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899. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1 января 1873. Петербург

Добрейшего Василия Матвеевича от души поздравля
ем
1) с производством в тайные
2) с Новым годом
и 3) с именинами (?) — 1

Душевно пред(анные) Н. Некрасов
и

Зина.
Если здоровье позволит, то не пожалуете ли завтра 

обедать?

900. Ш.-Л. ШАССЕНУ
15 (27) января 1873. Петербург

С.-Петербург. 15/27 января.
Милостивый государь и дорогой сотрудник.

В течение 1872 года наш журнал напечатал 25 и 
15/l6 листа Ваших корреспонденций, что из расчета 
200 франков за лист составляет сумму в 5187 франков 
50 сантимов. Вам было отправлено в разные сроки 4 
тысячи франков, остаток же, то есть 1187 франков 50 
сантимов, только что выслан. Благоволите сообщить 
мне, находите ли Вы этот расчет правильным.

Редакция обращается к Вам со следующей прось
бой: Ваши последние письма приняли слишком боль
шие размеры, что, вследствие обилия материалов, 
иногда затрудняет редакцию.1 1—IV2 листа ежеме
сячно — вот порция, которой желательно было бы 
придерживаться в дальнейшем.

Рукопись Ваших писем — в полном порядке и хра
нится в редакции.2

Благоволите принять уверение в совершенном моем 
уважении.

Н. Некрасов.
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901. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
20—21 января 1873. Петербург

У меня все дерет скулу, и я не выхожу. Пришлите 
мне № 1 «Отечественных } зап(исок)».1 Я забыл 
взглянуть — правильно ли напечатаны некоторые 
строки, которые я изменил в корректуре,2 да и надо 
мне по ней счет написать.

Ваш Н. Некрасов.

902. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ
21 января 1873 (?). Петербург

21 янв(аря).
Многоуважаемый Павел Михайлович.
В эти два дня нервы мои были прогнаны сквозь 

строй (по поводу 1-й кн. «От(ечественных) з а п и 
сок)», представленной куда следует), дело все еще не 
кончено. Никуда я не годен, и притом заболело горло. 
Не могу быть у Вас, о чем искренне сожалею и в чем 
извиняюсь перед Вами и Анной Федоровной.1 Зайду, 
успокоившись, утром на днях, непременно.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

903. А. Н. ПЫПИНУ
22 января 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Посылаю Вам книгу с моей поэмой1 и прошу отзы

ва (т. е. непечатного). Я вставил почти все,2 что побо
ялся напечатать.

Мне тоже очень хотелось прочесть Вам мою поэму 
в рукописи, и я все собирался заехать к Вам или 
попросить Вас к себе, услыхав от Ге,3 что Вы ею 
интересуетесь. В последнее время я хвораю и, не удо
сужившись прочесть поэму Вам в рукопи(си), спешу 
послать ее. Очень хотелось бы с Вами поговорить; 
уверен, что это было бы даже и полезно мне для про
8



должения. Постараюсь скоро к Вам заехать. Вашей 
супруге мой поклон.

Искренно пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

22 янв(аря) 1873
На конверте:

Александру Николаевичу 
Пыпину от Некрасова. 
При сем книга.

904. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
25 января 1873. Петербург

Отвечайте Краевскому.1
Некрасов.

905. А. Н. АПУХТИНУ
27 января 1873. Петербург

Любезнейший друг Алексей Николаевич, бог знает 
отчего Вы не заглянете к нам. Сегодня в 9-ть 
вечера я читаю мою поэму «Кн(ягиня) Волконская» у
А. С. Энгельгардта, — в пользу больного литератора 
Благовещенского — не придете ли? — Не посылаю 
Вам подписного листа, ибо отослал его к другому.

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

Суббота 
На обороте:

А. Н. Апухтину.

906. В. П. ГАЕВСКОМУ
27 января 1873. Петербург

Любезнейший друг Виктор Павлович, сегодня в 9-ть
вечера у А. С. Энгельгардта (дом Министерства иност
ранных дел, у Певч(еского) моста) я читаю мою
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поэму в пользу больного Благовещенского. Энгель
гардт поручил мне Вас просить, да и я прошу Вас 
прийти.

Суббота

Весь Ваш
Н. Некрасов.

907. В. П. ГАЕВСКОМУ
28 января 1873. Петербург

Многоуважаемый Виктор Павлович.
Прежде барон Врангель платил хотя что-нибудь в 

год;1 теперь уже два года я не получаю ничего; веро
ятно, в вознаграждение за то, что яа не надоедаю ему. 
Итак, вот результаты деликатности, которая при этих 
условиях получает уже другое название. Довольно, 
кажется! Надо хотя дойти до ясного убеждения — 
следует ли считать это деньгами, и я просил бы Вас, 
Виктор Павлович, поступить сообразно сему. Я не 
требую многого, но хотя четвертую или пятую часть 
долга теперь. За два года, кажется, это немного!

Весь Ваш
Н. Некрасов.

P. S. При сем прошение г. Глушицкого,2 которое 
прошу Вас предъявить Литературному фонду.
28 янв(аря) 1873

908. Н. В. БЕРГУ
12 февраля 1873. Петербург

Уважаемый Николай Васильевич. Пишет к Вам 
человек, виноватый перед Вами и кающийся. Не 
писал я к Вам непростительно долго, так что даже, 
видимо, Вас прогневал, простите!1 Дело вот в чем. В 
конце года начинать « Тадеуша» было невозможно — 
надо было кончать прежде начатые вещи; на 1 и 2 
книгу «Отечественных ) зап(исок)* у меня стихов 
было много — мои две вещи2 и комедия (в стихах же)

а Далее было: (да и Вы, как видно)
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Островского.3 Я не мог начать «Тадеуша» ранее 3-й 
книги,4 и об этом-то должен был я написать Вам свое
временно... все собирался — и не написал! а напиши 
вовремя, так и виноват не был бы! Теперь Вы требуете 
рукопись обратно.6 Не отмените ли решения сего? На
пишите, да в случае согласия оставить ее у меня раз
решите следующее. То, что Вы выслали, переведено 
чудесно, само по себе связно, и я мог бы это немедлен
но печатать, но мы, помнится, говорили о том, чтобы 
печатать всего «Тадеуша». Вспомнив это, попросил я 
у Гербеля его «Поэзию славян»,® и при сем возник 
разговор: Гербель говорит, что печатать всего (т. е. и 
того, что у него в сборнике из «Тадеуша») будет ему 
подрыв, что у него сборника еще 2 т(ысячи) не прода
но, что он заплатил Вам более 1000 р(уб). и надеется, 
что Вы примете в соображение эту его претензию, о 
которой и просил меня сообщить Вам. Исполняю сие. 
Спишитесь с Гербелем (который, впрочем, не задорит
ся и об Вашей особе и Вашем труде отзывается очень 
любезно),7 уладьте дело или дайте мне право печатать 
то, что Вы выслали. (Признаюсь, и мнение редакции 
склоняется несколько к тому, что удобнее было бы 
напечатать только новое; хотя об этом мы еще по
думаем и поговорим).

Еще виноват перед Вами, что не выслал денег, что 
мог бы сделать еще в конце декабря. Это исполню 
тотчас, как получу Ваш ответ. В случае печатания 
только нового могу Вам увеличить цену до 30 коп. за 
стих. Впрочем, повторяю, об этом еще думаем. Глав
ное: уладьте с Гербелем. И еще главнее: не сердитесь 
на преданного Вам искренне

Н. Некрасова.
12 февр(аля) 1873 
СПб.

909. А. Н. ЯКОБИ
25 февраля 1873 г. Петербург

25 февр(аля).
Милостивая государыня, Александра Николаевна, 

дело надо сделать не кое-как.1 Я нашел мое стихотво
рение,2 но оно в этом виде вовсе не годится в детский 
сборник. Я или напишу другое, или переделаю это.
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Через неделю непременно его получите, а может быть, 
и ранее. В нем 3 страницы, и мне всё равно, куда оно 
попадет, в начало или в конец.

Искренно желающий Вам услужить
Н. Некрасов.

910. Ф. А. НЕКРАСОВУ
26 февраля 1873. Петербург

Любезный брат Федор Алексеевич.
Отзовись, пожалуйста! Как вы поживаете? В каком 

настроении находитесь? Как идут дела? Сестра1 вам 
кланяется. Она непрочь приехать в Москву, если вы 
туда выедете, и уже много раз со мною об этом заго
варивала.

Я живу недурно; хотя не очень здоров и хандрю. 
Моя поэма «Кн(ягиня) Волконская», которую я на
писал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не 
имело ни одно из моих прежних писаний, — прочти 
ее. Вместе с этим письмом я велел послать тебе новую 
5 часть моих стихов, где и поэма эта находится.2 Все 
идет по-старому. Литературные шавки меня щиплют, 
а публика читает и раскупает.

Подписка на «От(ечественные) зап(иски)» нынче 
так повалила, что печатаем второе издание.3 Из всего 
этого можешь заключить, что дела идут недурно, и, 
кабы лет десяток с костей долой, так я, пожалуй, 
сказал бы, что доволен. Да ничего не поделаешь! Че
ловек, живя, изнашивается, как платье; каждый день 
то по шву прореха, то пуговица потеряется.4

И не много уже остается,
Что возможно® еще потерять...

А там и ноги протягивай, и к этой мысли надле
жит приучать себя заблаговременно. Эх! с ноября 
пошло мне на шестой десяток!5

Поклонись от меня Наталье Павловне. Зина тоже 
от души вам обоим кланяется.

Весь твой
Н. Некрасов.

26 февр(аля) 1873 
СПб.

а Было: осталось
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911. A. H. ПЫПИНУ
26 февраля 1873. Петербург

Уважаемый Александр Николаевич.
Жду Вас в середу в 4 1/2 часа обедать. Будут еще 

Салтыков и Суворин. Очень обяжете
иркренно преданного

Н. Некрасова.
26 февр(аля) 1873

912. В. П. ГАЕВСКОМУ
Февраль 1869—февраль 1870 или февраль 1872—февраль 1873.

Петербург

Кажется, сегодня Общее собрание Лит(ературного) 
ф(онда), в котором часу — уведомьте, если знаете.

Ваш Некрасов.

913. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
5 марта 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич. Звона
рев по глупости расстроил свои дела и должен лоп
нуть.1 Он, может быть, не лопнет гласно, но надежды 
на него собственно нет. Ваше дело должно к кому-ни
будь перейти. Так как мне Звонарев должен более 
8 т(ысяч), то, может быть, я возьму этот контракт на 
себя, имея в расчете, что по нему уже выплачено 
2800 р(уб). (до получения Вашего письма я считал, 
что 3600). Кроме меня, он должен Варгунину,2 Ко- 
жанчикову, Черкесову — и мы теперь хлопочем, чтоб 
как-нибудь обеспечить хотя часть своих денег. Как 
только это дело примет какую-либо определенность, 
тотчас напишу Вам, и если возьму издание Ваше на 
себя, то вышлю деньги. Если другой возьмет, то обя
жем его.

Признаюсь, это дело несколько подействовало на 
мой карман, который чувствовал себя хорошо.

Все же жаловаться было бы совестно — дела идут 
недурно... но состояние духа плохое, и надо думать,
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что когда человеку пойдет на 6-ой десяток, то другого 
нечего и ждать.

Получили ли Вы 5-ую часть моих стихов?3 Я ее 
выслал дней 10-ть тому н(азад). Скажите при случае, 
что Вы думаете о моей последней поэме.4 Следующая 
вещь из этого мира у меня укладывается... в драму!5 
Боюсь и, может быть, обойду эту форму.

Давай бог Вам здоровья и успеха Вашей работе.6 Я 
уповаю, что Вы ее отдадите нам.

5 марта 1873 г.

Душевно любящий Вас
Н. Некрасов.

914. А. С. СУВОРИНУ
б марта 1873. Петербург

Многоуважаемый Алексей Сергеевич, ничего не 
имею против Маркова1 и уверен, что он хороший че
ловек. Переводит он стихи недурно; их можно печа
тать — изредка. Я завален такого рода стихами, и 
много уделять места для него, так сказать, в ущерб 
другим поэтам не могу. Говорю это для того, чтоб он 
потом не пенял на меня, если не всякое его стихотво
рение — может быть, и не уступающее этим по досто
инству — приму впоследствии. При сем записка, по 
которой выдадут ему в конторе «От(ечественных) з а 
писок)» пятьдесят руб. впредь до расчета (мы платим 
за стих по 50 коп.).

Искренно Вам преданный
Н. Некрасов.

6 марта 1873. СПб.

Из стих(отворения) «К северн(ому) ветру»2
С дубравой темной, арфою певучей 
Тебе я буду! И пускай спадет 
Листва моя, как чащи лист летучий!3

Все это темно, как дубрава, а листва моя вовсе 
непроницаема.

Пусть поправит, да пусть пришлет и ♦Жаворон
ка»4 — я посмотрю. Нахожу, что будет лучше, если 
мои с ним сношения будут и продолжаться, как нача
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лись, через Вас. Если дела его карманные плохи, то 
посоветуйте ему выбрать и перевесть (с английского) 
какую-нибудь вещь большую. При удачном выборе и 
недурном выполнении подобный труд легче найдет 
сбыт, да и даст ему больше.

915, А. Н. ПЫПИНУ
16 марта 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Здесь М. А. Назимов1 очень ненадолго, я его видел; 

завтра он будет у меня в 7 1/2 вечера. Если хотите его 
видеть, милости прошу, и вообще желательно бы по
видаться. Лишних никого не будет, именно: еще 
будет только Каханов2 (бывший псковский губерна
тор) да Салтыков.

16 марта. 1873

Искренно Вам преданный
Н. Некрасов.

916. И. С. ТРУБЕЦКОМУ
16 марта 1873. Петербург

Многоуважаемый князь Иван Сергеевич.
Завтра в 7 V2 вечера будет у меня М. А. Назимов1 и 

еще два-три человека. Будет и Пыпин. Очень обяже
те, если приедете сами.

Искренно пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

16-го марта 
1873

917. А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ
24 марта 1873. Петербург

Милостивый государь
Александр Михайлович.

Очень больно и неожиданно больно было мне чи
тать Ваше письмо.1 Упоминание об унизительном
положении, о помыкании и т. п ., впрочем, лишает
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меня охоты объясняться. Позволю себе только вывес
ти Вас из заблуждения касательно Вашей последней 
статьи. Мысль о том, что в статье этой надо бы в 
конце кое-что изменить (о ненапечатании ее не было 
и речи),2 принадлежит не мне. В «От(ечественных) 
з(аписках)*, как Вы знаете, три равноправные редак
тора;3 отдел, к которому принадлежит Ваша статья, 
находится в заведывании Г. 3. Елисеева.4 Он выразил 
намерение поговорить с Вами, не согласитесь ли Вы 
на некоторые изменения, — и вот все, что я знаю об 
этом деле.

Н. Некрасов.
24 марта 1873.
СПб.

918. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
24 марта 1873. Петербург

Александр Николаевич.
Потрудитесь получить от Соловьева1 800 руб., не 

заплаченных Вам Звонаревым в этом году за Ваши 
сочинения. Мне пришлось взять издание на себя, 
впредь деньги будете получать аккуратно. Записка к 
Соловьеву послана еще третьего дня. На днях напишу 
обстоятельно.

24 марта

Весь Ваш
Н. Некрасов.

919. П. В. АННЕНКОВУ
29 марта 1873. Петербург

29-го марта.
От души благодарю Вас, многоуважаемый Павел 

Васильевич, за доброе слово и за замечание,1 которое 
признаю безусловно верным и которым воспользуюсь 
при дальнейшем писании, которого много еще мне 
предстоит,2 если эта тема не надоест мне внезапно и 
если в состоянии буду победить некоторые затрудне
ния, кои суть: 1) цензурное пугало, повелевающее 
касаться предмета только сторонкой, 2) крайняя не
16



податливость русских аристократов на сообщение 
фактов,3 хотя бы и для такой цели, как моя, т. е. для 
прославления. Усердный мой поклон Глафире Алек
сандровне,4 а Вас, старый друг и надежный человек, 
от души целую и благодарю.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

На конверте:

Wiesbaden, Tannenbergerstrasse 7.
M-r Annenkoff.

920. H. К. МИХАЙЛОВСКОМУ
Март 1873 (?). Петербург

( ...)  корректуру, и сдайте ее Чижову. Эту статью 
пустим в 1-м отделе, а Щапова отодвинем на летние 
книги.1

Но статья Колюпанова2 наверное наделала бы жур
налу беды. Ее печатать нельзя. Если хотите, я Вам 
пришлю о ней подробную записку, которую Вы могли 
бы показать авто(ру).

Ваш Некрасов.

921. А. Ф. КОНИ
3 апреля 1873. Петербург

Многоуважаемый Анатолий Федорович.
Разрешите, пожалуйста, должны ли мы напечатать 

прилагаемое объяснение судьи Загибалова?1 И может 
ли выйти что-либо неприятное для редактора (в слу
чае, если б мйр(овой) судья, не видя объяснения на
печатанным, принес жалобу) или нет?..

Я думаю, nerrii но для успокоения Андрея Краевс- 
кого нужно Ваше мнение.®

Надо заметить, что судья этот, должно быть, ско
тина старых приказных времен, ибо наполнил свою 
заметку кляузами и бранью, которые я откинул.

а Далее было: доставьте его Салтыкову
I 17



Впрочем, и напечатать эти несколько строк не 
беда. Но только ответ Ваш необходим сегодня; оставь
те дома, я пришлю за ним. Очень обяжете. Книга 
моя2 давно для Вас была приготовлена.

Искр(енно) пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

3-го апреля

922. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
23 апреля 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Ежели Вам не покажется мало взять за «Снегуроч

ку» тысячу рубл(ей), то оставьте ее у нас; мы напеча
таем ее в 8 или 9-ой книге. Если же покажется мало, 
то не вмените нам предложения нашего в вину и не 
лишите Ваших произведений на будущее время.

23 апр(еля)

Искренно Вам преданный
Н. Некрасов.

Отвечайте поскорее.

923. Н. П. НЕКРАСОВОЙ
30 апреля 1873. Петербург

30 апр(еля).
Добрая Наталья Павловна, Зина собирается Вам 

писать и послать шляпу и пр(очее), о чем Вы писа
ли.1 Мы приедем в Карабиху в конце мая;2 поэтому 
Федор,3 если хочет, еще успеет съездить во В л ади 
мирскую) губернию.4 Кланяемся Вам, и детям, и Фе
дору и просим поклониться от нас Константину Алек
сеевичу. Я его письмо5 получил и, что он желает, 
исполню. Будьте здоровы.

Весь Ваш
Н. Некрасов.
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924. H. В. ГБРБЕЛЮ
Апрель 1873. Петербург

Извините меня, добрый Николай Васильевич, что 
я долго держал эту вещь и не давал ответа. Перевод, 
по моему мнению, хорош (кроме замеченных мною 
крестиками стихов), но самая вещь — из байроновс- 
ких — не особенно замечательная. И это бы не беда, 
да в нынешнем году в «Отеч(ественных) зап(исках)» 
много стихотворных больших вещей было1 и имеется 
еще на остаток года: именно большая поэма Полонс
кого,2 фантазия Островского3 и мои две главы «Кому 
на Руси жить хорошо».4 Поэтому-то и принужден от
казаться от «Паризины».5

Весь Ваш
Н. Некрасов.

925. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
Конец апреля—начало мая 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Мне очень больно было читать Ваше письмо, у меня 

тоже есть и нервы и желчь, и я много часов пролежал 
в горьких мыслях, пока успокоился настолько, чтоб 
отвечать без раздражения. Прежде всего о моем пись
ме.1 Главное в Вашем письме было: отвечайте скорее. 
Я понимал, что скорый ответ для Вас всего важнее, и 
думал угодить Вам, дав его действительно скоро; более 
ни о чем я не думал, когда писал мою короткую запис
ку, отложив все другое до следующего письма, а что я 
имел намерение вновь и скоро писать Вам — это видно 
из того, что я не упомянул в моей записке ни одним 
словом о Вашем милом и дорогом для меня подарке,2 
сказать Вам спасибо за который было для меня обяза
тельно; да были и другие стороны в Вашем письме, тре
бовавшие ответа.

Я поторопился — в Ваших интересах; так я думал 
и думаю.

Но письмо мое показалось для Вас оскорбитель
ным. Против этого не могу не протестовать.

Зачем Вы смешиваете материальную оценку про
изведения, так сказать, с нравственной? Материаль-
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ная оценка зависит прежде всего от обстоятельств 
журнала, разных случайностей и условий и не может 
основываться на качестве данного произведения, 
когда дело идет о писателе с установившейся репута
цией и постоянном сотруднике журнала. Каждый 
автор может написать одну вещь лучше, другую сла
бее, но если я плачу ему равную цену, то дело уравни
вается само собою, и нет уже места ни для недоуме
ний, ни для разногласия или неудовольствий. Вот 
система, которой я постоянно держался в моей жур
нальной деятельности, и ее же приложил к настояще
му случаю, т. е. вовсе не брал в расчет художествен
ной стороны комедии, а только теперешние обстоя
тельства журнала.

Я издержал много на первые книги «Отечествен
ных) зап(исок)» и купил у Полонского поэму,3 кото
рая, по моему мнению, хороша; так как в ней до 4 
т(ысяч) стихов, то пришлось заплатить много; запла
тить много еще за вещь на этот год — значило бы 
для меня выйти из бюджета, из которого я не имею 
права выходить, и таким образом случилось, что я 
предложил Вам за «Снегурочку» менее, чем заплатил 
за «Комика»4, хотя «Снегурочка» даже по объему 
больше. Я знал, что у Вас есть выход, и от души 
желал, чтоб эта вещь принесла Вам как можно более 
денег, зная, что Вы в них нуждаетесь, и никак не 
ждал, что этим заслужу наименование обидчика и 
оскорбителя. Если б я имел время объяснить Вам 
дело так подробно, как в этом письме, то, конечно, 
этого бы не произошло. Но, повторяю, я поторопился 
в Ваших интересах.

Я думаю, что Вы пьесу уже отдали Стасюлевичу, 
но если она свободна, то — под условием, что я могу 
продержать ее не печатая до 1-го № следующего 
года — я могу дать за нее 1500 р(уб).

Если Вы все еще желаете, чтоб® я сообщил Вам мое 
личное мнение о «Снегурочке», то скажите. Я сделаю 
это тем с большим удовольствием, что мне придется 
более хорошего говорить о ней, чем неодобрительного.

Я очень рад и благодарен, что Вы обещаете остать
ся в добрых отношениях с «От(ечественными) за п и с
ками)»,5 и, чтоб они были прочны и не происходило

*Далее было: Вы
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прискорбных случайностей, последуем строго моей 
системе: то есть уговоримся, по скольку журнал дол
жен платить Вам за пьесу, и будем строго держаться 
уговора, не принимая в соображение случайностей, 
т. е. большего или меньшего достоинства пьесы. 
Очень был бы доволен, если б Вы по этому сообщили 
мне Ваши соображения.

Я Вас душевно благодарю за подарок, очень ж е
лаю, чтоб эта путаница не изменила и личных наших 
отношений, и с своей стороны верю, что это возмож
но.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

926. А. Н. ЕРАКОВУ
Начало мая 1873. Петербург

Любезный друг.
По этой книге можешь видеть, что я нашел в твоей 

статье много корректурных ошибок, которые надо 
выправить; но я не поверял цифр, думаю, что там 
тоже есть ошибки; если они окажутся, то статья 
много потеряет; советую дать кому-нибудь посторон
нему сверить цифры с оригиналом, ибо редкий автор 
может быть сам корректором своего произведения — 
это дознано опытом. А досадно было бы, если б в 
цифрах оказались враки. Труд превосходный.

Твой Н. Некрасов.
Жду тебя завтра обедать, а если успеешь, то приве

зи утром корректуры, т. е. эту же книгу, дополнив 
поправки. Посылаю билет в балет.1

927. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
10 мая 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Я только что воротился с охоты, прочел Ваше 

письмо1 и очень рад ему. Все дело было в недоразуме
нии,2 которое, к счастию, разрешилось скоро и впол
не, и теперь о нем не должно быть помину. Посягать
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на Ваши интересы не было у меня и в помышлении, 
да и вперед это дело немыслимое, поэтому я также 
уверен, что на будущее время журнальные наши от
ношения пойдут своим чередом.

«От(ечественные) зап(иски)» никогда не затруд
нятся выплачивать Вам от 1200 до 1500 р(уб). за 
пьесу, а если пьеса будет в стихах, то спишемся. Сле
дующую Вашу пьесу я непременно прошу Вас дать 
нам,3 между прочим, потому, чтоб не подумала пуб
лика, что мы поссорились. Вообще две, даже часто 
три Ваши пьесы в год на условиях, приближающихся 
к вышеозначенным, «От(ечественные) з(аписки)» 
могут напечатать, не выходя из своих расчетов. При
мите это сообщение к сведению.

7, 1 и 2-я части Ваших сочинений4 будут печатать
ся летом и выйдут осенью и в начале зимы. Надо Вам 
сказать, что Звонарев кое-как справился и не вовсе 
устранен от издания; я взял половину в этом предпри
ятии и буду оплачивать то, что следует автору, а он 
будет поставлять бумагу и печать. Так как экземпля
ры все по условию должны храниться у меня, то опас
ности нет, что дело от него запутается. В этом отно
шении, равно и в исправности получения денег, будь
те спокойны. Я забирал справки от Кожанчикова: 
3, 4, 5-й частей остается в продаже от 500 до 400 
экз(емпляров)5 — значит, можно , и эти части печа
тать вслед за 1 и второй.

Будьте здоровы, желаю Вам провести лето спокой
но в деревне, а я еду в Киссинген6 — меня гонит 
необходимость: я должен пить эту воду, которую в 
1869 году уже пил с пользою, — иначе не прожить 
мне следующей зимы: желудок у меня совсем не рабо
тает, печень так выросла, что брюхо стало кривое, 
хандра своим чередом.

Обнимаю Вас от души.
Боюсь, застанет ли это письмо Вас в Москве.7

Весь Ваш
Н. Некрасов.

10 мая 1873 
СПб.
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928. Н. П. НЕКРАСОВОЙ
10 мая 1873. Петербург

Добрая и дорогая Наталья Павловна, шляпку Вам 
посылаем,1 Зина просит сказать Вам, что эта шляпка 
надевается не как круглая, а как обыкновенная. По 
нашему понятию, шляпка очень мила; только я заме
тил Зине — не слишком ли она скромна для такой 
молоденькой женщины, как Ваша милость. На что 
получил ответ: не выдумывай! — Впрочем, дело 
можно поправить: едем за границу,2 откуда я привезу 
Вам шляпку более эффектную. Меня за границу, соб
ственно в Киссинген, гонит необходимость: я болен 
печенью, и если год еще не полечусь, то, пожалуй, 
начну кусаться. Потом проедем в Париж и в Вену; 
постараюсь так пригнать, чтоб попасть хоть на две 
недели в Карабиху.3 Анна Алексеевна4 тоже едет с 
нами.

Никого во всем Петербурге. Жаль будет покидать 
только Кадошку,5 но очень жаль! что это за умничек, 
если б Вы знали!

Одна гувернантка® у меня уже была, послал ее на 
экзамен к Анне Алексеевне, ответа от нее еще не 
имею. На днях эту или другую Вам отправим. Кланя
юсь брату Федору. Скажите ему, что надо мой фли
гель соединить с домом особым хорошим деревянным 
строением с хорошими печами;7 в моем флигеле долее 
августа и ранее июня жить нельзя — сыро да и тесно. 
Что бы ему приступить теперь же к постройке?

Зина Вам кланяется; извиняется, что не сама пи
шет, тем, что я пишу скорее, а ей пора одеваться: 
идем в один дом на Невском смотреть въезд персидс
кого милашки в двухмиллионном мундире.8

Будьте здоровы.
Искренно Вам пред(анный)

Н. Некрасов.
10 мая 1873 
СПб.
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929. M.C. КАХАНОВУ
До 16 мая 1873. Петербург

Сегодня не всем удобно, и мы отнесли собрание у 
меня с чтением Еракова на середу, о чем и спешу 
предуведомить Вас, уважаемый Михаил Семенович.

Понед(ельник)

Весь Ваш
Н. Некрасов.

930. В. П. ГАЕВСКОМУ
17 мая 1873. Петербург

Добрейший Виктор Павлович.
Посылаю Вам вексель барона Врангеля, которому 

срок пришел.
Обращаю Ваше внимание на то, что векселя по 

востребовании не только не имеют 10-ти льготных 
дней, но должны быть протестовали за три дня ранее 
годового срока, и прошу право мое охранить. Другой 
вексель б(арона) Врангеля у Вас, и сам я не помню 
его срока.

Я желаю получить часть денег и новый. Пожалуй
ста, займитесь этим делом. Еду через неделю.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

17-го мая 
1873

931. Ф. А. и Н. П. НЕКРАСОВЫМ
26 мая 1873. Петербург

Любезнейший брат Федор Алексеевич 
и милая Наталья Павловна.

1-го мая1 отправится в Карабиху Софья Тарасьевна 
Васильева — гувернантка, которую выбрала сестра; 
она ее очень хвалит, да и мне она понравилась. Сестра 
говорит, что она хорошо знает языки и вообще имеет 
все, чтоб преподать первоначальные знания начинаю
щим учиться детям. Жалованье 35 р(уб). Вы не жа-
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лейте лишних ста рубл(ей) в год; она действительно 
может быть полезна детям, и я не хотел ее упускать 
из-за ста рубл(ей).

Ее же резоны в том, что она уже по стольку полу
чала, что детей много и что придется посвящать им 
все время. Кроме часов преподавания она будет полез
на детям и в остальное время, ибо имеет довольно 
знаний и умеет говорить складно. А затем вы сами, 
друзья мои, увидите и разберете дело.

Душевно вас любящий
Н. Некрасов.

P. S. Брату Константину кланяйся от меня и выда
вай ему из моих денег по 50 р(уб). в месяц начиная с 
июня. Если пожелает разом взять за два, за три меся
ца вперед на лето, то не препятствуй ему в этом. Мы 
уезжаем во вторник или в четверг.2

Суббота, 26

Весь ваш
Н. Некрасов.

Дано г-же Васильевой:
На приобретение необходимых руководств 38 р<уб>.
В счет ж а л о в а н ь я ..............................................85 р(уб).
На дорогу*.............................................................. 30 р<уб).

153 р<уб>.

932. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
21—25 (?) мая 1873. Петербург

У меня вечером будут Фукс,1 Салтыков, Унков(с- 
кий). Милости просим. Где били дупелей? Не на том 
ли току, с которого мы (с дороги) воротились? Хотел 
бы знать, ибо еще раз думал до отъезда побывать в 
Чудове. «Архива»2 еще нет.

Ваш Н. Некрасов.

* [Деньги на] Дорогу я обещал ей на наш счет.



Милейший друг.
Ждем Вас обедать и Каменского. Если В. Я. Фукс в 

Совете, то передайте ему приглашение мое обедать 
или вечер сегодня провести у меня.

933. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
28 мая 1873. Петербург

Еду в субботу.1 

28 мая

Весь Ваш
Н. Некрасов.

934. А. А. БУТКЕВИЧ
Осень 1872 или весна 1873. Петербург

Приезжайте сегодня в час (и 10 минут), 2 линия, 
д(ом> Переяславцева, № 3, кв. № 9.1 Там ждет г-жа 
Якоби, и мы там будем смотреть картину.2 Жду тебя, 
Алек(сандра) Ник(олаевича)8 и еще кого захватите.

Некрасов.
Середа

935. À. Н. ПЫПИНУ
До 2 июня 1873. Петербург

Любезнейший Александр Николаевич.
Посылаю мои и Салтыкова книги для отсылки1 — 

да еще посылаю карточку Назимова, которую старик 
просил Вам передать. Если не уеду во вторник на 
охоту, то буду просить Вас и Суворина в этот день ко 
мне обедать, ибо надо бы повидаться. В субботу уез
жаю за границу.

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.
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25 июня (7 июля) 1873. Киссинген

Милейший друг Александр Николаевич.

На днях, провожая одну даму,1 окончившую курс 
водопития, я сказал ей за обедом глупейший эксп
ромт и в извинение сего заключил так:

Пусть не кажется вам удивительно 
Слабоумие в этих стихах, —
Так как на здешних водах 
Напряженье ума непользительно...2

И с того же начинаю письмо мое к тебе, дабы ты 
смотрел на него снисходительно, а главное, не ожи
дал от него чего-нибудь подобного твоему последнему 
посланию,3 которое нас очень заинтересовало, а потом 
сильно насмешило, нося на себе все признаки полного 
присутствия умственных способностей в ходу, и при
том в ударе. Очень я рад, что воды на тебя хорошо 
действуют; поправить здоровье — главное дело, и 
хотя мне очень больно, что не будем в Париже вместе, 
но — коли надо — то советую ехать в Теплиц. Мы же 
двинемся в Диепп через Париж наибольшее через две 
недели. Воду пью уже 13-ый день, действовать начала 
как следует только дней пять; придется попить еще 
дней десяток; затем в Висбаден (часов 5, 6), там ночу
ем — и в  Париж (15 ч(асов)); в Париже — неделя 
или менее, в Диеппе три; значит, 5-го или 10-го ав
густа нашего стиля в Вене; а оттуда через неделю в 
Россию (48 часов прямиком). Я не чувствую себя ни 
лучше, ни хуже, как был. Аппетиту большого нет, и 
прекрасно! — ибо еда дрянь; пью тоже мало, ибо кис- 
сингенское шато-говно не очень-то лестно вливать в 
себя.

Погода у нас недурная, хотя дождливых дней боль
ше; бывают часто сильные грозы. В тот же день, как 
Вы пострадали от бури, сестра и Зина4 на обратном 
пути с прогулки были застигнуты бурею; перед ними 
сломало и свалило огромное дерево, так что они с 
испугу забежали спасаться в чужой дом.

Здесь находится Елисеев с супругою, г-жа Самар- 
ская-Быховец (жена адвоката), Михайловский, Ива- 
нюков (варшавский профессор). В этой компании мы

936. A. H. ЕРАКОВУ
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большею частию пьем воду и гуляем. Затем здесь 
еще Кидошенко, казначей, Набоков, статс-секретарь, 
Полетика, книжник и фарисей,5 граф(иня) Саль- 
яс — бывшая либералка, а ныне клерикалка и ро
ялистка, и далее — русских без числа. Как поеду, 
напишу, куда нам писать, во всяком случае в Париж 
poste restante и потом в Диепп также, напиши и 
ты, куда тронешься.-

Поклонись Н. А. Качалову. 
25-го ст(арого) с(тиля) июня

Весь твой
Н. Некрасов.

Я почти не работаю, — говорят, вредно, да и не
когда. Однако желал бы иметь от тебя к Диеппу мате
риалы для Шексны.5

937. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Между 17 (29) июля и 25—26 июля (6—7 августа) (?) 1873 

Висбаден

Добрейший друг Василий Матвеевич. После Кис- 
сингена я проехал в Висбаден, а отсюда еду завтра в 
Париж и Диепп. Здоровье мое едва ли выиграло от 
Киссингена — перемены в гемороидах нет. Злюсь, 
впрочем, меньше. Так как Вы теперь, вероятно, в 
Чудове — бьете тетеревей, то Вам ничего не будет 
стоить навести справки о житье-бытье вселюбезней- 
шего нашего Кадо.1 Напишите нам, друг (Dieppe, 
poste restante), как он? Главное, здоров ли и не чи
нится ли ему каких притеснений со стороны Алексан
дра. Мои распоряжения были: Никанору занять ком
нату с лежанкой, дабы Кадо мог жить в комнатах и в 
саду. Никанору водить Кадо на охоту ежедневно, Ни
канора от Кадо никуды не отрывать. — Исполняются 
ли эти повеленья? Если слабо, то настойте на строгом 
их выполнении. Разумеется, са(мое) главное, чтобы 
собака не пропала, не запаршивела и была здорова.

Не думайте, что предаюсь здесь веселью. В деревне 
мне было бы гораздо лучше, особенно приняв в сооб
ражение, что я должен работать,2 там все-таки не так 
жарко, как, напр(имер), в Висбадене, откуда пишу
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теперь. К 20 августа, а может и ранее, постараюсь 
придрать в Питер.

Прощайте.
Весь Ваш

Н. Некрасов.
С 1-го июля газет не вижу. Не случилось ли 

какой пакости с «От(ечественными) зап(исками)»? — 
Имели сведения от Плещеева о действиях В(иктора) 
Як(овлевича).3 — Хорош!

Ах ты Фуксять,
Шкура ты б(....),
(..) твою мать!

Ничего лучше этих стихов он не заслуживает. Но 
черт с ним. Будьте здоровы. Поклонитесь Каменско
му. Зина и сестра4 Вам кланяются.

Н. Некрасов.

938. А. А. БУТКЕВИЧ
После 8 августа 1873. Петербург

На меня напали девицы Васильевы — ходят и 
пишут,1 чтоб я растолковал брату Федору, чтоб он 
заплатил им какие-то 30 или 50 р(уб).2 Нельзя быть 
посредником в деле, при котором сам не был и о 
котором знаешь только от одной стороны, — этого 
они не хотят понять — и пристают и, конечно, сплет
ничают.

Я слыхал, что на собрании общества гувернанток я 
был публично называем человеком грубым и т. п. Все 
это за то, что я хорошо отнесся к г-же Васильевой и 
подарил ей перед отъездом к брату 30 рубл(ей).

Я велел их гнать от себя.
Теперь они, вероятно, нападут на тебя; посылаю 

тебе письмо (о котором я тебе говорил, а передать 
забыл).3 Советую держаться осторожнее, просто отка
жись от участия в этом деле, да и рекомендовать этих 
девок опасно кому-нибудь. Это мир поганых сплетен, 
в который не желал бы я, чтоб вмешали твое имя.

Твой Некрасов.
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22 августа 1873. Петербург

Милый друг Полонский.
Поистине говорю Вам, что разделение Вашей 

поэмы1 не только не повредит ей, но послужит к усу
гублению ее успеха, так как ее будут иметь перед 
глазами не один, а два месяца — и самые сезонные. 
Где же это видано, чтобы шесть листов стихов (риф
мованных!), шесть листов журнальных,2 что, собст
венно, значит 10-ть обыкновенных, подносилось пуб
лике разом; как будто и автор, и журналист тем 
самым говорят ей: лупи это, как прозу! Хотя в Вашей 
поэме и содержание интересно, но все-таки главное в 
ней вовсе не содержание, а стих и поэзия подробнос
тей; разделение же опасно только для вещей, в кото
рых мало чего, кроме содержания, и печальная была 
бы та поэма, которая бы от этого пострадала. Поверь
те моему такту и опытности, ее следует разделить для 
ее собственной выгоды. Но если Вы решительно этого 
не хотите, то я могу ее пустить и всю. Только буду об 
этом жалеть, и это меня искренно огорчит, как любя
щего Вас человека и поэта. Уведомьте меня3 и, если 
можете, заезжайте после Вашего комитета4 ко мне, 
только сегодня, ибо я к вечеру уеду в Чудово. Посы
лаю корректуры; прочитав их, отошлите подписан
ные в типографию.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

P. S. Обе части равны по объему, и вторая ни
сколько не слабее 1-ой, а сильнее; повторяю: раздели
те. Самое содержание так устроено, что разделение не 
повредит, а между тем даст время читателю насла
диться самими стихами. И притом в октябре все уже 
съедутся, и Вы будете иметь возможность осязатель
нее увидеть в Петербурге впечатление поэмы.

P. S. P. S. Если случится, что не увидимся, то 
сдайте корректуры в типографию с отметкою: печа
тать всю или половину в 9-м №.
22 авг(уста) 1873

Я пробуду в Чудове с неделю.5

939. Я. П. ПОЛОНСКОМУ
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Мой друг, я так простудился, что никак не могу 
обедать у вас, а сегодня вместо себя уговорил обедать 
у вас Горбунова.

Поздравляю от души.
Приезжайте завтра обедать.

Весь твой
Н. Некрасов.

940. A. H. ЕРАКОВУ
Конец августа 1871—1873. Петербург

941. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1 сентября 1873. Петербург

1 сентября 1873.
Милейший друг, пришлите мне, пожалуйста, те

леграмму — об дупелях и о Кадошке.1 На Голодав 
вчера убил пару (да другой дичи 7) и сейчас еду туда 
опять. А завтра бы можно и в Чудово.

Гр(игорий) Данилевский прислал на Ваше имя 
свой роман;2 рукопись я читаю, а приложенного к ней 
пакета запечатанного пока не дерзнул вскрыть, не
смотря на Ваше разрешение.3 Может быть, понадо
бится вскрыть, дочитавши рукопись. Сегодня придет 
ко мне обедать Каменский. Унковский тоже приехал 
уже.

Будьте здоровы.
Весь Ваш

Н. Некрасов.

942. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
2—4 сентября (?) 1873. Чудовская Лука

Сегодня и я присоединяюсь к Вам на зайцев. Алек
сандр советует направиться за железную дорогу. 
Только я желал бы не ахти торопиться, ибо вчера 
сильно устал. Убито вчера 8 штук, в том числе 4 
вальдшнепа. — Размазывателъ ненужных слов1 как 
будто годы, десятилетия ждал случая донять Вас 
письмами,2 так остервенело накинулся он на Вас по 
поводу романа!3
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Утешения надо искать в том, что ему, вероятно, 
назначено будет на том свете размазывать собственное 
говно на собственной роже несколько тысячелетий, да 
еще в том, что Суворину4 и проч(им), вероятно, не 
менее достается.

Около Глушицы мне что-то не очень понравилось 
для охоты с народом.

Ваш Н. Некрасов.
На обороте:

В. М. Лазаревскому.

943. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Начало сентября (?) 1873. Чудово

Как располагаете, отче?
С гончими, пожалуй, уже поздно.1

944. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Начало сентября (?) 1873. Чудово

Думаю ехать за Карпово на вальдшнепов (4 найде
но), и могут быть взяты гончие, если Вы надумаете 
отложить отъезд до завтра.

Пришлю письмо для Салтыкова,1 которое в Петер
бурге пихните на городскую почту или отошлите 
через Василья.

Вот мой долг.

945. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
5 сентября 1873. Чудовская Лука

Не придете ли, Василий Матвеевич, отведать щей?
Я убил б-ть дупелей и двух прозевал.
Не удивляюсь, что Вас рассердил Никанор, особен

но если, как становится очевидным, он стрелял, да и 
лезть ему на эти места было незачем, да что же делать 
с этим народом?

Вот новый « Голос».
Ваш Некрасов.
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6 сентября 1873. Чудовская Лука

Василий Матвеевич.
Если б Вы вчера сказали мне нечто подобное Ваше

му действуя логически, я бы не придал этому особен
ного значения. Но Вы имели время успокоиться, и, 
переводя это дейстёуя логически на обыкновенный 
язык, я должен понять его так, что я сам приказываю 
моим людям мешать Вам охотиться с предоставлени
ем им в перспективе права вовсе не пускать Вас и 
прочее... Благодарю. Оправдываться против этого об
винения, направленного против человека, которого 
Вы называли своим приятелем, считаю для себя уни
зительным.

У человека, о котором так думают и к которому 
так пишут, нечего покорнейше просить: контракт 
сделан на Ваше имя, и Вам довольно было бы сказать, 
что Вы желаете меня устранить. Это было бы проще. 
А еще проще было бы, не оскорбляя меня, сказать, — 
что по нашим отношениям не представляло неудобст
ва, — что во избежание столкновений (не со мною, 
повторяю, — ибо я охотился здесь только две недели 
в год, наполовину вместе с Вами, — а с  моими людь
ми) Вы желаете этого. Хотя я и остался бы при 
отдаленных только местах, но ни минуты не задумал
ся бы исполнить это, так как всегда желал сделать 
Вас и ставил перед моими людьми и Степаном пос
тоянно единственным хозяином этой охоты.

Некрасов.

946. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ

947. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
6 сентября 1873. Чудовская Лука

Василий Матвеевич, если не сейчас, то когда прой
дет несколько дней, Вы придете к убеждению, что это 
дело пустое. Так как я сам подвержен желчным при
падкам, то до утреннего Вашего письма не видел в 
этом ничего серьезного. — Если Вы будете иметь ве
ликодушие сказать мне, что это Ваше письмо было 
писано под продолжением того же желчного настрое
ния, то мне более ничего не надо. Положим, мы не то

2 Н. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 33



что называется в строгом смысле друзья (я так думаю, 
что отношения, завязываемые в 40 лет , не могут 
быть названы дружбою, ибо у каждого до этих лет 
успевает накопиться более желчи и холоду, чем до
пускает дружба, безусловно понимаемая), но все-таки 
мы были коротки настолько, что эта короткость обя
зывает говорить прямо, и я Вам сказал вчера, что 
наши права равны и- что если Вы сердитесь на Ника
нора, что он пошел разыскивать дупелей по моему 
приказанию, то виноват я. Я не думал, что из этого 
выйдет то, что Вы мне написали. Вели б даже мое 
приказание было ошибочно, неловко, даже в каком- 
либо смысле обидно для Вас, — то я считал себя впра
ве ждать, что Вы мне это так и скажете тут же, и мы 
объяснимся на будущее время.

Но я думаю, что я не был виноват, дав такое при
казание. Что вчера делал Степан? Тоже разыскивал 
дупелей. По чьему приказу? По Вашему!

Не то ли же?
А что Никанор полез искать1 туда, куда Вы хотели 

идти, не предупредив Вас,а это вина его или, соглаша
юсь даже, моей непредусмотрительности.

Если б Вы знали, как иногда меня перевертывает 
желчь, какие я часы горькие провожу и что я тогда 
думаю, кого и в чем виню! Все это мне знакомо. 
Желаю Вам доброго расположения, а в остальном сой
демся, и я наперед согласен на все, что Вы пожелаете 
касательно нашей охоты. Я теперь еду, и всего бы 
лучше, кабы Вы ехали со мной. Или отдельно, сказав, 
куда направитесь. Подожду на это ответа.

Некрасов.

948. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Август-первая половина сентября (?) 1873. Петербург

Если хотите ехать купно с нами в рыдване, то 
приходите ко мне, к 8-ми.

Далее было: или



Между 7 и 16 сентября (?) 1873. Петербург

Вот доверенность, поправьте ее, отец! Я желаю, 
чтоб ею предоставлялось Вам неограниченное право 
делать с усадьбою и Ал(ександром), что найдете нуж
ным. В этом смысле ее и устройте.1 Посылаю доверен
ность, данную мною когда-то Александру, — не 
нужно ли ее изменить, тем более что надо же писать 
новую по двум известным Вам пунктам.

А всего бы лучше, кажется, написать Вам полную 
и всестороннюю доверенность, а Александру дать 
уже от Вас. Как думаете?..

Хотя и совестно Вас беспокоить, да дело-то никог
да не сделается, если не примешься за него.

Ваш Н. Некрасов.

949. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ

950. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Середина сентября (?) 1873. Петербург

К Фуксу едем вместе. Если не лень, зайдите, а то я 
за Вами заеду — в 9-ть. Инструкция тогда же послана 
Александру, и вся эта охота начинает меня сильно 
бесить.

Не обедаете ли у нас?

951. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
17 сентября 1873. Петербург

Жду Вас, добрейший Василий Матвеевич, завтра 
обедать. Будут еще Унковский, Салтыков, Каменс
кий.

Ваш Н. Некрасов.
P. S. Данилевскому я написал определенное пись

мо.1
17-го сент(ября)

От души поздравляю с именинницей.2
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952. В. С. КУРОЧКИНУ
29 сентября 1873 (?). Петербург

Многоуважаемый Василий Степанович.
Письмо Ваше1 получил и после 15 окт(ября) к 

Вашим услугам для совещания по поводу предложе
ния Общества поэтов.2

А пока вот что нельзя ли уладить. У меня был 
заготовлен (написанный, собственно, Ник(олаем) 
Степановичем3) ответ Обществу и экз(емпляр) моих 
стихотворений4 в дар оному. Все это хотел взять с 
собою Щиколай) С(тепанович). Не попав в четверг к 
Семевскому, я с вечера сдал подписанное письмо и 
книги, чтоб их отнесли Щиколаю) С(тепановичу), но 
в пятницу в 9 часов или в 10-м утра на квартире его 
уже не было — сказали: уехал. Как бы эту посылку 
ему доставить?

Душевно Вам преданный и искренно Вас уважаю
щий

Н. Некрасов.
Уезжаю на 5 дней на охоту.
29 сентября)

953. А. А. КРАЕВСКОМУ
14 октября 1873. Петербург

Маркович — Марья Александровна.
В понедельник хотел идти к Вам Гире, но я откло

нил это и хотел переговорить с Вами при свидании.
Он просит 500 р(уб). Деньги эти ему необходимы, 

по-видимому: он поставил бланк1 на векселе Устряло- 
ва в 350 р(уб)., и срок пришел.

Но Гире меня много надувал:2 кроме конторы он 
должен и мне лично.

Романа покуда сдано нам две части (из этого по
ловина старого), — он обещает доставить остальные 
две части в ноябре, а что как надует?.. Тогда 
500 р(уб). пропали или затянулись опять надолго.
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Гире, впрочем, малый честный и не сдерживает 
своих денежных обетов только вследствие крайней 
нужды.

Как Вы решите сей вопрос, так и да будет.
Ваш Н. Некрасов.

14 окт(ября)
На обороте:

А. А. Краевскому 
от Некрасова.

954. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Первая половина октября (?) 1873. Петербург

Порасспрошу и надеюсь найти такого человека.1 
Скука! Не придете ли обедать? Омар и щи\ Да и пого
ворить надо. Только поскорее. Голод разбирает.

Ваш Некрасов.
Два раза не мог застать Кони, и Герарда2 не вижу.

955. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Середина октября (?) 1873. Петербург

Записка отдана Ивану Герарду для передачи бра
ту.1

Иванову2 о порохе послано.
Лалаева3 еще не видел, ибо по болезни мало выез

жаю.
Я воображал, что Вы сидите в Чудове!

Ваш Некрасов.
Мне говорил Петров4 о притязании к моим сти

хам,5 да я забыл Вам сказать. Стихи вышли. О Луи 
Блане тоже говорил, да эта статья неопасная и очень 
обрезанная нами.6
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Любезнейший Александр Николаевич.
Извещают о новой Вашей комедии.1 Я питаю на

дежду, что Вы не обойдете нас ею; нам она весьма 
нужна и желательна, — известите же хоть единым 
словом, как Вы намерены ею распорядиться, на какое 
время мы можем на нее рассчитывать, если Вы нам ее 
отдадите, и т. п.2 Будьте здоровы и бодры. Я только 
на днях бросил охоту и принялся за дела.3

Весь Ваш
Н. Некрасов.

16 окт<ября) 1873 
СПб.

956. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
16 октября 1873. Петербург

957. П. А. КОЗЛОВУ
20 октября 1873. Петербург

Милостивый государь.
Желание напечатать «Иву» в «От(ечественных) за

п и ск ах)»  было причиной, что я так долго держал 
Ваши рукописи. Я эту «Иву» читал время от времени 
раза четыре, намерение мое было выправить неудач
ные стихи; но — извините — их оказывается более, 
чем удачных, хотя удачные, и даже очень, несомнен
но в переводе есть. Это дает надежду, что и с осталь
ными Вы справитесь, приложив труд и терпение. Не
которые места, сделавшиеся, так сказать, общими с 
тех пор, как поэма написана, следует вовсе исклю
чить или значительно сократить.

Поработайте еще над поэмою и, если будет Вам 
угодно, опять пришлите мне ее: на этот раз обещаю не 
так долго держать ее, — т. е. дать ответ через неделю.

Примите уверение в моем истинном уважении и 
преданности.

Н. Некрасов.
20 окт(ября) 1873



25 окт(ября) 1873. СПб.

958. В. А. СЛЕПЦОВУ
25 октября 1873. Петербург

Василий Алексеевич.
Посылаю Вам 100 р(уб). Я имел ранее сведение о 

Вашей болезни и нужде, да не было Вашего адреса.
Все мы очень огорчены Вашей болезнию и желали 

бы знать поподробнее, что с Вами творится.
От души желаю скорого поправления.

Искренно Вам пред(анный)
Н. Некрасов.

959. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Октябрь (?) 1873. Петербург

На днях сам схожу к Герарду и по крайности 
узнаю, отдал ли он мою записку своему брату.1

Ваш Н. Некрасов.

960. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Вторая половина октября—начало ноября (?) 1873. Чудово

Вчера убили 2-х тетеревей из-под собаки и вальдш
непа. Сегодня сидели на чучелах, утро было мороз
ное, тихое и ясное, но ни один не прилетел. Рано!

Ваш Н. Некрасов.
Воскресенье

961. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ
До 13 ноября 1873. Петербург

Одиннадцатая книга будет только во вторник. По
сылаю две последние книги: «Старину»1 с «Русск(им) 
вестник (ом)»,2 хотя и мало в них толку.
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Что же Вы не написали, что сидите дома. Мы бы 
Вас навестили. Завтра, коли что не помешает, приду 
к Вам вечером читать свою поэму.3

Весь Ваш
Некрасов.

На обороте:

П. М. Ковалевскому.*

962. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
15 ноября 1873 (?). Петербург

14 ноября.
Не забудьте, что сегодня четверг. Жду в 9-м часу. 

Есть и сообщить кое-что.1
Весь Ваш

Н. Некрасов.

963. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
15 ноября 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Поджидая Вас в Петербург, я медлил объяснением 

относительно Ваших сочинений, но теперь боюсь, что 
время упустим.

Когда дела Звонарева заколебались, я уладил дело 
так, что взял половину издержек по изданию на себя, 
именно оплату Вам гонорария, а Звонарев взял на 
себя поставку бумаги и типографские издержки, и 
таким образом мне пришлось быть тут половинщиком 
в будущих доходах или потерях.1

В октябре Звонарев принес ко мне бумагу серень
кую на Ваше издание — и мало-помалу я увидел, что 
дело это он поведет скверно или затянет, и довел его 
самого до сознания, что дело ему не под силу даже в 
половине, и он отказался от него.а

Один я издателем быть не могу — во-первых, пото
му, что издательством не занимаюсь; во-вторых, 
возня с книгопродавцами меня ужасает; я издал свои

а Далее было: 3600 р(уб)., которые Вами заплачены
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стихотворения,2 да и от них хоть отступись! Все про
сят в долг, денег ни от кого не добьешься. Хранение 
тоже потребовало бы особой кладовой. К этому при
бавлю, что я постоянно болен и нахожусь в хроничес
ком раздражении, так что, может быть, скоро уеду из 
Петербурга. Итак, смотрите на дело с Звонаревым как 
на несостоявшееся, и если найдете возможным, то 
продайте Ваши сочинения в другие руки. Контракт 
Вас не связывает, он у меня и будет возвращен Вам 
мною по приезде Вашем в Петербург.3

Полагаю, что за 5400 руб., которые Вам осталось 
дополучить, чтоб составилось 9-ть, — купца Вы легко 
найдете, и пишу Вам в той мысли, что, может быть, 
отыщется таковой в Москве. А если в Москве не най
дется, то, надеюсь, найдем в Петербурге.6 Уже некто 
Надеин предлагает свои услуги.

При сем прилагаю письмо Гирса, которое хорошо 
его рекомендует. Вы на меня не сердитесь. Я и так в 
этом деле в потере.

Будьте добры, известите, можем ли мы рассчиты
вать на Вашу комедию на 1-ю кн(игу) «Отечествен
ных) з(аписок)» 1874.4 Она нам необходима.

Искренно Вам преданный
Н. Некрасов.

15 ноября 1873 
СПб.

964. Ф . А. НЕКРАСОВУ

15 ноября 1873. Петербург

15 ноября 1873. СПб.
Любезный брат Федор.
Хоть раз в полгода не грех бы Вам было переки

нуться с нами несколькими строками.
Пиши: как идут дела, здоровы ли — ты, Наталья 

Павловна, дети?
Теперь вот о чем.

бБыло: Москве
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На днях пришел ко мне г. Маслов, оказавшийся 
нашим двоюродным братом.1 Когда его отец умер, 
мать его (наша родная тетка) вышла за г. Бирара;2 
ныне и она и г. Бирар умерли. Осталось наследство, 
которое ценится в 60-т тысяч.8 Наследники: он — 
Маслов; две находящиеся в живых родственницы 
г-жи Носачевской (другой нашей тетки, тоже умер
шей)4 и — мы. Имение разделится на три доли, т. е. 
на нас придется до 20 т(ысяч).5 Но, как увидишь 
из прилагаемой доверенности, которую дает Мас
лов г. Романову,6 надо начать с процесса.

Я здесь справлялся — дело будет несомненно вы
играно, ибо имение родовое.

Я, ты и брат Константин должны дать такую же 
доверенность Романову (адвокату в Одессе, где будет 
вестись дело). Давая эту доверенность, мы ничем не 
рискуем, ибо, как скоро дело выиграется и нас утвер
дят в правах наследства, дело адвоката кончено.

Но мы должны собрать и дать Романову доказа
тельства прав своих на наследство:

1) Послужной список отца.
2) Метрическое свидетельство матери.
3) Метрическое свидетельство каждого из нас.
Вам это будет легко. Но я свое метрич(еское) сви

детельство) затерял.7 Вели справиться в депутатском 
ярославс(ком) собрании, или там, куда перешли дела 
его, — там должны быть копии с моих бумаг, а 
может, там и подлинники, ибо я хорошо не помню — 
не копии ли у меня были. Если же там не разыщется, 
то надо будет писать в Каменец-Подольскую духов
ную консисторию. Какой-нибудь делец тебе поможет. 
Постарайся выслать документы и доверенности твою 
и Константинову поскорее. Уведомь меня, здоров ли 
Константин и выдаешь ли ему деньги, которые я на
значил? С адвокатом мы должны будем заключить 
такое же условие, как Маслов.

065. П. В. АННЕНКОВУ
Maâ—до середины ноября 1873. Петербург

Можете ли, Павел Васильевич, обедать у меня зав
тра — и если для Вас не в ущерб, то не в 5-ть, а в 4
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часа? Дайте мне знать сегодня. Кроме Салтыкова, ни
кого не будет.

Четверг

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

На обороте:

П. В. Анненкову от Некрасова.

966. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
21 ноября 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Я сейчас прочел Ваше письмо.1 Увижусь с Надеи

ным и извещу Вас о результатах.
Извините, я не думал делать Вам предложения, 

которое могло бы обеспокоить Вашу совесть. Я только 
упомянул о том, что само собою из дела следует, 
иначе для чего было и условие писать.

Впрочем, в этом отношении так или иначе сдела
емся, тем более что эти 3600 р(уб). мои, а не Звонаре
ва.

Звонарев кажется более похожим на плута, чем на 
несчастного. Я узнал, что он на днях купил порядоч
ный дом.

Разговаривая со мной об издании Ваших сочине
ний, Надеин спрашивал, согласитесь ли Вы на изда
ние компактное (в двух томах, вроде изданной Гербе- 
лем недавно « Хрестоматии для всех»).2 Это может 
сократить издержки. Уведомьте меня о мыслях Ва
ших по сему предмету.

Когда Вы приедете в Петербург?3
Не сомневайтесь, пожалуйста, я все сделаю, что 

будет возможно, чтоб успокоить Вас относительно из
дания Ваших сочинений.

Искренно Вам преданный
Н. Некрасов.

21а ноября 1873 
СПб.

Я не отвечал скорее потому, что был в деревне.4

а Было: 22
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967. Я. П. ПОЛОНСКОМУ
25 ноября 1873 (?). Петербург

Многоуважаемый Яков Петрович.
Романы, означенные на этой карточке, выписаны 

редакцией «Отеч(ественных) зап(исок)». Пожалуйс
та, похлопочите, чтоб их не задержали долго.

На днях у Вас буду.
Весь Ваш

Н. Некрасов.
25 ноября

968. А. Н. ЕРАКОВУ
Не ранее ноября 1873. Петербург

Пожалуйста, приезжай завтра (четверг)1 обедать в 
4%  и привози Анну Алексеевну2 и Леву.3 

Будет между прочим Фукс.
Обед

Пюре из спаржи.
Пирожк(и).

Мясо с трюфелями.
Судак а л а норман с устрицами.

Бобы.
Цыплята.
Желе со свежей земляникой.

Вина без числа.
Твой Н. Некрасов.

На обороте:

Его превосходительству 
Александру Николаевичу 
Еракову.

969. А. Н. ЕРАКОВУ
Не ранее ноября 1873. Петербург

Проба повара — обед — без музыки, — в 4 V2 или в 
5-ть сегодня, в четверг. Веди и Льва Александрови
ча,1 и буде кто еще пожелает.

Пред(анный) Н. Некрасов.
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970. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Не ранее ноября 1873. Петербург

Сегодня проба повара. Пожалуйста, приходите обе
дать, четверг в 4 V2 .

Ваш Н. Некрасов.

971. А. Н. ЕРАКОВУ
Не ранее ноября 1873. Петербург

Не забудь, что сегодня четверг и мы без тебя будем 
сиротами. Унк(овскому) и Салтыкову посылаю тоже 
напоминание.

Твой Н. Некрасов.
На обороте:

А. Н. Еракову от Некр(асова).

972. К. А. НЕКРАСОВУ
2 декабря 1873. Петербург

2 дек(абря).
Любезный брат Константин.
Бумаги я сейчас получил;1 что с ними делать — 

подумаю. Может быть, самое лучшее съездить тебе в 
Одессу.

Я напутал в моем письме.2 Лев Маслов наш двою
родный брат, т. е. не сын г-жи Бирар, а племянник, 
т. е. сын третьей сестры нашей матери, Евфросиньи.

Одним словом, сестры эти вышли за Некрасова
Бирара
Носачевского
Маслова.3

След(овательно), за смертию г-жи Бирар наслед
ники мы, Некрасовы, Носачевские и Масловы. Это 
верно.

Прилагаю при сем письмо отца Льва Маслова,4 с 
которым я точно когда-то имел переписку.5 — Он
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Твой Н. Некрасов.
Ехал бы ты сюда.

живет в Одессе,® и я думаю, если ты туда поедешь, то
дело скорее сделается. Кланяюсь брату.

Будь здоров.

973. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
5 декабря 1873. Петербург

Покорнейше просим завтра (6 дек(абря)) на ве
чер.1

974. Л. Н. БРАКОВУ
6 декабря 1864—1873

Приходи сегодня обедать, прошу также сестру1 и 
Леву.2
(6 дек(абря))

975. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
6 декабря 1873. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич, мне се
годня выехать неудобно — я, так сказать, именин
ник; позвал к себе несколько человек обедать; если б 
7Вы были так любезны, что к нам присоединились бы, 
то было бы очень хорошо. Милости прошу в 5 ч<а- 
сов).

Но если Вам почему-либо сегодня у меня быть не 
придется, то я завтра (до часу утра) побываю у Вас.

Искренно пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

6 дек(абря) 1873
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Милостивый государь
князь Владимир Петрович.

Сегодня, к сожалению, никак не могу быть у Вас: 
уже ранее назначил у себя эти часы для переговоров 
с некоторыми лицами.1

Примите уверение в моем истину ном) уважении и 
преданности).

Н. Некрасов.
8 дек<абря) 1873

977. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
12 декабря (?) 1873. Петербург

Пожалуйста, известите, не было ли чего вчера по 
поводу № 12 «От(ечественных) з(аписок)», представ
ленного в цензуру в понедельник.1

Хотел утром заглянуть к Петрову,2 да поленился и 
на Вас, признаться, рассчитывал.

Если не претит Вам перловый суп, то не придете 
ли обедать к 4-м и даже без V4?

Не помню, говорил ли я Вам, что четверги я учре
дил постоянные, и завтра вечером Вы будете наслаж
даться лицезрением Фукса,3 если пожалуете ко мне, о 
чем усердно прошу.

Ваш Н. Некрасов.
На обороте:
Его превосходительству 
Василию Матвеевичу Лазаревскому.
От Некрасова.

976. В. П. МЕЩЕРСКОМУ
8 декабря 1873. Петербург

978. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
14 или 15 декабря 1873. Петербург

У нас случились сегодня хлопоты по «Отечествен
ным) зап(искам)»,1 которые в понедельник выхо
дят,2 и я не успел ничего сделать. Завтра увижусь с 
Надеиным и извещу Вас, когда и где свидимся.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

P. S. В клуб Вас записал, а сам не буду.
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979. К. К. СЛУЧЕВСКОМУ
18 декабря 1873. Петербург

Уважаемый Константин Константинович.
Посылаю Вам мой портрет и карточку, предостав

ляя тот и другую оставить у себя. 1
По правде сказать, и портрет и карточка сделаны 

не совсем удачно, что находят многие мои знакомые 
да и я сам.

Впрочем, это беда небольшая.
Я ничего не имею против помещения в Вашем из

дании моего портрета.2 Но будет ли это удобно в изда
нии для детей, особенно для начала подобного изда
ния? Просто сказать: не повредило бы ходу книги.

Подумайте об этом да и мне дайте несколько поду
мать.

Искренно Вам пред(анный)
Н. Некрасов.

18 дек(абря) 1873 
СПб.

980. В. П. ГАЕВСКОМУ
18 декабря 1873. Петербург

Добрейший Виктор Павлович, нельзя ли завтра на
значить попозднее: Краевский не может быть ранее 
8 V2 , а я ранее 9-ти часов. Я думаю, если б назначить в 
8 V2 , то к 9-ти принялись бы за дело.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

На обороте:

Е(го) п(ревосходительству)
В. П. Гаевскому.
От Некрасова.
Нужное.
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981. А. А. КРАЕВСКОМУ
19 декабря 1873. Петербург

Середа 4 V2 ч(аса).
Гаевский отвечал мне,1 что уже приглашения разо

сланы Мещерским и часа изменить нельзя.
Я приду к 8 V2 .
Островский видел" Гончарова: этот мужчина опять 

согласен2 или что-то в этом роде, т. е. Борис Году
нов,3 но, может быть, обойдется без крестного хода.

Вот условие.4 Завтра буду с Островским у Вас в 2-м 
часу. Он хочет уехать в пятницу.5 Поэтому, просмот
рев условие, подпишите и вручите мне, я велю Успен
скому6 завтра к часу его приготовить.

Ваш Н. Некрасов.

982. А. А. КРАЕВСКОМУ
19 декабря 1873. Петербург

Удобно ли Вам будет принять нас с Островским 
через час или полчаса? Он сейчас ко мне придет.

Сообщаю к сведению: я пересчитал по страницам 
прежнее издание Островского и расчел, что все изда
ние наше будет не 220 листов (как мы считали), а 
никак не болееа 200 или 190. — Бумагу я в моей 
смете считал по 3 р(уб). 60 к(оп}., а теперь, значит, 
можем взять подороже и потолще и не выйти из рас
чета.

Я назначил 10 т(ысяч) кругом, но как прежнее 
условие было 9-ть, то он находит, что за 8-ой том 
1000 р(уб). маловато,1 и просит 1500. Эти тысячу 
пятьсот придется платить через три года, и, я думаю, 
надо согласиться, чтоб все было сделано по его жела
нию, — а в вознаграждение этой прибавки вместо 
4050 экз(емпляров) я предложу ему поставить в ус
ловии 4100.2

19 дек(абря)

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

а Было: менее
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983. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
21 декабря (?) 1873. Петербург

Василий Матвеевич.
Не придете ли сегодня обедать к нам в 4*/2? У меня 

будут Гончаров, Браков1 и сестра.2
Весь Ваш

Н. Некрасов.
Пятница

984. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
25 декабря (?) 1873. Петербург

Послание действительно суровое.1 
Не знаю, будет ли кто у меня ужо. Во всяком 

случае сам буду дома.
Некрасов.

Завтра и в воскресенье обедаю дома. Не придете 
ли — в любой день из сих.

985. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Октябрь—декабрь (?) 1873. Петербург

Совсем мы, так сказать, упустили друг друга из 
виду. Завтра у меня будут Салтыков), Унков(ский) 
и нек(оторые) другие вечером, — милости прошу. А  
сегодня, коли свободны, не пожалуете ли обедать?

Ваш Н. Некрасов.
Вторник 
На обороте:

Е<го) п(ревосходительст)ву В. М. Лазаревскому.

986. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Ноябрь—декабрь (?) 1873. Петербург

Четверг.
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Пора бы повидаться. Приходи завтра, в четверг, 
обедать к 5-ти. Найдешь Полетику и нек(оторых) 
др(угих). Если Лев1 свободен, то и его тащи.

Твой Н. Некрасов.

987. A. H. ЕРАКОВУ
Ноябрь—декабрь (?) 1873. Петербург

988. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Декабрь (?) 1873. Петербург

Не придете ли обедать сегодня? 4 ч(аса).
Середа

Очень бы хорошо было. Нашего медведя убили 
третьего дня.

989. H. С. КУРОЧКИНУ
1868—1873. Петербург

Николай Степанович.
Г-н Прахов оставил мне эту драму1 с просьбой ре

шить, пригодится ли ее перевод для «Отечествен
ных) зап(исок)». Я полагаю, что нет, но все-таки 
для очистки совести пробегите и решите.

Ваш Н. Некрасов.
На обороте:
H. С. Курочкину.

990. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ
1868—1873. Петербург

Многоуважаемый Павел Михайлович.
О стихах Ваших, которые я очень рад печатать, 

поговорим завтра, если Вы не откажетесь завтра 
(т. е. в пятницу в 5 ч(асов)) прийти ко мне пообедать
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вместе с другими сотрудниками «От(ечественных) за
п и сок )» , мною приглашенными.

Вполне Вам пред(анный)
Н. Некрасов.

На обороте:

Павлу Михайловичу 
Ковалевскому 
От Некр(асова).

991. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ
1868—1873. Петербург

Благодарю и кланяюсь как Вам, так и Анне Федо
ровне. Стихи сейчас примусь читать.

Душевно пред(анный)
Н. Некрасов.

На обороте:

П. М. Ковалевскому 
от Некр(асова).

992. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ
1868—1873. Петербург

Сегодня у меня обедают Салтыков, Елисеев и не
которые) др(угие). Не соблаговолите ли присоеди
ниться к нам? — в 4 V2 ч.

Ваш Н. Некрасов.
Вторник
На обороте:

Его превосходительству
Павлу Михайловичу Ковалевскому.

993. Я. П. ПОЛОНСКОМУ
Конец 1860-х—начало 1870-х. Петербург
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994. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ
Не позднее 1873. Петербург

Если милость Ваша будет, милый и многоуважае
мый Павел Михайлович, то пожалуйте ко мне в сере
ду к обеду в 4 V2 . Успеем прочитать и отпустить Вас к 
8 V2 . Очень и давно хочется Вас видеть.

Весь Ваш
Некрасов.

Понедельник

995. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

У нас сегодня борщина и говядина с труфелем. 
Если Вас это завлечет, то очень буду рад. Есть будем 
не позже 4-х, даже, может, немного ранее.

Ваш Некрасов.
Понедельник

996. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

Милости просим ко мне сегодня (вторник) вечером.

997. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

Н. А. Некрасов
покорнейше просит сегодня (вторник) обедать (4).

998. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

Пятница.
Не придете ли, любезный мой друг, обедать сегод

ня? Будем ждать до половины пятого.1
Ваш Н. Некрасов.

На обороте:

В. М. Лазаревскому.
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999. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

Ждем сегодня Вас обедать — в субботу уезжаю.

1000. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Т873. Петербург

Извините, Бога ради, любезнейший друг, что я Вас 
в субботу надул. Заигрался, впрочем, в 5-ть был дома.

Завтра опять предвижу игру, а увидать Вас хоте
лось бы. Не придете ли сегодня обедать? В 4 V2 .

Весь Ваш
Н. Некрасов.

На обороте:

Е(го) п(ревосходительству) В. М. Лазаревскому.

1001. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург •

Я сегодня дома; да полагал, что по воскресеньям 
Вам неудобно. Ждем обедать в четыре.

Ваш Н. Некрасов.

1002. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

Не придете ли сегодня обедать, в б ч(асов); будет 
человек восемь.
Вверху:
В. М. Лазаревскому.

1003. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

Не забудьте, что я Вас жду сегодня к себе.
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1004. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

Сегодня просим кушать борщ, в 4.

1005. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1873. Петербург

Унковский — оказалось — тоже быть не может се
годня. Поэтому я счел за лучшее отложить мой вечер 
до завтра. А завтра милости прошу обедать, придет к 
обеду тоже Унковский, и после обеда можем прямо 
заняться делом.

Ваш Некрасов.
На обороте:

В. М. Лазаревскому.

1 8 7 4

1006. В. П. ГАЕВСКОМУ
6 января 1874. Петербург

Милейший друг.
Ламанский обещал записать Унковского и Салты

кова на гастрономический обед1 23 января. Нельзя ли 
и мне попасть туда в этот день?

Очень бы желательно. Чтб для сего следует пред
принять?

Сегодня с часу наше собрание,2 и мне не удастся 
попасть в собрание Фонда.3 Это очень досадно. Если 
скоро отделаюсь, то приду хоть к концу.

Преданный) Вам
Н. Некрасов.

6 янв(аря) 1874
На обороте:

Его превосходительству В. П. Гаевскому.
От Некрасова, -г- Нужное.
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1007. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
14 января 1874. Петербург

Многоуважаемый Василий Матвеевич, посылая 
Вам прилагаемое письмо,1 прошу Вас, в обеспечение 
спокойствия, столь любезного на охоте и приятного 
вообще, — придумать какую-либо систему, или пра
вила, или раздел по нашей охоте в Чудове; к этому 
есть два пути:

1) принять то, что Вы мне предлагали осенью и на 
что я согласен;2 ибо без земель, арендуемых наЁш 
вместе, и без услуг Степана могу еще обойтись, а без 
уверенности, что охота не будет какими-нибудь пус
тяками отравлена, и подумать о ней тошно, — или

2) написать что-нибудь вроде правил, обязатель
ных для нас и которые мы должны сделать обязатель
ными для служащих у нас.

Вопрос этот для меня важен, ибо мне кажется, что 
на лето, если не поеду за границу, придется мне посе
литься в Чудове, и, дабы решиться на это, надо выра
ботать для себя положение, ограждающее от каких- 
либо неприятных случайностей, мешающих и охо
титься, и работать.

Я как-то дал Степану 25 р(уб). да, кажется, де
сять, — а потом в просьбе еще о деньгах отказал 
ему — мне приходит в голову по прочтении письма 
Сухова, что и сам я не был ли в дураках подобно ему 
месяц тому назад, не имев в ноябре целую неделю 
кряду ни одной удачной охоты на тетеревей. Черт 
влезет в этих людей! Одно средство — все это как-ни
будь поставить правильнее и яснее.

Мне чудовская охота стоит до 3 т(ысяч) р(уб). Не 
удивляйтесь поэтому, что я желал бы от нее добиться 
чего-нибудь и обеспечить себе спокойствие на время 
пребывания там.3

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1008. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
17 января 1874. Петербург

Василий Матвеевич, жаль, что Вас пустяки расстро
или. Это новое доказательство, что нужно что-нибудь
сделать, чтоб не повторялись поводы к беспокойству
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еще и на охоте! Так как у нас обоих беспокойств и так 
довольно. К этому-то я стремился, когда посылал Вам 
письмо Сухова. Во всем этом важно, собственно, одно 
беспокойство, которое оно нам причинило, да и Сухова 
жаль, — и надо напредки принять меры — какие? Я 
предоставил Вам подумать и решить. Что-нибудь надо, 
а то эти штуки будут повторяться. Я такого мнения, что 
если б я взял вместо Александра другого человека, то 
было бы все то же, кроме того случая, если б этот 
человек во всем подчинился Степану, но Степан на
столько груб, что такого человека не скоро найдешь. И 
вообще ненадежно спокойствие, если оно зависит от 
вопроса: в ладу ли холопы? Каждый день они могут 
погрызться. Строгое определение роли каждого надеж
нее — по крайней мере может кое-что * предупредить 
или даст опору для определения виновного и степени 
взыскания. Например, если б было правило: гость, при
езжающий охотиться на земли, арендуемые Лазаревс
ким) и Некр(асовым), должен предъявить сторожу за
писку за общею их подписью, иначе к охоте не допуска
ется.

Вот бы и невозможна была суховская история.11 И 
можно еще привести не один такой пример.

На чьих землях охотился Сухов — не знаю, он 
пишет, что на своих собственных, надо спросить Сте
пана. — От Александра знаю, что он (Александр) в 
особой шалашке не сидел, а находился в шалашке 
Сухова при нем. Об этом лучше словесно.* 6 Вот эту-то 
скуку — допрашивать, разбирать, переписываться — 
и надо постараться предупредить на будущее время. 
Поговорим ужо лично, надеюсь, что Вы придете.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

а Далее следовала вставка, обозначенная косым крестом (х), из 
семи строк, приписанных на полях справа и слева и тщательно 
вычеркнутых карандашом: Ко всему этому надо только прибавить, 
что если б от Вас приехал гость, то мои люди не поступили бы с ним 
так, а если б поступили, то <несколько слов нрзб.) бы. Я не допус
каю мысли, чтобы Сухов (далее нрзб.)

6 Об этом лучше словесно. Вписано на полях слева со знаком 
вставки (хх).
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1009. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
18 января 1874. Петербург

О каких печальных недоразумениях Вы пишете — 
я не знаю. Степан сделал гадость моему гостю — это, 
что ли, недоразумение?

Это просто гадость, против повторения которой 
надо принять меры, о чем я и писал Вам.

Если я сказал, что трачу деньги на охоту и имею 
право желать спокойствия, — то это не значит, что я 
отрицаю Ваши расходы и Ваше право на такое же 
спокойствие на охоте. Напротив, я о том и писал, что 
нужно нам обоим принять меры.

На чьей бы земле ни было дело, в каких бы отно
шениях ни находились Степан и Александр, — факт 
тот, что Степан обидел моего гостя, а завтра он или 
мой человек может обидеть Вашего. Против этого 
принять меры — вот все содержание моего письма.

У меня нет теперь столько свободного времени, как 
было осенью, и нервы мои не так спокойны, как были 
тогда, — поэтому извините, Василий Матвеевич, я 
скажу коротко, чтоб уже к этому делу не возвращать
ся: я не подавал никакого повода ни к ссоре, ни к 
каким-то печальным недоразумениям, которые Вас 
волнуют; я старался сохранить с Вами добрые отно
шения (этому доказательство наша осенняя перепис
ка) — и теперь желаю, чтоб они сохранились, и затем 
остальное все зависит от Вас. Желаю Вам успокоить
ся прежде всего.1

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

1010. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
19 января 1874. Петербург

Очень я рад, Василий Матвеевич, что Вы успокои
лись и дело начинает представляться Вам в его насто
ящем, пустом размере, не стоящем, чтоб мы из-за 
него волновались, а тем паче ссорились.1 Досадно, что 
я позабыл отослать в четверг письмо,2 а то бы, вероят
но, не было бы вчерашней переписки.

Я сознаю, что сам виноват в том, что, посылая 
гостей в Чудово, не адресую их к Вам для получения
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и Вашего согласия; в сущности, это так бы и должно 
делаться, а не делалось мною частию по нашей корот
кости, частию по недосугу и легкомыслию. Это созна
ние и привело меня к мысли об установлении некото
рых правил, о чем я Вам писал. Есть люди глупые и 
наглые — я позволил однажды, т. е. раз, Асташову 
поехать в Чудово на волков, а он уже вообразил, что 
эта охота его собственность, и ездил , туда еще два 
раза, так что я наконец принужден был ему написать, 
что с чужою собственностью так не поступают. Вот и 
на такие случаи правила очень полезны.

В Вашем ответе Степану не вижу ничего дурного, 
но Степан им воспользовался глупо и грубо, что и 
составляет сущность всего этого дела; надо нам напи
сать сообща Сухову письмо,3 ибо просто жаль обидеть 
этого человека ни за чтб, ни про чтб. К письму, если 
Вы согласны, приложим дозволительную записку за 
общею подписью.

Сегодня не обедаю дома, а остальные дни до втор
ника включительно дома. Самое лучшее — погово
рить за обедом.

Посылаю № 1 «Отечественных ) з(аписок)», в цен
зуру он пошел в четверг.4

Ваш Некрасов.
Завтра мне «От(ечественные) з(аписки)» возвра

тите, нужно будет составить счет.
19 янв(аря) 1874

1011. В. П. ГАЕВСКОМУ
23 января 1874. Петербург

В котором часу приезжать на обед?1
Заходите перед обедом к нам. У меня Салтыков и 

Унковский — поедем все вместе.
Некрасов.

23 янв(аря)
На обороте:

В. П. Гаевскому.
Секретов нет.
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1012. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ
30 января 1874. Петербург

30 янв<аря>.
Николай Константинович.
Ваш поэт Шмаков1 вытолкнул меня из постоянно 

гнусного настроения,, в котором я, черт знает отчего, 
нахожусь уже давно, — у него есть талант, и он не
пременно будет хорошим поэтом, если будет строго 
работать и овладеет вполне формою, без которой нет 
поэта. Если он здесь, то не скажете ли ему, чтоб 
зашел ко мне. Я до 2-х почти каждый день дома, и 
между 5-ью и б-ью тоже.

Ваш Н. Некрасов.

1013. К. К. СЛУЧЕВСКОМУ
3 февраля 1874. Петербург

3 февр<аля> 1874.
Уважаемый Константин Константинович!
Стихи, поставленные) Вами для «Складчины»,1 по 

моему мнению, хороши все; особенно мне понравились 
«Рассвет», «Грозовые тучи», «Песня отца», «Цветы на 
гробу». В этом смысле в среду доложу нашему Комите
ту, и уверен, что остальные члены согласятся с моим 
мнением.

Искренно пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

1014. А. В. НИКИТЕНКО
3 февраля 1874. Петербург

Прежде всего благодарю Вас от души, глубоко
уважаемый Александр Васильевич, за честь, которую 
Вы мне сделали, прислав Ваш труд, назначенный 
для «Складчины», мне на просмотр. Нечего и гово
рить, что это вклад добрый, за который скажут Вам 
спасибо читатели. Характеристика верна и метка, 
написана образцовым языком и читается легко. С 
запиской в этом смысле я препроводил статью к
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Краевскому1 для приобщения к материалам «Склад
чины», о чем Вас и извещаю, надеясь, что в среду 
мы увидимся в Комитете.

Мне хочется еще прибавить, что Вы ни под каким 
предлогом не должны покидать Вашего намерения 
издать книгу подобных характеристик:2 в настоящее 
время, когда в критике единовластно и безапелляци
онно царствует фельетонист Z,3 появление подобной 
книги уже тем будет полезно, что напомнит публике, 
чем должна быть настоящая критика.

Искренно преданный Вам
Н. Некрасов.

3 февр(аля) 1874
P. S. Можно, если хотите, написать в скобках под 

заглавием: «Из приготовляемой к печати книги: „Кри
тические этюды”».

1015. А. А. КРАЕВСКОМУ
5 февраля 1874. Петербург

5 февр(аля).
Посылаю Вам, уважаемый Андрей Александрович, 

статью А. В. Никитенко, которую я, по желанию его, 
прочел и нахожу, что это прекрасный вклад в «Сбор
ник». Это критическая статья в настоящем смысле 
слова, имеющая дело с идеей и характерами произве
дения. Характеристика верная и меткая, написанная 
просто, сжато и удобочитаемо.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1016. М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ
9 февраля 1874. Петербург

Уважаемый Михаил Матвеевич.
Считаю необходимым сообщить Вам следующее. 

Поразмыслив аккуратно, я нашел, что «Арап Петра 
Великого» и «Записки села Горохина» выбраны Вами 
удачно, а критические (или пушкинские) заметки, 
как нечто исключительное и отчасти полемическое, в
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подобном издании не могут иметь места, не нарушив 
его характера и цели.1

Заявляя это мое мнение, кажущееся мне не лишен
ным основания, остаюсь

9-го февраля 
1874

искренно пред(анным) Вам
Н. Некрасов.

P. S. «Летопись Горохина»2 и «Дубровский» со
ставляют ровно шесть листов. Если б можно было 
уговорить Исакова3 прибавить лист, то самое лучшее 
было бы взять эти две цельные вещи.

1017. П. А. ЕФРЕМОВУ
10 февраля 1874. Петербург

Петр Александрович.
Не придете ли сегодня (воскресенье) ко мне обе

дать, в 4 или в 4 V2 . Очень обяжете.
Пред(анный) Вам

Н. Некрасов.
На обороте:

Петру Александровичу Ефремову.
Басков пер(еулок), д(ом) N° 5.

1018. Л. И. МЕЧНИКОВУ
Декабрь 1873—середина февраля 1874. Петербург

Милостивый государь.
Редакция «Отечественных) записок» затрудняет

ся определить род статей, какие могут быть доставле
ны Вами из Японии.1 Это Вы увидите сами на месте, 
приноровляя Ваш труд к журналу ежемесячному. Ре
дакция может дать место двум-трем статьям Вашим в 
год в размере от листа до полутора в каждой. Денег 
вперед, к сожалению, выслать не можем.

Примите уверение
в истинном почтении.

62



1019. В. Р. ЗОТОВУ
21 февраля 1874. Петербург

Спасибо Вам от души, Владимир Рафаилович, за 
ваше доброе, милое письмо!1 Очень оно мне было при
ятно; в последнее время, кроме грубых (и безапелля
ционных) ругательств в печати,2 ничего не слышу! Да 
и во все 34 года немного слышал я добрых слов; 
люди, у которых, может быть, и нашлось бы для меня 
доброе слово, большею частию были моими товарища
ми по журнальной работе, и это обрекало их на мол
чание обо мне; а стоящим в других ла(герях) ( .. .)

1020. М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ
28 февраля 1874. Петербург

1874 г. 28 февр(аля).
Многоуважаемый Михаил Матвеевич.
Сегодня утром взволновала меня и не дала мне 

доспать внезапная мысль, которую предлагаю на 
Ваше усмотрение.

Купить все издание Пушкина и сделаться его соб
ственниками, вместо голодных самарцев, значит:

1) Предвосхитить у публики право покупать Пуш
кина в пользу самарцев.

2) Лишить издание самых надежных и достаточ
ных покупщиков, т. е. всех тех, которые имеют пол
ного Пушкина и которые купили бы наше издание 
ради самарцев. Зачем покупать, когда сумма уже вне
сена и дело находится в частных руках?

3) Лишить самарцев, может быть, изрядной сум
мы, ибо покупающие в пользу самарцев иногда дава
ли бы и более назначенной цены.

4) Дать в благотворительном деле простор спеку
ляции и сделаться если не участниками ее, то наив
ными пособниками. Купив книгу у самарцев, книго
продавец посовестится — да, может быть, это не всег
да удобно было бы и юридически — продавать ее 
выше объявленной цены, — или внесет излишек са- 
марцам, а купив у нас, частных собственников, он 
может спекулировать ею как угодно, даже публикуя 
повышенную цену.
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Одним словом, приобрести все издание, как мы 
хотели, значит лишить издание его общественного 
значения и смысла и отнять у него сильного двигате
ля к скорейшей и выгоднейшей для самарцев распро
даже — отнять благотворительную цель, осуществле
ние которой мы с Вами, — произвольно и притом без 
риска, — переносим с публики на себя!

Может быть, многое из вышесказанного можно ус
транить, многому дать другой вид, обставив продажу 
разными оговорками и условиями, но зачем услож
нять дело, в сущности, простое? Да и не избежишь 
путаницы. И из-за чего? Чтоб доставить в какое-ни
будь ведомство 5 т(ысяч) в пользу самарцев скорее 
несколькими месяцами. Но — прежде всего — кто 
нам дал право оценивать в 5 т(ысяч) благотворитель
ность публики по поводу голода, на помощь которому 
идет теперь, как сказал бы П. В. Анненков, Пушкин 
из-за могилы?

Нет, оставим дело его естественному ходу; пусть 
земства, пусть публика покупают Пушкина в пользу 
самарцев, а не в пополнение кассы гг. Стасюлевича и 
Некрасова, имевших великодушие внести самарцам 
заранее 5 т(ысяч)!

Эти соображения для меня так убедительны, что я 
положительно не хочу участвовать в гуртовой покупке 
Пушкина, т. е. беру назад свое обещание, но не деньги; 
2500 р(уб)., которые я хотел дать заимообразно на это 
дело, или проценты с них, определенные примерно, я 
каждую минуту готов вручить Вам для цели, подобной 
той, которую мы имели, но которая не расходилась бы 
с моим убеждением; примите меня дольщиком в 
Ваших расходах типографских по этому делу или при
думайте что-нибудь другое: я непременно желал бы 
принести мою жертву в предполагавшемся размере — 
ввиду превратных толкований моего настоящего по
слания, которых, впрочем, от Вас не ожидаю.

Я, по совести, советую и Вам последовать моему 
примеру: дело общественное, требующее осторожнос
ти и всесторонней оглядки; аргументы, представляе
мые мною, если они Вас убедят, могут служить объяс
нением, почему мы отменили наше первое решение. 
Останется только перепечатать страницу или лучше 
весь лист (на наш счет), где говорится о гуртовой 
покупке.1
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Мыслей, изложенных здесь, я никому не сообщал, 
да они и пришли мне в голову только два часа тому 
назад. Поздновато! Видно, правда, что русский чело
век задним умом крепок. Но все-таки я рад, что не 
совсем поздно.

Искренно Вам преданный
Н. Некрасов.

P. S. Я полагаюсь на Вас относительно последних 
корректурных листов Пушкина2 — записал стихи3 и 
сделался на несколько дней неспособен к корректуре. 
Не дожидайтесь моих корректур.

1021. Я. П. ПОЛОНСКОМУ
28 февраля 1874. Петербург

Яков Петрович, я не знаю, с какой целью Вы писа
ли ко мне Ваше письмо, и если б Вы были не Полон
ский, т. е. не мой приятель, то не отвечал бы на него.

По письму Вашему выходит, что я толкаю Вас в 
объятия Каткова1 и К0, что я буду причиною, что 
Стасюлевич не возьмет Вашей поэмы или даст деше
во2 и проч(ее). Все это, может быть, так, все это, 
может быть, Вам неприятно, но я тут не виноват. 
Мало быть прямым и чистосердечным; надо быть 
справедливым, любезный Яков Петрович.

Я виноват только в том, что не напечатал Вашей 
поэмы, но вина ли это? 1-е. Я Вам не обещал ее печа
тать. Я три раза об этом говорил, прежде чем получил 
Вашу поэму для прочтения (а прочесть взял ее для 
того, как Вы помните, чтоб сказать Вам личное мое 
мнение — только), имея на то свои причины, о кото
рых мог бы умолчать, но о которых сказал Вам, пото
му что Вы мой приятель.

Вы из этого вывели свои заключения и сожалеете 
о порабощении моей свободы. На это скажу Вам 1) не 
я один редактор «ООтечественных) з(аписок)»; нас 
трое и мы равноправны,3 2) никакое общее дело не 
может идти без некоторой взаимной уступчивости, и 
если я уступаю своим товарищам, то и они мне усту
пают в свою очередь; если Вы точно болеете за мою 
свободу, то это может Вас успокоить.

В прошлом году я не принял у Островского «Снегу
рочку»,4 в нынешнем не принял комедии в стихах
3 Н. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 65



г. Минаева (которую, говорят, взял Стасюлевич),5 — 
однако это не вызвало такой бури упреков и обвине
ний со стороны авторов.

Привожу эти довольно противуположные приме
ры, дабы Вы могли видеть, что не с Вами одним 
поступает так редакция «От(ечественных) з а п и 
сок)» — и что тут нет ничего особенного.

Я видел Ваше имя в «Русск(ом> вестн<ике>» и до 
и после напечатания6 «Мими»* и не понимаю, почему 
теперь Вы думаете, что я толкаю Вас в объятия «Рус
ского вестника» навсегда? Что меня там ругают, это 
не имеет никакого значения — укажите мне, где 
меня не ругают?

«Келиот» особенно неудобен для «От(ечественных) 
з(аписок)» по роду и содержанию своему. Если б я 
его ранее прочел, то увидал бы, что на этот раз мне не 
пришлось бы даже разойтись во взгляде с моими то
варищами, хотя, повторяю, в нем есть прекрасные 
места. (Припомните, что мы только начали разговор 
о нем и были прерваны.) Впрочем, и по содержанию в 
тех размерах и подробностях, какие Вы ему придали 
и которые стали мне известны еще осенью, когда Вы 
начали поэму, я догадывался, что в «От(ечественных) 
з(аписках)» печатать поэму не придется; потому-то 
не раз и говорил Вам в этом смысле.

«А зачем Вы похвалили содержание, когда я Вам 
его рассказывал года за полтора до настоящего време
ни?» — возражает Яков Петрович. — Виноват, похва
лил потому, что она мне тогда понравилась...

Нечего больше писать. Разве прибавить, что если 
Вы имели цель в Вашем письме помешать мне на 
сутки есть, спать и работать, то Вы этой цели достиг
ли (теперь 7-ой час утра, а я уже упражняюсь в писа
нии к Вам!), убедить же меня в моей виновности 
этому письму не удалось, ибо, как ни стараюсь, не 
могу найти такой точки зрения; — я между прочи
ми6 ответами на вопрос: «Чем я виноват перед Полон
ским?» — набрел на один:

тем, что напечатал «Мими»!
Но это тоже не вина. «Мими» мне понравилась, и 

я душевно был рад и напеча(та)ть в журнале хоро

* Далее было: в «Русск(ом) вестн<ике>*. 
Далее было: вопросами
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шую вещь, и обставить печатание ее наиболее благо
приятными условиями для поэта-приятеля.

— Но ведь Вам понравился и «Келиот», — говорит 
Яков Петрович.

— Менее, любезный друг, а по содержанию и вовсе 
не понравился, хотя я когда-то и похвалил это содер
жание (что делать! казните меня за это! я воображал 
из этого сюжета очень небольшую пьесу в сжатой 
энергической форме).8

Хотел еще сообщить Вам нечто полезное для Вас 
практически в видах пристройства поэмы, да боюсь, 
что это поведет к сплетне. Скажу только, что чтения 
у Мещерского, Гаевского7 — разнесли об Вашей 
поэме молву в публике не вовсе благоприятную 
поэме; у нас вообще это дело рискованное; у нас чте
ние надо предоставлять журналисту, у которого при
строишь свою вещь, или палить в публику внезапно. 
Будьте здоровы и заходите.

Пред(анный) Вам
Некрасов.

1022. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ
Январь—февраль 1874. Петербург

Давно сдал стихи для выправки в типографию, но 
за хлопотами по 1 № типография не принималась за 
эту корректуру. Сегодня непременно пришлю.

Ваш Н. Некрасов.
Суббота

1023. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Вторая половина февраля 1874. Петербург

Что Вы запропали, отец? Надеюсь, сегодня придете. 
Вот полный экземпляр моих стихотворений; сбере

гите его,1 а вот VI часть, которую с предыдущими 
можете пустить в ход на авось.

Ваш Некрасов.

в Далее 2 строки зачеркнуты и не поддаются прочтению.
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Вот письмо Сухова. Чай, не поедете, как и я?
Не найду письма Сухова. Он зовет нас на медведя 

в воскресенье, где-то за Полистьем.

1024. А. А. КРАЕВСКОМУ
1 марта 1874. Петербург

Если бы князь Мещерский непременно желал, чтоб 
эти главы1 были помещены в « Складчине *, то удовлет
ворить его желание было бы возможно, при условии 
пожертвования некоторыми местами вовсе; а другие® 
пришлось бы ослабить; а третьи затемнить; имена Ор
лова и Нессельроде заменить какими-нибудь буквами, 
как предлагает А. В. Никитенко; некоторые краски на 
бале стереть и т. п.

И тогда отрывок производил бы на читателя впе
чатление смутное и спутанное, — ответственность в 
чем и легла бы, конечно, на автора. Его дело!

Но так как кн. Мещерский, по прочтении записки 
члена Комитета И. А. Гончарова, сам, по-видимому, 
склоняется к его мнению, обещая заменить настоя
щий отрывок другой небольшой вещью,2 то, мне ка
жется, Комитет и должен этим воспользоваться.

Н. Некрасов.
1 марта

1025. П. А. ЕФРЕМОВУ
Начало марта 1874. Петербург

Был в типографии Майкова1 — им недостает полу
листа до четырех (он говорит, что ему дано только 2 
статьи — Вяземский и Торнау2 — так ли это?).

Вот корректуры. Что дадим на пол-листа? Надо бы 
пересмотреть список, а то не помню. Завтра утром 
постараюсь к Вам зайти.

Некрасов.
На обороте:

П. А. Ефремову.
Басков переулок, 
д(ом) № 5.

а Было: иные
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10 марта 1874. Москва близ Серебряных ) бань в 
своем доме А. Островскому.

Постарайтесь выслать статью в среду.1
Ждем. Некрасов.

1026. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
10 марта 1874 (телеграмма). Петербург

1027. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
10 марта 1874. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Необходимо выпустить «Складчину»1 в начале седь

мой недели.2 По законам о печати, книга должна быть 
представлена в цензуру за семь дней до выхода. Поэто
му Вы можете рассчитать, как мало осталось у нас вре
мени. Однако мы будем ждать Вашего вклада3 до пос
ледней минуты и возможности, о чем я послал Вам те
леграмму.4 Статью вышлите не посылкой, а просто в 
пакете на мое имя, дабы прямо с почты принесли ее ко 
мне. Против дня, назначенного в телеграмме (в среду 
выслать из Москвы), едва ли можно сделать какую- 
либо прибавку — разве один день, и то с риском. Если 
пошлете не в среду, а в четверг, статья получится в 
пятницу; в одну субботу ее не наберут, а в воскресенье 
удастся ли еще уговорить работать. Впрочем, в край
нем случае посылайте в четверг, но лучше бы в среду. 
Если отрывок не очень короток, то разделите на два 
пакета и пошлите в среду и в четверг, но лучше бы, 
лучше бы разом в среду.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

10-го марта. Воскресенье

1028. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
10 марта 1874. Петербург

Сегодня я у Краббе был и видел там Боткина.1 — 
Краббе лучше, говорит и шевелит рукой.

69



1029. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
14 марта 1874 (телеграмма). Петербург

14 марта. Москва, близ Серебр(яных) бань, своё 
дом. А. Островскому.

Получили за обедом. Читал Гончаров. Хохотали. 
Скорей конец.

Гончаров.
Некрасов.
Ефремов.

1030. А. А. КРАЕВСКОМУ 
Первая половина марта 1874. Петербург

Потрудитесь прибавить к числу желающих участ
вовать в «Складчине» —

В. В. Лесевич.
Он дает небольшую статью.1
Фразу, которую мы вчера сочинили, лучше поста

вить так:
По напечатании объявления о «Складчине», к учас

тию в сборнике изъявили желание присоединиться:
такие-то.2

Некрасов.
На обороте:
А. А. Краевскому.

1031. П. А. ЕФРЕМОВУ
15 марта 1874. Петербург

Покор(но) прошу обедать сегодня в 5 ч(асов).
На обороте:
Петру Александровичу Ефремову, 
от Некрасова.

1032. П. А. ЕФРЕМОВУ
16 марта 1874. Петербург

Не могу добиться набора Майкова и моих стихов 
для чтения в Фонде. Посылал конторщика, да тот не 
добился.
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Дайте записки и адресы типографий сему посыль
ному и велите ему идти в типографии, авось Вас по
слушают. Необходимо сегодня достать.

Преданный) Вам
Некрасов.

На обороте:

г. Ефремову.
Басков пер(еулок), 
д<ом) № 5.

1033. А. Н. МАЙКОВУ
16 марта 1874. Петербург

16 марта.
Многоуважаемый Аполлон Николаевич.
Вероятно, Вы уже видели Ваше имя на афишах.1 

Чтение сегодня в 8 ч(асов) в Купеческом клубе. Мы 
туда соберемся за полчаса, да и Вы приходите поранее 
и покажите, как поставить кафедру. Репинский ни
как не мог взять в толк и сказал: «Попросите Майко
ва, чтоб он прислал мне рисунок или пришел сам 
поранее». Если не лень, то напишите ему записку и 
отдайте сему подателю.

Толстого2 читать уговорен Плещеев.
Весь Ваш

Некрасов.
Ваши стихи в печатном экземпляре принесу в клуб.

1034. Я. П. ПОЛОНСКОМУ
16 марта 1874. Петербург

16-е марта.
Яков Петрович, не забудьте, что сегодня чтение,1 в 

8 часов, в Купеческом клубе. Ваше имя, верно, виде
ли Вы на афишах. Рукопись Ваша у меня,2 я принесу 
ее в клуб. Помнится, Вы хотели сегодня у меня обе
дать, чтоб двинуться вместе. Итак, жду; если же Вам 
что помешает прийти ко мне, то идите прямо в Ку
печеский) клуб за полчаса до 8-ми.

Весь Ваш
Некрасов.
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1035. А. А. КРАЕВСКОМУ
До 19 марта 1874. Петербург

Если готовы корректуры для тип(ографии) Кото- 
мина, то пришлите теперь.

Некрасов.
На обороте:

А. А. Краевскому 
от Некрасова.1

1036. П. А. ЕФРЕМОВУ (?)
18—19 марта 1874. Петербург

Если можно, то зайдите ко мне. Пойдем к Краевс
кому и порешим насчет обертки.1

Некрасов.

1037. А. А. КРАЕВСКОМУ
19 марта 1874. Петербург

Утром я торопился, счета своего не проверил и 
послал в контору,1 чтоб к часу были деньги, а сам 
отправился мыкаться по типографиям; с часу до двух 
раздавал деньги; с 2-х до 4-х был у Вас, потом обедал, 
потом читал с Ефремовым корректуру предисловия, 
оглавления2 и проч(ее); потом был в концерте.

Воротившись оттуда, стал поверять утренние сче
ты и оставшиеся деньги и увидел, что насчитал второ
пях за 3 книгу3 599 р(уб). лишних, которые при сем 
и возвращаю вместе с новым, верным счетом и разо
рванным старым.

И мораль сего та, что деньги счет любят и что 
если б мы круглый год вдобавок к собственным делам 
возились бы со «Складчиной», то сбились бы с панта
лыку.

Ваш Н. Некрасов.
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Многоуважаемый Владимир Павлович.
Мы никак не ожидали от Вашей типографии того, 

что случилось. Мы еще в среду сдали все из «Складчи
ны» набранное и по третьей корректуре выправленное 
Вашему фактору, а в‘четверг были в типографии Вашей 
сами и просили его приготовить к понедельнику цен
зурные оттиски, — и вот сегодня вторник, и фактор, 
не предупредив даже нас, теперь объявляет, что ничего 
не сделал! и что, может быть, поспеет в конце недели! 
Все остальные 9-ть типографий готовы;1 нам необходи
мо сегодня ночью или завтра в 8 часов утра иметь цен
зурные оттиски для представления книги завтра в цен- 
зуру. Убедительно Вас прошу от имени всего Комитета 
приказать оттиснуть в ночь по 14 оттисков четырех с 
половиной листов,2 набранных в Вашей типографии, и 
приказать доставить их к переплетчику Бородину (Дмит
ровский переулок, д(ом) № 14, близ Владимирской).

Если мы в эту среду не представим книги в цензу
ру, то все наши усилия пропадут даром. Мы, разуме
ется, готовы были бы оплатить какими угодно деньга
ми ту работу, которую не пожелал довершить вовремя 
Ваш фактор, но думаем, что деньги тут ничему не 
помогут и может помочь и выручить нас только Ваше 
доброе желание.

Позвольте надеяться, что Вы примете меры, чтобы 
«Складчина» завтра была представлена в цензуру.

Искр(енно) пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

19 марта 1874 
СПб.

1038. В. П. БЕЗОБРАЗОВУ
19 марта 1874. Петербург '

1039. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
20 марта 1874. Петербург

По случаю собрания по изданию «Складчины» зав
тра (четверг)1 быть дома не могу. Милости прошу в 
четверг на Святой и ранее в любой день к обеду.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

20 марта
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1040. П. А. ЕФРЕМОВУ
До 23 марта 1874. Петербург

Все исполнено. Старец Пахомий1 принят 3 Зинаи
дой) Н(иколаевной) с подобающим уважением. Ка- 
дошка им с своей стороны весьма заинтересовался; не 
лает, но нюхает и смотрит с недоумением.

Зина Вам кланяется. Завтра дома не обедаю, а се
годня, в воскресенье и понедельник — дома. Хорошо 
бы Вы сделали, кабы в один из сих дней пришли. Я 
бы почитал Вам своих стихов, а Зина обыграла бы Вас 
в пикет.

Весь Ваш
Некрасов.

Расписка при сем.2
Приходите-ка сегодня. Песьяк8 — дело житейское, 

нас он смутить не может.
На конверте:
Его в{ысоко)бл(агородию)
Петру Александровичу Ефремову.
От Н. А. Некрасова.

1041. А. А. КРАЕВСКОМУ
23 марта 1874. Петербург

Мы убеждены, что Ефремов оттого не решается 
сегодня быть в собрании, что Комитет наш не на него 
возлагает всюду в собраниях исполняемую секрета
рем обязанность чтения отчета, так как это одно 
именно, перед лицом собрания, и выражает исполне
ние его прямой обязанности.

Поэтому, сообщив ему о желании Комитета, чтобы 
он присутствовал в собрании и прочел отчет,1 мы про
сим Вас, Андрей Александрович, оказать ему это 
справедливое внимание, а Вы бы вслед за тем прочли 
предисловие.
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Петр Александрович, уведомьте меня сегодня, здесь 
ли Я. К. Грот,1 и напишите мне его адрес. Я все еще 
маюсь здесь.

Весь Ваш
Некрасов.

1042. П. А. ЕФРЕМОВУ
23 марта (?) 1874. Петербург

1043. П. А. ЕФРЕМОВУ
23 или 24 марта 1874. Петербург

У меня Горбунов,1 для него-то и книгу просили. 
Если не хотите спать, то приходите теперь ко мне. 
Поговорим, что делать с опечатками.2

Некрасов.
Пахомке3 — общий поклон.

1044. П. А. ЕФРЕМОВУ
24 марта 1874. Петербург

Петр Александрович, я еще вчера днем решил, что 
надо перепечатать,1 вчера вечером Краевский то же 
мне сказал — ему растолковали4 Стасюлевич и Грот;2 
сегодня я призвал переплетчика3 и приказал ему при
нести ко мне лист, где эти стихи;4 я хотел распоря
диться, но переплетчик еще листа не прислал; пошлю 
опять за этим листом, и сегодня же порешим, а завт
ра сделаем новую страницу, у Балашова6 или у Краев- 
ского — как придется. О расчетах смешно гово
рить — это пустяки.

Я утром шел к Вам, чтоб об этом обо всем сооб
щить, да столкнулся с Салтыковым и к Вам не попал.

Понедельник Ваш день, приходите обедать.
Краевский записал, как надо исправить. Не беспо

койтесь, завтра все сделаем. Надо отдать справедли
вость Кр(аевскому) — он уже и сегодня ко мне писал® 
о необходимости перепечатки. А вчера объявил, что 
вы вывезли все дело на плечах,7 что и справедливо;

а Было: говорили
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собрание хотело писать Вам адрес,8 да загалдели и 
затянулись с выбором нового Комитета.®

Весь Ваш
Некрасов.

1045. П. А. ЕФРЕМОВУ
26 марта 1874. Петербург

Не придете ли ко мне часов в 8-мь? Вызовем Кра- 
евского и пересмотрим отчет, а то завтра не успеем.

Ваш Н. Некрасов.
На обороте:

П. А. Ефремову 
от Некрасова.

1046. А. А. КРАЕВСКОМУ
26 марта 1874. Петербург

Я не сплю, и мы Вас ждем. Отчет,1 Вы знаете, 
необходим. Завтра утром его надо переписать и под
писать. На заседании не быть неловко.

Ждем Вас.
Некрасов.

1047. П. А. ЕФРЕМОВУ
27 марта 1874. Петербург

Петр Александрович, я вчера поехал рано к Кото- 
мину1 и увидал, что в оглавлении поправлено в име
нительном падеже,2 между тем как в перепечатке за
главие поставлено «Panem et laborem». Вот я и поехал 
к Вам, да уж не захватил Вас; затем зашел к Краевс- 
кому, и мы решили, что это ничего, т. е. то и другое 
правильно. Перепечатка сделана, и, я думаю, уже у 
переплетчика.3

Спасибо Вам за добрую прибавку в Вашем пись
ме.4 Это то самое, что я при случае хотел Вам сказать 
с своей стороны. Хотел бы Вас видеть перед отъездом 
в Москву. Да и вообще не допускаю мысли, чтоб с
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окончанием «Складчины» так все и оборвалось. Ска
жу кстати: мне не нравится, что во всяком деле самое 
трудное валится на Вас, и Вам не худо помнить, что 
на свете ужасно много охотников пользоваться чу
жим рвением, чему пример видели Вы и в нашем 
Комитете.5

Впрочем, бог с ним! Главное: дело сделано! и я 
благодарен «Складчине», что она нас познакомила. 
Может быть, мы с Зиной* вечером забежим к Вам, а 
то зайдите хоть на минуту завтра, а если успеете, то 
обедайте у нас сегодня.

Искр(енно) Вам пред(анный)
Н. Некрасов.

27 марта

1048. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
28 марта 1874. Петербург

Вот Вам наша книжица. Не придете ли сегодня 
обедать? Давненько не видались.

Ваш Некрасов.
28

1049. Г. И. УСПЕНСКОМУ
15 апреля 1874. Петербург

Понедельник.
Глеб Иванович, я не успел пока зайти к Вам, а 

между тем мне нужно что-нибудь от Вас для заявле
ния сегодня вечером в Фонде о Вашем желании.

Напишите:
Ник(олай) Алекс(еевич). Имея необходимость в 

400 руб., прошу Вас исходатайствовать для меня эту 
сумму из Общества для пособия нужд(ающимся) ли
тераторам) и ученым заимообразно под Вашим пору
чительством, в котором, надеюсь, Вы мне не откаже
те, так как Вам известно, что к ноябрю готовится 
издание моих сочинений,1 которое даст мне возмож
ность уплатить этот долг.

* Нет, зайду один, ибо вспомнил, что у Вас сегодня могут быть 
гости.
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Такого содержания записку пришлите мне непре
менно сегодня, до 7 V2 часов вечера. Иначе придется 
ждать две недели.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

На обороте:
Глебу Ивановичу Успенскому.
Троицкий переулок, д(ом) № 8, кв(артира) № 11.

1050. Г. И. УСПЕНСКОМУ
16 апреля Ï 874. Петербург

Уважаемый Глеб Иванович.
Сходите к Ефремову (Басков переулок, д(ом) № 5), 

от которого и получите деньги.
Ваш Н. Некрасов.

16 апр(еля) 1874
Ефремов до обеда сидит в ссудной кассе.

1051. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
16 апреля (?) 1874. Петербург

Вторник, 6 час(ов).
Пожалуйста, скажите, Василий Матвеевич, была 

ли сегодня речь об «От(ечественных) з(аписках)», по 
поводу статьи1 о самарском голоде? И точно ли задано 
нам предостережение?

Ваш Некрасов.

1052. А. С. СУВОРИНУ
18 апреля 1874. Петербург

Уважаемый Алексей Сергеевич.
Я видался с Краевским. На мои глаза он имеет 

твердое желание сойтись с Вами.1 Если Ваш вопрос 
еще не кончен, то повидайтесь с ним. Он сказал мне, 
что очень рад войти в личные переговоры с Вами; 
завтра все утро свободен, и если Вы потрудитесь прий
78



ти ко мне часу в первом, то придет и он. Дайте мне 
знать, придете ли и в которое время, дабы я мог 
вызвать и его.

Еще считаю долгом, без обиняков, сообщить Вам к 
сведению, что дело о предоставлении Вам фельетона в 
«О(течественных) з(аписках)» не склеивается: есть 
элементы в нашей редакции, которые утверждают, 
что это будет взаимно, неудобно.2

Не забудьте, что Вы завтра обедаете у меня в 
4 V2 часа.

Искренно Вам пред(анный)
Н. Некрасов.

1053. П. Н. ЮШЕНОВУ
31 марта—25 апреля 1874. Петербург

М(илостивый) г(осударь). Я не справлялся с Тол
ковым словарем (Даля), когда писал «Несжатую по
лосу*, а употребил слово «станица» потому, что с 
детства слышал его в народе, между прочим, в этом 
смысле: птицы летают станицами, воробьев станич
ка перелетела и т(ому) под(обное). Заглянув ныне в 
словарь Даля, я увидел, что и там слову этому прида
ется, между прочим, и то значение, в котором я его 
употребил (см. т. III, стр. 285, столб, второй). Что 
слово употребляется и в других смыслах, из этого не 
следует, чтобы в данном случае оно было употреблено 
неточно. C^oBâ: группа, партия, даже стая, — кото
рыми можно было бы заменить его в «Несжатой по
лосе», кроме своей прозаичности, были бы менее 
точны, лишив выражение того оттенка, который ха
рактеризует птицу перелетную (о которой идет речь в 
стихотворении), располагающуюся время от времени 
станом на удобных местах для отдыха и корма. Вот 
все, что имею сказать на предложенный Вами вопрос.

Примите и пр(очее).
СПб. 31 марта, 1874

P. S. Письмо это, по моей оплошности, завалялось 
между бумагами и будет сдано на почту только сегод
ня, 25 апреля.
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1054. Ф. А. НЕКРАСОВУ
25 апреля 1874. Петербург

Любезнейший брат Федор Алексеевич.
Не сердись на меня, пожалуйста, что я не отвечал 

тебе вовремя на письмо твое, которое требовало отве
та.1 За хлопотами и недугами я затянул время, а 
потом уже совестно и поздно было писать.

Мне, право, кажется делом рискованным покупка 
дорогого дома в Ярославле. Если б ты знал, какой 
домище можно купить в Петербурге с 30-тью тысяча
ми, разумеется приняв на себя долг кредитному об
ществу! Выгода для семейного человека громадная; 
пока он в силе и работает, погашается ежегодно долг 
из доходов, а затем детям остается стотысячный дом 
чистый. Этих примеров я здесь знаю много. Разумеет
ся, это твое дело, и если бы ты непременно хотел 
купить дом Трунова,2 то и недостающую сумму я бы 
тебе послал. Но за сборами передать тебе письменно и 
подробно соображения, на которые я намекнул выше, 
я упустил время, в чем и извиняюсь.

Мы с Зиной намерены май прожить около Чудова, 
а в 1-х числах июня приехать к Вам, если только ты 
и Настасья Павловна3 напишете нам хотя в двух сло
вах, что не сердитесь и будете довольны нашим при
бытием.4 Настасье Павловне кланяюсь, Зина также. 
Она бы давно и много ей писала, да не могу убедить 
ее писать, ибо она боится орфографических ошибок, с 
которыми пишет. Вот тайна сего глубокого молчания! 
Пусть усмехнется Настасья Павловна и извинит ей. 
Будьте здоровы, друзья мои. Кланяюсь вашим детям.

Искренно любящий вас
Н. Некрасов.

P. S. Пошли от меня отцу Ивану Зыкову сто руб
л е й )  на школьные дела.5
25 апр(еля) 1874
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Глеб Иванович.
По документам Вашим я убедился, что Ваши сочи

нения могут быть выручены от Базунова; то же дума
ет Унковский. Мы уговорились с ним пересмотреть 
еще вместе эти документы и, позвав Базунова, убе
дить его и взять от него записку.

Но вот в чем дело: Вы не так поняли ту роль, 
которую я мог взять на себя в качестве издателя. Я не 
желаю покупать у Вас Ваши сочинения. Я думал 
издать их на свой счет, выручить свои деньги и затем 
остальной доход предоставить автору.1 Если Вам это 
неудобно и Вы можете найти для себя условия более 
подходящие, то не стесняйтесь. Деньгами наличными 
я в сие время беден.

Весь Ваш
Некрасов.

1055. Г. И. УСПЕНСКОМУ
До 16 мая 1874. Петербург

1056. П. А. ЕФРЕМОВУ 
23 мая 1874. Петербург

Многоуважаемый Петр Александрович.
Собрания по сборнику1 вечером у меня сегодня не 

будет, о чем я уже известил Гаевского и Стасюлеви
ча.2 Не свободен я в этот вечер.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

23 мая 1874

1057. В. П. ГАЕВСКОМУ
Май 1874. Петербург

Добрейший друг Виктор Павлович.
Вот Вам вексель Врангеля,1 ему близок срок (а 

другой у Вас), я совершенно полагаюсь на Вас; при
шлите только записку, что два мои документа у Вас, 
на днях уеду.2

Весь Ваш
Н. Некрасов.

Пятница
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Ст(атья) «Гигиена медицины»1 читается жадно; я 
бы не желал ее делить, а статью Сорокина,2 если возь
мете, то с уговором поместить в VI № — тогда войдет 
и статья о браке3 в V №. Вот Чижов, жаждущий ори
гиналу.

Ваш Некрасов.

1058. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ
Май 1874. Петербург

1059. В. П. ГАЕВСКОМУ
Конец мая 1874. Петербург

Добрейший Виктор Павлович.
Я еще здесь до субботы. Нельзя ли с Врангеля 

получить что-нибудь.1
Пред(анный) вам искр(енно)

Н. Некрасов.

1060. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
6 июня 1874. Петербург

Г-н Пузыревский сам обещал нам прислать пере
вод.1 Уезжаю в Чудово. Будьте здоровы.

Ваш Некрасов.
На обороте:

В. М. Лазаревскому.

1061. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
24 июня 1874. Чудовская Лука

На основании несомненной пословицы, что старый 
друг лучше новых двух, обращаюсь к Вам, добрый 
Василий Матвеевич, с просьбою: сегодня (понедель
ник) представлена наша 5—6 книга (я велел ее Вам 
послать) в цензуру.1 Наблюдите* — какое впечатле
ние она сделает завтра в Вашем заседании.2 Или по-

а Далее несколько слов зачеркнуто.
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щупайте Петрова.3 Я в середу приеду в Петербург и 
зайду к Вам. В случае благоприятных впечатлений на 
кого следует мне и ехать-то бы незачем, ибо водопи- 
тие идет в полном ходу и не без пользы (уже 18 
бутылок мариенбадской воды проглочено) и лучше бы 
его не прерывать; но едва ли увернешься от поездки. 
Я просил бы Вас в случае благоприятных известий 
(но только в случае положительно благоприятных) 
послать мне после заседания телеграмму.

Понедельник

Искренно Вам пред(анный)
Н. Некрасов.

1062. Ш.-Л. ШАССЕНУ
28 июня (10 июля) 1874. Петербург

Милостивый государь.
Обстоятельства, которые в России принято назы

вать независящими от редакции, не дают нам воз
можности продолжать публикацию Вашего полити
ческого фельетона в той же форме, в тех же размерах 
и столь же часто, как мы делали это до сих пор.1 
Нужно ли говорить, что мы искренно об этом сожале
ем, и я пользуюсь случаем, чтобы засвидетельство
вать Вам от имени всей нашей редакции глубокую 
признательность за Ваше многолетнее сотрудничест
во, — сотрудничество столь талантливое, столь акку
ратное и столь полезное для нашего журнала. Но тем 
не менее, как я уже сказал, форма, которой Вы до сих 
пор придерживались, отныне невозможна. Ваш пя
тый фельетон погиб вместе со всем номером журнала, 
который конфискован и будет, несомненно, сожжен.2 
Что же касается шестого фельетона, мы даже и не 
пытались опубликовать его.3

Нам очень хотелось бы, однако, сохранить Ваше 
сотрудничество, и я был бы чрезвычайно рад, если б 
Вы согласились принять мое предложение — присы
лать нам нечто вроде парижской хроники по вопро
сам литературы, театра, общественной жизни, каса
ясь также и политики, но таким образом, чтоб она 
всегда оставалась на втором плане. Со временем, 
когда дела наладятся, мы надеемся найти возмож
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ность возобновить публикацию чисто политических 
статей, которые смогут появляться, как мы думаем, 
три или четыре раза в год. Они должны будут охва
тить определенный период времени и иметь в своей 
основе какое-либо выдающееся событие, вокруг кото
рого сгруппируются все остальные. Как только мы 
получим возможность начать публикацию этих по
литических статей, я Вас извещу; пока же, если пред
ложение поставлять нам парижскую хронику Вам 
улыбается, благоволите прислать нам первую статью 
возможно скорее — не позднее 25 числа сего месяца 
(по новому стилю). Хорошо было бы изменить назва
ние статей, а также и псевдоним.4

В ожидании окончательного уточнения наших рас
четов, посылаю Вам при этом письме вексель на тыся
чу франков (второй в этом году). Разумеется, Ваш 
погибший фельетон так же, как и шестой фельетон 
(восемьсот франков), будет Вам оплачен.

Прошу Вас, милостивый государь, принять увере
ния в моем совершеннейшем уважении.

Н. Некрасов.
28 июня (ст(арого) ст(иля)), С.-Петербург

1063. Г. И. УСПЕНСКОМУ
Между 16 мая и 14 июля 1874. Петербург

Глеб Иванович. Я не могу дать Вам денег, ибо у  
меня их нет. Я хотел поискать Вам издателя, повы
годнее тех, с которыми Вы имели дело, но Вы слиш
ком торопитесь, — в чем, впрочем, не думаю Вас ви
нить; эти дела не устраиваются в день, в два, да и 
неспособен я к спешным делам: иной день проснешь
ся и на свет бы не глядел, а тут ступай искать издате
ля. Впрочем, если можете ждать — подождите; нет — 
так возьмите дело от меня.

Ваш искр(енно) пред(анный)
Некрасов.

1064. А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ
Йосле 13 июля 1874. Чудовская Лука

Александрович Михайлович, у меня здесь только 
тот список № 7-го /который составлялся еще при отъ
езде Салтыкова,1 лотом мы с Елисеевым составили
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другой, и этот-то другой список, собственно, Вам 
нужный, остался в городе. Я думал, что Вы с Елисее
вым разыщете его у меня на письменном столе. Впро
чем, сколько я помню, вот содержание 7-го №:

I. отд. Окончание «Акушерки».2 — «Мазепа»3 и 
др.* — «Записки адвоката».4 — Стихи.** — Продол
жение «Бернгарди».6 — Продолжение «М иш урно
го) века».7

II отд. «Успехи народного кредита»,8 «Странное 
противоречие».9 — Обе приготовлены к печати Ели
сеевым) и мной. — Иностранная литер(атура) (что 
делает Плещеев?),10 — а затем: Ваш фельетон11 да 
фельетон Плещеева,12 да если придет вовремя ста
тейка Шассена о парижской жизни.13 Но она едва ли 
поспеет.

При сем записка, по коей можете получить деньги 
от Горского.

При сем стихи, вдохновленные новейшими собы
тиями.14 Хорошо бы их напечатать, а еще лучше не 
печатать. Прочтите их и передайте Плещееву. Не 
надо их списывать и распространять. Я их со време
нем вклею в свою книгу, а если они походят по 
рукам, как опасный товар, тогда пропадут.

Хорошо бы представить № 7 в цензуру не позже 
20-го. Все корректуры, бывшие у меня, я послал Чи
жову. Теперь у меня еще не было: Вашего фельето
на, фельетона Плещеева и окончания его статьи о 
Золя. — Вот и все. Эти статьи, получив, тотчас воз
вращу — с нарочным. На № 8, не теряя времени, 
можно набирать: окончание «Мишурного века», про
должение «Бернгарди» и начало романа «Хроника 
села Смурина»15 (лежит в шкафу). К выходу 7-го 
№ приеду в Петербург и увижусь с Вами.

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

«Русской старины» у меня не нашлось. Пошлите 
за ней от моего имени к Семевскому16 или к Краевско- 
му.

* Наблюдайте, чтоб мои поправки в «Мазепе» были исполнены. 
Этот перевод местами очень хорош, а местами — плох до уродства 
стиха и безграмотности. g

** Посылаю несколько, из ксшх можно выбрать для № 7-го.
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1065. Г. И. УСПЕНСКОМУ
14 июля 1874. Чудовская Лука

Многоуважаемый Глеб Иванович.
Само собою разумеется, что Вы можете распоря

диться Вашими сочинениями, не стесняясь тем пла
ном издания,1 который предполагался при моем пос
редстве. За катастрофой с № 5 «От (ечественных) за
п и сок }»2 я по этому делу ничего не начинал.

Только не печатайте «Очень маленького человека» — 
вторую половину:3 она была напечатана в 5-м, погибшем 
нумере « От(ечественных ) з(алисок)» и послужила од
ним из поводов к его сожжению: Вас обвиняют в тенден
циозности социального свойства. Это обвинение войдет в 
доклад Комитету министров о 5 № « От ( ечественных ) 
з(аписок)», и если этот отрывок будет в новом издании, 
то из-за него могут остановить все издание. Вообще уда
лите из него то, что особенно резко.4

14 июля 1874, деревня Лука

Весь Ваш
Некрасов.

1066. О. Ф. МИЛЛЕРУ
14 июля 1874. Чудовская Лука 

Многоуважаемый Орест Федорович.
Не знаю, что делать с г-жою Ожигиной. Я помог 

ей, сколько мог, — т. е. три недели тому назад в быт
ность в Петербурге дал ей 50 р(уб). (да она и прежде 
была должна нашей конторе). Поручиться за нее для 
меня даже невыгоднее, чем вынуть из кармана эти 
200 р(уб}.: есть много людей, которые, бедствуя, 
имеют, так сказать, более прав на мое ручательство, 
но я боюсь, что, начав ручаться, не увижу этому и 
конца; поэтому дозволяю себе это с крайнею умерен- 
ностию. Жаль-то ее — жаль, да, кроме Фонда, никто 
не может ей помочь; а Фонд, по-моему, может и дол
жен: надо, чтоб она удостоверила его, что начало 
труда действительно существует, и тогда нет причины 
отказать ей в помощи в видах его окончания.

Искренне преданный Вам
Н. Некрасов.

14 июля 1874, 
дер(евня) Лука
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10 авг(уста). Лука на Керести.
Милый мой и единственный друг Александр Нико

лаевич. Получил я твою краткую записку1 и подме
тил в ней, несмотря на шуточный тон, некоторую 
горечь; как будто ты*такую возымел думу, что для 
меня все равно, существуешь ли ты на белом свете 
или нет.

Не думай ничего подобного, пожалуйста. Я отчас
ти хандрю, отчасти работаю, отчасти лечусь. Охота на 
втором плане. Впрочем, следующий отчет о поведе
нии моем, начиная с 6 июня (день переезда в дерев
ню), лучше всего меня оправдает.

Употреблено на питание мариенбадской воды 30 
дней, и по сей причине не пил ни вина, ни водки 
60 дней.

В первые 39 дней читал только корректуры, затем 
принялся писать и написал след(ующие) пьесы: 
«Уныние»,2 довольно большая пьеса.

«Горе старого Наума»,3 поэма.
«Ночлеги»,4 три пьесы: 1) «Новый барин», 2) «Га

ри», 3) «У Трофима» и затем еще несколько мелких 
лирических стихотворений.5

В то же время прочтено корректуры более 80-ти 
листов и выпущены две книги «От(ечественных) з(а- 
писок)»,6 причем двукратно ездил в город и каждый 
раз возвращался с мерзостью на душе. В последний 
приезд была хорошая погода — и это причина, что не 
дал тебе телеграммы: жаль было лишить тебя двух 
хороших дней.

Зачем ты ездил в Варшаву? Решительно ли едешь 
за границу и надолго ли? — Я с тобой поеду, коли в 
Париж,7 только попозднее бы, этак в сентябре. На 
днях буду в городе — и увидимся. Во всяком случае, 
не уезжай, не повидавшись со мной.

Насчет имения вот моя мысль: купить мне хотя бы 
и отличное имение, значит навязать себе обузу и ис
точник разорения — неумно! Лучшее выстроиться в 
Карабихе: место красивое, людное, близко и к Моск
ве, и к Ярославлю. И только дом, да сад, да огород. 
Ничего более; когда я там — со мной мои люди к 
моим услугам, а остальное время все-таки сберегут.

1067. A. H. ЕРАКОВУ
10 августа 1874. Чудовская Лука

87



Это самое выгодное условие в моем положении, как я 
ни думал. И давно бы надо это сделать! Я теперь 
посерьезнее принялся за охоту, — работать устал, да 
и приобрел право пить и есть, без чего охота утоми
тельна и не впрок здоровью. Отвечай мне слова два.

Весь твой
Н. Некрасов.

1068. А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ
Первая половина августа 1874. Чудовская Лука

Уважаемый Александр Михайлович. Ежели статья 
Зайцева (по поводу книг о нравственности)1 уже отпе
чатана в № 8-м — и вообще если в 8 № есть что-ни
будь сомнительное, в безопасности чего Вы не увере
ны, то не выпускайте книгу до приезда Салтыкова, а 
с ним спишитесь и просите его приехать к 20-му ав
густа (я не пишу ему потому, что потерял его адрес;2, 
сам надеюсь быть тоже не позднее 25-го августа3). 
Лучше потерять несколько дней, чем получить пред
остережение, которое теперь, без Лонгинова,4 Фукс 
тотчас состряпает. Будьте здоровы и благополучны. 
Об остальном читайте в письме к Плещееву,5 на этом 
же листе.

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

1069. Ф. А. НЕКРАСОВУ
21 августа 1874. Петербург

Любезнейший брат Федор.
Пожалуйста, не обвиняй нас в нежелании побы

вать в Карабихе нынешним летом; мы этого очень 
желали и все еще надеялись хотя поздно вырваться; 
но теперь уже ясно, что не попадем, и я пишу.

В мае арестовали 5 № «Отечественных) з а п и 
сок)* — и вот причина, что мои планы расстроились. 
Я должен был приложить личное внимание к каждой 
книге, что и доныне продолжаю.

Жил я около Чудова; пил мариенбадскую воду, 
время провели скучно; лето здесь было скверное.
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Кланяемся Наталье Павловне. Приезжайте к нам в 
Петербург в октябре, будем рады.

Весь твой
Н. Некрасов.

P. S. Поклонись Константину, скажи, чтобы напи
сал мне, не приедет ли сюда.
21 авг(уста)

1070. А. Н. ЕРАКОВУ
29 августа 1874. Чудовская Лука

Милому, дорогому имениннику Александру Нико
лаевичу приношу поздравление с искренним пожела
нием всего доброго.1

Не сердись, что я не приехал лично; стар стал; 
тяжело подниматься с гнезда за один день. Дописы
ваю стихи и бью дупелей — самый им теперь лет!

Посылаю тебе дичи — собственного боя; свежая, 
жирная; кушай на здравие!

Сестре2 и всем твоим сердечный поклон.

29-го августа

Весь твой
Н. Некрасов.

P. S. Посылаю тебе стихи,3 так как это самые мои 
задушевные и любимые из написанных мною в пос
ледние годы, то и посвящаю их тебе, самому дорогому 
моему другу. Одна просьба — не давай их никому 
списывать, а читать можешь, коли они тебе понра
вятся, кому угодно.

1071. Л. Н. ТОЛСТОМУ
Вторая половина августа 1874. Петербург

Милостивый государь 
Лев Николаевич.

Потрудитесь прислать Вашу статью,1 я напечатаю 
ее (может быть, если успеется) в 9 № «Отечествен
ных) з<аписок)», а не то в 10-м, не позже. По 150 
р(уб). платить согласен (и при этом замечу, что за
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роман Ваш или повесть редакция может заплатить и 
дороже), корректуру пошлю к кому укажете; если 
нужны отдельные оттиски, заметьте на рукописи. Я 
Михайловского еще не видал по возвращении его из 
Костромы, но слышал, что он тоже что-то готовит по 
педагогическому вопросу.2 Вероятно, он сам Вам на
пишет.3

Ваш покорн(ейший) сл(уга)
Н. Некрасов.

1072. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
12 сентября 1874. Петербург

Многоуважаемый Василий Матвеевич.
Поздравляю Вас с приездом.1 Я сижу здесь с вос

кресенья.2 Охота летом была средняя, осенью — хоро
шая. Дупелей было побольше, чем в прошлом году, да 
и теперь, я думаю, они есть. Надо только не упускать 
времени. Если можете, поезжайте поскорее.3 Я же не 
могу определить срока своего выезда в Чудово, хотя и 
хочется туда. Меня держит здесь отсутствие Кр(аевс- 
кого), которого ждут на днях.

12 сент(ября) 1874

Душевно преданный
Н. Некрасов.

1073. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
14 сентября 1874. Петербург

Разумеется, если Вы, Василий Матвеевич, уже 
приняли решение прекратить охоту в Чудове, то мне 
остается только благодарить Вас за то, что Вы перво
му мне предложили Вашу половину аренды, и при
нять предложение.1 Но я не могу не выразить моего 
искреннего сожаления, теряя в Вас доброго товарища 
по охоте. Каковы бы ни были причины, побуждаю
щие Вас распорядиться таким образом, истинно гово
рю Вам: я не знаю за собой вольного — намеренно
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го — прегрешения против Вас, а за невольное, буде 
таковое было, от души прошу Вас простить меня.2
Искренно преданный Вам с давних пор и доныне

Н. Некрасов.
14 сент(ября) 1874

1074. Н. В. ХОЛШЕВНИКОВУ
1871—середина сентября 1874. Чудовская Лука

Любезнейший Николай Васильевич.
Добейтесь от сего Николая1 толку о лосях и оле

нях. Если все это правда, то я бы поехал и приглашаю 
Вас. Мы будем только вдвоем. Лазаревский не может 
ехать. Это Вам не будет дорого стоить, ибо облавы я 
беру на себя, все равно заплачу тоже.

Николай прежде был мужик верный.
Ваш Н. Некрасов.

1075. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
28 сентября 1874. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Будьте добры, распорядитесь, чтоб нам доставили 

Вашу пиесу1 (которую я, согласно Вашему письму,2 
считаю за «От(ечественными) з(аписками)»). Мы ж е
лали бы поместить ее в XI № «От(ечественных) з а 
писок)» этого года. Согласны ли Вы на это? Подроб
нее напишу, получив Ваш ответ,3 — не знаю, собст
венно, где Вы — в деревне или в Москве.

Сочинения Ваши скоро окончим печатанием.4
Доброго здоровья Вам и Вашему семейству и усер

дный поклон Марье Васильевне.5
Весь Ваш

Н. Некрасов.
28 сент(ября) 1874 
СПб.
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1076. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
28 сентября 1874. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Будьте добры, распорядитесь, чтоб Вашу пьесу (ко

торую я, согласно Вашему письму, считаю за «Отеч
ественными) записками») доставили нам. Мы жела
ли бы поместить ее в XI № «От(ечественных) з(апи- 
сок)» нынешнего года. Уведомьте, согласны ли вы на 
это? Не знаю, где Вы, и потому не распространяюсь в 
этом письме; по получении Вашего ответа напишу 
подробнее. Сочиненья Ваши (полные) приходят к 
концу печатанием.

Доброго Вам здоровья и усердный поклон Марье 
Васильевне.

28 сентября 1874

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1077. А. С. СУВОРИНУ
6 октября 1872—1874. Петербург

Мгогоуважаемый Алексей Сергеевич.
Я сегодня обедаю дома в 4 часа — у меня будет 

только сестра,1 она не помешает — и тотчас после 
обеда уйдет к Зине.2

Жду Вас обедать или, если не можете, тотчас после 
обеда, т. е. в 5 часов.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

На обороте:

Е(го) в(ысокоблагородию)
А. С. Суворину.
От Некрасова.

92



1078. В. П. ГАЕВСКОМУ
7 октября 1874. Петербург

Здравствуйте, Виктор Павлович!
Уведомьте, есть ли сегодня заседание Фонда — где 

и в котором часу.
Я перебрался в Петербург,1 на днях к Вам приду — 

да и Вам бы заглянуть не худо к нам.
Весь Ваш

Н. Некрасов.

1079. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
12 октября 1874. Петербург

12 окт(ября) 1874.
СПб.

Я очень рад, что Вы откликнулись,1 глубокоуважа
емый мною Федор Михайлович. После летнего ко
чевья недавно я оседло водворился в Петербурге и 
подумывал уже отправиться в дом Сливчанского,2 как 
пришло Ваше письмо. Теперь все ясно. Очень рад, что 
мы можем смело рассчитывать на Ваш роман с 1 № 
«От(ечественных) з(аписок)» 1875 включительно, 
как и рассчитывали. До свидания в начале декабря; а 
если не приедете сами, то пришлете рукопись — кор
ректуры могут быть посланы к Вам.3

С 1-го № 1875 года будут высылаться Вам «О те
чественные) з(аписки)», а если хотите иметь и этот 
год, то напишите только.4

Доброго Вам здоровья и доброго настроения.
Пред(анный) Вам

Н. Некрасов.
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1080. Л. Н. ТОЛСТОМУ
12 октября 1874. Петербург

12 окт(ября) 1874.
СПб.

Милостивый государь 
Лев Николаевич.

Статью Вашу я напечатал и, выждав несколько 
времени, пишу Вам, что все наши сотрудники отзыва
ются о ней с сочувствием и единодушными похвала
ми. Публика петербургская не читает, а если читает, 
то молчит.1. Мне Ваша статья очень по душе, и я 
думаю, что дело народного образования, которым Вы 
занимаетесь, есть главное русское дело настоящего 
времени.2 Н. К. Михайловский еще не покинул жела
ния высказаться в «О(течественных) з(аписках)» по 
вопросам педагогическим и сделает это, как только 
представится случай.3

Я очень доволен, что украсил журнал и хорошею 
статьею и Вашим именем.

Душевно Вас уважающий
Н. Некрасов.

1081. К. Д. КАВЕЛИНУ
20 октября 1874. Петербург

Многоуважаемый Константин Дмитриевич.
Я прочел Вашу статью1 и препроводил к Г. К. Ре

пинскому.2. По моему мнению, эта статья как раз под
ходит к цели чтений на собраниях Общества.3 — Я 
прочел ее с живым интересом. Разница отношений к 
науке в Европе и у нас, характеристика нашей нрав
ственной немощи — все это безусловно верно, ново и 
сказано так, как удается сказать только то, что хоро
шо продумано. Немалое достоинство статьи составля
ет также постоянная ясность изложения. Я думаю, 
что она произведет эффект. Читал я ее, при слепоте 
своей, менее двух часов и полагаю, что по размерам 
своим она также подходит к условиям чтения.

Искренно уважающий Вас
Н. Некрасов.

20 окт(ября)
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1082. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
До 21 октября 1874. Петербург

Уважаемый Александр Николаевич.
Посылаем записку на наши голоса в собр(ание) 

драмат(ических) писателей.1 Пожалуйста, пришлите 
нам скорее рукопись комедии;2. № 10-й окончен набо
ром; надо набирать в l l -й, который начнем с Вашей 
пьесы.3

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1083. П. В. БЫКОВУ
28 октября 1874. Петербург

Милостивый государь
Петр Васильевич.

Извините меня, пожалуйста: письма Ваши прихо
дили летом, и я их не видал.1

Стихотворение «Степь»2 не потеряно, но завали
лось в бумагах, которых с весны еще не разбирал. Я 
посылаю Вам за него деньги, а стихотворение на днях 
непременно найду и напишу Вам о нем. Стихотворе
ние) «Женская доля»3 не могу напечатать. Если у Вас 
не отбила охоту моя неаккуратность, то присылайте 
мне Ваши стихи:4 постараюсь впредь быть аккуратнее 
в отчетах.

Примите уверение в моем искреннем уважении.
Н. Некрасов.

28 окт(ября) 1874 
СПб.

1084. А. А. БУТКЕВИЧ
30 октября 1874. Петербург

30 окт(ября) 1874.
Милая сестра, нельзя позволять, чтоб ничтож

ные мелочи, недоразумения брали верх над здравым 
смыслом, над чувством. Многие люди терпят в жизни 
от излишней болтливости; я часто терпел от противо-
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положного качества и делаю попытку не потерпеть на 
этот раз.

Для этого должен войти в некоторые мелочи. Ты 
объяснила мне свои чувства к Зине;1 хотя я пожалел, 
что ты на нее смотришь неправильно, но это нисколько 
не восстановило меня против тебя; ты поступила чест
но. А затем произошло следующее: когда ты заехала ко 
мне проститься перед дачей, Зины не было в комнате — 
и я ее не вызвал. Это потому, что я ее даже намеком не 
предупредил о том, как ты на нее смотришь, и мне было 
жаль и совестно внезапно поставить ее лицом к лицу с 
человеком, о настоящих чувствах которого к ней она 
не имеет понятия. Мне было неловко, и свидание 
вышло неловкое и натянутое.

Ты должна была подумать, что я сержусь на тебя за 
мысли твои о Зине, и с тех пор не заглядываешь ко мне, 
а я много раз собирался к тебе, да меня останавливала 
необходимость объяснения; вряких объяснений я 
боюсь и обыкновенно откладывал их до той поры, пока 
они не становились поздними и ненужными.

Кажется, за всю жизнь это я в первый раз перело
мил себя в этом отношении.

Итак, знай, что я вовсе не сержусь и не считаю 
себя вправе сердиться; я считаю только себя вправе 
требовать от тебя, из уважения ко мне, приличного 
поведения с Зиной при случайной встрече, что я 
давно исполняю в отношении к тебе, подавая руку 
Льву А(лександро)вичу.2

Вот и все с моей стороны. Ничего бы я этого не 
написал, если б не знал, что отношения, в которые 
мы стали, готовят для меня в будущем время от вре
мени болезненные сжимания сердца и упреки самому 
себе. Моя усталая и больная голова привыкла на тебе, 
на тебе единственно во всем мире, останавливаться с 
мыслью о бескорыстном участии, и я желаю сохра
нить это за собой на остаток жизни.

Весь твой
Н. Некрасов.

P. S. Щадя твои, как и свои, нервы, я бы не сове
товал тебе ни думать, ни писать ко мне об этом много, 
а если ты согласна, что нет повода нам коситься друг 
на друга, то, значит, и кончено и ладно. Увидимся; 
если не заедешь ко мне, то я на днях заеду.
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1085. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
2 ноября 1874. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Вот письмо Кожанчикова.1 Сколько я помню, еще 

при переговорах с Звонаревым, он сказал Вам, что с 
его стороны претензий не будет, и между тем теперь 
грозит затеять историю.2 — Я ответил ему, что пись
мо отошлю к Вам, и, право, не знаю, что Вам тут 
посоветовать. Как мое, так и Краевского мнение, что 
если дело дойдет до суда, то Вам придется эти деньги 
заплатить. Итак, надо бы, кажется, выбрать из двух 
зол меньшее и попробовать согласить Кож(анчикова) 
на меньшую сумму. Бели Вы хотите, чтоб я поговорил 
с Кож(анчиковым), то напишите, не худо было бы 
также, если б Вы написали ему и напомнили, что он 
отступается от своих слов. Очень мне прискорбно, что 
приходится сообщать Вам эту неприятность. Издание 
готово, и на днях надо его выпускать.

Искренно преданный) Вам
Н. Некрасов.

2-го ноября 1874 г.
P. S. Сберегите письмо Кожанчикова.

1086. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
5 ноября 1874. Петербург

Александр Николаевич.
Само собою разумеется, что я не мог писать Ко- 

жанчикову, чтоб он начинал с Вами процесс (и не 
писал этого).

Относительно разрешения Кожанчикова я знаю, 
что у Вас есть слово его, и полагал, что Вы имеете 
основание полагаться на это слово. Это предположе
ние превратилось у меня в уверенность, когда я полу
чил от Вас впоследствии письмо с упреком, что Звона
рев, которому я посоветовал, |сак продать Ваши сочи
нения, медлит исполнением, и, таким образом, Вы 
уже потеряли два года.1 Вообще об этой стороне дела 
мне не приходилось много думать.

4 H. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 97



Кожанчиков тут нечист. Он пробовал напугать 
меня (я послал Вам его письмо) и Вас, как вижу. 
А вчера пришел ко мне с Вашим письмом2 и просил 
быть посредником между Вами и им, говоря, что не 
желал бы начинать процесса. Я спросил его, чего 
он хочет. И постепенно мы договорились до следу
ющего: по его первому ко мне письму у него товару 
остается на 1700 р(уб). (а вчера он объявил, что, 
посчитав до точности экземпляры, высчитал, что их 
осталось на 2100 р(уб).). Отправляясь от первой 
цифры 1700 р(уб)., он, наконец, сказал, что согла
сен удовольствоваться половиною ее, т. е. 850 р(уб). 
(с тем, чтобы и недопроданные экземпляры остались 
у него). Я сказал ему, что спишусь с Вами, что сим 
и исполняю.

Отвечайте мне или ему, желаете ли пойти на эту 
полюбовную сделку. Если не хотите процесса, тоа 
предложите ему вместо 850 р(уб). рублей 600; мо
жет, он и этим удовольствуется; тогда я дам ему на 
эту сумму экземпляров (взяв, разумеется, от него рас
писку обстоятельную, что претензий дальше не 
имеет), а с Вами сочтемся в январе. Чтоб Вам было 
легче, деньги эти можем вычесть у Вас в два срока, 
т. е. 300 в 1875 и 300 — в 1876 году.

Ладно ли так? не знаю; только думаю, что и про
цесс трудно будет выиграть.

Будьте здоровы. Кланяюсь Марье Васильевне.3

СПб. 5 ноября 1874 г.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1087. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
10 ноября 1874. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич, спешу 
успокоить Вас, посылая записку Кожанчикова.1 Я из 
него вышиб еще 150 р(уб)., и дело состоялось на 
700 р<уб>. Очень рад, что «Отечественные) за п и с
ки)» могут рассчитывать скоро еще на Вашу пьесу.2

а Далее одно слово густо зачеркнуто.
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Приедете ли нынешней зимой к нам? Усердный мой 
поклон Марье Васильевне.3

Весь Ваш
Н. Некрасов.

10 ноября 1874 г.
СПб.

Расписку Кож(анчккова) оставил у себя: боюсь, не 
пропало бы письмо на почте. Полные экз(емпляры)4 
для Вас пошлются к Соловьеву.5

1088. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
12 ноября 1874. Петербург

Любезный брат Федор Алексеевич.
Давно нет от вас известия; напишите-ка хоть два 

слова.
О Константине тоже не слышно; скажи ему: не 

приедет ли сюда хоть ненадолго.
Прошу тебя сверх ежемесячных 50 руб. выдать 

ему из моих денег двести рублей.
Священнику Зыкову тоже прошу выдать сто р(уб).  

на школу (это уже вторые сто будут).1
Мы с Зиной как тебе, так и Наталье Павловне 

усердно кланяемся.
Весь твой

Н. Некрасов.
12 ноября 1874 
СПб.

1089. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
1 декабря 1874. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Не без причины я мешкал ответом о Писемском,1 

да и теперь не знаю, что сказать. Вот положение дела: 
на следующий год у нас есть роман Достоевского,2 
роман г-жи Крестовской,3 еще имеем в виду Вашу 
работу4 и роман Л. Толстого, который поманил нас 
этою надеждою.5 Боюсь, чтоб приглашение Писемско
го, который прежде тоже сильно дорожился, не обре



менило нашего бюджета. Еще кабы наверно вещь хо
рошая.

Все это между нами. Повремените пока предложе
нием; комедию, которую прислал сюда Писемский,6, 
сильно не хвалят. Но, может, и врут. Может быть, 
мне удастся ее прочесть. Тогда напишу Вам.

Вам пока послано 20 экз(емпляров) Ваших сочи
нений.7 Понадобится, то можете взять и еще.

По недоразумению недослано было Вам 200 р(уб). 
за «Т(рудовой) хлеб».8 Это я велел конторе испра
вить.

Доброго Вам здоровья и усердный поклон Марье 
Васильевне.9

1 дек(абря) 1874

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1090. В. П. ГАЕВСКОМУ
2 декабря 1874. Петербург

Виктор Павлович.
У председателя1 есть просьбы г-жи Томпаковой.2 

Н. К. Михайловский ручается, что она заслуживает 
помощи.

Мой голос в пользу ее; надеюсь, что и Ваш тоже. 
Похлопочите тоже за г. Лалоша.
При сем еще просьба г. Зацепина,3 которую он про

сил меня передать Фонду.
Весь Ваш

Н. Некрасов.

1091. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
18 декабря 1874. Петербург

Многоуважаемый Федор Михайлович.
Ваш роман набирается, корректура будет у Вас на 

днях;1 прочту в корректуре и тогда Вам напишу.2
Весь Ваш

Н. Некрасов.
18 дек(абря) 1874
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К сожалению, должны мы от Вашей статьи1 отка
заться. Горький опыт научил нас не делать себе вра
гами людей, имеющих, с одной стороны, влияние в 
известных кругах, а с другой — громадное самолю
бие.

1092. П. В. АННЕНКОВУ
20 декабря—не позднее 1874. Петербург

20 дек(абря)

Преданный искренно
Некрасов.

1093. Ф. А. НЕКРАСОВУ
Конец (до 29) декабря 1874. Петербург

Любезнейший Федор.
Поздравляю тебя, Наталью Павловну и детей с 

Новым годом. Я писал тебе о выдаче Константину 
200 р<уб>. Выдай, если еще не выдал; а если 200 
выданы и он попросит еще сто, то и таковые выдай.

Выдай ему также сто пятьдесят р(уб). для выдачи 
по моему назначению.1 Будьте все здоровы.

Н. Некрасов.

1094. И. Ф. ГОРБУНОВУ
1872—1874. Петербург

Любезнейший Иван Федорович.
Пожалуйста, пришлите для нас и для Романов

ских 4-ре билета в кресла на Ваш концерт, два в 1-м 
ряду и два во втором (сзади первых, чтобы мы могли 
быть близки к нашим дамам). Разумеется, оплатим.

Если можете, приходите ко мне обедать (в 5 часов), 
еда будет аккуратная.

Ваш Н. Некрасов.
Середа
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1095. A. H. БРАКОВУ и А. А, БУТКЕВИЧ
1872—1874. Петербург

Александру Николаевичу и 
Анне Алексеевне

Воскресенье, 4 V2
Закуска:
Сельдь 
Семга 
Килька 
Свежая икра 
Винегретибус 
с тетерев (ом)
Устрицы с
лимоном
Обед:

Неожиданный.
Гость: Боровков. —
Водка, вино, кофе, фрукты.

1096. Н. А. РАТЫНСКОМУ
1873—1874. Петербург

Четверг.
Я продолжаю хворать и сидеть дома. К сожале

нию, Унковский сегодня быть не может, но Браков 
будет. Приходите, отец, к 5-ти ч(асам). Еда будет 
легкая.
На обороте:

Его превосходительству
Николаю Антоновичу Ратынск(ому).

1097. В. П. ГАЕВСКОМУ
1874. Петербург

Я в середу даже и не мог бы быть, ибо у нас наш 
литератур(ный) обед в этот день.1 — Итак, до сви
данья в понедельник. Не поедем ли в Фонд2 вместе?

Н. Н.
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1098. B. IL ГАЕВСКОМУ
1874. Петербург

Когда и где заседание Фонда?1
Я разумею так, что и я не обедаю в ближайшем 

гастрономическом обеде,2 да и не знаю, где он будет 
и когда. Все равно, — но пишу об этом, дабы не за
платить 15 р(уб). даром.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

На обороте:
В. П. Гаевскому.

1099. В. П. ГАЕВСКОМУ
1874. Петербург

Виктор Павлович.
Я и Унковский (он теперь у меня) едем только для 

Вас, — оба мы не так здоровы, если б можно было не 
ехать! То-то бы счастье! Но знайте, если Вы найдете, 
что мы должны ехать, то мы едем. А если не ехать, то 
и Вам не ехать.

Решайте!
Если решите не ехать, то уведомьте и приходите ко 

мне, будем обедать семейно (Унковский тоже у меня 
останется). Решайте!

Ваш Некрасов.
На обороте:
В. П. Гаевскому.

1100. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ
1874 (?). Петербург

Нет, это плохо. Написано сплеча, с излишнею раз- 
вязностию, очень много рутинных и ненужных сти
хов. Мысль собственно хороша, да нецензурна; ска
зочный характер® тоже, впрочем, не выдержан, так 
что будь это и цензурно, все было бы дурно.* 6

Ваш Некрасов.

Далее было: в ней
6 Было: плохо.
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1 8 7 5

Многоуважаемый Федор Михайлович.
Сегодня наша 1-ая книга поступила в цензуру, в 

среду она появится в свет и в тот же день будет пос
лана к Вам. Нам необходимо поскорее продолжение; 
если б оно было у нас, то в эти четыре дня уже было 
бы набрано. Пожалуйста, пришлите; или уведомьте, 
на какое число ожидать рукописи.1 А сами Вы при
едете сюда в этом месяце?2

1101. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
18 января 1875. Петербург

18 янв(аря) 1875

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1102. В. П. ГАЕВСКОМУ 
5 февраля 1875. Петербург

Милейший друг Виктор Павлович.
Прочтите прилагаемое письмо моего брата1 и при

мите еще мое ручательство, что Оловянишниковы2 
люди почтенные. Нельзя ли помочь им спасти сестру.

Люди это к тому же богатые, и труды Ваши могли 
бы хорошо вознаградить.

5 февр(аля) 1875

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1103. А. Н. ПЫПИНУ
13 февраля 1875. Петербург

Салтыков был крайне опасен.1 Теперь ему несколь
ко лучше; но все еще он слаб и не встает с постели. 
Однако охотно говорит, и Вы бы очень хорошо сдела
ли, если б побывали у него. Между 12 и четырьмя 
самое удобное время. Адрес: 2-ая улица на Песках,
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д(ом) кн(язя) Курцевича — это очень близко от Ни
колаевской дороги.

13 февр(аля) 1875

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1104. А. Н. ЕРАКОВУ
18 февраля 1875. Петербург

18 фев(раля) 1875. Вторник.
Редакция «О(течественных) з(аписок)» идет в чет

верг в 3 часа есть блин, в Мало-Ярославец. Пожалуй
ста, присоединись к нам. Унковский, Гаевский тоже 
присоединились.

А сегодня в 8 часов Салтыков просит тебя к себе — 
пожалуйста, не забывай его. Будут обычные элемен
ты.

Весь твой
Н. Некрасов.

1105. И. Ф. ГОРБУНОВУ
4 марта 1870—1875. Петербург

Любезнейший Иван Федорович.
Непременно приходите сегодня в 5 ч(асов) к Огюс

ту — обедать с нами.
Пред(анный) Ваш

Н. Некрасов.
4 марта
На обороте:

Ив(ану) Фед(оровичу) Горбунову 
— Некрасов.
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1106. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
19 марта 1876. Петербург

Многоуважаемый Федор Михайлович.
Послезавтра выйдет наша 3-ья книга.1 Нужен ори

гинал на 4-ую. Уведомьте тотчас, к какому дню вы
шлете. Обсудите вообще, будете ли в состоянии напи
сать на 4 и 5 кн(иги) вторую часть так, чтобы нас не 
задерживать, т. е. чтоб доставить оригинал на 4-ую 
кн(игу) 25—26 марта, а на 5-ую 25 апреля? Если б в 
том возникло у Вас хотя малое сомнение, то не лучше 
ли продлить перерыв еще на месяц? Или вторую 
часть разбить, буде позволит содержание — на 3 №№ 
журнала, с строгим соблюдением вышеописанных 
сроков в доставке оригинала? То и другое возможно. 
Отнеситесь к сим вопросам серьезно.2

19 марта

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1107. А. А. БУТКЕВИЧ
19 марта 1876. Петербург

Приехал брат Федор с женою1 на весьма короткий 
срок. Не хочешь ли у нас сегодня обедать? а если не 
сегодня, то завтра. Александра Николаевича2 тоже 
просим. Он совсем пропал. Я простудился и намерен 
сидеть дома.

Будем тебя ждать до 5-ти без четверти.
Твой Н. Некрасов.

19 марта

1108. Н. П. НЕКРАСОВОЙ
20 марта 1876. Петербург

Наталья Павловна.
Кажется, у Вас хотела быть сегодня Анна Алексе

евна.1 (bis) Скажите ей,2 что мы ее ждем сегодня 
обедать (и Вас, разумеется).
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Я вчера так никуда и не выходил, болит горло. 
Зина Вас поджидает.

Четверг

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

1109. В. П. ГАЕВСКОМУ
22 марта 1875. Петербург

Любезнейший Виктор Павлович.
Прочтите прилагаемый документ.1 Я выдал триста 

руб л (ей ),2 полагая, что подобная просьба за поручи
тельством 4-х литераторов3 не встретит отказа. Успен
ский теперь в Париже — две недели почти ждать 
было бы ему долго.

Если можно, то распорядитесь, чтоб эти деньги 
были мне возвращены казначеем теперь, а если это 
неудобно, то подожду до того понедельника.4

22 марта

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1110. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
24 марта 1875. Петербург

Многоуважаемый Федор Михайлович, мы очень 
рады, что роман будет на 4 кн(игу), ждем до 29 или 
30-го и даже 1-го; долго-то ждать нельзя, потому что 
13-го Святая и накануне надо представить книгу в 
ценсуру.1

Я послал Вам телеграмму.2 Сроки-то, по правде 
сказать, я означил крайние и надеюсь, что Вы при
держитесь их и в апреле. Будьте здоровы. Салтыков 
настолько поправился,3 что в сию минуту пришел ко 
мне и велит Вам кланяться.

24 марта

Весь Ваш
Н. Некрасов.
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1111. В. П. ГАЕВСКОМУ
Вторая половина марта 1875. Петербург 

Многоуважаемый Виктор Павлович.
Сейчас у меня был Фалькенгаген,1 которому отка

зали. Значит — он денег Вам не внес, а деньги у него 
есть. Это я знаю из верного источника. Не давайте 
ему отсрочки.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

Посылаю стихи для чтения.2 С Салтыковым еще 
все не сговорился.3 0та Плещеева жду.

1112. И. Ф. ГОРБУНОВУ
1 апреля 1875. Петербург 

Любезнейший Иван Федорович.
Пожалуйста, будьте не позже 7-ми часов в зале 

Бенардаки. Это необходимо, или приходите ко мне 
обедать в 4-м часу, и отправимся вместе.

Ваш Н. Некрасов.
Вторник

1113. А. С. СУВОРИНУ
4 апреля 1875. Петербург

Благодарю Вас, Алексей Сергеевич, за Вашу кни
жечку, которую теперь читаю.1 Я предсказываю ей 
большой успех. Послушайтесь моего совета, бросьте 
100 р(уб). на особое объявление при афишах (с пол
ным оглавлением) и разошлите не позже вторника 
Страстной.

А то многие в газетах не заметили объявления.
Я переговорил с моими товарищами: мы едино

гласно рады обещанным Вами статьям.2 Не изменяйте 
же Вашего решенья.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

4 апр(еля) 1875

Далее было: Полонского
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1114. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ
6 апреля 1875. Петербург

Многоуважаемый Павел Михайлович, не полагал 
я, что для появления Вашего к нам нужны приглаше
ния.

Всю зиму я нахожусь в хронической хандре, наст
роение пассивно, предпринять что-либо, даже в таком 
роде, чтоб написать записку к человеку, которого 
всегда рад видеть, — это для меня уже в некотором 
роде усилие.

Поэтому не удивляйтесь, что я Вам не писал, но 
вспоминал о Вас часто.

Не напишете ли для «О(течественных) з(аписок)» 
несколько страниц о передвижной выставке?

Не завернете ли к какому обеду по обыкновению в 
4 часа?

При сем записка на «От(ечественные) з(аписки)» 
(о чем ранее распорядиться, к стыду моему, забыл).

Весь Ваш
Н. Некрасов.

6 апр(еля)

1115. Л. Н. ТОЛСТОМУ
8 апреля 1875. Петербург

Милостивый государь 
Лев Николаевич.

8 апр(еля) 1875.

Место для Вашей новой педагогической статьи 
будет отведено в майской книжке «От(ечественных) 
з(аписок)».1

В свое время постараемся исполнить и то, что Вы 
желаете относительно изготовляемой Вами азбуки.2

Статью для майской книжки доставьте не позже 
25—27 апреля.3

Примите уверение в истинном моем уважении и 
преданности.

Н. Некрасов.
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Н. А. Некрасов
просит к себе обедать в субботу, 5 ч(асов), прово

ды Салтыкова за границу.

1116. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ
12 апреля 1875. Петербург

1117. П. В. АННЕНКОВУ 
24 апреля (6 мая) 1875 (телеграмма). Петербург

В.-Baden, Lichtenthalerstrasse, 9, Annenkoff.
Faut-il que la famille quitte Soltykoff, consent-il qu

estion grave, réponse payée.
Nekrassoff.*

1118. A. H. ПЫПИНУ
25 апреля 1875. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич, третьего 
дня было о Салтыкове (из Баден-Бадена) известие 
почти безнадежное, а вчера получили телеграмму, что 
ему немного лучше. Со вчерашнего вечера сведений 
нет. Болезнь его сложная и опасная — ревматизм ос
трый, не дающий даже высморкаться, воспаление 
сердца и легких. Худо.

Преданный Вам
Н. Некрасов.

25 апр(еля) 1875

1119. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
26 апреля 1875. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Очень рад, что получил от Вас весточку.1 Пробуду 

здесь еще недели три, пришлите пьесу,2 а денег до 
расчета получите в московской конторе тысячу руб-

* Б.-Баден, Лихтенталерштрассе, 9, Анненкову.
Не надо ли удалить семью Салтыкова, согласен ли он, вопрос 

важный, ответ оплачен.
Некрасов (ф ранц ., р ед .) .
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л (ей). (Об этом будет дано знать Соловьеву3 завтра). 
У меня силы едва хватило дотянуть эту зиму. Еду в 
Карабиху, если не придется сначала поехать в Баден- 
Баден к несчастному Салтыкову, который очень стра
дает. Были телеграммы почти безнадежные, а теперь 
ему немного лучше; два дня нет известий, мы и этому 
рады, — значит, хоть не хуже или не совсем худо. 
Дай бог Вама ему справиться.

Надеюсь, что Вас деревня поправит,4 и такую же 
надежду питаю относительно себя. Усердно кланяюсь 
Марье Васильевне.5

Весь Ваш
Н. Некрасов.

26 апр(еля)

1120. Н. В. ХОЛШЕВНИКОВУ
26 апреля 1875. Петербург

Многоуважаемый Николай Васильевич.
Если не случится какого препятствия, то вторник 

я непременно еду в Чудово. Это решение последовало 
еще до Вашего письма. Ехать придется в два или 3*/2. 
Поедем и на гусей. У меня был Степан1 с известием, 
что найдем несколько токов дупелиных, есть тока те
теревиные, есть вальдшнепы.

26 апр(еля) 1875

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1121. П. В. АННЕНКОВУ
27 апреля 1875. Петербург

Любезнейший Павел Васильевич.
Не браните нас, что мы так много тревожили Вас 

телеграммами. Думаю, что Вас за эти дни поизмучи- 
ло-таки состояние Салтыкова. С вечера третьего дня 
нет телеграмм, и это дает нам надежду, хотя слабую, 
что дело пошло к лучшему. В первом подступе ревма

* Очевидно, описка.
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тизма у Салтыкова было все то, что в этом третьем и 
о чем извещал доктор1 Белоголового, — и прошло. Но 
теперь сил у него, конечно, менее. Нечего Вам гово
рить, как уничтожает меня мысль о возможности его 
смерти теперь, именно: у-ни-чтожает. С доброй ло
шадью и надорванная прибавляет бегу. Так было со 
мной в последние годы. Журнальное дело у нас всегда 
было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его 
не только мужественно, но и доблестно, и мы тяну
лись за ним, как могли. Не говорю уже о том, что я 
хорошо его узнал и привязался к нему.

Надо Вам сказать, что последняя моя телеграмма2 
(о семействе) вызвана была некоторыми особыми со
ображениями. Между нами, в семейном быту его про
исходит какая-то неурядица, так что он еще здесь 
колебался — не ехать ли ему одному. Я подумал, не 
назрел ли вопрос окончательно, и в таком случае не
медля поехал бы, чтоб взять от него элемент, наруша
ющий столь необходимое для него спокойствие. Но 
ехать за семейством в случае несчастья мне самому 
не было бы резону, мы найдем, кого послать. Не на 
кого оставить журнал. Будьте здоровы. Пишите. 
Усердный мой поклон Глафире Александровне.3

Весь Ваш
Н. Некрасов.

Вот стихи, которые я сложил в день отъезда Салт
ы кова).4 Прочтите их ему, когда ему будет полегче.

С. (ПРИ ОТЪЕЗДЕ ЗА ГРАНИЦУ)

О наш ей родине унылой 
В чуж ом краю  не позабудь 
И возвратись, собравшись с силой,
Н а оный путь — журнальный путь.
Н а путь, где ш агу мы не ступим 
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим 
Трудом — у мы слящ их людей.
Трудом — и бескорыстной целью.
Д а, будем лучш е рисковать,
Чем безопасному безделью 
Остаток ж изни отдавать.

Н(екрасов).
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На конверте:
В Баден-Баден. Allemagne. Baden-Baden. 
M-r Annenkoff.
Lichtenthalerstrasse, 9.

1122. Ф. M. ДОСТОЕВСКОМУ
30 апреля 1875. Петербург

30 апр(еля) 1875. СПб.
Многоуважаемый Федор Михайлович.
Вместо рукописи получил вчера Ваше письмо.1 До 

, 2-го можно, конечно, как-нибудь ждать, но не 
, более.2 Мы не гонимся за особенною аккуратностью, 

но неаккуратность должна, так сказать, иметь свой 
предел. № 4 вышел 25 (вместо 15-го), этот № 5 надо 

i выпустить по крайней мере не позже, а лучше бы 
I поранее, ибо на июнь и июль я уеду и боюсь, что без 

меня выход книг перейдет уже в другой месяц. Напи- 
I шите мне, как Вы думаете с третьей частью, имейте в 

виду, что я в конце мая уеду, и, значит, свидеться 
или списаться нужно ранее.3 Присылайте, не серди
тесь за ворчанье — старость подходит.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1123. В. П. ГАЕВСКОМУ
4 мая 1875. Петербург

I
I Любезнейший Виктор Павлович, конечно, я согла- 
! сен присоединить имя свое, но скажу между нами — 
i это распоряжение Комитета может показаться обидно 
j Лесевичу, Михайловскому и Скабичевскому, почему 

я с своей стороны буду о нем молчать и вообще не 
желал бы, чтоб оно распространилось в литер(атур- 
ном) кругу.

Весь Ваш
Н. Некрасов.
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Григорий Захарович.
Место о полтавских крестьянах надо выкинуть; го

ворят, было правительственное сообщение, что это 
несправедливо.1 Григорьев (сам)2 говорит, что это, 
впрочем, справедливо, что подобные проделки были и 
в других губерниях — и послужили поводом для аги
тации людям, привлеченным ныне к суду.3 Вот поче
му о них не следует теперь говорить.

Скажите как-нибудь, да посмотрите мои поправки 
о Полетике4 — все это еще не отпечатано.

Ваш Некрасов.

1124. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ
Первая половина мая 1875. Петербург

1125. В. П. ГАЕВСКОМУ
17 мая 1875. Петербург

Любезнейший друг, давно хочу Вас видеть. Во 
вторник непременно у Вас буду. Заменить Вас по 
Фонду1 во время Вашей отлучки готов, ибо никуда в 
эти дни не уеду из Петербурга. В понедельник вече
ром я заехал к Вам (вскоре после Краевского), оказа
лось: никого из членов2 нет, и я ушел, не зайдя к 
Вам, так как Зина сидела в коляске.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

17 мая

1126. И. Ф. ГОРБУНОВУ
Весна 1875. Петербург

Любезнейший Иван Федорович.
Мы с Холшевниковым сговорились ехать сегодня 

на охоту в 5-ть ч(асов). Присоединяйтесь к нам. 
Ждем Вас к завтраку.

Ваш Н. Некрасов.
Суббота
На обороте:

Ив(ану) Фед(оровичу) Горбунову.
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1127. РЕЙНАЦУ
Май 1869—1875. Петербург

Милостивый государь.
Мне был прислан г-жою Степановой1 билет на кон

церт в пользу студентов Земледельч(еского) институ
та11 в мое отсутствие. Препровождаю за оный 8 р(уб). 
к Вам — так писала мне г-жа Степанова.2

Примите уверение в совершен(ном)моем у в а ж е 
нии).

Н. Некрасов.
Под текстом:

Г-ну доктору Рейнацу.

1128. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
2 июня 1875. Петербург

Алексей Николаевич.
Разрешить категорически Ваших вопросов не мо

гу, особенно вопроса, выдаст ли Комитет? Может 
быть, его разрешил бы Гаевский, но чтоб подейство
вать на него — прошу у Вас разрешения показать 
ему — под полным секретом1 — Ваше письмо. Жду 
Вашего ответа,2 и в случае согласия Вашего схожу к 
нему перед обедом. Комитетское заседание завтра ве
чером.

На случай неуспеха в Фонде могу Вам предложить 
взять у меня жалованье вперед за 2 месяца.

Ваш Н. Некрасов.

1129. В. П. ГАЕВСКОМУ
2 июня 1875. Петербург

С разрешения Плещеева посылаю Вам его письмо 
ко мне.1 Скажите, что Вы думаете, — и возвратите 
письмо. К 6-ти он хотел прислать за ответом.

Н. Некрасов.

а Было: училища
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Любезнейший Алексей Николаевич, не могу скрыть 
от Вас, что Гаевский — вполне к Вам доброжелатель
ный — выразил сомнение, чтоб оказалось на Вашей 
стороне большинство в Комитете. По некоторым сооб
ражениям я думаю, что он прав.

Ваш Н. Некрасов.

1131. А. Н. ПЫПИНУ
6 июня 1875. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Я все собирался к Вам заехать, но лучше, если Вы 

сегодня (т. е. в субботу) утром или к обеду приедете 
ко мне. Если в субботу нельзя, то жду Вас в воскре
сенье. В понедельник вечером уеду на 2 месяца.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

Пятница, вечер

1132. А. А. КРАЕВСКОМУ
29 июня 1875. Карабиха

Многоуважаемый Андрей Александрович, Кожан- 
чиков и фирма Черкесова писали мне,1 что прекрати
ли платежи и что 27 июня будет собрание кредиторов, 
которому они намерены предложить отсрочку уплаты 
на три года. Так как Вам придется приложить к 
этому делу некоторое внимание по векселям «Оте
чественных) зап(исок)» и по соч(инениям) Остров
ского, то я и просил Вас (телеграммою)2 кстати сде
лать подходящее распоряжение и по векселям, имею
щимся у меня на этих господ. Векселей со мною нет, 
и я не помню суммы. Но помню, что векселей Кожан- 
чикова собственно тысячи на полторы учел я в Об
щ естве) взаимного кредита.3 Будьте добры — заяви
те, что я согласен на отсрочку по остальным вексе
лям с тем только, чтоб векселя, сданные в Общ(ество) 
вз(аимного) кредита), не были обращены на меня, 
т. е. чтоб по ним своевременно уплатил Кожанчиков.

ИЗО. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
2 июня 1875. Петербург
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Просто беда с этим народом; начинает походить на 
то, что мы издаем книги и журналы собственно для 
их оборотов! А их обороты состоят почти в одном 
переписывании векселей; сегодня лопнул один — пе
реписывай на другого; завтра другой лопается — пе
реписывай на третьего, конечно, отдаляя сроки, — 
так что денег никогда не видишь и, пожалуй, не уви
дишь.

Я сижу в Карабихе, и время даром пропадает. Дело 
в том, что снадобье, которое мне дали доктора, ни
сколько не действует; желудок и печень в скверном 
состоянии. Не знаю, что и делать; чувствую только, 
что если летом не исправлю этих статей, то зимой — 
пропадай! Приеду в Петербург в конце июля или на
чале августа.4 От души желаю Вам доброго здо
ровья — и непременно уезжайте куда-нибудь месяца 
на два.

Искренно пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

29 июня 1875 
Карабиха

1133. Ф. А. НЕКРАСОВУ
3 августа 1875. Москва

Любезнейший брат Федор.
Доехали мы хорошо и сегодня в 4 часа с почтовым 

поездом едем в Петербург.
Кедрина1 я видел. Он говорит, что ученье начнется 

с 18-го августа.* Для мальчиков вакансии есть. Об 
Алеше2 я ему говорил. Кажется, что человек он до
бропорядочный .

Будь здоров. Кланяюсь сестре,3 Наталье Павловне 
и др(угим).

Зина и Наташа4 тоже всем кланяются.
Твой Н. Некрасов.

3-го августа, воскресенье 
Москва

* Можно привезти днями двумя-тремя и ранее.
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1134. A. H. ПЫПИНУ
4 августа 1875. Петербург

Александр Николаевич, я сегодня приехал. В среду 
между 11 и двумя буду Вас ожидать у себя на квартире. 
А вечером в среду хотел бы ехать в Чудово.

Вась Ваш
Н. Некрасов.

4-го августа
А если попадете в город завтра, то и завтра боль

шею частью буду дома.

1135. Ф. А. НЕКРАСОВУ
8 августа 1875. Чудовская Лука

Любезный брат Федор Алексеевич.
Прибыли мы в Петербург благополучно, а сегодня 

(пятница) перебрались в чудовскую усадьбу.
Из Москвы я тебе писал; на случай, если письмо не 

дошло, повторяю: Кедрин сказал, что ученье начнет
ся с 18 августа.

Лошадь черную и экипаж Федор доставил, а отсю
да увел Орла; он заверяет, что Орел немного прихра
мывает. Может быть, увидишь сам.

Сестре Анне кланяюсь. Видели Еракова1 и завтра
кали с ним. Он здоров — за границу собирается в 
сентябре.

Поклонись от нас Наталье Павловне. Дай вам бог 
всем здоровья.

Твой Н. Некрасов.
8 августа. Вечер

1136. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
20 августа 1875. Петербург

Многоуважаемый Федор Михайлович, приехав 
сюда, я нашел в конторе письмо мое к Вам из Караби- 
хи ,1 писанное в ответ на Ваше из Эмса.2 Оно пришло 
позднее, чем Вы были в Петербурге. Разумеется, я не 
имею никакой претензии, что продолжение романа 
оттянулось на лишний месяц, и согласен с Вами, что
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прежде всего надо дать автору возможность сделать 
вещь свою возможно лучше.

На 9-й № наверно рассчитываем на Вас — и ждем  
со дня на день рукописи.3 Пора. Я теперь почти пос
тоянно буду в Петербурге.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

20 авг(уста) 1875

1137. А. Н. ЕРАКОВУ
30 августа 1875. Петербург

30 августа.
Милейший друг Александр Николаевич.
Хоть я и надеялся сегодня быть у тебя, прибыв 

вчера в город, но холодно, и я не совсем здоров. Сижу 
дома.

От души поздравляю!
Посылаемую дичь скушай на здоровье.
Приехала ли сестра?1
Завтра и в понедельник я еще (в) городе — жду 

тебя, дабы вместе обедать или завтракать.
Весь твой

Н. Некрасов.

1138. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
1 сентября 1875. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич, получил 
Ваше письмо1 и согласно Вашему желанию отлагаю 
комедию на одиннадцатую книгу «От(ечественных) 
з(аписок)».2 — Я откладывал прочтение ее до коррек
туры, но читавший ее Плещеев3 говорит, что это одна 
из лучших Ваших вещей вообще. Пришлите же 
новый текст. Будьте здоровы. Салтыков поправился и 
находится теперь в Париже. — А как Вы? Надеюсь, 
что деревня Вас поправила?

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1 сент(ября) 1875 
СПб.
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1139. В. Р. ЗОТОВУ
10 сентября 1875. Петербург

Статья о Рунеберге не совсем идет к «Отечествен
ным) з(апискам)». Извините, она у меня в деревне;1 
я привезу ее на днях.

Н. Некрасов.

1140. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
17 ноября 1875. Петербург

Оказалось, что некоторые из ближайших участни
ков «От(ечественных) з(аписок)» ни сегодня, ни во 
вторник не могут быть, поэтому я назначил у себя 
обед в среду, в 4 V2 часа. Пожалуйста, многоуважае
мый Александр Николаевич, устройте так, чтоб Вы 
могли у меня обедать в этот день, и скажите Горбуно
ву и Бурдину.

Искр(енно) пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

Понедельник

1141. В. П. ГАЕВСКОМУ
20 ноября 1875. Петербург

Островский живет у брата,1 дом Воронина (где ба
ни). Он сегодня вечером уезжает.

Буду у Вас утром, или приходите обедать завтра в 
4 V2 ч(аса).

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1142. В. Р. ЗОТОВУ
20 ноября 1868—1875. Петербург

20 ноября.
Многоуважаемый Владимир Рафаилович.
Мне очень жаль, что работа Вашего сына1 пропала 

даром; я этого не желал и старался уяснить вопрос?, не 
заказана ли кем из нашей редакции эта работа, hô от
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самого Вашего сына третьего дня услыхал, что собст
венно заказа не было. Рукопись посылаю; ею можно 
бы воспользоваться, но не теперь.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1143. П. А. ЕФРЕМОВУ
25 ноября 1875. Петербург

25 ноября.
Милый Петр Александрович, словно что дорогое 

потерянное нашел я, поговорив с Вами и получив 
Ваше письмо. В жизни многие люди терпят от излиш
ней болтливости, я же часто терпел от противополож
ного качества и очень рад и благодарен себе, что от
ступил на этот раз от своей привычки молчать, а еще 
более благодарен Вам за Ваше письмо, в котором вся 
Ваша чудесная душа.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

На конверте:

Его высокоблагородию
Петру Александровичу Ефремову,
на Лиговке, дом Волостнова.

1144. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
13 декабря 1875. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Пришел ко мне Гербель в самый день получения 

Вашего письма1 и взялся отвечать Вам,2 поэтому я 
молчал. Получили Вы от него полный экземпляр 
Шекспира?3 Ответ об Соколовском?4 Все это он обе
щал исполнить; о Соколовском он сказал, что он 
будет очень рад.

Пьеса Ваша «Бог(атые) нев(есты)»5 мне очень нуж
на для набора. Я ее не получил. Пришлите скорее.

Люди ловкие пользуются некоторым легкомысли
ем и пренебрежением, с которыми газета «Голос» от
носится к вопросам литературным, — там случайно
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могут обругать и похвалить кого угодно, ибо редак
ция эта — плохой судья в деле. Но не думаю, чтоб 
Кр(аевский) печатал пакости против Вас заведомо;0 
это, кажется, происходит добродушно; напечатал же 
он и хороший отзыв о «Бог(атых) ыев(естах)» — это 
потому, что такой ему подвернулся на ту минуту. 
Ничего тут не поделаешь. Сердиться не стоит, а напи
сать «Подрядчиков»-дело хорошее.

Ждем Вас сюда, или уже отдумали?
Весь Ваш

Н. Некрасов.
13 дек(абря) 1875 
СПб.

1145. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ
19 декабря 1875. Петербург

Многоуважаемый Николай Константинович.
Не можете ли заехать ко мне сегодня, чем скорее, 

тем лучше. Цензура требует исключения из Вашей 
статьи того, что говорится о коммуне; и я желал бы 
сделать эту урезку при содействии Вашем, дабы 
статья сохранила по возможности приличный вид.

Ваш Н. Некрасов.
19 дек(абря) 1875

1146. П. А. ЕФРЕМОВУ
22 декабря 1875. Петербург

Вот имя Поповицкого, а вот новая записка Плеще
ева.1 Я думаю, можно прибавить эти имена в печатае
мый список смело. Ждем Вас завтра обедать.

Ваш Некрасов.

1147. А. А. БУТКЕВИЧ
Вторая половина 1860-х—первая половина 1870-х. Петербург

Приезжай ко мне завтра (вторник) в 8 часов обе
дать с Александром Николаевичем.1 

Будут гости в разном роде.
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1148. H. В. ХОЛШБВНИКОВУ
1871—1876. Чудовская Лука

Любезнейший Николай Васильевич.
Я приехал на днях и уже успел простудиться. Не 

заедете ли, пока я соберусь к Вам. — Если в пятницу 
не решите, то уговоримся насчет охоты в воскресенье.

Ваш Н. Некрасов.
Середа

1149. П. А. ЕФРЕМОВУ
1874 или 1875. Петербург

Давно мы не виделись, не приедете ли обедать се
годня в 4 ч(аса)?

1 8 7 6

1150. В. А. ТИМИРЯЗЕВУ
б января 1876. Петербург

Милостивый государь
Василий Аркадьевич.

Потрудитесь закончить поскорее перевод «Крошки 
Годж».1 Я хочу пустить этот рассказ в 1 № — поэтому 
нужно как можно скорее.

Еще обещали Вы нам небольшую английскую по
весть.2 Если она переведена, то пришлите ее.

Примите уверение в истинном моем уважении и 
пред(анности).

Н. Некрасов.
6 янв(аря) 187(6)а

В подлиннике описка: 1875
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1151. И. Ф. ГОРБУНОВУ
Конец 1850-х—начало 1876. Петербург

Иван Федорович.
Необходимо Ваше присутствие на завтрашнем обе

де. Приезжайте во что бы то ни стало.
Ваш Н. Некрасов.

Четверг

1152. И. Ф. ГОРБУНОВУ
Конец 1850-х—начало 1876. Петербург

Любезнейший Иван Федорович.
Пожалуйста, завтра в два часа (т. е. в воскресенье) 

приезжайте ко мне кушать блины — непременно.
Ваш Н. Некрасов.

Суббота

1153. И. Ф. ГОРБУНОВУ
Конец 1850-х—начало 1876. Петербург

Любезнейший Иван Федорович.
Пожалуйста, приезжайте сегодня ко мне обедать.

Ваш Н. Некрасов.
Понедельник

1154. К. К. СЛУЧЕВСКОМУ
1860-е—начало 1876. Петербург

Не угодно ли Вам, любезнейший Константин Конс
тантинович, у меня сегодня обедать в 5-ть часов?

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

Понедельник
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1155. Е. Я. КОЛБАСИНУ
Конец 1860—начало 1876. Петербург

Пятница.
Очень, очень рад Вас видеть, многоуважаемый 

Елисей Яковлевич. Но время такое, что я на несколь
ко дней наобещал то туда, то сюда, почти не бываю 
дома. Не хотите ли, я Вас завтра запишу обедать в 
Английский клуб? В таком случае приходите ко мне 
в половине 5-го, и поедем вместе. Если же неудобно, 
то в воскресенье в 12 часов буду Вас ждать к себе или 
могу прийти к Вам.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

На обороте:
Его высокоблагородию 
Елисею Яковлевичу Колбасину.
В Пассаже, в нумерах, в № 40-й.

1156. Г. И. УСПЕНСКОМУ 
1868—начало 1876. Петербург

Глеб Иванович, заходите ко мне или утром, от 11 
до часу, или в 4 часа в любой день к обеду. 50 р(уб). 
велел Вам доставить.

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

1157. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ
Конец 1868—начало 1876. Петербург

Я бы охотно извинился перед Вами, уважаемый 
Николай Константинович, если б была моя вина в 
чем-нибудь.

Дело в недоразумении. Редакция не думала откла
дывать Вашу статью,1 и потому я не мог предупредить 
Вас об этом.

Не думала до пятницы. В пятницу Чижов мне 
сказал, что конца статьи еще нет, и тогда только я
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сказал Чижову, что статью лучше отложить, и велел 
ему спросить об этом Елисеева. По Вашему же пись
му видно, что Елисеев в тот же день сказал Вам об 
этом.

Не знал я, что Вы больны, что Вы торопитесь со 
статьей и пр(очее).

По искреннему моему убеждению из подобного 
недоразумения нет повода расходиться нам, и я 
очень был бы рад, если б Вы пришли к такому же 
заключению. Статью я велел Вам послать для пере
смотра (...)

1158. А. А. БУТКЕВИЧ
Конец 1860-х—начало 1876. Петербург

Поздравляю! Заехать не успел да и боюсь; желудок 
у меня дурен, и я должен есть один суп. Заеду завтра. 
Целую. Посылаю подарки.

Твой Н. Некрасов.

1159. А. Н. ЕРАКОВУ
1870—начало 1876. Петербург

Жаждем тебя видеть сегодня, все в сборе. Салты
к о в ) , Унк(овский) и др(угие) у меня — собрание 
начинается с обеда или вечером, как хочешь.

1160. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ
1870—начало 1876. Петербург

Будем в 5 ч(асов) и согласны на знакомство с мо
лодым человеком.
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1161. А. С. СУВОРИНУ
1872—начало 1876. Петербург

Уважаемый Алексей Сергеевич.
Салтыкову удобнее обедать у меня в четверг; поэто

му, если у Вас этот день не занят, то приходите в 
четверг в 4 часа. А я к Вам постараюсь зайти ранее.

Ваш Некрасов.
На обороте:

А. С. Суворину от Некрасова.

1162. А. С. СУВОРИНУ
1872—начало 1876. Петербург

Я сегодня тоже обедаю дома — один с Зиной, и 
самое лучшее приходите к 4.

Ваш Некрасов.
На обороте:
А. С. Суворину от Некрасова.

1163. А. С. СУВОРИНУ
1872—начало 1876. Петербург

Я только что встал и еду обедать. Сегодня видеться 
уже некогда, а завтра милости прошу зайти, от 12-ти 
начиная и до обеда.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1164. А. А. БУТКЕВИЧ
Зима 1872—1873—начало 1876. Петербург

Милая сестра.
Пожалуйста, пошли к доктору Бодунгену, чтоб он 

приехал к нам завтра. У меня заболел человек Ника
нор.1
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Я и сам болен, ко мне ездит Белоголовый, да не
скоро его дозовешься, а Никанору нужно помочь ско
рее.

Твой Н. Некрасов.
Пятница, вечер

1165. М. И. ПИСАРЕВУ
Ноябрь 1873—начало 1876. Петербург

Пожалуйста, приходите завтра (четверг) обедать в 
4 часа.

Н. Некрасов.

1166. А. Н. ПЫПИНУ
Ноябрь 1873—начало 1876. Петербург

Н. А. Некрасов
Просит к себе обедать сегодня в 4 часа (четверг).

На обороте:

А. Н. Пыпину.

1167. И. Ф. ГОРБУНОВУ
Ноябрь 1873—начало 1876. Петербург

Четверг.
Горбунов.
Сегодня обед генеральной, без Вас невозможно. — 

Ждем.
Ваш Некрасов.

1168. А. А. БУТКЕВИЧ
Зима. Не позднее начала 1876. Петербург

Милая сестра, деньги завтра завезу или пришлю. Я 
уже говорил о них Еракову, да забыл отдать, а сегод
ня не посылаю потому, что денег после обеда вообще 
не выдаю. 1 Сиди дома в эти морозы. Больше трудно 
что-нибудь посоветовать. Я выезжаю только по вече
рам в клуб,2 заткнувши рот.
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1169. И. Ф. ГОРБУНОВУ
Не позднее начала 1876. Петербург

Иван Федорович.
В середу едем, готовьтесь. 1 — Завтра приходите 

обедать к 5-му.
Н. Некрасов.

Зовите обедать Бурдина.
| На обороте:

Ив(ану) Фед(оровичу) Горбунову от Некрасова.

1170. И. Ф. ГОРБУНОВУ
Не позднее начала 1876. Петербург

Понед < ельник ).
Любезнейший Иван Федорович.
Непременно нужно мне с Вами поговорить. З а в т 

ра, в понедельник, в 5 {часов) я буду ожидать Вас 
обедать. Будут еще несколько приятелей, которые 
Вас желают видеть, и, между прочим, В. А. Абаза. 
Пожалуйста, приезжайте.

