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П Р Е Д И С Л О В И Е

Во втором томе впервые публикуются письма Г. Н. Потаннна 
за короткий отрезок времени (август 1873 — июль 1875) к неболь
шому числу корреспондентов: Н. М. Ядринцеву, А. С. Гацискому, 
К. В. Лаврскому и Н. Я. Агафонову. В «Приложении» также впер
вые публикуются 14 писем Н  М. Ядринцева к Г. Н. Потанину 
(1872— 1874 гг.), существенно дополняющие изданное в 1919 г. 
собрание пнсем.

Среди адресатов пнсем Г. Н. Потаннна этих лет — политиче
ские ссыльные, сосланные в Архангельскую губернию (Н. М. Яд- 
рннцев по «Омскому делу 1865— 1868 гг.» и К. В. Лаврский по де
лу первой «Земли и Волн»), и общественные деятели Поволжья, 
публицисты А. С. Гацискнй н Н. Я. Агафонов — редактор и изда
тель казанской «Камско-Волжской газеты». Сам Г. Н. Потанин то
же был в это время на положении политического ссыльного в г. Ни
кольске Вологодской губернии, отбыв трехлетний срок каторжных 
работ в Свеаборгской крепости.

Письма насыщены разнообразным содержанием. Однако глав
ным стержнем нх являются вопросы общественно-политической 
мысли, теории освободительного движения в России. Это и понятно 
после спада революционного движения в России к середине 60-х гг. 
начинается его подъем в конце этого десятилетня, а с 70-х годов оп
ределенно вырисовывается новый, народнический этап в революцион
но-демократическом движении В этих условиях главной заботой лиде
ров сибирской общественности Г. Н. Потаннна н Н. М Ядринцева 
была выработка новых идейных и организационных основ общест
венного движения в свете господствующей народнической идеоло
гии. Вот почему при определении социальной программы сибирского 
общественного движения Потанин н особенно Ядрницев особое место 
в своей переписке уделяли процессу развития капитализма, судьбам 
крестьянской общнны. пролетариату, буржуазии, интеллигенции, т. е. 
всем основным социальным аспектам народнической идеологии По
ражает в письмах даже не смелость, с которой поднадзорные ссыль
ные ведут обсуждение этих теоретических вопросов, а уровень, 
на котором онн его ведут, привлекая и анализу российской и сибир
ской действительности труды К. Маркса, и в первую очередь, «Капи
тал». Эволюция народнических взглядов Г. Н. Потаннна и Н М. Яд- 
ркнцева в нх переписке этих лет предстает в определенно наметив
шейся тенденции отказа от ставки иа крестьянскую общнну как 
будущую ячейку новой социальной (социалистической) организации 
общества. Однако пройти до конца этот путь идейной эволюции нм 
не удалось, хотя, казалось, что наступившее прояснение в сущности 
рабочего вопроса, судьбе крестьянской общнны, роли рабочих ас
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социаций приведет их окончательно к марксиаму. Но, к сожалению, 
ие понвело. И в том не их вина, а скорее беда.

И Г. Н. Потанин, и Н. М. Ядрницев были не только теоре
тиками, а и практиками в общественной жнзнн. Вот почему уже 
в ссылке онн сошлись близко с деятелями общественного движения 
Поволжья, с народниками-пропагандистами, бывшими эемлевольцами 
К. В. Лаврским, А. И. Строиииым, А. X. Христофоровым и дру
гими, вступили в контакт с редактором и издателем «Камско-Волж
ской газеты», в то время видного демократического органа. Письма 
к А. С. Гацискому н Н. Я. Агафонову полны замыслов, планов 
на счет пробуждения провинций для борьбы с существующим со
циальным н политическим строем, за равноправное существование 
н развитие всех народов. Уже в эти годы в основном формируется 
будущая платформа сибирского общественного движения, учитываю
щая прогрессивный характер развнвающегоси капитализма в Рос
сии н Сибири, ио до конца оиа, к сожалению, ие была разработана. 
Что и породило расхождение в толкованиях идейных позиций 
Г. Н. Потанина и Н. М. Ядриицева у ряда историков. Думается, 
что письма этого тома внесут определенные коррективы. Особо важ
ное значение приобретают выявленные Л. В. Ааадовскон письма 
Н. М. Ядринцева, публикуемые в этом томе. Ценность их не только 
■ богатой информативности, а более, пожалуй, в том, что оии помо
гут избежать односторонности в освещении принципиальных теоре
тических вопросов, и многое прояснят в позициях обоих адресатов.

Может показаться из нзложеииого, что письма в этом томе 
содержат только мысли, суждения по теоретическим вопросам. 
В действительности в них отражены вопросы экономики, социаль
ных отношений, культуры, быта разных народов. Энцнклопеднч- 
ность знаний, широта интересов, эпистоляряое мастерство придают 
письмам особый оттенок, художественный колорит. Их с увлечением 
и интересом будет читать и специалист, я любятель эпистолярного 
жанра, не говоря уже об интересующихся историей н культурой 
Сибири X IX —X X  вв.



П И С Ь М А  
ИЗ НИКОЛЬСКА И т о т ь м ы  
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(август 1873—июнь 1874)

71. Н . М. Я Д РИ Н Ц ЕВ У

[29 аагуста — 7 сентября 1873 г] Ннкольск

< ...> *  В сибирских] городах нет общественной жизни, 
иет людей, любящих свою родину, изучающих ее и доро
жащих всяким посторонним стремлением к ее изучению. 
Путешественник, приезж{ающий] сюда изучать [страну], 
сознает, что он этому обществу полезен, ио встречается 
с равнодушием общества, иикто ие отзовется иа его тру
ды даже с любопытством, никто ие бежит к нему навстре
чу с счастливым лицом. Вот отчего сиб[ирскому] путеше
ственнику скучио даже в Иркутске.

Это все я старался доставить материал для Ваших 
будущих «Новостей Востока».

Это отсутствие] общественных] интересов (иет ии 
общей радости, ни общих для всех праздников) делает 
народ и сибирск[ое] общество угрюмым. Оттого и все пу
тешественники находят [его] murrisch [ворчливым]. Эта 
угрюмость, этот эгоистический и приобретательский харак
тер населения вовсе ие расовая черта (которая есть неиз
бежное наследство от родителей), а результат индивиду
альной, разобщенной, иеобъединенной областной жизии. 
О на исчезнет, если явится общественный] интерес, если 
кто-иибудь привлечет сердца к общему делу, к будущему 
страны, и это будет становиться еще разительнее, если 
будет продолжаться воспитание [молодежи] при отсутст
вии общей идеи, идеи о будущем страны.
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И э алтайских песен, помеченных] Радловым в «Архи
ве» Эрмаиа, я нашел достойной сообщить только одну
о «Мырате», которая имеет психологическое и, следова
тельно, философское значение.

ПЕСНЯ О МЫРАТЕ-ПИ*

Мать: О Мырат мой, Мырат мой!
К морю ты идешь!
Как ты туда поедешь?
На его окраине живет народ.
Как ты его минуешь?
О Мырат мой, Мырат мой!
К водной поверхности ты едешь.
Как ты поедешь? На ее берегах живет народ. 
Как ты его минуешь?

Мырат: О, матушка, матушка!
Там будет море.
В два взмаха я переплыву его.
На его окраине есть народ.
Когда я приду, я побежду его.
О  матушка, матушка!
Водная поверхность там будет,
Одним махом я переплыву ее.
На берегу ее есть народ.
Пришедши, я побежду его.
О матушка, матушка!
Два камня я возьму под мышку.
Я, Мырат! Который море переплыл.
Борясь на обе стороны,
Пркду я невредим Я, Мырат!
О, матушка, матушка!
Одни камень возьму я под мышку*.
Я, Мырат! Который воды переплыл.
Совершенно один на войну отправившись, 
Счастхнзо возяргщусь я назад. Я, Мырат!

Мать: О Мырат мой! Мырат мой!
На дереве тысячи ветвей.
Думаешь ли все срубить?
Против тебя тысячи людей,
Думаешь лн всех сразить?
О Мырат мой, Мырат мой!
На дереве сотни ветвей.
Думаешь ли все срубить?
Против тебя сто люден,
Думаешь ли всех сразить?

Мырат: О  матушка, матушка!
На дереве тысяча ветвей.
Однако это лучше, чем одна ветвь.
Против меия тысяча людей,
Однако вто лучше, чем одна отрасль*.

* Пн — киргизское слово, что значит бай, господни, Негг, 
отсюда название рекн Бнн.
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Мать: О  Мырат мой, Мырат мой!
Если ты •  источник кроаь прольешь.
Откуда ты будешь пить.
Е с м  ты народ поразишь.
Где найдешь богатство?4 
О  Мырат мой, Мырат мой!
Если ты сухую степь спалишь,
Где траву найдешь?
Если ты народ сразишь,
Где богатство найдешь?

Мырат: О  матушка, матушка!
Если я •  источник кровь пролыо(
И если я зажажду, я напьюсь.
Если я с народом сражусь,
Я богатство народа найду.
О  матушка, матушка!
Если я сухую степь спалю,
Я, однако, зеленую траву найду;
Если и с народом сражусь,
Я богатство в юртах найду.

Мать. О  Мырат мой, Мырат мой!
На озеро, где лебедь не жил.
Ты лебедя принес.
Голову, которая поседела, как лебедь,
Своей матери ты наполнил печалью.
О Мырат мой, Мырат мой!
На озеро, где гуси не ныряли,
Ты гусей заставил нырять;
Голову, которая поседела, как гусь,
Твоего отца ты горестью наполнил.

Мырат: О матушка, матушка!
Рано утром я встал,
Посмотрел кругом,
Весело отправилси иа войну.
Об одной матери и задумался.
Об одном отце и задумался.
О матушка, матушка!

Мать: О  Мырат мой, Мырат мой!
Черного кони ты бросил.
Черного коня — где ты теперь возьмешь его^ 
Темные лыжи ты бросил,
Лыжи — где ты их теперь возьмешь?

Мырат: О матушка, матушка!
Из березы я криво вырос,
Если меия на холме посадят, я не упаду. 
Упрямым дураком я родился,
Слов опытного человека я ие слушаю.
О матушка, матушка!
Из аетви я криво вырос,
Еслн меия на холме посадят, я ие упаду 
Своенравным дураком я рождеи.
На слова доброго человека я ие обращаю

внимании*.

Смотрите, как дикарь изобразил борьбу чувства про
тив рассудка, бессилие опыта, учащего сердце.
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29 августа.
И з Нижиего хвалят «Провинциальную] прессу»6, гово

рят: у ией какой-то задушевный тон. Я  прочитал, даже 
позавидовал. Думаю, какой сердцеед автор; он очаровы
вает читателей.

К[онстантии] Викторович] оставлен в Самаре; ему 
иашли дело в редакции «[Самарских] губ(ериских] ведо
мостей». Ои познакомился с Португаловым, кот{орый] 
с ним очеиь любезен.

Н е можете ли мие прислать стихотворение Некрасова 
«Куда тебя везут?» «Где М акар телят не пас»7. Я  не чи
тал его.

Вот еще одиа просьба: здесь я не имею газет, кроме 
«Петербургских] ведомостей]»; у Вас же есть и «Голос» 
и «Биржевка». Пожалуйста, наделайте несколько извлече
ний из корреспонденций по поводу Нижегородской ярмар
ки. Хочу еще написать статью такого рода: что все эти 
корреспонденции доносят обществу? видим ли мы тут 
ликвидацию* областей за год, как назыв[ает] ярмарку 
г. Овсянников? Нет! тут мы видим только, что Кнт Ки- 
тыч провалился или Кит Китыч в барышах, и это в то 
время как стоящие за его широкою спиной его земляки 
очутились совсем в обратном положении.

Мне также пишут, что Паломнику прочитали мое 
письмо, написанное об областности, и он отнесся к об
ластному] вопросу так: «Об этом и толковать не стоит, 
вещь непонятная!» Как он, так и Гациский, вероятно, бу
дут развивать этот вопрос.

1 сентября.
Получил Ваше письмо, в котором Вы жалуетесь на мое 

молчание. Но я уже послал Вам два письма, которых, как 
видно. Вы еще не получили, но, вероятно, получите. К а
жется, письмо с известием о посланных книгах пошло 
несколько дней позднее самой посылки. В противном слу
чае оио потерялось. В последнем письме я послал Вам 
< Пельмеиь» и «выписку» из «Путешествия Радлова по А л
таю» о Бийске.

Особый адрес Жорж-Бая® здесь, я думаю, не нужно, 
а если сомневаетесь, то напишите на имя Константина] 
Дмитриевича] Чукреева. Я  сам было хотел ему написать, 
но нельзя слишком строго к нему относиться, ибо это его 
дебют. В бытность его в тюрьме я говорил ему, чтоб он 
писал об уголовщине с обобщением, и он это делает. 
Всякий совет он примет, но только сделайте его мягко. 
Дайте ему тон, как писать о женской гимназии, о продаже
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казенных земель, о навозе, о местных средствах образова
ния. Мне кажется, всего важнее теперь обратить внима
ние на просвещение*.

7 сентября.
Получил новое Ваше письмо (от 19 августа). «Бала

ган»10 Ваш был для меня сюрпризом. Посылаю в редак
цию. Только нельзя лн заменить строчку (Бы л бы бала
ган мой)? Может быть, не придумаю лн я еще добавоч
ных картин. Неловок также стнх: воэрощен блнз пашни. 
Это стихотворение, по-моему, следует напечатать после 
какого-нибудь очерка нлн «Новостей Востока», где бы 
читатель К(амско-}В(олжской] Цазеты]* был введен в зна
комство с значением слова «непокрытый балаган».

Н е можете ли Вы мне прислать «Донскую газету»; 
по ее поводу нли по поводу какой-нибудь одной статьи 
я напишу статейку в К В Г ". Мне только нужно при
драться, материал у меня есть для статьи, н Вашим отче
там не помешает.

О  Толенде и Мальбранше. Сделайте характеристику 
возвышенного учения первого и о судьбе печальной, по
стигшей автора нли его книгу; а также резкую характе
ристику] безнравственного] учения Мальбранша, о пользе 
пороков н целях его книги.

Не пропустите в «Петербургских] ведомостях]» №  225 
прибавочный лист в 3 столбца, внизу мелк[нм] шрифтом 
известие из Читы (нз корреспонденции] «Биржевых ведо
мостей»), как в кафе-ресторане два лакея были пригово
рены местной полицейской властью к повешению и были 
спасены только прокурором; за то, что предъявили поли
ции счет за потребленное в ресторане. Ф акт полезный для 
обобщения — так бывает в крае, управляемом посредством 
дубины.

Всем статьям Вашим очень рад. Стихов буду ждать 
с нетерпением; по поводу Лавелё15 и Фошё об общине, по
жалуйста, давайте статью13.

Ваши наставления по поводу событий во Франции 
выслушал с покорностью. Только не согласился с тем, 
что впредь от Вас таких статей не добьемся. Давайте, 
непременно давайте.

Получил [книгу] Анучнна14; как-нибудь [Вам] пришлю.
Н ельзя лн поскорее песенку татарскую и чибншнка; 

напишите новости с «непокрытым балаганом», если только

* В дальвеншем название газеты сохраняется как в подлиннике. 
(Примеч. сост.)
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этот «непокр[ытый] балаган» не есть те стихи, которые] 
Вы уже послали в своих «Новостях».

Заиялся работой набивания чучел.
Вышло два сочинения о Сибири: Л . П. Сабанеева 

«Очерки Зауралья и степного хозяйства в башкирских 
степях» (1 8 /3 ) и [очерки] Кропоткина о путешествии 
по Леие15.

Г. П.

72. А . С. ГА Ц И С К О М У

24 сентября (6 октября) 1873 г. Никольск 

Милостивый государь Александр Серафимович!
Я  получил Ваше письмо с вырезкой из «Нижегород

ских губернских ведомостей». «Ежегодник»1 и «Стати
стический] врем[енник]»2 я получил бы от Вас с большим 
удовольствием, но позвольте мие наперед освободить 
«Словарь» Семенова. З а  вырезку из «Нижегородских] 
ведомостей]» ие знаю как благодарить. Мие особенное 
удовольствие доставило то обстоятельство, что еще 
прежде, чем мы сошлись с Вами, на листах одной газеты 
развитие провинциальной литературы уже было Вашей 
задачей. Я иашел в предисловии к одному из Ваших «Ни- 
жегородских сборников» фразу, которую Вы и в своей 
заметке опять повторяете, нашел ее прежде получения 
заметки и хотел по этому предмету поговорить с Вами.

Вы и там и тут ограничиваете современную провин
циальную литературу собиранием одних сырых материа
лов и предостерегаете ее от преждевременных обобщений. 
Между тем, как видите, «Камско-Волжская газета» вырва
лась из этих узких рамок; она хочет расширить понима
ние задач местной журналистики. Н ам нужно об зтом 
столковаться. Мне бы хотелось таким образом объяснить 
это, что Вы пришли к такому ограничению, видя себя 
одиноким иа всем обширном пространстве нашего отече
ства. Когда чувствуешь, что ты один, поневоле суживаешь 
свою программу, хотя тайные желания далеко хватают 
за рамки программы. Я  сам почти то же делал, пока 
ие столкнулся с «Камско-Волжской газетой». Н о теперь 
я вижу что и собирание фактов и обобщение должны идти 
рядом, и обобщение должно освещать путь собирателя 
и вдохновлять его к новым поискам. Может быть, Вы 
найдете обобщения г. Мордовцева3 неправильными, то
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ропливыми, но, по-моему, ато, по крайней мере, отличный 
пример. Жалею, что я ие настолько знаю Камско-Волж- 
ский край, чтобы писать по поводу Мордовцева, но я бы 
желал, чтоб в КВГ ие было умолчено об этой статье. 
Заметку Вашу я позволил себе послать в Шенкурск Н и
колаю Михайловичу4. Не зиаю, не заинтересуется ли он 
и историей «Нижегородских ведомостей» вообще, как 
обозреватель провинциальной прессы. < . . .>

...Что Вы были ко мне так добры, высылав целую ли
тературу о Камско-Волжском крае, я объясняю телерь 
искренней Вашей любовью к краю и желанием содейст
вовать развитию провинциальной прессы. Сначала я ду
мал, что с Вашей стороны была только вежливость, когда 
Вы писали мне по поводу моей заметки о провинциальных 
умственных центрах. Теперь думаю иначе. Если Вы писа
ли об этом предмете в «Нижегородских] ведомостях]», то 
тем более мы имеем право ждать от Вас о том же в КВГ. 
Н адо писать об этом больше, и чтобы больше голосов 
раздавалось. Важно и то, если под известным мнением 
будет стоять только просто Ваше имя; Вы ведь много 
думали об этом предмете, знакомы с ним иа практике 
и можете рассказать из него много интересного.

Готовый к услугам
Григорий Потаиин

73. Н . U .  Я Д РИ Н Ц Е В У

[Сентябрь, 1873 г. Никольск]

Не успеешь к Вам отправить письмо, как в тот же 
день материал так уж и лезет новый. Н а втор[ом] листе 
«С.-Петербургских ведомостей» №  250 [сообщается, что] 
известный Бабаев1 бежал из Сибири; теперь «Journal de 
S. P etersbourg» уведомляет, что ои уже арестован в Вене 
под именем князя Амаранского. [Как видите], сибирские 
бродяги не только в Петербурге кишат, а даже в Вену 
являются. Вот как прочно может Сибирь держать своих 
ссыльных. А  (в «С.-Петербургских ведомостях»] в №  249 
[помещена] корреспонденция из Уфы с предложением 
воспользоваться голодом для постройки железной дороги. 
Посоветуйте же тем господам, которые будут строить 
сиб[ирскую] желези[ую] дорогу, подождать, когда будет 
в Перми и Снбири голод. Тогда и мужики деньги зара
ботают, н дорога будет дешево построена. Сибирск[ую]
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дорогу строить, как пишут в газетах, взялся Строганов2. 
Ему и следовало. Строганов пригласил Ермака открыть 
этот рынок сырья, нм и доканчивать свою лниию.

Я получил письмо из Нижнего; пишут, что читают 
Вашу кингу и пришли в восторг «не столько по обычаю 
от кииги, сколько от автора». Что вто за прелестный 
мальчик! Некоторые места нз его книги н дети мои чита- 
ли. Мие кажется, что так задушевно написанные кннгн им 
хорошо было бы читать, каково бы ии было их содержа
ние. Ннна все сожалеет, что не продаются карточки 
Ннк[олая] Михайловича]. Она имеет почти всех симпа
тичных ей писателей. Фельетон в №  97 КВГ нам, н осо
бенно, кажетсА, ей, очень понравился. Пусть Н[нколай] 
Михайлович] ведет теперь себя осторожнее, на иего обра
щено внимание двух очень молодых особ — Нины и М а
ши X .3 Если бы Вы послали карточку по адресу: Нижннй 
Новгород, иа Покровке, в женское духовное училище, 
Александре Викторовне Лаврской, для передачи Антонние 
Викторовне.

В №  258 «Петербургских] ведомостей]» на втором 
листе [помещен] рассказ о Петре Решето, выдавшем себя 
в Смоленске за племянника нашего Хрущева4.

Посылаю Вам «Заметку» Гацнского. Прошу поскорее 
возвратить н не затерять ее. Я  думаю, она будет инте
ресна для Вас для характеристики автора н для того, чтоб 
видеть, что идея о провинциальной журналистике зреет 
и чувствуется в обществе.

Получил Ваши сцены «Мырата» и др. Если Вы мне 
предоставляете полное право распорядиться ими, то сде
лайте вот что. Я  думаю, что я не обнжу Вас, говоря 
правду, что эти вещи вышли неудачно (кроме М ырата). 
Слишком уж я завалил Вас работой. «Брак» советую хо
тя бы даже в виде сцены вставить в «Новости Востока». 
Вы нх растянули на два номера. Читатель долго слушает 
говорящих людей н не понимает, что это аллегория. Боль
шие рамки делают сцеиы несжатыми, отчего читаются 
скучно. Если Вы вставите их в виде коротенькой сцены 
нлн коротенького рассказа в «Новости», выгоды будут 
состоять, во-первых, в том, что от сжатости выиграет 
сила, во-вторых, уже из начала фельетона нз тех слов, 
которые будут предшествовать сценам, читатель будет 
знать, как понимать сцеиу: аллегорически илн как быто
вой очерк. Все нерезкое выбросьте, н едва ли ие лучше, 
не сильнее будет изложить это в виде рассказа, а на сцене 
памфлет в драматической] форме, да еще ие предиазиа-
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ченный для сцены, не может быть силен. Требования сце
ны заставляют вводить нэлншних персонажей, излишние 
фразы, которые только растягивают. Между тем в виде

Ёассказа это будет таким украшением «Новостей», что 
ы меня, наверно, разодолжите таким же великолепным 

фельетоном, как фельетон со стихами к Ледоколову.
«Мырат» недурен, но что-то мне кажется, что г. А га

фонов неохотно печатает стихи, особенно непамфлетного 
характера. И  тут я бы советовал ввести Мырата в «Ново
сти», рассказать прозой содержание песни, сославшись, 
что она записана известным путешественником Радловым 
в Алтае; это даст Вам полную свободу распорядиться 
с материалом песни; темное, что происходит, может быть, 
от неполного знания татарского языка и тат[арекой] жиз
ни, совсем исчезнет, между тем в этом рассказе Вы може
те сильнее обнаружить то, что в песне имеет для нас зна
чение.

Песенка о Чнбншке совсем слаба — это вышло какое-то 
любовное стихотворение, тогда как я тут вндел аллегорию: 
я думал, что Вы вставите в первые строки картину нашей 
родииы, что сделало бы стихотворение с тенденцией. Но, 
еслн уж не вытанцовывается, то бросьте все. Все свое 
внимание, все перлы н жемчугн, все соедините в «Ново
стях Востока». Будьте уверены, что Ан[дрей] П[авлович] 
[Нестеров] и Георгий Ефремович [Катаиаев] ничто не чи
тают с таким интересом, как Ваши «Новости». Если Вы 
меня послушаетесь, расцелуем Вас. Еще раз — Вы не оби
жайтесь, что я Вас критиковал. Мне лн бояться этого.

Андрей Павлович прислал мне собрание памятн[ых] 
книжек Иркутской губернии, но не прислал письма, так 
что не знаю, как читается в Иркутске КВГ н как идет 
дело у Клиндера, вообще как жнвет общество, как живут 
наши. Я был тогда целый день почти недоволен, да н те
перь все не веселит. Опять, кажется, в жнзни моей хочет 
пройти черная полоса. Жду с нетерпением Вашего ответа 
на мою повесть о карыме, мне кажется. Вы напишете 
доброе веселое письмо.

А  я Вам опять измыслил памфлетец: репортер играет 
в дурачки с Кондратом, Ревеккой (докуда Ревекка? да
вайте туземку), Петром Решето, Ледоколовым н проч. 
Миого знаний у репортера, ловкости, ума и проч. Н о глав
ному знанию он не был научен: играть в преферанс в ж из
ни. Вот и карта нейдет, да и свеликодушничал, уступил 
туза Ревекке и остался в дураках. Надели на него тре
уголку, импровизированную из подушкн. Что он дурного
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совершил? Напротив, ои даже чувствовал наслаждение 
от того великодушия, с каким от туза передал Ревекке. 
И  все-таки ему стыдио подушки, стыдио втого «позоря
щего» знака. Говорит, незаслуженное наказание легко 
переносить. Н о не то скажет человек, с которым случилась 
«история одного странствования».

74. Н . М. Я Д Р И Н Ц Е В У

[Сентябрь, 1873 г. Никольск]

Посылаю Вам [фотографию] той, которая в завалящем 
горшке разводит цветы, из которых Вы вяжете венкн 
в «Новостях Востока»; она же (та женщина), кодорая так 
подпоила карыма, что он закабалил навсегда всех своих 
соболей1.

Последнее Ваше письмо получил и наставлениями 
о  Шелгунове воспользуюсь. Ответ уже был написаи; 
только я не думаю так смело ругаться, как Вы советуете; 
не знаю, комплиментами, что ли, подкуплен, или боюсь, 
что мы еще не прочно стоим.

Я  вообще в ликующем состоянии; газета растет. Мне 
Гациский пишет, что и в 9-й книжке «Дела» обозрение 
посвящено ей же2. Это не С[ерафима] С[ерафимовича] 
[Шашкова] статья? Я  этой книжки почему-то не получил. 
Гациский также, по-видимому, восхищен этим. Сообщает 
даже цитаты из статей.

Пишет также, что читает с удовольствием «Провинци
альные красоты». «Это прелесть что такое!»—  говорит ои. 
«Ожидание реформ на Восток^»3 он принял за мою статью 
и послал на нее какую-то заметку4. Разумеется, разрешаю 
Вам вполне писать против обозревателя в «Деле». О т воз
ражения на боклизм’ воздержусь пока, но у меня сильно 
чешется рука написать вообще против писаревщины6; 
в особенности после того, как какой-то мальчуган из ок
на нашей редакции прокричал «гений» Писареву.

Получил наконец письмо от Андрея Павловича]. З ава
лен делами; самому писать некогда.

Мих[аил] Васильевич] Загоскин и В. И. Вагин обе
щали дать ход и достать корреспондента; Загоскии хочет 
написать о школьном деле; оба они принимают живое уча
стие в нов(ом] городском управлении, единственном] в Си
бирн призраке общественной жизни.

Клиндер —  полусумасшедший человек, флегма, нигде 
не бывающий, ничего не знающий, с чего принялся за га
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зетУ — одному богу известно; все его н его газету ругают 
и думают, что иа следующий год она лопиет. Жаль, что 
подобные люди берутся за подобное дело; оии только под
рывают веру в провинциальную] прессу.

Сначала Синельниковым7 были недовольны чиновники, 
народ {же] встретил сочувственно, нбо первых ругал взя
точниками, многих прогнал. Коверкая все старое, ои, ко
нечно, задел и хороших людей, через что вызвал спра
ведливый ропот. Народу объявил сначала, что он прини
мает всевозможные] просьбы, а теперь, кажется, прого
няет всякого или пугает острогом. Вызванные им чинов
ники берут н грабят пуще старых, вместо запрещенных 
кабаков явилось кормчество: водку продают сами заседа
тели под чужим именем. Громкие циркуляры — пыль 
в глаза. Конечно, иногда в основе — добр[ые] намерения, 
но главные [побуждения] — деспотизм и самодурство, собст
венное «я», не терпящее никаких самостоятельных мнений. 
В ходу одна униженность и порабощенность. Все способ
ное н самостоятельное придавлено до невозможности. Вся 
деятельность [Синельникова] [направлена] только иа теат
ральное дело: афиши просматривает геи[ерал]-губ(ериатор] 
в корректуре; назначение пьес, распределение ролей — 
все делается самим генерал-губернатором; свобода искус
ства придавлена; актрнсы-помпадуршн в ходу и влияют 
на управление. М уравьева8 и Корсакова9 благославля|Ьт. 
Ждут перемены. Компанией Зеновича10 иикто ие интере
суется; молодежь к общественным] делам индифферентна, 
только люди 60-х годов думают и что-нибудь в самой 
мизерной дозе делают. Об университете ин слова. Ю нкер
ское училище, напротив, скоро откроется и притом на по
жертвованные иркутскими купцами деньги (ие пишет, 
куда сами купцы назначили свои деньги).

Н е можете ли кое-что в «Новости»? Казанск[ое] обще
ство землед[ельческих] колоний обязано своим учрежде
нием агитации К. В. Лаврского; его и первая мысль. 
Он встретил поддержку в некоем Оптовцеве, кажется, 
товарище прокурора. Много в прошлом году К. В. Л а в р 
ский] агитировал статьями в газете, он сам составил 
проект устава, н так как К. В. Л[аврского] выслали из Ка
зани, а Оптовцеву тоже в виде опалы отказали от места, 
и он перебрался в Харьков, то общество утверждено без 
настоящ[их] агитаторов и идет вяло.

Кругом Вы видите, что жизнь обходит профессоров; 
ведь профессора] сидят в этом обществе, а швах дело. 
В «Камско-Волжской газете» профессора не участвовали.

2  Письма Г. Н Потаиииа, т. 2 17



а газ(ета] растет. Андр[ей] Павл[ович] доставил в редак
цию список адресов эападиосибирцев.

Возвратите статейку Гациского (мие нужно знать номер 
«Губ[ериских] ведомостей]», в котором оиа помещена), да 
и автор просил о возвращении.

О т Вашего Х ожалого11 Лутох{ин] в восторге. Я  тоже 
доволен, что хотите бить этим городск(ие) патриотизмы, 
городской партикуляризм.

Сейчас кончил читать в «Деле» (9-я книжка) «Обозре
ние». О т втаких ругачек поздоровится. Спрашивает: одиа- 
ко ж где же Поволжье-то? Это мие очень нравится. 
По этому поводу я еще напишу заметки провинциального] 
читателя.