Ваш Н. Некрасов.

1171. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
16 января 1876. Петербург

Многоуважаемый Александр Николаевич.
По контракту нашему1 Вам следует с меня и Кра- 

евского 1800 р(уб). Сим уведомляю, что на 1400 пос- 
Î лана записка Соловьеву, 2 к которому и потрудитесь 

послать за получением, а 400 р(уб). Вы были нам 
| должны, так как в прошлом году мы уплатили за 
j Вас Кожанчикову3 700 р<уб)., а удержали только 
! 300 р(уб).

Искренно Вам преданный
Н. Некрасов.

16 янв(аря) 1876 
СПб.

P. S. Исправленный экземпляр «Богатых невест» я 
получил.4 Пьеса будет помещена во 2-м № «Отечест
венных) з(аписок)».

5 Н. А. Некрасов, т. 16, кн. 2 129



Извините, Александр Николаевич, за причиненное 
Вам беспокойство. Я торопился, не поглядел в книгу 
и ошибся на сто руб (лей). Доказательства с Вашей 
стороны никакие не нужны, и нечего Вам рыться в 
старых письмах. Сто р(ублей) велю Вам дослать.

Вполне пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

22 янв(аря) 1876

1172. A. H. ОСТРОВСКОМУ
22 января 1876. Петербург

1173. М. А. МАРКОВИЧ 
29 января 1869—1876. Петербург

Увы, Марья Александровна! Салтыков утверждает, 
что рассказ Кал(иновской) невозможен. 1 Это меня 
очень огорчает, тем более что я имел удовольствие 
видеть ее и, конечно, расположился в ее пользу 
очень. Как нам теперь быть? Я его читаю. Если Вам 
не в труд заехать ко мне в два ча(са), то приезжайте 
или скажите: я могу явиться к Вам с рукописью.

29 янв(аря)

Пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

1174. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ
1 февраля 1868—1876. Петербург

Милостивый государь.
К сожалению, в эти дни я решительно не могу 

выбрать времени для прослушания Вашего отрывка. 
Но я могу его прочесть, если он не слишком неразбор
чиво написан, и дать Вам ответ дня через два после 
того, как Вы у меня его оставите.

Н. Некрасов.
1 февр(аля)
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1175. В. П. ГАЕВСКОМУ
1 февраля 1876. Петербург

Виктор Павлович.
Сегодня умер М. В. Авдеев. Ни копейки нет на по

хороны, но он, собственно, говорят, имел® кое-что. Им 
нужно занять на похороны до 300 р(уб). Я могу быть 
в этих деньгах перед Фондом порукою, если не найде
те другой формы к выдаче. 1

Пред(анный) Вам
Некрасов.

1176. В. П. ГАЕВСКОМУ
23 февраля 1876. Петербург

Виктор Павлович.
Златовратский — весьма почтенный литератор, 

приехал сюда, хворает, не знает никакого доктора, 
просит Литературн(ый) фонд приискать ему доктора; 
живет он на Петербург(ской) стороне, Татарский пе
реулок, д. 16, кв. № 5.

Пожалуйста, сделайте, что можете. Не пошлете ли 
ему рекомендацию к Манассеину.

Ваш Некрасов.

1177. В. П. ГАЕВСКОМУ
Начало марта 1876. Петербург

Благодарю Вас, Виктор Павлович.
Послал Златовратскому Ваши рекомендации. 1 
Вот адрес брата Авдеева:
В Белебей (Уфимской губ.), Николаю Васильевичу 

Авдееву — мировому посреднику.
Да, именно посреднику, ибо таковые там еще не 

уничтожены.2

Ваш Некрасов.

а Било : имеет
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1178. К. А. НЕКРАСОВУ
11—13 марта 1876. Петербург

Не похлопочешь ли добыть эту бумагу?
Н. Некрасов.

1179. В. П. ГАЕВСКОМУ
Между 11 и 15 марта 1876. Петербург

Любезнейший Виктор Павлович.
Возвращаю Вам письмо, от участия в обсуждении 

его желал бы устраниться, — затем, конечно, был бы 
рад, если б желание Ковалевского, 1 которое, значит, 
есть отголосок желания Авдотьи Яковлевны, 2 на
шлась возможность осуществить. Какой неизлечимой 
болезнью заболел г. Головачев,3 я не знаю — недавно 
был он здоров. Итак, весь вопрос в этом. Если муж 
А(вдотьи Я(ковлевны) точно лишился* возможности 
работать и добывать, то, конечно, Комитет не оставит 
вдову Панаева без помощи. 4

Почему я лично не желал бы участвовать в обсуж
дении этого дела, я, пожалуй, скажу Вам (это письмо 
пишется вообще для Вас, а не для пришивки к делам 
Комитета): не с большим 10 лет тому назад А(вдотья) 
Я(ковлевна) получила от меня 50 т(ысяч) р(уб). се
ребром ), на что я имею документ, и в то время у нее 
еще было, кроме того, движимости тысяч на десять.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1180. Ф. А. НЕКРАСОВУ
16 марта 1876. Петербург

16-го марта 1876.
Любезный брат Федор Алексеевич.
Приходит срок твоих векселей. 1 Вот чего я желаю: 

1 0  т(ысяч) получить обратно, а на 1 0  т(ысяч) полу
чить новый вексель и проценты.

а Далее было: средств
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Будь здоров. Жду ответа скорого. Прошу выдать 
попу Ивану2 на школу сто руб(лей).

Кланяюсь Наталье Павловне.
Твой Н. Некрасов.

1181. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
24 марта 1864—1876. Петербург

Многоуважаемый Александр Нйколаевич.
По бедности моей могу послать Вам только 

300 р(уб)., которые получите от Соловьева.
Весь Ваш

Н. Некрасов.
24 марта

1182. Ф. А. НЕКРАСОВУ
26 марта 1876. Петербург

Любезный брат Федор.
Книгопродавцы Базунов и фирма Черкесова обоб

рали меня по «От(ечественным) зап(искам)», изда
нию Островского и моим стихотворениям более чем 
на 10 т(ысяч) . 1 Весь этот год придется мне работать 
на этих мошенников, а жить из капитала. Поэтому-то 
я затребовал было от тебя половину долга;2 но если 
тебе удобнее будет заплатить мне в следующем году 
(думаю, что и тогда сразу более половины мне не 
потребуется), — то я рассчитал, что могу обойтись и 
без этих денег до марта следующего года. Только 
прошу тебя прислать мне теперь и разом годовые про
центы на всю сумму. Равно и то, что мне следует по 
старому году.

Я уже послал тебе телеграмму3 о том, чтоб ты при
слал мне новые векселя; срок старым 29 марта. Будь 
здоров. Что до меня, то я эту зиму провел необыкно
венно дурно во всех отношениях: с потерею в делах, с 
проигрышем и с беспрестанным хвораньем. В мае дол
жен ехать в Мариенбад, 4 а что потом придется делать 
в остаток лета, еще не знаю.

Твой Н. Некрасов.
Поклон мой и Зины Наталье Павловне и детям.

26 марта 1876 
СПб.
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1183. П. А. ЕФРЕМОВУ
29 марта 1876 (?). Петербург

Обед у Донона в б}/2 ч(асов).

1184. Г. К. РЕПИНСКОМУ
30 марта 1876. Петербург

Многоуважаемый Григорий Козьмич.
Г-н Антонович обращался к комитету Литератур

ного) фонда с заявлением, что я обещал ему, по за
крытии «Современника», 1000 р(уб)., и с просьбой 
ходатайствовать передо мною о выдаче ему этих 
денег. 1 Собственно, ходатайство здесь никакое не 
нужно, но нужно разъяснение некоторого недоразу
мения. Не возьмете ли на себя труд способствовать 
этому разъяснению?

В 1866 году у меня вырвали из рук дело, которому 
я посвятил 2 0  лет жизни и которое могло кормить 
меня остальную жизнь. Я вовсе не был в таком поло
жении, чтоб думать о каких-либо награждениях быв
шим своим товарищам по журналу. Я задался мыс- 
лию не оставить на первое время без средств тех из 
моих товарищей, которые ничего не имели и кото
рые, с закрытием журнала, оставались без работы. 
Так я и поступил относительно гг. Пыпина и Жуков
ского. Об г-не же Антоновиче я тогда думал, что он 
имеет свое состояние, и поэтому ничего ему не обещал 
и даже разговора по сему предмету никакого с ним не 
имел. Прибавлю к этому, что если б мне было сказа
но, что я ошибаюсь, считая г-на Антоновича челове
ком с состоянием, или если б г. Антонович мне тогда 
сказал, что желает получить то же, что я обещал 
гг. Пыпину и Жуковскому, то я исполнил бы его жела
ние, так как г. Антонович находился в совершенно оди
наковых условиях к журналу с гг. Пыпиным и Жуков
ским и в этом отношении имел с ними равные права.

Ныне, через 9 лет, г. Антонович в письме в Фонд 
прямо говорит, что он нуждается, и просит Фонд хо
датайствовать о выдаче обещанной мною ему суммы. 
Очевидно, г. Антонович обещание, данное мною 
гг. Пыпину и Жуковскому, перенес и на себя, как на 
человека, стоявшего в одинаковых с ними условиях к
134



журналу, и вследствие этого употребил выражение, 
что я, Некрасов, обещал ему, Антоновичу...

Итак, полагая, что выражение обещал мне попало 
в письмо г. Антоновича не с намерением обвинить 
меня в неисполнении в течение 9-ти лет моего обеща
ния, а по недоразумению, повод к которому я объяс
нил выше, я думаю, что г. Антоновичу легко будет 
взять выражение «Некрасов обещал мне» — назад, — 
и в таком случае я выдам деньги. Мне будет довольно, 
если г. Антонович против места, отмеченного в этом 
письме красным карандашом, напишет верно или во
обще напишет, что употребил выражение обещал мне 
по недоразумению. 2

Искренно пред(анный) Вам
Н. Некрасов.

30 марта 1876
P. S. В случае согласия г. Антоновича деньги могут 

быть вручены мною Вам завтра. 3

1185. М. А. ВЕНЕВИТИНОВУ
2 апреля 1876. Петербург

2 апр(еля).
Милостивый государь.
К «Отеч(ественным) зап(искам)», которых содер

жание по преимуществу реальное, стихотворение Ва
ше1 не подойдет. Я посылаю его Вам обратно, пола
гаю, что Вы его легко поместите в другом журнале. С 
тех пор как мы виделись, у меня постоянная лихорад
ка. Потому-то не мог сделать своих попыток к приис
канию формы, как обещал.

Ист(инно) уважающий Вас
Н. Некрасов.

Стих(отворения) не мог найти, а причитанье2 по
сылаю. Так болен, что искать не в силах.
На конверте:

Е(го) в(ысокоблагородие) г-ну Веневитинову. 
Литейная, д. 43, кв. 9.
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1186. Ф. А. НЕКРАСОВУ
13 апреля 1876. Петербург

Любезнейший брат Федор.
Посылаю старые векселя (надорваны). Коли деньги 

есть, то пришли проценты. Через месяц еду в Мари- 
енбад. 1 Здоровье очень скверно. В субботу буду сове
щаться с Боткиным.2*

Кланяюсь Наталье Павловне и детям.
Твой Некрасов.

13 апр(еля) 1876 
СПб.

1187. В. В. ГРИГОРЬЕВУ
20 апреля 1876. Петербург

Ваше превосходительство
милостивый государь

Василий Васильевич.
Я узнал, что в представленном в цензурный коми

тет 4 № « Отечеств (енных) записок» не одобряется 
1-ая часть романа «Было — отжило». Для редакции 
было бы всего спокойнее просить Ваше превосходи
тельство о дозволении вырезать эту часть и заменить 
ее другою статьею, но я могу решиться на это только 
в крайнем случае. Дело идет о труде в 30 печатных 
листов, которому автор посвятил год работы и в кото
ром, по мнению редакции, нет ничего противуценсур- 
ного.

В романе изображаются нравы 60-ых годов. Пред
ставлены две партии: консервативная и прогрессив
ная; люди последней партии, по укоренившемуся 
обычаю, названы нигилистами. В 1-ой части обозна
чаются их признаки, и так как речь ведется от имени 
одного из нигилистов, то в отзывах о них заметно 
сочувствие; кроме того, девушка, молодая и неопыт
ная, увлекается одним из них. Эти обстоятельства, 
вероятно, и послужили поводом к неодобрительному 
заключению о романе. 1 Но, во-1-ых, представленные 
нигилисты не умышляют ничего ни против собствен
ности, ни против семейств, ни против существующего 
порядка вообще, и, стало быть, сочувствие таким
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лицам не может быть вменено в преступление; а во-2 - 
ых, автор вовсе не желал написать панегирик ниги
листам, что будет ясно из дальнейших частей. Уже и 
в 1-ой части герой Таранов накопляет капиталец и 
вообще обрисовывается чертами несимпатичными; 
далее, в романе люди этого типа представлены людь
ми себе на уме, преследующими своекорыстные цели 
и в конце концов хорошо обделывающими свои жи
тейские дела.

Зная, что Ваше превосходительство в настоящее 
время обременены занятиями, не смею просить Вас 
лично прочесть эту часть, но если б Вы поручили 
прочесть ее кому-нибудь из гг. ценсоров, то, может 
быть, труд автора был бы спасен. Чтоб вполне был 
понятен роман, я мог бы представить конспект даль
нейших частей.2

Конечно, если иначе нельзя, то разрешите 1 часть 
вырезать и заменить другою статьей,3 ибо остановка 
книги нанесла бы нам слишком чувствительный ма
териальный вред, но если б 1 -ая часть была выпущена 
в свет, то дальнейшие не только не представили бы 
повода к каре, но смягчили бы впечатление первой. В 
противном случае я готов буду понести кару без ро
пота.

Примите уверение в искреннем моем уважении и 
преданности.

Вашего превосходительства покорнейший слуга
Н. Некрасов.

20 апр(еля) 1876

1188. А. С. СУВОРИНУ 
1 мая 1876. Петербург

Все собираюсь к Вам зайти, да мочи нет, болен. 
Уже давно сообщил мне Петров, 1 что известный 
рассказ Салтыкова2 пустить можно; только надо 
выкинуть место, где говорится, что какой-то ми
нистр проиграл в пикет два губернаторских места, 3 да 
еще анекдот о Николае Павловиче, примененный к 
какому-то генералу4 (если сам Салтыков не исклю
чил).
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В моих стихах «На покосе» два стиха измените 
так:

Я работал бы прилежно 
И поменьше пил,6

а в пьесе «Как празднуют трусу» первый стих ис
правьте так:

Время-то есть, да писать нет возможности.6

(Эти две пьесы, по-моему, не опасно напечатать.)
Болен так, что не пишется, да и трудно измыслить 

что-нибудь цензурное. Вот всего четыре стиха:
К ПОРТРЕТУ**

Твои права на славу очень хрупки,
И если вычесть из заслуг
Ошибки юности и поздних лет уступки,
Пиши пропало, милый друг.7

Многим годится, и мне в том числе; и вот еще 
стихи совсем неудобные.8

Бодрого Вам духу и здоровья.
1 мая 1876

1189. Ф. А. НЕКРАСОВУ
20 мая 1876. Петербург

Любезнейший брат Федор, извини, что долго не 
отвечал. Я все болен, да и справку достал не сразу. 
Впрочем, новые правила войдут в силу только с 1-го 
июля 1877 г., значит не потеряно время.

В чем эти правила состоят, увидишь из прилагае
мого листка. На эти сведения можешь вполне поло
житься. Они верны.

Твой Н. Некрасов.
20 мая 1876

1. Семейный вагон на 3 места стоит до границы (до 
Эйд(т)кунена1) 1 0 0  р<уб). с(еребром).

2. Вагон на четыре места — по стоимости 4-х биле
тов 1-го класса (по 25 р(уб). 20 к(оп).—100 р(уб). 
80 к(оп}.).

3. Отделение на 6  мест с двумя постелями-дивана
ми стоит 2 0 0  р(уб). до границы.
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Вообще нужно дать знать на станцию за 24 часа, 
какой вагон будет взят.

4. Собаку можно везти в семейном вагоне, взяв 
особый билет (рубля 4 до границы). В Германии то же 
самое. Во Франции же, кажется, собак ни в каком 
случае в пассажирские вагоны не пускают.

Выводя на станцию, нужно надевать намордник, 
но это никем не соблюдается.

5. Распределение поездов-на Красной бумаге будет 
введено с 15 мая. В настоящее же время поезды расп
ределены, как показано в зеленой книжке.

6 . Билетов до Берлина не выдается, а только до 
границы. В Эйд(т)кунене нужно снова брать до Бер
лина; семейный вагон можно всегда достать в Эйд(т)- 
кунене, но лучше дать знать по телеграфу, чтобы за
готовили вагон (стоит толико сказать начальнику 
станции в Петербурге), ибо пассажиров теперь очень 
много едет.

1190. Ф. А. НЕКРАСОВУ
11 июля 1876. Чудовская Лука

Любезный брат Федор, мне очень плохо; главное: 
не имею минуты покоя и не могу спать — такие ужас
ные боли в спине и ниже уже третий месяц. Живу я 
в усадьбе около Чудова, почти через каждые 10 дней 
езжу в Гатчино, где живет доктор Боткин; что далее 
будет со мною, не знаю, — состояние мое крайне му
чительное — лучше не становится.

Спасибо тебе за внимание, я не отвечал долго пото
му, что болезнь убила во мне всякую энергию, — все 
собирался.

Как я, так и Зина кланяемся Наталье Павловне. 
Если ты один или с женою вздумаешь приехать, то, 
конечно, мы будем очень рады. 1

11 июля 1876

Весь твой
Н. Некрасов.
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1191. H. Н. ТЮТЧЕВУ
11 июля 1876. Чудовская Лука

Душевно уважаемый Николай Николаевич.
Из содержания этого письма, писанного князем 

Михаилом Сергеевичем Волконским, увидите, в чем 
дело. Несколько лет тому назад я перед Вами хода
тайствовал за г. Мальнева и теперь вновь прошу вы
ручить этого весьма хорошего человека. Сделайте, что 
возможно.
Весь Ваш

Н. Некрасов.
P. S. Я все болею — плохо мне приходится. Сию 

минуту еду в Гатчино к Боткину. 1

11  июля

1192. А. А. БУТКЕВИЧ
Середина июля 1876. Чудовская Лука

Любезная сестра Анна.
Я уже 3-й раз странствую в Гатчино к Боткину1 и 

живу там по три дня, но мне совестно тебя вызывать 
туда. Это верст сорок, и в Лигове надо час дожидать
ся; интересного со мною мало, а скверного много — я 
веду каторжную жизнь дней уже 80-т — меня не по
кидают боли, мешающие не только спать, но и спо
койно лежать; нечего и говорить о работе и т. п.

Даже читать не всегда возможно, ибо как лягу, то 
и верчусь ежеминутно.

Весь твой
Н. Некрасов.

1193. А. А. БУТКЕВИЧ
26 июля 1876. Чудовская Лука

Любезная сестра Анна, я уже четвертый раз путе
шествую в Гатчино, но вызывать тебя туда мне жаль 
было — целые сорок верст, и в Лигове час ждать. А 
утешительного ты увидела бы немного. Боли меня не 
покидают; сто дней не спал по-человечески; облегче
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ния бывают изредка — на полдня; а то сплошная 
мука. Ноги слабеют.

Говорят, приехал Браков. 1 Хотелось бы мне его 
увидать. Я сейчас (понедельник) еду в Гатчино к Бот
кину,2 пробуду там вторник и середу до 9-ти часов 
вечера. Не приедет ли он туда или в четверг утром в 
Петербург. Может, и ты в Петербург приедешь. Если 
план переменю и на.четверг останусь в Гатчине, то 
пришлю вам телеграмму.

Я остановлюсь® в Гатчине в трактире Веревкина, 
подле железной дороги. Пришлите мне телеграмму, 
если будете ко мне.

26 июля

Весь твой
Н. Некрасов.

1194. Ф. А. НЕКРАСОВУ
15 августа 1876. Петербург

15 авг(уста).
Любезный брат Федор Алексеевич, здоровье мое 

очень плохо, а что еще хуже — это то, что болезнь 
крайне мучительна. Невозможно описать, что я вы
терпел в эти четыре месяца.

Числа 24—25 августа я еду в Крым;1 там хорошая 
осень, и притом там будет доктор Боткин, едущий 
туда с государыней; еду по его совету, он надеется 
меня поправить. Если хочешь со мной повидаться, то 
выезжай в Москву, где я пробуду день или два.

В день выезда я дам тебе телеграмму.
Привези или пришли мне проценты на 14 т(ы- 

сяч) ; 2 деньги нужны.
Исполнишь ли это, равно и выедешь ли в Москву, 

напиши мне тотчас по получении этого письма.
Наталье Павловне поклонись от меня и от Зины, 

равно и детям.
Твой Н. Некрасов.

а Б ы л о : живу

141



1195. Ф. А. НЕКРАСОВУ
До 20 августа 1876. Петербург

Любезный брат Федор, получил твою телеграм
му . 1 — Я поеду на той неделе, с курьерским поездом, 
который выходит из Петербурга в 7 вечера и прихо
дит на другой день в десять. Утром того дня, который 
назначу для выезда, дам тебе телеграмму. Так как 
иные дни мне бывает совсем плохо, то может случить
ся, что я, дав телеграмму, все-таки в тот день не 
выеду. Ты этому не удивись и подожди.

Выехать думаю в четверг 26-го, во всяком случае 
не затяну далее субботы 28-го.

Весь твой
Н. Некрасов.

1196. К. А. НЕКРАСОВУ
Начало сентября 1876. Ялта

Любезный брат Константин.
Прибыл я сюда хорошо, здоровье не до отчаянья 

плохо, но боли те же, сон плох, похудел я как скелет, 
ноги едва двигаются. В одном успех — желудок стал 
лучше работать. Если он наладится, то, говорят, и все 
придет в порядок. Посмотрим.

А тяжко, тяжко так жить.
Здесь погода и природа хороши, а скука смертная. 

Пиши нам. Береги Фридку1 — об этом просит Зина — 
не хватила бы паршей,2 в холод — в воду — ее не 
берите, а затем охоться с ней на дупелей и вальдшне
пов.

Кланяюсь Степану3 и его жене.
Твой Н. Некрасов.

Пиши: В Ялту, гостиница «Россия», № 6 8 .

1197. А. А. БУТКЕВИЧ
14 сентября 1876. Ялта

Милая сестра Анна, мне получше — кишки стали 
работать и выбрасывать дрянь. Я слаб, но бывают 
часы, что не мучусь, и сон иногда лучше.
142



Я бы желал, чтоб ты сюда приехала;1 конечно, 
если б и Ал(ександр) Ник(олаевич) , 2 то было бы от
лично. Заняли бы комнаты в гост(инице) «Россия» 
подле нас. Экипаж у нас будет. Вообще, думаю, что 
ты б не скучала — и тебе было бы здорово. Октябрь 
здесь лучший месяц, да и теперь хорошо. У А лексан
дра) Н(иколаевича) есть мои деньги, возьми на доро
гу. Вообще требую, чтоб поездка была на мой счет.

Пиши, на что решишься. И семейство Боткина3 
приехало, тебе не будет скучно — жена его4 очень 
хорошая, а он со мной поступает чудесно, бывает 
каждый день.

Весь твой
Н. Некрасов.

Ровно две недели, как я сюда приехал, 14-е сентяб
ря. Пишите — ни от кого, кроме Салтыкова, не полу
чил письма. 5 Целую А(лександра) Н(иколаевича).

Вообрази, что я 14-ый день раз по 6 — 8  все хожу, 
хожу, не знаю, к лучшему ли, ибо ослаб ужасно. Это 
не от винограду, а началось еще дорогой. Что надума
ешь — присылай телеграмму. Зина тебе кланяется.

1198. А. А. БУТКЕВИЧ
19—21 сентября 1876. Ялта

Милая сестра.
Я получил твое письмо. 1 Зову тебя потому, что все 

же мне получше, а будь очень плохо, то, конечно, не 
стал бы звать. Нам было бы веселее, и, я думаю, тебе 
не было бы скучно. Даже я в моем трудном положе
нии нахожу минуты, когда море и здешняя природа 
вообще покоряют меня и утоляют. Выезжаю теперь 
по утрам каждый день, всего чаще в Орианду — это 
лучшее, что здесь пока видел; проходит в езде и про
гулке от полутора до 2-х часов весьма приятно. И 
сегодня через час туда же поедем — то хорошо, что и 
вход туда открыт всем, можно и ходить и ездить.

Ноги плохи, сон дурен, но все же я покрепче; кабы 
не проклятые боли — пропасть бы написал, да и ж и
лось бы сносно. Боткин2 ко мне очень внимателен, 
бывает почти каждый день. Головин3 тоже бывает
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часто по вечерам, ради разогнания скуки. Видно, что 
Боткин очень желает поставить меня на ноги.

Прощай, сестра. Решай о поездке, как знаешь.4

Весь твой.
P. S. Пошли же Селине деньги. Прилагаю адрес, да 

успокой ее, а то, верно, уж узнала, что мне плохо, и 
боится за свой капитал.5

2 1 -еа
Зина кланяется. Жду Еракова® наверное.

1199. Ф. А. и Н. П. НЕКРАСОВЫМ
21 сентября 1876. Ялта

Любезные друзья Федор Алексеевич и Наталья 
Павловна, мне немного лучше. Погода здесь и приро
да — чудо. Боткин1 у меня бывает каждодневно и 
очень желает сделать, что можно.2 Боли меня мучат, 
но не всегда в такой степени, как вы видели в Москве.

Будьте здоровы.

2 1 -е сент(ября)

Весь ваш
Н. Некрасов.

Зина вам очень велела кланяться.
Адрес ко мне: Таврической губ., в город Ялту, гос 

тиница «Россия».
Доехал я очень хорошо.

1200. А. А. БУТКЕВИЧ
Вторая половина сентября 1876. Ялта

Милая сестра.
Пишу к тебе на всякий случай — может, ты уже 

(вы) ехала.
Мне получше немного... Я езжу по утрам в горы, 

иные ночи сплю, как хочу, изрядно.

а Б ы л о : 19 или 20-е
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1201. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
29 октября 1876. Москва

Многоуважаемый Александр Николаевич.
Еду обратно из Крыма завтра в 7-мь часов. Поехать 

к Вам не могу, потому что почти без ног. Очень желал 
бы повидаться с Вами; пожалуйста, заезжайте: Твер
ская, гостиница «Франция». Днем лучше, чем вече
ром; вечером меня очень ломает.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

Пятница 
На обороте:
Е(го) в(ысокоблагородию) Александру Николаевичу 
Островскому.
Близ Серебрян(ых) бань, в собственном доме.

1202. А. А. БУТКЕВИЧ
Начало ноября 1876 (?). Петербург

Сестра, я начинал беспокоиться о тебе; как возоб
новились припадки — и я  все забыл. Теперь стало 
по легче. Я боюсь, не обидел ли я тебя и не сильнее ли 
ты больна, чем сказал Ераков. 1 Прости меня. Я могу 
быть груб, но я тебя люблю, без тебя хуже. Ты нужна 
мне, но не будь сиделкой — ты нервозна. Я за тебя 
боялся, и это портило для меня твои услуги. Приез
жай как друг. Я тогда же со всеми переругался и 
помирился теперь. Скорее покажись, милая моя.

Весь твой
Н. Некрасов.

Я двинул поэму,2 но не кончил еще.
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1203. В. В. ГРИГОРЬЕВУ
Конец декабря 1876. Петербург

Ваше превосходительство
милостивый государь

Василий Васильевич.
Я узнал, что Вы взяли на себя труд лично прочесть 

мою поэму. 1 Признаюсь, я этого только и желал, и 
теперь прибегаю к Вашему превосходительству с прось
бою ускорить решение по этому делу, так как поэма 
моя2 назначается в 1 № «Отеч(ественных) з(апи- 
сок)», срок выхода которого приближается.

Я принес некоторые жертвы ценсору Лебедеву, ис
ключив солдата3 и две песни,4 но выкинуть историю о 
Якове, 5 чего он требовал под угрозою ареста книги жур
нала, не могу — поэма лишится смысла. Уродливости, 
до которых доведено крепостное право, с тем и приве
дены, чтоб ярче выказать благодеяние отмены его.

Неужели поэма подлежит искажению за то, что в ней 
есть мрачные песни и картины, относящиеся к крепост
ной эпохе? Но зато в ней есть и светлые перспективы.

Решение зависит от Вашего превосходительства. Я 
же, признаюсь, жалею и тех мест, на исключение ко
торых согласился, — я сделал это против убеждения.

Имею честь поднести Вашему превосходительству 
экземпляр моих стихотворений:6 в этих книгах почти 
нет пьесы, которая была бы менее резкою, чем браку
емые Лебедевым места моей поэмы. Я пишу стихи 
38 лет — и публика и сама ценсура привыкла к тому, 
чего можно ожидать от моих стихов, и они давно не 
производят неблагоприятных историй.

Простите, что пишу карандашом, — очень болен. 
Весной 1876 года Ваше превосходительство лично 
обещали мне свое заступничество; на этом основании 
и решился я Вас побеспокоить.

Примите уверение в моем истинном уважен (ии) и 
преданности.

Вашего превосходительства
покорный слуга

Н. Некрасов.
P. S. Если и Ваше решение будет неблагоприятно, то не 

запрещайте поэмыа официально, а просто возвратите мне.

а Б ы л о : ее
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1204. В. П. ГАЕВСКОМУ
1876. Петербург

Пожалуйста, дайте адрес г. Суфицинского1 сему 
подателю — необходимо, чтоб это письмо2 попало к 
нему в руки сегодня до 7-ми часов.

Некрасов.

1 8 7 7

1205. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ
Конец 1876—начало января 1877. Петербург

Николай Константинович, вот г. Протопопов — 
автор «Всер(оссийского) фаворита» . 1 Поговорите с 
ним. Он непрочь у нас работать.

Ваш Н. Некрасов.
На обороте:

Е(го) в(ысокоблагородию) Н. К. Михайловскому 
от Некрасова.
Екатерининский канал, у театра Берга, 
д. 134, кв. № 10.

1206. М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ
31 января 1877. Петербург

Добрый Михаил Матвеевич, дайте мне эк зем п 
ляр) «В(естника) Европы» особый — сочтемся, толь
ко 1 -ую и 2 -ую книги пришлите с сим же подателем.

Ваш Н. Некрасов.
31 янв(аря)

Прошу прислать по следующему адресу: Екатери
нинская канава, дом № 134, кв. № 10 . 1

147



1207. Ф. А. НЕКРАСОВУ
12 марта 1877. Петербург

Любезный брат Федор.
Я крайне плох. Надежды жить нет. Могу протя

нуть несколько, а не то так и скоро...
Думаю, что я правее докторов, которые41 обнадежи

вают... При мне постоянно доктор Белоголовый и 
профессор Богдановский, хирург.

Боткин1 ездит тоже.
И много их.
Два вышеназванные (Белоголовый и Богданов

ский) превосходные люди.
Я нашел в них друзей.
Кланяюсь твоей жене, целую детей.
Немедля пришли деньги, кроме 14 т(ысяч) по век

селям, за тобой 1 т(ысяча) процентная.2
Наличность плывет, как вода.

12-е марта 1877

Весь твой
Ник. Некрасов.

1208. П. А. ЕФРЕМОВУ
14—15 марта 1877. Петербург

Я дошел до того, что в сознании бываю редко. 
Библиографические заметки? ) 1 Ваши не сверены, 

кончилось тем, что я испачкал экземпляр.
Вот 300 р(уб). Сделайте книжку для Никанора2 и 

дайте ее ему.
Когда буду в сознании, то опять пришлю Вам ска

зать. Надо бы увидеться.
Весь Ваш

Н. Некрасов.
14 или 15 марта

а Б ы л о : они
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Ярославль. Федору Некрасову.
Мне надо денег, пришли только тысячу на имя 

Краевского или Салтыкова. Это бы лучше — то есть 
на Краевского. 1

Некрасов.

1209. Ф. А. НЕКРАСОВУ
16 марта 1877 (телеграмма). Петербург

1210. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ
19 марта 1877. Петербург

Елисееву отдать.
Боровиковскому глубокое спасибо за стих «Некра

сову» , 1 а тетрадка хороша так, что не смею и хвалить 
пока. Читал ночью еще в беспамятстве, а теперь, ка
жется, просвет.

Просто чудо стихи Боровиковского — выждав, 
кое-что можно пустить.2 Дай ему бог подольше 
жить — это одно средство для выжидающих. Со мно
гими моими пьесами и я прорвался в печать, как 
иногда говаривал, именно потому, что ждал только.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

1211. Ф. А. НЕКРАСОВУ
23 марта 1877 (телеграмма). Петербург

В Ярославль. Федору Некрасову.
Тысячу получил; если раздумал быть сюда скоро, 

то оплати малый вексель, выслав еще три тысячи на 
Краевского; затем 5 тысяч могут понадобиться в мае; 
об остальных спишемся.

Н. Некрасов.
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1212. А. А. КРАЕВСКОМУ
Март 1877. Петербург

Андр(ей) Алекс (андрович).
Прикажите набором и проч{им) моей книги1 заве

довать Чижову и ходить ко мне. Все, впрочем, сдам 
завтра Елисееву. Умирал. Со вчерашнего дня на не
сколько дней ожил, авось дам толковые распоряже
ния.

А управляющий пусть заходит, когда позову. Сей
час поставлю опий — и одурею. Он-то меня и делает 
дураком.

Некрасов.
Как отойду — выберу 10 минут увидать Вас — при

шлю.

1213. А. Т. МАЛОЗЕМОВОЙ
2 апреля 1877. Петербург

2 апреля 1877 г.
Милостивая государыня.
Сегодня мне попалось под руку Ваше письмо, и я 

перечел его. Счастие, о котором Вы говорите, состави
ло бы предмет продолжения моей поэмы1 — ей не 
суждено окончиться. Я пишу, чтоб хотя поздно по
благодарить Вас за прелестное письмо — и пожелать, 
чтоб Вас, Ваших учеников и выученных уже Вами 
миловала и далее судьба, как это, по-видимому, шло 
пока.

Примите душевный мой привет.
Н. Некрасов.

1214. В. А. СЛЕПЦОВУ
19 апреля 1877. Петербург

Милый Слепцов.
Я очнулся в эту минуту, 19-е. Но давно мне худо и 

не выхожу.
Некрасов.

Просил Салтыкова Вам написать.
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1215. А. А. БУТКЕВИЧ
Апрель 1877. Петербург

Сестра Анна.
Вчера я уже очень орал, и ты, должно быть, уехала 

под самым тяжелым впечатлением — боюсь, не за
хворала ли ты. Вот книга — срок цензурный еще 
через три дня, поэтому не выпускай ее из рук.

Весь твой
Н. Некрасов.

Уведомь о своем здоровье — и если не намерена 
быть у меня сегодня, то оставь у себя книгу, т. е. во 
всяком случае оставь ее своим. Я уже просмотрел.

Некрасов.

1216. А. А. КРАЕВСКОМУ
До 20 мая 1877. Петербург

Андрей Александрович.
Внимание мое тупеет, особенно к жит(ейским) 

делам.
Мне приходит в голову развязать Вас по соч и н е

ниям) Островского.
Если хотите, назначьте какую-нибудь сумму, и оно 

будет все Ваше.
Ваш Некрасов.11

1217. А. Н. ПЫПИНУ
23 мая 1877. Петербург

Александр Николаевич.
Пришлите мне адрес Тургенева и скажите, сколько 

дней он пробудет здесь. 1 Дня и часа пока выбрать не 
могу, мне очень худо сегодня.

Ваш Некрасов.
Понедельник, 23 мая

а Д алее бы ло : при лежачем
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1218. Ф. А. НЕКРАСОВУ
•j

После 12 апреля—май 1877. Петербург

Милый и добрый брат Федор, я все еще жив, но 
кабы ты меня видел, вряд ли бы порадовался. Могу 
сказать даже, что я в том же почти положении, в 
каком был при последнем нашем свидании, с присо
единением того, что имеется в боку искусственное 
отверстие, которого при тебе не было, а естественное, 
как ты знаешь, отказывалось служить. Подробности 
излагать трудно, я не сумею — вижу только, что стал 
я более животное в грубейшем смысле этого слова, 
чем человек; голова, к сожалению, не всегда тупа.® 
Чувствую, что эта грязная пародия на жизнь может 
долго длиться — и невесело мне, голубчик.

1219. Я. А. СЕРДЕЧНОМУ
Июнь 1877. Петербург

Примите мою глубокую благодарность. Надеюсь, 
что и на будущее время не оставите меня, несчастно
го.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

Над текстом:

Якиму Антоновичу Сердечному.

1220. Я. А. СЕРДЕЧНОМУ
Сентябрь (?) 1877. Петербург

Белоголовый не приехал.
Под текстом:

Д(октору) Як(иму) Ант(оновичу) Сердечному.

а Было начато: мут(на?)
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1221. А. А. БУТКЕВИЧ
Октябрь 1877. Петербург

Милая сестра Анна.
Я вспоминаю о тебе каждый час — но не торопись, 

поправься, а то меня страх за тебя забирает. Не мне 
одному, Зине без тебя тяжело и скучно, но надо тер
петь — теперь вот терплю, милая, но особенно за сто
лом без тебя чего-то недостает. Положение мое то же, 
но не хуже.

Весь твой
Некрасов.

А(лександру) Н(иколаевичу) 1 и всем — поклон.

1222. А. С. СУВОРИНУ
6 декабря 1877. Петербург

Спасибо Вам, Суворин. Уже одно, что Вы вспомни
ли больного и нашли время написать ему несколько 
сочувственных слов, 1 мне дорого. Я не могу похва
литься здоровьем. Эта жизнь мне в тягость и сокру
шение. Но лучше об этом не начинать.

Весь Ваш
Н. Некрасов.

Это под рубрику «Из записной книжки». Подписи 
моей не надо.2

Некрасов.



ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

1073. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
14 сентября 1874. Петербург

Разумеется, если Вы, Василий Матвеевич, уже по
решили не охотиться в Чудове, то мне остается толь
ко благодарить Вас, что Вы первому мне предложили 
Вашу половину аренды, и принять предложение. Но я 
не могу не выразить моего искреннего сожаления, 
теряя в Вас доброго товарища по охоте. Каковы бы ни 
были причины, побуждающие Вас распорядиться 
таким образом, истинно говорю Вам: я не знаю за 
собой вольного — намеренного — прегрешения про
тив Вас, а за невольное, буде таковое было, от души 
прошу Вас простить меня.

Искренно преданный Вам
Н. Некрасов.

P. S. Наш общий знакомый Ал(ексей) Андр(иано- 
вич) Головачев желает поехать в Чудово на охоту. 
Будьте добры, напишите и пришлите (сегодня) два 
слова о Вашем согласии на это.
14 сент(ября) 1874
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К О М М Е Н Т А Р И И





Книга 2 тома XV «Полного собрания сочинений и 
писем» Н. А. Некрасова содержит письма Некрасова 
1873—1877 гг. Тексты писем книги 2 тома XV подго
товили и комментарии к ним составили: О. Б. Алексе
ева (П. В. Анненкову, А. Н. Апухтину, Н. В. Бергу, 
М. А. Веневитинову, В. П. Гаевскому, И. Ф. Горбу
нову, В. В. Григорьеву, А. Н. Еракову (кроме п. 843), 
К. Д. Кавелину, П. А. Козлову, Е. Я. Колбасину, 
А. Ф. Кони, В. С. Курочкину, H. С. Курочкину, 
А. Н. Майкову, М. А. Маркович, В. П. Мещерскому,
О. Ф. Миллеру, Н. К. Михайловскому, А. Н. Остров
скому, М. И. Писареву, А. Н. Плещееву, Рейнацу, 
Г. К. Репинскому, А. М. Скабичевскому, В. А. Слеп
цову, М. М. Стасюлевичу, А. С. Суворину, В. А. Тими
рязеву, H. Н. Тютчеву, Г. И. Успенскому, Н. В. Хол- 
шевникову, А. Н. Якоби); О. Б. Алексеева составила 
также указатели имен, писем по адресатам и спи
сок условных сокращений, принятых в этом томе; 
А, М . Березкин (А. Н. Еракову (п. 843), В. М. Лаза
ревскому); И . А. Битюгова (Ф. М. Достоевскому);
Е. Г, Васильева (П. М. Ковалевскому); В. 17. Вилъчинский 
(Н. А. Ратынскому, Ш.-Л. Шассену); Г. В. Красиль
ников (А. Т. Малоземовой); Г. В. Краснов (Л. Н. Толсто
му); Б. В. Мельгунов (А. А. Буткевич, Н. В. Гербелю, 
Г. 3. Елисееву (№ 1058), П. А. Ефремову, В. Р. Зо
тову, М. С. Каханову, А. А. Краевскому, Л. И. Меч
никову, неизвестным лицам, К. А. Некрасову, 
Ф. А. Некрасову (п. 964 и 1182), Н. П. Некрасовой, 
А. В. Никитенко, Я. П. Полонскому, Я. А. Сердечному, 
К. К. Случевскому, И. С. Трубецкому, П. Н. Юшено- 
ву); Б. В. Мельгунов составил также указатель мест 
пребывания Некрасова в 1863—1877 гг., список несо- 
хранившихся и ненайденных писем и указатель к 
ним по адресатам; H. Н . Мостовская (В. П. Безобра
зову, А. Н. Пыпину); А. Ф. Тарасов (Г. 3. Елисееву 
(кроме п. 1058), Ф. А. Некрасову (кроме п. 964 и 
1182), Ф. А. и Н. П. Некрасовым); М. Д. Элъзон 
(П. В. Быкову).
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В работе над томом XV и в подготовке его к печати 
принимали участие Б. Л. Бессонов, В. А. Смирнов, 
М. Ю. Степина и М. Е. Устинов.

К настоящему тому приложены «Дополнения к 
томам II—XIII», «Замеченные опечатки и исправ
ления к томам I—XV» (составитель Б. В. Мельгунов), 
а также указатели к томам XI—XV (составители 
А. М. Березкин и H. Н. Мостовская): имен и названий 
произведений; мифологических имен и названий; гео
графических и топографических названий; альмана
хов и сборников; периодических изданий; алфавит
ный указатель произведений Некрасова.



1 8 7 3

899. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 7)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 131; карандашом, 
с пометой Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 320.

Дата (1 января 1873 г.) устанавливается по содержанию письма: 
В. М. Лазаревский был произведен в тайные советники 1 января 
1873 г. (см. формулярный список Лазаревского: РГАЛИ, ф. 277, 
on. 1, N° 199). В правом верхнем углу тем не менее имеется помета 
Лазаревского: «1872*, а письмо открывает в его альбоме раздел 
1872 г.

1 1 января отмечался день святого Василия Великого.

900. Ш.-Л. ШАССЕНУ 
(С. 7)

Подлинник: Историческая библиотека Парижа. На французском 
языке (рукой М. Е. Салтыкова), подпись — автограф Некрасова.

Впервые: Куга Sanine. Les Annales de la patrie et la diffusion de 
la pensée française en Russie (1868—1884). Paris, 1955, p. 115—116; 
в переводе на русский язык (Л. Р. Ланского): ЛН, т. 67, с. 486—487.

Печатается по первой публикации перевода.

1 Пространностью «Парижских писем* в редакции журнала 
больше других тяготился Салтыков-Щедрин, не соглашавшийся 
также с некоторыми оценками Шассеном явлений политической 
жизни Франции (Парижской коммуны, личности Гамбетты и др.).

2 Судьба этих рукописей в настоящее время неизвестна.

901. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 8)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 146а—147; с поме
тами Лазаревского.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 52.
Датируется 20—21 января 1873 г. в связи с пометой Лазарев

ского, связывающей содержание записки с первой публикацией 2-й 
части поэмы «Русские женщины* в № 1 «Отечественных записок*, 
вышедшем 22 января 1873 г. (см. примечание ниже). В альбоме 
Лазаревского данная записка вклеена в раздел 1872 г., между 
п. 801 (датируемым началом ноября 1871 г.) и 828 (20 апреля 
1872 г.).
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1 Примечание Лазаревского: «Кн. Волконская». Имеется в виду 
публикация поэмы Некрасова «Русские женщины. II. Княгиня 
М. Н. Вол(кон)ская. (Бабушкины записки)» (03, 1873, Мз 1).

2 См. п. 902 и 903.

902. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ 
(С. 8)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, Ms 14, л. 29.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 38.
Год устанавливается предположительно по времени выхода пер

вых номеров «Отечественных записок» после 21 января и по упоми
нанию цензурных осложнений. После 21 января первые номера 
«Отечественных записок» выходили в 1868, 1873 и 1875 гг. Только 
в 1873 г. цензура была раздражена статьей А. Щапова «Развитие 
человеческой способности питания». Цензурные неприятности осо
бенно мучительно переживались Некрасовым в это время, так как в 
Ms 1 за 1873 г. публиковалась его поэма «Княгиня Волконская».

1 Жена П. М. Ковалевского, урожденная Кожевникова.

903. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 8)

Подлинник: РНБ, ф. 621, Ms 585, л. 2.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 496—497.

1 Некрасов отправил А. Н. Пыпину экземпляр «Отечественных 
записок» (1873, Ms 1) со своей поэмой «Княгиня Волконская». В 
ответном письме от конца января 1873 г. А. Н. Пыпин писал: «Я не 
буду писать Вам критических суждений о Вашей вещи; под первы
ми впечатлениями к этому нет охоты. Скажу только, что я был, 
вероятно, не беспристрастным ее читателем; она меня тронула, — 
чего давно не случалось испытывать от последней нашей литерату
ры (...) Очень Вам благодарен за присылку книги. Нужно ли Вам ее 
возвратить? Признаюсь, я желал бы удержать ее, ради Ваших 
дополнений» (Звенья, V, с. 506).

2 Экземпляр журнала со вставками Некрасова в поэму не сохра
нился.

3 Некрасов был знаком с H. Н. Ге со времени, когда последний 
писал в 1871 г. его портрет и портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина.

904. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 9)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, Ms 131, л. 197; приписка ка
рандашом на записке А. А. Краевского к Некрасову, датированной 
25 января.

Впервые: Звенья, VIII, с. 335.
Год (1873) определяется в соответствии с расположением в аль

боме Лазаревского (раздел 1873 г.); датируется 25 января — днем 
написания записки Краевского.
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1 Краевский писал Некрасову: «Хорошо бы, если б В. М. Лаза
ревский был дома сегодня между 8 и 9 часами. Я бы зашел к нему. 
Не напишете ли ему об этом? Ваш Краевский. 25 янв(аря)». На 
этом же листе альбома вверху наклеена записка Краевского от 23 
января, в которой говорится о его желании встретиться с Лазарев
ским у Некрасова (см.: Звенья, VIII, с. 336).

905. А. Н. АПУХТИНУ 
(С. 9)

Подлинник: ИРЛИ, Р. Ill, on. 1, № 1534, л. 1—2.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 8.
Год определяется по связи с письмом Гаевскому аналогичного со

держания (см. п. 906), месяц — в связи с цензурным разрешением на 
выход в свет (22 января) № 1 «Отечественных записок», где напеча
тана поэма, и обсуждением тяжелого материального положения 
больного Благовещенского в Комитете Литературного фонда (ИРЛИ, 
ф. 155, журналы заседаний КЛФ за 1873 г., л. 65), день — по кален
дарной дате письма: первая суббота после 22 января — 27 января.

906. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 9)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 4; с поме
той Гаевского: «1873».

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 513.
Год определяется по помете Гаевского, месяц и число — на тех 

же основаниях, что и письмо А. Н. Апухтину (п. 905).

907. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 10)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 2.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 497.
1 А. Е. Врангель. Ср. п. 677, 678, 837.
2 Н. И. Глушицкий несколько раз обращался в Литературный 

фонд к Некрасову за ходатайством о пособии (см., например: Некр. 
сб., V, с. 303) и к М. Е. Салтыкову, который подтверждал бедствен
ное положение просителя: «Глушицкий, — писал Салтыков в Ко
митет, — пришел ко мне в рубашке и подштанниках. Посещать нет 
надобности, уже он квартиры не имеет» (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к 
журналам заседаний КЛФ за 1872 г., л. 427).

Некрасов и в этот раз ходатайствовал за Глушицкого и послал 
его прошение Гаевскому как члену Комитета Литературного фонда.

908. Н. В. БЕРГУ 
(С. 10)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 215 (Н. В. Берга), on. 1, № 9, л. 1—2.
Впервые: ЛГ, 1938, № 1 (708), 5 января, с. 4.

6 Н. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 161



1 Рукопись перевода «Пана Тадеуша* А. Мицкевича («первые 
четыре листа*) Берг выслал Некрасову для «Отечественных запи
сок* 28 сентября 1872 г. из Варшавы (см.: ЛН, т. 51—62, с. 120).

2 Речь идет о «Княгине Волконской» и о части II, гл. 1 («После
дыш») из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

3 Комедия А. Н. Островского «Комик XVII столетия*.
4 В № 3 «Отечественных записок» были напечатаны 2-я и 3-я 

главы «Пана Тадеуша» в переводе Берга.
6 Такое письмо, написанное до 12 февраля 1872 г., неизвестно.
6 «Поэзия славян. Сборник лучших поэтических произведении 

славянских народов в переводах русских писателей», изд. Н. В. Гер- 
беля. СПб., 1871. В этом издании перевод «Пана Тадеуша» дан в 
сокращенном виде.

* Относительно принципов издания «Поэзии славян...» Н. В. Берг 
писал Некрасову: «Ведь Вы не Гербель, который, издавая „Поэзию 
славян”, положительно спятил с ума: навязал еще с лишком 400 сти
хов собственного произведения!» (ЛН, т. 51—52, с. 121) — и считал 
Гербеля виновником задержки печатания перевода поэмы в некра
совском журнале (см. письмо Н. В. Берга Некрасову от 27 мая 
1873 г.: ЛН, т. 51—52, с. 122.)

909. А. Н. ЯКОБИ 
(С. 11)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 212 (Ф. М. Достоевского), on. 1, № 268, 
л. 1.

Впервые: Красный архив, 1922, № 1, с. 365.
Год определяется по упоминанию сборника для детей, составля

емого А. Н. Якоби, в который вошло и стихотворение Некрасова 
«Накануне светлого праздника. Из стихотворений, посвященных 
русским детям» — «Нашим детям. Иллюстрированный литератур
но-научный сборник». Изд. А. Н. Якоби. СПб., 1873, с. 260—264. 
(Ценз. разр. — 27 марта 1873 г.).

1 В литературных кругах отношение к издательской деятельнос
ти А. Н. Якоби было иронически-добро душным. Сотрудник редак
ции «Отечественных записок» А. Н. Плещеев, также участвовав
ший в сборнике Якоби, писал по его выходе Я. П. Полонскому: 
«Спасибо вам за Якоби — она на другой же день принесла мне 
гонорарий (я все пел: «Господи сподоби от мадам Якоби деньги 
получить»). Но сборник ее ругают ужасно, и я начинаю бояться, 
чтобы она, бедная, не потерпела с ним крушение* (РГАЛИ, ф. 403, 
on. 1, № 66).

910. Ф. А. НЕКРАСОВУ 

(С. 12)
Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766.3/16, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 11—12.

1 А. А. Буткевич часто ссорилась с Ф. А. Некрасовым, и Нико
лай Алексеевич бывал посредником в их примирении.

2 См.: наст, изд., т. IV, с. 523—590. Пятая часть «Стихотворе
ний» Некрасова вышла в свет 23 февраля 1873 г. (Г, 1873, № 54).
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3 Объявление редакции об этом см.: наст, изд., т. XIII, кн. 1, 
с. 212.

4 Ср. дневниковую запись А. В. Дружинина о Некрасове от 24 
сентября 1853 г.: «Он смотрит на себя и на жизнь как на истертое 
платье, о котором не стоит заботиться* (Дружинин А. В. Повести. 
Дневник. М., 1986, с. 223).

5 Некрасов ошибочно убавил себе один год (родился 10 декабря 
1821 г.).

911. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 13)

Подлинник: РНБ, ф. 621, № 585, л. 3. 
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 498.

912. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 13)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 200, л. 30; синим 
карандашом.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 595.
Адресат определяется по месту нахождения подлинника.
Датируется на основании замечания Некрасова («Если знаете*), 

согласно которому Гаевский мог не знать о времени общего собра
ния, что было возможно только в то время, когда Гаевский, равно 
как и Некрасов, не состояли членами Комитета Литературного 
фонда (с февраля 1869 г. по февраль 1870 г. и с февраля 1872 г. по 
февраль 1873 г.).

913. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 13)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1371а, л. 1—2.
Впервые: ЛН, № 51—52, с. 59—60.
1 Островский в декабре 1871 г. заключил при содействии Некра

сова договор со Звонаревым на 4 года об издании своих сочинений в 
7 томах.

2 Вероятно, А. И. Варгунину.
3 «Стихотворения Н. Некрасова* (ч. 5. СПб., 1873).
4 Речь идет о поэме «Княгиня Волконская*.
5 Некрасов намеревался писать для «Русских женщин* поэму с 

главным действующим лицом — А. Г. Муравьевой.
6 В это время Островский заканчивал работу над «Снегуроч

кой*.

914. А. С. СУВОРИНУ 
(С. 14)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 459 (А. И. Суворина), on. 1, № 2899, 
л. 1.

Впервые: Письма русских писателей к Суворину, с. 95.
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1 В. В. Марков.
2 В печатном варианте — «Песнь к западному ветру» (03, 1873, 

№ 5).
3 В ответном письме Некрасову 10 марта 1873 г. Суворин сооб

щал: «Вот два варианта, которые он (переводчик. — Ред.) предлага
ет:

С дубравой вместе, арфою певучей 
Тебе я буду. И пускай спадет 
С меня листва, как чащи лист летучий.

Или
Возьми меня, как взял ты лист певучий,
Своею арфой. И пускай спадет 
С меня листва, как чащи лист летучий».

(ИРЛИ, ф. 203, № 91, л. 3)
Вероятно, Некрасов забраковал оба эти варианта, и в журналь

ном тексте строка осталась в первоначальном виде.
4 Перевод Маркова «К жаворонку» опубликован под общим за

головком «Два стихотворения Шелли» (03, 1873, N° 5).

915. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 15)

Подлинник: РНБ, ф. 621, N° 585, л. 4—4 об.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 500.

1 О декабристе М. А. Назимове, вернувшемся из ссылки, и 
встречах Некрасова с ним см. также письмо к А. Н. Пыпину от 
30 ноября 1872 г. и написанное в этот же день письмо к И. С. Тру
бецкому.

2 Имеется в виду приятель Некрасова М. С. Каханов. См. письмо 
к М. С. Каханову от 14 октября 1865 г. Очевидно, намеченная у 
Некрасова встреча с М. А. Назимовым, А. Н. Пыпиным, М. Б. Сал
тыковым и И. С. Трубецким имела отношение к работе поэта над 
декабристской темой (см.: Мельгунов Б. В, «Декабристские замыс
лы» Некрасова после «Княгини Волконской». — РЛ, 1981, № 3, 
с. 147—148).

916. И. С. ТРУБЕЦКОМУ 
(С. 15)

Подлинник: ГАРФ, ф. 1143, оп. 2, N° 177, л. 1.
Впервые: РЛ, 1981, № 3, с. 147.

Записка относится ко времени, когда Некрасов собирал матери
алы для нового произведения на декабристскую тему — в драмати
ческой форме (см. п. 913). Судя по аналогичной записке к А. Н. Пы
пину с той же датой (см. п. 915), поэт приглашал к себе домой на 
вечер 17 марта 1873 г. людей, полезных или заинтересованных в 
деле изучения истории декабризма. Возможно, Трубецкой ответил 
на это приглашение отказом, так как в записке к Пыпину его имя 
не упоминается.
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1 Знакомство Некрасова с декабристом М. А. Назимовым состоя
лось при посредничестве Пыпина 30 ноября 1872 г. (см. п. 872). 
Известно, что декабрист передал Некрасову свои записки, охваты
вавшие период с 1825 по 1840 г. (см.: Иеропольский К. М. А. Нази
мов. (Биографический очерк). — Сборник Псковского общества 
краеведения, вып. 1. Псков, 1924, с. 41). Эти записки до сих пор не 
опубликованы.

917. А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ 
(С. 15)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, № 61, л. 1.
Впервые: Некр. сб. 1918, с. 53.

 ̂Письмо неизвестно. Вероятно, оно содержало упреки в адрес 
редакции журнала, о которых можно получить представление по 
письму к Михайловскому от 10 февраля 1878 г., в котором Скаби
чевский жаловался на свое подчиненное положение в его десятилет
ней работе в «Отечественных записках»: «Я продолжал быть со- 
трудником-работником, не только не имеющим никакого голоса в 
делах редакции, но даже в присутствии которого стараются избе
гать обсуждения этих дел (...) мне всегда казалось, что стоит мне 
заикнуться, и меня сейчас же осадят, и мне останется со стыдом 
ретироваться и снова окунуться в прежний омут» (ЛН, т. 51—52, 
с. 486—487).

2 Вероятно, речь идет об обзоре «Драма в Европе и у нас. Статья 
третья и последняя», напечатанном в «Отечественных записках» 
(1873, № 5, отд. II).

3 Некрасов, Салтыков-Щедрин и Елисеев.
4 Отдел публицистики и библиографии.

918. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 16)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1400, л. 1. 
Впервые: Некр. сб., IV, с. 56.
Год определяется по связи с п. 913.

1 И. Г. Соловьева.

919. П. В. АННЕНКОВУ 
(С. 16)

Подлинник: ИРЛИ, 5697, л. 33. Рядом с числом карандашная 
приписка Анненкова: «1873 г.».

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 501.
Год определяется по дате петербургского почтового штемпеля на 

конверте и карандашной приписке Анненкова.

1 В письме Некрасову от 20 марта 1873 г. Анненков выразил 
мнение о поэме «Княгиня Волконская», которой, на его взгляд, 
недостает исторической верности в характеристике мотивов подвига
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героини. Эти мотивы Анненков видит в аристократическом благо
родстве, «гордости своим именем и обязанности быть оптиматами, 
высшей людской породой...» (ЛН, т. 51—52, с. 98).

2 «Русские женщины» не были завершены Некрасовым.
3 Ср. письма М. С. Волконскому (п. 833 и 862).
4 Г. А. Анненковой.

920. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ 
(С. 17)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского), on. 1, № 9, 
л. 13. Начало письма не сохранилось.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 58.
Адресат устанавливается по месту нахождения автографа. Год 

определяется по публикации в летнем (№ 7) номере «Отечествен
ных записок» третьей статьи А. Н. Щапова из цикла «Миросозер
цание, мысль, труд и женщина в истории русского общества. С 
XVIII века до сороковых годов XIX и с сороковых годов до насто
ящего времени». Все другие статьи Щапова за время его работы в 
журнале на летние номера не приходились. Месяц предположитель
но определяется по времени работы с корректурой статьи Михайлов
ского «Литературные и журнальные заметки. Апрель. 1873 г.» для 
№ 4.

1 О какой именно статье Щапова идет речь, неизвестно.
2 В «Отечественных записках» статьи Н. П. Колюпанова не пе

чатались.

921. А. Ф. КОНИ 
(С. 17)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 134 (А. Ф. Кони), оп. 11, № 7 , л . 1 .
Впервые: Кони А Ф . На жизненном пути. СПб., 1912, т. II, 

с. 116—117.
Год определяется по публикации в «Отечественных записках» 

«объяснения» судьи Загибалова (03, 1873, № 4).

1 «Объяснительное» письмо г. Загибалова было вызвано публи
кацией в «Отечественных записках» статьи Н. Демерта «Наши об
щественные дела» (03, 1872, N* 10), в которой автор, в частности, 
высмеял казанского мирового судью, оштрафовавшего кухмистера 
Костина за распространение «бесцензурной литературы» — списка 
блюд. Возмущенный этой публикацией Загибалов писал: «Помеще
на статья Н. Демерта, относящаяся лично ко мне по делу, бывшему 
у меня на разбирательстве (...) В настоящем деле разрешается 
вопрос, возбужденный полициею, не об обеденных карточках, как 
передает г. Демерт, а о том, мог ли Костин выставлять в своей 
кухмистерской объявления о продаже книг, не имея на то дозволе
ния от полиции» (03, 1873, № 4, с. 329—330).

2 Речь идет об издании: Стихотворения Н. Некрасова, ч. 5-я. 
СПб., 1873 (выход в свет — 23 февраля 1873 г.).
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922. A. H. ОСТРОВСКОМУ
(С. 18)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1372, л. 1. Последняя фраза при
писана слева сбоку карандашом.

Впервые: ВБ, 1916, № 10, с. 72.
Год определяется по письму Островского от 26 апреля 1873 г. 

А. Ф. Бурдину (см.: Островский, т. XI, с. 426—427) с сообщением о 
получении письма от Некрасова. Островский счел письмо слишком 
сухим и холодным, а цену за «Снегурочку* низкой. Он просил 
Бурдина взять у Некрасова экземпляр пьесы и поговорить с 
М. М. Стасюлевичем: «Ты сделал бы для меня великое одолжение, 
если бы шепнул Стасюлевичу, что, мол, Островский немножко 
поссорился с Некрасовым и Вам есть случай приобресть „Снегуроч
ку”* (там же, с. 427). «Снегурочка* напечатана в № 9 «Вестника 
Европы» за 1873 г.

923. Н. П. НЕКРАСОВОЙ 
(С. 18)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 338, on. 1, № 52, л. 3.
Впервые: АСК, с. 13.
Год определяется по связи с п. 928.

1 Ср. п. 928. Письмо Н. П. Некрасовой к Н. А. Некрасову неиз
вестно.

2 Ср. п. 928.
3 Ф. А. Некрасов.
4 Очевидно, в село Алешунино, имение Некрасовых.
5 Это письмо неизвестно.

924. Н. В. ГЕРБЕЛЮ 
(С. 19)

Подлинник: РНБ, ф. 179, № 80, л. 11.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 503—504.
Датируется по упоминанию о полученной Некрасовым незадол

го до этого «фантазии* А. Н. Островского «Снегурочка», которая в 
течение апреля 1873 г. была передана в «Вестник Европы» (см. 
п. 922 и 925).

1 В № 1 «Отечественных записок» за 1873 г. помещена поэма 
Некрасова «Княгиня М. Н. Волконская», в № 2 — глава «После
дыш» из второй части «Кому на Руси жить .хорошо» и стихотворная 
комедия А. Н. Островского «Комик XVII столетия», в № 3 — поэма 
А. Мицкевича «Пан Тадеуш» и переводе Н. Берга.

2 Поэма «Мими», печаталась в № 9 и 10 «Отечественных запи
сок* за 1873 г.

3 Очевидно, Некрасов имел в виду «Снегурочку*.
4 Главы из третьей части «Кому на Руси жить хорошо» 

(«Крестьянка») напечатаны в № 1 журнала за 1874 г.
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5 Эта поэма Байрона была напечатана в книге «Байрон в перево
де Н. В. Гербеля* (СПб., 1873. Ценз. разр. — 5 октября 1873 г.).

925. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 19)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1371, л. 1—2. Сверху на л. 1 
карандашная помета А. Н. Островского: «(73) от Некрасова*.

Впервые: Неизданные Письма, с. 301—303.
Датируется по связи с письмами Островского Некрасову от 

25 апреля 1873 г. и Ф. А. Бурдину от 26 апреля 1873 г. (см.: Ос
тровский, т. XI, с. 426—427).

Настоящее письмо — ответ на указанное письмо Островского; в 
нем драматург сетует на то, что ждет «совета или привета*, а 
получает «короткое, сухое письмо*, что Некрасов ценит новый, 
дорогой для Островского труд «так дешево, как никогда еще не 
ценили ни одного его заурядного произведения*. «Или „Снегуроч
ка” Вам не нравится, — продолжает далее Островский, — или Вы 
хотели меня обидеть; но последнего я не предполагаю, потому что 
не за что*. Островский просит передать экземпляр пьесы Ф. А. Бур
дину (см.: Островский, т. XI, с. 425—426).

1 См. п. 922.
2 В письме М. Н. Островского брату от 22 апреля 1873 г. читаем: 

«Спешу уведомить тебя, милый Саша, что новая пьеса твоя переда
на уже Некрасову вместе с письмом и ножиком» (ЛН, т. 88, кн. 1, 
с. 260); вероятно, этот ножик и был послан в подарок Некрасову.

3 Речь идет о поэме Я. П. Полонского «Мими» (03, 1873, № 9 и 
10). И. С. Тургенев, отвечая 17 (19) мая 1873 г. на письмо Я. П. По
лонского, который, очевидно, сообщал о намерении Некрасова пе
чатать «Мими* в своем журнале, писал: «Видно, у Некрасова губа 
не дура — и он почувствовал необходимость украсить „Отечествен
ные) зап(иски)” твоей поэмой» (Тургенев. Письма, т. X, с. 104). 
См. также п. 939.

4 «Комик XVII столетия* был опубликован в N° 2 «Отечествен
ных записок» за 1873 г.

5 Свое письмо Островский заканчивает фразой: «Что касается до 
будущих моих произведений, то я не нахожу никакой причины 
удаляться от журнала, которому я вполне и глубоко сочувствую...* 
(Островский, т. XI, с. 426).

926. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 21)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 31.
Впервые: Звезда, 1927, № 12, с. 133.
Датируется по упоминанию корректуры единственной статьи 

Еракова, опубликованной в № 5 «Отечественных записок» за 
1873 г. («Исследование о полной сети железнодорожных сообщений 
в России»), вышедшем 16 мая 1873 г.

1 Приписка слева на полях вдоль текста.
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927. A. H. ОСТРОВСКОМУ
(С. 21)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1373, л. 1—2.
Впервые: ЛН, № 51—52, с. 61—62 по копии.

1 Это письмо Островского, по всей вероятности посланное из 
Москвы, неизвестно.

2 См. п. 922, 925 и комментарии к ним.
3 Следующей пьесой была «Поздняя любовь» (03, 1874, N» 1).
4 Речь идет об издании сочинений Островского, которое пред

полагал предпринять С. В. Звонарев.
5 Остатки изданного Д. Е. Кожанчиковым собрания сочинений 

Островского в 5 томах (1867—1870).
6 Некрасов выехал на лечение в Киссинген в середине июня 

1873 г.
7 К 8 мая 1873 г. Островский уже приехал из Москвы в Щелы- 

ково (см.: Островский, т. XI, с. 429).

928. Н. П. НЕКРАСОВОЙ 
(С. 23)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 338, on. 1, № 52, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 13—14.
1 Ср. п. 923.
2 Некрасов выехал на лечение за границу с А. А. Буткевич и 

3. Н. Викторовой 9 июня 1873 г.
3 В 1873 г. Некрасов в Карабиху не приезжал.
4 А. А. Буткевич.
5 Кадо, охотничья собака Некрасова.
6 Ср. п. 931.
7 Эта просьба Ф. А. Некрасовым не была выполнена.
8 Имеется в виду персидский шах Наср-Эддин, приезд которого 

ждали в Петербурге 9 или 10 мая. «Парадный мундир шаха, в 
котором он будет являться при торжественных аудиенциях во 
время своего путешествия, — писали «Санкт-Петербургские ведо
мости», — весь вышит бриллиантами и другими драгоценными 
каменьями на сумму в два миллиона рублей. Въезд шаха персид
ского в Петербург будет обставлен особенно роскошно: он и вся свита 
его проедут в золотых каретах от станции Николаевской железной 
дороги по Невскому проспекту и потом повернут под арку по 
Большой Морской к Дворцовой площади» (СПбВ, 1873, № 114, 27 
апреля, с. 1). Въезд персидского шаха в Петербург состоялся 11 мая 
1873 г. (там же, № 128, 11 мая, с. 1).

929. М. С. КАХАНОВУ 
(С. 24)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 338, on. 1, № 50.
Впервые: Звенья, V, с. 512, где адресатом ошибочно назван 

М. С. Куторга.
Датируется по упоминанию статьи А. Н. Еракова «Исследование 

о полной сети железнодорожных сообщений в России», которая
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была напечатана в № 5 «Отечественных записок» за 1873 г., вы
шедшем в свет 16 мая 1873 г. Письмо датируется временем подго
товки этой статьи к печати.

Известны два знакомых Некрасова с именем Михаил Семено
вич, которые могли быть приглашены им в 1873 г., — историк 
Куторга и крупный администратор Каханов. М. С. Куторга, порвав
ший знакомство с Некрасовым еще в 1850 г. (см. п. 137), в 1873 г. 
был профессором Московского университета. Давний знакомый Не
красова М. С. Каханов, бывший вице-губернатор Ярославля, в 
1872 г. был назначен управляющим делами Комитета министров. 
Его участие в обсуждении проекта Еракова могло иметь большое 
практическое значение для автора статьи.

Аналогичными записками (они неизвестны) Некрасов пригла
шал к этому обсуждению М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. Ф. Кони 
(см.: Салтыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, с. 147).

930. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 24)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 3. 
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 506.

931. Ф. А. и Н. П. НЕКРАСОВЫМ 
(С. 24)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766.3/17, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 14—15.
Датируется по календарным данным письма и связи с п. 928 и 

938.
1 Описка. Очевидно, 1 июня.
2 Некрасов уехал за границу 2 июня 1873 г.

932. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 25)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 204.
Впервые: Звенья, VIII, с. 338.
Год (1873) определяется в соответствии с пометой Лазаревского 

справа вверху: «73» (в его альбоме находится на одном листе с 
п. 960 и 954, перед п. 943). Датируется предположительно 20-ми 
числами мая на основании следующих обстоятельств: 1) упомина
ние о близком отъезде, по-видимому за границу, 2 июня (ср. 
п. 935); 2) факт переноса дня отъезда, первоначально назначавшего
ся на более ранний срок — 29 мая (вторник) или 31 мая (четверг) 
(ср. п. 931); 3) сообщение о приглашении на вечер В. Я. Фукса — 
видимо, более раннее, чем имевшее место 28 мая (ср. п. 933). Таким 
образом, данная записка может быть ориентировочно отнесена к 
21—25 мая.

1 Некрасов, систематически приглашая на обеды и вечера в свой 
дом В. Я. Фукса, враждебно относившегося к демократическому
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направлению «Отечественных записок», преследовал тактические 
цели, добиваясь в целях смягчения цензурных преследований лич
ного расположения «наблюдающего члена» Совета Главного управ
ления по делам печати. П. М. Ковалевский, в частности, отмечал, 
как был удивлен, когда в «послеобеденный час» застал в доме 
Некрасова Фукса в обществе М. Б. Салтыкова, о неприязненном 
отношении которого к Фуксу было хорошо известно. «Прикармли
ваем зверя, — объяснил мне Некрасов, — приставлен ходить за 
нами», — вспоминал Ковалевский {Ковалевский П .М . Стихи и вос
поминания. СПб., 1912, с* 290).

2 По-видимому, очередная книжка «Русского архива», вышед
шая 1 июня 1873 г.

933. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 26)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 200.
Впервые: Звенья, VIII, с. 336.
Год (1873) определяется в соответствии с пометой Лазаревского 

справа вверху: «73» (в его альбоме находится в разделе 1873 г.).

1 Суббота была 2 июня. Вероятно, имеется в виду отъезд за 
границу (ср. п. 931, 935).

934. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 26)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 134 (А. Ф. Кони), on. 11, № 6, л. 7 (ви
зитная карточка Некрасова).

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 17.
Датируется предположительно временем завершения художни

ком В. И. Якоби картины «Шуты при дворе Анны Иоанновны».

1 Адрес В. И. и А. Н. Якоби.
2 Речь идет, очевидно, о названной выше картине В. И. Якоби 

«Шуты при дворе Анны Иоанновны» (1872), не допущенной властя
ми на Всемирную выставку 1872 г. и выставку Академии худо
жеств 1873 г. (см.: Съедин В. Владимир Иванович Якоби. 1834— 
1902. М.—Л., 1949, с. 23.) Высокая оценка этой картины дана 
П. М. Ковалевским в майском номере «Отечественных записок» за 
1873 г. (отд. II, с. 126—134).

3 А. Н. Еракова.

935. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 26)

Подлинник: ИРЛИ, 21.191.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 506—607.
Датируется по упоминанию о М. А. Назимове (см. письмо к 

А. Н. Пыпину от 30 ноября 1872 г.) и предполагаемом отъезде Не
красова за границу 2 июня 1873 г. (ср.: Ашукин, с. 416; ПСС, т. XI, 
с. 258).
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1 Возможно, речь идет о книгах, предназначенных для отсылки 
А. Н. Пыпиным Н. Г. Чернышевскому: «Стихотворения Н. Некрасо
ва» (ч. 6. СПб., 1873, типография В. В. Прада) и «Дневник провин
циала» М. Е. Салтыкова-Щедрина (03, 1872, jNs 1Q; 1873, № 1).

936. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 27)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 33—34. На л. 34 об. рукой 
Еракова: «Ответ Некрасову 9/21 июля 1873 г. Карлсбад.

Понятно мне твое мученье,
И лень, и подлая еда; —
Но для тебя — есть утешенье,
В виду есть лучшего чреда.
Ты воду заменишь лафитом,
Еду — изысканным столом,
И есть ты будешь с аппетитом,
И спать ты будешь сладким сном!!
Мне ж грешному — другую долю 
Дало житье Карлсбадских вод,
Я прожил в нем былую волю,
Все обратил в запретный плод.
Ну что за радость в исцеленье?!
Что в нем? — когда ты должен знать,
Что для тебя погибли наслажденья,
Что вредно для тебя и есть, и пить, и спать.
Вот в чем моя отрада!
Без брюха и без зада 
Лечу я из Карлсбада 
Во стогны Петрограда!

А. Ераков».
Впервые: Звезда, 1927, № 12, с. 133—134.
Год определяется по датировке «ответа» Еракова Некрасову.

1 Речь идет о Е. О. Лихачевой.
2 См.: наст, изд., т. III, с. 123.
3 Это письмо неизвестно.
4 А. А. Буткевич и 3. Н. Викторова.
6 Вероятно, речь идет о В. А. Полетике.
6 Материалы для ненаписанной главы «Кому на Руси жить 

хорошо». См.: наст, изд., т. V, с. 593—596.

937. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 28)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 132, л. 5—6; на листе 
почтовой бумаги с силуэтным изображением охотника, целящегося 
из ружья вверх, под которым надпись Некрасова: «По тетереву?..»; 
с пометой Лазаревского.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 368—369.
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Год (1873) устанавливается в соответствии с содержанием пись
ма (см. примечание ниже). Письмо, отправленное из Висбадена, 
накануне отъезда в Париж, датируется предположительно проме
жутками между 17 (29) июля (ср. датирующую запись на рукописи 
главы «Пролог» 3-й части («Крестьянка») поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо»: «Висбаден, 1873, 17/29 июля», — наст, изд., т. V, 
с. 650) и 25—26 июля (6—7 августа) (ср. датирующую запись на 
рукописи гл. II и III 3-й части «Кому на Руси жить хорошо»: 
«Диепп, 25 (или 26. — Ред.) июля», — там же).

1 Любимая охотничья собака Некрасова.
2 Судя по пометам на рукописях 3-й части поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо» («Крестьянка»), в Дьеппе Некрасов работал 
над главами «Песни», «Савелий, богатырь святорусский», «Волчи
ца», «Губернаторша» и «Бабья притча» (см.: наст, изд., т. V, 
с. 650).

3 Примечание Лазаревского: «Фукс». Упоминаемое письмо 
А. Н. Плещеева, секретаря редакции «Отечественных записок», не
известно. О «действиях» В. Я. Фукса писал Некрасову и Лазарев
ский в письме от 9 июля, которое, по-видимому, в тот момент еще 
не было получено Некрасовым. Фукс 26 июня на заседании Совета 
Главного управления по делам печати заявил, что статья М. К. Цеб- 
риковой «Шелли. Статья II» (03, 1873, № 5) и статья В. А. Зайцева 
«Письма об Испании. Письмо IV» (03, 1873, № 6; без подписи) 
«безусловно вредны», и поэтому содержащие их номера журнала 
должны были быть уничтожены, что своевременно не было сделано. 
Фукс предложил потребовать от Петербургского цензурного комите
та более строгого отношения к «Отечественным запискам». В конце 
концов при повторном обсуждении вопроса, состоявшемся через 
неделю, члены Совета Фукса не поддержали (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 370—371; Боград 03, с. 429—430, 432—433). В следующем пись
ме, от 27 июля, Лазаревский писал Некрасову о претензиях Фукса 
к № 7 «Отечественных записок» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 371—372; 
Переписка Некрасова, т. II, с. 379—380).

4 А. А. Буткевич.

938. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 29)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 54, л. 28—29.
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 66.
Датируется предположительно по связи с п. 931 и временем 

возвращения Некрасова из-за границы.

1 Письма Некрасову от Васильевой неизвестны.
2 Одна из упоминаемых Васильевых, возможно, та самая гувер

нантка, которую Некрасов направил в Карабиху в мае 1873 г. для 
воспитания детей Ф. А. Некрасова (см. п. 931).

3 О каком письме идет речь, неизвестно.
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939. Я. П. ПОЛОНСКОМУ
(С. 30)

Подлинник: ИРЛИ, 11803, л. 13—14.
Впервые: ГМ, 1915, № 11, с. 78.

1 Речь идет о поэме Полонского «Мими». В неопубликованном 
письме сотрудника редакции «Отечественных записок» А. Н. Пле
щеева к Полонскому, относящемся к началу апреля 1873 г., переда
валось желание Некрасова* ознакомиться с этой поэмой: «Некрасов 
просил меня передать Вам, не можете ли Вы быть у него в середу 
вечером. Он был бы этому очень рад, говоря не без основания, что 
после обеда обыкновенно и читается и слушается плохо; а гораздо 
лучше сперва прочесть поэму, а потом поужинать. Если Вы это 
одобрите, то и я приду слушать» (РГАЛИ, ф. 403, on. 1, № 66). 
Поэма была опубликована в «Отечественных записках» (1873, № 9, 
10) двумя частями.

2 В двух номерах журнала поэма Полонского занимает 98 стра
ниц.

3 Ответное письмо Полонского неизвестно.
4 Имеется в виду Комитет иностранной цензуры, в котором 

служил Полонский.
5 В последних числах августа Некрасов возвращался на несколь

ко дней в Петербург (см. п. 940 и след.).

940. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 31)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, Ms 57, л. 30.
Впервые: Звезда, 1927, № 12, с. 139.
Адресат определяется местом нахождения подлинника.
Датируется предположительно, исходя из содержания (поздрав

ление, очевидно с именинами) и по связи с аналогичными поздрав
лениями 1874 и 1875 гг. (п. 1070 и 1137), а также по упоминанию 
И. Ф. Горбунова, с которым Некрасов сблизился в начале 70-х гг. В 
1869, 1870 и 1876 гг. в последних числах августа Некрасов в 
Петербурге не был.

941. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 31)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 207; на обороте — 
записи Лазаревского, слева синим карандашом помета: «№ 1».

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 53.

1 Кадо, охотничья собака Некрасова. На обороте записанные 
Лазаревским тексты телеграмм Некрасову с пометами: соответст
венно «Ms 2» и «Ms 3»: «2 сент(ября). Утро. Некрасов. Петерб(ург), 
Литейный 38. Собака почти здорова. Ест и гуляет. Дупеля ни 
одного»; «Вторая депеша. 2 сент(ября), вечер. Ему же. Убил семь 
дупелей».

2 Г. П. Данилевский хотел опубликовать в «Отечественных 
записках» свой роман «Девятый вал», для чего прибегал к посред
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ничеству Лазаревского (позднее, в 1874 г., роман был напечатан в 
«Вестнике Европы»). См. п. 042.

3 Письмо Данилевского к Лазаревскому хранится в фонде Лаза
ревского в РГАЛИ (ф. 277, on. 1, № 64); частично опубликовано: 
Некр. сб., IX, с. 149—150.

942. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 31)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 132, л. 3—4; с пометами 
Лазаревского.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 3—4.
Год (1873) определяется в соответствии с пометой Лазаревского 

слева вверху: «1873». Датируется предположительно первыми чис
лами сентября (2—4) 1873 г. по связи с п. 941 (см. примеч. 3).

1 Примечание Лазаревского: «Гр. П. Данилевский».
2 Примечание Лазаревского: «Письмо Г. П. Данилевского от 28 

августа 1873». Ср. п. 941.
3 Примечание Лазаревского: «Дело в том, что Данил(евский) 

хотел напечатать ,Девятый вал** в „От(ечественных) запис(ках)” и 
просил меня устроить это дело. Мы были тогда с Некрасовым в 
Чудово, и он опротивел нам обоим, присылая курьеров с письмами 
по несколько страниц — спать даже черт не давал, уставшим от 
охоты». Ср. отдельную запись, сохранившуюся среди бумаг Лаза
ревского: «У меня где-то записана [история] о попытках печатания 
в ,,Отеч<ественных) запис(ках>*’ „Девятого вала**, как он истязал 
Некрас(ова) и меня присылкою чуть не ежедневно в Чудово курье
ра с длиннейшими письмами, но Некрасов отказал наотрез» (ЛН, 
т. 53—54, с. 152). См. подробно: Громов В. А. Некрасов и история 
публикации романа Г. П. Данилевского «Девятый вал» (1873). — 
Некр. сб., IX, с. 148—154.

4 В письмах к А. С. Суворину Данилевский детально информи
ровал его о переговорах с редакторами журналов относительно 
печатания своего романа (см. там же).

943. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 32)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, оп. 2, № 14, л. 106; карандашом, с 
пометой Лазаревского и его ответом на том же листе.

Впервые: Некр. сб., IX, с. 139.
Год (1873) определяется на основании пометы Лазаревского: 

«Чудово. 1873». Относится, вероятно, к первым числам сентября, 
до ссоры Лазаревского с Некрасовым, произошедшей 5 сентября.

1 Ответ Лазаревского: «Я работаю; готовится завтрак; через пол- 
ча(са) поспеет; приходите. С гончими ничего не услышишь. Едва 
ли я пойду сегодня, впрочем, увижу после завтрака. Вам со свежих 
ног советую искать вальдшнепов».
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944. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 32)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 206.
Впервые: Звенья, VIII, с. 338.
Год (1873) устанавливается по месту в альбоме Лазаревского 

(раздел 1873 г., между п. 960 и 941). Предположительно может 
быть отнесено к началу сентября, по смежности с письмами этого 
времени в альбоме.

1 Это письмо Некрасова Салтыкову неизвестно.

945. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 32)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 208; карандашом, 
с пометами Лазаревского; слева:

Впервые: Звенья, VIII, с. 341.
Датируется в соответствии с пометой Лазаревского справа ввер

ху: «5/IX 73».

В альбоме Лазаревского вслед за этим письмом вклеен черновик 
его ответа Некрасову (с пометой слева: «№ 5»): «Напрасно Вы, 
Николай Алексеевич, вините прислугу Вашу: логически действуя, 
она могла бы вовсе не пускать меня на те или другие места, так как 
я разгонял бы необходимое.

Я вчера решился было бросить совсем здесь охоту, но ночь 
принесла другой совет. Перестать охотиться было для меня, во всех 
смыслах, тягостно, — найти же что-нибудь путное в другом месте 
трудно, посему я решился покорнейше просить Вас — не можете ли 
Вы отказаться от своей доли охоты, которая, по контракту, значит
ся за мною. — Лучшие дупелиные места и без того у Вас, а тетере
ва — за глаза. В случае Вашего на это согласия потрудитесь сказать 
об этом Вашей прислуге* (Звенья, VIII, с. 341; Переписка Некрасо
ва, т. II, с. 382—383).

946. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 33)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 210—211; каранда
шом; слева помета Лазаревского: «№ 6»; на обороте л. 211 черновик 
ответа Лазаревского Некрасову с пометой: «№ 7* — датой: «7 сен
тября*.

Впервые: Звенья, VIII, с. 341—342.
Датируется 6 сентября 1873 г. на основании связи с п. 945 и 

черновиком первого письма Лазаревского Некрасову от 6 сентября 
1873 г. (см. примеч. к п. 945).

Лазаревский отвечал Некрасову письмом, датированным в чис
товике 6 сентября: «Мы расходимся, но мне было бы крайне тяжело 
оставаться в памяти Вашей человеком, способным оскорбить Вас 
умышленно. Вы меня столько раз обязывали, что уже по одному 
этому дико было бы предполагать это. — Просто я дурно выразил-
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ся, а Вы горячо прочитали. Общая мысль моя была та, что у этих 
людей (егеря Лазаревского Степана и егеря Некрасова Никанора. — 
Ред.) своя в сем деле логика, что я высказал и вчера. Образно мне 
представлялось это так, что на замечание мое Никанору он мог 
ответить: я ищу здесь дупелей по приказу барина к его приезду.

Он мне ответил, что Вы ему этого не приказывали. Я полагал, 
что дело и обойдется тем, что скажете ему дурака. Но Ваше заявле
ние, что приказание ему было Вами дано, а главное тон, в котором 
вели Вы первую половину беседы, совсем осадили меня. Всем 
нашим прошлым я так мало был приготовлен к этому, что, призна
юсь, мне и теперь все это кажется каким-то дурным сном» (Некр. 
сб., VII, с. 145; Переписка Некрасова, т. И, с. 384).

947. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 33)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 212—213; каранда
шом, с пометами Лазаревского; слева: «№ 8».

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 54.
Год (1873) определяется по связи с п. 945 и 946. Датируется 6 сен

тября в соответствии с пометой Лазаревского: «6/IX».

1 Примечание Лазаревского синим карандашом: 4 Не искать — а 
стрелять. Степан не стреляет на розысках».

948. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 34)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 185; карандашом.
Впервые: Звенья, VIII, с. 334.
Год (1873) определяется на основании пометы Лазаревского 

слева вверху: «73». (О расположении данной записки в альбоме 
Лазаревского см. комментарий к п. 988). Предположительно может 
быть отнесена к августу—первой половине сентября на основании 
упоминания тяжелой кареты («рыдвана»).

949. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 35)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 214; с пометой 
Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 344.
Год определяется в соответствии с пометой Лазаревского справа 

вверху: «1873» (в его альбоме находится в разделе 1873 г., между 
п. 947 и 951). Датируется предположительно промежутком между 7 
и 16 сентября. Написано данное письмо было, по-видимому, вскоре 
после 6 сентября, следующее же за ним в альбоме Лазаревского 
датировано 17 сентября.

1 Ср. п. 945, 946 и 947 и комментарии к ним.
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950. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 35)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 220; на визитной 
карточке Некрасова, карандашом, с пометой Лазаревского.

Впервые: Звенья, VHI, с. 339.
Год (1873) устанавливается в соответствии с пометой Лазарев

ского слева с краю: «73» (в его альбоме записка помещена в разделе 
1873 г.; о расположении данной записки см. комментарий к п. 988). 
В ПСС датируется 20 января 1874 г. по связи с п. 1010 (поездка к 
цензору, наблюдающему за «Отечественными записками», сообще
ние об «инструкции» егерю Александру и раздраженное упомина
ние об охоте). Однако неприятные инциденты, связанные с совмест
ной охотой, случались и в 1873 г., например в начале сентября 
(поводом к ссоре Некрасова с Лазаревским тогда послужило поведе
ние слуги Некрасова Н. А. Бутылина, — см. п. 945, 946 и 947); 
возможно, что данная записка связана по содержанию с п. 949, где 
речь шла о «доверенности» Александру, и, таким образом, может 
быть отнесена к середине сентября 1873 г. Кроме того, маловероят
на деловая (связанная с прохождением очередной книжки «Отечест
венных записок») поездка к Фуксу в воскресенье 20 января, нака
нуне выхода номера журнала в свет.

951. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 35)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 215.
Впервые: Звенья, VIII, с. 314.
Год (1873) определяется по месту в альбоме Лазаревского (раз

дел 1873 г., между п. 949 и 985).

1 Упомянутое письмо Некрасова Г. П. Данилевскому неизвестно. 
Ср. п. 941 и 942.

2 Л. И. Лазаревской, день ангела которой 17 сентября ст. ст.

952. В. С. КУРОЧКИНУ 
(С. 36)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 241 (H. С. и В. С. Курочкиных), № 33, 
л. 4.

Впервые: ПСС, т. XI, с. 269.
Исходя из содержания, можно определить, что письмо написано 

в субботу. С 1862 по 1875 г. 29 сентября приходилось на субботу 
лишь в 1873 г.

1 Письмо неизвестно.
2 Вероятно, имеются в виду Международная ассоциация поэтов 

и письмо Катюлля Мендеса от имени французской секции этой 
ассоциации. См. письмо к Некрасову Катюлля Мендеса: Научный 
бюллетень ЛГУ, 1947, JS& 16—17, с. 81—84. Подлинник: ИРЛИ, 
P. I, оп. 20, № 5, л. 1, без даты, на франц. яз.

3 Речь идет о H. С. Курочкине.
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4 В 1873 г. вышли в свет «Стихотворения Н. Некрасова» (т. I, 
ч. 1—2, 6-е изд.; т. И, ч. 3, 4-е изд., ч. 4, 2-е изд.). Какое именно 
издание приготовил Некрасов в дар Обществу поэтов, неизвестно.

953. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 36)

Подлинник: РНБ, ф. 391, № 570, л. 28—29.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 482—483.
Год устанавливается по помете Краевского на письме: «Некра

сов. 1873».

1 Речь идет о банковском билете с передаточной надписью хозя
ина, по которому предъявитель может получить деньги.

2 Имеется в виду первая публикация Д. К. Гирса в «Отечествен
ных записках» — роман «Старая и юная Россия». Первая и начало 
второй части этого произведения, отредактированные самим Некра
совым, печатались с цензурными сокращениями в № 3 и 4 журнала 
за 1868 г. Получив деньги вперед, автор не смог до конца выпол
нить свои обязательства перед редакцией «Отечественных записок». 
На внутренней стороне задней обложки майского номера журнала 
читатели извещались о том, что печатание романа Гирса приоста
новлено «по желанию автора, нашедшего нужным вновь пересмот
реть некоторые главы».

Осенью 1868 г. писатель был выслан из Петербурга в Вологод
скую губернию за выступление на похоронах Д. И. Писарева. В ок
тябрьской книжке журнала (на внутренней стороне задней облож
ки) «интересующиеся романом „Старая и юная Россия”» извеща
лись, что печатание произведения не возобновляется потому, что 
«рукопись автором в редакцию еще не доставлена» (03, 1868, 
№ 10). В письме в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей» из 
г. Тотьмы Вологодской губернии, датированном 22 января 1869 г., 
Гире отвечал на «сожаления» читателей и критиков по поводу 
прекращения публикации его романа. Сообщая, что он «не имеет 
права распространяться» о главной причине приостановки публика
ции романа, автор обещал «в непродолжительном времени» возоб
новить его печатание в «Отечественных записках». Это письмо было 
опубликовано в № 33 «Санкт-Петербургских ведомостей» и перепе
чатано в «Отечественных записках» (1869, № 2, отд. II, с. 398).

Продолжение романа «Старая и юная Россия» печаталось в 
январском номере журнала «Дело» за 1870 г., но его публикация 
так и осталась незавершенной.

Долг Гирса Некрасову за незавершенный роман был погашен 
публикацией его очерка «Калифорнийский рудник» в № 2 и 3 
«Отечественных записок» за 1872 г. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 214). 
Однако, судя по комментируемому письму, в котором имеется в 
виду продолжение публикации романа «Старая и юная Россия» в 
«Отечественных записках» или издание его отдельной книгой, к 
этому времени писатель вновь успел задолжать Некрасову.
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954. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 37)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, N° 131, л. 181; карандашом. 
Фраза: «Два раза не мог застать...» — написана в самом верху и, 
вероятно, является постскриптумом.

Впервые: Звенья, VIII, с. 333.
Год (1873) определяется по месту в альбоме Лазаревского (пер

вое письмо в разделе 1873 г.). Предположительно может быть отне
сено к первой половине октября по связи с п. 955.

1 О чем идет речь, неизвестно.
2 По-видимому, И. Н. Герард. Возможно, речь идет о хлопотах 

Некрасова по устройству сына Лазаревского Анатолия на службу в 
судебное ведомство (см.: ЛН, т. 51—52, с. 55). Ср. п. 955 и 959.

955. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 37)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 182.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 54—55.
Год (1873) определяется в соответствии с пометой Лазаревского 

справа вверху: «73» (в его альбоме помещается в разделе 1873 г., 
между п. 954 и 959). Датируется предположительно серединой ок
тября по упоминанию статьи Боборыкина (см. ниже примеч. 6).

1 По-видимому, И. Н. Герарду или H. Н. Герарду. Ср. п. 954.
2 Федору Иванову.
3 М. С. Лалаева.
4 А. Г. Петров.
5 Вероятно, имеется в виду новое издание «Стихотворений 

Н. Некрасова» (Ст 1873—1874).
® Речь идет о статье П. Д. Боборыкина «Политическая злоба 

дня», где излагались основные положения книги Луи Блана «Во
просы сегодняшнего и завтрашнего дня» (03, 1873, N° 10; выход в 
свет — 17 октября). Продолжение этой статьи не было напечатано, 
вероятно из-за цензурных препятствий (см.: Боград 03, с. 435).

956. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 38)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, N° 1375, л. 1.
Впервые: Неизданные письма, с. 303.

1 Речь идет о комедии «Поздняя любовь», пьеса была завершена 
в последних числах сентября 1873 г.

2 Предполагая публикацию пьесы в «Отечественных записках», 
Островский торопил Ф. А. Бурдина возвратить экземпляр пьесы: 
«Ради Бога, высылай скорее мой экземпляр! (...) Мне нужно пере
писать еще два экземпляра, для Некрасова и для Арт(истического) 
кружка...» (Островский, т. XI, с. 443. Письмо от 2 ноября 1873 г.).

3 С 22 августа до середины октября 1873 г. (с перерывами) 
Некрасов охотился в Чудовской Луке.
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957. П. А. КОЗЛОВУ
(С. 38)

Подлинник: РГБ, ф. 311 (Урусовых), картон 16, X® 13, л. 1. 
Впервые: Записки ГБЛ, с. 29.
Речь идет о переводе поэмы Альфреда де Мюссе «Ива». Перевод 

Козлова в некрасовском журнале не появился и был напечатан в 
1884 г. в «Русской мысли» (№ 1).

958. В. А. СЛЕПЦОВУ 
(С. 39)

Подлинник: ИР ЛИ, P. I, оп. 20, № 60, л. 1.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 540.

21 октября 1873 г. Слепцов из Тифлиса отправил телеграмму с 
просьбой выслать 100 руб. и сообщал о своей болезни и нужде (см.: 
ЛН, т. 51—52, с. 498). Некрасов послал деньги и настоящее письмо.

959. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 39)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 183; с пометой 
Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 334.
Год (1873) определяется в соответствии с положением в альбоме 

Лазаревского (раздел 1873 г., между п. 955 и 1004). Датируется 
предположительно октябрем по связи с п. 954 и 955.

1 Примечание Лазаревского: «Об Анатоле», т. е. об А. В. Лаза
ревском.

960. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 39)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 1 3 1 , л. 205; с пометой 
Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 338.
Год (1873) определяется в соответствии с пометой Лазаревского 

справа вверху: «73» (в его альбоме находится в разделе 1873 г., 
между п. 932 и 944). По содержанию (упоминание о «морозном 

vyrpe») может быть предположительно отнесено ко второй половине 
октября—началу ноября.

961. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ 
(С. 39)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, № 14, л. 20—20 об.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 39.
Год и предположительная дата устанавливаются по упоминанию 

«Русской старины», издававшейся с 1870 г., выходу в свет № 11
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«Отечественных записок» — 14 ноября 1873 г. — и по упоминанию 
календарной даты (вторник — 13 ноября).

1 «Русская старина» — ежемесячный исторический журнал, из
дававшийся в Петербурге в 1870—1918 гг. Основан М. И. Семев- 
ским, который до 1877 г. был его редактором.

2 «Русский вестник» — московский литературный и политичес
кий журнал, основан в 1856 г. М. Н. Катковым и редактировался 
им до 1887 г.

3 Вероятно, речь идет о «Крестьянке» — третьей части поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо», законченной 12 ноября 1873 г. (см.: 
наст, изд., т. V, с. 651).

962. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 40)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 18.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 43.
Год (1873) определяется на том основании, что четверги стали 

постоянным днем приемов в доме Некрасова в 1873 г. (ср. п. 977). В 
альбоме Лазаревского данная записка находится в разделе 1868 г. 
14 ноября 1868 г. действительно приходилось на четверг, в 
1873 г. — на среду. Возможно, что Некрасов, отправляя записку 
утром 15 ноября 1873 г., ошибочно датировал ее вчерашним чис
лом.

1 «12 ноября ночью» 1873 г. была закончена «Крестьянка», по 
замыслу Некрасова входившая в 3-ю часть поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо» (см.: наст, изд., т. V, с. 651). 14 ноября вышел в свет 
ноябрьский номер «Отечественных записок» 1873 г. Возможно, 
Некрасов имел в виду и эти новости.

963. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 40)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1376, л. 1—2.
Впервые: Неизданные письма, с. 304—305.
1 См. п. 927.
2 В 1873 г. вышли «Стихотворения Н. Некрасова» (т. I, ч. 1 и 2, 

6-е изд.; т. II, ч. 3, 4-е изд.; ч. 4, 2-е изд.), в начале 1874 г. — т. II 
(ч. 5, 1-е изд.).

3 Островский приехал в Петербург 5 декабря 1873 г. (см.: Ос
тровский, т. XI, с. 450).

4 Речь идет о пьесе «Поздняя любовь» (03, 1874, № 1).

964. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 41)

Подлинник: РГБ, М. 5766.3/18, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 16—17.
1 Л. Л. Маслов.
2 Ошибка Некрасова. Ср. п. 972. Григорий Бирар — муж тетки 

поэта по материнской линии Анны Андреевны.
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3 В сохранившемся в семейном архиве Некрасовых письме дей
ствительного статского советника Л. Д. Маслова к Николаю и Конс
тантину Алексеевичам Некрасовым от 17 апреля 1874 г. сообщает
ся та же оценка имения Бираров, подлежащего раздел у, и имя 
противника Некрасовых, Масловых и Носачевских в споре за это 
имение — Красовский (РГАЛИ, ф. 338, on. 1, № 125).

4 Имеется в виду Ю. А. Носачевская.
5 Согласно решению Одесского окружного суда от 21 сентября 

1876 г., в правах наследства на имение А. А. Бирар были утвержде
ны: братья Константин, Николай и Федор Алексеевичи Некрасовы, 
Наталья Григорьевна Лукашевич (урожденная Бирар) и вдова пору
чика Анна Петровна Маслова (очевидно, вдова Л. Л. Маслова, не 
дожившего, как и его отец, до окончания процесса). В тяжбе 
участвовала «жена статского советника Евгения Букина» (очевид
но, родственница Ю. А. Носачевской), которой было отказано в 
праве наследства (РГБ, М. 5769.1, л. 1). Управление своей частью 
имения (в деревне Закеревское, на станции Марьяновке Алежанов- 
ского уезда Херсонской губернии) братья Некрасовы доверили 
Н. Г. Лукашевич, от которой должны были получать доход в разме
ре 500 руб. в год.

6 Н. А. Романову.
7 Выписка из метрической книги о рождении Н. А. Некрасова 

28 ноября 1821 г., выданная Подольской духовной консисторией 
18 октября 1832 г. (при поступлении его в гимназию), опубликова
на (см.: ЛН, т. 49—50, с. 607) и в настоящее время хранится вместе 
с другими семейными документами (в том числе и упоминаемыми в 
комментируемом письме) (РГБ, М. 5769.1, л. 1—15). Хлопоты по 
сбору документов и ведению процесса о разделе наследства 
А. А. Бирар были поручены К. А. Некрасову. 23 ноября 1873 г. он 
получил в Ярославском депутатском собрании копии метрических 
выписей Некрасовых (Тарасов 1982, с. 198). К этим же хлопотам, 
очевидно, относится неопубликованное письмо К. А. Некрасова от 
имени брата Николая Алексеевича к И. Г. Зыкову от 16 марта 
1874 г. (?) с просьбой прислать свидетельство о смерти их матери 
(РГАЛИ, ф. 338, on. 1, Ns 123). См. также п. 972.

965. П. В. АННЕНКОВУ 
(С. 42)

Подлинник: ИРЛИ, 5697, л. 40—41.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 587.
Датируется предположительно, исходя из содержания письма 

Анненкова Некрасову от 20 марта 1873 г. из Висбадена («До мая 
мы отсюда ни ногой...». См.: ЛН, т. 51—52, с. 98) и по времени 
учреждения постоянных обедов по четвергам (см. п. 962 и 977) — 
середина ноября 1873 г.

966. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 43)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1378, л. 1; на л. 2—2 об. — ка
рандашный черновик ответа Островского.

Впервые: Неизданные письма, с. 305—306.
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1 Это письмо Островского неизвестно.
2 «Хрестоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образ

цах. Составил Ник. Вас. Гербель» (СПб., 1873).
3 Островский отвечал: «Компактное издание моих сочинений, 

конечно, будет стоить дешевле и скорее разойдется, но его печатать 
еще рано, теперь разойдется и дорогое издание (...) я в Петербурге 
буду в начале д(екабря)* (Островский, т. XI, с. 448).

4 По всей вероятности, Некрасов охотился в Чудове.

967. Я. П. ПОЛОНСКОМУ 
(С. 44)

Подлинник: ИР ЛИ, 11803, л. 3.
Впервые: Пекр. по мат. ПД, с. 297.
Год устанавливается предположительно, как время, наиболее 

удобное для просьбы Некрасова об услуге такого рода. Сотрудники 
Некрасова по редакции «Отечественных записок* настороженно 
относились к Полонскому и препятствовали его участию в журнале. 
Единственное произведение Полонского, напечатанное в «Отече
ственных записках* (1873, № 9, 10), — его поэма «Мими*
(см. п. 939).

В письме идет речь о книгах, выписанных из-за границы, оче
видно, для перевода и публикации в «Отечественных записках* 
следующего года.

Полонский, служивший в Комитете иностранной цензуры, через 
который проходили выписываемые из-за границы книги, мог спо
собствовать более снисходительному просмотру книг для журнала 
Некрасова. В «Отечественных записках* 1874 г. напечатаны: роман 
Л. Стендаля «Красное и черное» (N® 3—6), повесть У.-М. Теккерея 
«Ганс Лефевр» (№ б, 6), «Новые рассказы» Э. Золя (№ 12). В качес
тве приложения к журналу 1874 г. подписчики «Отечественных 
записок» получили романы Д. Мак-Карти «Потомок тайронов»; 
М. Твена и Ч.-Д. Уорнера «Мишурный век*.

968. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 44)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 203, № 57, л. 27.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 599.
Датируется предположительно по времени учреждения обедов 

по четвергам (см. п. 962 и 977).
1 Слово вписано сверху.
2 А. А. Буткевич.
3 Л. А. Еракова.

969. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 44)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 23. 
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 598. 
Датируется на тех же основаниях, что и п. 968.

1 Л. А. Еракова.
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970. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 45)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 186; на визитной 
карточке Некрасова, карандашом, с пометой Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 334.

Год (1873) определяется в соответствии с пометой Лазаревского 
слева вверху: «73». Предположительно данная записка может быть 
отнесена к ноябрю—декабрю, так как именно с ноября четверг стал 
приемным днем в доме Некрасова (ср. п. 977).

971. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 45)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 20—21.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 598.
Датируется предположительно по времени учреждения «посто

янных» четвергов. См. п. 977.

972. К. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 45)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766, № 2.
Впервые: АСК, с. 17.
Год устанавливается по связи с п. 964.

1 Имеются в виду документы, перечисленные в п. 964.
2 Имеются в виду слова из п. 964: «...мать его (наша родная 

тетка) вышла за г. Бирара».
3 Дочери Андрея Семеновича Закревского вышли замуж: за 

А. С. Некрасова — Елена, за Г. Бирара — Анна, за Носачевского — 
Юлия, за Л. Д. Маслова — Евфросинья.

4 Это письмо неизвестно.
6 См. п. 10.
® На письме Л. Л. Маслова К. А. Некрасову от 17 апреля 1874 г., 

в котором братьям Некрасова предлагается начать судебное дело о 
разделе имущества Бирар при посредничестве адвоката Н. А. Рома
нова, — адрес Маслова: «Херсонской губернии, Ананьевского 
уезда, на почтовую станцию Марьяновку, для передачи в село 
Чуйково».

См. также п. 1178 и письмо К. А. Некрасова к Н. А. Романову от 
начала мая 1876 г., ошибочно приписывавшееся Н. А. Некрасову 
(см.: ПСС, т. XI, с. 397).

973. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 46)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, N° 131, л. 224; на визитной 
карточке Некрасова, с пометами Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 345.
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Год определяется в соответствии с пометой Лазаревского в пра
вом верхнем углу: *1873».

1 Примечание Лазаревского: «Я не был».

974. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 46)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 35; на визитной карточке 
Некрасова.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 598.
Год определяется предположительно с начала сближения Некра

сова с А. Н. Ераковым и до серьезной размолвки с Л. А. Ераковым. 
Обед был назначен, вероятно, в связи с днем именин Некрасова — 
6 декабря (ст. ст.).

1 А. А. Буткевич.
2 Л. А. Еракова.

975. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 46)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1374, л. 1.
Впервые: Неизданные письма, с. 307.
Островский был на обеде у Некрасова, о чем сообщил жене в 

письме от 9 декабря 1873 г. (см.: Островский, т. XI, с. 451).

976. В. П. МЕЩЕРСКОМУ 
(С. 47)

Подлинник: ИРЛИ, Р. Ill, on. 1, № 1535.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 386.
1 В. П. Мещерский пригласил Некрасова приехать к нему на 

заседание по организации сборника в помощь голодающим кресть
янам Самарской губернии. Он писал Некрасову 7 декабря 1873 г.: 
«Дело в попытке издать общими усилиями сборник-альманах с 
хорошими иллюстрациями (...) Как это дело повести и устроить, о 
том завтра от 12 до 2-х будет рассуждение у меня» (ЛН, т. 51—52,
с. 386). Некрасов принимал самое деятельное участие в подготовке 
этого сборника, получившего название «Складчина» (см.: наст, 
изд., т. XIII, кн. 2, с. 640—643). На собрании инициаторов «Склад
чины» 15 и 19 декабря был избран комитет из 6 человек, в том 
числе Некрасова и П. А. Ефремова (см. протокол собрания: ЛН,
т. 51—52, с. 389).

977. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 47)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 217—218. 
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 55.
Год (1873) определяется в соответствии с расположением в аль

боме Лазаревского (раздел 1873 г., после п. 985). Предположитель
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но датируется 12 декабря, так как в письме упоминается Ns 12 
«Отечественных записок* (вышедший в 1873 г. 15 декабря), сдан
ный в цензуру «в понедельник* (т. е., по-видимому, 10 декабря); 
вторник — обычный день заседаний Совета Главного управления по 
делам печати, письмо же написано в среду (о четверге говорится 
как о завтрашнем дне).

1 Из № 12 был исключен по требованию цензуры очередной 
обзор Н. А. Демерта «Наши общественные дела* (см.: Боград 03, 
с. 163). Ср. п. 978.

2 А. Г. Петрову.
3 См. примеч. 1 к п. 932.

978. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 47)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1374, л. 1; на листе карандашная 
помета Островского: «73 г. от Некрасова*.

Впервые: Неизданные письма, с. 306.
Адресат устанавливается по месту нахождения автографа.
Датируется по карандашной помете Островского, по связи с 

п. 963, 966 и 975 и по выходу в свет № 12 «Отечественных запи
сок*.

1 Речь идет, по всей вероятности, о запрещении цензурой оче
редного фельетона Н. А. Демерта «Наши общественные дела», кото
рый пришлось изымать из сверстанного журнала, оставив сбой в 
пагинации страниц.

2 Ns 12 «Отечественных записок» в 1873 г. вышел в свет 15 де
кабря (в субботу), понедельник приходился на 17 декабря.

979. К. К. СЛУЧЕВСКОМУ 
(С. 48)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 8226.18, л. 1—2.
Впервые: Записки ГБЛ, с. 29.

1 Отсылая портрет, Некрасов выполнял свое давнее обещание 
редакции «Всемирной иллюстрации», литературным отделом кото
рой заведовал Случевский, готовивший издание серии книг для 
детей с портретами авторов (ср. письмо Некрасова в редакцию «Все
мирной иллюстрации» от 24 апреля 1872 г.).

2 Случевскому пришлось, очевидно, неоднократно напоминать 
Некрасову о его обещании, а Некрасов не давал окончательного 
ответа. В письме Случевского к Я. П. Полонскому — одному из 
предполагаемых авторов — от 16 декабря 1873 г. идет речь о 
большом портрете и «визитной грудной карточке» для этого изда
ния и о получении согласия Некрасова на издание книжки, по
священной ему (ИРЛИ, 12450, № 7). Этот замысел не был осущест
влен.
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980. В. П. ГАЕВСКОМУ
(С. 48)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), Ха 199, л. 10.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 517.
Датируется по связи с п. 981.
Речь идет о собрании писателей 19 декабря 1873 г. на квартире 

Гаевского по поводу издания «Складчины*. В. П. Мещерский 18 де
кабря 1873 г. писал Некрасову: «Считаю долгом известить Вас, что 
собрание, авось последнее и решительное — будет завтра, в среду, в
5 часов у Гаевского* (ЛН, X® 51—52, с. 388).

981. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 49)

Подлинник: РНБ, ф. 391, X® 570, л. 36.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 517—518.
Дата устанавливается по письму В. П. Мещерского к Некрасову 

от 18 декабря 1873 г. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 388) и календарным 
данным комментируемого письма.

1 Имеется в виду неизвестное письмо В. П. Гаевского — ответ на 
п. 980.

2 На втором заседании петербургских литераторов по поводу 
издания «Складчины* 15 декабря 1873 г. были избраны редактор 
сборника, секретарь редакции и казначей. Редактором согласился 
стать И. А. Гончаров, «стоящий вне всяких литературных партий*, 
секретарем П. А. Ефремов, казначеем — В. П. Мещерский. Однако 
на следующий день Гончаров в письме к Ефремову сообщил о своем 
отказе от редакторства (Огни, вып. 1. Пг., 1916, с. 212). Сообщение
06 этом появилось в «Санкт-Петербургских ведомостях* (1873,
18 декабря, X® 348). Приглашая Некрасова на очередное заседание, 
назначенное на 19 декабря в квартире В. П. Гаевского, Мещерский 
писал ему 19 декабря 1873 г.: «Вероятно Андрей Александрович 
(Краевский. — Ред.) вам передал печальную развязку прошлого 
заседания и мысль, которая пришла ему в голову по поводу канди
дата на место Ивана Александровича, но для этого казалось бы 
необходимым выбрать тоже членов к о м и т е т а ,  дабы правление 
вышло конституционное, но энергическое!* (ЛН, т. 51—52, с. 388). 
Смысл предложения Краевского заключался, очевидно, в том, 
чтобы назначить редактором сборника Некрасова.

Бывший на заседании 19 декабря А. В. Никитенко записал в 
дневнике: «Собрание литераторов в квартире В. П. Гаевского по 
поводу издания литературного сборника в пользу голодающих са- 
марцев. Назначен, между прочим, издательский комитет, членами 
которого были большинством голосов избраны: Краевский, Гонча
ров, Некрасов и я. Прежде были еще избраны князь Владимир 
Петрович Мещерский казначеем, а (П. А.) Ефремов — секретарем* 
(Никитенко, т. III, с. 313). См. также протокол собраний от 15 и
19 декабря 1873 г.: ЛН, т. 51—52, с. 389.

3 Имеюся в виду описанные в одноименной трагедии Пушкина 
(1825) дипломатические «колебания* Бориса Годунова после смер
ти царя Федора, кончившиеся избранием его царем на Земском 
соборе 17 февраля 1598 г.
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4 Нотариальное соглашение Некрасова и Краевского с А. Н. Ос
тровским об издании его сочинений, подписанное 21 декабря 
1873 г. (см.: ЛН, т. 5 3 -5 4 , с. 350—351).

6 20 декабря 1873 г. А. Н. Островский сообщал жене: «Дела я 
все покончил, сегодня подписываем условия. Мои сочинения будут 
издавать Некрасов и Краевский (...) В Москву я выезжаю в суббо
ту...» (ЛН, т. 88, кн. 1, с. 111).

6 М. И. Успенскому.

982. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 49)

Подлинник: РНБ, ф. 391, Ns 570, л. 35.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 512—513.
Год устанавливается по связи с п. 981.

В письме идет речь о нотариальном договоре Некрасова и Краев
ского об издании сочинений А. Н. Островского в 8 томах (подписан 
21 декабря 1873 г. См.: ЛН, т. 53—54, с. 350—351). Ср. п. 913.

1 Первоначальная (устная) договоренность, очевидно, предус
матривала издание в 7 томах. Согласно окончательному договору, 
7-й и 8-й тома включали произведения, ранее не входившие в 
собрания сочинений Островского.

2 Согласно нотариальному договору, Некрасов и Краевский обя
зались уплатить Островскому в течение 1873—1877 г. 10 500 руб. 
Островский в свою очередь был согласен: «Кроме напечатания всех 
восьми томов в количестве четырех тысяч ста экземпляров предо
ставляю я, Островский, Краевскому и Некрасову право напечатать 
новых томов седьмого и восьмого по тысяче пятьсот экземпляров 
для отдельной продажи в их пользу» (ЛН, т. 53—54, с. 350).

983. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 50)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, Ns 131, л. 223.
Впервые: Звенья, VIII, с. 345.
Год (1873) определяется в соответствии с пометой (возможно, 

не принадлежащей Лазаревскому): «1873 г.». Упоминание же
И. А. Гончарова среди приглашенных дает основание предположи
тельно отнести записку ко второй половине декабря, когда началась 
деятельность российских литераторов по изданию сборника «Склад
чина» в пользу голодающих Самарской губернии. Редакционно-из
дательский комитет «Складчины» (всего шесть человек), куда 
вошли Гончаров и Некрасов, был избран 19 декабря. В этом случае 
записка может быть датирована 21 декабря (пятница).

1 А. Н. Браков.
2 А. А. Буткевич.
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984. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 50)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277t on. 1, № 131, л. 225; карандашом, 
с пометой Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 346.
Датируется в соответствии с пометой Лазаревского слева от 

первой фразы записки: «25 декабря. 1873» (в его альбоме завершает 
раздел 1873 г.). Возможно, впрочем, что эта дата относится к упо
минаемому Некрасовым «Посланию».

1 О каком «послании» идет речь, неизвестно. 25 декабря, ука
занное Лазаревским, приходилось в 1873 г. на вторник.

985. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 50)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, Ns 131, л. 216.
Впервые: Звенья, VIII, с. 344.
Год (1873) определяется в соответствии с расположением в аль

боме Лазаревского: раздел 1873 г., между п. 951 (датируется 17 сен
тября) и 977 (датируется 12 декабря). Предположительно может 
быть отнесено к октябрю—декабрю.

986. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 50)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, Ns 131, л. 192.
Впервые: Звенья, VIII, с. 335.
Год определяется по помете Лазаревского справа вверху: «1873» 

(в его альбоме помещено в разделе 1873 г., между п. 999 и 995). 
Предположительно записка может быть датирована ноябрем—де
кабрем, так как постоянные четверги для приема гостей были 
заведены Некрасовым в ноябре 1873 г.

987. А. Н. ЕРАКОВУ
(С. 51)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 22.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 598.
Датируется предположительно временем учреждения Некрасо

вым «постоянных» четвергов с обедами (см. п. 962 и 977) и до 
серьезной размолвки Некрасова с Л. А. Ераковым (см. п. 1084), ве
роятно, в начале 1874 г.

1 Л. А. Ераков.

988. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 51)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, Ns 131, л. 221; на визитной 
карточке Некрасова, с пометой Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 345.
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Год определяется в соответствии с пометой Лазаревского справа 
вверху: «1873* (в его альбоме находится в разделе 1873 г.; к этому 
альбомному листу приклеены шесть записок Некрасова: № 1001, 
950, 988, 1051, 983, 973; на предшествующем листе — п. 977, 
датируемое 12 декабря). Упоминание о медвежьей охоте и соседство 
с записками конца 1873—начала 1874 г. позволяет предположи
тельно отнести данную записку к декабрю 1873 г.

989.. H. С. КУРОЧКИНУ 
(С. 51)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 241 (H. С. и В. С. Курочкиных), on. 1, 
№ 15а, л. 1.

Впервые: Звенья, V, с. 513.
Датируется по времени работы H. С. Курочкина в редакции 

«Отечественных записок* (1868—конец декабря 1872 г.).
1 О переводе какой драмы идет речь, неизвестно. Переводы 

М. В. Прахова на страницах «Отечественных записок» появлялись 
лишь дважды: 1871, № 5 (перевод стихотворений Г. Гейне); 1874, 
№ 5 (перевод стихотворений А. Кристен).

990. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ 
• (С. 51)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, № 14, л. 13.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 39.
Датируется предположительно периодом, когда стихотворения 

Ковалевского публиковались в «Отечественных записках».

991. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ 
(С. 52)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, № 14, л. 10.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 40.
Датируется временем сотрудничества Ковалевского в «Отечест

венных записках».

992. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ 
(С. 52)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, № 14, л. 15.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 39.
Датируется временем сотрудничества Ковалевского в «Отечест

венных записках».

993. Я. П. ПОЛОНСКОМУ 
(С. 52)

Подлинник: ИРЛИ, 11803, л. 4—5. 
Впервые: Некр. по мат. ПД, с. 298.
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Время устанавливается предположительно, по сорту бумаги 
письма фирмы «Lacroix Frères», которой пользовался Некрасов в 
конце 1860-х—начале 1870-х гг., и в соответствии с историей лич
ных отношений Некрасова с Полонским.

994. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ 
(С. 53)

Подлинник: ИРЛИ, P* I, оп. 20, № 14, л. 12.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 39.
Годы устанавливаются предположительно, не позднее оконча

ния сотрудничества Ковалевского в «Отечественных записках».

995. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 53)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л . 193; с пометой 
Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 335.
Год определяется в соответствии с пометой Лазаревского справа 

вверху: «1873» (в его альбоме находится в разделе 1873 г., между 
п. 986 и 1000).

996. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 53)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 189; на визитной 
карточке Некрасова.

Впервые: Звенья, VIII, с. 335.
Год (1873) определяется в соответствии с расположением в аль

боме Лазаревского (раздел 1873 г.; к этому альбомному листу при
клеены восемь записок Некрасова на его визитных карточках: 
№ 1004, 948, 970, 1003, 997, 996, 1002, 999).

997. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 53)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 188; на визитной 
карточке Некрасова, карандашом.

Впервые: Звенья, VIII, с. 334.
Год определяется в соответствии с пометой Лазаревского справа 

вверху: «1873». О расположении данной записки в альбоме Лаза
ревского см. комментарий к п. 996.

998. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 53)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, Кг 131, л. 202; с пометой 
Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 338.
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Год (1873) устанавливается в соответствии с расположением 
записки в альбоме Лазаревского: в разделе 1873 г., между п. 1039 и 
1048 (датируются соответственно 20 и 28 марта 1974 г.); к этому 
альбомному листу приклеены четыре записки Некрасова: N° 933 
(датируется 28 мая 1873 г.), 1039, 998, 1048.

1 Примечание Лазаревского: ♦Бенефис Каратыгина». О каком 
именно спектакле идет речь, неизвестно.

999. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 54)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, N° 131, л. 191; на визитной 
карточке Некрасова, с пометой Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 335.
Год (1873) определяется в соответствии с пометой Лазаревского 

внизу справа: «73». О расположении данной записки в альбоме 
Лазаревского см. комментарий к п. 996.

1000. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 54)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, N° 131, л. 194—195; каранда
шом.

Впервые: Звенья, VIII, с. 335.
Год (1873) определяется в соответствии с расположением в аль

боме Лазаревского (в разделе 1873 г., между п. 995 и записками 
Краевского Некрасову от 23 и 25 января 1873 г.).

1001. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 54)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 219.
Впервые: Звенья, VIII, с. 344.
Год определяется в соответствии с пометой Лазаревского справа 

вверху: «1873». О расположении данной записки в альбоме Лаза
ревского см. комментарий к п. 988.

1002. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 54)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 190; на визитной 
карточке Некрасова, карандашом.

Впервые: Звенья, VIII, с. 334.
Год (1873) устанавливается в соответствии с расположением 

записки в альбоме Лазаревского (в разделе 1873 г., между п. 996 и 
999).

7 Н. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 193



1003. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 64)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, >6 131, л. 187; на визитной 
карточке Некрасова, карандашом, с пометой Лазаревского. 

Впервые: Звенья, VIII, с. 334.
Год (1873) определяется на основании пометы Лазаревского 

справа вверху: «73». О расположении данной записки в альбоме 
Лазаревского см. комментарий к п. 006.

1004. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. бб)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 184; на визитной 
карточке Некрасова, карандашом, с пометой Лазаревского. 

Впервые: Звенья, VIII, с. 334.
Год (1873) определяется на основании пометы Лазаревского 

справа вверху: «73». О расположении данной записки в альбоме 
Лазаревского см. комментарий к п. 096.

1006. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. бб)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 198—199.
Впервые: Звенья, VIII, с. 336.
Год определяется в соответствии с пометой Лазаревского справа 

вверху: «1873»; в его альбоме находится в разделе 1873 г., между 
запиской Краевского от 26 января и расположенными на од
ном альбомном листе четырьмя записками, датируемыми 1873— 
1874 гг. (см. комментарий к п. 998).

1 8 7 4

1006. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. бб)

Подлинник: РНБ, ф. 171, N* 199, л. 6—7.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 616.

1 Ежемесячные обеды в начале 70-х гг. устраивались петербург
ским «гастрономическим обществом»; участники «гастрономичес
кого обеда» обсуждали и оценивали каждое блюдо (см., например: 
Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная 
смута, т. I. СПб., 1900, с. 78—79). Ср. изображения Некрасовым 
гастрономического обеда в поэме «Современники» (наст, изд., т. IV, 
с. 202—203).

2 По всей вероятности, речь идет о собрании издательского ко
митета для подготовки сборника «Складчина» 6 января 1874 г. (в 
состав этого комитета Гаевский не входил). На этом заседании
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Некрасов получил для просмотра статьи и стихотворения М. Розен- 
гейма, А. Струговщикова и др. (ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, Хг 125).

3 Имеется в виду заседание Комитета Литературного фонда, 
помощником председателя которого в 1874 г. был Гаевский, а Не
красов — членом Комитета.

1007. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 56)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, Хз 131, л. 227—228; с поме
тами Лазаревского, слева красным карандашом: 41)».

Впервые: Звенья, VIII, с. 346—347.
Датируется 14 января 1874 г. в соответствии с пометой Лазарев

ского вверху справа: «14/1 74».

1 Имеется в виду письмо Некрасову помещика, соседа Некрасо
ва и Лазаревского по охотничьей усадьбе, М. П. Сухова, где тот 
жаловался, что слуга Лазаревского Степан (выполнявший обязан
ности сторожа арендованных охотничьих угодий) мешал ему охо
титься на собственной земле, когда Сухов затеял охоту на тетеревов 
вместе с егерем Некрасова Александром (см.: Некр. сб., X, с. 179— 
180).

2 В письме от 6 сентября 1873 г. Лазаревский предлагал Некра
сову «отказаться от своей доли охоты* (см. комментарий к п. 945).

3 Лазаревский ответил Некрасову большим письмом, в котором 
отказывался от «составления правил охоты»: «Ко всем подобным 
случаям ума не приложишь», — замечал он. «Как другое условие 
спокойствия Вы предлагаете раздел, — продолжал Лазаревский. — 
Против этого я ничего не имею, но, признаюсь, не жду толку и от 
этого. Нежелательно бы, напр(имер), вводить в Чудо во третьего, а 
одному мне держать контракт не под силу. Я, впрочем, подыски
ваю, еще с осени, подходящий особнячок» (черновик письма, вкле
енный в альбом Лазаревского вслед за письмом Некрасова (л. 229— 
230) с пометой красным карандашом: «2»; см.: Звенья, VIII, с. 348, 
349; Переписка Некрасова, т. II, с. 388, 389).

1008. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 56)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, Ха 131, л. 232—233; с поме
той Лазаревского, слева красным карандашом: «4».

Впервые: Звенья, VIII, с. 349—350.
Год (1874) определяется по связи с п. 1007 и 1009; датируется 

17 января в соответствии с пометой Лазаревского: «17/1».

Черновик письма Лазаревского Некрасову от 17 января завер
шался следующим признанием: «Перечитываю написанное, и гово
рится во мне: мой милый Ник(олай) Алекс(еевич), да неужто не 
видно Вам, что нас дергают за душу, как Петрушку за хвост в 
балаганном ящике, что кому-то очень нужно, чтоб мы перегрызлись 
и т. д. Рано или поздно это скажется. И посмеемся мы, и поскор
бим. Но сам Бог не замажет на сердце язвин, что выедает эта 
тоскливость, близкая к помешательству. Все это нервы, нервы,
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конечно * (Звенья, VIII, с. 349; см. также: Переписка Некрасова, 
т. II, с. 389—390).

1009. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 68)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 231; с пометой 
Лазаревского, справа вверху красным карандашом: «3».

Впервые: Звенья, VIII; с. 350—351.
Год (1874) определяется по связи с п. 1007 и 1008; имеется 

также помета Лазаревского: «Это письмо получено вместе с другим 
от 17/1* (т. е. вместе с п. 1008).

1 В черновике письма Лазаревского Некрасову от 18 января, 
вклеенного в его альбоме после п. 1008 (л. 234; на полях красным 
карандашом помета: *5*) и являющегося, по-видимому, ответом на 
два полученных в один день некрасовских письма (от 17 и 18 янва
ря), говорится: * Вы вчера поставили вопрос определительно: 
„Степан сделал гадость моему гостю — это ли недоразумение?” К 
сожалению — да*. И далее Лазаревский рассказывал, как именно 
он 28 декабря дал понять своему слуге Степану, чтобы тот в мягкой 
форме указал М. П. Сухову на нежелательность его охоты в отсутст
вие Некрасова и Лазаревского без особого разрешения. Таким обра
зом, запрещение, названное в письме Некрасова «гадостью*, не 
было произволом Степана, а исходило от Лазаревского, и тот вновь 
был обижен (см.: Звенья, VIII, с. 351; Переписка Некрасова, т. П, 
с. 391—392).

1010. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 58)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 235—236; с поме
той Лазаревского, на полях слева красным карандашом: «6)*.

Впервые: Звенья, VIII, с. 352.

1 См. п. 1007, 1008 и 1009.
2 Имеется в виду письмо, написанное 17 января (четверг) 

(п. 1008). См. комментарий к п. 1009.
3 Это письмо, написанное, по-видимому, от имени Лазаревского, 

неизвестно. В недатированном же письме М. П. Сухова к Лазарев
скому говорится: «...спешу уверить Вас, что я никогда не думал 
заключать, будто поведение Степана могло иметь что-либо общего с 
Вашим распоряжением по части охоты. Постоянное Ваше внимание 
и любезность ко мне должны бы были уничтожить всякое сомне
ние, если оно и могло существовать.

Сообщая Николаю Алексеевичу голый факт и слова Степана, я, 
сколько помнится, тогда же оговаривал, что, зная Вас, не могу дать 
веры ему, будто „он действует так по приказанию того, кто вправе 
ему приказывать”. Считаю это просто самодурством его самого.

Я вполне надеюсь, многоуважаемый Василий Матвеевич, что это 
недоразумение, в сущности пустое, не изменит приязнь и располо
жение, установившееся между нами, насчет одинаковой склонности 
к охоте и моего искреннего к Вам уважения.
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Что же касается до разрешения Вашего охотиться без Вас, на 
арендуемых Вами землях, переданного и Степану, то, как подобная 
охота не соответствует моим взглядам и не доставит мне особого 
удовольствия в Ваше отсутствие, то искренне благодарю за это 
доверие, коим я воспользуюсь только тогда, когда Вы сами свобод
ны будете приехать в Чудово...» (РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 171, 
л. 3—4).

4 Примечание Лазаревского справа в углу: «18/1». Однако 18 ян
варя в 1874 г. приходилось на пятницу. По-видимому, январский 
номер «Отечественных записок» был сдан в цензуру 17 января. 
Внимание цензуры (H. Е. Лебедева и В. Я. Фукса) привлекли статья 
«Крестьянская реформа» Г. 3. Елисеева, хроника «Наши общест
венные дела» Н. А. Демерта, а также «Литературные и журнальные 
заметки» Н. К. Михайловского (см.: Боград 03 , с. 436—437). Номер 
вышел 21 января.

1011. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 59)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 8—9; на 
л. 8 помета Гаевского: «1874».

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 516.
Год определяется пометой Гаевского.
1 По всей вероятности, речь идет о «гастрономическом обеде» 

(ср. п. 1006).

1012. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ 
(С. 60)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского), on. 1, № 479, 
л. 5.

Впервые: РМ, 1891, № 4, с. 216 (отрывок); Собр. соч. 1930, т. V, 
с. 517 (полностью).

Год определяется по публикации стихотворений В. Шмакова в 
«Отечественных записках» за 1874 г.: «Я думал: пусть злоба царит 
меж людей» (№ 3), «Когда зима безжалостной рукою...» и «За 
другом друг бегут века...» (№ 4) — и по указанию Михайловского, 
что в 1874 г. он передал Некрасову тетрадь со стихами Шмакова 
(см.: Михайловский Ник. Литература и жизнь — РМ, 1891, с. 216).

1013. К. К. СЛУЧЕВСКОМУ 
(С. 60)

Подлинник не найден.
Печатается по копии П. А. Картавова: РНБ, ф. 341, № 37, 

л. 165.
Впервые: ПСС, т. XI, 421.
Ответ на письмо Случевского к Некрасову от 2 февраля 1874 г., 

где корреспондент спрашивает о судьбе своих семи стихотворений, 
присланных для «Складчины» (см.: Некр. сб., V, с. 319). Одно из
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стихотворений — «Про старые годы», — идеализирующее старину, 
Некрасов отклонил. Узнав об этом, Случевский послал Некрасову 
при письме от 17 февраля 1874 г. еще два стихотворения взамен 
исключенного и стихотворение «В степи зимой». Некрасов откло
нил и эти стихи. На письме Случевского помета Некрасова: «Позд
но» (см.: Теплинский М .В . Н. А. Некрасов и литературный сборник 
«Складчина». — О Некр., III, с. 256—257). Остальные шесть сти
хотворений, в том числе и названные Некрасовым, вошли в «Склад
чину» с изменением некоторых названий.

1 «Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов 
русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской 
губернии» готовился к печати при активном участии Некрасова 
зимой 1873—1874 гг. Вышел в свет в марте 1874 г.

1014. А. В. НИКИТЕНКО 
(С. 60)

Подлинник: ИРЛИ, 18607, л. 37—38.
Впервые: Некр. по мат. ПД, с. 225—226.

Ответ на записку Никитенко от 1 февраля 1874 г., с которой он 
посылал свою статью «Об исторической драме Островского „Димит
рий Самозванец и Василий Шуйский”» для сборника «Складчина». 
В записке указывалось о первоначальном намерении «сделать к 
этому критическому этюду примечание, что он один из нескольких 
(...) приготовляемых к печати в особой книжке» (ЛН, т. 51—52, 
с. 48). От этого примечания он потом отказался. Статья была поме
щена в «Складчине» с подзаголовком: «Из приготовляемого к печа
ти собрания критических этюдов о замечательнейших произведени
ях нашей литературы».

1 См. п. 1015.
2 Этот замысел Никитенко не был осуществлен.
3 Криптоним В. П. Буренина, которому принадлежат наиболее

негативные оценки поэм Некрасова. «Русские женщины» и «Кому 
на Руси жить хорошо» (СПбВ, 1873, 27, 27 января; 1874, № 26,
26 января).

1015. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 61)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 357 (собр. В. И. Яковлева), оп. 3, № 97, 
л. 3—4.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 520.
Год устанавливается по содержанию письма и связи с п. 1014.

В письме идет речь о статье А. В. Никитенко «Об исторической 
драме Островского ,Димитрий Самозванец и Василий Шуйский”», 
предназначенной для редактируемого Некрасовым и Краевским 
сборника «Складчина». Ср. п. 1014.
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1016. М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ
(С. 61)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 293 (М. М. Стасюлевича), on. 1, X® 1001, 
л. 2.

Впервые: Стасюлевич, с. 65.

Речь идет о подготовке т. I « Русской библиотеки», посвященно
го сочинениям Пушкина, издание которого предприняли Стасюле
вич и Некрасов.

1 Критические статьи в «Русскую библиотеку» не входили.
2 При жизни Пушкина не публиковалась, в посмертных издани

ях публиковалась как «Летопись Горохина». Правильное прочтение 
названия по рукописям принадлежит более позднему времени.

3 Как сообщалось в предисловии к т. I, «Русская библиотека» 
«получила безденежно от Я. А. Исакова в свое распоряжение сверх 
прозы десять листов стихов из его второго издания Полного собра
ния соч(инений) А. С. Пушкина».

1017. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 62)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191, on. 1, X® 273, л. 1—2.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 262.
Дата устанавливается на основании пометы Ефремова на пись

ме: «10 февр. 1874».

Приглашение, возможно, связано с выходом в свет части VI 
«Стихотворений» Некрасова. Ср. п. 1023.

1018. Л. И. МЕЧНИКОВУ 
(С. 62)

Подлинник (черновик без подписи, возможно, не отправляв
шийся адресату): ИРЛИ, P. I, оп. 20, X® 29.

Впервые: ПСС, т. XI, с. 381, как письмо к «неизвестному». Ад
ресат установлен М. Я. Блинчевской (см.: Некр. сб., VIII, с. 152).

1 В конце 1873 г. Л. И. Мечников, живший тогда в Женеве, 
решил совершить путешествие в Японию, о чем оповестил Некрасо
ва и редактора журнала «Дело» Г. Е. Благосветлова с просьбой 
ориентировочно указать темы статей для этих журналов. Благосвет- 
лов в письме от 11 декабря 1873 г. назвал возможные темы (см.: 
ЛН, т. 87, с. 479). Мечников отправился в путешествие не ранее 
начала марта 1874 г. Две статьи его о Японии напечатаны по 
возвращении путешественника в журнале «Дело» (1876, X® 10; 
1877, Ха 2). В «Отечественных записках» статьи Мечникова о Япо
нии не печатались.
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Подлинник: ИРЛИ, ф. 548 (В. Р. Зотова), on. 1, № 191, л. 2.
Впервые: С, 1913, JNs 1, с. 235.
Датируется в соответствии с комментирующей записью Зотова 

на обороте письма: «21 февраля 1874 года зашел я к Некрасову и 
застал его за этим письмом ко мне, которое он и отдал мне неокон
ченным. В моем письме я  благодарил его за присылку мне послед
него издания его стихотворений*.

1 Письмо неизвестно.
2 Публикация глав из третьей части поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» в № 1 «Отечественных записок» 187.4 г. была расценена 
критиком «С.-Петербургских ведомостей» В. П. Бурениным как 
«пять листов рубленой прозы в quasi-народном и в quasi-протестую
щем роде» (СПбВ, 1874, 26 января, № 26).

1019. В. Р. ЗОТОВУ
(С. 63)

1020. М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ 
(С. 63)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 293 (М. М. Стасюлевича), on. 1, № 1001, 
л. 2. Черновик с незначительными разночтениями см.: там же, 
ф. 203, № 64, л. 1.

Впервые: Стасюлевич, с. 65—67.

Издание т. I «Русской библиотеки» предпринималось для оказа
ния помощи голодающим в Самарской губернии. В «Отчете» по 
изданию первых пяти томов «Русской библиотеки» Стасюлевич 
указывает, что т. I «издан безвозмездно с целью увеличить его 
доходность до 4800 руб., отправляемых в Самару» (Русская библио
тека, 1876, т. VI, с. IV).

1 Стасюлевич, вероятно, оставил прежним текст предисловия, 
так как в ответном письме Некрасову он объяснял, что в тексте 
предисловия не упоминается, кто вносит деньги для издания и 
является собственником этого издания (см.: ЛН, т. 51—52, с. 512— 
513).

2 Некрасов вместе со Стасюлевичем, П. А. Ефремовым, В. П. Га
евским и А. Н. Пыпиным читал корректуры т. I (см.: Русская биб
лиотека, 1870, т. I, с. VI).

3 Имеются в виду «Уныние» и «Над чем мы смеемся» (см.: наст, 
изд., т. III, с. 127, 132).

1021. Я. П. ПОЛОНСКОМУ 
(С. 65)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 241 (Я. П. Полонского), № 12652.
Впервые: Капелюш Б .Н . Письма Некрасова к Полонскому. — 

РЛ, 1968, № 2, с. 176—180.
Дата устанавливается по связи с письмом Я. П. Полонского к 

Некрасову от 27 февраля 1874 г., вызвавшим комментируемый 
ответ, и ответом Полонского на комментируемое письмо от 29 фев
раля того же года (см.: Некр. по мат. ПД, с. 289—296).
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Обмен этими письмами вызван попыткой Полонского напеча
тать в «Отечественных записках» поэму «Келиот», завершенную им 
в начале 1874 г. Герой поэмы, посвященной борьбе греческих по
встанцев против Турции, — монах с Афона. В письме к И. С. Турге
неву от 20 февраля 1874 г. Полонский сообщал о первоначальном 
отношении Некрасова к поэме: «Думал, обрадует — прочтет моего 
„Келиота”. Вот уж третья неделя он лежит у него. Не читает, 
говорит, что завален редакционными работами. Я надеялся, что он 
у меня его купит, и лавировал, лавировал — но кажется — едва ли.

Вот что он сказал мне три дня тому назад: „Я вас не обнадежи
ваю, может быть не куплю. — Я хоть и прочту, а все же должен 
посоветоваться с Салтыковым, что он скажет? Не могу же я идти 
против сотрудников” (...) Салтыков хороший сатирик, беллетрист 
замечательный, но понимает ли он что-нибудь в лирических стихах 
или поэмах? (...) Если Некрасов лучше понимает, — зачем же он 
будет советоваться с Салтыковым? Не для того ли, чтобы найти 
предлог и не читать» (Звенья, VIII, с. 181—182).

26 февраля Некрасов объявил автору об отказе печатать «Кели
ота» в «Отечественных записках». В письме к Тургеневу от 12 
марта 1874 г. Полонский следующим образом описывает эту встре
чу: «Прихожу к нему, он встречает меня словами: „Прекрасная 
вещь «Келиот», лично он мне очень, очень нравится, но все-таки 
скажу вам, что в «Отечественных записках» я ее не напечатаю. 
Кстати, дочтите мне конец — я еще не дочитал его”. Тут пришли 
гости, прервали разговор и стали обедать.

После обеда Некрасов задремал и ушел спать — я взял мою 
рукопись и ушел домой. Вечером сгоряча написал ему письмо!..» 
(там же, с. 183—184).

Приводим это письмо Полонского, датированное 27 февраля 
1874 г. и дающее ответы на многие вопросы, возникающие при 
чтении комментируемого письма:

« Многоуважаемый 
Николай Алексеевич.

Я вчера унес от Вас свою поэму. Полагаю, что конец ее, которого 
вы не дочли, также не нужен Вам, как и вся поэма. — Благодарю 
Вас за похвалу ей, только, уверяю Вас, было бы легче мне, если бы 
Вы нашли ее никуда не годной. Я тогда понял бы, что, если в 
другой раз я напишу что-нибудь такое, что Вам понравится, вы 
меня отстоите и назло всяким Бурениным поместите труд мой на 
страницах Вашего журнала. Теперь и этой надежды я иметь не 
могу, так как я всегда останусь самим собою, всегда буду независим 
от всяких предвзятых идей, от всяких журнальных направлений и 
проч. и проч. Значит, труды мои для Вас навсегда потеряны.

Вы советуете мне обратиться к Стасюлевичу, — но Стасюлевича 
я знаю... он поймет, что в „Отеч(ественных) записках” я уже 
потерпел поражение, что Вы отказали мне, и — что-нибудь одно: 
или он совсем не примет моего труда, или будет мне за него давать 
такую мизерную сумму, что я сам не захочу продать его.

Что же мне остается? — или вовсе нигде не печатать — это было 
бы самое лучшее — но настолько ли я обеспечен в самом необходи
мом для семейной жизни, чтоб класть под спуд труды мои? С сен
тября по январь я работал в надежде заработать, — ну хоть 800 руб
лей, — и задолжал, — должен рублей 600, — в том числе и Вам 
145 рублей!.. Нет, бросить труд мой я не могу, если бы и хотел.
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Значит: или отдать его в „Дело”, — или (в надежде, что будут 
покупать) как-нибудь отдельной книжкой издать его.

(Шульгин, редактор «Дела* приезжал просить у меня стихов. 
Может быть, он купил бы «Келиота»), но „Дело” — журнал подцен
зурный и вдобавок преследуемый. Цензура или совсем не пропустит 
моей поэмы, или, выкинув из нее 20—30 стихов, совершенно лишит 
ее понятного содержания. — Так же поступит и цензор, которому в 
руки достанется моя рукопись. Содержание моей поэмы, когда-то 
Вами одобренное, так щекотливо, что я писал ее, соблюдая осто
рожность, чтоб попов не .раздразнить, — выкиньте из нее два-три 
места, и она окончательно пропадет для людей, не способных чи
тать между строчками, — а таких теперь и критиков нет, — стало 
быть, простым смертным и совсем не понять стихов, пропущенных 
сквозь двойную цензуру, — свою собственную да еще официальную. 
Или послать труд мой в „Русский вестник”? — там, если только 
понравятся стихи мои, заплоТят мне щедро — это я знаю, — но в 
какое ставите Вы меня положение? — Я буду печатать — буду 
сотрудником того журнала, где бранят Вас и не признают за Вами 
никаких поэтических достоинств (!). Вы толкаете меня в объятия 
Ваших же врагов и на этот раз уже навсегда (если только не явится 
новых журналов). По природе своей я прям и чистосердечен. Много 
правды высказывается Вашим журналом — много для меня симпа
тических сторон я вижу в нем — и что же? — я должен отвернуться 
от него, как от деспота, который не только меня, даже Ваш собст
венный вкус, Ваше мнение ни в грош не ставит...

Не Ваших сотрудников, Вас я избрал судьею трудов моих, — Вы 
похвалили мой труд, и чем искреннее Ваши похвалы, тем грустнее 
мне за Вас и за Вашу свободу.

Надеюсь, что письмо это ничем не опечалит Вас, и потому 
надеюсь, что мы скоро увидимся. До приятного свидания.

Остаюсь Вам преданный
Я. Полонский* (Некрасов. Неизданные стихотворения, вариан

ты и письма. Пг., 1922, с. 289—293).
Первая часть поэмы «Келиот* была напечатана в журнале 

«Дело* (1874, № 10), вторая под заглавием «Старая борьба» — в 
♦Русском вестнике» (1877, № 8).

1 Полонский часто помещал свои стихи в «Русском вестнике» 
М. Н. Каткова. В ответном письме к Некрасову от 29 февраля 
1874 г. автор «Келиота* пытался объяснить причины этого сотруд
ничества: «Мне в продолжение двух последних лет журнал этот 
высылался даром, без всякой с моей стороны просьбы и без всякого 
моего в нем участия — с тех пор как „Рус(ский) вестник” из 
периодического альманаха превратился в журнал полемический и 
стал наполняться критикою» (Некр. по мат. ПД, с. 295).

2 М. М. Стасюлевич ознакомился с поэмой «Келиот* еще в пер
вой половине января 1874 г. и, как сообщал автору И. А. Гончаров, 
в руках которого была в это время поэма, «нашел ее очень волю- 
минёзною. Он насчитал около 2 1/2 печатных листов и находит, что 
ему нельзя теперь предлагать читателям своим сочинение такого 
объема в стихах, вслед за тем как он только что дал им уже 
большую вещь в стихах гр. Толстого» (Гончаров И . А . Собр. соч., 
т. VIII. М., 1955, с. 455). Ср. упоминание о Стасюлевиче в приведен
ном выше письме Полонского от 27 февраля 1874 г.
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3 Имеются в виду Г. 3. Елисеев, Некрасов и М. Е. Салтыков- 
Щедрин, составлявшие редакцию «Отечественных записок». Некра
сов несомненно намекает автору «Келиота» о резкой критике, кото
рой подвергались его произведения в статьях М. Е. Салтыкова-Щед
рина (03, 1869, № 9; 1871, № 2). Эти выступления «Отечественных 
записок» вызвали протесты И. С. Тургенева с оскорбительными вы
падами против самого Некрасова (СПбВ, 1870, № 8) и Полонского в 
его брошюре «Рецензент „Отечественных записок” и ответ ему 
Я. П. Полонского» (СПб., 1871). В письме к С. А. Юрьеву от 10 де
кабря 1871 г. Полонский сетовал: «Некрасов, Салтыков, Минаев, 
Курочкин и проч. и проч. простить мне не могут, что до сих пор я 
еще не унялся, — не пошел ко дну, — лавирую и кой-как плыву 
против ветра. Десять лет как они всячески потопляют меня (так, 
как потопляли покойного Щербину, Фета, Ф. Берга и проч.) и 
никак не могут — может ли быть что-нибудь досаднее!» (РГАЛИ, 
ф. 636, on. 1, № 413). См. также письма Полонского к Некрасову от 
24 января 1870 г. и 7 апреля 1871 г.: Некр. по мат. ПД, с. 277— 
283.

4 См. п. 922 и 925. Эта пьеса была опубликована в сентябрьском 
номере «Вестника Европы» 1873 г.

6 По-видимому, имеется в виду комедия Минаева в стихах «Ра
зоренное гнездо (Спетая песня)», напечатанная в майском номере 
«Вестника Европы» за 1874 г.

6 Поэма «Мими» Полонского напечатана в № 9 и 10 «Отечест
венных записок» за 1873 г. (см. п. 939).

7 О чтениях поэмы «Келиот» у В. П. Мещерского и В. П. Гаев
ского сведений найти не удалось.

1022. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ 
(С. 67)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского), on. 1, № 479, 
л. 11.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 58.
Датируется по предположительной связи с п. 1012. Вероятно, 

речь идет о стихотворениях В. Шмакова.

1023. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 67)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 338, on. 1, № 30; письмо вклеено перед 
титульным листом книги: Стихотворения Н. Некрасова, т. I, ч. 1— 
2. Изд. 6-е. СПб., 1873.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 55.
Датируется второй половиной февраля 1874 г. на том основа

нии, что упоминаемая в письме 6-я часть «Стихотворений» Некра
сова вышла в середине февраля 1874 г. (Г, 1874, 17 февраля, № 48).

1 На последней чистой странице 1-й части 1-го тома своих «Сти
хотворений» Некрасов (видимо, по ошибке перевернув книгу) сде
лал надпись: «Василию Матвеевичу Лазаревскому на память. Н. Не
красов».
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Подлинник: ИРЛИ, ф. 357 (собр. В. И. Яковлева), оп. 3, № 97, 
л. 5—6.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 523—524.
Год устанавливается по связи с письмами И. А. Гончарова (от 

26 февраля 1874 г.) Краевскому и Краевского (от 28 февраля 
1874 г.) Некрасову (см.: ЛН, т. 51—52, с. 334).

1 Имеются в виду отрывки из воспоминаний В. П. Мещерского о 
Крымской войне, предложенных автором для «Складчины*. Сами 
воспоминания и отзывы о них членов Комитета по изданию сборни
ка И. А. Гончарова и А. В. Никитенко были присланы Некрасову 
Краевским с письмом от 28 февраля 1874 г. Текст отзыва Гончарова 
неизвестен. Представление о его содержании и содержании произве
дения Мещерского дает письмо Гончарова Краевскому от 26 февра
ля, где он, в частности, говорил:

«Лучше бы он (Мещерский. — Ред.) дал что-нибудь другое, ибо 
эти его отрывки породят для „Складчины” бесконечные цензурные 
затруднения, да и потом, если и пройдут сквозь цензуру, то поведут 
за собой длинный хвост толков, вопросов, возражений и т. п., ибо 
он тут затрагивает и Горчакова (главнокомандующего в Крымской 
войне), которого горячие патриоты называют бабой, и народные 
толки об измене под Севастополем, затрагивает государя, графа 
Орлова, Нессельрода. Тут понадобятся и цензура военная, и двора, 
и бог знает кого еще* (ЛН, т. 51—52, с. 334)

2 Вместо воспоминаний в «Складчине* был помещен юмористи
ческий очерк Мещерского «Наброски карандашом. Из современных 
этюдов. Мои друзья. Петр Афанасьевич Сусликов*.

1025. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 68)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191, on. 1, № 273, л. 11—12; с пометой 
Ефремова: «автограф Н. А. Некрасова*.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 263.

В письме речь идет о делах, связанных с изданием книги 
«Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов рус
ских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской 
губернии* (СПб., 1874). Некрасов был членом комитета по изданию 
«Складчины», Ефремов — секретарем. История издания подробно 
изложена в наст, изд.: т. XIII, кн. 2, с. 640—643. Записка датирует
ся на основании указания в предисловии к «Складчине» о начале 
набора книги «в первых числах марта» 1874 г. (там же, с. 302). 
30 марта того же года «Складчина» была сдана в цензуру (см.: 
А. Н. Островский. Новые материалы. Письма. Труды и дни. Статьи. 
Л., 1924, с. 427. Ср. п. 1038).

1 Владельцы десяти петербургских типографий, в число кото
рых входил и В. Н. Майков, разделили между собой поровну безвоз
мездный труд по печатанию «Складчины», обязавшись набрать и 
отпечатать по четыре печатных листа, т. е. по одной десятой части 
первоначально предположенного объема сборника (40 печ. л.).

1024. А. А. КРАЕВСКОМУ
(C. 68)
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2 Четыре первых листа «Складчины» занимают 23 стихотворе
ния IL А. Вяземского, статья Ф. Ф. Торнау «Из воспоминаний быв
шего кавказца», стихотворение В. С. Курочкина «Вечный жид (из 
Беранже)» и четыре стихотворения Я. П. Полонского.

1026. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 69)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 2831, л. 1; телеграмма.
Впервые: Карабиха, вып. III, с. 135.

Некрасов торопил Островского с присылкой отрывка из комедии 
«Трудовой хлеб» для сборника «Складчина» (ср. п. 1027).

1 Т. е. 13 марта.

1027. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 69)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1379, л. 1—2.
Впервые: Неизданные письма, с. 307—308.
Год определяется по времени выхода сборника «Складчина»: 28 

марта 1874 г.

В письме от 8 марта 1874 г. Островский просил отсрочки в 
присылке своей части: «Чтобы дать отрывок, мне нужно написать 
целую вещь, вот отчего я замедлил, кроме того, у меня очень много 
идет времени на обдумывание и обделку (...) Отрывок я кончу дней 
через пять непременно и пришлю Вам...» (Островский, т. XI, 
с. 461). Настоящее письмо — ответ Островскому о сроках печатания 
сборника.

1 Альманах, издаваемый в пользу голодающих Самарской губер
нии.

2 Седьмая неделя Великого поста начиналась в 1874 г. с 
25 марта.

3 Речь идет об отрывке из комедии «Трудовой хлеб». Целиком 
комедия напечатана в № 11 «Отечественных записок» за 1874 г.

4 См. п. 1026.

1028. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 69)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 238; на визитной 
карточке, карандашом, с пометой Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 353.
Датируется в соответствии с пометой Лазаревского справа ввер

ху: «10 марта 1874».

1 Речь идет о С. П. Боткине.
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1029. A. H. ОСТРОВСКОМУ
(С. 70)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 2960, л. 1.
Впервые: Карабиха, вып. III, с. 136.

В письме Островскому от 10 марта 1874 г. Некрасов советовал 
разделить рукопись на две части и первую отправить почтой в 
среду, т. е. 13 марта, что Островский и сделал (см.: Островский, 
т. XI, с. 462). Рукопись прйнесли Некрасову во время традиционно
го обеда по четвергам. Второй телеграммой, от 14 марта, Некрасов 
торопил Островского выслать вторую часть отрывка («конец») (см. 
п. 1027) в четверг, т. е. 14 марта.

1030. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 70)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 367 (собр. В. И. Яковлева), оп. 3, № 97, 
л. 1—2.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V. с. 518—519.
Датируется последними днями редакционно-составительской 

работы над сборником «Складчина», завершившейся к середине 
марта 1874 г. (см. п. 1038).

1 В сборнике «Складчина» напечатана статья В. В. Лесевича 
«Фрески Каульбаха в Берлинском музее».

2 В предисловии к сборнику «Складчина», которое составлялось 
Некрасовым и П. А. Ефремовым, рассказывается о первых заседа
ниях петербургских литераторов (конец декабря 1873 г.), «в кото
рых многие приняли участие лично, а некоторые впоследствии 
изъявили свое желание присоединиться к участию в общем деле». В 
следующем затем списке присоединившихся литераторов назван и 
В. В. Лесевич (см.: наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 301).

1031. П. А. ЕФРЕМОВУ
(С. 70)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), on. 1, Ns 273, 
л. 31; на визитной карточке Некрасова.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 263, где датировано по связи с пись
мом Ефремова к Некрасову от 15 марта 1874 г. (там же, с. 263).

1032. П. А. ЕФРЕМОВУ
(С. 70)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), on. 1, № 273, 
л. 28—29.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 263.
Дата устанавливается по упоминанию набора стихов Некрасова 

и А. Н. Майкова для сборника «Складчина». В нем помещены «Три 
элегии» Некрасова, набиравшиеся в типографии А. И. Траншеля, и
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стихотворения Майкова «Менуэт», «В степях», «Вопрос» и «У 
памятника Крылова», набиравшиеся в типографии М. О. Вольфа. 
Вместе с Майковым и другими участниками «Складчины» Некрасов 
готовился к литературному вечеру в пользу Литературного фонда в 
зале Купеческого клуба, на котором он должен был читать «Три 
элегии», озаглавленные в объявлении о вечере как «Любовь и 
злость» (СПбВ, 1874, № 72, 15 марта; Г, 1874, № 72, 15 марта). 
Вечер состоялся 16 марта 1874 г. (Г, 1874, >6 73, 16 марта). Ср. 
п. 1033.

1033. À. Н. МАЙКОВУ 
(С. 71)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 341 (И. А. Шляпкина), оп. 2, № 345, л. 1. 
Приписка слева на полях вдоль текста.

Впервые: Некр. по мат. ПД, с. 301.
Год определяется по материалам Комитета Литературного 

фонда: датированному счету по устройству литературного чтения от 
16 марта 1874 г. (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам КЛФ за 1874 г., 
л. 282—282 об.) и разрешению попечителя С.-Петербургского учеб
ного округа от 11 марта 1874 г., в котором упоминаются разрешен
ные для чтения стихотворения А. Майкова (там же, л. 293).

1 Майков читал стихотворения «У памятника Крылова», «Мену
эт», «В степях» и «Вопрос» (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам КЛФ 
за 1874 г., л. 293).

2 «Посадника» А. К. Толстого читал А. Н. Плещеев.

1034. Я. П. ПОЛОНСКОМУ 
(С. 71)

Подлинник: ИРЛИ, 11803, л. 6—7.
Впервые: Некр. по мат. ПД, с. 296.
Год устанавливается по совпадению числа с днем литературных 

чтений в Русском купеческом собрании («у Казанского моста, дом 
Ольхиной»), организованных Литературным фондом 16 марта 
1874 г., и по связи с п. 1032 и 1033.

Избранный на годичном собрании 2 февраля 1874 г. членом 
Комитета Литературного фонда (03, 1874, № 3, отд. II, с. 231), 
Некрасов был организатором чтений 16 марта 1874 г.

1 В чтениях 16 марта 1874 г. принимали участие А. Н. Майков, 
О. Ф. Миллер, Н. А. Некрасов, А. Н. Плещеев и Я. П. Полонский. 
Полонский читал «Исповедь Келиота» (отрывок из поэмы «Кели- 
от», ср. п. 1021), Некрасов — «Любовь и злость», три элегии (Г, 
1874, N° 71, 12 марта, с. 2; N& 72, 13 марта, с. 2; N& 75, 16 марта, 
с. 2 — «Петербургская хроника»).

2 В письме к И. С. Тургеневу от 12 марта 1874 г. Я. П. Полон
ский упоминает о недавней встрече с Некрасовым: «Он устраивал 
литературные вечера в пользу Фонда — и я обещал читать, надо 
было для цензуры отнести рукопись» (Звенья, VIII, с. 184).
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1035. А. А. КРАЕВСКОМУ
(C. 72)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 271, on. 1, № 27.
Впервые: ПСС, т. XI, с. 306.
Датируется по упоминанию типографа А. М. Котомина, печатав

шего последние 5 1/4 листа «Складчины*, и по содержанию ответа 
Краевского. См. также п. 1038.

Под текстом письма — ответ Краевского: «У меня только один 
лист — вот этот. Если это необходимо сейчас (чего я не думаю, 
потому что Котомину нужно печатать еще три предыдущие листа), 
то пусть его прочтет кому угодно, ибо я сейчас еду в Думу. Если же 
дело терпит, то возвратите мне, я буду дома часу в 5-м*.

1 Рядом помета Краевского: «Обратно*.

1036. П. А. ЕФРЕМОВУ (?)
(С. 72)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 362 (А. Н. Островского), on. 1, № 39, 
л. 1.

Впервые: ПСС, т. XI, с. 305.
Адресат определяется предположительно. На обороте письма 

рукой Некрасова выписаны названия нескольких произведений, 
включенных в содержание сборника «Складчина* (полный текст 
см.: наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 338).

Датируется по упоминанию в тексте на обороте письма пьесы 
А. Н. Островского «Трудовой хлеб*, отрывок из которой набирался 
для «Складчины* 15—16 марта 1874 г. (см. п. 1027), и по времени 
завершения работы по набору «Складчины*.

1 Образцы обертки для «Складчины* сохранились в архиве 
А. А. Краевского (РГАЛИ, ф. 271, on. 1, N° 44).

1037. А. А. КРАЕВСКОМУ
(С. 72)

Подлинник: ИР ЛИ, P. I, оп. 20, № 54.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 528.
Датируется предположительно по связи с п. 1035 и 1038 и по 

дате выхода в свет № 3 «Отечественных записок* за 1874 г.

1 Речь идет о ежемесячном счете, представлявшемся Некрасо
вым Краевскому в соответствии с пунктом 5 их нотариального 
договора об аренде «Отечественных записок* от 30 марта 1873 г.: 
«По выходе каждой книжки составляется счет денег, следующих за 
помещенные в ней материалы, и контора Краевского уплачивает по 
запискам Некрасова деньги, следующие лицам, участвовавшим в 
книжке, и месячное жалованье постоянным сотрудникам под их 
расписки, не позже пяти дней по выходе книжки* (наст, изд., 
т. XIII, кн. 2, с. 270. — Образцы таких счетов см.: там же, с. 214— 
229).
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2 Некрасову и П. А. Ефремову не только пришлось быть основ
ными составителями сборника «Складчина», авторами предисло
вия, но и держать корректуру значительной части сборника.

3 Имеется в виду № 3 «Отечественных записок» за 1874 г., 
вышедший в свет 19 марта.

1038. В. П. БЕЗОБРАЗОВУ 
(С. 73)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 357 (собр. В. И. Яковлева), оп. 2, 245.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 525—526.
1 В печатании сборника «Складчина» принимали участие типо

графии В. С. Балашова, В. П. Безобразова, М. О. Вольфа, И. И. Гла
зунова, А. М. Котомина, В. Н. Майкова, П. П. Меркульева, Ф. С. Су- 
щинского, А. И. Траншеля и товарищества «Общественная польза»; 
все они набирали и печатали сборник бесплатно. Задержка про
изошла из-за поломки машин в типографии А. И. Траншеля, три 
листа печатались в типографии А. А. Краевского (PC, 1875, № 4, 
при л.).

2 По-видимому, В. П. Безобразов исполнил просьбу Некрасова 
напечатать в ночь по 14 оттисков четырех с половиной листов, и 
«Складчина» была сдана в цензуру 20 марта 1874 г.

1039. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 73)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 201.
Впервые: Звенья, VIII, с. 353.
Год (1874) определяется по упоминанию о работе в Комитете по 

изданию и продаже сборника «Складчина». В альбоме Лазаревского 
вклеено в раздел 1873 г. (о расположении записки см. комментарий 
к п. 998).

1 Т. е. 28 марта.

1040. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 74)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), on. 1, № 273, 
л. 18.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 268.
Датируется предположительно по сопоставлению с п. 1043.
1 Собака Ефремова Пахомка.
2 О какой расписке идет речь, неизвестно.
3 Нарыв, фурункул на глазном веке.

1041. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 74)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 58, л. 3—4. 
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 528—529.
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Дата устанавливается по связи с п. 1043 и упоминанию о заклю
чительном заседании Комитета по изданию «Складчины», состояв
шемся 23 марта 1874 г.

1 Ср. п. 1044.

1042. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 75)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), on. 1, № 273, 
л. 26—27.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 262.
Датируется предположительно, по связи с п. 1042 и 1043 и 

совпадению сорта почтовой бумаги «Lacroix Freres» комментируе
мого письма и п. 1043.

1 Я. К. Грот — один из участников сборника «Складчина» — 
нужен был Некрасову, возможно, для консультации по поводу 
опечатки в латинском названии стихотворения В. И. Орлова «Ра- 
nem et laborem» в наборе «Складчины» (ср. п. 1044).

1043. П. А. ЕФРЕМОВУ
(С. 75)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 351, оп. 3, № 97, л. 7.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 528.
Дата устанавливается по связи с п. 1044 и упоминанию книги 

(«Складчина»). ^

1 В «Складчине» напечатаны два драматических этюда 
И. Ф. Горбунова — «На реке» и «Воздухоплаватель».

2 Речь идет об опечатках в названии стихотворения В. И. Орлова 
«Panem et laborem» («Хлеба и работы» — лат.), замеченных в 
тексте «Складчины» и ее оглавлении, когда часть тиража уже была 
отпечатана и отправлена в переплетную. См. также п. 1044 и 1047.

3 Кличка охотничьей собаки Ефремова.

1044. П. А. ЕФРЕМОВУ
(С. 75)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), on. 1, № 273, 
л. 20—21; с пометой Ефремова: «Автограф Н. А. Некрасова».

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 266.
Дата устанавливается по упоминанию в письме о заключитель

ном собрании участников «Складчины», состоявшемся 23 марта 
1874 г.

1 Ср. п. 1043 и 1047.
2 Я. К. Грот.
3 Имеется в виду В. С. Бородин, переплетных дел мастер, взяв

ший на себя труд по брошюровке, упаковке и доставлению «Склад
чины» на почтамт для рассылки подписчикам.
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4 Речь идет о 23-м печатном листе «Складчины», печатавшемся 
в типографии Ф. С. Сущинского, где помещено стихотворение 
В. И. Орлова «Panem et laborem» (с. 338).

5 В. С. Балашова.
6 Это письмо А. А. Краевского к Некрасову неизвестно.
7 Инициатором публичного признания заслуг Ефремова перед 

участниками «Складчины» был сам Некрасов (см. п. 1041).
8 Собрание участников «Складчины» печатно выразило благо

дарность Ефремову за то, что он «сверх исполнения должности 
секретаря приложил чрезвычайные труды по составлению, коррек
туре и наблюдению за печатанием всего сборника» (PC, 1875, № 4, 
прил., с. 5).

9 На общем собрании 23 марта 1874 г. Комитет по изданию 
«Складчины», выполнивший свою миссию, сложил полномочия. По 
предложению Комитета «для дальнейшего ведения дела, т. е. отно
сительно принятия мер к окончанию печатания всех 10-ти тыс. 
экземпляров „Складчины” (...) относительно устройства и наблюде
ния за продажей книги, удовлетворения лиц, подписавшихся на 
книгу до ее выхода, и для отсылки собранных и имеющих посту
пить сумм от продажи „Складчины” в Самару» была избрана комис
сия в составе: М. И. Семевский, Н. В. Гербель и H. С. Курочкин (PC, 
1875, № 4, прил:, с. 5-—6).

1045. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 76)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), on. 1, № 273,
л. 3—4; с карандашной пометой Ефремова: «(26 марта)».

Впервые: Коммунист (Саратов), 1936, № 269, 23 ноября.
Упоминаемый в записке отчет комиссии по продаже «Складчи

ны» был прислан Некрасову М. И. Семевским (председателем ко
миссии) для просмотра и поправок. Некрасов вернул корректуру с 
пометой, которая воспроизведена в наст, изд.: т. XIII, кн. 2, с. 136.

1046. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 76)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 357 (собр. В. И. Яковлева), оп. 3, № 97, 
л. 8.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 528.
Датируется по связи с п. 1045.
1 Отчет комиссии по продаже сборника «Складчина» (см. 

п. 1044 и комментарий к нему).

1047. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 76)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), on. 1, № 273, 
л. 15—17.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 267—268.
Год устанавливается по связи с п. 1044.
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1 Речь идет о А. М. Котомине, в типографии которого печата
лись обертка, титульный лист, предисловие и оглавление сборника 
«Складчина».

2 Речь идет об опечатке в заглавии стихотворения В. И. Орлова 
«Panem et laborem» (ср. п. 1043 и 1044 и комментарии к ним), 
помещенном в «Складчине». В тексте заглавие было исправлено, в 
оглавлении сборника, вышедшего в свет 28 марта 1874 г., название 
этого стихотворения осталось в именительном падеже: «Panis et 
labor».

3 У В. С. Бородина.
4 Имеются в виду строки из письма П. А. Ефремова к Некрасову 

от 27 марта 1874 г.: «Не хочется уехать в Москву, не видев Вас. 
Скоро очень я к вам „привык”, чтобы не сказать более, так что 
трудно будет дождаться вторых времен „Складчины”. Об них и об 
Вас я действительно сохраню самое доброе воспоминание» (ЛН, 
т. 51—52, с. 267).

5 Имеется в виду Комитет по изданию «Складчины» (см.: наст, 
изд., т. XIII, кн. 2, с. 642). К наименее деятельным членам комите
та следует относить И. А. Гончарова и В. П. Мещерского.

1048. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 77)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 203.
Впервые: Звенья, VIII, с. 353.
Год и месяц (март 1874 г.) устанавливаются в соответствии с 

упоминанием о выходе сборника «Складчина» и примечанием Лаза
ревского: «„Складчина”. 28 марта 1874 г. — день выхода сборника 
в свет».

1049. Г. И. УСПЕНСКОМУ 
(С. 77)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 313 (Г. И. Успенского), оп. 3, № 203, л. 4.
Впервые: ГМ, 1915, № 1, с. 209.
Датируется по времени решения Комитета Литературного фонда 

от 15 апреля 1874 г. (понедельник) о выдаче Г. И. Успенскому 
ссуды под поручительство Некрасова (см. записку Некрасова в КЛФ 
от 15 апреля 1874 г.: наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 286).

1 Этот план не был осуществлен, первое собрание сочинений 
Г. Успенского начало выходить лишь в 1883 г. В 1875 г. вышел 
сборник его рассказов «Глушь».

1050. Г. И. УСПЕНСКОМУ 
(С. 78)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191 (П. А. Ефремова), on. 1, № 562, л. 1. 
Впервые: ПСС, т. XI, с. 316.
Речь идет о ссуде в 400 руб., которую выделил Комитет Литера

турного фонда Г. И. Успенскому по ходатайству и поручительству 
Некрасова (см. п. 1049).
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1051. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 78)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, он. 1, № 131, л. 222.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 56.
Предположительная дата 16 апреля 1874 г. устанавливается 

на основании следующих обстоятельств: 1) упоминание статьи 
Д. Л. Мордовцева «Действительные причины самарского голода», 
опубликованной в № 4 «Отечественных записок» за 1874 г., вышед
шем 22 апреля; 2) заседания Совета Главного управления по делам 
печати обычно проходили по вторникам, ближайшим ко дню выхо
да журнала вторником было 16 апреля. В альбоме Лазаревского 
данная записка находится в разделе 1873 г. (о расположении ее см. 
комментарий к п. 988).

1 Статья Д. Л. Мордовцева «Действительные причины самарско
го голода» внимания цензуры не привлекла. Однако на заседании 
Совета Главного управления по делам печати 30 апреля В. Я. Фукс 
обратил внимание на четыре «предосудительных» произведения в 
апрельском номере «Отечественных записок»: «Зиждитель» Салты
кова-Щедрина, «Иностранное обозрение. Новый закон о печати в 
Германии» и «Наша общественная жизнь» Н. А. Демерта, «Литера
турные и журнальные заметки» Н. К. Михайловского. Большинство 
членов Совета (против был Лазаревский) решило впредь «подверг
нуть журнал строжайшему наблюдению». Это решение было затем 
утверждено министром внутренних дел А. Е. Тимашевым (см.: Бог- 
рад 03, с. 439—441; ср. также: ПСС, т. XI, с. 315—316). Следую
щий номер «Отечественных записок» был запрещен.

1052. А. С. СУВОРИНУ
(С. 78)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 459 (А. С. Суворина), № 2899, л. 3—4.
Впервые: Письма русских писателей к Суворину, с. 96.
Датируется по связи с письмом Г. 3. Елисеева Н. Г. Михайлов

скому от 18 апреля 1874 г. (см. об этом: РЛ, 1964, № 2, с. 64).

1 Речь, вероятно, идет о намерении Краевского привлечь Суво
рина к сотрудничеству в газете «Голос». Это намерение не реализо
валось; в 1876 г. Суворин приобрел газету «Новое время».

2 Против участия Суворина в редакции «Отечественных запи
сок» решительно протестовали Елисеев и Салтыков-Щедрин (см. об 
этом: Теплинский М. О народничестве «Отечественных записок» 
(1868—1884). — РЛ, 1964, № 2, с. 63—64).

1053. П. Н. ЮШЕНОВУ
(С. 79)

Подлинник не найден.
Печатается по первой публикации: Ст 1879, т. IV, с. XXXVII— 

XXXVIII, где опубликовано без подписи.
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Ответ на письменное обращение директора Киевской военной 
гимназии П. Н. Юшенова с просьбой разъяснить смысл стихов:

Нас, что ни ночь, разоряют станицы 
Всякой пролетной прожорливой птицы...

1054. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 80)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766.3/19, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 18—19.

1 Это письмо неизвестно. Очевидно, Ф. А. Некрасов просил сове
та и денег на покупку дома в Ярославле.

2 Покупка дома А. И. Трунова в Ярославле не состоялась. В 
1878 г. этот дом был куплен Трифоновой (ГАЯО, ф. 509, оп. 2, т. 2, 
№ 1840, л. 86).

3 Описка. Имеется в виду Наталья Павловна Некрасова.
4 В 1874 г. поездка Некрасова в Карабиху не состоялась (см. 

п. 1069).
5 С 1872 г. Некрасов был попечителем школы в Абакумцеве, 

построенной на его средства.

1055. Г. И. УСПЕНСКОМУ 
(С. 81)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 313 (Г. И. Успенского), оп. 3, N° 204, л. 8.
Впервые: РБ, 1902, N° 4, с. 127.
Датируется предположительно по времени запрещения N° 5 

«Отечественных записок» (16 мая 1874 г.) и по связи с п. 1065.

Г. И. Успенский продал по самой низкой цене А. Ф. Базунову 
право на издание своих произведений. Некрасов и А. М. Унковский 
содействовали Успенскому в выкупе у Базунова этого права.

1 Этот план не был осуществлен, так как Успенский крайне 
нуждался в деньгах и не мог ждать. Он отвечал Некрасову: «То, что 
Вы мне предлагаете, было бы для меня самое лучшее и, действи
тельно, могло бы дать мне возможность оправиться (...) Словом, 
ничего лучшего я не желал бы и не желаю... Но при всем моем 
искреннейшем желании стать мало-мальски свободным, я должен 
неизбежно опять попасть в руки того ж, пожалуй, Базунова, потому 
что решительно другого исхода нет» (РЗ, 1915, № 11, с. 42—43).

1056. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 81)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191, on. 1, N° 273, л. 5—6.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 268.

1 Имеется в виду, очевидно, неосуществившийся замысел изда
ния литературного сборника, посвященного 15-летию образования
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Литературного фонда. Об участии Некрасова в обсуждении этого 
замысла см.: наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 290, 630.

2 Письменные извещения Некрасова В. П. Гаевскому и М. М. Ста
сюлевичу об отмене совещания неизвестны.

1057. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 81)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 12. 
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 531.
Датируется по связи с п. 1059 и 1060.

1 А. Е. Врангеля. Ср. п. 907, 930 и 1059.
2 В Чудово Некрасов уехал 6 июня 1874 г. (в четверг) (см. 

п. 1059).

1058. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ 
(С. 82)

Подлинник неизвестен.
Печатается по тексту первой публикации: Некрасовский сбор

ник. Ярославль, 1922, с. 80.
Датируется временем подготовки к печати майского номера 

♦Отечественных записок» 1874 г., который постигла, по выраже
нию Некрасова, «катастрофа» (см. п. 1065). Некоторые материалы 
этого номера впоследствии были помещены в сдвоенном номере 
(М° 5—6) «Отечественных записок» за 1874 г.

1 Статья P. Т. Тролла ♦Гигиеническая система лечения» пол
ностью вошла в майский номер журнала за 1874 г., а после его 
уничтожения была помещена в № 5—6 «Отечественных записок» за 
1874 г.

2 Статья И. М. Сорокина «Ответ на критический разбор 
проф. Э. Э. Эйхвальда» также входила в уничтоженный N° 5 журна
ла и перепечатана в сдвоенном номере (№ 5—6) «Отечественных 
записок» за 1874 г.

3 Очевидно, имеется в виду четвертая и последняя статья боль
шой работы А. П. Щапова «Миросозерцание, мысль, труд и женщи
на в истории русского общества...» (03, 1874, № 5—6).

1059. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 82)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), N° 199, л. 13.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 531.
Год определяется по связи с п. 1057, примерные числа — по 

содержанию: Некрасов намеревался уехать в Чудово в субботу, но 
выехал 6 июня (в четверг), последняя суббота перед отъездом при
ходилась на 1 июня.

1 Ср. п. 677, 678, 837, 907, 930.

215



1060. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 82)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 239; карандашом, 
с пометами Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 353.
Датируется 6 июня 1874 г. в соответствии с пометой Лазарев

ского внизу слева: «6/VI 74*.

1 Примечание ЛазаревЬкого: «Повести Нечуя», т. е., по-видимо- 
му, перевод книги И. С. Левицкого (псевд. — Нечуй) «Повнги» 
(Киев, 1874). Упомянутый перевод И. А. Пузыревского в «Отечест
венных записках» не появлялся.

1061. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 82)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 240—241; с поме
той Лазаревского.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 56.
Датируется 24 июня 1874 г. (понедельник) по содержанию (см. 

ниже примеч. 1) и с учетом пометы Лазаревского вверху в середине: 
«26/VI 74».

1 Вынужденно сдвоенный (вследствие ареста и запрещения май
ской книги) номер «Отечественных записок» вышел 28 июня. Бли
жайшим к этой дате понедельником было 24 июня.

2 25 июня (вторник).
3 А. Г. Петров.

1062. Ш.-Л. ШАССЕНУ 
(С. 83)

Подлинник: Историческая библиотека г. Парижа (рукой
М. Е. Салтыкова на франц. яз.), подпись — автограф Некрасова.

Впервые: Куга Sanine, Les Annales de la patrie et la diffusion de 
la pensée française en Russie (1868—1884). Paris, 1955, p. 116; в 
переводе на русский язык (Л. Р. Ланского). — ЛН, т. 67, с. 486— 
487.

Печатается по первой публикации перевода.
Датируется предположительно по сопоставлению упомянутых в 

письме фактов.

1 Речь идет о цензурной расправе с пятым номером «Отечествен
ных записок» за 1874 г., распространение которого было задержано 
специальным распоряжением министра внутренних дел от 17 мая 
1874 г. Среди «особо предосудительных» статей этого номера ми
нистр отметил и «Парижские письма» Клода Франка — Шассена 
(подробнее об этом см.: Евгенъев-Максимов B.Ê. История одного 
цензурного аутодафе. — КиР, 1921, № 12).

2 Опасение Некрасова оправдалось: весь тираж пятого номера 
«Отечественных записок» (8220 экз.) решением Комитета минист
ров был уничтожен.
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3 Рукопись этого фельетона была возвращена Шассену секрета
рем редакции «Отечественных записок» А. Плещеевым при письме 
от 28 июля (9 августа) 1874 г.

4 Начиная с № 8 «Отечественных записок» за 1874 г. статьи 
Шассена публиковались под названием «Хроника парижской 
жизни» и подписывались псевдонимом «Людовик». В своем ответе 
Некрасову от 12 (24) июля 1874 г. Шассен, между прочим, писал: 
«Меня глубоко трогает деликатность, с которой вы сообщаете мне о 
несчастье с моим политическим фельетоном. Передайте же редак
ции, что я приложу все усилия, чтобы заслужить в будущем похва
лы, которыми вы меня почтили от ее имени. (...) Я всегда уполно
мочивал вас, уполномочиваю и впредь на купюры, которые вы 
сочтете „вызванными обстоятельствами”. Не всякая истина годится 
для печати. Я знаю это по слишком долгому опыту в условиях 
Империи. Но всякая истина должна быть высказана и сохранена 
между нами» (ЛН, т. 65, с. 488).

1063. Г. И. УСПЕНСКОМУ 
(С. 84)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 313 (Г. И. Успенского), оп. 3, № 204, л. 6. 
Впервые: ГМ, 1915, № 1, с. 209.
Датируется предположительно по связи с п. 1055 и 1065.

1064. А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ 
(С. 84)

Подлинник неизвестен.
Впервые: ГМ, 1915, N° ц в с. 76—77.
Датируется на основании перечисляемых произведений, опубли

кованных в № 7 «Отечественных записок» за 1874 г., и времени 
написания стихотворения «Путешественник».

1 М. Е. Салтыков уехал из Петербурга в Витенево 26 мая 1874 г. 
(см. письмо А. И. Урусову от 26 мая 1874 г.: Салтыков-Щедрин, 
т. XVIII, кн. 2, с. 171).

2 «Записки акушерки» (гл. V—IX) за подписью: «К. К.». По 
предположению В. Э. Бограда, автор — А. Г. Ковалевская (см.: Бог- 
рад 03, с. 441).

3 Перевод Н. Пушкаревым трагедии Ю. Словацкого.
4 «Записки провинциального адвоката» В. С. Кроткова (см.: Бог- 

рад 03, с. 443).
5 В № 7 «Отечественных записок» опубликованы переводы 

М. Л. Михайлова стихотворений Г. Гейне: «Отчего это, милая, розы 
в цвету...», «Умные звезды» — и М. Гартмана «Два корабля».

6 В приложениях к «Отечественным запискам» за 1874 г. 
(№ 5—6, 7, 8) печатался труд Т. Бернгарди «О крупном и мелком 
землевладении. Опыт критических оснований, приводимых в поль
зу того и другого» (переводчик неизвестен).

7 Перевод М. Цебриковой романа М. Твена и Ч.-Д. Уорнера «Ми
шурный век» (приложение к N° 5—6, 7—10).
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8 Статья С. Н. Кривенко «Наш народный кредит. (Отчет комите
та о сельских ссудо-сберегательных товариществах, состоящих при 
имп. Московском общ. сельск. хоз.)» (СПб., 1873).

9 «Странные противоречия», статья, принадлежавшая, по пред
положению В. Э. Бограда, Н. К. Михайловскому (см.: Боград 03, 
с. 444).

10 В N2 7 журнала опубликовано начало перевода А. Плещеева 
романа «Завоевание Плассана» Э. Золя (см.: Боград 03, с. 444).

11 Фельетон А. М. Скабичевского «Мысли и впечатления, наве
ваемые текущею литературою...» (см.: Боград 03, с. 442—443).

12 «Современные заметки. О фантастическом элементе в русской 
жизни (...)»; фельетон, подписанный: «-ов», принадлежал А. Н. Пле
щееву (см.: Пустильник Л. С. Атрибуция анонимных и псевдоним
ных критических статей и рецензий А. Н. Плещеева. — Научные 
доклады высшей школы. Филологические науки, 1962, N2 2, 
с. 177—178).

13 «Хроника парижской жизни» Ш.-Л. Шассена (подпись: «Лю
довик») в переводе Н. П. Еракова (03, 1874, N  8).

14 Речь идет о стихотворении «Путешественник», в котором 
нашел отражение процесс о долгушинцах, обвиняемых в распро
странении воззваний, призывающих народ к бунту.

15 «Хроника села Смурина» П. В. Засодимского (псевд. Волог
дин) опубликована: 03, 1874, № 8, 9, 10.

1® М. И. Семевскому.

1065. Г. И. УСПЕНСКОМУ 
(С. 86)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 313 (Г. И. Успенского), оп. 3, № 203, л. 1.
Впервые: ГМ, 1915, Ns 1, с. 210.
1 См. п. 1055.
2 Особое внимание цензура обратила на «Рекрутский набор» 

В. С. Кроткова, «Очень маленького человека» (вторую часть) Г. Ус
пенского, «Благонамеренные речи» Салтыкова-Щедрина, «Франсуа 
Рабле и его поэма» В. А. Зайцева, «Парижские письма» Ш.-Л. Шас
сена и «Литературные заметки» Н. К. Михайловского. Весь тираж 
N° 5 журнала был уничтожен (см.: Евгенъев-Максимов В .Е . Исто
рия одного цензурного аутодафе. — КиР, 1921, N° 12).

3 Первая часть «Очень маленького человека» была напечатана в 
♦Отечественных записках» (1874, N2 2).

4 в  сборник «Глушь» Успенский, последовав совету Некрасова, 
включил лишь первую часть «Очень маленького человека», назвав 
ее «Отрывок из повести».

1066. О. Ф. МИЛЛЕРУ 
(С. 86)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналу КЛФ за 1874 г., 
л. 621.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 57—58.

После обращения Л. А. Ожигиной в Литературный фонд с прось
бой о ссуде Комитет постановил просить члена Комитета О. Ф. Мил
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лера «собрать сведения, не примет ли на себя редакция „Отечествен
ных записок” ручательство в верности возвращения просительни
цею ссуды* (ИРЛИ, ф. 155, журнал заседаний КЛФ за 1874 г., от 
1 июля). Письмо Некрасова является ответом на вопрос Комитета, 
переданный через О. Ф. Миллера. Судя по отметке на письме Некра
сова, Комитет выдал Ожигиной 50 руб. в виде пособия.

1067. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 87)

Подлинник: ГАРФ, ф. 694 (герц. Мекленбург-Стрелицких), on. 1, 
N  916, л. 1.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 29—30.
Год определяется по перечисленным в письме произведениям.
1 Записка неизвестна.
2 Опубликовано в «Отечественных записках» (1875, № 1); см.: 

наст, изд., т. III, с. 132.
3 Опубликована в «Отечественных записках* (1876, N° 3); см.: 

наст, изд., т. III, с. 141.
4 Опубликованы в «Отечественных записках* (1874, № 11) с 

названиями: «I. На постоялом дворе», «II. На погорелом месте», 
«III. У Трофима»; см.: наст, изд., т. III, с. 155.

5 Речь идет о стихотворениях «Путешественник», «На покосе», 
«Не говори: „Забыл он осторожность”», «Элегия» и др. См. состав
ленный Некрасовым список стихотворений, написанных осенью 
1874 г. в Луке на Керести (ИРЛИ, ф. 203, № 42. Опубл.: ЛН, 
т. 51—52, с. 30—31).

0 Объединенный номер (№ 5—6) журнала вышел 28 июня, а 
N2 7 — 24 июля 1874 г.

7 В 1874 г. Некрасов в Париж не приезжал.

1068. А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ 
(С. 88)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 283 (А. М. Скабичевского), on. 1, № 30, 
л. 1.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 537.
Датируется по содержанию. Восьмая книжка журнала формиро

валась в условиях цензурных гонений, усилившихся после запре
щения и уничтожения пятого номера. С 6 июня 1874 г. до конца 
августа Некрасов жил в Чудовской Луке, дважды за это время 
приезжал в Петербург по делам журнала (см., например, п. 1067).

1 Возможно, речь идет о продолжении статьи В. А. Зайцева «Со
временная мораль», анализирующей две книги французских авто
ров М. Ферра и Ш. Десуша о современном общественном строе. 
Статья была напечатана (03, 1874, № 8) с разрешения цензора 
Лебедева, сделавшего из нее ряд изъятий.

2 М. Н. Салтыков в это лето жил в Витенево.
3 Некрасов в Петербурге был уже 21 августа, вернувшись из 

Чудовской Луки (см. п. 1069).
4 Вероятно, М. Н. Лонгинова в это время не было в Петербурге.
5 Эта часть письма неизвестна.
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Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766.3/20, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 34, там же факсимиле (вклейка между с. 34 и 

35).
Год устанавливается по упоминанию ареста № 5 ♦Отечествен

ных записок» за 1874 г. (см. комментарий к п. 1061 и 1065).

1069. Ф. А. НЕКРАСОВУ
(С. 88)

1070. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 89)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 12—13. На л. 12 сверху 
надпись: ♦Прислан(о) в Ораниенбаум. 1874 г.».

Впервые: Звезда, 1927, № 12, с. 136—137.
Год определяется по надписи на письме.
1 Именины Александра — 30 августа (ст. ст.).
2 А. А. Буткевич.
3 К письму было приложено стихотворение ♦Элегия» (см.: наст, 

изд., т. III, с. 151), к тому времени еще не опубликованное (напеча
тано: 03, 1875, № 2, с посвящением А. Н. Еракову).

1071. Л. Н. ТОЛСТОМУ 
(С. 89)

Подлинник: ГМТ, ф. Некрасова, № 21.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 538—539.
Ответ на письмо Толстого от 15 августа 1874 г. (см.: Толстой, 

т. 62, с. 105—106).
1 Имеется в виду статья ♦О народном образовании», над которой 

Толстой работал с мая 1874 г. и предложил ее тогда же Некрасову 
для ♦Отечественных записок» (см.: Михайловский Н.К. Литератур
ные воспоминания и современная смута, т. 1. СПб., 1900, с. 200). В 
письме Некрасову от 15 августа Толстой кроме денежных условий 
оговаривал срок публикации своей статьи — в сентябре или октяб
ре 1874 г. Напечатана в № 9 ♦Отечественных записок».

2 Н. К. Михайловский должен был вмешаться в педагогический 
спор, затрагиваемый Толстым, и выступить на страницах ♦Отечест
венных записок» раньше его. Однако, по свидетельству Михайлов
ского, он смог ♦утилизировать плоды своего педагогического изуче
ния только в январе 1875 г.» (там же) — в ♦Записках профана» 
(03, 1875, № 1).

3 Переписка Толстого с Н. К. Михайловским не сохранилась.

1072. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ 
(С. 90)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 243; с пометами 
Лазаревского.

Впервые: Звенья, VIII, с. 355.
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1 В июле 1874 г. Лазаревский уехал за границу и возвратился в 
сентябре (см.: Звенья, VIII, с. 354—355). Примечание Лазаревского: 
♦ 13 сентября 74. Получено в Петербурге. — Степан приехал ко мне 
вечером в день моего приезда из-за границы 13 сент(ября). От меня 
пошел к Некрасову и от него принес это письмо».

2 С 8 сентября.
3 По-видимому, Некрасов не придал большого значения весьма 

резкому письму Лазаревского, написанному им 9 июля, накануне 
отъезда за границу. Лазаревский был возмущен тем, что слуга 
Некрасова бесцеремонно («с полным насилием») забрал из его охот
ничьей квартиры стол и стул, принадлежащие Некрасову и данные 
им в пользование Лазаревскому. «На охоте, по всей вероятности, не 
буду. Стыдно как-то показаться там, — думать даже об этом стыд
но. (...) объяснений по этому делу между нами, конечно, и быть не 
может. Для Вас нет возможности узнать сущность и обстановку 
его», — писал Лазаревский (Звенья, VIII, с. 354—355). Немедленно 
по возвращении из-за границы он ответил на предложение Некрасо
ва приехать в Чудово решительным отказом от дальнейшей совмест
ной охоты (см. примеч. 1 к п. 1073).

1073. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
(С. 90)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 277, on. 1, № 131, л. 245; с пометой 
Лазаревского. Первый неотправленный вариант — ИРЛИ, P. I, 
оп. 20, № 27, л. 1.

Впервые: отправленный вариант — Чешихин-Ветринский В.Е. 
Некрасов в воспоминаниях современников, письмах и несобранных 
произведениях. СПб., 1911, с. 239—240 (отрывок); Звенья, VIII, 
с. 356 (полностью); неотправленный вариант — Некр. сб., VII, 
с. 146.

1 Лазаревский писал Некрасову 14 сентября 1874 г.: «Имея в 
виду передать Чудовскую охотничью аренду, обращаюсь, конечно, 
к Вам, Ник(олай) Алексеевич, первому. Если не пожелаете, благо
волите отписать. Подлинный контракт, должно быть, у любанс( ко
го) мирового судьи. Окончательный расчет могу сделать по получе
нии моих охотничьих бумаг из Чудова. Ваш Лазаревский» (Звенья, 
VIII, с. 356).

2 На письме примечание Лазаревского: «На это я не отвечал». 
См. также: Смирнов В. А. В. М. Лазаревский — современник Не
красова. — Некр. сб., VII, с. 145—146.

1074. Н. В. ХОЛШЕВНИКОВУ
(С. 91)

Подлинник: МКН, Н-2036, л. 1; на почтовой бумаге с зеленой 
монограммой.

Впервые: Некр. сб., XI—XII, с. 207.
Датируется предположительно временем от приобретения Не

красовым усадьбы близ Чудова (март 1871 г.), куда приезжал Хол
щевников на охоту (ср. п. 1120), до разрыва с В. М. Лазаревским 
(середина сентября 1874 г.).

1 Речь идет о слуге и егере Некрасова (см.: АСК, с. 262).
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1075. A. H. ОСТРОВСКОМУ
(С. 91)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1380, л. 1.
Впервые: Неизданные письма, с. 308.

1 «Трудовой хлеб. Сцены из жизни захолустья».
2 Речь, очевидно, идет о письме из Москвы от 8 марта 1874 г., в 

котором Островский говорит о намерении закончить «Трудовой 
хлеб» к сентябрю: «А всю’вещь кончу к апрелю, но возьму с собою 
в деревню и доставлю Вам к сентябрю* (Островский, т. XI, с. 461).

3 Ответ Островского неизвестен.
4 21 декабря 1873 г. Островский продал свои сочинения для 

издания в восьми томах Некрасову и А. А. Краевскому. См. об этом: 
наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 274.

5 М. В. Островской.

1076. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 92)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1381, л. 1.
Впервые: Неизданные письма, с. 308—309.

Некрасов, не зная, где именно находится в это время Остров
ский, посылает письма одного и того же содержания в Москву и в 
Щелыково (см. п. 1075).

1077. А. С. СУВОРИНУ 
(С. 92)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 459, on. 1, JsTs 2899, л. 5.
Впервые: Письма русских писателей к Суворину, с. 96.
Год определяется временем от начала знакомства Некрасова с 

Сувориным и до 1874 г., когда возникла открытая неприязнь сест
ры Некрасова к Ф. А. Викторовой (Зине), вследствие которой они 
избегали встречи друг с другом (ср. п. 1084).

1 А. А. Буткевич.
2 Ф. А. Викторовой.

1078. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 93)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 14; с поме
той Гаевского: «1874*.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 540.
Год определяется пометой Гаевского, месяц и число — по време

ни заседания Комитета Литературного фонда, на котором Некрасов 
присутствовал после возвращения с охоты из Чудова (ИРЛИ, 
ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ за 1874 г., л. 394); в двух 
предшествовавших заседаниях Комитета (10 и 23 сентября) он не 
участвовал.
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1079. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
(С. 93)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 212, on. 1, Яг 82, л. 3.
Впервые: Красный архив, 1922, Яг 1, с. 363.

1 В апреле 1874 г., по свидетельству А. Г. Достоевской, к ним 
неожиданно пришел с визитом «бывший друг юности, а затем 
литературный враг» Достоевского Н. А. Некрасов и просил Достоев
ского дать в «Отечественное записки» «на следующий год» очеред
ной роман, предложив 250 руб. с листа, в то время как ранее ему 
платили по 150 руб.; выяснив отношения с «Русским вестником», 
Достоевский согласился (см .'.Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 
1971, с. 259—261). Этому визиту, как рассказывает писательница 
В. В. Тимофеева (О. Починковская), предшествовал ее разговор с 
одним из соредакторов «Отечественных записок» Г. 3. Елисеевым, 
который она завела по просьбе самого Достоевского, чтобы узнать 
«как-нибудь», не найдется ли для начатого им в это время романа 
«Подросток» в журнале «свободное место» (см.: Ф. М. Достоевский 
в воспоминаниях современников. М., 1964, с. 177—178).

Предшествующее письмо Некрасова от конца сентября—начала 
октября, в котором он, по всей вероятности, обратился к Достоев
скому за окончательным подтверждением его готовности предоста
вить для публикации в «Отечественных записках» свой новый 
роман и с вопросом о сроках его получения редакцией, до нас не 
дошло; не сохранилось и ответное письмо Достоевского, о котором 
пишет Некрасов.

2 С зимы 1873 г. до мая 1874 г. Достоевский жил в доходном 
доме купца Сливчанского на Литовском пр. (см.: Саруханян Е. 
Достоевский в Петербурге. Л., 1970, с. 262).

3 «Подросток» был опубликован в № 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12 «Оте
чественных записок» за 1875 г.

4 В ответном письме из Старой Руссы от 20 октября 1874 г. 
Достоевский писал: «Получать „От(ечественные) записки” для 
меня, в настоящую минуту, не только соблазнительно, но и почти 
необходимо. За этот год я читал всего первые четыре Яг. Далее в мае 
хотел было подписаться, но отложил до оседлого времени. Теперь я 
здесь сижу прочно, не выеду всю зиму, а потому и весьма благода
рен Вам за предложение получать журнал теперь же». Обещает 
постараться «явиться к январской книжке», «во всяком случае» 
уведомить «заранее, еще в ноябре, в конце, о ходе дела», а «работу» 
выслать или привезти «не позже 10-го декабря» (см.: Достоевский, 
т. XXIX, кн. 1, с. 363).

1080. Л. Н. ТОЛСТОМУ 
(С. 94)

Подлинник: ГМТ, ф. Некрасова, № 22.
Впервые: Бирюков П. И . Биография Л. Н. Толстого, т. 2. СПб., 

1908, с. 157.
Ответное письмо Л. Н. Толстого от 4 ноября 1874 г. см.: Тол

стой, т. 62, с. 123.
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1 Некрасов, видимо, не хотел сообщать о появившихся большей 
частью полемических отзывах на статью Толстого: <Буренин В.П .). 
Нечто о нашей подражательности немцам. — Немецкое влияние в 
области педагогики и его плоды. Критика графа Толстого россий
ско-немецких педагогических приемов и книг... (СПбВ, 1874, 5 ок
тября; продолжение — 26 октября, 23 ноября); Проект школы гр. 
Л. Н. Толстого (Неделя, 1874, № 42); Авсеенко В. Г. Очерки теку
щей литературы (Русский мир, 1874, № 227). Предваряя публика
цию «жесткого# ответа Толстому задетого им словесника Н. Ф. Бу
накова, редактор журнала «Семья и школа* (1874, № до) Ю. Си- 
машко признавался, что статья Толстого «по парадоксальности ее 
изложения, по громкой литературной известности и талантливости 
ее автора-романиста, по своеобразности взгляда его на русскую 
школу привлекла общественное внимание к школе, пробудила и 
спавших членов русского общества вообще и дремлющих педагогов 
в особенности*. Анализ откликов современников на статью Толсто
го см.: Гусев. Материалы. III, с. 174—187.

2 «Отечественные записки* еще ранее обратили внимание на 
выступление Толстого в Московском комитете грамотности 15 янва
ря 1874 г., где он защищал «буквослогаемый* метод в обучении 
грамоте в крестьянской школе (см. обозрение Н. А. Демерта «Наши 
общественные дела*: 03, 1874, № 3). Вслед за статьей Толстого «О 
народном образовании* «Отечественные записки» помимо выступ
лений Н. К. Михайловского напечатали анонимную статью «Задачи 
народного образования в Англии* (1875, № 7), заметки Г. 3. Елисе
ева об образовании семинаристов (Внутреннее обозрение, 1875, 
№ 12). См. также письмо Некрасова Толстому от 8  апреля 1875 г. 
(п. 1115).

3 Некрасов имеет в виду готовившиеся к печати, отчасти запоз
давшие «Записки профана» Михайловского (03, 1875, № 1; см. 
п. 1071 — вторая половина августа 1874 г.). Толстой в ответном 
письме высказал свою готовность «быть ему полезен для справок и 
разъяснений* (Толстой, т. 62, с. 123). Педагогическая концепция 
Толстого затрагивалась Михайловским в его «Записках профана» 
(«Десница и шуйца Льва Толстого»: 03, 1875, № 5—7).

1081. К. Д. КАВЕЛИНУ 
(С. 94)

Подлинник: ИР ЛИ, 20. 599, л. 1.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 541—542.
Год устанавливается по ответному письму Кавелина от 22 октяб

ря 1874 г. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 307) и разрешению на публичное 
чтение статьи, данное попечителем Министерства народного просве
щения С.-Петербургского учебного округа 29 октября 1874 г. 
(ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам КЛФ за 1874 г., с. 839). Кавелин 
прочел статью на собрании Общества 17 ноября 1874 г.

1 Статья «Философия и наука в Европе и у нас». Опубликована 
в сборнике Литературного фонда: XXV лет. 1859—1884. СПб., 
1884, с. 318—336.

2 В 1874 г. Г. К. Репинский был секретарем Комитета Литера
турного фонда.

3 Речь идет об Обществе для пособия нуждающимся литерато
рам и ученым.
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1082. A. H. ОСТРОВСКОМУ
(С. 95)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 2 0 0 , № 1397, л. 1. '
Впервые: Неизданные письма, с. 294.
Датируется по содержанию: указание на окончание набора № 1 0  

журнала и упоминание о собрании Общества драматических писате
лей (21 октября 1874 г.).

1 Вероятно, записка с ^голосами* за избрание Островского пред
седателем. Сама записка неизвестна. Официальное открытие Общес
тва драматических писателей состоялось 21 октября 1874 г. в Мос
кве (основано в ноябре 1870 г.), на учредительном собрании которо
го и был избран председателем Островский (см.: Обзор деятельности 
Общества русских драматических писателей и оперных композито
ров за 25 лет его существования. М., 1899).

2 Имеется в виду комедия «Трудовой хлеб*.
3 Ноябрьская книжка «Отечественных записок* открывалась 

комедией Островского «Трудовой хлеб*.

1083. П. В. БЫКОВУ 
(С. 95)

Подлинник: РНБ, ф. 514, № 9.
Впервые: Новое слово, 1913, № 11, с. 44 (отрывки); Собр. соч. 

1930, т. V, с. 542—543 (полностью).

1 Лето 1874 г. Некрасов проводил в Чудовской Луке.
2 Имеется в виду стихотворение «В степи» («Солнце пред зака

том, пышными снопами...») из цикла «Родные картины», напи
санное 12 сентября 1873 г. (РНБ, ф. 118, № 16, л. 19). В «Отечест
венных записках» опубликовано не было. Впервые оно было на
печатано в «Северной звезде» (1877, № 3, с. 67) с подписью: «Петр 
Быков». См. также: Дело, 1880, № 7, с. 123—124. В «Юбилей
ном сборнике Литературного фонда* (СПб., 1910) было опублико
вано другое стихотворение под тем же названием (ср.: ПСС, т. XI, 
с. 339).

3 Черновую рукопись с датой: «1874/января 20-го* см.: РНБ, 
ф. 118, № 11, л. 58—58 об. Впервые опубликовано под названием 
«Несчастная* (см.: Грамотей, 1875, № 5, с. 15—17) с подписью: 
«Петр Быков». Повторную публикацию под названием «Тяжкая 
доля* см.: Северная звезда, 1877, № 18, с. 318.

4 3 ноября 1875 г. Н. В. Быков, учившийся тогда в Практичес
ком технологическом институте и занимавшийся хождением по 
библиотекам и редакциям по поручениям брата, сообщал: «Некра
сов сказал: „Если будете писать ему, скажите, что пусть присыла
ет — я буду печатать, если можно, а если нет — буду возвращать, 
хоть через вас”. Сколько я заметил, твои стихи не приняты — 
именно из-за твоей тенденции...* (РНБ, ф. 2616, л. 6 ).

8 Н. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 225



1084. А. А. БУТКЕВИЧ
(С. 95)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 203, № 5 4 ( л . 4 —5 . 
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 67.

1 3. Н. Некрасовой (Ф. А. Викторовой).
2 Л. А. Еракову.

1085. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 97)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1384, л. 1.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 63 (по копии).

1 Письмо Д. Е. Кожанчикова Некрасову от 30 октября 1874 г. 
см.: Некр. сб., XI—XII, с. 197.

2 Кожанчиков протестовал против нового издания собрания со
чинений Островского в связи с тем, что у него оставались непродан
ными около 700 экз. IV и V томов. «Потеря 1700 руб. для меня 
будет чувствительна, — писал он, — и я ее без разбирательства 
судом оставить не могу* (Некр. сб., XI—XII, с. 197). Ср. также 
п. 927.

1086. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
(С. 97)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 2 0 0 , № 1383, л. 1—2.
Впервые: ЛН, № 51—52, с. 63—64 (по копии).
1 См. письма Островского Некрасову от 7— 8  марта 1873 г. и 

23—24 ноября 1873 г. (Островский, т. XI, с. 419, 448).
2 Письмо Островского Кожанчикову неизвестно.
3 М. В. Островской.

1087. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
(С. 98)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1382, л. 1—2.
Впервые: ЛН, № 51—52, с. 64 (по копии).
1 Записка Кожанчикова: «Я, нижеподписавшийся, получил от 

Н. А. Некрасова за счет А. Н. Островского семьсот рубл(ей), и затем 
я от своих прав на издание соч(инений) А. Н. Островского отказы
ваюсь во всем и представляю ему полное право сейчас же пустить в 
продажу новое его издание, а себе предоставляю право продавать в 
мою, Кожанчикова, пользу оставшиеся у меня непроданными 3, 4, 
5 тома соч(инений) Островского, как я их и продавал прежде. 
10 ноября 1874 г. С-П купец книгопродавец Дмитр. Ефимов Кожан
чиков* (РГАЛИ, ф. 338, on. 1, 3S6 135, л. 3).

2 После пьесы «Трудовой хлеб* (03, 1874, № 18) следующей 
пьесой Островского, появившейся на страницах журнала, были 
«Волки и овцы* (03, 1875, № 11).
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3 М. В. Островской.
4 Экземпляры «Полного собрания сочинений Островского» в из

дании Некрасова и Краевского (см.: п. 982 и наст, изд., т. XIII, 
кн. 2, с. 274—277).

5 Речь идет о И. Г. Соловьеве.

1088. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 99)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766.3/22, л. 1—2. 
Впервые: АСК, с. 19.

1 См. п. 1054.

1089. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 99)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1385, л. 1—2.
Впервые: Неизданные письма, с. 309—310.

1 Письмо Островского о Писемском неизвестно.
2 Роман «Подросток» (03, 1875, № 1—2, 4, 5, 9, 11—12).
3 Начало романа Н. Д. Зайончковской (псевд. В. Крестовский) 

«Былое» в «Отечественных записках» появилось после смерти Не
красова (03, 1878, № 2 ). В 1875 г. автор не успевала завершить 
роман и предложила Некрасову рассказ «На вечере. (Из записной 
книжки)» (03, 1876, № 1 ). См. письмо Н. Д. Зайончковской Некра
сову от 15 декабря 1875 (ЛН, № 51—52, с. 289—290).

4 «Волки и овцы» (03, 1875, № 1 1 ).
6 Речь идет о романе «Анна Каренина». Л. Н. Толстой намере

вался предложить Некрасову печатать начало романа в «Отечест
венных записках» (см.: ЛН, № 51—52, с. 530).

6 Комедия Писемского «Просвещенное время» была, вероятно, 
отклонена Некрасовым и появилась в № 1 «Русского вестника» за 
1875 г.

7 Речь идет о сочинениях Островского, издаваемых Некрасовым 
и Краевским (см. п. 982 и наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 274—277).

8 Пьеса опубликована: 03, 1874, № 11.
9 М. В. Островской.

1090. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 100)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 151; с по
метой Гаевского: «1874*.

Впервые: Некр. сб. 1918, с. 71—72.
Датируется по пометке Гаевского, ходатайству Некрасова в Ко

митет Литературного фонда о А. А. Лалоше 2 декабря 1874 г. (см.: 
наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 288) и дню заседания, на котором рас
сматривались заявления указанных в письме просителей.

1 Председатель КЛФ в 1874 г. — А. П. Заблоцкий-Десятовский.
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2 М. К. Томпакова просила Литературный фонд о выдаче ей еди
новременного пособия и помощи в подыскании литературной рабо
ты, чтобы иметь возможность закончить учительские курсы зем
ской семинарии, на которые она поступила.

3 Письмо-просьбу H. Н. Зацепина к Некрасову от 1 декабря 
1874 г. см.: Некр. сб., X, с. 153—154.

1091. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 
(С. 1 0 0 )

Подлинник: РГАЛИ, ф. 212, on. 1 , № 82, л. 4.
Впервые: Красный архив, 1922, № 1, с. 363.

1 Имеется в виду корректура начальных пяти глав первой части 
романа «Подросток*, печатавшихся в январской книге «Отечест
венных записок*.

2 Достоевский, по всей вероятности, при пересылке или переда
че этих глав (см. письмо Достоевскому от 12 октября 1874 г. — 
п. 1079, примеч. 4) интересовался мнением Некрасова о них. Еще в 
письме к Некрасову от 20 октября 1874 г. Достоевский делился 
своими творческими волнениями: «Безо всякого сомнения, я, как 
автор, ничего ровно не могу сказать Вам об успехе или неуспехе 
работы (то есть хотя бы и с моей одной точки зрения). Пишу-то я 
пишу, а выйдет то, что Бог даст* (Достоевский, т. XXIX, кн. 1 , 
с. 363).

1092. П. В. АННЕНКОВУ
(С. 1 0 1 )

Подлинник: ИРЛИ, 5697, л. 33; карандашом. На обороте помета 
Анненкова: «Некрасов*.

Впервые: Собр соч. 1930, т. V, с. 587.
Адресат определяется по месту нахождения автографа. Год уста

навливается предположительно: до отъезда Анненкова за границу.

1 О какой статье Анненкова идет речь, неизвестно.

1093. Ф. А. НЕКРАСОВУ
(С. 101)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766.3/23, л. 1 ; с пометой Ф. А. Не
красова в левом верхнем углу карандашом: «29 дек(абря)*.

Впервые: АСК, с. 2 0 .
Датируется по указанной выше помете и расписке К. А. Некра

сова на обороте карандашом: «Сто пятьдесят рублей для передачи 
по назначению получил Константин Некрасов. 2 январ. 1875*.

1 Вероятно, для П. Н. Мейшен.
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1094. И. Ф. ГОРБУНОВУ
(С. 101)

Подлинник: ИР ЛИ, Р. П1, он. 2, № 398, л. 1. На почтовой бума
ге с зеленой монограммой.

Публикуется впервые.
Датируется предположительно по характеру почтовой бумаги, 

которой Некрасов пользовался в 1872—1874 гг.

1095. А. Н. ЕРАКОВУ и А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 102)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 203, № 57, л. 29; карандашом, без подпи
си.

Впервые: Звезда, 1927, N° 12, с. 139.
Датируется предположительно по бумаге письма (с зеленой мо

нограммой). Ср. п. 818, 858 и 1074.

1096. Н. А. РАТЫНСКОМУ 
(С. 1 0 2 )

Подлинник: С.-Петербургский филиал Института российской 
истории РАН, ф. Н. Л. Лихачева, № 275/620а. Записка на визитной 
карточке Некрасова.

Впервые: РЛ, 1965, № 3, с. 206.
Датируется предположительно, по содержанию.

1097. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 1 0 2 )

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 18. На 
листе помета Гаевского: *1874*.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 547.
Адресат определяется по месту нахождения подлинника. 
Датируется по помете Гаевского.
1 Имеется в виду ежемесячный традиционный обед сотрудников 

журнала.
2 Литературный фонд, членом его Комитета в это время был 

Некрасов, помощником председателя — В. П. Гаевский.

1098. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 103)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 19. На 
листе помета Гаевского: *1874*.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 548.
Датируется по помете Гаевского.
1 Речь идет о Литературном фонде.
2 Ср. п. 1006, примеч. 1.
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Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 1 9 9 , л . 1 7 ; каран
дашом. На листе помета Гаевского: *1874*.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 547.
Датируется по помете Гаевского.

1100. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ 
(С. 103)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского), on. 1 , Кг 479, 
л. 7.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 602.
Адресат определяется по месту нахождения подлинника.
Возможно, речь идет о стихотворной пародии Я. П. Полонского 

на Буренина, выступившего в «С.-Петербургских ведомостях* 
(1874, № 10) с резкой критикой главы «Крестьянка* из поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо*. Эта пародия была передана Н. К. Ми
хайловскому, и он предложил опубликовать ее в журнале (РЗ, 1915, 
Кг 9, с. 196). Исходя из этого предположения, записку Некрасова 
можно датировать 1874 г.

1099. В. П. ГАЕВСКОМУ
(С. 103)

1 8 7 5

1101. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 
(С. 104)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 212, on. 1, № 82, л. 5.
Впервые: Красный архив, 1922, Ks 1, с. 363.

1 «Продолжение» первой части, гл. VI—X, было переслано До
стоевским в «Отечественные записки», по-видимому, до конца ян
варя, ибо в начале февраля была готова корректура (см. ниже, 
примеч. 2 ).

2 Достоевский приехал из Старой Руссы в Петербург 5 февраля 
1875 г. В связи с публикацией «Подростка» в «Отечественных за
писках» он сообщал А. Г. Достоевской в письме от 6  февраля 
1875 г.: «Вчера первым делом заехал к Некрасову, он ждал меня 
ужасйо, потому что дело не ждет (...) он принял меня чрезвычайно 
дружески и радушно. Романом он ужасно доволен, хотя 2-й части 
еще и не читал, но передает отзыв Салтыкова, который читал, и тот 
очень хвалит (...) У Некрасова же я продержал часть корректуры, 
а другие взял с собою на дом* (Достоевский, т. XXIX, кн. 2, с. 8 ).

1102. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 104)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 20.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 549.
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1 Ф. А. Некрасова.
2 Ярославские купцы. Ср. «Тонкий человек, его приключения и 

наблюдения» (наст, изд., т. VII, с. 456—458).

1103. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 104)

Подлинник: РНБ, ф. 621, № 585, л. б—5 об.
Впервые: Собр. соч. 19*30, т. V, с. 549.

1 Во время поездки на похороны своей матери О. М. Салтыковой 
(урожд. Забелиной), умершей 3 декабря 1874 г. и похороненной в 
имении Цедилово, М. Е. Салтыков (опоздавший на похороны) про
студился в дороге и тяжело заболел. В Петербург Салтыков возвра
тился больным. «У него открылся сильный ревматизм суставов, 
осложненный воспалением сердца», — писал Н. А. Белоголовый 
(см.: М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. 2-е 
изд. М., 1975, т. 2, с. 280; Макашин С. Салтыков-Щедрин. Середи
на пути. I860—1870-е годы. Биография. М., 1974, с. 507—509).

9 марта 1875 г. М. Е. Салтыков писал П. В. Анненкову в Баден- 
Баден: «Я целый месяц лежал без движения и теперь еще не 
выхожу из дома. Знаете ли что? Вот я пишу Вам, что еду за 
границу, а мне кажется, что сейчас умру. До того мучительно 
бьется сердце» (Салтыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, с. 180).

Друзья М. Е. Салтыкова были серьезно обеспокоены его состоя
нием, и А. Н. Цыпин, по-видимому, посетил больного писателя.

1104. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 105)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 14; карандашом. 
Впервые: Звезда, 1927, № 12, с. 137.
Адресат определяется по месту нахождения подлинника.

1105. И. Ф. ГОРБУНОВУ 
(С. 105)

Подлинник: ИРЛИ, Р. Ill, оп. 2, № 399, л. 1.
Публикуется впервые.
Датируется временем между открытием ресторана Огюста и 

началом предсмертной болезни Некрасова.

1106. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 
(С. 106)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 212, on. 1 , № 82, л. 6 .
Впервые: Красный архив, 1922, № 1, с. 364.
Год определяется по содержанию письма и по письмам Достоев

ского (см. ниже, примеч. 1 и 2 ).
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1 Завершив во 2-й книге «Отечественных записок» печатанье 
первой части «Подростка», Достоевский в 3-й книге сделал пере
рыв. В письме к А. Г. Достоевской от 9 февраля 1875 г. он расска
зывал о впечатлении, которое первая часть романа произвела на 
Некрасова. «Вчера, — сообщал он, — только что написал и запеча
тал к тебе письмо, отворилась дверь и вошел Некрасов. Он пришел, 
„чтоб выразить свой восторг” по прочтении конца первой части (...) 
„Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим 
здоровьем не позволил бы этого себе”. „И какая, батюшка, у вас 
свежесть. (Ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой). 
Такой свежести в наши лета уже не бывает и нет ни у одного 
писателя ( . . .) ” Сцену самоубийства и рассказ он находит „верхом 
совершенства”. И вообрази: ему нравятся тоже первые две главы. 
„Всех слабее, говорит, у вас восьмая глава” (это та самая, где он 
спрятался у Татьяны Павловны) — „тут много происшествий чисто 
внешних” — и что же? Когда я сам перечитывал корректуру, то 
всего более не понравилась мне самому эта восьмая глава и я многое 
из нее выбросил. Вообще Некрасов доволен ужасно. „Я пришел с 
вами уговориться о дальнейшем. Ради бога, не спешите и не порти
те, потому что слишком уж хорошо началось”» (Достоевский, 
т. XXIX, кн. 2, с. 13).

2 Достоевский ответил Некрасову из Старой Руссы 20 марта 
1875 г. (в дате описка: «26 марта 75»), сообщив, что к 25—26 марта 
он собирался выслать «листа 3 второй части, а засим дослать еще к
1- му и 5 апреля, — всего (...) до 5 листов, то есть первую половину
2 - й части», но теперь постарается ускорить высылку, отправив в 
целом несколько меньше, «от 3 1/2 до 4-х листов», и высказывал 
пожелание не пропускать апрельского номера, но сохранить деле
ние второй части на две книги журнала, а не разбивать ее на три, 
так как это «для эффекта романа (...) будет не совсем выгодно». 
Доставленным к 29 марта «кончиком» (вероятно, сценой объясне
ния Аркадия с Ахмаковой) ему бы хотелось заключить публикацию 
в 4-й книге «Отечественных записок» (см.: Достоевский, т. XXIX, 
кн. 2, с. 24—25).

Вторая часть «Подростка» была опубликована в соответствии с 
волей Достоевского в двух книгах «Отечественных записок», 4-й и 
5-й (подробнее см.: письмо к Достоевскому от 24 марта 1875 г. — 
п. 1 1 1 0 , примеч. 1 ).

1107. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 106)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 54, л. 46—47.
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 6 8 .
Датируется по связи с п. 1108 путем сопоставления календар

ных данных обоих писем. По свидетельству Н. П. Некрасовой, ее 
знакомство с А. А. Буткевич состоялось в Карабихе осенью 1874 г. 
(Некрасов. К 50-летию со дня смерти. Л., 1928, с. 21).

1 Ф. А. и Н. П. Некрасовы.
2 А. Н. Еракова.
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1108. Н. П. НЕКРАСОВОЙ
(С. 106)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 338, on. 1 , N° 52, л. 4.
Впервые: АСК, с. 37.
Дата устанавливается по связи с п. 1107.

1 А. А. Буткевич.
2 Подчеркнутые Некрасовым слова — рефрен популярного ро

манса на стихи Н. А. Долгорукова «Скажите ей, скажите ей...».

1109. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 107)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ 
за 1875 г., л. 426. На письме рукой П. А. Ефремова выписаны пре
жде полученные г. Успенским ссуды и замечание: «Сколько мне 
известно, г. Успенский купил пай в издании „Библиотеки", бывше
го журнала Окрейца, и известный мне издатель покупает издание 
его сочинений, а может, и купил. Следовательно, Г. Успенский не 
так нуждается в деньгах, чтобы расходовать на него суммы Фонда 
ввиду малого поступления. П. Ефремов».

Впервые: Некр. сб. 1918, с. 74.
Год определяется датой обращения Г. Успенского в Литератур

ный фонд с просьбой о ссуде.

1 Письмо Г. И. Успенского от 15 марта 1875 г. с просьбой ссуды 
в 300 руб.

2 Некрасов передал деньги для Успенского А. Скабичевскому. 
(Расписка Скабичевского в получении 300 руб. «для доставления 
Успенскому» — ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ 
за 1875 г., л. 425).

3 Поручителями были М. Салтыков, Н. Михайловский, А. Ска
бичевский и В. Лесевич (расписки поручителей — вдоль текста 
слева).

4 На заседании Комитета 28 апреля 1875 г. ссуда для Успенско
го была выдана (ИРЛИ, ф. 155. Журналы заседаний КЛФ за 1875 г. 
от 28 апреля, § 13, б/л).

1110. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 
(С. 107)

Печатается по подлиннику: РГАЛИ, ф. 2 1 2 , on. 1 , № 82, л. 7.
Впервые: Красный архив, 1922, 1, с. 364.
Год определяется по содержанию письма и по времени публика

ции в некрасовском журнале первых глав романа «Подросток».

1 В 4-й, апрельской, книге «Отечественных записок» были опуб
ликованы гл. 1—4 второй части «Подростка»; по-видимому, до полу
чения письма от Некрасова от 19 марта (см. п. 1106, примеч. 2) 
планировалась еще 5-я глава, завершающая «первую половину» 
этой части, которая потом вошла в 5-ю, майскую, книжку во 
«вторую половину» второй части.
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2 Эта телеграмма Некрасова неизвестна.
3 См. письмо А. Н. Пыпину от 13 февраля 1875 г. (п. 1103).

1111. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 108)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 21; с поме
той Гаевского: «1875».

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 553.
Год определяется по помете Гаевского, месяц — по подготовке к 

публичным чтениям (март).

1 Возможно, речь идет об А. Д. Фалькенгагене и его денежном 
долге.

2 1 апреля 1875 г. состоялся литературный вечер в зале Купе
ческого собрания (дом Ольхиной, у Казанского моста) в пользу 
Литературного фонда (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний 
КЛФ за 1875 г., № 100, б/л; Г, 1875, 1 апреля, № 91, с. 3), в 
котором участвовали Некрасов, Майков, Плещеев, Вейнберг и Суво
рин.

3 М. Е. Салтыков в это время был болен.

1112. И. Ф. ГОРБУНОВУ 
(С. 108)

Подлинник: РНБ, ф. 514 (Н. А. Некрасова), № 10, л. 12; каран
дашом.

Впервые: Горбунов, т. III, ч. 1, с. 74.
Датируется по календарной помете в письме и времени чтений, 

устроенных Комитетом Литературного фонда 1 апреля 1875 г. 
(ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ за 1875 г., 
№ 100, б/л). Записка написана и послана утром в день чтений.

1113. А. С. СУВОРИНУ 
(С. 108)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 459 (А. С. Суворина), on. 1 , № 2899,
л. 2 .

Впервые: Письма русских писателей к Суворину, с. 96.

1 Речь идет о книге Суворина «Очерки и картинки. Собрание 
рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца» (кн. 1—2. СПб., 
1875).

2 Статьи Суворина в «Отечественных записках» не публикова
лись. Некрасов предпринимал попытку привлечь Суворина к со
трудничеству в журнале. А. Плещеев писал Суворину: «Некрасов 
просит Вас обедать у него в понедельник (...) Ему, по-видимому, 
очень бы желалось, чтобы Вы вошли в редакцию» (Письма русских 
писателей к Суворину, с. 114. Письмо не датировано). Этот замысел 
не был осуществлен.
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Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, № 14, л. 30—30 об.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 40—41.
Год устанавливается по упоминанию выставки (по-видимому, 

третьей) передвижников, открытой с 27 февраля по 6  апреля 
1875 г.

Статья Ковалевского в «Отечественных записках* не появилась. 
О двух первых выставках писали М. Е. Салтыков-Щедрин (03, 
1871, № 1 2 ) и П. М. Ковалевский (03, 1873, J* 1).

1114. П. М. КОВАЛЕВСКОМУ
(С. 109)

1115. Л. Н. ТОЛСТОМУ 
(С. 109)

Подлинник: ГМТ, ф. Некрасова, № 23.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 554—555.

Ответ на письмо Толстого от 2 апреля 1875 г., в котором он 
предлагает новую статью, связанную с народным образованием (см.: 
Толстой, т. 62, с. 170—171).

1 Л. Н. Толстой в названном письме упоминал номер для публи
кации своей статьи.

2 Толстой также сообщал Некрасову о выходе в свет для народ
ных школ своей «Новой азбуки* (ценз. разр. — 5 мая 1875 г.) и 
обращался к нему за содействием в том, «чтобы Азбука эта была 
рассмотрена компетентными и беспристрастными людьми и о ней 
бы было сказано серьезное слово, которого она заслуживает...* 
(Толстой, т. 62, с. 170—171).

3 Статья не была завершена, хотя Толстой надеялся на это. См. 
его письма к Некрасову от апреля и мая 1875 г. (Толстой, т. 62, 
с. 175, 191).

1116. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ 
(С. 110)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского), on. 1, № 4 7 9 , 
л. 1 0 ; карандашом на визитной карточке.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 554.
Датируется временем поездки больного ревматизмом Салтыкова 

за границу 12 апреля 1875 г.

1117. П. В. АННЕНКОВУ 
(С. 110)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 366, оп. 3, № 1. Телеграмма, получена в 
Баден-Бадене 6  мая 1875 г. в 1 час 30 мин.

Впервые: М. Е. Салтыков. Письма. 1845—1889. Л., 1924, с. 77.

12 мая 1875 г. Салтыков с начавшимся обострением острого 
ревматизма выехал в Баден-Баден через Берлин. Некрасов, как и
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все близкие друзья, знал о сложных взаимоотношениях в семье 
Салтыкова, которые усиливали его раздражительность и усугубля
ли болезненное состояние (ср. п. 1 1 2 1 ). Настоящая телеграмма была 
послана в ответ на извещение П. В. Анненкова о резком ухудшении 
состояния больного Салтыкова. В последующем письме от 14 мая 
1875 г. Анненков писал: «Была минута, когда Салтыков лежал без 
памяти, и я ожидал катастрофы...» (ЛН, т. 51—52, с. 101).

1118. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 110)

Подлинник: ИР ЛИ, 21.191.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 552.

1 2  апреля 1875 г. М. Е. Салтыков отправился с семьей в Баден- 
Баден для лечения. Известия о его состоянии здоровья Некрасов 
получал от П. В. Анненкова, жившего в Баден-Бадене и опекавшего 
М. Е. Салтыкова (см. телеграмму Некрасова П. В. Анненкову от 
24 апреля ( 6  мая) 1875 г. и письмо Некрасова А. Н. Островскому от 
26 апреля 1875 г.).

1119. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 110)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1386, л. 1. На обороте помета 
Островского: «26 апр. 75. От Некрасова».

Впервые: Неизданные письма, с. 310.

1 Это письмо Островского неизвестно.
2 Вероятно, речь идет о пьесе «Волки и овцы» (03, 1875, № 1 1 ).
3 И. Г. Соловьеву.
4 Вероятно, в неизвестном письме Островский жаловался на 

состояние своего здоровья. Ср. его письмо от 26 апреля 1875 г. 
А. А. Потехину: «Я прохворал всю зиму (...) . У меня теперь только 
одна мечта: добраться как-нибудь до Кинешмы, чтобы, если уж не 
восстановить, то хоть поддержать свежим весенним воздухом пада
ющие силы» (Островский, т. XI, с. 490).

5 М. В. Островской.

1120. Н. В. ХОЛШЕВНИКОВУ 
(С. 111)

Подлинник: МКН, Н-2034, л. 1.
Впервые: ПСС, т. XI, с. 359.

Ответ на письмо Холшевникова от 25—26 апреля 1875 г. с 
приглашением на охоту в Чудово (см.: Некр. сб., X, с. 180).

1 С. П. Петров.
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1121. П. В. АННЕНКОВУ
(С. 111)

Подлинник: ИРЛИ, 5697, л. 36—37.
Впервые: Новый мир, 1929, кн. V, с. 186—187.
Датируется по почтовому штемпелю на конверте: ♦С.-Петербург. 

27 апр. 1875, город. 8  почта» (л. 38 об.).

1 Речь идет о докторе Хейлигентале, лечившем М. Е. Салтыкова 
в Бадене.

2 См. п. 1117.
3 Г. А. Анненковой.
4 См.: наст, изд., т. III, с. 169.

1122. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 
(С. 113)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 212, on. 1, К® 82, л. 8 .
Впервые: Красный архив, 1922, № 1 , с. 364.

1 Упомянутое письмо Достоевского, в котором речь шла, по-ви- 
димому, о некоторой задержке с доставкой гл. 5—9 второй части 
♦Подростка» для майской книги ♦Отечественных записок», не най
дено.

2 Ко 2 мая главы эти, должно быть, были Достоевским присла
ны. >

3 Достоевский приехал в Петербург из Старой Руссы 12 мая 
1875 г. и в тот же день ♦был у Некрасова, взял корректуру на дом 
и взял у него 300 р.», а ♦в среду», 14 мая, Некрасов, как известно 
из письма Достоевского к жене, обещал сам к нему прийти — 
♦вероятно, чтоб говорить о деньгах» (Достоевский, т. XXIX, кн. 2, 
с. 27).

1123. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 113)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ 
за 1875 г., л. 480; с пометой Гаевского: »4 мая 1875 г.».

Впервые: Некр. сб. 1918, с. 75.

Решая вопрос о выдаче ссуды Г. И. Успенскому, члены Комите
та 28 апреля 1875 г. в отсутствие Некрасова постановили: ♦Выдать 
в ссуду 300 руб. за поручительством означенных лиц (Михайловско
го, Скабичевского, Лесевича. — Ред.), а за болезнью и отсутствием 
М. Е. Салтыкова просить Н. А. Некрасова присоединиться к числу 
поручителей» (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ за 
1875 г., от 28 апреля, § 13, б/л). Данная записка была принята как 
официальное поручительство на заседании Комитета 9 мая 1875 г. 
В конце года, после 15 декабря, Некрасов как поручитель внес в 
кассу Литературного фонда 300 руб. (там же, л. 1119, пометка 
П. А. Ефремова).
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1124. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ
(С. 114)

Подлинник: Музей Некрасова в Карабихе, МН-378.
Впервые: Некрасовский сборник. Ярославль, 1922, с. 80.
Датируется по упоминанию в письме статьи Елисеева «Внутрен

нее обозрение» (03, 1875, № 5; вышел в свет 18 мая), где было 
перепечатано сообщение «Московских ведомостей» от 21 апреля 
1875 г. «по поводу добровольного уклонения крестьян Полтавской 
губернии от пользования* землями, назначенными им в надел по 
уставной грамоте»: после реформы 19 февраля 1861 г. помещики 
назначали выкупные платежи, вынуждавшие крестьян отказывать
ся от земли.

1 «Правительственный вестник» (№ 98) от 6  мая 1875 г.
2 В. В. Григорьев.
3 Речь идет о деле революционера-пропагандиста В. М. Дьякова, 

арестованного 12 апреля 1875 г. по обвинению в распространении 
среди солдат и рабочих сочинений, побуждающих к восстанию. 
Решением Сената от 16—17 июня 1875 г. Дьяков был приговорен к 
1 0  годам каторжных работ.

4 В заключительной части статьи Елисеев полемизировал с изда- 
телем-редактором «Биржевых ведомостей» В. А. Полетикой по по
воду выборов 17 марта 1875 г. в Общество взаимного кредита, 
утверждая, что выборы были «произведены не согласно с желанием 
общества».

1125. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 114)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 22; каран
дашом, с пометой Гаевского: «1875».

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 558.
Год определяется по помете Гаевского.

1 В 1875 г. В. П. Гаевский был председателем Комитета Литера
турного фонда, Некрасов — его помощником (товарищем).

2 Речь, вероятно, идет о членах Комитета Литературного фонда.
3 Ф. А. Викторова.

1126. И. Ф. ГОРБУНОВУ 
(С. 114)

Подлинник: РНБ, ф. 514 (Н. А. Некрасова), № 1 0 , л. 1 —2; ка
рандашом.

Впервые: Горбунов, т. III, ч. 1, с. 73.
Датируется предположительно по времени совместной охоты 

Некрасова с Холшевниковым (см., например, п. 1120).
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Подлинник: ИР ЛИ, ф. 203, № 61, л. 1. На почтовой бумаге с 
зеленой монограммой.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 606.
Датируется предположительно по использованию почтовой бу

маги с зеленой монограммой (см. п. 818, 858, 1074, 1095).

1 Возможно, речь идет'о А. Г. Степановой.
2 Письмо (или записка) Степановой неизвестно.

1128. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
(С. 115)

Подлинник: ИРЛИ, Р. Ill, оп. 2, № 1532, л. 1.
Впервые: Плещеев А. А. Что вспомнилось. СПб., 1914, с. 260 

(отрывок); ЛН, т. 51—52, с. 6 8  (полностью).
Датируется по времени упоминаемого в письме заседания Коми

тета Литературного фонда, на котором рассматривалась просьба 
Плещеева (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам КЛФ за 1875 г., 
л. 557).

Письмо является ответом на просьбу Плещеева дать совет, как и 
через кого удобнее обратиться в Литературный фонд с просьбой о 
ссуде. Плещеев пишет о своем бедственном материальном положе
нии и о том, что ему неприятно «обращаться к Стасюлевичам, 
Краевским, Гайдебуровым и Ефремовым (...) какой-нибудь Стасю
левич полезет в душу твою грязным пальцем копаться» (ЛН, т. 51— 
52, с. 458).

1 Письмо носило слишком личный характер, и знакомство с его 
содержанием кого-либо, кроме В. П. Гаевского, было бы неприятно 
Плещееву.

2 В ответном письме Плещеев благодарит Некрасова за готов
ность помочь и просит поговорить с Гаевским (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 460).

1127. РЕЙНАЦУ
(С. 115)

1129. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 115)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 24; каран
дашом.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 564.
Датируется по связи с п. 1128.
1 См.: ЛН, т. 51—52, с. 457—458.

ИЗО. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
(С. 116)

Подлинник: ИРЛИ, P. III, оп. 2, № 1533, л. 1. 
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 6 8 .
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Датируется по тем же данным, что и п. 1129.
Письмо написано сразу после посещения Некрасовым В. П. Га

евского (ср. п. 1128) в связи с просьбой Плещеева (см.: ЛН, т. 51— 
52, с. 457—458) и в дополнение к предыдущему письму Плещееву. 
Плещеев обратился с официальной просьбой к В. П. Гаевскому как 
председателю Комитета Литературного фонда с просьбой о ссуде в 
размере 150 руб. под поручительство лишь одного Е. П. Карновича 
(Некрасов как помощник председателя Комитета не мог быть пору
чителем). Комитет отказал Плещееву в ссуде из-за отсутствия вто
рого поручителя (ИРЛИ, .ф. 155. Прил. к журналам КЛФ 1875 г., 
л. 557—558).

1131. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 116)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 250, оп- 3, № 171, л. 17; с пометой Пыпи- 
на: «Июнь 1875 г.». •

Впервые: Некр. сб., VIII, с. 153.
Датируется предположительно первой пятницей июня 1875 г. 

По-видимому, письмо связано с хлопотами Пыпина об облегчении 
участи ссыльного Н. Г. Чернышевского, в которых принял участие 
и Некрасов (см. также записку к А. Н. Пыпину от 4 августа 
1875 г. — п. 1134).

1132. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 116)

Подлинник: РНБ, ф. 391, № 570, л. 38—39.
Впервые: ЕС, с. 178.

1 Письма книгопродавцев Д. Е. Кожанчикова и А. А. Черкесова 
к Некрасову неизвестны. История конкуренции и объединения их 
книжных магазинов изложена Г. 3. Елисеевым в одном из его 
«Внутренних обозрений» (03, 1876, № 3, отд. II, с. 134—141).

2 Эта телеграмма не найдена.
3 Первое в России С.-Петербургское общество взаимного креди

та, учрежденное в 1864 г. Члены Общества — купцы и промышлен
ники имели право на кредит для учета торговых векселей (до 
15 тыс. руб.) и под личные векселя (до 5 тыс. руб.).

4 Некрасов вернулся в Петербург 4 августа (см. п. 1134).

1133. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 117)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/24, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 29—30.
Год устанавливается по содержанию, календарным данным и 

связи с п. 1132 и 1134.
1 По-видимому, имеется в виду преподаватель частной гимназии 

Л. И. Поливанов, в которой по совету Некрасова учился сын Федора 
Алексеевича Александр.
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2 Алексей Федорович в гимназии Поливанова не учился.
3 А. А. Буткевич.
4 Племянница 3. Н. Викторовой.

1134. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 118)

Подлинник: РНБ, ф. 621, № 585, л. 6 — 6  об.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 560—561.
Год определяется пометой дочери А. Н. Пыпина В. А. Пыпиной 

и пометой на обороте рукой А. Н. Пыпина, связанной с его хлопота
ми о Н. Г. Чернышевском: «Был у Некрасова и передал ему записку 
о Н(иколае) Гавриловиче ). Он хотел говорить с Мезенцовым и 
Абазой. Последнего теперь нет; если нет и первого, то дело отло
жится до поры» (РНБ, ф. 621, № 585, л. 6  об.).

Судя по приписке А. Н. Пыпина, Некрасов намеревался хлопо
тать об облегчении участи находящегося в ссылке Н. Г. Чернышев
ского, используя свое знакомство с крупными государственными 
деятелями. См. также черновик письма А. Н. Пыпина к Некрасову, 
написанного между 26 мая и началом июня 1875 г. (Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 г. Л ., 1984, 
с. 161—163; публ. А. В. Дубровского).

1135. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 118)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766.3/25, л. 1—2. 
Впервые: АСК, с. 36.
Год устанавливается по связи с п. 1133.

1 А. Н. Еракова.

1136. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 
(С. 118)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 212, on. 1 , № 82, л. 9. (Сохранился так
же конверт от этого письма со штампом «С.-Петербург. 21 августа 
1875»).

Впервые: Красный архив, 1922, № 1, с. 365.

1 Упомянутое письмо Некрасова к Достоевскому от конца 
июня—начала июля 1875 г. неизвестно.

2 Письмо Достоевского Некрасову из Эмса от 21 июня (3 июля) 
1875 г. не сохранилось. Содержание его он излагает в письме к 
А. Г. Достоевской от того же числа. Перед поездкой в Эмс для 
лечения в конце мая Достоевский договорился о перерыве в публи
кации «Подростка» в «Отечественных записках» до августа. В не 
дошедшем до нас письме он просил Некрасова «начать печатать не 
в августе, а с сентябрьской книжки». «За это, — сообщал Достоев
ский жене, — обещаю (Некрасову. — Ред.), что напишу хорошо, 
план вышел восхитительный, и недаром я здесь над ним сидел»;
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если же нельзя пропустить еще один номер, Достоевский предлагал 
доставить в него «не более 2  1 / 2  листов», чего бы ему не хотелось 
из художественных соображений (см.: Достоевский, т. XXIX, кн. 2, 
с. 56).

3 В N2 9, сентябрьском, «Отечественных записок» были опубли
кованы гл. 1—4 третьей части «Подростка». О публикации в № 11 
и 1 2  последних глав третьей части, завершающей роман, и о твор
ческой истории романа в целом см.: Достоевский, т. XVII, с. 256— 
336. О сближении с Некрасовым и особом этапе осмысления своих 
отношений с ним в период-создания «Подростка» см.: Долинин А. С. 
Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и 
«Братья Карамазовы». М.—Л., 1963, с. 64—75.

1137. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 119)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 203, № 57, л. 16.
Впервые: Звезда, 1927, № 12, с. 138.
Год определяется календарными данными: 30 августа приходит

ся на субботу в 1869 и 1875 гг. В 1869 г. Некрасов был за границей 
и 30 августа выехал из Дьеппа в Париж (см. п. 655 и 656 А. А. Бут
кевич).

1 А. А. Буткевич.

1138. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 119)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1387, л. 1.
Впервые: Неизданные письма, с. 311.

1 Письмо неизвестно. О нем упоминает Островский в письме 
Ф. А. Бурдину от 27 августа 1875 г.: «Я написал (...) Некрасову, 
чтобы погодил печатать мою комедию до получения от меня нового 
экземпляра» (Островский, т. XI, с. 493).

2 Речь идет о комедии «Волки и овцы».
3 А. Н. Плещеев был в 1875 г. секретарем редакции журнала.

1139. В. Р. ЗОТОВУ 
(С. 120)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 202, оп. 2, № 38, л. 1—2.
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 304.
Записка Некрасова — на письме Зотова к нему от 10 сентября, 

в нем он спрашивал о судьбе статьи В. И. Головина «Рунеберг и 
финская поэзия», которая впоследствии была напечатана в «С.-Пе
тербургских ведомостях» за 1875 г. (№ 276 и след.). Год устанавли
вается по этим данным.

1 В Чудовской Луке.
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1140. A. H. ОСТРОВСКОМУ
(С. 120)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1389, л. 1.
Впервые: Неизданные письма, с. 316.
Датируется в сопоставлении с письмами Островского жене от 15 

и 18 ноября 1875 г. В первом письме Островский сообщает: *В 
понедельник обедаю у Некрасова», во втором: «В среду мы у него 
(Некрасова. — Ред.) обедаем» (Островский, т. XI, с. 500, 501). Поне
дельник между 15 и 18 ноября 1875 г. приходится на 17-е число.

1141. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 120)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), М» 199, л. 23; с поме
той Гаевского: ♦1875».

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 562.
Адресат определяется по месту нахождения подлинника. 
Датируется по письму Островского жене от 18 ноября 1875 г., 

где он сообщает о своем выезде из Петербурга в четверг, т. е. 
20 ноября (см.: Островский, т. XI, с. 536).

1 М. Н. Островского.

1142. В. Р. ЗОТОВУ 
(С. 120)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 548, on. 1, № 191, л. 3.
* Впервые: С, 1913, № 1, с. 236.

Датируется предположительно временем активного участия Не
красова в руководстве ♦Отечественными записками».

1 О какой работе историка Р. В. Зотова идет речь, установить не 
удалось.

1143. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 121)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191, on. 1, № 273, л. 13—14; с пометой 
на конверте (л. 6 ): ♦Некрасов. Замечательное письмо. П. Ефремов».

Впервые: Русские ведомости, 1897, № 358, 29 декабря (отры
вок); ЛН, т. 51—52, с. 272 (на с. 271 — факсимиле) (полностью). 

Год определяется по письму П. А. Ефремова.
Ответ на письмо Ефремова от 24 ноября 1875 г. (ГМ, 1915, 

№ 11, с. 90—91; ЛН, т. 51—52, с. 271—272; с правильной датой).

1144. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 121)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1388, л. 1. 
Впервые: Неизданные письма, с. 311—312.
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1 Письмо неизвестно.
2 Такое письмо Гербеля к Островскому неизвестно.
3 Вероятно, речь идет о 1-м издании «Полного собрания драма

тических произведений Шекспира в переводах русских писателей», 
изданном Некрасовым и Гербелем в 1865—1868 гг. В переводах 
участвовал и Островский.

4 А. Л. Соколовский.
6 Пьеса «Богатые невесты» была опубликована в № 2 «Отечест

венных записок» за 1876 г.
6 Вероятно, речь идет о  сетованиях Островского по поводу пуб

ликации в газете «Голос», редактируемой Краевским. В обзоре 
«Московские новости» анонимный автор в развязной манере сооб
щал о первом вечере в обществе драматических писателей, состояв
шемся 6  декабря 1875 г., на котором Н. А. Чаев читал отрывки из 
своей комедии «Знай наших», А. Ф. Писемский — сцены из «Утра 
в кабинете спекулянта» и Островский — сцены из своей новой 
комедии «Богатые невесты». Называя этих драматургов «бичевате- 
лями» и «громовержцами», автор пишет: «Русское общество стоит 
перед этими почтенными драматургами, словно „каурый” перед 
гоголевским Селифаном, и каждый-то из достоуважаемых „бичева- 
телей” все норовит, как бы побольнее захлестнуть „каурого” под 
самое брюхо, которое, как известно, составляет самое чувствитель
ное место в организме». «Достойные литераторы поставили себе 
задачей, — продолжает далее автор, — доказывать любезным сооте
чественникам, что в какое бы зеркало они ни гляделись, — везде у 
них будет „рожа крива”» (Г, 1875, N° 347, 16(28) декабря, с. 2).

1145. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ 
(С. 1 2 2 )

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского), on. 1 , № 4 7 g.
Впервые: РЗ, 1915, № 9, с. 196—197 (отрывок); Н. А. Некрасов. 

Памятка. Пг., 1921, с. 31 (полностью).
Речь идет о статье Н. К. Михайловского «Записки профана» (03, 

1875, N° 12), в которой цензура нашла, что автор ставит коммунис
тов «выше сторонников порядка и версальского правительства». 
Чтобы избежать неприятностей для журнала, Некрасов согласился 
на сокращение той части статьи, где речь идет о книге Э. К. Ватсона 
«Эпилог французской войны. Очерк истории Парижской комму
ны». Как сообщал в Главное управление по делам печати А. Г. Пет
ров, «предполагаемые изменения коснутся „Записок профана” Ми
хайловского, в которых автор, разбирая, между прочим, брошюру 
Ватсона о финальном акте прусско-французской войны, защитни
ком действий ставит коммунистов» (РГИА, ф. 853, оп. 2 , N° 69, 
л. 6 ). Статья была напечатана без этой части (см. пропуск в пагина
ции страниц).

1146. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 1 2 2 )

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191, on. 1 , № 273, л. 7—8 ; под текстом 
письма А. И. Поповицкого к Некрасову от 22 декабря 1875 г. 

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 272.
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Поповицкий писал Некрасову: * Спешу принести Вам искрен
нейшую благодарность за лестное для меня ходатайство Ваше в 
общество Литературного фонда. Имя и отчество мое Александр 
Иванович».

Комментируемая записка связана с подготовкой документов для 
приема новых членов Литературного фонда. Некрасов рекомендо
вал внести Поповицкого в список кандидатов на заседании Комите
та Литературного фонда 24 ноября 1875 г. (см.: наст, изд., т. XIII, 
кн. 2, с. 290). Процедура избрания состоялась на общем собрании 
фонда 4 января 1876 г. (РГАЛИ, ф. 5916, on. 1, № 2).

1 А. Н. Плещеев рекомендовал в члены Литературного фонда 
А. П. Нахимова, Н. А. Середу и Н. Ф. Сазонова (ИРЛИ, ф. 155. 
Прил. к журналам КЛФ за 1875 г., л. 1126).

1147. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 1 2 2 )

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 54, л. 45.
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 6 8 .
Датируется по времени сближения А. А. Буткевич с А. Н. Ера- 

ковым и до предсмертной болезни Некрасова.
1 А. Н. Ераковым.

1148. Н. В. ХОЛШЕВНИКОВУ 
(С. 123)

Подлинник: МКН, Н-2037, л. 1.
Впервые: Некр. сб., XI—XII, с. 206.
Датируется предположительно временем между приобретением 

поэтом охотничьего домика в Чудовской Луке (в мррте 1871 г.) и 
последним годом активной охоты Некрасова.

1149. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 123)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191, on. 1, № 273, л. 30; на визитной 
карточке Некрасова.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 268.
Датируется условно временем совместной активной работы Не

красова и Ефремова по изданию сборника «Складчина» (1874 г.) и 
в Комитете Литературного фонда (1875 г.).

1876

1150. В. А. ТИМИРЯЗЕВУ 
(С. 123)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 357 (собр. В. И. Яковлева), он. 2, № 247, 
л. 1 .

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 548.
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В подлиннике год написан ошибочно («1875»). Правильная дата 
устанавливается по году публикации «Крошка Годж».

1 Рассказ «Крошка Годж» Э. Дженкинса с заглавием «Мальчик 
с пальчик. Святочный рассказ» в переводе В. А. Тимирязева опуб
ликован: 0 3 f 1876, N° 1 , приложение.

2 Как предположил С. А. Рейсер (Боград 03, с. 455), речь идет о 
сатире «Королева или императрица» Э. Дженкинса (03, 1876, N° 5), 
но принадлежность перевода В. А. Тимирязеву документально не 
доказана. Следующим переводом Тимирязева, опубликованным в 
«Отечественных записках» в том же году, был роман М. Фоусет 
«Дженни Донкастер», появившийся на страницах журнала в изло
жении переводчика и с его предисловием (03, 1876, N° 9, 1 0 ).

1151. И. Ф. ГОРБУНОВУ 
(С. 124)

Подлинник: РНБ, ф. 514 (Н. А. Некрасова), N° 10, л. 3. 
Публикуется впервые.
Датируется условно временем от появления Горбунова в Петер

бурге и до предсмертной болезни Некрасова (1855—начало 1876 г.).

1152. И. Ф. ГОРБУНОВУ 
(С. 124)

Подлинник: ИРЛИ, 2985, л. 1 .
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 597.
Датируется условно на том же основании, что и п. 1151.

1153. И. Ф. ГОРБУНОВУ 
(С. 124)

Подлинник: РНБ, ф. 514 (Н. А. Некрасова), Ms 10, л. 11. 
Впервые: Горбунов, т. III, ч. 1, с. 73.
Датируется условно на том же основании, что и п. 1151.

1154. К. К. СЛУЧЕВСКОМУ 
(С. 124)

Подлинник: РНБ, ф. 195, М. 8226. 18. 2, л. 3—4.
Впервые: Записки ГБ Л, с. 30.
Датируется предположительно временем деловых и творческих 

связей Некрасова и Случевского.

1155. Е. Я. КОЛБАСИНУ 
(С. 125)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, N° 18, л. 1. 
Впервые: ПСС, т. XI, с. 379.
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Датируется условно временем от отъезда Б. Я. Колбасина на 
службу в провинцию (конец 1860 г.) и до предсмертной болезни 
Некрасова (начало 1876 г.). Временами в этот период Е. Я. Колба- 
син приезжал в Петербург.

1156. Г. И. УСПЕНСКОМУ 
(С. 125)

Подлинник: ИРЛИ, ф/313 (Г. И. Успенского), оп. 3, N° 203, л. 3. 
Впервые: ПСС, т. XI, с. 380—381.
Датируется условно временем от знакомства Некрасова с 

Г. И. Успенским и до предсмертной болезни Некрасова.

1157. Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ 
(С. 125)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского), on. 1, N° 479, 
л. 8—9. Бблыпая часть листа 9 отрезана; вероятно, на нем были 
продолжение текста и подпись.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 602.
Датируется условно временем сотрудничества Михайловского в 

«Отечественных записках» и временем, когда Некрасов по состоя- 
нию здоровья еще мог заниматься делами журнала.

1 О какой статье идет речь, неизвестно.

1158. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 126)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 54, л. 43—44.
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 6 8 .
Написано, вероятно, по случаю какого-либо семейного торжест

ва А. А. Буткевич.

1159. А. Н. ЕРАКОВУ 
(С. 126)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 57, л. 36; на визитной карточке 
Некрасова.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 598.
Датируется условно по времени сближения и тесного знакомства 

Некрасова с А. М. Унковским.

1160. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ 
(С. 126)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, N° 17. 
Публикуется впервые.
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Записка на визитной карточке Некрасова. Датируется предполо
жительно временем, когда членом семьи Некрасова стала Ф. А. Вик
торова (впоследствии 3. Н. Некрасова).

1161. А. С. СУВОРИНУ 
(С. 127)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 459 (А. С. Суворина), on. 1, № 2899, 
л. 9—10.

Впервые: Письма русских писателей к Суворину, с. 97. 
Датируется предположительно временем от начала знакомства 

Суворина с Некрасовым и до начала предсмертной болезни поэта.

1162. А. С. СУВОРИНУ 
(С. 127)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 459 (А. С. Суворина), on. 1, JMs 2899, 
л. 7—8 , карандашом.

Впервые: Письма русских писателей к Суворину, с. 97. 
Датируется на том же основании, что и п. 1161.

1163. А. С. СУВОРИНУ 
(С. 127)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 459 (А. С. Суворина), on. 1, № 2899, 
л. 1 1 ; карандашом.

Впервые: Письма русских писателей к Суворину, с. 97.
Адресат устанавливается по фонду А. С. Суворина, где находит

ся автограф. Датируется на том же основании, что и п. 1161.

1164. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 127)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 203, № 54, л. 37—38.
Впервые: КиР, 1921, N° 2 (14), с. 6 8 .
Датируется предположительно временем знакомства поэта с 

Н. А. Белоголовым и службы Н. А. Бутылина у Некрасова.

1165. М. И. ПИСАРЕВУ 
(С. 128)

Подлинник: ИР ЛИ, 9277, л. 1.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 605.
Адресат устанавливается по первоначальному месту нахожде

ния автографа: письмо хранилось у родственников М. И. Писарева и 
было ими передано в Рукописный отдел ИРЛИ. Датируется време
нем от учреждения «четвергов» с обедами (ср. комментарий к п. 962 
и 977) до болезни поэта.
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1166. A. H. ПЫПИНУ
(С. 128)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 250, оп. 8 , № 288, л. 1.
Публикуется впервые.
Записка написана на визитной карточке Некрасова: «Н. А. Не

красов на Литейном пр., д. № 38».
Датируется предположительно по аналогии с п. 1165 (см. ком

ментарий).

1167. И. Ф. ГОРБУНОВУ 
(С. 128)

Подлинник: РНБ, ф. 514, № 10, л. 5; карандашом.
Впервые: Горбунов, т. III, ч. 1, с. 74.
Датируется по времени учреждения обедов по четвергам.

1168. А. А. БУТКЕВИЧ
(С. 128)

Подлинник: ИРЛ И, ф. 203, № 54, л. 48—49.
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 6 8 .
Датируется предположительно временем до предсмертной болез

ни Некрасова.
1 Имеется в виду примета карточных игроков. Ср. п. 383.
2 Английский клуб в Петербурге.

1169. И. Ф. ГОРБУНОВУ
(С. 129)

Подлинник: РНБ, ф. 514, N° 10, л. 6 —7.
Впервые: Горбунов, т. III, ч. 1, с. 74.
Датируется предположительно временем до предсмертной болез

ни Некрасова.
1 Вероятно, речь идет о поездке на охоту.

1170. И. Ф. ГОРБУНОВУ 
(С. 129)

Подлинник: ИРЛИ, P. III, оп. 2, N° 397.
Впервые: Горбунов, т. III, ч. 1, с. 74.
Датируется предположительно временем до предсмертной болез 

ни Некрасова.

1171. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 129)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1391, л. 1 ; бумага со штампом в 
левом верхнем углу: «Главная контора журнала „Отечественные 
записки”».

Впервые: Неизданные письма, с. 312.
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1 Речь идет о договоре на издание Собрания сочинений Остров
ского. См.: наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 274—277.

2 Речь идет о И. Г. Соловьеве.
3 См. п. 1087, примеч. 1.
4 Ср. в п. 1144.

1172. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 130)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1390, л. 1.
Впервые: Неизданные письма, с. 313.
Письмо Островского, на которое настоящее письмо является 

ответом, неизвестно.

1173. М. А. МАРКОВИЧ 
(С. 130)

Подлинник: ИРЛИ, 9545, л. 2.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 601.
Датируется условно по времени работы М. Б. Салтыкова в редак

ции «Отечественных записок» и времени пребывания Маркович в 
Петербурге.

1 О каком рассказе Е. С. Калиновской идет речь, неизвестно.

1174. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ 
(С. 130)

Подлинник: ИРЛИ, P. I, оп. 20, № 28.
Впервые: ПСС, т. XI, с. 387.
Адресат не установлен. Датируется предположительно временем 

редактирования Некрасовым «Отечественных записок».

1175. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 131)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 25. 
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 565.
Датируется по упоминанию о кончине М. В. Авдеева (1 февраля 

1876 г.).
1 Сведений о выдаче ссуды в делах Комитета Литературного 

фонда за 1875 г. нет.

1176. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 131)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ 
за 1876 г., л. 311; карандашом, с пометой Гаевского: «23 февр. 
1876 г.».
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Впервые: Некр. сб. 1918, с. 86—87. 
Датируется по помете Гаевского.

1177. В. П. ГАЕВСКОМУ
(С. 131)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ 
за 1876 г., л. 354.

Впервые: ПСС, т. XI, с.‘ 389.
Датируется по письму Гаевского к Н. В. Авдееву от 10 марта 

1876 г. и письму Л. П. Шелгуновой Гаевскому о рукописях 
М. В. Авдеева от 4 марта 1876 г. (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам 
заседаний КЛФ за 1876, л. 355—356 и л. 353).

1 См. п. 1176.
2 Институт мировых посредников в Уфимской губернии был 

ликвидирован лишь в 1877 г. (в остальных губерниях — в 1874 г.).

1178. К. А. НЕКРАСОВУ
(С. 132)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 338, on. 1, № 6 8 , л. 1.
Впервые: ПСС, т. XI, с. 398, в составе комментария к письму 

К. А. Некрасова Н. А. Романову.
Датируется по телеграмме Н. А. Романова Некрасову от 12 

марта 1876 г., пересланной Некрасовым брату с комментируемой 
припиской на бланке телеграммы. Н. А. Романов просил в теле
грамме до 26 марта выслать метрическую выписку о смерти в 
Варшаве Евфросинии Масловой 22 октября 1850 г. См. также пись
мо К. А. Некрасова Романову от начала мая 1876 г., ошибочно 
приписывавшееся Н. А. Некрасову (ПСС, т. XI, с. 397).

1179. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 132)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 199, л. 26—27.
Впервые: Панаева.А. Семейство Тальниковых. Л., 1928, с. 94.
Датируется по времени письма П. М. Ковалевского Гаевскому и 

дате заседания Комитета Литературного фонда, где было доложено 
это письмо (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ за 
1876 г., л. 375—376 об.).

1 Речь идет о П. М. Ковалевском.
2 А. Я. Панаевой.
3 А. Ф. Головачев.
4 Комитет Литературного фонда постановил: « Ввиду литератур

ной деятельности первого мужа А. Я. Головачевой — И. И. Панаева 
и личных ее как писательницы прав на помощь со стороны Общест
ва (...) назначить Головачевой ежегодную пенсию 300 р. начиная с 
марта текущего года и производить ее ежемесячно по 25 р. в месяц» 
(ИРЛИ, ф. 155. Прил. к журналам заседаний КЛФ за 1876 г., от 
15 марта, б/л).
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1180. Ф. А. НЕКРАСОВУ
(С. 132)

Подлинник: РГБ, ф. 196, М. 5766. 3/26, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 22.

1 Речь идет о расчетах, связанных с продажей Ф. А. Некрасову в 
1872 г. имения Карабиха.

2 И. Г. Зыкову.

1181. А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 133)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, № 1399, л. 1. На л. 1 снизу помета 
Некрасова: «См. на обороте». На л. 1 об. — записка И. Г. Соловьеву 
с просьбой выдать Островскому 300 руб.

Впервые: Неизданные письма, с. 314.
Годы определяются условно, по времени представительства 

И. Г. Соловьевым конторы «Современника» и «Отечественных запи
сок» в Москве (1864—1876) с учетом того времени, когда Некрасов 
мог по состоянию здоровья заниматься издательскими делами.

1182. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 133)

Подлинник: РГБ, М. 5766. 3/27, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 22—23.

1 Издание «Стихотворений» Некрасова (т. III, ч. 6 . СПб., 1874) 
реализовалось через книжную лавку А. Ф. Базунова, с которым 
Некрасов сотрудничал многие годы. Сочинения А. Н. Островского, 
издававшиеся Некрасовым совместно с А. А. Краевским (см.: наст, 
изд., т. XIII, кн. 2, с. 274), и частично подписка на «Отечественные 
записки» реализовались через книжную лавку Д. Е. Кожанчикова, 
который под угрозой разорения летом 1875 г. вошел в долю с 
А. А. Черкесовым, бывшим своим конкурентом, что принесло Не
красову серьезные убытки (см. п. 1132). В начале 1876 г., будучи на 
грани неминуемого разорения, А. Ф. Базунов отбыл за границу, 
захватив с собой не только деньги подписчиков на петербургские 
журналы и всю кассу своей лавки, но и подписные деньги других 
петербургских книжных магазинов, взятые им под расписку неза
долго до выезда из России. В общей сложности сумма увезенных им 
денег приближалась к 50 0 0 0  руб. Эта акция была подробно изложе
на Г. 3. Елисеевым во «Внутреннем обозрении» № з «Отечествен
ных записок» за 1876 г. (с. 134—140). Впоследствии литературно
издательские права и неразошедшиеся издания его магазина пере
ш ли к М. О. Вольфу (см.: Баренбаум И .Е., Костылева Н.А. 
Книжный Петербург-—Ленинград. Л., 1986, с. 388).

2 См. п. 1180.
3 Эта телеграмма неизвестна.
4 Вместо Мариенбада Некрасов ездил летом 1876 г. в Крым.
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1183. П. А. ЕФРЕМОВУ
(С. 134)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191, on. 1, № 491, л. 3; с пометой Ефре
мова под текстом записки: «Некрасов. Последнее с ним засед(ание) 
Общ(ества) Лит(ературного) фонда*.

Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 156.
Дата устанавливается по времени последнего заседания Комите

та Литературного фонда с участием Некрасова 29 марта 1876 г. 
(ИРЛИ, ф. 155. Протокол Заседания Комитета от 29 марта 1876 г.). 
Клочок бумаги с комментируемой запиской был передан Ефремову, 
очевидно, во время заседания Комитета.

1184. Г. К. РЕПИНСКОМУ 
(С. 134)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, № 62, л. 1—2.
Впервые: КиР, 1921, N° 2 (14), с. 68—70.

1 На заседании 22 декабря 1875 г. Комитет Литературного 
фонда отклонил заявление М. А. Антоновича как «касающееся част
ных отношений» (ИРЛИ, ф. 155. Журнал заседаний КЛФ за 
1876 г., л. 183).

2 Очевидно, Антонович был ознакомлен с письмом Некрасова, 
так как написал 30 марта 1876 г. на имя Г. К. Репинского следую
щее: «Я сим заявляю, что я не помню и не утверждаю, что г. Некра
сов обещал мне лично 1000 р. при закрытии „Современника” за 
сотрудничество в этом журнале» (ИРЛИ, ф. 203, N° 98, л. 1).

3 31 марта 1876 г. Некрасов передал Г. К. Репинскому 1000 руб. 
для Антоновича.

1185. М. А. ВЕНЕВИТИНОВУ 
(С. 135)

Подлинник: РГБ, 18.57, л. 1; чернилами, приписка в тексте 
сделана карандашом.

Впервые: Записки ГБЛ, с. 28.
Год определяется по письму Веневитинова Некрасову от начала 

1876 г. (см.: Записки ГБЛ, с. 31).

1 Вероятно, речь идет о стихотворении «Заговор на присуху. (Из 
народных преданий)», опубликованном впоследствии в журнале 
«Огонек» (1879, N° 5, с. 316—318; за подписью: «М. Алексеев», 
псевд. Веневитинова). Посылая стихотворение Некрасову, Веневи
тинов писал: «Одно из таких произведений случайно попало мне в 
руки и до того изумило меня поэтичностью образов и энергиею 
выражений, что я решился испробовать на нем свои силы и придать 
ему стихотворную форму* (Записки ГБЛ, с. 31).

2 Вероятно, речь идет о тексте самого народного заговора, запи
санного Веневитиновым.
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Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/28, л. 1—2. 
Впервые: АСК, с. 23.

1 Эта поездка не состоялась.
2 Речь идет о С. П. Боткине.

1186. Ф. А. НЕКРАСОВУ
(С. 136)

1187. В. В. ГРИГОРЬЕВУ 
(С. 136)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 203, Na 56, л. 1—2.
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 68—70.

Речь идет о романе А. М. Скабичевского. В ♦Отечественных за
писках» роман не был напечатан. Впоследствии автор сократил его 
и опубликовал в 1880 г. в журнале ♦Русское богатство» как повесть 
с названием ♦Маленькие трагедии в среде маленьких людей» под 
псевдонимом ♦А. Питерский» (см.: Скабичевский А .М . Литератур
ные воспоминания. М., 1928, с. 323).

1 В представлении, составленном Н. Лебедевым для цензурного 
комитета, говорилось: ♦Цензор не может признать и начало этого 
романа безвредным по тому одному, что в нем в апологетическом 
тоне поднимается вопрос о нигилистах (...) Существенное же, чтб 
обращает на себя внимание цензуры, заключается в представлении 
нигилиста в самом благоприятном виде и в осуждении общества за 
несочувствие к нигилистам и за утрирование их учения, их образа 
жизни, их внешности (...) Добролюбов выставляется великим чело
веком, кодекс понятий которого должен служить руководством 
всякому молодому человеку» (цит. по: Теплинский М. В. Неокон
ченный роман А. М. Скабичевского ♦Было — отжило». — РЛ, 
1975, Na 5, с. 170).

2 О конспекте дальнейших частей романа см. там же.
3 Первая часть романа была вырезана из № 4 журнала без заме

ны, с нарушением пагинации.

1188. А. С. СУВОРИНУ 
(С. 137)

Подлинник неизвестен, копия рукой А. А. Буткевич: ИРЛИ, 
ф. 203, Ха 45, л. 6 .

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 574.
1 А. Г. Петров.
2 Рассказ Салтыкова ♦ Тяжелый год» из цикла ♦Благонамерен

ные речи» в ♦Новом времени» (1876, Ха 112—114, 22—24 июня) с 
подзаголовком ♦С лишком двадцать лет тому назад». Рассказ был 
приготовлен для N° 5 ♦Отечественных записок» 1874 г., который 
уничтожила цензура.

3 Эпизод с проигрышем министром двух губернаторских мест в 
рассказе отсутствует.
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4 Этот анекдот также отсутствует в журнальной публикации.
5 Первоначальный вариант:

За царя бы я прилежно 
Господа молил.

♦На покосе* было опубликовано в ♦Новом времени* (1876, 
№ 96, 6 июня). См.: наст, изд., т. III, с. 165 и 466.

6 Первоначальный вариант неизвестен. См.: наст, изд., т. III, 
с. 173 и 473.

7 См.: наст, изд., т. III,- с. 174 и 473.
8 ♦Что нового?* (см.: наст, изд., т. III, с. 221), *IV. Путешест

венник* (см. там же, с. 138), «V. Бунт. (Живая картина)» (см. там 
же, с. 94), ♦К портрету **** (см. там же, с. 174), «VII. Праздному» 
(см. там же, с. 225).

1189. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 138)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/29, л. 1—4.
Впервые: АСК, с. 24.
1 Железнодорожная станция близ русско-прусской границы.

1190. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 139)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/30, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 24.
1 По-видимому, Ф. А. Некрасов приезжал в Петербург в конце 

1876 г. (см.: АСК, с. 276) и после октября 1877 г. (там же, с. 284).

1191. H. Н. ТЮТЧЕВУ 
(С. 140)

Подлинник: ГАРФ, ф. 1146, оп. 4, № 110, л. 14—14 об. Текст на 
письме М. С. Волконского Некрасову от 9 июля 1876 г. из с. Пав
ловки Тамбовской губернии.

Впервые: ПСС, т. XI, с. 399.
Год определяется по письму М. С. Волконского, который просил 

Некрасова о ходатайстве перед H. Н. Тютчевым о выдаче пособия по 
болезни своему крестнику.

1 Речь идет о С. П. Боткине.

1192. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 140)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 134 (А. Ф. Кони), оп. 11, № 6, л. 5—6. 
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 18.
Датируется по связи с п. 1193.

1 С. П. Боткину.
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1193. А. А. БУТКЕВИЧ
(С. 140)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 203, № 54, л. 30—31.
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 67—68.
Год устанавливается по связи с п. 1190 и 1192 и по календар

ным данным комментируемого письма.

1 А. Н. Браков.
2 К С. П. Боткину.

1194. Ф. А. НЕКРАСОВУ
(С. 141)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/31, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 20—21.
Год устанавливается по содержанию.

1 Некрасов пробыл в Крыму сентябрь—октябрь 1876 г.
2 Имеются в виду расчеты за проданную Некрасовым Федору 

Алексеевичу в 1872 г. Карабиху.

1195. Ф. А. НЕКРАСОВУ
(С. 142)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/2, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 30.
Датируется по содержанию и связи с п. 1194 и 1199.

1 Эта телеграмма неизвестна.

1196. К. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 142)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 2/3.
Впервые: АСК, с. 21.
Дата устанавливается по упоминанию об отъезде Некрасова на 

лечение в Ялту в письме М. Е. Салтыкова-Щедрина Некрасову от 3 
сентября 1876 г. (см.: Салтыков-Щедрин, т. XIX, кн. 1, с. 13).

1 Охотничья собака Некрасова. Письмо адресовано, очевидно, в 
охотничье имение Некрасова Чудовска^ Лука, где в это время жил 
Константин Алексеевич.

2 Вид экземы.
3 Слуга Некрасова.

1197. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 142)
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Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 52.



Дата устанавливается по содержанию и времени приезда поэта в 
Ялту (Некрасов уехал из Петербурга в Ялту 28 августа 1876 г.; см.: 
Салтыков-Щедрин, т. XIX, кн. 1, с. 13, 14).

1 Это желание не было исполнено.
2 А. Н. Ераков.
3 С. П. Боткина.
4 Е. А. Боткина.
6 Имеется в виду письмо Салтыкова-Щедрина от 11 сентября 

1876 г. (см.: Салтыков-Щедрин, т. XIX, кн. 1 , с. 80).

1198. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 143)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 203, N° 54, л. 35—36.
Впервые: КиР, 1921, № 2 (14), с. 52.

1 Это письмо неизвестно.
2 С. П. Боткин.
3 Е. А. Головин.
4 Ср. п. 1197.
6 Некрасов выдал С. Лефрен-Потчер вексель на 10 500 руб. Со

гласно его завещанию, составленному в 1876 г., наследница поэта 
А. А. Буткевич была обязана оплатить его (см.: наст, изд., т. XIII, 
кн. 2, с. 333).

6 Речь идет о А. Н. Еракове.

1199. Ф. А. и Н. П. НЕКРАСОВЫМ 
(С. 144)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/32.
Впервые: АСК, с. 21—22.
Год устанавливается по содержанию (поездка в Ялту состоялась 

в 1876 г.).

1 С. П. Боткин.
2 Ср. п. 1195.

1200. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 144)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 338, on. 1 , N° 119. 
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 18.
Датируется по содержанию и связи с п. 1197.

1 2 0 1 . А. Н. ОСТРОВСКОМУ 
(С. 145)

Подлинник: ГЦТМ, ф. 200, N° 1392, л. 1; карандашом. 
Впервые: Неизданные письма, с. 313.

9 Н. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 257



Датируется по содержанию: по дню выезда Некрасова из Моск
вы и календарной помете. Пятница приходилась на 29 октября 
1876 г.

1202. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 145)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 134 (А. Ф. Кони), on. 1 1 , № 6 , л. 13—14.
Впервые:. ЛН, т. 51—52, с. 18—19.
Датируется временем завершения работы над главой «Пир на 

весь мир».

1 А. Н. Браков.
2 Речь идет о части поэмы «Кому на Руси жить хорошо» «Пир 

на весь мир», написанной в Ялте (сентябрь—октябрь 1876 г.) и 
готовившейся в это время к печати.

1203. В. В. ГРИГОРЬЕВУ 
(С. 146)

Подлинник: РГБ, ф. 195, карт. I, N° 19, л. 1 — 2  об.; карандашом.
Впервые: Веселовский Н .И . В. В. Григорьев. СПб., 1887, с. 581.
Датируется условно по содержанию. В связи с запрещением 

публикации глава «Пир на весь мир» была вырезана из N° 1 1  
журнала за 1876 г. (см. об этом: наст, изд., т. V, с. 671—673).

1 Некрасова ввели в заблуждение переданным ему известием о 
том, что Григорьев в частном разговоре якобы подавал надежду на 
положительное решение в Цензурном комитете вопроса о публика
ции главы «Пир на весь мир». А. Н. Пыпин в своем дневнике 15 
января 1877 г. так пишет об этом обстоятельстве: «Между тем 
Достоевский был у Григорьева, и тот в большой компании сказал 
ему — и для передачи Некрасову, — что это стихотворение кажется 
ему возможным» (ЛН, т. 49—50, с. 191).

2 «Пир на весь мир».
3 См. строки 1256—1302 и 1322—1371 (наст, изд., т. V, с. 2 2 0 — 

221, 222—223).
4 Имеется в виду «Барщинная* и «Веселая* (см.: наст, изд., 

т. V, с. 192—194).
6 «Про холопа примерного — Якова верного» (см.: наст, изд., 

т. V, с. 196—199).
6 «Стихотворения Н. Некрасова. 6  частей. СПб., 1873—1875*. 

Последнее прижизненное издание поэта.

1204. В. П. ГАЕВСКОМУ 
(С. 147)

Подлинник: РНБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), Na 199, л. 28; на 
листе помета Гаевского: «1876*.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 580.

1 Речь идет о нотариусе В. Ф. Суфицинском.
2 О каком письме идет речь, неизвестно.
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1205. H. К. МИХАЙЛОВСКОМУ 
(С. 147)

Подлинник: ИР ЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского), on. 1 , № 479, 
л. 7; карандашом.

Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 580.
Датируется по указанию в воспоминаниях М. А. Протопопова 

(см.: Громов В. А. Некрасов и М. А. Протопопов. — Некр. сб., XI— 
XII, с. 130—132).

1 Речь идет о резкой литературно-критической статье М. А. Про
топопова о творчестве И. С. Тургенева, представленной для публи
кации в «Отечественных записках». Статья не была напечатана. 
См. об этом: Громов В. А. Некрасов и М. А. Протопопов, с. 130— 
132.

1206. М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ 
(С. 147)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 293 (М. М. Стасюлевича), on. 1 , N° 1001, 
л. 3; карандашом. Под текстом рукой неизвестного лица помета: 
«Михайловский».

Впервые: Стасюлевич, с. 67. М. К. Лемке относит письмо к 
1877 г.

1 Адрес Н. К. Михайловского.

1207. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 148)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/33, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 25.

1 С. П. Боткин.
2 Речь идет о долге Ф. А. Некрасова, связанном с покупкой в 

1872 г. у старшего брата Карабихи.

1208. П. А. ЕФРЕМОВУ 
(С. 148)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 191, on. 1, № 273, л. 9—10; с пометой 
Ефремова на обороте: «Некрасов».

Впервые: Красная газета, 1938, № 7, 9 января.

1 Речь идет, вероятно, о ефремовском экземпляре одного из 
изданий стихотворений Некрасова, в которых библиограф обычно 
восстанавливал цензурные купюры и искажения, вписывал произ
ведения поэта, не вошедшие в издание, по известным Ефремову
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печатным и рукописным источникам и т. д. (ср.: ЛН, т. 51—52, 
с. 214—215).

2 Проявление заботы умирающего Некрасова о судьбе его егеря 
и слуги Н. А. Бутылина (ср.: наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 342).

1209. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 149)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/34, л. 1; телеграмма. 
Впервые: АСК, с. 25.
Датируется по телеграфной надписи: «Подана 16 марта 1877 г. 

12 ч. 5 м. пополудни*.

1 Некрасов снимал квартиру в доме А. А. Краевского.

1210. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ 
(С. 149)

Подлинник: Музей Некрасова в Карабихе, МН-6097.
Письмо датировано неизвестной рукой.
Впервые: Красная газета, 1938, № 7 , 9  января.

1 Стихотворение А. Л. Боровиковского «Некрасову» («Поэт! Вос
стань с одра недуга...»), обращенное к автору «Последних песен» и 
его «судьям» (см.: Краснов Г. В. Некрасов и А. Л. Боровиковский. — 
Некр. сб., X, с. 171).

2 Стихи Боровиковского печатались в «Отечественных запис
ках* (1877, № 12; 1878, № 1, 10, 11).

1211. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 149)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/35, л. 1; телеграмма. 
Впервые: АСК, с. 26.
Датируется по телеграфной надписи: «Подана 23 марта 1877 г. 

в 10 ч. 40 мин. пополудни».

1212. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 150)

Подлинник: РНБ, ф. 391, № 570, л. 40.
Впервые: ЕС, 1903, N° 3, с. 178—179.
Датируется по помете Краевского на письме:«Некрасов, 1877 

(март)».

1 Речь идет о книге Некрасова «Последние песни» (вышла в свет 
2 апреля 1877 г.).
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1213. A. T. МАЛОЗЕМОВОЙ 
(С. 150)

Подлинник не найден.
Печатается по: ПСС, т. X, с. 413.
Впервые опубликовано: День, 1913, № 292, 28 октября, прил., 

с. 2 .
«

Письмо печаталось по копии А. А. Буткевич из собрания В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, имевп!ей помету Буткевич: «Подлинное отосла
но г-же Малоземовой*. Письмо является ответом на письмо учи
тельницы Малоземовой от 19 мая 1876 г. По причине болезни поэт 
ответил на него только через год.

1 Имеется в виду поэма Некрасова «Кому на Руси жить хоро
шо», по поводу которой Малоземова писала: «Недавно еще мне 
пришлось увидеть Ваше превосходное создание „Кому живется 
счастливо на Руси'*. Счастливых людей Вы не указали, и мне 
пришло в голову, что, может быть, Вы и не верите в существование 
счастливых людей. На основании такого предположения я реши
лась заявить себя, что я есть вполне счастливый человек» (Евгень- 
ев В. «Кому на Руси жить хорошо?» — День, 1913, № 292, 28 
октября, прил., с. 2; Евгеньев В . Николай Алексеевич Некрасов. 
Сборник статей и материалов. М., 1914, с. 188). Далее сельская 
учительница сообщает, что счастлива своим делом, нравственно 
преображающим личность ребенка, уважением и любовью своих 
учеников.

1214. В. А. СЛЕПЦОВУ 
(С. 150)

Подлинник: РГАЛИ, ф. 479 (В. А. Слепцова), on. 1, № 6 , л. 1— 
2 ; карандашом.

Месяц и год определяются временем тяжелого состояния боль
ного Некрасова и датой отъезда Слепцова на лечение в Саратовскую 
губернию (19 мая 1877 г.), а также письмом М. Е. Салтыкова к 
Слепцову от 26 апреля 1877 г. (см.: Салтыков-Щедрин, т. XIX, 
кн. 1, с. 57—58).

1215. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 151)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 134 (А. Ф. Кони), оп. 11, № 6 , л. 11—12. 
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 19.
Датируется предположительно временем выхода из печати 

книги «Николай Алексеевич Некрасов» в серии «Русская библиоте
ка» (вып. VII. СПб., 1877), издававшейся М. М. Стасюлевичем.

1216. А. А. КРАЕВСКОМУ 
(С. 151)

Подлинник: РНБ, ф. 391, № 570, л. 41. 
Впервые: ЕС, 1903, № 3, с. 178—179.
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Датируется в соответствии с пометой Краевского на письме: 
«Некрасов. 1877*, временем до передачи всех прав, принадлежав- 
ших Некрасову и Краевскому по договору с А. Н. Островским отно
сительно издания его сочинений, петербургскому книгопродавцу 
И. И. Глазунову 20 мая 1877 г. (см.: ЛН, т. 63—64, с. 362—353).

1217. А. Н. ПЫПИНУ 
(С. 151)

Подлинник: РНБ, ф. 621, 535, л. 7.
Впервые: Собр. соч. 1930, т. V, с. 584.
Год определяется по содержанию записки, написанной тяжело

больным Некрасовым.

1 И. С. Тургенев приехал в Петербург из Парижа 22 мая 1877 г. 
и уехал из Петербурга 24 июня 1877 г. 24 мая 1877 г. М. Б. Салты
ков писал А. Н. Островскому:, «Здесь Тургенев. Я сегодня только 
узнал, что уж он три дня как приехал» (Салтыков-Щедрин, т. XIX, 
кн. 1, с. 60). Об отъезде 24 июня 1877 г. («в пятницу») Тургенев 
сообщал П. В. Анненкову из Буживаля в среду 29 июня (11 июля) 
(см.: Тургенев, Письма, т. XII, кн. 1, с. 182). О посещении умираю
щего Некрасова «в июне» 1877 г. (по-видимому, в начале июня) и 
впечатлениях об этой встрече Тургенев вспоминал в письме к 
П. В. Анненкову от 9 (21) января 1878 г. (см.: там же, с. 261). См. 
также: Евгеньев-Максимов В . Е. Некрасов в кругу современников. 
Л., 1938, с. 251—252; Фортунатов Н .М . «Последнее свидание» 
Тургенева и последняя встреча Некрасова с Тургеневым. — Некра
совский сборник. Калининград, 1972, с. 8 8 ).

1218. Ф. А. НЕКРАСОВУ 
(С. 152)

Подлинник: РГБ, ф. 195, М. 5766. 3/36, л. 1—2.
Впервые: АСК, с. 26.
Датируется предположительно: операция была произведена 1 2  

апреля 1877 г., письмо было отослано лишь 25 октября при письме 
А. А. Буткевич, которая писала: «Письмо неоконченное посылаю. Я 
спрашивала еще летом, не хочет ли он дописать его, он ответил: 
„Нет, я напишу другое, это уж слишком мрачно”» (АСК, с. 284).

1219. Я. А. СЕРДЕЧНОМУ 
(С. 152)

Подлинник: MKH, Н-1130/Р-101; на визитной карточке Некра
сова.

Публикуется впервые.

В начале июня 1877 г. личный врач Некрасова Н. А. Белоголо
вый, уезжая за границу, передал больного поэта доктору Я. А. Сер
дечному (Белоголовый Н .А. Воспоминания и другие статьи. СПб., 
1901, с. 400), что является основанием для датировки комментиру
емого письма.
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1220. Я. А. СЕРДЕЧНОМУ 
(С. 162)

Подлинник: МКН, Н-1129/Р-100; на визитной карточке Некра
сова.

Публикуется впервые.

Н. А. Белоголовый вернулся из захраничной поездки в Петер
бург в сентябре 1877 г.

1221. А. А. БУТКЕВИЧ 
(С. 153)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 134 (А. Ф. Кони), оп. 11, № 6 , л. 15—16. 
Впервые: ЛН, т. 51—52, с. 18.
Датируется предположительно, по формату и сгибу Почтового 

листка, наиболее соответствующего конверту, на котором рукой 
А. А. Буткевич помечено: «Последнее письмо брата ко мне. Октябрь 
1877 г.» (ИРЛИ, ф. 391, оп. 11, № 6 , л. 19).

1 А. Н. Еракову.

1222. А. С. СУВОРИНУ 
(С. 153)

Подлинник: ИРЛИ, ф. 93 (собр. П. Я. Дашкова), оп. 3, № 889, 
л. 1. Записка карандашом на листе с текстом (рукой А. А. Бутке
вич) стихотворения «Букинист и библиограф. Отрывок».

Впервые: ПСС, т. XI, с. 416.
Датируется по письму А. С. Суворина (см.: Некр. сб., V, с. 323), 

ответом на которое является эта записка.

1 Поздравляя Некрасова с днем ангела, Суворин писал: «Вы 
знаете, что я всегда придавал Вам огромное значение не только как 
поэту, но еще больше, как главе журналистики, главе и голове 
самой светлой, самой разумной» (Некр. сб., V, с. 323).

2 Приписка — сноска к слову «Отрывок» в подзаголовке стихо
творения, которое было опубликовано в «Новом времени» под руб
рикой «Из записной книжки» (НВ, 1878, № 662, 1 января).



СПИСОК НЕСОХРАНИВШИХСЯ 
И НЕНАЙДЕННЫХ ПИСЕМ НЕКРАСОВА

1 8 4 1

1. Ф. А. КОНИ
Июнь—начало июля 1841. Петербург

В письме к Ф. А. Кони от 16 августа 1841 г. из Ярос
лавля Некрасов упоминает о том, что летом 1841 г. в 
отсутствие редактора «Литературная газета» «сдела
лась иностранною газетою на русском языке*. «Я не 
считал нужным таить этого мнения, — писал далее 
Некрасов, — иначе бы я не написал его в письме к 
Вам, в котором предлагал также известные условия» 
(наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 37).

2. А. С. и Е. Ан. НЕКРАСОВЫМ
Начало июля 1841. Петербург

В письме к Ф. А. Кони от 18 июля 1841 г. Некра
сов сетовал: «Понадеясь на Ваше обещание быть сюда 
не позже 15 июля, я написал домой, что к 25-му 
числу буду в Ярославль, где меня и ожидают к свадь
бе сестры моей» (наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 32).

3. А. П. ТОЛЧЕНОВУ
16 августа 1841. Петербург

Получив известие от кого-то из петербургских при
ятелей о том, что Ф. А. Кони недоволен продажей 
А. П. Толченову для его бенефиса некрасовской пере
работки переводной драмы «Звонарь», предназначав
шейся для публикации в «Пантеоне», Некрасов сооб
щал в письме к Кони от 16 августа 1841 г.: «...вместе 
с сим же письмом я пишу к Толченову, что Вы, имея 
более моего прав на эту драму, не желаете, чтоб она
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была дана, а потому прошу его переделку мою унич
тожить и приискать себе для бенефиса что-нибудь 
другое...» (наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 33).

1 8 4 2

4. Ф. А. КОНИ
1 апреля 1842. Петербург

В письме к Ф. А. Кони от 2 апреля 1842 г. Некра
сов напоминает ему: «В посланном вчера письме я 
просил Вас прислать мне денег, оную просьбу повто
ряю...» (наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 44).

Н а ч а л о  1 8 4 0 - х

5. Л. Д. МАСЛОВУ
Начало 1840-х гг. Петербург

О переписке с Масловым Некрасов упоминает дваж
ды: в письме к А. А. Некрасовой (Буткевич) от 9 ок
тября 1842 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 45) и в 
письме к брату Константину Алексеевичу от 2 декаб
ря 1873 г. (см. с. 45).

1 8 4 4

6. Ф. А. НЕКРАСОВУ
27 сентября 1844. Петербург

К письму Некрасова А. А. Буткевич от 27 сентября 
1844 г. была приложена ♦цидулка», которую он в 
постскриптуме просил « препроводить» к брату Федо
ру (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 51). Эта «цидул
ка», возм ож но, имела отнош ение к намерению  
Ф. А. Некрасова поступить на военную службу (см.: 
Мельгунов, с. 182).
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1 8 4 3  — 1 8 4 4

7. А. С. НЕКРАСОВУ
Осень 1843—до 27 сентября 1844. Петербург

В письме к А. А. Буткевич от 27 сентября 1844 г. 
Некрасов признается, что после посещения Грешнева 
летом 1843 г. он написал отцу «только три» письма. 
В том же письме поэт указывает, что в этих пись
мах, в частности, шла речь о совместной поездке на 
Кавказ весной 1845 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, 
с. 50).

1 8 4 5

8. H. X. КЕТЧЕРУ
Октябрь 1845. Петербург

Об этом письме, содержавшем известие о подготов
ке сатирического альманаха «Зубоскал» и просьбу 
присылать материалы московских авторов, Некрасов 
упоминает в письме к H. X. Кетчеру от 2 декабря 
1845 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 56).

1 8 4 6

9. В. Г. БЕЛИНСКОМУ
Середина сентября 1846. Петербург

В письме к Белинскому, написанному между 21 и 
26 сентября 1846 г., Некрасов упоминает еще об 
одном неотправленном письме: «Я было на днях на
писал к Вам о печальном состоянии Вашего альмана
ха, но письмо как-то залежалось, и я очень рад: те
перь могу сообщить Вам вести хорошие» (наст, изд., 
т. XIV, кн. 1, с. 58).
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10. Е.Ф.КОРШУ
До 26 сентября 1846. Петербург

В письме И. И. Панаева к H. X. Кетчеру от 26 сен
тября 1846 г. упоминается недавнее письмо Некрасо
ва к Коршу «об устройстве в Москве конторы „Совре
менника”» (Белинский. Письма, т. III, с. 361).

11. А. И. ГЕРЦЕНУ
До 26 сентября 1846. Петербург

В числе поручений И. И. Панаева H. X. Кетчеру 
(письмо от 26 сентября 1846 г. — см. о нем выше) 
было: «Понудь Искандера к ответу на письмо Некра
сова, в котором он просил его спросить позволения у 
Соловьева и друг. — выставить их имена в числе 
сотрудников журнала» (Белинский. Письма, т. III, 
с. 361).

1 8 4 7

12. В МОСКОВСКУЮ КОНТОРУ «СОВРЕМЕННИКА»
13 января 1847. Петербург

Эта записка была приложена к письму Некрасова 
к H. X. Кетчеру от 13 января 1846 г., в котором гово
рилось: «...уведомь, пожалуйста, Галахова, что ему, 
по просьбе его, будут выдавать из москов(ской) кон
торы два экз(емпляра) „Совр(емеыыика)” по прилага
емой записке, которую ты и передай ему» (наст, изд., 
т. XIV, кн. 1, с. 63).

13. Г. М. ТОЛСТОМУ
Конец 1846—начало 1847. Петербург

В письме к Г. М. Толстому, написанном до 19 фев
раля 1847 г. (п. 35), Некрасов упрекал его в невыпол
нении взятых на себя финансовых обязательств и, в 
частности, указывал: «Деньги от Панаева я давно
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получил и истратил, а от Вас после двух писем моих 
к Вам, в которых настоятельную надобность в деньгах 
я доказывал цифрами, — вдруг получаем мы заемное 
письмо...» (наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 66).

14. А. И. ГЕРЦЕНУ
Декабрь-1846 или январь 1847

Имея в виду, очевидно, деньги, переданные в пер
вой половине октября 1846 г. А. И. Герценом от его 
жены Н. А. Герцен в долг Некрасову на издание 
«Современника» (см.: Летопись жизни и творчест
ва А. И. Герцена. 1812—1850. М., 1974, с. 370), 
К. П. Барсов писал 17 февраля 1847 г. H. М. Щепки
ну: «У него (Герцена. — Ред.) взял на обзаведение 
лавки г-н Некрасов 5 тысяч ( .. .)  и потом писал, что 
он потратил эти деньги на издание того-то и того-то» 
(ЛН, т. 56, с. 187). Занимая эти деньги, Некрасов, 
очевидно, обещал быстро вернуть долг, так как на
деялся скоро получить значительную сумму от 
Г. М. Толстого, обязавшегося летом 1846 г. финанси
ровать журнал Некрасова и Панаева (см.: наст, изд., 
т. XIV, кн. 1, с. 65—67 и 267). В утраченном письме к 
Герцену Некрасов, очевидно, объяснял причины не
выполнения долгового обязательства.

15. В. Н. МАЙКОВУ 
Апрель 1847. Петербург

В апреле 1847 г. В. Н. Майков, официально отка
зываясь от постоянного сотрудничества в критико
библиографическом отделе «Отечественных записок», 
писал А. А. Краевскому: «Из прилагаемого письма 
Н. А. Некрасова Вы можете заключить, что я имею 
достаточные основания согласиться на его просьбу в 
полной, впрочем, уверенности, что труд мой при удоб
ном случае найдет место в Вашем журнале» (РНБ, 
ф. 391, № 504). Письмо Майкова датировано апрелем 
(без числа) 1847 г., и упоминаемое в нем письмо Не
красова, содержащее приглашение к сотрудничеству 
в «Современнике» на выгодных для критика услови
ях (писать по собственному выбору и не стесняясь 
сроками), относится, очевидно, к тому же времени.
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16. H. X. КЕТЧЕРУ ИЛИ В. П. БОТКИНУ
Весна 1847. Петербург

В письме к Кетчеру от 13 января 1847 г. Некрасов 
извещал его: «...помощь твоя мне нужна — по сноше
ниям с московскими сотрудниками, по ревизии мос
ковской конторы (на это по окончании подписки я 
пришлю к тебе особое доверительное письмо...») (наст, 
изд., т. XIV, кн. 1, с. 63). Такое «доверительное пись
мо», до нас не дошедшее, могло быть в конечном 
счете переадресовано В. П. Боткину.

17. А. И. ГЕРЦЕНУ
Около 25 июня 1847. Петербург

Упоминается в письме Некрасова к И. С. Тургене
ву, В. Г. Белинскому и П. В. Анненкову от 25 июня 
1847 г. в Зальцбрунн: «...если бы Вам, Белинский, 
вздумалось что-нибудь набросать слегка, то это было 
бы очень хорошо. К Герцену я также пишу об этом» 
(наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 76).

18. В. П. БОТКИНУ
До 20 августа 1847. Петербург

В этом письме речь шла, в частности, об ангажиро
вании И. К. Бабста в «Современник» и о некоторых 
московских материалах для журнала. В ответном 
письме от 22 августа 1847 г. Боткин говорит: «Вчера 
получил Ваше письмо. Бабста едва ли скоро увижу. 
Между нами будь сказано, Вам будут с ним частые 
хлопоты. Самолюбие у этого господина очень боль
шое. Пишите лучше к нему сами» (ЛН, т. 51—52, 
с. 166).

19. С. М. СОЛОВЬЕВУ
Август 1847. Петербург

Из содержания письма С. М. Соловьева к Некрасо
ву от 11 сентября 1847 г., в котором он извиняется, 
что «долго не отвечал» на письмо Некрасова, видно,
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что это неизвестное нам письмо содержало напомина
ние об обещанной Соловьевым статье для «Современ
ника» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 511).

20. С. М. СОЛОВЬЕВУ
Середина сентября—октябрь 1847

Из письма Соловьева к Некрасову от 9 ноября 
1847 г. видно, что, получив от Соловьева письмо от 
11 сентября того же года с неопределенным обяза
тельством доставить для «Современника» «одну или 
две ( .. .)  статьи», Некрасов в неизвестном нам письме 
выражал какие-то пожелания по поводу тем и харак
тера ожидаемых статей Соловьева (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 511).

21. H. X. КЕТЧЕРУ
Декабрь 1847. Петербург

В письме к Кетчеру от 4 ноября 1847 г. Некрасов 
обещал ему: «В декабре после 12-й книжки я окончу 
годовой счет и, пожалуй, пришлю тебе копию...» 
(наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 86). Было ли выполнено 
это обещание — неизвестно.

1 8 4 9

22. М. С. ЩЕПКИНУ
Конец января—начало февраля 1849. Петербург

В. П. Боткин, посылая рукопись комедии И. С. Тур
генева «Нахлебник» А. А. Краевскому, писал ему 9 фев
раля 1849 г.: «Спешу вам послать пьесу Тургенева, ко
торую вчера взял я от Щепкина. Он был в недоумении, 
кому послать ее: Вам или „Современнику”. Хотя он и 
получил письмо от Тургенева, где он пишет, чтобы 
пьесу послать Вам, но вместе с этим Щепкин получил 
письмо и от Некрасова, в котором Некрасов просит 
прислать пьесу ему» (Быков И. А. Бумаги А. А. Краев- 
ского. СПб., 1893, с. 154).
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В письме к А. Н. Афанасьеву от 5—6 декабря 1849 г 
Некрасов напоминал ему: «По Вашему счету (. . .) пос 
лал я Вам записку на 50 р(ублей) сер(ебром)» (наст 
изд., т. XIV, кн. 1, с. 127). Имеется в виду не дошед 
шая до нас записка- в Московскую контору «Совре 
менника» о выдаче денег Афанасьеву.

23. И. В. БАЗУНОВУ
Конец ноября-—начало декабря 1849. Петербург

24. И. В. БАЗУНОВУ
5—6 декабря 1849. Петербург

Говоря о денежных расчетах за 1849 г. с А. Н. Афа
насьевым, Некрасов в письме к нему от 5—б декабря 
того же года указывал: «...за мной 81 р(убль) ас (сиг- 
нациями), на которые на обороте записка» (наст, 
изд., т. XIV, кн. 1, с. 127). Эта записка, адресованная 
к И. В. Базунову в московскую контору «Современни
ка», была, очевидно, оторвана, и нынешнее ее место
нахождение неизвестно.
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25. И. С. ТУРГЕНЕВУ
Вторая половина октября 1849—начало января 1850. Петербург

Начатое и незавершенное, неотосланное письмо к 
Тургеневу о представлении его комедии «Холостяк» 
на сцене Александрийского театра упоминается Не
красовым в письмах к Тургеневу от 8 ноября 1849 г. 
и от 9 января 1850 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, 
с. 124, 131).

26. В ПЕТЕРБУРГСКУЮ КОНТОРУ «СОВРЕМЕННИКА»
15 апреля 1850. Петербург

Записка о выдаче М. С. Куторге следующих номе
ров «Современника» была приложена Некрасовым к 
письму Куторге от 15 апреля 1850 г. (см.: наст, изд*, 
т. XIV, кн. 1, с. 135).
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27. М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ
9—10 июля 1850. Петербург

В письме к М. С. Куторге от 10 июля 1850 г. Ста
сюлевич информирует о содержании написанной и 
предложенной редакции «Современника» большой 
статьи о комедии Аристофана «Облака» и далее сооб
щает: «Я сегодня получил письмо от г. Некрасова, в 
котором он просит выслать к нему „Облака”, хотя и 
не обещается напечатать. Он пишет, что ему нужно 
прежде просмотреть мою статью и тогда он мне даст 
положительный ответ» (Стасюлевич и его современ
ники в их переписке, т. I, с. 238).

28. А. Д. ГАЛАХОВУ
Сентябрь—начало октября 1850. Петербург

Письмо о статье Галахова, посвященной двухтом
ному изданию сочинений А. Е. Измайлова, упомина
ется в письме Некрасова Галахову от 16 октября 
1850 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 145).

29. Б. И. ОРДЫНСКОМУ
Сентябрь—до 26 октября 1850. Петербург

Письмо о вынужденной задержке выплаты гонора
ра упоминается в другом письме к Ордынскому от 
26 октября 1850 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, 
с. 146).

30. Д. В. ГРИГОРОВИЧУ
Октябрь—первая половина ноября 1850. Петербург

Ответ на неизвестное письмо Григоровича Некрасо
ву, содержавшее просьбу о высылке денег, упомина
ется в письме Некрасова к Григоровичу от 16 ноября 
1850 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 148).

272



31. Н. Ф. ЩЕРБИНЕ
Конец 1850. Петербург

Содержание этого письма, отосланного в Одессу, 
Некрасов повторил в письме к Щербине от 2 января 
1851 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 152).
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32. А. Ф. ПИСЕМСКОМУ
До 21 декабря 1851. Петербург

Упоминается в письме Писемского к М. П. Погоди
ну, где он сообщает: «„Комик” мой произвел в Петер
бурге фурор, по крайней мере так пишет мне Некра
сов» (Писемский А. Ф. Письма. М.—Л., 1936, с. 534).
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33. В МОСКОВСКУЮ КОНТОРУ «СОВРЕМЕННИКА»
6  января 1852. Петербург

Записка с распоряжением о выплате гонорара 
Б. И. Ордынскому была приложена к письму Некра
сова Ордынскому от 6 января 1852 г. (см.: наст, изд., 
т. XIV, кн. 1, с. 161).

34. В. П. БОТКИНУ
Январь—первая половина февраля 1852. Петербург

В письме к И. С. Тургеневу от 21 февраля 1852 г. 
В. П. Боткин сообщал, что В. Ф. Корш распускает 
слухи, будто за его статью «Испанская драматическая 
литература» в № 4—5 «Современника» за 1848 г. 
Боткину было выплачено через Московскую контору 
журнала по 30 руб. серебром за лист, а автор получил 
по 15 руб. «С этой статьей, — писал далее Боткин, — 
окончилось его сотрудничество, и я получил еще за-
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мечание от Некрасова, что и 15 руб. заплатить ему 
будет дорого» (Боткин и Тургенев, с. 17—18).

35. А. В. ДРУЖИНИНУ
Начало 20-х чисел февраля 1852.. Петербург

Примирительная «записочка» Некрасова упомина
ется в ответном письме Дружинина к нему от 26 фев
раля 1852 г. (см.: Переписка Некрасова, т. 1, с. 271, 
где это письмо ошибочно датировано концом 1860 г. 
Дата письма Дружинина уточнена Н. Б. Алдониной).

36. Я. К. ГРОТУ
До 3 апреля 1852. Петербург

В письме к Я. К. Гроту от 20 февраля 1852 г. 
П. А. Плетнев упоминает: «Некрасов говорил мне, что 
по совету моему он писал к тебе, приглашая участво
вать в „Современнике”» (Я. К. Грот и П. А. Плетнев. 
Переписка, т. III. СПб., 1896, с. 573). Возможно, Не
красов отправил это письмо значительно позже. В 
письме от 3 апреля 1852 г. Грот сообщает Плетневу: 
«Наконец я получил от Некрасова письмо, в котором 
он предлагает мне участвовать в „Современнике”. Я 
ответил ему, что согласен, и исчислил, по его жела
нию, предметы, по которым могу писать. Ожидаю 
теперь от него уведомления об условиях» (там же, 
с. 580). В другом письме к Плетневу — от 29 апреля 
1852 г. — Грот отчасти раскрывает содержание пись
ма редактора «Современника»: «Некрасов писал мне, 
что им особенно нужны статьи о нашей старинной 
литературе» (там же, с. 584).
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37. А. С. НЕКРАСОВУ
Первая половина марта 1853. Петербург

Упоминается в ответном письме А. С. Некрасова от 
29 марта 1853 г. (см.: Некр. сб., X, с. 164).
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Ответ на письмо Толстого от 17 сентября 1853 г., в 
котором Некрасов излагал свое мнение о присланной 
Толстым рукописи его рассказа «Записки маркера». 
Упоминается в письме Некрасова Толстому от 6 февра
ля 1854 г. (см.: наст, дзд., т. XIV, кн. 1, с. 185—186).

38. Л. Н. ТОЛСТОМУ
Вторая половина сентября 1853. Петербург
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39. А. С. НЕКРАСОВУ
Около 20 января 1854. Петербург

Упоминается в ответном письме А. С. Некрасова от 
29 января 1854 г. (см.: Некр. сб., X, с. 166).

40. Л. Н. ТОЛСТОМУ
Конец февраля 1854. Петербург

В письме к Толстому от 17 января 1855 г. Некра
сов излагает содержание не полученных адресатом 
двух писем, посланных в Бухарест (см.: наст, изд., 
т. XIV, кн. 1, с. 197).

41. А. Ф. ПИСЕМСКОМУ
До 27 марта 1854. Петербург

Упоминается в письме Писемского к А. Н. Майко
ву от 27 марта 1854 г., где он сообщает: «Бог видит, в 
каком я теперь неприятном положении — получил 
письмо от Некрасова, пишет, что не может денег вы
слать, потому что журнал упал по милости газет, пе
чатающих политические и военные известия» (Пи
семский А. Ф. Письма. М.—Л., 1936, с. 65—66).

42. А. Ф. ПИСЕМСКОМУ
Конец сентября—начало октября 1854. Петербург

Упоминается в ответном письме Писемского от 7 ок
тября 1854 г.: «Наконец-то я получил от Вас весточку. 
0 том, что мой „Филантроп” уже напечатан, я тоже
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узнал недавно, потому что с июльской книжки не полу
чаю „Современник” (...)  Очень рад, что этот очерк пон
равился в Петербурге». И далее: «Нащет денег, не могу 
скрыть, меня очень стесняло неполучение их, так что 
я не знаю, как и промаять нынешний год, имея в лите
ратуре единственный ресурс к существованию» (Пи
семский А. Ф. Письма. М.—Л., 1936, с. 78, 79).

43. И. В. БАЗУНОВУ 
9 октября 1854. Петербург

В письме к И. С. Тургеневу от 9 октября 1854 г. 
Некрасов обещает «вместе с этим письмом» отправить 
записку Базунову с распоряжением выслать Тургене
ву книгу переводов Н. В. Берга «Песни разных наро
дов» (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 192).
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44. А. Я. ПАНАЕВОЙ
Вторая половина июня 1855. Москва

Письмо, на которое Панаева отвечала 30 июня 
1855 г. (см.: ЛН, т. 53—54, с. 117).

45. А. Я. ПАНАЕВОЙ
Начало июля 1855. Москва

«Жестокое» письмо, на которое Панаева отвечала 
8 июля 1855 г. (см.: ЛН, т. 53—54, с. 118).

46. А. В. ДРУЖИНИНУ
6  августа 1855. Москва

В постскриптуме письма к А. В. Дружинину от 
6 августа 1855 г. В. П. Боткин, у которого в это время 
гостил Некрасов, сообщает: «Некрасов увлечен моим 
примером и тоже пишет к Вам» (XXV лет. Сборник 
Общества для пособия нуждающимся литераторам и 
ученым. СПб., 1884, с. 484).
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47. И. С. ТУРГЕНЕВУ
Середина июля—середина августа 1855. Москва

Это не отосланное вовремя письмо Некрасов отпра
вил с другим письмом к Тургеневу от 18 августа 
1855 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 213).

48. В. П. БОТКИНУ
Конец августа 1855. Петербург

Письмо с корректурой статьи Боткина «О героях и 
героическом в истории», посланное Боткину в Ниж
ний Новгород (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 1, с. 347).

49. В. П. БОТКИНУ
Конец августа 1855. Петербург

Письмо о самоубийстве В. А. Милютина (см.: наст, 
изд., т. XIV, кн. 1, с. 349).

50. С. В. ЭНГЕЛЬГАРДТ
9 сентября 1855. Петербург

В письме к В. П. Боткину от 9 сентября 1855 г. 
Некрасов сообщал: «Вместе с этим письмом я написал 
письмо к Ольге Н. (так и быть, для избежания спле
тен — решено заплатить ей по 50 р.)...» (наст, изд., 
т. XIV, кн. 1, с. 220).

51. А. Д. ГАЛАХОВУ
Конец сентября—начало октября 1855. Петербург

Письмо, на которое Галахов ответил 6 октября 
1855 г., содержало просьбу о высылке 100 экземпля
ров «Полной русской хрестоматии...» и 25 экземпля
ров «Русской хрестоматии для детей», изданных Га
лаховым (см.: ЛН, т. 51—52, с. 192).
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52. Н. П. СОКАЛЬСКОМУ
6 октября 1855. Петербург

Письмо, содержавшее просьбу «как можно скорее» 
прислать вторую тетрадь солдатских рассказов о 
Крымской войне и быть одесским корреспондентом 
«Современника» (см.: НЖ, с. 232).

53. Н. П. СОКАЛЬСКОМУ
27 октября 1855. Петербург

Письмо с повторным предложением прислать в ре
дакцию «Современника» вторую тетрадь солдатских 
рассказов о Крымской войне с выражением опасения, 
что жалоба Сокальского на редакцию в Цензурный 
комитет может повредить «Современнику» (см.: НЖ, 
с. 233).

54. А. Е. НАДЕЖДИНУ
Осень 1855. Петербург

Первое неизвестное письмо из редакции «Совре
менника» «с величайшими похвалами г. Чернышев
ского и с самыми выгодными предложениями г. Не
красова» по поводу рукописи романа Надеждина 
«Учитель музыки», более года лежавшей в редакци
онном портфеле «Отечественных записок» А. А. Кра- 
евского, упоминается в статье Надеждина «Образ дей
ствия редакции „Современника”» (см.: СП, 1859, 
31 октября, № 237, с. 951).

55. В. П. БОТКИНУ
3—4 декабря 1855. Петербург

«Тяжелое и грустное» письмо с приложенным к 
нему стихотворением «Замолкни, Муза мести и печа
ли!..», ответом на которое является известное письмо 
Боткина от 7 декабря 1855 г. (см.: Переписка Некра
сова, т. 1, с. 212).
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56. A. E. НАДЕЖДИНУ
Середина декабря 1856. Петербург

«Второе письмо г. Некрасова с приложением 50-ти 
рублей и разных советов и убеждений касательно 
медленности г. Краевского» упоминается в статье 
Надеждина «Образ действия редакции „Современни
ка”» (см.: СП, 1859,*31 октября, № 237, с. 951) и в 
ответном его письме от 26 декабря 1855 г. (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 405).

57. А. А. ФЕТУ
Середина декабря 1855. Петербург

Краткая записка, приложенная к письму А. Я. Па
наевой Фету, упоминается в ответном письме Фета от 
25 декабря 1855 г. (см.: Переписка Некрасова, т. 1, 
с. 522).

58. П. А. ПЛЕТНЕВУ
24—25 декабря 1855. Петербург

Некрасов обращался в это время к Плетневу с 
предложением посетить его для переговоров об усло
виях продолжения аренды «Современника» (см.: 
наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 7).
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59. И. В. БАЗУНОВУ
14 января 1856. Петербург

Письмо, в котором Некрасов лишал Базунова 
права рассылать «Современник» иногородним под
писчикам через московскую газетную экспедицию. 
Упоминается в ответном письме Базунова от 21 янва
ря 1856 г. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 107).
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60. К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ
Первая половина марта 1856. Петербург

Письмо с просьбой освободить его от обязательства 
издать свои стихотворения у Солдатенкова. В письме 
к Некрасову от 8 апреля Солдатенков следующим об
разом излагал это письмо: «Ваши стихи Вы „ни под 
каким видом не желаете теперь видеть в печати” и 
„даже мыль об этом Вам противна...”» (ЛН, т. 51—52, 
с. 510).

61. В. П. БОТКИНУ
Около 22 марта 1856. Петербург

Получив письмо от К. Т. Солдатенкова (содержа
щее требование соблюдать условия договора об изда
нии стихотворений Некрасова и угрозу издать книгу 
без готовящихся Некрасовым дополнений (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 508)), Некрасов, не вскрывая конверта, 
отправил его к Боткину с сопроводительной запис
кой. Упоминается в ответном письме Боткина от 
24 марта 1856 г. (см.: Переписка Некрасова, т. 1, 
с. 216).

62. К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ
17 апреля 1856. Петербург

В письме к В. П. Боткину от 17 апреля 1856 г. Не
красов сообщает, что «вместе с этим письмом» пишет 
Солдатенкову (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 15).

63. Н. В. БЕРГУ 
Середина июня 1856. Петербург

Судя по ответному письму Берга от 28 июня 
1856 г., Некрасов извещал автора о принятии его 
очерка «Из крымских заметок» для публикации в 
«Современнике» и предлагал дальнейшее сотрудни
чество в журнале (см.: Переписка Некрасова, т. 2, 
с. 143).
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64. К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ
16 июня 1856. Петербург

Письмо, в котором Некрасов предлагает Солдатен- 
кову издавать книгу его стихотворений в Петербурге, 
упоминается им в письме к В. П. Боткину от 16 июня 
1856 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 20).

65. Л. Н. ТОЛСТОМУ
Около 20 июня 1856. Петербург

Судя по ответному письму Толстого от 29 июня 
1856 г. (см.: Переписка Некрасова, т. 2, с. 36), Некра
сов просил его прислать что-нибудь для беллетристи
ческого отдела «Современника».

66. В. И. ДАЛЮ
21—22 июня 1856. Петербург

Письмо с просьбой разрешить перепечатку «Рас
сказа лезгинца Асана о похождениях своих», опубли
кованного впервые в январском номере «Современни
ка» за 1848 г., в четвертом выпуске издаваемого 
Некрасовым сборника «Для легкого чтения». Упоми
нается в ответной записке Даля от 23 июня 1856 г. 
(см.: ЛН, т. 51—52, с. 232).

67. Л. Н. ТОЛСТОМУ
До 25 июня 1856. Петербург

В дневниковой записи Толстого от 26 июня указы
вается: «Вчера получил письма от Колбас(ина), Нек
расова)...»  (Толстой, т. 47, с. 83).

68. Н. В. БЕРГУ
Вторая половина июня 1856. Петербург

Судя по ответному письму Берга от 30 июня 1856 г., 
Некрасов предлагал перепечатать очерк Берга «Десять 
дней в Севастополе» (Москвитянин, 1855, № 9) в изда-
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вавшемся им сборнике «Для легкого чтения» (см.: 
Переписка Некрасова, т. 2, с. 145).

69. П. В. АННЕНКОВУ
До 25 июля 1856. Петербург

Очевидно, два пйсьма Некрасова, следовавшие 
одно за другим, содержали, судя по ответному письму 
Анненкова от 25 июля 1856 г. (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 96), согласие, а затем отказ продать ему право на 
издание «Записок охотника» И. С. Тургенева.

70. В. П. БОТКИНУ
До 2 августа 1856. Петербург

В письме к Некрасову от 2 августа 1856 г. 
В. П. Боткин сообщал: «Получил твое письмо, милей
ший мой Некрасов, сегодня, — но в нем к удивлению 
моему ты ничего не упоминаешь о посланной мной 
книге „Письма об Испании”, которую я послал через 
почту, адресовав на твое имя в контору „Современни
ка”» (Переписка Некрасова, т. 1, с. 132).

71. А. С. НЕКРАСОВУ
Середина августа 1856. Берлин

Упоминается в ответном письме Алексея Сергееви
ча к сыну от 22 ноября 1856 г. (см.: Некр. сб., X, 
с. 167).

72. А. Я. ПАНАЕВОЙ
15—16 августа 1856. Берлин

Письмо с просьбой ждать его в Вене упоминается 
Некрасовым в письме к А. А. Буткевич от 10 сентяб
ря 1856 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 31).
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73. А. А. ФЕТУ
Конец августа 1856. Вена

Упоминается в письме к И. С. Тургеневу от 21 сен
тября 1856 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 32).

74. А. С. НЕКРАСОВУ
Около 1 0  сентября (?) 1856. Венеция

Упоминается в ответном письме Алексея Сергееви
ча к сыну от 22 ноября 1856 г. (см.: Некр. сб., X, 
с. 167). Датируется предположительно временем на
писания письма из Венеции к А. А. Буткевич (10 сен
тября 1856).

75. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Середина сентября 1856. Рим (?)

Судя по ответному письму Чернышевского от 
24 сентября 1856 г., Некрасов интересовался подго
товкой очередных номеров «Современника» под ре
дакцией Чернышевского, временем выхода его «Сти
хотворений» 1856 г. и просил Чернышевского напи
сать статью об этом сборнике для «Библиотеки для 
чтения», редактируемой А. В. Дружининым (см.: 
Чернышевский, т. XIV, с. 311—317).

76. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Конец октября 1856. Рим

Судя по ответному письму Чернышевского от 5 но
ября 1856 г., Некрасов жаловался на хандру, выра
жал сомнение в объективности высокой оценки его 
творчества в письмах Чернышевского и обещал при
слать для журнала статью «Десятилетие „Современ
ника”» (см.: Чернышевский, т. XIV, с. 321—329).
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77. А. С. НЕКРАСОВУ
Середина сентября—первая половина ноября 1856 г. Рим

Упоминается в ответном письме Алексея Сергееви
ча к сыну от 22 ноября 1856 г. (см.: Некр. сб., X, 
с. 167).

78. И. И. ПАНАЕВУ
Около 20 ноября 1856. Рим

В письме к И. С. Тургеневу от 25 ноября 1856 г. 
Некрасов сообщал, что «написал на днях ругательст
во» И. И. Панаеву за то, что он «пачкает „Современ
ник” стишонками Гербеля и Грекова» (наст, изд., 
т. XIV, кн. 2, с. 39).

79. Е. Я. КОЛВАСИНУ 
Осень 1856. Рим (?)

Вспоминая о цензурной буре, вызванной выходом 
в свет «Стихотворений» Некрасова 1856 г., Е. Я. Кол- 
басин в его мемуарном очерке «Тени старого „Совре
менника”» указывает: «В одном из своих писем из-за 
границы Некрасов спрашивает меня, правда ли, что 
его хотят засадить в Петропавловскую крепость» (С, 
1911, № 8, с. 234).

80. В. П. БОТКИНУ
Ноябрь 1856. Рим

В письме к Боткину от 28 декабря 1856 г. Некра
сов «раскаивался»: «... где-то в письме я поторопился 
обругать римский климат». Возможно, имеется в 
виду какое-то из не дошедших до нас его писем к 
Боткину от ноября 1856 г. Возможно, Некрасов имел 
в виду письмо к И. С. Тургеневу от 6 декабря того же 
года, где сетовал на ноябрь в Риме, который «был 
дурен и холоден» (наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 50).
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В письме к А. В. Дружинину от 13—14 января 
1857 г. Некрасов сообщал, что о «журнальных отно
шениях» «Современника» с редактируемой Дружини
ным «Библиотекой для чтения» он послал Чернышев
скому «самые определенные внушения» (см.: наст, 
изд., т. XIV, кн. 2, с. 55). Эти «внушения» последова
ли, очевидно, в ответ на письмо Чернышевского к 
Некрасову от 6 ноября 1856 г., где он сообщает, что, 
с одной стороны, старается в «Современнике» проти
вопоставлять обновленную и интересную «Библиоте
ку для чтения» бессодержательным «Отечественным 
запискам», а с другой — предупреждает Некрасова: 
Дружинин «будет в „Библ.” защищать свободное 
творчество и беспощадно разить таких безумных, как 
я» (Чернышевский, т. XIV, с. 327).

82. Л. Н. ТОЛСТОМУ
До 28 декабря 1856

В дневниковой записи Толстого от 28 декабря 
1856 г. отмечено: «От Некрасова письмо» (Толстой, 
т. 47, с. 107).

81. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Вторая половина ноября 1856. Рим
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83. Д. Я. КОЛБАСИНУ
26 января 1857. Париж

В постскриптуме письма И. С. Тургенева, у которо
го в это время в Париже гостил Некрасов, к Е. Я. Кол- 
басину от 26 января указано: «При сем прилагается 
письмо Некрасова к Вашему брату» (Тургенев 2, 
Письма, т. III, с. 190).

84. И. И. ПАНАЕВУ
Январь—начало февраля 1857. Рим

В письме к Некрасову от 13 февраля 1857 г. 
Н. Г. Чернышевский выражал радость по поводу 
письменного известия Некрасова Панаеву, что он
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«уговорил Тургенева прислать „Нахлебника” на 3-ю 
книжку» «Современника» (см.: Чернышевский,
т. XIV, с. 339).

85. А. В. ДРУЖИНИНУ 
Начало февраля 1857. Париж

В письме к Дружинину от 3 марта 1857 г. И. С. Тур
генев, вспоминая о пребывании Некрасова в Париже, 
сообщал: «Я нашел после его отъезда отсюда начатое 
письмо к Вам, которое и прилагаю» (Тургенев 2, 
Письма, т. III, с. 204).

86. Л. Н. ТОЛСТОМУ
20-е числа декабря 1856—20-е числа февраля 1857. Рим

В письме к И. С. Тургеневу от 18 декабря 1856 г. 
Некрасов делился с ним опасениями, что «Толстой 
переходит на сторону Дружинина», и завершил эту 
часть письма фразой: «Думаю на днях написать к 
нему» (наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 45).

Возможно, это намерение не было реализовано, и в 
письме от 17 февраля 1857 г. Некрасов вновь обещал 
Тургеневу «на днях» написать Толстому (см.: там же, 
с. 57).

87. И. И. ПАНАЕВУ
Середина марта 1857. Рим

В письме к В. П. Боткину от 22 марта 1857 г. 
И. И. Панаев сообщает: «Получил я письмо от Некра
сова — ад мрачности и поговаривает о самоубийстве». 
И далее, имея в виду, очевидно, статью Боткина о 
Фете в январском номере «Современника» за 1857 г.: 
«Некрасову я писал о том, что ты не имел ни малей
шего желания, ни тени мысли задеть его книгу и что 
тебе больно, что он так думает. Он просит меня тебе 
очень кланяться, об этом ничего не упоминает и про
сит меня доставить тебе его маршрут» (Тургенев и 
круг «Современника», с. 411).
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88. А. С. НЕКРАСОВУ
Конец июня—начало июля 1857. Петербург

Упоминается в ответном письме Алексея Сергееви
ча от 3 августа 1857 г. (см.: Некр. сб., X, с. 169).

89. Л. Н. ТОЛСТОМУ
Сентябрь—начало октября 1857 г. Петербург

Письмо Некрасова, которое «подействовало» на 
Толстого, упоминается в его ответном письме от 11 
октября 1857 г. (см.: Переписка Некрасова, т. 2, 
с. 53).

90. Л. Ф. ЛИХАЧЕВУ
23 декабря 1857 г. Петербург

В письме к Некрасову из Рима от 11 марта 1858 г. 
Л. Ф. Лихачев сообщал: «На днях только получил 
Ваше письмо от 23 дек(абря), любезнейший Николай 
Алексеевич, но, несмотря на то что оно так долго 
шло, я ему обрадовался. Значит Вы меня еще не забы
ли» (АСК, с. 122). Из дальнейшего текста письма 
видно, что Некрасов в своем письме просил купить 
для него собаку и предлагал деньги.

91. В. А. ПАНАЕВУ
Вторая половина 1857. Петербург

К этому времени В. А. Панаев относит ссору Нек
расова с карточным партнером, неким «бароном Ф-ъ», 
человеком «зрелых лет», жившим у Певческого мос
та. Ссора кончилась вызовом на дуэль, и Некрасов 
решил просить Панаева быть его секундантом. Нача
ло этой истории Панаев описывает следующим обра
зом: «Один раз рано утром я получил записку от Не
красова весьма лаконичного содержания: „Приезжай 
скорее, мне очень нужно тебя видеть”» (PC, 1901, 
т. 107, № 9, с. 496). Текст записки Некрасова воспро
изведен мемуаристом, по всей вероятности, без обра
щения к подлиннику, без претензии на его полноту и 
точность.
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Было приложено к письму Некрасова Л. Н. Толсто
му от 3 апреля 1858 г. с просьбой «как-нибудь» пере
дать Фету (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 107).

93. С. С. ГРОМЕКЕ
18 сентября 1858. Петербург

Письмо с предположением написать для «Совре
менника» ответ на статью в «Отечественных за
писках», посвященную работе Громеки «Польские 
евреи» (С, 1858, № 7). Упоминается в ответном пись
ме Громеки от 28 сентября 1858 г. (см.: ЛН, т. 51— 
52, с. 229). О доставке своего письма по адресу Некра
сов просил И. А. Панаева в записке к нему от 23 сен
тября 1858 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 197).

92. А. А. ФЕТУ
3 апреля 1858. Петербург

94. М.Н. КАТКОВУ
23 сентября 1858. Петербург

Упоминается в письме к М. Н. Лонгинову от 23 сен
тября 1858 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 113) и 
содержит предложение включить его перевод «Ромео 
и Юлии» в готовившееся Некрасовым «Собрание дра
матических произведений Шекспира» в русских пере
водах.

95. И. А. САЛОВУ
До декабря 1858. Петербург

В мемуарах П. В. Быкова (в главе, в которой повест
вуется о сотрудничестве в журнале братьев Достоевс
ких «Время») передан рассказ Салова мемуаристу: 
«Когда ( .. .)  я написал маленький рассказ „Лесник” и 
послал его нашему поэту на суд, Некрасов прислал 
длинное письмо, в котором дал мне несколько драго-
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ценных советов, сделал мне много комплиментов от
носительно того, что я хорошо знаю и понимаю дерев
ню, й в конце концов просил меня рассказ переделать 
согласно его указаниям» (Быков П . В. Силуэты дале
кого прошлого. М.—Л., 1930, с. 62). Рассказ Салова 
«Лесник» помещен в декабрьском номере «Современ
ника» за 1858 г.

96. П. В. ДОЛГОРУКОВУ
16 декабря 1858. Петербург

В этой записке Некрасов просил Долгорукова дать 
рукопись своего проекта выкупа помещичьих кресть
ян для январского номера «Современника» за 1859 г. 
Упоминается в ответном письме Долгорукова к 
И. И. Панаеву и Некрасову от 5 января 1859 г. (см.: 
ЛН, т. 51—52, с. 233).

97. Л. Н. ТОЛСТОМУ
Конец 1858. Петербург

Записка, в которой Некрасов спрашивал, намере
вается ли Толстой прислать что-нибудь для публика
ции в «Современнике» за 1859 г. Упоминается в пись
ме Некрасова к Толстому от 29 января 1859 г. (см.: 
наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 121).
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98. М. Е. САЛТЫКОВУ 
Январь 1859. Петербург

В письме к П. В. Анненкову от 3 февраля 1859 г. 
Салтыков сообщал: «Я получил письмо от Некрасова. 
Скажите ему, что деньги 200 р. мной получены ( ...)  
Он пишет, что „Развеселое житье” ему понрави
лось...» (Салтыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 1, с. 213).

10 Н. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 289



Записка о выплате «вперед» 300 руб. А. А. Потехи
ну. Упоминается в письме Некрасова к И. А. Панаеву 
от 1 марта 1859 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, 
с. 122).

99. В ПЕТЕРБУРГСКУЮ КОНТОРУ « СОВРЕМЕННИКА»
1 марта 1859. Петербург

100. И. А. ГОНЧАРОВУ
Около 20 апреля 1859. Петербург

Содержание письма излагается в официальном от
ношении Гончарова-цензора в С.-Петербургский цен
зурный комитет от 22 апреля 1859 г.: «Г-н Некрасов, 
представляя к новому изданию свои стихотворения, в 
письме на мое имя объясняет: 1) что места, обратив
шие на себя неблагоприятное внимание бывшего г-на 
министра народного просвещения в его книге, ныне 
исключены или переделаны; 2) что почти все осталь
ные стихотворения появились в печать в то время, 
когда ценсура действовала с особенною строгостию, 
между тем и на них на все доселе распространяется 
задержание к печати только по поводу означенных 
(ныне измененных) мест и 3) в бытность еще предсе
дателем Цензурного комитета князя Щербатова князь 
разрешил г-ну Некрасову внести книгу в Комитет для 
представления о ней Главному управлению цензуры, 
где уже было говорено о возможности нового ее изда
ния» (Mazon André. Un Maître du roman russe Ivan 
Gontcharov. Paris, 1914, c. 391).

101. И. С. ТУРГЕНЕВУ
Осень 1859. Петербург

В письме к П. В. Анненкову от 1 января 1863 г. 
Тургенев вспоминал: «Некрасов предлагал мне 8000
р. за „Накануне”, в присутствии А. Н. Островского и 
Е. Я. Колбасина — и письмо его хранится у меня...» 
(Тургенев 2, Письма, т. V, с. 136). Личная встреча с 
Некрасовым, упоминаемая в цитированном письме 
Тургенева, могла состояться в середине сентября или 
в конце ноября—декабре 1859 г., когда Тургенев был
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в Петербурге и готовил роман «Накануне» к публика
ции в «Русском вестнике». Письмо Некрасова с лест
ным для Тургенева предложением относится, очевид
но, ко времени осеннего (1859 г.) пребывания Турге
нева в России.

102. Л. Ф. де РОБЕРТИ
Конец 1859. Петербург

Письмо содержало вопрос, под каким псевдонимом 
де Роберти желает печатать свой роман «Трое», пред
назначенный для № 1 «Современника» 1860 г.: Во- 
лонский или Волгонский (последний Некрасову не 
нравится). См. известное письмо де Роберти от 10 
января 1860 г. (ЛН, т. 51—52, с. 479).

1860

103. И. В. БАЗУНОВУ 
6 мая 1860. Петербург

Упоминается в письме к А. Н. Островскому от 6 
мая 1860 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 136).

104. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ
Первая половина мая 1860. Петербург

Через несколько дней после отъезда из Петербурга 
за границу Н. А. Добролюбов писал из Берлина  
В. И. Добролюбову для передачи Некрасову: «Письмо, 
данное Некрасовым, я отослал в Мюнхен, в Париж 
тоже писал» (Добролюбов, т. IX, с. 419). Имеются в 
виду, очевидно, какие-то заграничные корреспонден
ты «Современника».

105. Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
Конец июня—начало июля 1860. Петербург

Упоминается в письме к Добролюбову от 18 июля
1860 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 137).
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Содержавшееся в письме распоряжение Некрасова 
связано, очевидно, с закрытием в ноябре 1860 г. так 
называемого огаревского дела, которое рассматрива
лось в надворном суде Москвы и окончилось полюбов
ным соглашением тяжущихся сторон. Судебные из
держки обязывались погасить ответчики А. Я. Панае
ва и H. С. Шаншиев (см.: Некр. сб., VIII, с. 168—169). 
В ответном письме от 23 ноября 1860 г. Базунов заве
рял Некрасова: «Письмо ваше от 21 ноября вчера 
получил и по назначению Вашему готовлю три тыся
чи рублей сер(ебром), которые вручу Авдотье Яков
левне Панаевой по первому ее востребованию, т. е. в 
четверг 24 ноября, в чем будьте Вы благонадежны» 
(ИРЛИ, 5103, л. 38).

107. Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
Декабрь 1860. Петербург

Упоминается в письме к Добролюбову от 1 января 
1861 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 149).

106. И. В. БАЗУНОВУ
21 ноября 1860. Петербург

1861

108. НЕИЗВЕСТНЫМ ЛИЦАМ 
1 января 1861. Петербург

Кроме известного письма Н. А. Добролюбову, в 
этот день Некрасов, по его признанию в том же пись
ме, написал еще 6 писем (см.: наст, изд., т. XIV, 
кн. 2, с. 149).

109. Ф. Н. ЛЬВОВУ
Конец марта—начало апреля 1861. Петербург

Упоминается в записке И. А . П анаеву от конца
марта—начала апреля 1861 г. (см.: наст, изд., т. XIII,
кн. 2, с. 202).
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110. Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
23 мая 1861. Петербург

В письме к Добролюбову от 23 мая 1861 г. Н. Г. Чер
нышевский, отвечая на вопрос адресата о возможности 
второго издания сочинений М. А. Маркович, указыва
ет, в частности: «Некрасов прилагает свою записочку. 
В ней, как вижу, отказывается он от издания» (Черны
шевский, т. XIV, с. 430).

111. Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
Начало июня 1861. Петербург

В письме к Н. Г. Чернышевскому от 12 июня 1861 г. 
из Неаполя Добролюбов сообщает о желании по возвра
щении из-за границы побывать в родном Нижнем Нов
городе, где он мог бы повидаться и с Чернышевским 
(Чернышевский готовил к печати очередной номер 
«Современника» и предполагал съездить в Саратов). 
«...Или же, — писал далее Добролюбов, — Вы могли 
бы оставить мне записку о всем, что нужно сделать для 
следующей книжки. Да, вероятно, и Некрасов не так 
уж болен, чтобы решительно не в состоянии был зани
маться. А письмо его — недоброе... Не дай бог никому 
получать такие записочки за границей от близких 
людей. Успокаивает меня только то, что Вы ничего не 
говорите о его болезни» (Добролюбов, т. IX, с. 475).

112. Н. В. УСПЕНСКОМУ
Июнь 1861. Петербург

В пересказе И. А. Панаева по памяти Некрасов от
вечал Успенскому (в воспоминаниях Панаева его фа
милия заменена литерой «X»), просившему денег для 
возвращения из-за границы: «В письме этом Некра
сов говорил, что желание возвратиться пришло г. X., 
вероятно, потому, что он совестится расходовать „со- 
временниковские” деньги, вспоминая, что он уже и 
без того должен, что совеститься не для чего, так как 
г. X. молод и успеет рассчитаться с ним работою» 
(ЛН, т. 49—50, с. 542).
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113. В. А. ВОЕЙКОВУ
Июль—начало августа 1861. Грешнево

Упоминается в письме И. А. Панаеву от 20 августа 
1861 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 161).

114. А. Я. ПАНАЕВОЙ
Июль—середина августа 1861. Грешнево

Упоминается в письме И. А. Панаеву от 20 августа 
1861 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 161).

115. Ф.М. ТОЛСТОМУ
20 августа 1861. Грешнево

Было приложено к письму И. А. Панаеву от 20 ав
густа 1861 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 161).

116. И. В. БАЗУНОВУ
20 августа 1861. Грешнево

Упоминается в письме Некрасова к И. А. Панаеву 
от 20 августа 1861 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2,
с. 161).

117. А. С. НЕКРАСОВУ
14 сентября 1861. Петербург

Упоминается в ответном письме Алексея Сергееви
ча от 25 сентября 1861 г. (см.: Некр. сб. X, с. 171).

118. И. А. ПАНАЕВУ
До 10 ноября 1861

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова 
И. А. Панаеву «о выдаче 35 р. „вперед” Вартминскому 
за статью „Бюрократический пресс”» («Практичность» 
Некрасова, с. 136). Под заглавием «Экзекуторская ге
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гемония» статья И. Вартминского, подписанная крип- 
тонимом «И. В.», напечатана в № 10 «Современника» 
за 1861 г. (вып. в свет — 10 ноября 1861 г.)*

1862

119. И. А. ПАНАЕВУ
До 16 марта 1862

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась относящаяся к 1862 г. 
записка Некрасова И. А. Панаеву «о выдаче 50 р. „впе
ред” одному из мелких сотрудников „Современника” 
Зиновьеву...» («Практичность» Некрасова, с. 186). 
Аванс относился, очевидно, к «сценам» Ф. А. Зиновь
ева «Дворянские выборы», напечатанным в № 2 
«Современника» за 1862 г. (вып. в свет — 16 марта 
1862 г.).

120. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Первая половина октября 1862. Петербург

В письме Е. П. Пыпиной к А. Г. и Н. Д. Пыпиным 
от 16 октября 1862 г. сообщается: «Недавно Некрасов 
получил от Николи письмо, в котором тот просит его 
разузнать, посылались ли его жене деньги. Судя по ее 
письмам, он думал, что до 23 сентября по крайней 
мере она не получала ничего. Некрасов сейчас же 
явился узнать об этом, и ему сказали, что отослано 
около 1000 р. Он отписал это Николе и говорил, что 
если нужно, то он пошлет еще...» (Н. Г. Чернышев
ский. 1828—1928. Саратов, б. г., с. 301).

121. А. Н. ОСТРОВСКОМУ
Конец октября 1862. Петербург

Упоминается в письме к А. Н. Островскому от 6
ноября 1862 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 179).
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122. A. H. ПЛЕЩЕЕВУ
Конец октября 1862. Петербург

Упоминается в письме к А. Н. Островскому от б 
ноября 1862 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 179).

123. М. Е. САЛТЫКОВУ
Конец октября 1862. Петербург

Упоминается в письме к А. Н. Островскому от 6 
ноября 1862 г. (см.: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 179).
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124. И. А. ПАНАЕВУ 
14 января 1863

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова к 
И. А. Панаеву с просьбой выдать «(Е. Д.)Южакову 
„вперед за его рассказы сто пятьдесят рублей сер.” («да 
прежде, — писал Некрасов в той же записке от 14 ян
варя 1863 г., — выдано мною г. Южакову двести руб
лей»)» («Практичность» Некрасова, с. 138).

125. И. А. ПАНАЕВУ
8 февраля 1863

Согласно хранившейся в архиве «Современника» 
записке, по свидетельству В. Е. Евгеньева-Максимо- 
ва, Некрасов просил заведующего конторой выдавать 
«„Максиму Алексеевичу Антоновичу вперед до расче
та по четыреста рублей сер. ежемесячно” (8 февраля 
1863 г.)...» («Практичность» Некрасова, с. 138).
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126. И. А. ПАНАЕВУ
25 февраля 1863

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова к 
И. А. Панаеву с просьбой выдать «тысячу рублей 
(М. Е.)Салтыкову „в счет работ по «Современнику»” 
(25 февраля 1803 г.):..» («Практичность» Некрасова, 
с. 138).

127. М. О. МИКЕШИНУ
20-е числа марта 1863. Петербург

В воспоминаниях о Некрасове Микешин рассказы
вает о своем опыте графического изображения 
«Музы» Некрасова — смесь «лохмотьев, нищеты, экс
прессию злобы, мести, разгула, угрозы, дикой энер
гии и красоты», — переданном поэту для ознакомле
ния. «Через несколько дней, — писал далее Мике
шин, — он присылает его (рисунок.—Ред.) ко мне с 
письмом, в котором, разбирая достоинства и недо
статки моей композиции, заявляет, что, по его мне
нию, я чересчур реально трактовал Музу, что Муза — 
вообще есть миф или тип классического мира, и в 
пластическом изображении ее необходимо трактовать 
классически» {Микешин М. Из воспоминаний о 
Н. А. Некрасове. — Пчела, 1878, № 2, прил.). Рису
нок Микешина датирован 17 марта 1863 г. (ЛН, 
т. 49—50, с. 641).

128. В ПЕТЕРБУРГСКУЮ КОНТОРУ 
«СОВРЕМЕННИКА»

Начало июня 1863. Карабиха

Упоминается в письме Некрасова к А. А. Буткевич 
от начала июня 1863 г., к которому эта записка была 
приложена (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, с. 11).
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129. И. А. ПАНАЕВУ
14 или 15 июня 1863

Еще об одной записке Некрасова И. А. Панаеву — 
о выдаче денег В. А. Слепцову — В. Е. Евгеньев-Мак- 
симов приводит следующие документы: письмо
А. Н. Пыпина к Панаеву от 13 июня 1863 г. (приво
дится полный текст с просьбой выдать Слепцову 300 
руб.), содержание еще одного письма Пыпина к Пана
еву от 16 июня 1863 г. после неполного удовлетворе
ния конторой просьбы Пыпина и записки Некрасова 
о выдаче Слепцову 300 руб. (см.: «Практичность» Не
красова, с. 139).

130. И. А. ПАНАЕВУ
17 июня 1863

По свидетельству В. Е. Евгеньева-Максимова, в ар
хиве «Современника» хранилась записка Некрасова к 
И. А. Панаеву с просьбой выдать «Федору Бергу „в счет 
будущего еще пятьдесят рублей*1 (17 июня 1863 г.)...»  
(«Практичность» Некрасова, с. 138). Ср.: наст, изд., 
т. XIII, кн. 2, с. 206.

131. П. К. МАРТЬЯНОВУ
Первая половина 1863. Петербург

По свидетельству Мартьянова, служившего в нача
ле 1860-х гг. солдатом в одном из пехотных полков и 
начавшего в 1863 г. печатать свои стихи в «Военном 
сборнике», он послал Некрасову посвященную ему 
«Солдатскую думу»:

Тебе посвящаю, певец,
Тяжелую думу солдата,
Быть может, хоть ты наконец 
Признать пожелаешь в нем брата...

«Николай Алексеевич отвечал, — писал далее 
Мартьянов, — что совсем не знает солдатского быта, 
но ознакомится и что-нибудь напишет. И действи
тельно, в непродолжительном времени появилась его 
„Орина, мать солдатская”» (Мартьянов П .К . Дела и 
люди века, т. 1. СПб., 1893, с. 178).
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132. Е. И. ЗАРИНОЙ
Первая половина 1863. Петербург

По поводу рукописи ее рассказа «Питомцы» (опуб
ликован в декабрьском номере «Современника» за 
1863 г.), переданного Зариной лично Некрасову, она 
вспоминает: «Я получила от него письмо, в котором 
он хвалил мою повесть, писал, что я первая подняла 
давно нужный вопрос о брошенных детях...» (ЛН, 
т. 49—50, с. 575).

133. И. А. ПАНАЕВУ
20 декабря 1863

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова к 
И. А. Панаеву, в которой он просил выдать «Левитову 
(А. И.) сто пятьдесят рублей в счет повести, которую 
он уже доставил (20 декабря)...» («Практичность» Не
красова, с. 138).

134. И. В. БАЗУНОВУ
28 декабря 1863. Петербург

В сопроводительном письме к «дополнительному. 
отчету по „Современнику” за 1863 год», подписанном 
«за Базунова Иваном Соловьевым» и адресованном 
И. А. Панаеву, указаны денежные выплаты «из сум
мы, собранной за „Современник” 1864 года», в числе 
которых: «По письму Н. А. Некрасова от 28 декабря 
полковнику Буткевичу 1500 р.» (ИРЛИ, 5103, л. 51). 
Возможно, это сделано Некрасовым во исполнение од
ного из пунктов завещания А. С. Некрасова (см.: 
наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 649).

135. А. С. ЗЕЛЕНОМУ 
Август 1857—начало 1860-х. Петербург

По указанию К. В. Зеленого, в семье потомков 
А. С. Зеленого до начала Великой Отечественной войны 
хранились два письма Некрасова к А. С. Зеленому.
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136. НЕИЗВЕСТНЫМ ЛИЦАМ
Начало 1860-х. Петербург

В мемуарах П. В. Быкова воспроизведен рассказ 
А. П. Пятковского о первой встрече с Некрасовым: 
«Помню, какие прекрасные полезные советы давал он 
мне, когда я, приехав из Тамбова в Петербург, впер
вые посетил его. Он очень обласкал меня, интересо
вался моими литературными предприятиями, дал 
две-три рекомендательные записки и был вообще в 
высшей степени участлив» (Быков П.В. Силуэты да
лекого прошлого. М.—Л., 1930, с. 113).
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137. И. В. БАЗУНОВУ
После 7 марта 1864. Петербург

Записка о выдаче экземпляров «Современника» 
упоминается в письме к А. Н. Островскому после 
7 марта 1864 г. (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, с. 16).

138. А. Е. КОВАЛЕВСКОМУ
11—12 июля 1864. Петербург

Упоминается в письме Ковалевского к И. А. Пана
еву от 13 июля 1864 г. (см. об этом с. 621, 625).

139. Н. И. ФИЛИМОНОВУ
Начало октября 1864. Карабиха

В ответном письме от 7 октября 1864 г. Филимонов 
говорит: «Очень благодарен тебе за прочтенье моих 
пиэс и мнение твое о них» (ЛН, т. 51—52, с. 541).

140. А. А. ПОТЕХИНУ
Конец 1864. Петербург

Упоминается в письме Некрасова к Потехину от янва
ря—февраля 1865 г. (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, с. 23).
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141. A. H. МАЙКОВУ
Конец февраля—начало марта 1865. Петербург

Ответ на предложение Майкова войти в число рас
порядителей юбилейных торжеств, посвященных 
100-летию со дня смерти М. В. Ломоносова. Упомина
ется в письме Майкова к Некрасову от начала марта 
1865 г. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 376).

142. И. А. ПАНАЕВУ
9 апреля 1865. Петербург

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 9 апреля 1865 г. с просьбой выдать П. И. Вейн- 
бергу авансом какую-то сумму (см.: «Практичность» 
Некрасова, с. 142).

143. И. А. ПАНАЕВУ
12 апреля 1865. Петербург

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 12 апреля 1865 г. с просьбой выдать авансом 
Г. И. Успенскому какую-то сумму (см.: «Практич
ность» Некрасова, с. 142).

144. И. А. ПАНАЕВУ
20 апреля 1865. Петербург

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 20 апреля с просьбой выдать Я. П. Полонско
му авансом какую-то сумму (см.: «Практичность» Не
красова, с. 142).
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145. П. А. ПЛЕТНЕВУ
Лето 1865. Карабиха

Упоминается в письме Плетневу от 19 декабря 
1865 г. (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, с. 35).

146. И. А. ПАНАЕВУ
27 сентября 1865. Петербург

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 27 сентября 1865 г. с просьбой выдать 
Ф. М. Решетникову авансом какую-то сумму (см.: 
«Практичность» Некрасова, с. 142).

147. В ПЕТЕРБУРГСКУЮ КОНТОРУ 
«СОВРЕМЕННИКА»

16 октября 1865. Петербург

Записка была приложена к письму Ф. М. Решетни
кову от 16 октября 1865 г. и содержала распоряже
ние выплатить ему 50 руб. (см.: наст, изд., т. XV, 
кн. 1, с. 31).

148. И. А. ПАНАЕВУ
21 декабря 1865

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 21 декабря 1865 г. с просьбой выдать Ф. М. Ре
шетникову авансом какую-то сумму (см.: «Практич
ность» Некрасова, с. 142).

149. Н. А. ВОРМСУ
Конец 1865. Петербург

Упоминается в письме А. Н. Плещеева к Некрасову 
из Москвы от декабря 1865—января 1866 г.: «Вормсу 
письмо Ваше передал; он едет в Петербург лично уви
деться с Вами» (ЛН, т. 51—52, с. 439).
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150. И. А. ПАНАЕВУ
4 марта 1866. Петербург

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 4 марта 1866 г. с просьбой выдать Э. К. Ватсо
ну авансом какую-то сумму (см.: «Практичность» Не
красова, с. 142).

151. И. А. ПАНАЕВУ
21 марта 1866. Петербург

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 21 марта 1866 г. с просьбой выдать Д. Д. Ми
наеву авансом какую-то сумму (см.: «Практичность» 
Некрасова, с. 142).

152. И. А. ПАНАЕВУ
25 апреля 1866. Петербург

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 25 апреля 1866 г. с просьбой выдать Д. Д. Ми
наеву авансом какую-то сумму (см.: «Практичность» 
Некрасова, с. 142).

153. И. А. ПАНАЕВУ
29 апреля 1866. Петербург

В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова Па
наеву от 29 апреля 1866 г. с просьбой выдать Ф. М. Ре
шетникову авансом какую-то сумму (см.: «Практич
ность» Некрасова, с. 142).
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В архиве «Современника», по свидетельству В. Е. Ев- 
геньева-Максимова, хранилась записка Некрасова к 
Панаеву от 29 апреля 1866 г. с просьбой выдать 
П. И. Вейнбергу авансом какую-то сумму (см.: «Прак
тичность» Некрасова, с. 142).

154. И. А. ПАНАЕВУ
29 апреля 1866. Петербург

155. С. В. ЗВОНАРЕВУ
9 августа 1866 г. Карабиха

В ответном письме от 24 августа 1866 г. Звонарев 
сообщал Некрасову: «Григория Захаровича (Елисее
ва. — Ред.) я видел и записку Вашу от 9 августа, 
адресованную на мое имя, показывал. Деньги 300 р., 
следующие ему в расчет по „Современнику”, выдал 
18 авг.» (см.: АСК, с. 251).

156. С. В. ЗВОНАРЕВУ
16 августа 1866. Карабиха

Это письмо о денежных делах упоминается в ответ
ном письме Звонарева от 24 августа 1866 г. (см.: 
АСК, с. 251; см. также следующую позицию).

157. Н. И. ГРУЗИНСКОМУ
16 августа 1866. Карабиха

Отвечая на не дошедшее до нас письмо Некрасова 
от 16 августа 1866 г., С. В. Звонарев сообщал: «Пись
мо Ваше от 16 августа, при коем приложено было 
письмо к князю Грузинскому, я получил. Князя я 
лично видел и просил ответа на Ваше письмо. Он 
говорит, что имеет крайнюю надобность в деньгах по 
случаю отстройки другого дома на Песках, а потому 
всех денег в срок уплатить не может; при этом спро
сил меня, действительно ли Вам к 15 октября необхо
димы деньги» (АСК, с. 251).
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158. Ю. Г. ЖУКОВСКОМУ
Ноябрь 1866. Петербург

Е. И. Жуковская в своих мемуарах упоминает об 
обещании Некрасова после закрытия «Современника» 
выплатить Ю. Г. Жуковскому, М. А. Антоновичу и 
А. Н. Пыпину, потерявшим постоянный заработок, по 
1000 руб. Вместо это^о, уезжая в Карабиху, Некрасов 
прислал, по утверждению мемуаристки, 500 руб. «на 
троих», а по возвращении из деревни (начало ноября 
1866 г.) после напоминания ему «лакей Некрасова 
привез от него 300 рублей при записке последнего, в 
которой он говорил, что остальные деньги он оставля
ет за собой право уплатить или не уплатить, смотря 
по обстоятельствам» (Жуковская Екатерина. Запис
ки. Л., 1930, с. 231). После отказа Жуковского при
нять эти деньги последовало известное письмо Некра
сова к нему от второй половины 1866 г. (см.: наст, 
изд., т. XV, кн. 1, с. 53—54).

159. В. А. ПАНАЕВУ 
Середина 1860-х. Петербург

Вспоминая о времени, когда Некрасов окончатель
но расстался с А. Я. Панаевой, В. А. Панаев писал: «В 
эту зиму я редко посещал Некрасова. Однажды полу
чаю от него записку: „Давно тебя не видел, приходи 
обедать, будут еще такой-то и такие-то”. Это означа
ло, что карточный период прекратился и что Некра
сов собрался ехать в деревню» (Панаев В. А. Воспоми
нания. — PC, 1901, № 9, с. 497).
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160. А. К. ТОЛСТОМУ
19 марта 1867. Петербург

В ответном письме Толстой извещает Некрасова о 
получении его письма от 19 марта 1867 г. и, очевид
но, в ответ на просьбу обещает через несколько дней
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поднести Некрасову экземпляр своих стихотворений 
(см.: Ашукин, с. 332).

161. В. И. ПЕРЦОВУ
2 июня 1867. Петербург

В статье «К воспоминаниям о Н. А. Некрасове», 
рассказывая о заботливом отношении Некрасова к на
чинающим и нуждающимся литераторам, В. И. Пер
цов, в частности, сообщает: «Так как служебное поло
жение мое было в то время крайне приниженное 
(я отбывал воинскую повинность), то по почину 
П. И. Вейнберга и при содействии Некрасова возбуж
дено было у тогдашнего военного министра Д. А. Ми
лютина ходатайство об облегчении моего служебного 
положения, что в возможной степени и было достиг
нуто. В то же время при содействии Некрасова оказа
на была мне материальная поддержка из средств Ли
тературного фонда. По этому поводу и написано было 
мне Некрасовым сохранившееся у меня поныне пись
мо от 2 июня 1867 г., которое в случае надобности 
при устройстве музея имени Некрасова могу предста
вить в распоряжение учредителей музея...» {Пер
цов В. К воспоминаниям о Н. А. Некрасове. — Петер
бургская газета, 1908, № 10, 11 января, с. 2). Ср.: 
наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 283, 624).

162. В. А. СЛЕПЦОВУ
Июль 1867. Карабиха

Судя по ответному письму Слепцова от 3 августа 
1867 г., Некрасов приглашал его участвовать в го
товящихся им литературных сборниках (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 493).

163. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ 
Лето 1867. Карабиха

Е. П. Елисеева вспоминает: «Весной 1867 г. мы с 
мужем уехали в Крестцы Новгородской губернии, на 
дачу к моему брату. Тут с моим муЖем вел деятель
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ную переписку Некрасов, желавший тогда издавать 
„Сборник”» (Шестидесятые годы, с. 438). Эта пере
писка с Елисеевым была, вероятнее всего, не весной, 
когда Некрасов был за границей, а летом 1867 г., 
когда он действительно вел переговоры со многими 
авторами об участии в задуманном им литературном 
сборнике.

164. П. И. ЯКУШКИНУ
Середина октября 1867. Петербург

В письме к Некрасову в Карабиху от 21 августа 
1867 г. П. И. Якушкин выражал радость по поводу 
намерения Некрасова вернуться к издательской дея
тельности и обещал «недели через две» прислать 
статью для сборника, составлявшегося Некрасовым 
(см.: ЛН, т. 51—52, с. 564—565). Статья «Чисти зу
бы» в неполном виде была послана А. Н. Островско
му, бывшему в то время в Петербурге, для передачи 
Некрасову 7 октября 1867 г. (см.: Неизданные пись
ма, с. 655). В письме к Островскому от 5 декабря 
1867 г. Якушкин спрашивал о судьбе своей рукописи 
и сетовал: «Некрасов мне писал после посылки к вам 
статьи сердитое письмо: сердится, что я не присылаю 
к нему статьи, а где я буду его искать?» (там же, 
с. 656). Статья Якушкина напечатана в № 1 журнала 
«Отечественные записки» (за 1868 г.), только что пе
решедшего в руки Некрасова.

165. М. Е. САЛТЫКОВУ 
Начало ноября 1867. Петербург

В ответном письме к Некрасову от 14 ноября 
1867 г. Салтыков сообщал: «Вследствие письма Ваше
го, многоуважаемый Николай Алексеевич, посылаю 
Вам „Нового Нарцисса”, которого я значительно со
кратил и переделал» (Салтыков-Щедрин, т. XVIII, 
кн. 1, с. 320).
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166. М. Е. САЛТЫКОВУ
19—20 ноября 1867 (телеграмма). Петербург

В ответном письме к Некрасову от 20 ноября 
1867 г. Салтыков, в частности, говорит: «Я получил 
от Вас телеграмму о том, что „Отеч(ественные) запис
ки” переходят к Вам без участия Краевского...» (Сал
тыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 1, с. 321).

167. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
Начало декабря 1867. Петербург

В ответном письме от 8 декабря 1867 г. Плещеев 
благодарит за приглашение участвовать в переходя
щих под редакцию Некрасова «Отечественных запис
ках» (см.: Переписка Некрасова, т. 2, с. 301).

168. М. Е. САЛТЫКОВУ
Начало декабря 1867. Петербург

Упоминается в ответном письме Салтыкова от 
20 декабря 1867 г., в котором он благодарит за при
сланные при письме 200 руб. и рассчитывает при
слать фельетон не к январскому, как просит Некра
сов, а к февральскому номеру «Отечественных запи
сок» за 1868 г. (см.: Салтыков-Щедрин, т. XVIII, 
кн. 1, с. 324).

169. И. В. ПАВЛОВУ
Середина декабря 1867. Петербург

В ответном письме от 22 декабря 1867 г. Павлов 
благодарит Некрасова за просьбу «сочинить» что-ни
будь для его «Отечественных записок» (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 426).

170. Н. Д. ЗАЙОНЧКОВСКОЙ
Конец декабря 1867. Петербург

В ответном письме от 3 января 1868 г. Зайончков- 
ская благодарит Некрасова за приглашение продол
жать сотрудничество в «Отечественных записках» 
под его редакцией (см.: ЛН, т. 51—52, с. 289).
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171. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ 
Конец 1867—начало 1868. Петербург

В своих воспоминаниях Елисеев сообщает: «В 
конце ли 1867 или в начале следующего года он (Не
красов. — Ред.) прислал мне письмо, в котором, гово
ря об этом своем намерении основать новый журнал, 
он спрашивает меня, не пригласить ли ему к постоян
ному сотрудничеству в этом журнале некоторых 
новых лиц. В числе этих новых лиц были упомянуты 
граф А. Толстой, Я. Полонский, Карнович...» (Шести
десятые годы, с. 344).

172. Ф. М. ТОЛСТОМУ
27—28 февраля 1868. Петербург

Судя по ответному письму Толстого от 28 февраля 
1868 г., Некрасов отклонил предложение напечатать 
в «Отечественных записках» роман родственника 
Толстого под заглавием «Недоразумение», но выра
жал готовность уплатить автору «гонорар» (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 584).

173. Д. Л. МОРДОВЦЕВУ
20-е числа марта 1868. Петербург

Упоминается в письме Некрасова к А. А. Краевско- 
му от 7 апреля 1868 (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, 
с. 72). Некрасов, очевидно, приглашал Мордовцева к 
участию в беллетристическом отделе «Отечественных 
записок».

174. Д. К. ГИРСУ
Конец марта—начало апреля 1868. Петербург

Письмо, в котором Некрасов, очевидно, объяснял 
необходимость (из-за цензурных условий) изменений 
в 4-й главе II части романа Гирса «Старая и юная 
Россия». «Пусть будет по-Вашему», — соглашается 
автор в ответном письме от конца марта—начала ап
реля 1868 г. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 205).
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175. Д. К. ГИРСУ
Конец марта—начало апреля 1868. Петербург

Письмо, в котором, судя по ответному письму 
Гирса от конца марта—начала апреля 1868 г., Некра
сов предлагает автору печатать его роман «Старая и 
юная Россия» не по 3, а по 6 глав в одном номере 
журнала и сетует на*то, что эти главы пишутся нака
нуне сдачи в типографию (см.: ЛН, т. 51—52, с. 206).

176. Д. Л. МОРДОВЦЕВУ
8 апреля 1868. Петербург

Некрасов сообщает о намерении «завтра» написать 
Мордовцеву в письме к А. А. Краевскому от 7 апреля 
1868 г. (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, с. 72). Судя по 
содержанию названного письма к Краевскому, Некра
сов собирался объяснить Мордовцеву причины задер
жки в публикации его работы.

177. Д. К. ГИРСУ
24 или 25 апреля 1868. Петербург

Письмо, в котором, судя по ответному письму 
Гирса от 25 апреля 1868 г., Некрасов дает ему еще 
неделю на отделку очередной части рукописи романа 
«Старая и юная Россия» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 210).

178. Д. Л. МОРДОВЦЕВУ
Июнь 1868. Петербург

Ответ на письмо Мордовцева, приглашенного к 
участию в «Отечественных записках» Некрасова, от 
29 апреля 1868 г., где он сообщал: «Я намерен в дра
ме изобразить славянское движение 1848 г. Точкой 
отправления должен у меня служить чешский поэт и 
публицист Карел Гавличек (псев(доним) Гавель Боров
ский). Тут захвачена будет и Россия 45—47 годов. Гав
личек бежал из Праги в Россию (45-й г.), где сталки
вался с Хомяковым, Герценом, Белинским и др. На
зю



него повеяло славянофильством» (см.: ЛН, т. 51—52,
с. 402). В своем ответе от 3 июля 1868 г. на письмо Не
красова Мордовцев писал: «Имею честь препроводить 
на Ваш суд мою новую драму „Гавличек”. Ваше пись
мо, признаюсь откровенно, меня смутило немало. Я 
сам сознаю, что выводить в драме людей, еще не сошед
ших в могилу, как обыкновенно выводят на сцену 
давно умерших и всеми забытых личностей, это что-то 
неперевариваемое для нравственного чувства читате
ля». И далее: «После Вашего письма я несколько пере
делал ее» (ЛН, т. 51—52, с. 403, 404).

179. Ф. М. ТОЛСТОМУ
5—6 июля 1868. Петербург

Судя по ответному письму Толстого от 6 июля 
1868 г., Некрасов в очередной раз отказывался печа
тать в «Отечественных записках» роман родственни
ка Толстого «Недоразумение», мотивируя это несоот
ветствием содержания романа программе журнала 
(см.: ЛН, т. 51—52, с. 585—586).

180. Ф. М. ТОЛСТОМУ
6—7 августа 1868. Петербург

Судя по ответному письму Толстого, Некрасов со
общал ему, что навязываемый Толстым в «Отечест
венные записки» роман его родственника под загла
вием «Недоразумение» (Некрасов ошибочно называл 
его «Недоумением») готовится к публикации в жур
нале в сокращенном М. Е. Салтыковым виде (см.: ЛН,
т. 51—52, с. 588).

181. Ф. М. ТОЛСТОМУ
До 8 августа 1868. Петербург

Судя по ответному письму Толстого от 8 августа 
1868 г., Некрасов уведомил его о своем отказе печа
тать роман его родственника под заглавием «Недора
зумение» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 590). Письмо Некра
сова было возвращено ему Толстым через А. А. Краев- 
ского (см.: там же, с. 592).
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182. Ф. М. ТОЛСТОМУ
9—10 августа 1868. Петербург

Судя по ответной записке Толстого, относящейся к 
9—10 августа 1868 г., Некрасов объяснял причину 
отказа печатать в «Отечественных записках» роман 
родственника Толстого под заглавием «Недоразуме
ние» коллективным мнением редакции журнала (см.: 
ЛН, т. 51—52, с. 592).

183. Н. К. КРАББЕ
16—17 сентября 1868. Петербург

Судя по ответному письму Краббе, Некрасов про
сил напомнить ему название деревни, в окрестностях 
которой они вместе охотились (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 324).
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184. Г. И. УСПЕНСКОМУ
9—10 марта 1869. Петербург

В письме к А. В. Бараевой от 10 марта 1869 г. Ус
пенский сетует на срочную работу, «потому что сию 
минуту (только 9 часов утра), а уж у меня на столе 3 
записки от Некр(асова) и 2 твои — что же день
ги? „Когда ж е”» (Успенский Г. И. Поли. собр. соч.,
т. XIII. [Л.,] 1951, с. 50).

185. Ф.М. ТОЛСТОМУ
Февраль—март 1869. Петербург

В ответ на неоднократные напоминания Толстого о 
рукописи ненапечатанного в «Отечественных запис
ках» романа его родственника «Недоразумение» Не
красов, судя по ответному письму Толстого (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 600—601; письма датируются здесь «на
чалом лета» 1869 г. явно ошибочно, так как в это 
время Некрасов был за границей), предлагал выпла-
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тить автору неустойку и брал на себя половинную 
долю расходов по изданию романа отдельной книгой.

186. Л. Н. ТРЕФОЛЕВУ
Конец февраля—март 1869. Петербург

Отвечая на вопросы казанского литератора П. П. Ва
сильева, собиравшего материалы о Некрасове, Трефо- 
лев писал ему 3 декабря 1882 г.: «Лично я с ним 
знаком не был, а его письма ко мне для Вас не могут 
быть интересны: они касаются стихотворений Вашего 
покорного слуги, напечатанных в некрасовских „Оте
чественных записках”» (Учен. зап. Казан, гос. пед. 
ин-та, вып. 4, 1941, с. 183). Кроме известного письма 
от 23 февраля 1869 г., другие несохранившиеся, свя
занные с публикацией стихотворений Трефолева в 
трех номерах журнала Некрасова за 1869 г., были 
написаны, очевидно, до апреля этого года, когда Не
красов выезжал на лечение за границу. Однако на 
юбилейной Некрасовской выставке в Ярославле 
1902 г. экспонировалось одно письмо поэта к Трефо- 
леву (Каталог ярославской юбилейной Некрасовской 
выставки 27—29 декабря 1902 г. Ярославль, 1902, 
с. 3, с пометой: «От Л. Н. Трефолева»). В личном 
архиве Л. Н. Трефолева, приобретенном в начале 
1930-х гг. Центральным литературным музеем, нахо
дилось 809 писем к Трефолеву от 189 корреспонден
тов, среди которых был и Некрасов (см.: Бонч-Бруе
вич Вл. Новые поступления в Центральный литера
турный музей. — ЛН, т. 7—8, с. 460). Количество, 
даты и нынешнее местонахождение этих писем Не
красова неизвестны.

187. М. Е. САЛТЫКОВУ
Вторая половина апреля 1869. Париж

Упоминается в письме Салтыкова к В. М. Лазарев
скому от 19 мая 1869 г.: «Ник(олай) Алек(сеевич) 
писал ко мне недавно, но ничего особенного; не видно 
даже, что он предполагает делать» (Салтыков-Щед
рин, т. XVIII, кн. 2, с. 24).
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188. М. Е. САЛТЫКОВУ
Первая половина июня 1869. Ингерлакен

Упоминается в ответном письме Салтыкова от 19 
июня 1869 г., судя по которому Некрасов спрашивал 
о редакционных делах и обещал вернуться в Петер
бург к середине августа (см.: Салтыков-Щедрин, 
т. XVIII, кн. 2, с. 30);

189. И. А. ГОНЧАРОВУ
Около 25 июня 1869. Киссинген

Судя по ответному письму Гончарова из Парижа от 
30 июня, Некрасов сообщал о том, что купается в 
море, несмотря на «холодище», и собирается пере
ехать в Трувиль (см.: Переписка Некрасова, т. I, 
с. 419).

190. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ 
Конец июня—начало июля 1869. Киссинген

Упоминается в ответном письме Елисеева от 9 ию
ля 1869 г., судя по которому Некрасов сообщал о 
своем «пребывании и состоянии... духа», спрашивал 
о редакционных делах и советовал в случае нужды в 
деньгах обращаться к С. В. Звонареву (см.: Переписка 
Некрасова, т. II, с. 454).

191. И. Г. СОЛОВЬЕВУ
До 12 октября 1869. Петербург

Упоминается в письме Некрасова к А. Н. Остров
скому от 12 октября 1869 г. (см.: наст, изд., т. XV, 
кн. 1, с. 116).

192. П. И. ЯКУШКИНУ
Конец октября 1869. Петербург

В ответной записке от 5 ноября 1869 г. Якушкин 
благодарил за «доброе письмо», извещавшее, оче
видно, о принятии к печати «Путевых писем» Якуш-
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кина в январском номере «Отечественных записок» за 
1870 г. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 567).

193. А. Е. ВРАНГЕЛЮ 
22 ноября 1869. Петербург

Упоминается в письме к В. П. Гаевскому от 23 но
ября 1869 г. (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, с. 119).

194. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
Конец ноября 1869. Петербург

Судя по ответному письму Плещеева из Москвы от 
1 декабря 1869 г., Некрасов сообщал о готовности на
печатать переведенную Плещеевым драму М. Вера 
«Струэнзе» в двух (апрель, май) номерах «Отечествен
ных записок» за 1870 г., но его смущает запрашивае
мая сумма в 1000 руб. за перевод (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 444—445).
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195. Н. И. КОСТОМАРОВУ
Конец 1869—начало 1870. Петербург

Упоминается в письме Некрасова к С. В. Максимо
ву от конца 1869—начала 1870 г. (см.: наст, изд., 
т. XV, кн. 1, с. 126).

196. Э. К. ВАТСОНУ
8—10 марта 1870. Петербург

Ответ Некрасова на письмо Ватсона от 8 марта 
1870 г., в котором бывший сотрудник «Современни
ка» требовал разъяснений по поводу якобы распрост
раняемого слуха о задолженности Ватсона в контору 
«Современника» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 174). Судя по 
следующему письму Ватсона к Некрасову от 10 марта 
1870 г., Некрасов увидел в его письме оскорбитель
ные угрозы и в своем письме отказался давать разъяс
нения (см.: там же, с. 175).
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197. А. С. ПРУГАВИНУ
в июня 1870. Петербург

Судя по ответному письму Пругавина от 11 июня 
1870 г., Некрасов извещал его, что отрывок произве
дения Пругавина «В дороге» им до сих пор не полу
чен (см.: ЛН, т. 51—52, с. 474).

198. П. Д. БОБОРЫКИНУ
Первая половина июня 1870. Петербург

В статье «Некрасов-редактор» Боборыкин вспоми
нает: «За границей летом 1870 г. (перед франко-прус
ской войной) я получил от Некрасова в Берлине пись
мо, где он сделал мне прямо предложение написать 
для „Отечественных записок” роман и, если возмож
но, доставлять его (значит, по мере написания) для 
четырех последних книжек 1870 г. с сентябрьской» 
(Слово, 1907, 28 декабря, № 340, с. 2). В письме к 
Некрасову от 25 июня 1870 г. (после получения пись
ма от М. Е. Салтыкова) Боборыкин упоминает: «Ми
хаил Евграфович повторяет мне также то, что Вы 
писали, т. е. о доставлении первой части романа к 
10 августа русского стиля...» (ЛН, т. 51—52, с. 136).

199. М. Е. САЛТЫКОВУ
Первая половина июля 1870. Карабиха

Судя по ответному письму Салтыкова от 17 июля 
1870 г., Некрасов спрашивал, прислал ли Ф. М. Ре
шетников в редакцию «Отечественных записок» руко
пись своего романа «Свой хлеб» (см.: Салтыков-Щед
рин, т. XVIII, кн. 2, с. 51).

200. Н. К. КРАББЕ 
Вторая половина августа 1870. Петербург

Судя по ответу Краббе от 30 августа 1870 г., Не
красов просил его прислать ему охотничьих собак, 
полученных из Англии (см.: ЛН, т. 51—52, с. 325).
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201. H. К. КРАБББ
28 сентября 1870. Петербург

Судя по ответному письму Краббе от 28 сентября 
1870 г., Некрасов просил отложить поездку на охоту, 
назначенную на 29 сентября (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 326).

202. Ю. Г. КОРОЛЕНКО 
1870. Петербург

По свидетельству В. Г. Короленко, его старший 
брат Юлиан, занявшийся в пятом классе Ровенской 
гимназии поэтическим творчеством, однажды послал 
свои стихи Некрасову для публикации в «Отечествен
ных записках». «Недели через две или три, — указы
вает мемуарист, — в глухой городишко пришел ответ 
от „самого” Некрасова. Правда, ответ не особенно уте
шительный: Некрасов нашел, что стихи у брата глад
ки, приличны, литературны; вероятно, от времени до 
времени их будут печатать, но... это все-таки только 
версификация, а не поэзия. Автору следует учиться, 
много читать и потом, быть может, попытаться ис
пользовать свои литературные способности в других 
отраслях литературы» (см.: Короленко В. Г. История 
моего современника. М., 1948, с. 240).
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203. И. И. ГОЛЬЦ-МИЛЛЕРУ
Первая половина 1871. Петербург

В предисловии к предполагавшемуся изданию сти
хотворений умершего в августе 1871 г. И. И. Гольц- 
Миллера, составленном А. Е. Добровольским, указы
вается, что «в бумагах его (И. И. Гольц-Миллера. — 
Ред.) найдено письмо Н. А. Некрасова об издании его 
стихотворений» (Стасюлевич, т. V, с. 176). Возможно, 
по тому же поводу Некрасов переписывался и с отцом 
покойного поэта И. И. Гольц-Миллером, который сви-
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детельствовал в письме к М. М. Стасюлевичу от 31 
октября 1876 г.: «Возникшее еще в 1872 году по ини
циативе Н. А. Некрасова предположение об издании в 
отдельной книжке всех напечатанных в' лучших жур
налах стихотворений несчастного моего поэта не осу
ществилось по причинам, от меня не зависящим, о 
чем г. Некрасов и дал мне знать тогда же» (там же, 
с. 175).

204. А. Н. ЕРАКОВУ 
8 июля 1871. Карабиха

Упоминается в письме Некрасова к А. А. Краев- 
скому от 8 июля 1871 г. (см.: наст, изд., т. XV, 
кн. 1, с. 158).

205. А. А. АБАЗЕ 
Середина июля 1871. Карабиха

Упоминается в письме Некрасова к Н. В. Холшев- 
никову от 27 июля 1871 г. (см.: наст, изд., т. XV, 
кн. 1, с. 159).

206. H. С. КУРОЧКИНУ
Вторая половина июля 1871. Карабиха

Судя по ответному письму Курочкина, Некрасов 
выражал обеспокоенность «недоумениями и затрудне
ниями», возникшими перед сотрудниками редакции 
«Отечественных записок» в связи с прохождением 
через цензуру материалов августовского номера жур
нала, и готовность в случае необходимости прервать 
отдых в Карабихе и вернуться в Петербург (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 342).

207. Н. К. КРАББЕ
26 августа 1871 (телеграмма). Чудовская Лука

В письме к В. М. Лазаревскому от 26 августа 1871 г. 
Некрасов извещает его о том, что послал утром телег
рамму Краббе с просьбой в случае его неприезда на 
охоту известить об этом телеграммой (см.: ЛН, т. 51— 
52, с. 50).
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208. В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ
1 сентября 1871 (телеграмма). Петербург

Упоминается в письме Некрасова к Лазаревскому 
от 3 сентября 1871 г. (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, 
с. 161).

209. Е. И. ЯКУШКИНУ
Август—начало октября 1871. Карабиха или Петербург

В письме, очевидно, содержалась просьба о выдаче 
каких-то документов, необходимых для передачи 
принадлежавшей Н. А. Некрасову части Грешнева во 
владение брату Федору Алексеевичу (см.: наст, изд., 
т. XIII, кн. 2, с. 327). В ответном письме от октября 
1871 г. Е. И. Якушкин — управляющий Ярославской 
казенной палатой — сообщал Некрасову: «Письмо 
Ваше не застало мою жену в Ярославле, поэтому не
сколько замедлилась присылка справки. Дело еще у 
мирового посредника, но я просил в губернском 
присутствии, чтобы его скорее выручили» (ИРЛИ, 
ф. 202, оп. 2, № 211).

210. Ф.М. ТОЛСТОМУ
Середина октября 1871. Петербург

Судя по ответному письму Толстого, Некрасов про
сил его защиты в «цензурной буре», которая разрази
лась в связи с публикацией в августовском номере 
«Отечественных записок» за 1871 г. статьи политичес
кого эмигранта Варфоломея Зайцева, и предлагал ар
гументы, которые можно было использовать в оправда
ние редакции журнала (см.: ЛН, т. 51—52, с. 615).

211. Д. И. КАМЕНСКОМУ
Сентябрь—октябрь 1871. Петербург

Упоминается в письме к В. М. Лазаревскому от 
сентября—октября 1871 г. (см.: наст, изд., т. XV, 
кн. 1, с. 163).
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212. H. С. КУРОЧКИНУ
Конец декабря 1871—начало января 1872. Петербург

Письмо с советом ехать на лечение в Италию и с 
посылкой денег упоминается в благодарственном 
письме Курочкина .от 10 января 1872 г. (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 344).

213. М. И. ПИСАРЕВУ
Начало января 1872. Петербург

Вспоминая о своем пребывании в Самаре и встре
чах там с П. И. Якушкиным, отбывавшим в этом го
роде ссылку, М. И. Писарев рассказывает: «В одно из 
( .. .)  посещений он (П. И. Якушкин. — Ред.) обратил
ся ко мне с просьбой написать Некрасову письмо (сам 
он стеснялся это сделать, состоя у последнего в 
долгу), в котором я должен был рассказать все непри
глядное положение моего друга и просить выслать 
ему на всякий случай рублей сто, которые он вместе 
с прежним долгом обещался заработать. (Выше 
М. И. Писарев сообщает со слов самого П. И. Якушки- 
на, что он был должен Некрасову «рублей 600». — 
Ред.). Надо Вам сказать, что П. И. задумал в это 
время писать драму из народного быта. ДеДо происхо
дит в губернском городе; место 1-го действия — 
кабак. Подробно описана декорация, размещены 
группы и выписана песня, которую поют при подня
тии занавеса. Но этим все и кончается. Затем сделан 
был набросок какого-то очерка, но столь нецензурно
го свойства, что покойный Юрьев, которому я пока
зал его, не признал удобным напечатать. Раньше я 
давал его Некрасову, и тоже безуспешно. На письмо 
мое покойный Ник. Алексеевич ответил мне длинным 
письмом, где, между прочим, прилагая 300 р., гово
рит, что не считает Якушкина у себя в долгу, что 
работы П. Ив. так ценны, что он, не стесняясь, всегда 
может обращаться к нему, Некрасову, за деньгами, 
когда бы и сколько бы их ни понадобилось, что вся
кие церемонии в данном случае со стороны Якушкина 
не только излишни, но и глубоко оскорбительны. „Я
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не подавал повода ему так дурно думать о себе”, — 
заключает письмо свое Некрасов. К сожалению, день
гами этими П-у И-y не пришлось воспользоваться. Я 
получил 8 января (1872 г. — Ред.)9 а в этот день в 5 
1/2 ч. утра его уже не стало, о чем я, возвратив 
деньги, тотчас же уведомил Некрасова» (РА, 1915, 
№ 9—10, с. 59; ср.: Новости и Биржевая газета, 1902, 
№ 355, 25 декабря, с. 2).

214. Д. И. КАМЕНСКОМУ
10 (?) апреля 1872. Петербург

Записка упоминается в письме Некрасова к 
В. М. Лазаревскому от 10 (?) апреля 1872 г., к которо
му она прилагалась (см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, 
с. 174).

215. Г. Е. БЛАГОСВЕТЛОВУ
Конец мая 1872. Петербург

Судя по ответному письму Благосветлова, письмо 
Некрасова содержало приглашение для личного объяс
нения по поводу журнальных отношений «Отечествен
ных записок» и «Дела» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 127).

216. А. Е. РОЗЕНУ
Начало июня (?) 1872. Петербург

Письмо с предложением напечатать главы «Запи
сок декабриста» в «Отечественных записках» (см.: 
наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 618).

217. С. В. ЗВОНАРЕВУ
Около 20 июня 1872. Карабиха

В письме к Некрасову от 25 июня 1872 г. книго
продавец С. В. Звонарев сообщал: «Вчера я получил 
Ваше письмо, на которое имею честь отвечать: дейст
вительно, я говорил Вам, что Исаков торгует у меня 
товар за наличные деньги, в том числе и 200 экз. 
Стихов Ваших — 40 %, и спрашивал Вашего разре-
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шения. Вы мне разрешили. Вы собирались дня через 
два-три уехать из Петербурга и объявили мне, что 
поручите кому-нибудь получить за экземпляры 660 
руб.» (АСК, с. 265).

218. П. А. ЗУЗИНУ
Июнь 1872. Карабиха

В письме к Некрасову от 3 июля 1872 г. из Костро
мы Н. А. Зузин сообщал: «Два Ваши письма, адресо
ванные на имя брата Петра Александровича, мною 
получены и своевременно отправлены были к нему в 
г. Рыбинск ( .. .)  Насчет участи Ваших векселей Вы 
можете быть совершенно покойны, потому что из 
присланной братом из Петербурга выписки текущих 
платежей видно, что оба они помещены в ней, — с 
отметкою, что по одному из них платеж следует про
извести в Общ(ество) вз(аимного) кредита, а по дру
гому — нотариусу Успенскому...» (АСК, с. 106).

219. В. А. ШМЕЙСБРУ 
б июля 1872. Карабиха

6 июля 1872 г. Некрасов отправил записку Викто
ру Адамовичу Шмейсеру на станцию Козьмодемь- 
янск, куда приходила корреспонденция Некрасову, с 
просьбой доставлять ее в Карабиху два раза в неделю 
и с разрешением читать его газеты (см.: АСК, с. 227). 
Вместе с этой запиской Шмейсеру были доставлены 
письма Некрасова (очевидно, к И. П. Горизонтову и 
В. М. Лазаревскому), датированные 6 июля 1872 г. 
(см.: наст, изд., т. XV, кн. 1, с. 179—180), которые 
Шмейсер в ответной записке, датированной тем же 
днем, обещал «сегодня же отправить».

220. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ 
Около 20 июля 1872. Карабиха

Судя по ответному письму Плещеева от 26 июля 
1872 г., Некрасов просил информировать его о состо
янии дел в редакции «Отечественных записок» (см.: 
ЛН, т. 51—52, с, 450).
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221. М. С. ВОЛКОНСКОМУ
Конец января—начало февраля 1873. Петербург

Вспоминая о встречах с Некрасовым во время его 
работы над поэмой «Княгиня Волконская», основан
ной на «Записках» М. Н. Волконской, и об условиях, 
на которых сын декабристки разрешил использовать 
эти материалы, М. С. Волконский упоминает о прось
бе Некрасова разрешить ему некоторые отклонения 
от фактов, изложенных в «Записках». «Я уступил, — 
пишет далее мемуарист, — но, уезжая из Петербурга, 
просил выслать мне для просмотра еще последнюю 
корректуру. Поэт этого не исполнил, и я получил от 
него при письме, полном извинений (курсив наш. — 
Ред.), поэму, уже выпущенную («Отечественные за
писки», январь 1873 года)» (Некр. в восп., с. 360).