Пришлите, пожалуйста, как можио скорее сведения, 
во сколько обходится казне арестант по расчету Солло
губа12.

Посылки получены на почте: что это мие шлют со всех 
сторон, с севера — белье, с юга — галстуки?

Поклон Катер[иие] Федор[овне] и просьба полюбить 
мою цветочницу.

75. Н. М. Я Д Р И Н Ц Е В У

9 (21) сентября] 1873 г. Никольск

В моей спальне висит иа лучиике вывороченная шкурка 
белки, снятая по-зверовщиковски. Это мне напоминает 
юрту остяка.

У Кастрена1— ныне много читал о том, что перед 
остяцкими божками стоят короба со шкурками белок, 
лисиц и проч. Читая, я даже как будто слышу запах рух
ляди, и мие припоминается мое детство, когда отец мой 
вываливал из мешка иа пол целый Монблан лисьих шку
рок и по комнате распространялся запах выделанного 
меха. Н а полу горит свеча, сидит киргизка, шьющая 
шубку.

Ник[олай] М ихайлович]! Когда же явится поэт, кото
рый заставит иас, в 300 верстах] от родины, почуять 
носом ее специфические запахи? Нет, или Ник[олай] 
Ив[аиович]2 ие поэт, или поэт другого рода.

Ваши «Новости» в №  94 перечитывал я до трех раз. 
Всем доволен, и если буду сейчас делать замечания, то 
только относительно дальнейшего развития тех зерен, ко
торые посеяиы в этом фельетоне. Что такое «непокрытый 
балаган»? Что это —  сатира бродяги или сибирского му
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жика? Это нужно пояснить подробнее в следующих фелье
тонах. Это, я думаю, не только не знают читатели КВГ, 
но даже и более — восточные читатели. Это, пожалуй, 
может выйти фельетон о том, почему мы не имеем поэтов. 
Д ля этого фельетона преподношу Вам отрывок нз немец
кого стихотворения Уланда3.

Вот перевод. Перед прелестным балконом стою я 
с почтением каждый вечер и печально смотрю вверх. 
Однако скучно молиться такой немой мольбой. Песен она 
хочет, сладких мотивов, стонов флейты, звона лютни, а 
ие этого. Правда, это все отличные звуки для приманки 
зверя (ein rindlich Locken), но в которых бедный зверов
щик ничего не смыслит, он знает только кукованье кукуш
ки и песни перепела*.

Вот Вам пояснение, почему сибиряки «ревут» свои 
песни. Припомните тут и то, что сибирский соловей 
не умеет петь так, как калужский. При этом может идти 
и заметка, что бродяги представляют сибиряка импровн- 
затором-ннородцем, поэтом собственных внешних ощуще
ний минуты импровизации

Балаган мой, балаган, непокрытый балаган! Броднн 
мои, бродни, бродни с напусками! Видит балаган — поет 
балаган! Видит бродни — воспевает броднн!

Уланда рекомендую напечатать по-немецкн, и потом 
вместо перевода [приведите] целый столбец прозы, пред
ставляющей чувства, параллельные немецкому стихотво
рению, но гораздо более подробно рассказанные и иначе 
локализированные.

Кондрат Кондратьнч пусть так впредь зовется. 
Обращайтесь с ним иногда фамильярнее, постукайте его 
в череп казанком и скажите ему: «Эх, Кондрат, Кондрат! 
Пустой у тебя чердачнще! Когда ты был мальчишкой — 
баклуши бил, когда стал парнем — только ловеласнича\ 
и проч., а вырос — стал мошенником».

Получил «Дело» и прочитал о краснощеком юноше.
Ф инал с Ледоколовым необыкновенно кстати. Закан 

чивает фельетон. Я надеюсь, что Вы не ограничитесь 
одной легкой шуткой к нему, но когда-нибудь ошельмуете 
его — разумеется, сначала только слегка подшучивая над 
ним.

У меня есть тетрадь, в которую я заношу свои замет
ки. К[оистантин] Викторович] Л[аврскнй] звал ее «архи-

* Так, например, вместо кукушки и перепела можно сказать, что 
ои умеет только подражать любовным звукам марала, зайца, ряб
чика, перепела.
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вом». Вот из иее выписка. В Сиб[ири] русский народ 
утратил свою музыкальность вследствие зверолов{иого] 
быта. Зверолов ведет одинокую, суровую жизнь (см. ха
рактеристику охотника за сернами у чуди). Он недоверчив, 
скрытен, похож на мрачного бандита. 200 лет такого вос
питания лишило сибиряка музыкального] чутья. Развитие 
музыки и поэзии требует досуга, общественной жизни, 
хороводов, общественных] праздников, литературных со
стязаний — все это есть у киргизов. Зверолов не знает 
отдыха, изредка бывает в обществе, праздники у него ред
ки. Душеви[ые] наслаждения и сильные ощущения привык 
хранить про себя, так как иа соболиной экскурсии ие 
с кем делиться мыслью и чувством. Поэтому-то сибир[якн] 
«ревут» песни, по выраж[еиию] одного путешественника] 
по Сибири, и песни их отличаются такой же бедностью 
мотивов и вариаций, как песня сиб[ирского] соловья. З а 
мечательно], что героическ[ие] эпохи Ермака, Хабарова 
и др[угих] не оставили в Сибири песеи. Есть в «Сборни
ке» Калайдовича большие две песни — одна о Ермаке, 
другая об осаде города Албазина, но народ их забыл. 
Это потому, что начало сибирской истории в сущности 
принадлежит к истории Европейской России. Подвиги Е р
мака, Хабарова — это есть деяння европейско-русского, 
а не сибирско-русского народа, которого тогда еще 
не было. Звероловский же быт ие мог потому оставить 
песен, что его героев составляли все бобыли, и их пред
приятия ие были экскурсиями ради удовольствия, а это 
был промысел, средство к жизии

Вернувшись к пенатам, они не находили досужих скаль
дов, чтобы воспеть их подвиги. В их собственной среде, 
т. е. в среде ермаковской братии, также ие нашлось чело
века, который был бы в одно и то же время и внтязем 
и сказителем («Арфа в руке, меч у бедра»)4.

В другом месте: «Как начнется искусство в Сибири?» 
Начнет ли его сибирский Микельанжело, или Ш експир, 
или Бах? Может быть, оно начнется с живописи, а может 
быть, немузыкальная Сибирь окажется музыкальною, как, 
ие считаясь богатою золотом, она оказалась золотоносною. 
Ведь оказался же музыкальным немецкий народ! Ведь 
имеет же английский народ великих поэтов — Байрона, 
Гуда5 и проч.! Поэзия и музыкальность являются часто 
ие общим национальным свойством, а реакцией против 
национального] филистерского и буржуазного характера. 
В среде великорусского непоэтического] и нерелигиоз
ного] народа появляется же религия божьих людей.
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в принципе одно из изящнейших миросозерцаний. Но ис-- 
кусству долго еще не явиться в Сибири — еще иаш балаган 
ие покрыт, его иадо отстраивать.

Извлеките [из этого], что найдете верным. Сойдет лн 
памфлет иа мануфактурное иго? Если придумаете фабу
лу для него, то изложите в письме вкратце, я, может 
быть, не придумаю ли каких-нибудь усложнений.

По поводу книги Луи Блана будете ли писать?
Вышла новая книга и есть в петербургских! магазинах: 

Valframber. La commune еп Angleterre. Regime munici
pal des institutions localide l’Angleterre, de L’Ecosse et 
de l’lsland. 1 vol., цеиа 1 р(уб.] 10 к[оп]. Непременно Вы 
должны по ней познакомиться с областными учреждения
ми и обл[астиою] жизнью Англии. Когда будете писать 
об Уральск[ом] в[оеином] ведомстве], то заметьте, что 
Яик мог бы стать образцом для общинного развития 
в России, если бы его администрация превратилась в эко
номический орган этой «общини(ой] области».

Ваше стихотворение «Балаган» я снова пересмотрел — 
до слов «бедный, обгорелый, я тебя открыл». Просто 
прелесть! Затем  Ваше вдохновение отлетело, и дальней
ший ход стихотворения мне не нравится. Не лучше ли 
вместо того, чтоб предоставлять отстройку сыну, что де
лает стихотворение] сложным и слишком выдающим его 
аллегорический характер, самому его отстроить: нарублю 
березок и кедровых лап, уберу тебя свежей зелеиью, 
перед тобой разложу курево и проч.

Как раз перед моим окном я вижу непокрытый бала
ган. Дело в том, что окна моей комнаты выходят в ого
род, где хозяин во дни, когда в городе свирепствовала 
кража картофеля (это осенняя эпидемия здешних ссыль
ных), построил балаган, покрываемый коврами из соло
мы. Теперь ковры унесены в дом, и в огороде стоит толь
ко скелет балагана, точно ребра палой скотины, сквозь 
которые виднеется даль.

Когда я открыл свой балаган (это я продолжаю сти
хотворение), он имел именно этот вид. Нужно рельефнее, 
поэтичнее, посредством сравнений, нарисовать негосте
приимный вид иайдеииого балагана. Теперь я тебя от
строил, ты зеленеешь и манишь к себе своим цветущим 
видом: ночью ты тепел, днем тенист, кругом роскошная 
трава; под твой полог заползает ящерица; в степи косцы, 
косы звенят, а косцов не видно в траве; возле тебя начи
нает кипеть жизнь, дети шалят, подбрасывают в курево 
траву морковника и любуются, как исчезает под темной
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зеленой травой пламя и вместо него нз травы прорвется 
белый дым и заклубится большими клубами; в углах ба
лагана натыканы мешки с провизией и [стоит] посуда; под 
теиью его может отдохнуть праздный человек. Наконец, 
народ собирается; из травы навиты в виде колец зеленых 
тарелки, на которых разложены куски вареного мяса; 
льется виио. И [раздаются] песни. И  труд и праздник кру
гом балагана.

Мне кажется, вот этим хорошо бы и кончить. А , впро
чем, извините, что вторгаюсь в Ваше творчество. Пусть 
стихотворение будет длинное. Михайлов положит его 
на музыку. Ж орж-Бай пел мне в Тотьме: «Полоса непо
чатая». Вытребуйте от него эту песню. Т ак как песни 
о Люиебурге7 и, вероятно, о Чибишке8 [Вами] кончены, 
посылаю Вам новые темы (а  негра н героя индийской 
эпопеи в виде пастушеском не забывайте — у меня ведь 
они все записаны в исходящий журнал) < . . . > 9

76. Н . М. Я Д Р И Н Ц Е В У

18 (30) сентября] 1873 г. Ннкольск

Сегодня получил письмо от К. В. Л[аврского] нз Са
мары и два номера КВГ с окончанием разбора «Аст
раханского] листка». Константин] Викторович] приглашен 
редактором «Самарск[их] губ[ернскнх] ведом[остей]» и про
сит советов. «Ведомости» эти будут издаваться ежеднев
ные, и он будет получать 600 руб. с[еребром] жалованья. 
Зимой обещает послать Вам свою фотографическую кар
точку.

С Португаловым [Лаврский] видится каждый день. 
Сей [врач] большой приверженец провинции, особенно 
съездив этой зимой в Петербург. Он того мнения, что ин
теллигенция должна работать в провинции. Мож[ет] 
б(ыть], в КВГ будет напечатай его доклад здешнему съез
ду врачей1. Там Вы встретите отчасти его рассуждения 
о провинции, пишет мне Константин Викторович. «Про
винциальные красоты» удивляют меня своей фактической 
стороной. Издание провинциальной газеты какая-то ша
лость, а не серьезное дело. «Астраханский] листок» хуже, 
чем бывают иногда те детские журналы, которые издают
ся в гимназиях. Очень рад, что пришла счастливая 
мысль разобрать их2. Надеюсь, что в конце у Вас явится 
и разбор загадочной «Сибири», нашей отечественной ха- 
мелеониады. Вот что советую Вам (ио мы так сходимся
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в намерениях, что, я думаю, Вам н самому пришло в голо
ву то же самое) — обругайте не этнх мальчуганов весе
лых, которые там играют в прессу, точно серьезные люди, 
а обругайте серьезных людей, зачем они игнорируют эту 
область общественной деятельности, зачем онн этн хуруль- 
ные кресла3, иа которых следовало бы увидеть серьезных, 
строгих, честных лнц, оставляют праздными н допускают 
паяцам садиться в ннх и арлекннничать и тем огажнвать 
святое место. Газеты существуют] несколько лет, значит, 
есть спрос, и как бы много сделал честный человек, умею
щий вести дело, взявшись удовлетворить этот спрос! 
А  теперь! Когда же это провинция перестанет платить 
деньги за гнилой товар?

Д ля Вас, вероятно, будет неожиданностью, если я сооб
щу Вам, что статьи «Сельские учительницы»4 и «Заяв
ление] г-на Бланка»5 мои статьи. «Проект отмены ссылки 
[в Сибирь]»6 редактор сам распорядился напечатать, ве
роятно, иайдя, что [моя заметка] не содержит повторения] 
того, что было сказано в Вашей. «Дилетант»7 тоже ваш 
преданный «Карым»8 — узнали ли?

Спешу Вам сообщить новость: Кондрат бежал с Ниже
городской ярмарки, перепродав закупленный товар на чу
жое имя или, м[ожет] б[ыть], просто отказавшись платить 
по векселям. Теперь это обыкновенная развязка на Ниже
городской] ярмарке — вероятно, сами читали в газетах9 
(все мои темы, предлагаемые для стихотворений, можете 
разрабатывать и в прозе в своих «Новостях»). Я думаю, 
что репортер где-нибудь встретится на станции с беглым 
Кондратом.

Знаете ли, кто такой Петр Решето? Это — Садко бога
тый. Он плыл на корабле. Поднялась буря. Началось кру
шение. Оказалось по гадальным костям, что кто-то что-то 
своровал и должен быть ввергнут в море. Жребий справед
ливый выпал Петру. И  вот он очутился на дне этого ог
ромного моря. Кругом трущобы, богатые кедров[ыми] 
орешками, Алтай, благоухающий медом, остяцкие коробки 
с рухлядью; и он играет на гуслях перед морским царем, 
т. е. Кондратом или колдуном, но так хорошо играет, что 
заставляет его плясать под свою дудку.

Во мне образовалась такая привычка к тому, чтоб Вы 
меня обворовывали, что я всеми силами сам стараюсь 
помогать этому, если это Вам самим недоступно. Н е толь
ко я намерен себя обворовывать для Ваших «Новостей»; 
я  даже буду обворовывать чужие письма. Тут я на днях 
получил письмо, в котором написано: «Итак, я очутилась
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в состоянии заехавшего к инородцам москвича, без цере
моний (за  недостатком кондукторов) забравшего все са
мое ценное и дорогое у инородцев в обмен на свои весьма 
небогатого достоинства товары». Этот кусочек прншпнль- 
те, когда будете описывать карыма, влюбленного в Ревек
ку. Вместо «гнилых товаров» можно подставить «огнен
ную воду». Вы нз монх хлопот видите, какое я значение 
придаю «Новостям». И признаюсь, ничто мие ие достав
ляет в печати столько удовольствия как [Ваши] «Новости».

[С. С.] Ш ашкову большое спасибо за «Внутреннее 
обозрение»10. Ои в ней резче, чем в других своих статьях, 
является боклистом. О  боклизме «Дела» я иапишу замет
ку, а против нападок иа агитацию в пользу Каэаиск[ого] 
общ[ества] эемлед[ельческих] колоний пусть отписывается, 
как знает, сам К. В. Лаврскнй. Л иттре" иедавио поме
стил свою статью в провинциальной французской газете. 
Когда же наши светила снизойдут до того, чтобы не по
гнушаться увидеть свое имя в провинциальной газете.

Я думаю, Вы теперь получили также 3 номера «Сиби
ри». В иих я нашел некую Еву Ордынскую. В них про
должается скандал об оплеухе, дайной в клубе приказчику. 
Курьезное письмо самого чуть ли не виновника г. Гор
ского12. Д ля «Новостей» и это материал.

Ваш обзор провинциальной] журналистики — это про
сто открытие. Внушите интеллигенции петербургской, что 
она [напрасно] допускает какому-нибудь проходимцу нажи
вать деньги, кормя публику «гнилыми фруктами», когда 
она могла бы иа эти деньги издавать хорошую газету. 
Нужна ведь только решимость и в первое время некото
рое самопожертвование. Вместо того, чтобы сидеть в Пе
тербурге и измышлять, ьо поводу какой немецкой книжки 
написать рецензию в петербургский журнал, лучше чело
век делал бы, отправившись в какую-нибудь область, 
чтоб положить там начало честному местному областному 
органу печати. Провинция нуждается в критике ее домаш
ней жизни, ее провинциальных] явлений, потому что но
выми реформами оиа привязана к жизни. А  может быть, 
Вы закончите рассуждения заключением, что от петер
бургской нителлигенцнн этого не дождешься, что это дело 
могут совершить только сами провинциалы, потому что 
для этого нужно любить провинцию, словом, дело опять- 
таки сводится к местному патриотизму, и нужно, мие ка
жется, все сводить к этому центру, что я и делаю. В са
мом деле припомните, что в Сибири были неудачны все 
начинания, потому что, затевая дело, приглашали редакто
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ром какого-нибудь кандидата петербургского университе
та. Т ак ничего не вышло нз «Кяхтинского листка», нз «Си
бирского вестника», а ведь редактор последнего Борис 
Милютин, кажется, мог бы вести журнал, если бы для 
этого было достаточно только известной степени образова
ния н не требовалось еще беззаветного желания пересоз
дать свою родную область, одним словом, кто dichtet 
об ее будущем (т. е. грезит и песню слагает).

Еще на мысль наводит Ваш обзор: в некоторых частях 
империи, как, например. Север, Вятка, Урал (горный), 
Сибирь, нет еще своей областной прессы или попытки ее 
создать не удаются, нбо нет в этих областях интеллиген
ции. И потому, может быть, в остальных провинциях, где 
интеллигенция состоит из дворян, областная пресса и вы
ходит такой безделушкой. Но этим областям предстоит 
роль в будущем и, может быть, скором, так как народная 
масса призвана к участию в общественных делах.

Замечательна статья в №  16 «Сибири» Ивана Берен
деева13. Но как пишут! Неправда ли, что эта статья напи
сана добрым рабом. Т ут и тона, каким написана статья, 
не поймешь: писал ли ее человек подкупленный нлн дейст
вительно человек, искренно жалевший смены своего ис
правника, не привыкший видеть прежде ничего лучшего, 
потому влюбившийся в своего Степана Ивановича [Андре
ева], и наконец пораженный в самое сердце его сменой.

В этом номере и следующем говорится о ссудо-сбере
гательных] кассах. Ш елашннков14 старался внушить эту 
идею крестьянам. Забавно. Пруссня наложила на Ф ран
цию контрибуцию в 5 миллиардов и потом ездит по Ф ран
ции и читает нотации о необходимости устройства ссудо- 
сберегательных касс. Не сделать лн нам так: Вы пригото
вите «Новости» н в них упомянете о Шелашннкове и его 
разъездах для внушения населению о полезности ссудо- 
сберегательных касс, а я в том же номере помещу в виде 
передовой заметку «вообще о ссудо-сберегательных кас
сах». Идет?

В №  7 «Снбнрн» я встретил статью Алекс[андраГ 
Незнаемого15. Это ведь тоже немножко нндючий голос. 
Нет, Вы должны будете в своем обзоре рассказать 
н о «Сибири». Ведь это видно, что тут какой-то неумелый 
редактор, не знающий края, не знающий уже намеченных 
в столичной литературе вопросов, его касающихся (отлич
ный предлог Вам указать литературу об этих вопросах 
н перечесть самые вопросы: штрафн[ая] колонизация], 
мануф(актурное] иго, крестьянский вопрос, сибирский унн-
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верситет, проституция и сифилис, золотопромышленность, 
абсентеизм интеллигенции и капитала и проч.) и в то же 
время в самой массе Александры Незнаемые, Иваны Бе
рендеевы, Евы Ордынские16, куда-то порывающиеся, чего- 
то жаждущие, и, наконец, тот ультраиидючий голос, ко
торый иас поразил и нам польстил в №  11.

Предсказываю Вам, что «Сибирь» из Ваших последних 
«Новостей» перепечатает то, что Вы говорите о пользе 
железной дороги и, напротив, то, что против, утаит. Он 
[редактор]' сумел из моей статьи сделать такое извлечение, 
что я явился перед публикой, читающей «Сибирь», пане
гиристом Сибирской жел(езной] дороги, чем я вовсе ие хо
тел быть17. Убедите их в атом.

Д ля обзора «Сибири» припомните статью в №  1 
[«Сибири»], кажется, где говорится о вековом молчании 
Сибири18. Отчего бы и ей не начать «гуторить» о своих 
нуждах. Ну-ка, что за голосок у этой красавицы с яркими 
звездами, с крупи[ыми] цветами, с роскошной шевелюрой, 
утыканной кедров[ыми] шишками. Какие перышки! Какой 
носочек. Уж, верно, ангельский быть должен голосочек. 
И  вдруг ворона каркнула во все воронье горло. Вот оиа, 
говорящая Сибирь, «гуторящая» газета! Н о нет, г. Клии- 
дер! Это ие говорящая Сибирь, это только «гуторящая» 
газетка. Редактор «Сибирн» не голова, не руководитель 
своих сотрудников, да и из последних никто ие выдвига
ется, чтоб дать общий той газете. Отсюда в газете рядом 
с Евой Ордынской или Александром] Незнаемым шав- 
кает какой-то беззубый старикашка. Предложите Клииде- 
ру поискать в местной среде какого-нибудь редактора, ко
торый бы понимал местные интересы и умел бы отличать 
честное от бесчестного, даровитое от бездарного. Мы знаем 
сами, что в Сибири есть такие люди, которые были бы 
способны поставить газету иа настоящую почву, люди, ко
торые, правда, ничего ие писали (я  разумею Аидр[ея] 
Павловича] Нестерова или Евген{ия] Яковлевича] Коло
сова), ио которые понимают значение провинциальной] 
журналистики лучше всех этих господ пишущих. Если 
будете в «Новостях» изображать карыма, влюбленного] 
в Ревекку Ш арп, то вот Вам на этот конец подарки: Ре
векка Ш арп — это ковровец, заехавший к инородцам 
и без церемонии, за неимением конкурентов, забравший 
у карыма все самое ценное и дорогое в обмен иа «огнен
ную воду».

Что это за неясность в одном и том же номере: 
Ив[аи] Береи(деев] из Балаганск[ого], по-виднмому, округа
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(ведь это житница Иркутска) жалуется на смещение [ис
правника] Степ[аиа] Йв[аиовича], заводившего сельск(ие] 
ссуд[ные] кассы и артели, и военный губернатор И р
кутска Ш елашников ездит и уговаривает о том же. Мие 
кажется, герой Евы Орд[ынской] не «ташкентец», а старый 
помпадур. Это видно из его безграм[отного] письма. 
Напр(имер], «ташкентцы» ведь народ университетского] 
лоска, пишут хлестко и учено. Горский, должно быть, по
следний могикан, тнп вымирающий. Напротив, «ташкен
т е ц» — это лучшее, избранное нз творений господствую
щей у нас теперь системы воспитания, не дающей других 
более высоких идеалов, кроме: тебе платят, следователь
но], будь предай, а нз 10 заповедей оставляет только одну: 
чтн отца своего и матерь свою да «долголетен будеши 
на землн».

Напишите биографию Ледоколова, как он любил своего 
папашу, и как мечтал быть долголетним; как папаша его 
воспитывал посредством] пряников н хвастался, что он 
обходится без наказаний, и как Ледоколов впоследствии, 
если н делал что, то только из-за пряника, которого ждал 
от начальства. Папаша старался внушить презрение 
к пьянству, ругая пьяных, и вот Ледоколов еще 8—9 лет 
или еще менее утром, подошедши к окну, видит пьяных 
мужиков на площади и произносит: «Скоты! с утра уж 
пьяны». Папаша советуется с гувернанткой, какой язык 
предпочесть: немецк[ий] или французский. Гувернантка, 
немка, воспнт[аниая] на Ш иллере, советует немецкий, но 
папаша весьма резонно решает в пользу французского. 
Видите, говорит он, на немецком много ученых книг, и Ле- 
докоша, если будет инженером на Сибнрск[ой] железной 
дороге, ему все равно не обойтись без нем[ецких] книг. 
Инженерствование на Сиб[ирскон] жел[езной] дороге, прав
да, заманчиво, ио ведь не узнано, обладает ли Ледокоша 
какими-нибудь талантами для того. Д а ведь тут и не осо
бенные таланты требуются, возражает гувернантка. По
ложим, ио кто знает, может быть, Ледокоша просто лобо
трясом] окажется. К  чему ему тогда вся неметчина; все 
равно, что петуху жемчужина; и он с этой жемчужиной 
пропащий человек, нищий. А  мне хочется наверняка сде
лать его счастливым, на втом основании я предпочитаю 
французский язык. Я  хочу к государственной] службе 
приготовить его. Т ут верная дорога; ему придется бывать 
у родных, у бабушки княгини С., у дяди графа П., ему 
тут нужен французский] язык. Если выучить его фран
цузскому] языку, музыке, танцам — и он обеспечен, он
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верный хлеб имеет и обгонит в чииах своего любящего 
папашку. И  вот Ледокоша танцевал, на коньках катался, 
учился петь, не догадываясь, что он готовится к админи
стративной] карьере. Между тем папаша то и дело выпра
шивал через своих родных то единовременные] пособия 
на воспит[ание] детей, то постоянное] содержание], то 
прием на казенный счет. И  при этом бедная гувернантка 
была принуждена насиловать свою немецкую добросовест
ность и писать прошение, которое оиа сочиняла по поруче
нию папаши Ледоколова (сам он плохо умел связывать 
ф разы ): «Будучи облагодетельствованным вниманием на
чальства, я желал бы принести ему посильную жертву 
и потому имею намерение воспитать преданных деятелей 
на службе государству из своих многочисленных сыновей, 
но не будучи в состоянии оказать эту услугу государству 
на собственные средства, ходатайствую о выдаче» и проч.» 
И  вот летят из каз[еиного] сундука деньги, чтоб Ледоко
ша учился танцевать, шаркать и кокетничать — ведь ему 
придется кокетничать с енисейской остячкой нли расшар
киваться перед идинской19 буряткой.

Теперь даже скучаю, что долго нет «Новостей Восто
ка». Н а долголетие-то наприте; Ледоколову только пока
жи кончик долголетия, и он готов на вс?, и ему нравится, 
когда его качают и поют многие лета.

Пишу Вам много, но предоставляю Вам самим выбрать 
то, что хорошо, и бросить, что безобразно. У меня нет 
вкуса, которым бог Сибири одарил Вас. Н о к Вашим 
услугам мое индийское воображение!

Сейчас (1 октября и. с.) получил №  105 КВГ, №  17 
«Сибири» и Ваше письмо с «[Замком] Люиебург». Теперь 
я счастливейший человек, ибо любовь ко мне несется 
н с севера и с юга. Вы, м[ожет] б[ыть], удивляетесь, что 
я в каком-то сумасшедшем периоде творчества разных 
тем, аллегорий и проч. Разъяснять ли Вам? Нет, пусть 
Вы сами догадаетесь. Жалею, что любящий Андр(ей] 
Павл[ович] так далеко от нас в эту минуту.

«Провинциальные красоты» Вашн так хороши, что 
одна дама, приписывающая все хорошее, что бывает 
в КВГ, мне, приняла ее за мою статью. Статью о земской 
единице20, наконец, поместили. Это, как Вам известно, 
статья К. В. Лаврского. Ои очень трусил, писавши ее, 
и побоялся даже употребить слово «область».

Какой-то соотечественник написал о школьн[ом] деле21; 
не тот ли же этот, кто написал из Томска? Если статья
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не особенная, то показывает, что газету нашу замечают 
там.

Стихотворение «Замок Люнебург» сегодня же отослал 
в редакцию КВГ, следов(ательно], там теперь уже три 
Ваших стихотворения

Татарскую песню «Не пой, Чибишек, сильно не пой, 
а то застрелят» пришлите непременно мие предваритель
но, нужно. Я  хочу вм[есто] эпиграфа приложить татарское 
четверостишие. Что «Мырат-пи» сделается персонажем 
«Новостей», я рад. Представьте, как это сам не догадался.

Если позволите мне отыскать у Кастрена нли Радлова, 
то я найду свою, а не чужую какую-нибудь самоедочку 
или теленгитку22, но Вы также должны, кроме милой ка- 
рымочки, вывести в «Новостях» сибирскую Ревекку Ш арп.

Получил «Сибирь» и в ней Кузьму23. И еще: на заднем 
листке, на левом иижнем углу, т. е. на левой пятке Клин- 
дера, я увидел рану, которую Вы нанесли ему «Пельме
нем»24. Я  думаю, Вы не оставите без ответа этого Ахилла. 
Только уж, пожалуйста, иа этот раз без повара, станьте 
кочегаром.

Меия всегда радует в Вашем письме известие о новых 
«Новостях», посланных в КВГ, и я прежде других статей 
желал бы читать их.

Шелгунов обещание сотрудничать в КВГ ие давал.
Заметьте лягающемуся левой пяткой Клиидеру, зачем 

он иа лбу своем написал для него, м[ожет] б[ыть], совсем 
недорогое, ио кое для кого святое имя.

Напишите Кузьме письмо, не вышлет ли ои Вам то
больских изданий. Во всяком случае и то было бы хорошо, 
если бы Кузьма написал Вам, издано ли что-нибудь 
за  время нашего отсутствия.

Мне Черский прислал протоколы Тобольского стати
стического комитета — там только цифры о последней 
Никольско-Ишимской ярмарке и подробности о костях 
какой-то допотопности, найденной около села Шамарова.

Про Португалова К. В. Лаврский пишет, что не в его 
роде.

Пожалуйста, сообщите, что советует Александр] 
Хрис[тофорович] ?

Н е можете ли Ушарова засадить за работу: пусть 
напишет воспоминания иркутянина о 60-х годах. Ведь .это 
интересное время: газета «Амур», дуэль Неклюдова, по
лемика Беклемишева (насколько это возможно), наконец, 
падение «Амура».
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Боюсь, что опоздал. Спешу Вам поднести из Радлова 
подарок для Вашей «Монополии».

(«Archiv fur w issenschaftliche Kunde von R ussland»  
изданный Эрмаиом в Берлине; статья Радлова «Reise 
durch den Altai* в 23 томе). Много кедров около Те- 
лецк[ого] озера, но жители крайне бедны. Большое дерево 
дает 30 фунтов орехов, худое — 2 ф[унта]. Пуд стоит 
1—2 руб. ассигнациями. Кедровая-то торговля, которая 
могла бы доставить достаток жителям, и есть главная при
чина бедности. Урожай кедров[ых] орехов бывает через 
3 года, по здешним сказкам. Во время иеурожая и белки 
мало. В такие-то плохие годы купцы пользуются положе
нием бедняков и щедро при наступлении первого худого 
года открывают им свои лавки под условием, что осенью 
за каждый рубль ассигнациями] оии должны доставить 
пуд орехов; если покупщик не доставит, то должен вместо 
каждого недостающего пуда доставить 2 рубля. Долг 
в следующие 2 года увеличивается, что может быть удов
летворен только тем, если бедияк в хороший год сможет 
собрать столько орехов, сколько должен купцу. Пример 
для ясности. Инородец берет от купца вначале 1-го худого 
года товару на 20 руб. ассигнациями] и обещает осенью 
20 пуд[ов] орехов доставить. Но он доставил только 
10 пуд[ов]. Таким образом, он остается должен купцу 
20 руб. ассигнациями]. Купец верит долг до следующего] 
года под условием опять доставить 20 пудов. Во второй 
год дело еще хуже, и он может доставить только 5 пуд[ов) 
орехов и остается должным 15 пуд[ов], т. е. 30 руб. 
аСснгнациями]. Купец опять отсрочил долг иа год. Н о 
в этот год инородец доставляет только 5 пуд[ов]; таким 
образом, долг его достигает 25 пуд[ов] орехов, или 50 руб. 
ассигнациями], хороший год, [если ему] удастся доставить
30 пудов, то на второй год он должен только 40 пуд[ов]; 
если еще в третий год доставил 30 пуд., то он останется 
Должен 20 пуд. Но купец получает за 20 р[уб.] ассигна
циями] 100 пуд. орехов, кот[орые] ои продает за 150 руб. 
ассигнациями]. Понятно — эта торговля должна обеднять 
народ, пот[ому] что купец 6 лет терпит долг на инородце, 
и все, что ему не заплачено в орехах, должно быть запла
чено деньгами, мехами или скотом. Т а  же история, зна
чит, что и с соболем. Н о вот что пишет Радлов о торговле 
скотом: главный предмет алтайской торговли — лошади 
и скот. Чтоб ие держать купленный скот на собственном 
корму, купцы основали по Алтаю  заимки и в них склады 
товаров. Эта возрастающая торговля и растущее число
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купеч(еских) заимок все более и более обедняют народ 
(странная политика — крестьянам запрещено селиться 
в Алтае: инородцам сберегают территорию, а купцам 
позволяют заводить свои пауковые гнезда). Кто бывал 
несколько десятков лет назад в Алтае, уверяет, что там 
господствовало общее благосостояние, что алтаец, имевший 
50, 100 лошадей, считался за бедного. Вред торговли 
заключается в покупке молодого скота. Покупщик, купив 
теленка, оставляет его у самого хозяина. Вся потеря, ко
торую товар потерпит, падает на скотовода. Наприм[ер], 
[в случае] падежа, гибели [скотины] от бурана, от волка 
скотоводы платят страхов[ую] премию, а капитал купца 
возрастает вдесятеро, будучи избавлен от всяких убытков. 
Например, купец купил за 50 кирпичей чаю пару марало- 
вых рогов, след[овательно], оии обошлись ему в 75 руб. 
сер(ебром]. Он продает рога на Чуе за 100 кирпичей чая 
или за 150 руб. с[еребром], след[овательно], [выручает] 
вдвое и покупает в Алтае за это 80 однолетних телят, ко
торых оставляет пастись у скотовода. Три года спустя он 
имеет 80 штук взрослых быков, кот[орые] средн[им] чис- 
л[ом] по 10 руб. с[еребром] за штуку составляют капитал 
в 800 руб. сер(ебром]. На р. Чуе главн[ая] торговля — 
шкурки сурков; вначале покупали по 1 коп. за штуку 
и прод[авали] в Ирбите за 40, 60 коп. за штуку; конку
ренция уронила цеиу в Ирбите до 35, 50 коп. Теперь 
и на Чуе [цеиа за шкурку] 15—20 коп. Прибывший при 
Радлове на Чую русский чииовннк предложил купцам 
учредить во время ярмарки нечто вроде биржи, чтоб вос
препятствовать поднятию цены шкурок (которых ежегод
но поступало в продажу до 80 тыс.), пот[ому] что, коль 
скоро, говорил он, купцы будут единодушны, монголы 
будут принуждены понизить цеиу и шкурки у них никакой 
цены не будут иметь. Крупн[ые] купцы приняли этот план, 
но мелкие, котор[ые] нуждаются в быстроте обмена, от
вергли союз и не хотели допустить ограничений торговли. 
В 3-м месте Радлов описывает культурные успехи бочат- 
ских телеутов; оии, не оставляя шаманства и своего языка, 
живут богато и некоторые вышли в купцы. Радлов гово
рит: пример бочатцев показывает], что цивилизация сама 
себя вырабатывает путем нужды; все старания короны 
цивилизовать инородцев были безуспешны; здесь прогресс 
образовался сам вследствие стесиеиия в землях, по мне
нию Радлова, а по-моему — вследствие соседства крестьян. 
Вот результат крестьянск[ой] колонизации для инородцев 
и результат предания инородца в руки купцов.
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Следил я за Казанским ученым съездом [естествоиспы
тателей], но в списках нет ни одного [ученого] из Запад 
ной Сибири, и даже [Сибирский] отдел [Географического 
общества] Ъ Иркутске не прислал иикого. В прошлый 
Киевский съезд был послан члеи Сиб[ирского] отдела 
г. Орлов, да и то это случилось потому, что г. Орлов 
поехал из Сибири иа родину и кстати попросил себе на
значения в представители сибирской иауки. Т ак  как при 
этом пароходн[ые] общества] и желези[ые] дороги дают 
некоторые преимущества подобным пассажирам, то г. О р
лову был расчет подешевле устроить свидание с родными. 
Он, впрочем, прочел на съезде отчет о ходе географи
ческих] исследований в Сибири за последнее время, напе
чатанный] в трудах Киевск[ого] съезда. Только никакой 
пользы ие вышло для Сиб[ирского] отдела от подобной 
депутации, которая только потому и состоялась, что на
шелся человек, ехавший на родину в отпуск. П-н] Орлов 
и не доехал даже обратно в Иркутск — он получил место 
в Пермском крае. Какая же польза вышла для края от его 
депутации? Человек, я думаю, ездил не для того, чтоб 
только просветиться самому, ио чтобы вынести с собой 
в отдаленный край какие-нибудь практические наблюде
ния, завязать связь между учеными Сибирн с остальным 
ученым миром. Вот что значит пришпиливать ученую цель 
к домашнему отпуску. Это мне напоминает, как меня ма
ленького обманывали, когда тетя ехала на покос: я плачу, 
прошусь взять на телегу, меня уговаривают остаться, но 
наконец видят, что неотвязный мальчишка, привязывают 
сенца на веревку и кладут позади телеги на землю. В теле
ге тесно, уверяют; садись сзади на сенце, за веревочку 
тебя и увезут. Стегнули лошадь, телега уехала н утащи
ла веревочку, а я остался на сене во дворе.

По всей вероятности, КВГ читается в Иркутске, и по
тому Клиндер и нашел нужным лягнуться. Ирк[утские] 
читатели «Сибири», может быть, думают, что здорово 
умеет огрызаться Клиндер. Потому желательно, чтоб Вы 
в своем ответе не ограничились одной иронией, а настоя
щим образом призвали Клиндера к порядку. Растолкуйте 
ему, что значит быть честным печатным органом края, 
что ждут честные люди от него, что славословие кое-кому, 
возвеличение заслуг, хотя бы и оказанных краю человеком, 
которого судить беспристрастно преждевременно, не мо
жет составлять задачу честного журнала, что Клиндер 
не может отпереться, что в его газетке ие подкуривали 
фимиаму, что в его газетке, выражаясь по-китайски, поря
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дочно полизали желобок, и что очень уж ясно, кто ла
кей — «Камско-Волжская газета» или «Сибирь». И кто 
Вас, г. Клиндер, поставил на колени? Встаньте.

Напншите, производим ли мы впечатление на Ушаро- 
ва? По поводу Сиб(ирской] железной дороги можете заме
тить где-инбудь, что с проведением ее должна поневоле 
прекратиться ссылка, если Вы согласны с этим.

77. Н . Я. А Г А Ф О Н О В У

[24 сентября 1873 г. Ннкольск]

Милостивый государь Николай Яковлевич!
Иду к Вам с просьбой и с новинкой. И з присланных 

Вами денег я отослал в магазин [Риккера] 20 руб. с прось
бой выслать книг по списку. [Но их оказалось] на сумму 
большую. Впрочем, я сам хорошо не знал цен. Магазин 
выслал мне сначала на 20 рублей, а теперь еще на 25 руб
лей. Таким образом, я очутился у него [«нова] в долгу. 
Прислал мне Риккер «Австралию» Мосмана, «Австра
лию»* Троллопа1, об общине книгу Мэна2 и критику Л аи
ге3 иа Кэри.

Д о сей поры я еще не принимался за статьи, но по
стараюсь доставить Вам ряд статей о штрафной колони
зации как у нас, так и за границей. [Книга] Мэна мие 
была нужна для ряда статей об общине, которые я буду 
писать зимой, а Ланге я выписал, чтоб написать одну или 
несколько статей о Кэри, потому что слышу со всех сторон 
упреки, что газета буржуазная.

Итак, выручайте из долга — это одна просьба.
Д ругая: в №  108 «КВГ» я не получил прибавочный 

лист, так что конца статьи Португалова не имею. А  между 
тем мие Константин] Викторович] писал, что у него 
в статье что-то будет о современном значении работы ин
теллигенции в провинции. Я же такие перлы подбираю 
и нанизываю на ниточку.

Сообщите мне о впечатлении, произведенном на ре
дакцию газеты статьей Ш ашкова в «Деле» («Внутреннее 
обозрение»)4 и [статьей] Шелгунова («Провинциальная 
философия») в «Неделе»5, н какое Ваше мнение — при
нять ли вызов этого последнего на новое свидание?6

* Вот это одно сочинение оказалось стоящим 18 руб. с лишком 
Если бы знал, что оно стоит так дорого, я бы его не яыпнсал.

3  Письме Г. Н. Потаиииа, т. 2 33



Никол[ай] М ихайлович] Ядриицев написал мне алле
горическое грустное письмо, из которого вижу, что он сидит 
без денег. У него несколько готовых статей не отсылаются 
за неимением денег иа пересылку, а между тем иа «Неде
ли» денег ему не шлют; в «Деле», куда он послал боль
шую статью о Сперанском, тоже молчат. Кстати, я бы 
желал, чтобы для КВГ написал рецензию на недавно вы
шедшую на французском] языке киигу V alfram ber а 
о провинции в Англии.

Консцаитии] Викторович] пишет о каком-то проценте, 
а мы здесь ничего не подозреваем. Пожалуйста, уведомьте, 
чем кончили.

Еще раз прошу подарить газету семинаристу учитель
ской семинарии в Тотьме Василию Петровичу Белову7.

Пришлите же издание Ильминского.
Напечатаете лй" статейку Н иколая] Михайловича] 

о Сперанском? А  также будут ли напечатаны его стихи? 
Может быть. Вы ие намерены больше печатать стихов, 
в таком случае уведомьте — и я не буду его затруднять 
подобными работами.

В театральном фельетоне «Все тот же» говорит, что 
он, кроме оценки игры отдельных актеров, будет беседо
вать и вообще о состоянии театрального дела в Казани. 
Это приятно, н я желал бы, чтоб автор занялся изложе
нием условий, тормозящих развитие самостоятельной 
в Казани театральной деятельности, правильнее — мест
ной драматической деятельности. Что мешает, напри
мер, казанской сцене создать свой местный репертуар? 
Зависимость от петербургской цензуры?8

Сообщите, пожалуйста, список городов в Сибири, в ко
торых есть подписчики КВГ и сколько их.

Г. Потанин

78. К. В. Л А В РС К О М У

6 октября 1873 г. Никольск

Я  получил Ваше письмо от 4 сентября. Очень рад, 
что Вы хорошо устроились. Советами относительно веде
ния редакции едва ли я могу быть полезен. Мие кажется. 
«Губ[ернские] ведомости» были бы очень полезны, если бы 
в них как можно более печаталось разного сырого мате
риала, требующего обработки, так, например, сведения об 
оброчных статьях в губернии, о фабриках, о количестве 
проданных казенных земель, свод губернского бюджета
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за все его отделы, как-то: земский, государственный, го
родской и духовного ведомства. Интерес к газете, я ду
маю, можно бы возбудить между прочим, с ознакомле
нием работ так называемого проекторского стола (у Вас, 
пожалуй, нет; у нас в Сибири есть такие — это стол, в ко
торый свалены все дела по разным реформам; тут же со
ставляются разные представления о нуждах и т. п.). 
Больше ничего не могу Вам сказать. Главное — давайте 
больше сырья, из которого можно было бы потом масте
рить статьи в обработанном], более литературном] виде.

Н е можете ли от почтамта вытребовать сведения о чис
ле журналов по всем уездным городам. В Полицейском] 
архиве возьмите книгу, в которую записываются полицей
ские проступки. Д ля меня соберите сведения о проститу
ции в Самаре — сколько записанных, какие замечатель
ные притоны и откуда пополняется проституция — из ка
кого сословия (у нас, в Сибири, особенно много было 
дочерей дьяконов) и, пожалуй, из какой местности; не по
ставляет ли Самарская] губ. сама куда, иапр(имер], 
в Уральск.

Кроме того, сообщите, пожалуйста, какие в Самаре 
и Самарск[ой] губ. женские училища, вообще статистику 
их и особенно то, что в статистику не входит. Нет ли вы
дающихся по способностям или деятельности обществен
ной самаряиок? В Симбирске мог бы собрать о том же 
«Паломник». Я, пожалуй, уступил бы все это дело «Па
ломнику».

Кстати, ие можете ли в Самаре у уральских казаков 
справиться, где их офицеры Курилии и Александр Феоге- 
ииевич Акутин?

О т Ник[олая] М ихайловича]1 получил письмо. Ои 
творит чудеса. Кроме отосланных 10 глав «Провинциаль
ных] красот»2, он написал 4 статьи [на тему] «В ожидании 
реформ на Востоке»3 и еще статью «Цивилизация на Во
стоке»4 для «Новостей». Также готовит ряд статей о мо
нополии в Сибири, «Брак»5 и статью об общине по Лаве- 
лё® и Фоше. С сентября обещает поместить «Провин
циальные письма»7, которые вчерне уже набросаны. В «Но
востях» он будет на юбилее. «Брак»— это сатира на ману
фактурное иго. Этой статейки я жду с нетерпением.

Вы защищаете газету от моих иападков, которые я те
перь не помню уже. Почти-теми же словами, как Вы, хва
лит ее Ш ашков в «Деле»8. Наконец, Алекс{аидр] Х ри
стофорович]9 пишет Ник(олаю] Михайловичу], что ои 
не ожидал, чтоб газета так поднялась, хвалит, советует
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и проч. и проч. «Собираюсь даже,— говорит,— сам напи
сать»10. Возможно ли устоять при этом от обвинения, 
и я каюсь, что написал, еслн только я не просто переда
вал слова Ник[олая] Михайловича]. Н о никто уже мне 
не передает теперь о домашних делах редакции, как встре
чаются статьи газеты, какое впечатление произвела замет
ка Ш ашкова на Ннк[олая] Яковлевича]?

Пишите, пожалуйста, побольше. Вы сами знаете значе
ние этого. Как возбудительно на меня подействовало по
явление прибавочного листа11 в газете. Я был рад целый 
день.

В «Сибири» помещена маленькая заметка следующего 
содержания: «Камско-Волжский край находится в бедст
венном состоянии. Повара и лакеи наши маются в редак
циях. Онн прямо берутся за критику. Явилась критиче
ская литература в поварском и лакейском духе». Это, как
видно, адресовано Ник[олаю] М ихайловичу] за его «Пель-

12мень» .
Н. П. Лут[охнн]13 с жадностью читает «КВГ*. И з кучи 

новых газет («Петербургские новости* и «Неделя») он 
хватается сперва за местную. Но когда я самодовольно 
спрошу: «Ну, а что? Каково?»; он отвечает, что все это 
не то и прибавляет: «Будьте «Отечественными] зап и ска
ми]» Камско-Волжского края!» Он хочет, чтобы Вы заме
нили Михайловского14. А лександра] Викт{оровна] пишет, 
что Красин1* такого же мнения: «Лучше бы,— говорит 
он.— проводили мысль об устройстве земледельческого 
конкурса и пропагандировали «Капитал» К[арла] М ар к 
са]».

Шашков переведен в Бобров Воронежской губ[ернин] 
и уехал туда 1 сентября. Н иколай] М ихайлович] пишет, 
что еслн он в крайнем случае вздумает переселяться, то 
никуда как в Вологодскую губ. Вас[илий] Петр(ович]16 
в Тотьме экзамен сдал в учительскую] семинарию одним 
нз лучших и просит выслать ему КВГ. В нем Вы можете 
надеяться приобрести в будущем сотрудника, честного 
работника и непременно местного патриота.

Н[нколай] ГЦавлович] или совсем другим человеком 
становится или был таким. Пожалуй, что изменяется, был 
моложе, был и педантичнее. Кажется кто не совершал па
дения, тот не может быть и гуманным; аскет будет всегда 
зверски жесток к падшим. К  тому же ведь он почти же
нился. Сколько он должен был вынести оскорблений от 
тотемского хозяина из-за Д  Ф -; да и здесь не обошлись 
без того же. Д аже я впутался было, заступаясь за Д . Ф .,
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и чуть не сошел с квартиры. Теперь ЬЦиколан] П(авловичГ 
начинает с меньшим презрением смотреть на всякую мер
зость в человеческом образе и нз боклиста17 медленно 
превращается в человека противного образа мыслей. Мало 
того, начинает других удерживать от боклизма. Он даже 
так выражается, что будто я обратил его в свое вероуче
ние, что уж он и сам теперь начинает предпочитать мыта- 
вен книжникам и только изредка скажет: «Как хотите, 
Г{ригорий] Николаевич], а ведь и боклисты были правы, 
говоря...» А  тут еще прочел роман Золя «Le ventre de P a 
ris*. Теперь любимая фраза Н[иколая] ГЦавловича]: «Что 
за скоты, однако ж, эти «честные» люди».

И з новостей не знаю, что и сообщить. Открыта зем
ская школа, библиотека еще не открыта, а об открытии 
женской школы хлопочут...

Воображение мое все грабит Александра] Викторов
на]18, а потому Вам из этих мыслей ничего не остается. 
Далее Н[иколаю] Михайловичу] посылаю только сведения, 
которые могут пригодиться для его «Новостей». Не мо
жете ли для меня собрать статистику женских преступле
ний в Самарской губ.? Женский вопрос делится иа две 
половины: вопрос о женской интеллигенции и вопрос 
о труде крестьянки. И мие хотелось бы собрать материал 
для обеих частей. А  потому интересуюсь знать, есть ли 
в Самаре женский интеллигентный кружок, что устраи
вает ои — школы или артели; нет ли женщин-литерато- 
ров? Всякой ничтожной заметкой, хотя бы и не годящей
ся для печати и обнародования, дорожу. Т ут важен даже 
н ответ «нет».

Вы напрасно говорите, что я не интересуюсь шансами 
получения Вами полной свободы. Эгоистически в этом 
заинтересован. Вы уже забыли, что Вы говорили о Петер
бурге и Семенове19.

г. п.

79. Н . М. Я Д РИ Н Ц Е В У

12 (24) октября 1873 г. Никольск

Н у вот я н получил Ваше письмо о «Карыме». Оно 
доброе, но невеселое. Через неделю пошлю Вам рублей 10. 
Жалею, что ие могу больше. Пишите к Агаф[онову]. 
И я ему написал, чтоб ои Вас снабдил1; да я и себе по
просил, пот{ому] что Рнккер в долг послал мие книг, а рас
платиться нечем.
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Краснощекий юноша, о котором я Вам писал в прош- 
л[ом] письме, это наша «К[амско]-В{олжская] г[азета]» . 
Т ак  назвал ее Ш ашков. В своей статье он похвалил газе
ту, но напал на Миртовского3 за агитацию в пользу [Ка
занского] общества земледельч[еских] колон[ий], назвал его 
размякшим мечтателем, и убеждает нас не развивать чув
ство, а мысль. Шенкурско-бобровский боклизм!

Напишите, если до сих пор не имеете «Дела», с кото
рой книжки Вам прислать.

В «Неделе» провинциальный] философ4 посвятил соб- 
ств[еиио] мне целый фельетон и тоже обозвал меия кисей
ной барышней. Постараюсь отгрызаться5.

О  смоленском самозванце, якобы племян[иике] Хруще
ва6, еще добавил в №  266 К. В. Лаврский (2-й лист).

Вот Вам кстати это известие прицепить к встрече 
с Петр[ом] Решето. Последний] лежит возле Вас и гово
рит: любезный человек; меня зовут вором; они не пони
мают меня; это просто рефлексы; собственно] я ревизор; 
но я так привык к своей специальности, что во сне, 
на гуляньях, в земских парламентах, повсюду не могу 
удержать руки, чтоб они не ревизовали. Вот мы теперь 
лежим с тобой, мы друзья. Н о должон я твою сумку про
верить! Такая уж моя обязанность! Я  только ревизую 
суидуки и карманы, частные и общественные. И з эпизода 
любвн карыма к Ревекке или карымке, которую отбивает 
Ледокол. Последний осмеивает карыма: «Ай, молодца! 
широка лица, глаза узенькие, нос пяткой!»

Ваши добавления к истории карыма великолепны, 
только не помещайте их все в один фельетон. Любовь ка
рыма варьировать можно до бесконечности; лучше, если 
Вы будете то и дело возобновлять ее.

Стихи и статьи отправляйте прямо к Ник[олаю] Яков
левичу].

«Мырат-пи» послал бы и я, да одну строчку нужно из
менить. Именно 6[-ю] — «Есть народ, живет сердитый». 
Тип приверженца гармонического брака великолепный. 
Еслн бы он еще сумел крепиться, ие заниматься проститу
цией — было бы еще лучше. Это belle-fem m e в штанах, 
Л иза из, романа Золя «Брюхо Парижа» [«Чрево Пари
жа»]7. Знаете, что, подарите этот тип мне, т. е. не то, что
бы я его мог ввести в свою статью, а вставьте его в «Тай- 
жан», сделайте им Ваиыкина. Можно сделать это так, что 
для «Новостей» не будет обидно. Пусть ои, как есть те
перь в Вашей голове, войдет в «Новости нашего Востока». 
И з Ваныкина можно же сделать юношу, который мечтает:
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как было бы хорошо громить этих сальных старичков, мы
тарей, грехопадших; но для этого нужно иметь чистые 
зады; он юн, иа нем нет пятен, и ои громит: эедь юно
ши — педанты, Сен-Жюсты8, ведь и этот мальчнк-библио- 
текарь, который за иеэзнос денег не дал Вам права брать 
кииги, может быть, Сеи-Жюст шенкурский. Н о Ваиыкии 
чувствует, что у него в сердце начинает таять, да, нужно 
вступить в гармонический брак, и тогда мы будем громить 
этих карымов и бельфамы, и ты, карым, женившийся на 
простолюдинке, развратник, и ты, бельфам, вышедшая 
девственницей за Молотова, развратница. Это тем будет 
хорошо, что Ваныкнн ие будет чистым идеальным героем, 
а, следовательно], не выйдет бледным. Согласны? Ваны
кнн будет вторым изданием Вашего гармоничника. Это 
ие будет повторением исписавшегося бедного иа типы 
писателя. Иногда в двух изданиях издать тип бывает 
очень полезно. Вашего гармоничника даэайте непременно 
в «Камско-Волжской газете». Вы знаете, что это значит. 
Это значит поднимать идеал.

О т «Балагана» заранее прихожу в восторг; я отошлю 
его Аидр[ею] Павловичу] и попрошу, чтоб иаш m usicien9 
положил его на музыку, чтоб были слышны взмахи кос, 
шумящая трава, падающая, а по временам пиччикато, 
которое ои так любит, от точенья кос.

И з Ваших статей в рукописи пришлите мне только 
«Инородцев»10. Жаль, что мы не снеслись по поводу «Ожи
дай реформы», я бы к ией иаписал статейку и фельетон 
о Бентаме” .

Читали ли Вы когда-инбудь рассказ Теккерея12 «Капи
тан Рук и мистер Пиджои». Капитан Рук шулер и по
стоянно обыгрывает Пиджона. Пиджон этот что-то вроде 
карыма, а Рук это Ледоколов. Н о Теккерей смотрел, 
смотрел на простодушие Пиджона, да наконец и закричал: 
щиплите его, капитан Рук, этого дурака; пусть только 
клочья летят, ««пушите пух по поднебесью».

Не найдете ли Вы возможным изобразить, как Ледоко
лов «бороду наставляет» Кондрату, и в карман заехал, 
и «тупой мордой» облаял, на смех поднял, да дочь увел, 
и проч. Затем перейдите в тон негодования: рви его хо
рошенько, ташкентец!13 Смелее, бесстыднее, наглее рви его; 
наплюй ему при всем честном народе в харю; надсмейся 
над его жеиой. Больше, больше ташкентцев. Пусть будет 
так: бродит ли Кондрат вдоль улиц шумных, входит ли 
во многолюдный храм, сидит ли меж юношей безумных — 
чтоб везде торчал перед иим ташкентец. Чтоб он пресле
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довал Кондрата, как иблис (черт) преследует мусульма
нина. Известно, что если мусульманин] без «бисмилля» 
будет пить из чашки, поганое рыло иблиса тут же рядом 
своими губами обхватит край чашки: отправится ли му
сульманин] без «бисмилля» в путь, иблис сидит с ним 
в одной телеге; станет ли мусульманин ложиться без 
«бнсмилля» в постель, иблис вместе; начнет ли ласкаться 
к жене без «бисмилля», иблис разделит с ним наслажде
ние. Пусть, Кондрат, ташкентец сядет с тобой рядом, 
пойдет и поедет.

Стихотворения из Уланда переделывайте в стихи. 
Агаф(оиов] не поймет тенденциозности, да н вообще казан
ская] публика. А  ведь она, вероятно, влияет на редакцию. 
Лучше просто в «Новостях» прозой переведите стихотво
рение о трех девах. Как бы это мие яснее Вам растолко
вать, как бы я желал видеть обработанной любовь кары
ма. Видите ли — одни мотивы пусть будут в одном фелье
тоне, другие —  в другом, третьи —  в третьем; если Вы 
его три, четыре раза жените, это все ничего. Н е сделайте- 
только цельного рассказа. Это должна быть болтовня 
Гейне, без рамок, без фабулы — «Брака», т. е.. памфлети- 
ческих сцен в «Новостях». Жду. Т ак как на нее имею часть 
права собственности, то я решительно заявляю  — желал 
бы, чтобы Вы превратили их в свою блестящую прозу.

О т Гацнского получил письмо —  пишет, что он так об
радовался «Камско-Волжской газете», что бросил писать 
для петербургских] газет, и считает наслаждением рабо
тать для нее. Он обещает непременно две статьи: о про
винциальной] журналистике (новый взгляд его, поправка 
старого) и о Мордовцовском Поволжье.

Интересует ли Вас самарский голод? Н е напишете ли 
Вы по его поводу горячего воззвания к чувствам?

Сижу за статьями в КВГ. Константину Викторовичу 
Лаврскому пишите просто в Самару. Он пишет, что там 
«Камско-Волжскую газету» считают полезнее петербург
ских, но ничего не читают.

80. А . С. Г А и И С К О М У
28 октября 1873 г. Икксньсн 

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Я  получил Ваших два письма, и одно из них Вашему 

поручению отправил к Константину] Викторовичу]. Буду 
ждать обещанных Вами статей о провинциальной журиа-
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листике и о Мордовцеве. Я не утерпел и сам написал 
также о провинциальной журналистике, т. е. собственно 
по поводу Вашей заметки в «Нижегородских] губ[ернских] 
ведомостях]» и хотел даже посвятить Вам, но конец статьи 
вышел такой, какие не посвящаются1.

Я бы желал, чтобы Вы в своей статье именно то напи
сали, что написали в письме ко мне, т. е. упомянули бы, 
Но и такие журналы, как «Киевлянин», «Одесский вест

ник», издававшиеся людьми образованными и честными, 
не могли удовлетворить Вас н почему.

Вашей мысли о Поволжье сборник2 будет очень рад. 
Напишите только в каком роде его хотите составить, огра
ничите ли его статьями об одном Поволжье или захвати
те шире, т. е. в географических пределах КВГ. Мы гово
рили с Константином Викторовичем о подобном издании. 
Было бы хорошо попросить написать Скабичевского^ 
статью об областных элементах в беллетристике, Стасова4— 
об поволжском элементе в живописи. Я  думаю, не отка
зался бы прислать статью и Щ апов5.

В «Деде» одно внутреннее обозрение видел, но дру
гого нет, потому что 9-й книжки мне почему-то не присла
ли. Я сначала думал, что это статья Шашкова, но, оказы
вается, ошибался. Ныне Ник[олай] Михайлович] пишет 
мне, что это статья неизвестного ему автора, что Ш ашко
ва статья будет своим чередом в брезгливо-благосветлов- 
ском тоне под названием «Наша литературно-обыватель
ская журналистика»6. «Ожидание реформ» — не моя, 
а Ник[олая] Михайловича], а также «Провинциальные 
красоты» его же.

В Вашей последней статье Вы поместили несколько слов 
о неудобствах длинной процедуры разрешения и утверж
дения разных полезных обществ. Я только думал писать 
об этом статейку и написал Константину] В(икторовичу1 
письмо с просьбой доставить мне сведения о Самаре, ка
кие там общества есть, в каком году утверждены, и сколь
ко времени для каждого прошло со дня подачи прошения 
об утверждении, кто главным образом был виновником 
проекта, и дождался ли он утверждения. Не можете ли 
Вы мне сообщить по этому предмету о Нижнем Новго
роде. И  вообще статистика наших обществ интересна. 
Если можно, то сообщите их уставы и число членов.

Еще одна просьба. Н е можете ли Вы сообщить мне 
разные интересные сведения о женщинах в Нижнем, об 
их учебной деятельности, нет ли женских обществ, с ка- 
кой-нибудь целью учрежденных, а также о числе женщин.
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находящихся в службе по разным ведомствам, наконец, 
известны ли Вам какие-нибудь ученые нижегородки или 
занимающиеся литературой и проч.

Словарь Семенова я отослал Вам.
Адреса подробного Константина] Викторовича] н я 

не знаю, пишу просто в Самару — и ничего, письма дохо
дят, я получаю на них ответы.

Уважающий Вас
Григ. Потанин

81. Н. Я. А Г А Ф О Н О В У

[Ноябрь 1873 г. Никольск]

Письмо н деньги я получил. Еще не успел распоря
диться ими. Намерен купить несколько сочинений по ра
бочему вопросу.

Вы просите указаний по делу газеты. С удовольствием 
принимаю Ваше дозволение делать замечания.