222. И. Г. СОЛОВЬЕВУ
24 марта 1873. Петербург

Записка Соловьеву с указанием выдать А. Н. Ос
тровскому 300 руб. была на одном листе с запиской 
Островскому от 24 марта 1873 г. (см. с. 16).

223. С. ВЕЛИЧКОВСКОЙ
Март (?) 1873. Петербург

Судя по ответному письму Величковской, письмо 
Некрасова содержало отказ напечатать ее рукопись и 
вопрос — желает ли автор получить ее обратно (см.: 
ЛН, т. 51—52, с. 186—187).

224. П. Д. БОБОРЫКИНУ
Конец марта 1873. Петербург

Судя по ответному письму Боборыкина от 6 апреля
1873 г., в письме Некрасова речь шла о присланных
Боборыкиным материалах и характере его сотрудни-
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чества в «Отечественных записках» (см.: ЛН, т. 51— 
52, с. 140—141).

225. А. Ф. КОНИ
До 16 мая 1873. Петербург

Упоминается в письме М. Е. Салтыкова к Кони, да
тируемом мартом—апрелем 1873 г.: «Извините, что я 
распечатал конверт с запиской Некрасова на Ваше 
имя. Дело в том, что Некрасов такую же записку 
прислал и ко мне, но, по беспорядочности, не напи
сал, когда зовет, т. е. — обедать или вечером. ( .. .)  Я 
полагаю, в 8 часов, не позднее, ибо Ераков собирается 
читать статью» (Салтыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, 
с. 267). Содержание записки Некрасова к Кони, оче
видно, аналогично известной записке к М. С. Кахано
ву, датируемой в настоящем издании «до 16 мая 
1873».

226. М. Е. САЛТЫКОВУ
До 16 мая 1873. Петербург

Упоминается в письме Салтыкова к А. Ф. Кони, 
датируемом «мартом—апрелем 1873» г., приведен
ном выше, и, очевидно, аналогично по содержанию.

227. Н. В. БЕРГУ
23 мая 1873. Петербург

Судя по ответному письму Берга от 27 мая 1873 г., 
Некрасов сетовал в своем письме на излишнюю «стро
гость» Берга, недовольного медленностью публика
ции его перевода поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» 
и требующего вернуть ему рукопись (см.: ЛН, т. 51— 
52, с. 122).
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228. A. H. ПЛЕЩЕЕВУ
Середина июля 1873. Дьепп

Судя по ответному письму Плещеева, письмо Не
красова касалось текущих дел в редакции «Отечест
венных записок» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 454—456).

229. М. Е. САЛТЫКОВУ
Начало сентября 1873. Петербург

Упоминается в письме к В. М. Лазаревскому от на
чала сентября (?) 1873 г. (см. с. 32).

230. Г. П. ДАНИЛЕВСКОМУ
17 сентября 1873 г. Петербург

Упоминается в письме к В. М. Лазаревскому от 17 
сентября 1873 г. (см. с. 35).

231. H. Н. ГЕРАРДУ
Первая половина октября 1873. Петербург

Упоминается в письме Некрасова к В. М. Лазарев
скому от октября 1873 г. (см. с. 39).

232. Л. А. ПАНАЕВУ
2 декабря 1873. Петербург

Ответ на письменную просьбу (от 7 апреля 1873 г.) 
Л. А. Панаева прислать «полное издание» стихотворе
ний Некрасова. Судя по благодарственному ответному 
письму, в письме Некрасова Панаев извещался о вы
сылке трех томов «Стихотворений» поэта, которые 
отправлялись отдельно (см.: Некр. сб., V, с. 311).
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233. IL Д. БОБОРЫКИНУ 
До 20 января 1874. Петербург

Судя по ответному письму Боборыкина от 25 янва
ря 1874 г., письмо Нёкрасова содержало предложение 
рассчитаться за готовящийся к публикации в «Оте
чественных записках» роман Боборыкина «Доктор 
Цыбулька» экземплярами отдельного издания этого 
романа (см.: ЛН, т. 51—52, с. 146).

234. П. Д. БОБОРЫКИНУ
15 февраля 1874 (телеграмма). Петербург

Судя по ответному письму Боборыкина от 17 фев
раля 1874 г., телеграмма содержала извещение, что 
статья Боборыкина о романе В. Гюго «Девяносто тре
тий год» теперь не нужна (см.: ЛН, т. 51—52, с. 147).

235. П. Д. БОБОРЫКИНУ
19 февраля 1874. Петербург

Судя по ответному письму Боборыкина от 26 фев
раля 1874 г., Некрасов давал согласие, подтверж
денное в телеграмме Боборыкину от 22—23 февраля 
1874 г. (см. ниже), печатать его статью о романе 
В. Гюго «Девяносто третий год» (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 148).

236. П. Д. БОБОРЫКИНУ
22—23 февраля 1874 (телеграмма). Петербург

Судя по ответному письму Боборыкина от 24 фев
раля 1874 г., телеграмма содержала согласие печа
тать статью Боборыкина о романе В. Гюго «Девяносто 
третий год» в «Отечественных записках» (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 147).
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237. П. Д. БОБОРЫКИНУ
27 февраля 1874. Петербург

Судя по ответному письму Боборыкина из Рима от 
23 марта 1874 г., в письме Некрасова содержалась 
просьба оказать какую-то помощь сотруднице «Оте
чественных записок» Е. О. Лихачевой по ее приезде в 
Рим (см.: ЛН, т. 51—*52, с. 149).

238. Л. Н. ТОЛСТОМУ
Январь—февраль 1874. Петербург

Письмо, содержавшее предложение печатать ро
ман «Анна Каренина» в «Отечественных записках» и 
«добрые воспоминания» о прежних личных отноше
ниях; упоминается в ответном письме Толстого от ян
варя—февраля 1874 г. (см.: Переписка Некрасова, 
т. II, с. 69).

239. В ПЕТЕРБУРГСКУЮ КОНТОРУ 
«ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

20 мая 1874. Петербург

Записка была послана П. В. Засодимскому при 
письме к нему от М. Е. Салтыкова, который сообщал: 
«По письму Вашему ( .. .)  спешу послать Вам записку 
г. Некрасова на получение 200 рублей, которые 
имеют быть выданы Вам из конторы (в том же доме, 
где живет Некрасов)» (Салтыков-Щедрин, т. XVIII, 
кн. 2, с. 170).

240. М. И. ГОРСКОМУ 
После 13 июля 1874. Чудовская Лука

Упоминается в письме к А. М. Скабичевскому (с 
той же редакционной датой), к которому была прило
жена записка (см. с. 85).

327



241. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
Первая половина августа 1874. Чудовская Лука

Было написано на одном листе с известным пись
мом к А. М. Скабичевскому, в котором оно и упоми
нается (см. с. 88).

242. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
Начало октября 1874. Петербург

Судя по известному письму Некрасова к Достоев
скому от 12 октября, в котором редактор «Отечествен
ных записок» благодарит за письменный отклик, Не
красов просил дать какое-либо новое произведение 
Достоевского к январской книжке журнала на 1875 г. 
(см. с. 93).

243. М. Т. ЛОРИС-МЕЛИКОВУ
Вторая половина 1874 (?). Петербург

В очерке «Граф Михаил Тариэлович Лорис-Мели
ков» Н. А. Белоголовый, лично беседовавший с гене
ралом, указывает: «Когда Лорис состоял уже началь
ником Терской области, он получил письмо от Некра
сова, в котором поэт, напоминая их прежние отно
шения, просил его принять участие в литераторе Бла
говещенском, отправленном по болезни на Кавказ на 
продолжительное житье и без всяких средств к су
ществованию, и Лорис исполнил просьбу старого при
ятеля» (PC, 1889, № 9, с. 601). Н. А. Благовещенский 
уехал на Кавказ в 1872 г., получив пособие Литера
турного фонда на лечение, а с 1875 г. при содействии 
Лорис-Меликова был принят там на службу секрета
рем Терского статистического комитета и редактором 
неофициальной части «Терских губернских ведомос
тей».
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244. Ф. М. РЕШЕТНИКОВУ
Конец 1874—начало 1875. Петербург

По свидетельству В. Е. Евгеньева-Максимова, в его 
руках было неопубликованное письмо H. Н. Златов- 
ратского к Некрасову от 29 января 1875 г., из которо
го видно, что Некрасов в письме к Решетникову (см.: 
Ашукин, с. 454—455) излагал свое требование Зла- 
товратскому переработать часть третью его романа 
с Крестьяне-присяжные ».

245. Н. И. КОСТОМАРОВУ
Конец января 1875. Петербург

Судя по ответному письму Костомарова от 28 мар
та 1875 г., Некрасов предлагал ему печатать новый 
роман «Кудеяр» в «Отечественных записках» (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 323).

246. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
До 24 марта 1875 (телеграмма). Петербург

Упоминается в письме Некрасова к Достоевскому 
от 24 марта 1875 г. (см. с. 107).

247. П. Д. БОБОРЫКИНУ
25 апреля 1875. Петербург

Судя по ответному письму Боборыкина от 5 мая 
1875 г., Некрасов торопил его с высылкой в редак
цию «Отечественных записок» рукописи повести 
«Долго ли?» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 152—153).

248. П. Д. БОБОРЫКИНУ
До 20 мая 1875. Петербург

Судя по ответному письму Боборыкина от 27 мая 
1875 г., Некрасов торопил его с высылкой рукописи 
перевода комедии Бальзака «Меркаде», выполненного
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женой писателя С. А. Боборыкиной, с его предислови
ем. При письме Некрасова были посланы 500 руб. (см.: 
Л Н ,т. 51—52, с. 153).

249. П. В. ГРИГОРЬЕВУ
Май 1876. Петербург

Говоря в «Воспоминаниях о Некрасове» о своих 
первых публикациях в Москве, в том числе о публи
кации статьи «Современная поэзия», П. В. Григорьев, 
печатавшийся под псевдонимом «П. Безобразов», ука
зывает: «В мае того же года получил я в подарок от 
Н. А. Некрасова полное собрание его стихотворений и 
записку с приглашением зайти к нему, так как сам он 
болен» (Звенья, III—IV, с. 647).

250. А. А. КРАЕВСКОМУ
Около 20 июня 1875 (телеграмма). Петербург

Упоминается в письме Некрасова Краевскому от 29 
июня 1875 г. (см. с. 116).

251. М. Е. САЛТЫКОВУ
Июнь—середина июля 1876. Карабиха

25 июля 1875 г. Салтыков писал Некрасову из 
Баден-Бадена: «Я давно уже не имею от Вас никаких 
известий, и я не знаю, где Вы находитесь. Но так как 
по прежним Вашим письмам видно, что Вы около 
первого числа готовитесь оставить Еарабиху (кур
сив наш. — Ред.)9 то я посылаю настоящее письмо в 
Петербург...» (Салтыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, 
с. 189). Процитированные слова Салтыкова позволя
ют сделать вывод, что в течение своего двухмесячного 
(июнь—июль) пребывания в Карабихе Некрасов неод
нократно писал ему.
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252. М. Е. САЛТЫКОВУ
20-е числа июля 1875. Карабиха

«Судя по последнему Вашему письму, многоуважа
емый Николай Алексеевич, — писал Салтыков Не
красову 10 августа 1875 г. из Баден-Бадена, — Вы 
должны быть уже в Петербурге...» (Салтыков-Щед
рин, т. XVIII, кн. 2,- с. 192). Учитывая упоминание 
Салтыкова о других летних карабихских письмах Не
красова к нему (см. выше), это «последнее» письмо 
было написано незадолго до отъезда (1—2 августа) из 
Карабихи в Петербург.

253. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 
Июнь—июль 1875. Карабиха

Упоминается в известном письме Некрасова к До 
стоевскому от 20 августа 1875 г. (см. с. 118).

254. М. Е. САЛТЫКОВУ
Конец августа 1875. Петербург

Судя по ответному письму Салтыкова от 4 сентября 
1875 г. из Парижа, Некрасов обещал прислать коррек
туру его очерка «Между делом*, предназначенного для 
сентябрьского номера «Отечественных записок» (см.: 
Салтыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, с. 203).

255. М. Е. САЛТЫКОВУ
Конец сентября 1875. Петербург

Судя по ответному письму Салтыкова из Парижа 
от 5 октября 1875 г., Некрасов просил его передать 
H. С. Курочкину, что просимые им 2000 франков вско
ре будут высланы (см.: Салтыков-Щедрин, т. XVHI, 
кн. 2, с. 216).
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256. М. Е. САЛТЫКОВУ
Середина октября 1875 г. Петербург

Судя по ответному письму Салтыкова от 23 октября 
1875 г., Некрасов в своем письме высоко оценивал его 
рассказ «Семейный суд», напечатанный в октябрьском 
номере «Отечественных записок» за 1875 г. (см.: Сал
тыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, с. 221).

257. М. Е. САЛТЫКОВУ
Середина ноября 1875. Петербург

Судя по ответному письму Салтыкова из Ниццы, 
Некрасов сообщал о цензурных препятствиях при по
пытках публикации 4-й главы его «Экскурсии в об
ласть умеренности и аккуратности» (опубл. в № 9 
«Отечественных записок» за 1876 г.) и очерка «Не
почтительный Коронат» (по требованию цензора 
H. Е. Лебедева в очерке, опубликованном в ноябрь
ском номере «Отечественных записок» за 1875 г., 
были сделаны купюры) (см.: Салтыков-Щедрин, 
т. XVIII, кн. 2, с. 235).

258. Н. Д.ЗАЙОНЧКОВСКОЙ
Ноябрь 1875. Петербург

Судя по ответному письму Зайончковской от 15 
декабря 1875 г., Некрасов предложил ей сотрудни
чество в беллетристическом отделе «Отечественных 
записок» и указал, что редакция журнала может вы
слать ей аванс, «сколько она назначит» (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 289—290).

259. В. П. ГАЕВСКОМУ
11 декабря 1875. Петербург

В письме К. А. Некрасову от 2 марта 1878 г.
С. Сергилин отвечал, очевидно, на вопрос о материа
лах по иску Н. А. Некрасова Ф. П. Лубяновскому: «Я 
нашел в своих бумагах письмо Николая Алексеевича, 
адресованное к Виктору Павловичу Гаевскому от
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11 декабря 1875 г., в котором он извещает Гаевского, 
что отец мой передал иск ему обратно вследствие сво
его безнадежного состояния и что затем дело это пере
дано г. Суфицинскому, который в то время, вероятно, 
был помощником при присяжном поверенном Гаевс
ком. Затем на обороте письма есть расписка г. Суфи- 
цинского в том, что он акт между Суфицинским и 
Некрасовым получил, от М. И. Успенского 12 декабря 
1875 года» (РГАЛИ, ф. 338, on. 1, № 127; см. также: 
наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 666).

260. М. Е. САЛТЫКОВУ
12 декабря 1875. Петербург

Судя по раздраженному ответу Салтыкова от 21 
декабря 1875 г., Некрасов писал о задержке им годо
вого жалованья Салтыкова его семье (см.: Салтыков- 
Щедрин, т. XVIII, кн. 2, с. 242).

261. Н. Д. ЗАЙОНЧКОВСКОЙ
Первая половина декабря 1875. Петербург

Судя по ответному письму Зайончковской от 15 де
кабря 1875 г., Некрасов повторно (о первом письме 
см. выше) обращался к ней с предложением участво
вать в беллетристическом отделе «Отечественных за
писок» (см.: ЛН, т. 51—52, с. 289).

1 8 7 6

262. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ
Осень 1875—январь 1876. Петербург

В письме к М. Е. Салтыкову от 12 февраля 1876 г. 
в Ниццу Елисеев излагал ему сложную историю кон
фликтных отношений М. А. Антоновича с редакцией 
«Отечественных записок» и Некрасовым и, в частнос
ти, указывал, что Антоновичу дали понять о возмож
ности его сотрудничества в журнале Некрасова. 
«Вследствие этого, — писал далее Елисеев, — Анто
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нович и прислал свою статью мне ( .. .)  Статья не 
очень подходила к журналу, но была дельная и напе
чатать ее — ничего — было можно. Потому я и убе
дил Некрасова принять ее. Но на другой день после 
нашего разговора он прислал мне записку, в которой 
писал, что он ни под каким видом не согласен на 
принятие статьи Антоновича ввиду кляуз, которые 
непременно возникнут от сношений с этим челове
ком, и заключил свою записку таким образом, что 
или он или Антонович» (см.: Письма Г. 3. Елисеева к 
М. Е. Салтыкову-Щедрину. М., 1935, с. 32).

263. М. Е. САЛТЫКОВУ
Конец января 1876. Петербург

Судя по ответному пйсьму Салтыкова от 9 февраля 
1876 г. из Ниццы, Некрасов предложил ему написать 
статью о деле С. Кронеберга в Петербургском окруж
ном суде (истязание малолетней дочери) (см.: Салты
ков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, с. 257).

264. М. Е. САЛТЫКОВУ
Около 20 февраля 1876. Петербург

Судя по ответному письму Салтыкова от 25 февра
ля 1876 г. из Ниццы, Некрасов сообщал о цензурных 
затруднениях при публикации статьи Салтыкова «От
резанный ломоть» (о деле С. Кронеберга) и переносе 
статьи из февральского в мартовский номер «Отечест
венных записок» (см.: Салтыков-Щедрин, т. XVIII, 
кн. 2, с. 265; см. также упоминание об этом же пись
ме в письме Салтыкова к Некрасову от 4 марта 
1876 г.: там же, с. 270).

265. Н. Г. ЛУКАШЕВИЧ 
Первая половина марта 1876. Петербург

Упоминается в письме Н. Г. Лукашевич Некрасову 
от 23 мая 1876 г. (см.: Некр. сб., XI—XII, с. 199, 
202).
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266. Ф. А. НЕКРАСОВУ
Около 20 марта 1876 (телеграмма). Петербург

Упоминается в письме Некрасова к брату Федору 
Алексеевичу от 26 марта 1876 г. (см. с. 133).

267. М. Е. САЛТЫКОВУ 
Конец марта 1876. Петербург

Судя по ответному письму Салтыкова из Парижа 
от 6 апреля 1876 г., в своем «коротеньком» письме 
Некрасов дал высокую оценку его рассказа «Семей
ные итоги» (см.: Салтыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, 
с. 284).

268. М. Е. САЛТЫКОВУ
Начало мая 1876. Петербург

Судя по ответному письму Салтыкова из Баден-Ба
дена от 11 мая 1876 г., Некрасов извещал его о пло
хом состоянии своего здоровья (см.: Салтыков-Щед
рин, т. XVIII, кн. 2, с. 291).

269. М. Е. САЛТЫКОВУ
Начало сентября 1876. Ялта

Судя по ответному письму Салтыкова от 11 сен
тября 1876 г., Некрасов жаловался на скуку и не
способность С. П. Боткина справиться с его болезнью 
(см.: Салтыков-Щедрин, т. XIX, кн. 1, с. 18—19).
Очевидно, об этом же письме упоминает Г. 3. Елисе
ев в письме к Некрасову от 27 сентября 1876 г.: 
«Лишь на днях из письма Вашего к Салтыкову я 
узнал, что Вы все продолжаете хворать,, по прибы
тии чувствуете себя все не по себе...» (ЛН, т. 61—52, 
с. 258).
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270. Г. 3. ЕЛИСЕЕВУ
Начало октября 1876. Ялта

Судя по письму А. А. Головачева Некрасову от 11 
октября 1876 г., в своем письме к Елисееву Некрасов 
интересовался делами редакции «Отечественных за
писок» и был мрачно настроен (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 216).

271. М. Е. САЛТЫКОВУ
До 10 октября 1876. Ялта

Судя по ответному письму Салтыкова от 13 октяб
ря 1876 г., Некрасов сообщал о некотором улучшении 
здоровья и интересовался делами в редакции «Оте
чественных записок» (см.: Салтыков-Щедрин, т. XIX, 
кн. 1, с. 26—28).

272. В. В. ЛЕСЕВИЧУ
Конец 1860-х—1876. Петербург

В одной из своих публикаций А. А. Измайлов ука
зывал: «Есть еще одно учреждение ( .. .)  где также 
может быть нечто некрасовское. Это... архив департа
мента полиции. Покойный Лесевич говорил, что у 
него целую серию некрасовских писем взяли при 
обыске и не вернули» (Измайлов А. Просыпанный 
бисер. (Неизданные стихотворения Некрасова). — 
Русское слово, 1908, № 27, 1 февраля, с. 2). Лесевич 
активно сотрудничал в «Отечественных записках» с 
момента их перехода под редакцию Некрасова до 
ссылки в Сибирь в 1879 г.

273. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
1872—1876. Петербург

Судя по ответному письму, которое можно датиро
вать лишь условно (1872—1877), письмо Некрасова 
содержало ободряющие слова, в которых Плещеев в 
то время нуждался (см.: ЛН, т. 51—52, с. 461).
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274. А. Г. ПЕТРОВУ
Около 20 марта 1877. Петербург

В недатированной дневниковой записи, которая от
носится ко времени около 20 марта 1877 г., А. А. Бут
кевич рассказывает: ЧОтпечаталась седьмая часть — 
„Последние песни” и должна была до святок посту
пить в цензуру, но сверх ожидания прием был пре
кращен днем раньше, и дело откладывалось до Фоми
ной недели. Брат был очень расстроен — выход книги 
отсрочивался на три недели. „Для меня, — говорил 
он (Некрасов. — Ре<9.), — это целая вечность, когда 
каждый день может быть последним. Я хотел бы по 
крайней мере успокоиться насчет судьбы моей книги. 
Пошли, — сказал он мне, — за Скороходовым, вели 
ему съездить к цензору Лебедеву и попросить, нельзя 
ли принять не в очередь и просмотреть”. Но Лебедев 
сказал, что без разрешения Петрова он не может ни
чего сделать. Брат продиктовал мне письмо к Петро
ву, где просил его разрешить Лебедеву просмотреть 
частным образом, но передумал послать письмо: „Не 
хочу я у них ничего просить. Пусть будет, как бу
дет”» (Некр. в восп., с. 441).



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Анненков и его друзья — П. В. Анненков и его друзья. Литератур
ные воспоминания и переписка 1835—1885 годов, т. 1. СПб., 
1892.

АСК — Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасо
ву. Примеч. составил Н. Ашукин. М., 1916.

Ашукин — Ашукин А. С. Летопись жизни и творчества Н. А. Некра
сова. М.—Л., 1935.

БдЧ — «Библиотека для чтения*.
Белинский — Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. I—XIII. М., 

1953—1959.
Белинский. Письма — Белинский. Письма. СПб., 1914, т. I—III.
Белоголовый — Белоголовый Н.А. Воспоминания и другие статьи. 

4-е изд. СПб., 1901.
Боград 03 — Боград В. Журнал «Отечественные записки*. 1868— 

1884. Указатель содержания. М., 1971.
Боград Совр — Боград В. Журнал «Современник*. 1847—1866. 

Указатель содержания. М.—Л., 1959.
Боткин и Тургенев — В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная 

переписка. 1851—1869. По материалам Пушкинского Дома и 
Толстовского музея. Подготовил к печати Н. Л. Бродский. 
М.—Л., 1930.

Былое — Былое, 1922, N° 20.
BE — «Вестник Европы*.
ВЛ — «Вопросы литературы*.
Г — «Голос* (газета).
ГАНО — Государственный архив Нижегородской области.
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.
ГАЯО — Государственный архив Ярославской области.
ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).
ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).
ГМ — «Голос минувшего*.
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва).
Горбунов — Горбунов И.Ф. Сочинения, т. III, ч. 1. СПб., 1907.
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Григорович — Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 
1987.

ГТБ — Государственная театральная библиотека (Санкт-Петер
бург).

ГЦТМ — Государственный центральный театральный музей им. 
А. А. Бахрушина (Москва).

Гусев. Материалы. III. — Гусев H. Н. Лев Николаевич Толстой. Ма
териалы к биографии с 1870 по 1881 г. М., 1963.

Добролюбов — Добролюбов Н.А. Собр. соч. в 9-ти т. М.—Л., 1961— 
1964.

Достоевский — Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Л., 
1972—1990.

Дружинин. Дневник — Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 
1986.

Евгеньев — Евгенъев(-Максимов) В .Е . Николай Алексеевич Некра
сов. М., 1914.

Евгеньев-Максимов. Совр I — Евгенъев-Максимов В. «Современ
ник» в 1840—1850-е годы. Л., 1934.

Евгеньев-Максимов. Совр III — Евгеньев-Максимов В. Последние 
годы «Современника». 1862—1866. Л .у 1939.

Егоров I — В. П. Боткин — литературный критик. Статья 1. — 
Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, 1963, вып. 139. (Труды по 
русской и славянской филологии; т. 6 ).

ЕС — «Ежемесячные сочинения».
Записки ГБЛ — Записки Отдела рукописей Государственной библио

теки им. В. И. Ленина, вып. VI. М., 1940.
Звенья — Сборники материалов и документов по истории литерату

ры, искусства и общественной мысли (...)  [т.] I—VI. М.—Л., 
1932—1936; VIII—IX. М., 1950—1951.

ИВ — «Исторический вестник».
Из литературного наследия — Из литературного наследия Ф. М. Ре

шетникова. Л., 1932.
ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пуш

кинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).
Карабиха — Карабиха. Историко-литературный сборник. Вып. I— 

III. Ярославль, 1991—1997.
КиР — «Книга и революция».
КЛФ — Комитет Литературного фонда Общества для вспомощество

вания нуждающимся литераторам и ученым.
Летописи Гослитмузея — Летописи Государственного литературно

го музея. Кн. IX. М., 1948.
ЛН — Литературное наследство, т. 49—54. М., 1946—1949.
Мельгунов — Мельгунов В. В. «Всему начало здесь...». Некрасов и 

Ярославль. Ярославль, 1997.
МКН — Музей-квартира Н. А. Некрасова (Санкт-Петербург). Фили

ал Всероссийского музея А. С. Пушкина.
НВ — «Новое время».
Неизданные письма — Неизданные письма Л. Н. Толстого, 

И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского и др. 
Из архива А. Н. Островского, по материалам Государственно
го театрального музея им. А. А. Бахрушина. М.—Л., 1932.

Некр. в восп. — Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. 
М., 1971.

Некр. по мат. ПД — Некрасов по неизданным материалам Пушкин
ского Дома. Пг., 1922.
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Некр. сб. — Некрасовский сборник, I—III. М.—Л., 1951, 1956, 
I960; IV—XII. Л., 1967, 1973, 1978, 1980, 1983, 1988, 1998.

Некр. сб. 1918 — Некрасовский сборник. Неизданные письма и 
воспоминания, статьи, библиография. Под ред. В. Е. Евгень- 
ева-Максимова и Н. К. Пиксанова. Пг., 1918.

НЖ — Мельгунов Б. В. Некрасов-журналист. (Малоизученные ас
пекты проблемы). Л., 1989.

Никитенко — Никитенко А. В. Дневник в 3-х т. [Л.], 1955—1956.
Никитина. Летопись Тургенева — Никитина H. С. Летопись жизни 

и творчества И. С. Тургенева (1818—1858). Сост. H. С. Ники
тина. СПб., 1995.

О Некр. — О Некрасове. Статьи и материалы, вып. I—IV. Ярос
лавль, 1958, 1968, 1971, 1975.

Огни — Огни, вып. 1 . Пг., 1917.
03  — «Отечественные записки».
Островский — Островский А. Н. Поли. собр. соч. в 12-ти т. М., 

1973—1980.
Панаева — Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1986.
Переписка Некрасова — Переписка Н. А. Некрасова в 2-х т. М., 

1987.
ПиР — «Печать и революция».
Письма русских писателей к Суворину — Письма русских писате

лей к А. С. Суворину. Подготовил к печати Д. И. Абрамович. 
Л., 1927.

ПСС — Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем, т. I—XII. М., 
1948—1953.

«Практичность» Некрасова — Евгенъев-Максимов В. Е. «Практич
ность» Н. А. Некрасова в освещении цифровых и докумен
тальных данных (по неизданному архиву конторы «Современ
ника»). — Вестник Европы, 1915, апрель, с. 126—161.

Пушкин — Пушкин [А.С.]. Поли. собр. соч., т. I—XVI. [М.—Л.], 
1937—1959.

РА — «Русский архив».
РБ — «Русское богатство».
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искус

ства (Москва).
РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки 

(Москва).
РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт- 

Петербург).
РЗ — «Русские записки».
РЛ — «Русская литература».
РМ — «Русская мысль».
РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

(Санкт-Петербург).
PC — «Русская старина».
С — «Современник».
Салтыков-Щедрин — Щедрин Н. (Салтыков М. Е .). Собр. соч. в 

20-ти т. М., 1965—1971.
Собр. соч. 1930 — Некрасов [Н .А .]. Собр. соч., т. I—V. М.—Л., 

1930.
СП — «Северная пчела».
СПбВ — «Санкт-Петербургские ведомости».
Ст 1856 — Стихотворения Н. Некрасова. М., изд. К. Солдатенкова и 

Н. Щепкина, 1856.
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Ст 1861 — Стихотворения Н. Некрасова, ч. 1, 2. 2 -е изд. СПб., тип. 
Э. Праца, 1861.

Ст 1869 — Стихотворения Н. Некрасова, ч. 4. СПб., 1869. Изд. 
Звонарева.

Ст 1873—1874 — Стихотворения Н. Некрасова, т. I, ч. 1—2. 6 -е 
изд.; т. II, ч. 3. 4-е изд.; ч. 4. 2-е изд.; т. III, ч. 5. 2-е изд. 
СПб., тип. А. А. Краевского, 1873; ч. 6 . [1-е изд.]. Там же, 
1874.

Ст 1879 — Стихотворения Н. А. Некрасова, т. I—IV. Посмертное 
издание. СПб., 1879#

Стасюлевич — М. М. Стасюлевич и его современники в их перепис
ке. СПб., 1911—1913, т. I—V.

Тарасов 1982 — Тарасов А. Ф. Некрасов в Карабихе. 2-е изд., доп. 
Ярославль, 1982.

Тарасов 1989 — Тарасов А. Ф. Некрасов в Карабихе. Ярославль, 
1989.

Теплинский, 03 — Теплинский М. В. «Отечественные записки» 
(1868—1884). История журнала. Литературная критика. 
Южно-Сахалинск, 1966, с. 31—41.

Толстой — Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное издание), 
т. 1—90. М.—Л., 1928—1958.

Тургенев и круг «Современника» — Тургенев и круг «Современни
ка». Неизданные материалы. 1847—1861. М.—Л., 1930. 

Тургенев, Письма — Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем в 
28-ми т. Письма в 13-ти т. М.—Л., 1961—1968.

Тургенев, Соч. — Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем в 28-ми т.
Соч. в 15-ти т. М.—Л., 1960—1968.

Тургенев 2, Письма — Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем в 
30-ти т. Письма в 18-ти т. М., 1982. — Издание продолжает
ся.

Тургенев 2, Соч. — Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем в 30-ти т.
Соч. в 12-ти т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1978—1986. 

Чернышевский — Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч., т. I—XVI. 
М., 1939—1953.

Шестидесятые годы — Шестидесятые годы. Материалы по истории 
литературы и общественному движению. Под ред. Н. К. Пик- 
санова и О. Б. Цехновицера. М.—Л., 1940.



УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ НЕКРАСОВА ПО АДРЕСАТАМ*

Авдееву Михаилу Васильеви
чу — 477

Аверкиеву Дмитрию Васильеви
чу — 592

Анненкову Павлу Васильеви
чу _  487, 490, 491, 506, 541, 
615, 714, 919, 965, 1092, 
1117, 1121

Антоновичу Максиму Алексее
вичу — 497, 528

Апухтину Алексею Николаеви
ч у — 905

Бергу Николаю Васильевичу — 
851, 908

Бергу Федору Николаевичу — 
859

Безобразову Владимиру Павло
вичу — 1038

Боборыкину Петру Дмитриеви
чу — 715

Боткину Сергею Петровичу — 
511

Буткевич Анне Алексеевне — 
482, 499, 552, 567, 651, 652, 
655—657, 661, 814, 832, 836, 
854, 934, 938, 1084, 1095, 
1107, 1147, 1158, 1164, 1168, 
1192, 1193, 1197, 1198,1200, 
1202, 1215, 1221

Буткевичу Генриху Станиславо
вичу — 548, 549

Быкову Петру Васильевичу — 
1083

Ватсону Эрнесту Карловичу — 
709, 710, 712

Вейнбергу Петру Исаевичу — 
662

Веневитинову Михаилу Алексе
евичу — 1185

Веселаго Феодосию Федорови
чу — 681

Волконскому Михаилу Сергее
вичу — 494, 826, 833, 834, 
862

«Всемирной иллюстрации» (ре
дакции журнала) — 829

Гаевскому Виктору Павлови
чу _  496, 518, 556, 577, 580, 
607, 632, 638, 676—679, 744, 
749, 802, 815, 822, 830, 835, 
837, 882—892, 894, 906, 907, 
912, 930, 980, 1006, 1011, 
1057, 1059, 1078, 1090, 
1097 — 1099, 1102, 1109,
1111, 1123, 1125, 1129, 1141, 
1175—1177, 1179, 1204

Гербелю Николаю Васильеви
чу — 475, 515, 516, 526, 529, 
530, 551, 774, 777, 924

Глинке Василию Сергеевичу — 
504

Горбунову Ивану Федоровичу — 
610, 756, 775, 1094, 1105,
1112, 1126, 1151 — 1153, 
1167, 1169, 1170

Горизонтову Ивану Парфенови- 
чу — 839

* В указателе приводятся номера писем.
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Горскому Михаилу Ивановичу — 
723

Григорьеву Василию Васильеви
чу — 1187, 1203

Гроту Якову Карловичу — 561, 
628, 636, 698

Достоевскому Федору Михайло
вичу — 514, 1079, 1091,
1 1 0 1 , 1106, 1 1 1 0 , 1 1 2 2 , 
1136

Дружинину Александру Василь
евичу — 492

Дружинину Григорию Василь
евичу — 513, 538

Елисееву Григорию Захарови
чу — 1058, 1124, 1210

Еракову Александру Николае
вичу — 645, 646, 648, 669, 
814, 841, 843, 855, 864, 893, 
926, 936, 940, 968, 969, 971, 
974, 987, 1067, 1070, 1095, 
1104, 1137, 1159

Еракову Льву Александрови
чу — 563

Ефремову Петру Александрови
чу — 1017, 1025, 1031, 1032, 
1040, 1042 — 1045, 1047, 
1056, 1143, 1146, 1149,1183, 
L208

Жемчужникову Алексею Ми
хайловичу — 585, 593, 599, 
641, 643, 703

Жуковскому Юлию Галактионо
вичу — 560, 594

Заблоцкому-Десятовскому Ан
дрею Парфентьевичу — 618

Звонареву Семену Васильеви
чу — 520, 558

Зотову Владимиру Рафаилови
чу — 533, 1019, 1139, 1142

Зыкову Ивану Григорьевичу — 
861

Ивановой Елизавете Алексеев
не — 519

Кавелину Константину Дмитри
евичу — 1081

Каханову Михаилу Семенови
чу — 523, 929

Ковалевскому Егору Петрови
чу — 480, 486

Ковалевскому Павлу Михайло
вичу — 582, 584, 586—589, 
591, 595, 713, 751, 753, 778, 
831, 902, 961, 990—992, 994, 
1114

Козлову Павлу Алексеевичу — 
957

Колбасину Елисею Яковлеви
чу — 1155

Кони Анатолию Федоровичу — 
921

Краббе Николаю Карловичу — 
664

Краевскому Андрею Александ
ровичу — 566, 568—571, 
574—576, 578, 579, 581, 596, 
597, 649, 650, 653, 684, 722, 
771, 786, 823, 825, 842, 953, 
981, 982, 1015, 1024, 1030, 
1035, 1037, 1041, 1046, 1132, 
1 2 1 2 , 1216

Курочкину Василию Степанови
чу — 478, 667, 670, 680, 701, 
952

Курочкину Николаю Степанови
чу — 989

Кущевскому Ивану Афанасьеви
чу — 858

Лазаревскому Василию Матвее
вичу — 590, 608, 614, 616, 
617, 620—627, 633—635, 637, 
639, 644, 647, 654, 658, 660, 
663, 665, 6 6 6 , 671, 673—675, 
682, 683, 686—697, 702, 
704—708, 711, 716, 718, 719, 
721, 724, 726—736, 739, 740, 
742, 745, 747, 748, 752, 754, 
755, 757—768, 776, 779, 781, 
782, 784, 785, 789 — 795, 
797—801, 805, 806, 809—812, 
816—818, 821, 827, 828, 840, 
844—850, 852, 853, 856, 857, 
860, 863, 865—871, 874—881, 
895—899, 901, 904, 932, 933, 
937, 941—951, 954, 955, 959, 
960, 962, 970, 973, 977, 983— 
986, 988, 995—1005, 1007— 
1010, 1023, 1028, 1039, 1048, 
1051, 1060, 1061, 1072, 1073

Майкову Аполлону Николаеви
чу — 1033

Максимову Сергею Васильеви
чу — 700
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Малоземовой Авдотье Тимофеев
не — 1213

Маркович Марии Александров
не — 600, 606, 1173

Матвееву Василию Матвееви
чу — 746

Мечникову Льву Ивановичу — 
598, 1018

Мещерскому Владимиру Петро
вичу — 976

Миллеру Оресту Федоровичу — 
1066

Михайловскому Николаю Конс
тантиновичу — 725, 838, 
920, 1012, 1022, 1100, 1116, 
1145, 1157, 1205

Михаловскому Дмитрию Лав
рентьевичу — 603

Неизвестным лицам — 505, 
685, 1160, 1174

Некрасовой Наталии Павловне — 
923, 928, 931, 1108, 1199

Некрасову Константину Алексе
евичу — 820, 972, 1178, 1196

Некрасову Федору Алексееви
чу — 476, 508, 534, 544, 547, 
672, 717, 737, 741, 743, 783, 
788, 796, 824, 910, 931, 964, 
1054, 1069, 1088, 1093, 1133, 
1135, 1180, 1182, 1186, 1189, 
1190, 1194,1195,1199, 1207, 
1209, 1211, 1218

Немировичу-Данченко Василию 
Ивановичу — 803

Нефедову Филиппу Диомидови- 
чу — 609

Никитенко Александру Василь
евичу — 1014

Островской Марии Васильев
не — 619

Островскому Александру Нико
лаевичу — 484, 485, 495,
502, 503, 521, 525, 536, 543, 
546, 550, 553, 557, 604, 612, 
629, 6 6 8 , 699, 738, 750, 769, 
773, 804, 807, 808, 813, 819, 
873, 913, 918, 922, 925, 927, 
956, 963, 966, 975, 978,
1026, 1027, 1029, 1036, 1075, 
1076, 1082, 1085—1087,
1089, 1119, 1138, 1140,
1144, 1171, 1172, 1181, 1201

Панаеву Валериану Александро
вичу — 500

Панаеву Ипполиту Александро
вичу — 481, 483, 488, 489, 
493, 501, 507, 509, 537, 555, 
659

Писареву Дмитрию Иванови
чу — 565

Писареву Модесту Ивановичу — 
1165

Плетневу Петру Александрови
чу — 532

Плещееву Алексею Николаеви
чу — 1128, ИЗО 

Полонскому Якову Петрови
чу — 498, 542, 559, 939, 967, 
993, 1021, 1034

Помяловскому Николаю Гераси
мовичу — 479

Потехину Алексею Антипови- 
чу — 510

Пыпину Александру Николае
вичу — 527, 545, 554, 572, 
573, 611, 770, 872, 903, 911, 
915, 935, 1103, 1118, 1131, 
1134, 1166, 1217

Ратынскому Николаю Антоно
вичу — 1096 

Рейнацу, д-ру — 1127 
Репинскому Григорию Козьми

чу — 720, 772, 1184 
Решетниковой Серафиме Семе

новне — 602
Решетникову Федору Михайло

вичу — 522, 524, 540, 601, 
613, 631

Салтыкову (Щедрину Н.) Миха
илу Евграфовичу — 642 

Сатину Николаю Михайлови
чу — 512, 517

Сердечному Якиму Антонови
чу — 1219,1220 

Скабичевскому Александру Ми
хайловичу — 917, 1064, 1068 

Слепцову Василию Алексееви
чу — 958, 1214

Случевскому Константину Конс
тантиновичу — 979, 1013, 
1154

Станюковичу Константину Ми
хайловичу — 605 

Стасюлевичу Михаилу Матвее
вичу — 1016, 1 0 2 0 , 1206
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Суворину Алексею Сергееви
чу — 914, 1052, 1077, 1113, 
1161—1163, 1188, 1222

Тимирязеву Василию Аркадь
евичу — 1150

Толстому Льву Николаевичу — 
1071, 1080, 1115

Толстому Феофилу Матвееви
чу — 583

Трефолеву Леониду Николаеви
чу — 630

Трубецкому Ивану Сергееви
чу — 916

Тютчеву Николаю Николаеви
чу — 1191

Успенскому Глебу Ивановичу — 
780, 1049, 1050, 1055, 1063, 
1065, 1156

Фуксу Виктору Яковлевичу — 
535, 562

Холшевникову Николаю Ва
сильевичу — 640, 787, 1074, 
1120, 1148

Шассену Шарлю-Луи — 900, 
1062

Шеллеру (А. Михайлову) Алек
сандру Константиновичу — 
539

Щербинину Михаилу Павлови
чу — 531

Юшенову Павлу Н иколаеви
чу — 1053

Якоби Александре Николаев
не — 564, 909

Якоби Валерию Ивановичу — 
564



УКАЗАТЕЛЬ
НЕСОХРАНИВШИХСЯ И НЕНАЙДЕННЫХ ПИСЕМ 

НЕКРАСОВА ПО АДРЕСАТАМ*

Абазе А. А. — 205 
Анненкову П. В. — 69

БазуновуИ. В. — 23, 24, 43, 59, 
103, 106, 116, 134, 137 

Белинскому В. Г. — 9 
Бергу Н. В. — 63, 6 8 , 227 
Благосветлову Г. Е. — 215 
Боборыкину П. Д. — 198, 224, 

233—237, 247, 248 
Боткину В. П. — 16, 18, 34, 48, 

49, 55, 61, 70, 80

Ватсону Э. К. — 196 
Величковской С. — 223 
Воейкову В. А. — 113 
Волконскому М. С. — 221 
Вормсу М. А. — 149 
Врангелю А. Е. — 193

Гаевскому В. П. — 259 
Галахову А. Д. — 28, 51 
Герарду H. Н. — 231 
Герцену А. И. — 11, 14, 17 
Гирсу Д. К. — 174, 175, 177 
Гольц-Миллеру И. И. — 203 
Гончарову И. А. — 100, 189 
Горскому М. И. — 240 
Григоровичу Д. В. — 30 
Григорьеву П. В. — 249 
Громеке С. С. — 93 
Гроту Я. К. — 36 
Грузинскому Н. И. — 157

Далю В. И. — 6 6
Данилевскому Г. П. — 230 
Добролюбову Н. А. — 105, 107, 

1 1 0 , 1 1 1

Долгорукову П. В. — 96 
Достоевскому Ф. М. — 242, 246, 

253
Дружинину А. В. — 35, 46, 85

Елисееву Г. 3. — 163, 171, 190, 
262, 270

Еракову А. Н. — 204

Жуковскому Ю. Г. — 158

Зайончковской Н. Д . — 170,
258, 261

Зариной Е. И. — 132 
Звонареву С. В. — 155, 156, 217 
Зеленому А. С. — 135 
Зузину П. А. — 218

Каменскому Д. И. — 2 1 1 , 214 
Каткову М. Н. — 94 
Кетчеру H. X. — 8 , 16, 21 
Ковалевскому А. Е. — 138 
Колбасину Д. Я. — 83 
Колбасину Е. Я. — 79 
Кони А. Ф. — 225 
Кони Ф. А. — 1, 4 
Короленко Ю. Г. — 202 
Коршу Е. Ф. — 10 
Костомарову Н. И. — 195, 245 
Краббе Н. К. — 183, 200, 201, 

207
Краевскому А. А. — 250 
Курочкину H. С. — 206, 212

Лазаревскому В. М. — 208 
Лесевичу В. В. — 272 
Лихачеву Л. Ф. — 90 
Лорис-Меликову М. Т. — 243

* Цифры соответствуют номерам писем в « Списке несохранив- 
шихся и ненайденных писем Некрасова».
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Лукашевич Н. Г. — 265 
Львову Ф. Н. — 109

Майкову А. Н. — 141 
Майкову В. Н. — 15 
Мартьянову П. К. — 131 
Маслову Л. Д. — 5 
Микешину М. О. — 127 
Мордовцеву Д. Л. — 173, 176, 

178
Московской конторе «Современ

ника» — 12, 33

Надеждину А. Е. — 54, 56 
Неизвестным лицам — 104, 

108, 136
Некрасовой Е. Ан. — 2 
Некрасову А. С. — 2, 7, 37, 39, 

71, 74, 77, 88, 117 
Некрасову Ф. А. — 6, 266

Ордынскому Б. И. — 29 
Островскому А. Н. — 121

Павлову И. В. — 169 
Панаевой А. Я. — 44, 45, 72, 

114
Панаеву В. А. — 91, 159 
Панаеву И. А. — 118, 119,

124—126, 129, 130, 133, 
142—144, 146, 148, 150—154 

Панаеву И. И. — 78, 84, 87 
Панаеву Л. А. — 232 
Перцову В. И. — 161 
Петербургской конторе «Отечест

венных записок» — 239 
Петербургской конторе «Совре

менника» — 26, 99, 128, 147 
Петрову А. Г. — 274 
Писареву М. И. — 213 
Писемскому А. Ф. — 32, 41, 42 
Плетневу П. А. — 58, 145 
Плещееву А. Н. — 122, 167, 

194, 220, 228, 241, 273 
Потехину А. А. — 140 
Пругавину А. С. — 197

Решетникову Ф. М. — 244 
Роберти де Л. Ф. — 102 
Розену А. Е. — 216

Салову И. А. — 95 
Салтыкову М. Е . — 98, 123, 

165, 166, 168, 187, 188, 199, 
226, 229, 251, 252, 254—257, 
260, 263, 264, 267—269, 271 

Слепцову В. А. — 162 
Сокальскому Н. П. — 52, 53 
Солдатенкову К. Т. — 60, 62, 64 
Соловьеву И. Г. — 191, 222 
Соловьеву С. М. — 19, 20 
Стасюлевичу М. М. — 27

Толстому А. К. — 160 
Толстому Г. М. — 13 
Толстому Л. Н. — 38, 40, 65, 67, 

82, 86, 89, 97, 238 
Толстому Ф. М. — 115, 172, 

179—182, 185, 210 
Толченову А. П. — 3 
Трефолеву Л. Н. — 186 
Тургеневу И. С. — 25, 47, 101

Успенскому Г. И. — 184 
Успенскому Н. В. — 112

Фету А. А. — 57, 73, 92 
Филимонову Н. И. — 139

Чернышевскому Н. Г. — 75, 76, 
81, 120

Шмейсеру В. А. — 219

Щепкину М. С. — 22 
Щербине Н. Ф. — 31

Энгельгардт С. В. — 50

Якушкину Е. И. — 209 
Якушкину П. И. — 164, 192



УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ПРЕБЫВАНИЯ Н. А. НЕКРАСОВА 
с 1863 по 1877 г.

1863. Петербург — январь—середина мая.
Москва — около 17 мая.
Карабиха — около 20 мая—середина августа.
Нижний Новгород — середина—начало 20-х чисел августа. 
Карабиха — начало 20-х чисел августа—середина сентября. 
Петербург — начало 20-х чисел сентября—декабрь.

1864. Петербург — январь—середина мая.
Германия, Франция — середина мая—середина августа. 
Карабиха — середина августа—конец октября.
Петербург — конец октября—декабрь.

1865. Петербург — январь—середина мая.
Карабиха —после 20 мая—конец августа.
Петербург — сентябрь—декабрь.

1866. Петербург — январь—21 мая.
Карабиха — 22—23 мая—начало июня.
Петербург — между 3 и 8 июня—между 15 и 20 июня. 
Карабиха — около 20 июня—конец октября.
Петербург — начало ноября—декабрь.

1867. Петербург — январь—февраль.
Франция, Италия — март—вторая половина июня.
Карабиха — конец июня—середина октября.
Петербург — середина октября—декабрь.

1868. Петербург — январь—около 10 августа.
Карабиха—Щелыково—Карабиха — около 10 августа—нача
ло сентября.
Петербург — 7—8 сентября—декабрь.

1869. Петербург — январь—20-е числа марта.
Берлин — конец марта—начало апреля.
Висбаден — начало апреля—середина апреля.
Париж — середина апреля—5 мая.
Интерлакен — 5 мая—конец мая.
Соден — конец мая—20-е числа июня.
Киссинген — 20-е числа июня—середина июля.
Париж — 17—20 июля.
Дьепп — 20 июля—19 августа.
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Париж — 19—21 августа.
Петербург — около 23 августа—декабрь.

1870. Петербург — январь—середина июня.
Карабиха — середина июня—около 20 августа.
Петербург — около 20 августа—декабрь.

1871. Петербург — январь—20-е числа мая.
Карабиха — 20-е числа мая—начало августа.
Петербург — начало августа—конец августа.
Петербург—Чудовская Лука—Петербург — конец августа- 
14 сентября.
Петербург — 14 сентября—декабрь.

1872. Петербург — январь—10 июня.
Карабиха — после 10 июня—7—8 августа.
Петербург — около 10 августа—начало 20-х чисел августа.

1873. Петербург — январь—2 июня.
Киссинген — не позднее 11 июня—5 июля.
Висбаден — б июля.
Париж — б—13 июля.
Дьепп — 13 июля—4 августа.
Вена — 5—12 августа.
Петербург — 14 августа—начало сентября.
Чудовская Лука — начало сентября—первая половина октяб
ря.
Петербург — вторая половина октября—декабрь.

1874. Петербург — январь—12 марта.
Петербург — 14 марта—6 июня.
Петербург—Чудовская Лука—Петербург — 21 августа— 
б сентября.
Петербург — б сентября—декабрь.

1875. Петербург — январь—29 апреля.
Чудовская Лука — 29 апреля—начало мая.
Петербург — после 2 мая—9 июня.
Карабиха — 11 июня—1 августа.
Петербург — 4—6 августа.
Петербург—Чудовская Лука—Петербург — 30 августа. 
Петербург — 30 августа—декабрь.

1876. Петербург — январь—апрель.
Чудовская Лука — май—первая половина июля.
Петербург—Гатчина—Петербург — вторая половина июля— 
26—28 августа.
Ялта — сентябрь—25—26 октября.
Москва — 28—30 октября.
Петербург — ноябрь—декабрь.

1877. Петербург — январь—27 декабря.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абаза Александр Агеевич (1821—1895), государственный деятель, 
гофмейстер при дворе великой княгини Елены Павловны, 
министр финансов, партнер Н. по охоте и карточной игре 1 — 
158, 309; 2 — 241, 318

Абаза Виктор Агеевич (1833—1898), писатель, историк России и 
Армении, член Литературного фонда с 1868 г., впоследствии 
генерал-лейтенант 2 — 129

* Авдеев Михаил Васильевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,
с. 304—305) 1 — 8, 65, 203—205, 241; 2 — 131, 250, 251

Авдеев Николай Васильевич, брат М. В. Авдеева 2 — 131, 251
* Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905), драматург, прозаик,

театральный критик и публицист, близкий знакомый 
H. Н. Страхова, Ф. М. Достоевского и А. А. Григорьева. Как 
журналист Аверкиев получил репутацию реакционного пуб
лициста, выступая против направления, которым следовал 
некрасовский «Современник». Из переписки Некрасова и 
Аверкиева известно лишь письмо Н. (1868) 1 — 70—71, 203, 
246

Авсеенко В. Г. 2 — 224
Адлерберг Александр Владимирович (1818—1888), граф, генерал- 

адъютант, член Государственного и Военного советов 1 — 
116, 166, 275

Адмирари Нил (псевд.) см. Панютин Л. К.
Азадовский М. К. 1 — 341
Алдонина Н. Б. 2 — 274
Александр см. Вышомирский А. И.
Александр II 1 — 223, 227, 299, 314
Александр Андреевич см. Краевский Александр Андреевич
Александрова Екатерина Павловна, сестра Н. П. Некрасовой, гу

вернантка детей Ф. А. Некрасова 1 — 186, 332
Алексеев А. (псевд.) см. Веневитинов М. А.
Алексеева О. Б. 1 — 203; 2 — 157
Алеша см. Некрасов Алексей Федорович *

* Звездочками отмечены адресаты известных, а также несохра- 
нившихся и ненайденных писем Некрасова (в справках указателя 
он обозначается сокращенно: Н.). Имена, упоминаемые только в 
комментариях, даются, как правило, без пояснений. Цифры страниц 
комментариев даются курсивом, перечисление страниц кн. 1 пред
варяется цифрой 1, кн. 2 — цифрой 2.
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Аничков Виктор Михайлович (1830—1874), генерал-майор, профес
сор николаевской Академии генерального штаба, сотрудник 
«Современника* 1 — 49, 230 

Анна Иоанновна 2 — 171
Анна Федоровна см. Ковалевская Анна Федоровна 
Анненков И. В. (1814—1887), брат П. В. Анненкова, флигель-адъ

ютант, с 1862 г. оберполицмейстер 1 — 14, 209
* Анненков Павел Васильевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,

с. 305—306) 1 — 13, 14, 21, 22, 43, 82, 132, 197, 203, 208, 
209, 213, 227, 286; 2 — 16, 17, 42, 43, 64, 101, НО, 111, 157, 
183, 228, 231, 236, 237, 262, 269, 282, 289, 290 

Анненкова Глафира Александровна, жена П. В. Анненкова 1 — 
132, 286; 2 — 16, 112, 165, 237

* Антонович Максим Алексеевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV,
кн. 2, с. 305—306) 1 — 17, 32, 95, 96, 98, 203, 210, 211, 221, 
222, 233, 235, 237—239, 263—265; 2 — 134, 135, 253, 296, 
305, 333, 334

* Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893), поэт и прозаик,
дважды печатался в «Современнике». Как на автора Н. возла
гал на него надежды, но сотрудничества не получилось. По
литическая индифферентность и неприятие направления де
мократической литературы мешали сближению Апухтина и 
редакции «Современника*. Однако Н. сохранил личное рас
положение к Апухтину. Из переписки Н. и Апухтина извест
но лишь письмо Н. (1873) 2 — 9, 157, 161 

Арефа Николай Иванович, литератор, сотрудник ряда периодичес
ких изданий второй половины XIX в. 1 — 174, 323 

Аристофан 2 — 272 
Арно 1 — 292
Арсеньев И. А., редактор-издатель «Петербургской газеты* 1 — 73, 

247
Арсеньев К. К. 1 — 231, 252
Арцимович Виктор Антонович (1820—1893), калужский губерна

тор (1858—1862), вице-председатель Государственного совета 
(1863—1866) и член Административного совета царства Поль
ского, знакомый Н. и Тургенева, родственник А. М. Жем
чужникова 1 — 71, 246

Асташов Вениамин Иванович (1837—1889), генерал-лейтенант, 
партнер Н. по охоте 1 — 294; 2 — 59 

Афанасьев А. Н. 2 — 271
Ахачинский Николай Петрович, коллекционер живописи, служа

щий государственного банка в Петербурге 1 — 70, 245 
Ашукин H. С. 1 — 279; 2 — 171, 306, 329

Бабст И. К. 2 — 269
Базаров Иоанн Иоаннович (1819—1895), протоиерей, духовный пи

сатель 1 — 35, 223
Базунов Алексей Федорович, петербургский книготорговец и изда

тель (1854—1870) 2 — 81, 133, 214, 252 
Базунов Иван Васильевич (1786—1866), книготорговец, представи

тель конторы «Современника» в Москве 1 — 16, 210; 2 — 
271, 276, 279, 292, 299, 300

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт 2 — 
19, 168

Балашов В. С., владелец типографии 2 — 75, 209, 211
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Бальзак Оноре де 2 — 329 
Бараева А. В. 2 — 312 
Барбье 1 — 258 
Баренбаум И. Б. 2 — 252
Бартенев Петр Иванович (1829—1912), историк, археограф, библио

граф, издатель журнала «Русский архив» 1 — 190, 334 
Барсов К. П. 2 — 268 
Басаргин H. В. 1 — 334
* Безобразов Владимир Павлович (см. о нем: наст, изд., т. XIV,

кн. 2, с. 308) 2 — 73, 157, 209 
Безобразов П. (псевд.) см. Григорьев Прокофий Васильевич 
Белинская Мария Васильевна (1805—1890), жена В. Г. Белинского 

1 — 93, 263
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), литературный 

критик, публицист, редактор «Современника» 1 — 92—97, 
263—265; 2 — 266, 269, 310 

Беллини Винченцо 1 — 257, 302
Белоголовый Николай Алексеевич (1834—1895), общественный де

ятель, мемуарист, врач Н. 2—112, 128, 148, 152, 231, 248, 
262, 263, 328

Бенардаки Дмитрий Егорович (ум. в 1870), торговец, владелец дома 
на Невском, залы которого предоставлялись для публичных 
собраний Литературного фонда и при его наследнике — 
Н. Д. Бенардаки 2 — 108 

Бер М. 2 — 315 
Беранже П.-Ж. 2 — 205 
Берви-Флеровский В. В. 1 — 314
* Берг Николай Васильевич (1823—1884), поэт, переводчик, исто

рик и журналист, сотрудник «Современника» и «Отечествен
ных записок», близкий знакомый Н. Учился в Московском 
университете на филологическом факультете, преподавал в 
Московском училище живописи и ваяния, участвовал в 
Крымской войне 1853—1855 гг., опубликовал «Записки об 
осаде Севастополя» (М., 1856), первоначальная их публика
ция состоялась в «Москвитянине» (1855, № 9) и в «Современ
нике» (1856, № 8 , 1 1 ). Записки были положительно оценены 
Н. (см.: наст, изд., т. XII, с. 301—307). С 1868 г. и до конца 
жизни преподавал русский язык и литературу в Главной 
школе Варшавы. Бергу принадлежат составление сборника 
«Песни разных народов», получившего высокую оценку Чер
нышевского в «Современнике» (1854, № 1 1 ), переводы бол
гарской, сербской, хорватской, украинской и польской поэ
зии, в частности Адама Мицкевича, и оригинальные поэти
ческие произведения (С, 1863, № 5, 7). В 1862—1864 гг. Берг 
побывал на Востоке, результатом чего явились его очерки 
«Мои скитания по белу свету» (С, 1863, № 1 —2, 6 , 10; 1864, 
№ 7). Из переписки Н. и Берга известны два письма Н. 
(1872—1873) и 9 писем Берга (1856—1873). См.: ЛН, т. 51— 
52, с. 113—122; Некр. сб., XI—XII, с. 194—195) 1 — 184, 
203, 331\ 2 — 10, 161, 162, 167, 276, 280, 281, 282, 324

* Берг Федор Николаевич (1839—1909), поэт, прозаик, переводчик
и журналист. Сотрудничал в «Современнике» в 1860— 
1863 гг., публикуя свои стихи и переводы (Барбье, Гартмана). 
В 1864—1868 гг. живет в Вологодской губернии, занимается 
этнографией и фольклором края; возвращаясь в Петербург
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(1869 г.), выступает как публицист на страницах «Зари» и 
«Русского вестника», редактирует «Русский мир» (с 1874 г.), 
а после смерти Каткова, с 1887 по 1895 г., редактирует «Рус
ский вестник». Из переписки Н. и Ф. Н. Берга известно лишь 
одно письмо Н. (1872) 1 — 189, 203, 333; 2 — 297 

Березкин А. М. 1 — 203; 2 — 157, 158
Бернгарди Т., автор труда «О крупном и мелком землевладении...»

2 — 85, 217 
Бессонов Б. Л. 2 — 158 
Бильбасов В. А. 1 — 320
Бирар Анна Андреевна, урожд. Закревская, тетка Н. по материн

ской линии 1 — 312; 2 — 42, 45, 182, 183, 185 
Бирар Григорий, муж тетки Н. по материнской линии Анны Андре

евны, урожд. Закревской 2 — 42, 45, 182, 185 
Бирары 2 — 183 
Бирюков П. И. 2 — 223 
Бисмарк 1 — 267 
Битюгова И. А. 1 — 203
Благовещенский Николай Александрович (1837—1889), прозаик, 

сотрудник «Современника» и «Отечественных записок» 2 — 
9, 10, 161, 328

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880), журналист, 
публицист, редактор журнала «Русское слово» 2 — 199, 321 

Блан Луи (1811—1882), французский утопический социалист 2 — 
37, 180

Блинчевская М. Я. 1 — 248; 2 — 199
Блок (m-lle Block), артистка парижского театра Палерояль 1—100 
* Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), прозаик, драматург, 

журналист и театральный критик. Начало его литературной 
деятельности связано с «Библиотекой для чтения», а с 1863 г. 
он был издателем этого журнала. Фельетоны Боборыкина 
были направлены против «Современника», его «нигилисти
ческого» направления; именно в «Библиотеке для чтения» 
был опубликован роман Лескова «Некуда». В 1867—1868 гг. 
Боборыкин стремился к сотрудничеству с «Отечественными 
записками», но его предложения отклонялись Н. Жизнь за 
границей (с 1865 г.) привела писателя к знакомству с евро
пейским рабочим движением; глубокое впечатление произвел 
на него конгресс Первого Интернационала, заседания которо
го он посещал в 1868 г. и который, по его словам, стал для 
него «вещим» {Боборыкин П. Д. Воспоминания, т. 2. М., 
1965, с. 2 0 ). Об этих заседаниях Боборыкин писал для газеты 
«Голос» корреспонденции под общим заглавием «Съезд рабо
чих в Брюсселе» (12 «Писем» с 31 августа до 22 сентября 
1868 г.), одним из первых информируя русских читателей о 
деятельности Первого Интернационала. Вероятно, эти коррес
понденции повлияли на отношение русских демократов к 
Боборыкину. В 1870 г. Н. сам предлагает ему сотрудничать в 
«Отечественных записках», и с этого времени Боборыкин 
становится постоянным автором некрасовского журнала, а с 
1871 г. заведует его иностранным отделом. Из переписки Н. и 
Боборыкина известны одно письмо Н. (1870) и 29 писем Бобо
рыкина (1867—1877) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 132—142, 144— 
156) 1 — 132, 203, 216, 287; 2 — 180, 316, 323, 326, 327, 329 

Боборыкина С. А. 2 — 330
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Бобринский В. А., граф — 1 — 273 
Бобровский А. (псевд.) см. Суворин Алексей Сергеевич 
Богдановский Евстафий Иванович (1833—1888), хирург, профес

сор, врач Н. 2 — 148
Боград В. Э. 1 — 278, 286, 297, 312; 2 — 173, 180, 157, 213, 217, 

213, 245
Богушевич Юрий Михайлович (1835—1901), экономист и библиог

раф, чиновник Главного управления по делам печати, редак
тор-издатель журнала «Литературная библиотека» (1866— 
1868) 1 — 52, 171, 232

Бодунген Густав (1836—1893), петербургский врач 2 — 127 
Боков П. И. 1 — 303, 304
Бонапарт Жером (1784—1860), младший брат Наполеона I 1 — 128, 

284
Бонапарт Петр (Наполеон Пьер) (1815—1881), принц 1 — 128, 284 
Бонаш 1 — 316 
Бонч-Бруевич В. Д. 2 — 313
Борисов Н. (псевд.) см. Толбин Василий Васильевич 
Боровиковский Александр Львович (1844—1905), поэт, публицист 

2 — 149, 260
Боровков, лицо не установлено 2 — 102
Бородин В. С., переплетчик 2 — 73, 75, 76, 210, 212
Борятинский, князь 1 — 292
Боткин Василий Петрович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2, 

с. 309—310) 1 — 116, 223, 275; 2 — 269, 270, 273, 274, 
276-278 , 2 80 -282 , 284, 286

* Боткин Сергей Петрович (1832—1889), знаменитый врач-тера
певт, профессор Медико-хирургической академии, брат 
В. П. Боткина. Из переписки Н. и С. П. Боткина известно 
одно письмо Н. (1865) 1 — 23, 24, 203, 215; 2 — 69, 136, 
139—141, 143, 205, 254—257, 259, 335 

Боткина Е. А., жена С. П. Боткина 2 — 143, 257 
Брошаль (Брошель) Александра Карловна (1844 или 1845—1871), 

актриса Александрийского театра (1864—1865) 1 — 20, 212 
Брыкалов Ип. 1 — 223
Брюллов, домовладелец в Петербурге 1 — 167 
Букина Евгения 2 — 183 
Бунаков Н. Ф. 2 — 224 
Бурбоны 1 — 236
Бурдин Федор Александрович (1827—1887), актер Александрийско

го театра, переводчик, литератор, друг А. Н. Островского 1 — 
77, 250, 253, 298, 315; 2 — 120, 167, 168, 180, 242 

Буренин Виктор Петрович (1841—1926), публицист, поэт (крипто- 
ним — Z) 1 — 157, 179, 326; 2 — 61, 198, 200, 224, 230 

Бурцев А. Е. 1 — 274
* Буткевич Анна Алексеевна (см. о ней: наст, изд., т. XIV, кн. 2 ,

с. 311) 1 — 11, 12, 47, 49, 56, 58, 90, 104, 107, 109—113, 162, 
168, 172, 175, 176, 178, 180, 185, 186, 189, 191, 203,206,207, 
211, 229, 230, 234, 235, 261, 267, 269-272 , 316, 317, 319, 321, 
325, 327, 332, 334; 2 — 12, 23, 26, 27, 29, 44, 46, 50, 89, 92, 
95, 102, 106, 117—119, 122, 126—128, 140, 142—145, 153, 
157,162, 169 ,171-173 ,184 ,186 , 220, 222, 226, 229, 232, 233, 
241, 242, 248, 249, 254-258 , 261-263 , 265, 266, 282, 283, 
297, 337

*Буткевич Генрих Станиславович (см. о нем: наст, изд., т. XIV,
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KH. 2, с. 311) 1 —  18, 22, 47, 144, 172, 203, 211, 214, 229, 230, 
295, 321; 2 — 299 

Бутовский 1 — 292
Бутузов Василий Васильевич (1822—1868), переводчик с англий

ского, ему принадлежат переводы более 2 0  произведений ан
глийских и американских писателей, печатавшихся в основ
ном в «Современнике» 1 — 80, 252 

Бутылин Никанор Афанасьевич (7—1924), крестьянин д. Петлино 
Ярославского уезда, с 1868 г. егерь и слуга H. 1 — 159, 279, 
309; 2 — 28, 32, 34, 128, 148, 177, 178, 248, 260 

Быков И. А. 2 — 270 
Быков Н. В. 2 — 255
* Быков Петр Васильевич (1844—1930), поэт, переводчик, прозаик, 

публицист, историк литературы, критик, текстолог, библио
граф. О личном общении Быкова с Н. достоверных сведений 
нет (ср. «Мои воспоминания о Н. А. Некрасове» Б. И. Нови
ковой-Зариной (Резец, 1938, № 3, с. 21)). Ставшие в послед
нее время известными факты биографии Быкова требуют 
крайне осторожного отношения к соответствующим эпизодам 
в книге его воспоминаний «Силуэты далекого прошлого» 
(1930), главы из которой были опубликованы еще до Октябрь
ской революции. При жизни Н. Быков опубликовал большой 
биографический очерк (Живописное обозрение, 1876, № 13, 
с. 193—195; № 14, с. 215—216), написанный якобы после 
личной беседы с Н. и основанный фактически на литератур
ных источниках (ср. сокращения, которым подвергся очерк: 
ИРЛИ, ф. 273, on. 1, № 229, л. 2). Апокрифический характер 
носит и рассказ Быкова «Трудные годы Некрасова» (Природа 
и жизнь, 1902, Ms 4, с. 145—151), посвященный начальному 
периоду петербургской жизни поэта. В статье Быкова «Бес
смертный певец народа» (Природа и люди, 1918, № 5, с. 65— 
69) наряду с вымышленными «воспоминаниями» о похоронах 
Н. содержатся также сведения о восприятии сборника 1856 г. 
Перу Быкова принадлежат также статья «Памяти поэта- 
гражданина» (Север, 1902, Ms 52, с. 1659—1664) и два сти
хотворения: «Памяти поэта» («Они всегда ему кричали...») 
(Дело, 1880, Ms 8 , с. 48—49) и «Вечные песни» (памяти Не
красова) («Смолк вещий голос твой... Ты стал добычей 
тленья...») (Север, 1903, № 1, с. 3). См. также принадлежа
щий Быкову некролог А. Я. Панаевой (Е. Я. Панаева-Голова
чева. — Всемирная иллюстрация, 1893, № 1268, 8  мая, 
с. 347, подп.: П. В. Б.). Из переписки Н. и П. В. Быкова 
известно одно письмо Н. (1874) 2 — 95, 157, 225, 288, 289, 
300

Быстрова И. И. 1 — 324

Валуев Петр Александрович (1815—1890), граф, публицист, проза
ик, министр внутренних дел (1861—1868), министр государ
ственных имуществ (1872—1877) 1 — 35, 36, 64, 223, 240 

Варгунин А. И., петербургский книготорговец и издатель 2 — 13, 
163

Вартминский И. 2 — 294, 295 
Василий см. Матвеев Василий Матвеевич 
Василий Великий, св. 2 — 159
Васильев Павел Васильевич (1832—1879), артист Александринско-
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го театра в 1860—1864 гг. и 1865—1874 гг. (псевд.—Василь
ев 2-й), с 1868 г. — педагог Петербургского театрального учи
лища 1 — 146, 298

Васильев П. П. 2 — 313
Васильева Е. Г. 1 — 203; 2 — 157
Васильева Софья Тарасьевна (Тарасовна), гувернантка детей 

Ф. А. Некрасова 2 — 24, 29, 173
Васильева 2 — 173
Васильевы (сестры) 2 — 29, 173
* Ватсон Эрнест Карлович (1839—1891), публицист, историк и пе

реводчик (с английского, итальянского, немецкого и фран
цузского). В 1862 г. по предложению Н. Г. Чернышевского 
опубликовал в «Современнике» (№ 5) статью о прусской кон
ституции, с 1863 г. до закрытия журнала — постоянный его 
сотрудник. После 1866 г. Ватсон становится во главе отдела 
«Политика» «Санкт-Петербургских ведомостей», а в 1869— 
1874 гг. соредактор этой газеты; в 1875—1881 гг. — сотруд
ник и соредактор «Биржевых ведомостей». Из переписки Н. 
и Ватсона известны три письма Н. (1870) и два письма Ватсо
на (1870) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 174—175) 1 — 130, 131, 203, 
285, 286; 2 — 244, 303, 315

* Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), поэт, переводчик, историк
литературы. В 1858 г. по рекомендации А. В. Дружинина 
посетил Н.; к этому времени у Вейнберга уже был некоторый 
литературный опыт: перевод «Клоди» Ж . Санд (Пантеон, 
1851, № 11) и сб. «Стихотворения» (Одесса, 1854), состоящий 
из переводов и оригинальных произведений. Н. предложил 
молодому поэту сотрудничество в «Современнике», которое 
длилось до самого закрытия журнала, а затем продолжилось 
в некрасовских «Отечественных записках». В некрасовских 
журналах Вейнберг публиковал свои стихи и многочисленные 
переводы (из Г. Гейне, Р. Бернса, А. Шамиссо, Г. Лонгфелло, 
Н. Ленау, В. Гюго, Д. Байрона, М. Гартмана, Г. Гервега, 
Р. Гаммерлинга, Ф. Шпильгагена, Ф. Коппе, К. Гуцкова, 
Дранмора (наст, имя — Ф. фон Шмид) и др.), знакомя рус
ских читателей с произведениями современных ему немецких 
и американских поэтов, публиковал литературно-критичес
кие обзоры европейской литературы. До самой смерти Н. 
отношения между ним и Вейнбергом оставались неизменно 
дружескими и теплыми. Из их переписки известны одно 
письмо Н. (1769) и 10 писем Вейнберга (1868—1876) (см.: 
ЛН, т. 51—52, с. 178—185) 1 — 114, 203, 273, 297; 2 — 234, 
301, 304, 306

Вейнберг, жена Вейнберга 1 — 114
Величковская С. (1848—?), сельская учительница 2 — 323
* Веневитинов Михаил Алексеевич (1844—1901), археолог, этно

граф (псевд. — Алексеев М.), секретарь Воронежского статис
тического комитета (1869—1875), впоследствии директор 
Московского Румянцевского музея (1896—1901). Из перепис
ки Н. и Веневитинова известны одно письмо Н. (1876) и одно 
письмо Веневитинова (1876) (см.: Записки ГБЛ, с. 31—32) 
2 — 135, 157, 253

Bepâ (Verax), петербургский ресторатор 1 — 8 6 , 122, 279
Веревкин, владелец трактира в Гатчине 2 — 141
Верер, хозяйка учебного пансиона 1 — 29
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Верещагин В. Л., художник 1 — 234
Верховский Никандр Иванович, студент юридического факультета 

С.-Петербургского университета; в 1860-х гг. — начинающий 
журналист и переводчик, впоследствии присяжный поверен
ный Московского судебного округа 1 — 83, 125, 255, 282

* Веселаго Феодосий Федорович (1817—1895), государственный чи
новник, член Совета Главного управления по делам печати, 
историк русского флота, член-корреспондент по разряду исто
рико-политических наук имп. Академии наук с декабря 
1878 г. В обязанности Веселаго как члена Совета входило 
наблюдение за «Современником» в то время, когда была отме
нена предварительная цензура (с апреля 1865 г.). У Н. с 
Веселаго сложились добрые отношения, и он мог посылать 
последнему на предварительный просмотр те предназначен
ные для публикации в «Современнике» материалы, которые, 
по мнению Н. и его коллег по редакции, будучи напечатанны
ми, могли навлечь на журнал судебное преследование. Из 
переписки Н. и Веселаго известны одно письмо Н. (1866) и 
одно письмо Веселаго (1869) (см.: ЛН, N° 51—52, с. 188) 1 — 
120, 171, 203,278  

Веселовский Н. И. 2 — 258 
Виельгорский М. Ю. 1 — 212
Викторова Зинаида Николаевна (Фекла Анисимовна), впоследствии 

Некрасова Зинаида Николаевна 1 — 135, 143, 144, 162, 164, 
172, 285, 287, 288, 295, 299, 309, 316, 319, 324; 2 — 7, 18, 27, 
29, 74, 77, 80, 92, 96, 99, 107, 114, 117, 127, 133, 139, 
141—144, 153, 162, 172, 173, 222, 226, 238, 248, 287 

Вильгельм I 1 — 267 
Вилькен (Ушакова) М. И. 1 — 206 
Вильчинский В. П. 1 — 203, 251; 2 — 157 
Водовозов В. И. 1 — 289
Воейков Валериан Александрович (1820—?), чиновник особых по

ручений Кавказского и Сибирского комитетов Государствен
ного совета, партнер Н. по карточной игре 1 — 1 1 , 15, 22, 
206, 209, 214, 218; 2 — 294 

Воинов 1 — 293
Волгин Александр Николаевич (1840-е—1869), поэт, прозаик, пуб

лицист, автор сборника «Смешные песни» (1868) (псевд. — 
Чижик) 1 — 89, 260

Волконская (урожд. Раевская) Мария Николаевна (1805—1863), 
княгиня, жена С. Г. Волконского 1 — 176, 177, 190, 325, 327, 
329, 337; 2 — 90, 160, 162—165,167, 323

* Волконский Михаил Сергеевич (1832—1907), сын известного де
кабриста князя С. Г. Волконского и М. Н. Волконской, 
урожд. княгини Раевской, впоследствии сенатор, товарищ 
министра народного просвещения. Знакомство Н. с Волкон
ским приходится на начало 1860 г., когда у поэта сложился 
замысел поэмы «Русские женщины». Волконский несколько 
вечеров провел с Н., читая ему записи своей матери, написан
ные по-французски. В 1864 г. Волконский с восторгом отзы
вался о поэме «Мороз, Красный нос», а затем о вышедшей из 
печати поэме «Княгиня Волконская» (см. его письмо к Н. от 
14(26) марта 1874 г.: Красная нива, 1928, № 1, с. 8 ). Из 
переписки Н. и Волконского известны пять писем Н. (1864— 
1872) и пять писем Волконского (1864—1873) (см.: Звезда,
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1925, N!> 6  (12), с. 270, 282—284; Красная нива, 1928, № 1, 
с. 8 ) 1 — 15, 48, 173, 175—177, 190, 192, 203, 209, 230, 321,
322, 324, 326, 334; 2 — 140, 166, 255, 323 

Вологдин (псевд.) см. Засодимский Павел Владимирович 
Волостнов, петербургский домовладелец 2 — 121 
Вольф М. О. 2 — 207, 209, 252
Вольтер Ф.'М. 1 — 290
* Вормс Николай Александрович (1845—1870), поэт, сотрудник

«Современника» 2 — 302
Воробьев Дмитрий Тимофеевич (1805—1860), водевилист, перевод

чик, актер (псевд. — Д. Ленский) 1 — 13, 208 
Воронин, петербургский домовладелец 2 — 120 
Воронов Михаил Алексеевич (1840—1873), писатель, поэт, ученик 

Чернышевского по Саратовской гимназии, в 1858—1860 гг. 
его секретарь 1 — 9, 10, 205

Врангель Александр Егорович (1833—после 1912), барон, дипломат, 
юрист и археолог, автор «Воспоминаний о Достоевском в 
Сибири...», партнер Н. по карточной игре 1 — 119, 178, 215, 
325; 2 — 10, 24, 81, 82, 161, 215, 315 

Вундерлих, петербургский домовладелец 1 — 152 
Вышомирский Александр Иванович, егерь, управляющий Чудовским 

имением Некрасова 1 — 141, 142, 145, 148, 161, 163, 174, 183, 
184, 293,294,311,330,332; 2 — 28, 31, 35, 57, 5 8 ,178,195 

Вяземский П. А. 2 — 205

Гавличек К. 2 — 310
* Гаевский Виктор Павлович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,

с. 313) 1 — 17, 28, 51, 64, 65, 79, 8 8 , 90, 118, 119, 144, 146, 
164, 165, 169, 171, 174, 178, 183, 196—200, 203, 210, 218, 
232, 240, 241, 251, 258, 260, 277, 278, 296, 298, 314, 317, 320,
323, 325, 339—342; 2 — 9, 10, 13, 24, 48, 49, 55, 59, 67, 81, 
82, 93, 100, 102—105, 107, 111, 113—116, 120, 131, 132, 147, 
157, 161, 163, 170, 188,194,197, 200, 203, 215, 222, 227, 229, 
230, 233, 234, 237—240, 243, 250, 251, 258, 314, 332, 333

Гайдебуров П. А. 2 — 239 
Галахов А. Д. 2 — 272, 277 
Гамбетта 2 — 159
Гамильтон, представитель лондонской фирмы, занимавшейся пос

тавкой охотничьего снаряжения, в том числе и охотничьих 
собак 1 — 137 

Гарибальди Дж. 1 — 236 
Гартман М. 2 — 217
Гастель-Ренет (Гастин-Ренет), парижский оружейник 1 — 103 
Ге Николай Николаевич (1831—1894), живописец 2 — 8 , 160 
Гедеонов Степан Александрович (1816—1878), близкий знакомый 

А. Н. Островского, соавтор его по пьесе «Василиса Меленть- 
евна»; директор императорских театров в Санкт-Петербурге 
(1867—1875 гг.) 1 — 69, 77, 243, 244, 250, 274 

Гейне Г. 2  — 191,217  
Гейнрихсен Э. П. 1 — 289
Генслер Иван Симонович (1820—1870), автор юмористических рас

сказов, печатавшихся в основном в «Библиотеке для чтения» 
1 — 146, 298

Герард Иван Николаевич, чиновник Министерства финансов 2 — 
37, 39, 180

358



Герард Николай Николаевич, чиновник Сената 2 — 37, 39, 180, 325
* Гербель Николай Васильевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,

с. 314) 1 — 7, 26, 27, 31—33, 41, 48, 49, 153, 154, 203, 204, 
216, 217, 219, 221, 226, 306; 2 — 11, 19, 43, 121, 157, 162, 
167,184, 211, 244, 284

Гернгросс Николай Александрович (1825—ум. после 1893), дейст
вительный тайный советник, товарищ министра государст
венных имуществ (1862—1865), сенатор, член петербургского 
Английского клуба 1 — 137 

Герцен А. И. 1 — 268, 269, 287, 299, 310
Герцен (урожд. Захарьина) Наталья Александровна (1817—1852), 

жена А. И. Герцена с 1838 г. 1 — 93, 268 
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий поэт, драматург, 

писатель 1 — 1 0 , 246
Гильфердинг Александр Федорович (1841—1872), историк-славист, 

фольклорист, публицист, член-корреспондент Академии наук 
с 1856 г. 1 — 154, 306

Гире Дмитрий Константинович (1837—1886), прозаик, журналист, 
сотрудник «Отечественных записок» 1 — 302; 2 — 36, 41, 
179, 302, 303, 309 

Глазунов И. И. 2 — 209, 262
Глафира Александровна см. Анненкова Глафира Александровна
* Глинка Василий Сергеевич (р. в 1825 г.), прозаик и поэт, сотруд

ник «Русского вестника», «Библиотеки для чтения», «Отечест
венных записок» (1854), «Иллюстрированной газеты» и др., 
сын С. Н. Глинки, прозаика, поэта и драматурга, племянник 
Ф. Н. Глинки. В. С. Глинка, не имея иных доходов, кроме 
гонораров за свои публикации в журналах, и почти постоянно 
находясь в бедственном положении, не раз обращался в Лите
ратурный фонд, где его часто поддерживал Н. и Гаевский. 
Последний в одном из ходатайств писал в Комитет: «Дядя его 
(Ф. Н. Глинка. — Ред.), известный скаред и псалмопевец, 
оказывает весьма слабую поддержку преимущественно родст
венными советами» (ИРЛИ, ф. 155. Прил. к протоколам засе
даний КЛФ за 1872 г., л. 529). Из переписки Н. и Глинки 
известны одно письмо Н. (1864) и два письма Глинки (1864— 

' 1866) (см.: Некр. сб. 1918, с. 64; ЛН, т. 51—52, с. 624) 1 —
17, 21, 203, 213 

Глинка М. И. 1 -  245
Глушицкий Николай Иванович, литератор, сотрудник «Отечествен

ных записок» (1871) 1 — 296; 2 — 10, 167 
Глюк Х.-В. 1 — 245 
Гоголь H. В. 1 — 283
Годунов Борис, избран царем на Земском соборе в 1698 г. 2 — 4 9 ,188 
Голицын Ю. Н., князь 1 — 113, 272
Головачев Александр Адрианович (1819—1903), публицист, с 1873 г. 

главный редактор «Журнала Министерства путей сообщения», 
публиковался в «Отечественных записках» 2 — 154, 336 

Головачев Аполлон Филиппович (1831—1877), журналист, критик, 
сотрудник «Современника», секретарь редакции (1863— 
1866), второй муж А. Я. Панаевой 1 — 12, 207, 301; 2 — 132, 
251

Головин Александр Васильевич (1821—1886), государственный дея
тель, министр народного просвещения (1861—1866) 1 — 38, 
224, 328
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Головин Владимир Иванович (1835—1892), переводчик со шведско
го и финского 2 — 120, 242

Головин Е. А., врач, лечивший Н. в Крыму в 1876 г. 2 — 143, 257 
Гольм 1 — 292
Гольц-Миллер И. И. (отец) 2 — 317
Гольц-Миллер Иван Иванович (1842—1871), поэт, сотрудник ♦Со

временника» и «Отечественных записок» 2 — 317 
Гончаров Иван Александрович (1812—1891), писатель-романист, 

мемуарист, государственный служащий; с марта 1856 г. по 
февраль 1860 г. — цензор Петербургского цензурного комите
та, с июня 1863 г. — член Совета по делам книгопечатания, с 
апреля 1865 г. до 1867 г. — член Совета Главного управления 
по делам печати 1 — 129, 285; 2 — 49, 50, 6 8 , 70, 188, 189, 
202, 204, 212, 285, 290, 314

* Горбунов Иван Федорович (1831—1896), писатель и актер, зачи
натель литературно-сценического жанра устного рассказа; 
близкий знакомый А. Н. Островского. В 1855 г. приехал из 
Москвы в Петербург и при содействии Тургенева и В. Ф. Одо
евского поступил в труппу Александрийского театра. Огром
ную популярность Горбунов приобрел исполнением своих уст
ных рассказов. В 1860 и 1862 гг. публиковался в «Современ
нике», в 1868 г. — в «Отечественных записках». С Н., так же 
как и со многими литераторами, Горбунов был в неизменно 
дружеских отношениях. Известны 13 писем Н. к Горбунову 
(кон. 50-х гг., 1876 г.), письма Горбунова к Н. неизвестны 
1 — 22, 50, 80, 84, 148, 154, 203, 206, 252, 255, 280, 284, 300, 
305, 316; 2 — 31, 75, 104, 105, 108, 114, 120, 124, 128, 129, 
157,174, 210, 229, 231, 234, 238, 246, 249

* Горизонтов Иван Парфенович (1847—1913), журналист, сотруд
ник провинциальных газет, популярный автор. Воспомина
ния Горизонтова о Н. опубликованы: Саратовский дневник, 
1878, № 2, 3 января; Саратовский листок, 1902, № 276, 28 
декабря. Известно одно письмо Н. к Горизонтову (1872) 1 — 
179, 203, 326; 2 — 322

*Горский Михаил Иванович, служащий петербургской конторы 
«Отечественных записок», ведавший выдачей журнальных 
денег. Из переписки Н. с Горским известно лишь одно письмо 
Н. (1870) 1 — 136, 137, 145, 203, 290, 296; 2 — 85, 327 

Горсткин 1 — 292 
Горчаков А. М., князь 2 — 204 
Греков Н. П. 2 — 284
Григорович Дмитрий Васильевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, 

кн. 2, с. 315—316) 2 — 272
* Григорьев Василий Васильевич (1816—1881), историк, востоко

вед-монголовед, специалист по среднеазиатским языкам, с 
1853 г. член-корреспондент имп. Академии наук, с 1863 г. 
профессор Петербургского университета. В 1874—1880 гг. на
чальник Главного управления по делам печати. Из переписки 
Н. и Григорьева известны лишь два письма Н. (1876) 2 — 
114, 136, 137, 146, 157, 238, 254, 258 

^Григорьев Прокофий Васильевич (1844—1910), поэт (псевд. — 
П. Безобразов), народник-семидесятник 2 — 330 

Гринев 1 — 284
*Громека Степан Степанович (1823—1877), публицист, сотрудник
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«Современника», крупный чиновник Министерства внутрен
них дел 2  — 288 

Громов В. А. 2 — 175, 259
Громов В. Ф. (1800—1869), в 60-х гг. почетный член Петербургско

го коммерческого училища, знакомый А. Н. Еракова 1 — 
101, 267

Гроссман Л. П. 1 — 216 
Грот К. Я. 1 — 282 
Грот Н. Я. 1 — 282
* Грот Яков Карлович (1812—1893), языковед, историк литературы,

переводчик, с 1859 г. действительный член имп. Академии 
наук, учредитель и деятельный участник Литературного 
фонда, многократно избирался в члены Комитета этого фонда, 
помощником председателя и председателем Комитета. В 
1863—1867 гг. Грот избирался в Комитет одновременно с Н. К 
этому времени относится наиболее интенсивное общение Н. с 
Гротом. В 1874 г. Грот принял участие в издании «Складчи
ны», предоставив для публикации свою статью «Первенцы 
Лицея и его предания». Из переписки Н. с Гротом известны 
лишь четыре письма Н. (1867, 1869, 1870) и одно официальное 
обращение к Гроту как председателю Комитета Литературного 
фонда с поручительством за Д. Л. Михаловского (1871) (см.: 
наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 285) 1 — 43, 54, 89, 125, 160, 203, 
227, 233, 257, 260, 282, 310; 2 — 75, 210, 274

* Грузинский Николай Ильич, князь, адъютант товарища военного
министра А. В. Адлерберга 2 — 304 

Гуно Ш. 1 — 293
Гус Ян (Иван) (1369—1415), выдающийся деятель реформации в 

Чехии 1 — 124 
Гусев H. Н. 2 — 224 
Гудков Карл 1 — 273
Гюго Виктор Мари (1802—1885), французский писатель 1 — 96, 98, 

105, 263, 264, 324; 2 — 326

Давыдов Алексей Иванович, петербургский книгопродавец 1 — 14, 
208

Давыдова Л. 1 — 234
* Даль Владимир Иванович (1801—1872), прозаик (псевд. — Казак

Владимир Луганский), этнограф, лексикограф 1 — 78, 251, 
281

* Данилевский Григорий Петрович (1829—1890), писатель, автор
исторических романов, публицист (псевд. — А. Скаврон- 
ский), переводчик с украинского языка 2 — 31, 32, 35, 174, 
175, 325

Дашков П. Я. 2 — 263
Девиш, парижский оружейник 1 — 103
Дельвиг Андрей Иванович (1813—1878), барон, мемуарист, инже

нер, помощник министра (гр. В. А. Бобринского); с 16 июля 
по 14 октября 1869 г. управляющий Министерством путей 
сообщения 1 — 113, 114, 272, 273 

Демерт H. А. 1 — 297, 327, 328; 2 — 166, 187, 197, 213, 224 
Денерги (псевд.) см. Мечников Лев Иванович 
Десуш Ш. 2 — 219
Дженкинс Джон Эдвард (1838—1910), английский романист 2 — 

123, 246
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Дидро Д. 1 — 234
Дмитриев Александр Дмитриевич (1828—1894), управляющий пи

тейно-акцизным управлением Ярославской губ.; партнер Н. 
по охоте 1 — 30, 1 2 1  220, 278 

Дмитрий (Самозванец) 2 — 198 
Добровольский А. Е. 2 — 317 
Добровольский Л. 1 — 314 
Добролюбов В. И. 2 — 291
Добролюбов Владимир Александрович (1849—1913), младший брат 

И. А. Добролюбова 1 — 36, 224
Добролюбов Иван Александрович (1851—1880), младший брат 

Н. А. Добролюбова 1 — 36, 224
* Добролюбов Николай Александрович (см. о нем: наст, изд.,

т. XIV, кн. 2, с. 317) 1 — 36, 224; 2 — 254, 291-293  
Додон, ресторатор 2  — 134 
Долгоруков H. А. 1' — 106, 233 
Долгорукой, князь 1 — 293 
Долгоруков П. В. 2 — 289 
Долинин А. С. 2 — 242 
Достоевская А. Г. 2 — 223, 230, 232, 241 
Достоевский М. М. 1 — 215
* Достоевский Федор Михайлович (см. о нем: наст, изд., т. XIV,

кн. 2, с. 318—319) 1 — 25, 26, 203, 215, 216, 280; 2 — 93, 99, 
100, 104, 106, 107, 113, 118, 157, 162, 223, 228, 230-233 , 
237, 241, 242, 258, 328, 329, 331

* Дружинин Александр Васильевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV,
кн. 2, с. 319—320) 1 — 15, 24, 25, 41, 42, 203, 209, 215, 226; 
2 — 163, 274—276, 283, 285, 286

* Дружинин Григорий Васильевич (1821—1889), брат А. В. Дружи
нина, являлся официальным наследником своего младшего 
брата. Из переписки Н. и Г. В. Дружинина известны лишь два 
письма Н. (1865—1866) 1 — 24, 25, 41, 42, 203, 209, 215, 226 

Дубовицкий П. А. 1 — 215 
Дубровский А. В. 2 — 241
Дудышкин Степан Семенович (1820—1866), литературный критик, 

журналист, соредактор А. А. Краевского по «Отечественным 
запискам», сотрудник «Современника» 1 — 62, 239 

Дьяков В. М. 2 — 238 
Дягилева Е. В. 1 — 211

Евгеньев-Максимов В. Е. 1 — 209, 214, 218, 222, 224, 240, 297, 
326; 2 — 216, 218, 261, 262, 294—299, 302 

Евгениев В. см. Евгеньев-Максимов В. Е.
Евфросинья см. Маслова Е. А.
Егор, слуга H. 1 — 332
Екатерина Ивановна см. Трубецкая Екатерина Ивановна 
Елизавета Петровна, императрица 1 — 247
* Елисеев Григорий Захарович (1821—1891), публицист, журна

лист, сотрудник «Современника» с 1858 г. В 1861—1865 гг. 
заведовал отделом «Внутреннее обозрение» в этом журнале, 
был одним из ближайших помощников Н. по редакции «Со
временника». С переходом в 1868 г. «Отечественных запи
сок» под редакцию Н. Елисеев вошел в руководство журнала, 
заведовал его критико-публицистическим отделом. Воспоми
нания Елисеева о Н. опубликованы: Шестидесятые годы. Из
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вестны три письма Н. к Елисееву (1874—1877) и 17 писем 
Елисеева к Н. (1868—1876) (см.: РЗ, 1916, № 1, с. 49—65; 
ЛН, т. 51—52, с. 242—260) 1 — 60, 61, 65, 72, 89, 106, 113, 
142, 165, 170, 171, 203, 211, 222, 233, 237—239, 241, 280, 
320; 2 — 16, 27, 52, 82, 84, 114, 126, 149, 150, 157, 165, 203, 
213, 215, 223, 224, 238, 240, 252, 260, 304, 306, 307, 309, 314, 
333—335

Елисеева Е. П. 2 — 306
Елисей, слуга H. 1 — 141
* Браков Александр Николаевич (1817—1886), инженер-путеец,

служащий Министерства путей сообщения, был близок кругу 
«Современника»; с 1864 г. гражданский муж А. А. Буткевич. 
Ему принадлежит статья «Исследование о полной сети желез
нодорожных сообщений» (03, 1873, № 5). Браков был ис
кренним и самым близким другом поэта; по признанию Н., 
другом «единственным и милым». «Ношу тебя в своем сердце 
и каждый день вспоминаю о тебе», — пишет он Еракову из 
Карабихи (1872 г.). Еракову были посвящены поэма «Недав
нее время» и стихотворение «Элегия». Известны 24 письма 
Н. к Еракову (1869—1876) и шесть писем Еракова к Н. 
(1867—1876) (см.: Звезда, 1927, № 12, с. 128—138; Некр. сб., 
X, с. 151-152) 1 — 11, 22, 47, 49, 85, 90, 100, 102—104, 
110, 112, 113, 116—118, 121, 122, 124, 126, 128, 146, 150, 
158, 159, 167, 168, 175, 180, 182, 184—186, 191, 195, 199, 
203, 206, 214, 230, 266—268, 270—272, 275, 276, 278, 280— 
282, 284, 297, 300—302, 309, 310, 316, 317, 324, 329, 332, 
333, 335, 341; 2 — 21, 24, 26, 27, 31, 44—46, 50, 51, 87, 89, 
102, 105, 106, 119, 122, 126, 128, 141, 143—145, 153, 157, 
169, 171, 189, 232, 241, 245, 256—258, 263, 318, 324

* Браков Лев Александрович (1839—1885), сын А. Н. Еракова, ин
женер путей сообщения, впоследствии профессор Института 
путей сообщения. Дружеские отношения Н. и Л. А. Еракова 
к 1874 г. весьма осложнились (см. письмо Н. А. А. Буткевич 
от 30 октября 1874 г.). Из переписки Н. и Л. А. Еракова 
известно лишь письмо Н. (1867) 1 — 56, 90, 101, 102, 104, 
110, 111, 116, 124, 128, 185, 203, 234, 267, 316, 332; 2 — 44, 
46, 51, 96, 184, 186, 190, 226

Браков П. Н. 2  — 218
Еракова Вера Александровна, одна из младших дочерей А. Н. Ера

кова 1 — 1 1 , 58, 186, 206, 235, 267, 332
Еракова Надежда Александровна, одна из младших дочерей 

А. Н. Еракова 1 — 11, 58, 186, 206, 235, 267, 332
Ефим, слуга Некрасова 1 — 141, 142, 145, 192
* Ефремов Петр Александрович (1830—1907), библиограф, историк

русской литературы, сотрудник «Современника». Сближение 
с Н. состоялось в 1873—1874 гг. во время совместной работы 
в Комитете по изданию сборника «Складчина». В память об 
этом сотрудничестве поэт написал обращенное к Ефремову 
стихотворение «Взглянув чрез много, много лет...» (наст, 
изд., т. Ill, с. 131). Укреплению дружеских отношений спо
собствовало сотрудничество в Комитете Литературного фонда, 
где в 1875 г. Н. был помощником председателя, а Ефремов 
секретарем ({Ловягин А. М ). Из бесед с П. А. Ефремовым. — 
Доклады и отчет Русского библиографического общества. 
Вып. 1. СПб., 1908). Судя по письму А. А. Буткевич к Ефре
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мову от 26 января 1877 г. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 273), Ефре
мов по просьбе Н. принимал какое-то участие в подготовке 
VII выпуска 4 Русской библиотеки», посвященного Н. (Здесь 
впервые стихи Н. помещены в хронологическом порядке). 
Известны 17 писем Н. к Ефремову (1874—1877) и 7 писем 
Ефремова к Н. (1874—1875) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 262—273) 
2 — 62, 6 8 , 70—72, 74—76, 78, 81, 121—123, 134, 148, 157, 
186, 188, 199, 200, 204, 206, 209—212, 214, 233, 237, 239, 
243—245, 253, 259

Ешевский Семен Васильевич (1829—1865), историк, профессор 
Московского университета 1 — 72, 247

Жданова Л. В. 1 — 268
* Жемчужников Алексей Михайлович (см. о нем: наст, изд.,

т. XIV, кн. 2, с. 320) 1 — 67, 71, 74, 91, 92, 96, 98, 99, 127, 
203, 243, 246, 261, 262, 265, 283

Живокини В. И. 1 — 258
Жилибрант, английский оружейник 1 — 91
Жилина М. А. 1 — 206
Жирарден Эмиль де (1802—1884), французский публицист, общест

венный деятель, издатель газеты 4 La Presse», 4 La Liberté», 
4La France» и др. 1 — 128

Жуковская E. И. 2 — 305
* Жуковский Юлий Галактионович (1822—1907), публицист, эко

номист, с 1860 г. публиковался в 4Современнике», с 1863 г. 
сотрудник редакции журнала. Совместно с М. А. Антонови
чем и Г. 3. Елисеевым участвовал в 4 проверке» ведения дел в 
конторе 4 Современника» и попытке отстранить Н. от редак
тирования журнала (см.: НЖ, с. 254—261). В редакцию не
красовских 4Отечественных записок» не вошел из-за неглас
ного запрещения правительства (см.: ЛН, т. 49—50, с. 444— 
445). В журнале 4 Современное обозрение» (1868, № 2) 
Жуковский и А. Н. Пыпин опубликовали открытое письмо в 
связи с тем, что они не были привлечены к сотрудничеству в 
новых 4Отечественных записках». Жуковский — соавтор 
брошюры 4 Материалы для характеристики современной рус
ской литературы. Литературное объяснение с Н. А. Некрасо
вым» (СПб., 1869). Выпады против Н. содержатся и в воспо
минаниях Е. Жуковской {Жуковская Е. Записки. Л., 1930). 
Из переписки Н. и Жуковского известны лишь два письма Н. 
(1866—1868) 1 — 50, 51, 53, 60, 61, 63, 71, 203, 231, 233, 
237—239, 247, 248; 2 — 305

* Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфентьевич (1807—1881), 
публицист, экономист, историк, журналист, государственный 
и общественный деятель (Министерство внутренних дел, уп
равление делами Департамента экономики Государственного 
совета, член Комитета финансов), автор известной в свое 
время служебной записки 4О крепостном состоянии Рос
сии» (1841), популярной среди петрашевцев, высоко оценен
ной Белинским и Герценом. Заблоцкому-Десятовскому при
надлежат популярные книги, изданные для народа: 4Расска
зы о Боге, человеке и природе» (СЙб., 1849, подг. совместно с 
В. Ф. Одоевским), 4ручная книжка для грамотного поселяни
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на» (СПб., 1853); в 1853—1859 гг. он редактировал «Земле
дельческую газету»; основной его труд — «Граф П. Д. Кисе
лев и его время» (т. I—IV. СПб., 1882). Будучи одним из 
основателей Литературного фонда Общества для вспомощест
вования нуждающимся литераторам и ученым, Заблоцкий- 
Десятовский в 1859—1862 гг. избирался членом Комитета 
этого фонда, в 1862—1863, 1868—1871 гг. — товарищем (по
мощником) председателя, а в 1872—1874 гг. — председате
лем Комитета. Из переписки Н. и Заблоцкого-Десятовского 
известно лишь одно письмо Н. (1868) 1 — 83, 293, 255; 2 — 
100, 227

Заборова Р. Б. 1 — 236, 243, 252
Загибалов, казанский мировой судья 2 — 17, 166
* Зайончковская (урожд. Хвощинская) Надежда Дмитриевна

(1825—1889), писательница (псевд. — В. Крестовский, Крес
товская), сотрудница «Отечественных записок» с 1850 г. 2 — 
99, 227, 308, 332, 333

Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), публицист, лите
ратурный критик 1 — 313; 2 — 8 8 , 173, 213, 219, 319 

Закревский А. С. 2 — 185
* Зарина (урожд. Новахова) Екатерина Ивановна (1835 (1837?)—

1940), писательница, сотрудница «Современника» 2 — 299 
Засодимский Павел Владимирович (1842—1912), прозаик, публи

цист, сотрудник «Отечественных записок» 2 — 85, 219, 327 
Захарьин А. В. (1834—1892), знакомый А. Н. Пыпина и Черны

шевского по Саратовской гимназии 1 — 13, 208 
Зацепин Николай Николаевич, изобретатель 2 — 100, 228
* Звонарев Семен Васильевич (?—1875), служащий конторы «Со

временника», впоследствии издатель и книгопродавец, вла
девший книжной лавкой с паевым участием Н. Известны два 
письма Н. к Звонареву (1865—1866) и 17 писем Звонарева к 
Н. (1864—1872) (см.: АСК, с. 258—266) 1 — 26, 29, 47, 52, 
55, 8 8 , 130, 137, 145, 168, 195, 293, 219, 231, 232, 234, 295, 
317; 2 — 43, 97, 168, 393, 394, 314, 321

* Зеленой Александр Сергеевич (1821—1875), публицист, педагог,
сотрудник «Современника» 2 — 299 

Зеленой К. В. 2 — 299 
Зина см. Викторова Зинаида Николаевна 
Зиновьев Ф. А. 2 — 295 
Зичи М. А. 1 — 245
Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), прозаик, публи

цист, мемуарист, сотрудник «Отечественных записок» 2 — 
131, 329

Золя Эмиль (1840—1902), французский писатель-романист, публи
цист 2 — 85, 194, 218

* Зотов Владимир Рафаилович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,
с. 321) 1 — 39, 293, 224, 228; 2 — 63, 120, 157, 299, 242, 243 

Зотов Рафаил Владимирович (1848—1893), историк, сын В. Р. Зо
това 2 — 120, 243

Зотова Любовь Ивановна 1 — 299, 292, 297
Зубков Владимир Васильевич, чиновник, партнер Н. по карточной 

игре 1 — 21, 56, 213, 234 
Зузин Н. А. 2 — 322
* Зузин Петр Александрович, знакомый Н. по охоте и компаньон

по карточной игре 1 — 196; 2 — 322
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* Зыков Иван Григорьевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2, 
с. 321) 1 — 30, 203, 219, 220, 334; 2 — 80, 99, 133, 183, 252 

Зыкова (в замужестве Орлова) Александра Ивановна (1854—1920), 
дочь И. Г. Зыкова, автор воспоминаний о Н. (Некрасов
ский сб. Ярославль, 1922, с. 87—88) 1 — 30, 219, 220

Иван, кучер H. 1 — 137
Иванов Андрей Максимович, писатель, землемер по образованию 

1 — 80, 252
Иванов Федор, охотник из Чудова 1 — 133; 2 — 37, 180 
* Иванова (по первому браку — фон Фохт, по второму — Рюмлинг) 

Елизавета Алексеевна (1846—1937), единокровная сестра 
поэта, дочь А. С. Некрасова и крестьянки Федосьи Анисимов
ны Полетаевой. Еще при жизни отца Н. А. Некрасов взял под 
свою опеку привезенную в Петербург десятилетнюю Лизу, 
которая прожила в доме на Литейном вплоть до своего заму
жества. Как опекун младшей своей сестры Некрасов дал 
официальное согласие на ее брак (см.: наст, изд., т. XIII, 
кн. 2, с. 327) и позаботился о материальной помощи моло
дым. Е. А. Рюмлинг оставила воспоминания о брате, о его 
петербургской квартире, о днях, проведенных в Карабихе 
(см.: Вестник литературы, 1920, № 2 (14), с. 4—6 ; КиР, 1921, 
Ns 2 (14), с. 577; Сполохи. Берлин, 1921, № 2, с. 31—33; Ка- 
рабиха, III, с. 208—220). Из переписки Е. А. Ивановой и Н. 
известно лишь письмо Н. (1865) 1 — 28, 203, 218 

Иванюков, варшавский профессор 2  — 27 
Иероним см. Бонапарт Жером 
Иеропольский К. 1 — 337; 2 — 165 
Измайлов А. 1 — 310 
Измайлов А. А. 2 — 336 
Измайлов А. Е. 2 — 272 
Иков П. IL, художник 1 — 234
Илецкий Мих. (псевд.) см. Михайлов Михаил Ларионович 
Илимов, лицо неустановленное 1 — 186
Исаков Я. А., издатель Полного собрания сочинений А. С. Пушки

на 1 — 62; 2 — 199, 321 
Иссерлин Е. М. 1 — 232

* Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), публицист, фи
лософ, историк, правовед и общественный деятель. В 1842 г., 
приехав из Москвы в Петербург, сблизился с окружением 
Белинского, влияние которого он испытал с юношеских лет, 
познакомился с И. И. Панаевым, В. П. Боткиным, Тургене
вым, Некрасовым; много лет был в дружеских отношениях и 
оживленной переписке с выдающимися деятелями русской 
культуры и литературы (Тургеневым, Белинским, Герценом, 
Добролюбовым, Салтыковым-Щедриным, Гончаровым, Чер
нышевским, А. Н. Афанасьевым и др.). Кавелин — один из 
учредителей Литературного фонда Общества для вспомощест
вования нуждающимся литераторам и ученым, несколько раз 
избирался членом Комитета Литературного фонда и помощ
ником председателя Комитета этого Общества. В 1847—1849, 
1850, 1858, I860 и 1861 гг. печатался в «Современнике». Из
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переписки Н. и Кавелина известны одно письмо Н. (1874) и 
два письма Кавелина (1860—1874) (см.: АСК, с. 107—108; 
ЛН, т. 51—52, с. 307) 2  — 94, 157, 224 

Калиновская Екатерина Степановна, знакомая Д. И. Писарева и 
М. Маркович, поклонница идей Писарева, находилась под 
наблюдением полиции (см. о ней: Шестидесятые годы, 
с. 156—159) 2 — 130, 250

* Каменский Дмитрий Иванович (1818—1880), журналист, перевод
чик, сотрудник «Современника» и «Отечественных записок»
1 — 151, 163, 164, 174, 182, 183, 187, 195, 302, 313, 316, 
322; 2 — 26, 29, 31, 35, 319, 321

Капелюш Б. Н. 2  — 200 
Капитонова, лицо неустановленное 1 — 136 
Каракозов Д. В. 1 — 227 
Каратыгин П. А. 2 — 193
Карнович Евгений Петрович (1823—1885), писатель, историк, со

трудник «Современника» и «Отечественных записок» 1 — 63;
2  _  240, 309 

Картавов П. А. 2 — 197
Катерина Константиновна см. Каханова Екатерина Константиновна
* Катков Михаил Никифорович (1818—1887), публицист, критик,

переводчик, издатель 1 — 79, 98, 262, 328; 2 — 65, 182, 202, 
288

Каульбах 2 — 206
* Каханов Михаил Семенович (1833—1900), крупный чиновник

Министерства внутренних дел, сенатор. В 1861—1868 гг. 
вице-губернатор в Ярославле, затем губернатор во Пскове, с 
1872 по 1880 г. управляющий делами Комитета министров. 
Из переписки Каханова и Н. известны лишь два письма Н. 
(1865—1873) 1 — 30, 167, 203, 219, 220, 316; 2 — 15, 24, 
157, 164, 169, 170, 324

Каханова Екатерина Константиновна, жена М. С. Каханова 1 — 30, 
220

Качалов Н. А. (1818—1891), в 70-е гг. директор департамента тамо
женных сборов, общий знакомый Н. и А. И. Еракова 2 — 28 

Кедрин, преподаватель частной гимназии Л. И. Поливанова в Ярос
лавле 2 — 117, 118

* Кетчер H. X. 2 — 266, 269, 270 
Кидошенко, казначей 2 — 28
Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), граф, государственный 

деятель эпохи Николая I. В 1842—1855 гг. главный управля
ющий путями сообщения и публичными зданиями, с его 
именем связаны многочисленные злоупотребления николаев
ского царствования 1 — 113, 272 

Клеменц Д. 1 — 292
Ковалевская А. Г., сотрудница «Отечественных записок», автор 

«Записок акушерки» 2  — 85, 217
Ковалевская (урожд. Кожевникова) Анна Федоровна, жена 

Г. М. Ковалевского 2 — 8 , 52, 160
* Ковалевский Анатолий Евграфович (1834—1875), сын

Евгр. П. Ковалевского, брат М. Е. Ковалевского, чиновник 
Министерства юстиции 1 — 260, 261 ; 2 — 300

* Ковалевский Егор Петрович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,
с. 323) 1 — 9, 10, 12, 13, 82, 203, 205, 207, 254 

Ковалевский Михаил Евграфович (1830—1884), ярославский судеб-
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ный деятель, в дальнейшем обер-прокурор уголовного касса
ционного департамента Сената, член Государственного совета, 
сенатор (с 1870 г.) 1 — 79, 261

* Ковалевский Павел Михайлович (1823—1907), поэт, беллетрист,
художественный критик, мемуарист. Племянник Евгр. П. и 
Ег. П. Ковалевских. Познакомился с Н. в конце 30-х—начале 
40-х гг., в пору литературной поденщины поэта: «То был и не 
совсем еще Некрасов, а только Перепельский, переделыва- 
тель водевилей с французского (...) или H. Н. — автор „стате
ек в стихах без картинок”» (Ковалевский П . М. Стихи и вос
поминания. Посмертное издание. СПб., 1912, с. 270). Отно
шения с Н. упрочились в 1856 г., в пору их одновременного 
пребывания в Риме; в 1857—1859 гг. Ковалевский напечатал 
в «Современнике» несколько путевых очерков, рассказов и 
стихотворений. После перехода «Отечественных записок» под 
редакцию Н. Ковалевский был близок к тому, чтобы стать 
постоянным сотрудником редакции: под псевдонимом «Пе
тербургский житель* и анонимно им публиковались в журна
ле театрально-музыкальные обозрения, отчеты о художест
венных выставках и значительное количество стихов. Сотруд
ничество продолжалось до конца 1875 г. и закончилось 
разрывом отношений в январе 1876 г. после язвительной 
эпиграммы Н. в адрес Ковалевского в поэме «Современники» 
(см.: наст, изд., т. IV, с. 232, 611). Ответ Ковалевского см.: 
ЛН, т. 51—52, с. 314. Известны 20 писем Н. к Ковалевскому 
(1868—1875) и два письма Ковалевского к Н. (1868—1874) 
(см.: ЛН, т. 51—52, с. 314—315) 1 — 66—70, 72, 132, 147, 
155, 175, 203, 239, 242—245, 247, 286, 298, 299, 306, 316, 
324; 2 — 8 , 39, 40, 51—53, 109, 132, 257, 160, 272, 181, 191, 
235, 251

Коган Л. P. 1 — 207, 243
Кожанчиков Дмитрий Ефимович (1820 или 1821—1877), книготор

говец и издатель 1 — 20, 123, 212, 280, 305; 2 — 13, 22, 97, 
98, 116, 129, 169, 226, 240, 252

* Козлов Павел Александрович (1841—1891), поэт и переводчик,
крупный чиновник Министерства иностранных дел, затем 
Министерства государственных имуществ. Как переводчик 
наиболее известен переводами Байрона и Шекспира, как 
поэт — популярными романсами, некоторые из них им же 
положены на музыку. В его литературном салоне бывал и Н., 
в альбом О. А. Козловой он записал стихотворение «Вчераш
ний день часу в шестом» (см.: Album de M-me Olga Kozlow. 
M., 1883). Из переписки Н. и Козлова известно лишь письмо 
Н. (1873) 2 — 38, 157, 181

Колбасин Дмитрий Яковлевич (1827—1890), старший брат 
Е. Я. Колбасина, близкий знакомый И. С. Тургенева, служил 
в конторе «Современника» 2  — 285

* Колбасин Елисей Яковлевич (1832—1885), писатель-прозаик, ли
тературный критик, историк литературы. В 1855—1861 гг. 
активно сотрудничал в «Современнике». С Некрасовым Кол
басина познакомил в 1852 г. Тургенев, с которым Колбасин 
сохранял неизменно дружеские отношения и во время раско
ла в редакции «Современника» безоговорочно встал на сторо
ну Тургенева. В 1860 г. Колбасин поступил на государствен
ную службу, а в 1876 г. вышел в отставку из-за потери
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зрения. Из переписки Н. и Колбасина известны одно письмо 
Н. (кон. 1860—нач. 1876) и одно письмо Колбасина (1876) 
(см.: ЛН, т. 51—52, с. 316—318) 2  — 125, 157, 246, 247, 281, 
284, 285, 290

Колюпанов Н. П. (1827—1894), сотрудник «Санкт-Петербургских 
ведомостей*, «Вестника Европы» и других журналов 2 — 17, 
166

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), юрист, литератор, мемуа
рист, впоследствии (1891 г.) сенатор и почетный член 
имп. Академии наук (1900 г.). Н., давнего знакомого его 
отца, А. Ф. Кони знал с детских лет (см.: А. Ф. Кони. Воспо
минания о писателях. Л., 1965). Близкой дружбой
A. Ф. Кони был связан с Гончаровым, Ф. М. Достоевским, 
Салтыковым-Щедриным и др. Из переписки Н. и А. Ф. Кони 
известно лишь письмо Н. (1873) 1 — 230; 2 — 17, 37, 157, 
166, 170, 324

* Кони Федор Алексеевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,
с. 324) 1 — 263; 2 — 264, 265

Конради П. К., врач, член Общества для вспомоществования нуж
дающимся литераторам и ученым 1 — 87, 257 

Константин Алексеевич см. Некрасов Константин Алексеевич 
Константин см. Некрасов Константин Алексеевич 
Коппе Ф. 1 — 297 
Короленко В. Г. 2 — 317
* Короленко Юлиан Галактионович (1851—1904), старший брат

B. Г. Короленко, публицист 2  — 317
Корф Модест Алексеевич (1800—1876), барон, государственный де

ятель, историк 1 — 143, 322
Корш Валентин Федорович (1828—1883), журналист, историк лите

ратуры, редактор «Московских ведомостей» (1856—1862) и 
«Санкт-Петербургских ведомостей* (1863—1874) 1 — 28, 
218, 273

* Корш Евгений Федорович (1809—1897), журналист, переводчик,
издатель 2 — 267

* Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк, беллет
рист, поэт, сотрудник «Современника» и «Отечественных за
писок* H. 1 — 125, 282; 2 — 315, 329 

Костылева Н. А. 2 — 252
Котомин А. М., владелец типографии в Петербурге 2 — 72, 76, 208, 

209, 212
* Краббе Николай Карлович (1814—1876), генерал-адъютант, вице-

адмирал, в 1860—1876 гг. управляющий Морским министер
ством. Знакомый Н. и компаньон его по охоте. Известна одна 
записка Н. к Краббе (1869) и 7 писем Краббе к Н. (1862— 
1873) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 324—326) 1 — 82, 8 6 , 109, 114, 
137, 141, 156, 160, 166, 185, 199, 203, 266, 273, 274, 284, 
290, 293, 294, 310, 316, 332, 342; 2 — 69, 312, 316—318 

Краевский Александр Андреевич, сын Андрея Александровича Кра- 
евского 1 — 172, 320

* Краевский Андрей Александрович (1810—1889), публицист, из
датель «Отечественных записок* (1839—1884) и газеты 
«Голос* (1863—1882), общественный деятель. После перехо
да Белинского, Н. и Панаева из журнала Краевского в арендо
ванный ими «Современник» Краевский и его журнал стано
вятся основными антагонистами нового журнала в конкурен-
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тной и литературно-общественной борьбе за читателя-подпис- 
чика. В 1856 г. Н. снял квартиру в доме Краевского на 
Литейном проспекте, в которой жил до своей кончины. С 
1868 г. Краевский, оставаясь официальным редактором-изда- 
телем, сдал «Отечественные записки* в аренду Н. Добрым 
отношениям Н. с Краевским в последнее десятилетие жизни 
Н. способствовали общая ответственность за журнал и совмест
ная деятельность в Литературном фонде. Известны 36 писем 
Н. к Краевскому (1867—1877) и 14 писем Краевского к Н. 
(1868—1876) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 327—336) 1 — 58—67, 
72, 73, 104—107, 121, 136, 138, 152, 157, 169—172, 181, 184, 
203, 212, 235—342, 247, 248, 268, 269, 279, 289, 291, 298, 
304, 309, 313, 315, 319—321, 327, 328; 2 — 9, 17, 36, 37, 48, 
49, 61, 6 8 , 70, 72, 74—76, 78, 85, 90, 97, 114, 116, 122, 129, 
149—151, 157, 160, 179, 188, 189, 193, 194, 198, 204, 206, 
208, 209, 211, 222, 227, 239, 244, 252, 260—262, 268, 270, 
278, 279, 296, 308, 310, 311, 318 

Красильников Г. В. 1 — 203, 220; 2 — 157 
Краснов Г. В. 1 — 203; 2 — 157, 260 
Красовский 2  — 183
Крестовская см. Зайончковская Надежда Дмитриевна 
Кривенко С. Н. 2 — 85, 218 
Кристен А. 2 — 191
Кронеберг Андрей Иванович (1814—1855), переводчик, критик, 

сотрудник «Современника» 1 — 218 
Кронеберг Мария Александровна, вдова А. И. Кронеберга 1 — 29 
Кронеберг С. 2 — 334
Кротков В. С., автор «Записок провинциального адвоката» 2  — 85, 

217, 218
Крылов Александр Лукич (1798—1853), профессор Санкт-Петербург

ского университета, цензор Петербургского цензурного коми
тета, цензор «Современника» с 1848 г. по июль 1853 г. 1 — 
101, 267

Крылов И. А. 1 — 320; 2  — 207
* Курочкин Василий Степанович (1831—1875), поэт, переводчик,

журналист. Как переводчик В. С. Курочкин получил широ
кую известность переводами «Песен Беранже» (СПб., 1858). В 
1859 г. совместно с художником-карикатуристом Н. А. Сте
пановым осуществил издание еженедельного журнала 
«Искра», стал его издателем и редактором. В. С. Курочкин 
был членом общества «Земля и Воля»; в 1866 г. арестовывал
ся в связи с делом Каракозова. Н. привлекал Курочкина к 
сотрудничеству в своих журналах: в «Современнике» (1854, 
1858, 1864 гг.) он публикует оригинальные стихи и перево
ды; в «Отечественных записках» (1868, 1869, 1871, 1872, 
1874, 1875 гг.) — оригинальные стихотворения, переводы, 
статьи о театре. Из переписки Н. и В. С. Курочкина известны 
шесть писем Н. (1863—1873) и два письма В. С. Курочкина 
(1866—1868) (см.: Учен. зап. Калининград, пед. ин-та, 
вып. IX, с. 55; Некр. сб., X, с. 159—160) 1 — 9, 89, 116, 117, 
120, 126, 203, 205, 260, 274, 275, 278, 282; 2 — 36, 157, 178, 
205

* Курочкин Николай Степанович (1830—1884), брат В. С. Куроч
кина, поэт, переводчик, журналист, общественный деятель, 
врач. В 1860 г. оставил медицину и участвовал в редактиро-
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вании журнала «Искра». В 1863—1864 гг., живя во Флорен
ции, сблизился с Герценом, Л. И. Мечниковым, Бакуниным, 
Ножиным. В 1866 г. в связи с делом Каракозова, как знако
мый И. А. Худякова, был арестован, но через пять месяцев 
выпущен под надзор полиции. С 1868 г. по приглашению Н., 
знавшего H. С. Курочкина по «Современнику», стал членом 
редакции «Отечественных записок», в которых заведовал биб
лиографическим, затем иностранным отделом, публиковал 
свои стихи, переводы, литературно-критические и публицис
тические статьи, помогал Н. в редакторской работе. Из пере
писки Н. и H. С. Курочкина известны одно письмо Н. (1868— 
1873) и четыре письма Курочкина (1871—1872) (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 342—348) 1 — 280, 301, 328; 2 — 36, 51, 157, 
178, 191, 211 у 318, 320, 331 

Курцевич, князь, домовладелец в Петербурге 2 — 105 
Куторга М. С: 2 — 169, 170, 271, 272 
Куше лева, графиня 1 — 266 
Кушелевы-Лиговские 1 — 266
* Кущевский Иван Афанасьевич (1847—1876), писатель-прозаик, 

литературный критик (псевд. — Хайданов). В некрасовских 
«Отечественных записках» печатался роман Кущевского «Ни
колай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871, Ms 1— 
4). Н. ценил первый опыт молодого писателя и попытался 
закрепить за журналом его сотрудничество, с лета 1872 г. 
ежемесячно авансируя его будущие работы (роман «На служ
бе отечеству»). Но и в конце 1872 г. роман не был представ
лен в редакцию, и это обстоятельство осложнило отношения 
Н. и редакции журнала с Кущевским и привело к разрыву с 
писателем. Из переписки Н. и Кущевского известны лишь 
одно письмо Н. (1872) и семь писем Кущевского (1871—1872) 
(см.: ЛН, т. 51—52, с. 350—353) 1 — 187, 203, 333

Лаверецкий Н. А., скульптор 1 — 234 
Лавров П. Л. 1 — 305
Лавровская (в замужестве Цертелева) Елизавета Андреевна (1845— 

1919), солистка Мариинского театра (контральто) 1 — 140 
Лазаревская Любовь Ивановна, жена В. М. Лазаревского (по перво

му мужу Зотова) 1 — 292, 297; 2 — 35, 178 
Лазаревский Анатолий Васильевич, сын В. М. Лазаревского 1 — 

162, 311; 2 — 181
* Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890), литератор, вид

ный чиновник. Окончил юридический факультет Харьков
ского университета. Служил в Министерстве внутренних 
дел. В 1866 г. был назначен членом Совета министра внут
ренних дел и членом Совета Главного управления по делам 
печати. Познакомился с Н., вероятно, в конце 1850-х гг. С 
1868 по 1874 г. они совместно охотились на арендованных 
ими землях вблизи Чудова. Лазаревский постоянно инфор
мировал Н. о заседаниях Совета Главного управления по 
делам печати и неоднократно- выступал в защиту «Отечест
венных записок» от притеснений цензуры. В дневниковых 
записях Лазаревского имеется ряд упоминаний об отношени
ях с Н., суждений (часто критических) о личности поэта. 
Известны 207 писем и записок Н. к Лазаревскому (1868—
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1874) и 28 писем, записок и телеграмм Лазаревского к Н. 
(1869—1874) (см.: Записки ГБЛ; ЛН, т. 49—50, 51—52; 
Звенья, т. VIII; Некр. сб., VII; см. также: Переписка Некра
сова, т. II. Об отношениях Лазаревского к Н. см.: Панковс
кий Б., Макашин С. Некрасов и литературная политика са
модержавия. — ЛН, т. 49—50, с. 488—506; Бонч-Бруе
вич В. Д. Лазаревский — осведомитель Некрасова. — 
Звенья, т. VIII, с. 795—800; Тарараев А. Я. Н. А. Некрасов. 
Письма к В. М. Лазаревскому. (Вступительная статья). — 
Звенья, т. VIII, с. 265—275; Краснов Г. В. В. М. Лазаревс
кий и Н. А. Некрасов. (К истории взаимоотношений). — О 
Некр., вып. III, с. 316—318; Смирнов В . А. В. М. Лазаревс
кий — современник Н екрасова. — Некр. сб., т. VII, 
с. 135—148; Теплинский М. В. Некрасов и В. М. Лазаревс
кий. — Некр. сб., т. IX, с. 139—142; см. также: Крас
нов Г. В. Лазаревский В. М. — В кн.: Русские писатели. 
1800—1917, т. III. М., 1994, с. 282—283) 1 — 70, 79, 82— 
8 6 , 88—90, 99, 100, 102, 103, 112—115, 117, 118, 121—124, 
126—129, 131, 133—135, 137—143, 145—151, 154—157, 
159—164, 166—170, 173, 174, 180, 182—185, 187, 189, 191, 
192, 194, 195, 200, 203, 245, 251, 253—261, 266, 267, 270— 
297, 299—302, 305—308, 310—322, 326, 327, 329—339, 342, 
343; 2 — 7—9, 25, 26, 28, 31—35, 37, 39, 40, 45—47, 50, 
51, 53—56, 58, 67, 69, 73, 77, 78, 82, 90, 91, 157, 159, 160, 
170—178, 180—182, 185, 187, 189, 190, 192—197, 203, 205, 
200, 212, 213, 216, 220, 221, 313, 316, 310, 321, 322, 325 

Лазаревский В. С., внук В. М. Лазаревского 1 — 300 
Лалаев Матвей Степанович (1828—1912), военный педагог и писа

тель, сотрудник «Современника*, знакомый Н., родственник 
И. И. Панаева 2 — 37, 180

Лалош Александр Александрович (1847—1875), чиновник Минис
терства государственных имуществ, автор историко-экономи
ческих статей, сотрудник журналов «Дело» и некрасовских 
«Отечественных записок* 2 — 100, 227 

Ламанский Е. И. (1825—1902), управляющий Государственным 
банком, знакомый В. М. Лазаревского и В. П. Гаевского 1 — 
8 8 , 258; 2 — 55 

Ланской Л. Р. 2 — 159, 216
Лардере (Лердере) Жан-Мари, владелец оружейного магазина в 

Петербурге 1 — 145
Ларионов Петр, слуга Ф. А. Некрасова (?) 1 — 159 
Лебедев, автор драматических сцен (см.: наст, изд., т. XIII, кн. 2, 

с. 161) и рассказа «Напущение» (С, 1863, № 9) (псевд. — 
Е. Лукьянов), корректор «Современника* 1 — 64 

Лебедев Николай Евграфович (ум. в 1903), цензор Санкт-Петербург
ского цензурного комитета 1 — 277, 297; 2 — 146, 197, 219, 
254, 332, 337

Левитов А. И. 1 — 212; 2 — 299
Левицкая Прасковья (Полина) Сергеевна, солистка Мариинского 

театра (сопрано) в 1870—1873 гг. 1 — 140, 293 
Левицкий И. С. 2 — 216 
Леда, лицо не установлено 1 — 101 
Лемке М. К. 2 — 259
Ленау Н. (1802—1850), немецкий поэт 1 — 114, 273 
Ленский Д. (псевд.) см. Воробьев Дмитрий Тимофеевич
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Лео Андре 1 — 234
* Лесевич Владимир Викторович (1837—1905), публицист, фило

соф, общественный деятель 2 — 70, 113, 206, 233, 237, 336 
Лефоше, французский оружейник 1 — 145, 296 
Лефрен-Потчер Селина (Александровна), актриса французской труп

пы Михайловского театра в Петербурге, с которой Н. сблизил
ся в конце 1863—начале 1864 г.; в 1864 г. ездил с нею за гра
ницу, в 1865 и 1866 гг. приезжал с нею в Карабиху. В 1866 г.
С. Лефрен уехала в Париж, где в 1869 г. Н. встречался с нею. 
После смерти H. С. Лефрен п олучи ла по завещ анию  
10.5 тыс. руб. 1 — 18, 22, 28, 29, 39, 44, 49, 58, 91, 101, 107, 
110, 112, 211, 214, 215, 225, 225, 230, 234, 235; 2 — 144, 257

* Лихачев Логин Федорович (1831—1909), мировой посредник
Тверской губернии, знакомый Н. и Тургенева 2 — 287 

Лихачев Н. Л. 2 — 229
Лихачева (урожд. баронесса Косинская) Елена Осиповна (Иосифов

на) (1836—1904), сотрудница «Отечественных записок*, Н. 
посвятил ей поэму «Мать* 2 — 27, 172, 327 

Лобанов-Ростовский А. Б. 1 — 325 
Ломан О. В. 1 — 220 
Ломоносов М. В. 2 — 301
Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), историк литературы, 

в 40—50-е гг. был близок к кругу «Современника*; с ноября 
1871 г. начальник Главного управления по делам печати 1 — 
170, 173, 181, 292, 326—328; 2 — 8 8 , 219, 288 

Лонгфелло Г.-У. 1 — 250
Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888), граф, государст

венный и военный деятель, в молодости (начало 1840-х гг.) 
был дружен с H. 1 — 328 

Лубяновский Ф. П. 2 — 332
* Лукашевич (урожд. Бирар) Наталья Григорьевна, двоюродная

сестра Н. по материнской линии 2 — 183, 334 
Луша см. Петрова Лукерья Алексеевна
* Львов Федор Николаевич (1823—1883), публицист, популяриза

тор науки, сотрудник «Современника* 2 — 292

Мазон Андре 2 — 290 
Мазур Т. П. 1 — 323
* Майков Аполлон Николаевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,

с. 327) 2 — 70, 71, 157, 206, 297, 234, 275, 301
* Майков Валериан Николаевич (1823—1847), брат А. Н. и

Вл. Н. Майковых, критик, переводчик, сотрудник «Совре
менника* 2  — 268

, Майков Владимир Николаевич (1826—1885), переводчик, журна
лист, сотрудник «Современника*, издатель, владелец типо
графии, брат А. Н. и В. Н. Майковых 2 — 6 8 , 294, 299 

Мак-Карти Д. 2 — 184
Макаров Иван, егерь Н. в Карабихе до 1870 г. 1 — 46, 121, 279 
Макашин С. 1 — 237, 263, 272, 277, 291, 306, 320; 2 — 231 
Максим Филиппович, лицо не установлено 1 — 121
* Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), писатель-этнограф,

почетный академик (с 1900 г.). Литературно известен с 
1854 г., участвовал в многочисленных экспедициях в различ
ные районы России, от Белого моря до Каспия. В результате 
этих экспедиций появились его книги «Год на Севере* (1859),
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«Ссыльные и тюрьмы» (1862), «На Востоке. Поездка на Амур 
в 1860—1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания* (1864), 
«Сибирь и каторга* (1871), «Бродячая Русь Христа 
ради» (1877) и др. Многие циклы очерков Максимова перво
начально печатались в некрасовских «Отечественных запис
ках*: 1869, № 1—5 («Народные преступления и несчастья»), 
8 — 1 0  («Политические ссыльные и государственные преступ
ники»); 1874, № 9, 1 0 ; 1875, № 1 ; 1876, № 7— 1 2  («Бродячая 
Русь*). Максимов — 1 автор некролога в связи со смертью 
П. И. Якушкина (03, 1872, № 2). Из переписки Н. и Макси
мова известно лишь письмо Н. (1870) 1 — 125, 194, 203, 282, 
316, 338; 2 — 315

* Малоземова Анна Тимофеевна (1842 (7)—1895), учительница началь
ных народных училищ Петербургской губернии в 1870-х гг.: 
Михайло-Архангельского Новоладожского уезда и Куровиц- 
кого Царскосельского уезда. Занималась литературной дея
тельностью, состояла в переписке с М. А. Маркович. Возмож
но, была знакома с сестрой поэта А. А. Буткевич. Известны 
одно письмо Н. к Малоземовой (1877) и одно письмо Малозе- 
мовой к Н. (1876) (см.: Бвгеньев, с. 187—189) 2 — 150, 157, 
261

Мальнев Иван Михайлович, крестник кн. М. С. Волконского, с 
1872 г. чиновник Киевской удельной конторы 2  — 140 

Мамчич Мария Александровна (?—1872), дочь А. Н. Бракова 1 — 
49, 58, 184, 185, 189, 230, 235, 331—334 

Манассеин Вячеслав Авксентьевич (1841—1901), врач в клинике 
С. П. Боткина, публицист, член Общества для вспомощество
вания нуждающимся литераторам и ученым 2 — 131 

Мансуров, петербургский домовладелец 1 — 100 
Мария Александровна см. Мамчич Мария Александровна 
Мария (Марья) Васильевна см. Островская Мария Васильевна 
Мария Игнатьевна см. Сезеневская Мария Терентьевна 
Мария Николаевна см. Волконская Мария Николаевна 
Марко Вовчок (псевд.) см. Маркович Мария Александровна 
Марков Василий Васильевич (1834—1883), поэт, публицист, пере

водчик, сотрудник «Современника» и некрасовских «Отечест
венных записок» 2 — 14, 164

* Маркович (урожд. Вилинская, по второму мужу — Лобач-Жучен-
ко) Мария Александровна (1834—1907), писательница, пере
водчик (псевдонимы — Марко Вовчок, Я. Канонин). Начало ее 
литературной деятельности относится к 1857 г., писала на рус
ском, украинском и французском языках. Много печаталась в 
некрасовских журналах, вела отдел иностранной литературы в 
«Отечественных записках» (1868—1870). Маркович была в 
дружеских отношениях с Н. и его коллегами по журналам. 
После трагической гибели Д. И. Писарева, ее гражданского 
мужа, друзья оказывали ей искреннюю поддержку и помощь. 
В 1870—1871 гг. при ее посредничестве в «Отечественные за
писки» доставлялись работы П. Л. Лаврова. Из переписки Н. и 
Маркович известны три письма Н. (1868—1876) и два письма 
Маркович (1861—1868) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 382) 1 — 75, 77, 
78, 90, 105, 123, 156, 203, 241, 249, 251, 261, 268, 272, 280, 
284, 305, 307; 2 — 36,130, 157, 250, 293 

Мартынов П. А. (1815—1900), член Совета Главного управления по 
делам печати 1 — 39, 225
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* Мартьянов Петр Кузьмич (1827—1899), поэт, прозаик, публицист
2 — 298

Марья Григорьевна, лицо не установлено 1 — 135 
Маслов Иван Ильич (1817—1891), чиновник канцелярии при ди

ректоре Чесменской военной богадельни генерале Скобелеве; 
управляющий Московской удельной конторой (в 1860-е гг.), 
приятель Н., Тургенева и других литераторов 1 — 44

* Маслов Лев Данилович, отец Л. Л. Маслова 2 — 42, 45, 183, 185,
265

Маслов Лев Львович, сын тетки Некрасова по материнской линии 
Евфросинии Андреевны (урожд. Закревской), вышедшей 
замуж за Льва Даниловича Маслова 2 — 42, 45, 182, 185 

Маслова А. П. 2 — 183
Маслова (урожд. Закревская) Евфросиния Андреевна, тетка Н. по 

материнской линии 2 — 45, 185, 251 
Масловы 2 — 45, 183
Матвеев Василий Матвеевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2, 

с. 328) 1 — 11, 145, 296, 332; 2 — 32 
Матвеева Мария Александровна, жена В. М. Матвеева 1 — 11 
Мезенцов (Мезенцев) Н. В., управляющий III Отделением с 1866 по 

1874 г. 1 — 64, 241
Мейшен (по второму мужу Волкова, по третьему Вишнякова) Прас

ковья Николаевна, вдова ярославского городского механика, 
в 70-е гг. близкая семье Островских. Познакомилась с Н. 
летом 1867 г. в Ярославле 1 — 79, 84, 117, 123, 129, 142,
163, 170, 172, 251, 255, 272, 276, 280, 285, 294, 312, 319; 
2 — 228

Мекленбург-Стрелицкие, герцоги 2 — 219
Мельгунов Б. В. 1 — 203, 221, 224, 233, 276, 337; 2 — 157, 158,

164, 265, 278 
Мендес Катюлль 2 — 178 
Меньшиков, князь 1 — 274
Меньшикова (в замужестве Меньшова) Александра Григорьевна 

(1846 (1840?)—1902), солистка Мариинского театра в 1869— 
1880 гг. (сопрано) 1 — 115, 274 

Меркульев П. П. 2 — 209
* Мечников Лев Ильич (1838—1888), публицист, прозаик, полити

ческий эмигрант, гарибальдиец, сотрудник журналов Н., 
«один из самых замечательных и самых симпатичных предста
вителей того поколения шестидесятых годов, которому много 
обязана наша общественная жизнь, наша наука и литература» 
(Плеханов Г. В. Соч., т. VII. М., 1925, с. 329). Печатался под 
псевдонимами «Леон Бранди», «Эмиль Денегри» и криптони- 
мом «Э. Д.». Из переписки Н. и Мечникова известны два пись
ма Н. (1868—1874), одно письмо Мечникова к Н. (1863) и 
одно — в редакцию «Современника» (1862) (см.: ЛН, т. 51— 
52, с. 383—384) 1 — 74, 203, 248; 2 — 62, 157,199

* Мещерский Владимир Петрович (1839—1914), князь, беллетрист
и публицист, литературный критик, редактор-издатель 
«Гражданина», печатался в «Северной пчеле», «Русском вест
нике», автор мемуаров «Мои воспоминания» (1897—1912). 
Член Комитета по изданию сборника «Складчина» (см.: наст, 
изд., т. XIII, кн. 2, с. 349), в период подготовки которого 
(1873—1874) общался с Н. Из переписки Н. и Мещерского 
известны одно письмо Н. (1873) и два письма Мещерско
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го (1873) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 385—388) 2 — 47, 49, 67, 6 8 , 
157, 186, 188, 253, 204, 212

* Микешин Михаил Осипович (1838—1896), художник, скульптор
2  — 297

* Миллер Орест Федорович (1833—1889), историк литературы,
фольклорист, этнограф, первый биограф Ф. М. Достоевского, 
член Общества для вспомоществования нуждающимся лите
раторам и ученым, в 1873—1876 гг. член Комитета Литера
турного фонда этого Общества, в 1874—1875 гг. Миллер и Н. 
одновременно избирались в члены Комитета. Из переписки Н. 
и Миллера известно лишь одно письмо Н. (1874) 2 — 8 6 , 157, 
207, 219

Милютин В. А. 2 — 277
Милютин Д. А. 2 — 306
Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт, переводчик, со

трудник «Современника* и «Отечественных записок* 2 — 6 6 , 
203, 303

Михаил Николаевич см. Похвиснев Михаил Николаевич
Михайлов Михаил Ларионович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2, 

с. 329) 1 — 7, 55, 204, 205, 234; 2 — 217
* Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публи

цист и литературный критик, с 1868 г. один из ведущих со
трудников «Отечественных записок*. Уже в 1869 г. Н. назы
вал его «самым даровитым человеком из новых, которому без 
сомнения предстоит хорошая будущность* (письмо А. А. Кра- 
евскому от 15 (27) июля 1869 г.), а Г. 3. Елисеев полагал, что 
Михайловский «может быть даже надеждою литературы в бу
дущем* (ЛН, т. 51—52, с. 250). Начиная с 1869 г. до самого 
закрытия журнала Михайловский был одним из самых ярких 
его сотрудников. После смерти Н. он становится одним из ре
дакторов «Отечественных записок*. Из переписки Н. с Михай
ловским известны 10 писем Н. (1870—1877) и семь писем Ми
хайловского (1869—1877) (см.: РЗ, 1915, № 9, с. 187—190, 
195—197; Записки ГБЛ, с. 37) 1 — 106, 136, 137, 179, 203, 
239, 268, 269, 289, 290, 326; 2 — 17, 27, 60, 67, 90, 94, 100, 
103, 110, 113, 122, 125, 147, 157,165,166,194,197, 203, 213, 
218, 220, 224, 230, 233, 235, 237, 244, 247, 259

Михаловская Л., жена Д. Л. Михаловского 1 — 76
* Михаловский Дмитрий Лаврентьевич (1828—1905), литератур

ный критик, поэт и переводчик с английского, французского, 
итальянского и немецкого языков. Ему принадлежат перево
ды произведений Байрона, Шекспира, Гуда, Лонгфелло, Дик
кенса, Гейне, Стенли, Брет-Гарта, Мюссе, Бодлера, Прюдома, 
Д. Руффини и др. С 1858 г. постоянно сотрудничал в «Совре
меннике*, а затем в некрасовских «Отечественных запис
ках*. Юрист по образованию, чтобы иметь постоянный зара
боток, Михаловский служил начальником отдела Департа
мента таможенных сборов. Из переписки Н. и Михаловского 
известны одно письмо Н. (1868) и четыре письма Михалов
ского (1866—1875) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 394—399; 
Некр. сб., X, с. 162) 1 — 76, 203, 250

Михневич В. О. 1 — 323, 329
Мицкевич Адам (1798—1855), польский поэт 1 — 331; 2 — 10, 11, 

162, 167, 324
* Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905), русский и украинский
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писатель, историк, сотрудник «Отечественных записок» Н. 
1 — 72, 247; 2 — 215, 309—311 

Мостовская H. H. 1 — 203, 249; 2  — 157 
Мошин A. H. 1 — 300 
Муравьев М. H. 1 — 227 
Муравьева А. Г. 2 — 163
Мухранский, князь, землевладелец, часть земельных угодий кото

рого Н. и Н. К. Краббе арендовали в 1871 г. для охоты 1 — 
155

Мюльнер 1 — 207 
Мюссе Альфред де 2 — 181 
Мятлев П. Ив. 1 — 292

Набоков Дмитрий Николаевич (1826—1904), тайный советник, ми
нистр юстиции 2  — 28

* Надеждин Александр Евграфович (1815—1860), беллетрист, пуб
лицист 2  — 278,279

Надеин М. П. (1839—1916), издатель и петербургский книготорго
вец 2 — 41, 43, 47

Назимов Михаил Александрович (1801—1888), декабрист, познако
мился с Н. через А. Н. Пыпина 30 ноября 1872 г. Назимов 
передал Н. свои записки, охватывающие период 1825— 
1840 гг. 1 — 193, 337; 2 — 15,' 26, 164, 165, 171 

Наполеон I Бонапарт (1769—1821), французский государственный 
деятель, император 1 — 110, 284 

Наср-Эддин, персидский шах 1 — 23, 169 
Наталья Павловна см. Некрасова Наталья Павловна 
Наташа, племянница 3. Н. Викторовой 2 — 117, 241 
Наумов Александр Михайлович (1815—1879), экономист, журна

лист и переводчик, близкий знакомый Н., сотрудник «Совре
менника» и «Отечественных записок» 1 — 164, 314 

Негри, итальянский посланник во Франции 1 — 128 
Некрасов А. С. 1 — 204, 229, 324; 2  — 185, 264, 266, 274, 275, 282, 

284, 287, 294, 299
Некрасов Александр Федорович (1866—1941), сын Ф. А. Некрасова 

1 — 143, 144, 295; 2 — 240
Некрасов Алексей Федорович (1865—1922), сын Ф. А. Некрасова

1 — 39, 143, 144, 214, 295; 2 — 241
* Некрасов Константин Алексеевич (1824—1884), брат поэта, мел

кий ярославский чиновник (губернский секретарь) в отставке, 
постоянно нуждавшийся в опеке старшего брата. В 70-е гг. 
Константин Алексеевич подолгу жил в доме поэта, выполняя 
отдельные его поручения. Константину (попеременно с 
А. А. Буткевич) Н. в последние месяцы жизни диктовал 
свои автобиографические заметки. Подробно о К. А. Некра
сове см.: Мельгунов, с. 150—177. Известны четыре письма 
Н. к К. А. Некрасову (1873—1876) и шесть писем К. А. Не
красова к Н. (1857—1864) (см.: АСК, с. 58—67) 1 — 39, 44, 
47, 48, 159, 162, 170, 172, 175, 225, 228, 230, 309, 312, 324;
2 — 18, 25, 42, 89, 99, 101, 132, 142, 157, 183, 185, 228, 
256, 265, 332

Некрасов К. Ф. 1 — 279
Некрасов Николай Федорович (р. 1868—ум. младенцем) 1 — 143, 

144, 295
* Некрасов Федор Алексеевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,
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с. 330) 1 — 7, 12, 22, 28, 39, 44, 46, 47, 117, 134, 142-144, 
156, 159, 162, 170, 172, 186, 187, 203, 214, 218, 224, 230, 
233, 324, 331, 332, 334; 2 — 12, 18, 23, 24, 29, 41, 46, 80, 8 8 , 
99,101, 104, 106, 117, 118, 132, 133, 136, 138, 139, 141, 142, 
144, 148, 149, 152, 157, 162, 167, 169, 170, 173, 182, 183, 
185, 214, 220, 227, 228, 231, 232, 240, 241, 252, 254—257, 
259, 260, 262, 265, 319, 335

* Некрасова (урожд. Закревская) Елена Андреевна (1802 или
1803—1841), мать поэта 2 — 185, 264

Некрасова Елизавета Федоровна (1868—1944), дочь Ф. А. Некрасо
ва 1 — 143, 144, 295

Некрасова 3. Н. см. Викторова Зинаида Николаевна
Некрасова Мария Федоровна (р. 1869—ум. младенцем), дочь 

Ф. А. Некрасова 1 — 143, 144, 295
* Некрасова (урожд. Александрова) Наталья Павловна (1850—1928),

вторая жена Ф. А. Некрасова (с 1873 г.), которой поэт посвятил 
экспромт «В твоем сердце в минуты свободные...». По просьбе 
В. Е. Евгеньева-Максимова в 1927 г. она написала «Мои воспо
минания о поэте Н. А. Некрасове» (см.: Некр. в восп., с. 396— 
402). Известны пять писем Н. к Н. П. Некрасовой (1874—1876) 
2 — 12, 18, 23, 24, 41, 80, 99, 101, 106, 117, 118, 133, 136, 139, 
141, 144, 157,167,169,170, 214, 232, 233, 257

Некрасова (урожд. Миллер) Софья Ивановна (1844—1870), первая 
жена Ф. А. Некрасова 1 — 29, 39, 44, 143, 144, 225, 228, 295, 
309

Некрасовы 2 — 46,183
* Немирович-Данченко Василий Иванович (1848—1936), писатель

и поэт. К началу сотрудничества в «Отечественных записках» 
уже печатался в журналах «Вестник Европы» и «Дело». В 
«Отечественных записках» в 1871—1874 гг. были опублико
ваны его стихи «Песни о павших» и очерки «За северным 
полярным кругом». Из переписки Н. и В. И. Немировича- 
Данченко известны одно письмо Н. (1871) и четыре письма 
Немировича-Данченко (1870—1872) (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 414; Некр. сб., IV, с. 208—212) 1 — 165, 203, 314

Нессельроде Карл Васильевич (1816—1891), граф, министр иност
ранных дел 2 — 6 8 , 204

* Нефедов Филипп Диомидович (1838—1902), писатель-прозаик, с
1861г. поселился в Москве, в 1865—1866 гг. был фактичес
ким редактором московского библиографического журнала 
«Книжник». На страницах «Отечественных записок» появил
ся лишь однажды с рассказом «Девичник» (03, 1868, № 9), 
публиковался в «Вестнике Европы». В 1894—1895 и 1900 гг. 
отдельными изданиями выходили его рассказы. Из перепис
ки Н. с Нефедовым известны одно письмо Н. (1860) и два 
письма Нефедова (1868—1869) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 415— 
417) 1 — 79, 203, 252

Нечуй (псевд.) см. Левицкий И. С.
Никанор см. Бутылин Никанор Афанасьевич
* Никитенко Александр Васильевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV,

кн. 2, с. 330—331) 1 — 96, 210, 315, 318; 2 — 60, 61, 6 8 , 157, 
188, 198

Никитин В. H. 1 — 245
Николай, слуга и егерь Некрасова 1 — 122, 136; 2 — 91
Николай Павлович, император Николай! 1 — 322; 2 — 137
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Никотинина E. H. 1 — 319
Носачевская (урожд. Закревская) Юлия Андреевна, тетка Н. по 

материнской линии 2 — 42, 183, 185 
Носачевские 2 — 45, 183
Носачевский, муж тетки Н. по материнской линии Юлии Андреев

ны 2 — 45, 185 
Нуар Виктор 2 — 284

Оболенский Д. А., князь 1 — 309 
Огранович А. А. 1 — 242
Огюст, хозяин ресторана при гостинице «Демут» 1 — 118; 2  — 105,

231
Ожигина Людмила Александровна (1837—1899), сотрудница «Оте

чественных записок», автор романа «Своим путем», жила в 
основном в Харькове, несколько лет — в Петербурге. Редак
ция некрасовских «Отечественных записок» оказывала ей 
материальную поддержку из своих средств 2 — 8 6 , 218, 219 

Оливье Эмиль (1825—1913), французский государственный деятель 
1 — 128, 248

Оловянишниковы, ярославские купцы 2 — 104 
Ольхина 2 — 207, 234 
ОпочининФ. К. 1 — 242, 310 
Ордынский Б. И. 2 — 272, 273
Орлов Алексей Федорович (1786—1861), граф, шеф жандармов и 

начальник III Отделения с 1844 г., с 1856 г. — председатель 
Государственного, совета 2 — 6 8 , 204 

Орлов В. А. 2 — 210, 212 
Орлова E. H. 1 — 334
* Островская (урожд. Бахтина) Мария Васильевна (1845—1906),

вторая жена А. Н. Островского, до замужества актриса (по 
сцене — Васильева 2-я). Известно одно письмо Н. к Остров
ской (1868) 1 — 81, 84, 116, 166, 203, 213, 255, 275; 2 — 91, 
92, 98—100, 111, 222, 226, 227, 236

* Островский Александр Николаевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV,
кн.2, с. 332—333) 1 — 11, 12, 16, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 40, 
44, 45, 48, 50, 52, 76, 81, 87, 116, 121, 125, 134, 142, 146, 
148, 152, 153, 165, 166, 168, 170, 193, 203, 206, 207, 210, 
212, 213, 216, 219, 220, 225, 228—232, 243, 244, 250, 252, 
253, 255, 257, 258, 274, 275, 279, 282, 288, 294, 298, 300, 
303, 304, 315—319, 337, 341; 2 — 11, 13, 16, 18—21, 38, 
40, 43, 46, 47, 49, 65, 69, 70, 91, 92, 95, 97—99, 110, 116, 
119—122, 129, 130, 145, 151, 157, 162, 163, 165, 167—169, 
180, 182—184, 186, 187, 189, 198, 205, 206, 222, 225—227, 
236, 242—244, 249, 250, 252, 262, 290, 291, 295, 296, 300, 
307, 314, 323

Островский Михаил Николаевич (1827—1901), родной брат драма
турга, государственный деятель, товарищ государственного 
контролера, впоследствии министр государственных иму- 
ществ (1881—1893), председатель Департамента законов Го
сударственного совета 1 — 16, 22, 26, 40, 48, 50, 84, 152, 165, 
199, 210, 213, 216, 225, 303, 315, 342; 2 — 120, 168 

Охоченский см. Ахачинский Николай Петрович
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* Павлов Иван Васильевич (1823—1904), писатель-публицист, близ
кий друг М. Е. Салтыкова, издатель журнала «Московский 
вестник» 2 — 308 

Павлович В. 1 — 280
Пальм Александр Иванович (1822—1885), прозаик, драматург, поэт

1 — 155, 306
* Панаев Валериан Александрович (1824—1899), двоюродный брат

И. И. Панаева, родной брат И. А. Панаева, инженер путей со
общения, автор ряда работ по вопросам экономического разви
тия России; в конце 1850-х гг. печатался в «Современнике* и 
зарубежных изданиях Герцена и Огарева; оставил «Воспоми
нания», в которых, в частности, содержится немало сведений 
о встречах с Н., Белинским, Герценом и другими лицами, 
близкими кругу «Современника» (PC, 1894—1906; в сокращ.: 
Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Приложения. 
Из «Воспоминаний* В. А. Панаева. М., 1987, с. 147—271. Н. 
посвятил В. А. Панаеву свое стихотворение «Родина» в первой 
публикации (Ст 1856). Известны одно письмо Н. к В. А. Пана
еву (1864) и одно письмо В. А. Панаева к Н. (1876) (см.: Новый 
мир, 1929, с. 187—188) 1 — 18, 203, 211, 287, 305 

Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель, журналист, кри
тик, соредактор Н. в «Современнике» 1 — 10, 36, 37, 92—94, 
96, 206, 214, 223, 224, 232; 2 — 132, 251, 268, 284, 286, 289

* Панаев Ипполит Александрович (см. о нем: наст, изд., т. XIV,
кн. 2, с. 333—334) 1 — 10, 11, 14, 15, 19, 22, 23, 40, 51, 52, 
112, 203, 204, 206—209, 212, 214, 218, 224, 225, 232, 272;
2 — 288, 290, 292—304

* Панаев Диодор (Илиодор) Александрович (1819—1896), брат
И. А. Панаева, казанский помещик 2 — 325 

Панаева (урожд. Брянская) Евдокия (Авдотья) Яковлевна (1820— 
1893), писательница, мемуаристка (псевд. — Н. Станицкий). 
В 1837 г. вышла замуж за И. И. Панаева. В 1842 г. познакоми
лась с Н. и в конце 1940-х гг. стала его гражданской женой и 
помощницей в издании «Современника». В начале 1860-х гг. 
Панаева и Н. расстались, в 1864 г. она вышла замуж за 
А. Ф. Головачева 1 — 23, 214, 224; 2 — 132, 251, 276, 279, 
282, 292, 294, 305

Панаева Мария Лукьяновна (1790—1881), мать И. И. Панаева 1 — 
36, 51, 224, 232 

Панютин Л. К. 1 — 288 
Папковский Б. 1 — 272, 277, 291, 306, 320 
Патти Аделина 1 — 257
* Перцов Василий Ипатьевич, писарь военного ведомства, автор

рассказов в «Морском вестнике», «Чтении для солдат* 2 — 
305, 306

Петр Иванович см. Сезеневский Петр Иванович
* Петров Александр Григорьевич (1802—1887), председатель Петер

бургского цензурного комитета (1865—1885) 1 — 83, 8 6 , 145, 
173, 254, 256, 297; 2 — 180, 187, 216, 244, 254, 337 

Петров Степан Петрович, один из егерей Н. и Лазаревского в 
Чудовской Луке 1 — 133, 139, 161, 168, 191; 2 — 33, 177, 
195, 196, 221, 236

Петрова Лукерья Алексеевна, кровная сестра Н., внебрачная дочь 
А. С. Некрасова 1 — 47, 229

* Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868), публицист и литера-
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турный критик, окончил Петербургский университет (1856— 
1961), литературной деятельностью стал заниматься с 1858 г. 
(вел библиографический отдел в журнале * Рассвет»), посто
янный сотрудник и помощник редактора журнала «Русское 
слово». В 1862 г. написал статью для нелегального издания, в 
которой разбиралась брошюра барона Фрикса (псевд. — 
Шедо-Фероти), направленная против Герцена. Статья Писаре
ва содержала призывы к изменению общественного и полити
ческого строя России; автор был арестован и четыре года 
пробыл в Петропавловской крепости. После освобождения он 
с 1868 г. сотрудничал в журнале «Дело». С Н. Писарев позна
комился в 1867 г. и в 1868 г. начал сотрудничать в его «Оте
чественных записках». В этом же году Писарев утонул в море 
на курорте в Дубельне (Дубулты) под Ригой. Из переписки Н. 
и Д. Писарева известны одно письмо Н. (1867) и два письма 
Писарева (1865—1867) (С, 1865, № 3, с. 218—220 (написано 
по поручению Д. И. Писарева); Нива, 1918, № 27, с. 119) 1 — 
57, 203, 237у 239у 302; 2 — 179

* Писарев Модест Иванович (1844—1905), актер, основной реперту
ар его — пьесы А. Н. Островского; актерскую работу начал в 
1867 г., играл в основном в провинциальных театрах, высту
пал в Москве и Петербурге на частных сценах. С 1885 г. артист 
Александрийского театра, преподаватель на курсах при Петер
бургском театральном училище. Близкий знакомый Н. Из пе
реписки Н. и М. И. Писарева известны одно письмо Н. (1876) и 
одно письмо Писарева (1872) (см.: Учен. зап. Калининград, 
пед. ин-та, вып. IX, с. 59) 2 — 128, 157, 248, 320

* Писемский Алексей Феофилактович (1820 или 1821—1881), писа
тель (романист и драматург), публицист, сотрудник «Совре
менника» 1 — 212; 2 — 99, 100, 227, 244, 273, 275, 276

Питерский А. (псевд.) см. Скабичевский Александр Михайлович
* Плетнев Петр Александрович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,

с. 335) 1 — 34—38, 93, 96, 203, 223, 224; 2 — 274, 279, 301
Плетнева А. В. 1 — 224
* Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), прозаик, поэт, дра

матург и переводчик. Начал печататься с 1843 г., в 1846 г. 
вышел сборник его стихотворений, в 1848 г. Плещеев со
трудничает в «Современнике», а в 1849 г. его как участника 
кружка петрашевцев арестовывают и ссылают затем рядо
вым в Оренбургские линейные батальоны. Лишь в 1858 г. он 
получает амнистию и разрешение жить в Москве и столице 
и с этого времени возобновляет сотрудничество в «Современ
нике», а затем и в некрасовских «Отечественных записках», 
с 1872 г. он секретарь редакции этого журнала. Существен
ную долю в поэтическом наследии Плещеева составляли пе
реводы с немецкого (Г. Гейне, М. Гартман, Р. Пруц), фран
цузского (В. Гюго, М. Монье, Л. Ратисбон), английского 
(Д. Байрон, А. Теннисон, Р. Саути, Т. Мур), со славянских 
языков (Т. Шевченко, А. Сова, В. Сырок ом л я). Н. посвятил 
Плещееву «Три элегии» (см. наст, изд., т. III, с. 128). Из пе
реписки Н. и Плещеева известны два письма Н. (1875) и 
21 письмо Плещеева (1861—1876) (см.: АСК, с. 154—157; 
BE, 1915, № 4, с. 151; ЛН, т. 51—52, с. 438—461) 2 — 29, 
71, 85, 8 8 , 108, 115, 116, 119, 122, 157, 162, 173, 174, 207, 
218у 234, 242, 245, 296, 302, 308, 315, 322, 325, 328, 336
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Погодин М. П. 2 — 273 
Погосский А. Д. 1 — 296
Полетика Василий Аполлонович (ум. в 1888), редактор газеты 

«Биржевые ведомости* 1 — 157, 308; 2 — 28, 51, 114, 172, 
238

Поливанов Л. И. 2  — 240
* Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт, беллетрист, со

трудник «Современника* и «Отечественных записок* (см. о 
нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 336). Известны 12 писем Н. к 
Полонскому (1855—1874) и девять писем Полонского к Н. 
того же времени. Ошибочно приписано Н. письмо П. М. Кова
левского (указ. Р. Б. Заборовой) от 7 февраля 1872 г. (см.: 
ГраменицкаяГ.Ф., Фридлендер Г.М. Неизвестное письмо 
Н. А. Некрасова к Я. П. Полонскому. — Некр. сб., И, с. 432— 
433) 1—17, 43, 52, 203, 210, 211, 227, 233, 323; 2 — 19, 20, 
30, 44, 52, 65—67, 71, 108, 157, 162, 168, 187, 191, 192, 
2 0 0 -2 0 3 , 295, 297, 239, 391, 399 

Помяловская, мать Н. Г. Помяловского 1 — 12
* Помяловский Николай Герасимович (1835—1863), прозаик, окон

чил духовную семинарию (1857) и слушал лекции в Санкт- 
Петербургском университете, где сблизился с радикально на
строенными студентами. С 1861 г. начал сотрудничать в «Со
временнике* (повести «Мещанское счастье» и «Молотов», 
«Очерки бурсы», оставшиеся незавершенными). Видя у По
мяловского большое литературное дарование, Н. оказывал 
ему через журнал постоянную материальную поддержку. Из 
переписки Н. и Помяловского известны одно письмо Н. 
(1873) и пять писем Помяловского (1861—1863) (см.: АСК, 
с. 158; ЛН, т. 51—52, с. 466; Учен. зап. Калининград, пед. 
ин-та, вып. IX, с. 57) 1 — 9, 12, 13, 293, 295, 297 

Попов А. А. 1 — 234
Поповицкий Александр Иванович (1826—1904), редактор «Церков

но-общественного вестника», автор богословских книг, владе
лец типографии в Петербурге 2 — 122, 244, 245

* Потехин Алексей Антипович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,
с. 336—337) 1 — 7, 23, 60, 293, 294, 295, 237; 2 — 235, 299, 
300

Похвиснев Михаил Николаевич (1811—1882), начальник Главного 
управления по делам печати в 1866—1870 гг. 1 — 89, 322 

Починковская О. (псевд.) см. Тимофеева В. В.
ПраховМ. В., переводчик 2 — 191 
Прац В. В. 2 — 172 
ПриймаФ. Я. 1 — 263
Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915), литературный кри

тик, сотрудник «Отечественных записок* (псевд. — Н. Моро
зов) 2 — 147, 259

* Пругавин Александр Степанович (1850—1920), публицист, этно
граф 2 — 315

Прутков Козьма, коллективный псевдоним А. К. Толстого, 
В. М. Жемчужникова, А. М. Жемчужникова и Ал-дра М. Жем
чужникова 1 — 101, 267 

Пугачев Ем. И. 1 — 247
Пузыревский И. А., переводчик с украинского 2 — 82, 216 
Пустильник Л. С. 2 — 218
Пушкарев Н., переводчик Ю. Словацкого 2 — 217
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Пушкин Александр Сергеевич 1 — 271; 2 — 188, 199
* Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк литерату

ры, профессор Петербургского университета, один из соредак
торов «Современника», двоюродный брат Н. Г. Чернышевско
го. Пыпин — автор статьи «Н. А. Некрасов и его поэзия» (BE, 
1903, №7), книги «Н. А. Некрасов» (СПб., 1905), он записал 
беседы с Н. во время его предсмертной болезни (ИРЛИ, 
ф. 250, № 392, л. 1—5; с неточностями: С, 1913, № 1, с. 229— 
233; Некр. в восп., с. 444—448). Известны 18 писем Н. к 
А. Н. Пыпину (1865—1877) и восемь писем Пыпина к Н. 
(1866—1875) (см.: АСК, с. 159—161; ЛН, т. 49—50, с. 444— 
445; Звенья, V, с. 503—507; Ежегодник Рукописного отдела 
Пушкинского Дома. 1980. Л., 1984, с. 163) 1 — 10, 12, 14, 
32, 45, 50, 51, 60, 61, 63, 80, 152, 193, 203, 208, 221, 223, 
228, 231, 233, 237—239, 252, 303, 304, 336, 337; 2 — 8 , 9, 13, 
15, 26, 104, 110, 116, 118, 128, 151, 157, 160, 163, 164, 171, 
172, 231, 234, 236, 240, 241, 249, 258, 262, 298, 305 

Пыпин Н. Д. 2 — 295 
Пыпина А. Г. 2 — 295 
Пыпина Е. П. 2 — 295
Пыпина (урожд. Гурскалина) Юлия Петровна (1837—1897), жена 

А. Н. Пыпина 2—9 
Пятковский А. П. 2 — 300

Рабле Ф. 2 — 218 
Радионов Ник. 1 — 236 
Раевские 1 — 334 
Рассказов А. А. 1 — 206
* Ратынский Николай Антонович (1821—1887), литератор, сотруд

ник «Русского архива», с 1872 г. цензор Санкт-Петербургско
го цензурного комитета. Известно одно письмо Н. Ратынско- 
му (1874) 2 — 102, 157, 229 

Рациони А. А. 1 — 234
* Рейнац, петербургский врач 2 — 115, 157, 239 
Рейсер С. А. 1 — 341; 2 — 246
* Репинский Григорий Козьмич (1832—1906), видный юрист, об

щественный деятель, с 1875 г. сенатор. Член Комитета Лите
ратурного фонда Общества для вспомоществования нуждаю
щимся литераторам и ученым; в 1870, 1872—1874 гг. изби
рался секретарем этого Комитета. Из переписки Н. и 
Репинского известны три письма Н. (1870—1876) 1 — 135, 
153, 203, 289, 304; 2 — 71, 94, 134, 157, 224, 253

* Решетников Федор Михайлович (1841—1871), прозаик. Первые
очерки опубликовал в «Пермских губернских ведомостях» 
(1861 г.). С 1863 г. живет в Петербурге и служит мелким 
чиновником, с 1864 г. становится постоянным сотрудником 
«Современника». (О первом знакомстве Решетникова с Н. см.: 
Панаева, с. 365—376). В «Современнике» Решетников опуб
ликовал роман «Подлиповцы», рассказы «Ставленник», 
«Макея», «Похождения бедного провинциала в столице», 
первую часть романа «Чернорабочие»; в некрасовских «Оте
чественных записках» — романы «Где лучше?» и «Свой 
хлеб». Из переписки Н. и Решетникова известны шесть писем 
Н. (1865—1869) и восемь писем Решетникова (1865—1868) 
(см.: Из литературного наследия, с. 344—361) 1 — 30, 31, 42,
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75, 76, 81, 8 8 , 203, 219, 220, 226, 240, 250, 253, 253, 307; 
2  _  302—303, 316, 329

* Решетникова Серафима Семеновна (1834—1891), жена Ф. М. Ре
шетникова, по специальности повивальная бабка, в конце 
60-х гг. работала в Брест-Литовской больнице. Известно одно 
письмо Н. к С. С. Решетниковой (1868) 1 — 76, 203, 250, 307

* Роберти де Леонид Федорович (1838—1867), писатель, критик,
экономист (псевд. — П. Волгонский), сотрудник ♦Современ
ника» 2 — 291

Рождественский И. А. 1 — 266, 302
Розанов Л. И. (1835—1890), литературный критик, сотрудник ♦Со

временника» и ♦Отечественных записок» (1868—1869) 1 — 
59, 65, 236

* Розен Андрей Евгеньевич (1799—1884), барон, декабрист, мемуа
рист, сотрудник ♦Отечественных записок» Н. 2 — 321 

Розенберг Вл. 1 — 254 
Розенгейм М. 2 — 195
Романов Н. А., адвокат, одесский присяжный поверенный 2 — 42, 

183, 185, 251
Романовские, знакомые H. 1 — 101
Романовский, знакомый Н. и Лазаревского 1 — 135, 156, 316 
Рубинштейн Н. Г. 1 — 257
Рунеберг Иоганн Людвиг (1804—1877), финский поэт 2 — 120, 242

Садовский Пров Михайлович (наст, фамилия — Ермилов) (1818— 
1872), актер московского Малого театра с 1839 г., друг
А. Н. Островского 1 — 12, 150, 178, 207, 258, 301, 325

Сазонов Н. Ф. 2 — 245
Салаев Федор Иванович (1820—1879), издатель и петербургский 

книготорговец 1 — 2 0 , 212
Салиас де Турнемир (урожд. Сухово-Кобылина) Елизавета Васильев

на (1815—1892), графиня, писательница (псевд. — Евгения 
Тур), сотрудница ♦Современника» и ♦Отечественных запи
сок», с 70-х гг. в ее произведениях стали преобладать религи
озно-мистические мотивы 2  — 28

* Салов Илья Александрович (1824—1902), писатель, сотрудник
♦Современника» Н. 2 — 288, 289

* Салтыков Михаил Евграфович (псевд. — Н. Щедрин) (1826—
1889), писатель-сатирик, критик, журналист. С апреля 
1857 г. печатался в ♦Современнике»; с конца 1860-х гг. — в 
♦Отечественных записках»; был ближайшим сотрудником и 
соредактором Н.: в ♦Современнике* — с конца 1862 г. по 
январь 1865 г.; в *Отечественных записках* — с 1868 по 
1884 г. (см.: ПриймаФ.Я. Некрасов и Салтыков-Щедрин. — 
В кн.: ПриймаФ .Я. Некрасов и русская литература. Л., 
1987, с. 200—225). Известны четыре наброска письма Н. к 
М. Е. Салтыкову-Щедрину (1869) и 101 письмо М. Е. Салты
кова к Н. (1861—1876) (см.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. 
соч. М., 1875—1876. T. XVIII, XIX) 1 — 11, 25, 39, 59, 6 6 , 
75, 85, 87, 89, 92, 113, 115, 117, 134, 136, 138, 139, 141, 142, 
146, 149, 150, 155, 165, 167, 168, 187, 188, 191, 197, 198, 
200, 203, 205, 206, 210, 225, 237, 239, 241, 242, 244, 258, 259, 
261—265, 272, 280, 286, 291, 301, 316, 333; 2 — 13, 15—17, 
26, 32, 35, 43, 45, 50, 52, 55, 59, 75, 84, 8 8 , 104, 105, 107,

384



108, 110, 111, 119, 126, 127, 130, 137, 143, 149, 150, 159— 
161, 164, 165, 170—172, 176, 201, 203, 213, 217—219, 231, 
233—237, 250, 254, 256, 257, 261, 262, 289, 298, 307, 308, 
311, 313, 314, 316, 324, 325, 327, 330—336 

Салтыкова О. М. (урожд. Забелина) 2 — 231 
Самарская-Быховец, жена адвоката 2 — 27
Самойлов Василий Васильевич (1812—1887), актер Александрий

ского театра, сыграл 15 ролей в 14 пьесах А. Н. Островского 
1 — 2 0 , 212

Санина К. (Sanine Куга) 2 — 216 
Саруханян Е. 2 — 223
* Сатин Николай Михайлович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2 ,

с. 338) 1 — 24, 28, 203, 215, 217
Сезеневская Мария Терентьевна, жена П. И. Сезеневского 1 — 115, 

274
Сезеневский Петр Иванович, врач, сопровождавший Н. в поездке за 

границу 1 — 56, 85, 100, 102, 103, 107, 109—112, 115, 123, 
124, 128, 135, 234, 256, 266, 267, 269, 270, 271, 289, 316 

Селина см. Лефрен-Потчер Селина (Александровна).
Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк, журналист, с 

1870 г. издатель «Русской старины* 2  — 36, 85, 182, 211, 218 
Сен-Джордж, владелец петербургского ресторана 1 — 198 
Сергилин С. 2 — 332
* Сердечный Яким Антонович, петербургский врач Н. Известны два

письма Н. к Я. А. Сердечному (1877) 2 — 152, 157, 262, 263 
Середа Н. А. 2 — 245 
Сермягин, поверенный 1 — 90
Симановский Смарагд Андреевич, управляющий имениями Голи

цыных в Карабихе в 1862—1863 гг. 1 — 7, 204 
Симашко Ю. 2 — 224
Симонов Л. А., врач и писатель, издатель «Медицинских новостей* 

(1865—1866) и «Космоса* (1869) 1 — 61, 238
* Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910), писатель,

литературный критик и историк литературы (псевд. — 
А. Питерский). В 1866 г. по рекомендации Н. Курочкина Н. 
пригласил Скабичевского сотрудничать в «Современнике*, и 
в последнем номере журнала была помещена его статья о 
«Степных очерках* А. Левитова (С, 1866, № 4). С 1868 г. 
Скабичевский — постоянный сотрудник «Отечественных за
писок*, с 1872 г. — получающий помимо гонорара ежемесяч
ное жалованье. За время работы в журнале при Н. он опубли
ковал статьи о Тургеневе, Л. Толстом, Гончарове, Островском, 
Лескове, Г. Успенском, Писареве, Потехине, Решетникове; 
начал печатать роман «Было — отжило* (1876), публикация 
которого была вырезана из № 4 «Отечественных записок» по 
требованию цензуры. Н. предпринял в 1872 г. отдельное изда
ние статей Скабичевского под общим названием «Очерки умст
венного развития нашего общества (Н. А. Полевой, В. Ф. Одоев
ский, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов и их 
сподвижники, 1825—1860 гг.)*, но по представлению цензора 
издание было конфисковано и сожжено. Скабичевскому при
надлежит первая историко-литературная работа о Н. — 
«Н. А. Некрасов. Его жизнь и поэзия» (03, 1878, № 5, 6 ). Из 
переписки Н. и Скабичевского известны три письма Н. 
(1873—1874) и три письма Скабичевского (1871—1874) (см.:
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ЛН, т. 51—62, с. 489—492) 1 — 297; 2  — 15, 84, 85, 8 8 , 107, 
113, 136, 157, 217, 219, 233, 237, 254, 297, 327, 323 

Скарятин Владимир Дмитриевич, публицист, издатель-редактор га
зеты «Весть» в 1863—1870 гг. 1 — 244, 262 

Скарятин В. Я. 1 — 299 
Скороходов 2 — 337
* Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878), писатель-прозаик. В

1861 г. в журнале «Русская речь» опубликовал цикл очерков 
«Владимирка и Клязьма», которые обратили на себя внима
ние редакции «Современника», второй цикл очерков Слепцов 
уже публикует на страницах этого журнала (С, 1862, №5; 
1863, № 1, 2), затем там же появляется его повесть «Трудное 
время» (1865, № 4, 5, 7, 8 ). С переходом «Отечественных 
записок» к Н. Слепцов становится секретарем редакции, но в 
1871 г. из-за тяжелой болезни оставляет эту работу. В послед
ние годы Н. постоянно помогает ему материально и ходатай
ствует за Слепцова перед Комитетом Литературного фонда. 
Из переписки Н. и Слепцова известны два письма Н. (1873— 
1877) и 14 писем Слепцова (1867—1875) (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 493—498; Некр. сб., V, с. 318—319) 1 — 6 6 , 77, 132, 242, 
236, 291; 2 — 39, 150, 157, 131, 261, 293, 306 

Сливчанский, домовладелец в Петербурге 1 — 93, 223 
Словацкий Ю. 2 — 85, 217
* Случевский Константин Константинович (1837—1904), поэт, про

заик, драматург, сотрудник «Современника». Из переписки 
Н. и Случевского известны три письма Н. (1873—1874) и два 
письма Случевского (1874) (см.: Некр. сб., V, с. 319; ИРЛИ, 
ф. 357, оп. 2, № 341) 1 — 323; 2 — 48, 60, 124,157,137,197, 
193, 246

Смирнов В. А. 2 — 153
* Сокальский Николай Петрович (1831—1871), журналист, собира

тель устных солдатских рассказов о Крымской войне, сотруд
ник «Современника» 2 — 278

Соколов И. А. (ум. в 1870), литератор, сотрудник журналов «Оса», 
«Заноза» 1 — 135, 239 

Соколов П. П., художник 1 — 70, 245
Соколовский Александр Лукич (1837—1900), переводчик Шекспи

ра, сотрудник «Современника» 2 — 121, 244 
Солдатенков К. T. 1 — 280, 231 
Соловьев Е. 1 — 234
* Соловьев Иван Григорьевич (ум. в 1881), московский книготорго

вец и представитель конторы «Отечественных записок» в 
Москве 1 — 19, 116, 153, 304; 2 — 16, 111, 129, 133, 165, 
227, 259, 252, 299, 314, 323 

Соловьев С. М. 2 — 269, 270
Сорокин И. М., сотрудник «Отечественных записок» 2 — 82, 215 
Спицын Николай Семенович, мировой судья Новгородского уезда 

1 _  140, 293
* Станюкович Константин Михайлович (1844—1903), писатель; по

своим взглядам был близок революционно-демократическим 
кругам. Известно одно письмо Н. к Станюковичу (1868) 1 — 
77, 293, 259, 251

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), критик, историк искус
ства 1 — 13, 293

* Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, журна-
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лист, публицист и общественный деятель. В 1866—1909 гг. 
редактировал «Вестник Европы», опубликовал несколько ста
тей в некрасовском «Современнике» (1850—1864); в 1874— 
1879 гг. издавал общедоступную «Русскую библиотеку», пер
вый том которой был посвящен Пушкину и готовился совмест
но с Н. Реализация книги предназначалась для помощи 
голодающим в Самарской губернии. VII том «Русской библио
теки» (вышел в апреле 1877 г.) составляли произведения Н., 
предваряемые биографией поэта, в его подготовке принимал 
участие и сам Некрасов, уже тяжелобольной в то время. Из 
переписки Н. и Стасюлевича известны три письма Н. (1874— 
1877) и два письма Стасюлевича (1874, 1877) (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 512—514) 1 — 45, 146, 229, 243, 298; 2 — 20, 
61, 63, 65, 75, 81, 147, 157, 167, 199—202, 215, 261, 272, 318 

Стендаль Л. 2 — 184
Степан, один из крестьян-охотников 1 — 121 
Степан см. Петров Степан Петрович
Степанов Василий Степанович, чиновник канцелярии Министерст

ва императорского двора 1 — 103, 109, 143, 267 
Степанова см. Степанова-Бородина Анна Григорьевна 
Степанова-Бородина (урожд. Перетц) Анна Григорьевна (1845—1914), 

публицист, автор статей о воспитании детей и положении жен
щин, переводчик сочинений Флобера, Стендаля, Мюссе, автор 
воспоминаний о Н. (см.: ЛН, т. 49—50, с. 580—588, с купюра
ми; автограф — ИР ЛИ, 14786, л. 1 —6 ) 2 — 115-, 239 

Степина М. Ю. 2 — 158
Стороженко Николай Ильич (1826—1906), профессор Московского 

университета, основоположник русского шекспироведения 
1 — 172, 321

Струговщиков А. 2 — 195
* Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист, писатель и 

театральный критик. В «Современнике» был напечатан его 
рассказ «Солдат и солдатка» (1862, № 2); в 1866 г. за книгу 
«Всякие. Очерки современной жизни» (положительно оценен
ную Н.) Суворин был привлечен к суду, а книга приговорена 
к конфискации и сожжению. Н. присутствовал на судебном 
заседании и использовал этот эпизод в стихотворении «Про
пала книга!» (см.: наст, изд., т. II, с. 226). В начале 1870-х гг. 
Суворин активно сотрудничал в «Санкт-Петербургских ведо
мостях» (под псевдонимом «Незнакомец»). В феврале 1876 г. 
он покупает газету «Новое время», и первые годы она имеет 
либеральный характер. В 1877 г. Суворин покупает типогра
фию и с 80-х гг. начинает издавать серию «Дешевой библио
теки», которая получила исключительную популярность, 
затем «Научную библиотеку», «Новую библиотеку», серию 
исторических мемуаров о России, справочные издания «Вся 
Москва», «Весь Петербург». Суворина привлекала личность 
Н., его поэтический и журналистский талант. Он ценил сове
ты и мнения Н. Веря демократическим убеждениям Суворина 
того времени, Н. предполагал пригласить его в «Отечествен
ные записки», предоставив ему постоянный отдел фельетона, 
но это намерение не было осуществлено из-за протеста членов 
редакции. Дружеские отношения Н. и Суворина сохранялись 
до самой смерти поэта. Из переписки Н. и Суворина известны 
девять писем Н. (1873—1877) и пять писем Суворина (1873—
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1877) (см.: Некр. сб., V, с. 320—323) 1 — 51, 232; 2  — 13, 14, 
26, 32, 78, 92, 108, 127, 137, 153, 157, 163, 175, 213, 222, 
234, 248, 254, 263

Суфицинский Василий Филиппович, адвокат, нотариус 1 — 178; 
2 — 147, 258, 333

Сухов Михаил Павлович, помещик, сосед Н. по Чудовскому име
нию 2 — 56, 59, 6 8 , 195, 196 

Сущинский Ф. С. 2 — 209, 211 
Съедин В. 2 — 171

Тарасов А. Ф. 1 — 203, 206, 279, 319; 2 — 157, 183 
Таубе 1 — 294
Твен Марк (псевд.), наст, имя — Клеменс Самюэль Ленгхорн 

(1835—1910), американский писатель 1 — 85; 2  — 184, 217 
Теккерей У.-М. 2 — 184
Теплинский М. В. 1 — 235, 238, 239, 322, 327—329; 2 — 198, 213, 

254
Тетенба (?), лицо не установлено 1 — 64 
Тимашев А. Е. 1 — 272, 277, 306, 313, 328; 2 — 213
* Тимирязев Василий Аркадьевич (1840—1912), переводчик, стар

ший брат К. А. Тимирязева, основоположника русской 
школы физиологии растений. В « Отечественных записках» 
его переводы с английского и норвежского публиковались в 
1871—1883 гг., в журнале он стал основным переводчиком. 
Тимирязеву помимо английских романов принадлежит и пе
ревод статьи Артура Эванса о Боснии и Герцеговине во время 
восстания (03, 1876, № 8 ), а также статьи о творчестве 
Б.-М. Бьёрнсона (03, 1883, № 7, 8 , 12). Из переписки Н. и
В. А. Тимирязева известны одно письмо Н. (1876) и два пись
ма Тимирязева (1876) (см.: ЛН, т. 51—52, с. 524—525) 2 — 
123, 157, 245, 246

Тимофеева В. В. (псевд. — О. Починковская) 2 — 223 
Тимофей, охотник из крестьян 1 — 129
Толбин Василий Васильевич (1821—1869), беллетрист, поэт, журна

лист (псевд. — Н. Борисов) 1 — 8 6 , 87, 257
* Толстой Алексей Константинович (1817—1875), граф, поэт, писа

тель, драматург, сотрудник «Современника» 2 — 71, 202, 
207, 305, 309

Толстой Г. М. 1 — 263, 268 
Толстой Д. А. 1 — 181, 318, 327, 329
* Толстой Лев Николаевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2,

с. 340—341) 1 — 210, 213; 2 — 89, 94, 99, 109, 157, 220, 223, 
224, 227, 235, 275, 281, 285—289, 327 

Толстой Е. (псевд. — Данкевич) 2 — 309, 311, 312
* Толстой Феофил Матвеевич (1810—1881), композитор, музыкаль

ный критик, беллетрист, драматург; сотрудничал в некрасов
ских «Современнике» и «Отечественных записках»; гофмейс
тер, член Совета Главного управления по делам печати 
(1853—1871). Систематически предоставлял Н. информацию 
о возможных и уже предъявленных претензиях цензуры к 
«Отечественным запискам». Будучи официальным наблюда
телем за «Отечественными записками» со стороны цензурного 
ведомства, Толстой многократно выступал в защиту журнала, 
рассчитывая, впрочем, и на ответные услуги Н., которому он 
настойчиво предлагал для публикации в «Отечественных за
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писках* собственные произведения, а также сочинения своих 
знакомых. После вынужденной отставки Толстого в конце
1871 г. отношения его с Н. вскоре прекратились. Известны 
одно письмо Н. к Ф. М. Толстому (1867) и 34 письма 
Ф. М. Толстого к Н. (1863, 1866—1871) (см.: ЛН, т. 51—52, 
с. 580—618; подробно см.: Чуковский К. Ф. М. Толстой и его 
письма к Некрасову. — ЛН, т. 51—52, с. 569—620) 1 — 6 6 , 
145, 163, 181, 203, 242, 243, 277, 297, 312, 313; 2 — 294, 
309, 311, 312, 319

Толченов А. П. 2 — 264
Томпакова М. К. (ум. в 1904), переводчица, сотрудница журнала 

♦Переводы отдельных романов» 2 — 100, 228 
Торнау Ф. Ф. 2 — 205 
Траншель А. И. 2 — 206, 209
* Трефолев Леонид Николаевич (1839—1905), поэт и переводчик. В

начале 60-х гг. начал помещать свои стихотворения в
♦ Искре», ♦Отечественных записках* (с 1869 г.), затем в
♦ Женском вестнике», ♦Семье и школе», ♦Деле», ♦Русском 
богатстве», *Русской мысли», *Будильнике», ♦Осколках* и 
др. В некрасовском журнале Трефолев поместил переводы из 
произведений О. Барбье, В. Сырокомли и свои оригинальные 
стихотворения. По свидетельству одного из современников, 
Некрасов признавал у Трефолева ♦немалый талант» и гово
рил о поэте: ♦ Стихи Трефолева бьют по сердцу. Это мастер, а 
не подмастерье» {Круглов А. В. Друзья-поэты. Л. Н. Трефо
лев. Биография и характеристика. Пг., 1914, с. 7). Из пере
писки Н. и Трефолева известно лишь одно письмо Н. (1869) 
1 — 87, 203, 258; 2 — 313

Трифонова 2 — 214
Тролл P. Т., сотрудник ♦Отечественных записок* 2  — 82, 215 
Трубецкая (урожд. Лаваль) Екатерина Ивановна (1801—1854), кня

гиня, жена кн. С. П. Трубецкого 1 — 173, 309, 310, 321, 322
* Трубецкой Иван Сергеевич (1843—1874), князь, сын декабриста

С. П. Трубецкого, мелкий чиновник. Известна одна записка 
Н. к И. С. Трубецкому (1873) 2 — 15, 157, 164 

Трубников К. В. 1 — 313
Трунов А. И., домовладелец в Ярославле 2 — 80, 214 
Турбин Сергей Иванович (1821—1884), беллетрист, сотрудник ♦Со

временника* 1 — 10, 144, 206, 296 
Тургенев Иван Сергеевич (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2, 

с. 341—342) 1 — 92—96, 151, 226, 262—265, 280; 2 — 168, 
203, 207, 259, 262, 269—271, 273, 274, 276, 277, 282, 284— 
286, 290, 291

Турунов Михаил Николаевич (1813—1890), сенатор, член Совета 
Главного управления по делам печати 1 — 84, 164, 313 

Турчанинов И. Е. 1 — 206
* Тютчев Николай Николаевич (1815—1878), переводчик, знако

мый Н. с 40-х гг., с 1857 г. чиновник Министерства уделов, 
был близок к кружку Белинского. Публикаций переводов 
Тютчева в некрасовских журналах не выявлено. В 1868—
1872 гг. Тютчев — член Комитета Литературного фонда Об
щества для вспомоществования нуждающимся литераторам и 
ученым и казначей этого Комитета. Из переписки Н. и Тют
чева известно лишь одно письмо Н. (1876) 2 — 140, 157, 255
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Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), правовед, общест
венный деятель, сотрудник «Современника», близкий знако
мый H. 1 — 148—150, 191, 197, 198, 301, 316; 2 — 81, 35, 
50, 55, 59, 81, 102, 103, 105, 126, 214, 247 

Уорнер Ч.-Д. 2 — 85, 184, 217 
Урусов А. И. 2 — 217
Урусов Д. С., мировой посредник в Ярославле 1 — 7, 204 
Урусовы 2 — 181
* Успенский Глеб Иванович (1844—1902), писатель-прозаик, начал

литературную деятельность в 60-е гг. Его первые публикации 
в «Современнике» пришлись на последние номера журнала: 
«Деревенские встречи» (С, 1865, № 10) и «Нравы Растеряевой 
улицы» (С, 1866, № 2, 3, первые главы романа). С 1868 г. 
Успенский печатался в «Отечественных записках». Н. часто 
помогал Успенскому материально и содействовал получению 
им ссуд из Литературного фонда. Из их переписки известны 
семь писем Н. (1871—1876) и 13 писем Успенского (1868— 
1876) (см.: Успенский Г. И. Поли. собр. соч. в 14-ти т. М.— 
Л., 1951, т. 13, с. 30, 38—39, 44—47, 90—91, 102—104, 128, 
143, 179, 188—189, 202) 1 — 54, 81, 155, 203, 223, 233, 307; 
2 — 77, 78, 81, 84, 8 6 , 107, 125, 167, 212, 214, 217, 218, 233, 
237, 247, 301, 312

Успенский Михаил Иванович, петербургский нотариус 2 — 49,189, 
322, 333

* Успенский Николай Васильевич (1837—1889), писатель, сотруд
ник «Современника» 2 — 293 

Устинов М. Е. 2 — 168

Ф-ъ, барон 2 — 287
Фалькенгаген А. Д. (1821—1880), генерал-майор, инженер 2 — 

108, 234
Федор, слуга Ф. А. Некрасова 2 — 118 
Федор см. Некрасов Федор Алексеевич 
Федор, царь 2 — 188 
Федоров П. С. 2 — 215 
Фельдман О. И. 1 — 250 
Ферзен П. К., граф 1 — 299 
Ферра М. 2 — 219
* Фет А. А. (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2, с. 343) 2 — 279,

283, 286, 288
* Филимонов Николай Иванович (ум. в 1870), писатель-драматург

2 — 300
Филиппо, эстрадная певица 1 — 134 
Фихтц, петербургский домовладелец 1 — 80 
Фортунатов H. М. 2 — 262 
Фоусет М. 2 — 246
Франк Клод (псевд.) см. Шассен Шарль-Луи 
Франки Итало 1 — 300
Фрейташ* Андрей Иванович (р. 1806), цензор Санкт-Петербургского 

цензурного комитета в 1848—1854 гг., цензор «Современни
ка» (1853—1854) 1 — 62, 101, 267 

Фролов Кузьма, чудовский крестьянин 1 — 140
* Фукс Виктор Яковлевич (1829—1891), член Совета Главного уп

равления по делам печати, наиболее злобно настроенный по 
отношению к некрасовским «Отечественным запискам». В
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ноябре 1871 г. именно он был назначен «наблюдательным 
членом Совета» по этому журналу вместо Ф. М. Толстого. 
Нравственный облик Фукса вызывал у современников едино
душную оценку. А. В. Никитенко называл его «законодате
лем и дипломатом из Фонарного переулка», «агентом и согля
датаем Валуева». «Мне сильнее и больнее всего гад1&1 
Фукс, — писал он, — гадил же он мне из мщения за то, что я 
не хотел печатать в газете статей его и его приятелей» (Ники
тенко, т. I, с. 266). М. Е. Салтыков печатно называл Фукса 
«поганым фуксенком» (С, 1864, № 3, с. 189). Н. в 
«Песне» (1866?) писал:

Фуксы — родитель и сын!
Я подлецам не потатчик 

(васт. изд., т. III, с. 219).