Я думаю, что Вы хорошо сделали бы, если б Жорж- 
Баю дали адрес не редакции, а одного из своих знакомых, 
часто бывающих в редакции. Знаете, как неудобно в про
винциальном городке прослыть писателем — все пальцем 
указывают.

Андрей Павл[ович] Нестеров из Иркутска, которого 
я уже просил о корреспонденциях, потому и ие пишет, что 
•боится подобным образом прославиться. Прошу Вас ото
слать прилагаемое письмо Андрею Павл[овичу] Нестерову 
в г. Иркутск (3-я Солдатская, д. Сииицыиой); внутри его 
в оставленном месте собственной] рукой впишите казан
ский адрес, по которому ои должен будет слать коррес
понденцию.

Что касается автора под псевдонимом «Овия с Томи», 
то именно его я не зиаю. Ник[олай] М ихайлович] [Ядрин- 
цев] просил меня придумать ему псевдоним, и [я ему дал], 
но он не подписывается «Семилуженским»; в одном пись
ме он как-будто подписался «Овидием с Томи»; я должен 
порыться [в его письмах], а затем усвоить за ним этот псев
доним. Впредь можно будет подписывать [также] «Бого- 
тольский» (по имени одной деревни близ Томска; Семи- 
лужки — тоже деревня близ Томска).

Ои прислал мне стихотворение, которое Вам и пере
сылаю.

Жду [книги] Богданова о животных Казанской губ.1, 
обещанную Вами.
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Я просил Вас прислать еще брошюрки для народного 
чтения, изданные Ильмннскнм для татар на татарском 
языке. Потрудитесь собрать все, сколько издано, н при
слать. По поводу нх я напишу в газету статейку совер
шенно местного интереса. Здесь, [в Никольске], кстати, 
есть двое сосланных муллов: онн помогут мне прочесть в 
местах, которые покажутся мне трудными для понимания.

Не знаю, в числе посланных Вами Николаю Михайло
вичу газет есть лн «Донская газета», издающаяся в Н о
вочеркасске. Если ее там иет, то попрошу мне ее прислать; 
по поводу ее пришлю Вам статью.

В Казани вышли «Известия Казанского университета». 
Объявление об этом напечатано в «Петербургских ведо
мостях». Отсутствие извещения об этих «Известиях»— 
недостаток «Камско-Волжской газеты». Мне кажется, 
стоило бы даже сообщить всем ученым учреждениям и об
ществам Казани, что о всех издаваемых ими книжках 
будут печататься объявления в КВГ даром. По поводу 
этих книжек следовало бы написать и рецензии. Н е возь
мется ли Константин Викторович?

Н е можете лн Вы также попросить г. Паломника напи
сать для газеты статью на основании материалов, собран
ных М инистерством] государственных] нмуществ о со
стоянии земледелия в России . Вам, вероятно, известна эта 
работа. В ией, по-видимому, найдется много сведений 
о Камско-Волжском крае. Может быть, отзывы эти даже 
характеристичны для края н заключают в себе указания 
на особенности его.

Подобными сочинениями, в которых области сопостав
ляются, всегда нам следует пользоваться. Так, например, 
недавно вышло {в свет] сочинение Анучнна о сосланных 
в Сибирь с картой распределения преступлений в России3. 
Эту книгу я или Ннк[олай] Мнх[анловнч] непременно ку
пим, так как по ней можно иапнсать статью о характере 
господствующих в Камско-Волжском крае преступлениях.

Выясинте у Паломника по поводу распределения зем
ских сборов, [где проходят] границы Камско-Волжского 
края. Константин] Викторович] и Мордовцев принимают 
нх разно. Необходима статья, которая бы определила гра
ницы этой области, интересам которой газета должна 
быть посвящена по преимуществу. Я  говорил об этом 
с Константином] Викторовичем]. Самое лучшее, если бы 
он для этого написал по поводу статьи Мордовцева 
в «Деле»4. Торопите его со своей стороны, а я буду 
со своей.

43



Карточку пришлю (кстати, сюда приехал фотограф); 
статьи также, когда соберется их побольше.

Я, между прочим, узнал, что Журавский намерен из
дать сибирский календарь — о чем мы с Ник[олаем] 
Михайловичем] [Ядриицевым] мечтали еще в студенчестве, 
о чем думал и г. Катанаев, будучи также студентом. 
Напишите г. Журавскому, чтобы ои, сославшись на меия, 
обратился в Омске к Георгию Ефремовичу Катаиаеву 
и в Иркутске к Андрею Павловичу] Нестерову, а также 
к Н иколаю ] М ихайловичу] Ядринцеву, если ои нуждается 
в каких-нибудь пособиях, известиях, или цифров{ых] 
[данных]. Первые два могут добыть официальные цифры, 
в особеииости о сибирск[ом] бюджете, что очень желатель
но было бы видеть в печати. Что касается до меня, то я 
весь к его услугам.

Стихотворения лучше бы печатать ие сразу, а изредка 
«на затычку» между серьезным материалом. А , впрочем. 
Вам лучше знать.

Смотрите же, статью по поводу исследований о земле
делии, совершенных Министерством [государственных иму- 
ществ], непременно устройте. Г-н «Паломиик» очень удач
но тогда воспользовался росписью земских сборов. Если 
он не пользуется, поручите Ник[олаю] Михайловичу]. Но 
тогда это сделать будет труднее; книга должна быть 
ие дешева, а в губернском городе ее, вероятно, можно най
ти в одном из присутственных мест.

Выходят ли у Вас в Казани какие-нибудь издания 
Статистического] комитета? Присылайте на рецензию, 
и не только казанского, но и самарского, саратовского 
и нижегородского.

Жаль, что наша газета ничего не поместила по поводу 
пресловутой сарат[овско]-тамб[овской] железной дороги.

Константин] Викторович] поручил мие составить из
вестия по «Отечественным запискам», что я исполню 
сполна.

Жду цифры подписчиков [на КВГ].
Г. П.

82. Н . Я. А Г А Ф О Н О В У

[Ноябрь 1873 г. Никольск]
Милостивый государь Николай Яковлевич!
Не найдете ли удобным послать по одному пробному 

номеру [газеты] по следующим адресам: в Томскую губер
нию Бийского округа в деревню Улалу крестьянину Чи-
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валкову; в Томскую губ. Кузнецкого округа в форпост 
Кузедеевскнй миссионеру о. Василию Вербицкому; в Ени
сейскую губ. в город Канск г-же Еве Ордынской; в Якут
скую область в город Якутск купцу Ивану Платоновичу 
Колесову, в Забайкальскую область в город Читу читин
скому первой гильдии купцу Лаиииу; в Забайкальскую 
ябласть в город Баргуэии тайше Сахару Хампаевнчу Хам- 
паеву; в Иркутскую губ. Балаганскнй округ в село Черем- 
хово сельскому учителю И. Ситникову.

Константин] Викторович] обещал выслать один эк
земпляр [газеты] в город Тотьму одному своему знакомо
му г. Прозорову. В настоящее время я получаю из Тоть- 
мы письмо от известного Вам, между прочим, Василия 
Петровича Белова2 с просьбой устроить ему получение 
нашей газеты. Ои уроженец Саратовской губ., крестьянин, 
любящий свой край и учащийся в настоящее время в То- 
темской учительской семинарии, чтобы после отправиться 
учителем сельским в Камско-Волжский край. В человеке 
этом впоследствии газета найдет сотрудника, потому что 
ои и теперь уже обладает некоторым даром изложения. 
Это меия заставляет обратиться к Вам с просьбой выслать 
в Тотьму на имя Вас[илия] Петр[овича], ученика учитель
ской семинарии, одии экземпляр газеты. С г. Прозоро
вым ои знаком и будет снабжать его с готовностью. Что 
касается до Константина] Викторовича], то он, вероятно, 
даст свое согласие на это. Впрочем, я желал бы, чтоб Вы 
снеслись с ним об этом предмете. Чтение газеты будет 
подготовлять Вас[илия] Петр[овича] к его будущей дея
тельности ознакомлением с местными интересами.

Прошу Вас передать прилагаемую карточку Антонине 
Ивановне3.

Необычайно я доволен тем, что газета начала выхо
дить иногда с прибавленными листами.

Я просил Вас о присылке мне изданий г. Ильмииского, 
и еще раз напоминаю Вам о том же, думая, что Вы в ре
дакционной суете легко могли забыть эту просьбу. А  так
же спешу напомнить Вам об обещанном Вами списке под
писчиков иа газету.

Г-н Гациский выслал мие ряд книжек, изданных Ста
тистическим комитетом Камско-Волжского края. Эот дает 
мне повод написать для газеты две и даже три статьи. 
Кроме того, пришлю статьи о прессе для рабочих в Герма
нии (по Гельду) и несколько статей о штрафной коло
низации.
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Нельзя ли, наконец, политическую хронику сделать 
в каждом номере? Отчего у Вас нет корреспондента в Са
ратове? Ищите, пожалуйста, побольше корреспондентов, 
какие бы онн не были. Неподходящие [сообщения] можно 
не печатать нлн оговаривать в примечании. Нужно заде
вать жизнь каждого уездного городка, каждого выдающе
гося села. Я уже Вам советовал печатать список всех из
данных книг в Казани. Еслн бы я в КВГ встретил бы 
названия вышедших книг, я бы мог тогда некоторые из 
них выписывать, чтоб написать на них рецензии.

Еще просьба. В. Ш енкурске у Ник[олая] Михайловича] 
был друг, бухарец, который был постоянным читателем 
К В Г; теперь' он переведен в Екатеринославскую губернию 
в город Верхнеднепровск и не имеет уже возможности чи
тать ее. Фамилия его М урза Гуза Умедич4. Н е сможете 
ли Вы этому несчастному и симпатичному инородцу доста
вить даровой экземпляр газеты?

Глубоко уважающий Вас
Григорий Потаиин

83. Н . М. Я Д Р И Н Ц Е В У

[Ноябрь 1873 г. Никольск]

< . . . > ‘ Скучно на нашем Востоке! А . П. [Нестеров] пишет, 
что молодежи совсем нет, да и нигде не слыхать; жизнь 
идет вяло. О т «Камско-Волжской газеты» в восхищении 
он только одни. С нетерпением, говорит, развертываю 
газету и ищу подписи Авесова, Затуранского и проч. 
Услышит ли эта глухонемая страна наши громы?

Что наши громы? Ее не могут разбудить громы небес
ные! Есть ли еще где-либо такие электрические грозы, 
какие бывают в сухом климате Сибири? А  в ней вон 
ключи не текут круглый год — навечно замерзли (извест
но лн Вам, что в Якутской области нет ключей, т. е. не то 
что нет, а есть вечно замерзшие ключи). Сибирь — стра
на, в которой самый громкий гром и нет журчания клю
чей. О т этого-то в ней только слоны бессмертны, а люди, 
умирая, не оставляют никакой памяти (это вам подарок 
для «Новостей» на рождественскую елку — ведь Вы мой 
сынишка!).

Вероятно, копию со своего письма А . П. Нестеров 
пришлет и Вам и, может быть, опишет и печальное проис
шествие с ним, виновник которого я. Я  направил к нему 
одного своего свеаборгского «друга», который оказался
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одержимым в нетрезвом виде и совершил в доме
А. П. Нестерова ужасное преступление. Это вышел отвра
тительный эпизод из истории нашей штрафной колониза
ции. Я  его напишу на страницы «Камско-Волжской га
зеты».

Еще материал для «Брака»2. С ним, как видно, чем 
больше годишь, тем он более крепнет, как вино. Н а этот 

материал должен составить мой хозяин: у него есть 
особенность — смеяться над промахами и неудачами в по
купке. Вы купили ботинки в лавке, через неделю они ока
зались с картонными подошвами, и он приходит поздра
вить: «Позвольте поздравить Вас с обновкой! Хорошие 
уж очень подошвы подложены — должно полагаться анг
лийские. Крепость! Н е хуже моржевой кожи. Без износу 
будут служить. Лет семь, чай, уже носите?» и т. д. Это 
в уста Петру Решето. Он непременно должен быть вве
ден — своими ядовитыми заметками он отлично должен 
оттенить сатиру. Эксплуататор! Мало того что он изоби
дит, он надсмеется над тобой!

Наконец, прочитал и Ш ашкова «Обывательскую жур
налистику»3. Д ва сотрудника «Дела» стукнулись лбамн; 
я сначала хотел предоставить Вам ответить (ибо без от
вета невозможно оставить), потому что Вы как стоящие 
ближе к нему мягче бы отнеслись к его выпаду, но ие мог 
утерпеть и написал сам (в «Отечественные запнскн», 
ноябрь).

Демерт4, тоже по «Камско-Волжской газете» составил 
статью о штрафной колонизации; обещает еще о «Сибири» 
написать. Будущее «Обозрение» его, наверно, будет о са
марском голоде, следовательно, опять о «Камско-Волжской 
газете».

Я  получил письмо от К. В. Лаврского, которое Вам 
посылаю. Составьте отдельный проект обозрения к чита
телю «Камско-Волжской газеты» со своей подписью и при
шлите мне.

84. Н . М. Я Д Р И Н Ц Е В У

[Ноябрь 1873 г. Никольск]

В Вашем рассказе о мордобитии надзирателем в клубе 
«Но(вости] нашего Востока» не названа фамилия. При обо
зрении провинциальных журналов в «Неделе»1 заметьте, 
что в столичной газете можно было напечатать статью 
о Синельникове, а в газете «Сибирь» нельзя поставить
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заглавной буквы надзирателя. Н е со всяким же обличе
нием лезть в Петербург! Д а, когда оно дойдет до Петер
бурга, когда его напечатают и оно придет назад — в это 
время после происшествия в сибирском городке отложится 
целая новая формация событий.

Д ля очерка об инородцах-конвиктах сообщаю материал: 
мулла, который жнвет в одном доме со мной, прост как 
дитя; он забавляется прысканьем кипятка из самовара 
в окно на соседских кур. Я  кричу ему: «Уйнама, не шали!» 
и протягиваю руку, но он, как это делают дети, с жи
востью торопится выплеснуть еще воды через мою бар
рикадирующую руку и сияющим образом хохочет.

Может быть, Вам пригодится заметка Радлова о Бий- 
ске: он там стоял в грязной квартире, где штукатурка 
со стен обвалилась, мебель состояла из кровати, стола 
и одного деревянного стула. Х озяева оказались какими-то 
ворчливыми, и ои с трудом доставал съестное за  дорогую 
цену (впрочем, ои стоял на отводной казенной квартире — 
Kronw ohnung).

Население города состоит из трех классов: первый — 
чиновники (судьи, исправник, заседатели и два доктора), 
второй — купцы (в отношении города класс этот очень 
велик; бийские купцы богаты, ио большей частью совсем 
грубые и необразованные, очень развращенные и распут
ные люди, чему причиной их постоянное пребывание в го
рах и их неоседлая ж изнь), третий — простой народ, ко
торый представляет собой нечто среднее между крестьяни
ном н мещанином, «вроде нашего немецкого аккербюрге- 
ра»,— говорит Радлов (nach  Art unserer deutschen Acker- 
btirger). Ремесленников нет; только несколько солдат 
занимаются сапожническим и портняжным мастерст
вом. Вот Вам характеристика бийских купцов в немецком 
подлиннике: «Die Biiskischen Kaufleute sind reich, aber 
meist ganz rohe und ungebildete, sehr ausschweifende 
und liederliche Menshen, w oran wohl ihr immermahren- 
des. Reisen im Gedirge und ihr uns ta tes  Leben schald 
sein mag.» (Arch, fiir Roussland; von Erm an XX, Bd., 
p. 561).

Пожалуйста, заезжайте в Бийск. Вам надо заехать во 
все города, куда только представится возможность. Ф ами
лия самого богатого купца, торгующего в А лтае иа 
р. Чуе —  Гилев.



85. Н. Я. А ГА Ф О Н О В У

[3 декабря 1873 г. Никольск]

Я получил от Вас денег 50 руб. и посылку. З а  все это 
и за обещание еще прислать — большое Вам спасибо.

По всей вероятности, через короткий срок я пошлю 
Вам ряд статей, а также издания Казаиск[ого] общ[естэа] 
естествоиспытателей («Труды »). По поводу «Каз[анского] 
биржевого] листка» напишу сам, а «Астраханский] 
справочный] листок» отошлю Ник[олаю] Михайловичу].

В «Местном отделе» из Никольска можете сообщить 
следующее: «Исправником по подписке [в пользу голодаю
щих Самарской губернии] между городскими жителями 
собрано 48 руб. 30 коп., которые и отосланы на имя пред
седателя Самарской губ{ериской] земск[ой] управы 23 нояб
ря 1873 г. В здании земской управы был устроен концерт 
при участии певчих Земского двухклассного училища под 
управлением священника Замараева. Этот концерт дал еще 
33 руб. 30 коп. Кроме того, земская подписка, о которой 
я писал, продолжается. Здесь состав населения исключи
тельно земледельческий и как всегда в таких случаях бы
вает —  в руках у крестьян денег нет, а сырья разного 
много. Это обстоятельство натолкнуло местную земскую 
управу на счастливую мысль — сделать воззвание о сборе 
в пользу голодающих самарцев мукой, льном, холстом 
и проч.»

Готовый к услугам
Г. Потанин

P. S. Под статьей фамилии моей ие ставьте.

86. Н . М. Я Д РИ Н Ц Е В У

[Декабрь 1873 г. Никольск]

Я получил и другое письмо с пожеланиями мне 
счастья1. Благодарю Вас за них. Только Ваши слова 
об аневризме, о единстве любви со смертью тяжело ото
звались в моем сердце. Знайте, что подле моего сердца 
бьется другое, хрупкое, вроде севрск[ого] фарфора, хруп
кое, как Ваше, н всякий намек на это делает или расши
ряет рану в моем.

В вашем известии о смерти Н . В .2 самые поразитель
ные слова — что он оставил после себя заметки, никуда 
не годящиеся. Вот была жнзнь, никому не нужная, бес

4 Письма Г. Н. Потанина, т. 2 4 9



плодная, а однако ж, когда стоишь у окна ее над этой 
простой неизвестной могилой, сознаешься, что ведь эта 
драма одного человека также потрясает, как история це
лого человечества. Суеверные люди влекут колесницы 
Джаггернаута3, увлекаясь величественной] красотой своего 
бога, но момент, который пережил человек, раздавленный 
колесом колесницы, стоит этого целого бога4. Человек, по
трясающий руками и восторженно кричащий Джаггернау
ту: осанна — это Вольтер, а человек, смотревший до коица 
в потухавший глаз раздавленного — это Руссо.

К. В. Л[аврский] просит написать отдельную рекламу 
о газете для Сибири — напишнте.

Агаф[онов] пишет, что «в близком будущем дела газе
ты будут положительно блестящи, что не только по пись
мам она приобретет популярность в Поволжье, но и про
била оболочку замкнутой Сибири».

Я получил от него 50 руб., 30 посылаю в уплату Рик- 
керу и попрошу выслать V alf ram ber 'a5 и пришлю Вам.

Написал 15 статей в КВГ; теперь переписываю. Тогда 
отошлю «Инородцев в ссылке» и «Мырат-пи»6.

Мне Майков из Петербурга прислал книжку «Алтай
ская церковная миссия». Там курьезов много. Есть рас
сказ о том, как миссионер, обращая ииородца в право
славие, дерется с ним.

Между прочим, есть мнение сибиряка о Париже. Вы 
слышали о барнаульском купце Малькове. И звестная] 
юродивая Домна Карповна, встретив его в Томске на ули
це, вскричала: бия, бия (от глагола бить, может быть, 
забияка). А  купец подумал, что это ему предсказание 
сделаться забиякой, т. е. сделаться миссионером, и обра
щать в православие забиячеством. Он начал жертвоно- 
сить, пропагандировать, хлопотать, и в хлопотах очутился 
в Ницце и Париже. Вот его мнение о последнем: «Вави- 
лои! Вавилон! Злейший древиего! Котлы мяса и плото- 
услаждение всяческое; хождение в волях сердец своих, 
единый закон — кумир, задача цель жизни! Либерализм 
(каков азиат!), обладающий Вавилоном этим, распоря
жается также верио и самовластно своими поклонниками, 
как бубен шамана и шесты с навернутым иа иих тряпьем 
и конским волосом — своими. Фасон и материалы другие, 
но дух — тот же. Все неугомонно, тревожно. Второпях 
угорелой много попечительности, почти неестественной, пе
кут этот «насущный свой хлеб», и высоко выходит и пу
чится это тесто из трех статей муки — тщеславия, сласто
любия и самоволия, иа закваске духа безверия и следст-

50



ве{нно] безнравственности глубокой, уже не сознаваемой, 
вошедшей в натуру тамошнего человека» (стр. 190).

Агаф{онов] просит беллетристики. Я  записал здесь 
рассказ мастерицы7. Стнхи, говорит, любит. Просит изви
нения за вырезки из Ваших статей, сдел{аниых] цензором.

Н а «Летучую интеллигенцию»8 я написал заметку 
i^ b нее вставил из Вашего письма характеристику Порту
галова (без имени, конечно).

Карточка, котор(ую] Вы получили, это Александра] 
Вякт(оровна]. От Антои[ииы] В{якторовны] карточку по
требую; ее я не видел и не знаю.

87. Н. М. Я Д РИ Н Ц Е В У

[Декабрь 1873 г. Никольск]

Получил Вашу карточку, отошлю ее по принадлежно
сти. Я  не думал, что Вы так все перепутаете: цветочни
ц а — это Александра Викторовна; ее карточку Вы и име
ете, снятую года два нлн три назад; у себя я оставил ее 
карточку похуже, но для меня подороже (сердце у меня 
сейчас куда-то поехало; куда? dahin, dah in ). Антонина 
Внктор(овна] учительница, кажется, арифметики в том же 
жеиск[ом] духов[иом] училище, где Александра] Викторов
на классной дамой. Ее я не видел, впрочем карточку ее 
мне Александра] Викторовна показывала Письмо я Вас 
просил иапнсать к Александре Викторовне.

Рекламу пишите для «Сибири» о КВГ. Упомяните 
о сибирских статьях, помещенных уже в газете; помяните 
о вопросах Сибири, которым будет посвящено внимание 
газеты.

Разговор в «Кордегардии»1 между офицерСм] н чинов
ником можно основать вот на какой теме: офицер Звягин 
хвастается,_но не как Хлестаков, а это особенный род 
вранья; ои сам улыбается при этом, он знает, что вы это
му не верите, он только шутнт с вами. «Ты слышал? 
Меня назначили начальником военного округа?» И пошел 
фантазировать, как ои тройку лошадей заведет, квартиру 
на Миллионной, как отобьет Любку Ш варц у горного 
инженера и проч. Как друга своего чиновника, с которым 
теперь сндят на кожаных стульях, будет принимать 
в своем кабинете: представь, штоф, портьеры, под ногами 
балхашский тигр, и я тебя угощаю — не эдакнм сиволдаем, 
а... (целует кончики пальцев). Ты  мне: Ваше превосхо
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дительство! Как вы находите вина из магаэ[ина] Смыш
ляева? и т. д. Это Вы лучше сумеете. Дело только вот 
в чем. Офицер проводит полжизни в карауле, сле
довательно], полуарестант: жалованье крошечное, опре
деленных] видов нет; дело, которое ему поручено, самое 
глупое: сиди в креслах с ушами, да по временам выска
кивай по звонку как кукушка в старинных часах. Н у и 
фантазирует человек, мало того, как арестанты любят это 
делать и детн (у которых тоже все в будущем), и ои 
любит лицедействовать. Звягин разыгрывает со своим 
чиновником целую сцену в генеральном кабинете (или как 
будто он женится на богатой невесте, можно представить).

С «Кордегардией» поступите, как знаете. Только мне 
лично параллель между кондотьерри-армейцем и мили
ционером — местным офицером очень нравится и может 
иметь внушающее [некоторые размышления] влияние 
на местное общество. З а  Моисея спасибо. Robert — это 
кажется К. В. Л[аврскин]. Его в местном обществе зовут 
Robert le diable. Скандал — статья праздного провинциа
ла, даже не техника и не специалиста; о воздушной почте 
через шугу — моя! Это мой лапоть Петра В., т. е. соб
ственно мое предложение, обделанное К. В. Л[аврским]. 
Т ут даже н анекдот-то о человеке, промотавшем хозяй
ские] деньги и застрелившемся за день до получения 
письма с деньгами, заимствовано из томской жизни.

Чивилев хотел за свои парижские письма плату, и Ага
фонов хотел дать,— но К. В. Лаврский восстал. По-види
мому, Агафонов гонится за корреспондентами из Вены, 
Парижа, Америки, но они только ослабляют газету. Что 
касается до каррикатур на военных, то ведь уже те вре
мена прошли, когда их запрещали после Гирса, Никитина, 
Щ едрина и Каразина. Чего еще надо?— Уж если я 
не совсем понял Ваши намеки в «Летучей интеллигенции» 
то для остальной массы публики подавно пройдут незаме
ченными. Н е иаписать ли «письмо» одного из летучей ин
теллигенции к автору «Летучей интеллигенции». Впрочем, 
и Вы меня не совсем поняли: под кондотьерри я разумел 
не людей вроде Гарибальди, а тот тип, который сущест
вовал во время Тридцатилетней войны. Странно, что 
Вы не слыхали о Малькове. В прошлом году в «Отечест
венных] з[аписках]» Демерт поместил целую историю 
об нем, как он уличал в Петербургском] гласном суде 
алтайскую миссию, а она его: он, конечно, в лицемерии 
и воровстве, а она — в тщеславии и проч. Грязная исто
рия, всех выставившая в настоящем свете.
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Сижу без акчей: «чималан ёк, саквояж ёк, савсим 
бида»!, как говорил воспитатель Ямуцкого приица Музаф- 
фар Эддина мурзы, Хабибулла. «Балаган ие покрят», 
и сама карым стоит нагишом, точно тропический жи
тель.

Написал Агафонову, чтобы еще к празднику прислал 
50 руб., ио не зиаю, что будет. Насчет голода с Вами 
не согласен. Я будоражу редактора именно в этом роде — 
такое важное местное событие, да оио лучшее средство 
для шлифовки местного патриотизма. Я даже прошу Вас 
еще ие оставить заметками о ием (хоть ие в специальной 
статье, а мимоходом, говоря о других вещах) в том смыс
ле, что неужели и это не пробудит движение чувства люб
ви к своей области. Нужна только свобода собраний 
и агитации; нужна централизация подаянных комитетов; 
шире взгляды надо на них иметь, чем иа подаян[иук>] 
кружку; это практика для общественной] деятельности, 
школа любви к своей области; голод — это нашествие 
неприятеля на область, которая оставлена без внешней 
помощи: волонтеры сбегаются, возникает интеллигенция 
местная, обнаруживают таланты ораторов и полководцев 
и неприятель 'Ьрогиаи. Ииаче — трупы на дорогах, волки 
в пустынных улицах сел, и неизбежный спутник войны — 
подрядчик Гинцбург, нажившийся от поставки провианта 
на армию.

Относительно судьбы «Тайжан» ие согласен. Художе
ственным романом его не сделать. Дело только оттянем 
без пользы. Это фельетонный роман. Т ак и в примечании 
скажем.

88. Н . Я. А Г А Ф О Н О В У

[5 декабря 1873 г. Никольск] 

Милостивый государь Николай Яковлевич!
С этой же почтой я посылаю на имя «отдельного цен

зора» следующие 20 статей:
1) «Тюрьма или ссылка?», 2) «Наша штрафная коло

ния», 3) «Некультурные расы», 4) «Сибирские инород
цы», 5) «Письмо провинциала к театралу», 6) «О направ
лении», 7) «Объединение областей», 8 ) «Сибирские бро
дяги и дикари», 9) «Ермолаевский институт», 10) и
11) «Заметки провинциального читателя» (3  и 4 ч .),
12) «Маклаковщииа», 13) «Немецкая журналистика для
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рабочих»*, 14) «Что такое физиономия?», 15) «Об этно
графической программе», 16) «О лепте», 17) «Земство 
и общество».

Кроме того от Николая Михайловича Ядриицева:
18) «Мырат-пи» (стихотворение), 19) «Инородцы 

в ссылке. Мирза», 20) «Инородцы в ссылке. Исхак- 
мулла»1.

Н е можете ли, Николай Яковлевич, написать всем 
своим корреспондентам, чтоб давали в своих письмах от
чет о деятельности сборщиков пожертвований в пользу 
голодающих. Если в городе не ведется никакой агита
ции — и об этом пусть пишут. Пусть сообщают, что сде
лано уездными земскими управами. Нужно, чтобы в каж
дый уездный город, в каждое большое село приходила 
благотворительная агитация. Очеиь мало сведений в газе
те из Бузулукского уезда, с самого места голода. Разве 
редакция не в состоянии послать кого-нибудь хоть съез
дить, посмотреть на голодающие деревни — рассказ оче
видца в роде тех, какие отдают английские инспекторы 
фабрик, произвел бы большое впечатление. Не жалейте 
места и усилий, чтоб сделать КВГ вестником о голоде. 
Это доставит ей прочное положение как органа области.

Константин Викторович предложил написать особую 
рекламу, и я просил о том Николая Михайловича.

Сообщите мне адрес и имя профессора Ильминского — 
я сам обращусь к нему с письмом: он мне вышлет, я ду
маю, свои издания.

Прошу извинения, что много статей о Сибири. 
О  штрафной колонизации и о инородцах меня просил 
написать Константин Викторович. Впрочем, это все, во- 
первых, прелюдия к моим статьям о сырьевом характере 
промышленности Поволжья, о чем я хочу теперь начать 
писать; во-вторых, некоторые из иих имеют общий инте
рес как протест против экономической эксплуатации. 
В «Маклаковщине», в «Некультурных расах» и др. я на
мекнул на тип пролетария: в одной статье в лнце подка
бального крестьянина, в другой — в внде инородца или 
карыма. Николай Михайлович Ядринцев в «Новостях 
Востока» выведет карыма еще резче и под этим нмеием 
мы будем разуметь бедный люд, защите которого посвя
тим газету. Карым отнимет у нашей газеты вид газеты 
буржуазной. Впоследствии я дам ряд статей об общине.

* Эту статью в двух экземплярах — в одном иэ них иностран
ные слова не мои, зато в другом моей рукой яснее.
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С вязь, которую Вы заметите не только между моими 
статьями, но и между моими и Николая Михайловича, 
будет давать общий тон газете, внутри которого будут 
не так заметны писаревские увлечения некоторых сотруд
ников.

В последнем номере я прочел рекламу (г. Португало- 
яа), о железной дороге в Индию (Ломана). Такие по
хвальбы приводятся не в тон статьям моим и Николая 
Михайловича. Я говорю это не потому, чтоб просить Вас 
ие помещать подобных статей. Наша газета так еще бед
на силами, что выдержать направление для нее — жела
ние в будущем. Н о Вы позволите мне восстать в своих 
статьях против наших же сотрудников. Таким образом, 
мы сами же будем счищать с себя чешуйки, о которых 
я говорю в своей заметке «О направлении». Направле
нием нашим должно быть удерживание публики от увле
чения внешним блеском цивилизации. По поводу заметки 
Португалова я буду говорить в своей статье о казанском 
рынке сырья.

Жду «Казанского биржевого листка» и можете ли при
слать книжку университетских «Известий». Теперь я по
свящаю свое время чтению книг о Поволжье и хочу напи
сать ряд статей об Вашем крае.

Не можете ли к Рождеству снабдить меня еще деньга
ми. Я  бы не просил Вас, если бы не пришлось рассчитать
ся с Риккером. Я остался с 20 руб., а между тем по неко
торым обстоятельствам требуется к празднику побольше. 
У нас ведь в это время ярмарка и заготовка припасов 
на целое лето.

Не может ли корреспондент из Вольска доставить мне 
или прямо в газету сведения о кизячном промысле, т. е. 
о том, как женщины ходят на заработки, месят ногами 
скотский помет и делают дрова — кизяк.

Сообщаю последовательность, в которой прошу по
местить статьи (я разделил статьи на группы; самые 
группы Вы можете распределить, как знаете, но последова
тельность должна быть соблюдена внутри каждой 
группы):

I. «Заметки провинциального читателя» (3, 4 ч.), 
«Что такое физиономия?»,
«Об этнографической программе»;

II. «Некультурные расы»,
«Сибирские инородцы»,
«Сибирские бродяги и дикари»;
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III.  «Наша штрафная колония»,
«Тюрьма илн ссылка?»,
«Инородцы в ссылке».

Статья «О лепте», если будет откинут рассказ о смер
ти Сувориной2, не будет иметь смысла.

Г. П.

89. Н . М. Я Д Р И Н Ц Е В У

13 (25) дек[абря] 1873 г. 
(день Рожд[ества] за границей) Никольск

Письмо Ваше с известием о получении «Кордегар
дии»1 получил. Чтоб не забыть после, прежде перечту 
просьбы к Вам:

1) Как можно скорее сообщите, не из юферовского 
сочинения, а нз записок соллогубовской комиссии2, что 
стоит государству арестант не пересыльный, а содержимый 
в Европейской России. Там есть цифра на первых страни
цах прн рассчете, во сколько обойдется тюремная рефор
ма. А  Вы мне во второй раз Ю ферова суете. Т ак поско
рее же. Я отправил статью в «КВГ» с пробелами, но 
когда пришлете цифру, я отправлю ее в редакцию3.

2) Машенька Херсонская просит у Вас карточку, обе 
они хорошие девушки, а Маша много работает, дает част
ные урокн и содержит свою семью. Т у  карточку, которую 
Вы мне прислали, я назначил Нине.

В материале для «Брака»4: часы мои испортились, 
н часы-то последний сорт; часовой мастер — ссыльный, 
какой-то слесарь рижский, колеса оттягивал шинами 
на родине, а сдесь за зубчатые колеса берется: мои вынул, 
да в чужие вставил, а когда я пришел выручать свои ко
леса, я застал у него пьяную компанию, которая с угро
жающими жестами приставала ко мне с требованиями 
полтинника на водку. Иду жаловаться, а ведь помпадур 
тоже из Кишинева, исключенный со службы без объясне
ния причин. Вот тут и разводи руками.

Здесь я встретил одного учителя, который откровенно 
мне признался, что представлял себе Сибирь страной, в ко
торой только, с одной стороны, ссыльные, а с другой — 
чиновники для нх управления, солдаты, чтобы нх карау
лить и купцы-маркитанты для снабжения их пищей и то
варом. Точь-в-точь какой-то Свеаборг.

Собирайте эти представления о Сибири. Они годятся 
для новостей, если нх наберется миого.
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Здесь есть купец, который, говорят, в молодости был 
в Сибири и теперь не может без слез и похвал вспоми- 
нать это время. Разузнаю  подробнее, это любопытно.

Но вот этой штукой также воспользуйтесь для «Ново
стей». Здесь есть один священник, который 'Имеет собаку 
сибирской породы. Хочу идти смотреть соотечественника. 
«Удивительно умиая»,— говорит хозяин. Если цепь ее за
метается (соотечественник на цепи) вокруг столба, оиа 
рвется к принесенному корыту со щами, ио цепь укоро
тилась, и ей не достать. Тогда ей скажут: да развернись 
ты! и при этом соответствующий жест в воздухе сделать. 
Оиа сейчас же делает обратный круг вокруг столба и до
стигает корыта. Уже давио живет, а три ее предшествен
ника погибли. Задача ее — караулить двор от волков 
и «ночных посетителей», потому что здесь ведь тоже 
штрафная колония. Т ри  предшествеииика ее были отрав
лены. Х озяин продолжает: «Живу-то ведь я «на задворье», 
т. е. на краю города». Он и в собачьей шкуре враг штраф
ной колонизации. Непременно сообщу Вам его имя (ее 
имя Цембеи).

Сообщите, знаете ли что-либо о женщине иа Севере. 
Хочу в «КВГ» поместить заметку. Вот мои соображения: 
где женщина и мужчина специализировали свои занятия 
в Архангельской губ. муж — рыболов, женщина — руко
дельница, то же на Яике, где женщина чистоплотна, не ра
ба и пользуется уважением. Это бывает там, где почва 
неблагодарна для земледелия, н страна совсем ие сырье
вая. Там является ткачество и рукоделие для женщины. 
В Архангельской губ. ткут пестрядь, которой здесь в Н и
кольске удивляются. В тюрьме женщина вяжет чулкн 
на продажу в Москву, в Вологде — кружева. Ф акты  о ру
коделье давайте.

В Никольском уезде — женщина просто земледельче
ский батрак; оиа имеет те же труды, что и мужчина, т. е. 
жнет, косит, сеет, часто пашет (если вдова). Ее труд 
грязнее — уход за скотом, нянчаиье с телятами, порося
тами; вывоз «сора», т. е. навоза на пашию, ее специаль
ность. Ш ьют на здешних мужиков платья приходящие 
костромички. В кулинарном искусстве оиа не специалист: 
ее муж сварит уху из трески не хуже ее, она ие мастери
ца, «и в навозе запачканная».

В Костромской губернии женщина опять стоит выше, 
но в Саратовской губ. опять ее специальность между про
чим приготовление кизяка, то есть дров из навоза. Под
бавьте материала.
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Получил письмо от А. П. Нестерова. Новости: Ев. 
Як. Колосов женат, имеет сына; писать в «КВГ» отказы
вается. Андрей Павлович послал корреспонденцию 
в «КВГ» (напечатана) и две статьи о реформе в Сибир
ском казачьем войске, и о военной повинности.

Клиндер требует, чтоб меия повесили — вместо Якова 
Ильина, недавно повешенного в Иркутске. Тот убил одно 
семейство, а я посягаю на жизнь целого края. Очень вред
но действуют вкзекуции — они развивают жажду к из
вестного свойства зрелищам, манию к повешениям, рас- 
стреливаниям и проч. Может быть, эти слова, которые 
Андрей Павлович видит в корректуре, относят к Жорж- 
Баю. По всей вероятности, Клиндер нас с иим смешивает.

А. П. Нестеров выбран членом Сибирского отдела Гео
графического общества — председателем: вопреки баллоти
ровке, которая почему-то была признана неправильной, 
генерал-губернатор утвердил председателем генерала Мо
солова, а когда некоторые члены стали протестовать про
тив этого распоряжения, то многим был обещай Якутск. 
Распорядительному комитету Отдела ие велено собираться, 
и он фактически уничтожен.

Клубы пользуются большей свободой, чем ученое об
щество, состоящее из одних старцев. Театр сделан уже 
крепостническим. Теперь барин обратил и науку в крепо
стническую. Пожалуй, движение науки будет тоже подчи
нено театральному режиссеру, на место свободы исследо
ваний появится интуитивное восприятие режиссера, явятся 
«проектированные годы», ведь приказывал же Гасфорд 
топографам-офнцерам чертить горные хребты в тех местах, 
где они, по его мнению, должны находиться.

В «С.-Петербургских ведомостях» №  329 и 334: Пись
ма о нашей сибирской окраине П. Ровинского.

90. Н. Я. АГАФ ОНОВУ

[17 декабря 1873 г. Никольск] 

Глубокоуважаемый Николай Яковлевич!
Прошлое письмо я очень торопился писать и забыл 

некоторые вещи сообщить.
1. Рассказы Наумова вышли отдельной книгой под 

названием: «Сила солому ломит. Рассказы нз быта сибир
ских крестьян. Н. И. Наумова». Нельзя ли заголовок моей 
статьи об этих рассказах расположить в таком виде, как 
это я сделал здесь1.
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2. Я не получил №  137 «КВГ»; в городке он был по
лучен, но почтальон этот номер газеты где-то затерял 
Будьте добры прислать еще одни экземпляр.

3. В статье моей о штрафной колонизации «Наша 
штрафная колонизация»2 иа стр[аннце] 11 рукописи есть 
пропуск, который прошу эставить: «В Сибирь ежегодно 
отправляется до 12 тысяч штрафных лнц. Каждый аре
стант обходится казне по расчету соллогубовской комис
сии3 около 81 руб., следовательно казна избавляется еже
годно от расхода в 972 тыс. рублей».

4. Наконец, в статейке «Маклаковщина» я не поста
вил в одном месте название замка Вильгельмсгеэ4, куда 
был заключен император Наполеон 111. Если Вам пока
жется название статьи «Маклаковщина» неудобным, заме
ните его другим как найдете лучше.

Вымарками цензора иэ моих статей я ие печалюсь, но 
мне жаль мест, которые теряют статьи Николая Михайло
вича. У него, несчастного, от этого происходят нелепости. 
Не достает слов выразить сожаление о судьбе стольких 
политических известий — ведь это дурно для газеты.

Книги н протоколы Казанского общества естествоиспы
тателей пришлю через почту вместе с несколькими статей
ками.

Готовый к услугам Г. Потании

91. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

18 декабря 1873 г. (1 января 1874 г.) Никольск

Получил .два ваших письма; одно большое, другое ма
ленькое от 12 декабря. Читал Кондрата, бежавшего с яр
марки.— отлично. Удивляюсь, как Вы умеете развивать 
и усложнять чужую тему.

«Провинциальные письма»1 и другие Ваши статьи 
(«Нашим доброжелателям») вышли и с опечатками, 
и с синтаксическими неровностями. Теперь на нас смот
рят петербургские критики, нужно осмотрительнее писать, 
не относиться халатно к внешностям языка (М аурер пре- 
вратился в Мариера, clearing в elearing и т. п.), Агафоно
ву одному за всем не углядеть. Гораздо легче, если каж
дый иэ нас по крайней мере будет прочитывать свою
статью дома. . 5

Читали ли статью Родюкова «Мы пробуждаемся 
Значит, мы влияем. Очень также рад статейке против же
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лезной дороги Португалова. А  сам я все-таки еще его 
задену.

Здешняя уездная земская .управа также постановила 
ходатайствовать перед высшим начальством об отмене
сюда ссылки. .

Статья в «Снбнри» о введении] гласн|ого] сУ*а ' из 
Омска) напис1ана] Андр(еем] Павловичем]. Он же
н «Седьминец».

«Брак» теперь выйдет великолепный; я в восхищении. 
Думаю только, что ведь это только беглый конспект; 
на самом же деле там внутри будут более развиты анекдо
ты и сцеиы, т. е. будет на целый фельетон комическая 
эпопея. В особенности Петра Решето заставьте издеваться: 
«хорошенькая шапка у вас, чай, года три носите? Какой, 
месяц назад купил. И проч.»

Живу я (да я Вам, кажется, писал как-то уже об этом) 
в доме отставного унтер-офицера Якова Демидовича Ива
нова. Дом этот также известен и под именем дома солдат
ки Елизаветы Григорьевны Цыпымской; в Мелентьевском 
конце, около перевоза. Занимаю три комнаты; на том же 
дворе живет и мулла.

Стихотворение «Рыцарь кедров{ого] леса»2 как фанта
зия мне очень понравилось, и отослал бы по принадлеж
ности, но форма требует отделкн. Мне хочется, чтоб у нас 
более не было плохо сделанных стихотворений. Стихотво
рения «Красный столб» (так ведь народ зовет в Сибири 
меж 3-х елей) и «Негр» тоже с моей стороны не находят 
возражений.

Напишите простое письмо Агафонову, что у Вас в Шен
курске сделано по сбору в пользу самарцев. У меня иет 
под рукой сочинения, нз которого я мог бы извлечь кар
тину ирландского знаменитого голода, а как было бы кста
ти. Ведь Поволжье — это тоже рынок сырья. Рынки сырья 
Москвы можно с английскими параллелизнровать, т[акнм] 
о[бразом] Малороссия и Новороссия — это та же Америка, 
потому что [имеется] и богатая почва; и теплый климат, 
а главное — интеллигенция мало уступает московской; 
Поволжье — это та же Австралия, а Север — Ирландия 
и т. п. Вопрос о том, что Россия ненормально расшиблась 
на два рынка: фабричный и сырьевой — кажется гото
вится выясниться, и не мешает в «КВГ» поместить ста
тейку нз Шенкурска о мануфактуре из Севера — и поме
щение ее в этом органе мотивировать тем, что в По
волжье рынок сырья и его орган даже обратил внимание 
на невыгоды сырьевого характера промышленности.
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Я перечитываю памят[ные] книжки и статистику вооб
ще Поволжья; я налягу на сырьевой характер.

Читали, как Москва во время прений о пособии самар- 
цам объявила, что не она кормится Самарой, а она кор
мит ннщих со всей России. Я  обобщаю самарский голод 
с вымиранием инородцев; последнее и первое у меня — 
последствия сырьевого характера; сырьевые стороны трех 
видов: звероловный (северо-американскне дикари), пасту
ший (степи Средней Азии) н эемледельиый (Самара, 
Ирландия). Для каждого существует норма обмена с ино
странцами; собственно каждый род может существовать 
только в замкнутости от рода высшего; а земледельный 
сырьевой — от индустриального.- Едва он выходит из зам
кнутости, едва бойкость торговли увеличивается выше из
вестной нормы — сырьевщик начинает истреблять природу 
выше меры: прежде он эксплуатировал ее только на свои 
потребности, теперь для торговли; прежде годичный рас
ход природы был одинаков, теперь он расширяется 
с каждым годом, потому что торговля границ не зиает, 
ибо она развивается с развитием капитала на фабричном 
рынке, а сему последнему границ нет. И тогда у дикарей — 
эпидемия, вымирание, а в Ирландии и Самаре — голод.

Я еще хотел просить Вас сообщить мне что-нибудь 
о положении женщины в Шеикур[ском] уезде. Я и тут 
открываю сырьевую жеищииу. Никольский] у[езд] — это 
сырьевейший участок Севера, это Саратовская] губ. Севе
ра. Здесь одно земледелие, нн заводов, ни ремесел — толь
ко два вииокуреиных завода. Жители города — хлебопаш
цы. Женщина здесь косит, жнет, валки катает под лен 
(а у вас?), т. е. жжет лес на льнище, работа грязная, 
в дыму и саже, ожоги; оиа возит знмон сор иа поле, т. е. 
удобрение; это тоже вонючее и грязное занятие; ходит 
за скотом. Ходит дома в грязном платье. Пол в избе 
моется раз в год на Пасху. Окна маленькие, в избах тем
но, курные. Отношение женщины к мужчине рабское. 
Напротив, в Архангельской] губ. женщина свободна 
от полевых работ, она рукодельница, оиа специализирует 
свои занятия, они ие те, что у мужа. Она ткет; мастери
ца стряпать (а здешняя знает только уху тресковую, что 
всякий муж и сам сделает), дом содержит в чистоте, 
моются полы и большие окна. И чистота, н специальность 
доставляют ей независимость. Рукоделье развито н по Су
хоне, в Тотьме вяжут чулкн для Москвы, в Вологде кру
жевницы. Пойдем на юг: Ярославль, Кострома — женщина 
рукодельница; девушку, выдавая замуж, здесь продают
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за 200 руб. В Саратовской губ. опять сырьевая жен
щина; там даже есть кизячий промысел — женщина ходит 
в ухожие промысла делать, напрнмер, в Уральске навоз
ные дрова. В Уральском войске опять же белоручка.

В городе Тотьма есть один почитатель «КВГ», друг
г. Лутохина, саратовец, крестьянин Василий Петров[ич] 
Белов. Он учится в настоящее время в учительской семи
нарии, получает иашу газету и готовится быть нашим 
сотрудником. Его адрес: за ручьем по Устюжскому тракту, 
дом солдата Николая Васильева, около почтамта (спро
сить] «Николая жидка»), С Василием Петровичем Бел[о- 
вым] я жил на одной квартире в Тотьме.

92. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

[Декабрь 1873 г. Н ико\ьск]

Отвечаю на Ваше письмо, наполненное надеждами1. 
Они и мне сулят в будущем удовольствие — может быть, 
свидание с Вами. Это мне пришло прежде всего в голо
ву — н я думаю, не иужио тратить более никаких фраз 
для описания, с каким чувством я достал Ваше письмо.

Читал Ваши выдержки из «Записки» Комитета2. Все 
это отлично. Но все-таки нужно продолжать писать 
о штрафной колонизации и «Тайжане» были бы вовремя. 
Напишите, «Записка», которую Вам прислали, составляет 
ли вещь отдельную от проекта об преобразовании систе
мы уголовных наказаний3, о котором была передовая 
в «Петербургских] ведомостях» (я писал Вам об ней 
в прошлом письме) или это одно и то же. Можете ли Вы 
ее мие прислать на время.

Я что-то со своей статьей о Вашей книге4 засел. Летом 
мне было решительно некогда; погрузился и потерялся 
в травках и букашках. Но как-нибудь напишу две статьи: 
одну в «Неделю», одну в «КВГ» и даже более

Андр[ею] Павл[овичу] напишу по Вашему поводу тор
жественное письмо.

В прошлый раз я забыл Вам написать, что Георгий 
Ефремович ушел, кажется, в отряд.

Еще по поводу крепости Либенштейн5 (кажется) в пер
вых строфах заставьте старцев сказать' всякое сооруже
ние требует жертвы богам; даже если строить балаган 
на берегу морском, то брось в угоду им горсть земли 
или несколько капель.
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Вы просите меня указать Вам побольше островов 
на Каспийск[ом] или Аральск[ом] море, которые могли бы 
явиться местом ссылки, но, к сожалению, я не имею об 
них никаких сведении.

Но этот случай, подал мне, однако, повод вспомнить 
один курьез. На Аральск[ом] море есть остроп Барса- 
Кильмас, т. е. «Если пойдешь, то не вернешься» такое 
У него название. Название это основано иа следующем 
обстоятельстве. Пристав к берегу, первый и единственный 
посетитель внутренней части втоГо острова начал подни
маться в гору; взобравшись на нее, он что-то увидел 
за ней — хорошее или дурное — неизвестно, но только 
тотчас же скрылся за горой, и уже больше не возвра
щался. После этого никто не пытался посещать внутрен
нюю часть этого острова, боясь расстаться с миром*. Этот 
Барса-Кильмас может послужить иллюстрацией к одной 
из будущих Ваших статей. Какая-то печальная судьба 
наша, наша обязанность искать Барса-Кильмас. Если Вы 
не употребите его, то я непременно. Но что прикажешь 
делать, когда счастье одного предполагает несчастье дру
гого.

«Новости Востока» читал в фельетоне. Я уже, кажется, 
писал Вам, что манера обращения к ковровцам очень 
удачна. И не гонитесь-, чтобы выходил полный отчет о си
бирской деятельности. Делайте больше уклонений в сто
рону своих чувств, надежд, советов, пользуйтесь аллего
риями, позволением литератору видеть сны. Скажут: 
смотрите, нашелся человек с какими чувствами. А это 
производит впечатление н обращает внимание.

Любящий Вас
Григ. Потанин

93. А. С. ГАЦИСКОМУ

20 декабря 1873 г. Никольск

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Благодарю Вас за письмо со сведениями о нижегород

ских обществах. Возвращаю Вашу статью. Она ездила 
к Ник(олаю] Михайловичу] в Шенкурск; он остался ею 
очень доволен, целует Вас и думает теперь, что сделает 
Вам приятность своими «Провинциальными письмами».

* Проверить этот анекдот можете в лексиконе Плюшара, статья 
«Аральск[ое] море».
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Он отвечал в «Камско-Волжской газете» на Вашу заметку 
и просит извинения за манеру — «уж такая от приро
ды»,—говорит. Я читал его ответ, ио не понял, о чем он 
просит извинить его. Что касается моей заметки, послан
ной уж теперь в редакцию, то боюсь, что оиа Вам ие по
нравится.

Со своей стороны для Вашего сборника я совсем 
опоздал. Я только теперь принялся собирать материал. 
Будет ли еще какое-нибудь Ваше издание, в которое оно 
попадет? Во всяком случае я в долгу, и теперь постараюсь 
его поскорее выполнить, чтобы там и Вас обязать упла
тить поскорее свой должок. Надеюсь, что Вы пришлете 
мие Ваш новый сборник в память съезда1. Напишу ре
цензию в «К[амско]-В[олжскую] газету»2.

Почему бы Вашим секретарям статистики в Поволжье 
ие устроить частный, неофициальный съезд в Казани, 
чтобы уедииообразить свои работы, ие выработать своей 
местной программы.

Мие кажется, недурно было бы в КВГ поместить 
статью о необходимости подобных областных статистиче
ских съездов, о необходимости обобщения в пределах 
области.

Нет ли у Вас в губернии священников, которые дали 
бы хороший, беспристрастный отзыв о том, в какой сте
пени морализующее действие производят беседки или 
посиделки иа нравственность парией. Я только что 
отослал 16 статей своих3 и несколько Ник[олая] Михайло
вича в редакцию КВГ, а теперь буду приготовлять ряд 
статей о Поволжье. Мне хочется познакомиться с сырье
вым характером Поволжья.

К своему последнему сборнику в память съезда сове
тую Вам в предисловии несколько слов сказать об про
винциальном развитии, об издательских предприятиях 
в провинции и проч. Нужно иа всяком месте замолвли- 
вать словечко в пользу развития провинции. Будьте в том 
смелее, открыто признавайтесь в своих симпатиях — Ваше 
имя сделалось уже таким, что им можно подпирать как 
подпоркою идею. Притом в ней Вы всегда найдете бойцов 
за Вас. Если иад нами будут петербуржцы смеяться, будем 
дружно отбиваться. Да я чувствую, что я один решился бы 
отбиваться, если бы никто мне ие помог.

Григорий Потанин



94. Н. Я. АГАФ ОНОВУ

[Декабрь 1873 г. Никольск]

Милостивый государь Николай Яковлевич!
Посылаю Вам статьи: «Материалы для статистики 

журналистики», «К сибирякам-студеитам», «Заметки про
винциального человека», «Ученая деятельность в Иркут
ске», «Самарский голод и общество»1. Последнюю напе
чатайте наперед других. «Ученую деятельность в Иркут
ске»— где-нибудь на задах. Прошу Вас напечатать «Мате
риалы для статистики журналистики»; добавьте их циф
рой казанских городских подписчиков, сообразно с чем 
исправьте и некоторые итоги. Вставьте также в число 
местных подписчиков учреждения, что выписывают КВГ.

Вам уже, вероятно, известно, что Ник[олай] М ихай
лович] [Ядриицев] получил полную свободу с правом 
повсеместного пребывания, не исключая Петербурга. 
Он едет в столицу по требованию своих покровителей2. 
Это на КВГ ие отзовется, я думаю, несколько к худшему, 
а еще, пожалуй, он найдет ей там (т. е. в Петербурге) 
иовых покровителей, подписчиков, сотрудников и проч. 
Наконец, ои будет, может быть, писать петербургские 
корреспонденции. Там больше литературных средств, т. е. 
я хочу сказать — иностранных книг и газет. Разве только 
завалят его работой за Константина] Викторовича] 
[Лаврского].

От Анд[рея] Павл[овича] Нестерова я получил иедавио 
письмо, в котором он мие пишет, что в будущем году под
писчиков в Иркутске иа нашу газету непременно прибу
дет. Уже к нему многие обращаются с просьбой сообщить 
адрес редакции газеты. С ее существованием иркутяие 
отчасти познакомились от Нестерова, отчасти из журнала 
«Дело». «Я,— пишет он,— даю ее читать всем, кому нахо
жу это нужным». В настоящее время все номера газеты 
у Вагина; Клиидер ее ие любит и держит под спудом.

Ник[олай] Михайлович] писал мне, что в Тюмени ои 
подбивает к выписке книг и к подписке в пользу самар
ских голодающих и проч.

Пока Николай Михайлович передвигается в Петер
бург, я ие оставлю Вас без статей. По поводу «[Казанско
го] биржевого листка» обязательно пришлю статью. Толь
ко много иужно предварительного чтения, а также и под
готовки

Константин] Викторович] прислал мне письмо, с одной 
стороны, одушевившее меия заразительным изложением его
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собственной преданности делу нашей газеты, которую он 
называет «родным детищем» (и которую мы, развивая 
далее это прозвище, зовем здесь с моей женой «счастьем 
революционного стана»), с другой стороны, опечалившее 
известием, что дела газеты идут плохо, будто городских 
подписчиков только 140. Утешьте, пожалуйста, хорошим 
известием. Как идет подписка?

Очень мне понравились телеграммы Барковой3. Это 
образец н пример для других провинциальных газет. 
Е сщ  бы нам хорошо устроить и политический, и земский 
отделы, газета была бы заменяющей для Поволжья и все
го Востока столичные газеты.

Глубоко преданный Вам Григ. Потанни

95. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

[29 декабря 1873 г Никольск]

Я получил два Ваших письма (из Верховолжья и Во- 
чогды). Оии нас сильно опечалили не столько тем, что мы 
лишились Вас вполне здесь, сколько Вашей болезнью. Что 
касается до моего дела, то оио ведь, собственно, от этого 
нисколько не проигрывает, виделся ли я с Вами или нет. 
Потеряли мы только удовольствие, но на это мы теперь 
не сетуем, потоку что ведь и Вы настолько же лишили 
себя удовольствия видеть иас — я верю, что Вы желали 
свидания не меньше, чем мы.

Мы было уже порешили церемониал Вашей встречи: 
н пельмени, и помещение, и тюфяки — все было обдума
но, и каждый колокольчик напоминал нам Вас.

Вас, конечно, все еще ждут в Нижнем: Лаврский н Га- 
циский. Последний недавно написал мне письмо и спра
шивает, отчего Вы ему не отвечаете?

Письмо Ваше написано таким тоиом, что у меия «чер
но на сердце» становится, как говорят киргизы. Не хо
чется верить, чтоб Ваше положение было так ужасно: 
у меня и руки опускаются делать Вам поручения. Всегда 
Вам приходилось оказывать мне услуги, за которые 
я ие умел платить. Во время моего собственного безде
нежья Вы меня выручали деньгами, во время собственно
го] санкюлотства одевали меня, и, больному, Вам прихо
дится хлопотать о свободе такого здоровяка, как я.

Мы вот теперь сидим с моей женой за одним письмен
ным столом за письмом к Вам, и заглядываем друг другу 
в письма, чтобы наши показания о нашей свадьбе не вы
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шли такими разногласящими, как в той комиате перед 
Рыкачевым1, где Вы впервые увидели божий свет.

Я только что запустил одним глазом в письмо моей 
жены и увидел, что оиа желала, чтобы Вы меия благос
ловили к венцу, как это требуется по христианскому 
обычаю. Она добрая христианка, иадо Вам сказать, а я 
ведь шаманист, и поэтому, хотя и у меня было то же 
желание, но в своеобразном шамаиском роде. Именно 
у Кастрена или Радлова я хотел перевести довольно 
поэтические благословления, какие шаманы алтайские чи
тают женившимися*. Вы бы их переложили в вольные 
стихи. И это было второе благословление.

Денег на Ваше имя я еще не получал, ио, как получу, 
тотчас же вышлю. Если Вы встретите иужду в Петербур
ге с приезда, то напишите поскорее, я вышлю Вам своих. 
Пожалуйста, поскорее напишите, как Вы приехали в Пе
тербург, каково состояние Вашего здоровья; пишите чаще, 
в противном случае мы будем сильно беспокоиться. Пока 
я ие получал от Вас таких тревожных писем, я часто 
медлил отвечать Вам на Ваши письма. Я ведь малочувст
вителен, если, чужое страдание не очень ясно н резко 
представляется моему уму. Но это ие значит, чтобы 
я был действительно малочувствительным, т. е. меньше 
страдал, чем другие, когда я одинаково представляю чу
жие страдания.

Никогда мне не было так жаль потерять Вас, как имен
но в настоящую пору, когда Вы получили свободу, когда 
могли бы снова зажить полной жизнью, когда Вы опять 
в столице, в сердце русской журналистики и обществен
ной жизии.

Без Вас мне ведь трудно будет исполнять наш долг 
в отношении нашей родины.

Я забыл написать, что я получил и то письмо, которое- 
Вы послали последним из Шенкурска с известием о своей 
свободе. Не могу примириться с мыслью, чтобы свобода 
и Питер не оживили Вас (это был бы для меня второй 
Свеаборг, т. е. потеря друзей и родины) и, надеюсь, что 
следующее письмо Ваше будет более веселое.

Спасибо за известие о статейке в «Неделе» «Журнал 
«Дело» и провинциальная журналистика». К сожалению,, 
я уже не получаю эту газету за нынешний год. Да и в го
роде еще так мало подписалось, что первых номеров мно
гих журналов и газет еще нет в городе. Я недавно отослал

* Т ак ■ подлиннике (Примеч ред.)
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в КВГ ответ Шашкову («Зам(етки] провинциального] 
читателя]»), еще заметку о самарском голоде, отчет о под
писке на КВГ в прошлом году, статейку по поводу отчета 
Сиб[ирского] отд[ела] Географического] общ[ества] н по 
просьбе Андр[ея] Павловича] Нестерова обращение к си- 
бирякам-студентам с приглашением занять кафедры в Ир
кутском техническом училище, которое стоит без учите-

и 3леи .
Еслн увидите в Петербурге газету «Сибирь», послед

ние номера, сообщите, как это ои, т. е. Клиндер, меня хо
чет повесить.

Сообщите, что там в этой статье «Журнал «Дело» 
и провинциальная журналистика».

В Иркутске, пишет мне Андр(ей] Павл[ович], в нынеш
нем году подписка будет больше иа «К[амско]-В[олжскую] 
Г[азету]»; многие к нему обращаются с просьбою сообщить 
адрес Засодимского4: Петербург, Большая Садовая, 
Покровская площадь, д. 108, кв. 10.

96. П. В. ЗА СОДИМ СКОМ У

2 (14 ) января 1874 г. [Никольск] 

Многоуважаемые мои 
Павел Владимирович и Александра Николаевна!