В 1873 г. в письме В. М. Лазаревскому от 5 (17)—6 (18) июля 
из Висбадена Н. записал соответствующие его отношению к 
Фуксу известные стихотворные строки с припиской: «Ничего 
лучше этих стихов он не заслуживает». Однако приходилось 
принимать и обычные меры предосторожности. П. М. Кова
левскому, заставшему Фукса в послеобеденное время у Н., 
поэт объяснил: «Прикармливаем зверя: приставлен ходить за 
нами» (Ковалевский П . М. Стихи и воспоминания. СПб., 
1912, с. 289—290). Из переписки Н. и Фукса известны два 
письма Н. (1866—1867) и четыре письма Фукса (1868—1872) 
(см.: РЗ, 1918, № 4—5, с. 6 6 ; ЛН, т. 51—52, с. 543; собр. 
В. Е. Евгеньева-Максимова (МКН, п. от 6  июня 1868 г.)) 1  — 
39, 55, 90, 181, 203, 225, 234, 260, 313, 315, 329; 2 — 25, 26, 
29, 35, 44, 47, 8 8 , 170, 173, 178, 197, 213

Хайданов см. Кущевский Иван Афанасьевич
Харитонов, лицо не установлено 1 — 183, 316
Хейлигенталь, доктор, лечивший М. Ê. Салтыкова в Бадене 2 — 

112, 237
Хмельницкая Т. Ю. 1 —- 232
Хмельницкий Богдан 1 — 282
Хметевский С. П. 1 — 120, 278
* Холшевников Николай Васильевич (1822—1907), вице-инспектор 

корпуса лесничих, близкий знакомый Н. и товарищ по охоте. 
Из переписки Н. и Холшевникова известны пять писем Н. 
(1869—1875) и два письма Холшевникова (1871—1875) (см.: 
АСК, с. 221—223) 1 — 91, 145, 158, 203, 236, 261, 296, 309; 
2 — 91, 111, 114, 123, 157, 221, 236, 238, 245, 318

Хомяков А. С. 2 — 310

Цебрикова М. К. 2 — 173, 217
Цейдлер 1 — 280
Цицерон Марк Тулий (106—43 до н. э.), оратор, писатель и полити

ческий деятель Древнего Рима 1 — 90, 261

Чаев Н. А. 2 — 244
Черкесов Александр Александрович (1830—1908), адвокат, владе

лец библиотеки и книжного магазина в Петербурге 1 — 314; 
2 -  13, 16, 133, 240, 252
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Чернышевская Ольга Сократовна (1834—1918), жена Н. Г. Черны
шевского 1 — 13, 36, 208, 224; 2 — 295 

Чернышевский Николай Гаврилович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, 
кн. 2, с. 344—345) 1 — 65, 205, 278, 303; 2 — 172, 240, 241, 
278, 283, 286, 293, 295 

Чешихин-Ветринский К. Е. 2 — 270 
Чижик (псевд.) см. Волгин Александр Николаевич 
Чижов Егор Яковлевич (1851—1890), метранпаж журнала ♦Отечест

венные записки» в 1868—1884 гг. 2 — 17, 82, 85, 126, 150, 
166

Чистяков П. П. 1 — 234 
Чуковский К. И. 1 — 243, 313

Шаншиев H. С. 2 — 292
Шарль, владелец ресторана в Петербурге 1 — 198
* Шассен Шарль-Луи (1831—1901), французский историк и журна

лист, сотрудник «Современника» (с конца 1865 г.) и «Отечест
венных записок», где под псевдонимами «Клод Франк» и 
«Людовик» печаталась серия его «Парижских писем» о важ
нейших событиях общественно-политической, экономической 
и культурной жизни Франции (подробнее см.: ЛН, т. 67,
с. 478—484). Из переписки Н. и Шассена известны два пись
ма Н. (1873—1874) и одно письмо Шассена (1874) (см.: ЛН,
т. 65, с. 488) 1 — 312; 2 — 7, 83—85, 157, 159, 216, 218 

Шевченко Т. Г. 1 — 305
Шедо-Феротти 1 — 251
Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт 1 — 

24, 26, 31, 41, 215—220, 222, 226; 2 — 121, 244, 288 
Шелгунова Л. П. 2  — 251
* Шеллер Александр Константинович (1838—1900), поэт и прозаик

(псевд. — А. Михайлов). За время своего сотрудничества в 
«Современнике» (1863—1865) опубликовал 13 стихотворений 
и два романа: «Гнилые болота» (1864, Ms 2, 3) и «Жизнь 
Щупова, его родных и знакомых» (1865, Ms 2, 3, 6 —8 ); по
следняя публикация в «Современнике» (стихотворение 
«Смерть бедняка») относится к 1865 г. (Ms 10). С 1866 г. 
Шеллер становится сотрудником «Русского слова». Из пере
писки Н. и Шеллера известны одно письмо Н. (1866) и одно 
письмо Шеллера (1864) (BE, 1915, кн. IV, с. 142—143; ГМ, 
1915, № 9, с. 49) 1 — 42, 203, 226 

Шелли П.-Б. 2  — 164, 173 
Шен(ьян) 1 — 292
Шидловский Михаил Романович (1826—1880), генерал-майор, на

чальник Главного управления по делам печати (1870— 
1871 гг.) 1 — 141, 294, 315

Шипова Елизавета Павловна, начальница Ярославского училища 
для девиц духовного звания 1 — 30, 219 

Шипулинский Павел Дмитриевич (1808—1872), врач, лечивший 
Некрасова, профессор Петербургской медико-хирургической 
академии 1 — 162, 178, 325 

Шляпкин И. А. 2 — 207
Шмаков В., поэт, стихотворения которого печатались в 1874 г. в 

«Отечественных записках» Н. 2 — 60, 197, 203
* Шмейсер В. А. 2 — 322
Штраух, домовладелец в Петербурге 1 — 26
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Шувалов Павел Андреевич, граф (1827—1889), шеф корпуса жан
дармов 1 — 64, 241 

Шуйский Василий 2 — 198 
Шульгин Н. 2 — 202
Шумский Сергей Васильевич (наст, фамилия — Чесноков) (1820— 

1878), артист Малого театра в 1841—1847 и 1850—1878 гг. 
1 — 2 0 , 212

Щапов А. Н. 2 — 160, 166, 215
* Щепкин Михаил Семенович (1799—1863), актер московского Ма

лого театра, был дружен с Тургеневым, Белинским. В мае 
1846 г. М. С. Щепкин и Белинский выезжали в Малороссию 
1 — 96

Щепкин Николай Михайлович (1820—1886), московский издатель 
и книготорговец 1 — 123, 280; 2 — 268, 270

Щербатов Г. А. 2 — 290 
Щербина Н. Ф. 2 — 273
* Щербинин Михаил Павлович (1807—1881), член Главного управ

ления цензуры и председатель Московского цензурного коми
тета (1860—1865), начальник Главного управления по делам 
печати (1865—1866). Из переписки Н. и Щербинина известно 
лишь одно письмо Н. (1865) 1 — 33, 203, 222

Эйхвальд Э. Э. 2 — 215 
Элиот Джордж 1 — 114, 273 
Эльзон М. Д. 1 — 203, 214; 2 — 157
Энгельгардт Александр Сергеевич (1833—1889), государственный 

деятель, член Совета Министерства иностранных дел, член 
Литературного фонда, в его доме устраивались благотвори
тельные концерты, литературные чтения 2 — 9

* Энгельгардт (урожд. Новосильцева) Софья Владимировна (1828—
1891), писательница (псевд. — Ольга Н.), сотрудница «Совре
менника» 2 — 277 

Эстеррейх 1 — 292 
Эсхил 1 — 204

Южаков Е. Д. 2 — 296 
Юрьев С. А. 2 — 203, 320
* Юшенов Павел Николаевич (1839—1879), педагог, директор Вла

димирской военной гимназии в Киеве 2 — 79, 157, 213, 214

Яблочкин А. А. 1 — 250
* Якоби (урожд. Сусокова) Александра Николаевна (1842—1918),

детская писательница (псевд. — А. Толиверова), обществен
ная деятельница. Якоби сочувствовала движению Д. Гари
бальди, ухаживала за ранеными гарибальдийцами в римском 
госпитале после поражения Гарибальди у Ментаны, была 
лично знакома с Гарибальди. В Петербурге читала лекции о 
движении Гарибальди, устраивала литературные утренники в 
пользу гарибальдийцев. В мае 1867 г. в Риме познакомилась 
с Н. (см.: ЛН, т. 51—52, с. 558—559),* в октябре того же года 
Н. весьма одобрительно отозвался о присланной ему Якоби 
статье о гарибальдийском восстании и о самой Якоби и ее 
муже (см.: письмо А. А. Краевскому от 25 октября 1867 г.).
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Из переписки Н. и Л. Н. Якоби известны два письма Н. 
(1867—1873) и пять писем Якоби (1867—1873) (см.: ЛН, 
т. 51—52, с. 560—563; РЛ, 1966, H  1, с. 154) 1 — 56, 59, 
203, 234, 236; 2 — 11, 257, 162, 171

* Якоби Валерий Иванович (1836—1902), художник, автор извест
ной картины «Привал арестантов». В 1867 г. получил твор
ческую командировку в Рим от Академии художеств. Муж 
А. Н. Якоби. Известно лишь одно письмо Некрасова, адресо
ванное В. И. и А. Н. Якоби 1 — 56, 59, 203, 234, 236; 2 — 
171

Яковлев, домовладелец в Петербурге 1 — 174 
Яковлев В. И. 2 — 198, 204, 206, 209, 211, 245 
Якушкин В. 1 — 254 
Якушкин Б. И. 2 — 319
* Якушкин Павел Иванович (см. о нем: наст, изд., т. XIV, кн. 2 ,

с. 347) 2 -  306, 307, 314, 320, 321 
Яснопольский Н. П., сотрудник «Отечественных записок» (1871) 

1 — 298
Яхонтов A. H. 1 — 337

КЛИЧКИ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Гари — собака H. 1 — 160, 310
Велка — собака H. 1 — 137
Зорька — собака H. 1 — 142
Кадо — собака H. 1 — 160, 310\ 2 — 23, 28, 31,

74, 169, 173, 174
Милорд — собака В. М. Лазаревского 1 — 124, 281
Пахомий (Пахомка) — собака П. А. Ефремова 2  — 74, 209
Рано — собака Г. 3. Елисеева 1 — 133, 161
Спорт — собака H. 1 — 142
Фридка — собака 3. Н. Некрасовой 2  — 142



П Р И Л О Ж Е Н И Е





УКАЗАТЕЛИ К ТОМАМ 11—15 
НАСТОЯЩЕГО ИЗДАНИЯ

Указатели к томам 11—15, содержащим статьи, фельетоны, 
письма, различные записи и документы Некрасова, составлены в 
основном по тем же принципам, что и указатели к томам художест
венных произведений (т. 1 —1 0 ) . 1

По сравнению с предшествующими указателями добавлен еще 
один тип систематизации материала — указатель, содержащий упо
минания произведений самого Некрасова (поэтических, беллетрис
тических, фельетонов, статей, набросков мемуарного характера) 
как в его собственных текстах, так и в комментариях 11—15 томов. 
При этом не указываются страницы, на которых напечатаны те или 
иные тексты в настоящем издании, а также страницы непосредст
венно относящихся к ним комментариев. Эти сведения можно 
найти с помощью специального указателя произведений, записей и 
документов Некрасова, помещенных в 11—13 томах.

Указатель имен и названий включает все фамилии и инициалы 
реальных лиц, имена монархов и членов их семей, священнослужи
телей, встречающиеся как в некрасовских текстах, так и в коммен
тариях к ним. Упоминания имени самого Некрасова не учитывают
ся. Вслед за фамилией автора следует алфавитный перечень упоми
наемых или явно подразумеваемых его произведений; названия 
анонимных произведений даются в общем алфавите. Указатель не 
включает названия произведений, появившихся после смерти Не
красова. В указателе исправлены некоторые неточности, обнару
женные в напечатанных комментариях. В отдельных случаях ука
затель дополняет и уточняет сведения комментария. 2

1 См.: наст, изд., т. X, кн. 2, с. 296.
2 Так, например, уточнено отчество матери И.И.Панаева: Мария 

Лукьяновна Панаева (урожд. Хулдубашева), написание сценическо
го имени упоминаемой Некрасовым актрисы парижского театра 
«Пале-Рояль»: Bloch (ср.: наст, изд, т. XV, кн. 1, с. 100); указано и 
имя автора пьесы «Гаво, Минар и компания», в которой m-lle Bloch 
играла роль Анжелы: Эдмон Гондине. Установлено имя автора куп
летов «Усы гусара украшают...» (см.: наст, изд., т. XII, кн. 1, с. 
344): М. А. Яковлев, автор водевиля «Гусар-невеста» (1826); купле
ты «Усы» были перепечатаны в 1840 г. в журнале «Репертуар рус
ского театра» (кн. 9, «Смесь», с.8 ). Указана упомянутая Некрасовым 
в письме к А.Н.Островскому статья с положительным отзывом о его 
пьесе «Богатые невесты»: «„Богатые невесты” на Александрийской 
сцене», опубликованная без подписи в газете «Голос* от 30 ноября 
1875 г. (см.: наст, изд., т. XV, кн. 2, с. 122).
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Указатели мифологических имен и названий, географических и 
топографических названий (куда входит и городская топонимика) 
содержат только имена и названия, имеющиеся в текстах самого 
Некрасова, в том числе и его документах.

Указатели периодических изданий, альманахов и сборников 
учитывают издания, выходившие до смерти Некрасова.

Вслед за номером тома указывается страница, курсивом выделе
ны страницы комментариев.



УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕКРАСОВА, 
УПОМИНАЕМЫХ В ТОМАХ 11—15

«Аксель». Повесть Исаии Тегне- 
ра 12i — 379

Актер. Шутка-водевиль в одном 
действии H i  — 309, 458; 
12i — 11, 382f 385, 461; 
132 — 392; 14i — 34, 41, 245,

«Александринский театр» 122 — 
400

«Альбомы избранных стихотво
рений, посвященные пре
красному полу». Изд. штабс- 
кап итаном  М илю ковым 
132 — 439; 14i — 42, 249 

«Антон Иваныч Пошехнин»
А. Ушакова... «Череп Свято
слава», «Святки» В. Маркова 
H i — 354; 112 — 335; 122 — 
353, 369, 410

Антон см. Повесть о бедном 
Климе

«Аристократка» Л. Бранта Ш  — 
358; 12i — 465, 471 

«Ах, были счастливые годы!..» 
(Из Гейне) 14i — 324

Баба-Яга, Костяная нога H i  — 
441; 122 — 361; 132 — 11, 
59, 231, 397, 398, 470, 598 

Балет 112 — 398; 12i — 412; 122 
— 413; 13i — 466; 132 — 481 

Баюшки-баю 132 — 63, 64, 477 
Без вести пропавший пиита 112 — 

307; 122 — 356, 359, 367; 
132 — 408

«Безвестен я. Я вами не стя
жал...» 132 — 510 

Безнадежность 132 — 426
В. Г. Белинский 132 — 65, 408, 

477, 478; 14i — 226, 354

«Белый день недолог...» 132 — 
408; 142 — 210

Беседа журналиста с подписчи
ком см. Деловой разговор 

«Бесприютный» И. Угрюмова
111 — 358

«Блажен незлобивый поэт...»
112 — 399; 13i — 510; 142 — 
255

«Боярин Федор Васильевич Ба
сенок». Трагедия Н. Куколь
ника H i  — 376; 12i — 47, 
379, 393

Букинист и библиограф. Отры
вок 132 — 487; 152 — 153, 
263

«Булочная, или Петербургский 
немец» П. Каратыгина 12i — 
412

Бунт 13i — 524; 132 — 408; 
152 — 138, 255

«Были и небылицы...» И. Бала
кирева 122 — 305, 307

В альбом 142 — 194 
В больнице H i — 206, 378 
В деревне 132 — 42, 62, 412;

141 — 329
В дороге 122 — 313; 13i — 349; 

132 — 440, 441; 14i — 259;
142 — 264

«В неведомой глуши, в деревне 
полудикой...» 1 2 2 — 260, 
405; 132 — 41, 411 

«В один трактир они оба ходили 
прилежно...» 12i — 252, 457; 
122 — 368

(В редакцию «Литературной га
зеты») 14i — 34, 36, 245
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В Сардинии 13г — 469 
«В столицах шум, гремят ви

тии...* 14г — 8 6 , 113, 224, 
241, 242

«В стране, где нет ни злата ни 
сребра...* ((Экспромт на лек
ции И. И. Кауфмана» 13г — 
408, 509

«В тот же день часов в одиннад
цать утр а ...*  1 2 i — 474; 
122 — 338, 339; 132 — 480 

Важная литературная новость 
111 — 426; 12i — 378 

Важная новость 12i — 379 
(Введение к «Обозрению русской 

литературы за 1849 год*) 
12х — 379

«Велизарий* Э. Шенка 1 2 i — 
381

Великодушный поступок 13г — 
468, 470

Взгляд на главнейшие явления 
русской литературы в 1843 
году. Статья первая H i  — 
356; 12х — 365f 458, 471, 
472; 122 — 196, 338, 373— 
376

Взгляд на главнейшие явления 
русской литературы в 1843 
году. Статья вторая и послед
няя 122 — 338, 371; 132 — 
471

«Взглянув чрез много, много 
л е т ...*  ((П. А. Ефремову»
132 — 510

«Взирает он на жизнь сурово, 
строго...* 12г — 359 

Вино 13г — 67, 479 
Влас 13г — 42, 412 
Влюбленному 14г — 192 
Вместо предисловия, о шрифтах 

вообще и о мелком в особен
ности И г — 387; 1 2 i — 485; 
122 — 394

«Внимая ужасам войны...* 11г — 
346; 132 — 67, 480; 142 — 192 

Возвращение («И здесь душа 
унынием объята...*) 13i — 
460; 15i — 18, 211 

Волшебное Кокорику, или Ба
бушкина курочка 13г — 427 

«Воскресные посиделки* (В. Бур- 
нашева) 12i — 397, 400, 
426

«Воскресные посиделки. Пер
вый пяток» 12i — 399 

♦Воскресные посиделки. Второй 
пяток» 12i — 402 

Вот что значит влюбиться в ак
трису! 13г — 427, 635; 14i — 
34, 41, 245, 248 

Встреча душ 11г — 307 
«Вчерашний день, часу в шес

том...* 13г — 76, 408, 492 
Выбор 13i — 470 
Выбранные места из приятель

ских писем 12i — 378, 454; 
14i — 265

Выдержка из записок старого те
атрала H i — 380, 387, 455; 
12i — 362, 378, 459, 460; 
13i — 346

Газетная 13i — 460, 517 
«Где твое личико смуглое...* 

132 — 43, 413 
Гимн (Песни, V) 13i — 470 
Гимн «Времени*, новому журна

лу, издаваемому М. Достоев
ским 12i — 503; 14г — 269 

Говорун H i  — 389, 393; I I 2 — 
302; 12i — 92, 93, 121, 122, 
373, 387, 391, 393, 404, 408, 
412,428, 449, 451; 12г — 299, 
303, 361, 387; 132 — 407 

Горе старого Наума 13г — 71, 
485, 486; 152 — 87, 219

«Давно — отвергнутый тобою...* 
132 — 43, 67, 412, 479; 14i — 
206, 207, 343; 142 — 48, 209 

«Дамский альбом, составленный 
из отборных страниц русской 
поэзии* И г — 307, 321, 332, 
340—342, 364, 473; 122 — 
318, 330, 351, 389; 132 — 466, 
484

Два мгновения 13г — 469 
«Два призрака* Фан-Дима H i — 

376, 437
2 0  ноября 1861 («Я покинул 

кладбище унылое...*) 13г — 
39, 43, 406, 413

Двадцать пять рублей H i — 
445; 132 — 437

Дедушка 13г — 618; 15i — 173, 
322
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«Дедушка Крылов» 12i — 474; 
14i — 51, 254

Дедушка Мазай и зайцы (Сти
хотворения, посвященные 
русским детям, (IV)) 13i — 
475; 132 — 69, 214, 483, 590 

Дедушкины попугаи H i — 309, 
311

Деловой разговор 11г — 359; 
12х — 307—319, 479; 132 — 
409

Демону 1 3 2  — 42, 67 (Демон), 
412, 480

Деревенские новости 132 — 55, 
462; 15х — 245

«Деревенский случай». Повесть 
в стихах Н. Д. Хвощинской 
112 — 317, 337; 12х — 379; 
132 — 484

Детство («Родился я в губер
нии...») 14г — 194 

«Дитя-художник» H i — 373 
До сумерек (О погоде, (часть пер

вая), И. «Ветер что-то удуш
лив не в меру...») 14г — 285 

Дома — лучше! 13i — 470 
Достопримечательные письма 

12х — 378, 464; 122 — 308, 
381; 13х — 45, 353 

«Драматические сочинения и пе
реводы» Н. Полевого. Части 
первая и вторая 111 — 353, 
380, 389, 416; 122 — 305 

Дружеская переписка Москвы с 
Петербургом 12i — 485;
132 — 60, 472 

А. В. Дружинин 12i — 368 
Друзьям 13г — 675 
«Душно! без счастья и воли...» 

132 — 44, 414

♦Еду ли ночью по улице тем
ной...» 13i — 510; 14i — 
272; 142 — 255

«Если, мучимый страстью мя
тежной...» 13i — 141, 428, 
542; 14х — 271

«Если переехать в Ярославле 
Волгу...» 132 — 447, 475

«Есть и Руси чем гордиться...» 
132 — 93, 487

«Еще скончался честный чело
век...» 13i — 534; 14г — 
194

Ж елезная дорога 13i — 460; 
15х — 221, 222

Женщина, каких много И г — 
302

Жизнь 132 — 467 
Жизнь и похождения Тихона 

Тростникова H i — 382, 384, 
386, 387, 391, 407, 408, 418; 
112 — 302, 307, 308, 310, 312;
121 — 412, 430, 462-465, 471;
122 — 338, 343; 13i — 48, 
343, 359; 132 — 392, 4 1 9, 
421—428, 430—432, 435, 437, 
446, 465—468; 14i — 260

«Журнал охоты и коннозаводст
ва»... 151 — 89, 259 

Ж урналистика (1849) 12i —
369, 475, 477; 122 — 311, 328; 
122 — 356, 415; 13i — 387, 
497

«Ж урн альн ая ам альгам а» 
(24 января 1843) 12х — 379 

«Журнальная амальгама» (28 
февраля 1843) 12i — 378 

Ж урнальные отметки (цикл 
фельетонов) 12i — 365 

«Журнальные отметки» (27 фев
раля 1843) 12i — 365, 378 

«Журнальные отметки» (17 сен
тября 1844) 12i — 365, 379, 
395

«Журнальные отметки» (24 де
кабря 1844) 12х — 379 

«Журнальные отметки» (31 де
кабря 1844) 12i — 445, 450

Забракованные 132 — 430—432 
Забытая деревня 132 — 543; 

14х _  357; 142 — 197, 206, 
208, 264, 285

Заметки о журналах (цикл ста
тей) 111  — 354; 12i — 467; 
132 — 60, 63 («Журнальные 
заметки»), 476

Заметки о журналах за июль 
месяц 1855 года 111 — 355, 
357, 362,401; 112 — 352, 353; 
132 — 471; 14i — 215, 216, 
224, 346, 347, 351, 353, 360; 
142 — 197

Заметки о журналах за сентябрь 
1855 года 112 — 317, 360, 
384; 12i — 473; 13i — 424; 
14i — 228, 349, 353, 355, 356
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Заметки о журналах за октябрь 
1855 года 11г — 346; 14i — 
345, 348, 358

Заметки о журналах за ноябрь 
1855 года 11г — 364 

Заметки о журналах за декабрь
1855 и январь 1856 года 
112 — 321, 352; 13i — 326; 
142 — 9, 190, 198

Заметки о журйалах за февраль
1856 года И г — 384 

Заметки о журналах за март
1856 года 112 — 344; 12i — 
476; 122 — 351, 353, 355; 
13i — 326; 142 — 197 

Заметки о журналах за апрель 
1856 года Ш  — 352, 393; 
122 — 348

Замечательное стихотворение 
12i — 379

«Записки охотника Восточной 
Сибири» А. Черкасова 11г — 
359

Записки Дружинина 1 2 i — 373, 
378, 450, 451; 122 — 356, 361 

Застенчивость 132 — 43, 412 
«Зачем насмешливо ревнуешь...» 

142 — 194
Зеленый Шум 111 — 354 
«Знаком с Вами будучи лично...» 

((В альбом О. С. Чернышев
ской» 132 — 408

И скучно, и грустно! 12i — 179, 
180, 427

Из автобиографии генерал-лей
тенанта Федора Илларионо
вича Рудометова 2-го, уволен
ного в числе прочих в 1857 
году 12i — 485; 132 — 409 

(Из Введения к статье «Обозре
ние русской литературы за 
1850 год») 12i — 379; 13i — 
397; 14i — 143, 306 

(Из «Заметок Нового поэта о рус
ской журналистике. Июль 
1851») 12i — 378, 379 

(Из «Петербургских известий») 
12i — 368, 369, 378; 13i — 
536

(Из «Письма Иногороднего под
писчика в редакцию „Совре
менника” о русской журна
листике. XXIII — январь

1851») 12х — 378; 14i — 156, 
314

Из поэмы «Мать» 13i — 524; 
132 — 64, 445, 452, 465, 477, 
515

(Из рецензии на) «Московский 
литературны й и учебный 
сборник на 1847 год» 12i — 
379

(Из статьи «Еще несколько сти
хотворений Нового поэта») 
12i — 378

(Из статьи «Заметки о журна
лах». Апрель 1856) 12i — 
379

(Из статьи «Заметки о журналах 
за май 1856 года» ) 112 — 352, 
353

(Из статьи «Комета, учено-литера
турный альманах...») H i — 
357; 112 — 329; 122 — 409, 
410

(Из статьи «Обзор прошедшего 
театрального года и новости 
наступающего») 12г — 343 

(Из статьи «Обозрение русской 
литературы за 1849 год»)
121 — 379

(Йз фельетонного цикла «Всего 
понемногу») 12i — 379;
122 — 415; 13i — 391 

Извозчик 132 — 41, 411 
Изгнанник И г — 307; 132 —

468
«Имение деда разделено было...»

132 _  4SI
(Инструкция Д. Я. Колбасину 

об издании книг И. С. Турге
нева и В. П. Боткина) 142 — 
201 , 212

К друзьям 12г — 189, 368, 369, 
390

К ней!!!!! 132 — 476 
К портрету*** («Развенчан вами 

сей кумир...») 15г — 138, 255 
Как опасно предаваться често

любивым снам. Фарс совер
шенно неправдоподобный 
12i — 391,454; 13i — 45, 353 

Как празднуют трусу 13г — 71, 
486; 152 — 138, 255 

Княгиня 14г — 13, 192, 194 
Княгиня М. Н. Волконская (Рус

ские женщины) 132 — 507;
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151 — 176, 177, 180, 181, 
190, 193, 327, 329, 334, 337;
152 — 9, 10, 12, 14, 159 ,160, 
162—167

Княгиня Трубецкая (Русские 
женщины) 1 3 2  — 618; 15i — 
171—173, 319, 320—322

«Князь Курбский» Б. Федоро
ва... «Камчадалка» И. Ка
лашникова H i — 358

♦Когда горит в твоей крови...» 
142 — 194

«Когда из мрака заблужденья...» 
112 — 111, 112, 334, 335, 339, 
340; 13i — 141, 428; 132 — 
41, 410, 542

Колыбельная песня H i — 447; 
122 — 313; 13i — 349; 132 — 
407; 14i — 259; 142 — 264, 
265

Кольцо маркизы, или Ночь в 
хлопотах 13г — 427; 14i — 
251

Кому на Руси жить хорошо 
111 — 354; 13i — 204, 470; 
132 — 38 7; 152 — 28, 150, 
172, 198

Крестьянка. (Из третьей части) 
13г — 448 («Трудный год»), 
491; 152 — 19, 40, 167, 173, 
182,200,230

Пир на весь мир. (Из второй 
части) 13г — 92, 387, 487, 
513, 675; 152 — 146, 258 
П оследыш . (Из второй 
части) 15г — 10, 19, 162, 
167
Пролог 13i — 198, 466, 
481; 15i — 92, 262 
Часть первая 13г — 481 
(«Счастливые»); 14i — 256 
(«С ельская ярм он ка»); 
15i — 127, 283 («Счастли
вые», «Помещик»)

Коробейники 132  — 406; 14г — 
285, 287

Крапива 12i — 378, 397, 403, 
449, 450

«Красное яичко на светлоднев
ный праздник» И. Д. H i — 
357; 13i — 324

Крестьянские дети 13г — 491; 
14г — 289

Н. Ф. Крузе 12i — 355 (цит.), 
482; 132 — 637

«Кузьма Петрович Мирошев» 
М.Загоскина Ш  — 372; 13г — 
439

Кумушки 13г — 43, 413
Кювье — в виде Чацкина и Гор- 

вица 12i — 485

Лето 11г — 321
Летопись русского театра. 1841 

год. Месяц январь H i — 354, 
400

Летопись русского театра. Ап
рель, май H i  — 400; 12i — 
380; 122 — 365

Летопись русского театра. Май, 
июнь 12i — 386

«Ликует враг, молчит в недо
уменье...» 13г — 45, 414; 
15i — 221, 222

♦Литература с трескучими фра
зами...» 13i — 524

Литературная травля, или Разд
раженный библиограф 1 2 i — 
486, 492; 132 — 409

«Литературные вечера». Изда
ние Николая Фумели. «Вечер 
первый» 12i — 379

♦Литературные вечера». Изда
ние Н. Фумели. «Вечер вто
рой» 12i — 379

Литературные и журнальные за
метки 12i — 379; 12г —
373—375, 401

Литературные новости H i  — 
355; 112 — 321, 338, 339,388;
121 — 378, 414, 417, 419;
122 — 307

Литературный маскарад накану
не Нового (1852) года. (Замет
ки Нового поэта) 11г — 333; 
12i — 379

Макар Осипович Случайный 12г — 
358; 132 — 469

Материнское благословение, или 
Бедность и честь 12г — 310; 
132 — 427, 635

Мать («Она была исполнена пе
чали...») 13i — 470; 132 — 
44, 64, 414 

(Мелочи) 12i — 378 
Мертвое озеро (Озеро смерти) 

122 — 269, 409; 13i — 6 8 , 8 6 , 
98, 106, 380, 392, 400, 407;
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132 — 139—143, 463, 538, 
539; 14i — 158, 314 

Мечты и звуки (Сборник стихот
ворений 1840 г.) 12i — 466, 
467,470; 132 — 46, 47, 56, 58, 
358, 392, 497, 493, 424—426, 
433, 434, 438, 439, 467, 468, 
494; 14i — 248, 249 

«Милый, не брани его...» Эксп
ромт при отъезде А. Д. Дмит
риева из Ярославля в Киев 
(после речи А. С. Петровско
го) 132 — 408

Мое разочарование 112 — 75— 
77, 324, 326; 122 — 368; 
132 — 67, 409, 480, 482 

Мои записки 12i — 379; 122 — 
305—307

Мой отец 132 — 459, 475 
Молебен 132 — 487, 514 
Молодик на 1843 год. Часть пер

вая H i  — 411
Мороз, Красный Hoc H i — 354; 

132 — 63, 483; 142 — 289; 
15х — 15, 16, 209, 210 

♦Москва» Н. Сушкова... «Слава 
о вещем Олеге» Д. Минаева; 

♦Страшный гость» 12i — 391;
122 — 311, 318, 330 

Московский сборник. Том пер
вый 12i — 379

Моя судьба 112 — 397; 132 — 
469

Муза 132 — 42, 412; 14i — 164, 
168, 170—172, 318, 322 

Музей современной иностранной 
литературы. Выпуски 1 и 2 
H i  — 354; 12i — 459, 461; 
122 — 318, 319, 324, 330, 355 

«Мы с тобой бестолковые 
люди...» (К ***) 132 — 67, 479 

Мысль 132 — 426, 476

На Волге 132 — 599; 142 — 150, 
. 270
На погорелом месте (Ночлеги, II) 

132 — 485
На покосе 132 — 71, 486; 152 — 

137, 219, 255 
На родине 132 — 55, 462 
«На скользком море жизни бур

ной...» ((В альбом Марии 
Фермор)) 132 — 408, 468 

На смерть Шевченко 132 — 408

«На сон грядущий» В. Соллогу
ба 122 — 302, 339 

На улице 12i — 449 
«Награда за откровенность» А. Ов

чинникова H i — 359 
Над чем мы смеемся... 152 — 65, 

200
Накануне светлого праздника 

(Стихотворения, посвящен
ные русским детям, (VI» 
152 — 11, 162

Наполеон, сам себя изображаю
щий 12i — 465, 479, 475 

Наследство 142 — 194 
«Наследство» Ф. Сулье H i — 

425; 12i — 414; 14i — 49, 
253

Начало поэмы («Опять она, род
ная сторона...») 132 — 406 

«Не говори: „Забыл он осторож
ность!..”» см. Пророк 

«Не рыдай так безумно над 
ним...» 132 — 44, 414; 15i — 
77, 78, 251

Недавнее время 13i — 475; 132 — 
224, 483,676; 15i — 310 

Незабвенная 112 — 397 
«Неизвестный особа» Н. Черня

ева H i — 357; 13i — 324 
Необходимое объяснение H i — 

446
Необыкновенный завтрак 132 — 

62
Несжатая полоса 152 — 79,214  
Несчастливец в любви, или Чуд

ные любовные похождения рус
ского Грациозо 14i — 33, 244 

Несчастные (Эпилог ненаписан
ной поэмы) 132 — 190; 142 — 
38, 39, 41, 46, 48—50, 6 8 , 92, 
97, 205—207, 209, 210, 215, 
216, 227, 231

Нечто о дупелях, о докторе Пуфе 
и о псовой охоте 12i — 365, 
378, 395, 421, 422, 428, 449 

Новая газета «Век», с 1861 года 
12i — 378

Новое стихотворение Аполлона 
Капелькина 12i — 487 

Новоизобретенная привилегиро
ванная краска братьев Дир- 
линг и К° 132 — 63 

Новоселье. Часть третья H i — 
243, 354, 356,414,438; 122 — 
393; 13i — 324
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Новости («Почтеннейшая публи
ка! на днях...») (стих.) 1 2 i — 
428, 450, 451; 122 — 359, 386; 
132 — 407

Новости (фельтон) 121 — 378 
Новости русского театра 12i — 

378; 122 — 365
Новости с литературной биржи 

(1840) Их — 441; 12i — 379; 
12i — 383; 122 — 356, 357, 382 

«Новости с литературной бир
жи» (1845) 12х — 379; 122 — 
361

Новый год 13г — 482; 14г — 265 
Новый поэт 12i — 379 
Ночлеги 15г — 87, 219 
Ночь 132 — 426
Нравственный человек 122 — 

390; 142 — 264, 265

«О жизни и трудах Дорджи Бан- 
зарова» П. Савельева 112 — 
370; 12i — 472

О лекциях доктора Пуфа вообще 
и об артишоках в особенности 
12i — 378, 403, 428, 449 

О моих стихах 132 — 464—466 
О погоде 12i — 405; 13i — 438, 

460, 510; 132 — 406, 525 
Обед Н. И. Пирогову 12i — 369; 

142 — 265
Обозрение новых пиес, представ

ленных на Александрийском 
театре (цикл статей) 12г — 400 

Обозрение новых пиес, представ
ленных на Александрийском 
театре. Статья первая 111 — 
400; 12i — 380; 122 — 365 

Обозрение новых пиес, представ
ленных на Александрийском 
театре. Статья вторая H i — 
363; 12i — 380, 381 

Обозрение новых пиес, представ
ленных на Александрийском 
театре. (Статья третья) 111 — 
380, 386; 12i — 432 

Обозрение новых пиес, представ
ленных на Александрийском 
театре. (Статья пятая) l l i  — 
378

Огородник l l i  — 465; 132 — 67, 
480; 14i — 362; 142 — 264, 
285

«...одинокий, потерянный...» 
132 — 43, 413

«Он не был злобен и коварен...» 
132 — 64, 477

«Он у нас осьмое чудо...» 122 — 
388

«Опыт Терминологического сло
варя...» В. Бурнашева 111 — 
417; 12i — 397

Опытная женщина 13i — 324;
1 3 2 _  62; 14i — 41, 248 

Осада Севастополя, или Таковы 
русские 112 — 358 

Осенняя скука H i  — 427 
Осипу Ивановичу Комиссарову 

13 2 — 408
Осторожность (Песни о свобод

ном слове, VII) 13i — 470 
«Отрадно видеть, что находит...»

131 — 349; 132 — 41, 410;
141 — 259

Отрывки из путевых записок 
графа Баранского 132 — 543;
142 — 197, 206, 208, 264, 265 

Отрывок («Родился я в губер
нии...») 122 — 257, 258, 405;
132 — 409

Отчеты по поводу Нового года 
(цикл фельетонов) 12i — 
362, 378, 401, 445, 450, 465, 
470, 471; 122 — 374, 377— 
379, 415

Отчеты по поводу Нового года. 
Часть первая. Литература и 
журналистика H i  — 386 

Отчеты по поводу Нового года. 
Часть вторая. Театры и пуб
лика H i — 380, 427, 455 

Отчеты по поводу Нового года. 
Часть третья и последняя. 
Петербургские увеселения 
12i — 451

Отъезжающему 132 — 71, 485, 
486

Офелия 122 — 358 
«Очерки русских нравов, или 

Лицевая сторона и изнанка 
человеческого рода» Ф. Бул
гари н а . В ы пуски I —III 
111 — 92, 391, 393; 12i — 
389; 13i — 324; 132 — 439 

«Очерки русских нравов, или 
Лицевая сторона и изнанка 
рода человеческого» Ф. Бул
гарина. Выпуски IV — VI 
H i — 353, 387, 409, 416; 
132 — 439

405



Падающие звезды 112 — 318;
121 — 379, 465; 122 — 318, 
386, 401

Памяти (Асенков)ой H i — 442;
122 — 366; 132 — 42, 412; 
14х — 329

Памяти Белинского 132 — 42, 
412; 14х — 329

Памяти Добролюбова 132 — 35, 
44, 404р 414

Памяти приятеля см. Памяти 
Белинского 

Папаша 132 — 45, 414 
Певица 132 — 408 
Первый шаг в Европу 132 — 409 
Перед зеркалом 12i — 394; 

132 — 409, 482
Песни о свободном слове 13i — 

466
Песня Еремушке 13i — 524; 

142 — 241
Песня об «Аргусе* 132 — 409 
Петербургская хроника (цикл 

фельетонов) 12i — 363 
Петербургская хроника (24 ав

густа 1844) l l i  — 465; 12i — 
378

Петербургская хроника (7 сен
тября 1844) 12i — 378р 419 

Петербургская хроника (19 ок
тября 1844) 121 — 378 

Петербургская хроника (26 ок
тября 1844) 12i — 378 

Петербургская хроника ( 2  нояб
ря 1844) 121  — 378 

Петербургская хроника (9 нояб
ря 1844) 12i — 378; 122 — 
384

Петербургские дачи и окрестнос
ти H i — 464; 12i — 363р 378р 
41 Зр 422; 122 — 306Р 387 

Петербургские театры (цикл ста
тей) 122 — 400

Петербургские театры. (Статья 
вторая) l l i  — 448 

Петербургские углы. (Из запи
сок одного молодого челове
ка) l l i  — 188, 464Р 465; 
112 — 312; 13i — 343Р 345, 
346; 132 — 60, 63, 431, 476 

Петербургский актер см. Актер 
П етербургски й  ростовщ ик 

12i — 415, 457; 13i — 345

Письма («Плачь, горько плачь! 
Их не напишешь вновь...») 
132 — 479

Письма в глушь. Письмо четвер
тое 12i — 379

Письмо к доктору Пуфу 12i —
378

Письмо к издателю «Литератур
ной газеты » 12i — 379; 
122 — 355, 356

(Письмо петербургских литера
торов М. С. Щепкину по слу
чаю его пятидесятилетнего 
юбилея) 14i — 235, 361 

Письмо ***ского помещика о 
пользе чтения книг, о вредо
носности бараньих бурдюков 
с кашей и о русской литера
туре H i — 417, 422; 12i — 
60, 378, 395—397, 402, 403, 
422, 428, 449; 13i — 341 

Плач детей 132 — 43, 413 
«Плащ», поэма В. Алферьева

121 — 379
«Плохо, братцы! Беда близко...» 

132 — 408
Повести графини Арбувиль 12i —

379
Повесть о бедном Климе 14i — 

246
Поль де Кок. Биографический 

очерк l l i  — 362 
Полька в Париже и в Петербур

ге. (Рецензия 1) 12i — 451 
Полька в Петербурге 12i —- 378;

122 — 377, 378
Помещик двадцати трех душ. За

писки молодого человека 
H i  — 436; 132 — 426, 469 

«Поражена потерей невозврат
ной...» 132 — 43, 413 

Портреты l l i  — 442 
Посвящение 132 — 64, 477 
Послание к другу (из-за грани

цы) 122 — 316, 368, 390 
Послание к Лонгинову 112 — 

341, 403; 132 — 335, 510; 
14i — 191, 334

Послание к поэту-старожилу см. 
«Антон Иваныч Пошехнин* 
А. Ушакова...

Послание к соседу 112 — 318; 
Ï22 — 202, 316, 373, 376, 390
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Последние песни (Сборник сти
хотворений 1877 г.) 1 3 2  — 
94, 95, 408, 514, 515 

Последние элегии 14i — 329 
Посмертные стихотворения 

Н. А. Добролюбова 12i — 368 
Похождения Петра Степанова 

сына Столбикова 111 — 455; 
14i — 43, 44, 250 

Пощечина 1 2 i — 378; 12г — 
315; 13i — 45, 353 

Поэзия 1 3 2  — 424 
Поэт и Гражданин 11г — 342, 

355, 356, 389; 132 — 543; 
14i — 230 (Русскому писате
лю), 357, 358; 142 — 11, 41, 
43, 192, 197, 206—209, 264, 
265

Поэту («Любовь и Труд — под 
грудами развалин!..») 13г — 
486

Поэту (Памяти Шиллера) 13г — 
486

«Праздник жизни — молодости 
годы...» 1 3 2  — 495; 14i — 
281

П раздном у см. П раздному 
юноше

Праздному юноше 15г — 138, 
255

Прекрасная партия 12г — 388; 
132 _  67, 479; 142 — 204, 
265

Преферанс и солнце 12i — 378 
Признания труженика 12i — 

428; 132 — 409; 14i — 193, 
335

Притча 13г — 71, 408, 486 
Притча о «Киселе» 13i — 470; 

132 — 409
«Прихожу на праздник к чаро

дею...» 12i — 468 
Причины долгого молчания 

«Свистка» 12i — 485 
Провинциальный подьячий в 

Петербурге 12i — 373, 406; 
123 — 356, 361; 132 — 468, 
476

Прогресс 12г — 223, 389, 390 
«Прозы моей надо касаться осто

рожно...» 1 3 2  — 476 
Пропала книга! (Песни о свобод

ном слове, VIII) 13i — 470; 
15i — 232

Пророк 1 3 2  — 71, 486, 509, 514; 
152 — 219

Прости 14г — 26, 201, 204 
Прощанье 14г — 192 
Психологическая задача. Дав

няя быль l l i  — 467 
Псовая охота 12х — 415, 416, 

421; 132 — 67, 480; 14i — 62, 
264, 362; 142 — 264 

«Пускай мечтатели осмеяны 
давно...» 1 3 2  — 41, 411 

«Путевые заметки» Т. Ч. Н 2 — 
362; 12i — 379, 461, 462; 
122 — 319

Путешественник 132 — 71, 486;
152 — 138, 219, 255 

Пушкин и ящерицы 12i — 378; 
13х — 45, 353

Пьяница 12г — 313; 13i — 349;
132 — 41, 410; 14i — 259 

«Пять стихотворений» Н. Сту
пина H i  — 373; 12г — 367

Развязка диспута 19 марта 12i — 
485, 486; 13i — 510; 142 — 
258

Разговор в журнальной конторе 
12i — 342, 473, 498 

Размышления у парадного подъ
езда 1 3 2  — 39, 406; 14г — 241 

Разные известия 12i — 379— 
381

Расписание трактов от С.-Петер
бурга до Москвы и других 
важнейших мест Российской 
империи H i — 359; 14i — 
250

«Рассказы и воспоминания охот
ника о разных охотах» С. Ак
сакова 11г — 405 

Раут (на 1851 год) l h  — 303, 
340; 122 — 311, 342 

«Раут на 1852 год. Издание 
Н. В. Сушкова» И г — 303; 
12i — 379

Ревность 12г — 368, 389 
Родина 12i — 456; 132 — 41, 48, 

56, 411, 440, 441, 448, 462, 
561; 142 — 264

Роман в письмах 12i — 379, 464 
Рукоять 1 3 2  — 425, 469 
«Руслан и Людмила» 12i — 379 
Русские второстепенные поэты 

H i — 354; I I 2 — 334, 335,
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340; 12i — 466, 473, 474; 
122 — 318, 319, 321, 339, 346, 
401, 403, 404; 13i — 119, 226, 
329, 389, 416, 427, 490, 501; 
132 _  479, 484

Русские женщины. (Княгиня Тру
бецкая. Княгиня М. Н. Вол
конская) 132 — 488; 15г — 
166,198

Русские народные сказки. Часть 
первая H i — 9

«Русский крестьянин, или Гость 
с Бородинского поля» Б. Фе
дорова H i — 357; 13i — 324 

«Русский патриот» H i — 353, 
373; 122 — 367, 393 

Русскому писателю см. Поэт и 
Гражданин

Рыцарь на час 132 — 81, 499

С работы 13i — 470 
М. Е. Салтыкову (При отъезде 

его за границу) 15г — 1 1 2  
«Самодовольных болтунов...»

142 — 20, 21, 48, 198, 209 
Саша 112 — 324—326; 132 — 67, 

480; 14i — 204, 342, 357 
Сват и жених (Песни, IV) 13i — 

470
Секрет 12i — 413; 12г — 261, 

405; 132 — 406
Семейство (замысел поэмы)

131 — 44, 349, 355; 14i — 260 
Сеятелям 1 3 2  — 515
«Сказка о мельнике-колдуне, хло

потливой старухе, о жидках 
и батраках» Е. Алипанова 
111 — 357; 1 3 i — 324 

Сказка о царевне Ясносвете
132 — 470

Скорбь и слезы 13г — 426, 476 
♦Скоро стану добычею тленья... » 

(«Старый дом, позабытый с 
рожденья...») 13г — 71, 486 

Слеза разлуки 132 — 476 
Слезы и нервы 132 — 408; 14г — 

204, 205
Смерти 13г — 424, 426 
Смесь (12 октября 1844) 12i — 

378, 418
«Смолкли честные, доблестно 

павшие...» 13г — 71, 485, 
486, 509; \Ъ\ — 324 

Современная ода 13i — 141, 428, 
542

Современники 11г — 398; 13г — 
483, 485, 509, 630; 152 — 194 

Современные заметки (1846)
121 — 379

Современные заметки (1847) 
H i  — 455; 112 — 313; 12i — 
369, 378, 379, 461, 464 

Сомнение И г — 307 
«Сотрудники, или Чужим до

бром не наживешься» 1 2 i — 
379

Сочинения князя В. Ф. Одоев
ского 12i — 379, 407 

Старики 132 — 42, 412; 14i — 
164, 168, 318, 324 

«Старинная сказка об Ивануш- 
ке-дурачке, рассказанная Ни
колаем Полевым» 121 — 379;
122 — 307, 308 

Старушке 14г — 194 
Старые хоромы см. Родина 
«Статейки в стихах. Без карти

нок» (рец.) 12i — 379
Стихотворения (сборник 1856 

г.) 132 — 473, 479,480; 142 — 
10—12, 14, 15, 20, 40, 41, 44, 
54, 191—193, 195, 198, 206, 
210, 212, 216, 228,264, 269 

Стихотворения, ч. 1 —2. Изд. 2 -е. 
(1861г.) 132 — 61, 473;
142 — 143, 144, 235, 264,265, 
279

Стихотворения, ч. 3 (1864 г.) 
15i — 209

Стихотворения, ч. 4 (1869 г.)
151 — 99, 254, 265 

Стихотворения, ч. 5 (1873 г.)
152 — 12, 14, 18, 162, 166 

Стихотворения, ч. 6  (1874 г.)
152 — 67, 172, 199, 203, 252 

«Стихотворения» В. Красницко- 
го H i — 358

«Стихотворения» Н. Молчанова 
12г — 374

«Стихотворения» Я. Полонского 
H i  — 354; I I 2 — 338, 399; 
13! — 419

«Стихотворения» Старожила 
12г — 310

Стихотворения, посвященные 
русским детям 13i — 470 

«Стишки! стишки! давно ль и я 
был гений?..» I I 2 — 302; 
12i — 200, 201, 435; 132 — 
407
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Сто русских литераторов H i — 
387, 413; 12i — 383, 466, 473; 
14i — 33, 244

Страшный год 1 3 2  — 71, 485, 
486; 15i — 324

Суд. Современная повесть И г — 
308; 13i — 204, 470; 15i — 
231, 243

Сургучов I I 2 — 310, 311 
Сцены из лирической комедии 

«Медвежья охота» И г — 325, 
370; 13х — 204, 470, 509; 
132 — 44 , 414, 482, 483; 
14i _  357, 358

«Сыны „народного бича”...»  
13i — 475, 527; 132 — 56, 
214, 408, 462, 590

«Таинственная капля» (Ф. Глин
ки)... Их — 354 

♦Так, служба! сам ты в той 
войне...» 13 2  — 42, 411 

«Тарантас. Путевые впечатле
ния» В. Соллогуба H i — 354, 
421; 12i — 454; 122 — 338; 
14i — 51, 254

Театральное обозрение. Алек- 
сандрынский театр 12i — 379 

. Театральные новости. Сентябрь 
1849 H i — 357, 359; 122 — 
399; 13i — 392; 14i — 301 

«Теория бильярдной игры» и 
Новый поэт 12i — 378; 12г — 
367, 392, 405, 407; 132 — 429 

Тишина И г — 346; 13г — 148, 
149, 184, 406,543,544; 142 — 
91, 102, 224, 227, 228, 235 

Тонкий человек, его приключе
ния и наблюдения 11г — 324, 
325, 342; 12i — 454; 13i — 
115, 414; 132 — 60, 63 

Три страны света H i  — 392, 
407; 112 — 374; 12i — 289, 
290, 421, 464, 466—469; 
122 — 115, 329, 409; 13i — 
14, 80, 8 6 , 105, 328, 331, 387, 
392, 407; 132 — 63, 137, 138, 
420, 427, 428, 431, 439, 441, 
451, 455, 463, 470, 536; 14i — 
112, 292

Три элегии 1 3 2  — 643, 644, 685;
152 — 70, 206, 207 

Тургеневу («Прощай! Завидую 
тебе...») 14г — 48, 209

«Ты всегда хороша несравнен
но...» 132 — 41, 411; 14i — 
272

«1854 год». Стихотворения 
А. Н. Майкова 12i — 379; 
122 — 354

«Тяжелый год — сломил меня 
недуг...» 1 3 2  — 43, 413

У парадного крыльца см. Раз
мышления у парадного подъ
езда

У Трофима (Ночлеги, III) 13г — 
485

«Указатель губернских и уезд
ных почтовых дорог в Россий
ской империи» H i  — 373; 
14i — 250

«Умру я скоро. Жалкое наслед
ство...» 13г — 44, 414

Уныние 132 — 71, 415, 422, 455, 
484—486; 152 — 65, 87, 200, 
219

Утро в редакции. Водевильные 
сцены из журнальной жизни 
122 — 361

«Учебная книга русской словес
ности» Н. Греча 12i — 379, 
455

Федя и Володя 13г — 231, 470, 
598

Феоклист Онуфрич Боб, или 
Муж не в своей тарелке H i — 
268, 269, 290, 309, 310, 449, 
453; 12i — 384; 14i — 248 

Физиология Петербурга. Часть 
первая H i  — 354, 430, 432; 
12i — 451

Физиология Петербурга. Часть 
вторая H i  — 359; 12i — 431 

Филантроп 13i — 510; 13г — 
406; 14i — 183, 184, 329; 
142 — 131, 132, 255, 256 

Финансовые соображения 112 — 
398

«Хотите знать, что я читал?
Есть ода...» 132 — 465 

Хроника петербургского жителя 
112 — 302, 308; 12i — 363, 
373, 378, 397, 403, 414, 428, 
448; 122 — 304, 356, 361, 388, 
389
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Человек 13г — 426, 466 
♦Человек с высшим взглядом, 

или Как выйти в люди» Е. Г.
141 — 249

Человек сороковых годов 13г — 
71, 486

Н. Г. Чернышевскому см. Про
рок

Черты из характеристики петер
бургского народонаселения. 
(Статья первая) H i  — 419; 
12i — 378; 122 — 387 

14 июня 1854 года 11г — 346 
Чиновник H i  — 220—222, 430, 

432, 433; 12i — 428; 132 — 
407; 142 — 194

♦ Что делается в Петербурге»
111 — 423; 12i — 378, 445 

Что нового у нас? 12i — 378,
401; 14i — 33, 244 

Что поделывает наша внутрен
няя гласность? (цикл статей)
112 — 400; 12i — 485; 142 — 
146

Что поделывает наша внутрен
няя гласность? Вместо преди
словия (стих.) 13i — 512;
142 — 146, 217

♦Что ты, сердце мое, расходило
ся?..» 132 — 43, 413 

♦Чуть-чуть не говоря: „Ты сущая 
ничтожность!”...» 13г — 510

Шила в мешке не утаишь — де
вушки под замком не удер
жишь H i  — 265, 266, 448; 
112 — 265—267, 288, 289, 
309, 452, 457, 458; 12i — 8 , 
15, 380, 384, 386, 405; 122 — 
343, 365; 132 — 5, 7, 391 — 
393, 467; 14i — 245, 248 

Школьник 14г — 204, 285

Эй, Иван! 13i — 470 
Элегия (А. Н. Еракову) И г — 

368; 132 — 71, 486; 152 — 89, 
219, 220

Эпилог ненаписанной поэмы см. 
Несчастные

♦Эспаньолетто, или Отец и ху
дожник» К. Ефимовича 12i — 
417

♦Эти не блещут особенным гени
ем...» 112 — 269, 398, 402

Юность Ломоносова 13г — 470

♦Я за то глубоко презираю се
бя...» 1 1 2  — 302; 132 — 41, 
411

♦Я покинул кладбище унылое...»
(20 ноября 1861) 132 — 39 

♦Я помню себя с трех лет...» H i — 
413; 112 — 334; 132 — 418, 
424—426,439,453,462,472,473 

♦Я посетил твое кладбище...»
132 — 43, 413; 14г — 48, 209 

♦Я родился в 1821 г. ...» 13 2  — 
418, 455, 456, 464 

♦Я родился в 1822 году...» 12i — 
361; 132 — 444, 446, 451,462, 
465—470, 492

♦Явно родственны с „землей”...»
132 _  409, 481, 482 

Ярославская литература (неизв.
статья) 14i — 41, 247 

Ярославский литературный 
сборник 1849 года 12i — 379 

Ярославский театр (заметка) 
14i — 247

Я рославский  театр (неизв. 
статья) 14i — 247

Postscriptum к статье Н. Г. Чер
ны ш евского ♦Сочинения 
Пушкина» 12i — 379



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
УПОМИНАЕМЫХ В ТОМАХ 11—15

А. А. см. Краевский А. А.
А. Б. 1 2 i — 21

«Любовные проказы, или Ночь после бала» (пер.) 12i — 21 
А. Б. см. Барыкова А. П.
А. Б. В. 122 — 382

«Письмо из провинции к издателям „Русского вестника”» 
122 — 382 

A-в Их — 453
А. В. Д-н см. Дружинин А. В.
А. В. С-ч см. Станкевич А. В.
А. Гр. 12i — 440
А. Г. Р. см. Родзянко А. Г.
А. Д. см. Дружинин А. В.
А. Д-ъ (А. В. Д-н) см. Дружинин А. В.
А. И. В. I l l  — 458

«Кто из нас, или Тайна, купленная необыкновенной ценой» 
(пер.) l l i  — 311, 313, 458 

А.-ий 13i — 141
«К отцу», стих. 13i — 141 

А. К. см. Крылов А. Л.
А. Л. 112 — 317; 13i — 389

«Веневитинов» 11г — 317; 13i — 389; 14г — 190 
А. П. 12i — 440 
А. П. см. Пыпин А. Н.
А. С. см. Протопопов А. П.
А. С-ч см. Станкевич А. В.
А-тьев H. 13i — 3, 457

«Прошлое время» 13i — 183, 457; 1 З2 — 161, 552 
А. Ш. 13i — 457

«Глас вопиющих в пустыне, две беседы» 13i — 183, 457; 
132 — 161 

А-ъ 122 — 133, 338
«Картина» 12г — 133, 338

Абаза А. А. 132 — 61, 85, 341, 473t 474t 503t 677; 142 — 162, 163, 
277; 15i — 158, 309; 152 — 129, 241, 318 

Абдель-Кадер см. Абд-эль-Кадир 
Абдул-Меджид (турецкий султан) 12i — 70 
Абд-эль-Кадир 12i — 232, 451, 452 
Аблесимов А. О. 111 — 6 6 , 383
Август (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август) 111 — 322, 462
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Авдеев К. А. 132 — 650
Авдеев М. В. 122 — 115, 247, 329, 403, 410; 13i — 20, 28, 84, 89, 

98, 103, 105, 110, 111, 172, 294, 295, 305, 331, 336, 337, 390, 
405, 407, 410, 411, 418, 449, 452, 453; 132 — 96, 175, 212, 516, 
589, 603; 14i — 120, 121, 132, 153, 163, 164, 169, 196, 212, 242, 
295, 301; 142 — 179, 187, 289, 290; 15i — 8 , 9, 65, 203, 304, 205, 
241, 249, 262; 152 — 131, 250, 251

«Варенька» 14i — 120, 121, 295, 301
«Иванов» 14i — 153, 311
♦Магдалина» 15i — 205
«Меж двух огней» 13i — 453; 15i — 65, 241
«Мещанская семья» 15i — 8 , 205
«Нынешняя любовь» 13i — 1 1 0 , 405, 410; 14i — 163, 317 
«Письмо пустого человека в провинцию о петербургской 
жизни» 14i — 319
«Подводный камень» 132 — 584; 142 — 146, 167, 179, 267, 
281, 290; 15i — 8 , 205 
«Поездка на кумыс» 14i — 319
«Тамарин» («Варенька», «Записки Тамарина», «Иванов») 
122 — 115 , 273 , 274, 277, 329, 403, 410; 13i — 20, 84, 105, 
331, 336, 390, 407; 14i — 317 
«Я. Записки Тамарина» 14i — 132, 301 
«Ясные дни. Идиллия» 13i — 390; 14i — 153, 306, 311 

Авдеев Н. В. 152 — 131, 251 
Аверин П. И. 122 — 142, 343 
Аверина Н. П. 122 — 142, 343

«Воспоминания об П. И. Аверине» 122 — 142, 343 
Аверкиев Д. В. 15i — 70, 71, 203, 246

«Коринфская невеста» (пер.) 15i — 70, 246 
Авсеенко В. Г.

«Очерки текущей литературы» 152 — 224 
Агафангел, архимандрит (Соловьев Мокей Михайлович) 131 — 85 
Агин А. А. — Их — 206, 427, 430; 13i — 39, 43, 62, 352, 370— 372, 

383, 485; 14i — 75, 254, 283
«История капитана Копейкина в лицах» (рис.) 14i — 283 

Адан А.-Ш. 12i — 447; 122 — 378
«Жизель, или Виллисы» 12i — 447; 1 2 2 — 204, 378 

Адашев А. Ф. H i  — 129, 130, 406
Адлерберг А. В. 13i — 537; 132 — 61, 473; 142 — 265; 15i — 116 
Азадовский М. К. H i  — 361; 15i — 341 
Айвазовский И. К. 12i — 163, 424, 425

«Буря у берегов Абхазии» 1 2 i — 425 
«Женщина у балкона» 12i — 425 
«Кораблекрушение» 12i — 425 
«Лунная ночь» 12i — 424 
«Море в тихую погоду» 12i — 425 
♦Ночь на берегу Неаполитанского залива» 12i — 425 
«Ночь на море» 12i — 425 
♦ Пираты, готовящиеся к абордажу» 12i — 425 
«Утро на море» 12i — 424 

Айзеншток И. Я. 132 — 635
Аксаков И. С. 112 — 254—256, 316, 382, 394, 396; 12\ — 482; 

122 — 73, 154, 158, 161, 163, 316, 330, 338, 339, 347, 348, 350, 
428; 13i — 377; 132 — 338, 673; 142 — 19, 197
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♦Бродяга, очерк в стихах» 122 — 158, 161, 162—164 (цит.),
347,348,350
«Бывает» 1 22  — 348
«Добро б мечты, добро бы страсти...» 11г — 255—256, 396; 
122 — 348
«К NN» («Свой строгий суд остановив...») 122 — 348 
«Могучим юности призывом...» 12г — 347 
«Несколько слов о Гоголе» 122 — 154, 348 
«Отдых» 122 — 348 
«Поэту—художнику» 122 — 348
«Смотри! толпа людей нахмурившись стоит...» 122 — 316 
«Совет» 12г — 348
«Усталых сил я долго не жалел...» 11г — 254—255, 396; 
122 — 348
«Федор Иванович Тютчев (Биографический очерк)» И г — 
316
«Христофор Колумб с приятелями» 122 — 347 

Аксаков К. С. 112 — 236, 321, 382, 389; 12i — 407; 122 — 65—71, 
73, 154, 155, 312, 313, 314, 315, 316, 339, 349, 372; 132 — 67, 
479, 634; 14i — 328

«Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» 
14i — 63, 265
«Луна и Солнце» 11г — 236, 389
«Несколько слов о поэме Гоголя „Похождения Чичикова, или 
Мертвые души”» 1 2 2 — 372

Аксаков С. Т. 112 — 118, 122—125, 283, 343, 344, 382, 394, 396, 
399; 13i — 158, 408, 416; 132 — 634, 635; 14i — 324, 328, 334 

«Детские годы Багрова-внука» 13i — 158 
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» 
112 — 118, 343; 13i — 408; 14i — 164, 318 
«Охота с ястребом за перепелками» И г — 343 
«Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах» 112 — 
118, 122—125, 283, 343, 405 

Аксакова В. С. 1 1 2 — 393 
Дневник 112 — 343 

Аксель Н. см. Линдфорс Н. Ф.
Аксеновский Д. 112 — 115, 401

«Стихотворения Д. Аксенове кого, придворного мастера водо
очистительных машин» 112 — 401 

Акутин Ю. М. 112 — 368 
Алабин П. В. 132 — 351
Аладьин Е. В. H i — 278, 302, 452; 12\ — 384; 132 — 15

«Жених при шпаге» (пер.) H i — 278, 302, 306, 452, 457 
«„История Петра Великого” В. Бергмана» (пер.) 132 — 15 
«Кум Иван» Их — 278, 280, 302, 306, 307, 452 

Алдонина Н. Б. 112 — 324; 15г — 273 
Алединский П. A. 14i — 172, 322 
Александр см. Вышомирский А. И.
Александр (Андронник) (архимандрит) 112 — 181, 367 
Александр Македонский 1 2 i — 50; 122 — 144 
Александр I H i — 14, 6 6 , 181, 233, 423; 122 — 92, 397; 13i — И ; 

132 — 461
Александр II 13х — 430, 456, 507, 530, 537; 132 — 297, 298, 316, 

317, 396, 541, 544, 639, 663; 142 — 219, 234; 15i — 223, 227, 276, 
314
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Александра Федоровна (императрица) 12\ — 112, 432 
Александров А. Д. 132 — 539, 540 
Александров Н. А. 132 — 683 
Александров С. A. 13i — 428, 429 
Александрова Е. П. 15i — 186, 332
Александрова Лукерья 132 — 314, 315, 649, 650, 665; 15i — 47, 229 
Александрова Н. П. см. Некрасова Н. П.
Александрович Н. см. Добролюбов Н. А.
Алексеев (московский домовладелец) 13i — 214
Алексеев А. Д. 142 — 225
Алексеев В. А. 132 — 553
Алексеев И. А. 132 — 633
Алексеев H. М. 12i — 163, 424
Алексеев М. Я. 14i — 247
Алексеева О. Б. 13i — 321; 132 — 389, 390; 142 — 187, 241; 15i — 

203; 152 — 157
Алибуртон Т. см. Халибертон Т. Ч.
Алимский Ф. И. 132 — 452
Алипанов Е. И. 122 — 244, 357, 439; 13х — 324; 132 — 424 

«Басни» H i  — 439
«Сказка о мельнике-колдуне, хлопотливой старухе, о жидках 
и бртраках» 111 — 244, 357, 439; 13\ — 324 
«Стихотворения» H i  — 439 
«Ханский чай» H i — 439 

Алифанов А. Т. 142 — 19 
Алкивиад 122 — 144; 13i — 272, 273, 535 
Алмазов Б. Н. 112 — 329; 14i — 321 
Альтарош М.-М. 112 — 310

«Сатисфакция» 112 — 310 
Альфонсо И, герцог Феррарский 142 — 204 
Алтуфьева T. С. 132 — 51, 314, 315, 450, 454—458, 649 
Алферьев В. П. 12i — 379; 122 — 75, 76, 79, 316, 317; 13i — 235, 

500
«Картина, или Похождения двух человечков. Шутка...» 
122 — 317
«На нынешнюю войну» 13i — 500 
«Плащ» 12i — 379; 122 — 75, 76—79 (цит.), 316, 317 

Альберт (Алберт) (принц Саксен-Кобург-Готский) 122 — 156, 158 
Альбертини Н. В. 132 — 297 
Альбони М. 12х — 223, 224, 232, 449, 451 
Альмквист К. Ю. Л. 12i — 167 
Альфьери В. 132 — 160 
Алянский Ю. Л. 12х — 380 
Амадио А. И. Их — 11, 353, 362, 363

«Незначительная ошибка» Их — 363 
«Перстень» Их — 11, 12, 362 

Амадио И. О. H i  — 362 
Амалия Федоровна 14i — 50 
Амбиэль (владелец кондитерской) 12i — 303 
Амвросий (митрополит) (Подобедов А. И.) 132 — 432 
Анаевский А. Е. 112 — 98, 105, 332; 12х — 332; 122 — 420 

«Жезл правоты» 1 1 2 — 98, 332, 333
«Юродивый мальчик в железном зеленом клобуке» 12х — 32, 
392; 122 — 420

Анакиевский В. см. Назарьев В. Н.
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Анастасия Романовна (первая жена Ивана IV Грозного) 1 1 1 — 129, 
406

Анатолии Ф. см. Кони Ф. А.
Ангальт Ф. Ф. 13г — 109 
Андреев А. 11г — 328 
Андреев A. H. 12i — 460

«Женатые повесы, или Дядюшка ищет, а племянник рыщет» 
12i — 256, 257, 460

Андреев Семен (букинист) 132 — 72, 73, 487, 488 
Андреев Тимофей (дьякон) 14i — 246 
Андреева В. Ф. 132 — 496 
Андреянов Я. Н. 13г — 450, 454 
Андриянова (Андреянова) Е. И. 12i — 28 
Андросов В. П. 12г — 1—5 
Аникина А. С. I I 2 — 386; 12i — 465 
Анисе-Буржуа О. H i — 460

«Le maître d’école» 111 — 460
Аничков В. М. 13i — 149, 160; 132 — 154, 186, 188, 545, 636;

142 — 54, 262; 15i — 49 
Аничков E. B. 12i — 489 
Аничков И. A. H i  — 450; I I 2 — 334

«Креол и Креолка» (пер.) H i — 270, 274, 275, 298, 300, 450, 
456
«Небылицы в лицах» I I 2 — 334 

Аничкова 132  — 206 
Аничкова А. Н. 142 — 54 
Анкудович В. А. 13г — 435
Анна (Анна Стюарт), королева Англии 13i — 429 
Анна Иоанновна 111 — 385 
Анна К-ва см. Кирпищикова А. А.
Анненков И. А. 132 — 497 
Анненков И. В. 142 — 43, 207 
Анненков H. H. 13i — 274, 536
Анненков П. В. H i  — 362; 112 — 212—214; 219—221, 232, 313, 

325, 367, 375, 380, 382, 383, 393; 12i — 409, 496; 122 — 288, 292, 
322, 333, 344, 368, 394, 414, 417; 13i — 54, 58, 6 6 , 94, 98, 103, 
111, 120, 128, 140, 283, 284, 330, 336, 340, 354, 355, 365—370, 
372, 384, 389, 392, 398, 426, 449, 469, 483, 484, 489, 492, 507, 536; 
132 — 56, 96, 131, 176, 178, 294, 298, 462, 493, 516, 563, 640; 
14i — 52, 56, 69, 71, 74, 75, 83, 92, 93, 110—112, 142, 143, 147, 
148, 164, 175, 185, 193, 194, 196, 197, 199, 217, 241, 242, 258,
267—269, 271, 277, 281, 291, 292, 306, 308, 319, 324, 328, 331,
334, 335, 336, 338, 339, 344, 348; 142 — 8 , 43 , 44, 46, 8 8 , 90—92, 
98, 100—102, 106, 114, 120, 150, 170, 187, 189, 207, 209, 216,
221, 228, 233, 234, 246, 270; 15i — 13, 14, 21, 22, 43, 82, 132,
197, 203, 208, 209, 213, 227, 233, 254, 265, 286; 152 — 16, 17, 42, 
43, 64, 101, 110—113, 157, 165, 166, 183, 228, 231, 235—237, 
269, 282, 289, 290

«Егор Петрович Ковалевский» 15i — 254
«Заметки о русской литературе прошлого года» 13i — 74, 384
«Кирюша» 14i — 69, 267
«Литературный тип слабого человека. По поводу тургенев
ской „Аси”» 142 — 234
«Материалы для биографии А. С. Пушкина» 112 — 383; 
132 — 563; 14i — 175, 197, 324
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♦О значении художественных произведений для общества» 
112 — 393
«О мысли в произведениях изящной словесности. (Заметки по 
поводу последних произведений гг. Тургенева и Л. Н. Т<оде
того»» 14i — 196, 199, 217, 333, 339, 348 
«Обозрение русской литературы за 1850 год» 14i — 306 
«Она погибнет!» 13i — 283, 365; 14i — 92, 281 
«Парижские письма» 13i — 48, 58, 284, 366, 367, 483; 14i — 
69, 74, 83, 93, 267, 271, 277, 281
«По поводу романов и рассказов из простонародного быта» 
14i — 185, 331
«Провинциальные письма» 13i — 94, 398; 14i — 142, 143, 
147, 306

Анненкова Г. A. 15i — 132; 152 — 16, 112 
Анненкова П. Е. 132 — 497 
Анненский Г. 12i — 468

«Злоключения нежного сердца. Отрывок из произведений 
бедного человека» 12i — 291, 468 

Ансело Ж. 12i — 459
«Maria Padilla» («Мария Падилла») 12i — 254, 459 

Антоний, митрополит (Рафальский Г. А.) 132 — 432 
Антонина (жена Велисария) H i — 323, 325, 327, 329 
Антонов Ф., московский экономист, сотрудник «Современника» 

131 — 241, 508
«Несколько замечаний по поводу нового Положения для го
родских и общественных банков», ст. 13i — 241, 508 

Антонович М. А. 112 — 355, 388; 12i — 484; 13i — 36, 176, 188, 
197, 198, 245, 315, 452, 459, 465, 514; 132 — 60, 163, 205, 208, 
405, 415, 471, 527, 547, 554, 530, 581, 584, 611, 621; 142 — 181, 
289; 15i — 17, 32, 33, 95, 96, 98, 203, 210f 211, 221, 233, 235, 
237—239, 253, 259, 262—266; 152 — 134, 135, 253, 296, 305, 
333, 334

«Асмодей нашего времени» 15i — 235
«Глуповцы в „Русском слове”» 112 — 355, 388; 132 — 60, 471 
«Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым» 15j — 259, 
262—264, 266
«О гегелевской философии» 132 — 547 
«Пища и ее значение» 132 — 163, 554 
«Суемудрие „Дня”» 15i — 221, 222 

Аппер Ф. 12i — 155
Апухтин A. H. 13i — 166, 303; 132 — 304, 338, 532; 152 — 9, 157, 

161
Араго Д.-Ф. 13i — 414

«История моей молодости» 13i — 414 
Араго Ж . 122 — 206, 377, 330, 400, 423

«Воспоминания слепого» 122 — 423 
«Да или нет, или Роковое письмо» 122 — 400 
«Путешествие вокруг света Жака Араго» 122 — 206, 207 
(«Предисловие автора»; цит.), 330 

Араго Я. 112 — 310
«Боа» 112 — 310

Аракчеев A. A. H i — 239, 436; 122 — 142
Арапетов И. П. 13i — 110, 111, 411; 132 — 96, 516; 14i — 97, 233 

«Провинциальный быт древнего Рима» 13i — 110, 411 
Арапов П. Н. 122 — 343
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«Отрывок из картины-водевиля „Вся Москва на бале”» 12г — 
343

Арбувиль С. 12i — 379, 469; 12г — 165, 350, 351
«Деревенский доктор. Голландская история» 12i — 260, 461; 
122 — 165, 166, 350 
«Покорность» 12г — 165 

Арбузов Н. А. 132 — 126, 521
«Стихотворения» 13г — 521 

Аренбашев П. 13г — 130, 525
«Записки моего отца» 13г — 130, 525 

Арефа Н. И. 15i — 174, 323
«Методисты и их учение в Англии и Америке» 15i — 323 
«Систематический свод почтовых отправлений» 15i — 323 

Ариосто Л. 112 — 17 
Аристов Н. Я. 13i — 457

♦Из воспоминаний детства» 13i — 183, 457; 13г — 161, 552 
Аристотель И г — 232, 388 
Аристофан 12г — 108, 191, 326, 327, 372 

♦Облака» 12г — 326, 327; 15г — 272 
Аркас H. A. 12i — 501 
Арно 15i — 293 
Арнольд Ю. К. 13i — 449 
Арнольди Л. И. H i — 434; 13i — 234, 235 
Арну A. 12i — 459 
Арну-Плесси Ж.-С. 12i — 255, 460 
Аров Н. 132  — 683 
Арсеньев И. A. 15i — 73, 247 
Арсеньев К. К. 15х — 231, 252 
Арсеньева В. В. 14г — 216 
Арсеньева Н. Иг — 327 
Артемьев А. И. 14г — 200 
Аруин М. 14i — 333 
Архаров И. П. 132  — 454 
Архипов В. A. 13i — 465 I
Арцимович В. A. 15i — 71, 246
Асенкова В. Н. H i — 250, 329, 382, 442; 12i — 7, 8 , 380, 381, 386;

122 — 187, 365, 366; 132 — 6 , 42, 393, 412 
Аскоченский В. И. 13i — 325 
Аспазия 12г — 144 
Асташев В. И. 15i — 294; 15г — 59 
Астраков С. И. 14i — 106, 108

«О климате Москвы. Критическое исследование М. Спасско
го» 14i — 290
«Предварительный курс астрономии. Д. Перевощикова» 
14i — 290
«Теория равновесия тел, погруженных в жидкость. Рассужде
ние, написанное для получения степени магистра А. Давидо
вым» (?) 132  — 290

Астракова Т. А. (псевд. — Белёвский) 13i — 149, 431 
«Воспитанница» 13г — 185, 568 

Ауэрбах Б. 142 — 158—160, 274, 275 
«EdelweiB» 142 — 159, 275 

Афанасий см. Алифанов А. Т.
Афанасьев А. Н. Ш  — 323, 324; 12г — 124, 155, 321, 322, 323, 333, 

336, 337, 349; 13i — 18, 54, 6 6 , 67, 87, 93, 98, 103, 111, 327, 328,
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330, 390, 394, 397, 490; 132 — 138, 537; 14i — 125—127, 155, 
156, 182, 242, 297—300; 152 — 271

«Временник ими. Московского общества истории и древнос
тей российских* 14i — 126, 298, 313
«Древние грамоты... касающиеся Воронежской губернии* 
14j — 313
«Историческое развитие вопросов о призрении в России* 
13i — 15, 328
«История русской церкви, соч. рижского епископа Филаре
та* 132 — 138, 139, 537; 14i — 298, 299 
«История финансовых учреждений России со времен основа
ния государства до кончины Екатерины II. Соч. гр. Дм. Толс
того* 14i — 289
«Мифы славянского язычества, соч. Д. Шеппинга* 14i — 300 
«Обозрение русской литературы за 1849 год* 13i — 394; 
14i — 299
«Обозрение русской литературы за 1850 год* 14i — 306 
«Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора 
древних актов* 14i — 329
«Русская историческая литература в 1851 году* 14i — 313 
«Собрание сочинений известнейших русских писателей. Вып. 
II. Избранные сочинения кн. А. Д. Кантемира... Вып. III. 
Избранные сочинения В. К. Тредиаковского...» 14i — 299 
«Tagebuch... Дневник генерала Гордона...» 14i — 298 

Афанасьев Д. М. 132 — 179, 565
«Севастополь и его окрестности в настоящее время» 132 — 
565

Афанасьев-Чужбинский А. С. 132 — 297
«Из корнетской жизни* 142 — 160, 276 

Ахачинский Н. П. 15i — 70 (Охоченский), 245 
Ахматова Е. H. 13i — 392; 14i — 187, 332 
Ахшарумов Д. Д. 142 — 219
Ашукин H. С. 12i — 454; 122 — 422, 423; 13i — 422, 426; 132 — 

454, 490, 493, 496, 499, 507, 546, 646, 669; 14i — 239; 142 — 278, 
281, 287; 152 — 171, 306, 329

Б. см. Берг Н. В.
Б. см. Бутков Я. П.
Б-ий Н. 122 — 250—251, 404

«Когда в саду моем на лозах винограда...» 122 — 251 
«Летом» 122 — 250, 251 

Бр-ий А. см. Бржеский А. Ф.
Б-ская Е. 132 — 591

Светская женщина 
Б-ш Ер. см. Рончевский А. Т.
Б-ш

«Транспорт» 142 — 267 
Баббидж (Баббеджи) Ч. 12i — 159
Бабст И. К. 132 — 164, 509, 554, 568; 14i — 76—78, 90, 91, 97, 106, 

108, 123, 241, 270, 272, 273, 280, 288, 297, 308; 142 — 114, 187, 
241, 242; 152 — 269

«Живописная энциклопедия. Общеполезное чтение» 14i — 
290
«Историческая хрестоматия церковнославянского и русского 
языка. Сост. А. Галахов» (?) 14i — 290
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«О некоторых условиях, способствующих умножению народ
ного капитала* 132 — 568
«Обозрение Киева в отношении к древностям, изд. И. Фун
дук леем* 14i — 106, 288 
«От Москвы до Лейпцига* 142 — 242 
«Три месяца за границей* 142 — 114, 242 

Бабст И. О. 122 — 345; 13i — 147, 328, 430
«О Саллюстии и его сочинениях* 122 — 345 

Бабушкин (ротмистр) 132  — 161, 336, 671 
Бавр А.-С. де 122 — 402; 13i — 393

«Un mariage de finance, roman du XVIII-e siècle» («Денежный 
брак*) 122 — 247, 402; 13i — 8 6 , 89, 393 

Багмаков 132 — 199 
Базаров И. И. 15i — 35, 223 
Базилевич H. H i — 422

«Громовой мертвец, или Испуганные разбойники* H i — 178, 
421, 422

Базунов А. Ф. 152 — 81, 133, 214, 252
Базунов И. В. 13i — 49, 117, 126, 133, 185, 193, 204, 207, 282; 

132 — 128, 129, 175, 197—199, 205, 240, 299, 573; 14i — 91, 97, 
108, 125—127, 192, 212, 220, 229, 265, 280, 298, 300; 142 — 11, 
93, 127, 136, 137, 161, 167, 243, 260, 276, 281, 290; 15i — 16, 
210; 152 — 270, 276, 279, 291, 292, 294, 299, 300 

Базунов Ф. В. 13i — 79, 80, 105, 106, 127, 133, 407, 419, 480 
Байрон Дж. Н. Г. H i — 400; 112 — 17, 107; 122 — 75, 80, 107, 

249 — 250, 304, 318, 404; 13i — 18, 77, 83, 91, 141, 157, 195, 
266, 309, 330, 336, 349, 386, 390, 411, 427, 464, 466, 475, 492; 
132 — 56, 57, 194, 465, 571; 14i — 221, 324, 351; 142 — 33; 
152 — 168

«Дон-Жуан» 13i — 195, 464, 466; 14i — 270 
«Корсар* 13г — 56, 57
«Мазепа* 13i — 157; 132 — 194; 142 — 115, 242
«Паризина* 15г — 19, 168
«Прости» 12г — 249
«Сарданапал» 13i — 309, 475
«Сегодня мне исполнилось 36 лет* 13i — 141
«Тьма» 13i — 427
«Hours of Idleness* («Часы досуга*) 12г — 80, 318 

Бакунин М. А. 132 — 441; 142 — 73, 219 
Бакунина Е. М. 142 — 73, 219 
Балакирев И. А. И г — 74, 82, 385; 12\ — 23, 389 
Балашов В. С. 132 — 301, 304, 307; 152 — 75, 209 
Бальзак О. де 112 — 54, 378, 379; 122 — 135, 384, 385; 13i — 19, 

91, 99, 330, 348, 389; 15i — 307 
«Дьявольская комедия* 122 — 384 
«Меркаде» 1б2 — 329 
«Тридцатилетняя женщина* И г — 378 

Банзаров Д. 112 — 138—140, 288, 350, 370; 132 — 403
«Черная магия, или шаманство, у монголов» 112 — 138, 350 

Банкалюк Л. В. 122 — 428 
Банкрофт Дж. 13i — 150, 151, 161 
Бантыш-Каменский Д. Н. H i — 430

«Словарь достопамятных людей русской земли* 14i — 77, 272 
Бараева А. В. 152 — 312 
Баранов А. (солдат) 12i — 20
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Баранов H. T. 132 — 295 
Барант А.-Г.-П. Б. 13i — 339
Баратынский Е. А. 112 — 101, 110, 111, 317, 339, 394; 12i — 110, 

111, 317, 339, 394, 404; 122 — 59; 13i — 120, 121, 397; 132 — 
437, 479; 14i — 136, 195, 336, 338

«На смерть Гете» 1 2 i — 94 (изм. цит.), 404 
«Признание» («Послание») 11г — 110, 111, 339 

Барба Г. Их — 53, 54, 378 
Барбье А.-О. 112 — 270, 430; 15х — 258 
Баренбаум И. Е. 152 — 252 
Барклай де Толли 132 — 445 
Барон Брамбеус см. Сенковский О. И.
Барон Орфейгеус 122 — 364 
Барсов К. П. 14i — 268; 152 — 268
Барсуков Н. П. H i — 402; 122 — 349; 13х — 377; 14i — 265, 308 
Бартенев И. Д.

«Из записок провинциала» 14i — 73, 270 
Бартенев П. И. 14i — 190; 15i — 334 
Барщов 132 — 190
Барыкова А. П. (крипт. — А. Б.) 13i — 263, 528, 529

«Заметки о выставке в Академии художеств» 13i — 263, 528 
«Пир. (Под впечатлением картины Семирадского)» 13i — 
263, 529 

Басаргин Н. В.
«Записки» 15i — 334 

Басик П. В. 12i — 163, 424 
Басистов П. Е. 12i — 482 
Батманова А. А. 142 — 51 
Баторий С. H i — 131, 132, 407
Батюшков К. Н. 112 — 199, 376; 122 — 60, 61, 408; 13i — 422; 

14i — 299
Баумгартен А. К. 132 — 494
Бах Ангелика де (цирковая наездница) 12i — 50
Бах Лаура де (цирковая наездница) 12i — 92
Бахметев 132 — 445
Бахметьева С. A. 13i — 234, 500
Бахрушин С. В. 112 — 362
Башилов М. С. H i — 404
Башмаков И. И. (псевд. — Иван Ваненко) 112 — 346; 14i — 63, 265 

«Обхождение русских с врагами, подвиг донских казаков на 
Черном море 2-го ноября 1854 года» 112 — 346 
♦Осада Севастополя, или Таковы русские» 112 — 127, 345, 346 
♦Святая Русь и враги ее» 112 — 346 

Башуцкий А. П. H i  — 399; 12i — 117, 119, 120, 123, 124, 126, 
127, 394, 408—413, 421; 122 — 8 , 300; 13i — 343, 344 

«Водовоз», очерк 12i — 394, 421; 122 — 8 , 300 
«Панорама Санкт-Петербурга» 12i — 117, 126, 408, 409, 411, 
412; 13i — 343

Баяр Ж.-Ф.-А. 12i — 21, 386, 459; 122 — 357
♦Камилла, или Брат и сестра» 12i — 21, 386
«Фебус, или Публичный писец» («Phoebus, ou Г écrivain
public») 122 — 181, 357
«Les deux créoles» H i  — 450
«La grande dame, ou Amélie et Ferdinand» («Знатная дама, 
или Амелия и Фердинанд») 12i — 255, 459
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«Mathilde, ou la jalousie» («Матильда, или Ревность») 12i — 
255, 459

Баярд П.-Т. дю 112 — 378 
Беатриса (Беатриче) см. Портинари Б.
Бегелли Д. 13i — 262, 527; 132 — 595

«Красная рубашка во Франции» 13i — 262, 527; 132 — 226, 
595

Безобразов В. П. 12i — 327, 328, 482, 483; 132 — 300—302, 304, 
636, 637, 685; 142 — 129, 187, 254, 268; 152 — 73, 157, 209 

«Благотворительность и общественная экономия в деле улуч
шения быта крестьян» 132 — 636
«Поземельный кредит и его современная организация в Евро
пе» 142 — 129, 254 

Безъязычный В. 132 — 683 
Бейсов П. С. 132 — 500, 514 
Бейст Ф. Ф. 132 — 219, 592 
Бек И.Ф. 14i — 314
Бекетов В. Н. 13х — 427, 432; 132 — 523, 542; 14i — 194, 197, 199, 

215, 228, 236, 242, 337, 327, 337, 339, 347, 348, 356, 361; 142 —
12—14, 51, 53, 132, 149, 153, 169, 181, 187, 193, 194, 210, 212, 
253, 256, 257, 269, 272, 282 

Бекетова Е. Г. 132 — 206, 582 
Беккер К.-Ф. 111 — 162, 415

«Всемирная история для детей и учителей» H i  — 162, 415 
Беккер С.-У. 13i — 339 
Беклемишев Н. В. Их — 278, 302, 303, 451

«Жизнь за жизнь» H i — 278, 279, 280, 302, 303, 451, 456 
Беклешов (владелец Спасской мызы) 12i — 8 8 , 93 
Белавин 132 — 74
Белёвский (Белевский) см. Астракова Т. А.
Белинская М. В. 132 — 79, 495, 606; 14х — 187, 188, 242, 332, 333;

142 — 91, 93, 94, 97, 98, 187, 22 7—229, 231; 15х — 93, 263 
Белинская О. В. 132 — 606; 14х — 188; 142 — 91, 92, 94, 97, 227, 

229
Белинский В. Г. Их — 188, 223, 353, 354, 356—358, 362, 364—369, 

372, 374—377, 379, 381, 382, 384—395, 397—399, 401—403, 405, 
407—410, 412-415 , 418—420, 422, 424—437, 441—444, 447— 
449, 454, 455, 459—462, 464, 465; 112 — 261, 302, 303, 306, 308, 
311—314, 317, 323, 324, 329, 335, 339, 349, 351, 355, 363, 370, 
372, 375, 380, 386, 388, 391, 399, 400; 12х — 372, 374, 381, 383, 
384, 386, 391, 392, 395, 396, 398—401, 403, 404, 406—411, 415, 
416, 419—424, 429—431, 433—439, 441—444, 446, 450—453, 
455, 456, 460, 463, 465, 466, 469, 471, 472, 474, 475, 479, 480; 
122 — 176, 240, 302, 304, 306, 308, 310—313, 315, 316, 318, 324, 
327, 328, 331, 337, 338, 339, 340, 345, 354, 357, 362—364, 365— 
372, 374, 375, 380, 381—383, 385—387, 389—394, 396; 13х —
7—10, 12, 42, 46, 49, 52—54, 61, 65, 6 6 , 218, 221, 271, 279, 282, 
285, 315, 323, 324, 330, 342—344, 346—350, 354—359, 361, 362, 
364, 367—372, 378, 379, 443, 482—484, 489, 490, 517, 533; 132 — 
14—16, 42, 48, 49, 56, 58—60, 62, 65, 6 6 , 97, 120, 173, 174, 246, 
345, 358, 381, 400, 401, 412, 439—442, 462, 463, 468, 470, 471, 
475, 478, 484, 495, 517—520, 527, 561, 562, 599; 14х — 51—53, 
56, 58, 59, 61, 64, 65, 69—76, 83—85, 92, 100, 104, 111, 145, 
230, 231, 240, 242, 254, 255, 257—272, 275—279, 281, 282, 
284—287, 289—291, 299, 332, 333; 142 — 12, 13, 45, 75, 87, 91,
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93, 94, 97, 98, 155, 193, 194, 219, 220, 227, 229, 231; 15i — 
92—97, 262—265; 152 — 266, 267, 269, 310

«Александринский театр* H i  — 207—220 (цит.), 387, 430, 
432, 433; 12i — 430, 431, 446, 453, 460; 13i — 347 
«Бородинская годовщина* 1 1 2 — 388
«Взгляд на русскую литературу 1846 года* H i — 358; 112 — 
311; 13i — 54, 364; 14i — 264
«Взгляд на русскую литературу 1847 года» 112 — 302, 303, 
306, 313, 314; 122 — 324, 328, 392, 393; 13х — 61, 65, 221, 
368, 369, 483, 484; 132 — 484; 14i — 100, 285, 287; 142 — 194 
«Воспоминания Фаддея Булгарина* H i  — 358; 132 — 15, 
97—120, 401, 517—519
«Вступление к альманаху „Физиология Петербурга”* 12i — 
409, 420
«Двенадцать собственноручных писем адмирала Шишкова» 
132 — 15
«Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России... 
Соч. И. И. Голикова» 132 — 15
«Древние российские стихотворения, собранные Киршею Да
ниловым и вторично изданные» 132 — 14, 401 
«Древние русские стихотворения, служащие в дополнение к 
Кирше Данилову, собранные М. Сухановым» 132 — 14, 401 
«Журнальный мир лиф л ёр и Жорж Занд» 122 — 367 
«(Идея искусства)* 132 — 15, 401
«История Петра Великого. Соч. В. Бергманна» 132 — 15 
«Кантемир* 13i — 218, 482 
«Литературные мечтания» 112 — 368 
«Литературные пояснения» 12i — 469
«Мысли и заметки о русской литературе* H i — 435; 13i — 
44
«Необходимое объяснение» H i  — 397, 423, 434; 13i — 8 , 324, 
325
«Новый критикан* H i  — 386 
«О Гоголе и Лермонтове» 13i — 285
«О жизни и сочинениях Кольцова» 112 — 323; 13i — 350; 
132 — 14, 400, 401
«О критике и литературных мнениях „Московского наблюда
теля”» 112 — 319
«О России в царствование Алексия Михайловича. Современ
ное сочинение Григорья Котошихина» 132 — 15 
«О русской повести и повестях г. Гоголя* 112 — 374 
«О сочинениях Пушкина* 13i — 7, 9 
(«Общее значение слова „литература”*) 132 — 14, 401 
«Общий взгляд на народную поэзию и ее значение» 132 — 14, 
401
«Основания русской грамматики* 132 — 15, 401 
«Ответ „Москвитянину”» 122 — 392; 14i — 276, 277 
«Очерк жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова, из
данные Сергеем Глинкою* 132 — 15
«Петербург и Москва» H i  — 188—192, 425; 12i — 406, 407, 
409, 410, 416, 420, 429, 434, 451; 13i — 42, 346 
«Петербургская литература* H i — 233—225 (цит.), 433; 
1 2 i — 430; 122 — 324; 13i — 347
«По поводу „Нелитературного объяснения”» 13i — 7, 322, 
325
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♦Речь о критике...* 12г — 339, 345
♦Русская журналистика и капустные кочерыжки. (Материал 
для будущего историка русской литературы)* H i  — 392
♦ Русская история для первоначального чтения. Сочинение 
Н. Полевого. Часть четвертая* 132 — 15
♦ Русская литература в 1840 году* 122 — 363 
♦Русская литература в 1843 году* 12i — 401; 122 — 324 
♦Русская литература в 1844 году* И г — 322f 349; 12\ — 436, 
442; 12г — 310, 375
♦Русская литература в 1845 году* И г — 302
♦ Русские народные сказки* 13г — 14, 401
♦ Русский театр в Петербурге* 12i — 442—444 
♦„Северная пчела” — защитница правды и чистоты русского 
языка* H i — 436

' ♦ Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым* 13г — 
14, 401
♦ Современные заметки* 12i — 469
♦Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая* 12i — 
474
♦„Сочинения” Державина* 13г — 15
♦Стихотворения Владимира Бенедиктова* И г — 319, 339; 
12г — 386
♦Стихотворения графини Е. Ростопчиной* 13г — 15 
♦Сто русских литераторов. Том второй* 13г — 15 
♦„Тарантас”. Путевые впечатления. Сочинения В. А. Соллогу
ба* 122 — 340
♦Труды императорской Российской Академии* 13г — 15 
♦Щепкин на петербургской сцене* 12i — 444 

Беллини В. Их — 469; 12х — 387, 413, 442—444
♦ Норма* Их — 349, 350, 469; 12х — 202, 207, 442, 444
♦ Пират* 1 2 х — 130, 2 0 2 , 413, 442
♦ Пуритане* 12i — 443
♦Сомнамбула* (♦ Девушка-лунатик*) 12i — 17, 130, 207, 210, 
213, 387, 413, 444; 15х — 257 
♦Фенелла* 15х — 151, 302

Беллюстин И. С. 12х — 334, 335, 338, 339, 358, 493, 496 
♦Теория и опыт* 12i — 334 (*Статейки*), 493 

Белов Е. A. 13i — 433 
Белоголовая С. П. 13г — 93, 512
Белоголовый Н. А. 13х — 319; 132 — 332, 335, 416, 422, 423, 501, 

512; 152 — 112, 127, 148, 231, 248, 262, 263, 328 
Белозерский В. М. 12i — 494 
Белороссов М. 13г — 652 
Белышков Д. 13г — 655 
Белышков М. 13г — 655 
Бельчиков Н. Ф. 14i — 290; 14г — 207 
Беляев И. Д. 14i — 298 
Беляев М. Д. И г — 396 
Беляев П. Д. 12г — 154, 158

♦Служилые люди в Московском государстве, слуги или дво
ряне, а впоследствии дети боярские* 1 2 г — 158 

Бенардаки Д. Е. 12х — 332, 492; 15г — 108
Бенедиктов В. Г. Их — 148, 240—242, 404, 411, 434, 438; И г — 32, 

44, 45, 101, 109, 110, 163—168, 215, 216, 304—306, 317, 319, 
335, 339, 364, 381; 12х — 60, 132, 194, 298, 395, 414, 435, 466,
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473; 122 — 63, 215, 221, 222, 357, 385—389; 13i — 307, 510; 
132 — 57, 199, 406, 470, 404, 634; 14i — 136 

«Борьба» 13i — 510 
«Ватерлоо» 122 — 2 2 1  (цит.), 388 
«К М(ейне)ру» 1 1 2 — 306 
«Когда настанет страшный миг» 112 — 306 
«К отечеству и врагам его (1855 год)» 112 — 364 
«К России» 112 — 215, 216, 381 
«Лестный отказ» 1 2 2 — 215—217 (цит.), 386 
«Малое слово о Великом» 1 1 2 — 163—167, 364 
«Скорбь поэта» 1 1 2 — 106 
«Та ли это?» 112 — 109 (цит.), 330 
«Три искушения» H i  — 241, 242, 438 
«31 декабря 1837» 12i — 194 (цит.), 435 
«Холодное признание» 1 1 2 — 109, 1 1 0 , 330 

Бенецкий Г. Ф. 132 — 46, 47, 56, 58, 423—425, 428, 435, 466—468 
Бенигн Н. H i  — 441
Бенитцкий (Беницкий, Бенитский) А. П. 122 — 59 
Беннет Дж. 13i — 264 
Бентам И.

«Рассуждение о гражданском и условном законоположении» 
132 — 568 

Бер М.
«Струэнзе» 152 — 315

Беранже (владелец кондитерской) H i — 250, 442 
Беранже П.-Ж. H i  — 109, 110, 300, 400; 122 — 330, 408; 13i — 

149, 531; 132 — 186, 189, 568
«Барабаны» («Les tambours») 132 — 503
«Вечный жид» («Le juif errant») 152 — 205
«Действие вина» («Ma guérison») 132 — 503
«На смерть Тюрлюпена» («Oraison funèbre de Turlupin»)
122 — 264 (цит.), 408
«Последняя песня» («Adieu») 132 — 189; 142 — 1 0 0 , 233 
«Прощайте, песни!» («Adieu, chansons!») 122 — 136 (цит.), 
330
«Старость» («La vieillesse») 132 — 503 

Берви-Флеровский В. В. 15i — 314
«Азбука социальных наук» 15i — 164, 314 

Берг Л. 152 — 147
Берг Н. В. 112 — 77, 156—162, 182, 183, 199, 248, 249, 259, 260, 

269, 270, 295, 297, 327, 340, 354, 362, 367, 368, 376, 303, 307, 
403, 404; 122 — 147, 345, 404; 13i — 120, 140, 142, 305, 424, 
453; 132 — 160, 206, 209, 210, 294, 338, 552, 535, 673; 15i — 
184, 203, 331; 152 — 10, 11, 157, 161, 162, 230—232, 324

«Десять дней в Севастополе» 11г — 166—162, 167, 182, 346, 
354, 362, 367; 13х — 142; 152 — 231 
«Загадка» 132 — 535
«Записки об осаде Севастополя» И г — 362, 367, 404 
«Из Анакреона» 112 — 323
«Из крымских заметок» 112 — 362; 142 — 19, 107; 152 — 230 
«Конь (с персидского)» 112 — 323
«Краледворская рукопись. Собрание древних чешских эпи
ческих и лирических песен» 112 — 404 
«Крымские письма» 112 — 248, 249, 303 
«Мои скитания по белу свету» 13i — 305, 453; 132 — 535
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«О чем ты стонешь, сине море?» (стих.) И г — 168, 183 
«Особая грамматика» 13г — 585
«Пан Тадеуш» (пер. из Мицкевича) 15i — 184, 331; 152 — 10, 
И , 162, 167, 324
«Переводы и подражания Н. В. Берга» И г — 404 
«Переводы из Мицкевича, Н. Берга» И г — 249, 259, 269, 
270, 362, 404
«Песни разных народов» И г — 362t 404; 122 — 345; 14i —
192, 193, 335, 336; 152 — 275
«По возвращении с бала» 122 — 404
«Проснулись вновь дворца немые стены...», стих. 112 — 248 
«Разлука» (пер.) 122 — 345
«Севастопольские письма» И 2 — 156—162, 182, 199, 362, 
367, 376
«Сербские народные песни» И 2 — 404 

Берг Ф. В. 132 — 206, 209, 582, 585; 15i — 189, 203, 333; 152 — 
203, 298

«Закоулок» 132 — 585 
«Солдатики» 132 — 585 

Бергман Б. 12i — 384
«История Петра Великого» 12i — 384; 132 — 15 

Березин И. Н. И 2 — 208, 379; 13i — 96, 147, 149, 160, 399, 430; 
132 — 185, 636

«Восточные реформаторы» 13i — 341; 132 — 185 
«Православие и другие христианские церкви в Турции» 
ц 2 _  379
«Путешествие по Востоку. Путешествие по Дагестану и За
кавказью» И 2 — 108, 379; 13i — 96, 399 
«Путешествие по Северной Персии» 1 1 2 — 379 

Березина В. Г. 112 — 319; 13i — 497
Березкин А. М. 12х — 369, 378, 379, 392; 122 — 300; 132 — 389, 

390, 429; 14х — 25, 241; 142 — 187; 15i — 203; 152 — 157, 158 
Беренс А. И. 132 — 636 
Берков П. Н. H i — 409 
Берлинер Г. О. Их — 380, 391, 392, 418, 424 
Берлиоз Г. Л. 12i — 459 
Бернар Ш. Их — 442, 451; 13х — 99 

«Львиная кожа» H i — 251, 442 
«Право возмездия» 1 1 1 — 280, 303, 451 

Бернар Э. 12х — 446
Бернарден де Сен-Пьер Ж. A. 12i — 414; 122 — 106 

«Поль и Виргиния» 12i — 414
Бернардский Е .Е ., гравер H i — 205, 429; 12х — 144, 420; 13i — 

42, 43, 62, 221, 222, 342, 346, 383, 485; 14х — 96, 279, 283 
Бернатас Е. 3. H i — 372 
Бернгарди Т.

«О крупном и мелком землевладении. Опыт критических 
оснований, приводимых в пользу того и другого» 152 — 85, 
217

Бёрне Л. 14i — 352
Вернет Е. см. Жуковский А. К.
Бернс Р. 12х — 500; 122 — 389; 13х — 48, 52, 53, 359; 132 — 639, 

690; 14х — 204, 210, 212, 343 
Берте А. А. 132 — 546; 14х — 173 
Берхольц Ф.-В. H i — 163, 415
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«Дневник камер-юнкера» H i  — 163, 415 
Берцелиус Й. Я. 12i — 167 
Беседовский А. 122 — 82, 319

«Грешница» 122 — 82, 319 
«Два сонета» 122 — 82, 319

Бессонов В. Л. 112 — 336; 122 — 418; 132 — 390, 417, 419, 423;
14i — 239, 242, 256, 336; 152 — 158 

Бестужев А. А. (псевд. — А. Марлинский) H i — 368; 1 1 2 — 32, 
184, 317, 329, 368; 12i — 298, 456, 466, 473; 122 — 59, 83, 319 

«Аммалат-Бек» 112 — 368 
«Второй вечер на биваке» 1 1 2 — 311 
«Испытание» 1 1 2 — 311; 12\ — 46 
«Латник» 112 — 362 
«Лейтенант Бел озер» 1 1 2 — 368 
«Мулла-Нур» 112 — 368

Бестужев-Рюмин А. Д. 13i — 303, 443; 132 — 297
«Краткое описание происшествия в столице Москве в 
1812 году (записки очевидца)» 13i — 303, 443 

Бетфорд см. Рассел Ф., герцорг Бедфорд
Бецкий И. Е. (псевд. — Н. Васильковичева) H i  — 118, 122 — 124, 

402, 403; 122 — 147, 344, 345
«Воспоминания лучших часов жизни» (пер.) l l i  — 124, 403 
«Два дня в Байрете. (Листки из дорожного дневника)» 112 — 
80, 329
«Кой-что из заветной тетради» 122 — 147, 344 
«Поэтические афоризмы и отрывки из Жан-Поля» l l i  — 123, 
403

Биар Ф. 122 — 207 
Бибиков В. И. 132 — 674

«Библиография журнальных статей по крестьянскому вопро
су» 142 — 127, 251 

Биерклунд, барон 132 — 74
Бильбасов В. А. 132 — 12, 612, 615, 616; 15i — 320
Билярский П. С. 13i — 327
Био (Биот) Жан-Батист 13i — 48, 51, 360

«Новая планета Нептун, указанная вычислениями г. Ле- 
верье» 13i — 48

Бирар (урожд. Закревская) А. А. 132 — 667, 668; 15i — 312; 15i — 
42, 45, 183

Бирар Г. 152 — 42, 183, 185
Бируст Э. 12i — 198; 440; 13i — 43, 346
Бирх-Пфейффер Ш. l l i  — 461; 122 — 305

«Рубенс в Мадрите, или Король и живописец» l l i  — 318, 461 
«Der Glocker von Notre-Dame» 122 — 305 

Бирюков П. И. 112 — 368; 152 — 223 
Бирюлев И. A. 142 — 132 (Бирилев), 257 
Бисмарк фон О. Э. Л. 15i — 267, 268 
Битюгова И. А. 142 — 187; 15i — 203; 152 — 157 
Бичер-Стоу Гарриет 13i — 149, 152, 157, 296, 415, 432—434; 132 — 

248, 568—571
«Дядюшка Тим» 13i — 415
«Жизнь Южных Штатов» 13i — 149, 157, 432; 132 — 568— 
571; 142 — 234
«Хижина дяди Тома» («Uncle Tom’s Câlin») 13i — 152, 157, 
433, 434; 142 — 101, 234
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Блаватская Е. П. 13г — 591
Благовещенский H. A. 13i — 181, 456; 132 — 206, 215, 216, 582; 

152 — 9, 1 0 , 161, 328
♦Николай Герасимович Помяловский » 131 — 456 
♦Сельские фарфоровые заводы» 1 3 2  — 215 

Благовещенский H. М. И г — 381
♦Пропилеи. Сборник статей по классической древности, изда
ваемой П. Леонтьевым» И г — 217, 381 

Благово В. А. 13г — 492 
Благоволина Ю. П. 14i — 239
Благосветлов Г. Е. И г — 387, 388, 395; 13i — 340; 13г — 297, 

15г — 199, 321
♦В з г л я д  на русскую критику» И г — 232, 233, 253, 387, 388, 
395; 142 — 194 

Блаз Г. H i — 415
♦ Гете и графиня Штольберг» H i — 163, 164, 415

Блан Л. 122 — 232—234, 395; 13х — 466, 519; 132 — 222, 224, 441; 
152 — 37, 177

♦ Вопросы сегодняшнего и завтрашнего дня» 152 — 180 
♦Письма об Англии» 13i — 466

Бланк (владелец типографии) 12i — 23 
Бланк Г. В. 1 2 i — 338, 339, 496 
Блесингтон (Блессингтон) М. 12г — 117, 331
Блинчевская М. Я. H i — 371, 435, 456, 457; 112 — 323, 324, 334, 

349, 353, 378; 122 — 419; 13i — 425, 523; 132 — 600; 14х — 239; 
15х — 248; 152 — 199

Блудов Д. Н. 112 — 239—241, 390; 13i — 274; 142 — 23 
Блудова А. Д. 13г — 568

♦Годовщина» 13г — 188 
Блэквуд (Бляквуд) Г. 112 — 95 
Бобович А. С. 13г — 425
Боборыкин П. Д. 13i — 310, 475; 132 — 213, 216, 219, 222, 223, 

225, 226, 228; 15i — 132, 133, (203, 216, 287; 152 — 316, 323, 
326, 327, 329

♦ Д о л г о  л и ? »  15г — 329
♦Жертва вечерняя» 15i — 287
♦На развалинах Парижа» 132 — 222, 226
♦Петербургское театральное искусство» 132 — 226, 228
♦Политическая злоба дня» 15г — 37, 180
♦Посестрие» 132 — 219
♦Солидные добродетели» 13i — 475; 15i — 287 

Боборыкина С. А. 15г — 330 
Бобринский В. А. 13г — 295; 15i — 273 
Бобров Е. A. 14i — 296 
Бобров С. И. 132 — 446, 456

♦„Богатые невесты” на Александрийской сцене» (Г, 1875, 
№ 331) 152 — 122 

Богданович М. И. 132 — 300 
Богдановский (врач) 15г — 148 
Боголюбов Н. А. 132 — 316, 659, 663
Боград В. Э. Их — 357, 358, 384, 397, 422, 434, 466; 112 — 301, 318, 

321, 330, 331, 336, 353, 396; 12х — 369, 462, 466, 468, 475—477, 
479, 485—487, 497; 122 — 302, 321, 322, 333, 334, 350, 353, 354, 

' 387, 415, 425, 426, 428, 429; 13х — 325, 327, 331, 358, 375, 376, 
396, 434, 445, 469, 470, 476, 479, 486, 489, 490, 497, 504, 507, 523,
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525, 528—530, 534, 535; 132 — 537, 570, 591, 594, 595; 14i — 
289, 290, 298, 299, 351; 15i — 278, 286, 297, 312; 152 — 173,187, 
197, 217, 218, 246 

Богров Г. Г. 132 — 614 
Богров Г. И. 132 — 267, 268, 593, 595, 614 
Богучарский В. (псевд.; наст, имя — В. Я. Яковлев) 12\ — 402 
Богушевич Ю. М. 132 — 559; 15i — 52, 171, 232 
Бодиско В. К. 132 — 179, 565; 142 — 192

♦Из Америки» 132 — 565; 142 — 11, 20, 192, 197 
Бодунген (врач) 152 — 127
Бодянский О. М. 122 — 195; 13i — 8 6 , 302; 14i — 303 
Божич-Савич В. Г. 112 — 259, 260, 267, 268, 397, 398, 402 

♦Магнетизм любви» 112 — 260, 398
♦ Сон и пробуждение» 1 1 2 — 259, 267, 268 (цит.), 397, 398 

Бок К. Э. 13i — 158
Боков П. И. 132 — 203, 206, 578, 582; 15i — 152, 303, 304 
Болховитинов Е. А. (в монашестве — Евгений) 112 — 400, 401 
Бомарше П.-О.-К. 112 — 229, 386; 122 — 335

♦Безумный день, или Женитьба Фигаро» 122 — 123 (♦Дон 
Базилио» ), 335
♦Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» 
122 — 123 (♦Дон Базилио»), 335; 1 1 2 — 386 

Бомонт Ф. 13i — 97, 435 
Бонавентура Ап. см. Грек А. П.
Бонапарт см. Наполеон I Бонапарт 
Бонапарт Ж . 15i — 128, 284 
Бонаш 15i — 316 
Бонмер Ж. Э. 13i — 303

♦История поселян» 13i — 303 
Бонч-Бруевич В. 152 — 313
Бордюгов И. И. 13х — 437, 441; 132 — 403; 142 — 252
Борель П. Ф. 142 — 280
Боржек М. Н. 142 — 245
Борисевич A. T. 12i — 364
Борисов (переплетчик) 132 — 586
Борисов Н. см. Толбин В. В.
Боричевский-Тарнава И. П. 122 — 195, 307, 375

♦Народные славянские рассказы» 122 — 307 
Боровиковский А. Л. 152 — 149, 260

♦ Некрасову» 152 — 149, 260 
Боровков 152 — 102
Бородин A. H i  — 13, 76 
Бородин А. Н. H i  — 444

♦Цимбелин» (пер.) H i  — 444; 132 — 130, 526 
Бородин В. С. 152 — 73, 75, 76, 210
Бороздна И. П. H i  — 404; 1 1 2 — 101, 102, 336; 132 — 58 
Бортнянский Д. С. 132 — 112 
Борятинский, кн. 15i — 293
Боткин В.П . H i  — 357, 358, 375, 466, 469; 1 1 2 — 178, 203, 309, 

317, 323, 325, 352—357, 359—361, 363, 369—371, 377, 379, 382, 
385, 389, 390; 12i — 386; 122 — 311, 322, 328, 362, 363, 383, 391, 
441; 13х — 14—16, 18, 51, 53, 54, 56, 65, 6 6 , 6 8 , 76, 94, 96, 98, 
103, 111, 120, 128, 131, 149, 160, 247, 253, 268, 284, 328-330, 
355, 356, 360, 364, 366, 380, 388, 389, 391, 398, 401, 412, 413, 424, 
426, 432—436, 484, 491, 492, 505, 515, 535; 132 — 56, 96, 128,
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129, 131, 175, 402, 440, 441, 462, 495, 504, 516, 524, 562, 565, 
602, 603, 605, 606, 635; 14i — 69—72, 92, 101, 106, 120, 168, 
177, 180—182, 195, 196, 205, 209—211, 213—215, 217, 219— 
221, 223, 224, 226—236, 242, 261—262, 266, 268, 275, 278-280 , 
286, 287, 295, 321, 323, 326—329, 334, 337, 339, 343—347, 349, 
351, 360—362; 142 — 8—11, 14, 15, 19—21, 25—27, 29, 30, 35, 
36, 40, 49—51, 58, 60, 90, 92, 101, 114, 131, 187, 189—198, 
201—206, 209—216, 220, 226, 227, 230, 233, 235; 15i — 116, 263, 
275; 152 — 269, 270, 273, 274, 276—278, 280—282, 284, 286 

♦Выставка в императорской Академии художеств. Октябрь 
1855 года» 112 — 377; 14х — 235, 360
♦Героическое значение поэта. Дант» (пер.) 112 — 385; 13i — 
131, 424; 14i — 236, 361
♦ Героическое значение поэта. Шекспир» (пер.) 1 1 2 — 385; 
13х — 131, 424
♦Гранада и Альамбра» 13i — 401
♦Женщины, созданные Шекспиром. Юлия и Офелия» (пер.) 
14i — 328
♦Заметки о журналах за июль месяц 1855 года» 14i — 215, 
346
♦ Италия. (Обзор ее истории и гражданственности)» 13i — 
284, 366
♦ Итальянская опера в Петербурге в 1849 году» H i  — 469; 
131 — 94, 398
♦Литература и театр в Англии до Шекспира» 13i — 253, 401,
515; 14i — 329
♦Н. П. Огарев» 13i — 389
♦О героях и героическом в истории. (Язычество. Скандинав
ская мифология. Один)» (пер.) 112 — 203, 207, 379, 385; 
14i — 215, 227—229, 235, 347, 355, 360, 361; 152 — 2 77 
♦Об эстетическом значении новой фортепьянной школы» 
14i — 328
♦Первые драматические опыты Шекспира» 131 — 412 
♦Письма об Испании» H i — 357, 469; 13i — 14, 15, 51, 53, 
56, 69, 76, 284, 328, 360, 366, 381; 132 — 128, 524; 14i — 71, 
224, 354; 142 — 20, 27, 29, 198, 201, 202, 203; 152 — 282 
♦Стихотворения А. Фета» H i  — 358; 13i — 149; 142 — 29, 
203, 211 (»Фет и Огарев»); 152 — 286
♦Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру» (пер.) 
14i — 328
♦Шекспир как человек и лирик» 14i — 328 
♦Школа гостеприимства» (фарс) 14i — 205, 343 

Боткин Н. П. 132 — 78, 495; 14i — 92, 281
Боткин С. П. 132 — 203, 578; 15i — 23, 24, 203, 215; 152 — 69, 136, 

139—141, 143, 144, 148, 335 
Боткина Е. А. 152 — 143 
Боткина М. П. 142 — 226 
Боцяновский В. 12i — 435 
Бочаров Н. 112 — 317 
Браге T. 12i — 167 
Бразье Н. H i — 445

♦Le ci-devant jeune homme» H i — 445 
Брандт Ф. Ф. 12i — 329, 330, 356, 488
Брант (Брандт) Л. В. Их — 76—78, 93, 94, 353, 358, 386, 394, 427, 

432; 112 — 304; 12\ — 196, 404, 437, 438, 465—467, 470—473,
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475, 476; 122 — 313, 331, 383; 13i — 371, 488, 489; 132 — 9, 394, 
395, 467; 14i — 105, 256, 255

♦Аристократка* 111 — 76—80, 93, 164, 358, 386, 394; 12\ — 
294, 471; 122 — 119, 331; 132 — 395 
♦Воспоминания и очерки жизни* H i — 386 
♦Говорящий диван* 12i — 296 (цит.) 470, 472, 475
♦ Жизнь как она есть. Записки неизвестного, изданные 
Л. Брантом* Их — 386, 394; 12\ — 196, 294, 404, 437, 471, 
475; 132 — 395
♦Несколько слов о периодических изданиях русских* H i — 
386; 12i — 470
♦Опыт библиографического обозрения, или Очерк последнего 
полугодия русской литературы с октября 1841 по апрель 
1842* H i — 93, 386, 387, 389; 12i — 196, 438, 470 
♦Петербургские критики и русские писатели* H i  — 386; 
12i — 438; 122 — 383
♦Петербургский вестник* 1 2 i — 293—296, 466, 470, 471 

Брауншвейгский герцог (Карл Вильгельм Фердинанд) 132 — 116, 
117

Бржесский А. Ф. 13i — 503, 504; 142 — 123, 247, 248
♦Арфистка* (*Проходит с арфою тиролька у окна...*) 13i —
503
♦Встреча* (*Всюду та же степь нагая*) 13i — 503
♦ Юноша* (*Под явором густым, у лона светлых вод...*) 
13i — 503

Бриан (преподаватель рисовальной школы) 1 2 i — 20 
Бризбарр Э.-Л.-А. H i  — 449

♦L'homme qui tue за femme* (♦Убийца своей жены*) H i — 
262, 270, 289, 291, 449, 454 

БрийагСаварен (Брилья-Саварин) A. 12i — 396
♦Physiologie du goût, ou Méditation de Gastronomie transcen
dante* (*Физиология вкуса, или Размышления о трансцен
дентальной гастрономии*) 12i — 396 

Брок, петербургский домовладелец 13i — 184, 187 
Брокгауз Ф. А. 142 — 280 
Бронников К. 122 — 243
Бронте Ш. (псевд. — Каррер Белл) 1 2 2 — 329; 13i — 389 

♦Джейн Эйр* (♦Дженни Эйр*) 122 — 115, 329 
Бросс P. 121  — 90, 91, 403, 404 
Броун Д. 112 — 229, 386 
Брошаль (Брошель) А. К. 15i — 20 
Бруссе Ф.-Ж.-В. 1 1 2 — 229, 386
Брыкалов И. (псевд. — Свяченко) 132 — 282, 284, 623—625

♦Хроника жизни солдатского сына Дмитрия Журбы* 132 — 
282, 623; 15i — 222, 223 

Брыкалод И. И.
♦О толстоте или неумеренной тучности человеческого тела в 
физиологическом, патологическом и терапевтическом отно
шениях* 14i — 43, 250

Брюллов (петербургский домовладелец) 15i — 167 
Брюллов К. П. H i — 364, 415; 112 — 77, 224, 328, 385; 12i — И , 

129, 163, 413, 424; 14i — 281
♦ Последний день Помпеи* 1 2 i — 129, 413 

Брюллов Ф. П. 1 2 i — 163, 424
Брянский А. Я. 14i — 327
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Брянский Н. Я. 132 — 180, 565, 666; 142 — 211 
Брянский П. Я. 132 — 180, 566 
Буайе Л. H i  — 461

«L* omelette fantastique» («Заколдованная яичница») 1 1 1 — 
318, 320, 461

Буало-Депрео Н. 122 — 289 
Будков П. Е. H i  — 433; 132 — 618 
Букин Е. 1б2 — 183 
Буланов Ф. В. 142 — 123, 247 
Булгарин В. 132 — 99, 100, 103—108
Булгарин Ф. В. H i  — 13, 18, 19, 23, 80, 82, 83, 87—92, 238—240, 

261, 353, 358, 362, 364, 366—368, 372, 377, 380t 381, 386—389, 
391—393, 399, 408, 409, 412, 416, 427, 433, 434, 436, 437, 441, 
443, 447, 463, 457; 112 — 211, 212, 324, 337, 341, 380; 12i — 23, 
99, 131, 227, 372, 383, 389, 390, 393, 396, 398—401, 405, 408, 
421, 427, 434, 436, 437, 441—443, 446, 447, 449, 450, 452, 470, 
473; 122 — 31, 62, 64, 195, 238, 306, 323, 324, 327, 345, 358, 360, 
362, 363, 369, 371, 379, 381, 382, 387, 388, 396—398, 418; 13i — 
7, 9, 11, 25, 323—325, 331, 333, 334, 342, 351 — 353, 371, 393, 
397; 132 — 6 , 15, 97—120, 173, 394, 401, 426, 439, 562; 14x — 
37, 41, 54, 94, 256, 257, 262, 281, 282, 288, 289 

«Водонос» 12i — 421
«Воспоминания. Отрывки из виденного, слышанного и испы
танного в жизни» H i  — 437; 112 — 212, 380; 13i — 323; 
1 3 2 — 401,517—519
«Журнальная всякая всячина» H i  — 436; 1 1 2 — 2 1 1 , 380;
12i — 174 (цит.), 427; 122 — 379, 381; 13i — 333
«Иван Выжигин» H i  — 254; 122 — 62, 362
«История Италийского графа Суворова-Рымникского...»
111 — 416; 122 — 31, 306
«Комары» 1 2 2 — 418
«Ливонские письма» 131 — 322
«Модная лавка», или «Что значит фасон?» I l l  — 90, 392 
«Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка 
человеческого рода» l l i  — 80—83, 87—90, 387—389, 391 — 
393, 409, 416; 132 — 439 
«Победа от обеда» l l i  — 19, 367
«Поездка в Грузино в 1824 году» l l i  — 238—240 (цит.), 
436
«Россия в историческом, статистическом и литературном от
ношении» l l i  — 447; 122 — 64
«А. Ф. Смирдин и „Сто русских литераторов”» l l i  — 364 
«Социализм, коммунизм и пантеизм в России в последние 
25 лет» 14i — 262
«Шкуна Нюкарлеби» 132 — 41, 248; 14i — 248 

Булгарина (мать Булгарина Ф. В.) 132 — 99, 102, 107—109, 112, 
И З

Булгарина А. В. 132 — 112 
Булгарина Е. В. 132 — 103, 109 
Буле О.-Л.-Д. l l i  — 460

«Emery le négociant» («Честь мужа и честь купца») l l i  — 
316, 317, 460 

Булич H. Н.
«Сумароков и современная ему критика» 14i — 333 

Булкин (псевд.; наст, имя — С. А. Ладыжевский) 12i — 335
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Булочкин Ваня (псевд.) 122 — 246, 247, 402 
Буль О.-Л.-Д. 122 — 186, 187, 365
Бульвер-Литтон (Больвер) H i — 416; 122 — 247, 334, 402; 131 —

13—15, 96, 99, 327, 328, 414
«Мой роман, или Разнообразие английской жизни» 131 — 
296, 327, 414
«Последний из баронов» 11 1 — 163, 416
«Семейство Какстонов» 122 — 247, 334, 402; 13i — 13—15,
327 328

Бунаков Н. Ф. 112 — 376; 152 — 224
«К. Н. Батюшков. (Критико-биографический очерк)» И г — 
376

Бунге H. X. 13х — 232, 499
«Теория кредита» 13i — 232, 499 

Бунина А. П. 122 — 59 
Буняковский В. Я. 13i — 54
Бурачок С. A. H i  — 402; 12i — 416, 432; 122 — 363, 375, 383, 384 

«Система философии „Отечественных записок”» 12г — 383 
Бурдин Ф. А. 132 — 634; 142 — 280; 15i — 77, 250, 253, 298, 315;

152 — 120, 129, 167, 168, 180, 242 
Буренин В. П. 13х — 209, 473; 132 — 62, 214, 216, 217, 219, 221, 

223, 398, 474, 532, 591, 594; 15i — 157, 179, 326; 152 — 61, 198, 
200, 224, 230

«Военно-поэтические отголоски» 132 — 214, 216, 217 
«Все улучшается» 132 — 594 
«Жалобы» 132 — 217, 591 
«История» 132 — 594 
«Либеральным доктринерам» 132 — 594 
«Общественное мнение» 132 — 594 
«Праздник Нерона» 132 — 214 

Буринский 3. А. 122 — 58, 60, 310
Бурнашев (псевд. — Тихвинянин) В. П. H i  — 173—177, 179, 353, 

417, 418, 420-422; 122 — 75, 81—84, 8 6 , 154, 164, 366, 367, 
397—402, 422, 426; 122 — 225, 307, 390

«Воскресные посиделки, книжка для доброго народа русско
го» Их — 170—173, 177—180, 417—419, 421, 422; 12х — 32, 
80—86, 164, 392, 397, 399—402, 422, 426; 122 — 225, 307 

Бурцев А. Е. 132 — 622; 15i — 274 
Буслаев Ф. И. 13i — 111, 149, 160, 295, 325

«Изображение страшного суда по русскому подлиннику 
XVII века» 132 — 185, 568 

Бутаков А. И. 13х — 368 
Буташевич-Петрашевский М. В. 12i — 426 
Бутенев К. А. (псевд. — А. Чернолесов) 132 — 594 

«Светские люди» 132 — 224, 226
Буткевич А. А. (урожд. Некрасова) 1 1 2 — 315, 316, 352; 13i — 

349; 132 — 81, 209, 315—317, 320—322, 332, 333, 355, 4 0 9 -  
411, 416, 420, 421, 444, 446, 449, 453, 461, 464, 470—473, 476, 
477, 483, 489, 498, 503, 585, 648—651, 653, 654, 659—662, 664, 
668, 669; 14х — 44—47, 49—51, 53, 242, 251, 253, 256; 142 — 
31, 32, 53, 54, 98, 140, 141, 163, 182, 187, 203, 231, 261, 277; 
15х — 11, 12, 18, 47, 49, 58, 90, 102, 104, 107, 109—113, 144, 
162, 168, 172, 175, 176, 178, 180, 189, 203, 206, 207, 211, 229, 
230, 234, 235, 267—269, 272, 295, 316, 319, 321, 324, 325, 327, 
334; 152 — 12, 23, 26, 27, 29, 44, 46, 50, 89, 92, 95, 96, 102,
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106, 117—119, 122, 126—128, 140—145, 151, 153, 157, 162, 
169, 171, 173, 222, 226, 229, 232, 245, 247—249, 254—258, 
261—263, 265, 266, 282, 283, 297, 337 

Буткевич А. С. 14i — 53, 256
Буткевич Г. С. 12х — 484; 132 — 53, 179, 565, 649, 650, 659; 14х — 

50, 53, 242, 256; 142 — 98, 140, 141; 15х — 18, 22, 47, 144, 172, 
203, 211, 229, 230, 295, 321; 152 — 299 

Буткевич М. К. 14i — 45, 47, 251 
Бутков В. П. 132 — 540
Бутков П. Г. 122 — 195, 322; 13х — 90, 388, 394, 396

«Ответ на новый вопрос о Несторе, летописце русском» 131 — 
396

Бутков Я .П . 12х — 474; 13х — 20, 57, 283, 351, 365, 396; 132 — 
120; 14х — 8 8 , 279

«Новый год» 13i — 365 
«Петербургские вершины» 132 — 120 
♦Скупой» 12i — 299, 474; 13х — 20, 331 
«Странная история» 13i — 20, 331 
«Темный человек» 13х — 365
«ЧерПый день» 13х — 283; 132 — 8 8 , 279; 14i — 279 

Бутовская Ю. А. 132 — 84, 502, 503
Бутовский А. И. 12i — 273, 462; 132 — 502, 503; 15х — 292, 293 

«Опыт о народном богатстве, Или о началах политической 
экономии» 12i — 273, 462; 132 — 502; 14i — 90, 280 

Бутузов В. В. 112 — 365; 13х — 326, 327, 429, 431, 432, 438; 132 — 
175, 179, 182, 183, 185, 187, 188, 191—193, 195, 200, 211, 
565—568, 575, 587, 588; 14х — 138, 310; 142 — 251; 15х — 80, 
252

«Приметы, предрассудки и вера в чудесное у англичан» 
132 — 575

Бутурлин Д. П. 142 — 208
Бутылин Н. А. 132 — 333, 342, 679; 15i — 159, 279, 309; 152 — 28, 

32, 34, 127, 148, 177, 178, 248, 260 
Бутырлин М. Д. 132 — 461
Бухштаб Б. Я. 11х — 368, 374, 423, 424; 1 1 2 — 302, 307; 12i — 363, 

365, 368, 376, 391, 396, 397, 402, 408, 417, 428, 445, 449, 454, 456, 
489, 503; 122 — 367, 377, 419—424 

Бушарди Ж.
«Le Sonneur de Saint-Paul» 14i — 246 

Бушей Д. 132 — 636 
Быков И. А. 152 — 270
Быков П. В. 12i — 484; 132 — 134, 338, 418, 439, 444, 464, 469, 470, 

533, 534, 686; 152 — 95, 157, 225, 270, 288, 289, 300 
«В степи» 152 — 95, 225 
«Где лучше?» 132 — 134, 533, 534
«Женская доля» («Несчастная», «Тяжкая доля») 152 — 225 

Быстрова И. И. 132 — 651; 142 — 280 
Бычков А. Ф. 132 — 82, 89, 499, 508 
Бычков И. A. 14i — 329 
Бьевиль см. Денуайе Э.
Бэр К. М. (Карл Эрнест) 12i — 329, 330, 356, 488; 13i — 27, 385, 

398, 535
Бюлер Ф. A. 12i — 391 
Бюффон Ж.-Л.-Л. H i  — 55, 379
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В. (граф) 12i — 105 
В. Б. см. Белинский В. Г.
В. Г. Б. см. Белинский В. Г.
В. М-н см. Милютин Д. А.
Вл. Ч. см. Чуйко В. В.
В. T. 12х — 440 
В........я см. Вернадская М. Н.
Ваганов С. В., петербургский издатель и книготорговец 13i — 106 
Вазем-Гринева Е. О. 132 — 8 6 , 505 
Вакар М. А. 132 — 638 
Ваксмут Э. В. Г. 131 — 303

♦История европейского быта» 13i — 303 
Валберкова (Вальберхова) М. И. 111 — 249, 250, 449 
Валленштейн А.-В.-Е. 14i — 270 
Валон А. де — 122 — 349

♦ Прогулка вокруг света в здании Лондонской выставки» 
122 — 349

Валуев Д. А. 122 — 311; 13х — 325, 379 
Валуев П. А. 13х — 521; 15х — 35, 36, 64, 240, 241 
Вальнев Ф. 12i — 424 
Валяев И. Е. 142 — 288 
Вандербурх Э.-Л. 1 11 — 450, 459 

♦Les deux créoles» H i — 450 
♦Japhet, ou la Recherche d’un pure» l l i  — 458 

Ваненко И. (псевд.) см. Башмаков И. И.
Ванька Каин H i  — 376 
Ванюша (слуга) 14i — 216 
Ванюшина М. A. 13i — 355; 14i — 261 
Варвинский Макар см. Бодянский О. М.
Варгунин А. И. 132 — 301, 304, 306, 673; 152 — 13 
Варгунин В. П. 132 — 301, 304, 306, 673 
Вартминский И.

♦ Экзекуторская гегемония» (♦Бюрократический пресс») 
152 — 294, 295

Варустин Л. Э. 142 — 242
Василий II Васильевич Темный (великий князь Московский) 122 — 

20, 22, 23
Василий Иванович см. Шуйский В. И.
Василий Кириллович см. Тредиаковский В. К.
Васильев (петербургский домовладелец) 132 — 286 
Васильев М. 132 — 470
Васильев П. В. (Васильев 2-й) 142 — 170; 15i — 146, 147 
Васильев П. П. 132 — 470; 152 — 313
Васильева Е. Г. H i — 359; 12i — 369, 378, 379; 122 — 402; 14i — 

242; 15i — 203; 152 — 157 
Васильева С. Т. 152 — 24, 25, 29, 173 
Васильковичева (Василькович) Н. см. Бецкий И. Е.
Ватсон Э. К. 13i — 307; 132 — 628; 15i — 130, 131, 203, 285; 152 — 

303, 315
♦Эпилог французской войны. Очерк истории Парижской ком
муны» 152 — 244 

Вахлер И.-Ф.-Л.
♦Руководство к истории литературы» 132 — 429 

Вацуро В. Э. 122 — 300; 132 — 424, 425, 427, 434 
Вашингтон Джордж 13i — 187, 245, 514
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Введенский А. И. 132 — 650
Введенский И. И. 112 — 372; 13i — 54, 67, 326, 327, 386, 497, 498 
Введенский К. И. 132 — 318 
Вебер К.-М. H i  — 370

«Волшебный стрелок» l l i  — 28, 370 
Веймер Ф. И. 12i — 384

«Пантеон знаменитых современников последнего столетия»
121 — 11 («Пантеон великих любви»), 384

Вейнберг П. И. 112 — 403; 12i — 482, 494; 13i — 157, 208, 251, 
267, 268, 436, 462, 515, 518, 520, 531, 532; 132 — 85, 197, 338, 
353, 503, 532, 572, 629, 690; 142 — 268; 15i — 114, 203, 273, 297; 
152 — 234, 301, 306

«Джордж Элиот» 15i — 114, 273
«Иван Жижка. Картины из гуситских войн» (пер.) 15i — 
114, 273
«Кузнец» (пер.) 15i — 145, 297 
«Литература скандалов» 142 — 268 
«Уриэль Акоста» (пер.) 15i — 114, 273 

Велисарий (Велизарий) l l i  — 322—330, 462, 463 
Величковская С. 152 — 323
Вельсберг К. Е. 12i — 382; 14i — 33—35, 44, 245, 250 
Вельтман А.Ф. l l i  — 13, 22, 23, 28, 156, 157, 368, 369, 413, 422; 

112 — 67, 313, 327; 122 — 63, 115, 124, 195, 329; 13i — 103, 
404; 132 — 470

«Кащей бессмертный» l l i  — 368 
«Луч надежды» l l i  — 28, 369 
«Ольга» l l i  — 157, 413; 132 — 470
«Приезжий из уезда, или Суматоха в столице» 112 — 157 
«Приключения, почерпнутые из моря житейского. Чудодей»
122 — 115, 329
«Райна, королева болгарская» (повесть) l l i  — 157, 413 
«Саломея» 122 — 115, 329 
«Странник» l l i  — 368 
«Урсере» l l i  — 22, 23, 368 

Венгеров 13i — 380 
Венгеров С. А. 132 — 614 
Веневитинов А. В. 132 — 474; 142 — 9, 190
Веневитинов Д. В. l l i  — 413; 1 1 2 — 308, 317; 122 — 60; 13i — 389 

«Последние стихи» l l i  — 413; 112 — 308 
Веневитинов М. А. (псевд. — А. Алексеев) 152 — 135, 253

«Заговор на присуху. (Из народных преданий)» 152 — 135, 
157, 253

Венедикт (викарий) 132 — 433 
Венецианов А. Г. 112 — 385 
Венцеславский А. Н. 1 1 2 — 275—277, 406 

«О псовой охоте» 112 — 406 
«Псовая охота» 1 1 2 — 275, 406 

Bepâ (Verax; ресторатор) 15i — 8 6 , 122, 279
Вергилий Марон Публий 1 1 2 — 17; 122 — 58, 60; 13i — 104, 107, 

294, 405, 408
«Энеида» 13i — 104, 107, 294, 405, 408 

Вердеревский Е. А. 112 — 126, 127, 231, 247, 248, 283, 344, 345, 
387, 392, 393

«Октавы» 112 — 344
«Плен у Шамиля» 1 1 2 — 231, 247, 344, 387, 392, 393
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«Стихотворения первой молодости. Песни. Думы. Послания» 
112 — 344, 345
«Шамиль в Париже и Шамиль поближе» 112 — 126, 127, 
283, 344—345 

Верди Д.
«Травиата» 15i — 118, 276 

Веревкин (владелец трактира в Гатчине) 152 — 141 
Веревкин H. Н. (псевд. — Рахманный) H i  — 13, 26, 369 

«Катенька» 111 — 369
«Любовь петербургской барышни» H i — 26, 369 

Верер 15i — 29, 218 
Верещагин В. Л. 15i — 234 
Верещагин В. П. 12i — 469

«Очерки Архангельской губернии» 12i — 469 
Вермон П. (псевд.; наст, имя — Э. Гино) 122 — 400 

«Разбитая чашка» 122 — 400 
Вернадская М. Н. 132 — 569

«Отголосок на „Жалобу женщины”» 132 — 190, 569 
Вернадский И. В. (псевд. — Провинциал) 13i — 160; 132 — 297, 

567, 568, 570
«Замечания на статью „О поземельной собственности”...» 
132 — 570
«Критико-историческое исследование об итальянской поли
тико-экономической литературе до начала XIX века» 14i — 
295
«О поземельной собственности» 132 — 567, 568 

Верне (Вернет) К.-Ж. 122 — 207 
Вернет И. Ф. 13i — 48, 359 
Верон Л. Д. 122 — 123; 13i — 31, 123, 338, 419

«Воспоминания парижского буржуа» 13i — 31, 123, 338, 419; 
132 — 563

Верстовский А. Н. I l l  — 407; 122 — 305
«Аскольдова могила» l l i  — 131, 407 
«Черная шаль» 112 — 7, 305 

Верховская М. М. 132 — 595, 596
Верховский Н. И. 132 — 284, 625; 15i — 83, 125, 255, 282 
Веселаго Ф. Ф. 132 — 554; 15i — 120, 171, 203, 278 
Веселовский М. П. 13х — 429; 132 — 179, 202, 565, 577 

«Громоотвод* 132 — 202, 577 
Веселовский Н. И. 152 — 258 
Вессель H. X. 132 — 297 
Вешняков В. И. 132 — 689
Виардо М.-Ф.-П. (урожд. Гарсиа) l l i  — 195, 427; 12i — 130, 153, 

155, 162, 201, 202, 205, 206, 223, 232, 258, 413, 442, 451; 13i — 
41; 14i — 258; 142 — 38, 71, 217, 226 

Видерт A. Ф. 142 — 25, 29, 201, 202 
Виельгорский M. Ю. 13i — 358; 142 — 22; 15i — 212 
Викторова Ф. A. см. Некрасова 3. H.
Викулин С. C. 132 — 295 
Вильбоа К. П. 142 — 170
Вильгельм I, германский император 15i — 267, 268 
Вильгельм Ш, английский король 131 — 429 
Вилье, петербургский домовладелец 13i — 80 
Вилькен (Ушакова) М. И. 15i — 206 
Вильковский (владелец типографии) 122 — 62

436



Вильнев П.-Ш. 112 — 93—96
Вильнев Т.-Ф. H i — 453, 459; 12\ — 381

«Cocorico, ou la poule à ma tante» 13 2  — 427 
«La fille de Dominique» 111  — 459
«Tout pour les filles, rien pour les garçons» 111 — 453; 12i — 
381

Вильчинский В. П. 13i — 484f 513; 132 — 471, 507, 595; 14i — 239, 
241; 142 — 187; 15i — 203, 251; 152 — 157 

Вильям Генри (герцог Клэренс (Кларенский)) И г — 8 6  
Вингебер (владелец типографии) H i  — 245 
Виноградов В. В. l l i  — 367 
Винтроп Т. 13\ — 466

«Джон Брент» 13i — 466 
Виньи А. де l l i  — 449 
Вирхов Р. 13г — 228, 596 
Вистенгоф (Вистингоф) П. Ф. 12г — 189, 372

«Очерки московской жизни» 12г — 189, 372 
Витали И. П. 12г — 365
Витвицкий Н. П. 122 — 189, 192, 193, 371—373

♦ Практическое пчеловодство» 12г — 193, 373 
«Стеклянный улей, извлечение любопытнейших явлений из 
естественной истории пчел» 12г — 192, 193, 372, 419 

Витгенштейн П. X. 13г — 46, 418, 451 
Витусов П. 12г — 428
Вихман (владелица магазина) 1 2 i — 283, 464
Владимир I (князь) l l i  — 112, 113, 116, 401; 12\ — 127, 413
Владимирский В. А. 13г — 631
Владиславлев В. A. l l i  — 258, 445
Вовчок Марко см. Маркович М. А.
Водовозов В. И. 13г — 85, 503; 14г — 87 

«Анакреон» 13г — 183; 14г — 225 
Водовозова (Водовозова-Семевская) Е. И. 13г — 503 
Воинов 15i — 293 
Войейков А. Ф.

«Дом сумасшедших» 13г — 111
Войейков В. А. 142 — 161, 164, 278; 15х — И , 15, 22, 29, 209, 214, 

218; 152 — 294 
Вокансон Ж. де 12i — 159 
Волгин см. Добролюбов Н. А.
Волгин А. Н. (псевд. — Чижик) 15i — 89
Воленкамп 14i — 35
Волков И. И. 13г — 456
Волков Ф. (солдат) 12i — 20
Волкова И. П. И г — 149, 293
Волконская М. H. 15i — 176, 177, 324; 15г — 323

«Записки» 15i — 176, 177, 324, 325; 152 — 323 
Волконские (семья) 15i — 334 
Волконский Г. П. l l i  — 391
Волконский М.С. 15i — 15, 16, 48, 173, 175—177, 190, 192, 203, 

209, 321, 322, 324, 325, 334; 152 — 140, 166, 255, 323 
Волнис (псевд.; наст, имя — Фэ (Fay) Л.) 12i — 252—255, 459 
Волостнов (петербургский домовладелец) 15г — 121 
Вольер 13г — 304
Вольтер l l i  — 62; 112 — 307; 122 — 206, 289, 409 

«Кандид» 12г — 409
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«Семирамида* 11г — 307 
Вольф (владелец кондитерской) H i  — 250, 442 
Вольф А. И. H i — 382, 419, 445, 462; 12i — 443, 446; 132 — 393 
Вольф М. О. 132 — 301, 302; 152 — 206, 209, 252 
Вольф Ч. H i  — 384 
Вольцоген К. 13i — 233, 499

«Шиллер и его переписка с друзьями* («Schiller’s Leben vor- 
fasst aus Erinnerungen der Familie, seinen Freundes Korner*) 
13i — 233, 499

Вонлярлярский В. A. 122 — 412
«Силуэт* 122 — 275, 277 («Рольери*), 412 

Вормс H. A. 152 — 302 
Воробьев Д. T. см. Д. Ленский 
Воробьев К. М. 132 — 490; 14i — 117, 294 
Воробьев С. М. 132 — 75, 490; Ы г — 110, 117, 133, 269, 331 
Воронин (петербургский домовладелец) 152 — 120 
Воронов М. А. 132 — 203, 579; 15\ — 9, 10, 205 
Воронцов-Вельяминов H. H. 12i — 482 
Воскобойников H. Н. 142 — 147, 149, 269 
Воскресенский А. А. 132 — 435
Воскресенский Е. К. 132 — 206, 352, 582, 688; 142 — 180, 290 

«Бродяга* 132 — 352 
«Женитьба приказного* 132 — 352 

Воскресенский М. И. H i  — 81, 388
«Замоскворецкие Тереза и Фальдони* l l i  — 388
«Мечтатель* l l i  — 388
«Он и она* l l i  — 388
«Проклятое место* l l i  — 388
«Сердце женщины* l l i  — 388
«Черкес* l l i  — 388
«Воспоминания о плене в Испании и у варварийцев с 1811-го 
по 1814-ый год. (Из записок одного немецкого офицера...)* 
14], — 63, 265 

Востоков П. В. 142 — 166 
Воуверман Ф. 12] — 113
Врангель А. Е. 15i — 119, 178, 215, 216, 325; 152 — 10, 24, 81, 161, 

315
Вронченко М. П. l l i  — 408; 112 — 391; 12i — 168—170, 426; 

132 — 130, 526
«Гамлет* (пер.) l l i  — 408
«„Фауст”, трагедия, соч. Гете. Перевод первой и изложение 
второй части. М. Вронченко* 12i — 168—170, 426 

Вуверманс см. Воуверман Ф.
Вудхол (американская спиритуалистка) 131 — 528 
Вульф (вдова Вульфа К. И.) 132 — 79, 129, 178—180, 185—191, 

193—196, 236, 239, 240, 367, 495, 524, 564, 566—571, 599, 604 
Вульф К. И. 12] — 486; 13х — 154, 437, 454; 142 — 17, 19, 26, 29, 

36, 39, 41, 42, 48, 49, 51, 53, 59, 60, 62, 78, 212, 222 
Вундерлих (петербергский домовладелец) 15i — 152 
Вурм 132 — 398
Выводцев H. М. l l i  — 356, 364, 373, 423, 426, 429, 451, 458, 460, 

461, 465; 12i — 368; 122 — 382; 13] — 425 
Вышомирский А. И. 15] — 141, 142, 145, 148, 161, 163, 174, 183, 

184, 294, 311, 332; 152 — 28, 31, 35, 57, 58, 178, 195 
Вэрон см. Верой Л.-Д.
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Вяземская М. П. 132 — 654, 655
Вяземский П. A. H i — 408; И г — 57, 67, 319, 322, 384, 394, 401; 

12i — 298, 299, 473, 474; 13i — 274, 358, 536; 132 — 300, 302, 
306, 442, 532, 600, 634, 635; 14i — 262; 142 — 92, 227, 228, 264; 
152 — 68, 205

«Смерть жатву жизни косит, косит...» H i  — 137 (изм. цит.), 
408; 112 — 322
«Что мой светик луна...» 122 — 71, 72 (цит.), 315 

Вязников 15i — 120

Г. (князь) 12i — 105 
Г-в И. 12i — 400 
Г. Г. Р. 1 2 2 — 405 
Табель М. О. 112 — 389
Габриэль Ж. (псевд.; наст, имя — Ж.-Ж.-Г. Делюрье) H i — 453; 

12i — 381
«Tout pour les filles, rien pour les garçons» («Все для девочек 
и ничего для мальчиков») H i — 453; 12\ — 381 

Гавличек-Боровский К. 152 — 310
Гагарин Г. Г. H i — 427, 429; 12i — 441; 122 — 384, 385; 13i — 342 
Гагарин И. С. 112 — 328 
Гагарин П. П. 132 — 295 
Гаджи-Али 112 — 344
Гаевская Е. Н. 132 — 85, 87, 95, 504, 505, 515 
Гаевский В. П. 112 — 232, 316, 320, 324, 333; 122 — 333, 410; 

13i — 18, 86, 98, 103, 111, 233, 295, 296, 329, 389, 390, 395, 397, 
412, 415, 417, 499; 132 — 96, 175, 298, 300, 337, 348, 350, 351, 
354, 504, 505, 516, 623, 627, 632, 636, 642, 666, 672, 685, 691; 
14i — 135, 136, 138, 141, 142, 148, 149, 151, 153—155, 159, 160, 
162, 165, 170, 173—176, 178, 184, 187, 188, 200, 241, 304—306, 
312, 319, 322, 323, 330, 339; 142 — 174, 175, 183, 187, 286, 292; 
15i — 17, 28, 51, 52, 64, 65, 79, 88, 90, 118, 119, 144, 146, 164, 
165, 169, 171, 174, 178, 183, 196—200, 203,210, 218, 232, 240, 
241, 251,258, 260, 261, 277, 278, 280, 296, 298, 300, 301, 314, 317, 
318, 320, 323, 325, 339—342; 152 — 9, 10, 13, 24, 48, 49, 55, 59, 
67, 81, 82, 93, 100, 102—105, 107, 108, 113—116, 131, 132, 147, 
157, 161, 163, 170, 188, 194, 195, 197, 200, 203, 215, 222, 227, 
229, 230, 233, 234, 237—240, 250, 251, 258, 315, 332, 333

♦Годичная выставка в императорской Академии художеств» 
14i — 170, 321
«Дельвиг. (Полное собрание сочинений русских авторов. Со
чинения Нелединского-Мелецкого и Дельвига)» 13х — 234, 
295, 412, 499; 14i — 175, 176, 184, 324, 325, 330, 331 
«Житейская школа... Соч. П. И. Григорьева...» 14i — 142,
306
«Обозрение русской литературы за 1850 год», ст. 112 — 333; 
14i — 306, 311
«Письма о русской журналистике» 112 — 316, 320; 14i — 
142, 306
«Сумароков и современная ему критика. Соч. Н. Булича* 
14i — 188, 333

Гайдебуров П. A. 13i — 466; 132 — 308, 353, 354, 445, 452, 453, 
455, 644, 683; 152 — 239

«Провинциальное обозрение», фельетон 13i — 466 
Гайденков H. М. 112 — 326
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Гаклендер Ф.-В. И г — 189—191, 371, 372
«Европейские негры» И г — 189—191, 371, 372 

Гакстгаузен А.
«Исследования внутренних отношений народной жизни, и в 
особенности сельских учреждений, России» 13г — 566; 14\ — 
277

Галахов А. Д. (псевд. — Сто один) H i — 163, 366, 415; I I 2 — 
232, 313, 324; 12i — 124, 176, 309, 313, 322, 348, 354, 391; 
13i — 18, 51—54, 93, 103, 111, 233, 295, 329, 355, 360, 361, 
389, 407, 411, 499; 132 — 174, 294, 298, 400, 562, 602; 14i — 
63, 72, 145, 146, 242, 260, 278, 307, 308; 142 — 11; 152 — 267, 
272, 277

«Карамзин. (Материалы для определения его литературной 
деятельности)» 13i — 233, 411, 499
«Полная русская хрестоматия...» 12г — 176, 354; 15г — 277 
«Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Из
майлова (Александра Ефимовича)» 14i — 143, 145, 146, 
306—308
«Превращение» 13i — 51—53, 360, 361 
«Русская хрестоматия для детей* 15г — 277 
«Философия анатомии* H i  — 163, 415 

Гален (Галиен) К. 11г — 229, 386
Галицкий Даниил Романович, русский князь 13i — 49, 359
Галич А. И. 112 — 233, 435
Галлам Г. 13i — 151, 161
Галлер 14г — 281
Галь H. 13i — 386
Гамазов М. А. (псевд. — М. Саруни) 13i — 46, 61, 98, 103, 111, 240, 

279, 372, 383, 507, 508; 132 — 181, 420, 468 
«Египетская сказка* 14i — 294 
«О Турции и Персии», ст. 131 — 240, 507; 13г — 181 
«Письма с берегов Персидского залива к редактору „Совре
менника”. Письмо первое» 13i — 508
«Три Хаппнаша, народная египетская сказка* 13i — 61, 372, 383 

Гамбетта Л. 152 — 159
Гамбс (мебельный мастер) H i — 408; I I 2 — 22, 311; 12\ — 199; 

142 — 49
Гамильтон 15i — 137 
Гамильтон В. 11г — 87, 89—93 
Гамильтон Э. И г — 87—91, 94, 330
Ган Е. А. (псевд. — Зенеида Р-ва) H i — 151—153, 155, 156, 412, 413 

Воспоминания Железноводека* H i — 156 
«Джеллаледин* H i — 154, 155, 156, 413 
«Идеал» l l i  — 153 
«Любонька* l l i  — 156, 412 
«Медальон* l l i  — 156
«Напрасный дар» l l i  — 154 (цит.), 156, 412, 413 
«Номерованная ложа* l l i  — 156 
«Суд света* l l i  — 154—156, 413 
«Суд сердца* l l i  — 156 
«Теофания Аббиаджио» l l i  — 156, 413 
«Утбалла* l l i  — 153 (цит.), 156, 413 

Гарибальди Дж. 13i — 259, 260, 525, 527, 528; 15i — 236
«Духовное господство. Рим в XIX веке* («Clelia, owero I 
Governo del Monaco (Roma nel Secolo XIX)») 13i — 259, 525
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«Garibaldi au fort de Varignano, etc» 13i — 525 
Гаркави A. M. 12i — 365, 378, 379, 421, 462, 498; 122 — 425, 428; 

13i — 327, 523; 132 — 386, 409, 426, 499, 504, 518, 536, 600, 609, 
611, 617; 14i — 257, 299; 142 — 208 

Гарнерен А.-Ж. l l i  — 14, 366 
Гаррисон (Геррисон) В.-Л. 122 — 117, 331 
Гартман (Хартман) M. 142 — 262

«Белое покрывало» («Der weiche Schleier») 132 — 525, 552 
«Два корабля» («Zwei Schiffe») 152 — 217 

Гартонг А. П. 132 — 78, 494 
Гартонг П. В. 132 — 494 
Гарцев (Гарцов) Т. П. 132 — 458 
Гарцева Федора 132 — 458, 459
Гастин-Ренет (Gastine Rainette; оружейник) 15i — 103 (Гастель- 

Ренет)
Гверра Ч. (антрепренер) 122 — 218, 219, 387 
Гвоздикова Л. H. 13i — 157; 132 — 552

«Дневник канцелярского чиновника» 13i — 157; 132 — 160 
ГеН .Н . 152 — 8 , 160 
Гегель Г. В. Ф. 122 — 351 
Гедеонов А. М. 132 — 483 
Гедеонов M. A. 12i — 164, 425\ 122 — 299

«Описание Российской империи в историческом, географи
ческом и статистическом отношениях» 12i — 164, 425 

Гедеонов С. А. Их — 243, 438; 112 — 373; 132 — 69, 483; 15х — 6 8 , 
69, 77, 274

«Василиса Мелентьева» 15i — 67, 6 8 , 243 
«Смерть Ляпунова» 1 11 — 243, 438; 1 1 2 — 373 

Гейер Э. Г. 12i — 167
Гейне Г. 112 — 54, 321, 322; 12х — 252, 458; 122 — 387; 13i — 173, 

266, 488, 531; 132 — 29, 44, 160, 185, 192, 338, 414, 570, 572, 
592, 593, 690; 14i — 324; 142 — 239; 152 — 191

«Бог весть, где она сокрылась...» («Das weiB Gott, wo sich die 
toile...») 132 — 30
«Брось свои иносказанья...» («Zum „Lasaurus”. I. Lass die 
Heilgen Parabolen...») 132 — 570
«Будто в самом деле ты так рассердилась?..» («Bist du wirk- 
lich mir so feindlich?..») 132 — 30, 31 
«В дорогу!» («Wandere!») 132 — 592
«В мраке жизненном когда-то...» («In mein gar zu dunkles 
Leben...») 132 — 32
«Вильям Ратклиф» («William Ratcliff. Tragédie») 142 — 127, 
251
«Вопросы» («Fragen») 132 — 32
«Горная идиллия» («Berg-Idylle») (Из «Путешествия по 
Гарцу») 132 — 570
«Грустно вошел я в густую аллею...» («Ich tra t in jene Hal- 
len...») 132 — 34
«Друг любезный, ты влюбился...» («Teurer Freund, du bist 
verliebt...») 132 — 33
«Живые чувства расцветают...» («Die holden Wünsche 
blühen») 132 — 31
«Зимний вечер» («Màdchen mit dem roten Mündchen...») 
132 — 33
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«Зловещий грезился мне сон...» («Ein Traum, gar seltsam 
schauerlich...») 1 З2 — 570
«Картины Италии. III» («Italien. Ш. Die Stadt Lucca») 13i — 
173, 448; 142 — 267
«Кастраты все бранили...» («Doch die Kastraten klagten...») 
132 — 34
«Ko груди твоей белоснежной...» («An deine schneeweiBe 
Schulter...») 132 — 29, 30
«Когда я вам вверял души моей мученья...» («Und als ich euch
meine Schmerzen geklagt...») 132 — 33
«Король Ричард» («Kônig Richard») 132 — 338, 570
«Либеральным доктринерам...» («Zur Notiz») 132 — 594
«Ночные мысли» («Nachtgedanken») 132 — 570
«О, перестань, мое сердце, крушиться...» («Herz, mein Herz,
sei nicht beklommen...») 132 — 31
«Они любили друг друга так долго и нежно...» («Sie liebten 
sich beide...») 12i — 458
«От нас выступают гусары...» («Es blasen die blauen Husa- 
ren...») 132 — 30
«Отчего это, милая, розы в цвету...» («Warum sind denn die 
Rosen so blass...») 152 — 217
«Песни мои ядовиты...» («Vergiflet sind meine Lieder...») 
132 — 31
«Подождите терпеливо...» («Verdet nur nicht ungeduldig...»)
132 — 32
«Пролог» («Prolog») («Из Путешествия по Гарцу») 132 — 570 
«Пусть на землю снег валится...» («Mag da drauBen Schnee 
sich türmen...») 132 — 33 
«Ратклиф» («Ratcliff») 132 — 572
«Солнце уже поднялось над горами...» («Über die Berge steigt 
schon die Sonne») 132 — 33
«Стоял я в забытьи тяжелом...» («Ich stand in dunkeln 
Traümen...») 132 — 34
«У тебя есть алмазы и жемчуг...» («Du hast Diamanten und 
Perlen...») 132 — 30
«Умные звезды» («Kluge Sterne») 152 — 217 
«Я горестный Атлант, я должен мир носить...» («Ich unglücksel- 
ger AtlasI eine Welt...») 132 — 31 

Гейнрихсен Э. П. 15i — 289 
Гейнрот И.-Х. 112 — 231, 387 
Гейнс В. К. 13х — 262, 528

«Женский вопрос в Америке» 13i — 262, 528 
Гелимер (король государства вандалов в Африке) H i  — 326, 463 
Гельмерсен фон Г. П. 13i — 272, 535
Геннади Г. H. 12i — 486, 487, 496; 122 — 429; 13j — 389; 132 — 72, 

96, 488, 516
«П. И. Макаров и его журнал „Московский Меркурий”» 
13х — 329
«Русские книжные редкости. Библиографический список рус
ских редких книг» 132 — 488 

Генрих III, английский король 13i — 519 
Генрих IV, английский король 13i — 250, 253, 510, 518 
Генрих V, английский король 13i — 251, 252, 253 
Генрих VI, английский король 13i — 251—253, 519 
Генрих VIII, английский король 13х — 251—253, 462, 518, 520
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Генслер И. С. 15i — 146, 298 
♦Кошмар» 15i — 298 
♦Чугунка» 15i — 146, 298 

Георг III 1 1 2  — 8 6  
Георгиевская М. М. 13г — 493
Георгиевский А. И. 12i — 322, 338, 354, 481, 496; 13i — 111, 295 
Герард И. Н. 152 — 37, 39, 180 
Герард H. Н. 152 — 37, 39, 180, 325 
Гербановский Н. 122 — 82, 83 , 318, 319 

♦Кичкинэ» 122 — 82, 83, 318
♦Памятники русских царей в Таганроге. Абрисы» 122 — 82, 
83 (цит.), 318, 319

Гербель Н. В. 112 — 149, 342, 358, 403; 12х — 484—487; 13i — 110, 
111, 193, 200, 411, 436, 462, 514, 515, 518, 519, 531, 532; 132 — 
60, 76, 96, 190, 206, 300, 338, 350, 351, 418, 419, 421, 425, 426, 
428, 430, 432, 434, 435, 444, 472, 490, 491, 523, 532, 644, 690; 
14x — 324; 142 — 39, 134, 174, 187, 259, 286; 15i — 7, 26, 27, 
31—33, 41, 48, 49, 153, 154, 203, 204, 215, 217, 219, 221, 222, 
226, 230, 305, 306; 152 — 11, 19, 43, 121, 157, 162, 167, 168, 184, 
211, 244, 284

♦Геро и Леандр» (пер. из Ф. Шиллера) 13i — 411 
♦Лирические стихотворения Шиллера в переводе русских по
этов» 132 — 523
♦Паризина» (пер. из Байрона) 152 — 19, 168 
♦Поэзия славян. Сборник лучших поэтических произведений 
славянских народов в переводах русских писателей» (сост.) 
15i — 306; 152 — 11, 162
♦ Прохожий» 112 — 149, 358
♦Сегодня мне исполнилось 36 лет» (из Д. Байрона) 13i — 411
♦ Хрестоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образ
цах» 132 — 472

Гервег Г. 14i — 352 
Гервинус Г. Г. 13i — 154

♦Шекспир» 14i — 329 
Гергард В. 132 — 545 
Герздорф А. Ф. 132 — 74, 199, 575 
Герман (дирижер) 12i — 98, 109, 110, 141, 405 
Герман Н. И. 132 — 450 
Германова Е. 132 — 513 
Гернгросс 15i — 137 
Геродот 112 — 391 
Герольд Л.-Ф.-Ж.

♦ Цампа, или Мраморная невеста» 14i — 247 
Геррисон см. Гаррисон В.-Л.
Герсеванов Г. 12i — 493

♦О жалованье предводителям дворянства» 12i — 493 
Герстенберг Г. В. фон 12i — 12

♦Уголино» 12i — 12; 14i — 243
Герцен А. И. (псевд. — Искандер) H i  — 24, 362, 369, 403, 408, 416, 

426, 454; 112 — 24, 312, 325, 356, 363, 370, 399; 12i — 409, 410, 
437, 502; 122 — 69, 239, 310, 315, 316, 395, 398; 13i — 8 , 11, 44, 
46, 48, 52—57, 60, 65, 183, 280, 282, 284—286, 324, 330, 348, 
351, 354—356, 358, 361, 363—366, 368, 506, 533; 132 — 65, 174, 
396, 441, 562, 637, 640; Ы г — 53, 56, 59, 65, 69—71, 73, 76, 77, 
82, 110—112, 122, 254, 255, 258, 260, 262, 263, 266, 268—272,
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275, 277, 279, 287, 292, 293, 296; 142 — 74, 75, 80—85, 187, 212, 
218—220, 222—224, 245, 250; 15i — 287; 152 — 267—269, 310 

«Буддизм в науке» l l i  — 163, 416 
«Былое и думы» H i — 388 
«Дилетантизм в науке» l l i  — 163, 416 
«Долг прежде всего» 13i — 365
«Записки доктора Крупова» 13i — 48, 52—54, 282, 358 
«Капризы и раздумья» (цикл) 122 — 69; 131 — 44, 348 
«Кто виноват?» l l i  — 426; П 2 — 24, 312, 325; 122 — 395; 
13i — 48, 52, 54, 57, 60, 282, 284, 356, 358, 361, 363, 368; 
14i — 56, 59, 73, 84, 8 8 , 258, 263, 279 
«Лишние люди и желчевики* 142 — 269 
«Москва и Петербург» 12i — 409
«Несколько замечаний об историческом развитии чести» 
13i — 53, 56, 65, 285, 361; 14i — 287
«Новые вариации на старые темы» (цикл «Капризы и раз
думья») 122 — 398; 13i — 48, 52, 54, 358 
«Письма из Франции и Италии* 13i — 366 
«Письма из „Avenue Marigny”* 122 — 398; 132 — 77, 81, 82, 
272, 275; 14i — 272, 275, 276
«Польско-русский революционный союз» 13i — 506
«По поводу одной драмы* l l i  — 163, 416
«По разным поводам» 14i — 255
«После грозы* 14i — 112, 292
«Прерванные рассказы Искандера», сб. 13i — 365
«Путевые записки г. Вёдрина» l l i  — 403; 12i — 437
«Римские повести под названием „Писем с Via del Corso”*
13i — 286, 366
«Русскому воинству в Польше» 13i — 506 
«Сорока-воровка» 122 — 398; 13i — 48, 52, 53, 56, 65, 282, 
285, 358
«С того берега» 13i — 457 
«Ум хорошо, а два лучше* 14i — 53, 255 
fVery dangerous!!!* 12i — 502; 142 — 250 

Герцен H. A. (урожд. Захарьина) 13i — 355; 132 — 562; 14i — 267;
142 — 220; 15i — 93; 152 — 268 

Гершель Д.-Х. l l i  — 114, 401 
Гершензон Д. 122 — 424 
Гершензон M. O. 132 — 490; 14i — 290, 339 
Герштейн Э. Г. 112 — 351 
Герье В. И. 13х — 265 
Гесс (Гессе) П. 12i — 163, 425

«Бородинская битва* 12i — 163
Гете И.-В. l l i  — 72, 148, 163, 381, 400, 409, 415; 112 — 16, 154, 

241, 305, 332—334, 391; 12\ — 161, 168, 169, 186, 314, 416, 426, 
431; 122 — 20, 176 , 304, 346, 412; 13i — 45, 54, 77, 144, 349, 
386, 395, 410, 416, 436, 497; 142 — 154 

«Герман и Доротея» 132 — Ц 8, 416 
«Для чего природа...» 13i — 349 
«Коринфская невеста* 15i — 70, 246 
«Миньона* 112 — 305 
«Оттилия» 13i — 54 
«Певец» («Ich singe») 13i — 395 
«Первый поцелуй* 13i — 349 
«Поэзия и правда моей жизни* 13i — 77, 386
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♦Римские элегии» 13i — 349
♦Ученические годы Вильгельма Мейстера» И г — 391; 12\ — 
168—170, 416; 122 — 346 
♦Фауст» 13i — 144; 14i — 318; 142 — 36, 205 

Гибер (владелец магазина) 122 — 204, 378 
Гиероглифов А. С. 12i — 482; 132 — 297, 681, 682 
Гизо Ф.-П.-Г. 13i — 150, 151, 161, 245, 339, 433, 514; 132 — 608; 

14i — 82
♦Исторический очерк жизни Вашингтона» 13i — 245, 514 

Гильфердинг А. Ф. 15i — 154, 306 
Гимене Ф. 132 — 595
Гин М. М. Их — 355, 356, 359, 372, 375, 379, 387, 401, 407, 419, 

440, 444, 455, 464, 465, 467; 112 — 303, 310, 313, 325, 326, 342, 
354, 355, 377, 385; 12х — 365, 368, 369, 378, 379, 386, 419, 459, 
474; 122 — 319, 365, 382, 420, 425, 426, 428; 13i — 321, 326, 332, 
422, 435; 132 — 386, 390, 497, 508, 518 

Гинзбург Л- Я. 112 — 302 
Гино Э. 112 -  310

♦Нет больше женщин» 112 — 310 
Гиппократ 112 — 230, 386
Гире Д. К. 13х — 206, 209, 256, 472, 473, 522; 15i — 302, 303; 

1 5 2 _  3 6 , 37, 41, 179, 309, 310
♦ Калифорнийский рудник» 152 — 179
♦Старая и юная Россия» 13i — 206, 209, 256, 472, 473, 522; 
152 — 36, 179, 309, 310

Глазунов И. И. 112 — 351; 132 — 276, 277, 301, 302, 304, 425, 426, 
496, 616; 152 — 209 

Глебов П. H. 13i — 160
♦Слово о Барклае де Толли» 132 — 190 

Глинка А. П. 112 — 80, 330
♦Только три недели» 112 — 80 

Глинка В. С. 15i — 17, 21, 203, 210, 213 
Глинка М. И. 12х — 443; 122 — 8, 13, 14, 299—301, 396 

♦Жизнь за царя» 122 — 15, 301
♦ Руслан и Людмила» 12х — 204, 443; 122 — 7—15, 299, 300 

Глинка С. Н. 12х — 142, 196, 419, 438; 122 — 382; 13х — 248, 240,
517; 132 — 427; 14х — 248 

♦Записки» 13х — 248, 517 
♦Русская история» 12i — 438 

Глинка С. С. 13х — 517; 14х — 41, 248
Глинка Ф. Н. Их — 149, 354, 404, 411; 112 — 77, 309, 328, 330, 

394, 398; 12х — 416; 122 — 152, 153, 342, 346, 347, 350 
♦Воззвание» 122 — 152 (цит.), 346 
♦Не стало у людей поэзии» 122 — 153, 347, 350 
♦Прощай, камаль» Их — 149, 411 
♦Столица» (шарада) 112 — 309
♦Таинственная капля» H i — 354; 112 — 259—261, 397—399 

Глинка Ф. С. Их — 367; 13х — 517; 132 — 436; 14х — 248 
Глинский Б. Б. 12i — 484
Гнедич Н. И. H i — 469; 112 — 303, 346, 365; 122 — 58, 332
Глоцкий А. О. 132 — 92, 511
Глушицкий А. И. 132 — 355—357, 438
Глушицкий Н. И. 132 — 438; 15х — 296; 152 — 10, 161
Говорилин см. Кульчицкий А. Я.
Гогара В. 122 — 243
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Гогарт см. Хогарт В.
Гоголь Н. В. Их — 34, 81, 92, 129, 150, 158, 200, 274, 353—355, 

357, 372, 377, 388, 393, 395, 406, 493, 432, 425—427, 434, 459, 
457, 453; 112 — 17, 137, 179—181, 192—197, 211, 217, 219, 221, 
232, 239, 248, 267, 288, 311, 329, 342, 349, 359, 353, 353, 355, 
357, 373—375, 379, 339, 333, 334, 339, 393, 399, 492; 12х — 55, 
121, 130, 149, 153, 171, 220, 298, 394, 395, 495, 499, 429, 424, 
422, 429, 432, 433, 434, 443, 449, 455, 453, 454, 473; 122 — 55, 63, 
73, 83, 108, 119, 139, 183, 189—192, 240, 393, 399, 315, 325, 329,
324, 332, 339, 349, 342, 344, 343, 359, 359, 353, 372, 373, 373, 392, 
393, 393; 13х — 49, 52, 53, 118, 120, 121, 125—127, 221, 274, 
282, 285, 300, 344, 359, 353, 352, 372, 392, 425, 422, 435; 132 — 
123, 437, 522, 592, 535; 14i — 196, 212, 218, 220, 223, 230, 265,
325, 334, 344, 345, 359, 352; 142 — 27, 41

♦Авторская исповедь» 112 — 221, 349, 373, 334; 13i — 125— 
127
♦Арабески. Разные сочинения Н. В. Гоголя» 112 — 333; 
122 — 119, 190, 331
♦Вечера на хуторе близ Диканьки» 112 — 333; 122 — 63, 190 
♦Вий» 142 — 292
♦Выбранные места из переписки с друзьями» 12i — 464; 
122 — 339; 13х — 125, 434; 14i — 212, 345 
♦Женитьба» Ш  — 333, 469; 112 — 401; 12х — 130, 424, 433, 
434; 122 — 63, 190, 332
♦ Игроки» 12х — 130, 414; 122 — 190, 332; 13i — 127 
♦Лакейская» 122 — 190
♦Мертвые души» H i — 129, 140, 377, 393, 406, 422, 429, 430; 
112 — 192—195, 212, 221, 322, 349, 359, 373—375, 379, 334;
121 — 148, 199, 243, 422, 456; 122 — 63, 147, 319, 339, 344, 
369, 372, 373, 393; 13х — 125—127, 300, 372, 392, 422, 435; 
14i — 64, 176, 212, 265, 233, 325, 344, 345; 142 — 212; 15i — 
233; 152 — 244
♦Миргород» 112 — 383; 122 — 190
♦ Невский проспект» 112 — 193
♦ Нос» 12х — 171
♦О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году»
122 — 324
♦Отрывок» 12i — 55 (изм. цит.), 394
♦ Петербургские записки 1836 года» 12i — 499, 432, 433 
♦Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 12i — 108, 182, 220 (цит.), 496, 429, 449; 
122 — 51, 53, 399
♦Ревизор» Их — 34 (цит.), 342, 372, 459, 463; 112 — 342; 
12х — 216 (изм. цит.), 394, 434, 443, 463; 122 — 53, 63, 202, 
315, 332, 356, 359, 378; 13х — 127; 142 — 212; 152 — 244 (цит.) 
♦Старосветские помещики» 112 — 193; 12х — 149 (цит.), 421 
♦Страшная месть» 12i — 394
♦Театральный разъезд после представления новой комедии» 
Их — 333; 112 — 181 (цит.), 193, 363, 367; 12х — 433, 434; 
122 — 190
♦Тяжба» H i  — 388; 122 — 190 
♦Утро делового человека» 12х — 395 
♦Утро чиновника» Их — 333
♦Шинель» Их — 333; 12х — 121, 182, 429; 122 — 53, 68, 190, 
399, 325
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Годунов Борис, русский царь 13i — 57; 13г — 642 
Гозлан Л. H i  — 416

«Красный драгун» H i — 163, 416 
Гойе-Дефонтен (издатель) 12i — 112, 130, 407, 413 
Голдсмит О. 13х — 19, 83, 91, 328, 330, 388

«Вексфилдский священник» 13i — 91, 330 
Голенищев-Кутузов С. И. 13г — 432 
Голиков И. И. Их — 159, 161, 415

«Деяния Петра Великого» H i  — 159, 415; 13г — 15 
Голицын А. Ф. 131 — 159 
Голицын Л. М. 13г — 657 
Голицын Ю. H. 15i — 113

«Прошедшее и настоящее» 15i — 113, 272 
Голицына А. М. 13г — 323, 324, 656—658, 671; 14г — 281, 287 

288, 291
Голицына Е. Л. 14г — 281, 287, 288, 291
Голлидей (петербургский домовладелец) H i  — 372; 12i — 403 
Головачев А. А. 15г — 154
Головачев А. Ф. 13i — 188; 132 — 208, 337, 584, 672; 15i — 12, 

301; 152 — 132, 621, 624 
Головачев Е. С.

♦Дорожное дело в России» 13г — 222 
Головин В. И.

«Рунеберг и финская поэзия» 15г — 242 
Головин Е. А. 15г — 143 
Головин Ф. А. 12г — 142, 343 
Головина В. И г — 327, 328 
Головинский В. А. 14г — 219
Головкин (петербургский домовладелец) 14i — 42, 44, 248 
Головкина Е. И. I I 2 — 406
Головнин А. В. 132 — Ю, 11, 73, 155, 156, 361, 362, 396, 397, 488, 

547, 548, 550, 639; 15х — 38, 224, 328 
Голубев А. 132 — 692; 142 — 262, 271, 287 
Голубева О. Д. 132 — 494, 499, 508, 515 
Голубков А. 13г — 448, 449 
Голышев И. А. 142 — 172, 173, 187, 278, 285 
Гольмдорф М. Г. 13г — 420 
Гольме 15i — 293 
Гольц К. Ф. 12г — 186, 365
Гольц-Миллер И. И. 132 — 133, 218, 220, 530, 531, 592; 152 — 317, 

318
«Мой дом» 13г — 531 
«Сны и действительность» 13г — 531 

Гольцев В. A. 14i — 331 
Гомбург (Homberg) 14г — 53
Гомер H i — 263, 382f 399, 469; 112 — 17, 28, 101, 127—133, 170,

191, 192, 284, 328, 345, 346, 372, 391; 12i — 438; 122 — 58, 191,
192, 328, 332, 372; 14i — 223, 352

♦Илиада» H i — 469; 112 — 127—133, 170 (цит.), 191, 192, 
284, 328, 346, 365, 372; 122 — 58, 192 , 332, 349 
«Одиссея» 12i — 299; 122 — 114, 322, 328 

Гонаропуло (петербургский домовладелец) 12i — 141 
Гондине Э. (Gondinet Е.)

«Gavaut, Minard et С°» 15г — 100 
Гонзаго П. Г. H i — 108
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Гонзальва Б. H i — 115, 401
Гончаров, рядовой Минского пехотного полка, участник Крымской 

войны 13i — 240, 507
Гончаров И. А. Их — 426; 112 — 24, 66, 178, 188, 206, 208, 222, 

302, 303, 312, 371, 384; 122 — 115, 247, 329, 391, 403; 13х — 46, 
48, 52—55, 57, 60, 65, 74, 77, 86, 128, 131, 140, 141, 144, 168, 
221, 280, 282, 284, 331, 340, 355, 356, 358, 365, 368, 370, 371, 
381, 384, 390, 424, 426, 449, 462, 485; 132 — 83, 94, 294, 300, 
301, 307, 338, 349—351, 500, 501, 514, 532—534, 554, 602, 603, 
634, 641—644, 674, 685; 14х — 58, 59, 75, 94, 110, 112, 169, 240, 
260, 269, 271, 278, 292, 294; 142 — 68, 78, 88, 115, 116, 120, 225, 
242, 246, 257, 264; 15х — 110; 152 — 49, 50, 68, 70, 188, 189, 
202, 204, 212, 290, 314

«Иван Петрович, очерки петербургского быта» 13х — 48, 52, 53 
«Иван Саввич Поджабрин» 13i — 57, 65, 74, 141, 283, 359, 
365, 384; 14х — 59, 92, 263, 281
«Обломов» («Сон Обломова») 13i — 74, 77, 365, 381, 383; 
14х — 294
«Обломов» 122 — 115, 329; Ы 2 — 114—116, 242 
«Обрыв» («Эпизод из жизни Райского») 13i — 168 
«Обыкновенная история» Их — 426; 112 — 24, 66, 302, 303, 
312; 122 — 403; 13х — 48, 52, 54, 57, 60, 74, 282, 284, 358, 
368, 384; 132 — 501; 14х — 58, 73, 84, 103, 104, 111, 260, 
270; 15х — 129, 285 
«Острова Бонин-Сима» 13х — 131, 424
«От мыса Доброй Надежды до Явы» 112 — 189, 206; 13х — 
128
«Русские в Японии» 112 — 222, 384
«Фрегат „Паллада”» 112 — 189 («Манила»), 208, 371, 384; 
13х — 144; 132 — 388 («Из воспоминаний о морском плава
нии»)

Гораций Флакк Квинт 112 — 107, 202, 208, 232, 323, 339, 379; 
13х — 118, 119, 416

«Оды» 112 — 107, 202, 232, 339, 376 
Горбунов И. Ф. 112 — 174, 366; 12х — 434; 13х — 204, 470; 132 — 

91, 209, 210, 300, 351, 511, 585; 142 — 171, 280; 15х — 22, 80, 
148, 154, 203, 206, 252, 255, 280, 284, 300, 305, 316; 152 — 31, 
75, 101, 105, 108, 114, 120, 124, 128, 129, 157, 174, 229, 231, 
234, 238, 246, 249

«Воздухоплаватель» 152 — 210 
«Зарево» 13х — 204, 470 
«На большой дороге» 132 — 585 
«На реке» 152 — 210 
«Просто случай» 112 — 174, 366
«Самодур» («Картины из купеческого быта») 13х — 470 

Горбунов К. А. 14х — 53, 255 
Горвиц М. И. 12х — 329, 330, 356, 485, 487, 488 
Гордон П.

«tTagebuch»14x — 298 
Гордон Я. И. 112 — 321 
Горев-Тарасенков Д. А. 112 — 385, 396 
Горизонтов И. П. 15х — 179, 203, 326; 152 — 322 
Горленко В. П. Их — 356, 360—363, 369—374, 380, 384, 386, 389, 

390, 393, 395—400, 402, 404, 405, 430, 443, 446, 447; 12х — 362; 
132 — 426, 439, 440, 469, 470
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Городков Г. Р. 132 — 636
Горошков М. Н. 132 — 435, 447, 462, 464
Горский М. И. 15i — 136, 137, 144, 203, 290; 152 — 85, 327, 620, 

621, 624
Горсткин 15i — 293
Горчаков А. М. 142 — 75, 219
Горчаков М. Д. 152 — 204
Готорн H. 13i — 110, 296, 410, 415, 449

«Дом о семи шпилях* 13i — 110, 411 
«Дочь Рапаччини*13х — 415 
«Родимое пятнышко* 13i — 415 
«Собрание чудес» 13i — 449 

Готрен, капитан 13] — 504 
Гофман Э. Т. А. 122 — 206, 379, 380, 423

«Принцесса Брамбилла* 122 — 206, 379, 380, 423 
«Фантастические сказки» («Contes fantastiques de Hof
fmann») 122 — 380 

Гох И. 142 — 279
Градов H. Ф. (Федосеев) 14i — 330 
Градовский А. Д. 132 — 300, 301, 350, 351 
Градцов А. 122 — 418
Гран Л.-А. (датская балерина) 12i — 28; 13i — 41 
Гранкин С. 112 — 203, 377

«Набег», стих. 112 — 377
Грановская Е. Б. 14i — 233, 351, 359; 142 — 69, 216 
Грановская С. С. 132 — 50, 446
Грановский T. Н. 112 — 178, 185—188, 217, 232, 324, 358, 369, 370, 

371, 378, 381; 122 — 322, 391; 13i — 18, 46, 49, 52—54, 56, 57, 
66, 68, 83, 85, 90, 93, 98, 103, 111, 128, 280, 284, 329, 330, 354, 
355, 359, 363, 364, 388, 390, 394, 396, 402; 132 — 65, 402, 477, 
478; 14i — 146, 160, 203, 220—222, 230—233, 242, 260, 270, 
278, 287, 293, 303, 308, 345, 351, 357—359

«Аббат Сугерий. Историческое исследование Т. Грановского* 
13], — 84, 391; 14] — 134, 302, 303, 308 
«Бартольд-Георг Нибур» 13] — 83, 90, 390 
«Валленштейн» 13] — 57, 284, 364
«Историческая литература во Франции и Германии в 
1847 году* 13] — 56, 359; 14] — 270 
«Людовик XI* 13] — 68, 380
«О политических реформаторах XVIII века» 13] — 57, 284, 
363, 364

Гранье де Кассаньяк А. 122 — 123
Гребенка Е. П. 11] — 188, 192, 193, 240, 404, 425, 434; 12] — 420; 

13] — 42, 53, 57, 66, 284, 345, 346, 352, 361, 365, 371, 372 
«Заборов* 13] — 352, 371, 372
«Петербургская сторона* H i — 188, 192—194, 425; 12i — 420 
«Пиита* 11] — 240 
«Сила Кондратьев* 13] — 365 
«Черты из частной жизни Боченочка* 11] — 240 
«Юрий Хмельниченко* 13i — 53, 361 

Гревил (Гревиль) Ч. 112 — 90
Грек А. П. (псевд. — Аполлинарий Бонавентура) 122 — 246, 402 
Греков Н .П . 112 — 114, 342; 12] — 334, 494; 122 — 355; 13] — 

462, 518; 142 — 39, 174, 286; 152 — 284 
«Ромео и Юлия* (пер.) 142 — 174, 285
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Греков Ю. 12г — 243 
Греч А. Н. 132 — 117, 118
Греч Н. И. (криптоним Z. Z.) H i — 89, 91, 92, 160, 162, 163, 240, 

364, 366—368, 377, 381, 393, 395, 412, 437; 12i — 379, 455, 470; 
122 — 44—52, 54, 55, 57—64, 191, 308-310, 345, 362—364, 372, 
373, 382—384, 415; 13i — 397; 132 — 118, 404, 426; 14i — 270 

«Начальные правила русской грамматики» 122 — 309 
«Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии» 122 — 
47, 309
«Поездки в Германию» 122 — 47, 399 
«Практическая русская грамматика» 122 — 309, 372 
«Пространная русская грамматика» 122 — 309, 372 
«Учебная книга русской словесности...» 12i — 455; 122 — 44, 
45, 48, 51, 59, 64, 308, 309, 373 
«Черная женщина» 122 — 47, 309 

Гречулевич В. В. 132 — 569 
Грибовский П. М. 142 — 57, 63, 213, 214
Грибоедов А. С. H i — 238, 264, 365, 367, 380, 399, 410, 412, 448, 

452; 112 — 217, 398; 12х — 460, 464; 122 — 53, 59, 61, 62, 111, 
190, 319, 331, 388, 409, 413; 132 — 635

«Горе от ума» H i  — 19 (цит.), 60 (изм. цит.), 109 (цит.), 367, 
380, 399, 410, 412, 448, 452; 12% — 10 («Молчалив»), 
258 (цит.), 281 (цит.), 464; 122 — 59, 61, 83 (цит.), 190, 266 
(цит.), 319, 388, 409, 413 

Григорович (врач) 132 — 203, 578 
Григорович В. И. 14i — 303 
Григорович Г. В. 14г — 237
Григорович Д. В. H i — 184, 185, 188, 334, 340, 362, 367, 423, 425, 

430, 432, 435, 466; 112 — 105, 163, 169, 178, 184, 216, 337, 363, 
368, 381; 12i — 130, 304, 307, 370, 391, 393, 414, 420, 445, 475, 
479,483; 122 — 115, 329, 371, 409,410,419,426; 13i — 20, 21, 28, 
42, 43, 45, 65, 66, 68,-76, 83, 84, 86, 96, 98, 103, 110, 111, 115, 
124, 131, 140, 141, 143, 146, 148, 149, 158, 160, 172, 174, 217, 
284, 294—196, 331, 342, 343, 345—349, 351, 352, 366, 380, 390, 
392, 400, 405, 410, 411, 414, 415, 423, 424, 426, 427, 428, 431,431, 
438, 481, 482; 132 — 68, 160, 175, 183, 186, 188, 201, 249, 250, 
294, 366, 394, 398, 426, 439, 480, 542, 552, 576, 601, 602, 604, 605, 
609; 14i — 49, 80, 96, 120, 147,148, 154, 156—158, 172,175,177, 
178,193, 210, 212, 213, 216, 217, 225, 229, 230, 233, 241,253,254, 
258, 274, 275, 283, 309, 313, 314, 322, 326, 328, 331, 336, 343, 345, 
348, 352, 355; 142 — 15, 18, 20, 28, 45, 52, 58, 60, 80, 88, 99, 107, 
187,195, 208, 211, 225, 232, 237, 238, 253, 272

«Антон Горемыка» H i — 425; 13i — 141; 14i — 80, 81, 274, 
275
«Бобыль» 13i — 427; 14i — 104, 287
«В ожидании парома» 13i — 431; 132 — 183; 142 — 226
«Гений семейства* 13i — 423
«Два генерала» 13i — 158, 438
«Два зайца* 132 — 186
«Дедушка Крылов. Книга для подарка детям...» 111 — 206, 
429, 430; 13i — 43, 347; 14i — 51, 254 
«Деревня* H i — 425
«Зимний вечер (повесть на Новый год)» 112 — 163, 363 
«Как опасно предаваться честолюбивым снам. Фарс, совер
шенно неправдоподобный» 13i — 45, 353
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«Кошка и мышка» 13г — 188; 14г — 99, 232 
«Лотерейный бал» H i  — 432; 13i — 347 
«Мать и дочь. Осенний рассказ» 12г — 409; 13i — 400; 14i — 
156, 309, 314
«Наследство» (пер.) H i — 334—340; 12i — 130, 414 
«Неудавшаяся жизнь» 13i ■— 68, 141, 380, 428 
«Неудачи» 14i — 314
«Очерки современных нравов» 13i — 431; 13г — 160, 552; 
142 — 24, 199, 211, 215
«Парижские впечатления. Из путевых заметок» 14г — 238 
«Пахарь» 13i — 115, 131, 414, 421, 424; 14i — 229, 233, 348, 
354; 142 — 15, 195
«Пахотник и Бархатник» 13i — 284, 366; 13г — 201, 576, 
609; 142 — 107, 238
«Переселенцы» 11г — 216, 381; 14i — 193, 213, 217, 336, 
346, 348
«Петербургский шарманщик» H i — 188, 425; 12\ — 420; 
13i — 42, 346, 481; 14i — 49
«Полька в Париже и в Петербурге» (пер.) H i — 184—186, 
423, 424; 12i — 445; 13i — 217, 481
«Похождения Накатова, или Недолгое богатство» И г — 163, 
363; 122 — 115, 329; 13i — 20, 76, 331, 380 
«Похождения Свистулькина* И г — 163, 363 
«Приемыш» 14i — 147, 148, 309 
«Проселочные дороги» 14i — 309 
«Прохожий» 12i — 304, 479; 13i — 141; 14i — 314 
«Рыбаки. Простонародная повесть* 11г — 105, 337; 13i — 
296, 411, 415; 14i — 157, 172, 175, 177, 309, 314, 322, 324, 
326
«Светлое Христово воскресенье. Простонародное поверье»
122 — 409; 13i — 400; 14i — 309
«Скучные люди» 13i — 431; 14г — 226
«Смедовская долина» 13i — 110, 405, 410
«Собачка» H i — 425; 12i — 370
«Соседка» 13i — 141
«Театральная карета» H i — 425
«Часы» 13i — 390, 398
«Четыре времени года» 12г — 115, 329; 13i — 21, 331 
«Школа гостеприимства» (повесть) 11г — 163, 363, 368; 
14i — 226, 229, 343, 355
«Школа гостеприимства» (фарс) 14i — 205, 343 
«Штука полотна» 13i — 45, 352 

Григорович-Барский В. Г. 12г — 243
Григорьев А. А. Их — 362; 112 — 196, 303, 304, 311, 324, 325, 329, 

360, 375, 378, 394; 122 — 313, 338; 142 — 242
«Замечания об отношении современной критики к искусству» 
112 — 360, 375, 378; 13i — 254, 255, 436, 520, 603, 608 

Григорьев В. В. 12i — 469; 12г — 337; 13г — 93, 513; 15г — 114, 
136, 137, 146, 157, 238, 254, 258

Григорьев П. В. (псевд. — П. Безобразов) 13г — 291, 632, 633; 
152 — 330

Григорьев П. Г. (Григорьев 2-й) H i — 251, 345, 348, 349, 442, 451, 
468

«Купцы» («Еще купцы 3-й гильдии») H i  — 270, 276, 277, 
298, 299, 451, 456
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«Отсталые люди, или Предрассудки против науки и искусст
ва» Их — 345, 347, 466
«Филатка и Мирошка, или Четыре жениха и невеста* H i — 
442

Григорьев П. И. (Григорьев 1-й) H i — 258, 261, 264, 283, 285, 289, 
290, 445, 448, 451, 453, 457; 112 — 286, 347; 12х — 7, 8, 21, 140, 
155, 158, 174, 380, 381, 388, 394, 418, 423, 424, 427, 428, 446, 
447, 460, 462; 122 — 29, 379; 132 — 393, 634; 14х — 41, 43, 136, 
250, 303

«Герои преферанса, или Дочь русского актера» 12i — 53, 394 
«Душа общества* 12i — 140, 158, 174, 424, 427, 428, 462; 
122 — 205, 379
«Житейская школа* 14i — 135, 303
«Комедия с дядюшкой* 12i — 256, 257, 460
«Комната со столом и прислугою* («Комната с отоплением и
прислугою») H i — 261, 264, 289, 290, 453
«Любовные записки мужа» H i — 261, 264, 283, 285, 448,
452; 12i — 7, 380
«Любовные проказы, или Ночь после бала* (пер.) 12i — 21 
«Макар Алексеевич Губкин* H i — 451; 12i — 7, 381 
«Молодой человек в шестьдесят лет» (пер.) H i  — 258, 445 
«Полька в С.-Петербурге, или Бал у танцевального учителя* 
12i — 212 («свою польку*), 446, 447
«Складчина на ложу в итальянские оперы» 122 — 205, 379 

Григорьева И. В. 132 — 595 
Григорьян К. Н. 132 — 386 
Гризи Д. H i  — 349, 350, 469; 112 — 35 
Гримм Г.