Рекомендую Вашему попечению моего друга, Николая 
Михайловича Ядринцева, который получил свободу и дол
жен теперь находиться в Петербурге больной, разбитый 
и не знаю — живой 'ли! По крайней мере из Вологды ои 
написал мне такое письмо, которое заставляет меия 
бояться за его жизиь. Вы, кажется, его так заглазно люби
ли, примите же его с такими же ласками, как когда-то 
меня приняли. Жму Ваши руки и жду ответа.

Кстати, одиночество мое кончилось, я женился1. 
Надеюсь, что когда-нибудь познакомлю со своей жеиой.

Ваш Григорий Потаиии
(P. S.] Может быть, Николай] Михайлович] приедет 

в Петербург в таком болезиеииом состоянии, что ие будет 
иметь возможности сам придти к Вам, тогда я прошу Вас, 
Павел Владимирович], навестите его в его квартире, кото
рую Вы, вероятно, будете иметь возможность узиать 
от Ннк[олая] Егоровича] Битлиида.

Г. П.
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97. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

[Декабрь 1873 — январь 1874 г. Никольск]

Если будете здоровы и вздумаете ходатайствовать обо 
мне, то зайдите, во-первых, к Петру Петровичу Семенову, 
(к которому недавно обо мие писал Кавелин, как он, 
по крайней мере, сообщил К. В. Лаврскому), к секрета

р ю  Географического общества Венюкову1, а главное, пред
седателю Отделения физической географии барону Остен- 
Сакену. Председатель] Этнографического] отделения] 
Леонид Майков также писал мне лестные письма. Там Вы 
сами узнаете, что Вам говорить им.

Нестеров пишет, что Клиндер нашу газету не любит 
и держит под спудом, что, напротив, он сам дает ее чи
тать всем, кому найдет нужным, и что теперь все номера 
газеты находятся у Вагииа. Одна часть иркутск(ого] обще
ства познакомилась с газетой из «Дела», другая — от 
Андр[ея] Павловича].

Вот Вам сведения о подписке на КВГ в Сибирн: в Тю
мени— 6, в Тобольске— 1, в Ишиме— 1, в Омске — 2, 
в Усть-Каменогорске— 1, в Томске— 1, в Енисейске — 2, 
в Чите— 1, в Иркутске — 4, всего— 19.

В Тюмени клуб приказчиков сам выписывает газету, 
но имени Шешукова нет, а есть имя Нечаева. Омская 
каз{еиная] библиотека тоже не выписывает, а выписывает 
какой-то чиновник, столонач[альник] Главн(ого] упра
вления].

Агафонов что-то в первых номерах2 молчит с сибир
скими статьями, ни Вашей монополии, ни моих о ссылке3, 
о Наумове (кстати: его рассказы вышли отдельной кни
гой «Сила солому ломнт», читал объявление в газетах) 
и о сибирск[их] инородцах.

Письмо это я посылаю на имя Ник(олая] Егоровича] 
Битлннда; тут же я вложил письмо к Павлу Владимиро
вичу Засодимскому. Я просил его, если Вы сами будете 
не в состоянии по болезни быть у него, самому зайти 
к Вам. Он и его жена оба отличные люди, и он притом 
почитатель Ваших литературных трудов. Они меня очень 
ласково встретили в то время, как я проходил из Свеабор- 
га в Никольск. Пожмите им всем еще раз за меня руки: 
Павлу Владимировичу, Александре Николаевне и Нико
лаю Егоровичу.

В Петербурге Вы еще найдете сотрудницу КВГ — Аде
лаиду Федоровну Баркову4, которая посылает в нашу 
газетку телеграммы; я нахожу, она составляет очень зани
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мательно н искусно, так что можно поставить в образец 
другим провинциальным газетам. Она очень образованная 
девнца, знает языки, нмеет хорошее знакомство, н думаю, 
что Вам будет очень интересно увидеться с ней. Моя жена 
пошлет ей со следующей почтой письмо о Вас, а если 
Вы увидете ее прежде — передайте ей поклон н мой и моей 
жены. Она служит в Государственном контроле, но, может 
быть, н Никол[ай] Егорович знает ее адрес.

Живите еще иа благо иашей родины, будьте здоро
вы — это первое мое желание теперь.

Любящий Вас Григорий Потаннн

98. А. С. ГАЦИСКОМУ

3 (1 5 ) января 1874 г. Никольск

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Благодарю Вас за поздравление. На этот раз могу 

Вам сообщить очень приятную новость. Ннк[олан] Михай
лович Ядр[инцев] получил полную свободу и право жить 
повсеместно, в том числе и на родине н в Петербурге, 
и что всего для Вас интереснее, кажется, он будет у нас 
в Никольске проездом (по крайней мере, так обещает 
в письмах) и еслн так, то ои будет и у Вас, в Нижнем, и, 
следовательно. Вы будете иметь возможность беседовать 
с инм лично. Я его непременно пошлю к Вам.

Статью свою я отослал в «К[амско]-В(олжскую] газе
ту», в которой я писал по поводу Вашей заметки в «Ни
жегородских] губ[ериских] ведомостях]»1. Теперь я боюсь, 
что Вам не понравится, что я так отозвался об Вас и Ва
ших мнениях. Но Вы мне извините, потому что уж очень 
я рад, что встретил в Вас своего единомышленника по 
вопросу о провинции. Что касается до Ваших разговоров 
с Ни к(олаем] Михайловичем], которые Вы ведете с ннм 
в КВГ, то я тоже хочу вмешаться в него, впрочем, только 
посредством одной статьи. Для этой цели я уже просил 
достать мие статью педагога Миропольского2, на которую 
Вы указываете и с которым я до сих пор не был знаком, 
а также Ланге3, педагогические воззрения которого мне 
кажутся оригинальными, и нравятся. Надеюсь, что Вы 
пришлете мне экземпляр Вашего нового сборника для ре
цензии в КВГ4.

Николай] Яковлевич] [Агафонов] прислал мие несколь
ко книг нз Казани, вероятно, с целью, чтобы я писал 
по поводу их.
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Я начинаю превращаться в камско-волжского публи
циста. И я действительно хочу написать несколько статей 
о Поволжье и его сырьевой характеристике, о покрови
тельственном] тарифе, нужеи ли он собственно для По
волжья, о теории Кэри5, который в покровительственном 
тарифе находит будто бы «разрешение» социального воп
роса, о теории Милля (по Лаиге)6 и проч. Мне тут при
дется говорить и об Ваших статьях, написанных по по
воду Сибири.

Если Вас интересуют сотрудники «КВГ», то я могу 
Вам сообщить о двух, которых знаю: «Жорж-Бай*— каза
чий офицер Георгий Ефремович Катанаев, одного со мною 
казачьего войска (Сибирского, живущего по р. Иртышу), 
кончил курс (как войсковой стипендиат) в Петровской 
земледельческой академии, очень еще молодой человек, 
потому что в Москву поехал сразу по окончании курса 
в военной гимназии в Омске. «Седьминец» и «Подбелов- 
ский» (автор корреспонденции из Иркутска) — Андрей 
Павлович Нестеров, мой товарищ по Омскому кадетскому 
корпусу и по войску, был несколько замешан по нашему 
делу корреспоидеицией, написанной им в «С.-Петер
бургские] ведомости» об одном военном деле на китайской 
границе, где он обнаружил истину, состоявшую в том, 
чтобы русский отряд совершил просто грабеж и был на
казан, тогда как в реляции было сказано о вызванном 
нападении неприятеля и о блистательном его отражении, 
возбудил против себя преследование местного начальства, 
которое, выставив его перед военным министерством 
неспокойным человеком, исхлопотало запрещение ему 
жить в Западной Сибири.

Оба они честные, благородные люди и друзья Ни
колая] Михайловича.

Уважающий Вас
Григорий Потаиин

99. Н. Я. АГАФ ОНОВУ

[Январь 1874 г.] Никольск

Многоуважаемый Николай Яковлевич!
Я только что получил письмо от Николая Михайлови

ча] из Петербурга. Ои просит Вас выслать его экземпляр 
КВГ в магазин для иногородних (СПб, Невский просп.,
д. №  27, рядом с Городской думой) с передачей 
Н. М. Ядриицеву. Ои пишет о трудах, которые готовит
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для нашей газеты, о чем я н сообщу сейчас, но прежде вот 
что.

Из Нижнего Новгорода мы получили какое-то темное 
известие — что с газетой случилось какое-то несчастье. 
Хотя в нижегородском письме и не сказано, о какой газе
те идет речь, но мы предположили, что с КВГ. Напишите, 
что случилось? Мы были так напуганы, что ждали №  10 
с известием о прекращений газеты, а между тем Ни
колай] Михайлович] ободряет изПитера; Нестеров из Ир
кутска пишет, что с нового года число иркутских под
писчиков должно непременно возрасти: Николай Ми
хайлович] встретил в Петербурге Николая Ивановича] 
Наумова, автора книги «Сила солому ломнт», и мы, ве
роятно, поживимся от него беллетристикой. Еслн редак
ция наша в состоянии будет назначить ему какой-нибудь 
гонорар, он бы наполнил наш фельетон отличной белле
тристикой. Я постараюсь познакомить Ник[олая] Ми
хайловича] с г-жой [А. Ф.] Барковой, так что у иас в Пе
тербурге образуется колония сотрудников. Николай] Ми
хайлович] хочет написать ряд статей под названием «Про
винциал в Петербурге» в противоположность «Дневнику 
провинциала в Петербурге»1 [Салтыкова-]Щедрина, и го
ворит, что материалов у него возрастает для этих писем. 
Он очень сетует, что ие мог иайти КВГ в Петербурге 
нигде. Кто-то сказал ему, что коитора нашей газеты у Ба- 
зунова2, но н там он не нашел ее. С трудом достал в Пуб
личной библиотеке последние четыре номера. В магазине 
для иногородних оказалось два подписчика на «Сибирь», 
а на КВГ нет ии одного. Ник[олай] Михайлович] припи
сывает это тому, что Вы не делаете публикаций в петер
бургских газетах. Нужно было бы сделать объявление 
в «Петербургских] ведомостях]», в «Деле» н в «Неделе».

Что касается до меня, то я снжу за чтением статисти
ческих книжек о Поволжье, и меня беспокоит мысль, что 
я сижу за трудом, который негде будет напечатать. Пожа
луйста, поторопитесь известить меня о судьбе КВГ. О том 
же просит написать Н. М. Ядринцев. Последний может 
нашу газету популяризировать в Петербурге — он не на
шел ее, напрнмер, у известного Сидорова3, который сле
дит за Востоком и Сибирью. Он обещал знакомить петер
буржцев с газетой, но свой экземпляр ои не смог захва
тить с собой нз Шенкурска. Пошлите ему новый экземп
ляр за прошлый год, чтобы он мог раздавать, кому по
лезно, интересные номера. Получили лн две мои посылки?

Готовый к услугам Григорий Потании
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100. А. С. ГАЦИСКОМУ

[Январь 1874 г.] Никольск 

Милостивый государь, Александр Серафимович!
Получил Ваши два письма. Известие о приостановле

нии КВГ нас так смутило, что я до сих пор ие знаю, 
на чем остановиться. Да мы и не возле редакции, а пото
чу трудно суднть вперед, чем дело кончится. Ник[олай] 
Я(ковлевич] уехал в Петербург хлопотать (так ои мне 
писал в последнем письме). Надеюсь, что ои встретится 
там с Ник[олаем] Михайловичем]*.

Я напнсал ему, Ядриицеву, чтоб он поспешил навстре
чу Н{иколаю] Яковлевичу] в поисках его в Петербурге.

Николай Михайлович был отличио принят в Петер
бурге графом Соллогубом1, Деспот-Зеновичем2 и извест
ным меценатом Сидоровым3. Его завалили работой, им 
дорожат.

Я написал ему, ие может ли он через свои знакомства 
повлиять на ход дела о нашей газете. Она должна изда
ваться прежде всего в Казани. Пусть будет более скром
ной, беззубой, никогда не кусающей местную админист
рацию, ио пусть будет издаваема в Казани. Так понимает 
дело и К[онстаитии] Викторович]4, и я очень рад этому. 
Это, мие кажется, самое верное понимание задачи КВГ

Я написал Ник(олаю] Михайловичу], что допускаю 
переселение КВГ в столицу только в самом крайнем слу
чае, и при первом удобном [случае] она должна снова 
возвратиться на родину. Издаваясь в столице, она должна 
сохранить весь свой старый характер и старое имя; все 
свои будничные дневные новости она должна получать 
не из петербуржской жизни, а из Казаин, точь-в-точь 
как будто с газетой не совершилось переселения. Петер- 
буржская жизнь должна входить в газету исчужа, как это 
было бы теперь, если бы газета приобрела корреспонден
тов в Питере. Пусть такой характер издания служит про
тестом против ненормального положения провинциальной 
журналистики, пусть бросается в глаза неуместность по
добного издания в столице, пусть само название служит 
укором насилия. Я не могу приручить себя к мысли о со
вершенной приостановке газеты.

Сборник, который Вы проектируете, следует издать 
для вознаграждения подписчиков за пропущенное время.

* Н . М. Ядрницев написал воаражение Вам на последний Ваш 
ответ в КВГ, но оно пролежало в редакции до закрытия гааеты.
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Я только теперь хорошо познакомился с Вашими кни
гами о Поволжье, и в голове у меня сложился ряд ста
тей против сырьевого характера промышленности в По
волжье. Я предполагал их писать в связи с вопросом
о протекционизме, благо у Ланге иашел совершенно те же 
мысли о бесплодности этой системы, какие я раньше об 
ней имел. Я надеялся, что Вы останетесь мной довольны.

Глубоко уважающий Вас Григории Потаннн
Ваше обещание навестить нас порадовало меня. Буду 

ждать с нетерпением. Манифест мне только возвращает 
зваине, но не свободу. Вся выгода от него лишь в том, что 
жена моя, которая вам кланяется, из Никольской мещанки 
превращается в казачью сотницу. Но вот что — Констан
тин] Викторович] предлагает хлопотать перед самарским 
губернатором о назначении меия секретарем] губ(ернского] 
статистического] комитета. В связи с манифестом, с моими 
знакомствами в Географическом] обществе, не удастся ли 
по крайней мере хоть переселение мое в Поволжье, если 
ие будет надежды на полную свободу.

101. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

19 февраля 1874 г. Никольск

Я получил ваше письмо от 10 февраля. Спасибо за из
вестия о старых друзьях; что Миша Капустин1 обуржуа
зился меия не очень обескуражило; уж sL привык к этой 
мысли, потому что догадывался, что человек пропал для 
нашей дружбы, коль скоро в течение 5 лет ин разу 
не откликнулся печатным словом.

Николай Ив[анович]2 разбирает меня написать пись
мо; жму ему руку за пожертвованные им очерки в КВГ. 
Проездом через Харьков не найдет лн ои там Аидр[ея] 
Александровича] Тахтарова3.

Вы не предлагали ему обделать «Тайжаи»? Или уж 
Вам жаль уступить их? Что до меня касается, то я боюсь, 
что Николай И[ванович] будет менее церемониться, еслн 
возьмется за них, с моими любимыми намеками н аллего
риями, и когда уж Вы протестовали против изображения 
тайгн & la prison, то что он?

Что это за мания у женщин идти в акушерки? Отчего 
не писательницей, не журналистом, не учителем? Какого 
это Христофора Попова дочь Вы называете по нмеии, как 
будто я должен знать, но я не помню. Желал бы видеть
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в КВГ хоть заметочку Вашу о картине Перова4. О зна
чении передвижных картинных выставок5 я сам думал, 
иадо бы написать, но я  не нмел данных; следовало бы так
же о музыкальных обществах и обществах певцов. Проше
ния по Вашему образу я напншу и отправлю в будущую 
пятницу, т. е. 22 февраля. Когда действительно пошлю, 
уведомлю особо.

Жду с нетерпением от Вас известий о приезде Ни
колая] Яковлевича] Агафонова в Петербург и о начале 
хлопот. Я просто чувствую необходимость решительнее 
н смелее заговорить, ие боясь, что скажут петербургские 
журналисты.

Я читаю Руссо. Я нахожу в ием громадную поддержку. 
Нужно напасть на это довольство малым, на эту скром
ность мнений, на это шашковское молчалииство, и на эту 
несмелость «свое суждение иметь», на это укрывательство 
глубокое своей оригинальностью в многоученое компили
рование, на это настаивание на распространении знаний 
н занмствоваине с Запада, когда все, что Запад сказал 
последнего, нового, уже сказано Добролюбовым. Когда 
публика все знает, но не знает, что делать, когда наша 
интеллигенция считается ни иа верхах, а позади западно
европейской, мы не двигаемся, не живем. Очевидно, что 
нужно говорить с чувством, а не с умом — вот потребность 
времени! Дураки!— восклицал Берне6,— они еще думают, 
мало насочиняли фолиантов! Нужно бнть по сердцам, 
а онн кричат, что иужио книг! Нужно переводить с ино
странного не на язык, этого недостаточно, а на формы 
русской жнзнн, на формы русского чувства. Ученые н фи
лософы возражали против цитаты из Сократа, содержав
шей в себе порицание науки н приведенной в качестве 
авторитета Руссо тем, что сократовские слова относились 
к софизмам, а не к ученым. Видите, достаточно было од
ного названия, чтобы ученые X V III ст{олетня] ие прини
мали слов Сократа на свой счет. И ведь все эти нападки 
древних философов уже были известны европейским уче
ным, никто этого не замечал. Пришел Руссо и перевел 
язык Сократа на язык X V III столетня, и общество при
шло в ярость.

Я теперь особенно стал ценить, что Вы подняли воп
рос о летучей интеллигенции. Именно нужно преследо
вать эту породу людей. Да нет, нужно не очень с Вами 
откровенничать; лучше пусть будет сюрпризом в КВГ.

Шелгунов7 нападает на книжное воспитание, но это 
только последствие одной коренной причины. Он крнтн-
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кует, и я с ним согласен, но как ои строит, я не знаю. 
Он ссылается на крестьян, говорит о жизии, как лучшей 
школе, но как соединить жизиь со школой — я ие внжу. 
Так, что ли — дворянских детей поместить в деревню 
и воспитывать их в среде крестьян, в лесу и проч.? Все 
это такая же искусственность, как и прежняя школа. 
Интеллигенция не была бы такой книжной, если бы у нас 
было больше умственной] жизни в общине и в области. 
Централизация умств[енных] сил делает интеллигенцию 
книжной. О пробуждении умственных интересов в общи
нах теперь трудно думать и иужио пробуждать жизнь 
в посредствующем звене — в области. Таковы мои мысли.

Я получил письма от К. В. [Лаврского]. Ои пишет, что 
теперь мысль об развитии области им усвоена. «Оиа моя 
уже, а ие Ваша»,— говорит он. А  только месяца два на
зад ои отрекался от деятельности личной, предоставлял 
этот отдел в КВГ иам двоим, «а я только,— писал ои,— 
буду теоретически сочувствовать Вам». «Теперь,— гово
рит ои,— я вижу, что задача поднятия жизни в области 
стала моей задачей, и я знаю, что мне делать. Нужно рас
ширить местную издательскую деятельность, нужно. Ка
зань сделать центром разных обществ, не с узким гу
бернским районом деятельности, а с более обобщенным, 
широким. Нужно тут образовать центр интеллигенции, 
изданий учебников, альманахов, календарей, брошюр, сбор
ников, сделать центром развития художественного, музы
кального, театрального и проч.». Ои мне пишет, что Бу- 
лич8, который берется быть отдельным цензором КВГ, 
сам любит провинцию и желает ее развития; он на ты 
с Лонгиновым9. Ои автор «Улыбки казанских этногра
фов», статейки, которая помещена в КВГ и которую 
К. В. Лаврский чуть было не приписал мие — до такой 
степени она была написана в нашем тоне. Если так, если 
удастся КВГ воскреснуть снова в Казани, то дела ее, 
по-видимому, пойдут лучше прежнего.

К. В. Л[аврский] составил календарь для Самарской 
губ. Ои хо^ел послать Вам экземпляр для рецензии. Га
циский издает сборник статистики, одну книжку в память 
съезда10. Вот Вы видите, что издательская деятельность 
в Поволжье начинает ростки давать.

Жму руку Катерине Федоровне, жму руку m usicien'y11, 
которого Вы, наверное, увидите. Жалею, что я ие возле 
Вас, завидую, что Вы можете видеть Капустиных — это 
ведь интересный тип, это тот самый тип, который должен 
отныне дать мне доход, сделаться моей дойной коровой.
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Но мне, видно, суждено будет узнавать его по Вашим 
письмам. Ведь ловко я у Вас выкрал ПЪртугалова? Бере
гитесь — стяну и Капустиных, если Вы напишете еще два 
таких же характеристических сообщения об нх жизни 
и образе мыслен.

Не будем унывать, останемся донкихотами, насмешка
ми нас не удивишь, мы сильны тем, что мы, может быть, 
довольны малым; «Жила бы и благоденствовала КВГ», 
и затем я совершенно спокоен. Крепко жму Вас в своих 
объятиях — это в благодарность за то, что и Вы ее люби
те. Положим наши силы на ее усовершенствование. Пока 
это ведь только и возможно для иас. Ее начинают читать 
на родине, оиа привлекает внимание и корреспондентов; 
число сотрудников увеличивается, подписка растет, край 
действительно начинает смотреть на нее, как иа свой 
орган; газета приобретает уважение в серьезных сферах, 
и уже начинают снисходить до писания в ней серьезных 
заметок люди ученые: Навалихин12, секретарь отдела эт
нографии в Казани, Носович, директор военной гимназии 
в Нижнем Новгороде и проч. Через год газета непременно 
будет ежедневная, с обширной политической хроникой, 
газета, вполне заменяющая для Поволжья и Сибири «Го
лос» и др.

Кстати, две просьбы: покупать те отдельные номера 
петербургских газет, в которых помещены интересные кор
респонденции из Сибири. Так, например, не можете ли 
собрать из номеров «Петербургских] ведомостей», в кото
рых помещены заметки Павла Аполл[оновича] Ровииского, 
которому засвидетельствуйте почтение от меня и Лутохи- 
на, с которым он виделся в Саратове. Скажите ему, что 
наша колония здесь: я, Лут[охии] и Лаврский (который 
тоже его знал) часто втроем вспоминали об нем и друг 
другу рассказывали о своих с иим встречах, так что имя 
его послужило одним из цементирующих средств в нашем 
кружке.

Перезнакомьтесь же с членами Географического] 
об[щества], поступайте в него поскорее. Книга Ваша 
«Русская общииа в тюрьме и ссылке» дает Вам право 
иа членство. В бароне Федоре Романовиче Остен-Сакене 
Вы найдете, кажется, человека наиболее сочувствующего 
мие,— ои председатель Отдел[еиия] физич[еской] гео
графии.

Господи! Буду лн я когда-нибудь сидеть на коие! 
Прощайте, передаю своей жене.
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Перо снова отнимаю у жены, чтобы написать Вам еще 
раз о Барковой. Пожалуйста, отыщите ее (в Государст
венном] контроле) и поддержите в ней интерес к КВГ 
и к области.

От Гациского получил сегодня письмо. Он дает
1 ООО руб. на типографию в Казани, и надеется на успех 
Н. Я. Агафонова в СПб. В «Казан[ском] биржевом] 
л[истке]» помещено два объявления: об издании «Архан
гельского листка объявлений» с 1 марта 1874 г. и об ос
новании в Казани музыкального] магазина под фирмой 
«Восточная лира», который имеет в внду служить не толь
ко потребностям города, но и потребностям нашей про
винции — Поволжью и Сибири. Последние слова напеча
таны в объявлении особым шрифтом13.

102. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

22 февраля 1874 г. [Никольск]

Николай Михайлович, сегодня, 22 февраля, я положил 
на почту письмо графу Шувалову. Прошу представить 
прошение мое на высочайшее имя и ходатайствовать перед 
государем о помиловании. Все почти дословно списано 
с образчика, данного Вами в Вашем письме. Прошение 
государю тут же. Прн этом и прошение губернатору, 
чтоб он все это отправил по назначению.

О подведении меня под манифест я губернатора не про
шу по совету здешнего исправника. Последний заметил 
мне, мы Вас и так представляем в числе других 6 лиц. 
Действительно, я сам видел это представление, где в спис
ке найденных подлежащими манифесту я стою первым 
с отметкой в хорошем поведении.

Мои прошения иррравник представил при своем рапор
те, в котором аттестовал меня с хорошей стороны («пове
дения примерного») и даже упомянул про. награждение 
меня Географическим] обществом медалью1.

Он обещал написать в Вологду какому-то своему род
ственнику походатайствовать у губернатора, а также 
узнать, как они посмотрят на приложение амнистии 
к моему лицу, т. е. как на одно возвращение прав без 
свободы или одну свободу без прав.

О том же жена моя написала одному своему знако
мому в Вологде, управляющему Государственными иму- 
ществами г. Сунгурову.

Все, что они напишут, еслн напишут, я сообщу Вам.
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Известие об прикомандировании меня к экспедиции по
радовало не только меня, но и мою жену, и мы мучаемся 
разрешением вопроса — куда-то бросят онн нас, в какую 
часть света. Но куда бы нас нн закинула судьба, будем 
вместе.

Получили Ваш тюк книг. Из Иркутска, нз магазина 
Синицына, получил книгу Вагина о Сперанском — должно 
оыть, подарок от автора. Теперь у меня два «Вагина», 
не знаю, куда девать один.

103. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

22 февраля 1874 г [Никольск]

Сегодня я'отправил по почте два прошения: одно гу
бернатору, другое на высочайшее имя; последнее при пись
ме к графу Петру Андреевичу] Шувалову. К губерна
тору я писал о подведении меня под манифест (об этом 
губернское начальство и без моей просьбы сделает пред
ставление), и о ходатайстве перед высшим правительством 
н об отправлении моей просьбы на высочайшее имя по 
назначению. Как, в каком смысле будет сделано представ
ление обо мне из Вологды, если узнаю, тотчас Вам на
пишу.

Спасибо за Ваши хлопоты по моему делу, спасибо 
за хлопоты о газете и, наконец, третье спасибо за зна
комство с Барковой. Я получил от нее письмо, которое 
меня внезапно порадовало той любовью к КВГ, которой 
оно дышнт.

А  кто же это написал в «Неделе»1 против Шашкова?
Не можете ли справиться в книжных магазинах, нет 

ли на французском] нлн немецк(ом] языках статейки 
о Женеве, о современном состоянии республики, об ее 
истории. Я хочу написать статейку, чтобы показать, как 
хорошо бывает в маленьких государствах, где все обще
ственные деятели знают Друг  друга, где масса близко 
стоит к домашней жизни своих вождей, где для каждого 
в общественных] делах существует самый проницатель
ный контроль, где последствия иового закона не только 
скоро обнаруживаются и делаются общеизвестными, но 
даже легко предвидятся, где общественный] деятель дей
ствует не по аналогиям, не как теоретик, часто далекий 
от жизни, а как участник местной жизни, так что новые 
изменения являются как потребность, вызванная голосом
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местной нужды, а не как благодеяние, представление о ко
тором только в уме новатора.

Вместе с рассказом о Женеве я поведу речь о Руссо, 
о том, как он любил ее, как постоянно высказывал свой 
патриотизм к этой крошке-республике. Он говорил, еслн 
бы меня спросили, где бы я желал родиться, я бы ска
зал — в маленькой республике, где всякий знал бы друг 
друга.

Такой колоссальный патриотизм у такого маленького 
отечества! Не находится ли всегда патриотизм в обратном 
пропорциональном отношении] к величине отечества?

104. А. С. ГАЦИСКОМУ

25 февраля 1874 г. Никольск

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Одновременно решается судьба и моя и «Камско-Волж

ской газеты».
Мне попалась другая редакция последнего манифеста, 

и я нахожу, что я не только подхожу под возвращение 
прежних прав, но н под получение свободы. Кроме того
Н. М. Ядрницев мне писал, что П. П. Семенов хочет 
меня назначить в Сыр- и Амударьннскую экспедицию 
и в этих видах хлопочет о моем освобождении. Вот ка
кого рода, по-виднмому, путь мне предстоит совершить. 
Это, однако ж, никоим образом не будет значить, что КВГ 
потеряет меня. Напротив, если мне придется ехать в Таш
кент через Оренбург, я увижу снова все Поволжье, а далее 
на востоке проеду пропагандистом КВГ. Постараюсь так
же собрать сведения о скототорговле, что для Поволжья 
имеет большой интерес, так как Поволжье есть ничто иное 
как скотобойня Киргизской степн.

Из Петербурга мы получаем вести и через Вологду, 
и через Нижннй. Подробнее сообщает нам обо всем Аде
лаида Федоровна Баркова. Ннк[олай] Михайлович] тоже 
пишет в виде кратких известий. Последнее письмо к нам 
Аделаиды Федоровны содержит все то же, что она писала 
Марии Хрнсанфовне Херсонской, н еслн Вы не знаете 
сами еще ничего нз этого письма, то обратитесь к ней.

Последнее письмо Ник[олая] Михайловича] от 18 фев
раля содержит известие, что Ннк[олай] Яковлевич] Ага
фонов еще не решил дело окончательно — перенести ли га
зету, вследствие отказа Лоигинова Булнчу1, в Петербург
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или примириться с московской цензурой и остаться в Ка
зани. Кружок, окружающий теперь Ник{олая] Яковлеви
ча], советует ему принять последнее решение, не торо
питься с отъездом из Петербурга и еще раз попытаться 
похлопотать и зрело обсудить это дело. Н. М. Ядриицев, 
А. Ф. Баркова, Ник[олай] Ив[аиович] Наумов (беллет
рист, старинный Друг Ник[олая] Михайловича], которого 
последний иашел в Петербурге и завербовал в сотрудники 
КВГ) настаивают оставить газету в Казани. Я согласен 
с ними Нужно помнить, что главная цель существования 
газеты — это сплочение сил области. Эта цель, прежде 
всего имевшаяся в виду основателем газеты, Константи
ном Викторовичем, достигнута в некоторой степени. При
влечение новых сил еще продолжается, как видите. Газета 
только недавно приобрела А. Ф. Баркову, которая, судя 
по ее письмам, горячо и сознательно ухватилась за глав
ную идею направления, господствовавшего в КВГ. Ни
колай] Михайлович] привлекает Ник(олая] Ивановича] 
Наумова, очень хорошего рассказчика из народного быта. 
Но очевидно, что дальнейшее налипание новых сил может 
совершаться только при условии существования газеты 
в Казани, хотя бы и в более скромном виде. Чтобы до
стигнуть пробуждения области, пуще всего нужно ие рас
пускать завязанный узел. Пусть тень КВГ существует 
в Казани, ио лучше тень, чем ничего, а переход газеты 
в Петербург равносилен падению газеты. Время придет — 
помучаются, помучаются и снова дадут отдельного цен
зора. Нужно только доказать, что мы упрямы, что спо
собны приноровиться ко всяким условиям, что сумеем 
под всяким гнетом разговаривать с публикой и сообщать 
ей все, что нужно ей сообщить,— пусть даже ограничат 
иас изданием справочного листка, и из одних объявлений 
сделаем направление.