«Непреодолимые силы* 132 — 214, 216, 218, 220, 222, 224, 
225, 227, 590-595  

Грин P. 13i — 97, 435 
Гринев (?) 15i — 284 
Гринева Е. В. jlli — 252, 329, 443 
Гриц T. С. H i — 364, 434; 132 — 634—636 
Грицко (Грыцько) см. Елисеев Г. 3.
Гришунин А. Л. 112 — 302
Громеко С. С. 12i — 335; 132 — 197, 297, 572, 638, 639; 152 — 288 

«Польские евреи» 152 — 288 
Громилов Степан см. Григорович Д. В.
Громов (актер Александрийского театра) 122 — 29, 304 
Громов (комический актер Ярославского театра) 14i — 247 
Громов В. А. 112 — 399; 122 — 399; 13х — 406, 408, 426; 142 — 

235; 152 — 175, 259 
Громов В. Ф. 15i — 101 
Гроссман Л. П. H i — 439; 15i — 216 
Грот Дж. 13i — 151, 161, 302, 339 

«История Греции* 13i — 339
Грот Я. К. 112 — 339; 12i — 292, 469; 122 — 363, 426; 13i — 356; 

132 — 175, 298, 300, 301, 350, 351, 442, 639; 15i — 43, 54, 86, 
87, 89, 125, 160, 203, 227, 233, 257, 260, 282; 152 — 210, 274 

«Прогулка по Готскому каналу (Глава из дневника, веденного 
в Швеции)* 12i — 292, 469 

Грузинский Н. И. 152 — 304
Губер Э. И. H i  — 240, 437; 112 — 391; 122 — 187; 13i — 46, 280 

«На чужой могиле» H i — 240
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Гуд С. 112 — 83, 84, 86, 87 
Гуд Т.

«Песня о рубашке» 132 — 43, 576 
«Утопленница* 142 — 160, 276 

Гудалл С. Г. 112 — 86, 90
Гулак-Артемовский С. С. (сценич. имя — С. С. Артемовский) H i  — 

330, 464
«Запорожец за Дунаем* H i — 464 

Гуляев Е. П. Их — 32, 59, 60, 372, 375, 376, 379, 380
«Человек с высшим взглядом, или Как выйти в люди* l l i  — 
32—38, 43, 55, 59, 60, 372, 375, 376, 379, 380; 14i — 43, 249 

Гумбольдт (прозвище) см. Андреев Семен
Гумбольдт Александр-Фридрих-Генрих 13i — 14, 57, 58—60, 63, 

69, 271, 284, 287, 364, 367, 368, 374, 375, 381
«Космос — опыт физического мироописания» 13i — 59, 63, 
368

Гумбольдт В. 132 — 488 
Гуно Ш.

«Фауст* 15i — 140, 293 
Гурин Н. см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Гурьев П. Ф. 132 — 449, 655 
Гурьянов И. Г. 12i — 400; 122 — 307

«Не любо — не слушай, лгать не мешай...* 122 — 307 
«Русский в Царьграде, или Историческое, топографическое и 
статистическое обозрение Константинополя и его окрестнос
тей* 12i — 76 («Русский в Константинополе*), 400 

Гус Я. 15i — 124
Гусев H. H. 14i — 321, 360; 142 — 200, 233; 152 — 224 
Гусева Е. И. l l i  — 64, 349, 382; 122 — 29, 400; 132 — 6 
Густав I Ваза (король Швеции) 12i — 11, 167, 384 
Густав II Адольф (король Швеции) 12i — 167 
Густав III (король Швеции) 12i — 166 
Гутенберг И. 142 — 79, 221 
Гуцков К. 112 — 190, 191, 372; 13i — 208, 473 

«Вернер* 112 — 372 
«Пугачев* 112 — 372 
«Рыцари духа* 112 — 372
«Уриэль Акоста* 112 — 372; 13i — 208, 473; 15i — 114, 273 

Гюго В. l l i  — 62, 99, 376; 12г — 431; 122 — 281, 289, 305, 385; 
13i — 244, 474, 512, 513, 525; 142 — 243

«Грозный год* («I/ année terrible*) 15i — 175, 323 
«Девяносто третий год* 152 — 326
«Кто стал, помимо вечных лжей...* («Pour l’erreur, éclairer, 
c’est apostasier...*, стих.) 132 — 583
«Отверженные» («Несчастные») 13i — 244, 512, 525; 142 — 
117—119, 243, 244
«Собор Парижской Богоматери» l l i  — 376; 122 — 305 
«Человек, который смеется* 13i — 109, 474; 15i — 96, 98, 
105, 264, 268

Гюден (Гюдени) Ж . А. Т. 122 — 207 
Гюо (литограф) 12i — 113, 407

Д. см. Дружинин А. В.
Д-в Ф. l l i  — 420
Д. Г. см. Григорович Д. В.
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Д. H. Т. см. Толстой Д. H.
Д...ский H. 12г — 82, 319 

«Тучка* 12г —■ 82, 319
Давыдов A. И. (петербургский книготорговец) 13i — 132, 133, 140, 

154, 190, 426, 427; 132 — 129, 239, 624, 542t 665, 600; 142 — 48, 
179, 289; 15i — 14, 208, 209

Давыдов И. И. И г — 242, 391; 13i — 274, 536; 132 — 117, 118
«О назначении русских университетов и об участии их в 
общественном образовании» 13i — 536 

Давыдова Л. 15i — 234
Даль В. И. (псевд. — В. Луганский) H i — 119, 158, 188, 234, 

243, 403, 414, 422, 432, 436, 437, 447; 112 — 169, 394; 12\ — 
335, 338, 339, 420, 422, 449, 468, 496; 122 — 358, 383, 391;
131 — 42, 46, 54, 57, 61, 66, 140, 141, 217, 280, 283, 284, 345, 
346, 363, 365, 366, 372, 383, 481; 14i — 131, 132, 278; 152 — 
281

«Вакх Сидоров Чайкин* H i — 158, 414 
«Выемка» 13i — 284, 366
«Дворник» («Петербургский дворник») H i  — 188, 432; 
12i — 420; 13i — 42, 346 
«Зюгря, или Зорницы* И г — 119—122 
«Картины из русского быта* 13i — 283 («Нота»), 366; 132 — 
181; 14i — 104, 287; 142 — 26, 201 
«Пословицы русского народа* H i — 437; 15i — 78, 251 
«Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих» 13i — 141, 
283, 365; 14i — 92, 281; 152 — 281 
«Русский мужик» l l i  — 234—238, 436 
«Смотрины и рукобитье* 13i — 61, 383; 132 — 282; 14i — 
282
«Толковый словарь живого великорусского языка» 152 — 79 
«Хмель, сон и явь* H i  — 158, 414 

Дальман Ф. 13i — 150, 151, 161 
Дандре П. H i — 444

«Le fin mot» H i — 444 
Данилевич Г. A. 132 — 452, 453
Данилевский Г. П. 112 — 252, 318, 395; 12i — 335; 122 — 428;

132 — 634, 636; 142 — 9, 187, 190; 152 — 31, 35, 174, 175, 178, 
325

«Девятый вал» 152 — 31, 174,175 
«Пенсильванцы и каролинцы» 142 —, 251 

Данилов С. С. H i — 465
Данковский Е. (псевд.; наст, имя — Е. П. Новиков) 112 — 366 

«Поездка в деревню» 112 — 174, 366 
Данненберг К. А. 122 — 300; 132 — 424, 425, 427 

«Испанка* 122 — 299 
Данненберг П. A. 13i — 240
Данте (Дант) A. H i — 163, 240, 379, 416, 437; 112 — 17, 107, 150, 

151, 224, 360, 385; 12i — 264, 265, 314, 461; 122 — 277; 14i — 
236, 361

«Божественная комедия» H i — 163, 240, 416, 437; 112 — 
107, 224, 338, 382, 385; 122 — 277 («Ад»); 13i — 77, 131, 140, 
386, 424

Данченко В. Т. H i — 437 
Дарвин М. Н. 112 — 315; 13i — 417 
Даргомыжский А. С. 142 — 168, 282
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Дарлинг (английский физиолог) И г — 231, 387 
Датунов 132 — 179, 566 
Дашков П. Я. 15г — 263 
Деадде Э. (псевд. — Сент-Ив)

♦Cocorico, ou La poule à ma tante* 1 З2 — 427 
Дебу И. M. 142 -  219 
Дебу К. M. 142 -  219 
Девиш (оружейник) 15i — 103 
Девлет-Гирей I (крымский хан) 132 — 522

♦Девятое июня* (*The ninth of june*) 132 — 184, 567 
Дегай 13i — 372 
Дедюлин В. Я. 132 — 650 
Дезарно А. О. H i  — 366 
Декарт P. 12i — 167 
Деккер (Декер) T. 13i — 97, 435 
Декомберусс А.-Б.-Б. 12i — 446

♦La Polka en province* (♦Полька в провинции*) 12i — 212, 
446

Делавинь К. 12i — 254, 459
♦Австрийский Дон-Жуан* (*Don Juan d’Austriche*) 121 — 
254, 255, 459
♦Les enfants d’Edouard* (♦Дети Эдуарда*) 12i — 254 (цит.), 
459

Делаво A. И. 142 — 39, 120, 206, 245
♦Nicolas Necrasoff* 142 — 120, 245 

Делакруа Э. 122 — 331 
Делестр-Пуарсон Ш.-T. 12i — 253, 459 
Дели (фокусник) 12i — 105 
Делиль Ж. 122 — 289 
Делона Ш. (виконт) см. Жирарден Д. де
Дельвиг A. A. H i  — 161, 404-, 112 — 317, 384, 394; 12х — 478; 

122 — 59, 310; 13i — 87, 88, 233, 234, 395, 397, 412, 415, 499; 
132 — 479

♦Романс* 112 — 384 
Дельвиг А. И. 15i — 113, 273

♦Руководство к устройству водопровода* 132 — 196, 571 
Дельгорт A. 13i — 327

♦Путешествие в Южную Африку, именно в страну Наталя..., 
совершенного с 1838 по 1844 г. Адольфом Дельгортом...* 
13i — 13, 327

Делянов И. Д. 13х — 440; 142 — 126, 249 
Дементьев А. Г. Их — 409; 122 — 348; 132 — 602, 605, 608 
ДемертН.А. 13х — 211, 310, 476, 477; 132 — 214, 216, 218, 220, 

222, 223, 225, 228, 286, 594, 627 
♦Внутреннее обозрение* 132 — 228 
♦Внутренняя хроника* 132 — 216, 218 
♦Всеми забытые северные окраины России* 132 — 214 
♦Наша общественная жизнь* 152 — 213 
♦Наши общественные дела* 13i — 476, 477; 132 — 220, 223, 
225; 15х — 297, 327; 152 — 166, 187, 197, 224 
♦Помещичьи минеральные воды* 132 — 223 
♦Признаки пробуждения наших сонных провинций* 132 — 
222
♦Темные и светлые стороны земства» 132 — 220 

Демидов (петербургский домовладелец) 132 — 637
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Демут Филипп-Якоб, владелец гостиницы и ресторана в С.-Петер
бурге 13i — 177 

Демченко А. А. 132 — 551 
Демьянов Н. 122 — 374 
Денгурин С. 132 — 447 
Денегри Е. см. Мечников Л. И.
Деннери А.-Ф.

«Божья милость» («La grâce de Dieu») 132 — 427 
Денуайе Э. 122 — 357

«Фебус, или Публичный писец» («Phoebus on l'écrivain pub
lic») 122 — 181, 357 

Дервиз фон П. Г. 132 — 485
Державин Г. Р. Их — 111—115, 117, 138, 141, 142, 161, 366, 385, 

400, 408, 409; 112 — 172, 180, 303, 339, 360, 389, 390; 12i — 77, 
131, 296, 472; 122 — 111, 172, 177, 221, 369, 376; 13х — 124, 
421, 423; 132 — 15

«К С. В. Перфильеву на смерть князя Мещерского» H i — 73 
(цит.), 385
«Описание празднества в доме кн. Потемкина по случаю взя
тия Измаила» H i  — 366
«Рассуждение о лирической поэзии» H i — 409 
«Русские девушки» 112 — 111 (цит.), 339 
«Утро» 112 — 233 (изм. цит.), 389 
«Фелица» 12i — 296, 472 

Дерикер В. В. 12i — 467, 469
Дерикер Г. В. H i — 74; 12i — 23, 237, 389; 13i — 39 
Дернова В. П. 12i — 362, 368; 122 — 429; 132 — 518 
Дершау Ф. К. Их — 270, 275, 298, 300, 301, 449, 450; 12i — 114, 

116, 381, 408, 469; 13i — 497
«Квакер и танцовщица» («Le guaker la danseuse») (пер.) 
I l l  — 261, 283, 287, 449, 454; 12i — 8 («водевиль»), 381 
«Яков Шишиморин, портной из Лондона за Знаменским мос
том» Их — 270, 275, 276, 298, 300, 450, 456 

Десуш Ш. (Desouches Ch.) 152 — 219
«Études élémentaires politiques, sociales et philosophiques, 
dédiées aux ouvriers des villes et des campagnes» 152 — 219 

Дефолин 142 — 140 
Джези («Дузи») 12i — 163, 424 
Джеймс (Джемс) Д.-П.-Р. 13i — 294, 386 

«Цыган» 13i — 294, 386 
Джемсон A. 12i — 14, 385

«Женские характеры у Шекспира* 12i — 386; 14i — 328 
Дженкинс Э.

«Королева или императрица* 152 — 123 (?), 246 
«Крошка Годж* («Мальчик с пальчик. Святочный рассказ») 
152 — 123, 246

Джервис Д. (граф Сент-Винсент (Сент-Винцент) ) 112 — 81, 84—87, 
96

Джерне 122 — 117, 331 
Джильберт В. 13i — 466

«De profundis* 13i — 466 
Джонсон Бек (Бенджамен) 13i — 97, 435 

«Алхимьест* 13i — 97 
Джустиниани Д. 112 — 74, 327

«La muse italienne en Russie» 112 — 327
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Дзичканц Е. Э. 132 — 336, 670 
Дзюбин И. 121 — 334, 493 
Дидро Д. 15i -  234, 235 
Дизраэли И. 13j — 296, 416

♦Литературный характер, или История гения» 13i — 296, 
415

Диккенс Ч. H i — 163, 238, 416, 437; 112 — 25, 147—149, 177, 191, 
291—293, 310, 312, 357; 122 — 108, 233, 395, 397, 412, 413; 
13i — 12, 13, 15, 16, 31—33, 54, 58, 65, 76, 96, 98, 99, 106, 107, 
110, 115, 120, 128, 144, 149, 286, 287, 295—297, 326, 327, 328, 
338, 363, 367, 368, 374, 385, 386, 400—402, 405, 407, 411, 412, 
414, 431, 466; 132 — 70, 484; 14х — 176, 325, 353 

♦Битва жизни» 112 — 312; 13i — 54
♦Домби и сын» 122 — 237, 395, 397; 13i — 12, 13, 16, 32, 54, 
55, 58, 59, 65, 67, 286, 287, 326, 338, 363, 367, 368, 374, 380; 
14i — 83, 99, 277, 285
♦Жизнь и приключения Николаса Никльби» 132 — 70, 484 
♦Записки о Северной Америке» H i — 163, 416
♦ Квартиры и стол с прислугою» 13i — 412 
♦Колокола» 112 — 312
♦Лавка древностей» Их — 163, 416 
♦Мартин Чеззлвит» H i — 238, 437
♦Наш приход. Нравоописательные очерки» 13i — 327, 411 
♦Одержимый, или Сделка с призраком» (♦Духовидец, или 
Договор с привидением» — ♦The haunted man and the Ghost’s 
Bargain») 13x — 76, 385, 386 
♦Очерки лондонских нравов» 13i — 327, 411 
♦Посмертные записки Пиквикского клуба* 13х — 15, 328; 
14х — 230, 357
♦Призраки лондонского Сити» 14х — 325 
♦Приключения, опыты и наблюдения Давида Копперфильда 
младшего* 13i — 32, 98, 327, 338, 400, 402; 14х — 151, 
310
♦ Пустой дом. Святочный рассказ* 13х — 327
♦ Путешествие по улице Кодор* 14х — 325 
♦Разбогатевшие мещане* 13х — 327, 402
♦Рецепты доктора Мериголда*. Святочный рассказ 13х — 466
♦ Рождественский гимн* 112 — 312
♦Сверчок на печи* (♦Домашний сверчок») 112 — 25, 310, 312 
♦Святочные рассказы» 13х — 327, 431; 142 — 211 
♦Скиццы* 13х — 327,402 
♦Страшная кровать» 14х — 325
♦Тяжелые времена» 112 — 147, 148, 291, 293, 357, 358; 
13х — 31, 128, 338
♦Холодный дом» 13i — 32, 33, 120, 327, 338, 412 

Диль (владелец магазина) 12х — 23, 389, 390 
Димитрий (царевич) 122 — 120 
Дингелыытедт Ф.

♦Амазонка» 132 — 215, 591 
Диоген Лаэртский 122 — 378 
Диоген Синопский 122 — 378 
Дион Христстом (Дион Златоуст) Их — 469 
Диттель В. Ф. 14х — 78, 87, 273, 278
Дмитриев А. (владелец типографии в С.-Петербурге) 13х — 87, 395 
Дмитриев А. Д. 132 — 659; 15х — 30, 121
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Дмитриев И. И. (поэт, министр юстиции) l l i  — 117, 401; I I 2 _
398; 12i — 77; 132 — 450 

«Ермак» H i  — 401
Дмитриев И. И. (сатирик) 132 — 206, 582

«Провинциальная газета, ее редактор и сотрудники. (Из запи
сок литератора-обывателя) * 132 — 582 

Дмитриев М. А. 112 — 259—263, 397—400; 122 — 196, 310—375 
«Визиты» 112 — 263, 400
«К безымянному критику» 112 — 261, 262 (цит.), 400 
«К. К. П(авло)вой» 122 — 196 (цит.), 375 
«Льстецы народа» 112 — 262, 400
«На восшествие на престол императора Александра Второго» 
112 — 400
«Слепому поэту» 112 — 262 (цит.), 400, 404 
«Старик» 112 — 262 (цит.), 400 

Дмитриев П. И. 13i — 510
«О значении наших последних подвигов на Кавказе» 13i — 
510

Дмитриев С. С. 132 — 446 
Дмитриев Ф. М. 142 — 96, 230 
Добровольский А. Е. 152 — 317 
Добровольский Л. М. 15х — 314
Добролюбов В. А. 132 — 205, 252, 610; 142 — 270; 15i — 36, 224 
Добролюбов И. А. 132 — 205, 252, 610; 142 — 270; 15i — 36, 224 
Добролюбов Н. А. (псевд. — Аполлон Капелькин, Конрад Лилиен- 

швагер, Яков Хам) Их — 356, 405; 112 — 319, 323, 341, 342, 345, 
362, 381, 393, 400; 12i — 341, 348, 368, 372, 376, 377, 481, 482, 
484—497, 499, 501, 502; 122 — 354, 355; 13х — 144, 157, 158, 
160, 167, 171, 172, 176, 244, 276, 315, 426, 437, 438, 441—443, 
447-449, 452, 494, 509-512, 516, 521, 537; 132 — 16—18, 27, 
29, 34, 35, 43, 44, 60, 131, 132, 160, 182, 184, 186—189, 
191—197, 199, 201, 203, 205, 209, 252, 294, 297, 344, 345, 381, 
401—404, 409, 471, 496, 511, 552, 566, 567, 569, 571, 572, 578, 
581, 608, 681, 682, 684; 142 — 102, 127, 131, 132, 134—140, 
146—150, 152, 154, 155, 158, 165—167, 187, 225, 234, 251, 252, 
255-261, 265—269, 271, 272, 274, 279-281; 15х — 224; 152 — 
254, 291—293

«Бедняку» 132 — 22
«Благонамеренность и деятельность» 142 — 140, 261 
«В церкви» 132 — 20
«Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» 13i — 516 
«Выдержки из путевых эскизов К. Лилиеншвагера» 12i — 
495
«Губернские очерки. Из записок отставного надворного совет
ника Щедрина. Собрал и издал М. Е. Салтыков. Том третий* 
132 — 569
«Два графа» 12х — 495, 496, 499, 501; 142 — 146
«Делец* 13i — 157; 132 — 571
«Донос* 132 — 567
«Дорогой* 132 — 25
«Дорожная песня* 132 — 22
«Дума при гробе Оленина» 132 — 404
«Еще недавно я неистовой сатирой...» 132 — 24
«Еще работы в жизни много» 132 — 28
«Жалобы ребенка» 132 — 18, 19
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«Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» 13i — 244, 
512; 132 — 471
«Из Турина* 142 — 154, 158, 272 
«„Кобзарь” Тараса Шевченко» 132 — 684; 142 — 259 
«Когда же придет настоящий день?» 13i — 448; 142 — 271 
«Когда среди зимы холодной...» 132 — 19 
«Краткое историческое обозрение действий Главного педаго
гического института. 1828—1859 г.» 142 — 252 
«Литературные деятели прежнего времени. Е. Колбасина» 
142 — 256
«Любовь и братство нас собрали...» 132 — 404 
«Любопытный пассаж в истории русской словесности» 12i — 
501
«Мои желания* 12i — 487, 497
«На 50-летний юбилей его превосходительства Н. И. Греча* 
132 — 404
«На смерть особы» 132 — 23 
«Напрасно!» 132 — 26
«Напрасно ты от ветреницы милой...» 132 — 24, 25 
«Наука и свистопляска* 12i — 486f 487t 490; 13i — 512; 
142 — 258, 259
«Не диво доброе влеченье..» 132 — 21
«Неаполитанские стихотворения, написанные на австрий
ском языке Яковом Хамом и переведенные Конрадом Лилиен- 
швагером» 112 — 341; 12i — 494—496; 142 — 146 
«Необозримой, ровной степью...» 132 — 28 
«Непостижимая странность. (Из неаполитанской истории)» 
132 — 160, 552; 142 — 266, 269
«Нет, мне не мил и он, наш север величавый...» 132 — 27, 28 
«Новое стихотворение Аполлона Капелькина* 142 — 146 
«Норманнский период русской истории. Соч. М. Погодина» 
142 — 258
♦О нравственной стихии в поэзии на основании исторических 
данных. Соч. О. Миллера» 132 — 511
«О распространении трезвости в России* 13i — 167, 443, 509 
«О степени участия народности в развитии русской литерату
ры. (Очерк истории русской поэзии, А. Милюкова)» 142 — 
337
«Ода на выселение татар из Крыма» 142 — 269 
«Ода на смерть Николая I* 132 — 404 
«Опыт отучения людей от пищи» — 12i — 487, 488 
«Очарование» 132 — 22, 23 
«Пала ты, как травка полевая...» 132 — 21 
«Памяти отца» 132 — 25; 142 — 280 
«Письма из провинции» 122 — 486—488, 492 
«Письмо благонамеренного француза о необходимости посыл
ки французских войск в Рим и далее для восстановления 
порядка в Италии* 12i — 419 
«Поэту* 132 — 23, 24 
«Призвание» 12i — 331, 332, 489 
«Пускай умру — печали мало...» 132 — 29 
«Развязка диспута 19 марта» 142 — 258 
«Рефлексия* 132 — 26, 27 
«Сила слова» 132 — 20, 21 
«Соловей» 132 — 20
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«Сон» 13г — 19, 20
«Сочинения графа В. А. Соллогуба» 132 — 566 
«Стихотворения Ивана Никитина» 11г — 342 
«Тихий ангел» 13г — 24
«Черты для характеристики русского простонародья. (Расска
зы из народного русского быта Марка Вовчка)» 142 — 262, 
274
«Что о нас думают в Париже» 12i — 495 

Добролюбова А. А. 142 — 267, 268 
Добролюбова Ек. А. 142 — 267, 268 
Добролюбова Ел. А. 142 — 255 
Доктор Пуф см. Одоевский В. Ф.
Долгих У. М. 13i — 373, 383, 485 
Долгово-Сабуров И. П. 14i — 206; 142 — 9(?), 190 
Долгомостьев Г. С. H i — 94, 394, 395

«Торжество торжеств, или Канон святыя пасхи» 111 — 94, 
95, 394, 395

Долгорукая (княгиня) 12i — 20
Долгоруков В. A. 12i — 484; 13i — 435; 132 — 295; 142 — 75, 219
Долгоруков Д. И. 13г — 82, 499
Долгоруков И. М. 13г — 499
Долгоруков H. А. 112 — 157, 159
Долгоруков П. В. 142 — 119, 187, 244, 245; 152 — 289

«Проект выкупа помещичьих крестьян» 14г — 119, 245 
«La vérité sur la Russie» 142 — 245 

Долин A. см. Сушков H. В.
Долинин А. С. 15г — 242
Долле (литограф) 12i — 113
Долотова Л. М. 14i — 261
Доминик (владелец ресторана) 12i — 39, 393
Домье О. 122 — 331
Доницетти Г. H i — 324, 330, 463, 469; 12i — 387, 413, 442, 443, 

444
«Анна Болейн» 12i — 17, 387 
«Велизарий» H i — 324, 330, 463
«Любовный напиток» 12i — 202 (цит.), 207, 224, 442—444 
«Лючия ди Ламермур» 111 — 350, 469; 12\ — 130, 207, 210, 
213, 413, 444

Доппельмайер Ю. В. 132 — 215, 216, 227, 228, 338, 532, 595, 674 
«К Ирандии» (пер.) 132 — 227
«На смерть Пизикане и его сподвижников* (пер.) 132 — 215 

Достоевская А. Г. 152 — 223, 230, 232, 237, 241 
Достоевская Е. М. 132 — 281 
Достоевская М. М. 132 — 281, 282 
Достоевская М. Д. 142 — 253 
Достоевская Э. Ф. 132 — 281, 282, 622
Достоевский М. М. I l l  — 365; 12i — 346, 456, 498, 499, 503; 13i — 

20, 331, 343; 132 — 281, 297, 622; 142 — 126—128, 179, 187, 
250—253, 279, 289; 15х — 215; 152 — 288 

«Два старичка* 13i — 20, 331
Достоевский М. М. (сын Достоевского М. М.) 132 — 281, 282; 14i —

257
Достоевский Ф. М. H i — 362, 365, 367, 368, 426, 435; 112 — 306, 

329; 12i — 299, 377, 391, 407, 409, 456, 457, 474, 483, 498, 499; 
122 — 68, 311, 314, 315, 339, 388, 391, 393, 424; 13i — 19, 20, 44,
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46, 48, 54, 57, 61, 213, 280, 284, 303, 330, 331, 348, 349, 351, 
352, 355, 356, 363, 365, 370—372, 383, 443, 449, 460, 462, 479,
489; 132 — 48, 80, 89, 121—124, 300, 301, 350, 351, 394, 399,
421, 441, 442, 497, 508, 520, 562, 622, 641; 14i — 55, 58, 75, 79, 
240, 254, 255, 257, 258, 260, 273, 278, 282; 142 — 75, 126—128, 
178, 179, 187, 219, 250—253, 279, 289; 15i — 25, 26, 203, 215,
216, 246; 152 — 93, 100, 104, 106, 107, 113, 118, 119, 157, 162,
223, 228, 230—233, 237, 241, 242, 258, 288, 328, 329

♦Бедные люди* H i — 426, 435; 112 — 329; 122 — 68, 313— 
315; 13i — 44; 132 — 497; 14i — 52 
♦Господин Прохарчин* 122 — 339; 14i — 58, 260 
♦Двойник* H i — 435; 122 — 68, 315, 339; 13i — 331 
♦Дневник писателя* 12i — 407 
♦Зубоскал* 122 — 388
♦ Как опасно предаваться честолюбивым снам. Фарс, совер
шенно неправдоподобный* 13i — 45, 353
♦ Неточка Незванова* 13i — 20, 331
♦ Петербургская летопись* 112 — 306
♦ Повесть об уничтоженных канцеляриях* 14i — 260
♦ Подросток* 13i — 213, 479; 152 — 93, 99, 100, 104, 106, 
107, 223, 227, 228, 230, 232, 233
♦ Рассказ Плисмылькова* (♦Ползунков*) 13i — 61, 365, 371, 
383; 14i — 95, 282
♦ Роман в девяти письмах* 13i — 54 
♦Сбритые бакенбарды* 14i — 260
♦Село Степанчиково и его обитатели* 13i — 443; 142 — 127, 
128, 250-252  
♦Шут* 13i — 383

Достоевский Ф. М. (сын Достоевского М. М.) 132 — 281, 282 
Драгомирецкая H. В. 12i — 465
Дранмор Фердинанд (наст, имя — Шмидт Людвиг-Фердинанд) 

13i — 269, 532 
Дрейшок A. H i — 126, 404 
Дрессор (артист-жонглер) 12i — 91, 92 
Дрессор (артистка) 12i — 91 
Дрианский (Дриянский) Е. Э. 132 — 210, 585

♦Конфетка. Биография Луки Лукича* 132 — 585 
Дризен H. В. H i — 420
Дриневич (московский домовладелец) 132 — 203 
Дроз Г.-Л.-Ж. 12i — 159 
Дрожжин С. Д. 132 — 398
Дружинин А. В. (псевд. — Л*., Иван Чернокнижников, Иногород

ний подписчик) H i — 355, 357, 362, 467, 468; 112 — 107, 146, 
203, 216, 217, 291, 305, 307, 333, 338, 346, 349, 352, 357, 363, 
377—379, 381, 384, 386, 403; 12i — 304, 327, 328, 346, 368, 
378, 466, 467, 469, 478, 479, 482, 483, 500, 502; 122 — 113, 115, 
120, 122, 125, 141, 247, 255, 321—326, 329, 332—338, 342, 367, 
401—403, 405—407, 409, 410, 412, 415; 13i — 16, 18, 20, 21, 
64—66, 68, 76, 82—84, 86, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 103, 110, 
111, 115, 116, 120, 128, 131, 139, 140, 141, 225, 228—231, 242,
243, 251, 267, 268, 283, 294, 296, 299, 328—331, 336, 340, 365,
372, 376, 380, 383, 388, 389, 390, 392, 397, 405, 411, 415, 424,
426, 436, 449, 462, 488, 489, 492, 493—496, 506, 510, 515, 518,
519, 534, 535; 132 — 35—37, 42, 96, 130, 131, 175—177, 199, 
294, 404, 405, 409, 526, 563, 564, 601—603, 634, 635; 14i —
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110, 138, 155, 156, 160, 169, 192, 194, 196, 202, 209—211, 223, 
224, 227, 229, 230, 241, 279, SOI, 306, 312, 313, 316, 324, 331, 
332, 334—336, 341—345, 352, 353, 355, 356, 361; 142 — 28, 34, 
35, 45, 50, 51, 54—56, 58, 60, 62, 68, 85, 88, 102, 114, 187, 
200, 204, 207, 208, 216, 224, 233, 268; 15i — 15, 24, 25, 41, 42, 
203, 208, 215, 226; 152 — 163, 274, 276, 283, 285, 286

«„Векфилдский священник”, роман Оливера Голдсмита...», 
ст. 13i — 389
«Воспитанница» 13i — 383
♦Георг Крабб и его произведения» 112 — 377; 13i — 131, 139,
424; 132 — 564; 14i — 229, 345, 356
♦Греческие стихотворения Н. Щербины» 14i — 305
«Дант в Венеции», стих. 112 — 107, 338; 13i — 141
«Дже(й)мс Фенимор Купер», ст. 13i — 376
«Ж изнь и см ерть короля Джона» (пер.)
151—24, 25, 41, 215, 226
«Жюли» 122 — 115, 329; 13г — 20, 68, 76, 331, 376, 380, 492
«„История маленького Жана де Сентре и дамы его сердца...”,
роман графа де Трессана» 13i — 389
«История одной картины* 13i — 110, 405, 410
«Кай Валерий Катулл и его произведения», ст. 13i — 396
«„Кларисса Гарлов” С. Ричардсона» 13i — 389
«Княжна Нелли* 13i — 390, 393, 398
«Король Лир* (пер.) 13i — 139; 142 — 24
«Король Ричард III» (пер.) 15i — 25, 215
«Критика гоголевского периода русской литературы и наши к
ней отношения* 112 — 307
«Легенда о кислых водах* 13i — 115, 414; 132 — 563; 14i — 
194, 202, 336, 341
«„Лес, или Сен-Клерское аббатство”, роман г-жи Анны Радк- 
лиф* 13i — 389
« Лола Монтес* 13i — 61, 372, 383 
«Маленький братец» 13i — 20, 331
«Не всякому слуху верь» (комедия) 13i — 390; 14i — 306 
«Новые заметки петербурского туриста» 12i — 502 
«„Один из тринадцати” (Madame Jules), роман Бальзака», 
ст. 13i — 389
«О журнальной полемике, о критике, о нападках на нее и 
доброе слово в ее защиту* 112 — 378
«О современной критике во Франции», ст. 122 — 335; 13j — 
91, 396
«Петербургская идиллия» («Идиллия XIX века») 13i — 86,
392
«Петергофский фонтан» 14i — 306
«Письма Иногороднего подписчика в редакцию „Современни
ка” о русской журналистике» H i — 467, 468; 112 — 333; 
122 — 120, 322, 324—326, 332, 334, 335, 401, 410, 412; 13i — 
16, 18, 94, 225, 227, 229, 328, 329, 397, 488, 491, 492; 132 — 
405; 14i — 132, 301, 314
«Письма Иногороднего подписчика в редакцию „Современни
ка” о русской литературе* 12i — 466, 467, 469, 478, 479; 
122 — 113, 122, 125, 334, 335
«Полинька Сакс* 122 — 403; 13i — 66, 141, 380; 132 — 404; 
14i — 88, 93, 223, 279, 281, 353 
«Послание к Лонгинову* 112 — 403
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«А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений», 
ст. Î Î 2 — 146, 357; 14i — 210, 345
«Рассказ Алексея Дмитриевича» («Алексей Дмитриевич») 
13i — 283, 365; 14i — 100, 103, 286 
«Ричард III» (пер.) 13i — 242, 243 
«Русский черкес. Деревенский рассказ» 112 — 217, 381 
«Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по 
петербургским дачам* 13i — 331, 534; 132 — 405; 14i — 335 
«Фрейлейн Вильгельмина» (цикл «Доктор и пациенты») 
13i — 64, 376
«Шарлотта Ш(тигли)ц. Истинное происшествие* 122 — 115, 
329; 13i — 21, 331
«Школа гостеприимства* (фарс) 14i — 205, 343 

Дружинин Г. В. 15i — 24, 25, 41, 42, 203, 209, 215, 225 
Дрэк Н., английский издатель Шекспира 13i — 247, 267 
Дубельт Л. В. 122 — 348; 132 — 539, 541; 142 — 16, 187, 196 
Дубовицкий П. A. 15i — 215 i 
Дубровский А. В. 152 — 241
Дудышкин С. С. 112 — 232, 351, 355, 359, 379; 13i — 66, 98, 418; 

132 — 170, 175, 294, 298, 613, 634; 14i — 79, 104, 287, 321, 337; 
142 — 15; 15i — 62, 239 

Дузи см. Джези
«Дунайские княжества» 132 — 193, 570 

Дункан Д. 112 — 86
Дункель-Веллинг Н. 112 — 126, 127, 283, 344

«Шамиль в Париже и Шамиль поближе» 112 — 126, 127, 
283, 344

Дуров С. Ф. H i — 241, 434, 437, 438; 132 — 207, 583; 142 — 219 
«Добро бы жить как надо — человеком!..» 132 — 583 
«Когда трагический актер...» 112 — 241, 437 
«Кто стал, помимо вечных лжей...» (пер.) 132 — 583 

Душечкина Б. В. 132 — 492 
Дьякон В. М. 152 — 238 
Дьяков Д. А. 142 — 58, 214 
Дювер Ф.-А. H i — 445, 461

«I/ omelette fantastique» («Заколдованная яичница») H i — 
318, 320, 461 
«Le plastron* H i — 445 

Дюверье Ш. 12i — 459
«Marquise de Senneterre» («Маркиза Сенетьер») 12i — 254, 
459

Дюгамель 142 — 27 
Дюдеван A. см. Санд Ж.
Дюканж В. (Брахайн В.-А.-Ж.) H i — 20, 367 
Дюкре-Дюмениль Ф.-Г. H i — 53, 378

«Madame de Valnoir, ou Г Ecole des familles» l l i  — 378 
Дюма A. (отец) l l i  — 20, 52, 62, 367; 112 — 30, 177, 231, 314, 315, 

366, 386; 12i — 459, 502; 122 — 112, 135, 231, 384, 395, 413; 
13i — 15, 328; 132 — 472

«Карл VII среди своих вассалов» («Charles VIII chez ses grands 
vassaux») 132 — 7
«Две Дианы* 122 — 395; 13i — 15, 328 
«Королева Марго» 14i — 255
«Путевые впечатления в России* («Impressions de voyage en 
Russie») 132 — 472
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Дюмануар Ф.-Ф. 12i — 446
«Les trois polkas* («Три польки*) — 12i — 446 

Дюме (владелец ресторана) H i  — 33; 12i — 127, 157; 122 — 229, 
393

Дюмон-Дюрвиль Ж.-С.-С. 12i — 31, 391, 392; 13i — 81, 387 
Дюпети Ш.-Д. H i  — 450

«L'ange dans le monde et le diable à la maison* 111 — 450 
Дюпор IL l l i  — 443, 449; 12i — 381

«Le guaker et la danseuse* («Квакер и танцовщица*) 111 — 
261, 283, 287, 449, 454; 12i — 8, 381
«Le secret d’ une mère* («Тайна матери*) H i — 249, 251, 443 

Дюпре (Дюплесси Э.) 111 — 460
«Emery le négociant* («Честь мужа и честь купца*) 111 — 
316, 317, 460

Дюпрессуар (Дюпрессар) Ж.-Ф. 12i — 113, 407 
Дюр М. Д. 132 — 6, 393
Дюссо (владелец ресторана) 122 —• 229, 393; 132 — 637; 142 — 238 
Дюфур 132 — 179, 565
Дюшайл (контр-адмирал французского военно-морского флота) 

112 —  86
Дюшатель Ш.-М.-Т. 12i — 33, 392; 14i — 82 
Дягилева Е. В. 15i — 211

Е. A. 12i — 198, 199, 440, 441
«Лучший призрак истинной любви* 12i — 441 
«Улыбка* 12i — 199, 441 

Е. В. А. см. Аладьин Е. В.
Е. Г. см. Гуляев Е. П.
Евгеньев-Максимов (Максимов) В. Е. H i — 356; 112 — 301, 319, 

346, 364; 12i — 362, 368, 372, 373, 459, 466, 491; 122 — 425, 428;
131 — 355, 356, 361, 377, 380, 435, 441, 456, 460, 478, 536, 537;
132 — 386, 418, 427, 433, 434, 436, 442—444, 446—448, 450— 
457, 461, 463—466, 473, 515, 530, 531, 537, 540, 541, 543, 546, 
555, 562, 571, 589, 598, 599, 602, 608, 614, 619, 684; 14i — 239, 
243, 246, 263, 266, 269, 289, 290, 299; 142 — 264, 267, 269, 278, 
281; 15i — 209, 222—224, 240, 297, 326; 152 — 216, 218, 261, 
262, 294—299, 301—304, 329

Евг(раф?) 132 — 175
Евреинов (преподаватель рисовальной школы) 12i — 20 
Евсеев Ефим 142 — 278 
Евстигнеева Л. A. H i — 434; 122 — 351 
Евфросинья, св. (княжна Полоцкая) H i — 31, 371 
Егор 15i — 332
Егоров Б. Ф. 112 — 324, 355, 373, 386; 122 — 320, 321, 348; 13i — 

328, 490; 142 — 284
Егоров В. A. H i — 440; 122 — 418, 420
Егунов А. Н. 112 — 372, 391; 122 — 322; 13i — 18, 66, 68, 286, 329, 

366, 380, 395; 14i — 127
«Взгляд на торговлю древнейшей Руси* 13i — 66, 286, 366, 
380
«О торговле при Петре Великом* 13i — 68, 380 
«О ценах на хлеб в России* 132 — 128 

Едличка А. В. 122 — 359 
Езов см. Эзов Г. А.
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Екатерина II (Великая) H i — 43, 44, 45, 367, 463; И г — 197, 241, 
375, 391; 12i — 455; 122 — 120, 172, 292, 322, 379; 13х — 81, 
82, 387, 333, 473

Елагин В. H. 13i — 157, 160, 166, 303, 333, 438, 441, 443; 132 — 
196, 198, 352, 571, 573, 688

♦Губернский карнавал* 13i — 158, 433 
♦Наезды* 13i — 158, 433
♦Откупное дело* 13i — 157, 158, 433; 132 — 195, 571 

Елагин Н. В. 112 — 199—202, 376
♦Очерк жизни и трудов князя П. А. Ширинского-Шихмато- 
ва* 112 — 199—202, 376

Елена Павловна, вел. княгиня 13i — 421; 132 — 503 
Еленев Ф. П. (псевд. — Скалдин) 13i — 257, 258, 523, 524; 132 — 

529, 530
♦В захолустье и в столице*, очерки 13i — 257, 523, 524 

Елизавета Петровна, российская императрица (с 1741 г.) 13i — 
256, 522, 523 

Елизаров 14i — 77
Елисеев (петербургский торговец) 122 — 89, 403 
Елисеев Г. 3. (псевд. — Грицко) 112 — 333; 13х — 172, 188, 197, 

198, 204, 205, 303, 310, 315, 319, 339, 443, 452, 459, 465, 467, 
470, 471, 480, 521, 531; 132 — 206—208, 215—217, 219—221, 
223—225, 227, 228, 269, 272, 277, 278, 286, 297, 332, 333, 337,
347, 348, 379, 410, 416, 501, 582, 584, 596, 611, 615, 617, 618,
627, 632, 642, 672; 142 — 174, 175, 268; 15i — 60, 61, 65, 106, 
113, 133, 142, 145, 165, 170, 171, 211, 233, 237—239, 241, 259,
268, 272, 280, 290, 300, 320; 152 — 16, 27, 52, 82, 84, 85, 114,
126, 149, 150, 157, 165, 197, 202, 213, 215, 223, 224, 238, 240,
252, 304, 306, 307, 309, 314, 333—336 

♦Австрия* 132 — 219
♦Беседы о прусско-французской войне* 132 — 216 
♦Внутреннее обозрение* 132 — 582; 152 — 238 
♦Германия* 132 — 220 
♦Крестьянская реформа* 152 — 197 
♦Крестьянский вопрос* 13i — 470 
♦Литературные заметки* 132 — 225
♦Наказ императрицы Екатерины о сочинении проекта Нового 
уложения* 13i — 470 
♦О направлении в литературе* 15i — 277 
♦Ответ на критику* 15i — 259 
♦Очерки истории русской литературы* 15i — 222 
♦Прогрессивная рутина. (К вопросу о классическом и реаль
ном образовании)* 132 — 220 
♦Производительные силы России* 13i — 470 
♦Уголовные преступники* 13i — 303, 443 

Елисеев П. С. 132 — 88, 507 
Елисеев С. П. 132 — 7, 507 
Елисеева Е. П. 132 — 93, 513; 152 — 306 
Емельянов Н. П. 13i — 523 
Емельянова Д. 112 — 399
Ераков А. Н. 112 — 369; 132 — 154, 287, 334, 347, 348, 546, 627, 

672, 684; 142 — 32, 54, 182; 15i — 11, 22, 47, 49, 85, 90, 
100—102, 103, 104, 110, 112, 113, 116—118, 121, 122, 124, 126, 
128, 146, 150, 151, 158, 159, 167, 168, 175, 180—182, 184—186, 
191, 192, 195, 199, 203, 206, 230, 235, 266—268, 270, 275, 280,
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282, 284, 297, 300, 301, 309, 310, 316, 327, 329; 152 — 21, 24, 
26—28, 31, 44, 45, 46, 50, 51, 87—89, 102, 105, 106, 118, 119, 
122, 126, 128, 141, 143-145 , 153, 157, 168-172 , 174, 184, 185, 
186, 190, 219, 220, 229, 231, 242, 245, 247, 318, 324

«Исследование о полной сети железнодорожных сообщений в 
России» 15i — 267; 152 — 21, 168—170 

Ераков Л. А. 132 — 585; 142 — 32; 15i — 56, 90, 101, 102, 104, 111, 
116, 128, 185, 203, 234, 271, 280, 300, 316; 152 — 44, 46, 51, 96, 
186, 190

Еракова В. A. 15i — 11, 58, 102, 186, 206, 235, 267
Еракова H. A. 15i — 11, 58, 102, 186, 206, 235, 267
Еремеев П. 12i — 420
Еремин Г. 132 — 447
Ермак H i  — 117
Ермолаева Л. А. 132 — 678
Еропкина H. М. 14i — 332
Ершов A. 13i — 536
Ефим (слуга) 15i — 141, 142, 145
Ефимов (петербургский домовладелец) 132 — 428
Ефимова 132 — 205, 581
Ефимович К. Д. (псевд. — И. Ралянг) 111 — 464, 465; 12i — 414, 

417
«Эспаньолетто, или Отец и художник» H i — 331—334, 464, 
465; 12i — 130, 131, 141, 414, 417 
♦Владимир Закревский» 111 — 464 
♦Кащей* H i — 464
«Отставной театральный музыкант и княгиня» H i — 464 

Ефремов П. А. 132 — 72, 73, 90, 91, 286, 287, 300, 301, 307, 349, 
350, 353, 354, 487—489, 509, 510, 532, 534, 535, 626, 627, 629, 
632, 641—643, 674, 679, 685, 690; 152 — 62, 68, 70, 72, 74—78, 
81, 121—123, 134, 148, 157, 186, 199, 200, 204, 208, 209—212, 
214, 233, 237, 239, 243—245, 253, 259 

Ефремов С. 132 — 683 
Ешевский С. В. 13i — 256, 522

«Очерк царствования Елизаветы Петровны» 13i — 256, 522; 
15i — 72, 73, 247

Ж-в см. Жихарев С. П.
Ж-ва А. см. Жукова А. В.
Жадимеровский И. И. 132 — 295; 142 — 163 
Жадовская Ю. В. 112 — 327; 122 — 120, 332 

«Непринятая жертва» 122 — 120, 332 
«Переписка» 122 — 332 
«Разная участь» 122 — 332 
«Скрытое горе» 122 — 332 

Жадовский П. В. 122 — 120, 332 
«Былинка» 122 — 332 
«Ветер свищет, ветер рвется» 122 — 332 
«Из окна несутся звуки...» 122 — 332 
«Мысль» 122 — 332
«Средь блеска и шума роскошного бала...» 122 — 332 
«Утренняя молитва» 122 — 332 

Жамет А. Д. 142 — 56, 213
Жанен Ж. 12i — 290, 392, 468; 122 — 384, 385; 13i — 348
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«Асмодей* 12г — 384 
Жанлис М.-Ф. H i — 324, 463 

«Велизарий* H i — 463 
Жанна д’Арк H i  — 362 
Жан-Поль см. Рихтер И.-П.-Ф.
Жданов В. В. H i — 362; 14i — 342 
Жданов М. П. 12i — 391

«Путевые записки по России, в двадцати губерниях...* 12i — 
391

Жданова Л. В. 13i — 474; 15i — 268 
Жемм (французский водевилист) H i — 450

«L'homme qui tue sa femme* («Убийца своей жены*) H i  — 
262, 270, 289, 291, 449, 454

Жемчужников A. M. П г — 107, 207, 338; 12i — 503; 13i — НО, 
111, 115, 205, 235, 299, 390, 410, 414, 476, 500; 132 — 96, 223, 
224, 226, 409, 516, 594; 142 — 8, 52, 187, 211; 15i — 67, 68, 71, 
74, 75, 91, 92, 127, 203, 243, 246, 249, 261—263, 265, 283 

«В альбом современных портретов* (цикл) 15i — 127, 283 
«В Европе* 13i — 476; 132 — 224, 594 
«Думы оптимиста* 132 — 223, 594 
«Журавли* 132 — 226 
«Заколдованный месяц* 15i — 67, 92, 243 
«К русским. 9 февраля 1854 г.* 13i — 500.
«Кентавр* 15i — 127, 265, 283 
«На кладбище* 112 — 207
«О, скоро ль минет это время...* 15i — 127, 283 
«Перед возвращением на родину* 15i — 74, 75, 249; 152 — 
91, 92, 96, 261, 262, 264, 265 
«Пророк и я* 15i — 127, 283 
«С вечера едет все лесом дремучим...* 142 — 188 
«Сны* 15i — 67, 71, 243, 246 
«Современному гражданину* 15i — 127, 283 
«Современные песни* (цикл) 15i — 127, 283 
«Старик* 15i — 127, 283 
«Странная ночь* Н 2 — 107, 338 
«Сумасшедший* 112 — 107, 338; 14i — 172, 322 
«Эпохи знамение в том...* 15i — 127, 283 

Жемчужников В. M. 12i — 501, 503; 132 — 409 
Жерар С.-Ж.-Б. 13i — 238, 505, 506

«Львы, их жизнь, нравы и охота за ними* 13i — 238, 505 
«Рассказы о львиной охоте* 13i — 506 
«La Chasse au Lions* 13i — 238, 506 

Жеребцов H. A. 13i — 158
«История русской цивилизации* 13i — 158 

Жернаков К. И. H i — 167, 174, 177; 12i — 470; 122 — 16, 44, 415;
132 — 179, 180, 442, 565, 566; 14i — 33, 163 

Живаго С. A. 12i — 163, 424 
Живокини В. И. 15i — 258 
Жилибрант 15i — 91 
Жилин M. A. 15i — 206
Жинзифов, корреспондент газеты «День* 13i — 182 
Жирарден Д. де (псевд. — Делонэ) 122 — 198, 440 
Жирарден Э. де 122 — 123; 13i — 327; 15i — 128, 284 
Жирмунский В. М. 112 — 332 
Жироньер де ла П. П. 13i — 236, 504
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«Двадцать лет на Филиппинских островах» 13i — 236, 504 
Жихарев С. П. 112 — 152, 153, 169—173, 191, 192, 354f 360t 365, 

366, 372; 132 — 124, 127, 421, 423; 14i — 215, 216, 226, 346— 
348, 355

«Дневник чиновника» 112 — 152, 153, 169—173, 191, 192, 
354, 360, 365, 366, 372; 13i — 127, 423; 14i — 346 
«Записки современника» 112 — 360
«Литературный вечер и домашний спектакль у Державина» 
13! — 124, 421, 423; 14i — 348 
«Письмо к редактору „Современника”» 14i — 355 

Жорж (псевд.; наст, имя — М. Ж. Веммер) 12i — 453 
Жуевич Ж . (сотрудник «Современника» и «Отечественных запи> 

сок» 13i — 244, 513
«Славянский юг», ст. 13i — 244, 513 

Жук А. А. 121 — 369, 377, 378; 13i — 452 
Жуков П. H i  — 66, 383 
Жукова А. В. 122 — 120, 332 

«Молитва» 122 — 332
Жукова М. С. 12i — 144, 145, 173, 417, 420, 426; 122 — 307, 423; 

13! _  342, 415
«Вечера на Карповке» 12i — 420 
«Наденька» 13i — 415
«Очерки Южной Франции* 12i — 144, 145, 164, 173, 417, 
418, 420, 425, 426; 122 — 307, 423; 13i — 342 
«Повести» 12i — 420 

Жуковская Е. И. 152 — 305
Жуковский А. К. (псевд. — Е. Вернет) H i — 148, 411; 112 — 101, 

336; 132 — 58
Жуковский В. A. H i — 13, 108, 138, 366, 368, 398, 408, 434, 437, 

449; 112 — 44, 61, 217, 232, 319, 328, 367, 384, 388, 391, 394, 
399; 12i — 299, 314, 428, 448, 474; 122 — 61, 114, 177, 281, 
322, 328, 355, 369, 408, 420, 426; 13i — 80, 82, 83, 239, 358, 
397, 422; 132 — 46, 56, 58, 358, 424, 425, 437, 442, 467; 14i — 
205, 343

«Двенадцать спящих дев* 12i — 176 (цит.), 428 
«Мщение* 122 — 177 (цит.), 355
«На кончину ее величества королевы Виртембергской* 111 — 
449; 12i — 215 (изм. цит.), 448 
«Наль и Дамаянти* 122 — 420 
«О Бородинской годовщине» 112 — 232, 388 
«Одиссея» (пер.) 12i — 299, 474; 122 — 114, 322, 328; 13i — 
80—82
«Торжество победителей* H i — 241 (цит.), 437; 112 — 77, 
328

Жуковский Р. К. H i — 187, 425; 12i — 23, 389; 122 — 380; 13i — 
42, 43, 346

Жуковский Ю. Г. 122 — 416; 13i — 188, 197, 198, 305, 453, 465, 
517; 132 — 168, 208, 211, 219, 415, 502, 557, 584, 611; 15i — 50, 
51, 53, 54, 60, 61, 63, 71, 72, 134, 203, 231, 237—239, 246, 247, 
258, 259, 262—264, 266, 305

«Вопрос молодого поколения* 132 — 168, 362, 396, 557; 
15l _  50, 51, 231, 247
«Записки современника* 122 — 294, 416; 132 — 556 
«Политические и общественные теории в XVI веке» 132 — 
546
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«Прудон и его экономическая система противоречий» 13г — 
587
«Содержание и программа „Отечественных записок” за про
шлый (1868) год» 15i — 258, 259, 262—264, 266 

Журовский Д. И.
«Соображения касательно устройства железных дорог в Рос
сии» 14г — 8, 189

Жюрьен де ла Гравьер Ж.-П.-Э. И г — 80—97, 330—331
«Морские войны времен французской Республики и Импе
рии» («Guerres maritimes sous la République et Г Empire, par 
(...) E. Jurien de la Graviere. Paris, 1847») И г — 80—97, 
330—331

Забелин И. E. 112 — 324; 13i — 18, 103, 110, 111, 295, 329, 404, 
410; 132 — 517; 14i — 222, 299; 142 — 193

«Хроника общественной жизни в Москве с половины XVIII 
столетия» 13i — 110, 295, 404, 411, 412; 14i — 352 

Заболоцкий-Десятовский А. П. H i — 418, 422; 12i — 79, 82, 389, 
399; 122 — 374; 132 — 294; 142 — 175, 286; 15i — 83, 84, 203, 
255; 152 — 100, 227

«Сельское чтение» 12i — 398 
Заболотский И. 13г — 652 
Заболотский С. A. H i — 377
Заборова Р. Б. 13i — 357, 390; 132 — 521, 522, 613, 614, 624; 14i — 

312; 142 — 272; 15i — 236, 242, 252 
Завалишин Д. И. 11г — 399
Завалишин И. И. 112 — 259, 263—265, 397, 399, 401 

«Описание Западной Сибири» 11г — 399 
Заветный (Заветнов) Г. А. (петербургский домовладелец) 13i — 133, 

140, 154; 132 — 178, 565; 142 — 59, 165 
Завьялов Ф. С. 12i — 163, 424 
Загибалов Н. П. 15г — 17, 166 
Загорский М. H i — 462
Загоскин М. Н. l l i  — 13, 16—18, 43, 50, 81, 366, 368, 375, 376, 

379, 387, 388, 407; 12i — 156, 167, 416, 423, 427; 122 — 63, 115, 
124, 189, 329, 372, 383; 13i — 85, 92, 392; 132 — 59, 439 

«Аскольдова могила» l l i  — 375,407  
«Благородный театр» 12i — 156, 423; 12г — 63 
«Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» 12х — 156, 
423
«Богатонов, или Провинциал в столице* 12i — 156, 423 
«Городские слухи, или Сцены современной жизни москви
чей* 12i — 167, 427
«Добрый малый* 12i — 156, 423; 12г — 63 
«Заштатный город* 13i — 392
«Куз(ь)ма Петровичь(ъ) Мирошев. Русская быль времен Ека
терины II. В 4-х частях* l l i  — 43, 44, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 
375, 379; 132 — 439
«Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского»
12i — 156, 167, 423; 122 — 189, 372
♦Недовольные* 12г — 63
«Новорожденный* 12i — 156, 423
«Ольга* 13г — 59, 470
«Официальный обед» l l i  — 16, 17, 18 (цит.), 366
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«Поездка за границу. Комедия в четырех действиях» 13i — 
392
«Рославлев, или Русские в 1812 году» 111 — 51, 375 
«Русские в начале XVIII столетия» 122 — 115, 329 
«Тоска по родине» H i — 51, 375
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» 111 — 375 

Загряжский (московский домовладелец) 13i — 185, 193, 204, 207 
«Задачи народного образования в Англии» 152 — 224 

Зайончковская Н. Д. (псевд. — В. Крестовский) 152 — 227, 308, 
332, 333

«Былое» 15г — 227
«На вечере. (Из записной книжки)» 15г — 227 

Зайцев А. И. 122 — 332
Зайцев В. А. 112 — 402; 13i — 263, 478, 527, 528; 132 — 222, 223, 

591, 595; 15i — 313; 152 — 319
«Десять лет единства Италии» 13i — 263, 528 
«Очерки французской журналистики» 132 — 222 
«Письма об Испании» 152 — 173 
«Современная мораль» 152 — 88, 219 
«Франсуа Рабле и его поэма» 13i — 478; 152 — 218 

Закревская К. А. 132 — 453
Закревский (автор записки о винном акцизе (I860)) 13i — 173 
Закревский (петербургский домовладелец) 12i — 478
Д о и  п р п р т г н й  Д Д 1 А. ч _ _  1 QO

Закревский a ! С. 132 — 50, 355, 363, 444—446, 453, 465; 152 — 185 
Зальца Н. А. 132 — 295 
Зарин Е. Ф. 132 — 131, 527

«Небывалые люди» 132 — 527 
Зарина Е. И. 132 — 493; 152 — 299 

«Питомцы» 152 — 299 
Зарубин О. (солдат) 12i — 20 
Зарубин П. А. 132 — 338, 673
Засодимский П. В. (псевд. — Вологдин) 132 — 499; 152 — 327 

«Хроника села Смурина» 152 — 85, 218 
Засядко Д. A. 13i — 46, 280 
Захаркин А. Ф. 12i — 486 
Захарьин А. В. 15х — 13, 208 
Захарьин П. A. 14i — 70 
Зацепин H. Н. 152 — 100, 228 
Званцев К. И. 14i — 318 
Звигильский A. 13i — 328
ЗвонаревС. В. 112 — 271, 405; 13i — 207, 468; 132 — 203, 205, 

208, 212, 229, 258, 260, 558, 580, 588, 597, 612, 616; 142 — 162, 
266; 15i — 26, 27, 29, 52, 55, 88, 130, 137, 145, 168, 195, 203, 
211, 218, 231—233, 285, 317; 152 — 13, 16, 22, 40, 41, 43, 97, 
163, 169, 304, 314, 321 

Звягин С. Г. 14i — 46, 243, 246, 252
Зеленецкий К. П. 12i — 298, 473, 474; 122 — 130, 131, 337 

«История русской литературы» 12i — 474 
«H. М. Карамзин» 122 — 130, 337 
«Князь А. Д. Кантемир» 122 — 130, 131, 33 7 
«Курс русской словесности» 12i — 474 
«М. В.Ломоносов» 122 — 130, 337
«О художественно-национальном значении произведений 
Пушкина» 12i — 474
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«Св. Димитрий Ростовский*, очерк 122 — 130, 337 
Зеленой А. С. 142 — 193; 142 — 215; 152 — 299 

«Получение долга* 132 — 183 
Зеленой К. В. 152 — 299 
Зеленый А. А. 132 — 294, 474 
Зеленцов К. A. H i — 369 
Зенеида Р-ва см. Ган Е. А.
Зернин А. П. 131 — 111, 295 
Зилов А. 112 — 77, 328 

«Она* 112 — 328 
«Сибирский цветок* 112 — 328 
*6 декабря 1850 года* 112 — 328 

Зильберштейн И. С. 132 — 505 
Зимина А. Н. 132 — 469 
Зина см. Некрасова 3. Н.
Зиновьев Ф. А.

«Дворянские выборы. Сцены* 152 — 295 
Зиссерман А. Л. 13i 149, 160, 242, 509

«Военные действия на левом крыле Кавказской линии в 
конце 1857 года* 132 — 194
«Очерки военных действий на левом крыле Кавказской 
линии в течение 1858 года* 13i — 242, 509 
«Современное состояние Кавказа» 132 — 187 
«Экспедиция в Большой Чечне зимою с 1856 на 1857 год* 
132 — 189

Златковский М. Л. 122 — 353 
Златовратский А. П. 13i — 441 
Златовратский H. Н. 152 — 131, 329 
Златоустовский Н. В. 132 — 57, 466 
Знаменский Н. 132 — 652 
Золя Э. 152 — 184

«Завоевание Плассана» 152 — 218 
Зотов В. Р. Их — 311, 365, 368, 420, 459, 465; 112 — 228—231, 355, 

361, 369, 379, 386, 395; 12i — 330, 418, 488; 122 — 303, 304, 331, 
370, 409; 13i — 20, 328, 331, 343, 345; 132 — 297, 391, 472; 
14х — 47—49, 242, 252, 253; 14i — 295; 142 — 164, 187, 278; 
15i — 39, 203, 224, 288; 152 — 63, 120, 157, 200, 242, 243, 624 

«Волтижерка» 13i — 20, 331 
«Две колонны» 122 — 370 
«Докторша» 112 — 228—230, 386 
«Жизнь и люди» 122 — 16, 17, 18 (цит.), 303 
«Клитемнестра» 122 — 370 
«Король Энцо» 122 — 370
«На торжественный въезд высоконареченной невесты его им
ператорского высочества государя наследника цесаревича ее 
королевского высочества принцессы Марии Дармштадской» 
122 — 370
«Новгородцы» 122 — 27, 304
«Первый дебют, или Зритель поневоле» (пер.) H i  — 311, 
313, 459
«Петербург зимой и летом», очерк 13i — 345 
«Последний хеак» 122 — 119, 331, 370 
«Святослав* 122 — 370 
«Старый дом» 122 — 269, 409; 13i — 14, 328 
«Учитель» 122 — 370
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♦Чума, или Гвельфы и гибеллины. Исторические сцены в 3-х 
картинах» («Чума в Милане») 12i — 140, 156, 418, 423 

Зотов Р. В. 152 — 120, 121, 243
Зотов P. М. H i — 241, 250, 364, 441, 465; 12i — 7, 381, 392, 431, 

447, 459; 122 — 187, 370, 400
♦Донна Луиза, инфанта португальская» H i — 249 

Зряхов Н. И. 112 — 103, 104, 337; 122 — 307
♦Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометан
ка, умирающая на гробе своего супруга...» 112 — 337; 122 — 
35, 307
♦Геройство и любовь, или Замок на берегах Дона» 112 — 337 
♦Дагестанский пленник, или Неумолимый мститель» 112 — 
337

Зубков В. В. 15i — 21, 56, 213, 234
Зубоскалов (псевд.) см. Григорович Д. В. и Достоевский Ф. М.
Зузин 15х — 196
Зузин Н. А. 152 — 322
Зузин П. А. 152 — 322
Зуров Н. 132 — 532

♦Голос сироты» 132 — 350, 686 
Зыков (столоначальник) 132 — 662
Зыков И. Г. 132 — 448, 449, 647; 142 — 142, 143, 151—153, 165, 

175, 187, 262, 263, 270—272, 279, 287; 15i — 30, 189, 203, 219, 
220, 334; 152 — 80, 99, 133, 183 

Зыкова А. И. 15i — 30, 220

И. А. см. Арапетов И. П.
И. Б. см. Бецкий И. Е.
И. Д. H i — 245, 357, 439; 13i — 324

♦ Красное яичко на светлодневный праздник» H i — 245, 357, 
439; 13i — 324 

-ий А. см. Одоевский А. И.
И. К. 122 — 346

♦Очерки» 122 — 150, 151, 346 
И. П. см. Панаев И. И.
Ир-в 132 — 65
И. Т. см. Тургенев И. С.
и-ъ 12i — 440
Иаков II, английский король 13i — 429 
Иван (кучер) 15i — 46, 136 
Иван (посыльный) 132 — 206, 582
Иван IV Васильевич (Грозный) H i  — 129, 130, 132, 280, 307, 406, 

407; 12i — 439; 122 — 243, 311; 13i — 57 
Иван Иваныч см. Излер И. И.
Ив(ан) Мих(айлович) 142 — 170, 283
Иванов А. И. H i — 186, 194, 197, 198, 205, 207, 429, 430; 12а — 

28, 113, 114, 131, 142—145, 164, 173, 174, 237, 361, 407, 417, 
418, 419, 425, 427; 122 — 35, 307, 384; 13i — 39, 42, 43, 342, 
345, 347; 132 — 48, 439, 470 

Иванов А. М. 15i — 80, 252 
Иванов Ермолай 14i — 48 
Иванов П. (доктор) 132 — 659 
Иванов П. П. 132 — 351 
Иванов Прохор (дьякон) 132 — 47, 432, 433
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Иванов Федор (охотник) 15i — 133; 152 — 37 
Иванов Ф. Ф. H i — 469; 122 — 58

«Женихи, или Век живи, век учись» Их — 469 
Иванова А. 132 — 314, 315, 649, 650
Иванова Е. А. (в первом замужестве Фохт, во втором — Рюмлинг) 

132 — 205, 314, 326, 327, 581, 649, 650, 664, 665; 15i — 28, 29, 
203, 218

Ивановский И. И. 13i — 349; 132 — 310, 433; 14i — 81, 82, 254, 
259, 264, 276

Ивановский-Елецкий (литератор) 112 — 174—178, 366
«Провинциальные типы. Листки из записной книги светского 
человека. I. Феденька* 112 — 174—178, 366 

Иванюков И. И. 152 — 27 
Ивашев 132 — 74 
Игнатович В. В. 122 — 375 
Игнатьева Е. Л. 132 — 323, 324, 656—658 
Иевлев Н. В. 152 — 621, 625 
Иевлева (купчиха) 12i — 162 
Иезуитова Р. В. 132 — 425 
Иеропольский К. М. 15i — 337; 152 — 165 
Изабе (Изабэ) Л.-Г.-Э. 122 — 207
Излер И. И. 12i — 199, 234, 291, 393, 441, 451, 468; 122 — 220, 

388; 14i — 47 
Измайлов А. А. 152 — 336
Измайлов А. Е. 12i — 23, 275, 276, 390, 463; 122 — 62, 310; 13i — 

389, 397; Ы г — 143, 306; 152 — 272
«Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и 
сообщества* 12г — 62, 310 

Измайлов Н. В. 112 — 389 
Иков П. П. 15i — 234 
Илимов 15i — 186
Ильенков П. А. 122 — 322; 13i — 54, 57, 63, 66, 67, 68, 84, 93, 284, 

364, 368, 375, 380г 381, 390, 486; 14i — 132, 302
«Космос, опыт физического мироописания Александра фон 
Гумбольдта» 13i — 375
«О химических исследованиях в области физиологии» 13i — 
56, 284, 364

Ильин (петербургский домовладелец) 132 — 586; 142 — 174 
Ильин Л. А. 132 — 398 
Ильин Н. И. 122 — 58

«Великодушие, или Рекрутский набор» 122 — 58 
«Лиза, или Торжество благодарности» 122 — 58 

Ильина К. Н. 112 — 337 
Ильминский H. 12i — 336, 358 

«Адвокат* 12i — 336—338
Имзен К. 14i — 216, 217, 219, 221, 228, 347; 142 — 64, 215 
Имрек см. Аксаков К. С.
Иннокентий (иеромонах) 112 — 181, 367 
Иногородний подписчик см. Дружинин А. В.
Иноземцев Ф. И. 132 — 203, 209, 213, 216; 14i — 203, 209, 213, 

216, 342; Ы 2 — 14, 195 
Инсарский В. 132 — 429
Иоанн (архимандрит) 14i — 221, 227, 351, 355 
Иоанн Васильевич (сын Василия Темного) 122 — 23 
Иоанн Дамаскин 111 — 94
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Иоанн Иоаннович (Иван Иванович, сын Ивана IV) 122 — 243 
Иордан Ф. 112 — 351
Иосиф И, император «Священной римской империи* (с 1780 г.) 

13i — 57, 284
Иосселиани П. И. H i  — 100, 397

«Краткая история грузинской церкви* H i  — 100—-104, 397 
Ираклий II H i  — 100
Ирвинг Вашингтон 13i — 151, 161; 132 — 608
Исаев П. А. 142 — 253
Исаков В. 13i — 399
Исаков Я. А. 15г — 62, 199, 321
Искандер см. Герцен А. И.
Иссерлин Е. М. 15i — 232 
Истый русский 14i — 289 
Ишимова А. О. 13i — 85, 391; 14i — 250

«Две жизни, или Казаться и быть» (пер.) 13i — 85, 391 
Йондж III. И г — 372

«Редклифские наследники» 11г — 191, 372

К. см. Корф Ф. Ф.
К. А. 122 — 192, 373

«Записки для городских и сельских хозяев...» 122 — 192, 373 
К-ва Анна см. Кирпищикова А. А.
К. К. ср. Ковалевская А. Г.

«Записки акушерки* 152 — 85, 217 
К. П. см. Полевой К. А.
К. Ф. H i  — 459

«Пастушка Нинетта, или Западня* пер. H i  — 311, 314, 459 
Кавелин К. Д. H i — 391; 112 — 382; 12i — 327, 328, 482, 483; 

122 — 155, 311, 322, 391; 13i — 18, 46, 47, 53, 54, 57, 66, 68, 
153, 168, 220, 280, 282, 284, 329, 330, 355, 358, 361, 364, 380, 
391, 434, 483; 132 — 11, 161, 294, 298, 308, 397, 440, 502, 637; 
14i — 63, 64, 72, 111, 120, 260, 265, 268—271, 276, 278, 291, 
299, 303, 308; 142 — 220, 268; 152 — 94, 157, 224

«Аббат Сугерий. Историческое исследование Т. Грановского» 
14! — 134, 303, 308
«Взгляд на историческое развитие русского порядка законно
го наследования сравнительно с различными европейскими 
законодательствами* 13i — 168
«Взгляд на юридический быт древней России» 13i — 47, 282; 
14i — 73, 271
«Законодательство при Петре Великом» 131 — 53, 57, 284, 
361, 364
«Извлечение из письма от 25 марта (6 апреля) 1863 г. из 
Тюбингема» 132 — 397
«О новых условиях сельского быта» 132 — 193 
«Обозрение законодательства Петра Великого» 131 — 68, 380 
«Ответ „Москвитянину”. Статья вторая и последняя* 14i —
276
«Очерк французского университета» 132 — 397 
«Свобода преподавания и учения в Германии» 132 — 397 
«Философия и наука в Европе и у нас* 152 — 94, 224 

Кавелина С. К. 132 — 84, 502 
Каверин В. А. 122 — 325, 326, 363 
Кавур К. Б. 13i — 244, 512; 132 — 471
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Кагарлицкий Ю. И. И г — 307
Каер (петербургский домовладелец) 13i — 177
Кажиньский (Кажинский) В. 12i — 234, 452
Казанович Е. 11г — 327
Казем-Бек М. A. 13i — 296, 407, 415
Кайданов И. К. 122 — 44, 53, 309

«Краткое начертание Всеобщей истории* 122 — 44, 53, 309 
Калачев H. В. I l l  — 415; 13i — 85—87, 392—394 
Калашников И. Т. H i — 43, 129, 133, 375, 376, 405, 407 

«Автомат* H i — 43, 375, 376 
«Дочь купца Жолобова* 111 — 405 
«Записки иркутского жителя* H i — 405 
«Изгнанники* H i — 405 
«Камчадалка* 111 — 129, 133, 375, 405, 407 

Калле A. H i — 416
«Эме Вер* l l i  — 163, 416 

Калиновская Е. С. 15г — 130, 250 
Калиновский Б. Ф. 132 — 636 
Калистов 13г — 190 
Калмановский Е. С. 122 — 350 
Кальвин Ж. 132 — 106; 14i — 272 
Кальдерон П. 11г — 391; 14i — 107 

«Жизнь есть сон* l l i  — 163 
«Саламейский алькальд» l l i  — 163 

Камбек Л. Л. 13г — 352, 688 
Камбек Людмила 132 — 352 
Каменская М. Д. 13г — 398
Каменский Д. И. 13i — 98, 103, 111; 132 — 337, 672; 14i — 154, 

174, 323; 15i — 151, 163, 164, 174, 182, 183, 187, 195, 313, 316, 
322; 1б2 — 26, 29, 31, 35,-329, 321 

Каменский П. П. l l i  — 13, 25, 364, 368; 112 — 79, 329; 12i — 298, 
466, 473

«Иаков Моле» l l i  — 25, 368 
Каминова Е. 12г — 238, 397

«Надежды и действительность» 12г — 397 
Каминский В. И. l l i  — 459
Камоэнс (Камоинш) Л. ди Н 2 — 11, 17, 302, 307 
Кане Э. 13i — 519 
Канкрин, граф 13i — 395
Кантемир А. Д. 112 — 142, 180; 122 — 131; 13i — 218, 482; 14i — 

287, 299
Кантор А. 122 — 385
Капелевич Ю. А. Н г — 391
Капелькин Аполлон см. Добролюбов Н. А.
Капелюш Б. Н. 152 — 200 
Капустин М. Н.

«Воспоминание о П. Н. Кудрявцеве (письмо из Парижа)» 
142 — 240

Караваджо (Караваджий) М. 12i — 112, 113 
«Венчание тернием» 12i — 112, 113 

Каразин H. Н. 132 — 301, 350 
Каракозов Д. В. 132 — 297, 639; 15i — 227 
Карамзин (петербургский домовладелец) 13г — 286 
Карамзин H. М. l l i  — 90, 138, 159, 161, 409, 454; 112 — 180, 248, 

303; 12i — 139 (цит.), 292, 296, 346, 418, 455, 469, 472, 500;
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122 — 56, 111, 221, 310, 311, 369, 396; 13i — 104, 233, 295, 397, 
405, 411, 499; 132 — 116

«Бедная Лиза» 12i — 346 (изм. цит.?), 500 
«Историческое похвальное слово Екатерине И» 132 — 306 
«История государства Российского» 111 — 159, 414; 112 — 
248; 12i — 296, 472; 13i — 104, 405
«На день рождения А. А. П-ой 14 октября» 122 — 56 (цит.), 
310
«Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из 
Екклезиаста» H i — 291 (цит.), 454; 12i — 418 
«Послание к А. А. Плещееву* 122 — 236 (изм. цит.), 396, 397 

Каратыгин В. А. (Каратыгин 1-й) 111 — 254, 255, 312, 314, 318, 
329, 382, 444, 445, 459; 12i — 9, 54, 128, 157, 235, 383, 394, 447, 
453; 122 — 28, 29, 304, 305, 410; 13i — 371; 14i — 281, 288 

«Братья-враги, или Мессинская невеста» (пер.) 111 — 253, 
258—259, 445, 447
«Еврей, или Слава и позор» (пер.) 12i — 235, 453 
«Елизавета и граф Эссекс» 12i — 383
«Эсмеральда, или Четыре рода любви» (пер.) 111 — 383; 
122 — 29, 305

Каратыгин П. А. (Каратыгин 2-й) H i  — 64, 66, 174, 258, 291, 316, 
344, 345, 354, 372, 382, 419, 444, 445, 450, 457, 460; 12i — 118, 
140, 167, 168, 174, 403, 404, 412, 417, 418, 426, 427, 434, 443; 
122 — 241, 400; 132 — 634; 14i — 297; 152 — 193

«Булочная, или Петербургский немец* 111 — 174, 419, 420;
12i — 118 («очерк»), 141, 203 (цит.), 412, 417, 443
«Да или нет, или Роковое письмо» (пер.) 122 — 400
«Дом на Петербургской стороне, или Искусство не платить за
квартиру* 14i — 247
«Записки* H i — 372; 12i — 404
«Подставной и отставной* H i — 260, 445, 447
«Разбитая чашка* (пер.) 122 — 400
«Тамбур-мажор, или Свободен от постоя* 12i — 168, 427 
«Школьный учитель, или Дураков учить, что мертвых ле
чить* (пер.) H i — 316, 318, 460

Каратыгина А. М. H i — 261, 302, 382, 446, 452, 460; 12i — 9, 235, 
236, 383, 453; 122 — 29, 304 

Каратыгины 111 — 64, 382 
Караччиоло Ф. 112 — 88—90, 330, 331
Кардье Ж. (псевд.; наст, имя — Е.-Т. Деволабель) 12i — 446

«La Polka en province» («Полька в провинции») 12i — 212, 
446

Карл Великий, король франков 13i — 99, 402 
Карл II, английский король из династии Стюартов 13i — 209 
Карл X, король Франции (в 1824—1830 гг.) 13i — 157 
Карл XII, король Швеции H i — 311, 312, 458; 12\ — 167, 354; 

122 — 354
Карлейль Т. 112 — 185, 203, 207, 224, 370, 377, 379, 382, 385; 13i — 

131, 151, 161, 424; 132 — 608; 14i — 229; 142 — 9, 190
«Герои, культ героев и героическое в истории* 112 — 370, 
385; 14i — 347, 349
«Героическое значение поэта» 131 — 424; 14i — 236, 361 
«О героях и героическом в истории. (Язычество. Скандинавс
кая мифология. Один)* 112 — 203, 207, 377, 379, 385 

Кармуш П.-Ф.-А. 121 — 446

476



«Les trois polkas» («Три польки») 12% — 446 
Карнович E. П. 12i — 335; 13i — 157, 159, 160, 437, 438, 444; 

132 — 200, 282, 347, 348, 623, 632, 654; 142 — 225; 15i — 63; 
152 — 240f 309

«Варька Ченцова» 13i — 157
«Воспоминания Охотовского» 13i — 157; 132 — 191 
«Жизнь Гарибальди» 132 — 576
«Заметка для истории крепостного права в России» 13i — 
157; 132 — 191; 142 — 237
«Крестьяне и помещики по идеям Ивана Посошкова, русско
го мыслителя в начале XVIII века» 13i — 159, 437 
«Нужно ли распространять грамотность в русском народе?..» 
132 — 185, 568 
«Ответ г-ну Далю» 132 — 188 
«Проблески счастья» 132 — 576 
«Современное обозрение» 132 — 192, 193, 195 

Каролина (учительница танцев) 12i — 447 
Карпов В. Н. 112 — 241, 391 
Карпов E. 12i — 339, 496 
Карпов Егор (солдат) 12i — 20 
Карпова С. В. 132 — 290, 631, 632

«Краткий курс географии» 132 — 631 
Карповы, братья 14i — 226, 354 
Карр А. 112 — 310; 13i — 351

«Букет желтых роз» 112 — 310 
«От добра добра не ищут» 112 — 310 
«Guêpes» 13i — 351

Картавов П. A. 12j — 405; 132 — 470, 498; 14i — 249, 250 
Картамышев Н. 122 — 338 

«На заре» 122 — 338 
Карцов А. П. 13j — 112, 414 
Каспари А. А. 132 — 171, 558
Кастеллан A. 12i — 153, 155, 162, 201, 223, 224, 232, 422, 451 
Касторский М. И. 122 — 195; 132 — 47, 356, 434—436 
Катарский И. 112 — 372 
Катеник П. A. 12i — 453

«Обман в пользу любви» (пер.) 12i — 235, 453 
Катилина 122 — 148 , 345
Катков М. Н. 112 — 186, 217, 321, 370—372, 381, 383, 393, 400; 

12i — 330, 343—345, 357, 488, 489, 493, 499, 500; 122 — 294, 
416, 427; 132 — 9—11, 130, 361, 362, 395, 396, 474, 526; 14i — 
357; 142 — 92, 113, 209, 228, 241, 250; 15i — 74, 98, 262, 328; 
152 — 65, 202, 288

«Несколько слов о попытках переводить Гомера на простона
родный русский язык» 112 — 372 
«Пушкин», ст. 112 — 393
«Ромео и Юлия» (пер.) 142 — 113, 241; 152 — 288 

Катулл Кай Валерий 13i — 91, 396 
Кауфман И. И. 132 — 476, 509
Каханов М. С. 15i — 30, 167, 203, 219, 220, 316; 152 — 15, 24, 157, 

164, 169, 170, 324 
Каханова К. К. 15i — 30, 219 
Качалов Н. А. 152 — 28 
Каченовский Д. И. 132 — 636 
Каченовский М. Т. 122 — 64, 395; 13i — 397,511
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Квашнин-Самарин П. В. 142 — 247
Квитка-Основьяненко Г. Ф. (псевд. — Г. Основьяненко; наст, 

имя — Квитка) H i — 118, 126, 261, 264, 289, 290, 402, 403, 
404, 453; 12х — 8, 380, 381; 122 — 60

♦Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбиковая 
14i — 250
♦ Маруся я 12i — 8, 381 
♦Основание Харьковая Их — 118, 402 
♦Пан Халявскийя 12i — 8, 381
♦Шельменко-денщик я 11х — 261, 264, 284, 289, 448, 453; 
12i — 8, 380

Квятковский Г. 132 — 95, 452, 515
Кедрин 152 — 117, 118, 240
Келлер, графиня 132 — 485
Кеневич В. Ф. 13х — 432; 132 — 181, 566
Кеппел (Кеппель) О. 112 — 96
Кеппен П. И. 13i — 272, 396, 535
Кербедз С. В. 122 — 379
Кетчер В. X. 14i — 86,278
КетчерН.Х. 11х — 82, 163, 388, 416; 112 — 346, 391; 12г — 14, 

385, 415; 122 — 391; 13х — 46, 190, 200, 245, 280, 349, 352, 
354—356, 363, 462, 482, 520; 132 — 15, 400, 519, 562, 637; 14i — 
52, 53, 55, 56, 62, 63, 85, 86, 97, 98, 120, 180, 222, 230, 242, 255, 
257, 258, 260, 261, 264, 278, 284, 293, 327, 328, 333, 358; 142 — 
14, 15, 194; 152 — 266, 267, 269, 270

♦ Укрощение строптивойя (♦Усмиренная упрямицая) (пер.) 
I l l  — 163, 416

Кидошенко 152 — 28
Кийко Е. И. 12х — 409; 122 — 311
Кинглек А. У.

♦ Путешествие английского туриста по Востокуя (♦Eothen*) 
14i — 109, 290

Кинд Ф. H i — 370 
Киреева А. Ф. 122 — 73, 316
Киреевский И. В. l l i  — 398, 428, 429; 112 — 394, 399; 12\ — 472; 

122 — 154, 349, 362; 13i — 380 
♦Девятнадцатый век я H i  — 428
♦О характере просвещения Европы и его отношении к просве
щению Россиия 122 — 154, 349 

Киреевский П. В. 112 — 399; 122 — 154, 158 
Кирилов H. С. 12i — 165, 166, 418, 426

♦Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав 
русского языка...я 12i — 165, 166, 418, 426 

Кирпищикова А. А. 13х — 195, 464; 132 — 595, 596 
♦Антип Григорьевич Мережиня 13i — 464 
♦Месяц на заводея 132 — 227, 595 
♦Порченая. (Из народного быта)я 13i — 464 

Кирша Данилов 132 — 14, 401 
Киселев П. Д. 13i — 274; 132 — 52, 451 
Кит (Кейт) (виконт) см. Элфинстоун Д. К.
Китнер (петербургский домовладелец) 132 — 573; 14i — 334 
Кичеев Н. П. 132 — 532, 686 
Кичковский С.

♦Внучатая 132 — 161 
Классовский В. И.
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♦Систематическое описание Помпеи и открытых в ней древ
ностей, с монографией) Везувия и очерком Геркуланума, с 
планами и пояснительными гравюрами» 131 — 64, 376 

Клаус А.
♦Наши недоумения» 132 — 220 

Клевенский М. М. 132 — 540 
Клейнмихель П. A. 15i — 113 
Клемм 13г — 398 
Кленце Л. 122 — 379 
Клестов H. 14i — 331 
Клименко А. Ф. 13г — 463
Клодт фон Юргенбург К. К. H i — 74, 415; 12i — 11, 23, 144, 237, 

389f 420; 122 — 306; 13i — 39, 342 
Клопшток Ф.-Г. 112 — 17 
Клочкова Л. П. 132 — 386
Клэренс (Кларентский) (герцог) см. Вильям Генри 
Книппер К. H i — 66, 383 
Княжнин Я. Б. 122 — 57
Кобякова А. П. (в замужестве Студзинская) 13i — 157; 132 — 352, 

689
♦ Последняя казнь» 13i — 157; 132 — 192, 193, 570 

Ковалев Е. С. 132 — 69, 483
Ковалевская А. Г. 152 — 217 
Ковалевская А. Ф. 152 — 8, 52, 160 
Ковалевский А. Е. 15i — 260f 261; 152 — 300, 621, 625 
Ковалевский Евгр. П. 132 — 634; 142 — 143—145, 187, 252, 263, 

264, 266
Ковалевский Ег. П. 111 — 414; 13i — 140, 160, 224, 427, 488; 

132 — 200, 279, 352, 619f 620, 622, 636; 14i — 114—116, 241, 
292, 293; 142 — 16, 17, 74, 75, 108, 136, 145, 162, 167, 168, 170, 
172, 180, 187, 216, 218, 219, 260, 266, 277, 281, 284, 288, 290; 
15i — 9, 10, 12, 13, 80, 82, 203, 205, 207, 252, 254, 316

♦ Зюльма, или Женщина на Востоке» 13i — 427
♦ Из путешествия во Внутреннюю Африку* (статьи) 13i — 
224, 488; 14i — 114, 115, 293
♦ Путешествие во Внутреннюю Африку* (книга) 14i — 293
♦ Странствователь по суше и морям» H i — 159, 414; 13i — 
224, 488

Ковалевский М. Е. 15i — 79, 260, 261 
Ковалевский H. С. 122 — 132, 337

♦ Бдяк и Зозуля» 122 — 337
♦ Недоумение* 122 — 337
♦ Пантелей Петрович Хмара» 122 — 337
♦Переселение Ивана Ивановича из Гадячского уезда в Мирго
родский* 122 — 337
♦ Хмара и Перепелица* 122 — 337
♦ Шулпейко и Горностай* 122 — 132, 337

Ковалевский П. М. 122 — 367, 416; 13i — 140, 160, 263, 528; 132 — 
207, 338, 532, 583; 142 — 252; 15i — 66, 67—70, 72, 132, 147, 
155, 175, 203, 239, 242, 243-245 , 247, 286, 296, 298, 299, 306, 
307, 324; 152 — 8, 39, 40, 51—53, 109, 132, 157, 160, 171, 181, 
191, 192, 235, 251, 622

♦Акционерная пучина* 132 — 207, 583
♦„Василиса Мелентьева”. (Новая драма гг. Островского и ***)» 
15i _  67—69, 243, 244
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«Весеннего солнца пригреты лучом...» 15i — 324 
«Вторая передвижная выставка картин русских художников. 
(Январь, 1873)» 152 — 235
«Заметки о выставке в Академии художеств» 131 — 263, 528; 
15i — 324
«Итальянская опера в Петербурге» 15i — 69, 244 
«О наших художествах и художниках» 15i — 70, 245 
«Последние новости русской драматической сцены» 15i — 
70, 245
«Последние успехи наших художников» 132 — 220 
«Русская опера: „Орфей” Глюка и возобновленная „Жизнь за 
царя” Глинки» 15i — 70, 245 

Ковригин Е. И. 13i — 42, 43, 346 
Коган Л. Р. 142 — 253; 15i — 207, 243
Кожанчиков Д. Е. 132 — 297, 345, 346, 616, 683, 684; 15i — 20, 

123, 280, 305; 152 — 13, 21, 97—99, 116, 129, 169, 226, 240, 252 
Кожухов М. М. 132 — 649, 651; 142 — 166, 167, 273, 280 
Козаковский И. К. 132 — 192, 570

«Несколько слов об обстоятельствах, обусловливающих пра
вильность действий чиновников» 132 — 192 

Козлов А. 132 — 532
Козлов И. И. H i — 67, 384; 112 — 305, 317, 394; 122 — 58; 13i — 

239; 14i — 136
«На погребение английского генерала сира Джона Мура» 
H i — 67, 384
«Наталья Долгорукая» 112 — 7, 305; 122 — 58 
«Чернец» 112 — 7, 305 

Козлов П. 132 — 646
Козлов П. А. 132 — 491; 152 — 38, 157, 181

«Ива» (пер. из А. де Мюссе) 152 — 38, 181 
Козлова О. А. 132 — 76, 491 
Козлова О. П. 132 — 491 
Козляинов А. П. 12i — 334, 357, 494 
Козулина А. 132 — 321 
Кок (генерал) 111 — 53
Кок П.-Ш. де H i — 37, 51—55, 278, 282, 302, 307, 372, 377—379, 

390, 452; 12i — 194; 122 — 411, 413
«Вот что иногда бывает за кулисами* («La concierge du theat
re») H i — 278, 282, 302, 307, 452, 457 
«Г(оспо)жа Вальнуар» («Madame de Valnoir») l l i  — 53, 378 
«Жоржетта* («Georgette, ou la Nièce du tabellions») l l i  — 53, 
54, 378
«Сын жены моей» («L’enfant de ma femme») l l i  — 53, 378 
«André le Savoyard* 111 — 53, 378 
«M. Dupont, ou la Jeune fille et la bonne» l l i  — 53, 378 
«Les enfants de maître Pierre* l l i  — 379 
«Gustave, ou le Mauvais sujet» l l i  — 379 
«Le Muletier* l l i  — 379 
«Une nuit au chateau* l l i  — 379 
«Le philosophe en voyage» 111 — 379 

Кокорев B. A. 12i — 329, 332, 335, 348, 486, 488, 492, 501; 13i — 
509

Кокошкин Ф. Ф. l l i  — 445
Колбасин Д. Я. 132 — 128, 129, 524; 142 — 27, 29, 40, 52, 88, 201, 

206, 212; 152 — 285
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Колбасин Е. Я. H i — 391; 122 — 82, 85, 131, 132, 318, 337; 13i — 
157, 160, 335; 132 — 186, 188, 194, 199, 200, 209, 422, 575f 603, 
605, 608; 14i — 202, 206, 226, 235, 341, 343, 354, 361; 142 — 88, 
92, 114, 117, 118, 132, 206, 207, 210, 256; 152 — 125, 157, 246, 
247, 281, 284, 285, 290

«Два зайца» 132 — 186, 568 
«Девичья кожа» 13i — 157 
«Дневник армейского офицера» 132 — 193 
«Дунайские княжества. Молдавия и Валахия» 132 — 193 
«Иван Иванович Мартынов, переводчик „Греческих класси
ков”» 14i — 354
«Итальянский вопрос, составленный из различных иностран
ных источников...» 142 — 256
«Литературные деятели прежнего времени* 142 — 256 
«Практический человек» 122 — 131, 318, 337 
«Современное обозрение» 132 — 184 
«Сурков» 13i — 157 
«Энтузиаст» 122 — 82, 85, 318 

Колдер (Кальдер) Р. 112 — 85 
Коллен А.-Ж. 112 — 231, 387 
Коллингвуд К. 112 — 81, 86, 91, 93, 95 
Колльер Джон Пэйн 13i — 192, 247, 267
Кологривова Е. В. (псевд. — Фан-Дим Ф.) 111 — 55, 59, 60, 163, 

353, 376, 379, 416, 437; 12i — 320, 480
«Александрина* H i — 379; \2 \  — 320, 480 
«Божественная комедия. Ад» (пер.) H i — 163, 240, 416, 437 
«Голос за родное* 111 — 379
«Два призрака» 111 — 43, 55, 57, 58, 60, 376, 379, 437 
«Хозяйка» H i — 379 

Коломб (прусский майор) 132 — 116 
Коломинов В. В. 112 — 391 
Колосов С. И. (протоиерей) 132 — 112 
Колошин С. П. 132 — 283, 284, 624 
Колтовская А. А. 111 — 132, 407 
Колумб (Коломб) X. 122 — 32 
Колычев С. А. 132 — 116 
Колычевы (род) 132 — 457 
Кольб Г.-Ф. 13i — 470 
Кольбер Ж.-Б. 14i — 97, 100, 283
Кольцов А. В. H i — 147, 353, 408, 410; 112 — 194, 308, 316, 323; 

12i — 500; 122 — 60; 13i — 44, 48, 52, 53, 350, 359; 132 —
14—16, 173, 400, 401, 561, 599; 14i — 187, 332, 333; 142 — 13 

«Доля бедняка* 111 — 410
«Дума* («Не время ль нам оставить...*) 111 — 410 
«Косарь» 112 — 19 (цит.), 308
«Русская песня* («Расступитесь, леса темные...») 111 — 410 
♦Русская песня* («Я любила его...») H i — 410 
«Сельская песня» («Как здоров да молод...*) 111 — 410 
«Стихотворения Кольцова* (СПб., 1846) 112 — 308 
«Урожай* 112 — 19, 308 

Колюпанов Н. П. 152 — 17, 166 
Колядин О. см. Рыжов А. И.
Комарницкий А. 132 — 453
Комаров A. A. 14i — 79, 273
Комаров А. С. 13i — 46, 280; 14i — 52, 56
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Комаров М. H i  — 421; 122 — 309; 13i — 323
«Повесть о приключении английского милорда Георга и о 
брандербургской маркграфине Фредерике-Луизе* 111 — 178, 
421; 122 — 44, 309; 13i — 323 

Комовский В. Д. 14i — 262 
Кондильяк Э.-Б. 112 — 231, 387 
Кондратьев А. И. 132 — 417
Кони А. Ф. 12i — 405; 132 — 92, 337, 512, 671, 672; 15i — 230f 

263; 152 — 17, 18, 37, 157, 166, 170, 324 
Кони Ф. А. (псевд. — Ф. Анатолии) H i — 356, 364, 381, 392, 399, 

400, 426, 428—431, 440, 441, 443, 444, 449, 451, 453, 456—458, 
460; 112 — 394; 12i — 15, 302, 362, 370, 382—386, 389, 404, 405, 
449, 460, 477; 122 — 244, 246, 300, 330, 355, 356, 358, 359, 361, 
365, 372, 374, 382, 387, 400, 402, 417, 427; 132 — 5—8, 391—394, 
439, 469, 476, 512; 14i — 32—44, 51, 242, 243, 244—248, 250, 
251, 254, 321; 152 — 264, 265

«Архип Осипов, или Русская крепость. Современная быль*
122 — 8, 15, 386
«Иван Савельич* 122 — 359
«История Фридриха Великого* 12i — 12, 384
«Карета, или По платью встречают, по уму провожают*
122 — 300
♦Петербургские квартиры* H i — 441, 453; 12i — 10 («вроде 
Присыпочки*), 383, 449; 122 — 359 
«Студент, артист, хорист и аферист* 111 — 451 
«Толстяк и тощий* 12i — 256, 257, 259, 460 
«Финтифлюшки. Куплеты из нового водевиля „Сер Ж ак” 
Ф. Анатолина* 122 — 244, 402 

Коноплин П. А. 132 — 279, 620 
Константин Петрович см. Масальский К. П.
Константинов Т. 132 — 161 
Коньяр И. H i — 459

«Simplette la chevrière» H i — 459 
Коньяр Т. I l l  — 459

«Simplette la chevrière* l l i  — 459 
Копп (Коп) И. И. 122 — 291 
Коппе Ф.

«Стачка кузнецов» 15i — 145, 297 
Копылова (актриса) 122 — 29, 304 
Копьева С. 132 — 655
Корали Евгений, балетмейстер H i — 184, 185; 12i — 211, 445;

13i — 217, 218, 481 
Корбари A. I l l  — 350, 469 
Корбэ Ш. 142 — 245 
Корде Ш. 13i — 220 
Корженевский Л. 13i — 518, 520 
Кормон Э. 132 — 427

«L’anneau de la marquise» («Кольцо маркизы») 132 — 427 
Корнеев А. В. 132 — 531 
Корнель П. H i — 334, 382 
Корнуолис (Корнваллис) В. 112 — 82 
Коро К. 122 — 331 
Коробейников Т. 122 — 243
Коровкин Н. A. l l i  — 258, 260, 293, 445, 446; 122 — 181, 357, 358, 

370
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♦Отец, каких мало* H i — 445
«Фебус, или Публичный писец* (пер.) 122 — 181, 357 

Короленко В. Г. 152 — 317 
Короленко Ю. Г. 15г — 317
Корсаков П. A. H i — 243, 434f 438; 12i — 432; 122 — 363, 380 

♦Да здравствует покойник!* H i — 243, 438 
Кортис P. 112 — 86 
Корунина (помещица) 12i — 20 
Корф М. А.

♦Восшествие на престол императора Николая I* 15i — 173, 322 
Корф Ф. Ф. H i — 7, 360; 122 — 392, 393, 395; 13i — 54, 363 

♦Воспоминания о Персии 1834—1835 гг.» H i — 360
♦ Как люди богатеют* H i — 360
♦ Петербургская летопись* 122 — 392, 395
♦ Суд в ревельском магистрате. Роман из истории Эстляндии 
XVI столетия* H i — 7, 360
♦Сцены из обыкновенной жизни* H i — 360 

Корш В. Ф. 112 — 382; 12х — 500; 122 — 429; 132 — 9, 11, 256, 
257, 300, 301, 308, 350, 395, 397, 516, 602, 611, 623, 635, 644; 
14i — 73, 361; 142 — 199; 15х — 28, 216, 218; 152 — 273

♦Испанская драматическая литература* 14х — 97, 107, 283, 
289; 152 — 273

Корш Е. Ф. 13х — 46, 56, 68, 98, 103, 110, 111, 280, 284, 364, 380, 
411; 132 — 96, 634; 14х — 72, 233, 270, 293, 328, 359; 142 — 15, 
92, 218, 228; 152 — 26 7

♦История Венеции* 13х — 56, 68, 284, 364, 380 
♦Япония и японцы* 13х — 110, 411; 14i — 172, 322 

Корш М. Ф. 14х — 293; 142 — 73, 84, 218 
Костенецкий Я. И. 13х — 90, 98, 103, 390

♦Записки об Аварской экспедиции на Кавказе в 1837 году* 
13х — 90; 14х — 143, 306 

Костин (кухмистер) 152 — 166
Костомаров Н. И. 11х — 402; 12х — 329—331, 334, 335, 488—490, 

494; 13х — 147, 149, 157, 158, 160, 166, 168, 169, 172, 204, 205, 
243, 303, 430, 431,438, 442, 446, 470, 511, 512; 132 — 131; 142 — 
130, 133, 187, 254, 257, 258; 152 — 315, 329 

♦Богдан Хмельницкий* 13х — 511 
♦Бунт Степана Разина» 13х — 511
♦Горе-Злосчастие, древнее русское стихотворение» 132 — 564 
♦Кудеяр» 152 — 329 
♦Могильные предания» 132 — 190
♦Начало Руси* 12i — 489; 13х — 511; 132 — 574; 142 — 130, 
254, 258
♦Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 
XVI и XVII столетиях» 13i — 166, 168, 303, 442; 132 — 526 
♦Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII сто
летиях* 13х — 157, 431; 132 — 184, 187, 188 
♦Очерки домашней жизни русских царей* 132 — 258, 612
♦ Последнее слово г. Погодину о жмудском происхождении 
первых русских князей* 12i — 490
♦ Чорна рада, хроника 1663 года. Написав П. Кулиш... Пропо
веди на малороссийском языке протоиерея Гречулевича* 
13х — 158; 132 — 189, 569
♦ Южная Русь и казачество до восстания Богдана Хмельниц
кого* 15i — 125, 282
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Костомарова И. А. 142 — 193 
Костомаровы (род) 132 — 457 
Костылева Н. А. 152 — 252 
Костюшко Т. 13г — 101—103 
Котельников М. 111 — 77, 327, 328 

♦Падучие звезды» И г — 328 
Котляревский И- П. l l i  — 95, 395; \2 \  — 168 

♦Наталка Полтавка* 12\ — 168 
♦Энеида» H i  — 95 (цит.), 395

Котомин А. М. 132 — 300—302, 304, 307; 152 — 72, 76, 208f 209, 
212

Котошихин Г. К. 132 — 15 
Коттен М.-С.-Р. l l i  — 66, 382

♦Елизавета Л***, или Несчастье семейства, сосланного в Си
бирь и потом возвращенного» l l i  — 66, 382 

Кохановская H. С. 132 — 300, 303, 306, 349 
♦Кроха словесного хлеба» 132 — 686 

Коцебу А. Е. l l i  — 74
♦Взятие Варшавы» (карт.) 12i — 163, 425 

Коцебу А.-Ф.-Ф. l l i  — 259, 445
♦ Ненависть к людям и раскаяние» 12i — 54, 394 

Кочубей П. А.
♦Описание замечательнейших лабораторий Германии и Бель
гии* 132 — 128, 523

Кошелев А. И. 112 — 250, 353, 394; 12i — 496; 122 — 154, 155, 349
♦ Поездка русского земледельца в Англию и на Всемирную 
выставку* 122 — 155, 349

Кошелев В. А. 112 — 376; 12i — 407 
Кошихин см. Котошихин Г. К.
Крабб Г. 112 — 377; 13i — 131, 139, 424; 132 — 564; 14i — 210, 

229 345
Краббе Н. К. 132 — 341, 678; 15i — 82, 86, 109, 114, 137, 141, 156, 

160, 166, 167, 185, 199, 203, 266, 273, 274, 284, 290, 293, 310, 
316; 152 — 69, 312, 316, 317, 318 

Краевская О. А. 132 — 81, 85, 87, 498, 504, 506 
Краевский Александр А., сын Андрея А. Краевского 15i — 172, 320 
Краевский Андрей A. l l i  — 357, 366, 397, 412, 431, 434, 440, 443; 

112 — 232, 252, 309, 337, 359, 388, 395; 12х — 161, 332, 334, 
361, 364, 366, 367, 370, 386, 399, 401, 404, 439, 492, 498, 499, 500, 
502, 503; 122 — 302, 306, 355, 356, 357, 361, 362, 374, 383, 391, 
392—395, 398, 405, 415; 13х — 7, 9—12, 14, 22, 23, 29—34, 177, 
323, 324, 326, 334, 335, 337, 340, 341, 354—357, 363, 365, 368, 
371, 378, 400, 412—415, 423, 459, 463, 469, 497, 499, 523, 533; 
132 — 14, 15, 48, 49, 56, 170—172, 213, 260—265, 268—278, 
294, 297, 300, 301, 307, 313, 328—331, 347—351, 354, 358, 
368—380, 394, 439, 441, 462, 469, 476, 501, 517, 518, 559, 560, 
582, 590—592, 594, 595, 601, 602, 612, 613, 615—617, 634, 635, 
639, 642, 643, 667, 672, 674, 677, 685, 686; 14i — 34—37, 41, 44, 
53, 58, 59, 72, 86, 89, 93, 118, 119, 130, 131, 139, 140, 147, 161, 
164, 169, 212—214, 217, 230, 245, 251, 255, 259—263, 270, 278, 
280, 281, 287, 288, 295—297, 308, 316, 320, 328, 329, 336, 346; 
142 — 23, 55, 62, 114, 147, 199, 270; 15х — 58—66, 67, 68, 
72—74, 81, 104—108, 121, 136, 138, 152, 157, 158, 170—172, 
181, 182, 184, 203, 212, 235—242, 247, 248, 253, 268, 269, 279, 
289—292, 296, 298, 304, 309, 313, 315, 318—321, 327, 328, 332;
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152 — 9, 17, 36, 37, 48, 49, 61, 68, 70, 72, 74—76, 78, 85, 97, 
114, 116, 117, 122, 129, 149—151, 157, 160, 161, 179, 188, 189, 
194, 198, 204, 206, 208, 209, 211, 213, 222, 227, 239, 240, 244, 
260—262, 268, 270, 278, 279, 308—311, 318, 330

♦Объяснение по нелитературному делу» 13i — 7, 322, 323 
♦Россия и Западная Европа в настоящую минуту» 13i — 378 

Край К., владелец типографии в С.-Петербурге H i — 206; 13i — 
62, 97, 373, 403 

Крамской И. Н. 13г — 94, 514
♦Некрасов в период „Последних песен”» 132 — 514 
♦Портрет Некрасова» 132 — 514 

Крапивин (петербургский домовладелец) 14i — 89 
Красильников Г. В. 132 — 390, 447, 463, 464; 14i — 251; 15i — 203; 

152 — 157
Красницкий В. H i — 358; 112 — 133—135, 285, 347 .

♦ Ранняя весна» 112 — 134
Краснов Г. В. 122 — 318; 132 — 506, 602; 14i — 242; 142 — 187;

15i — 203; 152 — 157, 260 
Краснокутский H. A. 14i — 147; 142 — 16, 196 
Краснопольский H. С. l l i  — 455

♦Днепровская русалка» (комическая опера) H i — 298 (цит.), 
455

Красов В. И. H i — 149, 411; 112 — 321 
♦Обыкновенная история» H i — 411 
♦Она бежит играющих подруг...» 111 — 411
♦ Последняя элегия» H i — 411
♦Свой век я грустно доживаю» H i — 411 

Красовский 152 — 183 
Краусова И. 112 — 399 
Крашенинников А. Ф. H i — 398 
Кремпин В. А. 132 — 297 
Крестовский В. см. Хвощинская Н. Д.
Крестовский В. В. 132 — 210, 585; 142 — 133 

♦Стон земли» 132 — 160 
Кречетов В. И. 122 — 396
Крешев И. П. l l i  — 148, 410; 112 — 202, 208, 376, 379

♦ Наяда» l l i  — 148
♦Помпею» (пер. ♦Оды» Горация) 112 — 202, 376 
♦Слуге» (пер. »Оды» Горация) 112 — 202, 376 

Кривенко С. Н. 132 — 286, 416, 421—424, 428, 430—432, 439, 440 
♦Наш народный кредит...» 152 — 85, 218 

Крисков Н. И. 132 — 549, 550; 142 — 178 
Кристен А. 152 — 191
Кристиан П. (псевд.; наст, имя — К. Питуа) 122 — 206, 380 

♦Гофман» 122 — 206 (цит.), 380 
Кристина (Христина), королева Швеции 12i — 167 
Криштофович (композитор) 12i — 453 
Кроль Н. И. 132 — 297
Кронеберг А. И. l l i  — 124, 358, 403; 112 — 312, 314, 321, 391; 

122 — 247, 315, 402, 426; 13х — 8, 10, 11, 44, 46, 48, 52—55, 66, 
67, 86, 89, 111, 154, 222—224, 231, 267, 271, 272, 280, 282, 324, 
328, 348, 359, 380, 386, 390, 393, 435, 436, 486, 487, 497, 499, 515, 
518, 534; 132 — 130, 131, 175, 526; 14х — 52, 53, 63, 73, 74, 254, 
255, 265, 269, 270, 279

♦Гамлет» (пер.) l l i  — 124, 403, 404

485



«Двенадцатая ночь* (пер.) 15i — 218 
«Денежный брак* (пер.) 122 — 247, 402; 13i — 86, 393 
«Драматическая литература в Германии» 14i — 287 
«Макбет» (пер.) 122 — 69, 315; 13i — 44, 272, 435; 15i — 218 
«Много шуму из ничего* («Много шуму из пустяков*) (пер.) 
13i — 48, 52, 53, 56, 282, 359, 436; 15i — 218 
«Переписка между петербуржцем и провинциалом» 13i — 
223
«Последние романы Жорж Санд» 112 — 314; 13i — 534 
«Святочные рассказы Диккенса», ст. 112 — 312 
«Скрипка* 122 — 247, 402; 13i — 393 

Кронеберг И. Я. 13i — 271; 132 — 526 
«Брошюрки* 132 — 526

Кронеберг М. А. 132 — 75, 490; 14i — 269; 15i — 29 
Кронеберг.С. 152 — 334
Кротков В. С. 13i — 265, 478, 530; 132 — 133, 531

«Волостные суды. (Заметки провинциального адвоката)» 
13i — 530
«Записки провинциального адвоката» 152 — 85, 217 

• «Рекрутский набор». («Первобытное состояние. Из записок 
провинциального адвоката») 13i — 478; 132 — 531; 152 — 
218

Крофт (фокусник) 12i — 105
Крошкин А. Ф. 112 — 302; 12\ — 369, 462
Круг К. 112 — 335
Круглов А. В. 132 — 285, 626
Крузе фон Н. Ф. 132 — 293, 294, 636, 637; 142 — 13, 108, 238 
Крукс У. 131 — 262 
Крупышев А. М. 112 — 352
Крылов А. Л. Их — 420; 122 — 321; 13i — 90, 349, 372, 373. 373. 

390; 132 — 36, 126, 138, 517, 536, 538, 539; 14х — 69, 122, 123, 
126, 128, 136, 139—141, 148, 153, 154, 165, 168, 170, 176, 178, 
241, 254, 259, 267, 309, 312, 320, 321, 325, 327; 142 — 149, 269; 
15i — 101 

Крылов А. П.
«Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской 
епархии* 132 — 449 

Крылов A. T. 14i — 120 
Крылов В. А. 132 — 218, 532
Крылов И. A. H i  — 13, 15, 165, 206, 215, 353, 364—366, 417, 426, 

429, 430, 434; 112 — 44, 61, 135, 180, 303, 316, 347; 12i — 299, 
474, 499; 122 — 111, 425; 13i — 33, 43, 83, 338, 346, 347; 14i — 
254

«Вельможа и философ» H i — 165 (изм. цит.), 417 
«Кукушка и петух* H i  — 15, 366 
«Лягушки, просящие царя» 12i — 499 
«Орел и куры» 112 — 135 (изм. цит.), 347 
«Пустынник и медведь* 13i — 338 
«Разборчивая невеста» 15i — 172, 320 

Крюгер Ф. 12i *— 112 
Ксения Павловна 142 — 140, 262 
Куайльяк Л. 12i — 440 
Кублицкий М. Б. 14i — 232, 233, 242, 359 
Кудрявцев 132 — 398
Кудрявцев (псевд. — Нестроев) П. H. H i — 358; 112 — 150, 151,
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217, 313, 317, 321, 349, 354, 359, 360, 371, 381, 393; 122 — 309, 
322, 428; 13i — 46, 48, 54, 99, 226, 280, 282, 355, 359, 388, 389, 
391, 402, 491; 14i — 243, 260; 142 — 69, 215, 216 

«Без рассвета» 13i — 48, 282, 359
«Воспоминания о Тимофее Николаевиче Грановском. (Посвя
щено ученикам его)» 112 — 217, 381 
«Дант, его век и жизнь» 112 — 359 
«КарлУ» 112 — 393
«Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до 
восстановления ее Карлом Великим. Обозрение Остгото-Лан- 
гобардского периода итальянской истории» 13i — 99, 402 
(«А. Фет»), ст. 13i — 226, 389, 491 

Кудрявцева (урожд. Нелидова) В. А. 142 — 69, 216 
Кудряшов П. T. 14i — 193
Кузмин (петербургский домовладелец) 13i — 155; 132 — 202 (оши

бочно: «Кузнецов»), 578; 142 — 121, 123, 142, 162, 169 
Кузмичев Ф. С. Их — 13, 81, 299, 365; 112 — 140, 351; 12i — 153, 

154, 318, 421, 422
«Сто двадцать сказок» 14х — 43 

Кузнецов 132 — 179, 565; 142 — 146 
Кузнецов В. 112 — 330 
Кузнецова (танцовщица) 14i — 247 
Кузьмин Иван 132 — 458, 459, 461 
Кузьмин Петр 132 — 458, 459, 461 
Кузьмич А. П. Их — 95, 97—99, 353, 395

«Зиновий Богдан Хмельницкий» H i — 395 
«Казаки» H i — 95—99, 395 
«Как иногда женятся» l l i  — 395 
«Монастырская гора» H i  — 395 
«Последние потомки гайдамаков « H i — 395 

Кукольник Н. В. H i — 43, 62, 157, 230—232, 348, 375, 376, 381, 
404, 409, 414, 434, 435, 469; 112 — 303; 12i — 7, 46, 47, 166, 
167, 174, 290, 381, 393, 427, 452, 468; 122 — 20, 27, 28, 57, 222, 
299, 303, 304, 310, 313, 331, 363, 370, 382, 383, 387, 389, 410; 
13i — 103, 294, 351, 371, 404, 407; 14i — 41, 54, 242, 256, 257, 
281, 288

«Благодетельный Андроник» H i — 469
«Боярин Федор Васильевич Басенок» 111 — 376; 12i — 46,
47; 122 — 20, 303, 304, 310
«Генерал-поручик Иоанн Рейнгольд Паткуль» 122 — 310 
«Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова» 12i — 290, 
468
«Дуняша» 14i — 248
«Импровизатор» 12i — 167, 174, 427
«Историческая красавица* H i — 158, 414
«Князь Даниил Дмитриевич Холмский» 122 — 310
«Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» 122 — 273,
310, 410
«Корделия* l l i  — 158 
«Лоцман» 12i — 166
«Максим Созонтович Березовский* 132 — 469
«Монтекки и Капулетти, или Чернышевский мир» l l i  — 158
«Монумент* l l i  — 158, 414
«Наденька» l l i  — 158
«Невский проспект* 122 — 383
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«Позументы» H i  — 158 
«Польки г. Кажинского» 12i — 452
«Рука Всевышнего Отечество спасла» H i — 381; 122 — 310
«Старый хлам» H i  — 230—233, 435
«Торквато Тассо» l l i  — 409; 122 — 304
«Третий понедельник» 13i — 404
«Три оперы» l l i  — 157
«Часовой» l l i  — 158
«Эвелина де Вальероль» l l i  — 43, 375, 376 
«Эдуард и Кунигунда» 14i — 248 

Кулешов В. И. 122 — 311
Куликов Н. И. l l i  — 270, 272, 293, 295, 450, 451; 12i — 140, 155, 

156, 164, 387, 418, 423; 122 — 187, 365
«Несколько лет вперед, или Железная дорога между Петер
бургом и Москвою», водевиль 12i — 156, 423 
«Представление французского водевиля в русской провин
ции» l l i  — 270, 273, 293, 298, 450, 455; 14i — 247 
«Суд публики, или Восстание в театральной библиотеке» 
111 — 270, 293, 295, 450 

Куликова А. И. см. Шуберт А. И.
Кулиш (Кулеш) П. А. (псевд. — Николай М.) l l i  — 126, 128, 404, 

405; 112 — 380; 13i — 110, 118, 120, 158, 232, 410, 411, 415, 
438, 498; 14i — 345

«Алексей Однорог» 13i — 110, 411, 415; 14i — 324 
«История Ульяны Терентьевны» 13i — 110, 232, 410, 498; 
14i — 168, 320
«Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет 
назад» l l i  — 126—128, 404
♦Опыт биографии Н. В. Гоголя» 112 — 212, 380; 13i — 120, 
415
«Черная Рада. Хроника 1663 года» l l i  — 404; 13i — 158, 
438; 132 — 569
«Яков Яковлич» 13i — 110, 232, 410, 498; 14i — 168, 320 

Куманина А. Ф. 132 — 282
Кульчицкий А. Я. (псевд. — Говорилин) l l i  — 432; 112 — 302, 

321; 122 — 428; 13i — 45, 347, 353 
«Водевилист», очерк 13i — 45, 353
«Как в новейшее время играют в преферанс образованнейшие 
люди Европы. С присоединением о важном открытии в Риме» 
13i — 45, 353
«Непризнанный поэт», очерк 112 — 302; 13i — 45, 353 
«Омнибус» l l i  — 432 

Купер Д. Ф. 122 — 184; 13i — 63, 375, 397
«Два адмирала» («Two Admirais») 13i — 63, 375 

Курбе Г. 122 — 331 
Курбская (княгиня) l l i  — 130—132 
Курбский А. М. l l i  — 129, 130, 132, 358, 406, 407 
Курбский Ю. A. l l i  — 131, 132 
Курганов Н. Г. 12i — 23, 390

«Письмовник» 12i — 23, 390
Курочкин В. С. 13i — 157, 160, 339, 340, 414; 132 — 222, 223, 227, 

301, 304, 338, 351, 409, 532, 593, 673; 142 — 229, 280; 15i — 9, 
89, 115—117, 120, 126, 203, 205, 260, 274, 275, 278, 282; 152 — 
36, 157, 178, 191, 621, 625

«Вечный жид (из Беранже)» 152 — 205
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Курочкин H. С. 132 — 214, 215, 217, 219—222, 224—228, 297, 
300, 301, 338, 350, 351, 532, 590—594, 644, 673; 15i — 275, 
280, 282, 300, 301, 328; 152 — 36, 51, 157, 191, 203, 211, 318, 
320, 321

♦Когда при горестном обряде погребальном...* 132 — 222, 
593

Курочкина H. Р. 132 — 353, 354, 691 
Курси Ф. де H i — 450

♦L’ange dans le monde et le diable à la maison* l l i  — 450 
Курцевич (петербургский домовладелец) 152 — 105 
Кусков П. А. 132 — 131, 526, 527

♦Весною» 132 — 527; 142 — 160, 276
♦Возвращение» 132 — 526
♦Все в уме леса да горы...» 132 — 526
♦Ее увидел я, уснувшую в кустах...» 132 — 526
♦Искатель службы* 132 — 526
♦Как мертвец, открывший очи...» 132 — 526
♦Когда еще древних богов люди с земли не прогнали...»
132 — 526
♦Комары да мухи...» 132 — 526
♦Конечно, не большой меж нами он поэт...» 132 — 526 
♦Летом я как принц наследный...» 132 — 526 
♦Мизантроп» 132 — 526
♦Мне снилась ты в лесу, дитя мое; тот лес...» 132 — 526
♦ Мне снилося — в аду тебя я встретил...» 132 — 526 
♦Мы в любви своей что злаки...» 132 — 526
♦Ночи черная завеса...» 132 — 526
♦ Ну вот, я вновь один: опять вокруг меня...» 132 — 327 

Кутейников см. Лавров П. Л.
Куторга М. С. H i — 163, 416; 122 — 326; 13i — 84, 90, 390; 14i — 

88, 123, 124, 131—135, 137, 144—146, 149, 150, 151, 242, 279, 
297, 301—304, 307—310; 152 — 169, 170, 271, 272

♦История папской власти до смерти Карла Великого и восста
новление Западной Римской империи* 13i — 90, 396; 14i — 
135, 137, 303, 304, 307
♦ Исторические очерки. П. Перикл. Статья первая» 13i — 90, 
396; 14i — 131, 144, 150, 301, 307, 310
♦Людовик XIV, исторические очерки* 111 — 163, 416 

Куторга С. С. 14i — 81, 82, 103, 104, 264, 276, 279 
Кутузов М. И. I l l  — 182, 184, 423 
Кушелев (?) 132 — 199, 341 
Кушелев Г. Г. (генерал) 132 — 457 
Кушелев-Безбородко, граф 12i — 107
Кушелев-Безбородко Г. А. (псевд. — Грицко Григоренко) 13i — 

340; 132 — 297, 638, 639; 142 — 114, 242 
Кушелева, графиня (владелица дачи) 15i — 266 
Кушелева М. И. 132 — 80, 496, 497 
Кушнерёв И. Н. (псевд. — Сомовский)

♦Червячки» 132 — 181, 566 
Кушнеров И. 112 — 328
Кущевский И. A. 13i — 309, 475; 132 — 213, 216, 218, 592; 15i — 

187, 188, 203, 333
♦На службу отечеству* 15i — 187, 188, 333 
♦Не столь отдаленные места Сибири. (Наброски из воспоми
наний ссыльного)» 15i — 333
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♦Николай Негорев, или Благополучный россиянин» 13х — 
309, 475; 132 — 215, 217, 218; 15х — 188, 333 

Кювье Ж . 12х — 329, 330, 356, 485, 487, 488\ 122 — 176, 177, 354 
Кюзан П. 122 — 219 
Кюнен-Гридэн Л. 12i — 33, 392 
Кюссон (секретарь Абд-эль-Кадира) 12i — 452 
Кюстин А. де 12i — 409, 410, 412

♦ La Russie en 1839 par le marquis de Custine» (♦Россия в 1839 
году») 12i — 409

Л.* см. Дружинин А. В.
Л.** см. Дружинин А. В.
Л. см. Мельгунов Н. В.
Л. 14i — 184, 330

♦Христос воскресе» (♦Восторг души, или Чувство души в 
высокоторжественный день праздника») 14i — 184, 330 

Л. Л. см. Межевич В. С.
Л. Н. см. Толстой Л. Н.
Л. H. Т. см. Толстой Л. Н.
Лаверецкий H. A. 15i — 234 
Лавиель (художник) 122 — 306
Лавров П. Л. 12i — 492; 13i — 256, 261, 521, 526; 132 — 297;

151 — 305, 307
♦Наука психических явлений и их философия. H. Taine „De 
^intelligence”» 132 — 217, 591
♦Письмо провинциала о задачах современной критики», ст. 
13i — 256, 521
♦С Балтийского моря на Дальний Восток» 132 — 499 
♦Современные учения о нравственности и ее история* 13i — 
261, 526

Лавровская Е. А. 15х — 140
Лажечников И. И. H i — 129, 405; 12i — 11, 343, 384, 499; 122 — 

58, 60, 63; 13i — 20, 92, 331; 132 — 294, 493 
♦Басурман» H i  — 129, 405; 12\ — 343, 499 
♦Дочь еврея» 13i — 20, 331 
♦Ледяной дом» 122 — 63 
♦Последний Новик» 122 — 63 
♦Христиерн II и Густав Ваза» 12i — 11, 384 

Лазаревская Л. И. (в первом браке — Зотова) 15i — 288, 292, 297;
152 — 35, 178

Лазаревский А. В. 15i — 162, 311; 152 — 181 
Лазаревский В. М. 122 — 278, 412; 13i — 473, 476f 523; 132 — 87, 

88, 498, 506, 674, 678, 685; 142 — 200; 15j — 70, 79, 82—84, 86, 
88—91, 99, 100, 102, 103, 108, 109, 112—115, 121—124, 126— 
129, 131, 133—135, 137—151, 154—157, 159—164, 166—170, 
173, 174, 180, 182—185, 187, 189—195, 199, 200, 203, 245, 251, 
253—255, 256—261, 266—268, 270—276, 278—297, 299—802, 
305—308, 310—322, 326, 327, 329—333, 335—339, 342; 152 — 
7—9, 25, 26, 28, 29, 31—35, 37, 39, 40, 45—47, 50, 51, 54—59, 
67, 69, 73, 77, 78, 82, 90, 91, 157,159—161,171—178,180—182, 
185—187, 189, 190, 192, 195—197, 203, 205, 209, 212, 213, 216, 
220, 221, 313, 318, 319, 321, 322, 325 

♦Мои старые знакомые» 122 — 412 
Лазаревский В. С. 15i — 300
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Лазурский В. Ф. 142 — 189 
Лазутин С. Г. 112 — 324 
Лайа (Лалия) Л. 111 — 461

«La premier chapitre» («Первая глава, или Конец венчает 
дело») H i — 318, 322, 461 

Лакиер А. Б. 13i — 164, 440, 441; 142 — 250
«Конгресс в Вашингтоне в 1857 году» 132 — 193; 142 — 
237
«Очерк Нью-Йорка в 1857 году» 13г — 196; 14г — 105, 237 

Лакиер И. К. 13i — 160
Лалаев М. С. 132 — 81, 498; 142 — 162; 152 — 37 
Лалош А. А. 132 — 288, 628; 15г — 100, 227 
Ладош В. М. 13г — 288, 628
Ламанский В. И. 13i — 149, 160, 432, 535; 132 — 294; 14i — 344 

«О распространении знаний в России» 13i — 149, 432 
Ламанский Е. И. 12i — 501; 14i — 219; 15i — 88, 258; 152 — 55 
Ламартин А.-М.-Л. де 111 — 369; 12г — 108, 232—235, 326, 395; 

13i — 13, 61, 89, 220, 327, 369, 370, 396, 483 
«Записки» 14i — 103
«История жирондистов* («Historié des girondins») 122 — 232, 
233, 395; 13j — 61, 220, 483
«Признания* («Confidences») 12г — 108, 326; 13i — 13, 61, 
89, 327, 370, 396
«Шарлотта Корде* 13j — 220, 483 

Ламбин Н. П. H i — 159, 415; 12i — 384
«История Петра Великого* 111 — 159, 415; 12\ — 384 

Ламорисьер Л.-К.-Л. 12i — 348, 502 
Ланганс (владелец магазина) 12i — 23, 389 
Лангер Ф. 13х — 231, 494, 498

«Несколько слов о Шульгофе и его композициях» 13i — 231, 
498

Ланда С. С. 112 — 404
Лайнер И. Ф. К. 12i — 452
Ланской Л. Р. 13г — 518; 15г — 159, 216
Ланской П. П. 13i — 358
Ланской С. С. 14г — 198
Лантинг 132 — 111
Лардере (оружейник) 15i — 145
Ларионов П. 15i — 159
Ларра М.-Х. H i — 401; 122 — 75, 317; 132 — 41, 43, 45, 509 
Лассаль Ф. 13г — 216, 218 
Лафатер И.-К. 131 — 68 
Лафитт Ж.-Б.-П. H i — 451

«Le tailleur de la cité* l l i  — 451 
Лафонтен Ж. H i — 382 
Лаффит (Лафит) Ж., банкир 12i — 348, 501 
Лебедев (псевд. — Е. Лукьянов) 13i — 457; 15i — 64 

«Женин грех* 13i — 183, 457 
«Напущение» 132 — 161, 553 
«Семейка» 13i — 183; 132 — 161, 553 
«Степной лыцарь* 13i — 182, 457; 132 — 160, 552 

Лебедев (учитель Ярославской гимназии) 132 — 435, 464 
Лебедев A. 14i — 344 
Лебедев И. A. 14i — 208, 344 
Лебедев И. Я. 112 — 236, 237, 389
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«Работай, юноша-поэт...», стих. 11г — 236, 237, 389 
Лебедев H. Е. 13i — 476, 478, 522; 132 — 513; 15j — 277, 297;

152 — 146, 197, 254, 337 
Лебедев П. С. 13i — 34, 338 
Лебедев Ю. В. 112 — 364 
Левекк (парижский издатель) 111 — 364 
Левен А. 111 — 448

«Laurette, ou le Cachet rouge» 111 — 448 
Леверье У.-Ж.-Ж. 13i — 48, 51, 360
Левин Ю. Д. H i — 368; 112 — 385, 403, 404; 13i — 515, 531; 132 — 

526, 639
Левитов A. И. 13i — 188, 460; 132 — 206, 582; 15i — 19, 212; 

152 — 299
«Бабушка Маслиха» 132 — 582
«Верное средство от разоренья. Очерк московских нравов» 
13], — 460; 15i — 212 
«Выселки» 132 — 582 

Левицкая П. С. 15i — 293 
Левицкий И. С. (псевд. — Нечуй)

«IIoBicTi» 152 — 216 
Левкеева Е. М. 12i — 156, 423, 447 
Левшин А. И. H i  — 158, 414; 12i — 390

«Прогулка русского в Помпеи» H i — 158, 414; 12i — 24, 
390

Легат (содержатель увеселительного балагана) 12i — 16, 45, 46, 
387

Легран (владелец ресторана) 12i — 127; 132 — 7 
Леда 15i — 101
Лежар (антрепренер) 122 — 218, 219, 387 
Леметр Ф. 142 — 73, 217
Лемке М. К. H i  — 389, 391, 405; 122 — 489, 491, 497; 132 — 443, 

536, 551, 638, 639; 14i — 262; 152 — 259 
Ле-Мольт 12i — 17, 18 
Лемуан Г.

«Божья милость» («La grâce de Dieu») 132 — 427 
Ленау H.

«Вербовщик» 132 — 219, 592
«Иван Жижка. Картины из гуситских войн» 15i — 114, 273 

Ленин В. И. 13i — 523
Ленский (псевд.; наст, имя — Воробьев) Д. Т. H i — 109, 110, 253, 

260, 270, 283, 287, 293, 295, 296, 399, 400, 446, 448, 450, 451, 
455, 457; 12] — 8, 21, 434, 459; 122 — 186; 13i — 149; 132 — 
568; 15i — 13, 208

«Влюбленный брат» (пер.) 12i — 459
«В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана» 111 — 270, 
272, 273, 293, 295, 450, 455
«Зятюшка» H i — 109, 110, 253, 260, 400, 446, 447 
«Крестная маменька» (пер.) 12i — 459
«Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» 
111 — 451; 14i — 41, 247
«Павел Степанович Мочалов в провинции* 111 — 109, 110, 
260, 261, 267, 283, 287, 400, 446, 448, 453; 12i — 8; 122 — 
186
«Убийца своей жены» (пер.) H i  — 262, 270, 289, 291, 449, 
454
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♦Час в тюрьме» 12i — 21 
Ленский Н. 13г — 448 
Ленц Э. X. 132 — 435 
Леонов (переводчик) H i  — 444 
Леонов Н. 132 — 532, 686 
Леонтьев Н. Г. 132 — 681
Леонтьев П. М. 112 — 381, 382; 13i — 87, 111, 295, 395; 132 — 634; 

14i — 308
♦О поклонении Зевсу в древней Греции* (диссертация) 13i — 

* 87, 394
Лепешкин А. (солдат) 12i — 20
Лермонтов М. Ю. H i  — 81, 138, 142—145, 178, 200, 353, 388, 

408—4101 433; 112 — 33, 39, 44, 48, 49, 61, 65, 67, 68, 106, 113, 
140, 217, 307, 316, 320, 327, 351, 399; 12i — 164, 220, 295, 318, 
415, 425, 427, 449, 458, 463, 471; 12z — 59—61, 141, 197, 198, 
240, 317, 342, 368, 369, 376, 398, 404, 406, 410; 13i — 31, 49, 52, 
53, 83, 120, 128, 234—236, 274, 282, 285, 336—338, 359, 361, 
422, 500—502; 132 — 41, 185, 411; 14i — 301; 142 — 9 

♦Белеет парус одинокий* 112 — 49; 132 — 65
♦ Боярин Орша* 122 — 370
♦Выхожу один я на дорогу...* H i  — 143 
♦Герой нашего времени* 112 — 351; 12\ — 416; 122 — 59, 

, 273, 369, 410; 14i — 301
♦Демон» 122 — 370 
♦Дубовый листок» H i  — 143 
♦Журналист, читатель и писатель* H i  — 443
♦ Избави бог от летних мушек* («Моя мольба» (*Да охранюся 
я от мушек...*)) H i  — 410
♦Измаил-Бей* 111 — 142, 143 (цит.), 409
♦ Из-под таинственной холодной полумаски...» 111 — 143
♦ И скучно, и грустно* 12i — 428
♦ Когда весной разбитый лед...» 111 — 410
*(К портрету старого гусара)* (♦Смотрите, как летит, отва
гою пылая...*) H i  — 410
♦ Маскарад* 132 — 41 
♦Морская царевна» 111 — 143 
♦Моряк» 112 — 67, 68, 327
♦Мцыри* 112 — 48 (изм. цит.), 320; 12\ — 220 (цит.), 449 
♦На буйном пиршестве задумчив он сидел...» 132 — 185 
♦Не верь себе* 112 — 11 (цит.), 307 
♦Незабудка» 111 — 410
♦Нет, не тебя так пылко я люблю...» H i — 143
♦Они любили друг друга так долго и нежно...» H i  — 144—
145, 410; 12i — 458
♦Опять народные витии...» 13i — 235, 500, 501
♦Отрывок» (*Казот») (*На буйном пиршестве задумчив он
сидел...*) 13i — 234, 500; 142 — 190
♦Памяти А. И. Одоевского* 14i — 142
♦Парус* 142 — 18
♦ Приветствую тебя, воинственных славян...» 132 — 185; 
142 _  190
♦Смерть* (*3акат горит огнистой полосою...») 111 — 410 
♦Сон» H i — 143
♦Тамара* H i — 143, 144 (цит.), 410; 122 — 197, 198 (цит.), 
199, 376
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«Утес* («Ночевала тучка золотая...*) H i — 143; 12i — 463 
Лернер H. О. 12i — 391; 132 — 472 
Леру П. 13i — 249
Лесаж А.-Р. 112 — 386; 122 — 206; 13i — 19, 83, 330 

«История Жиль Блаза из Сантильяны* 112 — 386 
Лесевич В. В. 13i — 262, 528; 132 — 213, 301, 304, 351, 590; 152 — 

70, 113, 233, 237, 336
«Модное суеверие («Что такое спиритизм и его явления?* 
А. Сумарокова. СПб., 1871 г.)* 13i — 262, 528 
«Фрески Каульбаха в Берлинском музее* 152 — 205 
«Эмиль девятнадцатого столетия* 132 — 220 

Лесир (владелец увеселительного балагана) H i — 91 
Лесков H. С. H i — 418; 132 — 300, 301, 350, 468 

«Инженеры-бессребреники* 132 — 468 
Лессинг Г. Э. 13i — 97, 131, 144, 149, 401, 424, 429, 432 

♦Гамбургская драматургия* 13i — 97, 401 
Лессман М. С. 132 — 500, 502
Летголла Ю. (псевд.; наст, имя — Беркгольц Ю. Ю.) 12i — 334, 494 
Лефоше (французский оружейник) 15i — 296 
Лефрен-Потчер С. 132 — 333 , 675; 15х — 18, 22, 28, 39, 44, 49, 58, 

64, 91, 101, 107, 110—112, 211, 225, 230, 234, 235, 269, 271; 
152 — 144, 257

Лешков В. Н. Их — 416; 13i — 264
«О законах благоустройства и благочения, или Что такое 
полиция?* H i — 163, 416 

Лёве Лила см. Лёве С.
Лёве С. (Лила) 12i — 9, 383
Лжедмитрий I, самозванец, русский царь с 1605 г. 13i — 57 
Ливий Тит 12i — 501
Ливингстон Д. 13i — 211, 263, 264, 477, 529 
Лидере А. Н. 132 — 52, 451, 452; 14i — 254
Лизандер Д. К. фон 112 — 39, 40, 319, 328; 122 — 403; 132 — 350, 

532
«В забвении нежном на грудь мою тихо поникнув...* 112 — 
40
♦Дорога* 112 — 39, 40 
«Запорожцы*, поэма 112 — 319 
«Лесной шум* 132 — 686 
«Лучи и тени. Сорок пять сонетов* 112 — 319 
«Полдень в березовой роще» 132 — 686 
«Стихотворения фон Лизандера», сб. 112 — 319 

Лилиеншвагер Конрад см. Добролюбов Н. А.
Линдфорс Н. Ф. (псевд. — Н. Аксель) 12i — 21, 460 

«Еще Руслан и Людмила* 12i — 21 
♦Красноярский купец* 12i — 256, 258, 460 

Линней К. 112 — 231, 387; 12i — 167 
Линская Ю. Н. H i  — 345, 348, 349, 354, 468 
Лисенков И. Т. H i  — 31, 32, 349, 369—372, 469; 122 — 418; 132 — 

683; 14i — 42, 43, 242, 249, 250 
Литберг (табачный фабрикант) 12i — 57
Лихачев Д. С. H i — 377; 12i — 363, 368, 391, 402, 413, 417, 418; 

122 — 303
Лихачев Л. Ф. 132 — 79, 337, 496, 672; 142 — 73, 218; 152 — 287 
Лихачев Н. Л. 152 — 229
Лихачева Е. О. 132 — 221, 591; 152 — 27, 172, 327
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4Женщины в современной войне» 132 — 216 
Лобанов М. Е. 14i — 265 
Лобанов-Ростовский А. Е. 15i — 328 
Лобода С. М. 132 — 288, 289, 629 
Логинов В. В. H i  — 90, 392, 413 
Лозанн О.-Т. H i  — 445

♦Le plastron» H i  — 445 
Лойо К. 122 — 219 
Локруа Ж.-Ф. H i  — 460; 12i — 459 

♦Le maître d’école» l l i  — 460 
♦La marraine* (♦Крестная мать») 12i — 255, 459 

Ломан О. В. 132 — 509, 668; 14i — 248; 142 — 263 
Ломачевский А. И. 13i — 524
Ломоносов М. В. H i  — 111—113, 115, 117, 161, 400; 112 — 142, 

180; 12i — 445; 122 — 38, 58, 208, 221, 381; 132 — 15; 14i — 63, 
265; 152 — 301

Лонгинов М.Н. 122 — 322, 367, 429; 13х — 31, 83, 86, 111, 149, 
160, 236, 335, 338, 387, 390, 395, 432, 494, 501, 502, 534, 536; 
132 — 90, 338, 425, 426, 509, 510, 673; 14х — 180, 190, 191, 242, 
327, 331, 334; 142 — 10, 22, 25, 79, 80, 96, 97, 113, 130, 187, 190, 
191, 198, 200, 213, 221, 224, 230, 241, 254; 15i — 170, 171, 173, 
181, 292, 315, 326—328; 152 — 88, 219, 288

♦ Библиографическая редкость. „Мешанина”. Журнал 1773 
года» 142 — 198
♦Библиографические записки» 13i — 149, 432; 132 — 182, 
187; 142 — 79, 198, 221, 230 
♦Воспоминания о графе Уварове» 13i — 274, 536 
♦Письма к редактору „Современника” из Москвы* 14i — 359 

Лонгфелло Г. У. 13х — 172, 208, 447, 466, 473; 15х — 76, 250 
♦Норманнский барон* 13х — 466
♦Песни о неграх* (»necHH о невольничестве») 13х — 172, 447; 
132 — 639
♦ Песнь о Гайавате* 13х — 466; 15х — 76, 250 
♦Эвангелина» 13х — 208, 473

Лопатин (петербургский домовладелец) 13х — 49, 100, 282 
Лопе де Вега Ф. 11х — 163, 416; 112 — 391; 122 — 188 

♦Собака на сене» 11х — 163, 416 
Лопухин И. В. 122 — 397

♦Записки действительного тайного советника Ивана Влади
мировича Лопухина, служившего при императрице Екатери
не 11, императоре Павле I и императоре Александре 1» 122 — 
397

Лоренсен (псевд.; наст, имя — П.-Э. Шапель) 12х — 459
♦L’anneau de la marquise* (♦Кольцо маркизы») 132 — 427 
♦Mathilde, ou la jalousie» (*Матильда, или Ревность») 12х — 
255, 459

Лорис-Меликов М. Т. 152 — 328 
Лосев 132 — 160
Лохвицкий А. В. 13х — 248, 443, 487, 517; 132 — 397 
Лубьяновский (Лубяновский) Ф. П. 132 — 341, 666, 677; 142 — 162, 

277; 152 — 332 
Луганский В. см. Даль В. И.
Луговский Н. (псевд.; наст, имя — Н. В. Савич) 12х — 481 
Лужин (московский обер-полицмейстер) 13х — 107 
Луи-Филипп I 12х — 392, 501
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Лукашевич Н. Г. 152 — 334 
Лукин В. П. 112 — 144—146, 356

♦Об опеке и попечительстве» 112 — 144, 145, 356 
♦Опыт практического руководства к производству уголовных 
следствий и уголовного суда» 112 — 356 
♦Памятные книги полицейских законов» 112 — 356 

Лукьянов Е. см. Лебедев 
Лупалова Прасковья Их — 65 
Лупанова И. П. Их — 361 
Лурье А. H. Их — 408; 112 — 310 
Лучка П. И. см. Миллер П. И.
Лухманов А. Д. 122 — 204 (»о лухмановских картонах»), 406 
Львов В. А., князь 13х — 54 
Львов В. В. 122 — 149, 345

♦Железная дорога» 122 — 149 
Львов H. М. 112 — 353, 354, 397; 13х — 158 
Львов С. Л. H i  — 14, 15, 366 
Львов Ф. Н. 132 — 202, 205, 577, 578; 152 — 292

♦ Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного* 132 — 581 
♦Заметки отставного канцелярского служителя в поисках его 
за промышленностью (à la recherche d’ un industrie)* 132 — 
578

Льховский И. И. 13i — 111 
Льюис Дж.-Г. 13i — 83 
Любецкий С.

♦Стенька Разин, разбойник волжский» 14i — 247 
Любиз П.-А. 122 — 400

♦Разбитая чашка* 122 — 400 
Любимов О. П. 13i — 264, 265, 529, 530

♦Обличитель, весело негодующий» 13i — 530 
♦Объяснение» 13х — 264 

Любимов П. 132 — 683 
Любич-Романович В. И. 14i — 270 
Люблянов (содержатель пансиона) 132 — 354 
Любощинский М. H. 13i — 530 
Людовик XI 13i — 68, 380 
Людовик (*Лудовик») XIII 12i — 33 
Людовик (*Лудовик*) XIV 12i — 33 
Людовик XVIII 131 — 157
Лютвидж (адмирал английского военно-морского флота) 112 — 86 
Ляпунов М. В. 142 — 152, 263, 271 
Ляпунова Е. А. 132 — 353, 689 
Ляшевская 132 — 179, 565

М. Г. Р. см. Родзянко М. Г.
М-ий 13i — 503

♦ Мещанский домик* (*Для красоты совсем пустая обстанов
ка...*) 13х — 503

М. М. (автор статьи * Фердинанд Лассаль (Биографический очерк)*) 
132 — 215, 591 

М. М. см. Марков М. А.
М-ов см. Михайлов М. Л.
М. Р. см. Рахубовский М.
М. С. Х-ий см. Хотчинский М. С.
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М. Х-ъ 13i — 25, 326, 334 
Мазад Ш.

♦Испанский юморист Ларра. Биографический очерк* 122 — 
317
♦Россия в царствование Александра И* 132 — 9, 395, 396 

Мазепа И. С. 12i — 132; 13i — 157, 265 
Мазер Э. 122 — 300 
Мазур Т. П. 15i — 323 
Майков A. A. 13i — 529, 530

♦Ответ г. Любимова (письмо из Москвы)* 13i — 530 
♦Рачители университетского устава (Письмо из Москвы)* 
13i — 264, 529

Майков А. Н. H i — 147, 148, 408, 410; 112 — 102—104, 106, 114, 
218, 242—244, 318, 336—339, 341, 390—392, 402; 12i — 379, 
497; 122 — 71, 171—175, 177, 315, 352—355, 370; 13i — 28, 44, 
46, 54, 55, 57, 65, 68, 103, 110, 111, 115, 120, 128, 131, 140, 141, 
144, 148, 149, 157, 160, 242, 280, 284, 297, 340, 348, 349, 355, 
361, 365, 370—372, 374, 380, 396, 411, 415, 418, 426, 510; 132 — 
90, 96, 177, 179, 180, 297, 300, 301, 338, 350, 351, 479, 510, 516, 

, 532, 564, 634, 636, 637; 14i — 51, 75, 79, 120, 135, 136, 196, 197, 
201, 241, 254, 259, 260, 273, 303, 304, 324, 330, 331, 340; 142 — 
29, 108, 187, 238, 257; 15i — 67; 152 — 70, 71, 157, 206, 207, 
234, 275, 301

♦Алкивиад* 112 — 103, 337
♦Анакреон* (*B день собранья винограда...*) 112 — 102, 336; 
13i — 411
♦Арлекин* 112 — 114, 341, 391; 122 — 173, 175; 14i — 338
♦ Бывало, уловить из жизни миг случайный...* 122 — 171 
(цит.), 353
♦ В степях* 152 — 206, 207 
♦Вопрос» 152 — 206, 207
♦ 18 февраля 1855 года» (♦Когда меж нас являлся он...») 
112 — 391; 14i — 201, 340
♦Встречи и рассказы», очерки 13i — 57, 68, 365, 380
♦Гейне* 132 — 185
♦Две судьбы* 122 — 171, 315, 353
♦Для чего природа...» 14i — 259
♦Дурочка Дуня* I3i — 141; 14i — 184, 185, 330
♦Земная комедия (подражание Данте)» (♦Сны») 112 — 218,
382
♦ Клермонтский собор* 122 — 173 
♦Коляска* 112 — 341; 122 — 355
♦ Марк Петрович Петров* 13i — 284 
♦Машенька* 12г — 315; 13i — 44
♦ Менуэт* 152 — 206, 207 
♦Мечтания* 132 — 564
♦ Минутная мысль» H i — 148, 410 
♦Молитва* 122 — 175 
♦Москве» 122 — 175, 353
♦На дальнем Севере моем...» (♦Очерки Рима») 112 — 242, 392
♦ Нина» 13i — 284
♦ Новогреческие песни» 132 — 192
♦От солнца лилия пугливо...» 132 — 189 
♦Отставной солдат Перфильев* 122 — 173, 175
♦ Памяти Державина* 12г — 175, 353
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♦Пастух* 122 — 173, 174 (цит.), 175, 353 
♦Первый поцелуй» 14i — 259 
♦Пикник во Флоренции» 13i — 284 
♦Полно притворяться» 14i — 185, 331 
♦Послание в лагерь» 122 — 175, 353 
♦Послание с Понта» (пер.) 111 — 410
♦ Приговор* 13i — 510
♦Прогулка по Риму с моими знакомыми» 13i — 284 
♦Размен» 14i — 324
♦Рыбная ловля* 112 — 242—244, 392; 132 — 564 
♦Старушка* 13i — 371, 372
♦Счастье улыбается благочинному, но ненадолго» 131 — 284 
♦Три смерти* 112 — 338
♦ 1854 год. Стихотворения А. Й. Майкова» 122 — 171, 173, 
352, 354
♦У памятника Крылова» 152 — 207 
♦Fortunata» 112 — 242, 243, 392 
♦Veda Napoli, е poi rnori!» 13i — 284 

Майков Вал. H. 112 — 302—304, 311, 320, 344; 13i — 111, 355, 361; 
14i — 73, 270, 287; 142 — 108; 152 — 268

♦ Нечто о русской литературе в 1846 году* 13i — 52, 361 
Майков Вл. Н. 152 — 68, 204, 209
Майков Л. Н. 112 — 376 
Майков М. A. 14i — 247 
Майков H. A. 12i — 163, 424 
Майков Ф. 122 — 358, 418 .
Майковы 132 — 501
Макаров И. (егерь) 15i — 46, 121, 122, 279 
Макаров Н. П. 13i — 304, 444; 142 — 129, 187> 253

♦Задушевная исповедь. Назидательная быль...» 13i — 444; 
142 — 129, 253

Макаров П. И. 122 — 58; 13i — 389 
Макашин Сем. A. 13i — 157, 160, 534

♦Наследственная бедность* 13i — 157; 132 — 195
♦ Подробное, но весьма правдивое жизнеописание одного го
родского головы» 132 — 161, 552
♦ Пролог к мещанской свадьбе* 142 — 160, 276

Макашин Сер. А. 132 — 506, 591, 608; 15i — 237, 263, 272, 277, 
291, 306, 320; 152 — 231 

Макашина Е. П. 132 — 195 
Македонский Г. П. 13i — 380, 486
Макинтош (Мекинтош) М.-Д. 13i — 85, 150, 151, 161, 390 

♦Две жизни, или Казаться и быть* 13i — 85, 391 
Мак-Карти Д.

♦Потомок тайронов» 152 — 184
Маколей (Макоулей) Т. Б. 122 — 116, 331; 13i — 144, 149, 151, 

161, 429, 432
♦История Англии* 13i — 149, 432
♦Рассказы из истории Англии при королях Иакове II и Виль
гельме III и королеве Анне* 13i — 144, 429; 132 — 565—567; 
142 — 211
♦Фридрих Великий* 132 — 571 

Максим Филиппович 142 — 281; 15j — 121, 122, 278 
Максимов А. М. (Максимов 1-й) H i  — 264, 313, 344, 354, 448; 

12i — 8, 381, 447; 122 — 186, 365, 400; 132 — 5, 436
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Максимов Д. Е. 11г — 319
Максимов С. В. 112 — 202, 208, 376, 379; 13i — 309, 340, 475; 

132 — 231, 297, 590, 634; 14i — 201; 142 — 170; 15i — 125, 126, 
203, 282, 316; 152 — 315

«Бродячая Русь» 13i — 309, 475 
«Год на севере» 142 — 256

' «Нижегородская ярмонка» 112 — 202, 208, 376, 379 
«Повитуха» 14i — 201, 341 
«Сибирь и каторга» 15i — 194, 338 
«Ссыльные и тюрьмы» 15i — 338

Максимович А. Я. H i — 356, 372, 375, 379, 449, 452; 112 — 316, 
344, 353, 360, 369, 377, 382, 339, 399, 393; 12i — 363, 454, 432, 
434, 435, 495, 497; 122 — 342; 132 — 336, 493 

Макшеев А. И. 132 — 636 
Малиновский А. Ф. 12i — 394 
Малова М. И. 132 — 336 
Малоземова А. Т. 152 — 150, 157, 261 
Малыгин (студент) 142 — 172 
Мальнев И. М. 152 — 140, 255
Мальтус Т.-Р. 13i — 272, 535; 132 — 164, 564; 14i — 77, 273 
Мамчич М. A. 15i — 49, 58, 184—186, 189, 239, 235, 331—334 
Манассеин В. А. 152 — 131 
Мандзони (Манцони) A. 13i — 83, 260, 525

«Обрученные» («I promessi sposi») 13i — 260, 525 
Манн И. A. H i — 467; 132 — 636 
Манн Ю. В. H i — 429; 112 — 315, 316, 339 
Мансуров (петербургский домовладелец) 15i — 100 
Мансуров А. М. 112 — 323; 12i — 494 
Мансырев Н. 122 — 419

«Подземные ключи» 122 — 419 
Мариво П. 12i — 453; 13i — 19, 339

«Ложные признания» («Les fausses confidences») («Обман в 
пользу любви») 12i — 235, 453 

Марио Д. H i — 349, 469; 112 — 35 
Марис Д. H i — 349, 350, 469
Мария Николаевна, вел. княгиня 12i — 19, 141, 164; 122 — 204, 

375; 13i — 353
Маркевич Б. М. 122 — 299; 13i — 242, 519; 132 — 300, 301, 350, 

642; 141 — 138 
Маркевич Н. А. 112 — 394 
Марков А. Г. 12i — 163, 424 
Марков А. И. H i — 14, 366
Марков В. В. 13i — 429; 132 — 184, 186—188, 567; 152 — 14, 15, 164 

«К жаворонку» (пер.) 152 — 14, 164 
«Песнь к западному ветру» (пер.) 152 — 14, 164 

Марков В. Н. 112 — 113, 116—118, 281, 349—343 
«Святки» 112 — 113, 116—118, 281, 349, 342 
«Череп Святослава» 112 — 113, 117, 118, 281, 340—342 

Марков Е. (гравер) 13i — 75, 335 
Марков Е. Л.

«Поездка в древний Сурож* 132 — 217, 218 
Марков И. 12i — 432

«Повесть о русской народности (письмо к издателю)» 12i — 
432

Марков М. A. H i — 292, 363, 459, 454
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♦Александр Македонский* H i  — 454
«Волки в овчарне* (пер.) H i — 12, 270, 289, 292, 363, 450, 
454
«Драгунская кровь* 111 — 292, 454 

Маркович М. А. (псевд. — Марко Вовчок) 13i — 174, 204, 205, 213, 
469, 474, 479; 132 — 44, 215, 218, 219, 224, 225, 301, 304, 595, 
596; 142 — 158, 167, 274, 281; 15i — 75, 77, 78, 90, 105, 123, 
156, 203, 235, 241, 249, 251, 261, 268, 272, 284, 305, 307; 152 — 
36, 130, 157, 250, 293

«В глуши* 13i — 213, 479 
«Живая душа* 13i — 204, 469; 15i — 75, 249 
«Жили да были три сестры* 142 — 274, 281 
«Записки причетника* 15i — 280
«Новые повести и рассказы Марко Вовчка*, сб. 142 — 274; 
15i — 280
«Путешествие вовнутрь страны* 132 — 218, 592 
«Рассказы из русского народного быта*, сб. 15i — 280 
«Украинские народные рассказы*, сб. 15i — 280 

Маркс К. 132 — 441 
Марлинский А. см. Бестужев А. А.
Марло (Марлов) К. 13i — 97, 435 

«Фауст* 13i — 97 
Мармонтель Ж.-Ф. 111 — 324, 463 

«Велизарий* 111 — 463 
Марриет Ф. H i — 459; 13i — 19, 330

«Иафет в поисках отца* 111 — 459 
Марс (владелец галантерейного магазина) 112 — 22, 311 
Марс А.-Ф.-И. 12i — 235, 453 
Мартынов (домовладелец) 152 — 621
Мартынов А. Е. H i  — 251, 270, 289, 290, 344—349, 354, 442, 453;

122 — 427; 132 — 436; 14i — 281 
Мартынов И. И. 112 — 241, 391; 14i — 354 
Мартынов П. A. 15i — 225
Мартынова О. П. (псевд. — Ольга Павлова) 132 — 44 
Мартьянов П. К. 152 — 298
Марченко А. Я. (псевд. — Т. Ч.; А. Темризова) 111 — 362; 112 — 

26—31, 153, 313, 314, 392; 12i — 252, 272, 273, 379, 461, 462; 
122 — 85—88, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 319, 320; 13i — 20, 66, 283, 
331

«Вокруг да около* 112 — 153 
«Горы* 112 — 313
«Гувернантка* 112 — 26—31, 314; 12i — 273, 462 
«Мыльные пузыри* 112 — 313 
«На почте* 112 — 313
«Поздно!* 112 — 313; 122 — 93, 320; 13i — 283; l4 i — 104, 
287
«Путевые записки» 111 — 362; 112 — 26, 313, 314; 12i —
272, 273, 461; 122 — 85—87, 93, 319, 320
«Разлучники* 112 — 313
«Танцевальный учитель» 122 — 87, 99, 320
«Тернистый путь* 112 — 313; 13i — 20, 331
«Три вариации на одну тему* («Путевые записки») 112 — 26,
313, 392
«Умная женщина* 112 — 313
«Четверть жизни человеческой* 122 — 87, 91—93, 320
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Марченко К. В. 132 — 545 
Марья Гр(игорьевна) 15i — 135
Масальский К. П. H i — 13, 19—22, 364, 367, 443; 112 — 102, 336, 

391; 12i — 290, 439, 467, 468, 470; 122 — 237, 238, 325f 375, 384, 
397, 398, 415; 13i — 355, 397; 132 — 49, 442, 466 

«Быль 1702 года* 122 — 397 
«Дерево смерти* 111 — 21
«Жизнь и последние минуты кабинет-министра императрицы 
Анны Ивановны Артемия Петровича Волынского* 122 — 397 
«Лейтенант и поручик 1710 года. Быль времен Петра Велико
го* 12i — 290, 467 
«Осада Углича* 111 — 19
«Первая любовь последнего в роде* 122 — 397 
«Повесть о том, как три неузнанных гения сочиняли нату
ральную повесть* 122 — 237, 397 
«Регентство Бирона* H i — 19, 367 
«Роман на ледяных горах* 122 — 397 
«Сей и этот, или Вражда братьев* 122 — 237, 397 
«Стрельцы* H i — 19, 367 
«Терпи, казак, атаман будешь* H i — 21, 367 
«Юридическое преследование дела об убиении Димитрия в 
Угличе* 122 — 397 

Масанов И. Ф. H i — 440; Н 2 — 301 
Масанов Ю. И. 12i — 476 
Масленникова 132 — 205, 581
Маслов А. Е., художник-гравер H i  — 74; 13i — 43, 346 
Маслов И. В. 132 — 449
Маслов И. И. Н 2 — 343; 132 — 636; Ы г — 52, 56, 111, 147, 163, 

164, 172, 258, 318, 342; 142 — 177, 288; 15i — 44 
Маслов Л. Д. 14i — 45, 251; 152 — 42, 45, 46, 183, 185, 265 
Маслов Л. Л. 152 — 42, 45, 183 
Маслова А. П. 152 — 183
Маслова (урожд. Закревская) Е. А. 152 — 45, 185, 251 
МассинджерФ. 13i — 97, 435

«Герцог Миланский* 13i — 97 
Массон М. H i — 451

«Le tailleur de la cité* H i  — 451 
«Cocorico, ou la poule à ma tante* 132 — 427 

Матвеев B. M. 132 — 333; 14i — 184, 216, 220, 232; 142 — 77, 78, 
111, 161, 164, 176, 187; 15i — H , 145, 203, 296, 332; 152 — 
32

МатвееваМ. A. 142 — 161, 162; 15i — H  
Матвеевский H. 132 — 466 
Матиль Г. A. 12i — 335 
МаторинаР. П. 132 — 522, 669
Матушевич (петербургский домовладелец) 132 — 299 
Мацкевич Д. И. 13i — 275, 276, 536, 537; 142 — 120, 246 
Маццини (Мадзини) Дж. 13i — 263
Машков П. A. H i — 85, 157, 353, 390, 414; 12i — 153, 421, 422; 

122 — 30, 305, 420
♦Голь хитра на выдумки* H i — 85—87, 390 
«Как аукнется, так и откликнется, или Ответ моим крити
кам* l l i  — 390
«Муж под башмаком* l l i  — 85, 87, 157, 390, 414; 12i — 153, 
421, 422; 122 — 30, 305
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«Письма г-жи Бесхвостовой» H i — 85, 390 
«Средство выдавать дочерей замуж* 111 — 390 

Мегыо А.
«Мощено золотом* 132 — 215, 218 

Медников (петербургский домовладелец) 12i — 143 
Медников Ф. Н. 13г — 308 
Медовиков П. Е. 13i — 87, 394

«Латинские императоры...» 13i — 87, 394 
МежевичВ. С. (псевд. — Л. Л.) H i  — 254, 258, 260, 309, 310, 365, 

367, 399, 444, 457, 458, 465; 12i — 131, 132, 383, 390, 396, 406, 
407, 414; 122 — 343, 357, 359, 360, 362, 363, 380; 132 — 5—8, 
391—394, 467; 14i — 32, 34, 36, 41, 244, 245, 248, 249 

«В. Н. Асенкова* 132 — 6, 393
«В какой степени справедливы замечания некоторых журна
лов на „Северную пчелу”* 132 — 6, 393
«Выжигин, или Всем кум и брат и друг и сват* 111 — 254,
444; 122 — 360; 132 — 7, 393
«Дебют г-жи Дюр* 132 — 393
«Дело в шляпе* 132 — 6, 393
♦ Еще о дебюте г-жи Дюр* 132 — 393
«Журнальная всякая всячина* 12i — 131, 406, 407, 414
«Петр Выжигин* 122 — 360
«Путешествие Ф. В. Булгарина по Финляндии* 122 — 360 
«Русский театр в Москве и Петербурге* 132 — 393 
«Фельетонные заметки о Москве* 132 — 393 

Мезенцов (Мезенцев) H. В. 15i — 64, 241; 152 — 241 
Мезьер А. В. 122 — 429 
Мей Л. A. H i  — 466; 112 — 358; 132 — 634 

«К Вакху* 112 — 358 
«К девушке* 112 — 358 
«Слепец* 112 — 358 
«Царская невеста» l l i  — 446 

Мейербер Дж. (псевд.; наст, имя — Я. Л. Бер) 122 — 300 
«Роберт-Дьявол* 122 — 11, 300; 14i — 247 

МейснарН. 132 — 93, 513 
Мейснер A. 13i — 208, 473

«Черно-желтое знамя» 13i — 208, 473 
Мейстер (псевд.) см. Росковшенко И. В.
МейшенВ. И. 15i — 163, 276
МейшенП. H. 15i — 84, 113, 117, 123, 129, 142, 170, 172, 251, 255, 

272, 276, 280, 285, 319; 152 — 228 
Меллин Г. Г. 12i — 167
Мельвиль (псевд.; наст, имя — А.-О. Ж. Дюверье) 12i — 459

«Marquise de Senneterre» («Маркиза Сенетьер») 12i — 254, 
459
«Une faute» («Ошибки») 12i — 255, 459 
«Rodolphe, ou Frère et Soeur* («Родольф, или Брат и сестра*) 
12i — 255, 459 

Мельгунов А. П. 122 — 120
Мельгунов Б. В. H i  — 358, 359, 374; 112 — 307, 324, 332, 364, 369; 

12i — 369, 374, 378, 379, 389, 457, 464, 470, 478; 122 — 312, 321, 
328, 333, 336, 338, 354, 357, 366, 367, 371, 373, 386, 388, 390— 
392, 405, 408, 416, 419, 422, 426—428; 13i — 320, 341, 344, 346, 
391, 518, 524; 132 — 389, 390, 401, 465, 471, 494, 497, 542, 588, 
599, 611; 14i — 239, 242, 251, 252, 254, 263, 277, 301, 314, 354;
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142 — 187, 261; 15i — 203, 221, 224, 233, 276, 337; 152 — 157, 
158, 164, 265, 278

Мельгунов H. A. (криптоним — JL) 13i — 46, 48, 54, 280, 355, 359, 
485, 491; 14i — 260

♦Народная одежда и европейская мода* 14i — 270 
♦Силуэты провинциальной жизни. Иван Филиппович Вернет, 
швейцарский уроженец и русский писатель. Из воспомина
ний обыкновенного человека* 13i — 48, 359; 14i — 270 
♦Современные заметки* 14i — 73, 270 

Мельников П. И. (псевд. — Андрей Печерский) 13i — 140, 141, 148, 
157, 158, 160, 172, 303, 431, 438, 443, 447; 132 — 197, 294, 572 

♦Бабушкины россказни* 13i — 157; 132 — 572 
♦Гришка* 131 — 447 
♦Красильников* 13i — 140, 141 
♦Свадьба уходом* 13i — 303, 443 
♦Старые годы* 142 — 87, 225 

Мельников П. П. 152 — 620, 623 
Мельницкий H. Н. 132 — 176, 177, 420, 564, 572 
Мельниченко Г. Г. 122 — 361 
Мельярде 12i — 159 
МеморскийМ. Ф. 122 — 44, 309

♦Арифметика в вопросах и ответах* 122 — 44, 309 
♦Новая российская грамматика в вопросах и ответах* 122 — 
44, 309

Менго 12i — 462
♦Теория бильярдной игры* 12i — 273, 278, 462 

Мендес К. 152 — 178 
МенцельА. 12i — 12
Меншиков (петербургский домовладелец) 13i — 187, 190, 193, 194, 

207
Меншиков А. Д. 122 — 57; 132 — 455 
Меншиков А. С. 13i — 505 
Меншиков В. A. 14i — 190, 191, 334
Меншиков П. Н. 112 — 207, 378; 122 — 115, 329; 13i — 20, 110, 

331, 410
♦Выгодное предприятие* 122 — 115, 329; 13i — 20, 331 
♦Старый литератор* 13i — 110, 410 
♦Хороший человек* 112 — 207, 378 

Меньшикова А. Г. 15i — 115, 274 
Мери Ж. 112 — 310

♦Заговор в Лувре* 112 — 310 
Меркульев П. П. 132 — 300, 301, 304, 307; 152 — 209 
Мер ль Ж.-Т. H i — 445

♦Le ci-devant jenne homme* l l i  — 445 
Месковский A. 112 — 135, 286, 347

♦Говор простого народа* 112 — 135, 286, 347 
Местр Ксавье де 111 — 66, 382

♦Юная Сибирячка* 111 — 66, 382 
Мехелин А. М. 132 — 517 
Меч И. Н. см. Николаевич И.
Мечников Л. И. 15х — 74, 203, 248; 152 — 62, 157,199 

♦Иосиф Мадзини* 132 — 161
♦Очерки швейцарской жизни и нравов* 15i — 74, 248 

Мещерская Д. П. 132 — 82, 500, 622 
Мещерский А. И. H i — 385
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Мещерский В. П. 132 — 286, 300, 301, 305, 307, 349, 350, 351, 500, 
627, 641—643, 685; 152 — 47, 49, 67, 68, 157, 186, 188, 203, 204, 
212

«Наброски карандашом. Из современных этюдов. Мои 
друзья. Петр Афанасьевич Сусликов» 152 — 204 

Миддендорф А. Ф. 12i — 329, 330, 356, 488 
МидлтонТ. 13i — 97, 435 
Мизинов П. И. 132 — 451, 455; 14j — 296 
МизкоН. Д. 12i — 337; 13i — 85, 391 
Микешин К. О.

«Нет худа без добра» 132 — 181
Микешин М. О. 112 — 401; 132 — 350, 641, 685, 686; 152 — 297
МилеантВ. 132 — 60, 471, 472
Милеант Е. 132 — 60, 471, 472
Миллер (мебельщик) 132 — 7
Миллер Б. Ф. 13i — 520
Миллер В. И. 142 — 182, 291
Миллер В. Ф. 13i — 520
Миллер О. В. 14i — 242
Миллер О. Ф. 13i — 155, 437; 132 — 91, 308, 337, 398, 511, 672; 

152 — 86, 157, 207, 218, 219
«О нравственной стихии в поэзии...» 13i — 155, 437; 132 — 
511
«„Последние песни” Некрасова» 132 — 511 
«Публичные лекции...» 132 — 511 

Миллер П. И. (псевд. — П. И. Лучка) H i — 124, 403
«Выдержки из записной книжки П. И. Лучка» H i — 124 

Миллер Ф. Б. 112 — 328, 403; 122 — 404
«Стихотворения. 1841—1848» 112 — 328 
«У няни моей, у старушки...» 112 — 328 

Миллер Ф. И. (Мюллер Герард-Фридрих) 131 — 92, 397 
Милль Д.-С. 13i — 169, 173, 445, 447

«Основания политической экономии с некоторыми из их при
менений к общественной философии» 13i — 169, 173, 445, 
447

Милне P. М. 142 — 218
Мидовский Н. 132 — 488
Милонов М. В. 122 — 58; 13i — 81, 387
МильвуаШ. 122 — 281, 413
Милькеев В. Л. 112 — 318
Мильтон Д. 112 — 17
Милюков (штабс-капитан, издатель) H i — 27—30, 369, 370; 132 — 

439
«Альбом избранных стихотворений. Посвященные прекрасно
му полу» 14i — 42, 249 

Милюкова. П. 13i — 21, 158, 331; 132 — 636 
«История поэзии» 13i — 158 
«Поездка в Ревель» 13i — 21, 331 

Милютин В. A. 12i — 462; 122 — 322; 13i — 18, 54, 68, 96, 98, 103, 
111, 228, 272, 273 , 329, 331, 380, 389, 390, 392, 394, 400, 534, 
535; 14j — 219, 220, 331; 152 — 277

«Жизнь Алкивиада, по новейшим о ней исследованиям. 
Статьи первая—третья» 13i — 272, 535 
«„Ежемесячные сочинения”, журнал 1755—1764 годов. 
Статьи первая—третья» 131 — 389, 535
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«Мальтус и его противники. Обзор различных мнений об 
отношениях производительности к развитию народонаселе
ния. Статьи первая и вторая* 13i — 272, 535; 14i — 77, 273 
«О состоянии женщин в России до Петра Великого. Истори
ческое исследование В. Шульгина* 14i — 156, 313 
«Обзор дипломатических сношений России с Римскою импе- 
риею. Статьи первая—вторая* 13i — 272, 535 
♦Опыт о народном богатстве, или О началах политической 
экономии. Соч. А. Бутовского* 14j — 280 
♦Очерки истории и теории кредита* 13i — 68, 86, 380, 392 
♦Очерки русской журналистики, преимущественно старой* 
13i — 228, 272, 494
«Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по 
петербургским дачам» 13i — 534 

Милютин Д. А. 122 — 248, 403; 13i — 112, 412, 413; 152 — 306
«Описание военных действий в северном Дагестане в 
1839 г(оду)* 122 — 248, 403

Милютин Н. А. (брат В. А. Милютина) 13i — 535; 14i — 162, 220, 
317

МинД.Е. 112 — 107, 224, 338, 385; 132 — 127, 522, 523; 14i — 
221, 351

♦Ад Данта, Перевод Д. Е. Мина* 112 — 10.7, 224, 338, 385 
Минаев Д. Д. (псевд. — Темный человек) 112 — 259, 303, 364, 397, 

401, 402; 13i — 195, 464; 132 — 227, 297, 301, 304, 338, 350, 
532; 152 — 203, 303

«„Евгений Онегин”. Роман в стихах, сокращенный и исправ
ленный по статьям новейших реалистов* 112 — 259, 267, 401, 
402
«Любознательный гражданин* 132 — 595 
«Разоренное гнездо (Спетая песня)» 152 — 65, 66, 203 

Минаев Д. И. 112 — 7, 20—22, 303, 304, 309
«Слава о вещем Олеге* 112 — 7, 20, 21, 301, 303, 309 
«Слово о полку Игореве*, стихотворный перевод 112 — 303 

Минин (Захарьев-Сухорук) К. М. 122 — 57 
Минин Н. 132 — 422 
МиньеК.-Э. 112 — 162, 362 
МирекурЭ. 112 — 314, 315

«Фабрика романов, фирма Ал. Дюма и компания*, брошюра 
112 — 314

МирисФ. ван (Миэрис фан) 12i — 113 
«Голландский завтрак» 12i — 113 

Миропольский Д. A. 13i — 524 
Митусов Г. П. 142 — 264 
МитьковА. А. 121 — 161, 162, 424 
Михаил, митрополит (Десницкий М.) 132 — 432 
Михаил Павлович, вел. князь 12i — 432 
Михаил Р. (переводчик) H i — 10
Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых 112 — 

155, 294; 13i — 105, 405, 406, 411 
Михайлов А. см. Шеллер А. К.
Михайлов Ал. 13i — 193
Михайлов М. (переводчик И. Бентама) 132 — 568 
Михайлов М. Л. 112 — 216, 336, 358, 381; 12i — 485, 486, 487; 

122 -  354, 411, 429; 13i -  110, 111, 128, 131, 140, 142, 144, 
157, 158, 160, 172, 173, 410, 424, 427, 438, 447, 448, 512, 513;
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132 — 81, 96, 127, 130, 160, 162, 192, 198, 201, 294, 296, 297, 
497, 499, 523—525, 542, 552, 553, 573, 576, 577, 610, 638, 639, 
682; 14x — 163, 173, 174, 176, 189, 201, 202, 214, 242, 317, 323, 
325, 333, 334, 340, 346; 142 — 8, 109, 110, 112, 115—120, 128, 
157, 159, 160, 162, 187, 239, 240, 242—245, 253, 267, 273—275, 
277, 284; 15i — 7, 55, 205, 234; 152 — 217 

♦Адам Адамыч* 122 — 275, 277, 411
♦Аксель. Повесть И. Тегнера, в русском переводе Д. Озноби
шина. СПб., 1861*, рец. 112 — 336 
♦Африкан» 14i — 340 
♦Вольная пташка* 13i — 157; 132 — 193
♦ Голубые глазки* 14i — 323
♦ Г-н Геннади, исправляющий Пушкина* 142 — 26 7 
♦Деревня и город* (♦Наташа*) 13i — 131, 424; 14i — 323; 
142 — 8, 189
♦Джон Стюарт Милль об эмансипации женщин* 142 — 270 
♦Из Берлина* 142 ,— 275
♦ Из Корана* (♦Из рода в род твой глас идет...*) 112 — 358
♦ Кружевница* 13i — 110, 142, 410, 427; 14i — 317 
♦Марья Ивановна* 14i — 334
♦Молодой монах* 15i — 204 
♦Наш дом* 112 — 216, 381
♦Парижские письма* 13i — 157, 438; 132 — 196; 142 — 112, 
115—118, 120, 240, 242—246
♦ Перелетные птицы* 14i — 334
♦Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова* 142 — 239 
♦Песня* (♦ Убаюкай, родная, больную меня...*) 112 — 358 
♦Последняя книга Виктора Гюго* 142 — 243 
♦Скованный Прометей* (пер.) 132 — 162, 553, 639; 15i — 
204
♦Хроника петербургских новостей и увеселений* 14i — 317
♦ Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд* 142 — 270 

Михайловский В. 121 — 434
Михайловский H. К. 13i — 476, 478; 132 — 213—215, 218—220, 

222, 223, 225, 227, 286, 300, 301, 337, 350, 416, 472, 531, 590, 
594, 617, 642, 643, 672, 686; 15i — 106, 136—138, 179, 203, 239, 
259, 267—269, 289, 290, 302—304, 326; 152 — 17, 27, 60, 67, 90, 
100, 103, 110, 113, 122, 125, 126, 147, 157, 165, 166, 194, 197, 
203, 213, 220, 230, 233, 235, 237, 244, 247, 259 

♦Борьба» (незаверш.) 15i — 269
♦Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель* 15i — 136, 290 
♦Граф Бисмарк» 132 — 215
♦Дарвинизм и оперетки Оффенбаха» 13i — 476; 132 — 225 
♦Записки профана» 152 — 122, 220, 224, 244 
♦Литературные заметки. Май 1874 г.» 13i — 478; 152 — 218 
♦Литературные и журнальные заметки* 15i — 269 
♦Литературные и журнальные заметки. Июнь 1872» 15i — 
179, 326
♦Литературные и журнальные заметки. Июль 1872* 15i — 
179, 326 (♦ С.-Петербургские ведомости»; *Случай из истории 
французской журналистики и случай, бывший недавно с „С.- 
Петербургскими ведомостями”*; ♦Беседа со старым воробь
ем»)
♦Литературные и журнальные заметки. Апрель 1873» 152 — 
166
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«Литературные и журнальные заметки. Январь 1874» 152 — 
197
«Литературные и журнальные заметки. Апрель 1874» 132 — 
686; 152 — 213
«О литературной деятельности Ю. Г. Жуковского» 13г — 219 
«Славянство и Европа. Статьи и речи Ореста Миллера...» 
132 — 511
«Странные противоречия» 152 — 85, 218
«Теория Дарвина и общественная наука» 132 — 214, 590;
15i — 302
«Философия истории Луи Блана. История Великой француз
ской революции Луи Блана...» 132 — 222 

Михайловский-Данилевский А. И. H i  — 159, 181—183, 414, 422, 
423; 13i — 11, 112, 412, 413

«Описание первой войны императора Александра с Наполео
ном в 1805 году...» H i  — 181—184, 422, 423; 13i — 11 
«Описание турецкой войны в царствование императора Алек
сандра с 1806 до 1812 года» H i  — 159, 414 

Михаловская Л. А. 132 — 590
Михаловский Д. Л. 13i — 160, 267, 268, 448, 462, 477, 515, 529, 

532; 132 — 134, 213, 214, 216, 218—222, 224, 225, 227, 228, 285, 
338, 533, 590—592, 594, 625, 686; 142 — 242, 247; 15i — 76, 203, 
250

«Песня о Гайавате» (пер.) 15i — 76, 250 
«Шекспир в переводе г. Фета* 142 — 247 

Михаэлис Е. П. 132 — 573 
Михневич В. О. 15i — 323, 329
Мицкевич А. 112 — 249, 259, 260, 269, 270, 304, 404; 13i — 157, 

266; 132 — 160, 552; 14i — 276 
«Аккерманские степи* 112 — 404 
«Бахчисарайский фонтан» 132 — 552 
«Дзяды» 112 — 304
«Дорога над пропастью в Чуфут-Кале* 112 — 404 
«Конрад Валленрод* 13i — 157; 142 — 115, 242 
«Могила Потоцкой» 112 — 404 
«Неман» 132 — 552
«О Волга-матушка, родимая река...» («К Неману») 112 — 404 
♦Отплытие* 112 — 404
«Пан Тадеуш* 112 — 404; 13i — 266; 15i — 184, 331; 152 — 
10, 11, 162, 167, 324 
«Странник», стих. 112 — 249 
«Чатырдаг* 112 — 404

Мишле Ж. 12i — 501; 122 — 232—234, 395; 13i — 150, 151, 161; 
132 — 608

«Любовь» 142 — 119, 244 
Мишо Ж.-Ф.

«История крестовых походов» 14i — 43 
Миэрис фан см. Мирис Ф. ван 
Мияковский В. 14i — 349 
Модзалевский Б. Л. H i — 363; 14i — 335, 336 
Модзалевский К. Н. 132 — 291, 633 
Мокрицкий А. Н. 112 — 224, 385 
1 «Воспоминания о Брюллове» 112 — 224, 385 
Моле Ж. де H i — 368
МолешоттЯ. 13i — 164, 554; 132 — 164, 554
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«Учение о пище» 132 — 554 
Молодой (фельдшер) 132 — 285 
Молчанов (заседатель) 132 — 662 
Молчанов Н. А.

«Повесть Ангелины» 14i — 43
Молчановы. И. Ш  — 6 8 , 72, 73, 353, 384, 385; 12i — 194, 436; 

122 — 374
«К амуру* H i — 71
«Князь Придунайский» l l i  — 71
«Модные очки» l l i  — 71
«Надежда Львовна Лунная» H i  — 69—70 (цит.), 384 
«Новый год* l l i  — 71; 12i — 194, 436 
«Ночные тени» l l i  — 71 
«Повесть Ангелины* l l i  — 384 
«Поэт и критик* H i — 72 (цит.), 73, 385 
«Разбойник» l l i  — 71 
«Ум-шут-угодник* l l i  — 6 8 , 69 (цит.), 384 

Мольер Ж.-Б. H i — 62, 6 6 , 309, 383; 112 — 230, 386; 122 — 143, 
206, 343, 344; 132 — 391

«Мещанин во дворянстве» 112 — 386 
«Мизантроп» 122 — 143, 343
«Мнимый больной» («Le Malade imaginaire») l l i  — 6 6 ; 112 — 
386
«Скупой» 122 — 143 («Гарпагоне»), 343 
«Тартюф* 1 2 2 — 143, 343 
«Ученые женщины» l l i  — 383 

Монтемон A. 13i — 327 
Монферран О. 122 — 379 
Монье А.

«Импровизированная семья» 14i — 249 
МонюшкоС. 112 — 305 
Мордвинов H. С. 122 — 292, 414
Мордовцев Д. Л. 13i — 204, 265, 470, 530; 15i — 72, 247; 152 — 

309—311
«Гавличек* 152 — 310, 311
«Действительные причины самарского голода» 152 — 78, 213 
«Крестьянский суд. Труды комиссии по преобразованию во
лостных судов* 13i — 265, 530
«Представляет ли прошедшее русского народа какие-либо 
политические движения» 132 — 217
«Русские государственные деятели прошлого века и Пугачев* 
13i — 470; 15i — 72, 247 

Мордовченко Е. Д. 132 — 386 
Мордовченко Н. И. 111 — 377, 425; 112 — 312 
Морель 14i — 180, 191 
Моригеровский Александр Н. 132 — 620 
Моригеровский Алексей Н. 132 — 279, 620, 621 
Морозов В. М. H i — 423, 431; 12г — 408, 450 
Морошкин Ф. П. 122 — 195 
Морсочников И. М. 112 — 171

«Московские заметки. («Мертвая петля* и «Богатые невес
ты». (...) Новые комедии Чаева, Писемского и Островского)* 
(Г, 1875, 16 декабря, № 3 4 7 ) \ ь 2 — 122, 244 

МостовскаяН. Н. l l i  — 355, 359, 382, 403; 1 1 2 — 312, 364; 12i —
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378, 379, 474; 122 — 310; 13i — 321; 132 - -  390; 14i — 242, 270, 
324; 142 — /37; 15i — 203, 240; 152 — 157, 158 

Моцарт B. A. 12i — 444
«Дон-Жуан* 12i — 207, 444 

Мочалов П. C. l l i  — 267; 12i — 8  
Мошин A. H. 15i — 300 
Муллов П.

♦О народных юридических обычаях* 132 — 160 
Мундт H. П. 12i — 459; 122 — 187
Мур T. H i — 67, 384; 122 — 281; 13i — 18, 330; 132 — 338

«Письма и дневники лорда Байрона с замечаниями о его 
жизни* 13i — 330
«Remember Thee* («Не забуду тебя*) 132 — 595 («К Ирлан
дии*)

Муравьев Л. М. 132 — 61, 474
Муравьев М. H. 13i — 524; 132 — 45, 61, 62, 474; 14i — 287; 15i — 

227
Муравьев С. С.

«Тюрго. Его учения и административная деятельность* 
132 — 571

Муравьева А. Г. 152 — 163
Мусин-Пушкин М. H. 13i — 274, 356, 362, 372, 373, 378; 132 — 36, 

540, 541; 14i — 128, 201, 215, 262, 300, 340, 347, 348; 142 — 17, 
113, 196, 199, 241, 264 

Муханов Н. А. 132 — 73, 488, 489 
Мухранский, кн. 15i — 155 
Мысовская А. Д.

«Бука* 132 — 217 
«Воспоминание» 132 — 217 
«Женское воспитание* 132 — 217 

Мытищев К. A. 13i — 390
«История двух приятелей* 14i — 306 

Мэтьюрин (Матюрин) Ч. P. 13i — 19, 330 
МюзарФ. 12i — 211, 446 
Мюллер К. 14i — 74, 271
Мюльнер (переплетчик) 132 — 208, 584; 15i — 207 
Мюррей Э. К. Г.

«Жюль Тарро* («Consulo Julio. An episode under the Commune 
de Paris*) 132 — 563

Мюссе А. де H i — 253, 446; 122 — 141, 149, 341, 342, 345
«Бастарда. Сцены из сицилийской жизни» 13i — 128; 132 — 
563
«Ива* («Le saule») 152 — 38, 181
«Un caprice* («Каприз») («Женский ум лучше всяких дум») 
111 — 253, 260, 261, 446; 122 — 149, 345 

Мюссе П. де 13i — 110, 128, 411
«Сицилийские воспоминания» 13i — 411 

МясниковА. 13i — 399
Мятлев И. П. (псевд. — H. H.) H i — 253, 417, 445, 447; 112 — 108, 

109, 318, 339; 12i — 373; 122 — 418, 420
«Розы* («Как хороши, как свежи были розы...*) 112 — 108, 
Ю9, 339
«Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей — 
дан л'этранже* H i  — 165 (изм. цит.), 417, 447; 112 — 318; 
12i — 373; 1 2 2 — 420
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«Тарантелла» H i  — 253, 258, 445 
Мятлев П. И. 15i — 293

Н. В. Б. см. Берг Н. В.
Н. Г. 122 — 120, 332

«Баллада» 12г — 332 
«Раскаяние» 122 — 332 

Н. Г .Р . H i  — 388
«Физиология влюбленного» И г — 82, 388 

H. К. (Н. И. К.) см. Костомаров Н. И.
Н. Л. см. Добролюбов Н. А.
H. М.*** см. Кулиш П. А.
H. Н. см. Мятлев И. П.
Н-ов

«Современные поминки по друзьям» 13г — 402 
Н-ский И.