Ник[олай] Яковлевич] против всего этого имеет свои 
резоны — затруднение от разъединения редакции с цен
зурой. Ои хочет ие прежде постановить окончательное ре
шение, как съездивши в Казань, в Нижний и в Самару 
и переговорив еще раз с Вами, с Константином Викто
ровичем и с казанскими друзьями редакции.

Мне хотелось бы убедить Вас принять также решение 
за Казань. Ее беззубый характер, поверьте, будет про
должаться недолго. Обойдется все постепенно. Петербург
ские друзья предлагают издавать еженедельную газету 
в 3 листа с политическим бюллетенем. Газета ие будет 
такая пылкая, но еще более прежнего серьезная. И дело
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газеты проиграно ие будет, а дело области, т. е. образо
вание из Казани журнальной н публицистической столицы 
Поволжья, будет при этом отстояно.

Г. п.

105. Н. Я. АГАФ ОНОВУ

27 февраля 1874 г. [Никольск] 

Милостивый государь Николай Яковлевич!
Спешу сообщить Вам мое мнение о будущих судьбах 

КВГ. Я примыкаю к мнению Ник[олая] Михайловича], 
что газету необходимо оставить в Казани, примеряясь 
с московской цензурой. Переход газеты в Петербург будет 
иметь вид только кратковременного протеста против гоне
ния, воздвигнутого на нее. Разумеется, в течение двух
трех месяцев, которые газета будет издаваться в Петер
бурге, в ней будет высказано все горькое чувство, напол
няющее сердце поволжского провинциала при виде этого 
гонения. Затем газета умрет н умрет без малейших мер 
ускорения к этому со стороны министерства, умрет по 
недостатку подписчиков и денежных средств. В самом 
деле, издавать газету в Петербурге при 100 подписчиках, 
при наших пока не установившихся достаточно умствен
ных средствах — невозможно. Притом газета лишается 
своего подспорья — дохода от объявлений. Объявления 
в нашем бюджете ведь это было то же, что откуп1 в фи
нансах Российского государства. КВГ была ничто иное 
как лнсток объявлений с литературным прибавлением. 
Газета умрет сама собой, редакция будет разорена и ми
нистерство будет торжествовать, v 6h b  газету косвенным 
разорением.

Согласитесь, что для того, чтобы спеть подобную лебе
диную песню, не стоит жертвовать главной целью изда
ния КВГ, которая состоит в сплочении умственных снл 
Поволжья и Сибири. Умереть, хотя и наполнивши импе
рию большим шумом,— это будет значить разрушить 
дело, разрушить ту комбинацию сил, которые все более 
и более сплачиваются вокруг КВГ. Вы видите, что эти 
силы как около снежного кома все более и более нали
пают. Если Вы останетесь с газетой в Петербурге, Вам 
вскоре придется превратить газету в обыкновенную столо
вую, привлечь петербургских сотрудников, чтобы расши
рить ее размеры, вербуя их из последних рядов и рискуя
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проиграть дело, являясь слабым соперником таких газет, 
как «Голос», «Петербургские ведомости» и др. Бросить 
издание газеты в Казани и начать в Петербурге — это бу
дет также значить постыдно отказаться от прошлого, что 
будет значить объявить себя бессильным и неспособным 
докончить то дело, за которое взялись. Петербург уже 
имеет газеты всякие, специальные и общедоступные, кон
сервативные и радикальные. Провинция пуста. Большой 
город, как Казань, не имеет органа печати, чтобы выска
зывать и обсуждать свои крошечные нужды о водопроводе 
и проч. Вы решили заполнить этот пробел и дали боль
ше, чем требовало большинство читателей. Около газеты 
начала пробуждаться местная жнзнь, газета заявила пре
тензию образовать из Казани новый умственный центр, 
она объявила войну централизму петербургской журнали
стики, она объявила своим врагом эту летучую интелли
генцию, которая настаивает на централизации в Петер
бурге, во всех статьях своих она проводила мысль об об
ластном расчленении науки, журналистики, литературы, 
искусства н вообще всей умственной жизнн, и вдруг сама 
редакция переселяется в Петербург, чтобы силою обстоя
тельств, наконец, превратиться в орган летучей интелли
генции. Связь газеты с областью будет постепенно утра
чиваться, новые петербургские сотрудники будут вытеснять 
постепенно областных сотрудников, потому что онн имеют 
более блестящие способности и знания.

Какое же тут пробуждение провинции? Чтобы пробуж
дение совершилось, нужна не речь с кафедры, не газета 
в Петербурге. Чтоб началось пробуждение — нужно, 
чтобы в одном из уголков провинции был подан пример, 
чтобы была основана хоть и скромная, но честная местная 
газета, которая сплотила бы вокруг себя местных патрио
тов и образовала первый узел местного возрождения. 
Такой и была КВГ.

Между тем с переселением в Петербург Вы рискуете 
снова разложить образовавшийся кружок около газеты 
и немногие областные умственные силы, начавшие соеди
няться, снова подвергнуть хаотическому состоянию Газета 
начала приобретать уважение у людей серьезных, на нее 
стали смотреть как на орган края, она стала обращать 
Казань в столицу области. Нет! Пусть тень прежней 
КВГ лучше живет, чем исчезновение этого имени, которое 
стало становиться дорогим для местного общества, имени, 
с которым уже успели связаться определенные хорошие 
надежды о будущем.
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Я готов подать голос не только за КВГ в Казани 
с московской, самой дикообразной цензурой, но даже 
за цензуру скарятинского2 чиновника, ибо уверен, что 
тень КВГ будет плодотворнее для Поволжья и Сибири, 
чем эфемерная газета без цензуры в Петербурге. Нужно 
показать гонителю, что он бессилен убить нас. Пусть он 
устраивает какую хочет цензуру хоть в Москве, хоть где 
хочет, мы ничего не боимся, мы ловкие пловцы, чтобы 
обходить всякие подводные камни; мы введем изменение 
в языке, приноровимся к новому положению и в существе 
останемся таким же органом в области влиятельным, необ
ходимым и разрастающимся, как прежде.

Нужно, чтобы она увидела, что газета разрастается, 
хорошеет, богатеет, что, следовательно, у  нее есть масса, 
что, следовательно обижать ее не значит гиать кружок 
каких-то мальчишек, затевать забаву для собственного 
развлечения, а значит воздвигать гонение иа целый пласт 
общества. Вот только тогда, убедив своей живучестью, 
КВГ снова получит отдельного цензора, оиа сможет 
назвать себя торжественной победительницей.

Задача КВГ и Ваша задача как ее редактора пробудить 
новую жизнь, проложить для европейского прогресса но
вый путь. Ваша роль — завидная роль. Вам решено было 
судьбой стать во главе пробуждения целой области. Если 
Вы останетесь иа своем посту, если Вы ие смешаетесь 
в рядах летучей интеллигенции — Вас будут называть 
отцом поволжской журналистики, с Вас будут начинать 
историю края. Потому что в самом деле Поволжье только 
тогда начнет историческую жизнь, когда Казань сде
лается умственным центром, когда в крае пробудится 
самостоятельная, сознательная жизнь, к началу которой 
и звала КВГ.

Бросить издание газеты в Казани (а обстоятельства 
Вас непременно отвлекут от Казани и вообще местной 
пропаганды, коль скоро Вы переселитесь в Петербург) — 
это будет значить отказаться от будущего своего имени 
и также будет значить — отдалить будущее своей обла
сти, о любви к которой столько говорилось в КВГ — не на 
ветер же! Не затем же, чтобы нам самим первым забыть 
о своем долге.

Глубоко преданный и готовый в конце концов подчи
ниться Вашему решению

Григорий Потаиии
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106. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

[Февраль 1874 г. Никольск]

Я  получил Ваше письмо от 19 февр[аля]. Спешу отве
тить, что касается до экспедиции на Аму- и Сыр- 
Марью] можете ответить Петру Петровичу Семенову, что 
я согласен. Разумеется, лучше было бы для меня, т. е. 
я с большей бы охотой поехал в Северный Китай, около 
Кобдо и Улясутая1. Но делать нечего. На участие в экспе
диции я согласен, если даже получу свободу и по амнистии. 
А  уверенность в последней у меня возросла в последнее 
время; во-первых, я прочел манифест в какой-то другой 
редакции, и там я увидел, что я по 1-му пункту получаю 
старые права, а по 2-му — освобождение от надзора. 
В 1-м пункте еще сказано: лишенные всех прав и преиму
ществ; а между тем я еще по манифесту 1871 г. переведен 
из разряда лишенных всех прав в разряд лишенных только 
особенных. Вы пишете, чтобы я ие посылал прошений 
иа имя Шувалова. Но я уже послал.

Получил письмо с просьбой написать г. Агафонову 
свое мнение о КВГ. Я написал тотчас же и хотел поло
жите на почту в понедельник, когда отсюда идет почта 
на Вологду. Но на почте ответили, что им запрещено 
письма на Петербург принимать на Вологодскую почту*
и, таким образом, письмо к Ник[олаю] Яковлевичу] проле
жало здесь до среды.

Я совершенно согласен, что лучше сохранить для КВГ 
самую беззубую жизнь, чем газету переносить в Петер
бург. Для Сибири это, разумеется, не было бы потерей, 
газета могла бы превратиться в орган всего европейского 
Востока. Но она не сможет долго жить; для этого нужно, 
чтобы на Востоке‘было много подписчиков, много патрио
тов, но там интерес к журнальной речи и гласности еще 
не возбужден. Газета падет собственной смертью. Главная 
цель наша теперь заключается в том, чтоб отстоять право 
иа провинциальное существование газеты. Нужно проло
жить брешь в политике Петербурга — ограничить провин
цию листками на пользу буржуазии, разными справочны
ми и биржевыми. Им не хочется, чтобы в провинциях 
возникла политическая пресса. И мне кажется, редакция 
КВГ, показавшая пример, какое направление следует при
дать провинциальной газетке, должна также другим своим

* Все это ему приснилось, письмо пошло иа имя Барковой, сама 
отослала [приписка между строк А . В. Потаииной].
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собратам показать пример, что можно н при цензурных
стеснениях издавать все-таки не какой-нибудь золотой

2ЛОХ^.
Сообщите подробности об экспедиции: кто будет на

чальником, какое содержание, в какую, собственно, мест
ность будет она направлена. Признаюсь, я решил ехать 
(это было так для меня всегда заманчиво, что я никогда 
не был в силах отказаться от подобного удовольствия), 
ио не знаю, будет ли это к лучшему. Особенно меня бес
покоит. что экспедиция продолжится, может быть, несколько 
лет. По свойству русского человека, я хотел бы решение этой 
задачи возложить на другого человека, но самарским сек
ретарем Статнст[нческого] комитета3 мне, впрочем, гораздо 
менее хочется быть, так как кабинетная возня с цифрами 
противна. А  Гациский, услыхав об этом проекте, руками 
заплескал: «Батюшки!— кричит,— чего только мы вдвоем 
в Поволжье не наделаем! Съезд статистиков Поволжья 
устроим и т. п.» То и другое далеко от сибирских инте
ресов, хотя я умею везде находить крупицы для своего 
снбнризма.

Ну что же? Неужели из новых сибирских студентов 
не оказывается, не находится живых люден? Старые зна
комые все повыходили — дрянь! Но хорошее часто выра
стает вдали. Приобретайте сторонников и сотрудников для 
КВГ. Как думаете, хорошо было бы написать Ник{олаю] 
Яковлевичу в «Неделю», например, объяснение со своими 
подписчиками, с намеком, что перевод цензуры в Петер
бург имеет смысл косвенного запрещения нлн что-либо 
в этом роде.

Аму-Дарьинский сотрудник КВГ
Григ. Потаиии

Пишите: что же, высказыв[ает] лн сочувствие Инн
окентий] Кузнецов4 к КВГ и к казанской типографии, 
т. е. дает ли хоть 100, хоть 50 руб. Константин] Вик
торович] принимает вклады и в 10 руб.

Не знаю, что писать о Мирзе Умедиче. Если б я сам 
был в Ташкенте, это было бы легче, кажется, сделать.

107. А. С. ГАЦИСКОМУ

[Февраль 1874 г. Никольск]

Милостивый государь Александр Серафимович!
Получил Ваше письмо с предложением из «Недели». 

Хорошо, будем иметь его в виду. Работать для «Неделя»
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я не отказываюсь, но если возобновится КВГ, то я опять 
стану работать исключительно только в ней. Да и теперь, 
ввиду моего упразднения из журналистики, едва ли буду 
особенно деятельным для «Недели».

Николай] Михайлович] уже сам подумывал обратиться 
в «Неделю» с пред\ожеиием своих услуг. Он также просит 
меия иаписать Вам и Константину] Викторовичу], ие най
дется ли ему места иа службе в Поволжье. Особенно ему 
хотелось приютиться в Ннжнем. Что Вы об этом думаете?

Я в настоящее время занят составлением концентриче
ского учебника для Никольска, т. е. собственно, собира
нием материалов для него:

Во второй книжке «Семьи н школы»1 я нашел статью 
Миропольского2, который предлагает издавать множество 
отдельных концентрических учебников для первоначаль
ного обучения. Когда я прочел статью Миропольского, 
у меня уже была составлена своя программа-такого учеб
ника и подобран некоторый подходящий материал.

В этом местном учебнике разные явления природы 
должны быть показаны на местных образцах. Так, напри
мер, речка Мелентьевка, текущая близ города, дает мне 
повод иайти в ней верхнее, среднее н нижнее течения, 
нагорье, страну уступов и низменность со всеми особен
ностями их: каменистым, песчаным и илистым дном. 
На крышах домов расположение снега указывает на гос
подствующие ветры. Как кажется, вто будет первый об
ластной учебник. В нем будут сначала описаны город, го
родские окрестности и городская жизнь, затем — окрест
ные деревни, а после — Никольский уезд и Север.

Если бы я получил свободу, я предложил бы вашему 
Обществу грамотности заказать мне подобный учебник 
для Нижегородской губернии.

Читал .в «Семье и школе» протоколы вашего Общества. 
Заинтересовала меня программа для описания школ. Если 
она ие напечатана в этом журнале, то не можете ли при
слать мие?

Заказывает ли земство наглядные таблицы и коллек
ции детскому музею? Введено ли у Вас составление кол
лекций самими учителями? Наглядное обучение должно 
начинаться с близкого, окружающего. В селе Павлове 
учитель показывает, как постепенно создается и склады
вается замок, в с. Богородском — как сапог приходит 
из аморфного состояния к формальному бытию и т. п. 
Детский сад ие столько должен задаваться целью состав
ления наглядных картии (шелководство, хлопок и его
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продукты), сколько служить комиссионером при доставле
нии недостающих предметов для первоначального обуче
ния, т. е. для Павлова села он должен доставить куски 
железа и медных руд с Урала, для сел, где гонят из дере
ва смолу и деготь — образцы продуктов, которых там 
не гонят (например, мазь, уксус и проч.). Похлопочите, 
чтоб в вашем Обществе занялись разработкой местного 
элемента в школе: во-первых, составлением учителями ме
стных коллекций, во-вторых, составлением местного кон
центрического учебника.

Уважающий Вас Григорий Потанин

108. А. С. ГАЦИСКОМ У

[Март 1874 г. Никольск]

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Вчера я получил письмо от Николая Михайловича] 

Ядринцева. Его Н. Я. Агафонов известил, что статьи цен
зору Рахманинову] посланы. Н[иколай] Яковлевич] подал 
прошение Лоигинову о разрешении цензуровать в Казани 
следующие разделы газеты: репертуар театра, месяцеслов, 
судебную хронику, телеграммы, распоряжения админист
рации, перепечатки из «Правительственного] вестинка».

Ник[олай] Михайлович] предлагает в случае, если эти 
ходатайства не удадутся, издать сборник «Восток». Он обе
щает поместить туда свои большие статьи: «О Сперан
ском», написанную для «Дела», о монополиях в Сибирн; 
обещает еще статью о выставке картин Верещагина1 и свои 
стихи. Наумов даст беллетристику. Я могу специально для 
этого сборника написать статью об общине в Сибири 
и на севере России. Ник[олай] Михайлович] надеется по
лучить для этого сборника статьи от Ровииского*.

Я прежде был против сборника, да и теперь против — 
как замены газеты. Но как вещь, независимую от газеты, 
издаваемую не для удовлетворения подписчиков — я одоб
ряю это предприятие.

Сборник поволжский был, кажется. Вашей любимой 
мыслью, и я думаю, что Вы сочувственно примете предло
жение Ник[олая] Михайловича]. Если бы Вы нашли сред
ства для его издания, особые от тех, которые имеются 
на руках Ник[олая] Яковлевича],— это было бы хорошо. 
Ник[ олай] Михайлович] хотел по этому поводу обратиться 
к известному купцу Сидорову3. Не удастся ли Вам сово
купно собрать нужные деньги? Хлопоты о цензуре берет
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на себя Ннк{олай] Михайлович]. О том, чтобы Вы обеща
ли Статью, я уже не говорю. Нужно, впрочем, чтобы тут 
на половину, если не больше, было статей о Поволжье. 
Издание такого сборника, особенно, если за первым томом 
последуют другие, было бы демонстрацией против Рахма
нинова.

Сведения для статьи об отношениях [Никольского] уез
да к Нижегородской ярмарке буду собирать в связи со ста
тистическими сведениями для местного концентрического 
роднноведення. Некоторые вещи очень замечательны. 
Например, железо идет сюда через Рыбинск, Вологду 
н Устюг, а потом уже с севера идет на юг. Щетнна отсюда 
свозится на север в Углич н оттуда на Нижегородскую 
ярмарку. Осенние товары, как, например, мед, табак, ого
родные семена, которые опаздывают на Нижегородскую 
ярмарку и являются на ней только прошлогодними, при
обретаются нашим Севером на Ростовской ярмарке. Тор
говля с Москвой развилась особенно после проведения 
Вологодской железной дороги, но исключительно нз'М оск
вы покупают только чай и сахар. В волостях к северу 
от Ннкольска ситцы и красные товары получают с юж
ных ярмарок (Макарьев на Унже, Котельннч), а чай 
и сахар из Устюга. Кирпичный чай завозится на Север 
только до Котельнича. Беломорская рыба в Котельннче 
н Ветлуге имеет крайнюю южную границу своего проник
новения. Беломорская сельдь идет дальше трески (в Вет- 
лугу 5 пудов трески в год не более, сельди идет больше). 
Сюда с Волги идет один сухой судак и т. д.

Очень Вам благодарен за письмо «Все того же»4. С его 
доводами против типографии, будто преждевременного 
предприятия, я не согласен. Если делают заказы статей 
журнала, то отчего же не может их делать типография? 
Брошюры изданий могут выходить не по одной инициа
тиве авторов, а также и по нинциатнве типографии. Да, 
наконец, есть и авторы, желающие издать свое сочинение, 
но не находящие издателя, который бы гнался за малень
ким процентом. Напрасно, он, кажется, говорит, что прак
тики превзойдут нас. Здесь много зависит от знания 
потребностей, которое превышает понятия обыкновенных 
практиков. Наша типография, должна опираться главным 
образом на серьезность своих изданий. Так, например, 
она может заняться изданием местных азбук, местно- 
примененных «Наших друзей» и «Малюток», т. е. кни
жек для первоначального обучения, местных концентри
ческих роднноведений, местных ботаннк, зоологий и мине

89



ралогий, рисунков и альбомов для наглядного обучения 
и проч. Но что касается до общего тона я  содержания 
письма, я очень был им обрадован. Я еще не знал, что 
«Все тот же» так предан делу газеты и вообще тому 
направлению, которое в ней было намечено.

Я по-прежнему думаю о необходимости продолжать 
газету. Это, во-первых, более по силам провинциям (кор
респонденцию или маленькую передовую написать вещь 
не особенно мудреная), во-вторых, экономическое положе
ние газеты прочнее, потому что газету читают все, сбор
ник же имеет только небольшой круг читателей, в-третьих, 
так как число читателей у газеты обширнее, газета разно
сит идеи в такие уголки, в которые сборник никогда 
не попадет.

Что газета должна обратиться в более местную, должна 
разрабатывать местные вопросы Поволжья, отыскивать 
особые его нужды, особенности области в местном движе
нии по вопросам — педагогическому, женскому, артельно
му, общинному, экономическому и проч.— обо всем этом 
я сам прежде думал и против этого не имею возражений.

Не можете ли Вы мне сообщить, когда крестьяне де
лают переделы в Нижнегородской губернии — ежегодно 
или только во время ревизии, и если не везде одинаково, 
то где проходит граница областных ежегодных переделов 
от района и переделов во время ревизий?

Готовый к услугам Григорий Потанин

109. Н. М. ЯДРИН ЦЕВУ

[М арт 1874 г. Никольск]

Все знакомые лнца — сказал я себе, когда прочел 
Ваше письмо. Действительно это порода людей, создан
ная воспитанием ряда поколений и искусственным подбо
ром, порода такая многочисленная, что Вам стоило толь
ко слегка наметить истинные нх физиономии, как я узнал 
в них своих старых приятелей. Этот деловой вид при 
отсутствии всякой любви к делу, это искусство казаться 
человеком современной реформированной, прогрессирую
щей России и в это же время в действительности быть 
нн больше, ни меньше как сухим, безжалостным, даже 
жестоким и узким карьеристом — все это было мне уже 
знакомо, и я опять завидую Вам, что Вы наткнулись 
на такой рудник. Я знал в Свеаборге полковника Г. М.
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Сначала тоже поверил, потом был так же, как Вы, изум
лен истиной и, наконец, до такой степени привык к этому 
типу, что если он просил меня составить записку, проект 
или рассуждал об администрации, критикуя ее, последнее 
я вовсе ие слушал, а иа первое говорил — хорошо сочи
няю, а сам думал: не буду сочинять, так только говорю, 
или лучше— просто говорил и ни об чем в это время 
ие думал. Когда-нибудь я Вам сочиню очерк под наз
ванием] «Записки гувернантки» н подарю Вам.

От Константина] Викторовича] я получил письмо 
с предложением писать только отделы, пропускаемые по
лицмейстером, и тем самым отнять у московской цензуры 
raison d'etre. Вы пишете, что он советует какой-то 
«Каз(аиский] город[ской] листок». Вероятно, это одно 
и то же. Я не принимаю участия в советах и предложе
ниях и жду с нетерпением, чем все это кончится. Очень 
рад, что Аг(афоиов] наконец откликнулся.

Что касается до сборника «Восток», пишите Агафоно
ву]. Он, наверное, согласится Это ведь была мысль 
Константина] Викторовича] издать пока сборник и удов
летворить им подписчиков. Только ведь последние, пожа
луй, возопиют — им была нужна газета, недельные ново
сти, -л вовсе ие книга. Многие скажут — книги не надо, 
отдайте деньги. Пожалуй, будет лучше, если сборник будет 
издай отдельно от газеты, иа особые средства, вполне 
независимо. Деньги бы у газеты своим чередом остались, 
и она тянулась бы в виде «Каз[анского] городского] лист
ка» до более благоприятного] времени. Ее имя, мне ка
жется, следовало бы сохранить. Между тем издание от
дельного] сборника, в котором явились бы те же сотруд
ники, показало бы, что уничтожение цензуры в Казани 
бесполезно.

Пишите Гацискому. Это его любимая мысль — сборник. 
Он все проектировал толстый журнал в Поволжье, и он 
даже при закрытии газеты предлагал сборник и именно 
с названием «Восток». Я ему тоже иапишу; ои, может, 
и деньги найдет. Ои даст и статью. Я думаю, нечего 
стесняться, что сборник будет наполнен мелкими статьями. 
Это даже будет интереснее, разнообразнее для читателей. 
Нужно больше беллетристики, ие скупясь. Я напишу 
статью об общине, а если не удастся, то направлю статью 
об инородцах. Необходимо предисловие о провинциальном 
развитии, о провинциальной] журналистике и проч. Если 
будет много статей, их нужно сгруппировать и к каждой 
группе написать предисловие. Подобное обращение редак
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ции к публике, такая разговорчивость образует общение 
между редакцией и публикой.

О желании Вашем иметь место иа Волге я иаписал 
в Нижний и Самару, Самар[ский] губ[ернатоо] иыиче 
поехал в Петербург; ои обещал Константину Викторови
чу] Лаврскому похлопотать у министра об его освобож
дении.

Вот Вам бы место редактора «Сам[арских] губ[ериских] 
ведомостей]», 600 руб. жалования. Губ[ернатор] этот — че
ловек хороший и честный; он ищет дельных людей и очень 
заботится о судьбе «Губ[ернских] ведомостей]».

Ник[олай] Павл[овнч] Лутохии к 10 мая уезжает 
на свою родину, г. Аткарск Саратовской] губернии, где 
будет жить под надзором полиции. Ои предлагает Вам 
провести лето в его деревие Идолге, которая в 25 верстах 
от Аткарска, до которого из Москвы желеэн[ая] дорога. 
От Аткарска до Саратова 90 верст по железной дороге 
(75 коп.). Две комнаты, отопление н освещение. Может 
быть, там познакомитесь и с редакцией «Саратовского] 
справочного листка».

Посылаю Вам письмо, которое Вы должны передать 
Константину Дмитриевичу] Кавелину. Знакомство с ним 
если ие окажется чреватым экономическими последствия
ми для Вас, то, по крайней мере, Вы найдете в нем чело
века с душой.

Что это случилось с Ник[олаем] Ивановичем Наумо
вым? Вы писали, кажется, что проводили его на юг, 
н вдруг его приписка к письму.

110. А. С. ГАЦИСКОМ У

[М арт 1874 г. Ннкольск]

Многоуважаемый Александр Серафимович]
Мы получили известие из Петербурга, что есть надеж

да иа возобновление КВГ. Г-н Рах[манииов] пропустил 
из трех статен две и притом одну из Каменска, котору«6 
немыслимо было напечатать при провинциальной цензуре. 
Если Ник[олаю] Як[овлеви]чу удастся исхлопотать отдель
ную казенную цензуру для мелких статей, состоящих 
из объявлений или перепечаток, то газета, проиграв 
в одном (свобода принципиальной проповеди), выиграет 
в другом. Об этой другой выгоде я раньше писал К[онг 
стаитину] Викторовичу]. Если нельзя будет писать общих 
статей о пробуждении провинции, то при новых условиях
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лучше иметь меньшую газету, но сделать ее местною. 
Столичная цензура ие так боится затрагивать местную 
бюрократию, как провинциальная. Вообще не порицайте 
лишь высшую администрацию, собственного же помпадура 
можно обличать. Если в Казани найдутся способные люди, 
оии могут сделать из газеты силу, которую будут бояться 
местные помпадуры, земские тузы и проч. Будут бояться, 
• газета будет неуязвима. Нужно воспользоваться данным 
положением. Газета должна быть поведена в том роде, 
как писал «Все тот же». Она должна представлять перио
дическое обозрение местной областной жизни, должна 
знакомить с местным умственным движением, с экономи
ческой жизнью области, с развитием школьного дела в ней. 
Сведения эти должны быть не отрывисты, а обобщены, клас
сифицированы, приведены в систему, снабжены выводами. 
Старый дух газеты должен сказываться в постоянном 
стремлении находить, кроме общих, свои местные причины 
плохого развития чего-либо или, наоборот, хорошего. Эти 
стремления, однако же, должны обнаруживаться не в ви
де натуги непременно отыскать желаемое, а вытекать сво
бодно, без самонасилия, нз работы самого трудящегося. 
Кто искренно, не шалопайиически, занят каким-нибудь 
делом в провинции, тот поневоле натолкнется иа област
ные особенности условий прогресса, а потому н свою прак
тическую деятельность придется ему вести ие так, как 
в других местах. Он будет принужден отрицать советы, 
которые дает практика из другой области, найдет непри
менимыми к своей местности руководства, написанные 
не иа месте и т. д. Если ои человек нерутиииый, способ
ный идти самостоятельным путем, из него образуется 
практик совсем иного рода. И если он возьмется за перо, 
статьи его будут принадлежать местной литературе без 
всякого предвзятого намерения.

Теперь еще очень заметно, что провинция бедна людь
ми, но скоро начнутся ее повсеместные усилия в литера
турно-жизненном отношении. Эигельгардт1, говоря об от
сутствии местной агрономической литературы, взывает 
к необходимости издать ее («Отечественные] записки», 
март). Миропольскнй поднимает вопрос о необходимости 
издания местных концентрических родиноведеиий. Из Киева 
кто-то пишет о малорусской опере в «Петербургских ведо
мостях» (№  91), по поводу каковой статьи Константин 
Викторович говорит, что он хотел бы кричать «Ура!» 
Поворот неизбежен, если только в провинции явятся на
стоящие местные деятели, искренне делающие дело, если
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провинция не будет состоять из одной бюрократии, если 
трудящиеся интеллигентные люди в провинции будут 
заняты ие идеей о государстве, а идеей об отечестве. Тогда 
без всяких потуг местный характер сам отпечатается во 
всех родах умственной жизни — в журналистике, в школе, 
в проповеди, в промышленности, в общественных учреж
дениях.

Я Вам писал о концентрическом родиноведенин, кото
рое я пишу для Никольска. Я  хочу еще подробнее писать 
Вам об этом. [Моя работа) будет служить предисловием 
к главному содержанию втого письма, которое будет, 
кажется, довольио-таки длинным.

Мой учебник будет описывать окрестности города Ни
кольска, ручей, текущий за кладбищем, озерко ниже этого 
ручья, бор вверх по Югу, окрестности Осиновой деревни, 
поля пахотные, деревню Аксеитьевку, течение речки Ме- 
лентьевки, пристань, на которой строятся барки, виноку
ренный завод, наконец самый город Никольск. Затем сле
дует география целого уезда. Учебник этот содержит опи
сание органического мира уезда и местной общественной 
жизни. В нем будут даны местные образцы для всех тер
минов географических, как например, мыс, водопад, дрему
чий лес, бор, болото, озеро, остров, рукав, верхнее, сред
нее и нижнее течение, суша, вода, коса, мель, пристань, 
русло, обнажение, коренная почва, нанос, низменность 
и проч. Я собираю материал и в лесу, и в канцеляриях 
для этого учебника. Я встретил, разумеется, большие 
затруднения. Чтоб написать подобный учебник, нужно или 
исследовать хотя и небольшой участок земли, но всесто
ронне, что немыслимо для одного человека, так как нужно 
быть самому всезнающим Гумбольдтом2, или нужно иметь 
под рукой богатейшую местную географическую литерату
ру. Ее нет. Нужно издавать ее. Нужно самих сельских 
учителей и вообще местных обывателей призвать к деятель
ности, соединить нх и устроить взаимный обмен мыслями 
и коллекциями. Наши ученые общества служат только для 
объединения специалистов, но в области есть много диле
тантов, которые этими обществами бывают обыкновенно 
опущены. Ученые общества посылают свои экспедиции 
с чисто ученой целью, для разъяснения какого-нибудь спе
циального темного вопроса. Например, Ковалевский3 взял 
у Казанского общества естествоиспытателей деньги, пре
следуя, главным образом, изучение вопроса о развитии 
зародыша у одного из волжских грызунов. Такие исследо
вания возбуждаются течением европейской иауки, а ие ме
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стной жизни. Местные ученые вдохновляются теориями 
европейских корифеев и свою задачу видят в дополнениях 
заграничных теорий или в поверке нх местными фактами. 
А  было бы нужно посылать таких ученых для исследо
вания местной жизни, растительной н животной, в видах 
педагогических, т. е. сказать такому ученому — поезжайте 
в село Павлово и составьте концентрическое родиноведе- 
нне для этого села.