«Общие понятия о холере с приведением медицинских и 
домашних средств ее лечения» 14i — 81, 87, 274, 278 

H. P. Е. 12i — 440 
Н. Сп. см. Спиглазов Н.
Н. Сп-ов см. Спиглазов Н.
Н. Ф. см. Фумели H. М.
Набоков Д. Н. 15г — 28 
Набокова А. П. 132 — 647; 142 — 151, 270 
Набоковы (владельцы Абакумцева) 142 — 271 
Навроцкий С. Н. Их — 249, 251, 442

«Новый недоросль» H i  — 249, 251, 442, 443 
Надеждин А. Е. 131 — 444; 152 — 278, 279

«Журналы, газеты и публика» 13i — 444 
«Записки учителя музыки» 132 — 182; 152 — 278 
«Образ действия редакции „Современника”» 152 — 278, 279 

Надеждин А. Н. 132 — 428, 429 
Надеждин И. 14i — 284
Надеждин Н. И. H i  — 13, 23—25, 367, 368; 122 — 195; 13х — 47, 

49, 52, 53, 280, 359, 397, 444; 132 — 463; 14i — 276, 284 
«Сила воли» H i — 23, 25, 367, 368 

Надеин М. П. 132 — 287, 627, 628; 152 — 41, 43, 47 
Назарова Екатерина 132 — 314, 315, 649 
Назарова Л. H. 14i — 328
НазарьевВ. Н. (псевд. — Аниниевский) 13i — 157, 160 

«Бакенбарды» 13i — 157
Назимов М. А. 132 — 8 8 , 507, 618; 142 — 234; 15i — 193, 337;

152 — 15, 26, 164, 165, 171 
Найт Ч. 13i — 247, 267 
Наполеон П. 15i — 128, 284
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) H i  — 93, 94, 113, 119, 181, 182, 

389, 394, 423, 436; 112 — 81; 12i — 18, 70, 388, 395, 437, 438, 
475, 476; 122 — 221, 338; 13i — 11, 113; 132 — 102, 117, 118; 
14jl — 288

Наполеон III (Луи Бонапарт) H i — 356; 121 — 481; 122 — 335; 
15х — 110

Нарежный В. Т. H i  — 309, 458; 13i — 92
«Невеста под замком» H i  — 309, 458; 132 — 392 

Нарекая Е. см. Шаликова Н. П.
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Нарышкин Л. А. 13г — 109
Нассер Э.-М. 13i — 85
Наср-эд-дин-шах 15г — 23,169
Наташа 15г — 117, 241
Наттер 13г — 398
Наумов (владелец дачи) 141 — 208
Наумов А. М. 14i — 37, 38, 45, 46, 164

♦По поводу предполагаемой Политехнической выставки в 
Москве в 1872 году» 13г — 216 

Наумов П. 13i — 183 
Нахимов A. H. 13i — 81, 387 
Нахимов А. П. 15г — 245 
Нахимов П. С. И г — 181, 367 
Небольсин Г. П. 131 — 46, 54, 280
Невахович М. Л. 1 2 i — 321, 481; 13i — 60, 62, 369—371, 383; 

1 4 L _  7 5 , 96, 279, 283
♦ Господин и слуга» (рис.) 141 — 283 
♦Остроумный бенефициант» (рис.) 14i — 283

Неведомский Ф. (псевд.) см. Руднев Ф. М.
Неверовский А. А. 14i — 286
Неволин К. А. 122 — 195; 13i — 101, 102, 404

♦ История российских гражданских законов» 131 — 1 0 1 , 404 
Негри 15i — 128, 284
Некрасов А. А. 132 — 46, 50, 57, 363, 419, 458, 464 
Некрасов А. Я. 132 — 51, 53, 454, 455, 651 
Некрасов Александр С. 13г — 52, 450, 456
Некрасов А. С., отец Н. 13г — 46, 49, 51—56, 62, 159, 312—318, 

320—322, 327, 354—356, 363, 365, 418—423, 438, 444—453, 
455, 457—461, 464, 465, 475, 493, 551, 647—655, 659—664; 
14i — 33, 38, 45, 46, 50, 178, 246, 251—253; 142 — 48, 91, 98, 
153, 156, 157, 166, 167, 177, 178, 180, 187, 231, 263, 272, 273, 
280, 281, 288, 291; 15i — 204, 324; 152 — 42, 45, 185, 264, 266, 
274, 275, 282—284, 287, 294, 299 

Некрасов Александр Ф., сын Некрасова Ф. A. 15i — 295 
Некрасов Алексей, сын Некрасова Ф. А. 15х — 295 
Некрасов Алексей Ф., сын Некрасова Ф. A. 15i — 225, 295; 15г — 

117, 240, 241
Некрасов Алфим 13г — 449
Некрасов Артемий 13г — 449
Некрасов Борис 13г — 449
Некрасов В. С. 13г — 51, 52, 450, 451, 456
Некрасов Д. А. 13г — 51, 52, 450, 458, 460, 652
Некрасов И. С. 12г — 429
Некрасов К. А., брат Н. 132 — 52, 55, 62, 315—318, 320—322, 331, 

333, 334, 355, 416, 418, 446, 449, 452, 453, 464, 472, 473, 475, 
503, 648, 650, 651—654, 659—662, 667—669; 14j — 32, 38, 46, 
244, 246, 251, 252; 142 — 98, 140, 163, 182, 231, 277; 15i — 39, 
44, 47, 48, 159, 162, 170, 172, 175, 203, 319, 324; 152 — 18, 25, 
42, 45, 46, 8 8 , 99, 101, 132, 142, 157, 183, 185, 228 , 251, 256, 265, 
332

Некрасов К. Ф. 14х — 239 
Некрасов Н. К. 13г — 449 
Некрасов Н. П. 12г — 429
Некрасов Н. Ф., сын Некрасова Ф. A. 15i — 295 
Некрасов П. С. 13г — 52, 450, 456
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Некрасове. А. 132 — 51, 53, 446, 449, 450, 454—460, 465, 652 
Некрасове. С. 132 — 51, 450, 458—460, 652; 142 — 272 
Некрасов Ф. А., брат H. 13i — 327; 132 — 55, 79, 178, 311, 312, 

315—323, 327, 328, 333, 334, 350, 355, 418, 446, 447, 449, 452, 
455, 462, 475, 496, 503, 558, 648—651, 653—656, 658, 666, 668; 
14i — 38, 46, 51, 130, 141, 246, 253, 254, 300; 142 — 54, 122, 
152, 153, 156, 163, 177, 178, 181—183, 187, 231, 277, 280, 281,
288, 291, 292; 15х — 7, 8, 12, 22, 28, 39, 44, 46, 47, 117, 134,
142—144, 156, 157, 159, 162, 163, 170, 172, 185—187, 203, 204, 
214, 224, 225, 228—230, 276, 288, 294, 295, 308, 309, 312, 319, 
321, 324, 331, 334; 152 — 12, 18, 23, 24, 25, 29, 41, 42, 46, 80, 
88, 89, 99, 101, 104, 106, 117, 118, 132, 133, 136, 138, 139, 141,
142, 144, 148, 149, 157, 162, 169, 170, 173, 182, 183, 214, 227,
228, 240, 241, 252, 254—257, 259, 260, 262, 265, 319, 335 

Некрасов Я. М. 132 — 51, 454, 455 
Некрасов В. 112 — 313
Некрасова Е. А. (урожд. Закревская), мать Н. 132 — 50, 51, 56, 57, 

355, 363, 364, 418, 419, 438, 445, 452, 464, 465; 14i — 36, 38, 45, 
246; 142 — 261; 152 — 42, 45, 185, 264 

Некрасова Елизавета А. (в замуж. Звягина) 132 — 56, 418, 438, 446, 
458, 463, 464; 14i — 29—31, 33, 45, 242, 243, 244, 246, 251, 264 

Некрасова Е. С. см. Певницкая Е. С.
Некрасова 3. Н. (урожд. Викторова Ф. А.) 132 — 90, 91, 334, 448, 

508—510, 668, 674, 678; 15i — 135, 139, 143, 144, 162, 172, 175, 
285, 287, 288, 292, 295, 299, 309, 316, 319; 152 — 7, 12, 18, 23, 
27, 29, 74, 77, 80, 92, 96, 107, 114, 117, 127, 133, 139, 153, 
141—144, 169, 222

Некрасова М. С. (урожд. Грановская) 132 — 50, 446, 454, 456, 457 
648, 652

Некрасова М. Ф., дочь Некрасова Ф. A. 15i — 295 
Некрасова Н. И. (урожд. Архарова) 132 — 449, 454 
Некрасова НадеждаМ. 132 — 652 
Некрасова Настасья М. 132 — 652
Некрасова Н. П. (урожд. Александрова) 132 — 674; 15i — 186; 

152 — 12, 18, 23—25, 41, 80, 89, 99, 106, 107, 117, 118, 133, 
136, 139, 141, 144, 148, 157, 167, 169, 170, 214, 232, 233 

Некрасова]!. Б. (урожд. Неронова)132 — 446, 457, 651 
Некрасова С. И. (урожд. Миллер) 142 — 291; 15х — 29, 39, 44, 143, 

144, 295, 309
Некрасова Т. И. 132 — 652, 655 
Некрасова T. С. см. Алтуфьева T. С.
Нелединский-Мелецкий Ю. A. H i — 112, 117, 401; 13х — 87, 88, 

395, 412
Нелидова Е. И. H i — 108, 398 
Нельсон Г. 112 — 81—97, 330, 331 
Нельсон Ф. 112 — 91 
Нельсон Э. 112 — 91 
НемзерА. 122 —385
Немирович-Данченко В. И. 132 — 226, 595; 15i — 165, 203, 314

♦ На улице» 132 — 595; 15i — 314
♦ Невеста» 132 — 595; 15i — 314
♦Он был один в сторонке дальней...» 132 — 595; 15i — 314 
♦Освобожденный» 15i — 314 
♦Побежденный» 132 — 595; 15i — 314 
♦После войны» 15i — 314
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♦Рабыня* 132 — 595; 15i 314
Немков (петербургский домовладелец) 14i — 48 
Немчинов A. 12i — 73, 132, 395, 396, 414

♦ Нечто о чае* 12i — 132 (♦Статьи о чае»), 396, 414 
Непокойчицкий А. 13г — 451
НероноваФ. М. 13г — 457 
Нероновы (род) 13г — 457 
Нессельроде К. В. 15г — 68, 204
Нестор, древнерусский писатель, летописец XI—начала XII в.

121 — 331, 490; 122 — 64; 13i — 90, 396; 132 — 537; 14i — 253 
Нестроев см. Кудряевцев П. Н.
Неттельгорст О. IL, барон H i — 415; 12i — 11, 23, 144, 389, 420;

122 — 306; 13i — 43, 342, 346
Нефедьев Петруша (вероятно, псевдоним) 13i — 195, 248, 464, 515, 
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♦Один из битых. (Краткая автобиография Петруши Нефедь- 
ева)* 13i — 248, 464, 515 

Нефедов Ф. Д. 15i — 79, 80, 203, 252
♦Девичник. Очерк фабричных нравов» 15i — 79, 252 

Нефф T. A. 12i — 163, 424 
Нечаев М. Г. 122 — 120
Нечаева В. С. 12i — 499; 132 — 600; 142 — 279
Нибур Б.-Г. 13i — 83, 90, 150, 151, 161, 302, 390, 396; 132 — 608
НизовцевД. И г — 156, 294
Никанор, митрополит (Клементьевский H. С.) 13г — 432 
Никитенко А. В. H i — 405, 444, 446; 112 — 178, 301, 304; 12i — 

364, 492, 502; 122 — 65, 67, 311, 313, 314, 363, 383, 391, 392; 
13i — 11, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 57, 58, 280, 282—284, 323, 345, 
346, 348, 349, 356, 357, 362—366, 368, 369, 371, 375, 378; 132 — 
80, 89, 125, 155, 300, 301, 307, 349, 351, 396, 429, 434, 436, 438, 
442, 473, 497, 498, 508, 516, 517, 519, 554, 634, 637, 643, 685; 
14i _  51, 5 2 , 56—58, 60—64, 67—69, 77—83, 87—90, 95, 96, 
99—105, 107—109, 112—114, 173, 242, 254, 259, 263—265, 267, 
270, 272—280, 282—287, 289—292, 323, 332, 337; 142 — 248, 
249, 264; 15i — 96, 210, 315, 318; 152 — 60, 61, 68, 157, 188, 
198, 204

♦„Курс теории словесности” М. Чистякова» 14i — 77, 272 
♦О началах и идеях, ныне господствующих в русской литера
туре, и их следствиях» 13i — 57, 284, 364 
♦О современном направлении русской литературы» 13i — 47, 
282
♦О характере народности в древнем и новейшем искусстве*
131 — 44; 14i — 259
♦Об исторической драме Островского .Димитрий Самозванец
и Василий Шуйский”» 15г — 60, 61, 198
♦Опыт истории русской литературы* 12г — 65, 67, 314
♦ Полное собрание сочинений И. Крылова с биографией его, 
писанною П. А. Плетневым... Жизнь и сочинения И. А. Кры
лова. Соч. акад. М. Лобанова...» 14i — 265

Н и к и т и н а . С. 12i —  163, 424
Никитин В. H. 13х — 476; 132 — 593; 15i — 245

♦Многострадальные. Очерки быта кантонистов* 13i — 476;
132 — 222—224
♦Петербургский суд присяжных» 132 — 220 
♦С одного вола семь шкур* 13г — 217
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Никитин Д. Н. 132 — 287, 627, 628
«Систематический свод узаконений и распоряжений прави
тельства, относящихся до земских учреждений» 132 — 287, 
628

Никитин И. С. 112 — 114, 149, 202, 208, 293, 342, 358, 376, 377; 
13i — 414

«Бурлак» 112 — 149, 293, 358 
«Неудачная присуха» 112 — 202, 208, 376 
«Утро» H i  — 358 

Никитин М. М. H i  — 364, 434
Никитина Н. С. 12i — 365; 122 — 419; 13i — 344; 14i — 296, 361 
Николаев А. А. 112 — 317 
Николаев А. А. 131 — 417, 501
Николаев A. H. 13i — 327, 401; 132 — 280, 621, 622; 14х — 310 
Николаев Б. П. 132 — 450 
Николай (охотник) 15i — 122
Николай (слуга Некрасова) 16i — 136, 137, 290; 152 — 91, 221 
Николай (управляющий) 142 — 281 
Николай М. см. Кулиш П. А.
Николай Михайлович, вел. князь 132 — 468
Николай I, российский император H i  — 382; 112 — 377, 391; 

12i — 112, 371; 122 — 378; 13i — 129, 378, 419, 420, 422, 500, 
536; 132 — 62, 404, 474, 516; 14i — 289, 334, 342; 142 — 44, 120, 
135; 15i — 322; 152 — 137, 204 

Николай Павлович см. Николай I
Николаевич И. (псевд.; наст, имя — И. Н. Меч) 112 — 103, 337 

«Жид-островитянин* 112 — 337 
«Чигиринский лес» 1 1 2 — 337 

НикотининаЕ. H. 15i — 319 
Никулин (московский домовладелец) 14i — 152 
Нильский А. А. 132 — 472 
Ниссен-Саломан Г. 12i — 223, 232, 443, 449, 451 
Нистрем К. М. 132 — 428, 430, 468
Новалис (псевд.; наст, имя — ГарденбергФ. фон) 14i — 227, 358 
НовеБ. 122 — 204, 378 
Новиков Б. П. см. Данковский Е.
Новиков Н. И. H i — 66, 383; 14i — 299

«Опыт исторического словаря о российских писателях» H i  — 
383

Новинская 13i — 457
«Поперек дороги» 13i — 183, 457 

Новицкий П. В. 132 — 308 
Новосельский H. A. 12i — 501

«Сравнение Русского общества пароходства и торговли, фран
цузской компании Service maritime des messageries imperiares 
и австрийского Ллойда» 12i — 501 

Новосильский П. М. 132 — 190; 142 — 107, 234 
Новый поэт см. Панаев И. И.
НоровА. С. H i — 436; 122 — 243; 13i — 335; 132 — 145, 147, 473, 

540, 541, 543; 14i — 173, 337; 142 — 47, 113, 208, 209, 241, 264 
«Два отрывка из записок о Риме» H i — 238, 436 

Норов П. П. 132 — 677 
Нортумберланд А. П. (герцог) 122 — 157
Носачевская Ю. А. (урожд. Закревская) 14i — 45; 152 — 42, 45, 

183,185
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Носачевский Г. A. 14i — 45, 251; 152 — 45, 183,185  
Ноулз (Ноульз) Д.-Ш. 12г — 117, 331; 13i — 99 
Ноццари 12i — 17 
НураловаС. Э. И г — 365, 372

О. см. Майков А. А.
«О меланхолии и меланхоликах* 14i — 107, 289 

Обер Д.-Ф.-Э. 122 — 301
«Фра-Диаволо* 122 — 14 (цит.), 301 

Оберт К. С. 13i — 441; 142 — 252, 272 
Оберучев К. 132 — 444, 453, 464
ОбодовскийП. Г. H i — 261, 264, 283, 284, 311, 312, 316, 322, 324, 

329, 353, 448, 457, 460, 462, 464, 469; 12i — 7, 13, 14, 47, 380, 
381, 385, 393, 394; 122 — 57, 61, 187, 310, 370

«Боярское слово, или Ярославская кружевница» H i — 261, 
264, 283, 284, 448, 452; 12i — 7, 380, 381; 122 — 310 
«Велизарий* (пер.) 12х — 7, 381; 122 — 310 
«Гризельда* 122 — 310 
«Дон Карлос* 122 — 310
«Первая и последняя любовь Карла XII* H i  — 311, 458 
«Римский диктатор Камилл и школьный учитель* H i — 
349, 469
«Русская боярыня XVII столетия* H i — 316, 317, 448, 460; 
12i — 53, 394; 122 — 310
«Царь Василий Иванович Шуйский* H i  — 460; 122 — 310 
«Школа жизни* (пер.) («Die Schule des Lebens*) 12i — 11, 
385

Оболенский Д. A. 14i — 176, 325; 142 — 6 8  
Обручев B. A. 13i — 433; 132 — 682 
Обручев H. H. 13i — 276; 142 — 262 
Овидий H i — 410

«Послание с Понта* l l i  — 410 
Овсяный H. Р. (псевд. — Н. Югов) 132 — 338, 673 
Овчинников А. М. 112 — 98, 100, 105, 331, 332—334; 122 — 278, 

412
«Награда за откровенность* 112 — 98—100, 311, 334; 14i — 
318
«Фауст. Полная трагедия Гете, вольнопереведенная по-русски
А. Овчинниковым* 112 — 98, 99, 332, 333, 334; 122 — 277, 
278, 412; 14i — 318

Огарев Н. П. l l i  — 148, 408, 411; 112 — 32, 41, 42, 114, 235, 236, 
319, 342, 370, 389; 12i — 457, 458; 122 — 406; 13i — 47, 54, 
280, 348, 349, 389; 132 — 78, 494; 14i — 51, 55, 65, 97, 120, 
254, 258, 266, 284, 291, 295, 302; 142 — 75, 146, 219, 223, 250, 
263, 267

«Бываю часто я смущен внутри души* 13i — 47
«Встреча* 12i — 458
«Забыто* 112 — 41, 42, 319
«Зимний путь* 112 — 235, 236, 389
«Когда встречаются со мной...* l l i  — 148
«К подъезду* l l i  — 148
«Монологи* 14i — 65, 266
«Обыкновенная повесть* l l i  — 148
«Отрывок из письма* l lg  — 342
«Отступнице* 112 — 399
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«Отъезд* 14i — 62, 264 
«Старый дом* XX2 — 41, 319 
♦Сторож* 11г — 41, 319 
♦Fatum* 11г — 41, 319

Огарева М. Л. 132 — 75, 490; 14i — 71, 109, 110, 117, 133, 242, 269, 
290, 291, 294, 295, 302 

Огородников Е. К. 13i — 54 
Огранович А. А.

♦Семейство Золотницких» 15i — 242 
Огюст (ресторатор) 15i — 118; 15г — 231 
Одоевская О. С. 142 — 22, 198
Одоевский В. Ф. (псевд. — Доктор Пуф) H i — 201, 418, 422, 428; 

112 — 319, 384; 12i — 60, 61, 67—70, 74, 78, 79, 81, 82, 84, 90, 
113, 114, 125, 133, 134, 143, 153—155, 182—185, 216, 224, 
226—228, 365, 378, 379, 395—400, 402, 403, 407, 415, 417, 419, 
421, 422, 428, 429, 449, 450; 122 — 35, 39, 40, 43, 63, 64, 306, 
307, 374, 420, 422; 13i — 40, 44, 47, 280, 341, 346, 348, 358, 510; 
132 — 442; 14i — 55—57, 106, 120, 242, 254, 257—259, 262; 
142 — 21, 131, 132, 187, 255, 256 

«Живой мертвец* 12г — 43 
«Княжна Зизи» 12г — 307 
♦Княжна Мими* 12г — 307
♦Мартингал (из записок гробовщика)* 13i — 44, 349; 14i — 
259
«Несколько слов о „Современнике”* И г — 319 
«Новый год* 12г — 307
«О бекасах вообще и о дупелыпнепах в особенности* 12i — 
415, 422
«О нападениях петербургских журналов на русского поэта 
Пушкина* 11г — 319
«Ответ доктора Пуфа г-ну такому-то* 12i — 449
«Первая лекция доктора Пуфа о кухонном деле* 13i — 40,
341
«Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем 
Модестовичем Гомозейкою* 12i — 81 («разноцветных сказ
ках»), 402
«Русские ночи* 12г — 35—37, 39, 307 
«Саламандра» 12г — 307 
«Сильфида» 12г — 307
«Хорошее жалованье, приличная квартира, стол, освещение 
и отопление* 12г — 40 
«Черная перчатка* 12г — 307
«Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия. Эльса* 
122 — 307
♦Inbroglio* 12г — 307

Ожигина Л. А. 13г — 219, 592; 15г — 218, 219 
♦Своим путем* 13г — 592

Озеров В. A. H i  — 62; 122 — 57, 331; 132 — 7, 394 
«Дмитрий Донской» 132 — 394

Ознобишин Д. П. 112 — 336; 122 — 176, 177, 354, 355; 132 — 532 
«Аксель» (пер.) 12г — 354 

' «Кювье» 12г — 176, 354 
Оков В. 112 — 203, 377

«Воспоминание» И г — 377 
«Губернская камелия* И г — 377
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♦Провинциальная гризетка» 11г — 377 
Окрейц С. С. 15г — 233
Оксман Ю. Г. H i  — 466, 467; 122 — 302; 14i — 255, 301 
Окулов Г. А. 13г — 431, 432

♦ Рассмотрение „Рассуждения”, изданного г. Измайловым в 
журнале „Сын отечества”, о басне и самих его басен» 13г — 
432

Оленин А. А. 13г — 404 
Оливье Э. 15i — 128, 284
Олимпиев (петербургский домовладелец) 14i — 189 
Олин В. Н. 132 — 56, 57, 465 
Оловянишниковы 15г — 104, 231 
Ольга Н.* см. Энгельгардт С. В.
Ольга П. (псевд.) 12i — 440 
Ольденбургский П. Г., принц 1 З2 — 288 
Ольхин А. А. 13г — 632, 633
ОльхинМ. Д. H i — 80, 87, 90, 162, 385, 392, 408, 413; 12i — 387; 

122 — 29, 381; 13i — 349; 132 — 98, 99, 118, 119, 442, 565; 
14i — 6 8 , 267, 332

Ольхина (петербургская домовладелица) 15г — 207, 234 
ОльхинаА. A. l l i  — 90, 392;
Ольховский 13г — 532
Ольховский Н. И. (псевд. Оникс) 111 — 469

♦Лоскутница с толкучего» H i — 349, 469 
Омальский, герцог А.-Э.-Ф.

♦Зуавы», ст. 131 — 237, 504 
Онюховская 13г — 107, 108 
Опочинин Ф. К. 15i — 242, 310 
Оранская Е. Ф. 12i — 194, 436
Оранский Н. Д- (псевд. — Старожил) H i — 1 1 0 , 1 1 1 , 117, 118, 400, 

401, 402, 409; 12i — 194, 436; 122 — 310
♦Воспоминание в 22 мая 1842 г.» 12i — 194 (цит.), 436 
♦Ян Усмович* H i — 111—118, 401 

Орбелиани (древний княжеский грузинский род) 11г — 392 
Орбелиани В. И. 11г — 392 
Орд Д. 11г — 8 6
Ордынский Б. И. 112 — 232, 372, 388; 12i — 474; 122 — 322, 329;

131 — 18, 82, 91, 96, 98, 103, 329, 388, 390, 394, 396, 401, 489;
132 — 175; 14i — 121, 146, 147, 161, 162, 242, 296, 308, 316; 
152 — 272, 273

♦Лукиан* 14i — 161, 316
♦Новые стихотворения В. Жуковского. „Одиссея”, I—XII 
песни. СПб., 1849» 12i — 299, 474; 12г — 322 
♦О древнегреческом театре* 13i — 401; 14i — 308, 316 
♦„Одиссея” и журнальные толки о ней* 12i — 474; 12г — 
329; 14i — 308
♦Ответы на отзывы о новом переводе „Илиады”» Н 2 — 372 
♦Пропилеи, сборник статей по классической древности, изд. 
П. Леонтьевым» 14i — 316
♦Пропилеи, сборник статей по части классической филоло
гии, изд. П. Леонтьевым» 14i — 316
♦„Характеры” Феофраста» 13i — 92, 396; 14i — 143, 306, 308 

Оржевский (петербургский домовладелец) 13г — 299 
Орлов (актер Ярославского театра) 14i — 247 
ОрловА. 13i — 18, 329, 390
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ОрловА. A. H i — 13, 365
ОрловА. Ф. 132 — 139, 144, 443, 536, 538, 539; 14i — 330; 152 — 

6 8 , 204
Орлов В. И. 132 — 134, 534, 535

«Panem et laborem!* 132 — 134—136, 534, 535; 152 — 75, 76,
p i n __p i  о

Орлов В. Н. 12] — 439 
Орлов М. Ф. 132 — 624
Орлов Н. А. 142 — 57, 63, 73, 8 8 , 92, 213, 215, 217, 225 
Орлова, графиня 15i — 334
Орлова П. И. H i — 278, 302, 451; 12i — 9, 21, 383, 388

«Осенние толки о русских журналах* 14i — 147, 309 
ОсиповА. (солдат) 12i — 388 
Оскар I (король Швеции) 12i — 166 
Ооновский Н. А.

«Петров день. Из воспоминаний охотника* 14i — 194, 336 
Основьяненко Г. см. Квитка-Основьяненко Г. Ф.
Остергард (певица) 122 — 19
Островская М. В. 15i — 81, 84, 116, 166, 203, 213, 243, 255, 316;

152 — 91, 92, 98, 99, 100, 111, 186, 189, 243 
Островский A. H. H i ~  354, 362; 112 — 79, 225—227, 232, 253, 

324, 327, 329, 385, 394—397, 400; 122 — 335, 342, 429; 13х — 
140, 143, 144, 146, 148, 149, 157, 158, 160, 166, 172, 175, 177,
188, 198, 204, 205, 303, 305, 307, 309, 339, 391, 392, 414, 415,
418, 428, 431, 438, 441, 442, 453, 460, 462, 466, 470, 475, 518;
132 — 8 8 , 199, 209, 211, 215, 221, 224, 241, 274—277, 300, 301,
306, 337, 350, 366, 380, 501, 507, 542, 593, 601—606, 608, 
615—617, 642, 671, 672, 674, 685; 142 — 11, 20, 23, 25, 52, 83, 
8 8 , 93, 103—105, 107—109, 127, 128, 134, 136, 148, 149, 166, 
170, 171, 179, 180, 187, 208, 211, 223, 228, 234, 235, 236, 238,
252, 253, 259, 260, 268, 280, 283, 290; 15х — 1 1 , 12, 16, 29,
19—22, 31, 40, 4 4 -4 6 , 48, 50, 6 8 , 76, 77, 81, 84, 87, 116, 121, 
125, 142, 146—148, 153, 165, 166, 168, 170, 193, 199, 203, 206, 
207, 212, 213, 219, 220, 225, 228—232, 243, 250, 252, 253, 255, 
257, 258, 274, 279, 282, 294, 298, 303, 304, 315—319, 337; 1б2 — 
13, 14, 16, 18—22, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 69, 70, 91, 92, 95, 
97—100, 110, 116, 121, 122, 119—122, 129, 130, 133, 145, 151, 
157, 163, 165, 167—169, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 205,
222, 225—227, 236, 242—244, 249, 250, 252, 257, 290, 291, 295,
296, 300, 307, 314, 323

«Банкир* (пер.) 13i — 204, 470; 15i — 148, 152, 300
«Бедная невеста* 112 — 329; 15i — 134, 288
«Богатые невесты* 152 — 121, 1 2 2 , 129, 244
«Бешеные деньги* 132 — 274; 15i — 116, 125, 274
«В чужом пиру похмелье* 1 1 2 — 225, 232, 385; 142 — 238
«Василиса Мелентьева* 15i — 67, 6 8 , 243
«Воевода (Сон на Волге)* 13i — 166, 303, 442, 460; 142 —
180, 290; 15i — 16, 21, 210, 213, 216
«Волки и овцы* 152 — 1 1 0 , 119, 226, 227, 236, 242
«Воспитанница* 132 — 258
♦Горячее сердце* 132 — 274; 15i — 97 (цит.), 265 
«Гроза* 132 — 258, 612; 142 — 253
«Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский* 15i — 44—46, 
48, 50, 225, 228, 229—231 
«Доходное место* 142 — 93, 104, 228
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«За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)* 
142 — 280
«Картины из русского купеческого быта* 142 — 93, 228 
«Козьма Захарьич Минин-Сухорук* 13i — 175; 142 — 104, 
166, 171, 236, 280, 283, 284 ; 15i — 212 
«Комик XVII столетия* 132 — 275; 15i — 193, 337; 152 — 10, 
11, 20, 162,167, 168
«Лес* 13i — 309, 475; 132 — 214, 274; 15i — 146, 152, 153, 
298, 303, 304
♦На бойком месте* 15i — 29, 31, 219, 220 
♦На всякого мудреца довольно простоты* 15i — 81, 253 
«Не было ни гроша, да вдруг алтын* 132 — 275; 15i — 165, 
166, 315—317, 319
«Не в свои сани не садись* 13i — 141 
«Не все коту масленица* 132 — 223, 274 
«Не сошлись характерами! Картины московской жизни* 
132 — 157, 189; 142 — 23, 25, 101, 103, 199, 234—236, 238 
«Не так живи, как хочется* 1 1 2 — 225, 227, 385 
«Неожиданный случай* 1 1 2 — 324, 329; 122 — 342 
(Письмо в редакцию «Современника* от 4  июля 1856 г.) 
142 — 23, 199
«Поздняя любовь* 132 — 275; 1б2 — 38, 41, 169, 180, 182 
«Праздничный сон — до обеда. Картины из московской 
жизни* 13i — 431; 132 — 606; 142 — 211, 238 
«Пучина* 13i — 177, 305, 453
«Свои люди — сочтемся!* («Банкрут*) 112 — 253; 13i — 85,
391, 392, 414
«Семейная картина* («Картина семейного счастья*) 112 — 
253, 385, 395; 13i — 144; 142 — 93, 199, 228, 238 
«Снегурочка* 132 — 275; 152 — 18—20, 65, 163, 167, 168 
«Старый друг лучше новых двух* 13i — 442; 142 — 134, 136, 
259, 260
«Трудовой хлеб* 132 — 338; 152 — 69, 70, 91, 92, 95, 205, 
206, 208, 222, 225—227
«Тяжелые дни. Сцены из московской жизни* 13i — 453; 
132 — 585; 15i — 11, 12, 207
«Усмирение своенравной* (пер.) 15i — 26, 29, 31, 32, 216, 
219, 220, 225
«Утро молодого человека* 142 — 238 
«Шутники* 15i — 2 0 , 212

Островский М. H. 13i — 340; 15i — 16, 22, 26, 40, 48, 50, 84, 125, 
152, 165, 210, 231, 282, 303; 152 — 120, 168 

Остроухое И. С. 112 — 371 
Оффенбах Ж. 13i — 476 
Охотин Н. Г. 12i — 409, 421
ОчкинА. Н. H i — 446; 112 — 395; 122 — 345; 13i — 345, 371; 

14i — 68, 93, 96, 98, 105, 106, 267, 281, 286, 288; 142 — 199 
«Женский ум лучше всяких дум* (пер.) H i  — 446; 122 — 345

П-аЕ.
«Царь и суд. Историч(еская) быль* H i — 466 

П. A-в см. Анненков П. В.
П-в А. см. Протопопов А. П.
П. В. A-в см. Анненков П. В.
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П-в И. см. Панаев И. И.
П-в П.

♦О снабжении городов водою* 13j — 158, 160; 132 — 344 
П. Г. см. Григорьев П. Г.
П. М. см. Машков П. А.
П. Н.

♦Подруга Алфиери и европейское общество* 132 — 160 
Павел I, российский император H i — 108; 112 — 8 6 ; 122 — 307;

13i — 112, 113, 412—414; 132 — 52, 103, 454 
Павлищев Н. 122 — 384 
Павлов И. В. 15г — 308 
Павлов H. М. 112 — 370, 371

♦Два слова ученика о наставнике* 112 — 187, 188, 371 
Павлов Н .Ф . 112 — 327; 12i — 348, 482, 486, 502; 122 — 63, 

339—341; 13i — 54, 221, 484; 132 — 131, 526; 14х — 302 
♦Вотяки и г. Дюма* 12i — 502 
♦Маскарад* 132 — 469
♦ Новые повести* 122 — 339 
♦Три повести* 122 — 339

Павлов П. В. 13i — 93; 142 — 171, 284
Павлова К. К. (урожд. Яниш) 112 — 67—75, 321, 326, 327, 395; 

12i — 334, 494, 502; 122 — 73, 316, 355, 375, 407; 13i — 30, 335, 
337; 132 — 106

♦Двойная жизнь* 112 — 69, 327; 122 — 316, 407; 14i — 288
♦ Кадриль* 1 1 2 — 326, 327; 12i — 49 
♦Разговор в Кремле* 13i — 337
♦Рассказы Лизы* (*Кадриль*) 112 — 6 8 , 75, 326, 327 
♦Три души* 112 — 327 
♦Старуха*, стих. 112 — 395 

Павловский H. Е. 132 — 213 , 590, 594
♦Теория взаимного кредита* 132 — 222 
♦Унитаризм и федерализм* 132 — 220 

ПавскийГ. П. 12i — 24, 390
♦Филологические наблюдения над составом русского языка* 
12i — 390

ПаганельК. H i  — 446
♦ Иосиф II, император германский* 1 1 1 — 163, 416 

Паганини Н. 122 — 186, 365
ПадернаяМ. 112 — 102, 336, 337; 122 — 222, 389 
Пайков H. H. 12i — 392 
ПалаузовС. Н. 13х — 441; 142 — 252 
ПалкинВ. П. 12i — 39, 191, 393, 434 
Пальм А. И. 13х — 331; 132 — 591

♦Алексей Слободин. Семейная хроника* (♦Книга скорбей*) 
15i — 155, 306, 307 
♦Жак Бичовкин* 13х — 20, 331 
♦Просветители. Современные картины* 132 -—217 

Пальм И. И. 13i — 369 
Пальмерстон Г. Д. Т. 12х — 481 
Панаев А. А. 142 — 72
Панаев В. A. 1 2 i — 475; 13х — 160; 132 — 192, 311, 312, 419, 

421—423, 428, 430, 431, 440, 441; 14i — 296; 142 — 47, 60, 72, 
183; 15i — 18, 203, 211; 152 — 287, 305 

Панаев В. И. Ш  — 13, 25, 369, 445; 14i — 196 
♦Идиллии* H i — 369
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«Происшествие 1812 года» 11г — 25 
Панаев И. A. 13i — 29, 115, 155, 296, 337, 437, 447, 452, 460; 132 — 

156, 178, 179, 197—204, 207, 209—211, 239, 250, 251, 257—260,
282, 386, 474, 498, 503, 549, 561, 565, 572, 573, 575—578, 580, 
582, 583, 585, 586, 600, 604, 609—611, 670, 672; 14i — 240; 
142 — 7, 47, 52, 53, 59, 60, 72, 109, 118, 121, 122, 123, 126, 141, 
142, 146, 148, 154, 161—165, 167—169, 178, 181, 182, 187, 209, 
211, 212, 214, 217, 229, 239,244, 246, 247, 250, 262, 263, 266, 268, 
272, 276—278, 281, 282, 288, 289, 291, 292; 15i — 10, 11, 13—15, 
19, 22, 23, 29, 37, 51, 112, 203, 204, 206—209, 212, 214, 218, 232, 
272; 152 — 288, 290, 292—304, 621, 625

«Бедная девушка» 14i — 315, 316 
«Напрасная жертва» 14i — 160, 300, 315 

Панаев И. И. (коллективный псевд. его и Н. — Новый поэт) 1 1 1 — 
158, 225, 357, 374, 386, 397, 409, 422, 432, 434; 112 — 169, 170, 
232, 307, 326—328, 330, 333, 352, 360, 361, 385, 387; 12i — 9,
259, 273 , 275, 278, 295, 299, 371, 374, 375, 3 77—379, 383, 386, 
395, 404, 418, 443, 458, 461, 462, 464—472, 475—478, 484, 499, 
502, 503; 122 — 72—75, 79, 219, 227—229, 232, 236, 240, 252, 
253, 262, 311, 312, 315-318, 324, 328, 330, 333, 335, 336, 
338—340, 342, 357, 362, 367—369, 386, 338—392, 394, 396, 398, 
401, 404—412, 419, 425—429; 13i — 7—10, 12, 20, 28, 30, 
34—36, 44, 46, 47, 49, 53—56, 58, 61, 71, 79, 83, 84, 8 6 , 95, 103, 
104, 109, 111, 112, 115, 118, 120, 122—124, 127, 131, 132, 140, 
145, 149, 157, 158, 160, 166, 168, 172, 173, 175—177, 276, 280,
283, 285, 287, 294, 295, 297, 298, 303, 315, 323—326, 330—333, 
335—337, 339, 347, 348, 352, 354—358, 361, 362, 364, 365, 
370—375, 377—379, 382, 389—393, 400, 405, 411, 413—415, 
419—424, 426, 428, 431, 433—435, 437, 438, 440, 441—443, 447, 
449, 485—489, 493, 495, 499, 501, 509, 510, 533, 536; 132 — 
9—11, 49, 56, 96, 131, 144—146, 148, 150, 154—156, 158, 173, 
178, 190, 206, 231—238, 240, 242, 243, 245, 249—254, 294, 297, 
358, 361, 362, 385, 396, 397, 409, 439—443, 462, 463, 516, 518, 
539—541, 543, 544, 546—549, 564, 566—569, 582, 588, 599, 600, 
605, 607, 610, 634, 680; 14i — 51, 56, 58, 60, 6 6 , 67, 71—73, 75, 
79, 8 6 , 90, 94, 97, 101, 109, 111, 113, 114, 122, 143, 146, 160, 
164, 168, 169, 172, 187, 199, 201—203, 210, 216, 219, 240, 254,
260, 261, 263, 264, 266, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 282, 285, 286, 
291, 293, 295, 320, 321, 323, 324, 326—328, 332, 334, 336, 337, 
341, 342, 345, 348—350; 142 — 10, 20, 29, 30, 39, 41, 42, 44, 47, 
48, 51, 6 8 , 78, 8 8 , 92, 104, 113, 124—126, 150, 154, 187, 188, 
191, 195, 196, 202—209, 211, 218, 221, 222, 224, 226, 230, 231, 
234, 237, 238,247—250, 254, 255, 268, 270, 272; 15i — 10, 36, 37, 
40, 41, 92—94, 96, 206, 214, 223—225; 152 — 132, 251, 267, 268, 
284—286, 289

«Басманов, или И дым отечества нам сладок и приятен» 
12i — 259, 461; 122 — 230, 394
«Бедная девушка» («Напрасная жертва») 13i — 29, 115, 337, 
414
♦Великая тайна одеваться к лицу. Опыт великосветского ро
мана» 13i — 488
♦Внук русского миллионера» 131 — 157 
♦ Воспоминание о Белинском» 13i — 443 
«Встреча на станции» 13i — 61, 372 
♦Греческое стихотворение» — 122 — 406
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«Густолиственных кленов аллея...» 1 2 2 — 368 
«Доменикино Фети» 122 — 228 
«Дорожные рассказы» 13i — 53, 361 
«Журналистика, фельетон» 12i — 296 (цит.), 472, 475 
«Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской 
журналистики» 12г — 426; 13х — 335, 338; 132 — 563 
«Заметки и размышления Нового поэта по поводу русского 
фельетона» 122 — 429
♦Заметки Нового поэта о петербургской жизни» 112 — 385 
«К***» 122 — 387 
«К азиатке» 12г — 368
«К чудной деве» («Красоты ее мятежной...») 12г — 357, 367, 
368
«Лирик Петров, или Поэт и люди, драматическая повесть 
в трех действиях» 12г — 227 («Поэт Петров»), 228, 357, 392 
«Литературная тля» 13г — 392
«Литературные воспоминания» 12г — 338, 392, 396; 14г — 
150, 270
«Литературный заяц» l l i  — 386; 1 2 i — 471; 13i — 324 
«Львы в провинции» 13i — 294, 405 
«Маскарадная быль» 13i — 2 0  
«Могила» 12г — 387
«На рубеже старого и нового года. Грезы и видения Нового 
поэта» 12i — 499, 503
«Опыт о хлыщах. (Мои воспоминания о петербургской
жизни)» 14i — 193, 336
«Отелло» (пер.) 12i — 139, 418
♦Откровенность за откровенность» 12г — 341, 342
♦Отрывок» И г — 74 (цит.), 327
♦Очерки из петербургской жизни Нового поэта» 13г — 258, 
612
«Парижские увеселения» 131 — 44
♦Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта», фельетон 
122 — 427; 132 — 182—189, 191—193, 195, 196, 637, 638, 684 
«Петербургский фельетонист» H i — 225, 432; 12г — 362;
131 — 347; 132 — 392
«Письмо Нового поэта к издателям „Современника” и новые, 
еще не изданные его стихотворения» 122 — 401 
♦По поводу „Нелитературного объяснения”» 13i — 7, 322, 
325
«Поэт» 122 — 259
♦Провинциальный хлыщ. Очерки нравов» 13i — 131, 424 
«Прогресс» 122 — 38 7
«Расстегаи», драматический этюд 122 — 342 
«Родственники. Нравственная повесть» 13i — 47, 54, 282;
132 — 562; 14i — 58, 261
♦Русский Монте-Кристо. Рассказ дурного тона» 122 — 408 
♦Русский фельетонист» 12i — 10, 383 
♦Серенада» 122 — 38 7
«Современные заметки» 12i — 291, 461, 468 
♦Страшный сон. (Письмо Нового поэта к издателям «Совре
менника»)» 122 — 412
♦Супруги» 1 2 2 — 398; 13i — 53, 56, 285, 361
«Тля» H i — 158, 409
♦Утро на Невском проспекте» 13i — 39



♦Французская литература в 1838 году* 13i — 323 
♦Четыре новые стихотворения Нового поэта* 122 — 401 
♦Requiem* 122 — 387

Панаев Иван (сын Н. и Л. Я. Панаевой) 1 3 2  — 311, 312, 646; 14i — 
202, 289, 341 

Панаев К. А. 142 — 72 
Панаев JI. А. 152 — 325
Панаева А. Я. (урожд. Брянская, во втором замужестве Головачева; 

псевд. — Н. Станицкий) H i — 462; 12i — 290, 464, 466—468, 
484; 122 — 115, 329, 409; 13i — 14, 20, 21, 28, 61, 65, 6 6 , 6 8 , 69, 
76, 80, 83, 84, 8 6 , 96, 98, 103, 105, 106, 111, 115, 124, 131, 
140—142, 157, 160, 166, 172, 174, 291, 294—296, 303, 327, 331, 
354, 355, 357, 370—373, 380, 381, 383, 387, 390, 392, 400, 405, 
407, 411, 414, 415, 421,424, 434, 443, 448, 454, 487; 132 — 56, 75, 
83, 138, 166, 179, 183—188, 211, 252—255, 311, 312, 353, 402, 
420, 440—442, 463, 468, 474, 490, 501, 536—538, 548, 565, 588, 
610, 646; 14i — 59, 6 6 , 67, 109, 112, 133, 143, 168, 202, 240, 260, 
267, 269,284, 289,291,292, 294, 296, 300, 302, 314, 321, 327, 341; 
142 — 28, 30—32, 35, 36, 38, 41, 43, 46, 52, 56, 57, 64, 73, 78, 
139, 140, 145, 150, 154, 161, 187, 221, 239, 261, 265, 267, 268, 
270, 272, 273, 284; 15i — 23, 51, 213, 224, 232; 152 — 132, 251, 
276, 279, 282, 292, 294, 305 

♦Актриса* 13i — 6 8 , 380 
♦Домашний ад* 132 — 184; 142 — 224 
♦Жена часовых дел мастера* 13i — 141, 383 
♦Женская доля* 142 — 173, 285 
♦Капризная женщина* 13i — 141
♦ Кружок* 13i — 131, 424
♦ Мелочи жизни* 13i — 115, 405, 411, 414
♦Мертвое озеро* (♦Озеро смерти*) 122 — 269, 409, 418; 13i —
6 8 , 84, 8 6 , 106, 380, 390, 392, 400, 407
♦Необдуманный шаг* 13i — 141; 14i — 300
♦Пасека* 13i — 21, 331
♦Портретист* 13i — 142
♦Роман в петербургском полусвете* 13i — 303, 443 
♦Русские в Италии* 13i — 157; 132 — 190 
♦Семейство Тальниковых* 13i — 61, 371—373; 14i — 99, 
100, 104, 284, 285
♦Степная барышня* 13i — 124, 421
♦Три страны света* 12i — 289, 290, 464, 467; 122 — 115, 399, 
409; 13i — 14, 20, 65, 69, 76, 8 6 , 105, 106, 328, 331, 381, 392, 
407

Панаева М. Л. (урожд. Хулдубашева), мать И. И. Панаева 132 — 
252, 352, 353, 548, 581, 610, 689; 15i — 224 

Панаева С. С. 142 — 161 
Панкратьев Л. см. Чернышевский Н. Г.
Паннаш А. 11 1 — 452

♦Ночь на Новый год* (пер.) (*Die Cristnacht*) H i — 278, 281, 
302, 304, 305, 452, 456 

Панов И. Ф. 142 — 263, 279 
Паньков П. Я. 14i — 247 
ПаньонЖ. H i — 416

♦Эме Вер* H i — 163, 416
Панковский Б. В. 132 — 506, 591; 15i — 272, 277, 291, 306, 320 
Паркер М. 112 — 89
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Паркер П. И г — 82, 8 6  
Паркер У. И г — 8 6  
Паркинсон В. 11г — 89, 90
Панютин Л. К. (псевд. — Нил Адмирари) 15i — 288
Парошин 132  — 636
Пассек В. В. 13i — 225, 226, 489

♦ Полтава», очерк 13i — 225 
Патти A. 15i — 257
Паули А. Ф. 112 — 273—278, 406
Паульсон И. И. 13г — 297
Пациентов Е. П. 12i — 340, 341, 496, 497
Пашков М. В. 14г — 257
Пашковский 13г — 190
ПаэрФ. 12г — 300

♦Агнесса, или Отец и дочь» 12г — 10 (цит.), 300 
Певницкая Д. Ф. см. Чиркова Д. Ф.
Певницкая Е. С. 132 — 51, 314, 315, 450, 451, 453, 458—461, 649, 

652
Певницкий И. И. 13г — 54, 458—460 
Пежемский П. И. 13i — 90, 390

♦ Панорама Иркутской губернии» 13i — 90 
Пезаровиус П. П. 12i — 364
ПейзенГ. Г. 13i — 160

♦О торговых операциях Петербургского порта с иностранны
ми государствами» 13г — 194 

Пейсар (режиссер) 12i — 446
Пекарский П. П. 12i — 486; 122 — 353; 13i — 160, 423, 448; 132 — 

294, 298, 636; 142 — 22, 198, 257, 266; 152 — 622 
♦Актеры в России при Петре Великом» 13г — 190 
♦Дневник камер-юнкера Берхгольца» 13г — 184 
♦История Санкт-Петербургской духовной академии. Соч. 
И. Чистовича» 13г — 185
♦Поездка графа Матвеева в Париж в 1705 году» 13i — 423; 
142 — 198
♦Русские мемуары XVIII века» 14г — 198 

ПеполиЭ. 12i — 443 
Первухин Н. 13г — 448 
Переверзев В. Ф. H i  — 368 
Перевлесский П. 14i — 299
Перевощиков Д. М. 13i — 18, 47, 54, 57, 6 6 , 6 8 , 103, 111, 280, 284, 

329, 364, 380; 14i — 108, 290
♦О физической географии» (♦Отрывки из физической геогра
фии») 13i — 6 8 , 364, 380
♦ Предварительный курс астрономии» 14i — 288 

Переяславцев (петербургский домовладелец) 15г — 26
Перикл 122 — 144; 13i — 90, 252, 253, 396; 14i — 144, 301, 307 
Перегудова 3. И. 13г — 420
Перепельский (псевд. Н.) 13г — 5, 59, 391, 392, 468, 469; 14i — 

144, 247—249
Перовский А. А. (псевд. — Антоний Погорельский) 12г — 58 

♦Монастырка» 12г — 58 
Перозио Н. П. 12i — 501
Перро О. H i — 185, 423; 12i — 210, 445; 13i — 217, 218

♦La Polka enseignée sans maître, — son origine, son développe
ment et son influence dans le monde» (♦Полька, преподанная
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без учителя, — ее происхождение, развитие и влияние в 
свете») H i — 185, 423; 12i — 211, 445; 13i — 217 

ПерфильевС. В. I l l  — 385 
Перцов В. И. 132 — 283, 624; 152 — 306
ПесоцкийИ. П. l l i  — 272, 399, 443, 450, 453; 12\ — 477; 1 2 2 — 

358, 360, 370, 380; 14i — 41, 248 
Петерсон К. А. 122 — 146, 344

«Любовь 15-летней девушки» 122 — 146, 344 
ПетиП. l l i  90, 184, 185, 206; 12i — 211, 407, 445; 13i — 43, 

481; 14i — 94, 98 
Петр Андреевич 14i — 6 6
Петр I (Великий) l l i  — 124, 157, 158, 161, 230, 231, 233, 385, 409, 

415, 434, 435; 1 1 2 — 126, 163, 248, 363, 393; 12i — 12, 132, 166, 
290, 405, 408, 468; 122 — 67, 82, 314, 397; 13i — 53, 57, 6 8 , 96, 
158, 272, 284, 287, 361, 364, 379, 380, 399, 535 

Петрарка 1 1 2 — 270, 403, 404 
Петренко М. М. 13i — 374
Петров (петербургский домовладелец) 12i — 388 
Петров А. Г. 15i — 83, 8 6 , 145, 173, 254, 297; 152 — 37, 47, 83, 137, 

244, 337
Петров А. Н. 132 — 467 
Петров В. П. 12i — 77; 122 — 292, 414 
Петров Е. И. l l i  — 348, 349, 469 
ПетровО. A. l l i  — 330, 464 
Петров П. H. 12i — 405
Петрове. П. 15i — 113, 139, 161, 168, 191; 152 — 33, 34, 56—59, 

111, 142, 177, 195, 196, 221, 236, 195—197, 221 
Петрова Елена 132 — 314, 649 
Петрова Л. А. см. Александрова Лукерья 
Петрова Т. А. 122 — 378 
Петрушевский Ф. Ф. 13i — 262, 528

«Физическая наука и ее деятели» 13i — 262, 528 
ПетряевЕ. 112 — 405 
Пец (Петц) Г. 132 — 545
ПечаткинВ. П. 12i — 302, 477; 122 — 402; 132 — 12, 59, 397, 398, 

470, 586, 597
Печаткин К. П. 132 — 230, 597
Печенегов П. (?) 112 — 102, 114, 336, 341, 342; 122 — 389; 132 — 

57, 58, 466
Печерский Андрей см. Мельников П. И.
ПигаревК. В. 112 — 315, 317
Пиго-Лебрен Ш.-А.-Г. (Pigault-Lebrun; наст, имя — Pigault de 

l’Epiney) l l i  — 53, 378 
Пикар Л.-Б. l l i  — 444; 122 — 300

♦Le cousin de tout le monde» l l i  — 444 
Пиксанов H. K. 12i — 362; 14i — 239 
Пикулин П. Л. 14i — 230; 142 — 9 
ПильДж. 13i — 97, 435 
Пиндар 112 — 391 
Пинто M. 142 — 73, 218
Пиотровский A. P. 132 — 352, 688; 142 — 136 
Пиотровский И. A. 142 — 171, 172, 187, 284
Пирогов H. И. 112 — 159, 160, 295, 296, 362; 12i — 322, 325, 326, 

354, 355, 369, 378, 481; 13i — 421, 516; 132 — 396; 14i — 213, 
216
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Пирожкова Т. Ф. 122 — 348 
Пирумова H. М. 14г — 219
Писарев Д. И. H i — 429; 13i — 340, 472; 132 — 44; 15i — 57, 78, 

203, 234, 235, 239, 241, 250, 251, 302; 1 б2 — 179 
«Базаров» 15i — 235 
«Нерешенный вопрос» 15i — 235 
«(О брошюре Шедо-Ферроти)» 15i — 251 
«Посмотрим!» 15i — 235 
«Романы Андре Лео» 15i — 235 
«Русский Дон-Кихот» H i — 429 

Писарев М. И. 1б2 — 128, 157, 245, 320 
Писарева В. Д. 15i — 234
Писемский А. Ф. H i — 364, 362; 112 — 67, 79, 98, 99, 168, 169, 

193—197, 302, 327, 329, 332, 333, 356, 363—365, 373—374, 380; 
12i — 499, 500, 502; 122 — 411, 429; 13i — 28, 35, 86, 103, 104, 
107, 110, 111, 120, 121, 128, 294-296 , 339, 340, 392, 404, 408, 
410, 411, 414, 415, 423, 449, 462; 132 — 96 , 297, 516, 603, 634, 
636; 14i — 168, 196, 197, 212, 214, 235, 320, 324, 336, 346, 348, 
349, 353-355; 142 — 93, 108, 155, 245; 15i — 99, 212; 1б2 — 
244, 273, 275, 276

♦Богатый жених» 112 — 168, 333, 364; 13i — 104, 107, 110, 
294, 404, 408, 410
«Виновата ли она?» 112 — 168, 365; 13i — 115, 128, 414
«Горькая судьбина» 122 — 429
«Ипохондрик» 112 — 79, 329, 333; 14i — 320
♦Комик» 112 — 333; 122 — 275, 277 («Дилетаев»); 1б2 — 273
«Леший» 112 — 168, 169, 365; 13i — 411, 415
«Нина» 112 — 302
«Письмо постороннего сатирика в редакцию нашего журнала
по поводу книг г. Панаева и „Нового поэта”» 12i — 499
♦ Питерщик» 112 — 169, 365; 14i — 353
«Плотничья артель» 11г — 168, 169, 177, 365; 14i — 217,
223—226, 228, 348, 353, 354, 355
«Просвещенное время» 1б2 — 100, 227
«Раздел» 112 — 168, 365; 13i — 411; 14i — 174, 324
«Салатушка» 142 — 155, 273
«Сергей Петрович Хазаров и Мари Ступицына. (Брак по 
страсти)» 112 — 333
«Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти: „По
хождения Чичикова, или Мертвые души”, том второй...» 
ц 2 _  193—196, 373-375 , 380; 142 — 194 
«Старая барыня» 142 — 93, 228
«Тысяча душ» 13i — 128, 423; 14i — 194, 212, 214, 336, 346 
«Тюфяк» 112 — 98, 333; 13i — 392, 414 
«Утро в кабинете спекулянта» 152 — 244 
«Фанфарон. Один из наших снобсов. Рассказ исправника» 
ц 2 _  168, 365; 12i — 502; 13i — 115, 414 
«Филантроп» 152 — 275 
«Хроника прогресса», фельетон 13i — 339 
«Monsieur Батманов» 112 — 333; 14i — 168, 320, 346 

«Письма русских государей и других особ царского семейства» 
14! _  126, 298
Плавильщиков В. A. 14i — 317 
Плавт T. М.

«Стих» 14i — 178, 326
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Планш Г. 13i — 397
Пластов 13г — 195
Платон 11г — 241, 391; 12г — 332
Плаутин С. Ф. 14г — 163(?)
Плессеи Ж.-С. см. Арну-Плесси Ж.-С.
Плетнев П. A. H i — 360, 395, 427, 432; 112 — 339, 384, 387; 122 — 

312, 348, 363, 380, 426; 13х — 46, 47, 106, 118, 164, 280, 
355-357 , 440, 441, 465; 132 — 47—49, 155—158, 166, 179, 180, 
231—234, 244, 251—255, 311, 356, 358, 385, 424, 433—435, 437, 
438, 442, 443, 547-550 , 599, 610, 634; 14i — 58, 60, 261, 263, 
265, 304, 341; 142 — 7, 64, 72, 89, 105, 106, 117, 118, 122—126, 
178 ,187,188, 226, 244, 246-250 , 289; 15i — 34—38, 93, 96, 203, 
223, 224, 263; 152 — 274, 302

Плетнева А. В. 132 — 588; 142 — 72, 89, 226; 15i — 224, 279 
Плещеев А. А. 132 — 86, 493, 505; 1б2 — 239 
Плещеев A. H. 13i — 157, 160, 166, 172, 174, 205, 303, 309, 331, 

443, 471, 475; 132 — 133, 197, 200, 204, 206, 210, 213, 215, 216, 
227, 229, 300, 301, 305, 337, 338, 350, 505, 531, 532, 535, 571, 
572, 579, 582, 591, 596, 631, 642; 142 — 179, 219, 250, 251, 262, 
290; 15i — 258; 152 — 29, 71, 85 , 88, 108, 115, 116, 119, 122, 
157,162,173,174, 207, 217, 218, 234, 239, 240, 242, 245, 296, 302, 
308, 315, 322, 325, 328, 336 

«Две карьеры» 13i — 443 
«Дружеские советы» 13i — 20, 331 
«Житейские сцены. Счастливая чета» 132 — 579 
«Из трагедии „Сарданапал”» (пер.) 13i — 309, 475 
«Мой знакомый» 132 — 196, 572 
«На мотив из Фелиции Гимене» 132 — 226, 595 
«Поль-Луи Курье, его жизнь и сочинения», очерк 13i — 443 
«Современные заметки. О фантастическом элементе в русской 
жизни...» 15г — 85, 218
«Стихотворения шотландских поэтов» (пер.) 142 — 276 

Плещеева Б. А. 132 — 493
ПлюшарА. А. 12! — 163, 424; 13i — 81, 387, 388 

«Энциклопедический словарь» 14i — 270 
Пнин И. П. 12г — 58 
Победоносцев К. П. 132 — 300, 301, 350
Погодин М.П. H i — 119, 365, 402, 403, 411; I I 2 — 21, 179, 182, 

248, 249, 308, 361, 362, 366, 367, 393, 399; 12i — 196, 296, 329, 
331, 332, 335, 358, 416, 437, 472, 486, 488—490, 494; 122 — 64, 
73, 195, 200, 201, 307, 310, 316, 325, 345, 348, 349, 362, 363, 373, 
376; 13i — 169, 243, 379, 446, 511, 512, 533; 132 — 300, 634, 635, 
643; 14i — 235, 265, 308, 361; 142 — 133, 134, 257—259

«Год в чужих краях» H i — 119, 403; 12\ — 196, 437; 12г — 
35, 307, 310; 14i — 235, 361 
«Нестор» 12i — 331, 490
«Новое издание сочинений Пушкина и Гоголя» И г — 179— 
181, 367
«Норманнский период русской истории» 12i — 489, 490; 
13i — 511; 142 — 257, 258 
«Путевые заметки» 122 — 310 
«Семисотлетие Москвы» И г — 308 

Погосский А. Д. 15i — 296
Погосский А. Ф. 132 — 300, 301, 350, 641, 685; 142 — 135, 187, 260 

«Бобыль Наум-Сорокодум» 142 — 135, 260, 285
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Подвысоцкий В. И г — 141
♦О новоизобретенном способе отделения извести из свеклоса
харных сыропов посредством стеариновой кислоты..» И г — 
141, 289

Подолинский А. И. 112 — 101, 317; 122 — 177, 235, 354, 396; 13i — 
397; 132 — 479; 14г — 136

♦Див и Пери» 12г — 235, 396 
Подольская И. И. 13г — 480 
Поздняков В. 1 З2 — 354 
Покровский А. И. 13г — 326 
Покровский В. И. 13i — 470, 471

♦Очерк статистики государств по Кольбу» 13i — 470 , 471 
Покровский Н. 132 — 280, 621 
Покусаев Е. И. 12i — 377; 13i — 452 
Пол (Поль) Ч. И г — 92 
Полевой К. А. 132 — 427
Полевой H. A. H i — 61—65, 67, 74, 76, 82, 84, 159—161, 240, 261, 

353, 354, 358, 379, 380— 385, 388—390, 392, 393, 409, 415, 416, 
437, 447, 450, 457, 464; 112 — 308, 314, 364, 380, 398; 12i — 7, 
11, 47, 131, 139, 196, 197, 281, 381, 383, 384, 389, 393, 394, 414, 
418, 431, 435—439, 464; 122 — 29—32, 34, 43, 53, 57, 64, 187, 
228, 305, 306, 308, 309, 331, 360, 362, 363, 370, 371, 382, 383, 393, 
421; 13i — 92; 132 — 6, 15, 47, 58, 59, 99, 115—119, 358, 422, 
4 2 6 -4 2 8 , 430, 431, 467, 469

♦Абадонна» H i — 141, 409 ; 12г — 30 
♦Блаженство безумия» H i — 141, 409
♦Были и небылицы, статейки, вырванные из большой книги, 
называемой: Свет и люди. Философическо-филонтропическо- 
гумористическо-сатирическо-живописные очерки, составлен
ные под редакциею Ивана Балакирева...» H i — 74, 76, 82, 
385, 388; 12i — 389; 122 — 30—32, 305 
♦Гамлет» (пер.) H i  — 65, 66, 84; 12i — 139, 418; 122 — 306 
♦Дедушка русского флота» l l i  — 61, 64, 381 
♦Деньги» (♦Были и небылицы») H i — 358 
♦Елена Глинская» l l i  — 65, 66, 84; 12i — 131, 414 
♦Записки книгопродавца» l l i  — 240 
♦Иголкин, купец Новгородский» 14i — 247
♦ История Наполеона» 12i — 196, 437, 438
♦История Петра Великого» l l i  — 159—161, 415; 12i — H , 
384; 122 — 64
♦История русского народа» 12i — 197, 439; 12г — 30, 53, 64, 
309
♦ История Суворова» 12г — 64
♦Клятва при гробе господнем» l l i  — 385; 12г — 64, 393 
♦Комедия о войне Федосьи Сидоровны с китайцами» l l i  — 
62, 63, 381
♦Костромские леса» l l i  — 62, 316, 381, 460 
♦Купец Иголкин» l l i  — 61, 64, 381 
♦Ломоносов, или Жизнь и поэзия» l l i  — 164, 416 
♦Лукьян Степанович Стрешнев» 12i — 131, 414 
♦Мать-испанка» l l i  — 84
♦ Мнимый больной» (пер.) l l i  — 62, 66, 381 
♦Много шума из пустяков» (пер.) l l i  — 383
♦Мои записки» (1. ♦Сказка о Иване купеческом сыне...») 
122 — 43, 306
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♦Об Иване-Царевиче и Царь-Девиде, гуслях-самогудах, ска- 
терке-хлебосолке, сапогах-самоходах и шапке-невидимке* 
123 — 34, 43, 306
♦Ода премудрой царевне киргиз-кайсацкой Фелице* 12i — 
131, 414
♦Он за все платит* 111 — 62, 66, 381 
♦Отец и откупщик, дочь и откуп* H i  — 62, 381 
♦Очерки русской литературы* 122 — 30 
♦Павел и Виргиния» 12i — 131, 414
♦Параша Сибирячка» H i — 61, 65—67, 381, 382; 12i — 54, 
394
♦Первое представление „Мельника”* H i — 64, 66 
♦Письмо к Ф. В. Булгарину* 12i — 131
♦Послесловие к „Драматическим сочинениям и переводам 
Н. А. Полевого”» H i — 65, 66 
♦Русская история для детей* 122 — 64 
♦Русские сказки и повести* 122 — 360 
♦Русский моряк. Историческая быль» 12i — 53, 394 
♦Русский человек добро помнит» 111 — 62, 381 
♦Синие и зеленые» 122 — 64 
♦Смерть или честь* H i  — 65, 66, 84 
♦Солдатское сердце* H i  — 61, 62, 67, 381 
♦Старинная сказка об Иванушке-дурачке, рассказанная мос
ковским купчиною Николаем Полевым* 12i — 196, 436, 437; 
122 — 29, 31—34, 305— 308, 421 
♦Тимон Афинянин* H i  — 240
♦Уголино* l l i  — 65, 66, 84, 261, 390, 447; 112 — 314; 12i — 
382, 383
♦Ужасный незнакомец, или У страха глаза велики» 112 — 62, 
66, 381, 384
♦Чересполосные владения* l l i  — 62, 66, 381 
♦Эмма* l l i  — 141, 409

Полевой П. H. 13i — 252, 253, 255, 462, 520; 132 — 430; 14i — 253  
Полетаева Ф. А. 132 — 649, 664, 665
ПолетикаВ. А. 132 — 308, 337, 672; 15i — 157; 152 — 28, 51, 114, 

238
Поливанов Л. И. 152 — 240, 241
♦Полное собрание законов Российской Империи* 132 — 347
Полозов Д. П. 132 — 46, 355, 420, 421, 468
Полозовы. П. 132 — 46, 355, 356, 419—421
Полозова А. Ф. 132 — 339, 355, 420, 676
Полозова С. Я. 132 — 420; 14i — 50
Полонская Ж. 132 — 87, 506
Полонский Я. П. l l i  — 354; 112 — 107, 135—137, 206, 259, 260, 

268, 269, 287, 338, 340, 348—350, 382, 397, 402, 403; 122 — 73, 
133, 316, 336, 337; 13i — НО, 115, 120, 123, 131, 140—142, 144, 
148, 149, 157, 160, 166, 299, 303, 411, 414, 415, 419, 422, 510; 
132 — 80, 95, 96, 197, 200, 207, 209, 300, 301, 338, 350, 351, 
497, 506, 515, 542, 634, 635, 686; 14i — 214, 236, 242, 346, 361, 
362; 142 — 51, 114, 133, 166, 187, 210, 215, 240, 242, 257, 279; 
15i — 17, 43, 52, 203, 210, 211, 227, 233, 323; 152 — 30, 44, 52, 
65—67, 71, 108, 157, 162, 168, 174, 184, 187, 191, 192, 200—203, 
207, 230, 301, 309

♦Агарь* 13i — 142, 510
♦Блажен озлобленный поэт...» 132 — 532
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♦Внутренний голос» 12г — 337 
♦Гаммы», сб. И г — 348, 349 
♦Груня» 13г — 176
♦Дареджана Имеретинская» 11г — 348
♦Для немногих» И г — 403; 13i — 510
♦Жалобы музы» (♦Оттиски») 11г — 403
♦Затворница» (♦В одной знакомой улице...*) 12г — 316
♦Иная земля* 13i — 510
♦Келиот* 152 — 65—67, 201—203, 207
♦ М. Б. Г...ль» 122 — 316
♦Мими* 152 — 30, 66, 167, 168, 174, 184, 203
♦ Мой ум подавлен был тоской...» 13г — 532
♦ Молчи, минутного покоя не тревожь!..* 13г — 532 
♦Моя судьба, старуха, нянька злая...» 13г — 563 
♦Наивная жалоба* 12г — 337
♦На ранних могилах* 11г — 268, 269 (цит.), 402
♦На юбилей Шиллера* 14г — 257
♦Наяда* 131 — 510
♦Нищий* 122 — 336, 337
♦Оттиски», сб. И г — 259, 268, 402
♦ Последний вздох* (сб. ♦Оттиски») И г — 259, 268, 269, 402
♦ Поэту-гражданину» И г — 403 
♦Пришли и стали тени ночи...» 11г — 137
♦Разлад. Сцены из последнего польского восстания* 15i —
17, 210, 211, 227
♦Рыбак* (пер.) 13i — 411
♦Сазандар», сб. стих. И г — 348
♦Сон* 14i — 362
♦Стихотворения 1845 года* И г — 348 
♦Фантазия* 13г — 572
♦Холодеющая ночь. Фантазия* 13г — 196, 572 
♦Царство науки не знает предела...» 14i — 362 

Полотебнов А. Г. 13г — 447, 451 
Полоцкая Э. А. И г — 348 
Полторацкий С. Д. 13г — 517; 14г — 221 
Поль С. 12i — 482 
Поль-Поттер см. Поттер П.
Поляков (актер Ярославского театра) 14i — 247  
Поляков В. П. H i — 82, 90, 388, 392, 399; 12i — 383; 132 — 11, 

59, 231, 398, 469, 470 , 598 
Поляков М. Я. H i — 452 
Поляков Н. П. 13г — 469
Померанцев (московский домовладелец) 13г — 336 
Помяловский Н. Г. 13i — 174, 177, 181, 245, 305, 449, 452, 456, 

513; 132 — 205, 206, 209, 580—582, 671; 15i — 9, 12, 13, 203, 
205, 207

♦Брат и сестра* 13i — 177, 181, 305, 452, 456; 15i — 205 
♦Мещанское счастье* 13i — 449; 14г — 155, 273 
♦Молотов* 13i — 449
♦Очерки бурсы» 13i — 245, 449, 513; 15i — 9, 205 

Пономарев (владелец московской типографии) 13i — 239 
Пономарев С. И. H i  — 356; 112 — 315, 316; 12i — 367, 368, 485;

13i — 377, 417; 132 — 409—414, 453 
Пономарева С. Д. 14i — 184, 331 
Поп A. 12i — 154, 422
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♦Опыт о человеке* 12i — 154 (♦поэмы о человеке*), 422 
Попельницкий А. 3. 132 — 494 
Попов A. 12i — 469

♦Устройство уголовных судов в Московском государстве* 
12i — 292

Попов А. А. (художник) 15i — 234 
ПоповА. В. 132 — 418, 448—453 
Попов М. М. 14i — 107, 242, 289, 290 
Попов М. П. 132 — 279, 620

♦ Племенное брожение в Европе* 132 — 279 
Поповицкий А. И. 132 — 290, 631 , 632 ; 152 — 122, 244, 245 
Порошин В. С. 132 — 434, 436; 14i — 104, 287  
Порре (гравер) 122 — 306 
ПортинариБ. 12i — 264, 265, 461 
Портново В. П. 132 — 92, 512 
Порфирий Байский см. Сомов О. М.
Порчиньский Э. 132 — 452 
Посошков И. T. 13i — 155, 159, 437  
Посторонний сатирик (псевд.) см. Антонович М. А.
Потанин Г. H. 13i — 172, 447; 132 — 200, 202; 142 — 136, 137, 150, 

153, 157, 187, 260, 261, 270, 272, 274
♦Старое старится, молодое растет* 13i — 447; 132 — 202, 
575, 578; 142 — 136, 137, 146, 153, 155, 157, 260, 261, 267 , 
2 7 2 -2 7 4

Потапов А. Л. 132 — 82, 89, 500, 508, 551, 647; 142 — 290 
Потапов В. Ф. 122 — 307, 425

♦Вечный жид. Пародия* 122 — 425 
♦Мужичок с ноготок* 122 — 35, 307 

Потемкин Г. A. H i — 19, 366, 367; 112 — 400 
Потехин А. А. 112 — 231, 387; 13х — НО, 111, 158, 166, 172, 303, 

340, 410, 443, 447; 132 — 301, 304, 305, 398, 576, 634, 642, 671; 
14i — 230; 142 — 122, 176, 181, 187 , 287, 288, 291; 15i — 7, 23, 
203 , 204 , 206, 214; 152 — 236, 290, 300

♦Вечеринка y бедной родственницы* 132 — 161 
♦Виноватая* 15i — 60, 237  
♦Два охотника* 15i — 214
♦Забавы и удовольствия в городке* 13i — 110, 410 
♦Закулисные тайны* 13i — 447  
♦Крушинский* 112 — 231, 387 
♦Новейший оракул* 142 — 247  
♦Отрезанный ломоть* 15i — 23, 214 

Потоцкий М. 132 — 444 
Потоцкий П. 132 — 420 
Поттер П. 12i — 113
Похвиснев М. Н. 132 — 165, 555; 15i — 89, 322

♦Похождения мужичка в Питере* 14i — 62, 264 
Праволамский П. 14i — 247  
Пратасов (Протасов) Н. А. 132 — 429 
ПраховМ. В. 132 — 220, 593; 152 — 51, 191
ПрацЭ. И. (владелец типографии в С.-Петербурге) H i  — 80, 105; 

122 — 35;*13i — 104; 132 — 179, 180, 565, 566, 599; 14i — 80, 
102, 189, 201, 333; 152 — 172

Прево (д’Экзиле) Э.-А.-Ф. 122 — 206; 13i — 19, 83, 330, 331, 362 
♦Манон Леско* 13i — 362; 14i — 71, 269 

Прейс П. И. 122 — 195; 14i — 134, 303
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Прен Р. Л. 13г — 295 
Преображенский H. С. 14г — 173

«Свадьба Чирибеева» 142 — 173, 285 
Прескотт В.-Г. (Уильдон Хиклинг) 13i — 13, 20, 21,* 149, 151, 161, 

327 , 339, 432
«Завоевание Перу» 13i — 13, 20, 21, 327 
♦ История царствования Фердинанда и Изабеллы» 13i — 339 
«История царствования Филиппа И, короля испанского» 
13! — 149, 339, 432; 132 — 566 

Пржецславский О. А. 132 — 473; 142 — 264 
Приволжский (корреспондент «Современника») 13i — 195, 464 

«Мещанский быт», очерк 13i 464
ПриймаФ .Я. 112 — 31»*, 364; 12i — 399, 379; 122 — 426; 13i — 

533; 132 — 523, 684; 14i — 239, 311; 142 — 215, 219; 15i — 263 
ПрисК. 122 — 219 
Провинциал см. Вернадский И. В.
Прозрителев Г. 112 — 392
Прокопович Н. Я. 13i — 350; 132 — 190, 400, 561, 599; 14i — 332, 

333
Протопопова. П. (псевд. — А. Славин) H i — 99, 369; 12i — 160— 

162, 424; 122 — 224, 225 , 390
♦Жизнь Вильяма Шекспира, английского поэта и актера» 
12i — 161, 162, 424
♦Пан Ягожинский, отступник и мститель» H i — 99, 100, 
164, 396

Протопопов М. А.
«Всероссийский фаворит» 152 — 147, 259 

Прохоров (дьякон) см. Иванов Прохор 
Пругавин А. С.

«В дороге» 152 — 316 
Прудон П.-Ж. 132 — 587 
Пружинин (псевд. H.) 13i — 45, 354
Прутков К. (коллективный псевд. А. М., В. М. Жемчужниковых и 

А. К. Толстого) 12i — 349, 497 , 503 
Прутц Р. 132 — 591 
Прыжов И. Г. 132 — 683 
Пуарсон см. Делестр-Пуарсон Ш. Т.
Пугачев Ем. И. 13i — 470; 132 — 522 
Пузыревский И. А. 152 — 82, 216 
Пурпур 132 — 110 
Пустильник Л. С. 152 — 218 
Пустой человек (псевд.) см. Авдеев М. В.
Путилова П. 132 — 447, 448 
ПутятаД. В. 142 — 257 
Путятин Е. В. 132 — 296 
Пуцыкович В. Ф. 132 — 399 
Пушкарев И. И. 12i — 164, 390, 425

«Описание Российской империи в историческом, географи
ческом и статистическом отношениях» 12i — 164, 390, 425 

Пушкарев Н. Л. 13i — 531; 152 — 217
Пушкин А. С. H i — 13, 27, 94, 100, 109, НО, 138, 139, 145, 178, 

238, 240, 296, 354, 355, 358, 364, 369, 376, 394, 396, 399, 400, 
408, 425, 427, 432, 434—437, 450, 455; l l i  — 17, 33, 44, 45, 53, 
61, 101, 102, 106, И З, 151, 164, 165, 179—181, 212—215, 
219—221, 232, 251, 267, 302, 305—309, 311, 317—319, 335, 336,
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342, 355, 356, 362, 362, 364, 366, 367, 374, 379—381, 333, 354, 
364, 365, 398—400; 12i — 59, 60, 132, 133, 147, 163, 227, 249, 
296, 314, 345, 375, 364, 365, 466, 413—415, 422, 425, 456, 457, 
472, 474, 435, 456, 462, 466, 466; 122 — 7, 8, 10, 15, 50, 57, 58, 
61, 64, 80, 87, 107, 111, 141, 149, 170, 176, 256, 259, 262, 288, 
292, 362, 326, 323, 326, 342, 344, 346, 352, 357, 353, 362, 363, 
366, 363, 366, 333, 366, 365, 464, 466—463, 423, 424, 42 7, 424; 
13i — 7, 9, 45, 46, 83, 88, 119, 133, 134, 230, 235, 239, 241, 274, 
179, 300, 325, 332, 335, 336, 352, 353, 357, 353, 422, 425, 426, 
466, 467, 566, 567—566; 132 — 358, 437, 442, 465, 466, 526, 563, 
662; 14i — 175, 193, 194, 197, 205, 210, 223, 324, 335, 336, 333, 
345, 352; 142 — 222, 222; 152 — 61—65 

«Арап Петра Великого » 152 — 61 
«Арион* 142 — 80, 222
«Борис Годунов* 112 — 466; 12i — 296, 472; 152 — 49, 233 
«Братья-разбойники» H i  — 215 (цит.), 432 
«Во глубине сибирских руд...» 132 — 465 
«Вольность» 132 — 56, 57, 465
«Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный 
день...») 112 — 220; 122 — 228, 424 
«Воспоминания в Царском Селе* 112 — 220; 122 — 424 
«Граф Нулин» H i — 272 (цит.), 456; 12i — 147 (цит.), 422 
«Домик в Коломне» 112 — 220; 122 — 226 (цит.), 288—291, 
366, 424
«Дубровский* 112 — 215; 152 — 62
«Евгений Онегин» H i — 100 (цит.), 376, 366, 427, 432, 455; 
112 — 113, 267, 366, 363, 366, 355, 356, 362, 362; 12i — 54 
(изм. цит.), 133 (цит.), 198 (изм. цит.), 227 (изм. цит.), 332 
(цит.), 364, 425, 446, 456, 466; 122 — 50, 58, 87 
(«monsieur l’Abbé»), 152 (цит.), 326, 346, 352 
♦Египетские ночи» 122 — 256, 262 (цит.), 467 
♦Езерский* 112 — 336
♦Из Ариостова „Orlando furioso”* («Пред рыцарем блестит
водами...*) 112 — 220
♦Иностранке* 12i — 345 (изм. цит.), 466
«История Пугачевского бунта* 122 — 64
«История села Горюхина» («Летопись Горохина») 112 — 215, 
336, 332; 152 — 61, 62, 199 
«К Каверину» H i — 110 (изм. цит.), 466 
«Капитанская дочка* 122 — 87 («monsieur Бопре»), 326
♦ Когда для смертного умолкнет шумный день...» 132 — 65
♦ Когда за городом, задумчив, я брожу...» 132 — 188 
♦Медный всадник* H i  — 425; 112 — 164 (цит.), 364 
«Мирская власть* 132 — 188, 465
«Моя родословная» I2i — 456; 132 — 465 
«Мордвинову* 112 — 342
«Муза* («Наперсница волшебной старины...») 112 — 220; 
122 — 424
♦Наполеон* («Чудесный жребий совершился...*) H i — 94 
(цит.), 364; 122 — 221 (изм. цит.), 355; 132 — 465 
♦Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем* l l i  — 
437
«Не то беда, что ты поляк...* 12i — 456 
«Ночной зефир» 12i — 425
♦ Няне* 112 — 220, 221 (цит.), ,334

533



♦Охотник до журнальной драки...*, эпиграмма 12г — 395 
♦Пир во время чумы* 12i — 109 (изм. цит.), 406 
♦Под хладом старости угрюмо угасал...* 12г — 292, 414 
♦Полтава* 12i — 132
♦Поэт и толпа* (♦Чернь*) 11г — 151 (цит.), 360; I I 2 —- 151 
(цит.), 306, 307, 360, 375
♦ Поэту* И г — 379
♦ Птичка* Их — 27, 28 (цит.), 369
♦Разговор книгопродавца с поэтом» И г — 318; 12г — 333 
(изм. цит.), 492
♦Рассудок и любовь» 13i — 239 
♦Романс» И г — 7 (цит.), 305
♦Руслан и Людмила* 12i — 379; 12г — 7, 8, 80, 299, 301 
(цит.), 318, 358
♦Свет Иван, как пить мы станем...* (♦Монолог пьяного му
жичка*) 12г — 291, 414 
♦Станционный смотритель* И г — 374 
♦Сцена из „Фауста”* (цит.) 15i — 110, 271 
♦Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимо- 
вич Орлов» l l i  — 437
♦Ты обещал о романтизме...» 13i — 241, 508 , 509
♦Цыганы* 12i — 129 (цит.), 413
♦Черная шаль* 11г — 7, 305; 12г — ЗЮ
♦Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» И г — 367, 382;
132 _  63, 477

Пушкин В. Л. 11г — 318; 12г — 58
♦Опасный сосед* 11г — 33 (цит.)* 318 

Пушкина-Ланская H. H. 13i — 358
ПыпинА. Н. H i — 356, 357, 456; 112 — 334, 337, 340, 353, 366, 

382, 396; 12i — 368; 122 — 351, 353, 392; 13i — 36, 172, 175, 
180, 188, 197—199, 325, 336, 452, 454, 455, 459, 465, 467; 132 — 
92, 162, 165—168, 170, 177, 185, 200, 207, 208, 294, 301, 395,
400, 405 , 416, 419, 428, 431, 432 , 466, 475, 476, 500, 507, 512,
513, 555, 557, 558, 564, 583, 584, 604, 611, 628, 683; 14i — 239, 
244; 142 — 222; 15i — 10, 12, 14, 32, 45, 40, 51, 60, 61, 63, 80, 
152, 193, 203, 208, 221, 223, 228, 231, 233, 237—239, 246, 252, 
303, 304, 336, 337; 152 — 8, 9, 13, 15, 26, 104, 105, 110, 116,
118, 128, 134, 151, 257, 160 , 163—165, 171, 172, 200, 231, 234,
236, 240, 241, 249, 258, 262, 298, 305, 620, 622 

♦Из Флоренции* 14г — 127, 251
♦Новые времена. Община реформаторов в Нью-Йорке» 1 З2 — 
556
♦Очерки из старинной русской литературы* И г — 173, 366 
♦Процессы о печати в Австрии» 1 З2 — 160, 552 

ПыпинаЕ. П. 15г — 295 
ПыпинаВ. А. 152 — 241 
Пятковский А. П. 132 — 290, 632; 152 — 300

P-в см. Рыжов А. И.
Р-ий см. Ровинский Д. А.
P. Р. см. Савельев П. С.
Рабинович Г. Б. 13i — 531
Рабинович О. А. 122 — 82, 84, 127, 130, 319, 336, 337; 14i — 152 

♦Бродячие артисты* 12г — 319; 14i — 322
♦ История торгового дома Фирлиг и КЧ 12г — 82, 84, 319
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«Мориц Сефарди* 122 — 127, 130, 336, 337; 14i — 152, 311 
Рабле Ф. 122 — 206; 13i — 83, 478; 152 — 218 
Равич Л. М. 12i — 486 
РагланФ. Д. 13i — 505 
Радзивилл, князь 132 — 104—106
РадклифА. H i — 20, 367; 122 — 103; 13i — 19, 83, 91, 330 , 389 

♦Лес, или Сен-Клерское аббатство* 13i — 330 
Радонежский А. А.

«Педагогические тормозы в гимназическом образовании» 
132 — 160

Раевские (семья) 15i — 334 
Разин С. Т. 142 — 87 
Разина М. Е. 132 — 353, 691 
РаичС. Е. 112 — 394 
Райе (Рейе) П. Ф. 142 — 72, 73 
Райковский А. И. 132 — 434 , 436 
Ракович Д. В. 12i — 388 
Ралянч И. см. Ефимович К. Д.
Рамазанов A. H. 111 — 258, 445 
Рамазанов Н. А. 112 — 79, 329

♦Римская натурщица* 112 — 79, 80, 329 
Ранке Л. фон 13i — 151, 161, 339 
Раппопорт М. Я. 112 — 383 
РасинЖ.-Б. H i — 334, 382; 122 — 289

♦ Расписание трактов от С.-Петербурга до Москвы и других 
важнейших мест Российской империи...* 14i — 250 

Рассел Ф., герцог Бедфорд 122 — 157 
Рассказов A. A. 15i — 206 
Ратынский Н. А. 152 — 102, 157, 229
Ратьков П. А. (петербургский книготорговец) 13i — 44, 105, 349 ,

353
РаумерФ.-Л.-Г. 142 — 11, 192 
РаупахЭ. H i — 452 ; 12i — 14, 385

«Жених при шпаге* H i — 278, 281, 302, 306, 452 , 457  
«Die Schule des Lebens* («Школа жизни*) 12i — 14, 385 

Рафалович A. A. 131 — 228, 493
«Глава из записок русского путешественника по Египту» 
13i — 228
«Путешествие по Нижнему Египту и внутренним областям 
дельты* 131 — 493
«Этнографические очерки Константинополя* 13i — 228, 493 

Рафаэль см. Санти Рафаэль
Рахманинов Ф. И. 12i — 487 , 489, 491, 495, 496 ; 132 — 493; 142 — 

149, 266, 269
Рахманный см. Веревкин H. Н.
Рахубовский М. 112 — 211, 380

«Несколько слов о Гоголе* 112 — 211, 380 
РациониА. A. 15i — 234 
Ребиндер H. P. 14i — 349 
РедерА. 142 — 229 
РедкинП. Г. 13i — 47, 280
Редкин П. И. 122 — 404; 13i — 18, 77, 83, 91, 330 , 386, 390 , 396 , 

492
♦Жорж Гордон Байрон* 122 — 249, 404; 13i — 330 , 386 

Резанов А. П. 112 — 22, 311
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РейбоФ. H i — 249, 441
«Донна Луиза» l l i  — 249 («повесть»), 441 

Реймерс А. И г — 327 
Рейнац 152— 115, 157, 238
РейсерС. A. 12i — 479, 487, 497; 122 — 418, 426; 132 — 386, 425, 

435, 433, 434, 436—438, 445, 525, 545, 545, 557, 531, 533; 14i — 
239; 142 — 227, 241, 253, 257, 253; 15i — 341; 152 — 245 

РейфФ. 12i — 24, 390
«Новый карманный словарь русского, французского, немец
кого и английского языков...» 12i — 24, 390 

Рейхель М. К. 142 — 213 
Рембо И. l l i  — 460

«Emery le négociant» («Честь мужа и честь купца» — пер.) 
I l l  — 316, 317, 460

Репинский Г. К. 132 — 87, 337, 506, 572; 15i — 135, 153, 203, 289, 
354; 152 — 71, 94, 134, 135, 157, 224, 253 

Ретшер Г. Т.
«Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру» 14i — 
323

РеуттН. 112 — 275, 276, 277, 406
«Псовая охота* 112 — 275, 406

Решетников Ф. М. 122 — 427; 13i — 204, 307, 309, 469, 475; 132 — 
219, 592; 15i — 30, 31, 42, 43, 75, 76, 88, 203, 215, 225, 226, 
249, 253, 253, 253, 397; 152 — 392, 393, 329

«Где лучше?» 13i — 204, 469; 15i — 75, 81, 249, 259, 253
«Глумовы* 15i — 75, 249, 259
«Горнорабочие» 15i — 42, 226
«Между людьми» 15i — 219
«Подлиповцы* 122 — 427
«Похождения бедного провинциала в столице» 15i — 31, 229
♦ Прогресс в уездном городе* 15i — 82, 253 
♦Свой хлеб*152 — 316
«Яков беспутный* (неосущ. замысел) 13i — 309, 475 

Решетникова С. С. 132 — 354, 691; 15i — 76, 155, 293, 259, 397 
Ржевский В. К. 12i — 334, 335, 491, 493

«Об отношении гимназий к университету* 12i — 493 
♦О мерах, содействующих развитию пролетариата* 12i — 493 
♦Способ собирания прямых налогов во Франции* 12i — 493 

РикордП. И. 132 — 117, 118
Рикьедей (братья, итальянские издатели) 13i — 259 
РиссФ. H. 12i — 163, 424 
РисториА. 12i — 336; 142 — 73, 217
Рихтер И.-П.-Ф. (псевд. — Жан-Поль) l l i  — 123, 124, 493; 112 — 

80, 329; 12i — 81 («жанполиться»), 492
♦ Воспоминания лучших часов жизни* l l i  — 124 

Ричард II, английский король 13i — 250, 253, 462, 518
Ричард III, английский король 13i — 242, 251—253, 462, 519, 513, 

519
Ричардсон С. 122 — 103; 13i — 83, 91, 389

♦ Кларисса Гарлоу* 13i — 339
Робер А. (псевд.; наст, имя — Ш. Бассе) 12i — 210, 445; 13i — 217, 218 

«La Polka enseignée sans maître, — son origine, son développe
ment et son influence dans le monde» («Полька, преподанная 
без учителя, — ее происхождение, развитие и влияние в 
свете») l l i  — 185, 423; 12i — 211, 445; 13i — 217
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Роберти де Л. Ф. (псевд. — П. Волгонский) 13i — 303, 443 ; 152 — 
291

♦Трое» 13i — 303, 443; 142 — 132, 256 ; 152 — 291 
РобильярИ. 12i — 12i, 407 
Робильяр Э. 12i — 113, 407 
Робинсон М. 112 — 82 
Робинсон (Робинзон) Э. 122 — 243 
Ровбе Л. Г. H i — 270, 277, 298, 301, 451, 456

♦Синичкин и Губкин, или Провинциальные актеры» l l j  — 
270, 277, 278, 298, 301, 451, 456 

Ровере A. 12i — 224, 232, 449, 451
Ровинский Д. A. H i — 361; 112 — 197, 198, 370 , 375, 376

♦Академия художеств до времен императрицы Екатерины И» 
112 — 197, 370, 375 

Родзянко А. Г. 13i — 241 
Родзянко М. Г. 13i — 241 
Родионов H. 15i — 236 
Родиславский В. И. 132 — 266, 267, 614
Родольф (фокусник) 12i — 45, 155, 159, 160, 170—172, 418 , 426 
Родосский А. 132 — 429
Рождественский И. A. 15i — 120, 266, 302, 303

♦Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского...» 
15i — 99, 266

Рождественский Н. Ф. 132 — 436
Рожков (московский домовладелец) 132 — 203
Розанов А. С. 12i — 419
Розанов И. H. H i — 439; 112 — 363, 382
Розанов Л. И. 122 — 427; 13i — 466; 15i — 59, 65, 236 , 242
Розановы. 132 — 532, 686
Розанова Л. А. 112 — 364
Розен А. Е. 13i — 354; 132 — 278, 338, 617, 618; 152 — 321 

♦Записки декабриста» 132 — 278, 618; 152 — 321 
Розен Е.Ф . 112 — 102, 336; I2i — 302, 303, 461, 467, 471, 478; 

122 — 15, 186, 301, 355, 365
♦Жизнь за царя» (либретто) 122 — 15, 301 
♦Критические заметки» 12i — 303, 467, 471, 478 
♦Петр Басманов» 12i — 259, 461 
♦Прощание воина» 122 — 186 

Розенберг В. 15i — 254
Розенгейм М. П. 132 — 304, 532, 533, 686; 152 — 195

♦Герой (народное поверье на Востоке)» 132 — 133, 533  
Розов Иван (священник) 14i — 330 
Рокплан К.-Ж.-Э. 122 — 207 
Роллер Ф. Э. 13i — 471

♦Жизнь или сон?» 13i — 206, 471 
Рольстон В. 122 — 352 
Романи Ф. 12i — 442 
Романовы. А. 152 — 42, 183, 185, 251 
Романовские 152 — 101 
Романовский 15i — 135, 156, 316
Романовы, боярский род; с 1613 г. царская, с 1721 г. император

ская династия в России 13i — 57, 69, 284, 364, 381, 401 
Ромер Ф. Э. 13i — 206, 471 
Ромни (Ромней) Д. 112 — 87 
Рончевский A. T. 13i — 172, 173; 132 — 201, 576
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«Неспособный. (Из записок штаб-лекаря)» 132 — б76 
«Портрет» 14г — 267 
«Транспорт» 13i — 173 

Рончевский И. 13i — 173; 132 — 200, 575 
♦ Портрет», стих. 13i — 173 

РоппольтА. 122 — 343
Росковшенко И. В. (псевд. — Мейстер) 132 — 130, 526 
Рославский (Рословский, Раславский) (актер) H i — 347, 469 
Россини H i  — 469; 12i — 205, 235, 387 , 443, 449 , 453 

«Отелло» 12i — 17, 387 
«Севильский цирюльник» 12i — 224, 449 
«Семирамида» H i — 350, 469 
«Stabat Mater» 12i — 235, 453 

Ростиславов Д. И. 132 — 429 
Ростовцев Я. И. 132 — 355, 421 
Ростопчин Ф. В. 12i — 296, 297, 374

«Путешествие по Пруссии графа Ф. В. Ростопчина» 12i — 
296, 297, 473

Ростопчина Е. П. H i — 149, 411; 112 — 67, 259, 260, 265—268, 
327, 397 , 399 , 401; 12i — 458 , 502; 122 — 142, 222, 343, 389 , 
390 , 412, 413; 13i — 85, 391; 132 — 15; 142 — 78 

«Близка весна» H i — 149, 411 
«Дневник девушки» 112 — 259, 265—267, 401 
♦Моим критикам» 142 — 78, 220 
«Поединок* 112 — 399
«Счастливая женщина. Современная биография» 112 — 399; 
122 — 277, 278, 412, 413 
«Чины и деньги* 112 — 399 

Роткирх В. А. 112 — 304
Ротшильд Д. (банкирский дом) 14i — 122, 296
Рочфорт А. О. 14i — 173
Рошер В. Г. 132 — 164, 554
Рубенс П. П. H i — 119, 318—320, 403 , 461
Рубец А. И. 132 — 398
Рубини Д.-Б. H i — 195, 427; 12i — 16, 17, 54, 130, 153, 155, 162, 201, 

206, 223, 232,235, 387,443, 447,451, 453; 122 — 18; 13i — 41 
Рубинштейн Н. Г. 15i — 257  
Руге А. 132 — 441
Руднев Ф. М. (псевд. — Ф. Неведомский)

«Звонарь» (пер.) 14i — 38, 246 
Рулье К. Ф. 13i — 47, 54, 66 
Румянцев-Задунайский П. A. H i — 161 
РунебергИ. Л. 152 — 120 , 242 
Руновский 112 — 344 
Руссо Ж.-Ж . 12i — 461; 122 — 352 
Руссо Т. 122 — 331
Рутенберг фон А. И. (Оскар-Александр) 13i — 101, 403 
РуффиниДж. Д. 13i — 173, 448

«Записки Лоренцо Бенони* 13i — 173, 448; 142 — 267 
Руффо Ф. 112 — 89
РыжовА. И. (псевд. — О. Колядин) 112 — 193, 349, 355, 379, 373, 

378 , 379; 132 — 636
«Н. В. Гоголь и его сочинения* 112 — 373 

Рылеев К. Ф. 12i — 379
«Провинциал в Петербурге* 12i — 373
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С*** см. Станкевич А. В.
С-в Н. см. Спиглазов Н.
С-в Ф. см. Свешников Ф.
Сол-н Вл. см. Солоницын В. А.
Сп. Н. см. Спиглазов Н.
С. О-ъ 13х — 323
С. Т. 122 — 369
С-ч С. 12i — 480; 13i — 12, 22, 25, 26, 326, 332— 334

«Осенние толки о русских журналах» 12г — 480; 13i — 12, 
326, 328—330 , 332 , 333, 497  

Саблин Е. И. 14i — 31, 243 , 247
«Кавказская сцена» 14i — 247  
«Полевой цветок. Стихотворения» 14i — 243, 247  

Сабуров А. И. 132 — 60, 61, 472 , 473, 493; 142 — 166 
Саварский, капитан 13i — 237 
Савельев (солдат) 12i — 20 
Савельев Н. В. 122 — 375
Савельев П. И. 112 — 138—140, 288, 350, 352 , 370; 12i — 472

«О жизни и трудах Дорджи Банзарова» 112 — 138—140, 288, 
350, 351 , 370; 12i — 472 

Савельев П. С. (псевд. — P. P.) 12i — 469
«Карамзин как переводчик Шекспира» 12i — 292, 469  

Савинков А. Д. H i — 31, 371
«Указатель губернских и уездных почтовых дорог в Россий
ской империи...» 14i — 43, 250 

Савинов А. Н. H i — 427; 112 — 401 
Савич A. H. 13i — 51, 54, 360

♦Опыт общепонятного исторического рассказа о том, как от
крыта планета Нептун», ст. 13i — 360 

Савич Н. Ф. см. Луговский Н.
«Савка* 14i — 79, 273

Садовский П. М. 15i — 150, 178, 207 , 258 , 301 , 325 
Сажин В. Н. 132 — 522 , 619 , 639 
Сазиков (фабрикант) 122 — 294, 295, 416 
Сазонов Н. Ф. 152 — 245 
Сазонова С. И. (урожд. Смирнова)

♦Огонек* 132 — 220, 592 
Саитов В. И. H i — 363 
Саклинг (Сокклинг) М. 112 — 81, 82 
СалаевФ. И. 15i — 20
Салиас де Турнемир Е. В. (псевд. — Евгения Тур) 112 — 62, 67, 231, 

324, 353, 387; 12г — 327, 330, 334, 348, 357, 433, 433, 439, 493, 
501; 122 — 114, 247, 329, 493, 429, 422; 13i — 20, 84, 89, 98, 
103—105, 111, 332 , 399, 392, 495, 495, 423; 14i — 142; 142 — 
69, 216; 152 — 28

♦Г-жа Свечина* 12i — 439 
♦Две сестры* 122 — 275, 422 
«Долг» 14i — 395
«Женщина и любовь по понятиям г. Мишле» 12i — 592 
♦Жизнь Жорж Санд* 142 — 249 
«Нравоописательный роман во Франции» 142 — 249 
♦Ошибка* 122 — 114, 115, 493; 13х — 20, 84, 332, 335, 399 
«Парижские письма» 142 — 249
«Первое апреля, сцены из светской жизни» 112 — 324; 122 — 
275 («Вдова Вронская»), 422
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«Племянница» («Антонина») 112 — 62, 358; 122 — 275, 410, 
411; 13i — 84, 104, 105, 390, 405 , 406 
«Старушка* 112 — 232, 387 
«Эпизод из романа* И г — 324 

Саллюстий Гай Крисп 12г — 147, 345
«Заговор Катилины» 12г — 147, 148, 345 

Салов И. А. 152 — 288, 289
«Лесник» 152 — 288, 289 

Салтыков А. Д. 13i — 85
«Путешествие в Персию» 13i — 85, 391 

Салтыков Б. М. 132 — 52, 53, 454—456
СалтыковМ. Е. (псевд. — Н. Щедрин) l l i  — 362; 12i — 499, 502; 

13i — 148, 149, 158, 160, 166, 172, 174—177, 188, 198, 204, 205, 
303, 305, 307, 310, 315, 319, 431, 438, 442, 452, 453, 456, 459, 
460, 466, 470, 471, 475, 476, 478—480 , 523, 534; 132 — 80, 132, 
159, 160, 199, 200, 206, 207, 210, 211, 214, 218—223, 225, 226,
228, 269, 272, 277, 278, 294, 300, 301, 305, 332, 333, 335, 337,
347, 348, 350, 351, 379, 405, 409, 422, 475, 496, 501, 509, 528,
529, 531, 551, 552, 569, 584, 614, 615, 617, 618, 642, 644, 672;
14j — 240, 261; 142 — 87, 122, 164, 179—181, 220, 228, 230, 
274, 278, 290; 15i — 59, 66, 75, 87, 92—98, И З, 115, 117, 
134—136, 138, 139, 141, 142, 146, 149, 150, 155, 165, 167, 168, 
187, 188, 191, 197—200, 203, 206, 210, 237, 239, 242, 249, 
257—259, 261—265, 272, 274 , 280, 286, 288—292, 300—303, 
316, 333; 152 — 13, 15, 25, 26, 32, 35, 43, 45, 50, 52, 55, 59, 75, 
84, 88, 104, 105, 107, 108, 110—112, 119, 126, 130, 137, 143, 
150, 159— 161, 164, 165, 170, 171, 176, 201, 203, 213, 216, 217, 
219, 230, 231, 233—237 , 247, 250, 256, 257, 261, 262, 289, 296, 
297, 307, 308, 311, 313, 314, 316, 324, 325, 327, 330—336, 620, 
621, 624

♦ Благонамеренные речи* 13i — 478; 152 — 218
♦ Губернские очерки* 132 — 569; 142 — 225 
♦Дневник провинциала в Петербурге* 152 — 172
♦ Единственный* 131 — 475; 132 — 214
«Жених. Картина провинциальных нравов* 13i — 431; 
132 — 185
♦Завещание моим детям», очерк 13i — 460, 466; 132 — 132; 
15i — 39, 225 
«Зиждитель* 152 — 213
«„Золотая рыбка”, балет соч. Сен-Леона* («Проект современ
ного балета») 15i — 70, 244 
«Итоги» 132 — 214, 216, 218, 219 
«К читателю* 142 — 164, 279 
«Клевета* 142 — 164, 279 
«Легковесные», очерк 13i — 470
«Меж двух огней. Роман в трех частях М. В. Авдеева» 15i — 
241
♦ Между делом* 152 — 331
«Наш дружеский хлам* 13i — 442 
♦Наши глуповские дела* 142 — 164, 279 
♦Непочтительный Коронат* 152 — 332
«Новаторы особого рода. „Жертва вечерняя”... П. Боборыки
на* 15i — 287
«Новый Нарциз, или Влюбленный в себя» 13i — 204; 152 — 
307
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«Первая русская передвижная художественная выставка» 
132 — 228; 152 — 234
«Письма о провинции» («Письма из провинции») 13i — 470; 
15i — 258
«После обеда в гостях» 132 — 500 
«Признаки времени» 15i — 258
«Развеселое житье» 13i — 438; 142 — 120, 246, 247; 152 — 
289
«Самодовольная современность» 13i — 475, 476; 132 — 225, 
594
«Сатиры в прозе» 15i — 258 
«Семейные итоги» 152 — 335 
«Семейный суд» 152 — 332 
«Скрежет зубовный» 13i — 442 
«Сомневающийся» 13i — 475; 132 — 220, 593 
«Старая Помпадурша» 13i — 470 
«Старый кот на покое» 13i — 204, 469, 470 
«Так называемое „нечаевское дело” и отношение к нему рус
ской журналистики» 132 — 223
«Ташкентцы приготовительного класса» 13\ — 475; 132 — 
223, 226
♦Тихое пристанище» 13i — 177, 305, 453; 15i — 205 
«Тяжелый год. (С лишком двадцать лет тому назад)» 152 — 
137, 254
♦Экскурсии в область умеренности и аккуратности» 152 — 332 

Салтыкова Е. М. 132 — 52, 454 
Салтыкова О. М. 152 — 231 
Сальков В. П.

♦Снявши голову, по волосам не плачут» 142 — 104, 236 
Самарин Н. И. 132 — 634
Самарин Ю. Ф. H i — 427; 112 — 394; 12i — 407; 122 — 392; 13i — 

470
♦Иезуиты и их отношение к России» 13i — 470 
♦О мнениях „Современника” исторических и литературных» 
14j. — 276

Самарская-Быховец 152 — 27
Самойлов В. В. H i — 249, 251, 441, 442; 12i — 140, 156, 418, 423;

122 — 300; 132 — 436, 634; 14i — 34, 41, 245, 248; 15i — 20 
Самойлова В. В. (Самойлова 2-я) H i — 312, 458; 12\ — 235, 453; 

122 — 29, 400
Самойлова Н. В. (Самойлова 1-я) l l i  — 251, 311, 314, 442, 458, 

459; 12i — 156, 380, 423, 447
Санд (Занд) Ж. (псевд.; наст, имя — А. Дюдеван) l l i  — 10, 11, 52, 

153, 163, 164, 362, 413, 416; 112 — 28, 147, 149, 291—293, 314, 
357, 387; 12i — 198, 260, 348, 440, 461, 501; 122 — 63, 221, 
232—234, 367, 388, 395; 13i — 31, 48, 53, 54, 123, 128, 249, 
272, 338, 348, 358, 362, 363, 397, 400, 419, 517, 518, 534; 142 — 
216, 240

♦Андре» l l i  — 163, 416
♦История моей жизни» 12i — 501; 13i — 31, 123, 128, 338, 
419
«Итальянские артисты» 13i — 400 
«Леоне-Леони» 13i — 362; 14i — 71, 269 
♦Лора» 112 — 147, 149, 291, 293, 357, 358
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♦Лукреция Флориани* 11г — 314; 122 — 395; 13i — 48, 54,
358, 363; 14i — 88, 279
♦Мозаисты» H i — 10, 11, 362
♦Муни Робей* H i — 164, 416
♦Нарцисс» 142 — 118, 120, 244
♦Пиччинино» 12i — 260 (*последнему роману»), 461; 13i — 
53, 362, 517; 14i — 71, 269, 270 , 279
♦ Пьер Гюгенен* 13i — 249, 517
♦Compagnon du Tour de France» (♦Странствующий подмас
терье») 13i — 249, 517, 518 

Санти Рафаэль 122 — 254, 405, 406 
Сапожников А. П. 13i — 42, 43

♦Краткое практическое наставление для постройки сельских 
жилых зданий, каменных и деревянных» 13i — 42, 43 

Сара (портной) 122 — 77, 317 
Саруни М. см. Гамазов М. А.
Саруханян Е. 152 — 223
Сатин H. М. 13i — 47, 254, 255, 267, 280, 286, 366 , 383, 436 , 515 , 

518, 520; 132 — 131, 526 , 538; 14i — 86, 97, 98, 119, 120, 242, 
293; 142 — 111, 143, 145, 187, 239, 263, 265; 15i — 24, 28, 203 , 
215

♦Буря» (пер.) 142 — 111, 239; 15i — 24, 28, 216 , 217  
♦Ирландия» 14i — 81, 97, 274 , 284
♦Критико-историческое исследование об итальянской поли
тико-экономической литературе... И. Вернадского» 14i — 
119, 295
♦Сон в Иванову ночь» (пер.) 142 — 111, 239; 15i — 24, 28, 
216, 217, 222
♦Швейцария» 13i — 286, 366 

Сафонова Е. Ф. 12i — 439, 440; 132 — 429
Сахаров И. П. H i — 9, 10, 361; 12г — 12, 24, 390; 122 — 195; 

132 — 14, 401
♦Записки русских людей* 12i — 12
♦О Ерше Ершове сыне Щетинникове» H i —- 10, 361
♦Песни русского народа» l l i  — 361
♦ Путешествия русских людей в чужие земли* l l i  — 361 
♦Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» 
Их — 361; 12i — 24, 390

Сведенборг Э. 12i — 167
Сведенцов И. И. (псевд. — Иванович) 13i — 479 
Свенске Ф. К. 132 — 436 
СвечинП. И. l l i  — 117, 401; 13i — 160 

♦Александриада» l l i  — 401 
СвечинаС. П. 12i — 330, 346, 488 , 489, 500 
Свечинский И. 122 — 300 
Свешников (маклер) 132 — 599 
Свешников Н. И. 132 — 487, 488
Свешников О. Л. (московский книготорговец) 13i — 49, 282; 14i — 

265
Свешников Ф. 122 — 120, 332

♦Плач матери на могиле сына* 122 — 332 
Свиньин П. П. l l i  — 364, 406; 112 — 232, 388 
Свистунов А. Н. 132 — 195 
Свифт Д. 12i — 345, 500 
Сербинович К. С. 14i — 267
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Северцов H. A. 12i — 329, 330, 433
«Месяц плена у кокандцев» 12\ — 488 

Сежур В. 12i — 453
«Диегариас» («Diegarias») 12i — 453 

Сезеневская М. T. 15i — 115, 274
Сезеневский П. И. 15i — 56, 85, 100, 102, 103, 107, 109—113, 123, 

124, 128, 135, 266у 270 , 316 
Селезнев В. М. 122 — 335 
Селезнев И. И. H i — 108, 109
Селиванов И. В. 13i — 148, 149, 157, 158, 160, 166, 172, 174, 303, 

431
«Иван Брмолаич (Быль)» 13i — 443 
«Контрабанда» 13i — 157
«Не помнящий родства», очерк 13i — 431; 132 — 186 
«Полесовщики» 13i — 157; 132 — 195
«Провинциальные воспоминания» 13i — 148, 431; 142 — 215  

Семевский М. И. 132 — 77, 86, 301, 304, 351, 425, 417у 418у 421 , 
437 , 492У 497 , 504у 505у 535, 618 , 644; 14i — 343; 152 — 36, 85, 
182у 211

Семен 132 — 175
Семен A. H i — 413; 142 — 198
Семенов (табачный торговец) 12i — 58
Семенов К. (петербургский домовладелец) 12i — 166
Семенов Н. 122 — 120, 332

«Воспоминания» 122 — 332
Семенов-Тян-Шанский (Семенов) П. П. 112 — 198, 199, 370 , 376

«Гольфштром, его причины и отношения к развитию цивили
зации в Европе» 112 — 198, 199, 370 , 376 

Семенова H. С. 122 — 300 
Семилужинский Н. см. Ядринцев H. М.
Семирадский X. (Генрих Ипполитович) 13i — 263, 528у 529 
СенанкурЭ. П. де 122 — 162, 352

«Оберман. Письма, изданные г. Сенанкуром» 122 — 169, 352 
Сен-Жорж Ж.-А. H i — 448

«Laurette, ou le Cachet rouge» H i  — 448 
Сен-Жюльен K. 132 — 436
Сенковский О. И. (псевд. — Барон Брамбеус) H i — 43, 99, 163, 

362У 365 , 376 , 377, 392 , 396 , 401 , 409 , 412 , 416y 438y 444; 112 — 
319; 12i — 373, 374, 403y 437y 442y 465; 122 — 3 0 2 -3 0 4 y 312y 
325—327f 331, 334, 362— 364y 372 , 333—335, 412; 13i — 92, 
495 , 496; 132 — 433, 467; 14i — 332 

«Большой выход у Сатаны» 122 — 334 
«Идеальная красавица» l l i  — 43, 376 
«Незнакомка» 122 — 334
«Резолюция на челобитную сего, оного (...) и других причаст
ных к оной челобитной, по делу об изгнании оных, без суда и 
следствия, из русского языка» 122 — 363 
♦Умницы» l l i  — 163, 416

Сен-При (подольский гражданский губернатор) 132 — 445 
Сент-Арно А.-Ж. 13i — 505; 14i — 191, 335 
Сент-Бев Ш.-О. 12i — 461 
Сент-Винсент (Сент-Винцент) см. Джервис Д.
Сент-Ив (псевд.) см. Деадде Э.
Сент-Илер Э.-Ж. 12i — 329, 330, 433 
СентинК. (БонифасК.) l l i  — 445, 451
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«Le plastron» l l i  — 445 
«Le tailleur de la cité» l l i  — 451 

Сенюткин M. X. 1 З2 — 127, 522
♦Военные действия донцов против крымского хана Давлет- 
Гирея и самозванца Пугачева в 1773 и 1774 годах» 132 — 522 

Сераковский С. И. 132 — 636
«Заграничные известия» 132 — 182 

Серафим, митрополит (Глаголевский С. В.) 132 — 432 
Сервантес де СааведраМ. I I 2 — 17, 241, 391; 12г — 206 

«Дон-Кихот» И г — 391; 14\ — 105 
Серве А.-Ф. 12i — 141, 419 
Сергей (грешневский староста?) 142 — 140, 262 
Сергей (слуга) 14i — 216 
СергилинС. 132 — 666; 152 — 332 
Сердечный Я. А. 152 — 152, 157, 262, 263 
Сердюков М. В. 12г — 142, 343 
Серебреников С. 12г — 330, 332

«О разорении города Углича поляками, казаками и черкеса
ми. 1608—1616. (Отрывок из неизданной истории города Уг
лича)» 122 — 120, 332 

Середа Н. А. 152 — 245 
Сермягин 15i — 90 
Серно-Соловьевич A. A. 13i — 433
Серно-Соловьевич H. A. 12i — 343, 344, 492, 499, 501; 13i — 433 
Серов A. H. 13i — 229, 494; 14i — 154, 318

♦ Итальянская опера в Петербурге», ст. 13i — 229, 494; 14i — 
154, 312

Серяков Л. А. 132 — 641 
Сеше Л. 12i — 461
СигизмундП Август H i — 131, 132, 407
Сигов (поэт) 12i — 318
СидоровА. А. 111 — 426
Сикст V (папа римский) 12г — 105, 326
Сильвестр H i — 129, 406
Симановский С. A. 15i — 7, 204
Симашко Ю. И. 13i — 75, 95, 385, 397; 152 — 224
Симис (шляпник) 132 — 6, 7
Симон (швейцар) 12г — 229
Симонов Л. A. 15i — 61, 238
Сироден П. 12i — 446

«Les trois polkas» («Три польки») 12i — 446 
Сисмонди Ж.-Ш.-Л. 13i — 150, 151, 161, 339 
Скабичевский А. M. 13i — 309, 475; 132 — 213, 215—217, 227, 286, 

337, 416, 421, 422, 427, 428, 432, 464, 473, 477, 590, 672; 152 — 
15, 16, 84, 85, 88, 113, 136, 157, 165, 217—219, 233, 237, 254, 
327, 328, 620

«Было — отжило. Часть первая» («Маленькие трагедии в 
среде маленьких людей») 152 — 136, 137, 254 
«Драма в Европе и у нас» 152 — 16, 165
♦ Мысли и впечатления, навеваемые текущею литературою» 
152 — 85, 218
«Очерки умственного развития нашего общества. 1825— 
1860» 13i — 309, 475; 132 — 214, 215, 217, 225; 15i — 297 

Скавронский Н. см. Ушаков А. С.
Скалдин см. Еленев Ф. П.
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Скарятин В. Д. 15i — 68, 262
♦Литературная хроника (по поводу одной исторической 
драмы Островского)» 15i — 68, 244 

Скарятин В. Я. 15i — 299
Скатов Н .Н . H i — 353; 112 — 315, 316, 322, 352; 132 — 646;

14! — 339; 142 — 217 
Скафтымов А. П. H i — 362
Скорняков (петербургский домовладелец) 132 — 428 
Скороходов 152 — 337 
СкосыревК. H i — 164, 384, 416 

«Увраж» H i — 164, 384
Скотт В. H i — 62, 81, 85, 90, 163, 388, 390, 400; 122 — 31, 63, 

184, 305, 306; 13i — 99, 436; 142 — 87 («вальтер-скоттовская 
вещь»)

«Waderley» («Веверлей», «Уэверли») H i  — 85, 390; 122 — 
30, 305

СкрибО.-Э. l l i  — 261, 264, 283, 284, 311, 313, 448, 449у 458; 
112 — 226, 227, 310, 385; 12i — 9, 21, 253, 254, 381, 386у 447у 
459; 122 — 186, 300у 384

«Камилла, или Брат и сестра» 12i — 21, 386
♦Квакер и танцовщица» («Le quaker et la danseuse») l l i  —
261, 283, 287, 449y 454; 12i — 8, 381; 122 — 186
«Клевета» l l i  — 261, 264, 283, 284, 448y 452
«Крестная мать» («La marraine») 12i — 255, 459
«Ошибка» («Une faute») 12i — 255, 459
«Родольф, или Брат и сестра» («Rodolphe, ou Frère et soeur») 
12i — 255, 459 
«Сюрприз» 12i — 447
♦Товарищество, или Короткая лестница» («Camaraderie, ou la 
Courte échelle») 12i — 254, 459 
«Цена жизни» 112 — 310
♦Japhet, ou la Recherche d’un père» l l i  — 458 

Скрипицын M. C. 14i — 246 
Скроботов H. A. 132 — 438 
Славин A. П. см. Протопопов A. П.
СлавутинскийС. T. 13i — 303, 443 

«Беглянка» 13i — 303, 443 
Сладинов Д. 132 — 659 
Слезскинская 3. 132 — 674 
Сленин И. В. 112 — 394 
СлепушкинФ. H. l l i  — 240, 241, 437 
Слепцов А. А. 132 — 591
Слепцов В. A. 13i — 188, 195, 198, 204, 205, 307, 309, 460, 464у 

466, 469у 471, 475; 15i — 66, 77, 242, 250, 291; 152 — 39, 150, 
157, 181, 261, 298, 306

♦Губернская пресса» 132 — 133, 529, 530 
♦Записки метафизика» 15i — 242 
♦Тип новейшей драмы» 15i — 242 
«Трудное время» 13i — 204, 460
♦Хороший человек» 13i — 204, 309, 469, 475; 132 — 215; 
15i — 286, 291

Сливчанский (петербургский домовладелец) 152 — 223 
Словацкий Ю. 13i — 265, 266, 531

«Мазепа» 13i — 265, 266, 531; 152 — 85, 21 7 
«Случайность» 14i — 128, 300
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СлучевскийК. К. 12i — 497; 132 — 199, 304, 532, 686; 15i — 323; 
152 — 48, 60, 124, 157, 157, 197, 195, 246 

♦В степи зимой* 152 — 198 
«Грозовые тучи* 152 — 60 
«Песня отца* 152 — 60 
«Про старые годы* 152 — 198 
♦Рассвет в деревне* («Рассвет*) 152 — 60 
«Цветы на гробу* 152 — 60 

Смагин А. А. 132 — 652 
Смарагдов С. Н. 122 — 53, 309

«Руководство к познанию древней истории для средних учеб
ных заведений* 122 — 309
«Руководство к познанию средней истории для средних учеб
ных заведений* 122 — 309
«Руководство к познанию новой истории для средних учеб
ных заведений* 122 — 309
«Руководство к средней истории для женских учебных заве
дений* 132 — 537 

Смирдин А. А. 132 — 426
Смирдин А. Ф. H i — 13, 14, 26, 105, 227, 356, 364, 365, 434; 112 — 

351; 12i — 471, 480; 122 — 103, 106, 325, 363, 364; 13i — 79, 
81, 357, 395, 405, 412, 452, 496; 132 — 426-425 , 442; 14i — 
257, 317

Смирнов А. В. 142 — 285 
СмирновА. И. 12i — 501; 142 — 252 
Смирнов В. 12i — 334, 493

«Заметки провинциала» 12i — 493 
Смирнов В. А. 132 — 504, 506; 152 — 157, 221 
Смирнов В. Б. 112 — 405; 122 — 427 
Смирнов П. А. (Смирнов 1-й) 122 — 29, 304 
Смирнов С. В. 12i — 400; 132 — 390, 461, 462 
Смирнов Ф. 132 — 447, 445
Смирнов-Сокольский Н. П. H i — 399, 402, 434; 112 — 394 
Смирнова С. И. см. Сазонова С. И.
Смит Ч. М. 13i — 159

«A treatise on the law of master and servant* («Трактат о 
правах хозяина и работника») 13i — 159 

Смит Э. 122 — 243
Смуров (петербургский торговец) 12i — 89, 403 
Снельман И. В. 12i — 167 
Сниткин А. П.

«Оборотливые люди* 132 — 161 
Соболевский С. А. 132 — 516; 142 — 230

«Собрание всех узаконений Российского государства» 132 — 
684

СоважФ.-Б. 112 — 231, 387
Сово А. 132 — 636
Созе Ж.-П.-П. 12i — 33, 392
СокальскийН. П. 112 — 106, 369; 13i — 237, 421, 424, 507; 132 — 

146, 542; 14i — 225, 227, 354, 355; 152 — 278 
Сокальский П. П. 14i — 225, 227, 355 
Соколов В. Ф. 13i — 415

«Рыженькая» 13i — 415; 14i — 175, 324 
Соколов Г. Е. 13i — 195 
Соколов И. A. 15i — 135, 289
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Соколов И. Я. 132 — 436 
Соколов Н. И. 13г — 644 
Соколовы. С. H i — 258, 445; 122 — 370 

«Барон Брамбеус» H i — 445 
«Невеста под замком» l l i  — 445 

Соколов П. П.
«Пастух, убитый громом» (картина) 15i — 70, 245 

Соколовский А. Л. 13i — 251, 462, 518—520; 132 — 211, 587; 
152 — 121, 244

Соколовский В. И. И г — 106, 338 
Соколовский H. М. 132 — 632 
Соколовский Ц. А. 132 — 596

«Исторический очерк кооперативных учреждений в России» 
132 — 228

Сократ 122 — 108, 326
Солдатенков К. Т. 132 — 62, 86, 179, 238, 239, 400, 401, 475, 479, 

480, 504, 565, 599, 600; 14i — 202, 220, 222, 224, 228, 229, 236, 
242, 333, 341, 350, 351, 356, 362; 142 — 10—12, 15, 20, 187, 
191, 192, 194, 195, 198, 231; 152 — 280, 281 

Соллогуб В. A. l l i  — 105, 106, 157, 195, 197—201, 230, 354, 358, 
397, 422, 426—429, 434; 112 — 258, 345, 353; 12i — 131, 144, 
164, 172, 173, 236, 237, 414, 417, 420, 421, 425—427, 454, 472, 
480; 122 — 59, 63, 65, 115, 124, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 
302, 307, 329, 338—342, 384, 385, 429; 13i — 11, 31, 43, 46, 47, 
49, 52, 74, 77, 83, 86, 280, 331, 337, 338, 342, 347—349, 359, 
381, 383, 384, 390, 391; 132 — 300, 301, 350, 351, 532, 566, 634; 
14i — 254, 281

«Аптекарша» l l i  — 105, 157, 398; 12\ — 480; 122 — 137, 
140, 141, 340
«Бал (Из записок Леонина)» l l i  — 230, 358, 434 
«Большой свет» 12i — 472; 122 — 139, 340, 342 
«Букеты, или Петербургское цветобесие» 12i — 141, 341 
«Записки петербургского жителя» l l i  — 201, 428 
«История двух калош» 122 — 136, 137, 139, 340 
«Княгиня» 122 — 140, 341 
«Лев» l l i  — 105; 122 — 139, 340
«Медведь» l l i  — 105, 157, 398; 122 — 139, 140, 340, 341 
«Местничество» 122 — 115, 329; 13i — 74, 77, 381, 383, 384; 
14i — 116, 294
«Мыльные пузыри» 122 — 141, 341
«На сон грядущий. Отрывки из вседневной жизни» l l i  — 
105, 157, 397, 398, 413; 12i -  172, 426; 122 — 302, 338, 340; 
13i — 11
«Неоконченные повести» l l i  — 105, 106, 157, 398; 122 — 
139, 340
«Ночь перед свадьбой» 112 — 345
«Приключение на железной дороге» l l i  — 105; 122 — 139, 
340
«Разлука», стих. 13i — 236, 338, 503
«Сотрудники, или Чужим добром не наживешься» l l i  — 
428; 122 — 134, 141, 338, 339, 341, 342 
«Старушка» 122 — 141, 341
«Тарантас» l l i  — 195, 197—205, 354, 426—429; 12i — 131, 
144, 164, 173, 236, 237, 414, 417, 418, 420, 425, 427; 122 —
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137, 139—141, 307, 338, 340, 341, 384, 385; 13i — 42, 43, 
342, 344, 347; 14i — 51 
♦Чиновник» 11г — 258, 353; 12г — 429 
♦Ямщик, или Шалость гусарского офицера» H i  — 105 
♦Le Caucase dans la question d’Orient. Réponse aux biographes 
parisiens de Schamul» I I 2 — 345 
♦Mon autographe» 13i — 349 

Соловьев Г. И г — 32 
Соловьев E. 15i — 234
Соловьев И. Г. 13i — 204, 207, 214; 132 — 216, 299; 15х — 116, 

153, 253; 152 — 16, 99, 111, 129, 133, 299, 314, 323 
Соловьев Н. Ф. 13г — 350, 686
Соловьеве. М. 112 — 324, 371, 393; 122 — 124, 154, 155, 158, 311, 

349, 391; I3i — 14, 15, 47, 49, 53, 54, 57, 66, 69, 84, 86, 96, 98, 
103—105, 109—111, 119, 149, 160, 282, 295, 355, 359, 364, 381, 
390, 392, 401, 405, 410—412, 417; 14i — 149, 150, 242, 260, 278, 
310; 152 — 267, 269, 270

♦Август-Людвиг Шлецер» 11г — 393
♦Даниил Романович, король Галицкий» 12г — 349; 13i — 49, 
359
♦Древняя Русь» 11г — 393
♦История России с древнейших времен» 12г — 349; 13i — 
104, 109, 119, 405, 410, 417
♦Обзор событий русской истории от кончины царя Феодора 
Иоанновича до вступления на престол дома Романовых» 
122 — 349; 13i — 14, 57, 69, 284, 364, 381, 392, 401; 14i — 
97, 283, 310
♦Обзор царствования Михаила Федоровича Романова» 12г — 
349; 13i — 105, 110, 406; 14i — 150, 310 
♦Очерки истории Малороссии до подчинения ее царю Алек
сею Михайловичу* 14i — 127, 299 
♦Псков и Ливония» 12г — 158, 349
♦Русская промышленность и торговля в XVI веке* 14г — 211 
♦Русский город в XVII веке» 13i — 295, 412; 14i — 173, 323 

Соловьеве. П. H i — 448
♦Лауретта, или Красная печать» (пер.) l l i  — 261, 283, 287, 
448, 453, 454; 12i — 8, 380; 122 — 186 

Соловьева (актриса Ярославского театра) 14i — 247 
Солоницын В. А. 11г — 38, 39, 114, 318; 122 — 403; 14i — 109, 

242, 290
♦Пока неопытен, покамест сердцем молод...» 11г — 38, 318 
♦Ты молода еще, покамест не буди...* 11г — 38, 39, 318 

Сомов (владелец ресторана) 12i — 90, 403
Сомов О. М. (псевд. — Порфирий Байский) l l i  — 164, 416; 12\ — 

294, 302, 303, 471, 476—478 
Сомовский (псевд.) см. Кушнерёв И. Н.
СорокинА. И. 12i — 166 
Сорокин И. М.

♦Ответ на критический разбор проф. Э. Э. Эйхвальда» 15г — 
82, 215

Сорокин М. П. l l i  — 446; 12i — 364; 122 — 302; 14i — 42 
Сорочинские (иркутские домовладельцы) 13г — 581 
Сосницкая Е. Я. l l i  — 251; 12i — 140, 418
Сосницкий И. И. l l i  — 64, 66, 291, 382; 12i — 447; 122 — 29, 181, 

357, 365
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Софокл H i — 258; 112 — 391
СоханскаяН. С. (псевд. — Надежда С.) 13i — 103, 111, 390 
Спасович В. Д. 13г — 636 
Спельман см. Снельман И. В.
Спенсер Д. 11г — 91 
Спешнее Н. А. 14г — 75, 219
СпиглазовН. 112 — 36—38, 318; 12i — 477; 122 — 249, 250, 403; 

13i — 226, 490, 491
«Из Гейне» («Во тьме ночной с подругой милой...») 13i — 491 
«Как птичка, весь день распевая...» И г — 36, 318; 12г — 
403; 13i — 226
«Отдых» («На дворе темно и вьюга») 13i — 491 
«Прости» (Из Байрона) (пер.) 12г — 250
«Я все еще стараюсь как-нибудь» И г — 37, 38, 318; 12г — 
403; 13i — 226

Спиридонов В. С. H i — 407; 12i — 398; 12г — 308; 13г — 518 
СпицынН. С. 15i — 140, 293
Срезневский И. И. Ш  — 361; 122 — 195, 321; 13i — 84, 363, 369, 

390; 14i — 78, 79, 81, 82, 88, 95, 101—103, 116, 117, 122, 123, 
126—128, 131, 135, 242, 273, 275, 282, 286, 294, 296, 300, 301, 
303

Станевич И. Ф. (псевд. — Иван Путинка) 13i — 157, 160; 1 З2 — 
569, 636

«Чудо „Морского сборника”» 13i — 157; 1 З2 — 190 
Станицкий H. Н. см. Панаева А. Я.
Станкевич А. В. H i — 356; 112 — 62—66, 323, 324—326, 329; 

122 — 224, 225, 390, 409—411; 13i — 61, 140, 141, 158, 286, 
366, 372, 383, 427; 132 — 15; 14i — 106, 187, 332, 333; 142 — 9.

♦ Вечерние визиты» 13i — 141
«Дурак Федя» 13i — 61, 383; 14i — 294
«Идеалист» H i — 357; 112 — 62—66, 324, 326; 122 — 271—
275, 277, 409—411
«Из переписки двух барышень» И г — 324; 13i — 141; 14i — 
62, 264
«Ипохондрик. Письма к приятелю» («Записки ипохондрика») 
112 — 325; 122 — 390; 13i — 141, 286, 366, 427; 14i — 104, 
287
«Мгновение» 12г — 224, 225
♦ Письма из Москвы и о Москве» 14i — 359
«Тимофей Николаевич Грановский. Биографический очерк» 
112 — 324
♦Фомушка» 13i — 383 
«Юродивый» 13i — 383 

Станкевич М. В. 14i — 293 
Станкевич H. В. H i — 388; I I 2 — 324 
Станько А. И. H i  — 440; 12i — 367; 122 — 383 
Станюкович К. М. 15i — 77, 250, 203, 251

♦ Без исхода» 15i — 250, 251
Старая фельетонная кляча Никита Безрылов см. Писемский А. Ф.
Стариков М. В. 13г — 290, 631, 632
Старицына 3. Я. I l l  — 399
Старо дуб К. И г — 399
Старожил см. Оранский Н. Д.
Старчевский А. В. И г — 381; 12г — 293, 334, 335, 415; 13i — 418, 

495; 142 — 55, 62, 282
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♦Воспоминания о Н. А. Степанове — карикатуристе* 142 — 
282

Стасов В. В. U i — 332; 15i — 13, 208
♦Новые наши благодетели* 15i — 208 
♦Ответ московским ученым* 15i — 13, 208 
♦После всемирной выставки* 15i — 208 

Стасюлевич Л. И. 132 — 84, 94, 502, 514
Стасюлевич М. М. И г — 348; 12i — 484, 487; 122 — 326, 327, 368; 

13i — 160, 390, 470, 524; 132 — 298, 300, 301, 308, 350, 351, 
353, 463, 642, 643, 689, 692; 14i — 133, 134, 146, 303, 308; 
15i — 45, 146, 155, 229, 243, 270, 298; 1б2 — 20, 61—66, 75, 81, 
147, 157, 167, 299, 299, 292, 225, 239, 259, 261, 272, 32 7, 323 

♦Годичные акты средневековых университетов в связи их с 
эпохою Возрождения* 132 — 194; 142 — 105, 237 
♦Критические исследования о речи Иперида против Демосфе
на, недавно найденной в египетских катакомбах» 14i — 392 

СтаховичМ. А. 112 — 114, 342; 13i — 30, 337 
♦Наездники» 13i — 30, 337 
♦Ночное* 112 — 342 

Стеклов М. Ю. 142 — 229 
Стендаль (наст. фам. — А. М. Бейль)

♦Красное и черное» 152 — 184 
Стенли Г. 13i — 211, 263, 264, 477, 529

♦How I Found Livingstone. Travels, Adventures and Discoveries 
in Central Africa* (♦Как я нашел Ливингстона. Путешествия, 
приключения и открытия в Центральной Африке») 131 — 
211, 263, 264, 477, 529 

Степан (егерь) см. Петров С. П.
Степан (охотник) 15i — 121, 278 
Степан (повар) 14i — 207
Степанов (петербургский домовладелец) 142 — 64, 215 
Степанов А. Н. 132 — 494 
Степанов А. П. 13i — 92 
Степанов В. С. 15i — 103, 143
Степанов H. A. 12i — 320, 321, 353, 354, 476, 481; 13i — 60, 62, 

369, 370—372; 132 — 297; 14i — 75, 89, 92, 93—96, 98, 99, 101, 
105, 106, 242, 279, 2 8 1 -2 8 6 , 288; 142 — 94—96, 168, 187, 227, 
229, 230, 282 

Степанов Н. Л. H i — 366 
Степанова А. Г. 152 — 115, 239 
Степанова Л. И. 112 — 399 
Степанова М. М. H i — 330, 464 
Степанова С. С. 142 — 282
Степина М. Ю. 13i — 322, 383, 390; 14i — 242; 1б2 — 158 
Стерн Л. 13i — 19, 83, 339 
СтернинаГ. Ю. 13i — 374 
Стефен (АрнуС.) H i — 451

♦La fille d’un voleur* (♦Дочь вора») H i — 278, 392, 451, 456 
Сто один см. Галахов А. Д.
Столыпин A. A. 14i — 291 
С т о л ы п и н а . Д. 13i — 420, 424

♦Ночная вылазка в Севастополе* 13i — 123, 420 
Стопановский М. М. 132 — 290, 297, 338, 354, 632, 673, 691 
Стороженко И. Н.

♦Предшественники Шекспира» 15i — 172, 322
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Страус см. Штраус И. (отец)
Страхов Н. И. 12i — 390
Страхов H. H. 12i — 334, 377, 494, 498; 13i — 492, 620; 132 — 126, 

300, 301, 405, 520
♦Об атомистической теории вещества» 12i — 494 

Строганов Г. А. 132 — 474 
Строганов С. Г. 112 — 309 
Строганова, графиня 12i — 88 
Стродзи (Стоцц) Ф. Дж. 13i — 48, 52, 53, 359 
Строев В. М. H i  — 416
Стромилов С. И. 112 — 10, 106, 336; 132 — 58, 466 
Струговщиков А. Н. Ш  — 240, 434, 437; 112 — 321, 391; 13i — 46, 

47, 54, 280; 132 — 304, 338, 532, 674, 686; 142 — 36, 205; 1б2 — 
195

Струйский Д. Ю. (псевд. — Трилунный) 112 — 101, 102, 106, 336— 
338; 122 — 186, 365; 132 — 58 

♦Прощание воина» 122 — 186 
Струнникова (петербургская домовладелица) 132 — 428 
Струэнзе Иохан-Фредерик 13i — 57, 284 
Студзинская А. П. см. КобяковаА. П.
СтудитскийА. H i — 427
Ступин H. H i  — 42, 353, 373, 374; 122 — 367
Ступишин Р. Д. 132 — 288, 628
СувестрЭ. 13i — 110, 411

♦Сцены и нравы приречных и приморских жителей» 13i — 
110, 411

СуворинА. С. (псевд. — Незнакомец) 13i — 524; 132 — 12, 204, 
300, 301, 337, 399, 415, 416, 418, 419, 421—424, 427, 428, 432, 
439, 441, 466, 467, 486, 487, 579, 672; 15i — 51, 232; 152 — 
13—15, 26, 32, 78, 79, 92, 108, 126, 127, 137, 138, 153, 157, 163, 
164, 175, 213, 222, 234, 248, 254, 263

♦Всякие. Очерки современной жизни» 15i — 232 
♦Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заме
ток Незнакомца» 152 — 234 
♦Солдат да солдатка» 132 — 579 

СуворовА. В. H i  — 161; 12i — 455; 13i — 112, 113 
Судовщиков Б. 112 — 328 
Судовщиков Н. Ф. 13i — 81, 337 
Сулешев Ю. Я. 112 — 155, 156, 362
Сулье Л. 12i — 16, 45, 46, 50, 70, 71, 92, 93, 98, 109, 207, 387, 393, 

444; 122 — 387
Сулье М.-Ф. H i -  52, 334, 378, 425, 465, 466; 12i — 414; 122 — 

135, 413
♦Эйлали Понтуа» (♦Наследство») 111 — 334—340, 425, 465; 
12i — 130, 414; 14i — 49, 253 

Сульт Н.-Ж. 12i — 33, 392
Сумароков А. П. 111 — 66, 306, 307, 382, 383, 457; 12\ — 77; 122 — 

57, 61; 13i — 86, 392, 393, 397; 132 — 15; 14i — 188, 333 
♦Семира» H i  — 66, 383 
♦Тресотиниус» 112 — 383
♦Эпистолы о стихотворстве» H i  — 306, 307 (цит.), 457 

Сумароков А. С. 13i — 528 
Сумароков П. П. 122 — 58 
Супрун-Поповский И. 132 — 453 
Сусанин И. 122 — 57
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СусловА. И. 1 З2 — 433
Суфицинский В. Ф. 13г — 328, 666; 15i — 178; 15г — 147, 258, 333 
СуховМ. П. 152 — 56, 57, 59, 68, 195—197 
Сухово-Кобылин А. В. 13i — 144

«Свадьба Кречинского» 13i — 144; 14i — 233, 359 
Сухомлинов М. И. 12г — 348 
Сухонин П. П. 132 — 634 
Сушкевич 13г — 95, 515
Сушкина (ярославская домовладелица) 13г — 321 
Сушков В. (унтер-офицер) 12г — 142 
Сушков Д. П. 12г — 187
Сушков Н. В. (псевд. — А. Долин) H i — 7, 15—17, 19, 20; 11г — 7,

15—20, 66—68, 78, 80, 301, 302, 303, 308, 309, 328; 122 — 142, 
143, 145, 147, 148, 151, 152, 154, 311, 313, 330, 342—346, 405, 
411, 429; 13i — 406, 501

♦Амур-игрок» 12г — 151, 346
«Картины русского быта в старину», ст. 12г — 147, 345 
♦Книга печалей» 11г — 303 
♦Комедия без свадьбы» 12г — 344
♦Мизогин» («Отрывки из комедии „Ненавистник женщин”») 
122 — 143, 144 (цит.), 145 (цит.), 146 (цит.), 343, 344, 
411
♦Москва» 112 — 7, 15—20, 301—303, 309; 12г — 311 
«С досады» 12г — 151 (цит.), 346 
♦Храповицкий и Сердюков» 12г — 142 

Сушкова Д. И. 11г — 303
Сущинский Ф. С. 132 — 300, 301, 304; 15г — 209 
Сциборский Б. И. 13i — 441 
Съедин В. 15г — 171
Сырокомля (наст. фам. — Кондратович Л.) 15i — 258 
Сычовкин Григорий см. Михайлов М. Л.
Сю Э. H i — 52, 164, 373, 416; 12i — 197, 439, 440; 122 — 112, 323, 

384, 413; 13i — 348, 351, 370
♦Вечный жид» 12i — 197, 198, 439, 440, 441; 12г — 323 
«Парижские тайны» H i — 164, 416 
«Семь смертных грехов» 13i — 351 

Сюдр А.
♦ Histoire du communisme ou réfutation historique des utopies 
socialistes» 14г — 173, 285 

СюшеЛ.-Г. 13г — 116

f * * *

«Приезжий из провинции, или Летние петербургские увеселе
ния» 12i — 290, 291, 468; 15i — 271 

Т. Л. см. Тургенев И. С.
Т-нов см. Добролюбов Н. А.
Т. Ч. см. Марченко А. Я.
Талашов Г. П. 13г — 470
Таль (петербургский домовладелец) 13г — 637 
Тальников Д. Л. 12г — 311
ТальониМ. H i — 184, 423; 12i — 201, 232, 442, 451; 13i — 41 
ТамарченкоГ. 11г — 389
ТамбуриниА. 12i — 130, 153, 155, 162, 201, 202, 205, 206, 224, 

232, 413, 443, 451; 13i — 41
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Танеев А. С. 13i — 277
Тарасов А. Ф. 13i — 455; 132 — 448—450, 580, 664; 14i — 251; 

142 _  187, 281, 233, 291; 15i — 203, 203, 270, 319; 152 — 757, 
183

Тарле Е. В. I l l  — 423 
Тарновский К. А. 142 — 230

♦Всех цветочков боле розу я любил» 142 — 230 
Тассо (Тасс) 112 — 17; 122 — 304; 142 — 33 
Татаринов П. П. 12i — 460

♦Дядюшка, каких мало, или Племянник в хлопотах» 12i — 
257, 258, 460 

Татищев В. Н. 112 — 252
ТаторскийП. (рядовой, участник Крымской войны) 112 — 185, 369; 

13i — 237, 238, 504, 505
♦Восемь месяцев в плену у французов (после Альмского 
дела)» 112 — 185, 369; 13i — 237, 504; 14i — 225, 227, 
354

Таубе 15i — 294 
Тацит 122 — 100 
Твардовская В. А. 112 — 400 
Твен М.

♦ Мишурный век» 152 — 85, 184, 217
ТегнерЭ. (И.) 112 — 336; 12i — 167, 379; 122 — 176, 353, 354 

♦Аксель» 12i — 379; 122 — 176, 353, 354 
Теккерей У.-М. H i — 358; 112 — 148, 177, 191, 292, 353, 354, 355, 

372; 12i — 348, 502; 122 — 425; 13i — 12, 13, 16, 31, 32, 89, 
110, 115, 120, 128, 131, 139, 144, 149, 157, 159, 183, 231, 233, 
295—297, 326—323, 306, 422, 472, 424, 424, 432, 433, 407, 403; 
M i — 353; 142 — 42

♦Бал у мистрис Перкинс» 13i — 120, 424
♦Виргинцы. Роман минувшего столетия» 13i — 157, 159,
327, 433; 142 — 127, 252
♦Ганс Лефевр» 152 — 234
♦Девятое июля» 13i — 327
♦Жизнь и приключения майора Гагагана» 13i — 120, 327, 
422; 14i — 192, 335
♦История Барри Линдона, эсквайра» 13i — 327, 431; 132 — 
566
♦История Генри Эзмонда» 13i — 183
♦Нравоописательные очерки и путешествия по Лондону» 
13i — 327; 132 — 565
♦ Ньюкомы. История одной весьма достопочтенной семьи» 
112 — 353; 13i — 31, 128, 131, 139, 327, 333, 424; 142 — 42, 
207
♦Очерки английских нравов. Английские снобсы» (»The snobs 
of England by one of themselves») 112 — 168, 353, 365; 13i — 
233, 422, 499; 14i — 172, 322
♦ Приезд в Париж» 13i — 414 
♦Сатирические очерки» 13i — 327
♦Ярмарка тщеславия» (♦Vanity Fair», ♦Базар житейской 
суеты») H i — 353; 112 — 372; 122 — 426; 13i — 12, 16, 32, 
89, 231, 326, 366, 467, 463; 14i — 139, 140, 305 

ТексьеЭ. 122 — 123 
Темный человек см. Минаев Д. Д.
Темризова см. Марченко А. Я.
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Тенги Ш. де 12г — 335 
Тенгоборский Л. В. 13i — 272, 535 
ТеннисонА. 13г — 591 
Теолон М. H i — 451

«La fille d’un voleur* («Дочь вора») H i — 278, 302, 451, 456 
ТеплинскийМ. В. 11г — 338; 13i — 319, 469; 1 З2 — 532, 533, 535, 

630, 642, 685; 14i — 239, 245; 15i — 235, 238, 322, 327—329; 
152 — 198, 213, 254 

Теренций 12г — 191, 372 
Терпигорев С. Н. 13г — 493 
Терский (домовладелец) 13г — 576 
Тет Е. Е. 13г — 450 
Тетенбе (?) 15i — 64 
ТикЛ.-И. 13i — 191, 201, 246, 254 
Тильман 14i — 52, 64
Тимашев А. Е. 142 — 264; 15i — 272, 277, 306, 313, 328; 152 — 

213, 216
Тимирязев В. А. 15г — 123, 157, 245, 246 
ТимковскийК. И. H i  — 163, 416
Тимм В. Ф. Их — 18, 82, 83, 90, 92, 187, 199, 364, 366, 387, 389, 

425; 112 — 353; 12i — 23, 320, 389, 441, 481; 122 — 306; 13i — 
42, 43, 346

Тимон Афинский 13i — 250, 253, 267
Тимофеев А. В. 112 — 101, 336; 12i — 194, 435; 132 — 58, 338, 532, 

674
«Джулио* 13г — 469 
«Новый год* 12i — 194 (цит.), 435 

Тимофеев Н. Д. 13i — 240 
Тимофеева В. В. (Поченковская О.) 152 — 223 
Тимофей (охотник) 15i — 129 
Тимощук В. В. 132 — 618
Тирсо де Молина (псевд.; наст, имя — Г. Тельес) И г — 391
Тиртей 122 — 177, 354
Титов Г. Т. 132 — 44 7—449, 666
ТихановичВ. Г. 142 — 174, 175, 286
Тихменев (капитан) 13г — 456
Тихомиров Иларион (священник) 14i — 246
Тихонравов H. С. 13i — 395
Тишкин Г. А. 1 З2 — 492
ТолбинВ. В. (псевд. — Н. Борисов) 12i — 466; 12г — 411; 13г — 

297; 15i -  86, 87
«Любонька» 12i — 466; 12г — 411; 1Ь\ — 87, 257 

Толбузин И. Н. 132 — 649 
ТолльФ. Г. 13г — 190; 14г — 219
Толстая М.Н. 112 — 383; 14i — 199; 14г — 17, 19, 91, 196, 215 
Толстой А. К. 112 — 340, 382; 12\ — 503; 122 — 429; 13i — 120, 

141, 144, 414; 132 — 96, 302, 338, 409, 516, 634; 14i — 185; 
142 — 8, 52, 188, 211; 1б2 — 202, 305, 309

«В колокол, мирно дремавший, с налету тяжелая бомба...» 
142 — 189
«Волки. Баллада* 14г — 189
♦Дождя отшумевшего капли...» 14г — 189
♦ Милый друг, тебе не спится...» 14г — 189
«Ой, кабы Волга матушка да вспять побежала...» 14г — 189
«Посадник» 15г — 71, 207
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«Ходит Спесь, надуваючись...» 142 — 189 
Толстой В. П. 112 — 383; 14i — 198, 339
Толстой Г. М. 132 — 49, 441, 442; 14i — 6 8 , 66—87, 242, 260, 266, 

267; 142 — 161; 15i — 263; 1 б2 — 267, 268 
Толстой Д. A. 15i — 181, 318, 327—329 
Толстой Д. H. 12i — 303 («Д. H. Т*»), 478 
Толстой Е. (псевд. — Данкевич)

«Недоразумение» 162 — 309, 311, 312 
Толстой Л. Н. H i — 354, 355; 1 1 2 — 160, 184, 185, 222, 223, 303, 

313, 362, 363, 368, 382, 384; 13i — 28, 1 1 0 , 1 1 1 , 115, 1 2 0 , 1 2 1 , 
123—125, 128, 131, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 157, 158, 
160, 236, 295, 296, 298, 315, 410, 411, 414, 415, 418, 4 1 9 -4 2 1 , 
423, 424, 426—428, 431, 436, 449, 462; 132 — 131, 241, 366, 484, 
521, 522, 527, 542, 601, 602, 604—608, 534, 640; 14i — 165, 166, 
168, 169, 177, 185, 186, 188, 189, 194—201, 203, 204, 214, 
217—219, 234, 242, 319—321, 325, 326, 331, 333, 337, 339—342, 
348, 349, 360; 142 — 8—10, 15, 17, 19, 23 , 30, 31, 35, 36, 40, 44, 
45, 50, 57, 58, 63—73, 79, 80, 85, 8 8 , 90, 91, 98—101, 103—105, 
107, 121, 158—160 ,187, 189—192, 195—197, 199, 200, 205, 208, 
211, 213—217, 221, 224—227, 232—238, 241, 246, 274, 275; 
15i — 210, 213; 152 — 89, 90, 94, 109, 157, 220, 223, 224, 235, 
275, 281, 285—288, 289, 327

«Альберт» 13i — 157; 142 — 98, 99, 101, 103, 107, 216, 232, 
233, 234, 238, 241
«Анна Каренина» 1 б2 — 99, 227, 327
«Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских 
записок князя Нехлюдова» 142 — 208
«Два гусара* 13i — 144; 142 — 15, 17, 85, 99, 195, 196, 233 
«Детство» 112 — 222; 13i — 110, 236, 295, 296, 298, 410, 
415, 503; 132 — 127, 522; 14i — 165, 166, 167, 169, 319, 320, 
321
«Записки маркера» («Самоубийца») 1 1 2 — 222; 13i — 115, 
128, 141, 298, 414, 415, 427; 14i — 185, 196, 197, 199, 331; 
1б2 — 275
«Зараженное семейство» 15i — 210
«Из записок князя Д. Нехлюдова» 13i — 431; 132 — 184
«Казаки» 14i — 234, 360; 142 — 99, 233
«Люцерн. Из записок князя Нехлюдова» 142 — 220, 221, 224
«Метель* 13г — 144, 423; 142 — 8 , 189, 196; 142 — 85
«Набег» 1 1 2 — 222; 13i — 296, 298, 411, 415; 14i — 177, 326,
331
«Новая азбука» 152 — 109, 235
«Ночь весною в Севастополе» 13i — 128
«О народном образовании» 152 — 89, 94, 220, 224
«Отрочество» 112 — 222; 13i — 120, 236, 503; 14i — 186,
189, 194—196, 199, 332, 333
«Рубка леса. Рассказ юнкера» 1 1 2 — 184, 222, 368; 13i — 
124, 128, 421; 14i — 204, 215, 218, 342, 349 
«Севастополь в декабре месяце» 112 — 160, 222, 362; 13i — 
123, 128, 420; 14i — 203, 341, 342
«Севастополь в мае» («Ночь весною 1855 года в Севастополе») 
112 — 185, 368; 14г — 214, 217, 218, 346—349 
«Севастополь в августе 1855 года» 112 — 222, 231, 384; 13i — 
144, 424; 14i — 234, 360 
«Семейное счастье» 142 — 121, 246
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«Утро помещика» 142 — 85
«Юность» 13i — 131, 424, 431, 503; 132 — 606; 14i — 203, 
219, 234, 342; 142 — 24, 52, 104, 211 

Толстой H. H. 13i — 148, 431; 132 — 522; 14i — 168, 186, 331; 
142 — 6 8

♦Охота на Кавказе» 13i — 148, 431; 142 — 23, 24, 6 8 , 199, 
216

Толстой H. М. 132 — 295
Толстой Ф. М. 13! — 355, 476; 142 — 17, 18, 161, 276; 15а — 6 6 , 

145, 163, 203, 242, 243, 277, 312, 313; 152 — 294, 309, 311, 312, 
319

♦Музыкальное обозрение» 132 — 228 
Толстой Ф. П. H i — 364, 369 
Толубьев А. К. 13i — 31, 338 

«Леночка» 13х — 338
Толченое А. П. (Толченое 2 -й) 14i — 38, 39; 152 — 264 
Толченое П. И. H i — 249, 250, 314, 319, 441, 459; 12i — 139, 140, 

418
ТомпаковаМ. К. 152 — 100, 228 
Тон К. A. 13i — 39, 341 
Тонков В. A. H i — 410
Тополя К. (псевд.; наст, имя — К. Тополинский) 122 — 307

♦Чур чепуха, или Несколько фактов из жизни украинского 
панства» 122 — 307 

Топоров В. М. 12i — 481
«Тебя повсюду чтут народы...» 12i — 325, 481 

Топорский И. С. 132 — 56, 463, 465 
Торбек (владелец дачи) 14i — 208 
Торнау Ф. Ф.

«Из воспоминаний бывшего кавказца» 152 — 6 8 , 205 
Торчин Э. М. 132 — 448
Траншель А. И. 132 — 300, 301, 304, 307, 641; 152 — 209 
Треборн (петербургский домовладелец) 12i — 387 
Тредиаковский (Тредьяковский) В. К. H i — 66, 383; 1 1 2 — 20, 309; 

122 — 322; 13i — 81, 82, 387, 388 
♦Телемахида» H i — 66, 383 

Тренин В. В. l l i  — 364, 434
Трессан де ла Верн Луи-Элизабет, граф 13i — 19, 91, 330, 338

♦История маленького Жана де Сентре и дамы его сердца...» 
13i — 91, 330 

Третьяков М. 132 — 654 
Третьяков П. М. 132 — 514 
Трефолев Л. H. 15i — 87, 203, 258; 152 — 313 

«Деревенская школа» (пер.) 15i — 258
♦ Конь» (пер.) 15i — 258 

Трехлетов Е. В. 122 — 330 
Трилунный (псевд.) см. Струйский Д. Ю.
Трифонова (ярославская домовладелица) 152 — 214 
Троицкий А. П.

«Договоры личного найма» 132—  217, 219 
Тройницкий А. Г. 13i — 159

«О числе крепостных людей в России» 131 — 159 
Тролл P. T. 13i — 265, 530, 531

♦ Гигиеническая система лечения» 13i — 265, 530, 531; 
152 — 82, 215
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Троллоп Ф. H i — 163, 416
«The Blue belles of England» l l i  — 416 

Трофимов В. Д. 14г — 226 
Трофимов К. (солдат) 12i — 20 
Трофимов М>. Е. 132 — 309, 310, 430 
Троцина К. Е. 13i — 272, 535 
Трубецкая Е. И. 15i — 173, 322 
Трубецкой И. С. 152 — 15, 157, 164 
Трубецкой П. П. 132 — 199, 200 
Трубников (петербургский домовладелец) 14i — 144 
Трубников К. В. 132 — 399; 15i — 313

♦Труды по части русской словесности в 1853 году» 14i — 188, 
333

ТруновА. И. 152 — 80, 214
Трушковский Н. П. 112 — 349, 367, 373, 383; 13i — 125, 126, 300, 

420, 421; 14i — 208, 242, 344, 350 
Тулинов (табачный фабрикант) 1 2 i — 57 
Тулубьев А. Д. 14i — 53, 55, 256
Туманский В. И. 1 1 2 — 1 0 1 , 102, 251, 336, 394; 1 2 2 — 177, 354;

131 — 506; 132 — 58
«За днями дни идут чредой...» («Моя любовь») 112 — 251, 
394; 13i — 239, 506

Туманский М. (псевд. — Николай Тумской) 131 — 239, 506
«Гаврилке в ратники идти, а мне остаться» 13i — 239, 506 

Тур (владелец магазина) 1 1 2 — 22, 311 
Тур Е. (псевд.) см. Салиас де Турнемир Е. В.
Турбине. И. 13i — 148, 431; 132 — 283, 623; 15i — 10, 206

«Рассказы бывалого» 13i — 148, 431; 132 — 181, 566; 15i — 
10, 144, 206, 296
«Сцены из армейской жизни» 15i — 10, 206 

Тургенев А. И. 112 —- 319
Тургенев И. С. l l i  — 145, 146, 341—343, 354, 355, 357, 362, 408, 

410, 426, 434, 438, 466—468; 112 — 32, 42—44, 63, 118—121,
143, 144, 169, 174, 177, 178, 184, 203, 204, 223, 231, 232, 
237—239, 302, 303, 313, 319, 324, 325, 328, 334, 339, 342—344, 
346, 348, 356—358, 361, 363, 365, 367—373, 377, 382—385, 387, 
389, 390, 396, 399, 400, 403; 12i — 338, 365, 494, 496, 500; 
122 — 69—71, 115, 124, 240—242, 315, 318, 323, 329, 347, 348, 
352, 386, 387, 391, 394, 398—400, 409, 411, 417, 419, 429; 13i — 
20, 28, 44, 47, 48, 52—55, 57, 58, 61, 65, 6 6 , 6 8 , 76, 84, 8 6 , 89, 
96, 98, 103, 108, 110, 111, 115, 120, 121, 124, 128, 131, 140—
144, 146, 148, 149, 157, 158, 160, 166, 172, 242, 280, 282—284,
286, 303, 315, 330, 331, 336, 343, 344, 348, 349, 355, 358, 359,
361, 362, 365, 367, 368, 370, 371, 380, 382, 383, 387, 390, 392,
400, 405, 406, 408—410, 414, 416, 417, 420, 421, 423—425, 
427—429, 431, 433, 435, 438, 444, 447—449, 480, 501, 504, 510;
132 — 43, 48, 56, 62, 96, 128, 129, 131, 196, 241, 300, 302, 303,
349, 366, 415, 437, 440, 468, 475, 477, 496, 516, 520, 521, 524,
527, 536, 542, 543, 571, 601—608, 634, 635, 637, 640, 646, 686;
14i — 51, 56, 58, 64, 65, 71, 73—76, 83, 84, 91—93, 110—112, 
114, 115, 117—119, 122, 124, 125, 129—131, 133, 137, 143, 157, 
158, 163, 164, 166—168, 170, 172, 174, 175, 178—185, 187, 
189—196, 198—208, 210—216, 218, 224—227, 229, 231, 232, 
234, 235, 242, 254, 258—261, 270—274, 277, 278, 280, 281, 285, 
291, 293—297, 301, 302, 304, 314, 318, 320—324, 326, 327, 329,
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330, 332, 334—338, 342, 343, 345—350, 352—354, 353, 300, 361; 
142 — 8 , 11, 12, 14, 16—19, 21—23, 25—27, 29, 32, 33, 36—47, 
52—54, 56—58, 63, 64, 66—69, 70, 71, 73—84, 8 6 —8 8 , 90—92, 
94, 97, 98, 101—103, 106, 107, 111, 112, 114—116, 118, 120, 
121, 131, 132, 149—152, 155, 156, 183, 237, 189, 200, 202, 
205—230, 233—237, 230, 240, 242, 243, 245, 272, 273, 233; 
15! — 92—96, 240, 262—265; 152 — 168, 202, 203, 207, 250, 
269—271, 273, 274, 270, 277, 233—230, 200, 202 

«Ася* 13i — 157; 132 — 189 
«Бежин луг* 122 — 400; 13i — 400 
«Бирюк* 13i — 238, 305; 14i — 281, 235 
«Бурмистр* 122 — 303; 13i — 307; 14i — 271, 273 
«Воспоминания о Белинском* 112 — 330; 132 — 475; 15i — 
92, 96, 97, 262—265
«Гамлет и Дон-Кихот* 13i — 303, 444, 510; 132 — 199, 575; 
142 — 52, 79, 222, 220
«Гамлет Щигровского уезда* («Обед*) 1 1 2 — 63, 325; 122 — 
320; 13i — 6 8 , 286, 332, 300; 14i — 110, 114, 119, 215, 291, 
203, 204
«Где тонко, там и рвется* H i — 341, 407, 403; 122 — 400; 
13! — 65, 142; 14i — НО, 111, 115, 202; 142 — 19, 33, 207 
♦Два поколения* (замысел) 14i — 180, 183, 203, 327, 323, 
345
«Два помещика* 13i — 61, 283, 365 
«Два приятеля* 13i — 120, 414; 14i — 330 
♦Два слова о Грановском*, ст. 13i — 128 
♦Две сестры* 13i — 6 8 , 330, 382
«Дворянское гнездо* 13i — 158, 433; 142 — 115, 116, 146, 
242, 243, 207 
«Деревня* 13i — 47
«Дневник лишнего человека* («Записки лишнего человека»)
112 — 325; 13i — 140, 141, 427
«Дым» 132 — 475; 15i — 57, 234, 235
«Ермолай и мельничиха» 122 — 303; 14i — 64, 200
«Живые мощи* 132 — 686
«Жид» 13i — 48, 52, 53, 350; 14i — 73, 82, 84, 118, 270, 277 
♦Завтрак у предводителя» H i — 341, 468; 122 — 241, 242, 
300, 400; 13i — 144; 14i — 122, 124, 131, 200, 207, 300, 314 
«Записки охотника» H i — 341, 342, 420, 407, 403; 1 1 2 — 
300; 122 — 115, 271, 315, 329, 303, 402; 13i — 20, 54, 57, 89, 
96, 108, 304—307, 330, 300, 403, 400; 132 — 128, 524, 044, 
030; 14! — 84, 99, НО, 111, 119, 208, 224, 204, 270, 235, 314; 
142 — И , 18, 27, 81, 102, 116, 102, 107, 201, 222, 235, 243; 
152 — 232
«„Записки ружейного охотника Оренбургской губернии”
С. А(ксако)ва. (Письмо к одному из издателей «Современни
ка»)» 112 — 343; 14i — 168, 174, 320, 323 
«Затишье» 1 1 2 — 143, 177, 350, 300; 13i — 120, 414 
«Как хороши, как свежи были розы...», стих, в прозе 112 — 
330
«Касьян с Красивой Мечи» 122 — 409; 13i — 400 
«Кольцов и Бёрне», неосущ. замысел статьи 12i — 500; 
122 — 303; 13i — 48, 52, 53, 350 
«Контора* 122 — 303; 13i — 307; 14i — 271, 273 
«Лебедянь» 13i — 366; 14i — 231, 235

558



«Лес и степь» 1 2 2 — 329; 13i — 6 8 , 286, 293, 331, 366; 132 — 
521; 14i — 114, 293 
«Льгов» 12г — 398
«Малиновая вода» («Туман») 13i — 283, 365; 14i — 281, 285 
«Маскарад», рассказ в стихах (неосущ. замысел) 122 — 398; 
13i — 48, 52, 53, 282, 359, 370, 371; 14i — 65, 75, 84, 92, 
261, 266, 271
«Месяц в деревне» H i — 468; 13i — 128; 14i — 297, 304 
«Мой сосед Радилов» 12г — 398; 14i — 65, 266 
«Муму» 13i — 120, 414
«Накануне» 122 — 429; 13i — 448; 142 — 271; 152 — 290, 
291
«Нахлебник» («Чужой хлеб») H i  — 468; 13i — 382, 392, 
431; 132 — 605, 606; 14i — 115, 119, 131, 211, 293—295, 345; 
142 — 52, 212, 215; 152 — 270, 286
«Несколько слов о новой комедии г. Островского „Бедная 
невеста”», рец. 112 — 385
«Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» 112 — 316 
«О „Записках ружейного охотника” С. А. Аксакова» 112 — 
343
«Один, опять один я...», стих. 112 — 42—44, 319; 13i — 141, 
427
«Однодворец Овсяников» 122 — 398
«О соловьях» 112 — 118—121
«Отцы и дети» 13i — 448; 142 — 152, 271
♦Параша» H i — 145—147, 410; 12i — 365; 122 — 419
«Певцы» 13i — 390; 132 — 126, 521; 14i — 147, 308
«Переписка» 112 — 231, 232, 387; 13i — 414; 14i — 168,
184, 320, 321
«Петр Петрович Каратаев» («Русак») 112 — 174, 177, 366; 
122 — 398; 13i — 48, 359; 14i — 65, 74, 261, 266, 271 
«Петушков» («Поручик Петушков») 13i — 57, 65, 284, 286, 
364, 365; 14i — 74, НО, 271 
«Письма из Берлина» 14i — 65, 266
«Письмо из Петербурга» (по поводу смерти Гоголя) 122 — 
348; 14i — 318, 334
«„Племянница”. Роман. Соч. Е. Тур. М., 1851» 122 — 411;
141 — 314
«Помещик» 122 — 69—71; 13i — 44; 14i — 52, 259; 142 — 
1 0 2
«Послание к Лонгинову» (колл.) 112 — 403
«Постоялый двор» 112 — 377; 13i — 128, 421; 14i — 183,
211, 330, 345
«Поэтические эскизы. Альманах стихотворений, изданных
Я. М. Позняковым и А. П. Пономаревым» 14i — 314
«Провинциалка» 142 — 102
«Разговор на большой дороге» 1 1 2 — 324
«Реформатор» (замысел) 13i — 283, 286, 366
«Реформатор и русский немец» (незавершенный замысел)
13i — 366
«Римская элегия (Гете, XII)» 14i — 259
«Рудин» 112 — 204, 223, 231, 232, 237—239, 377, 384, 387,
389; 13i — 131, 144, 424, 449; 14i — 211, 234, 345, 354, 360;
142 — 8 , 189
«Русский немец» (замысел) 13i — 283, 293, 366
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«Свидание» 13i — 390; 132 — 126, 520; 14i — 147, 306, 308 
♦Смерть» 13i — 366; 14i — 281, 285
♦Студент» H i — 341, 468; 14i — 130, 131, 137, 297, 300, 304 
♦Татьяна Борисовна и ее племянник» 13i — 366; 14i — 281, 
285
♦Три встречи» 112 — 358; 122 — 417; 13i — 110, 400, 405,
410; 142 — 64
♦Три портрета» 13i — 44
♦Тьма (Из Байрона)», стих. 13i — 141, 349, 427; 14i — 259 
♦Уездный лекарь» 13i — 283, 365; 14i — 281, 285 
♦Фауст» 112 — 358; 122 — 417; 13i — 144; 142 — 23, 24, 27, 
33, 36, 39, 64, 204—206
♦Фауст, трагедия. Соч. Гете. Перевод первой и изложение 
второй части М. Вронченко» (СПб., 1844), рец. 11г — 334 
♦Филиппо Стродзи» 122 — 398; 13i — 48, 52, 53, 359; 14i — 
80, 82, 274
♦Холостяк» H i — 341—344, 355, 357, 466, 467; 122 — 115, 
241, 242, 329, 399, 400; 13i — 20, 331; 14i — 122, 124, 125, 
296; 152 — 271
♦Хорь и Калиныч» H i — 467; 112 — 369; 122 — 70, 315; 
13i — 48; 132 — 475, 562; 14i — 61, 264
♦ Человек екатер(ининского) времени» (неосущ. замысел) 
13i — 283, 366
♦Человек, каких много» 112 — 302
♦Чертопханов и Недопюскин» («Помещик Чертопханов и дво
рянин Недопюскин») 122 — 329; 13i — 6 8 , 286, 331, 366; 
14i — 110, 114, 291, 293, 294 
♦Яков Пасынков» 112 — 358; 122 — 417; 142 — 64 

Тургенев H. Н. 142 — 81, 222 
Тургеневы. С. 14i — 83, 119, 191, 277
Тургенева В. П. (урожд. Лутовинова) 112 — 319; 14i — 143, 306
Турн (капитан неаполитанского фрегата) 112 — 89, 90
ТуруновМ. Н. 132 — 530; 15i — 84, 164, 313
Турчанинов И. Е. 15i — 206
Тучков П. А. 132 — 42
Тучкова-Огарева Н. А. 142 — 219
Тушнов В. 132 — 614
Тыранов А. В. 12i — 163, 425
Тьер А. 122 — 108, 116, 331
Тьерри Огюст (Августин) 13i — 151, 161, 339

♦ История завоевания Англии норманнами» 13i — 339 
Тэн И. 132 — 591
Тюрго А.-Р.-Ж. 13i — 157, 158; 132 — 196, 571 
Тютчев Н. И. 132 — 499
Тютчев H. H. 12i — 465; 132 — 298; 14i — 52, 59, 65, 6 8 , 109, 1 1 1 , 

116, 117, 122, 130, 143, 255, 263, 266, 280, 291, 293, 294, 300, 
332; 152 — 140, 157, 255

Тютчев Ф. И. H i — 356; 112 — 32, 45—61, 67, 77, 108, 303, 315— 
323, 327, 328, 335, 340, 394, 399; 122 — 149, 150, 339, 342, 345, 
346, 351, 428; 13i — 119—121, 235, 389, 416, 417, 490, 501; 
132 — 175

♦В душном воздухе молчанье...» 112 — 58, 59, 322
♦ Весенние воды» 112 — 49, 320 
♦Весна» 112 — 50, 51, 321; 122 — 351
♦ Волна и дума» 122 — 150, 346
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♦Графине Е. П. Ростопчиной (в ответ на ее письмо) 12г — 346 
♦Давно ль, давно ль, о юг блаженный» 11г — 51, 52, 321 
♦День и ночь» I I 2 — 61
♦Душа моя — Элизиум теней...» 11г — 58, 322 
♦Душа хотела б быть звездой» 11г — 60, 322 
♦И гроб опущен уж в могилу...» 11г — 55, 322 
♦(Из Гейне). Друг, откройся предо мною...» 11г — 322
♦ (Из Гейне). Как порою светлый месяц...» 11г — 322 
♦Итальянская villa» И 2 — 55, 56, 322
♦ Как над горячею золой...» И г — 57, 322
♦ Как океан объемлет шар земной...» 11г — 52, 321
♦Как птичка раннею зарей...» 11г — 56, 57, 1 0 0  (цит.), 322, 
335, 399; Ы 2 — 55 (цит.), 212
♦ Над виноградными холмами...» И г — 61
♦Не рассуждай, не хлопочи!» 14г — 63 (цит.), 215 
♦Не то, что мните вы, природа...» 11г — 53, 54, 321 
♦Ночь в дороге* 12г — 149, 346 
♦Осенний вечер» 11г — 48, 320 
♦О чем ты воешь, ветр ночной?» 11г — 60, 322
♦ 1 -е декабря 1837» (♦Так здесь-то суждено нам было /  Ска
зать последнее прости...») 11г — 60, 322
♦ Первый лист» 12г — 346
♦ Песок сыпучий на колени» 11г — 47, 320
♦ Полдень* 11г — 46, 320 
♦Поминки» (пер.) 11г — 77, 328
♦Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к 
сельскому обеду» 11г — 323
♦ Поток сгустился и тускнеет...» 11г — 61 
♦Призраки» 14г — 208
♦ Пророчество» (♦Не гул молвы прошел в народе») 13i — 501 
♦С какою негою* 11г — 54, 322
♦Снежные горы» И г — 46, 47, 320 
♦Сон на море» 11г — 61
♦Стихотворения, присланные из Германии» 11г — 45
♦Стихотворения Ф. Тютчева» (СПб., 1854) 11г — 323
♦С чужой стороны» (пер.) 11г — 321
♦Там, где горы, убегая...» 11г — 61
♦Урания» И г — 323
♦Утро в горах» 11г — 47, 320
♦Фонтан» И г — 61
♦Цицерон» 11г — 61
♦Через ливонские я проезжал поля» И г — 59, 322
♦ Что ты клонишь над водами...» 11г — 48, 49, 320 
♦Я помню время золотое...» И г — 52, 53, 321 
♦Яркий снег сиял в долине...» 11г — 61
♦Kennst du das Land...?» (♦Ты знаешь край, где мирт и лавр 
растет...») 12г — 346 
♦Silentium!» И 2 — 56, 322 

Тютчева А. П. 14i — 111, 291, 294

У...зин К. см. У...тин К.
У-нК. 12i — 440 
У...тин К. 12i — 440

♦Пятикопеечная идиллия» 12i — 440
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Уатт Д. И г — 207, 379 
Уваров А. С. 13i — 107, 108

« Исследование о древностях Южной России и берегов Черно
го моря» 13i — 107

Уваров С. С. 1 2 i — 2 0 ; 122 — 383; 13i — 274, 356, 373, 377, 408, 
535, 536; 142 — 208

«Исследование об элевсинских таинствах» 13i — 274; 14i — 
62, 63, 264
«Литературные воспоминания» 13i — 274
«Подвигается ли вперед историческая достоверность?» 13i —
274

УгрюмовИ. H i — 12, 353, 358, 363
«Бесприютный» 111 — 12, 358, 363 

Уден Ф. К. 12i — 450
«Наставление о скотских болезнях» 12i — 224, 225, 450 

Удето С. 12i — 461
Уланов (переводчик) 13i — 429; 132 — 182, 566 
УльбахЛ. 13i — 260 
УманцА. А. 12г — 242, 401

«Поездка на Синай...» 122 — 242, 243, 401 
Унанус 12i — 162, 223, 224, 232, 424, 442, 451 
Унковский А. М. 13i — 204, 305, 453, 470; 132 — 334, 335, 337, 

672; 15i — 148—150, 191, 197, 198, 301, 316; 152 — 25, 31, 35, 
45, 50, 55, 59, 81, 102, 103, 105, 126, 247

«Новые основания судопроизводства» 13i — 453 
Уорнер Ч.-Д.

«Мишурный век» 152 — 85, 184, 217 
Урусов А. И. 152 — 217 
Урусов В. Н. 142 — 291 
Урусов Д. С. 15i — 7, 204
Урусова, княгиня (петербургская домовладелица) 13i — 49, 282; 

14i — 59
Усов С. A. 13i — 264, 265, 529, 530

«Разбор мнения о(рдинарного) п(рофессора) О. П. Любимова 
по поводу пересмотра университетского устава» 131 — 264, 
529

Успенская М. П. 132 — 429, 433
Успенский В. В. H i  — 444, 455, 467; 1 1 2 — 385
Успенский Вс. 131 — 435
Успенский Г. И. 13i — 309, 475, 478; 132 — 211, 213, 219, 223, 

225, 228, 281, 286, 388, 531, 590, 594, 622, 626, 633; 15i — 54, 
155, 203, 233, 252, 253, 307; 152 — 77, 78, 81, 84, 86, 107, 125, 
157, 212, 214, 217, 218, 233, 237, 247, 301, 312 

«Глушь», сб. 152 — 212, 218 
«Деревенские встречи» 132 — 211, 587; 15i — 223 
«Наблюдения провинциального лентяя» («Лень») 13i — 309, 
475; 132 — 222, 225, 227, 596 
«Некролог. Ф. М. Решетников» 132 — 219, 592 
«Очень маленький человек» («Очень маленький человечек») 
13i — 478; 152 — 86, 218 
«Разоренье» 15i — 81, 253

Успенский Д. И. 12i — 439; 132 — 47, 59, 355, 356, 427—433, 437 
«Ингры, ваты, ягрямя, саволаксы» 132 — 429 
«Несколько слов о Каргополе, уездном городе Олонецкой гу
бернии» 1 3 2  — 429
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Успенский М. И. 132 — 83, 276, 332, 335, 430, 501, 500, 510, 612, 
615—617, 6 6 6 , 660; 142 — 262; 1б2 — 49, 322 

Успенский H. В. 13i — 157, 158, 160, 166, 174, 303, 304, 438, 443, 
445; 132 — 197—199, 203, 572—574, 622; 142 — 117, 118, 147, 
150, 154, 155, 168, 268, 272, 203

«Деревенская газета* 13i — 303, 443
«Зимний вечер* 142 — 270
«Из дневника неизвестного* 142 — 167, 282
«Летний день* 142 — 270
«Майор* 13i — 173, 448; 142 — 267
«Очерки народного быта* 13i — 157, 438; 132 — 190, 194, 
572, 573; 142 — 117, 150, 237, 244, 270 
«Ревизия* 13i — 173, 448; 142 — 267 

Успенский Н. Д. 132 — 430 
Устинов М. Е. 14i — 242; 152 — 158
Устрялов Н. Г. H i — 403; 1 1 2 — 248, 303; 13i — 158; 132 — 47, 

434, 436; 1б2 — 36
«История царствования Петра Великого* 112 — 248, 303; 
13i — 158
«Первые морские походы Петра Великого в 1693 и 1694 гг.* 
112 — 248, 303 
«Русская история* H i  — 403 

Устюжская Е. В. 142 — 242
Утин Б. И. 12i — 342, 500; 13i — 448; 132 — 502; 142 — 266

«Очерк исторического образования суда присяжных в Ан
глии* 12i — 500 

Утин Н. И. 132 — 502 
Ушаков А. И. H i — 465

«Киргизкайсак* H i — 465
Ушаков А. С. (псевд. — Н. Скавронский) H i  — 354; 112 — 113, 

116, 281, 340, 342
«Антон Иваныч Пошехнин» l l i  — 354; 112 — 113, 116 (цит.) 
117, 281, 283, 335, 340, 342 
«Были и повести* 112 — 340 
«Из купеческого быта* 1 1 2 — 340 
«Очерки Москвы* 112 — 340 

Ушаков В. А. 122 — 58 
Ушакова М. И. 132 — 403 
Ушинский К. Д. 13i — 1 1 1 , 296, 415

Ф. см. Федотов П. А.
Ф. Б. см. Булгарин Ф. В.
Ф-й 122 — 422 
Ф-нн см. Фурман П. Р.
Ф. Т. см. Тютчев Ф, И.
Ф. Т-в см. Тютчев Ф. И.
Ф-ъ (барон) 152 — 287 
ФайнпггейнМ. Ш. 112 — 302 
Фалькенгаген А. Д. 152 — 108, 233 
Фан-Дим см. Кологривова Е. В. 
Фармер Д. 112 — 82 
ФевальП. 112 — 231, 386; 122 — 112 
Федина В. С. 122 — 428 
Федор (слуга) 152 — 118
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Федор Иоаннович, царь 13i — 57, 59, 69, 284, 364, 401; I 62 — 188 
Федоров Б. М. H i — 129—131, 164, 243, 244, 353, 357, 353, 435— 

407, 433; 12i — 142, 196, 197, 419, 433; 13i — 324
♦Бабушке с днем ее рождения и с представлением букета 
цветов» H i — 406
«Дедушке с подарком цветов в букетах или в шитье и в 
рисунках» H i  — 406
«Князь Курбский, исторический роман из событий XVI века» 
111 — 129—132, 164, 353, 405—407, 433 
«Красное яичко (стихи от детей родителям)» l l i  — 406 
«Крестьянин-офицер» l l i  — 243
«Отцу в день его ангела при поднесении венка от детей* 
111 — 406
«Пятидесятилетие литературной жизни С. Н. Глинки* 12i — 
142, 196 («биографию»), 419, 433
«Русский крестьянин, или Гость с Бородинского поля» l l i  — 
243, 244, 357, 433; 13i — 324 

Федоров Василий 132 — 453, 459, 461 
Федоров Д. Ф. 1 З2 — 426
Федоров И. В. (псевд. — Омулевский) 13г — 353, 689; 15г — 620, 

623, 624
Федоров Иоанн (священник) 132 — 429 
Федоров П. М. 13г — 399
Федоров П. С. l l i  — 253, 256, 261, 262, 264, 270, 273, 283, 286, 

289, 293, 296, 444, 445, 443, 450, 454, 457, 459; 12i — 7, 15, 21, 
380, 386; 122 — 187; 15i — 207

«Габриэль, или Адъютанты* l l i  — 261, 264, 283, 286, 443, 
452; 12i — 7, 380
«Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова* 
111 — 444
♦Путаница* (пер.) l l i  — 253, 256, 257, 444 
«Роза и Картуш* (пер.) l l i  — 262, 270, 289, 292, 453, 454 
♦Семнадцать и пятьдесят лет, или Две главы из жизни жен
щины» l l i  — 264, 270, 273, 293, 296, 443, 453, 455; 12i — 
15, 386; 14i — 32, 244
♦Хочу быть актрисой, или Двое за шестерых* l l i  — 314, 459 

Федоров С. H. 13i — 157, 160; 142 — 142, 262
♦Драматические сцены» 13i — 157; 132 — 194, 571 

Федорова (отч.) Аграфена 132 — 314» 649 
Федорова (отч.) Аксинья 132 — 453, 459 
Федорова (отч.) Дарья см. Чиркова Д. Ф.
Федорова (отч.) Федора см. Гарцева Федора 
Федотов П. А. (беллетрист) 13i — 20

«Любовная сказка* 13i — 20, 331 
Федотов П. А. (художник) 13i — 20, 62, 333, 352, 373, 372, 382; 

. 14i — 96, 282
ФейгинЯ. Я. l l i  — 270, 271, 289, 453

«Новый Отелло, или Без дяди не обойдется* («Супружество 
на час»), пер. l l i  — 270, 271, 289—291, 453, 454 

Фельдман О. И. 15i — 250 
Фельет, владелец ресторана l l i  — 33 
Фемистокл 12i — 279, 463; 122 — 437 
Фенелон Ф. l l i  — 383

♦ Приключения Телемака* l l i  — 383 
Феодора, византийская императрица l l i  — 323
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Феокрит 12г — 147 
Феоктистов Е. М. 13г — 472, 636

♦Ансельм Кентерберийский* 14г — 240
♦Годовщина Московского университета в Париже* 14г — 240 
♦Записки Гизо* 14г — 240 
♦Письма из Парижа» 14г — 240 

Феофраст (Теофраст) 13i — 91, 396; 14i — 143 
Фердинанд IV 11г — 87 
Ферзен И. Е. 13г — 103, 109 
Ферзен П. К. 15i — 299 
Фермор В. Ф. 132 — 468 
Фермор М. П. 13г — 468
Фермор Н. Ф. 132 — 59, 426, 428, 468, 469; 142 — 19

♦ Черноморская ночь* 13г — 468 
Фермор П. Ф. 1 З2 — 468
Фермор Ф. Ф. 13г — 420, 423, 468 
Ферра (Ferraz) М.

♦Philosophie du devoir ou principes fondamentaux de la morale* 
152 — 219

Ферри Г. 112 — 310; 13i — 99
♦Глаз. Рассказ доктора Редигера» 11г — 310 
♦Хозе-Хуан* 11г — 310

Фет A. A. H i  — 124, 125, 148, 355, 358, 404, 408, 411; I I 2 — 50, 
106—108, 114, 188, 189, 206, 207, 232, 233, 269, 317, 320—321, 
338—340, 371, 379, 382, 388, 402; 122 — 406, 428; 13i — 28, 85, 
115, 118, 120, 121, 128, 131, 133, 134, 140, 141, 144, 148, 149, 
157, 160, 226, 299, 301, 389, 391, 414, 416, 425, 426, 432, 449, 
491, 513; 132 — 176, 179, 189, 405, 542; 14i — 331; 142 — 17, 
21, 27—29, 32, 33, 38—40, 42, 52, 90, 92, 96, 100, 107, 123, 187, 
201—204, 211, 215, 230, 233, 247; 152 — 203, 279, 283, 286, 288

♦ Больной* 13 2 — 563 
♦Венера Милосская» 13г — 185
♦ Весна* И г — 50, 320, 321
♦ Ворот» 13i — 136
♦ Вчера, увенчана душистыми цветами...* 13i — 138
♦ Герман и Доротея*, пер. 13i — 118
♦ Горное ущелье* 14г — 211
♦ Горный ключ* H i — 125, 404 
♦Две липки* 14г — 17, 100, 196, 233 
♦Деревня» 13i — 137
♦Диана» I I 2 — 188, 371
♦Дядюшка и двоюродный братец* 11г — 189, 207 
♦Золотой век* 14г — 211
♦ Из-за границы* 13г — 182
♦Какая ночь! Как воздух чист...* 14г — 100, 233 
♦Каленник* И г — 371
♦ К ключу Бандузию* (пер. оды Горация) 11г — 107, 339 
♦К Лидии* (пер. оды Горация) И г — 107, 339
♦ Когда мечтательно я предан тишине* 131 — 134
♦ Музе* 132 — 193; 142 — Ю0, 233
♦ Не спится. Дай зажгу свечу* 13i — 135
♦О друг! Не мучь меня жестоким приговором!» 13i — 138
♦ Печальная береза /  У моего окна...» 131 — 135
♦Под небом Франции, среди столицы света...* 14г — 211
♦ Последний звук умолк в лесу глухом...» 131 — 138
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«Постой! здесь хорошо!..» 13i — 134 
«Рыбка» 13г — 196
«С корзиной, полною цветов...» 13i — 137 
«Сон и Пазифая» 13i — 137 
«У камина» 14г — 40, 43, 206, 207 
«Фантазия» 13i — 135 
«Хижина в лесу» 11г — 206 
«Шопот, робкое дыханье...» 13i — 136 
«Я пришел к тебе с приветом...» I I 2 — 402 

Фет М. П. 14г — 96
Филарет, епископ (Гумилевский Д. Г.) 13г — 138, 139, 537

«История русской церкви» 13г — 138, 139, 537; 14i — 298 
ФилдингГ. 13i — 15, 65, 66, 222, 328, 380, 486

«История Тома Джонса, найденыша» («Том Джонс») 13i — 
15, 65, 66, 222, 328, 380, 486 

ФилдингЭ. 13i — 222
Филимонов Н. И. H i — 442, 453; 12i — 8, 15, 381, 386; 122 — 187; 

132 — 428; 152 — 300
«Всё для девочек и ничего для мальчиков» (пер.) H i — 453;
12i — 7, 381
«Львица» 12i — 15, 386
«Мельничиха в Марли, или Племянник и тетушка» 12i — 15, 386 
«Тигровая кожа» 111 — 249, 250, 442 

Филипп II 13i — 149 
Филипп IV H i — 318 
Филиппо 15i — 134, 288
Филиппов М. A. 13i — 166, 172, 263, 303, 304, 441, 443, 447, 529; 

132 — 202, 577; 142 — 183, 292
♦ Взгляд на русские гражданские законы» 13i — 172, 447; 
132 — 202, 577
«Г-ну Лохвицкому. (По поводу его «Замечаний на статью 
г. Филиппова в „Руссам  слове”», № 10)» 13i — 443 
«О праве собственности на произведения наук и словесности» 
13i — 263, 529
«Полицмейстер Бубенчиков» 13i — 441; 14г — 252 

Филиппов Т. И. 112 — 250, 329, 383, 394; 132 — 300, 301, 350; 
142 —  20 , 200

«Не так живи, как хочется. (Народная драма в трех действи
ях. Сочинение А. Н. Островского)» 14г — 20, 198 

Философов (капитан) 14i — 246 
Фингерлин (банкир) H i  — 53 
Фихтц (петербургский домовладелец) 15i — 80 
Фишер Б. 12i — 398—400 
Флетчер Д. 13i — 97, 435 
Флёри см. Нове Б.
Фойгт (Фойхт) К. К. 13г — 287 
Фокс Ч. Д. 11г — 90
Фонвизин Д. И. 112 — 180, 400; 12i — 445; 122 — 331; 14i — 299 

«Недоросль» И г — 400
Фонжере (колл, псевд. Э. Кавэ и А. Диттмера) H i — 66, 383

«Les soirées de Nenilly, esquisses dramatiques et historiques, 
publiées par M. de Fongeray» l l i  — 383 

Фонтенель Б. 122 — 244
ФоргП. Э. Д. (псевд. — Old Nick) 12i — 198, 392, 400

«Les Petites Misères de la vie humaine» 12i — 34, 392
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Фориель К.-Ш. 112 — 151, 360; 122 — 169, 349
«Dante et les origines de la littérature italienne» 112 — 360 
«Histoire de la poésie provençale» 122 — 349 

Фосс Г. 13i — 191, 201, 246 
Фосс И. Г. 13i — 191, 201, 246 
Фортунатов А. Ф. 112 — 376 
Фортунатов H. М. 1б2 — 262 
Фортунатов Ф. Н. 112 — 376

«Цветок на могилу незабвенного К. Н. Батюшкова» 112 — 
199 <?>, 376

Фотий (сын Антонины, жены Велисария) H i  — 323 
Фоусет М.

«Дженни Донкастер» 152 — 246 
Фохт фон Л. А. 132 — 326, 327, 664 
Франк А. X.

«Индюк-министр» 132 — 134, 533 
«Хвостик» 132 — 533 

Франке Г. H i — 458
«Karl XII einziege Liebe» H i — 458 

Франки И. 13i — 470
«Великий банкир» («L’origine di un gran banchiere о un milio- 
ne pagabile a vista») 13i — 470; 132 — 593 

Франсен (Францен) Ф. M. 12i — 167 
«Франт», стих. 122 — 470у 472
Фрейганг А. И. 132 — 36, 613; 14i — 215, 219, 327, 347; 15х — 62, 

101
ФрейтагФ. К. 132 — 47, 356, 434 
ФреццолиниЭ. I l l  — 350, 469
Фридерикс (петербургский домовладелец) 132 — 622; 142 — 128
Фридерикс (Фредерикс) Б. А. 132 — 295
Фридлендер Г. М. 112 — 383
Фридрих II (Великий) 13i — 57, 284
Фризановский (актер) H i — 251
Фрикен А.

♦Пиемонтское правительство и partite d ’azione современной 
Италии» 132 — 161 

Фролов Кузьма 15i — 140
ФроловН. Г. 13i — 14, 15, 57, 58, 63, 66, 69, 271, 284, 287, 364, 

3671 368, 374, 375, 381, 419, 533, 534; 14i — 160
♦Александр фон Гумбольдт и его „Космос”» 13i — 14, 56—58, 
69, 284, 287, 364, 367, 381; 14i — 97, 284 
«Исправительные тюрьмы в Швейцарии», ст. 13i — 367 
«Космос — опыт физического мироописания», пер. 13i — 59 
«О начале беспокойств в Северном и Среднем Дагестане... 
Краткий взгляд на Северный и Средний Дагестан в топогра
фическом и стратегическом отношениях. Отрывок из рукопи
си полковника Неверовского...»(?) 14i — 102, 286 

Фролова Т .Д . 12i — 456 
Фудра (Фудрас) Г.-Л.-О. 112 — 177, 366
Фукс В. Я. 132 — 556, 690; 15i — 39, 40, 55, 90, 181, 203, 225, 233, 

260, 313, 315, 329; 152 — 25, 26, 29, 35, 44, 47, 88, 170,171,173, 
178 197 213 219

ФумелиН. М. 122 — 80—82, 126, 127, 132, 133, 317, 318, 336, 337 
«Вчера и сегодня» 122 — 82, 83, 318 
«Мазурка и похоронный марш» 122 — 132, 33 7
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Фурман П. P. H i — 82, 388, 416; 12i — 440, 448; 122 — 238, 381, 
397; 132 — 470

♦Год величия — целая жизнь страданий» 122 — 397
♦ Полькомания. Письма обезьяны» 12i — 448 
♦Сын рыбака» (♦Друг детей») 122 — 208, 381

Фурнье Н. H i — 448; 12i — 459
♦Тиридат, или Комедия и трагедия» 12i — 255, 459; 132 — 
427; 14i — 34
♦ Un roman intime, ou les Lettres du mari» l l i  — 448

Хавский П. B. 13i — 457
♦Замогильные записки» 13i — 183, 457 

Халибертон T. 4 . 132 — 176, 563
♦Часовщик, или Рассуждения и поступки Сэма Слика из 
Сликвиля» 132 — 176, 563

Халютин Л. И. 13i — 155, 160, 241, 242, 437, 508, 509
♦ Воспитание в кадетском корпусе за полвека назад» 13i — 
241
♦Мысли о возможности улучшить быт и нравственность низ
шего сословия России посредством уничтожения винокуре
ния из хлеба» 13i — 242, 509 

Хам Яков см. Добролюбов Н. А.
ХаныковН. В. I l l  — 159, 414

♦Описание Бухарского ханства» l l i  — 159, 414 
Харди (Гарди) Т. 112 — 88, 95—97 
Харитонов 15i — 183, 316 
Хвостов Д. И. 132 — 117, 118 
Хвостова Е. A. 14i — 332
Хвощинская Н. Д. (псевд. — В. Крестовский) 112 — 103, 231, 244— 

247, 317, 337, 387, 392; 12i — 379; 122 — 167, 168, 170, 351, 352 
♦Деревенский случай» 112 — 103, 317, 337, 387; 12i — 397; 
122 — 167, 169, 170, 351, 352 

Хейлигенталь (врач) 15г — 112, 237 
Хемницер И. И. 12i — 77; 14i — 287 
Херасков М. М. l l i  — 382; 112 — 17, 212, 380; 12г — 77 
Хмельницкая Т. Ю. 15i — 232
Хмельницкий Н. И. l l i  — 233, 238, 434, 435, 438; 122 — 61, 62, 

310
♦ Воздушные замки» 122 — 62 (цит.), 310 
♦Мой мячик» l l i  — 233, 435, 438
♦ Римский карнавал 1844 года» l l i  — 233, 238 

Хметевский С. П.
♦Журнал о военных действиях русского флота в архипелаге и 
у берегов Малой Азии в 1770—1774 годах» 15i — 120, 278 

ХмыровМ. 112 — 405
Хогарт (♦Гогарт»)В. l l i  — 196, 197, 427; 12\ — 102, 405 
Холшевников H. В. 15i — 90, 145, 158, 159, 203, 261, 296, 309;

152 — 91, 111, 114, 123, 157, 221, 236, 238, 245, 318 
Хомутов H. А. 141 — 202
Хомяков А. С. 112 — 256, 396, 399; 122 — 57, 61, 67, 68, 154, 

158—160, 164, 222, 310, 314, 315, 349, 350, 389; 13г — 380; 
132 — 67, 479; 152 — 310

♦Гордись! тебе льстецы сказали...» 122 — 164, 350 
♦Дмитрий Самозванец» 122 — 61, 310
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♦Ермак* 12г — 61, 310
♦Мы род избранный* 122 — 164, 165 (цит.), 350 
♦ Ночь* 112 — 256, 396
♦О возможности русской художественной школы* 12г — 314 

Хотев A. 13i — 106, 408
Хотинский М. С. 13i — 87, 90, 96, 327, 390, 393, 396; 14i — 159 

♦Волшебство и натуральная магия...* 13i — 90, 393, 396 
♦Указатель замечательных открытий по физическим и естес
твенным наукам* 14i — 315 

Храповицкий А. В. 11г — 78, 329; 122 — 142, 343
♦Разговор уездных дворян о выборах в судьи* 11г — 329; 
122 — 343
♦Слово похвальное императрице Екатерине И* 122 — 343 

Христина см. Кристина (королева Швеции)
ХрулевС. А. 112 — 181, 367

Цамутали A. H. 13i — 511
ЦарьковаТ.С. H i — 359; 12i — 364—366, 369, 379; 122 — 418— 

423; 132 — 425, 426, 470; 14х — 240 
ЦветС. H. 12i — 494

♦Экономическая деятельность и законодательство* 12i — 494 
Цветаев Ф. Ф. 14i — 162, 241, 317
Цебрикова М. К. 13i — 262, 309, 475, 527; 132 — 222, 223, 595; 

152 — 217
♦Англичанки-романистки* 13i — 309, 475; 13г — 226, 593, 
594
♦Герои молодой Германии* 13i — 262, 527 
♦Шелли* 152 — 173 

Цезарь Юлий Гай 13i — 250, 253 
Цейдлер 15i — 280 
Цейтлин А. Г. 12i — 420 
ЦенинаЕ. И. 13г — 83, 502 
ЦертелевП. 132 — 636
Цеэ В. А. 132 — 550; 142 — 173, 174, 187, 285, 286 
Циммер (переводчик) 13i — 327, 401; 14i — 310 
Циммерман (врач) 142 — 69 
Циммерман Ф. Ф. 12i — 56, 395 
Циммерман Э. Р.

♦Основание новых штатов в Америке* 132 — 227 
Цицерон М. Т. H i — 230; 132 — 524; 15i — 90, 261 
Цылов Н. 132 — 428, 430

Ч. Вл. см. Чуйко В. В.
Чаадаев П. Я. 122 — 316

♦Философическое письмо* 132 — 463 
Чавчавадзе (древний княжеский грузинский род) 112 — 392 
Чавчавадзе А. И. 11г — 393 
Чаев Н. А. 152 — 244

♦Знай наших* 152 — 244 
Чалый Д. В. 132 — 684
Часков С. (псевд.; наст, имя — Мусин-Пушкин С. А.) 132 — 453 
Чацкин И. A. 12i — 329, 330, 356, 485, 487, 488 
Чевкин К. В. 132 — 153, 154, 545; 142 — 8 
Челлини Бенвенуто 13i — 57, 285, 286, 365

♦Записки Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел
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мастера и скульптора, писанные им самим* 13i — 57, 285, 
286, 365; 14i — 75, 271 

Чемберс В. 13i — 260
Чепахин (ярославский домовладелец) 14i — 39 
Чепикова С. А. 132 — 540 
Чер-в 122 — 294, 404

«Современному поэту* 12г — 249, 404 
Черейский Л. A. 12i — 478
Черкасов A. A. H i  — 359; 112 — 271, 272, 404—406; 13i — 251, 

519
♦Записки охотника Восточной Сибири* 112 — 271, 404—406; 
13i — 251, 519

Черкесов А. А. 132 — 299; 15i — 314; 152 — 13, 116, 133, 240, 252 
Чернецов Г. H. 12i — 163, 425 
Чернецов H. H. 12i — 163, 425 
Чернов H. 13i — 330, 331

♦Двойник* 13i — 330, 331 
ЧерновС. 142 — 245 
Чернова К. 132 — 440 
Черноглазое А. Г. 111 — 399 
Чернолесов А. см. Бутенев К. А.
Чернышев Д. С. 122 — 247, 248, 403; 13i — 390 

♦Дачный рассказ» 122 — 247, 403 
Чернышевская H. М. 132 — 491, 552, 608; 152 — 295 
Чернышевская О. С . 132 — 76, 206—208, 491, 582, 583, 610; 15i — 

13, 36, 208
Чернышевский Н. Г. H i  — 353, 355—358, 362, 377, 405; 112 — 

232, 318, 340 -345 , 349, 352—354, 357, 359, 363, 373, 375, 
380-382 , 384, 388, 389, 393, 394, 396, 397, 404; 12i — 331, 372, 
466, 480, 482, 485, 486, 489—491, 494, 501; 122 — 335, 353—355, 
413-415 , 417; 13i — 36, 120, 128, 131, 132, 139, 144, 149, 153, 
158—160, 165, 167, 171—173, 177, 276, 303, 315, 335, 336, 338, 
413, 417-419 , 424, 427 -430 , 432-434 , 438, 442, 443, 445, 
447—449, 453, 454, 511, 512, 521, 537; 132 — 10, 60, 159, 160, 
176, 177, 181—192, 194—196, 200, 201, 240, 294, 361, 396, 402, 
405, 409, 419, 471, 500, 512, 521, 523, 524, 527, 548, 551, 552, 554, 
563, 564, 566—568, 586, 600, 601, 603, 604, 608, 610, 620, 621, 
671, 681, 682; 14i — 210, 227, 240, 339, 343, 345, 355; 142 — 12, 
24, 28, 36, 39, 40, 41, 45, 51, 55, 68, 78, 79, 87, 101, 126, 133, 
140, 146, 149, 152, 154, 160, 173, 178, 187, 200, 202, 205, 
206—209, 211—213, 215, 220, 225, 228, 234, 245, 250, 251, 257, 
261, 262, 265, 266, 274, 276, 284, 285, 289; 15i — 205, 224, 232, 
303, 304; 152 — 240, 241, 278, 283, 285, 293, 295

♦ Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» 
13! _  157; 132 — 196, 571; 142 — 241
♦В изъявление признательности. Письмо г. 3(ари>ну* 132 — 
131
♦Вопрос о свободе журналистики во Франции* 13i — 167, 443 
♦Вредная добродетель* 12х — 486 
♦Граф Кавур* 13i — 537
♦Губернские очерки. Из записок отставного надворного совет
ника Щедрина. Собрал и издал М. Е. Салтыков* 142 — 78, 
220
«Н. А. Добролюбов*, некролог 13i — 537 
♦Журнал садоводства...* 142 — 9, 189
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♦Журналистика» 112 — 343
♦Заметки о журналах. Май 1856» 142 — 198, 200 
♦Заметки о журналах. Май 1857» 142 — 78, 220 
♦Заметки о журналах. Июнь 1857» 132 — 182 
♦Замечание на „Последнее слово г. Погодину” г. Костомаро
ва» 12i — 490; 142 — 258 
♦История из-за г-жи Свечиной» 12i — 489 
♦Кавеньяк» 13i — 157; 132 — 189, 192; 142 — 235, 237 
♦Капитал и труд» 13i — 303, 443
♦Критика философских предубеждений против общинного 
владения» 13i — 157
♦Лессинг, его жизнь, время и деятельность» 13i — 131, 149, 
424, 432; 142 — 211, 215
♦Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» 132 — 35, 
404
♦Материалы для решения крестьянского вопроса» 142 — 251 
♦Национальная бестактность» 132 — 546, 547 
♦Новые периодические издания» 142 — 150, 270 
♦Об искренности в критике» 13i — 120, 418 
♦О новых условиях сельского быта» 13х —- 157, 434; 132 — 191 
♦О поземельной собственности» 13i — 149, 432; 132 — 184, 567 
♦О поэзии. Сочинения Аристотеля, перевел Б. Ордынский» 
112 — 232, 388
♦О сочинениях Пушкина» 13i — 128
♦Ответ на замечания г. Провинциала» 132 — 192, 570
♦О ценах на хлеб в России А. Н. Егунова, вып. I. М., 1855»
132 — 128
♦Очерки гоголевского периода русской литературы» 112 — 
374; 13i — 128, 131, 132, 139, 144, 424; 14i — 345; 142 — 12, 
193, 194, 206
♦Очерки из политической экономии. (По Миллю)» 13i — 173, 
447
♦ Полемические красоты» 132 — 131
♦ Политика» 142 — 150, 270
♦ Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения
В. Л. Пушкина (и Д. В. Веневитинова). Изд. А. Смирдина...» 
142 — 190
♦Предложение г. Закревского относительно винного акциза» 
13i — 173; 142 — 267
♦Русский человек на rendez-vous » 142 — 234
♦Современное обозрение» 132 — 184, 186
♦Сочинения и письма Гоголя. Изд. П. А. Кулиша» 14i — 345
♦Сочинения Пушкина (...) Изд. П. В. Анненкова. Шесть
томов (СПб., 1855)* 112 — 375; 142 — 13, 194
♦Стихотворения Ивана Никитина», рец. 112 — 342
♦Стихотворения Н. Некрасова», рец. 142 — 269
♦Тюрго. Его ученая и административная деятельность» 13i —
157; 132 — 196
♦Что делать?*, роман 13i — 177, 453, 454; 132 — 207, 208, 
582, 583; 15i — 65
♦Эстетические отношения искусства к действительности» 
112 — 355
♦Studien... Исследования о внутренних отношениях народной 
жизни и в особенности сельских учреждениях России. Барона 
А. Гакстгаузена» 132 — 181, 566
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Черняев H. H i — 245, 357, 439 
«Неизвестный особа» 111 — 245, 357, 439 
Черняев П. И. 13i — 398
Черняк Я. Б. 14i — 269, 291, 294, 302; Ы 2 — 265 
Чертков А. Д. 122 — 195 
Четвертинник Д. 132 — 663 
Чехов А. П. 12i — 372
Чешихин-Ветринский В. Е. 132 — 487; 15i — 270; 152 — 221
ЧижовЕ. Я. 152 — 17, 82, 85, 125, 150, 166
Чинизелли А. В. 122 — 219
Чин-Чин (псевд.) 122 — 424
Чирков И. В. 132 — 52, 451, 458
Чиркова (во втором замужестве Певницкая) Д. Ф. 132 — 52, 451, 

458, 459
Чистова И. С. 12i — 432; 14i — 330 
Чистяков (секретарь) 132 — 659, 663 
Чистяков В. Ф. 132 — 44 7, 453 
Чистяков М. Б.

«Курс теории словесности в двух частях» 14i — 77, 272 
Чистяков П. П. 15i — 234
Чичерин Б. Н. 112 — 393, 396; 12i — 486; 122 — 415; 142 — 92, 228 

«Обзор исторического развития сельской общины в России» 
112 — 393

Чуйко В. В. H i — 467; 12i — 474; 122 — 400; 13i — 331
«Лето в Гельсингфорсе (Вроде повести)» 12i — 299, 474; 
13i — 20, 331

Чуковский К. И. H i — 417; 112 — 341, 398, 406; 12i — 363, 368, 
391, 397, 402, 405, 415, 416, 422, 427, 428, 430, 448, 449, 437; 
122 — 418—420, 424; 132 — 386, 441, 472, 474, 477, 480, 487, 
501; 15i — 243, 313 

Чулков см. Кронеберг А. И.
Чулков Н. П. 132 — 449, 454, 455 
Чулошников (купец) 142 — 280

Ш. (граф) 12i — 105 
Шабо де Буэн Ж. 12i — 459

♦La marraine» («Крестная мать») 12i — 255, 459 
Шагидер 142 — 165
Шаликов П. И. H i  — 112, 117, 401; 122 — 59, 310 
Шаликов П. И., князь 13i — 502
Шаликова Н. П. (псевд. — Е. Нарекая) 112 — 155, 207, 361; 14i — 

227
«Всё к лучшему» 112 — 361; 14i — 225, 227, 354, 355 
«Елена» 112 — 207, 361
«Первое знакомство с светом» 112 — 155, 361 

ШальФ. 112 — 80, 329
«Очерк литературного характера Жан-Поля», ст. 112 — 329 

Шамиль (Имам) 112 — 126, 127, 232, 247, 283, 344, 345, 387, 392, 
393; 13i — 509, 510 

Шамшин П. М. 12i — 163, 424 
Шанель A. 12i — 17
Шаншиев H. С. 14i — 133, 302; 142 — 145, 265—267; 152 — 292 
Шарль (ресторатор) 15i — 198
Шарль (псевд.; наст, имя — Ливри Ш. де) H i — 459
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♦La fille de Dominique» l l i  — 459 
ШармерЕ. Ф. 112 — 226, 385; 122 — 77, 229, 317, 393; 142 — 49 
ШарпантьеЖ. 13i — 60
ШаршП. 112 — 114, 341, 342; 122 — 222, 389
Шассен Ш. Л. (псевд. — Клод Франк, Людовик) 13i — 251, 478;

151 — 312; 152 — 7, 83, 84, 157, 159, 216, 218, 620 
«Парижские письма» 13i — 251, 478, 519; 132 — 224, 225, 
227, 228, 595, 596; 15i — 312; 152 — 7, 83, 84, 159,216—218 
«Хроника парижской жизни» 152 — 217, 218

Шатобриан Ф.-Р. 13i — 71, 381
«Les mémoires d'outre-tombe» («Замогильные записки») 
13i — 71, 381 

Шахова E. H. 122 — 425
Шаховской A. A. l l i  — 124, 403, 404; 12i — 12, 168, 382, 384, 427; 

122 — 61, 331, 358, 359
«Письмо о Петре Великом» H i — 124 
♦Ссора, или Два соседа» 12i — 168
♦Финн. Волшебная трилогия в трех частях, с прологом и 
интермедиею. Заимствовано из поэмы Пушкина „Руслан и 
Людмила”» 122 — 358 

Шварц В. H i — 398 
Шебуев В. К. 12i — 163, 424
Шевалье (владелец гостиницы в Москве) 14i — 191, 230, 334, 358 
Шевченко Т. Г. H i  — 364, 368, 402; 12i — 163, 164, 425; 132 — 

345, 346, 402, 408, 682—684; 15i — 305 
♦Гайдамаки» 132 — 683 
♦Думы мои, думы мои...» 132 — 346, 684 
«Кобзарь» 132 — 683, 684; 142 — 259; 15i — 153, 305 
«Наймычка» 132 — 345, 684 
♦Тополь» 142 — 259 
«Утопленница» 132 — 345, 684

Шевырев С. П. H i — 365, 375, 404, 405, 409—412, 428; 112 — 67, 
319, 327, 399; 12i — 416, 457, 472; 122 — 104—107, 195, 312, 
326, 406; 13i — 125, 325, 351, 485; 132 — 634; 14i — 276

«Взгляд русского на современное образование Европы» 12i — 
416
«СикстУ. Историческая характеристика» 122 — 326 
«Словесность и торговля» 122 — 105, 326 

Шедо-Ферроти Д. (наст. фам. — Фиркс Ф. И.) 15i — 251 
Шекацкий 132 — 445
Ш експиру. H i — 60, 62, 63, 82, 113, 163, 240, 253—256, 259, 263, 

271, 272, 293, 295, 299, 354, 368, 381, 382, 388, 396, 399, 403, 
408, 416, 444, 450; 112 — 11, 16, 28, 241, 255, 302, 307, 308, 385, 
386, 391; 12i — 14, 139, 161, 162, 186, 292, 314, 383, 385, 418, 
431, 469; 122 — 28, 30, 31, 63, 113, 147, 305, 306, 314, 315, 328, 
344, 345, 362, 372, 413; 13i — 44, 48, 52—54, 97, 98, 131, 139, 
154, 190—193, 200—202, 242, 243, 245—248, 250—255, 266— 
268, 272, 282, 295, 359, 364, 401, 412, 424, 426, 435, 436, 461, 
462, 467, 468, 514, 515, 518—520, 531, 532; 132 — 130, 131, 525, 
526; 14i — 181, 182, 223, 328, 329; 15i — 48, 216, 217, 222, 226;
152 — 121, 244, 619 , 622

«Антоний и Клеопатра» 13i — 252, 253, 518, 520; 142 — 123, 
247, 248
♦ Бесплодные усилия любви» («Потерянный труд любви») 
13i — 252, 253, 520
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«Буря» 13i — 250, 253, 436, 518; 142 — 239; 15i — 24
♦ Венецианский купец» 13i — 251—253, 462, 520; 132 — 131, 
526
♦Виндзорские проказницы* 13i — 252, 253, 520 
♦Все хорошо, что хорошо кончается» 13i — 252 
♦Гамлет» H i  — 134 (цит.), 271 (цит.), 408, 450; 112 — 307, 
308, 396; 12i — 139, 161, 162, 383, 418; 122 — 287, 413; 
13i — 250, 253, 520; 132 — 130, 526 
♦Два веронца» 13i — 252, 253, 520
♦Двенадцатая ночь, или Как вам будет угодно» 13i — 250— 
253, 267, 515, 520
♦Зимняя сказка» 13i — 251—253, 518, 520 
♦Комедия ошибок» 13i — 252, 253, 520
♦ Конец — всему делу венец» 13i — 253, 520
♦ Кориолан» 111 — 253—256, 272, 295, 444, 450; 13i — 250,
253, 267, 515; 132 — 130, 526
♦ Король Генрих Третий* 13i — 519
♦ Король Генрих Четвертый* 131 — 250, 253, 510, 518
♦ Король Генрих Пятый» 13i — 251—253
♦ Король Генрих Шестой» 13i — 251—253, 519 
♦Король Генрих Седьмой» 13i — 436, 462 
♦Король Генрих Восьмой» 13i — 251—253, 518, 520 
♦Король Джон» («Король Иоанн», «Жизнь и смерть короля 
Джона») 12i — 14, 385; 13i — 250, 253, 462, 518; 15i — 24, 
25, 215, 226
«Король Лир» 112 — 226 (изм. цит.), 386; 12i — 161; 13i — 
139, 250, 253, 267, 426, 436, 515; 132 — 130, 526; 142 — 24 
♦Король Ричард Второй» 13i — 250, 253, 462, 518; 132 — 
130, 526
♦Король Ричард Третий» 13i — 242, 251—253, 462, 510, 518, 
519; 15i — 25, 215
♦ Макбет» 122 — 69, 315; 13i — 44, 250, 253, 267, 272, 435, 
515; 132 — 130, 526
♦Мера за меру» 13i — 252, 253, 520
♦Много шуму из ничего» 13i — 48, 52, 53, 56, 250, 253, 267, 
282, 359, 436, 515; 132 — 130, 526
♦Отелло» 12i — 139, 161, 418; 13i — 250, 253, 267, 515
♦ Перикл, князь Тирский» 13i — 252, 253, 520
♦ Ричард И» 12i — 14, 385
♦Ромео и Джульетта» 13i — 250, 253, 436, 462, 518; 132 —
130, 526; 142 — 174, 241, 286; 152 — 288
♦Сон в Летнюю ночь» («Сон в Иванову ночь») 13i — 250, 253,
254, 267, 436, 515, 520; 132 — 131, 143 , 526; 142 — 239; 
15i — 24, 222
♦Тимон Афинский* I3 i — 250, 253, 267, 462, 515
«Тит Андроник» 13i — 252, 253, 520
♦Троил и Крессида» H i  — 164, 416; 13i — 250, 253, 518
«Укрощение строптивой» («Усмирение своенравной») H i —
163, 416; 13i — 250, 253, 462, 518; 15i — 26, 31, 32, 216, 219,
220, 225
♦Цимбелин» 13i — 252, 253, 520; 132 — 130, 526 
♦Юлий Цезарь* 13i — 250, 253, 267, 462, 515 

Шелгунов Н. В. 13х — 510; 132 — 499, 573, 638, 644 
♦К молодому поколению» 132 — 499, 638 

Шелгунова Л. П. 152 — 252
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Шелехова 2-я (актриса) 12i — 156
Шеллер А. К. (псевд. — А. Михайлов) 13i — 188, 460; 132 — 211, 

587; 15i — 42, 203, 226
«Жизнь Щупова, его родных и знакомых. Автобиография» 
13х — 460; 132 — 587 
«Засоренные дороги» 15i — 42, 226 

Шелли П.-Б.
«Жаворонку» («То a Skylark») 152 — 164 
«Ода западному ветру» («Ode to the West Wind») 152 — 164 

Шемаев И. A. 132 — 427 
Шенберх K. K. 14i — 246
ШенкЭ. H i — 322, 324, 329, 462, 463; 12i — 381

«Велизарий», драма H i — 322, 324, 329, 462, 463; 12i — 7, 
381

Шеншина H. А. 142 — 96
Шенье A. H i — 148; 112 — 270, 403
Шеппинг Д. О.

♦Мифы славянского язычества» 14i — 127, 300 
Шереметев Б. П. H i — 161 
Шереметьеве. С . 132 —  61, 474 
Шерер (банкир) l l i  — 53 
Шеридан-Ноульс см. Ноульс Д.-Ш.
Шершеневич И. Г. 13i — 405; 142 — 242 
ШестаковС. Д. 13х — 111, 295; 14i — 178, 326 
Шестериков С. 132 — 608
Шидловский М. Р. 132 — 73, 489; 15i — 141, 294, 315 
Шиллер Ф. l l i  — 62, 253, 258—260, 354, 381, 400, 404, 445; 112 — 

16, 77, 328, 403; 12i — 186, 431; 122 — 60, 267, 409; 13i — 45, 
233, 296, 411, 415, 435, 499; 132 — 486, 690; 14i — 324, 343 

«Вильгельм Телль» 112 — 403 
«Геро и Леандр» 13i — 411 
«Коварство и любовь» l l i  — 267 
«Мессинская невеста» l l i  — 253, 258, 259, 445, 446 
«Песня о Колоколе» 132 — 127, 522 
«Праздник победы» 112 — 328 
«Разбойники» 122 — 267 (цит.), 409 

Шилов А. А. 132 — 525 
Шиманов А. Л. 132 — 221 
ШимкевичК. 112 — 364 
Шипиловский А. В. 132 — 326 
Шипова Б. П. 151 — 30, 219
Шипулинский П. Д. 14i — 213, 214; 142 — 86, 91, 203; 15i — 162, 

178, 325
Ширинский-Шихматов П. А. 112 — 153, 199—208, 376; 122 — 348;

132 — 36; 14i — 175 
Ширков В. Ф. 122 — 299 
Широков П. О. 132 — 447, 448 
Шихматов см. Ширинский-Шихматов П. А.
Шишкин И. И. 131 — 390

«Беранже» 132 — 183, 567
«Иностранные известия» 132 — 183, 184, 186—188, 567, 568 

ШишковА. С. l l i  — 13—15, 365, 366; 112 — 153, 360; 132 — 15 
«Воспоминание о моем приятеле» l l i  — 14, 15 (цит.), 366 

Шкляревский А. А. 132 — 289, 629 
Шлегель А.-В. 13i — 191, 201, 246, 254
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Шлейден М.-Я. 13i — 67, 69, 223, 380, 486, 526
♦Растение и его жизнь. Популярные чтения» I3i — 67, 69, 
223, 380, 526 

Шлиттер Э. Е. 13г — 434 
Шлихтер П.

♦ Мысль об изучении истории» 132 — 161
Шлоссер Ф.-К. I3 i — 150, 151, 161, 162, 164, 169, 170, 302, 433 

♦Всемирная история» 131 — 433
♦История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до паде
ния Французской империи с особенно подробным изложени
ем хода литературы* 13i — 151, 162, 164, 169, 170, 433; 
132 — 608, 610; 142 — 234 

Шляпкин И. А. 132 — 433; 152 — 207 
Шляпкин М. A. 14i — 273, 303 
Шмаков В. 152 — 60, 197, 203

♦За другом друг бегут века...» 152 — 197 
♦Когда зима безжалостной рукой...» 152 — 197 
♦Я думал: пусть злоба царит меж людей...» 152 — 197 

Шмейсер В. А. 152 — 322 
Шмид Е. 132 — 423, 424, 435, 437, 438 
Шнейдер (владелец гостиницы) 112 — 157, 295 
Шопен Ф. 12i — 452 
Шпаков 142 — 49 
Шпигоцкая К. С. 132 — 654, 655
Шпилевский П. М. (псевд. — Знакомый человек) 12i — 488

♦Западнорусские жиды и их современное положение» 12i — 
488

Шпильгаген Ф. 13i — 266, 531
♦Любовь за любовь» 13i — 266, 531 

ШпицерС. М. 132 — 417
Штакеншнейдер А. И. 112 — 339; 12х — 110, 406; 122 — 378 
Штакеншнейдер Е. А. 112 — 339, 399; 13i — 510; 132 — 637; 142 — 

238, 255
Штауф Ф. 132 — 194 
Штебер А.

♦ Поэту и читателю» (♦Ad Dichter und Leser») 132 — 134, 533 
Штевен И. H i  — 376; 122 — 418

♦ Солнечный луч. Происшествие из времен Екатерины II* 
111 — 43, 376; 122 — 418; 14i — 43, 250

Штейбен К. К. 12i — 163, 425 
ШтольбергА. H i — 163, 415 
ШторхП. H i  — 108, 398 
Штрандман P. P. 13i — 54; 14i — 270 
Штраус И. (отец) 12i — 452 (*Страус*)
Штраух (петербургский домовладелец) 15i — 26
Штукенберг А. И. 132 — 353, 691
Штукенберг И. Ф. 132 — 353, 691
Шуберт А. И. 12i — 21, 365, 386, 387, 447
Шувалов П. A. 15i — 64, 241
Шуйский В. И., царь 111 — 20
Шульгин В. Я. 13i — 96, 272, 399, 535

♦О состоянии женщин в России до Петра Великого» 13i — 
96, 400; 14i — 313

Шульгин И. П. 132 — 309, 310, 430, 433, 438 
Шульгин Н. И. 152 — 202
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ШульгофЮ. 13i — 231, 494, 498 
Шульте А. 13г — 591 
Шульц В. К. 12i — 501 
Шульц П. A. 13i — 159, 160 
Шульц С. A. 13i — 159, 160 
ШумскийС. В. 15i — 20

Щанкин (петербургский домовладелец) 132 — 311 
Щапов А. П. 13i — 260, 261, 526

«Естественно-психологические условия умственного и соци
ального развития русского народа» 13i — 260, 526 
«Миросозерцание, мысль, труд и женщина в истории русско
го общества. С XIII века до сороковых годов XIX и с сороко
вых годов до настоящего времени» 15г — 17, 82, 166, 215 
«Развитие человеческой способности питания» 152 — 160 

Щеголев П. Е. 14i — 290 
Щедрин Н. см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щелкунова А. В. 132 — 428 
Щепкин А. М. 13г — 636 
Щепкин А. С. 13г — 634
Щепкин М. С. H i — 66, 214, 341, 343, 345, 346, 354, 467, 469; 

112 — 324; 12i — 130, 140, 156, 162, 168, 174, 207, 414, 417, 
418, 423, 427, 444; 13i — 47, 54, 282, 355, 358; 132 — 49, 292, 
293, 634—636, 683; 14i — 71, 76, 91, 106, 108, 115, 122, 131, 
235, 260, 269, 281, 293, 295—297, 361; 15i — 96; 152 — 270 

«Из записок артиста» 13i — 47, 282, 358 
Щепкин H. М. 13i — 357, 406; 132 — 197, 198, 400, 401, 504, 573, 

635; 14i — 61, 108, 159, 160, 242, 264, 333, 361; 152 — 268 
Щепкин H. С. И г — 324; 12г — 409 
Щепкин С. П. 13г — 623 
Щепкина Е. Д. 13г — 636 
Щербатов А. Г. 11г — 309
Щербатов Г. A. 12i — 326, 355, 356, 482; 142 — 102, 235, 264; 

152 — 290
Щербатова, княгиня 132 — 323—325, 657
Щербина Н. Ф. (псевд. — Н. Омега) 111 — 126, 404; 112 — 77, 107, 

114, 281, 282, 327, 328, 338, 341, 342, 402, 403; 122 — 133, 249, 
253—255, 274, 322, 333, 336-338 , 403, 405—407, 410; 13i — 89, 
93, 144, 388, 422; 132 — 294; 14i — 138, 152, 154, 172, 242, 305, 
310—312, 322; 142 — 222, 229; 152 — 203, 273 

« Афродите-Апострофии» 122 — 337 
«Биографические черты», эпиграмма 112 — 402 
«Греческая мелодия» 14i — 311
«Греческие стихотворения», сб. 112 — 338; 12г — 249, 253—
254, 322, 403, 406, 407, 410; 13i — 388; 14i — 138, 305, 311
«Дар Прометея» H i — 125, 404
«Дон-Хуан и месяц» H i — 126 (цит.), 404
«Дополнение к „Греческим стихотворениям”» 112 — 338;
14i — 305
«Древняя колонна» 14i — 311
«И как хамелеон меняя убежденье...», эпиграмма 112 — 402 
«Ифигения в Тавриде» 14i — 322 
«Когда колыбельную песню пою...» 14i — 311 
«Меня томит тяжелое сомненье...» 14i — 311
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4 Миг* 122 — 255
♦Музам* («Не счастья молю, не покоя...*) 112 — 338 
«Невольная вера* 122 — 255; 14i — 31Î 
«Он Булгарин в „Арлекине”...*, эпиграмма 112 — 341 
«Он в ,Арлекине” воспевал...*, эпиграмма 112 — 341 
«Песни о природе* (цикл стихотворений) 112 — 342 
«Свидание с морем* («Я не прошу покоя у судьбы...*) 112 — 
338
«Совет* 122 -г- 337
«Современная поэзия* 122 — 336, 337 
«Современный ямб* 112 — 77, 328 
«Сонник современной русской литературы» 112 — 403 
«Схолия* 122 — 337
«Счастье* («Благодарю судьбу за бури и борьбы...*) 112 — 
338
«Творчество* 122 — 337 
«Теперешний Майков* 112 — 402 
«Утро в горах* 122 — 407 
«Эллада* 14i — 311
«Эпилог к „Греческим стихотворениям”» 112 — 338; 14i — 
305
«Notturno, на даче „Belle-vue”* 112 — 338; 122 — 336, 337 

Щербинин М. П. 13i — 465; 15i — 33—35, 203, 222, 223 
Щукинская P. С. 132 — 667

Эвлампиос Г. 122 — 418
«Амарантос, или Розы возрожденной Эллады, произведения 
народной поэзии нынешних эллинов, собранные, переведен
ные и изданные (...) Георгием Эвлампиосом* 122 — 418 

Эврипид H i  — 258
ЭдельсонЕ. Н. 112 — 251, 329, 394; 13i — 240; 132 — 203, 579 
Эзов (Езов) Г. А.

«Современное обозрение* 132 — 193 
Эйхвальд Э. Э. 152 — 215 
Эйхенбаум Б. М. 112 — 363; 142 — 208 
Экар М. 112 — 310

«Хлыст» 112 — 310 
Э ккВ.В . 14i — 213 
Эленшлегер А. Г. 12i — 167 
Элиот Д.

«Адам Бид* 142 — 253
Эльзон М. Д. 112 — 336; 132 — 390, 492, 528; 14i — 257; 15i — 203, 

214; 152 — 157, 622 
Эльслер Ф. 12i — 292 
ЭльснерФ. И. H i  — 159, 415 
Эльфинстоун Д. К. (виконт Кит (Кейт)) 112 — 92 
Эмме 132 — 450 
Энгельгардт А. С. 152 — 9, 10
Энгельгардт О. М. (петербургская домовладелица) 12i — 387; 122 — 

19; 13i — 79, 80
ЭнгельгардтС. В. (псевд. — Ольга Н.***) 112 — 153—155, 294, 361; 

14i — 220, 221; 152 — 277
«Конь и о четырех ногах, да спотыкается» 132 — 605 
«Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит* 112 — 361; 
14i — 220, 221, 350, 351
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«Ум придет — пора пройдет* 11г — 153—155, 361 
Энгельс Ф. 13г — 441 
ЭнтсвортУ. Т. 11г — 372

«Окорок ветчины* И г — 191, 372
«Энциклопедический лексикон* («Энциклопедический сло
варь*) (замысел А. А. Краевского и А. В. Никитенко) 12i — 
332, 492, 502; 14i — 72, 270 

«Энциклопедический словарь* см. Плюшар А. А.
Эпименид 12г — 189
Эркман-Шатриан (колл, псевд.; наст, имя — ЭркманЭ. и Шат- 

риан А.)
«Новые рассказы* 13г — 220, 592 

Эскироль Ж.-Э. 11г — 231, 387 
Эстеррейх 15i — 292 
Эсхил

«Персы* 14i — 161, 162, 316 
«Прикованный Прометей* 13г — 162, 553, 639 

Эшман Д. Ф. 13г — 200, 575; 14г — $2, 228

ЮарЛ. H i — 377, 378 
Югов (псевд.) см. Овсяный Н. А.
Южаков Е. Д. 132 — 206; 15г — 296 
Юм Д. 13i — 302
Юнгмейстер Ю. А. 13х — 349, 353; 142 — 121
Юрьев С. А. 152 — 203, 320
Юрьева Екатерина 13г — 451
Юрьева Елизавета 13г — 451
Юрьева Олимпиада 13г — 451
Юстиниан I H i  — 322—324, 326—329, 462
Юшенов П. Н. 152 — 79, 157, 213, 214
Юшков Н. Ф. 13г — 441, 442

Я. Я. Я. см. Брант Л. В.
Яблочкин A. A. 15i — 250
Ядринцев H. М. (псевд. — Н. Семилужинский)

«История одного странствия* 13г — 227, 596 
Язвинский А. Ф. 12i — 143
Языков М. A. 12i — 288, 464, 465; 122 — 387; 13i — 49, 51, 79, 80, 

99, 100, 282, 349, 359, 360, 387, 403; 132 — 96, 516; 14i — 52, 
54, 58, 59, 65, 68, 111, 116, 130, 143, 147, 172, 260, 263, 266, 
293 300

Языков Н. М. 112 — 67, 101, 317, 327; 122 — 61, 73, 74, 200, 201, 
222, 316, 368, 373, 376, 387, 389, 390; 13i — 397; 132 — 67, 479; 
14i — 136

«Благодарю тебя сердечно...* (К Погодину) 12г — 73, 316
«К не нашим* 12г — 316
«Константину Аксакову* 12г — 316
«К Чаадаеву* 12г — 316
«Малага* 12г — 389, 390
«М. П. Погодину* 12г — 200, 201, 373, 376
«Н. В. Гоголю* («Благословляю твой возврат...*) 12г — 73,
316
«Прощальная песня* 12г — 368
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«Сильно чувствую и знаю...* («А. В. Киреевой*) 122 — 73, 
316
«Тогда, как сердцем мы лелеем...* («А. В. Киреевой») 122 — 
73, 316
«Тогда, когда жестоко болен...» 122 — 316 
«Хвалю я Вас за то, что Вы...» 122 — 316 

Языкова О. М. 14г — 229 
ЯкимовичТ. К. 12i — 420
Якоби А. Н. (псевд. — А. Толиверова) 13i — 525; 15i — 56, 59, 203, 

234, 236; 152 — 11, 12, 26, 157, 162, 171 
«Из Рима, 26 октября» 15i — 59, 236 

Якоби В. И. 15i — 56, 59, 203, 234, 236; 152 — 171
«Шуты при дворе Анны Иоанновны», карт. 152 — 26, 171 

Яковлев (петербургский домовладелец) 132 — 633; 15i — 174 
Яковлев В. Д. 13i — 110, 242, 410

«Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя* 142 — 27, 
201
«Милан. Заметки туриста* 13i — 110, 410; 14i — 315 
«Письма из Италии» 14i — 315 

Яковлев Вас. И. 152 — 204, 211, 245
Яковлев Вл. И. 132 — 390, 446, 447, 454, 456, 458, 460, 461, 652, 

655, 658, 662, 663, 666 
Яковлев И. 13i — 157, 160

«Дочь бедного чиновника* 13i — 157 
Яковлев М. А.

«Гусар-невеста» 12i — 499 (цит.)
Якубович Л. А. 112 — 102, 106, 336, 337; 132 — 466 
ЯкушкинВ. 15i — 254
Якушкин Е. И. 142 — 177, 187, 288; 152 — 319 
ЯкушкинП. И. 13i — 204, 205, 305, 453, 470; 132 — 203, 205, 206, 

210, 228, 579, 581, 582; 142 — 180, 187, 290; 152 — 307, 314, 320, 
321

«Велик бог земли русской!*, очерк 13i — 453; 132 — 581,
582; 142 — 180, 290
«Записки по России* 131 — 305
«Путевые письма» 132 — 228; 152 — 314
«Чисти зубы, а то мужиком назовут!» 13i — 470; 152 —
307

Ямпольский И. Г. H i  — 409; 112 — 328; 122 — 367; 132 — 392;
14i _  3 3 0 ; 142 — 229 

Яниш К. И. 14i — 302 
Янкевич П. И. 132 — 547 
Янкин Н. П. 132 — 616, 667 
Янковский А.

«Заметки о современной польской литературе» 132 — 191 
Яновский Б. 112 — 202, 208, 376

«Кушник», очерк 112 — 202, 208, 376 
Янцен Д. H i — 415 
Ярослав, князь 122 — 23 
Ярославцев А. К. 132 — 538 
Яснопольский Н. П. 15i — 147, 298

«Экономическая будущность юга России и современная его 
отсталость* 15i — 298 

Ястржембский И. Л. 142 — 219 
ЯхонтовА. H. 15i — 337
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Z см. Буренин В. П.
Z. Z. см. Греч Н. И.
*** Автор романа «Записки журнального сотрудника» 13i — 294 
*** Автор очерка «Петербургское купечество. Физиологический 

очерк» 13i — 49, 52, 53; 14i — 265, 270

Birouste (Бируст) Е. см. БирустЭ.
Bloch (артистка парижского театра «Palais-Royal») 15i — 100 
Cherrier 12i — 441 
Hugo см. Гюго В.
Loutres К. 12i — 440 
Mazade Ch. de

«La Russie sous le règne d’Alexandre И» 132 — 396 
Mazon A. 142 — 263; 152 — 290 
Old Nick см. Форг П.-Э.-Д.
Pottecher (m-r) 152 — 620 
Sanyne К. 152 — 159, 216 
Séché L. 12i — 461 
Terenée 12i — 200



УКАЗАТЕЛЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН, 
УПОМИНАЕМЫХ В ТОМАХ 11—15

Аполлон l l i  — 111; И г — 263;
12i — 33, 444 

Ахилл 12i — 438

Бахус 12i — 33, 174

Венера 12i — 33

Геба 12i — 33 
Геркулес 12i — 33 
Гименей 12i — 281

Илья Муромец 12г — 160

Купидон 12i — 33

Лета H i — 66; 122 — 191, 215

Марс 12i — 33 
Минерва 12i — 33

Молох 12i — 236 
Морфей 12i — 190

Нимврод 112 — 173

Орест 12i — 279

Парнас l l i  — 41; I I 2 — 114 
Пегас l l i  — 41; I I 2 — П4;

122 — 177 
Пилад 12i — 279

Сатурн 12i — 33, 34

Тантал 12г — 276 
Терпсихора 12i — 212; 12г — 

203

Юнона 12i — 33 
Юпитер 12i — 33; 12г 262



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 
НАЗВАНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, 

ДОКУМЕНТАХ И ПИСЬМАХ НЕКРАСОВА 
(т. 11—15)

Абакумцево 13г — 312; 15i — 
30, 189

Абукирский залив И г — 86 
Австралия 14i — 76 
Азия 131 — 224 
Азов 12г — 82 
Азовское море 12г — 82 
Албания 13i — 224 
Алешунино 14i — 179, 207;

14г — 63, 111, 163; 1б2 — 18 
Алжир («Алжирия») 13i — 228 
Альма 11г — 185; 13i — 237;

14i -  225, 227 
Альпы 12i — 388 
Америка H i — 21, 287; 11г — 

198; 13i — 263
Англия (Великобритания) H i — 

39, 51, 91, 119, 233; 112 — 
83, 85, 191, 198; 12i — 50, 
123, 164; 12г — И З , 123, 
158; 13i — 97, 116, 122, 
230, 240, 247, 268, 302; 
132 — 137; 14i — 123, 223 

Антверпен H i — 119 
Антильское море 11г — 83 
Арзамас 12i — 335 
Арльский монастырь 12i — 145 
Архангельск 121 — 279 
Архангельская губ. Н г “  202 
Астраханская губ. 12i — 31 
Ауерштедт 13г — 117 
Аустерлиц H i — 184 
Афины l l i  — 11 
Африка l l i  — 322, 323; Н 2 — 

198; 13i — 212, 238, 263, 
264

Баден-Баден 12i — 270; 14г — 
88; 15i — 104; 152 — НО, 
111,113

Бастилия 12i — 34 
Бахчисарай 11г — 249 
Бейкер (замок) 12i — 145 
Белавино (дер.) 13г — 316, 320 
Белебей 15г — 131 
Белоруссия l l i  — 93 
Бельгия l l i  — 291, 292; 12i — 

253; 122 — 159
Берлин Н г — 259, 261; 12i — 

215; 14i — 65; 15i — 102— 
104, 111; 152 — 139 

Биарриц 15i — 158 
Богородск 12i — 20 
Богородский уезд I2i — 20 
Болонья 14г — 34 
Большая Чечня 12i — 164 
Борзна Н г — 141 
Борки 14i — 167 
Бородино 13г — 52, 117 
Борромейские о-ва l l i  — 23 
Браунау l l i  — 184 
Бугульма 14г — 137 
Бухарест 12г — 85; 14i — 197, 

198

Валдай 15i — 21, 109 
Валдайка 13г — 341; 14г — 153;

15i — 143 
Вандея 12г — 159 
Варшава 112 — 7, 200; 132 — 49;

15i — 184; 152 — 87 
Васильковка (дер.) 13г — 316, 

320—322
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Вена 12i — 17; 152 — 23, 27 
Венгрия H i — 127; 142 — 149 
Венеция 111 — 322; 12i — 17;

142 _  25, 26, 28, 31-34, 65 
Версаль 12i — 31 
Ветлуга 142 — 171 
Византия H i — 328, 329; 12г — 

23
Вильно (Вильна) 112 — 113, 117, 

200
Вильчицы 132 — 49 
Винницкий уезд 
Висбаден 15i — 91, 127; 152 — 

27, 28
Висла 12i — 279
Владимирская губ. 112 — 185;

13i — 237; 15i — 120; 152 — 18 
Волга H i — 21; 132 — .50, 51, 

54; 15i — 158 
Вологда 132 — 285 
Волоколамский уезд 12i — 20 
Волынь 14i — 147 
Воронеж H i — 48; 132 — 305 
Вязники (Вязников) 15i — 120

Гавр H i — 274; 12i — 133 
Галич 122 — 22 
Ганновер H i _  182 
Гарский мост 12i — 145 
Гатчина 152 — 139—141 
Гвадалквивир 122 — 281 
Гельсингфорс 12i — 299 
Генуя 15i — 56
Германия H i — 39, 51, 91, 181; 

112 — 45, 105, 190, 191; 
12i — 249; 122 — 159; 13i — 
230, 233, 254; 142 — 88 

Герменчук (Чечня) 12i — 164 
Глушица (дер.) 152 — 32 
Гогулино (дер.) 132 — 316, 320— 

322
Голландия H i — 53; 112 — 83; 

12i — 123
Гончарово (сельцо) 132 — 324 
Греция 122 — 253 
Грешнево 132 — 50, 51, 53, 54, 

56, 316, 320, 322, 327, 355, 
363, 365; 14i — 45, 53, 180; 
142 — 140; 15i — 44 

Гродно H i — 132 
Грузино l l i  — 238, 239; 15i — 

184
Грузия (Иверия) l l i  — 100, 101, 

104

Дания 112 — 83; 12i — 115, 
116, 167

Дармштадт 12i — 164 
Дары (дер.) I2i — 20 
Дерпт l l i  — 130; 142 — 77 
Диепп 15i — 106—111, 136;

152 — 27, 28 
Дижон 142 — 57, 58 
Динабург 112 — 140 
Дмитровский уезд 12i — 20 
Дон р. 122 — 82 
Дофинэ 12i — 145

Европа l l i  — 41, 59, 185, 254, 
258; 112 — 82, 127, 190, 198, 
284; 12i — 114, 167, 183, 
331, 335, 357; 122 — 103, 
116, 186, 190, 195, 204, 254; 
13i — 50, 77, 97, 116, 121, 
217, 238, 240, 288; 14i — 
223; 142 — 86; 152 — 94 

Египет 112 — 261; 122 — 159; 
13i — 228

Екатеринославль 132 — 198 
Енисейская губ. 12i — 31

Занзибар (о-в) 131 — 264 
Запорожье l l i  — 97

Ивановское (дача Закревского) 
14! — 190 

Иверия см. Грузия 
Иена 132 — 117 
Иерские о-ва 142 — 56 
Ижора 15i — 143 
Интерлакен 15i — 99—101 
Иркутск 112 — 139; 132 — 305 
Ирландия 14i — 81, 97 
Исландия 12i — 167 
Испания («Гишпания») l l i  — 

25, 93, 115, 286, 318, 332; 
12i — 224; 13i — 228 

Италия l l i  — 157, 182, 273, 
296, 323, 332; 112 — 150, 
151; 12i — 388; 122 — 204; 
13i — 228, 259, 260, 263; 
14i -  209; 142 — 50, 55, 60, 
61, 64, 101

Кавказ l l i  — 36; 122 — 83, 84, 
199; I4i — 50, 102, 143, 168 

Казанская губ. 12i — 31; 132 — 
49
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Казань H i — 199, 204; 112 — 
139; 12i — 271; 14i — 58 

Калуга 12i — 155, 160 — 162 
Каменец-Подольск 152 — 42 
Камчатка 12i — 279 
Камышин 12i — 339 
Карабиха 132 — 319, 323—325, 

331; 142 — 176; 15i — 7, 16, 
28, 29, 44, 46, 47, 57, 117, 
134—136, 143, 156, 172, 175, 
179, 180, 182; 152 — 12, 18, 
23, 24, 87, 88, 111, 117, 118 

Карлсбад 15i — 101, 104 
Карниче (Carniche) 15i — 56 
Карпово (дер.) 15г — 32 
Кенигсберг 14г — 77, 79 
Киев 112 — 141, 200, 264; 12i — 

164; 122 — 8, 13, 258; 13i — 
82; 132 — 49, 305 

Киссинген 132 — 84; 15i — 92, 
97, 99, 102—105, 113, 136; 
152 — 22, 23, 28 

Китай 12i — 207; 122 — 190 
Кишинев 112 — 156, 295; I4i — 

198, 200
Клинский уезд 12i — 20 
Кобылино (дер.) 132 — 320 
Козьмодемьянское (село) 132 — 

323
Коломяги 12i — 106 
Колтовская (дер.) 12i — 87 
Константинополь H i — 322, 

326 — 328; И г — 185; I2i — 
384; 122 — 81, 83, 120, 131;
131 — 237

Копенгаген 112 — 92 
Корсика 142 — 56 
Кострома 132 — *51, 355, 363 
Костромская губ. 12i — 31;

132 — 352
Которосль (Которость) (р.) 132 — 

323, 324; 15i — 44, 135 
Кощевка (дер.) 132 — 316, 320— 

322
Креме H i — 184
Крым 112 — 264; 152 — 141, 145

Лайбах (Лейбах; совр. Любляна) 
142 — 34

Лапландия 12i — 167, 348 
Лейпциг H i — 126 
Лепешки (дер.) 12i — 20, 21 
Ливония H i — 129 
Ливорно 142 — 55

Лигово 132 — 341; 15i — 114; 
152 — 140

Литва 132 — 100, 101 
Лондон 111 — 14, 231, 275, 300, 

301, 302, 320; 112 — 83, 100; 
12i — 125, 348; 122 — 254, 
268; 13i — 106, 211, 260, 
264; 142 — 57, 63, 64, 71, 
73—75, 119, 155; 15i — 103

Мадрид H i — 318 
Маковицы 132 — 103, 108, 109 
Малое Подшивалово 15i — 185 
Манила 112 — 189 
Мариенбад 152 — 136 
Марсель 142 — 53, 55, 56 
Мартиника H i — 274, 275, 300 
Ментона 15i — НО 
Милан 132 — 283 
Минск 132 — 108 
Михайловское (село) 132 — 323 
Могилев 132 — 336 
М огилевско-Киевское шоссе 

132 — 336
Можайский уезд 12i — 20 
Молога 12i — 200 
Моравия 111 — 182 
Москва H i — 12, 20, 21, 38, 40, 

43, 45, 46, 48, 66, 71, 80, 81, 
99, 109, НО, 130, 153, 188, 
199, 207, 214, 260; 112 — 7, 
15, 17, 66, 71, 73, 74, И З, 
116, 118, 127, 133, 183, 200, 
259, 261—265; 12i — 14, 42, 
52, 111, 146, 156, 162, 164, 
229, 281, 311, 335, 340, 341; 
122 — 21—23, 25, 65, 81, 126, 
154, 165, 189 — 191; 13i — 
49, 85, 87, 99, 104, 105 — 
108, И З, 126, 127, 169, 193, 
204, 207, 214, 220, 236, 239, 
241, 282, 299; 132 — 60, 282, 
305, 324, 337; 14i — 33, 77, 
104, 106, 108, 120, 127, 135,
143, 152, 160, 174, 180, 190, 
192, 201, 206, 207, 209, 213, 
216, 222, 229, 232, 233; 
142 — 13, 17, 91, 98, 103, 
111, 127, 137, 139, 141, 142, 
146, 156, 171, 178, 181, 183;
151 — 16, 44, 46, 48, 130,
144, 153, 175, 180—182, 186;
152 — 12, 22, 41, 69, 70, 76, 
87, 91, 117, 118, 141
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Александровский дворец 
12i — 164
А нглийский клуб 14i — 
191
Большая Дмитровка 131 — 
185, 204, 207 
Грузинская ул. 14i — 152 
Замоскворечье H i — 157 
Зарядье H i — 49 
Казанский собор 13i — 49, 
282
Кисловка 132 — 203 
Кузнецкий мост 12i — 236 
Купеческий клуб 14i — 190 
Малая Молчановка 11г — 
261
Москва-река 11г — 227 
Никольская ул. 13i — 49, 
282
Павловская фабрика 14i — 
152
Петровский дворец 12i — 
164
Петровский парк 14i — 211 
Пятницкая ул. 142 — 98 
Серебряные бани 132 — 337; 
142 — 127; 152 — 69, 70, 
145
Средняя Пресня 13г — 336 
Страстной бульвар 13i — 49, 
204, 214, 282; 132 — 299 
Тверская ул. 15г — 145 
Тверской бульвар H i  — 
199
Университетская типогра
фия 13i — 204, 207, 282 
«Франция* (гостиница) 15г — 
145

Московская губ. 12i — 20 
Муром H i — Ю; 14i — 179 
Мценск 14г — 22

Нарва H i — 130, 131; 142 — 77 
Неаполь l l i  — 331, 332; 12i — 

17; 142 — 31, 33, 35, 58, 59, 
62, 63, 68, 69 

Невель (Новль) l l i  — 130 
Несвиж 132 — ЮЗ—105 
Нижний Новгород 132 — 305, 

350, 351; 14i — 121, 211; 
142 — 111; 15i — 12, 58 

Нил (р.) 13i — 224, 263 
Ницца 12i — 145; 15i — 56, НО, 

113, 175

Новгород Великий 11г — 265; 
122 — 23

Новгородская губ. 12i — 164; 
14! _  167

Новоладожский уезд 12i — 226 
Новороссийский край (Новорос

сия) 12i — 322, 325 
Новосеменовская (дер.) 132 — 

324
Норвегия 12i — 116

Одесса 11г — 26, 183, 185; 
12i — 272, 273, 298, 322, 
336; 122 — 80, 81, 83—85, 
126, 131, 249; 13i — 85; 
132 — 49; 14i — 152, 225, 
227; 142 — 88; 152 — 42, 45, 
46

Омск 142 — 75 
Ораниенбаум 14i — 158 
Ореанда 152 — 143 
Орловская губ. 132 — 51; 14i — 

198; 142 — 22
Осиновая Роща 15i — 143, 162 
Остенде 15i — 104 
Осьмино (дворцовое имение) 

14i — 172 
Охотск l l i  — 39

Павловск l l i  — 108, 109; 12i — 
98, 106, 109, ПО, 128, 141; 
12г — 192

Павловский вокзал (воксал) 
12i — 109, НО, 141 

Падуя 14г — 34 
Палермо 11г —.230; 12i — 17 
Париж l l i  — 24, 55, 79, 110, 

153, 184, 185, 271, 274, 279, 
290, 291, 303; 112 — 126; 
12i — 17, 31, 34, 39, 70, 112, 
113, 143, 145, 146, 173, 198, 
203, 208, 211, 212, 232, 234, 
253, 254; 122 — 131, 203, 
229, 284; 13i — 40, 49, 58, 77, 
95, 103, 111, 112, 116, 132, 
217, 220, 282, 292, 297; 
132 — 339; 14i — 74, 75, 81, 
84, 92, 93, 114; 142 — 25, 26, 
28, 38, 39, 41, 45—47, 49, 51, 
53—55, 57—64, 68, 72, 74, 
79, 80, 82, 83, 92, 112, 114, 
147, 155, 161; 15i — 35, 49, 
91, 92, 96, 97, 99, 100, 103,
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104,107—111, 113; 152 — 23, 
27, 28, 83—85, 87, 107, 119 

Бастилия 12i — 34 
Бельвиль H i — 55 
Дворец Тюильри (Tuileries) 
(Тюльерийский замок) 12i —
33
Латинский квартал 12г — 
284
Магдалина, церковь 12i —
34
Пале-Рояль H i — 53, 378; 
15i — 100
Риволи (ул.) 14г — 54 
Роменвиль H i — 54, 55, 379 
Сен-Мартенский бульвар 
H i _  54, 55
Тампильский бульвар H i — 
54, 379
Театр «Амбигю» («Théâtre 
de Г Ambigu Comique*) H i — 
54, 379
Театр «Веселости* («Théâtre 
de la Gaité*) H i — 54, 379 
«Hôtel du Louvre* 14г — 
71, 72

Персия H i — 85; 13i — 240 
Петербург (Санкт-Петербург)

111 — 13, 30—32, 38, 39, 42, 
56—58, 61, 66, 68—70, 76, 
80, 84, 85, 91, 93—95, 108, 
109, 167, 170, 174, 177, 181, 
184—188, 194, 195, 206, 207, 
215, 227, 243—245, 260, 273, 
274, 300, 301, 343, 349;
112 -  7, 14, 15, 22, 24, 80, 
98, 100, 116, 135, 138, 139, 
143, 183, 200, 259, 264, 271, 
273, 274, 288; 12i — 7, 9, 14, 
16, 17, 19, 27, 37, 42, 43, 50, 
54, 75, 79, 87—89, 93—95, 
99—101, 103 — 113, 116— 
119, 122—130, 133 — 136, 
141, 143, 145—147, 156, 162, 
164, 171, 175, 187, 189, 195, 
199, 202—205, 207, 208, 210, 
211, 213, 220, 221, 223—226, 
228, 229, 231—236, 252, 255, 
270, 273, 279, 282, 283, 287, 
291, 299, 338, 341, 342; 
122 — 16, 29, 35, 44, 62, 65, 
68, 70, 81, 126, 190, 196, 200, 
204, 205, 220, 229, 265, 275; 
13i — 8, 12, 22, 25, 29, 32, 
40, 42, 43, 49, 50, 51, 61—64,

78, 85, 87, 95, 97, 100, 101, 
105, 115, 127, 131—133, 140, 
154, 155, 169, 178, 184, 193, 
197, 204, 207, 214, 218, 239, 
271, 273, 274, 282, 297, 301; 
132 — 46, 49, 53, 57, 60, 65, 
77, 109, 142, 355; 14i — 32, 
37, 38, 41, 50, 52, 53, 58, 59, 
72, 74, 108, 163, 166, 180, 
182, 201, 206, 209, 211, 213, 
214, 217, 219; 142 — 25, 33, 
39, 41, 47, 65, 71, 113, 114, 
120, 137, 140, 146, 148, 156,
158, 161, 162, 176, 178, 179, 
182; 15i — 11, 47, 50, 58, 79, 
105, 106, 108, 111, 112, 117, 
137, 144, 146, 153, 157, 158,
159, 162, 176, 179, 181, 186, 
193; 152 — 29, 32, 40 , 41, 43, 
80, 83,85, 86, 89, 93,94, 114, 
117—119, 139, 141, 142

Адмиралтейская часть H i — 
32
Академия наук Н г — 239— 
242
Академия художеств 12i — 
162
А лександринский театр 
(Александрынский) 111 — 
61, 62, 79, 91, 249, 262,
273, 283, 289, 293, 302,
330, 341; Н г — 259; 12i — 
7, 9, 21, 32, 54, 130, 139, 
140, 155, 162, 174, 188,
189, 199, 201, 204, 207,
209, 212, 235, 255; 122 — 
19, 20, 61, 184, 186, 241, 
273, 304; 13i — 10, 41; 
14г — 181
А лександровский парк 
13i — 40
А лександровски й  плац 
12i — 92
А нглий ская  наб. 12i — 
100, 123; 13i — 40 
А нглийский клуб 132 — 
295; 14i — 172; 142 — 44, 
123; 15i — 113; 152 — 125 
Аничков дворец 12i — 143; 
13i — 187, 190, 194 
Аничков (Аничкин) мост 
12i — 174, 175; 43i — 49, 
100, 282; 14i — 59 
Апраксин двор H i — 276; 
12i — 284; 122 — 29
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А п текарски й  о-в H i  — 
291, 292; 12i — 87, 107 
Артиллерийские казармы
131 _  184, 187 
Басков пер. 152 — 68, 71 
Бассейная ул. 13i — 177;
132 — 313
Безымянный пер. 13i — 40 
Бенардаки (зал) 152 — 108 
Благородное сббрание 122 — 
18
Болотная ул. 122 — 182 
Большая Конюшенная ул. 
131 — 177; 142 — 116 
Б ольш ая М орская ул. 
1U -  76, 77; 12i -  17, 
141; 132 — 286 
Большой пр. Васильевского 
о-ва 15i — 152 
Большой театр 111 — 330; 
12i — 16, 27, 130, 202, 203, 
207; 122 — 299; 13i — 40; 
14i — 48
Буян (о-в) 112 — 274 
Васильевский о-в 12i — 123, 
282, 286; 13i — 40; 15i — 
167
Владимирская ул. 121 — 29 
Владимирской Божьей Ма
тери церковь 12i — 42; 
14i — 53, 55, 144; 152 — 13 
Вознесенская ул. H i  — 32 
Вознесенский мост 15i — 26 
Вол ко во кладбище 13i — 
276
Вольный (о-в) 112 — 274 
Воскресенский пр. 13i — 
182
Выборгская сторона 12i — 
202, 209, 213, 234; 13i — 
40; 132 — 101 
Галерная Гавань 121 — 388 
Галерная ул. 12i — 220 
Главный штаб 12i — 303 
Голодай (о-в) 152 — 31 
Гончарная ул. 132 — 286 
Гороховая ул. I l l  — 32; 
12i — 100, 256; 13i — 40 
Гостиница Демута 13i — 
177
Гостиный двор 121 — 28, 
89, 93, 166, 291; 122 — 204 
Гребецкая ул. 14i — 42 
Грязн£я ул. 13i — 80 ; 
14i — 89

Демидов пер. 142 — 44 
Детский театр 12i — 17— 
19, 91, 159, 160, 170, 172 
Дмитровский пер. 152 — 13 
Доминик (ресторан) 12i — 
39
Донон (ресторан) 152 — 134 
Екатерингоф 12i — 87, 106, 
107; 13i — 4P; 132 — 114 
Е катерин инский кан . 
152 — 147
Загородный пр. 13i — 155 
Заманиловка 12i — 105— 
107; 14i — 138 
Земледельческий институт 
152 — 115
Зн ам ен ская  гостиница 
15i — 59
Знаменская церковь (Зна
менье) 12i — 111, 282, 286 
Знам енский мост H i  — 
275, 300, 301 
Ивановская ул. 132 — 299 
Излер (ресторан) 12i — 39, 
199, 234
Измайловский плац-парад 
12i — 70, 71, 92 
Исаакиевская пл. 12i — 16, 
45, 141
Исаакиевский мост 121 — 
90; 122 — 205; 132 — 356 
Исаакиевский собор 12i — 
162; 122 — 205, 339 
Итальянская опера H i  — 
195, 350; 12i — 155, 182 
Итальянская ул. 132 — 47; 
142 — 165; 15i — 18 
Кабинетская ул. 132 — 299 
Казанский мост 13i — 79, 
80
Казанский собор 132 — 339 
Каменноостровский пр.
12i — 88
Каменный о-в H i — 291;
12i — 88
Караванная ул. 13i — 177 
Кирочная ул. 13i — 182; 
132 — 339
Клуб Соединенного общест
ва 12i — 46
Ковенский пер. 132 — 286 
Козье болото 13i — 40 
Колокольная ул. 14i — 144 
Коломна 12i — 291, 300; 
13i — 40



Красный кабачок 13г — 
114
Крестовский о-в 111 — 291, 
292; 12i — 87, 107, 121, 
291; 132 — 114; 14i — 165 
Круглый о-в И г — 274 
Кушелевка (Первая) 12i — 
107
К уш елевка В торая см. 
Спасская Мыза 
Лесной институт 12i — 88, 
93, 103
Лесной пр. 13г — 286 
Летний сад 12i — 9; 13i — 
40; 15i — 198 
Лиговка 15г — 121 
Литовский канал 11i — 
276; 12i — 111; 132 — 311 
Литейный пр. (Литейная)
131 — 177, 184, 187, 204, 
207, 214, 276; 132 — 299, 
313, 329, 332; 15i — 100; 
152 — 135
Малая Конюшенная ул. 
14i — 216, 217, 219, 221, 
233
Малая Охта 13г — 356 
М алоохтинский перевоз
132 — 309
«Малоярославец» (трактир) 
15i — 128; 152 — 105 
Мариинский дворец 12i — 
141, 164
Мариинский театр 15i — 
67, 115, 140, 151 
Мещанская ул. 12i — 100; 
13i — 40
Михайловский театр 12i — 
189
Морская ул. 13i — 40 
Мурино 12i — 87, 107—109 
Муринская застава 14i — 
48
Муринский пр. 132 — 286 
Мясной рынок 14i — 89 
Надеждинская ул. 13г — 
288, 332
Нева 12i — 12, 32, 54, 56, 
212, 229; 122 — 205; 142 — 
14
Невский пр. H i — 32, 76, 
195; 12i — 9, 38, 42, 53, 
63, 72, 91, 111, 130, 166, 
174—176, 182, 192, 199, 
202, 234, 303; 122 — 182,

263; 13i — 40, 49, 79, 80, 
133, 154, 177, 187, 189, 
190, 193, 194, 207, 282; 
152 — 23
Новая Деревня I2 i — 105, 
106
Новодевичье кладбище 13г — 
333
Огюст (ресторан) 15г — 105 
Отель-дю-Нор (Hôtel du 
Nord) (ресторан) H i  — 33; 
12i — 90
Офицерская ул. 141 — 189; 
142 — 129 
Охта 132 — 47 
Пажеский корпус 111 — 32 
Палкин (Палкинский трак
тир) 12i — 39, 191 
Парголово 12i — 87, 103, 
105, 107, 108; 14i — 138, 
141
Парголово (Второе) 12i — 
105
Пассаж 12i — 291, 343, 
348, 349
Пассаж (гостиница) 15г — 
125
Певческий мост 15г — 9 
Пески H i  — 157; 12i — 
283; 132 — 286, 288; 152 — 
104
П етербургская  сторона 
H i — 157; 12i — 166, 209;
131 — 40; 132 — 355; 142 — 
157
Петровская ул. 14г — 157 
Петровский о-в 12i — 87, 
107
П етропавловский собор
132 — 339
Поварской пер. (Поварская)
141 — 53, 55, 144 
Подольская ул. 13i — 155 
Полицейский мост 12i — 
39, 40, 174, 175 
Полюстрово 12i — 105 
Поцелуев мост 12i — 215 
Преображенские казармы 
12i — 303
П убличная би бли отека
142 — 174
Разъезжая ул. 14i — 42, 44 
Садовая ул. H i — 31 
Самсониевская ул. 12i — 
104
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С ам псониевский мост
121 — 182
Сампсониевский пр. 13г — 
286
Свечной пер. 13г — 311 
Семеновский мост 13i — 
177
Сенная пл. 13i — 40; 13г — 
76, 291
Симеоновская ул. 13г — 
299
Симеоновский мост 14i — 
59
Синий мост 12i — 141 
С моленское кладбищ е 
11! _  77; 12i — 215, 303;
122 — 187
Соединенное общество 
122 — 205
Спасская Мыза («Вторая 
Кушелевка*) 12i — 88, 89, 
93, 103—105, 107 
Средний пр. Васильевского 
острова 14i — 124 
Таврический сад 13i — 40 
Татарский пер. 15г — 131 
Тентелева (дер.) 12i — 107 
Технологический институт 
12i — 19, 20 
Толмазов пер. 14г — 181 
Троицкий мост 12i — 102 
Троицкий пер. 15г — 78 
Тучков мост 12i — 166 
Фонтанка (р.) 13i — 49, 
282; 14i — 59 
Харламов мост 15i — 80 
Черная Речка 12i — 107 
Чернышев мост 12i — 182, 
215, 216
Шепелевский двор (Шепе- 
левский дворец) 13г — 46 
Эрмитаж (Эрмитажная гале
рея) 12i — 145; 122 -  205 
2-я линия Васильевского 
острова 14i — 124
7- я линия Васильевского 
острова 15i — 152
8- я линия Васильевского 
острова 15i — 152
9- я линия Васильевского 
острова 13г — 299
5-я рота Семеновского 
полка 14г — 162 
17-я линия Васильевского 
острова 15i — 167

Петергоф 12i — 106, 128, 227; 
142 — 16, 30, 77, 85, 86, 89, 
91

Петергофская дорога 12i — 106 
Петрозаводск H i — 243, 244 
Петропавловский порт l l i  — 39 
Подольск 14i — 190 
Подольская губ. 132 — 49 
Полистье (дер.) 15г — 68 
Полтавская губ. 15г — 114 
Польша l l i  — 93, 130, 131;

13i — 265; 132 — 106 
Пончетти 12i — 145 
Поповка (дер.) 12i — 20 
Поречье (дер.) 12i — 20 
Прибережье (дер.) 13г — 336 
Приело н (сельцо) 132 — 323 
Прованс 112 — 151 
Пруссия l l i  — 45; 12i — 296, 

297; 13i — 258 
Псков l l i  — 268 
Путятин 14i — 53 
Пюи 12i — 145 
Пюи-де-Дом 12i — 145

Ревель l l i  — 8, 9 
Рейн (р.) 122 — 284 
Рига 122 — 278; 142 — 77 
Рим 12i — 17, 249, 336; 122 — 

23, 284; 132 — 60; 142 — 25, 
30—35, 37, 38, 40—42, 46, 
50, 53, 56, 5 8 -6 4 , 67, 72, 
106, 149; 15i — 56, 59, 99 

Вилла Боргезе 14г — 50 
Колизей 12i — 249 
П инчио (P incio ; холм) 
142 — 50
Пьяцца ди Спанья 14г — 
40, 49

Романо 12i — 17 
Рославль 132 — 388 
Россия (Русь) l l i  — 13, 40, 51, 

93, 112, 132, 152, 157, 178, 
186 199, 205—207, 214, 233, 
259, 303; 112 — 18, 20, 44, 
118, 127, 133, 141, 149, 151, 
159, 165, 168, 185, 194—196, 
200, 203, 215, 223, 240, 250, 
259—261, 263, 264, 270, 273, 
274, 284, 293, 296; 12i — 31, 
81, 112, 114-116, 120, 123, 
124, 126, 129, 130, 134, 135, 
143, 149, 150, 165, 167, 173, 
219, 226, 228, 229, 236, 271,
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322, 330, 331, 337, 339, 342— 
344; 122 — 48, 59, 67, 81, 87, 
113, 127, 131, 154, 155, 172, 
189,192, 227—229; 13i — 39, 
50, 56, 70, 75, 79, 114, 129, 
148, 153, 204, 234, 235, 237, 
239, 258, 280, 287—290, 297; 
132 -  101, 137; 14i — 212, 
223; 142 — 29, 58, 60, 64, 72, 
76,81, 86, 91, 113; 15i — 91, 
99, 101, 103, 104, 110, 111, 
137, 181; 152 — 27 

Руая (долина) 12 — 145 
Рыбинск H i  — 260; 15i — 158 
Рязанская губ. 13г — 51, 53 
Рязань 15i — 59

Самара 13i — 305 
Самарка (р.) 13г — 50 
Самарская губ. 13г — 298—300, 

303, 349, 152 — 63 , 64, 78 
Сан-Винцент 11г — 85 
Санкт-Петербургская губ. H i  — 

72
Сапун-гора 11г — 156 
Саратов 12i — 129; 122 — 81; 

15i — 151
Сассенажский источник 12i — 

145
Сахара (Сагара) (пустыня) 12г — 

282
Св. Бруно часовня 121 — 145 
Св. Елены о-в H i — 93; 12i — 70 
Св. Лаврентия залив 11г — 83 
Севастополь 11г — 127, 156, 

159, 223, 295, 296; 13i — 
240; 132 — 59; 14i — 203, 
206, 214, 215; 142 — 75 

Северная Америка И г — 83 
Сен-Бернар (гора) 12i — 18 
Сен-Жермен 15i — 107 
Сен-Лоренская церковь 12i — 

145
Сибирь H i — 66, 133; I I 2 — 52, 

271, 272; 15i — 180 
Сидоровичи 132 — 336 
Сидоровское (дер.) 13г — 320 
Силезия 12г — 154; 14i — 64 
Симбирск 14i — 148; 14г — 88 
Симбирская губ. 13г — 51 
Симье 12i — 145 
Сирия 13i — 228 
Сифур 12i — 145 
Скандинавия 12i — 115, 167

Славянка (р.) H i — 108 
Соден 15i — 102, 104, 109 
Сорренто 12г — 284; 14г — 63;

15i — 56 
Спа 142 — 60, 62 
Специя 15i — 56 
Средиземное море 14г — 56 
Стрельна И г — 265, 266

Таганрог 12г — 82 
Тамбовская губ. H i  — 57; 14г — 

75
Татаренка (дер.) 12i — 20 
Тверицы 132 — 54 
Тверская губ. 14г — 177 
Тверь 12i — 280, 281, 283; 

132 — 305; 142 — 111, 177; 
15i — 44, 46 

Тенерифу (о-в) И г — 85 
Теплиц 15г — 27 
Терек 12г — 199 
Тиволи 14г — 60 
Тильзит 14г — 77 
Тироль H i  — 182 
Тифлис H i — 126; 1 З2 — 305 
Тихвинский монастырь H i  — 

132
Триест 14г — 34 
Троица 15i — 44 
Троя 112 — 127 
Тула 14i -  197; 142 — 25 
Тулон 112 — 84, 185; 122 — 207; 

13i — 237
Тумат (р.) 13i — 224 
Тунис 13i — 228 
Турин 12i — 17; 142 — 158 
Турция 13i — 228, 240

Углич H i — 19, 20; 122 — 120 
Украина (Украйна, Малороссия) 

H i  — 111, 118, 128, 289; 
12i — 163, 287, 335; 132 — 
49, 345; 15i — 96 

Ульм H i — 181 
Усадбищ(е) (дер.) 12i — 20 
Уфа 12i — 308 
Уфимская губ. 152 — 131

Феррара 142 — 33 
Финляндия 12i — 114—116 
Флексбург 12i — 133 
Флоренция И г — 151; 13г —
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283, 284; 142 — 34, 35, 60, 
62, 63, 67—69, 158; 15i — 56 

Франценсбад 15i — 106, 109, 
110

Франция H i  — 39, 51, 53, 59, 
91, 93, 157, 181, 291; 112 — 
86, 105; 12i — 123, 253; 
122 — 18, 87, 123, 159, 204; 
13i — 116, 122, 228, 230, 
236, 250, 262; 132 — 137

Харьков l l i  — 118; 112 — 200;
13i — 271 

Херсон 122 — 55 
Херсонская губ. 132 — 355 
Холопья Полесть 15i — 162

Царское Село 112 — 228, 230;
12i — 98, 106 

Цюрих 13i — 210

Черниговская губ. 112 — 141 
Чернобаево 142 — 177 
Черное море 112 — 183; 12i — 

20; 122 — 83
♦Четыре руки* (почтовая стан

ция) 12i — 236 
Чехия 132 — 93 
Черная (р.) 13i — 240 
Ч ивитавеккья (Civitavecohia) 

142 — 53, 55
Чимборасо (Chimborazo, Шимбо- 

разо — потухший вулкан в 
Андах) 122 — 105 

Чудово 132 — 341; 15i — 112, 
133, 143, 155, 162, 185—187, 
192, 193; 152 — 25, 28, 30, 
31, 37, 56, 58, 59, 80, 82, 88, 
90, 111, 118, 154 

Чудовская Лука 132 — 334, 342;
151 — 82, 155, 156, 159;
152 — 86, 87, 118, 139

Швейцария H i — 337; 15i — 
99

Швеция H i — 231; 12i — 115, 
116, 167; 122 — 176 

Шексна 152 — 28 
Шлиссельбург 12i — 12

Шомьер 12i — 208, 211 
Шотландия 112 — 273 
Штеттин 142 — 34 
Шуя г. 112 — 185, 264, 265; 

13i _  237

Щетино (дер.) 132 — 316, 320

Эгейское море 122 — 253 
Эйдткунен 152 — 138, 139 
Эльба 132 — 102 
Эмс 13i — 213, 272; 152 — 118 
Эстляндия H i — 7

Юрьев H i  — 130

Ялта 152 — 142—144 
Япония 132 — 118; 14i — 172; 

152 — 62
Ярославль 12i — 31; 122 — 115, 

121; 132 — 51, 54, 305, 316— 
318, 324, 325, 337, 350, 351, 
355, 356, 363, 364; 14i — 32, 
33, 39, 41, 42, 50, 132, 180, 
202, 204, 206, 211, 213; 
142 — 9, 83, 88, 111, 142, 
151, 152, 156, 159, 166, 167, 
180, 183; 15i — 28, 30, 46, 
48, 57, 77, 79, 134, 136, 158; 
152 — 80, 87, 149 

Дворянская ул. 14i — 47, 
202
П ош ехонская ул. 132 — 
313, 321
Стрелецкая ул. 14i — 39 
Угличская ул. 132 — 313, 
321
Ц ареградски й  трактир 
14i — 121

Ярославская губ. 12i — 31; 
122 — 116, 121; 132 — 50, 51, 
53, 76; 14i — 207 

Ярославский уезд 122 — 121 
Ярославско-Костромская дорога 

132 — 50, 364



УКАЗАТЕЛЬ АЛЬМАНАХОВ И СБОРНИКОВ,
УПОМИНАЕМЫХ В ТОМАХ 11—15

«Альбомы избранных стихотворений, посвященные прекрасному 
полу. Изд. штабс-капитаном Милюковым» H i — 27—30, 369, 
370; 14i — 249

♦Альманах на 1838 год» l l i  — 445 
♦Альциона» 12i — 474, 478
♦Архангельский историческо-литературный сборник» 12i — 160, 

424

♦Библиотека для дач, пароходов и железных дорог. Собрание рома
нов, повестей и рассказов, новых и старых, оригинальных и 
переводных. Издание А. Смирдина» 12i — 320, 480

♦Весенние цветы, или Собрание романсов, баллад и песен» 11г — 
251, 394, 395; 13i — 239

♦Воскресные посиделки, книжка для доброго народа русского» 
H i — 167—173; 12i — 32, 80—86, 164, 392, 397, 399—402, 422, 
426; 122 — 225, 307

♦Вчера и сегодня» H i — 201, 428; 12\ — 164 (♦альманах»), 425; 
122 — 65

♦Галатея» 11г — 322, 323
♦Галерея драматических артистов...» (♦Galerie des artistes dramati

ques de Paris aves des notices biographiques par ra.m. Alex Dumas, 
A.Arnould, Berlioz et autres») 12i — 253, 459 

♦Галерея прессы, литературы и изящных искусств» (♦Galerie de la 
Presse, de la littérature et des beaux arts») l l i  — 377 

♦Голоса из России» 13г — 65

♦Дагерротип» 12i — 384
♦Дамский альбом, составленный из отборных страниц русской поэ

зии* I I 2 — ЮО, 108, 109, 111, 112, 317, 321, 328, 334, 335, 337, 
339, 340, 341, 342, 364; 12i — 473; 122 — 318, 330, 351, 355, 389, 
405; 132 — 466 

♦Денница» 11г — 323
♦Деревенское зеркало, или Общенародная книга» H i  — 173, 418, 

419, 422
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«Детский павильон» H i  — 406
«Детский цветник» 111 — 406
«Детское нравственное чтение» 13i — 81, 388
«Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии, путешествия и 

стихотворения современных русских писателей» 112 — 319; 
12i — 4 7 9 -  481; 122 — 347; 13i — 140, 426-428; 132 — 542, 
564; 142 — 19, 48, 85, 93, 100, 102, 196, 197, 209, 228, 233, 235; 
152 — 282

«Драматический альбом для любителей театра». Кн. 1 и 2» (М., 
1843) H i — 109, 399, 400

«Ежегодник императорских театров» 12i — 434 
«Ералаш» 12i — 321, 481

«Живописная Украйна» 12i — 163, 425

«Записки Южного общества сельского хозяйства» 12i — 400 
«Золотая книжка для малюток» H i  — 406
«Зубоскал» 12i — 456, 483; 122 — 424; 13i — 351, 352; 14i — 56, 

257, 258; 152 — 266 
«Зурна» 112 — 345

«Иллюстрированный альманах» H i — 429; 12i — 372, 476, 481; 
13i — 58—63, 72, 73, 76, 221, 285, 286, 291, 352, 359, 365, 
369—374, 377, 379, 382, 383, 485, 489; 14i — 75, 76, 101, 105, 
271, 272, 279, 281—288, 294; 142 — 282 

«Императорская Эрмитажная галерея» 12i — 112, 131, 211, 407

«Картинки русских нравов» 12i — 23, 390, 421; 122 — 418
«Киевлянин» 122 — 348
«Колосья» 12i — 23, 390
«Комары. Всякая всячина» 12i — 23, 390
«Комета, учено-литературный альманах, изданный Николаем Щеп

киным» H i — 357; 112 — 62, 79, 323, 324, 329; 122 — 269, 342, 
409, 410; 13i — 105, 406

«Левиафан» 13i — 355; 132 — 562; 14i — 58, 59, 70, 258, 260—262, 
268; 152 — 266

«Литературные вечера, вечер первый и вечер второй. Издание 
Н.Фумели. Одесса, 1849, 1850» 122 — 80, 82, 85, 126, 127, 133, 
317—319, 336, 337; 14i — 311

«Литературный калейдоскоп» H i — 390
«Литературный сборник с иллюстрациями» (СПб., 1849) 12i — 476; 

122 — 329; 13i — 72—77, 80, 381—384, 386, 387; 14i — 119, 
120, 294, 295

«Лютня. Потаенная литература XIX столетия» 132 — 525

«Молодик на 1843 год; украинский литературный сборник. 4.1 
(Харьков, 1843)» H i — 118, 123, 124, 126, 402, 404, 411; 112 — 
329
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«Молодик на 1844 год» H i  — 395, 402; 11г — 329 
♦Морской сборник» Ü2 — 384; 12i — 501
♦Московский литературный и ученый сборник на 1847 год» 12i — 

379; 122 — 65, 71, 73, 74, 311 — 316, 347 
«Московский сборник. Том первый (М., 1852)» 12г — 154, 158, 161, 

164, 347-350
♦Музей современной иностранной литературы» H i — 354; I I 2 — 22, 

24, 25, 26, 310, 311, 312; 12i — 259, 461; 122 — 318, 319, 324, 330

♦На Новый год» 12г — 404
«На сон грядущий, отрывки из вседневной жизни, сочинение графа 

В.А.Соллогуба. Ч. I — II (СПб., 1841, 1843)» H i — 105, 157, 
397, 398, 413; 12i — 172, 426; 122 — 302, 338—340 

«Нашим детям. Иллюстрированный литературно-научный сбор
ник» 15г — 162

«Наши, списанные с натуры русскими» 12i — 394, 409, 421; 12г — 
300, 419

«Невский альманах» 111 — 233, 241, 437, 438; 12г — 313 
«Новая картина Парижа» 12i — 420
«Новоселье» H i — 227—243, 354, 356, 414, 433-438; 122 — 313; 

13i — 11, 324

«Одесский альманах* 12i — 473
«Очерки сатиры и песни». Литературный сборник на 1866 год. 

Издание Н.Некрасова 13i — 199, 466, 467

«Памяти Белинского» (неосущ. замысел) 142 — 94, 227, 229, 231
«Памятная книжка на 1845 год» 12i — 164, 425
«Париж, или Книга ста одного» («Paris, ou le livre de cent-etun»;

1831—1833) l l i  — 364; 12i — 420 
«Первое апреля» 111 — 429, 438; I I 2 — 302; 12\ — 370, 428, 456, 

457, 483; 122 — 315, 424, 425; 13i — 45, 314, 322, 350, 352 — 
354, 371, 489; 132 — 395, 49 7; 14i — 258 

«Петербургский сборник* H i  — 429, 435; 12i — 373; 122 — 65, 67, 
6 8 , 312, 313, 315; 13i — 44, 272, 314, 322, 348, 349, 351 — 355, 
371, 435, 489; 132 — 8 , 9, 48, 173, 395, 440, 441, 497, 526, 562; 
14! _  5 1 , 52, 254, 255, 258—260; 142 — 75, 219, 256 

«Подснежник» 12i — 478 
«Полярная звезда на 1823 г.» 12i — 471 
«Полярная звезда на 1825 г.» 12i — 471
«Пропилеи. Сборник статей по классической древности, издавае

мый П. Леонтьевым» 11г — 217, 381; 14i — 178, 326

«Раут на 1851 год» 112 — 66, 75, 79, 80, 303, 326-329 , 335; 122 — 
342, 343, 405, 411; 13х — 406; 132 — 409 

«Раут на 1852 год» 112 — 303, 335; 12х — 494; 122 — 142, 147, 149, 
150, 152, 154, 342—347, 350 

«Раут на 1854 год» 112 — 303, 335 
«Русская беседа» 12i — 480

«С нами бог! Вперед! Ура! Собрание стихотворений на нынешнюю 
войну» 12г — 354

«Сборник патриотических стихов русских поэтов про турок, англи
чан и французов» 122 — 354
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«Северные цветы на 1825 год» И г — 251, 394, 395; 12i — 471 
«Северные цветы на 1826 год» H i — 384; 121 — 471 
«Северные цветы на 1829 год» 11г — 328; 12i — 471,478; 12г — 414 
«Северные цветы на 1830 год» 12i — 471, 478 
«Северные цветы на 1832 год» 12i — 471, 478 
«Сельские беседы» 12i — 398, 399
«Сельское чтение» 111 — 178, 418, 422; 12i — 79—84, 398—401 
«Сказка за сказкой» 111 — 414
«Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов рус

ских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской 
губернии» 132 — 134, 135, 298, 299, 301, 307, 349—351, 498, 
500, 505, 509, 532—535, 640—644, 673, 674, 685—687; 152 — 
60—62, 68—70, 72, 73, 75—77, 186, 188, 189, 194, 197, 198, 
204—212, 245

«Сны (Фантастический очерк любви)» 12i — 23, 390 
«Собрание любителей российского слова, содержащее разные сочи

нения в стихах и прозе некоторых российских писателей» H i — 
370

«Собрание патриотических стихотворений, написанных разными 
авторами по случаю военных действий и побед, одержанных 
победоносным российским воинством» 12г — 354 

«Статейки в стихах. Без картинок» И г — 386; 12i — 22, 24, 28, 
387, 389; 122 — 302; 13i — 351 

«Страшный гость» 11г — 7, 15, 22, 304, 305, 309

«Театральный альбом» H i — 109, 329, 399, 462, 464
«Труды Общества любителей российской словесности» 11г — 323

«Урания» И г — 323
«Утренняя заря. Альманах на 1842 год» l l i  — 105, 445; 12г — 340
«Утренняя заря. Альманах на 1843 год» l l i  — 105, 445; 12г — 340

«Физиология Петербурга» l l i  — 186—194, 207—226, 354, 359, 
366, 424, 425, 429 — 433; И 2  —  311; 12i —  145, 164, 173, 226, 
408, 409, 417—420, 425, 427, 429—431, 441, 450, 451, 456, 481; 
122 — 312, 318, 422, 423; 13i — 40—43, 217, 314, 322, 342-348, 
353, 354, 371, 481, 489, 490; 132 — 60, 63, 395, 476; 14i — 252, 
253, 256, 260

«Физиология театров» 12i — 440
«Французы в их собственном изображении» 12i — 420

«Царское село» 12ï — 478

«Ярославский литературный сборник 1849 года» 12i — 379; 12г —
. 115, 116, 119, 321, 330, 331

♦Le Diable a Paris. Paris et parisiens. Moeurs et coutumes, caractères 
et portraits des habitants à Paris» («Париж и парижане. Нравы и 
привычки. Характеры и портреты обитателей Парижа») 13i — 
43, 348

«Historisches Taschenbuch» 14г — 11, 192
«Un été à Paris» («Лето в Париже») 13i — 43, 347
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ,
УПОМИНАЕМЫХ В ТОМАХ 11—15

«Атеней* 12i — 336; 122 — 318, 364, 429; 132 — 150; 142 — 92, 
114, 218, 228, 234, 241

«Библиотека для солдат» 13i — 403
«Библиотека для чтения» l l i  — 43, 148, 158, 160, 163, 360, 362, 

364, 365, 369, 371, 372, 374—376, 379, 385—387, 390, 392, 395, 
398, 401, 402, 405, 406, 410—416, 420, 431, 438; 112 — 144, 146, 
147, 149, 163, 167, 184, 193, 202, 206, 208, 216, 217, 231, 248, 
258, 290, 305, 312, 313, 324, 336, 339, 341, 349, 355—358, 364, 
366, 368, 370, 373, 377—379, 381, 386, 388; 12i — 289, 292, 320, 
369, 403. 420, 437, 439,442, 461,465, 467,469, 471,483, 500, 502; 
122 — 103—106, 108—110, 117, 119, 124, 125, 165, 185, 237, 
253, 254, 293, 302—304, 312, 313, 323—327, 331, 332, 334—336, 
346, 362—364, 371, 372, 374, 383, 384, 405, 407, 412, 415; 13i — 
13, 27, 41, 230, 328, 335, 339, 340, 392, 399, 495—497; 132 — 36, 
56, 58, 97, 358, 402, 405, 433, 463, 465, 467. 526, 527, 601; 14i — 
118, 134, 226, 306, 315, 355, 357; 142 — 35, 55, 62, 155, 204, 208, 
213, 247, 269, 273; 15i — 214, 216, 287; 152 — 283, 285 

«Биржевые ведомости» 13i — 472, 474; 132 — 399; 142 — 182; 
152 — 238

«Благонамеренный» 12i — 471; 13i — 92, 397 
«Будильник» 12i — 481; 132 — 409; 15i — 89, 170

«Варшавский дневник» 132 — 690
«Ведомости московской городской полиции» 112 — 113 
♦Ведомости С.-Петербургской городской полиции» («Полицейская 

газета») 12i — 132, 396, 398, 403, 404, 439; 13i — 454; 132 — 6, 
393, 394, 425, 539; 14i — 34, 36, 41 

«Век» 12i — 327, 328, 334, 346, 378, 482, 483, 494, 500, 502; 122 — 
318; 132 — 690; 142 — 147, 268

«Вестник Европы» 122 — 310, 325, 364; 13i — 92, 397; 132 — 299, 
400, 475, 512, 692; 15i — 92, 94, 97, 155, 225, 229, 265; 152 — 
147, 167, 175, 203

«Вестник Юго-Западной и Западной России» 132 — 529 
«Весть» 122 — 295, 416; 15i — 69, 92, 231, 244, 262 
«Военный журнал* 122 — 248, 403 
«Военный сборник» 142 — 141, 262
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♦Временник Императорского московского общества истории и древ
ностей российских* 14i — 226, 298, 313 

♦Время* 12i — 342, 346, 347, 349, 498, 499, 503; 132 — 491; 142 — 
178, 179, 269, 279, 280, 289; 15i — 10, 216; 152 — 288 

♦Всемирная иллюстрация* 15i — 174, 203, 323; 152 — 48, 187 
♦Всемирный труд* 112 — 406

♦Географический вестник* 13i — 272 
♦Гирлянда* 13i — 81, 388
♦Голос* 112 — 398; 13i — 204, 305, 308, 310, 457, 459, 464, 465, 

467, 469, 471, 472, 474, 478, 480, 516; 132 — 264, 273, 299, 305, 
398, 399, 683; 15i — 105, 106, 158, 169, 170, 181, 222, 236, 254, 
288, 313, 318, 329; 152 — 121, 244 

♦Гражданин* 132 — 12, 299, 399, 500, 641, 685 
♦Грамотей* 152 — 225 
♦Губернские ведомости* 122 — 321

♦Дело* 112 — 405; 13i — 473; 132 — 614; 15i — 155, 205; 152 — 
179,199, 202,225, 321 

♦День* 15i — 221, 222 
♦Детский журнал* 132 — 463, 466
♦Дешевая библиотека для легкого чтения* (♦Библиотека дешевая, 

общедоступная*, ♦Библиотека дешевая и общедоступная*) 
132 — 633; 15i — 253 

♦Досуг и дело* 132 — 299

♦Европеец* H i — 428
♦Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие* 

13i — 92, 397, 494 
♦Ералаш* 13i — 60, 369

♦Женский вестник* 112 — 406; 132 — 683 
♦Живописная русская библиотека* 112 — 383 
♦Живописное обозрение» 132 — 463, 466 
♦Журнал для акционеров* 12i — 501
♦Журнал Министерства внутренних дел* H i — 397; 13i — 241, 

508; 14i — 64
♦Журнал Министерства государственных имуществ* H i — 421 
♦Журнал Министерства народного просвещения* H i — 397; 112 — 

199, 376; 12i — 371, 493; 132 — 11, 397, 435, 438, 463; 14i — 64, 
67, 68, 176, 267, 278

♦Журнал общеполезных сведений» 132 — 463
♦Журнал охоты и коннозаводства* 112 — 273, 406, 407; 15i — 259
♦Журнал парижских мод* 12i — 440
♦Журнал разного рода шитья и вышиванья» 12i — 439
♦Журнал садоводства* 142 — 9, 190

♦Закавказский вестник» H i — 397
♦Записки для хозяев» 12i — 399; 122 — 374
♦Записки Южного общества сельского хозяйства» 12i — 400
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«Звездочка* 12i — 469, 471; 14i — 43, 250 
«Земледельческая газета* 12i — 398 
«Зубоскал* 132 — 8, 9, 394, 395; 14i — 56

«Иллюстрация* H i  — 201, 231—233, 428, 435; 12i — 488; 12г — 
313, 382; 132 — 150, 471, 472, 521; 14i — 54, 120, 256, 257, 295 

«Иллюстрированная газета* 15i — 224
♦Искра* И г — 345; 12i — 481; 13i — 35, 36, 339, 340, 446, 516; 

132 — 546; 142 — 229, 282; 15i — 10, 89, 120, 274, 278

«Кавказ* l l i  — 397; 112 — 126, 344, 348 
«Казанские губернские ведомости* 13i — 399 
«Калужские губернские ведомости* 12i — 424 
«Кельнская газета* CM.«Kôlnische Zeitung*
«Книжный вестник* 112 — 398
«Колокол* 13i — 260, 450; 13г — 65, 73, 396, 488, 638; 14г — 250, 

269
«Космос* 15i — 238, 265

«Листок для светских людей* 12i — 77, 198—200, 401, 439—442, 
448; 132 — 429

«Литературная библиотека* 15i — 52, 227, 232 
«Литературная газета* Ш  — 10, 52, 60, 63, 84, 128, 151, 161, 164, 

207, 239, 283, 306, 354, 360—364, 369—377, 380—382, 384—386, 
388—400, 402—405, 407, 411—413, 415, 417, 410—421, 423— 
426, 428—432, 437, 440, 441, 443, 447, 449, 451—461, 464, 465; 
112 — 302, 304, 317, 340; 12i — 28, 32, 34, 35, 47, 49, 57, 60, 67, 
72, 73, 75, 76, 78—80, 82, 86, 93, 131, 132, 136, 171, 173, 225, 
226, 237, 361, 362, 365, 370, 371, 376, 379, 380—383, 386—390, 
392, 393, 395—402, 405, 407, 408, 413—420, 422—430, 435—438, 
442-455 , 471, 472, 476, 477; 122 — 182, 183, 186, 196, 197, 201, 
202, 238, 290, 299, 300, 303-308, 338, 341, 343, 355, 356,
359—362, 365, 371—377, 380-385, 395—397, 406, 409, 415,
417—422, 424, 427,; I3i — 39—41, 218, 219, 314, 341, 343,
345—347, 481, 482; 132 — 5, 6, 8, 9, 48, 59, 60, 62, 358,
391—395, 427, 429, 439, 467, 469, 471, 476; 14i — 33—35, 37, 38, 
40—42, 44, 119, 120, 243—245, 248—251, 253, 254, 295, 330; 
152 — 264

«Литературные прибавления к „Русскому инвалиду”* H i  — 451;
12i — 435, 471; 122 — 356, 357; 132 — 59, 439, 466, 469 

«Литературный ералаш « (прил. к журналу «Современник*) 13г — 
40, 409; 14i — 193, 335

«Магазин детского чтения* 13г — 470 
«Маляр» 15i — 170
«Мануфактурные и горнозаводские известия» 12i — 400 
«Маяк* H i  — 118, 149, 374, 379, 395, 397, 400, 402, 420, 424, 427, 

432, 438, 443; 112 — 312, 342, 372, 377; 12i — 432, 433, 438; 
122 — 195, 363, 370, 374, 375, 380, 383, 384; 13i — 355 

«Молва» 132 — 401, 463
«Москвитянин* H i — 80, 81, 158, 160, 163, 375, 379, 387, 388, 402,

599



403, 404, 410, 411, 412, 414, 417; 1 Ь  — 15, 98, 155, 156, 179,
180, 182, 196, 199, 225, 248, 252, 303, 308, 312, 316, 324, 325,
327, 329, 333, 338, 342, 343, 348, 354, 362, 365, 367, 368, 370,
375—378, 385. 387, 389, 393, 395, 400, 404; 12i — 296, 298, 342,
416, 465-467 , 469, 472 -474 , 479. 494; 122 — 67, 68, 71, 124, 
148, 196, 200, 201, 312—316, 325, 327, 329, 332, 335, 336, 338, 
342, 345, 363, 366, 375, 376,383, 392, 406, 411, 412; 13i — 13, 27, 
85, 328, 335, 337, 379, 391, 392, 399, 414, 494, 495, 533; 132 — 
603; 14i — 274, 276, 277, 303, 311, 316, 321; 152 — 281, 282 

«Московские ведомости* H i — 467; 112 — 186, 187, 188, 261, 370, 
371, 382, 393, 400; 12i — 338, 340, 483, 488, 489, 491—500; 
122 — 348, 391, 394, 416, 429; 13i — 35, 50, 221, 248, 264, 283, 
286, 292, 294, 295, 297, 305, 331, 342, 360—363, 365, 369, 377, 
382, 386. 387, 389, 396, 401, 404, 410, 413, 423, 428—430, 432— 
434, 437, 442, 444, 446—448, 451, 452, 455, 457, 459, 463—465, 
467, 469, 472, 474, 516, 530; 132 — 9, 62, 395, 396, 402, 474, 602, 
635, 641, 642; 14i — 127, 278, 318, 334, 357; 142 — 141, 209, 218, 
257, 267; 152 — 238

«Московские губернские ведомости» 12i — 21; 14i — 311 
«Московский вестник* 12i — 327, 482, 483, 494; 122 — 325, 464 
«Московский городской листок* 112 — 253, 303, 304, 311, 385, 395; 

122 — 396; 142 — 93
«Московский наблюдатель» 111 — 412, 428; 112 — 319; 122 — 105, 

325, 326, 384; 132 — 401, 463, 466 
«Московский телеграф» («Телеграф») H i — 76, 381, 385; 112 — 

196, 210, 375, 379, 380; 122 — 325, 364, 371; 13i — 92, 397; 
132 — 56, 463, 465

«Музыкальный и театральный вестник* 112 — 383

«Набат» 132 — 633
«Наше время» 12i — 327, 482, 489
«Неделя* 13i — 527; 132 — 299
«Новая детская библиотека* 111  — 406
«Новое время» 132 — 12, 13, 399, 486, 487; 152 — 255, 263
«Новости* 132 — 415
«Новый живописец общества и литературы» («Живописец») (юмо

ристическое приложение к журн. «Московский телеграф») 
111 — 76, 385

«Одесский вестник» 112 — 369; 12i — 298, 322, 325, 336, 473, 481; 
132 — 542

«Олонецкие губернские ведомости» 132 — 529 
«Основа. Южно-русский литературный вестник» 12i — 334, 494 
«Отечественные записки» П. П. Свиньина 112 — 232, 388 
«Отечественные записки» H i — 83, 88, 89, 92, 105, 142—144, 

147, 148, 151, 160, 163, 199, 251, 354, 357, 360, 363, 370, 373— 
375, 386, 387, 389—394, 396, 397, 403, 405, 406, 409—413, 415, 
416, 418, 420—422, 425, 426, 431—434, 438, 439, 442, 449, 465, 
467; 112 — 98, 99, 102, 103—105, 149, 150, 152, 153, 168, 169, 
171, 173, 177, 178, 189, 193, 197, 198, 204, 206, 207, 209—211, 
212, 215—217, 224, 228, 231, 232, 233, 242, 248, 250, 252, 293, 
303—305, 311, 312, 313, 316, 320, 321. 324, 326, 332, 333, 334, 
337, 338, 340, 341—343, 346—350, 355, 357—361, 365, 366, 368,
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371—373, 375, 376, 378—381, 385—388, 392, 395, 404, 406; 
12i _  28, 77—80, 164, 289, 299, 344, 347, 364, 368, 370, 371, 
381, 383, 384, 386, 391, 398—401, 408, 414, 420, 436—439, 
441—443, 445, 446, 452, 458, 461, 466, 467, 471, 473, 474, 480, 
492, 496, 498—500; 122 — 124, 132, 176, 183, 188, 227, 228, 
237, 253, 302, 306, 308, 313, 318, 324, 325, 327, 329, 334, 337, 
338, 340, 341, 345, 348, 350, 354, 357, 361, 362, 366—371, 374— 
376, 380, 381, 383, 391, 392, 394—398, 400, 405, 406, 408, 409, 
411, 412, 419, 422, 425, 427; 13i — 7—26, 29—35, 41, 52, 85, 
203—214, 225, 262, 263, 265, 268, 272, 282, 309, 310, 315— 
317, 319, 320, 322—335, 337, 338, 341—343, 350, 354, 355, 358, 
361, 363, 365, 368, 372, 378, 379, 381, 399, 400, 414, 416, 418, 
423, 428, 444, 459, 467, 469—480, 488, 495, 497—500, 503, 516, 
521—532, 533; 132 — 8, 9, 49, 59, 60, 62, 67, 147, 171—173, 
213—229, 260—265, 268—273, 278, 299, 358, 368—380, 394, 
401, 403, 409, 416, 439, 441, 443, 462, 463, 468, 471, 476, 503, 
504, 509, 511—513, 517—519, 526, 531, 559—561, 564, 589— 
597, 612—615, 617, 618, 638, 643, 644, 672, 684; 14i _  53, 59, 
61, 85, 86, 118, 122, 134, 147, 181, 243, 244, 250, 252, 255, 
258—260, 262, 263, 270, 271, 278, 280, 281, 287, 299, 308, 309, 
319, 321, 328, 330, 334, 336, 337, 346, 353, 357; 142 _  13, 15, 
102, 196, 213, 219, 233, 251, 270; 15i — 58, 60, 62, 63, 67—69, 
71—74, 79, 83, 88, 90, 92, 96, 98, 99, 105, 106, 111, 127, 132, 
133, 136, 142, 143, 146, 153, 155, 163, 165, 170—172, 175, 176, 
179, 181, 187, 188, 193, 234—254, 256, 258, 259, 261—266, 268, 
269, 271—273, 275—277, 280, 282, 283, 286, 287, 290—293, 
297—299, 304—307, 312—314, 320—322, 324, 326—329, 333, 
338, 339; 152 — 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19—22, 38, 41, 44, 47, 
51, 59, 62, 65, 66, 78, 79, 83—86, 88, 89, 91—95, 98, 104—107, 
109, 112, 116, 119, 120, 123, 125, 129, 133, 135—137, 146, 
159—162, 1 65 -168 , 170, 171, 173—175, 178—180, 182, 184, 
187, 191, 192, 197, 199—203, 208, 209, 213, 215—220, 223—228, 
230, 232—237, 240—244, 246, 247, 249, 250, 252, 254, 259, 260, 
268, 288, 307-313 , 315-319 , 321—329, 331—334, 336

«Пантеон и Репертуар русской сцены» 12i — 302, 477; 12г — 244, 
246—248, 400—403

«Пантеон русского и всех европейских театров» 111  — 28, 254, 258, 
260, 261, 264, 270, 369, 399, 440, 443—449, 451, 452, 458, 462, 
463, 467; 12i — 8, 10, 12, 15, 302, 369, 380-386 , 431, 476, 477; 
12г — 183, 330, 356, 358, 359, 361, 365, 367; 132 — 6—8, 59, 62, 
391, 393, 394, 427, 468—471, 476, 526; 14i — 32—35, 37, 38, 44, 
243—248, 250; 15г — 264 

«Парус» 12i — 327, 482; 12г — 350 
«Педагогический журнал» 13г — 463 
«Петербургская газета» 15i — 247 
«Петербургский листок» 132 — 12, 415, 438, 683 
«Порядок» 132 — 512 
«Правда» (неосущ. замысел) 142 — 230
«Правительственный вестник» 13i — 208, 474; 15i — 318; 152 — 

238
«Пчела* 12i — 81

601



У

«Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров» («Панте
он») H i  — 164, 399, 416, 459, 460, 461, 465; 112 — 103, 105, 
250, 251, 337, 340, 394, 396; 12i — 418, 435, 477; 122 — 224, 
293, 304, 346, 370, 415; 13i — 13, 328, 338, 501, 502; 14i — 247, 
250, 321

«Репертуар русского театра» 111 — 109, 272, 288, 306, 399, 443— 
445, 447, 449—454, 457, 459; 12i — 383, 459, 477; 122 — 3 5 7 -  
363; 132 — 6, 391, 393, 429; 14i — 245, 248, 250

♦ Репертуар русской сцены» H i — 448
♦ Русская беседа» 132 — 147, 150; 142 — 200, 228
♦ Русская газета» 12i — 327, 482
♦ Русская Мысль» 152 — 181
♦ Русская речь» 12i — 327, 334, 483, 493
♦Русская старина» 12i — 434; 132 — 415, 492, 505, 535; 152 — 85, 

181,182
♦Русский архив» 112 — 319; 152 — 25
♦Русский вестник» H i — 365, 366, 379, 392; 112 — 217, 218, 225, 

227, 232, 235, 236, 250, 258, 261, 381—383, 387, 389, 393, 397, 
400; 12\ — 327, 334, 335, 342—345, 357, 401, 488, 493, 494, 
499—502; 122 — 325, 363, 371, 375, 382, 415; 13i — 399, 431, 
438, 448, 530; 132 — 147, 148, 601, 602, 638; 14i — 359; 142 — 
87, 92, 102, 112, 208, 225, 228, 240, 246, 250, 271; 152 — 39, 66, 
182, 202, 227, 291 

«Русский зритель» 112 — 323
♦ Русский инвалид» H i — 386, 388, 420, 424—426, 430, 431; 112 —

346, 406; 12i — 17, 19, 362, 364—367, 371, 386—388, 404, 409, 
420, 421, 426—428, 437—439, 445—447, 450, 452, 456, 489; 
122 — 312, 377, 379, 380, 384, 387, 390, 393, 396, 418—424; 
13i — 124, 130, 302, 338, 341, 342, 344, 345, 347, 353, 354, 357, 
362, 363, 420, 423, 428, 430, 432, 437, 442, 446, 448, 457, 459, 465, 
469, 472, 500; 132 — 48, 59, 467, 469, 539, 541, 608; 14i — 199, 
253 339 342

«Русский мир» 12i — 327, 482; 13i — 35, 36, 339, 340; 132 — 299, 
415, 681; 152 — 224

♦ Русский художественный листок» H i — 366; 112 — 353; 12i —
320, 481

♦Русское слово» 112 — 267, 355, 388, 401, 402; I2i — 488, 500; 
131 — 450, 467, 516; 132 — 471, 681, 682; 14i — 341; 142 — 242, 
248, 274; 15i — 226, 235

♦Санкт—Петербургские ведомости» H i — 467, 468; 112 — 169, 
208, 211, 251—253, 341, 348, 355, 357, 360, 361,х*366, 369, 370, 
378—381, 386, 394—396, 402, 406; 12i — 329, 331, 371, 442, 446, 
477, 487, 490, 492—494, 496, 500, 501; 122 — 228, 235, 342, 350, 
374, 379, 384, 393, 395—397; 13i — 25; 209, 286, 303—305, 308, 
309, 339, 362, 363, 369, 382]; 385, 396, 414, 416, 417, 423, 424, 426, 
428—430, 434, 437, 442, 444, 446—448, 451, 453, 455, 463-465 , 
467, 469, 473, 374, 537; 132 — 9, 11, 256, 257, 279, 395—399, 
539, 608, 611, 640—642, 685; 14i — 226, 267, 355; 142 — 13, 23, 
78, 199, 220, 225, 290; 15i — 43, 127, 218, 227, 254, 257, 283, 
287, 326; 152 — 169, 179, 230 

«Сатирический вестник...» 12i — 23, 390 
«Свет» 132 — 511 
«Светоч» I2 i — 334, 492, 494
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«Свисток» (прил. к журналу «Современник») 112 — 387; l2 i — 
329—336, 341—343, 346—349, 357, 358, 367, 369, 375—377, 
483—492, 494—503; 122 — 394, 429; 13i — 167, 168, 176, 443, 
448, 450, 452, 512; 132 — 18, 40, 60, 66, 403, 409, 478; 142 —
134, 146, 154, 217, 257—259, 266, 269 

«Северная звезда» 152 — 225
«Северная почта» 13i — 467, 473; 15i — 231, 253 
«Северная пчела* H i — 18, 87—92, 173, 240, 254, 261, 310, 362, 

365, 366, 368, 372, 373, 377, 386, 389, 392—395, 399, 408, 409, 
410, 415, 416, 421, 425, 427, 431, 432, 434, 436, 437, 439,443, 446,
447, 457, 458, 460, 465, 467; 112 — 211, 212, 303, 304, 312, 319, 
324, 332, 337, 347, 349, 377, 380; 12i — 93, 94, 131, 367, 385, 
387, 396—401, 403, 406—408, 414, 421, 425, 427, 432, 437—439, 
441, 442, 444, 447, 452, 453, 459, 471; 122 — 148, 221, 236, 238, 
290, 313, 323, 327, 343, 345, 355, 357—364, 366, 369—371, 379, 
381—385, 387, 388, 396—398; 13i — 11, 22, 23, 25, 26, 41, 283, 
322—324, 332—334, 337, 350, 353, 357, 393, 420, 423, 428, 446,
448, 449, 451, 452, 455, 537; 132 — 6—9, 117—119, 391—394, 
467, 471, 539, 638; 14i — 41, 244, 249, 256, 257, 262, 282, 347; 
142 — 9, 228, 271

«Северное обозрение» H i — 467, 468; 12i — 289—292, 466—469;
13i — 384, 397; 15i — 257 

«Северный архив» H i — 367 
«Семья и школа» 152 — 224
«Собеседник любителей русского слова» 132 — 402 
«Современная летопись „Русского вестника”» 12i — 327, 342—345, 

482
«Современник» 111 — 160, 161, 163, 341, 342, 355, 357, 359, 360, 

363, 374, 386, 390, 394, 395, 397, 402—406, 410, 414, 420, 427, 
428, 432, 437, 466—469; 112 — 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 45, 61, 
62, 69, 98, 100, 102—107, 113, 147, 155, 162, 169, 170, 178, 182, 
183—185, 196, 202—204, 206, 207, 211, 218, 220—225, 231, 232, 
236, 237, 250, 251, 253, 260, 294, 301, 303, 305, 309, 310, 
312—370, 372, 373, 375, 377—379, 381, 382, 383—391, 393—397, 
400, 404, 405; 12i — 255, 259, 281, 289, 292—296, 299, 303, 304, 
331, 362, 367-370, 372, 377, 381, 457, 458, 461—485, 487, 
489—492, 495, 497, 498, 501—503; 122 — 75, 85, 101, 113, 114, 
120, 122, 124—127, 141, 149, 158, 165, 173, 227—230, 232, 233, 
236—241, 244, 247, 249, 252, 253, 255, 263, 264, 267—269, 288, 
293, 311, 312, 315-300, 332—339, 342, 346—355, 363, 367, 380, 
381, 386—406, 408—417, 425—429; 13i — 8, 10, 12—15, 17—35, 
46—49, 51—61, 63—67, 69—74, 76—80, 82—96, 98, 101—125, 
127—133, 139, 140, 142—190, 193—200, 202, 220—243, 245, 
271—275, 279, 281—287, 289—299, 301—308, 315, 317—340, 
354—468, 483—519, 525, 533—537; 132 — 9—11, 29, 35, 36, 40, 
49, 60, 67, 69, 124, 125, 132, 137—139, 144—148, 150, 154—160, 
162—168, 170, 171, 173—176, 180—199, 201, 202, 204, 205, 207, 
209—212, 231—259, 279, 282, 311, 312, 336, 337, 343, 352, 353, 
358, 362, 366, 367, 385, 386, 396, 397, 402, 404, 406, 409, 433, 
435, 437, 440—443, 462, 466, 471, 475, 476, 478, 480, 482, 493, 
495, 498, 500—504, 507, 509—513, 519—530, 536—544, 546— 
558, 561—589, 597, 599—612, 620, 623, 635, 637, 670, 671, 680, 
683; 14i — 58, 60, 61, 63—70, 72, 74, 76—78, 84—88, 90—93, 
97, 99, 100, 108, 111, 114, 115, 118—120, 122, 123, 128, 129—
135, 138—141, 144, 146, 147, 152, 153, 155—159, 161, 162, 164,

I 603



166—170, 172, 174, 175, 180—182, 184—186, 188, 189, 192— 
195, 197—200, 203, 210—215, 217, 219—222, 225—230, 232, 
234, 236, 239, 261—340, 342—356, 358—362; 142 — 7—15, 17, 
19, 20, 22—24, 26, 28, 31, 36, 39, 41—46, 48, 52, 63, 67, 68, 
78—80, 83, 85, 87—89, 93, 94, 99—107, 109, 111, 113, 115, 117, 
119—122, 127—130, 133—136, 138, 141, 143, 146, 147, 150— 
152, 154, 155, 158—160, 163, 165, 167, 171, 173, 174, 178—180, 
188—190, 192—213, 215, 216, 218—226, 228, 230—264, 266— 
281, 283—286, 288—290, 292; 15i — 9, 11—13, 16, 17, 19, 20, 
23, 25, 26, 28, 29, 31—42, 45, 46, 48, 50, 53, 59, 61, 64, 93—97, 
120, 130, 131, 176, 204—208, 210—217, 219—233, 235—239, 252, 
259, 263, 264, 278, 285, 287, 303, 320; 152 — 134, 252, 253, 
267—276, 278—286, 289—291, 293—305, 315 

«Современное обозрение» 13i — 453; 15i — 246, 247, 271 
«Солдатский вестник» 13i — 420
«Соревнователь просвещения и благотворения» 12i — 471; 132 — 

119
«Стрела» (неосущ. замысел) 15i — 272 
«Судебный вестник» 132 — 683
«Сын отечества» Ш  — 13, 249, 254, 360, 365, 367, 375, 392, 404, 

408, 411, 441, 443, 444, 447; 112 — 28, 311, 313, 314, 336, 383, 
306; 12i — 131, 197, 286, 289, 290, 292—296, 302, 303, 369, 439, 
461, 465—467, 469—472, 475—478; 122 — 165, 196—199, 236— 
238, 293, 325, 361, 363, 364, 366, 371, 374—376, 382—384, 
397—399, 415; 13i — 92, 225, 335, 371, 397, 488, 489; 132 — 47, 
62, 145, 147, 357, 415, 426, 427, 434, 442, 466, 468, 476, 521, 605

«Театральная летопись» 12i — 447, 453
«Текущий репертуар русской сцены» (прил. к «Пантеону русского 

и всех европейских театров») H i — 261, 269, 448; 12i — 385; 
14i — 245, 247, 248

«Телескоп» H i  — 368; 112 — 323; 122 — 224, 325; 13i — 92, 397;
132 — 56, 401, 463, 465 

«Терские губернские ведомости» 152 — 328 
«Труды Вольного экономического общества» 12i — 400, 496

«Украинский вестник» 12i — 471
«Ученые записки Московского университета» 132 — 463

«Финский вестник» Их — 423, 430, 431; 112 — 304, 313; 12i — 
114, 115, 166, 167, 369, 408, 418, 426, 445, 450, 469; 122 — 215, 
313, 385, 386; 13х — 344, 347, 355; 132 — 429; 14х — 87, 278

«Христианское чтение» 132 — 463

«Церковно-общественный вестник» 132 — 290

«Эконом, хозяйственная общеполезная библиотека» H i  — 418; 
12х — 78, 80, 81, 85, 396—402; 122 — 363
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♦Экономический указатель* 132 — 567, 568
♦Эпоха» 112 — 403; 13i — 520; 13г — 622; 15i — 211, 215, 216

♦The Athenaeum journal of literature science and beaux-arts» (♦Ате- 
ней, журнал литературы, наук и изящных искусств») 12г — 254, 
406

♦Constitutionnel» 12i — 439 
♦Edinburgh* 13i — 230
♦I/ Illustration, journal universel» (♦Универсальная иллюстрирован

ная газета», ♦Иллюстрация») И г — 345; 12i — 392, 442; 12г — 
123, 335, 395

♦Fischietto» 12i — 484; 13г — 471
♦Journal des' Débats politiques et littéraires» 12г — 221, 388; 13i — 

220
♦Journal de St.-Pétersbourg» l l i  — 195 
♦Journal des Savants» l3 i — 51 
♦Kôlnische Zeitung* 14i — 275
♦Les Modes Parisiennes* 13i — 32, 47, 56, 67, 77, 95, 103, 111, 116, 

132, 283, 292, 297
♦Moniteur de la Mode* 13i — 47, 281, 358 
♦National» 12i — 440 
♦New York Herald* 13i — 212, 264 
♦Le Nord* I I 2 — 393; 13i — 164, 440
♦ La Presse* 12i — 440; 12г — 395; 13i — 13, 220, 327, 381 
♦Quarterly* I3i — 230
♦ Revue des deux Mondes» 1 1 2  — 393; 13i — 168, 230, 504; 1 З 2  9;

142 — 120, 245 
♦Siècle* 12i — 199, 441 
♦Times* H 2 — 127 
♦Westminster Reviews» 13i — 230



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ 

НЕКРАСОВА, ПОМЕЩЕННЫХ В ТОМАХ 11—13

(Автобиблиографические заметки) 13г — 62
(Авторские предисловия, исправления, примечания) 13г — 38
«Аксель*. Повесть Исаи Тегнера 12г — 176
Александринский театр 111 — 249
Альбомы избранных стихотворений 111 — 27
Анекдот о директоре театра Сабурове 13г — 60
♦Антон Иваныч Пошехнин* А. Ушакова. Части пер

вая—четвертая. «Череп Святослава*, «Святки»
В. Маркова 112 — ИЗ

♦Аристократка* Л. Бранта 111 — 76

«Бесприютный* И. Угрюмова 111 — 12
«Боярин Федор Васильевич Басенок*. Трагедия Н. Ку

кольника 12г — 20
«Булочная, или Петербургский немец* П. Каратыгина 111 — 174
«Были и небылицы...* И. Балакирева. Книжка первая 111 — 74

(В редакцию «Голоса*, 1874 ) 13г — 12
(В редакцию «Голоса», 1876) 13г — 12
(В редакцию «Литературной газеты») 13г — 5
(В редакцию «Отечественных записок*) 13г — 8
(В редакцию «С.-Петербургских ведомостей», 1866) 13г — 9
(В редакцию «С.-Петербургских ведомостей», 1871) 13г — И
Важная литературная новость 12i — 236
Важная новость 12г — 181
(Введение к «Обозрению русской литературы за 1849-

год») 12г — 100
«Велизарий» Э. Шенка 111 — 322
«Великая моя благодарность графу А. В. Адлербер-

гу...* 132 — 61
Взгляд на главнейшие явления русской литературы в

1843 году. Статья первая 111 — 134
Взгляд на главнейшие явления русской литературы в

1843 году. Статья вторая и последняя 111  — 150
Вместо предисловия, о шрифтах вообще и о мелком в

особенности 12i — 341
«Воскресные посиделки. Первый пяток» 111  — 167
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«Воскресные посиделки. Второй пяток* 111 — 170
«Воскресные посиделки. Третий и четвертый пяток» H i — 177
Выбранные места из приятельских писем 12i — 279
Выдержка из записок старого театрала 12i — 188

«Говор простого народа* А. Месковского И г — 135

«Дамский альбом» И г — 100
(Дарственные надписи на книгах, фотографиях и руко

писях) 13г — 78
«Два призрака» Фан-Дима. Части первая—четвертая H i — 55
«Дедушка Крылов* 111 — 206
«Деревенский случай». Повесть в стихах Н. Д. Хво-

щинской 12г — 167
«Дитя-художник* H i — 39
(Денежные подсчеты, перечни бытового и личного ха

рактера) 13г — 340
(Договоры, условия, доверенности по издательским де

лам) 13г — 231
(Документы, связанные с деятельностью в Комитете

Литературного фонда) 13г — 279
Достопримечательные письма. (1) От высшего к низ

шему 12i —- 239
Достопримечательные письма. (2) Письмо станционно

го писаря к помещику-покровителю 12i — 240
Достопримечательные письма. (3) Письмо от купца к

купцу 12i — 241
Достопримечательные письма. (4) Письмо г-на Мани

лова к даме приятной во всех отношениях 12i — 243
Достопримечательные письма. (9) Письмо дворового

человека к своей возлюбленной 12i — 246
Достопримечательные письма. (10) Письмо угнетенной

невинности 12i — 248
«Драматические сочинения и переводы» Н. Полевого.

Части первая и вторая 111 — 61
«Драматические сочинения и переводы» Н. Полевого.

Части третья и четвертая 111 — 84
«Драматический альбом для любителей театра. Книж

ки 1 и 2» 111 — 109
А. В. Дружинин. Некролог 13г — 35

«Если переехать в Ярославле Волгу...» 13г — 54

«Журнал охоты и коннозаводства» (...) Редактор-из
датель А. Ф. Паули И г — 273

Журналистика 12i — 289
Журнальная амальгама (24 января 1843) 12г — 189
Журнальная амальгама (28 февраля 1843) 12i —- 22
Журнальные отметки (27 февраля 1843) 12i — 16
Журнальные отметки (17 сентября 1844) 12i 147
Журнальные отметки (24 декабря 1844) 12i — 181
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Журнальные отметки (31 декабря 1844 г.) 12г — 202

Заметки о журналах за июль месяц 1855 года И г — 141
Заметки о журналах за сентябрь 1855 года И г — 162
Заметки о журналах за октябрь 1855 года И г — 185
Заметки о журналах за ноябрь 1855 года Ü 2 — 204
Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856

года Ü 2 — 219
Заметки о журналах (за) февраль 1856 года И г — 233
Заметки о журналах за март 1856 года Ü2 — 239
Заметки о журналах за апрель 1856 года Ü2 — 253
Замечательное стихотворение 12г — 215
(Записи для памяти) 13г — 336
♦Записки охотника Восточной Сибири* А. Черкасова 11г — 271
Записки Пружинина 12i — 214

(Из введения к статье «Обозрение русской литературы
за 1850 год») 12г — 122

(Из дневника) 13г — 63
(Из «Заметок Нового поэта о русской журналистике.

Июль 1851») 12i — 307
(Из «Заметок Нового поэта о русской журналистике».

Октябрь 1851) 122 — 253
(Из «Петербургских известий») 12i — 320
(Из «Письма Иногороднего подписчика в редакцию 

„Современника” о. русской журналистике. XXIII — 
январь 1851») 12i — 304

(Из рецензии на) «Московский литературный и учеб
ный сборник на 1847 год* 12г — 65

(Из статьи «Еще несколько стихотворений Нового
поэта») 12i — 252

(Из статьи «Заметки о журналах». Апрель 1856) 12г — 293
(Из статьи «Заметки о журналах за май 1856 года») 112 — 258
(Из статьи «Комета, учено-литературный альма

нах...») 112 — 62
(Из статьи «Обзор прошедшего театрального года и

новости наступающего») 111 — 309
(Из статьи «Обозрение русской литературы за 1849

год») 12г — 114
(Из фельетонного цикла «Всего понемногу». Февраль 
« 1850) 12i — 302
(Из фельетонного цикла «Всего понемногу». Апрель

1850) 12г — 242
(Из фельетонного цикла «Всего понемногу*. Май

1850) 122 — 247
«Имение деда разделено было...» 13г — 53
Исторические сведения о жизни преподобной Евфро-

синьи, княжны Полоцкой 111 — 31

«Казаки» А. Кузьмича. Части первая и вторая 111 — 96
«Казус со стих(отворением) „В деревне”...» 13г — 62
«Князь Курбский* Б. Федорова. Части первая—четвер-
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тая; «Камчадалка» И. Калашникова. Части пер
вая—четвертая 111 — 129

(Коллективные адреса, обращения, заявления, проек
ты) 132 — 292

Крапива 12i — 74
♦Красное яичко на светлодневный праздник* И. Д. H i — 245
♦Краткая история грузинской церкви» П. Иосселиани 111 — 100
♦ Кузьма Петрович Мирошев* М. Загоскина. Части

первая—четвертая 111 — 43
Кювье — в виде Чацкина и Горвица 12i — 329

Летопись русского театра. 1841 год. Месяц январь 111 — 253
Летопись русского театра. Апрель, май 111 — 261
Летопись русского театра. Май, июнь 111 — 270
Летопись русского театра. Июнь, июль 111 — 278
«Литературные вечера*. Издание Николая Фумели.

Вечер первый 12г — 80
♦Литературные вечера». Издание Н. Фумели. Вечер

второй 12г — 126
Литературные и журнальные заметки 12г — 188
Литературные новости 12i — 144
(Литературные объяснения) 13i — 5
Литературный маскарад накануне Нового (1852) года.

(Заметки Нового поэта) 12г — 262
(Личные прошения, извещения, документы семейно

имущественного характера) 13г — 309

(Мелочи) 12i — 299
«Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят

• лет назад* П. Кулиша. Части первая—третья 111 — 126
♦ Мозаисты» Ж. Санд 111 — Ю
Мои записки 12г — 43
Мой отец 132 — 52
Молодик на 1843 год. Часть первая 111 — 118
♦Морские войны времен Французской Республики и 

Империи* Ж.-П.-Э. Жюрьена де л а Гравьера. Части 
первая и вторая 112 — 80

♦Москва* Н. Сушкова. Части первая—пятая; «Слава о
вещем Олеге* Д. Минаева; «Страшный гость» И г — ?

♦Московский сборник». Том первый 12г — 154
Музей современной иностранной литературы. Выпуски

1 и 2 1 1 2 — 2 2

«Награда за откровенность* А. Овчинникова 112 — 98
Наполеон, сам себя изображающий 111 — 93
♦Наследство* Ф. Сулье 111 — 334
«На сон грядущий* В. Соллогуба. Часть II 111 — Ю5
«Неизвестный особа» Н. Черняева 111 — 245
Необходимое объяснение 111  — 261
«Нет, скажу еще об Абазе...* 132 — 61
Нечто о дупелях, о докторе Пуфе и о псовой охоте 12i — 133
Новая газета «Век», с 1861 года 12i — 327

20 Н. А. Некрасов, т. 15, кн. 2 609



Новое стихотворение Аполлона Капелькина
Новоселье. Часть третья
Новости
Новости русского театра 
Новости с литературной биржи (1840) 
Новости с литературной биржи <1845) 
Новый поэт

«О жизни и трудах Дорджи Банзарова» П. Савельева 
О лекциях доктора Пуфа вообще и об артишоках в 

особенности 
О моих стихах
О новоизобретенном способе отделения извести из свек

лосахарных сыропов посредством стеариновой кис
лоты

♦Обед Н. И. Пирогову»
Обозрение новых пиес, представленных на Александ

рийском театре. Статья вторая 
Обозрение новых пиес, представленных на Александ

рийском театре. (Статья третья)
Обозрение новых пиес, представленных на Александ

рийском театре. (Статья четвертая)
Обозрение новых пиес, представленных на Александ

рийском театре. (Статья пятая)
(Обращения в государственные учреждения в связи с 

издательскими делами)
Оговорка см. Петербургские дачи и окрестности 
♦Описание первой войны императора Александра с На

полеоном в 1805 году» А. Михайловского-Данилев
ского

♦Опыт Терминологического словаря...» Б. Бурнашева.
Том первый и второй 

♦Осада Севастополя, или Таковы русские»
(Отдельные записи творческого характера)
Отчеты по поводу Нового года (цикл фельетонов) 
Отчеты по поводу Нового года. Часть первая. Литерату

ра и журналистика
Отчеты по поводу Нового года. Часть вторая. Театры и 

публика
Отчеты по поводу Нового года. Часть третья и послед

няя. Петербургские увеселения 
♦Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и из

нанка человеческого рода» Ф. Булгарина. Выпуски 
I—III

♦Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и из
нанка рода человеческого» Ф. Булгарина. Выпуски 
IV—VI

Падающие звезды
♦ Пан Ягожинский, отступник и мститель» А. П-ва.

Часть первая—третья 
♦Перстень» А. А(мадио)
Петербургская хроника (24 августа 1844)

12i — 341 
H i -  227
12i — 12
121 -  7
122 — 184 
122 — 213 
12i — 219

112 — 138

12i — 153 
132 — 56

112 — 141 
12i — 322

111 — 289

111 — 293

H i — 298

111 — 302

132 — 137

H i — 181

111 — 174
112 — 127 
132 — 67 
12i — 194

12i — 196

12i — 201

12i -  207

H i — 80

111 — 87

122 — 194

H i — 99 
111 -  11 
12i — 129
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Петербургская хроника (7 сентября 1844) 12i —
Петербургская хроника (19 октября 1844) 12i —
Петербургская хроника (26 октября 1844) 12i —
Петербургская хроника (2 ноября 1844) 12i —
Петербургская хроника (9 ноября 1844) 12i —
Петербургские дачи и окрестности 12i —
Петербургские театры. (Статья первая) 111 —
Петербургские театры. (Статья вторая) 111  —
Петербургские театры. (Статья третья) 111  —
Письма в глушь. Письмо четвертое 12г —
♦Письма г-жи Бесхвостовой»; «Голь хитра на выдум

ки» П. М. I l l  —
Письмо к доктору Пуфу 12i —
Письмо к издателю «Литер(атурной) газеты» 12г —
Письмо петербургского жителя в провинцию к прияте

лю см. Хроника петербургского жителя
Письмо ***ского помещика о пользе чтения книг, о 

вредоносности бараньих бурдюков с кашей и о рус
ской литературе 12i —

(План автобиографических заметок) 13г —
«Плащ», поэма Басилья Алферьева 12г —
Повести графини Арбувиль 12г —
Поль де Кок. Биографический очерк 111  —
Полька в Париже и в Петербурге. (Рецензия 1) 111  —
Полька в Париже и в Петербурге. (Рецензия 2) 111  —
Полька в Петербурге 12i —
Посмертные стихотворения Н. А. Добролюбова 13г —
Пощечина 12i —
Преферанс и солнце 12i —
Причины долгого молчания «Свистка» 12i —
(Прозаические записи в альбомы) 132 —
«Прозы моей надо касаться осторожно...» 13г —
«Путеводитель по городу и саду Павловску» П. Штор- 

ха; Указатель Павловска и его достопримечатель
ностей 111  —

♦Путевые заметки». Сочинение Т. Ч. Выпуск II 12г —
«Путевые заметки» Т. Ч. (Выпуск 1) 112 —
Пушкин и ящерицы 12i —
«Пять стихотворений» Н. Ступина 111  —

Развязка диспута 19 марта 12i —
Разные известия 12г —
Расписание трактов от С.-Петербурга до Москвы и дру

гих важнейших мест Российсской империи l l j  —
«Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах»

С. Аксакова 112 —
«Раут (на 1851 год)» 112 —
♦Раут на 1852 год». Издание Н. В. Сушкова 12г —
(Редакторская правка, пометы и резолюции) 132 —
(Редакционные некрологи) 13i —
(Редакционные объявления, информации, анонсы) 13i —
(Редакционные предисловия и примечания) 13i —
Реестр бумагам, оставшимся после Белинского 13г —
Роман в письмах 12г —

139
162
165
168
172
87

311
316
318
294

85
224
183

75
62
75

165
51

184
185
211

16
249
174
332

75
60

108
85
26

249
42

330
186

38

118
66

142
97

269
37
215

14
209
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«Руслан и Людмила*
Русские второстепенные поэты 
♦Русские народные сказки». Часть первая 
♦Русский крестьянин, или Гость с Бородинского поля* 

Б. Федорова 
♦Русский патриот*

122 -  7 
112 — 32 
111 -  9

H i -  243 
111 — 39

♦Секрет Маши, или Средство выучиться музыке без 
помощи учителя*

♦Сказка о мельнике-колдуне, хлопотливой старухе, о 
жидках и батраках» Ё. Алипанова 

Смесь <12 октября 1844)
Современные заметки <1846)
Современные заметки <С, 1847, № 7)
♦Современные заметки* <С, 1847, N° 12)
♦Сотрудники, или Чужим добром не наживешься*.

Сочинение графа В. Соллогуба 
♦Сочинения князя В. Ф. Одоевского*
♦Старинная сказка об Иванушке-дурачке, рассказан

ная московским купчиною Николаем Полевым» 
♦Статейки в стихах. Без картинок*
* Стихотворения V В. Красницкого
♦ 1864 год. Стихотворения А. Н. Майкова* 
♦Стихотворения Н. Молчанова». Том первый 
♦Стихотворения Старожила*
♦Стихотворения Я. Полонского*
♦Сто русских литераторов*
♦Суд в ревельском магистрате* Ф. Корфа. Части пер

вая и вторая
<Счета, подсчеты, распоряжения о выплатах, расписки 

в связи с издательскими делами)

111 — зо

111 -  244 
12i _  155 
12г — 218
121 — 252
122 — 227

12г — 134 
12г — 35

12г — 29
12i -  16
И г — 133 
12г — 171 
111 —  68 
111 -  п о
И г — 135 
111 -  13

111 -  7

132  -  И З

♦Таинственная капля». Части первая и вторая; «Сти
хотворения» М. Дмитриева; «Эпопея тысячелетия» 
И. Завалишина; «Дневник девушки* Е. Ростопчи
ной; «Сон и пробуждение» В. Божига-Савича; «От
тиски» Я. Полонского; «Переводы из Мицкевича» 
Н. Берга; «Евгений Онегин», <пародия) Темного
человека 112 — 259

♦Тарантас. Путевые впечатления» В. Соллогуба 111 — Ю5
Театральное обозрение. Александрынский театр 12г — 241
Театральные новости. Сентябрь 1849 111 — 341
♦Теория бильярдной игры и Новый поэт* 12i — 273
♦Торжество торжеств, или Канон святые пасхи*

Г. Долгомостьева 111 — 94

Указатель губернских и уездных почтовых дорог в Рос
сийской империи 111

Указатель С.-Петербурга, с планом 111
♦Учебная книга русской словесности» Н. Греча 12г

31
31
44

Физиология Петербурга. Часть первая 
Физиология Петербурга. Часть вторая

111 -  186 
111 -  207
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♦Хроника петербургского жителя » 12i — 29

♦Человек с высшим взглядом, или Как выйти в люди»
Е. Г. Части первая—четвертая 111

Черты из характеристики петербургского народонасе
ления (Статья первая) 12i

Черты из характеристики петербургского народонасе
ления. Статья вторая и последняя 12i

Что делается в Петербурге 12i
Что нового у нас? (27 мая 1841) 12i
Что нового у нас? <17 июня 1841) 12i
Что поделывает наша внутренняя гласность? Вместо 

предисловия 12i
Что поделывает наша внутренняя гласность? Мальчик- 

с-пальчик, или Красноречивые противники 12i
Что поделывает наша внутренняя гласность? Состоя

ние образованности в Камышине 12i

32

116

122
228

9
11

335

340

339

Шестнадцать гусей — жертва нашей безграмотности 12i — 336 
♦Шамиль в Париже и Шамиль поближе» Е. Вердерев-

ского и Н. Дункель-Веллинга Ü 2 — 126

♦Эспаньолетто, или Отец и художник» К. Ефимовича H i — 331

♦Я помню себя с трех лет...»
♦Я родился в 1821 г....»
♦Я родился в 1822 году...»
♦Ярославский литературный сборник 1849 года»

132 — 56 
132 — 49 
132 — 46
122 — 115

Postscriptum к статье Н. Г. Чернышевского ♦Сочине
ния Пушкина» 122 288



НЕНАЙДЕННЫЕ, НЕНАПИСАННЫЕ СТАТЬИ 
И ФЕЛЬЕТОНЫ НЕКРАСОВА

« Десятилетие „Современника" * <1856), статья 12г — 417

(О «Биографии Пушкина» П. В. Анненкова) (1855),
статья 12г — 417

(О творчестве И. С. Тургенева) (1857), статья 12г — 417
(Об Иматре) (1841), фельетон 12г — 417

«Ярославская литература» (1841), статья 12г — 417
«Ярославский театр» (1841), статья 12г — 417



СТАТЬИ, ФЕЛЬЕТОНЫ И РЕЦЕНЗИИ, 
ПРИПИСЫВАВШИЕСЯ НЕКРАСОВУ 
БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ

Автомат г-на Родольфа в Петербурге 12i — 426
Амарантос, или Розы возрожденной Эллады, произве

дения народной поэзии нынешних эллинов, собран
ные, переведенные и изданные (...) Георгием Эв- 
лампиосом. СПб., 1843, рец. 12г — 418

Анекдоты всех времен и народов. СПб., 1846, рец. 12г — 425

Басни И. А. Крылова, в 9 книгах. СПб., 1848, рец. 12г — 425
Библиографические известия, фельетон 12г — 422

Дядюшка и племянник, фельетон 12г — 424

Журнальные отметки, фельетон (1843, 25 янв.) 12г — 418
Журнальные отметки, фельетон (1844, 1 янв.) 12г — 419
Журнальные отметки, фельетон (1844, 18 июня) 12г — 422
Журнальные отметки, фельетон <1844, 30 июля) 12г — 422
Журнальные отметки, фельетон (1844, 13 авг.) 12г — 422
Журнальные отметки, фельетон <1844, 20 авг.) 12г — 422
Журнальные отметки, фельетон (1844, 22 окт.) 12г — 422
Журнальные отметки, фельетон (1844, 5 нояб.) 12г — 422
Журнальные отметки, фельетон (1844, 12 нояб.) 12г — 423
Журнальные отметки, фельетон (1845, 11 янв.) 12г — 423
Журнальные отметки, фельетон (1845, 24 янв.) 12г — 423
Журнальные отметки, фельетон (1845, 1 февр.) 12г — 423
Журнальные отметки, фельетон (1845, 11 февр.) 12г — 423
Журнальные отметки, фельетон (1845, 8 марта) 12г — 424
Журнальные отметки. Библиографические новости,

фельетон (1844) 12г — 420
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1843,

9 мая), фельетон 12г — 419
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1843,

30 мая), фельетон 12г — 419
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1843,

27 июня), фельетон 12г — 419
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1844,

9 янв.), фельетон 12г — 419
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1844,

23 янв.), фельетон 12г — 420
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122 — 420
Журнальные отметки. Петербургская хроника <8 февр.

1844), фельетон
Журнальные отметки. Петербургская хроника (5 мар

та 1844), фельетон 12г — 420
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1844,

31 марта), фельетон 12г — 421
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1844,

23 апр.), фельетон 12г — 421
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1844,

30 апр.), фельетон 12г — 421
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1844,

7 мая), фельетон 12г — 421
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1844,

21 мая), фельетон 12г — 421
Журнальные отметки. Петербургская хроника (1844,

6 июня), фельетон 12г — 421

Загадка, фрагмент фельетона 12г — 427
Заметки и размышления Нового поэта по поводу рус

ской журналистики, фельетон 12г — 426
Заметки и размышления Нового поэта по поводу рус

ской журналистики. Март 1855, фельетон 12г — 426
Заметки и размышления Нового поэта о русской жур

налистике. Апрель 1851, фельетон 12г — 426

Из статьи «Заметки и размышления Нового поэта по 
поводу русской журналистики*, 1852 (отрывок, по
священный смерти Жуковского) 12г — 426

Как один господин приобрел себе за бесценок дом в
полтораста тысяч, фельетон 12г — 424

Картинка русских нравов, кн. 3. СПб., 1842, И. П. Мят-
лева, рец. 12г — 418

Комары, соч. Ф. Булгарина, рец. (1842) 12г — 418

Литературные и журнальные заметки, фельетон 12г — 419
Литературный калейдоскоп, или Собрание мелких со

чинений, П. Машкова. СПб., 1844, рец. 12г — 420

Мияу! Похождения кота. СПб., 1846, рец. 12г — 425
Моды, статья 12г — 425
Молодик на 1844 год (...) СПб., 1844, рец. 12г — 421

Наль и Дамаянти, поэма В. А. Жуковского. СПб.,
1843, рец. 122 — 420

Несколько слов о Жуковском (отрывок литературного
письма). СПб., 1852, рец. 12г — 426

Новые анекдоты батюшки великого Суворова, собр.
В. Ф. Потаповым. М., 1846; Вечный жид. Пародия.
Соч. Василия Потапова. М. 1846, рец. 12г — 425

Обозрение русской литературы за 1850 год. Введение,
статья 12г — 426

Об отчете одного журнала, фельетон 12г — 422
Образчики китайского красноречия, фельетон 12г — 424
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Одно из тысячи средств нажить огромное состояние,
фельетон 122 — 424

О партиях в литературе, фельетон 122 — 424
Очерки Южной Франции и Ниццы (...) М. Жуковой.

СПб., 1844, рец. 122 — 423

Падающие звезды, фельетон 122 — 421
Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта, фельетон 122 — 427 
Петербургская хроника (1845, 1 фев.), фельетон 122 — 423
Петербургская хроника (1845, 4 окт.), фельетон 122 — 424
Подземные ключи, кн. Н. Мансырева. М., 1843, рец. 122 — 419 
Подлиповцы, роман Ф. Решетникова. СПб., 1867, рец. 122 — 427 
Принцесса Брамбилла. Фантастическая повесть

Э. Т. А. Гофмана (...) СПб., 1844 122 — 423

Сенсации и замечания г-жи Курдюковой, И. П. Мятле-
ва. СПб., 1843, рец. 122 — 420

Славянофил, фельетон 122 — 424
Смесь (1847), фельетон 122 — 425
Солнечный луч, соч. И. Штевена (1842), рец. 122 — 418
Стеклянный улей (...) H. М. Витвицкого. СПб., 1843,

рец. 122 — 419
Стихотворения Елизаветы Шаховой. 2 части. СПб.,

1849, рец. 122 — 425

Цветы музы. Стихотворения А. Градцова. СПб., 1842,
рец. 122 — 418

Юродивый мальчик в железном зеленом клобуке, соч.
А. Анаевского. СПб., 1844, рец. 122 — 420

Ярмарка тщеславия, роман В. Теккерея. СПб., 1851,
рец. 122 — 426

Ярославский театр (1840), статья 122 — 418



СТАТЬИ, ФЕЛЬЕТОНЫ И РЕЦЕНЗИИ, 
ПРИПИСЫВАВШИЕСЯ НЕКРАСОВУ ОШИБОЧНО

Господин Геннади, исправляющий Пушкина (фелье
тон) 12г — 429

Два физиологических очерка (1. «Водевилист»; 2. «Не
признанный поэт») (фельетон) 122 — 428

Заметки и размышления Нового поэта по поводу рус
ского фельетона (фельетон) 12г — 429

Заметки о журналах. Май 1856 года (фельетон) 12г — 429

Крымские стихотворения Гр. Данилевского. СПб.,
1851 (рец.) 122 — 428

Мильда. Мифологическая кантата (...) СПб., 1849
(рец.) 12г — 428

Остроумные подписи (фельетон) 12г — 427

Провинциальные афиши (фельетон) 12г — 427

«Раут» Н. В. Сушкова, кн. 3. М., 1854 (рец.) 12г — 429
Русские второстепенные поэты. III. А. Фет (статья) 122 — 428

Собрание стихотворений П. Витусова. СПб., 1848
(рец.) 122 — 428



ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМАМ 2—13

Том II 

1860

1. К стихотворению «На Волге» (ст. 175—176)
Беспечен тот, кому судьбой 
Доверен горький ж ребий твой.

1864

2. (Экспромт на «шекспировские торжества» 
в России)

Х вала Ш експиру загремит 
От бритта, немца и ф ранцуза,
И только русская смолчит 
Кнутом засеченная М уза.

Том Х Ш 2 

К р а з д е л у  VII  

1869

3. А. Н. Пыпину 

1869. Петербург
На авантитуле книги Ст. 1869, ч. 3:
А. Н. Пыпину от искренне уважающего автора.
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1877

4. П. П. Мельникову

1877. Петербург 
На титульном листе книги:
П. П. Мельникову

Н. Некрасов

К р а з д е л у  X 

1863

5. (Распоряжение о выплате М. Е. Салтыкову)

Прошу доплатить по сему счету.
Н. Некрасов

1873

6. Г-ну Горскому в контору «От(ечественных)
за(писок»)

При выходе 6 № «сОт(ечественных) з(аписок)» бу
дет следовать мне до 800 р., выданных мною в счет 
этой книги (что означено в списке, выданном г. Ска
бичевскому). Из этих денег прошу послать в Париж, 
посылая № 6 г-ну Шассену, 6, Boulevard de Clichy 
(1000 франк.) и M-r Pottecher, 56 rue de la Chopinette 
(1500 фр.).

К р а з д е л у  XV  

1874

7. (Помета на письме И. В. Федорова (Омулевско- 
го) к Некрасову от 26 февраля 1874 г.)

Послано 100 р.
27 февр(аля)
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1875

8. (Адрес А. А. Головачева)

А. А. Головачев. Черн(ышов) пер(еулок), д(ом) Марты
нова.

9. (Помета на письме М. Е. Салтыкова 
от 25 ноября/7 декабря 1875 г. из Ниццы)

Цензура

10. (Помета на письме М. Е. Салтыкова 
от 7/19 марта 1876 г. из Ниццы)

Абонемент

К р а з д е л у  X VI  

1864

11. (Расписка И. А. Панаеву)

Две тысячи рубл(ей) сер(ебром), полученные И. А. Па
наевым от А. Е. Ковалевского получил 13 июля 1864

Н. Некрасов.

К р а з д е л у  X VI I  

1866

12. (Из протоколов заседаний Комитета 
Литературного фонда)

(7 февраля 1866 г.)
Н. А. Некрасов заявил, что Иевлев по отзыву г. Ку

рочкина поместил в «Искре» несколько фельетонов, 
которые, по мнению г. Курочкина, дают менее прав 
на пособие из Общества, чем его занятия карикатура
ми.



ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМАМ 2—13

Том II

1860

1. К стихотворению «На Волге»
(С. 619)

В авторских и настоящем (т. И, с. 92) изданиях эти строки 
заменены отточием. Рукой Некрасова восстановлены в экземпляре 
Ст. 1863 (ч. 1, с. 176), подаренном им Д. П. Мещерской (см.: наст, 
изд., т. XIII, кн. 2, с. 82, 500).

1864

2. (Экспромт на «шекспировские торжества» в России)
(С. 619)

Печатается по автографу РНБ.
Впервые опубликовано: Элъзон М.Д.  Шекспировское четверо

стишие Некрасова. — Некр. сб., X, с. 141—144.
В собрание сочинений включается впервые.
Автограф — РНБ, ф. 586 (П. П. ПеНарского), № 471, л. 5.
Датируется апрелем 1864 г. В числе свидетельств подготовки и 

проведения праздника, изложенных в публикации М. Д. Эльзона, 
следует указать письмо П. М. Ковалевского к Некрасову, относящее
ся, очевидно, к тому же времени. Автор этого письма напоминает 
Некрасову о взятом им на себя обязательстве принять участие в 
покрытии расходов (доля Некрасова — 40 руб.) на Шекспировский 
праздник (АСК, с. 226).

Том Х Ш 2

К р а з д е л у  VII

1869

3. А. Н. Пыпину 
(С. 619)

Печатается по автографу из частного собрания. 
В собрание сочинений включается впервые.
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1877

4. П. IL Мельникову 
(С. 620)

Печатается по автографу МКН.
В собрание сочинений включается впервые.

Мельников Павел Петрович (1804—1880), инженер-путеец, 
участник строительства Николаевской железной дороги; с 1862 по 
1869 г. министр путей сообщения.

К р а з д е л у  X

1863

б. (Распоряжение о выплате М. Е. Салтыкову)
(С. 620)

Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: ЛН, т. 13—14, с. 60.
Автограф неизвестен.
Распоряжение сделано под текстом счета, составленного Салты

ковым 8 февраля 1863 г., в соответствии с которым он должен был 
получить деньги из конторы «Современника» за авторскую и редак
торскую работу в журнале в декабре 1862—январе 1863 г. Счет 
приложен к записке Салтыкова И. А. Панаеву от 8 февраля 1863 г. 
с просьбой выплатить согласно счету 359 руб. (Салтыков-Щедрин, 
т. 18, кн. 1, с. 268).

1873

6. Г-ну Горскому в контору «От(ечественных) зап(исок)*
(С. 620)

Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: PC, 1916, № 10, с. 115—116.
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. XI, с. 258. 
Автограф неизвестен.
Датируется временем отъезда Некрасова за границу (9 июня 

1873 г.), перед выходом в свет № 6 «Отечественных записок» за 
1873 г. (15 июня 1873 г.).

К р а з д е л у  XV

1874

7. (Помета на письме И. В. Федорова (Омулевского) к Некрасову 
от 26 февраля 1874 г.)

(С. 620)

Печатается по автографу ИРЛИ.
Впервые опубликовано: ЛН, т. 51—52, с. 535.
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В собрание сочинений включается впервые.
Автограф — ИР ЛИ, ф. 202, оп. 2, № 67, л. 1.
В письме к Некрасову как товарищу председателя Литературно

го фонда Федоров (Омулевский) просил его ходатайства перед фон
дом о денежной ссуде (или «иным путем, не прибегая к фонду*) в 
300 руб. Некрасов немедленно послал просителю 100 руб. из своих 
средств и, судя по следующему письму Федорова (Омулевского) к 
нему от середины марта 1874 г., вскоре посетил нуждающегося 
литератора и рекомендовал, обещая личную поддержку, обратиться 
в Комитет фонда с официальной просьбой о материальной помощи 
(см.: ЛН, т. 51—52, с. 535).

1875

8. (Адрес А. А. Головачева)
(С. 621)

Печатается по автографу ИР ЛИ.
В собрание сочинений включается впервые.
Автограф — ИРЛИ, ф. 202, оп. 2, № 38, л. 2.
Адрес записан рукой Некрасова на втором листе его письма к 

В. Р. Зотову от 10 сентября 1875 г.

9. (Помета на письме М. Е. Салтыкова 
от 25 ноября/7 декабря 1875 г. из Ниццы)

(С. 621)

Печатается по автографу ИРЛИ.
Впервые опубликовано: Салтыков-Щедрин, т. 18, кн. 2, с. 234.
В собрание сочинений включается впервые.
Автограф — ИРЛИ, ф. 366, оп. 3, № 32, л. 85.
Помета относится к упоминанию в письме давно высланной 

Некрасову четвертой главы «Экскурсии в область умеренности и 
аккуратности», которая, по справедливой догадке Салтыкова («с 
„Экскурсиями” случилась опять остановка»), не вошла в ноябрь
ский номер «Отечественных записок* за 1875 г. по цензурным 
условиям.

10. (Помета на письме М. Е. Салтыкова 
от 7/19 марта 1876 г. из Ниццы)

(С. 621)

Печатается по автографу ИРЛИ.
В собрание сочинений включается впервые.
Автограф — ИРЛИ, ф. 366, оп. 3, № 32, л. 100.
В письме Салтыков просил Некрасова: «Не забудьте, пожалуйс

та, возобновить мой абонемент на итальянскую оперу на будущий 
год...» (Салтыков-Щедрин, т. 18, кн. 2, с. 272).
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К р а з д е л у  XVI

1864

11. (Расписка И. А. Панаеву)
(С. 621)

Печатается по автографу ИРЛИ.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Автограф — ИРЛИ, 5058.
Комментируемый документ относится, очевидно, к карточному 

партнерству Некрасова с А. Е. Ковалевским. Расписка хранится в 
ИРЛИ вместе с письмом Ковалевского к И. А. Панаеву:

«Вследствие письма Ник. Алек. Некрасова я имею передать 
Вам, милостивый государь, 2000 р. с.; деньги готовы, и я буду 
ожидать присланного от Вас доверенного лица для вручения озна
ченных денег. Видеть меня можно каждый день (кроме середы) в 
Малой Садовой, дом Министерства юстиции, где я и состою на 
службе и бываю от 12 ч. до 3 ч.ж

Анатолий Евграфович Ковалевский
13 июля 
Понедельник

К р а з д е л у  X V I I

1866

12. (Из протоколов заседаний Комитета Литературного фонда)
(С. 621)

(7 февраля 1866 г.)
Печатается по автографу РНБ.
Впервые опубликовано: Некр. сб., X, с. 160.
В собрание сочинений включается впервые.
Автограф — РНБ, ф. 438, т. IV, л. 1.
Речь идет о карикатуристе и журналисте Н. В. Иевлеве, скон

чавшемся в январе 1866 г. Некрасов по письму к нему В. С. Куроч
кина хлопотал за Иевлева в Комитете, еще не зная о его смерти. 
Подробнее см.: Некр. сб., X, с. 159—160.



ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ К ТОМАМ 1—14*

Том С. Строка

I 386 3 св.
” 462 14 сн.
V» 589 8 св.
II 142 14 св.«т 363 1 св.
*« 380 14 св.

III 382 4 сн.

IV 113 9 сн.
ft 564 26—27 сн.
Vf 588 8 сн.

VI 652 15 св.

" 667 12 сн.
VII 570 5 св.

" 607 26—27 св.

VIII 736 1 св
1Х2 318 23 св.
XII 411 23 сн.
ft 464 14 св.

XIIi 508 10 св.

ХП2 117 5 сн.

Н апечат ано

А. Ф. Белопяткина 
PI, оп. 3, 
ед. хр. 20 
т. VII наст. изд. 
Водой не замутит! 
К. И. Бэр 
рождения 
Царя — и поддан
ных радельцев 
Ропот: подайте же 
руку
«Ссылка и тюрь
ма»
А. Л. Пятковскому 
корректура 
первых двенадцати 
страниц пьесы

Н. А. Пыпин 
ЛГ, 1843, 21 мая, 
М 12
«Кавказский плен
ник» (1828) и «Хад
жи-Абрек» (1833)— 
поэмы Лермонтова

1875
ПСС, т. X, с. 40 
3 сентября 1849 
«Заропожец за Ду
наем»

леди Джерне

Следует читать

Ф. А. Белопяткина 
PI, оп. 20, ед. хр. 3

т. XIIi наст. изд. 
Вод(ы) не замутит!
К. М. Бэр 
похорон
Царя — о подданных 
радель(ца)
Ропот: «Подайте же 
руку
«Ссыльные и тюрь
мы»
А. П. Пятковскому 
корректура первых две
надцати страниц пье
сы с авторской поме
той на обороте: «Если 
этот поллисток еще не 
отпечатан, то набрать 
на обороте заглавного 
листка действующих 
лиц» (ПССт, 1967, 
т. 1, с. 649)
А. Н. Пыпин 
ЛГ, 1843, 21 марта, 
№ 12
«Кавказский плен
ник* (1820—1821),
поэма
А. С. Пушкина, и 
Хаджи-Абрек» (1833), 
поэма
М.Ю. Лермонтова 
1785
ПСС, т. XII, с. 40 
3 сентября 1840 
«Запорожец за Ду
наем»
Редакторы тома 
Б. В. Мельгунов.
|Ф. Я. Прийма| 
леди Джерзи

* См. также: наст, изд., т. X, кн. 2, с. 414.
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ХШ1 327 25 св.

” 330 21 сн.

” 330 19 сн.

" 331 24 сн.

ХШ2 369 9—19 св.

ХП2 331 25 CH.

414 15 св. 
645 11 св.
645 12 сн.
646 2 св.

Леди Джерне — 
лицо неустановен- 
ное.
В.-Г. Прескотта 
(1796—1873) 
Мариво (1788— 
1783)
Ч.-В. Мэтьюрине 
(1782—1843),
Ф. Марриете 
(1792—1842)
«Лето в Гельсинг
форсе * (вроде
повести)
5) По выходе каж
дой книжки со
ставляется счет де
нег, следующих за 
помещенные в ней 
материалы, и кон
тора Краевского 
журнала уплачи
вает по запискам 
Некрасова деньги, 
следующие лицам, 
участвовавшим в 
книжках, и месяч
ное жалование по
стоянных сотруд
ников как под их 
расписки — не поз
же пяти дней по 
выходе книжки. 
Общая сумма на 
оригинал с вклю
чением жалованья 
помощникам редак
тора полагается до 
2 т(ыс.) на книж
ку. За исправ
ность платежа, рав
но как и за исправ
ность состояния 
кассы, Краевский 
ответствует своим 
имуществом, 
оп. 2
ед. хр. 6010. 
ед. хр. 6010/1466. 
ед. хр. 909.

Леди Джерзи — хо
зяйка модного сало
на в Лондоне.
У.-Х. Прескотта 
(1796—1859)
Мариво (1688—1763)

Ч.-Р. Мэтьюрине 
(1782—1824),
Ф. Марриете (1792— 
1848)
«Лето в Гельсинг
форсе (вроде повес
ти)*
5) Из подписной сум
мы Некрасов получает 
в безотчетное свое рас
поряжение первого чис
ла каждого месяца от 
2 т. до 2500 р. на 
плату сотрудникам и 
на вознаграждение за 
собственные труды.

оп. 1
ед. хр. 6010, л. 50. 
ед. хр. 6010, л. 49. 
ед. хр. 6010, л. 51.
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" 718 19—20 св.

- 724 14—16 сн.

XIVi 341 3 c h .

XIV2 327 1 0  c h .

XIII2 716 22—23 сн. Зеленой Александр 
Сергеевич, беллет
рист, сотрудник ♦Со
временника» 2 — 
183, 294, 474

Карнович Евгений 
Петрович (1823— 
1825)
Ломоносов Михаил 
Васильевич (1811— 
1865)
Это
подтверждается 
многими фактами.

Майков Владимир 
Николаевич (...) 
1 — 73, 270; 2 — 
108, 238

Зеленой А. А. 2 — 474 
Зеленой Александр 
Сергеевич (1822— 
1875), беллетрист, со
трудник ♦Современ
ника» 2 — 183, 294 
Карнович Евгений Пет
рович (1823—1885)

Ломоносов Михаил 
Васильевич (1711— 
1765)
Успех очерка Толс
того ♦Севастополь в 
декабре месяце» (С, 
1855, № 6).
Майков Валериан Ни
колаевич (1826— 
1847), брат А.Н . и 
Вл. Н. Майковых, кри
тик, переводчик, со
трудник
♦Современника» 1 — 
73, 270 Майков
Владимир Ни
колаевич (...) 2 — 108,
238



СО ДЕРЖ А Н И Е

ПИСЬМА
Текст Другие Ком- 

редак- мен- 
ции тарии

1873

899. В. М. Л азаревскому. 1 января . . .  7 159
900. Ш . Ш ассену. 15(27) я н в а р я .................. 7 159
901. В. М. Л азаревскому. 20—21 января . 8  159
902. П. М. Ковалевскому. 21 января . . .  8 160
903. А. Н. П ыпину. 22 я н в а р я ...................... 8 160
904. В. М. Лазаревскому. 25 января . . .  9 160
905. А. Н. А пухтину. 27 я н в а р я .................. 9 161
906. В. П. Гаевскому. 27 я н в а р я .................  9 161
907. В. П. Гаевскому. 28 я н в а р я .................. 10 161
908. Н. В. Бергу. 12 ф е в р а л я ...................... 10 161
909. А. Н. Якоби. 25 ф е в р а л я ......................  11 162
910. Ф. А. Некрасову. 26 ф евраля . . . .  12 162
911. А. Н. Пыпину. 26 ф е в р а л я .................. 13 163
912. В. П. Гаевскому. Ф евраль

1869—февраль 1870 или фев
раль 1872—февраль 1873 ...................... 13 163

913. А. Н. Островскому. 5 м а р т а .................. 13 163
914. А. С. Суворину. 6 м а р т а ......................  14 163
915. А. Н. Пыпину. 16 м а р т а ......................  15 164
916. И. С. Трубецкому. 16 м а р т а .................. 15 164
917. А. М. Скабичевскому. 24 марта . . .  15 165
918. А. Н. Островскому. 24 марта . . . .  16 165
919. П. В. Анненкову. 29 м а р т а .................. 16 165
920. Н. К. М ихайловскому. М арт (1873?) . 17 166
921. А. Ф. Кони. 3 а п р е л я ..............................  17 166
922. А. Н. Островскому. 23 апреля . . . .  18 167
923. Н. П. Некрасовой. 30 апреля . . . .  18 167
924. Н. В. Гербелю. А п р е л ь ..........................  19 167
925. А. Н. Островскому. Конец апре

л я —начало м а я .......................................  19 168
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926. А. Н. Еракову. Н ачало м а я ............  21 168
927. А. Н. Островскому. 10 м а я ............  21 169
928. Н. П. Некрасовой. 10 м а я ................  23 169
929. М. С. Каханову. До 16 м а я ............  24 169
930. В. П. Гаевскому. 17 м а я ................  24 170
931. Ф . А. и Н . П. Н екрасовым. 26 мая . . 2 4  170
932. В. М. Лазаревскому. 21—25 (?) мая 25 170
933. В. М. Лазаревскому. 28 м ая . . . .  26 171
934. А. А. Буткевич. Осень 1872 или

весна 1873   26 171
935. А. Н. П ыпину. До 2 и ю н я ................  26 171
936. А. Н. Еракову. 25 ию ня (7 ию ля) . . 27 172
937. В. М. Лазаревскому. М ежду 

17 (29) ию ля и 25—26 ию ля
(6—7 а в г у с т а ) (? ) .................................  28 172

938. А. А. Буткевич. После 8 августа . . 29 173
939. Я. П. Полонскому. 22 августа . . . .  30 174
940. А. Н. Еракову. Конец августа

1871— 1873 ...............................................  31 174
941. В. М. Лазаревскому. 1 сентября . . . 31 174
942. В. М. Лазаревскому. 2 —4 сентября (?) 31 175
943. В. М. Лазаревскому. Начало

сентября ( ? ) .......................................... 32 175
944. В. М. Лазаревскому. Н ачало

сентября ( ? ) .......................................... 32 176
945. В. М. Лазаревскому. 5 сентября . . .  32 176
946. В. М. Л азаревскому. 6 сентября . . .  33 176
947. В. М. Лазаревскому. 6 сентября . . .  33 177
948. В. М. Лазаревскому. А вгуст—

первая половина сентября (?) . . . .  34 177
949. В. М. Лазаревскому. М ежду 7 и

16 сентября ( ? ) .................................  35 177
950. В. М. Лазаревскому. Середина сен

тября (?) .................................................... 35 178
951. В. М. Лазаревскому. 17 сентября . . 35 178
952. В. С. Курочкину. 29 сентября (1873?) 36 178
953. А. А. Краевскому. 14 октября . . .  36 179
954. В. М. Лазаревскому. П ервая полови

на октября ( ? ) .................................  37 180
955. В. М. Лазаревскому. Середина ок

тября (?) .................................................... 37 180
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956. А. Н. Островскому. 16 октября . . 38 180
957. П. А. Козлову. 20 о к т я б р я ................. 38 181
958. В. А. Слепцову. 25 октября . . . . 39 181
959. В. М. Лазаревскому. Октябрь (?) . . 39 181
960. В. М. Лазаревскому. Вторая полови-

на октября—начало ноября (?) . . . 39 181
961. П. М. Ковалевскому. До 13 ноября . 39 181
962. В. М. Лазаревскому. 15 ноября

1 8 7 3 (? ) ....................................................... 40 182
963. А. Н. Островскому. 15 ноября . . . 40 182
964. Ф. А. Некрасову. 15 ноября . . . . 41 182
965. П. В. Анненкову. М ай—до сере-

дины н о я б р я ........................................... 42 183
966. А. Н. Островскому. 21 ноября . . . 43 183
967. Я. П. Полонскому. 25 ноября 1873(?) 44 184
968. А. Н. Еракову. Не ранее ноября . . 44 184
969. А. Н. Еракову. Не ранее ноября . . 44 184
970. В. М. Лазаревскому. Не ранее ноября 45 185
971. А. Н. Еракову. Не ранее ноября . . 45 185
972. К. А. Некрасову. 2 декабря . . . . 45 185
973. В. М. Лазаревскому. 5 декабря . . 46 185
974. А. Н. Еракову. 6 декабря 1864—1873 46 186
975. А. Н. Островскому. 6 декабря . . . 46 186
976. В. П. Мещерскому. 8 декабря . . . 47 186
977. В. М. Лазаревскому. 12 декабря (?) . 47 186
978. А. Н. Островскому. 14 или 15 декабря 47 187
979. К. К. Случевскому. 18 декабря . . . 48 187
980. В. П. Гаевскому. 18 декабря . . . . 48 188
981. А. А. Краевскому. 19 декабря . . . 49 188
982. А. А. Краевскому. 19 декабря . . . 49 189
983. В. М. Лазаревскому. 21 декабря (?) . 50 189
984. В. М. Лазаревскому. 25 декабря (?) . 50 190
985. В. М. Лазаревскому. О ктябрь—де

каб р ь^) ................................................... 50 190
986. В. М. Лазаревскому. Н оябрь—де

каб рь^) ................................................... 50 190
987. А. Н. Еракову. Ноябрь—декабрь(?) 51 190
988. В. М. Лазаревскому. Декабрь(?) . . 51 190
989. H. С. Курочкину. 1868—1873 . . . 51 191
990. П. М. Ковалевскому. 1868—1873 51 191
991. П. М. Ковалевскому. 1868—1873 52 191
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992. П. М. Ковалевскому. 1868—1873 . 52 191
993. Я. П. Полонскому. Конец 1860-х—

начало 1 8 7 0 - х ......................................  52 191
994. П. М. Ковалевскому. Не позднее

1873 ...........................................................  53 192
995. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  53 192
996. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  53 192
997. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  53 192
998. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  53 192
999. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  54 193

1000. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  54 193
1001. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  54 193
1002. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  54 193
1003. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  54 194
1004. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  55 194
1005. В. М. Лазаревскому. 1873 .................  55 194

1874

1006. В. П. Гаевскому. 6 я н в а р я .................  55 194
1007. В. М. Лазаревскому. 14 января . . 56 195
1008. В. М. Лазаревскому. 17 января . . 56 195
1009. В. М. Лазаревскому. 18 января . . 58 196
1010. В. М. Лазаревскому. 19 января . . 58 196
1011. В. П. Гаевскому. 23 января . . . .  59 197
1012. Н. К. Михайловскому. 30 января . 60 197
1013. К. К. Случевскому. 3 февраля . . .  60 197
1014. А. В. Никитенко. 3 февраля . . . .  60 198
1015. А. А. Краевскому. 5 февраля . . .  61 198
1016. М. М. Стасюлевичу. 9 февраля . . .  61 199
1017. П. А. Ефремову. 10 февраля . . . .  62 199
1018. Л. И. Мечникову. Декабрь 1873—

середина февраля 1874 .....................  62 199
1019. В. Р. Зотову. 21 февраля .................  63 200
1020. М. М. Стасюлевичу. 28 февраля . . 63 200
1021. Я. П. Полонскому. 28 февраля . . .  65 200
1022. Н. К. Михайловскому. Январь—фев

раль ...........................................................  67 203
1023. В. М. Лазаревскому. Вторая поло

вина ф е в р а л я ..........................................  67 203
1024. А. А. Краевскому. 1 м а р т а .................  68 204
1025. П. А. Ефремову. Начало марта . . .  68 204
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1026. А. Н. Островскому. 10 марта (теле-
г р а м м а ) .................................................... 69 205

1027. А. Н. Островскому. 10 марта . . . . 69 205
1028. В. М. Лазаревскому. 10 марта . . . 69 205
1029. А. Н. Островскому. 14 м арта (теле-

г р а м м а ) .................................................... 70 206
1030. А. А. Краевскому. П ервая поло-

вина м а р т а ................................................ 70 206
1031. П. А. Ефремову. 15 м а р т а .................. 70 206
1032. П. А. Ефремову. 16 м а р т а ................. 70 206
1033. А. Н. М айкову. 16 м а р т а ................. 71 207
1034. Я. П. Полонскому. 16 м арта . . . . 71 207
1035. А. А. Краевскому. До 19 марта . . . 72 208
1036. П. А. Ефремову(?). 18—19 марта . . 72 208
1037. А. А. Краевскому. 19 марта . . . . 72 208
1038. В. П. Безобразову. 19 марта . . . . 73 209
1039. В. М. Лазаревскому. 20 марта . . . 73 209
1040. П. А. Ефремову. До 23 м арта . . . 74 209
1041. А. А. Краевскому. 23 марта . . . . 74 209
1042. П. А. Ефремову. 23 марта (?) . . . 75 210
1043. П. А. Ефремову. 23 или 24 марта . . 75 210
1044. П. А. Ефремову. 24 м а р т а .................. 75 210
1045. П. А. Ефремову. 26 м а р т а ................. 76 211
1046. А. А. Краевскому. 26 марта . . . . 76 211
1047. П. А. Ефремову. 27 м а р т а .................. 76 211
1048. В. М. Лазаревскому. 28 марта . . . 77 212
1049. Г. И. Успенскому. 15 апреля . . . . 77 212
1050. Г. И. Успенскому. 16 апреля . . . . 78 212
1051. В. М. Л азаревскому. 16 апреля (?) . 78 213
1052. А. С. Суворину. 18 а п р е л я ................. 78 213
1053. П. Н. Ю шенову. 31 м арта—25 апреля 79 213
1054. Ф. А. Некрасову. 25 апреля . . . . 80 214
1055. Г. И. Успенскому. До 16 м ая . . . . 81 214
1056. П. А. Ефремову. 23 м а я ...................... 81 214
1057. В. П. Гаевскому. М а й .......................... 81 215
1058. Г. 3. Елисееву. М а й .............................. 82 215
1059. В. П. Гаевскому. Конец м ая . . . . 82 215
1060. В. М. Л азаревскому. 6 ию ня . . . . 82 216
1061. В. М. Лазаревскому. 24 ию ня . . . 82 216
1062. Ш .-Л . Ш ассену. 28 ию ня (10 ию ля) 83 216
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1063. Г. И. Успенскому. М ежду 16 мая
и 14 и ю л я ............................................... 84 217

1064. А. М. Скабичевскому. После 13 июля 84 217
1065. Г. И. Успенскому. 14 июля . . . . 86 218
1066. 0 . Ф. М иллеру. 14 и ю л я ...................... 86 218
1067. А. Н. Еракову. 10 а в г у с т а ................. 87 219
1068. А. М. Скабичевскому. Первая поло

вина августа ...................................... 88 219
1069. Ф . А. Некрасову. 21 августа . . . . 88 2?0
1070. А. Н. Еракову. 29 а в г у с т а ................. 89 220
1071. Л. Н. Толстому. Вторая половина 

августа .................................................... 89 220
1072. В. М. Л азаревскому. 12 сентября 90 220
1073. В. М. Лазаревскому. 14 сентября 90 154 221
1074. Н. В. Х олш евникову. 1871—середи

на сентября 1874 .................................. 91 221
1075. А. Н. Островскому. 28 сентября . . 91 222
1076. А. Н. Островскому. 28 сентября . . 92 222
1077. А. С. Суворину. 6 октября 1872—1874 92 222
1078. В. П. Гаевскому. 7 октября . . . . 93 222
1079. Ф. М. Достоевскому. 12 октября . . 93 223
1080. Л. Н. Толстому. 12 октября . . . . 94 223
1081. К. Д. К авелину. 20 октября . . . . 94 224
1082. А. Н. Островскому. До 21 октября . 95 225
1083. П. В. Бы кову. 28 о к т я б р я ................. 95 225
1084. А. А. Буткевич. 30 сентября . . . . 95 226
1085. А. Н. Островскому. 2 ноября . . . . 97 226
1086. А. Н. Островскому. 5 ноября . . . . 97 226
1087. А. Н. Островскому. 10 ноября . . . 98 226
1088. Ф . А. Некрасову. 12 ноября . . . . 99 227
1089. А. Н. Островскому. 1 декабря . . . 99 227
1090. В. П. Гаевскому. 2 декабря . . . . 100 227
1091. Ф . М. Достоевскому. 18 декабря . . 100 228
1092. П. В. А нненкову. 20 декабря—не 

позднее 1874 ........................................... 101 228
1093. Ф. А. Некрасову. Конец (до 29) де

кабря ........................................................ 101 228
1094. И. Ф. Горбунову. 1872—1874 . . . 101 229
1095. А. Н. Еракову и А. А. Буткевич. 

1872— 1874 ........................................... 102 229
1096. Н. А. Раты нскому. 1873—1874 . . 102 229
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1097. В. П. Гаевскому. 1874 .........................  102 229
1098. В. П. Гаевскому. 1874 .......................... 103 229
1099. В. П. Гаевскому. 1874 .......................... 103 230
1100. Н. К. М ихайловскому. 1874(?) . . . 103 230

1875

1101. Ф. М. Достоевскому. 18 января . . 104 230
1102. В. П. Гаевскому. 5 февраля . . . .  104 230
1103. А. Н. Пыпину. 13 ф е в р а л я .................  104 231
1104. А. Н. Еракову. 18 ф е в р а л я .................  105 231
1105. И. Ф. Горбунову. 4 марта 1870—1875 105 231
1106. Ф. М. Достоевскому. 19 марта . . . 106 231
1107. А. А. Буткевич. 19 м а р т а .................  106 232
1108. Н. П. Некрасовой. 20 марта . . . .  106 233
1109. В. П. Гаевскому. 22 м а р т а .................  107 233
1110. Ф. М. Достоевскому. 24 марта . . . 107 233
1111. В. П. Гаевскому. Вторая полови

на марта ...................................................  108 234
1112. И. Ф. Горбунову. 1 а п р е л я .................  108 234
1113. А. С. Суворину. 4 а п р е л я .................  108 234
1114. П. М. Ковалевскому. 6 апреля . . . 109 235
1115. Л. Н. Толстому. 8 а п р е л я .................  109 235
1116. Н. К. М ихайловскому. 12 апреля . 110 235
1117. П. В. Анненкову. 24 апреля (6 мая)

(тел егр ам м а)........................................... 110 235
1118. А. Н. Пыпину. 25 а п р е л я .................  110 236
1119. А. Н. Островскому. 26 апреля . . . 110 236
1120. Н. В. Х олшевникову. 26 апреля . . 111 236
1121. П. В. Анненкову. 27 апреля . . . .  111 237
1122. Ф. М. Достоевскому. 30 апреля . . 113 237
1123. В. П. Гаевскому. 4 м а я .....................  113 237
1124. Г. 3. Елисееву. П ервая половина м ая 114 238
1125. В. П. Гаевскому. 17 м а я .....................  114 238
1126. И. Ф. Горбунову. В е с н а .....................  114 238
1127. Рейнацу. Май 1869—1875 .................  115 239
1128. А. Н. Плещееву. 2 и ю н я .....................  115 239
1129. В. П. Гаевскому. 2 июня .................  115 239
ИЗО. А. Н. Плещееву. 2 и ю н я .....................  116 239
1131. А. Н. Пыпину. 6 июня .....................  116 240
1132. А. А. Краевскому. 29 июня . . . .  116 240
1133. Ф. А. Некрасову. 3 августа . . . .  117 240
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1134. А . Н. П ыпину. 4 августа ..............  118 241
1135. Ф. А. Некрасову. 8 августа . . . .  118 241
1136. Ф. М. Достоевскому. 20 августа . . 118 241
1137. А. Н. Еракову. 30 а в г у с т а ..............  119 242
1138. А. Н. Островскому. 1 сентября . . .  119 242
1139. В. Р . Зотову. 10 с е н т я б р я ................... 120 242
1140. А. Н. Островскому. 17 ноября . . . 120 243
1141. В. П. Гаевскому. 20 ноября . . . .  120 243
1142. В. Р . Зотову. 20 ноября 1868— 1875 120 243
1143. П. А. Ефремову. 25 ноября . . . .  121 243
1144. А. Н. Островскому. 13 декабря . . . 121 243
1145. Н. К. М ихайловскому. 19 декабря . 122 244
1146. П. А. Ефремову. 22 декабря . . . .  122 244
1147. А. А. Буткевич. Вторая половина

1860-х—первая половина 1870-х . . 122 245
1148. Н. В. Х олш евникову. 1871—1875 . 123 245
1149. П. А . Ефремову. 1874 или 1875 . . 123 245

1876

1150. В. В. Тимирязеву. 6 января . . . .  123 245
1151. И. Ф . Горбунову. Конец 1850-х—на

чало 1876 ...............................................  124 246
1152. И . Ф. Горбунову. Конец 1850-х—н а

чало 1876 ...............................................  124 246
1153. И. Ф. Горбунову. Конец 1850-х—на

чало 1876 ...............................................  124 246
1154. К. К. Случевскому. 1860-е—начало

1876 ............................................................  124 246
1155. Е. Я . Колбасину. Конец 1860—нача

ло 1876   125 246
1156. Г. И. Успенскому. 1868—нача

ло 1876   125 247
1157. Н. К. М ихайловскому. Конец

1868—начало 1876 ..................................  125 247
1158. А. А . Буткевич. Конец 1860-х—на

чало 1876 ...............................................  126 247
1159. А. Н. Еракову. 1870—начало 1876 . 126 247
1160. Н еизвестному лицу. 1870—нача

ло 1876   126 247
1161. А. С. Суворину. 1872—начало 1876 127 248
1162. А. С. Суворину. 1872—начало 1876 127 248
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1163. А. С. Суворину. 1872—начало 1876 127 248
1164. А. А. Буткевич. Зим а 1872— 1873—

начало 1876 ...........................................  127 248
1165. М. И. Писареву. Ноябрь 1873—на

чало 1876 ................................................ 128 248
1166. А. Н. П ыпину. Н оябрь 1873—нача

ло 1876   128 249
1167. И. Ф. Горбунову. Ноябрь 1873—на

чало 1876 ................................................ 128 249
1168. А. А. Буткевич. Зим а. Не позднее

начала 1876   128 249
1169. И. Ф. Горбунову. Не позднее начала

1876 ............................................................. 129 249
1170. И. Ф. Горбунову. Не позднее начала

1876 ............................................................. 129 249
1171. А. Н. Островскому. 16 января . . .  129 249
1172. А. Н. Островскому. 22 января . . . 130 250
1173. М. А. М аркович. 29 января

1869—1876    130 250
1174. Неизвестному лицу. 1 февраля

1868—1876   130 250
1175. В. П. Гаевскому. 1 ф евраля . . . .  131 250
1176. В. П. Гаевскому. 23 ф евраля . . . . 131 250
1177. В. П. Гаевскому. Н ачало м арта . . 131 251
1178. К. А. Некрасову. 12—13 м арта . . . 132 251
1179. В. П. Гаевскому. М ежду 11 и

15 м а р т а .................................................  132 251
1180. Ф. А. Некрасову. 16 м а р т а .................  132 252
1181. А. Н. Островскому. 24 марта

1864—1876   133 252
1182. Ф. А. Некрасову. 26 м а р т а .................  133 252
1183. П. А. Ефремову. 29 м арта 1876 (?) . 134 253
1184. Г. К. Репинскому. 30 м арта . . . .  134 253
1185. М. А. Веневитинову. 2 апреля . . . 135 253
1186. Ф. А. Некрасову. 13 апреля . . . .  136 254
1187. В. В. Григорьеву. 20 апреля . . . .  136 254
1188. А. С. Суворину. 1 м а я ..........................  137 254
1189. Ф. А. Некрасову. 20 м ая .................  138 255
1190. Ф. А. Некрасову. 11 и ю л я .................  139 255
1191. H. Н. Тютчеву. 11 и ю л я ...................... 140 255
1192. А. А. Буткевич. Середина ию ля . . 140 255
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1193. А . А . Буткевич. 26 и ю л я ......  140 256
1194. Ф . А . Н екрасову. 15 августа . . . .  141 256
1195. Ф. А . Н екрасову. До 20 августа . . 142 256
1196. К. А . Н екрасову. Н ачало сентября . 142 256
1197. А . А . Б уткевич. 14 сентября . . . .  142 256
1198. А . А . Буткевич. 19—21 сентября . . 143 257
1199. Ф . А . и Н. П. Н екрасовым. 21 сен

тября ........................................................  144 257
1200. А . А . Б уткевич. Вторая половина

с е н т я б р я ........................................  144 257
1201. А. Н . Островскому. 29 октября . . 145 257
1202. А . А. Буткевич. Н ачало ноября

1 8 7 6 (? ) ............................................. 145 258
1203. В. В. Григорьеву. Конец декабря . . 146 258
1204. В. П . Гаевскому. 1876 ..........................  147 258

1877

1205. Н. К. М ихайловскому. Конец
1876—начало января 1877 .................  147 259

1206. М. М. Стасюлевичу. 31 января . . . 147 259
1207. Ф. А . Н екрасову. 12 м а р т а ...... 148 259
1208. П . А . Ефремову. 14—15 марта . . . 148 259
1209. Ф . А . Н екрасову. 16 марта (теле

грамма) ....................................................  149 260
1210. Г. 3 . Елисееву. 19 м а р т а .......... 149 260
1211. Ф . А . Н екрасову. 23 марта (теле

грамма) ....................................................  149 260
1212. А . А . К раевскому. М а р т ..........  150 260
1213. А . Т. М алоземовой. 2 апреля . . . . 150 261
1214. В. А . Слепцову. 19 а п р е л я ...... 150 261
1215. А . А . Буткевич. А п р е л ь ..........  151 261
1216. А . А . Краевскому. До 20 м ая . . . 151 261
1217. А . Н . П ы пину. 23 м а я ..............  151 262
1218. Ф . А . Н екрасову. После 12 апре

л я —м ай 1877 ...........................................  152 262
1219. Я . А . Сердечному. Июнь .................  152 262
1220. Я. А . Сердечному. Сентябрь (?) . . 152 263
1221. А . А . Буткевич. О к т я б р ь ...... 153 263
1222. А. С. Суворину. 6 д е к а б р я ...... 153 263
Д ругие р е д а к ц и и .................................... 154
К о м м е н т а р и и ............................................  155
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Список несохранившихся и ненайденных
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Условные сокращ ения, приняты е в настоя
щем т о м е .................................................... 338

Указатель писем Н екрасова по адресатам . 342
Указатель несохранившихся и ненайден

ных писем Некрасова по адресатам . 346
Указатель мест пребывания Н . А. Н екра

сова с 1863 по 1877 г ....................................... 348
Указатель и м е н ....................................................  350

П РИ ЛО Ж ЕН И Е

Указатели к томам 11—15 настоящего
издания........................................................  397

У казатель произведений Н екрасова, 
упоминаемых в томах 11—15 . . . .  399

У казатель имен и произведений, упоми
наемых в томах 11—1 5 ..........................  411

У казатель мифологических имен, упом и
наемых в томах 11—1 5 ..........................  582

У казатель географических и топографи
ческих названий, встречаю щ ихся в про
изведениях, документах и письмах Н е
красова (т. 11—1 5 ) ...................................  583

У казатель альманахов и сборников, упо
минаемых в томах 11—1 5 .................. 593

У казатель периодических изданий, упо
минаемых в томах 11—1 5 .................. 597

А лфавитный указатель произведений, 
записей и документов Н екрасова, поме
щ енных в томах 11—13   606

Н енайденные, ненаписанные статьи и ф ель
етоны Некрасова .......................................  614

Статьи, фельетоны и рецензии, приписы вав
ш иеся Некрасову без достаточных осно
ваний ............................................................  615

Статьи, фельетоны и рецензии, приписы вав
ш иеся Некрасову ошибочно . . . .  618

Дополнения к  томам 2—13   619
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