В области очень много встречается лиц, самой жизнью 
обращенных в знатоков или природы, или социальной 
жизни (рыболовы, охотники, промышленники, приказчи
ки и проч.), и многие из ннх не знают только, как свои 
знания приобщить к всеобщему европейскому знанию. 
Назначение технической стороны разработки науки лишает 
последнее многих богатых вкладов. Встречаются в захо
лустьях люди, не знающие, что существуют руководства 
для определения, каталоги книжных магазинов, места, 
где можно справиться, получить совет или определение 
н проч. Я здесь познакомился с одной подобной лич
ностью — любит свой кран, скорее — свою волость, все 
думает об обогащении ее, о заведении новых родов кресть
янской промышленности, об увеличении в крестьянстве 
комфорта и знаний, проектирует, жаждет общественной 
деятельности, но как за это взяться по преимуществу, 
чтобы вышло и по силам и общественно полезным — 
не знает. И таких много. Их нужно соединить по об
ластям. 1

Я уже Вам писал, что женщин необходимо вызвать 
к деятельности, соединить нх в общество или прикоман
дировать к общественной деятельности, которая имела бы 
для них воспитательное значение.

Наконец, для всех сотрудников КВГ, как пишущих, так 
и не пишущих, следовало бы создать центр, около кото
рого оии бы группировались помимо редакции. В видах 
всего этого, я предложил Константину Викторовичу на 
оценку, а теперь предлагаю Вам учреждение общества, 
которое охватило бы все Поволжье. Цель его (вроде 
астраханского Петровского) изучение края во всех отноше
ниях. Оно может быть названо екатерининским в память 
Екатерины, назвавшей Казань столицей Востока. Изуче
ние же края имеет задачей создать местную географиче
скую педагогическую литературу. Изучение края должно 
быть всестороннее, сообразно с педагогической целью. Оно 
должно охватить и органическую жизнь, и действие фи
зических сил, и течение экономической и вообще общест-
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венной жизии. Статистика народонаселения и промышлен
ная этнография, история, естественные науки, история ко
лонизации, история промышленности — все составляет 
предмет изучения этого общества. При обществе учрежда
ется бюро справок; если какой-нибудь исследователь захо
чет узнать о чем-нибудь в крае, в котором сам еще не был, 
он сможет обратиться в бюро, которое сблизит его с тем 
лицом, которое имеет возможность дать требуемые сведе
ния. Если сельский учитель будет нуждаться в каком- 
нибудь образце, которого недостает в школьной коллек
ции, бюро опять укажет ему сельского учителя нз мест
ности, где можно достать такие образцы. Словом, бюро — 
посредник в сношениях и в обмене коллекции и знаинями. 
Общество, задавшись целью создать материал для обуче
ния в сельской шкоде, соединит в себе, во-первых, всех 
сельских учителей и, во-вторых, женщин, так как самое 
большое число интеллигентных трудящихся женщин зани
мается обучением, и в будущем желательно еще большее 
умножение женщин-учнтельниц.

Меня давно занимает мысль устроить что-нибудь такое, 
что сильнее пробуждало бы жизнь в области, чем газета. 
Газету многие читают, но не многие в ней пишут, а пото
му многие, воспитанные в духе КВГ, остаются без дела. 
Оии читают, желают тоже помочь, но сами писать не мо
гут, да и не всем же писать. А  делать что-нибудь им 
хочется.

Женский вопрос, как поле для общественного труда, 
у нас захватывает только лучшую, более счастливую часть 
общества. Женщинам, не писательницам, что же остается? 
Они бросают в доктора, подражая Сусловой4 и Кашева- 
ровой5, и тем самым общественный характер движения 
суживается до размеров узкого личного интереса. И здесь 
необходимо направить женщину к общественно полезной 
деятельности, а для этого нужно вестн в их среду жизнь, 
деятельность, нужно найти им дело на местной почве, дело 
по их силам, и так, чтобы у них не оскорблялись чувства 
собственного достоинства. Нужно создать н для них еди
нение.

Екатерининское общество двумя путями столкнется 
с женским вопросом: во-первых, исследуя первоначальное 
домашнее воспитание детей,— оио должно будет заняться 
вопросом о положении матери-крестьянки, матери-работни
цы и вообще женщины; во-вторых, это общество найдет 
в жеищннах-учительницах своих членов и будет забо
титься об их умножении. Подобное общество способно
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будет соединить всю ту местную интеллигенцию, которая 
занята разработкой «местных вопросов», которая хочет 
пробудить умственное движение в своей области.

Существующие ученые общества отличаются таким 
мертвым духом, что в ннх вдохнуть новые идеи, новую 
жизнь невозможно. Входить в их состав не стоит, да 
и многих из жаждущих деятельности туда не введешь. 
Для последних нужно создать новый центр.

Вы спорили с Н. М. Ядринцевым по поводу сибирской 
школы. Я прислушивался к Вашему спору, и он внушил 
мие мысль ближе познакомиться с этим вопросом. Я со
глашаюсь с Вашим мнением о важности школьного дела. 
Задача сторонников народа в настоящее время — защита 
н сохранение общины, исследование ее нужд и стеснений, 
изыскание мер к удовлетворению ее иужд, развитие ее 
автономии, облегчение перехода общины к земледельческой 
ассоциации. Пока личной инициативе в этом деле ничего 
невозможно поделать. Нам остаются две вещн: в литера
туре — пропаганда идей общины и научное изучение об
щины; иа практике — сельская школа.

Сельская школа в состоянии соединить вокруг себя все 
роды местной интеллигенции, т. е. должна бы соединить, 
если бы ее значение все понимали. Все вопросы практиче
ские свое решение у нас в России могут найти только 
в сельской школе (вопрос женский, вопрос о земледель
ческой ассоциации, вопрос о штрафной колонизации 
и проч.). И ничто так сильно не будет содействовать 
к возникновению провинциализма, как развитие дела 
сельских школ. Поэтому «Екатерининское общество» смог
ло бы, как мие кажется, соединить в себе именно сторон
ников областного развития. Общество земледельческих 
колоний молодое, но опять менее всеобъемлющее, чем 
Общество казанских естествоиспытателей. В нем мало по
литического. Основать просто педагогическое общество — 
опять будет социально; оно сможет соединить в себе 
только одних преподавателей, да и то, пожалуй, лишь гим
назических. «Екатерининское общество» можно было бы, 
пожалуй, назвать обществом грамотности, но понимаемым 
в широком смысле. Общества грамотности имеют целью 
размножение школ, вспомоществование нм денежными 
пособиями и книгами, но не занимаются созданием науки 
об обществе и потому опять не так всеобъемлющи. «Ека
терининское общество» не будет заниматься никакими 
устраиваниями школ, колоний, артелей н проч. Его дея
тельность — изучение края.
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Может быть, Вы лично увидитесь с господином, кото
рому я передал это письмо. В таком случае два слова 
о нем: Николай Павлович Лутохин, деливший со мной 
ссылку в Тотьме и Никольске, уроженец Поволжья (соб
ственно Саратовской губернии).

Г р. Потании

111. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

[Март 1874 г. Никольск]

Когда КВГ воскреснет, не сделаете ли такой вещи: 
Вы напишите статейку об сибирск[ом] университете; тогда 
Андр[ей] Павл[ович] Нестеров соберет денег в Иркутске 
и пошлет в редакцию— пожертвование иа сибирский уни
верситет. Таким образом начнется при редакции подписка 
на сибирский университет. Начнут из других городов 
присылать деньги. Коль скоро 100 руб. будет лежать 
в каком-нибудь банке, подписку можно будет постоянно 
время от времени подогревать.

Кто такой Иннокентий Кузнецов1? Моя жена догады
вается, что это Шушляев. Так ли? С нетерпением жду 
воскресения КВГ. Я предполагаю, если оиа будет ежене
дельная (что мне ужасио не хочется), иметь при ней еже
дневный листок объявлений. Листок этот мог бы цензу
рировать казанский полицмейстер. Впоследствии ежене
дельное издание сможет обратиться в месячные томики, 
а ежедневный листок выхлопочет себе право на помещение 
корреспонденций, передовых статей, рассказов и снова 
разрастется в КВГ.

112. А. С. ГАЦИСКОМ У

19 марта Т874 г. Ником>ск

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Исполняю Ваше желание, переданное мне Антониной 

Викторовной1, и посылаю карточки: Николая Михайлови
ча, свою, Катаиаева (Жорж-Бая) и Аидр[ея] Павловича] 
Нестерова (его псевдоним в КВГ — «Подбеловский» и 
«Седьминец»). Как Вы намерены их поместить: не вокруг 
ли листа КВГ в виде бордюра? Когда оии будут Вам 
не нужны, то прошу возвратить их, в том числе и мою, 
которая не моя собственность, а моей жены. Я же буду
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считать себя в долгу перед Вами, и из ближайших фото
графических карточек, которые придется снимать с себя, 
первая будет принадлежать Вам.

Возвращаю Вам письмо Константина Викторовича. Ро
ману готов служить отрывками, сценами, но фабула — 
не мое дело. Пусть кто-нибудь составит поскорее фабулу. 
Николаю Михайловичу я не написал об втом подробно. 
Моя жена, впрочем, несколько пространнее иапнсала Аде
лаиде Федоровне2.

Письмо Константина] Викторовича] в подлиннике, как 
Вашу собствеииость, сам послать в Петербург не решился 
Если найдете нужным это, то адрес Ник[олая] Михайло
вича] следующий: В Петербург, Знаменская ул., д. 19, 
кв. 14, Катерине Федоровне Колэаковой.

Петербургские друзья КВГ прндумалн новый исход — 
сделку с редактором «Саратовского справ[очного] листка», 
который будто иовый н ищет сотрудников. Н[иколай] 
Яковлевич] официально сдает Саратову своих подписчи
ков, а конфиденциально и своих сотрудников. Разом 
выигрыш: избегнута московская цензура, в угоду Лонги- 
иову исчезла ненавистная ему кличка КВГ, а между тем 
сотрудников у газеты стало вдвое [больше]. В денежном 
отношении «Саратовский листок» должен стоять хорошо, 
потому что город большой и объявлений печатается много. 
Николай Яковлевич] уже получил письмо об этом из Пи
тера. Не зиаю, чем порешит Казань и Самара. Мне этот 
план не особенно кажется удобным — в отношении под
писчиков это было бы похоже на ту перепродажу нанятых 
рабочих, которую иногда совершают наши капиталисты — 
спекулянты. Затем это значит оставить мысль образовать 
из Казани умственный центр области, а это одно нз 
средств очень могучих для пробуждения области. Жду 
с нетерпением казанско-самарских новостей.

В Амударьиискую экспедицию3 не попаду — слишком 
скоро выезжает из Петербурга, в апреле, да н не по на
шему положению. Это будет более partie de plaisir4 
с Каразиным, вероятно с художниками, фотографами и, 
может быть, с музыкой.

Может быть, я просто, без обязательств, выскочу 
иа свободу, или, возможно, попаду в экспедицию, более 
подходящую к интересам КВГ.

Константин] Викторович] подал в Петербурге голос: 
3 раза в неделю листок объявлений и сборник в конце 
года. Это тоже подписчикам не понравится. И притом 
такой сборник организуется еще, либо нет — где взять
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крупных, интересных н живых статей. Я, по крайней 
мере, не умею крупные писать: все мои большие журналь
ные статьи имеют какой-то странный перелом в середи
не, н первая половина со второй всегда сшивается искус
ственно. С изданием КВГ я увидел, что собственно я пи
сатель мелких, летучих статеек.

Отчего не ежемесячные или еженедельные литератур
ные прибавления? «Гражданин»5 издает же иногда свои 
материалы книжкой. Не может ли и КВГ издавать по 
временам, в сроки месячные или недельные, более жирные 
номера, в остальные обязательные дин давая тощне 
листки.

Мие кажется, во всяком случае, нужно до нового года 
влачить свои ноги как-иибудь, чтобы имя КВГ ие погиба
ло, а между тем к новому году принять меры — начать- 
издание другой газеты на более благонамеренное, неком- 
прометированиое имя.

Ваши книжечки я все прочел, выписки сделал и жду 
решения судьбы КВГ, чтоб воспользоваться ими, насколь
ко это мне возможно будет при условии ие быть очевид
цем.

О торговле в Никольске фабрикатами начал собирать 
материалы. Вчера просидел целый вечер у одного нз са
мых богатых торговцев по этой частн. Статью непремен
но смастерю, но, чтоб она удовлетворила Вас своей об
стоятельностью и научными приемами — не обещаю.

Да, если бы мие теперь свобода! Сидя в этой тюрь
ме, в этом суземе, ничего не придумаешь. Другое дело 
совсем жить в крае. Я все думаю, каким образом пробу
дить жизнь в Поволжье. Мне кажется, необходимо при
влечь молодежь и женщин. Где женщина — там успех. 
Нет в общественной жизии рычага могущественнее, как 
женщины. Если бы нам удалось возбудить местное жен
ское движение — пробуждение Поволжья было бы делом 
решенным. Поэтому, мне кажется, нужно стараться 
отыскать местные черты женского вопроса, поднять мест
ный женский вопрос. Большинство наших молодых жен
щин увлекается примером Сусловой и Кашеваровой, о ко
торых, в сущности, можно только сказать, что они 
«устроили свои карьеры по-мужскому». Нужно призвать 
наших местных женщин ие к личному пробиванию себе 
дороги к пирогу, а к политической деятельности. Женский 
вопрос разбивается на две части: 1) вопрос о женской 
интеллигенции, 2) вопрос о работнице, в Поволжье кре
стьянке. Относительно последнего приходится ограничи-
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ваться только исследованиями о ее положении, об уело" 
виях, препятствующих ей подняться, и о мерах, которые 
следует принять к ее повышению. Что касается до жен
ской интеллигенции, то задача ее заключается в службе 
женщин-работниц. С этой целью я предложил Констан
тину] Викторовичу] проект женского общества в крае, 
которое имело бы целью — изучение положения кресть
янки в Поволжье, вспомоществование ей. Это общество 
посылает знающих людей для описания быта крестьянок, 
дает пособия занимающимся этим делом, помогает уст
ройству женских школ, доставляет женщинам выгодные 
места н т. д. Оно сближает между собой женщин-учи- 
тельниц в крае, дает им средства дообразовываться, при
нимает меры о доставлении высшего образования женщи
нам, устраивает курсы, стипендии. А  главное — исследует 
быт крестьянки и издает эти исследования. А  так как 
рабочий вопрос в Поволжье превращается в вопрос о зем
ледельческом работнике, о крестьянине, то изучение поло
жения женщины становится в связь с изучением положе
ния вообще трудящегося класса в крае. Таким образом, 
это женское общество захватывает в область своих иссле
дований и вообще вопрос о рабочем, о поволжской про
мышленности, об исключительном производстве сырья, об 
отношении ее к Москве и проч. н проч.

Вашим намерением организовать архив в Поволжье 
и я воспользуюсь. Я тоже могу прислать целую пачку 
писем. От Аделаиды Федоровны и я получаю заверения 
о преданности делу пробуждения Поволжья, которое она 
просит позволения называть нашим, т.-е. не выключать 
и ее из лиц, преданных искренне этому делу. Я очень ра
дуюсь этому приобретению в лице умной и способной 
женщины. Она обещает для нашего издания писать не од
ни бюллетени, но и статейки (так на первый раз собрала 
биографию Курье). Она обратилась в Женеву с вопро
сом о местной литературе, о журналистике провинциаль
ной и проч.

От Андрея Павловича Нестерова я также имею пись
мо. К сожалению, ои сообщает неприятную вещь. К нему, 
по рекомендации Н. Я. Агафонова, обратился за сведе
ниями Журавский6 и во втором письме пишет Нестерову 
следующее: «Должен Вам сообщить, что редактор КВГ 
г. Агафонов — подлец чистой воды. Я это говорю по соб
ственному опыту. Денежные дела КВГ находятся в цве
тущем состоянии: у него громадное число подписчиков, 
н разные объявления и рекламы, как мне сообщали вер
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ные люди из Казани, дают сотни рублей в месяц дохо
да. Между тем ни одному сотруднику не платит ни копей
ки, а чтобы замаскировать это несколько, прикидывается 
беднягой, который только ради идеи издает газету. 
З а  напечатание статей берет деньги (? ) . Такие статьи 
в последнее время появились из Енисейска (некоего Скор- 
някова, отъявленного негодяя) и из других мест Восточной 
Сибири с целью противодействовать влиянию моей здесь 
литературной деятельности. Вызвался сам издать отдель
ной брошюрой мои письма из Сибири и надул. Обман 
этот был умышленный в угоду тем негодяям, которым 
мои статьи словно нож по горлу. Бедная провинциальная 
литература».

Посылаю Вам №  17 «Казанск[ого] биржевого] лист
ка», где Вы найдете открытое письмо Журавского. Этот 
номер прошу возвратить. Я думаю, лучше объясниться 
с Журавским письмами, чем печатным словом.

В Шенкурск был сослан московский студент Розанов 
по политическому преступлению. По манифесту вместе 
с нами ои прощен и живет (служит) теперь в Архангель
ске. Он очень честный, ио бедный человек, много собрал 
статистических данных о Севере (в «С.-П[етербургских] 
ведомостях» много его корреспонденций из Шенкурска 
и Архангельска), ио рвется из Архангельска. Он хочет 
весной непременно выехать из Архангельска и приютиться 
в Нижнем. Он специалист по статистике, хороший счет
чик и думает пристроиться около Вас. Не можете ли при
думать ему в Нижием какое-нибудь местечко, а он был бы 
полезен Вам в занятиях по собиранию данных. В Архан
гельске он теперь совершенно одинок и затем запивает, 
и если его оттуда не вытянуть, он совсем пропадет.

О Немировиче-Данченко7 я, кажется, писал Вам. Это 
пройдоха, воспользовавшимся собранием материалов, сде
ланным неким Мадиковым8. Сей последний — действи
тельно личность замечательная — был в административной 
ссылке, а потом секретарем статистического комитета.

Труды его питали потом деятельность Чубииского9 
и двух губернаторов — Гагарина10 и Качалова11, т. е. 
взгляды, обобщения и проч., попадающиеся в записках 
этих последних господ есть только развитие мыслей о Се
вере и его экономической жизни Маликова.

Маликов был до ссылки пессимистом, якобы пнеарев* 
цем. Но потом обратился к руссизму, начав проповедо
вать этическое возрождение общества н человечества по
средством любви, и даже такой сухой человек, как Шаш-
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ков1-, говорит, что невольно заслушиваешься его красно
речием, когда он говорит об этом предмете. Он арестован 
вместе со всей своей школой прозелитов. Его дело ничего 
общего ие имеет с революционной пропагандой.

Г. п.

113. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

10 (22) апре\я 1874 г Никольск

В прошлый раз я почти не имел времени напнсать 
Вам более — спешил в деревню сходить, а почта должна 
была уйти, пока бы я находился в деревне. Отправив 
Вам коротенькое письмо, я получил от Вас еще два запоз
давших письма. Это заставило меня устыдиться своего 
молчания.

Только теперь исправились дороги, и почты, запоздав- 
шиеся, приходят одна за другой, и ко мне приносят целые 
вороха писем. От Константина Викторовича] только нет 
письма. Впрочем, он начал писать теперь циркулярные 
письма, и один из таких уже запоздавших циркуляров 
я получил.

Ои предлагает издавать КВГ из одних объявлений 
в течение] 3-х месяцев, дабы отнять этим газету у мос
ковской цензуры. Тут я ие судья, я готов согласиться 
со всеми, чтобы редакция не предприняла для того, чтобы 
спасти существование газеты. Со мной советоваться полез
но только относительно вопроса — при каких условиях 
газета может служить развитию и оживлению провинции.

Вместе с тем мне прислали письмо неизвестного, адре
сованное к К[оистаитину] Викторовичу]. В нем предлага
ется совсем другой план: послать все статьи, имеющиеся 
в портфеле редакции, счетом 50, к московскому цензору, 
и нз того, как он перечеркнет статьи, увидеть, имеют ли 
они намерение все подряд черкать; если нет, то узнать, 
что они намерены позволить, и сообразно с этим начать 
газету с измененным, ие направлением, а манерой служить 
тому же направлению.

Мне [это] письмо особенно понравилось, так как пока
зывает, что в Казани созиают необходимость создать нако
нец действительный местный интерес в газете, создать 
из газеты источник местного материала по публицистике. 
Письмо наполнено требованиями, чтобы газета занялась 
разработкой местных экономических, педагогических, зем
ско-медицинских, общественных городских и земских воп
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росов. Вместо вырезок из газет, издающихся в области,— 
поволжское областное обозрение по газетам. «Надо,— 
говорят казанцы,— приобретать для редакции все прежние 
и новые памятные книжки, отчеты, обзоры, календари 
и другие труды, относящиеся к области, сортировать их 
и раздавать тем, кто ив сотрудников, какой отдел возьмет 
обделывать (кто педагогический, кто экономический), что
бы делать годовые или трехлетиие обозрения». Меия это 
радует, что оии, наконец, почувствовали отсутствие мест
ной поволжской публикации в КВГ, что оиа была газетой 
вообще провинциальной, ио не поволжской. Действитель
но, это онн хорошо бы сделали, если бы при редакции 
основали летучую библиотеку для сотрудников, которой 
оии могли бы пользоваться при составлении своих ста
тей — и в  этой библиотеке должны были бы быть глав
ным образом все издания статистических комитетов в По
волжье и других ученых обществ.

Из Казани пишут, что число сотрудников при возоб
новлении газеты увеличилось бы. Фелонов1 обещался 
писать, и обещал уже повесть; Мордовцев2 обещал со
трудничать. С своей стороны, я думаю, если бы газета 
возникла, она бы еще сильнее возросла бы в значении 
и привлекла бы сразу многих сотрудников и многих под
писчиков. Ведь нельзя же, чтобы область оставалась без 
прессы, особенно после тех «сил, какие были явлены» ей. 
Ведь когда-нибудь да будет казанская пресса и казан
ская] опять цензура: даже более — каз[анская] пресса без 
цензуры. А  в ожидании будем читать, готовиться, думать, 
изучать — с обеих сторон, т. е., с одной стороны, будем 
изучать провинциальную прессу и ее условия, заслуги, 
необходимость, а с другой — будем готовить собрание 
сведений об области.

В прошлом письме я писал Вам о Ламбрускини3. 
Может быть. Вы н сами больше меия натыкаетесь на по
добные имена. В так[ом] случае держите их у себя в памя
ти, имейте их в виду и отыскивайте возможность покоро
че узнать об них. Ламбрускини потому интересен, что 
участвовал в газете с небольшим районом подписки, сле
довательно в провинциальной газете; одновременно был 
хорошим педагогом и хорошим сельским хозяином. Газета, 
которую он надавал, мне кажется, должна быть образ
цом газеты для народа. Если бы мы начали издавать 
в Казани народный журнал вроде «Гдовско-Ямбургского 
листка»— в нем именно на первый план нужно было бы 
поставить обучение народа и сельское хозяйство. Занятие
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сельским хозяйством, по общему мнению, педагогично; его 
рекомендуют в системе ссылки, в тюрьмах, в колониях 
для малолетних преступников; фребелев[ские] сады4 осно
ваны на том же принципе, наконец недавно Мирополь- 
ский советовал ввести сельскохозяйственный влемеит 
в сельскую школу. Я совершенно с втим согласен. Если бы 
мы начали издавать народный журнал в Казани, мы бы 
даже не назвали его народным. Нет крестьян, которые бы 
читали его. Мы бы предназначили его для сельских учи
телей, и потому главная цель была бы соединить около 
редакции сельских учителей, давая им, во-первых, статьи 
по педагогике, во-вторых, предоставляя место в газете для 
их корреспонденций. Но в том же журнале должны быть 
и статьи общедеревенск[ого] интереса, потому что сель
ский учитель энциклопедист, а не специалист по сущест
ву своей деятельности.

Из этих же педагогических статей первое место будет 
принадлежать сельскому хозяйству, знакомство с которым 
будет доставлять сельскому учителю авторитет в глазах 
односельчан.

Все эти фантазии я сообщаю Вам, чтоб пояснить, по
чему именно я остановил Ваше внимание на Ламбрускини.

В Галиции (в журнале «Вестиик Европы» см. статью 
«Русские в Галиции») есть свой Ламбрускини — сельский 
священник Наумович5, издающий газетку и множество 
брошюр для народа, в которых знакомит крестьян с при-§одой и улучшенными способами ■ сельск{ого] хозяйства.

' своей газетке он деятельно переписывается с окрест
ными крестьянами, обменивается с ними советами, указа
ниями и проч. Право, мы ждем появления своих Ламбрус- 
кини и Наумовичей по области.

Читали ли последнее письмо Энгельгардта «Из дерев
ни». Для нас это очень интересная статья. Автор говорит 
о необходимости создать местную агрономическую лите
ратуру. «Химия и физика,— говорит он,— одна и для 
немцев6 и русских; но агрономия у каждой географической 
области своя». Я эти прекрасные места его статьи выписал 
для себя, чтоб впоследствии опереться на его авторитет.

Миропольский в последних номерах «Семьи и школы» 
настаивает на составлении областных роднноведений для 
каждой области особо. Эти роднноведения не могут быть 
одни и те же для всех областей. Миропольский выделяет, 
например, Урал в особую область нз Пермской губернии. 
Как должна быть расчленена Россия для этой цели, и ка-
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кая программа должна быть для каждой области — это 
Миропольский советует обсудить в Комитете грамотности 
в Петербурге. Статья его отвечает сходными мыслями 
моей статье «Местные учебники»7 в КВГ.

Что касается женского вопроса, то я забыл, что писал 
Вам, и ие придется ли мие повторяться. Программу, ко
торую я послал Константину Викторовичу для г-жи Охо- 
тиной, я разделил иа две части: сведения о крестьянке, 
сведения о женской интеллигенции.

1. Сведения о крестьянке. Областная особенность в по
ложении крестьянки Поволжья. Я делю русских женщин 
иа женщин исключительно земледельческих областей и на 
женщин, не участвующих в земледельческих трудах. Если 
исследовать положение и быт женщин от Архангельска 
до Саратова и Гурьева-Городка, окажется, что в А р
хангельской] губ[ериии] в иизах по взморью жители 
ие занимаются земледелием, даже мало едят хлеба; глав
ная пища — рыба, которую добывают мужчины. Здесь 
женский труд специализирован, и женщина пользуется 
лучшей участью, а потому отличается опрятностью. Кухия 
народная разнообразнее, вкуснее, одежда щеголеватее. 
Женщины здесь ткут тонкую и красивую пестрядь на ру
бахи и юбки, и каждый крестьянин имеет по несколько 
носовых платков, тканых женой. Южнее, около Устюга 
и в окрестностях Тотьмы, где родится лучше лен, чем 
хлеб, женщина тоже более хорошо обставлена: здесь раз
вито ткачество, а в Тотьме еще вязанье чулок; около 
Устюга работает полотняная фабрика Грибанова и произ
водится ткаиье сит. Несмотря иа то, что здесь зерно пше
ницы мельче, чем южнее, муку пшеничную выделывают 
белее; в южнее лежащей Вохме8 хлеб родится лучше, а му
ка и крестьянский хлеб чернее9 — меньше обихаживается. 
В центральной части Никольского уезда и иа Вохме, в ме
стности чисто земледельческой, женщина занята земле
дельческими работами чуть ли не наравне с мужчиной: оиа 
косит, жнет, сеет (кроме ржи, а вдовы и в домах, где нет 
мужиков, сеют и рожь), катает валки, ткет, стряпает, кор
мит скот и возит «сор» на пашню. Итак, она разделяет 
одну очень грязную работу с мужем — катанье валков. 
Последнее состоит в катании по земле горящих головеиь 
с целью прожечь почву после льиа. Платье, волосы и ли
цо в саже, руки закоптелы и в обжогах, юбки в прожогах. 
Другое грязное дело — возка навоза на поле — специаль
ность девушек и детей. Уход за скотом — тоже грязное 
дело. Так как здешний женский труд не представляет
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особенной специальности (здешннй обед состоит из треско
вой ухи или овсяного супа и разных холодных блюд — 
брусники с квасом, грибов, редьки с квасом и проч.) 
и всякий мужчина сумеет сварить уху из трески и овсяной 
крупы (когда я сам сварнл в первый раз эти блюда, они 
нисколько не уступали блюдам, изготовленным любой 
здешней крестьянкой), то женщине и нет основания гор
диться перед мужчиной. Одно ткачество составляет заня
тие, в котором мужчина здесь не соперничает с женщи
ной, но оно здесь существует только для домашней по
требности. При таких условиях подчиненность в семье или 
взаимное отношение полов определяется здесь преимуще
ствами — физической силой: если силы у мужчины и жен
щины равны, то и положение их в семье равное. Но так 
как вообще женский организм слабее, и женщина стоит 
здесь в более глубокой подчиненности к мужчине, чем 
на севере. Отсюда через Вятскую область н до Саратова 
у женщины общий тип — тип исключительно земледель
ческой страны. В Уральском войске опять появляется жен
щина-белоручка, как в Поморье. Здесь опять главный пи
тательный промысел — рыболовство, исключительно муж
ской промысел. Женщине предоставлен уход за скотом 
и огородом; жать и косить приходят крестьянки из По
волжья; навозные дрова — кизяк — тоже. Нищне женщи
ны, вдовы и сироты стыдятся идти в наемную работу 
н в служанки. Здешние ннщие женщины собирают мило
стыню ночью, тайно, потому что стыдятся, но думают, 
что еще более стыдно наниматься — это позор для жен
щины здесь наравне с развратом. Женщина здесь опрятна. 
Как и в Архангельской] губ., она мастерица готовить 
кушанья, делается кулинаркой-специалисткой. Здесь муж
чина уже не может с ней соперничать, здесь у мужчин 
одна похвальба — у кого жена лучше стряпает. Женщина 
здесь начетчица, и среди женщин больше грамотных, чем 
среди мужчин.

В саратовском же Поволжье женщина опять в грязи. 
Самый грязный промысел — делание навозных дров, ки
зяк а— специальность женщины. Здесь женщина уходит 
даже в отхожий промысел делать кизяк; они доходят 
на востоке до Бузулука, до города Уральска. Занятие это 
состоит в том, что женщины мнут навоз, политый водой, 
ногами, а потом лепят из него руками кирпичи, которые 
складываются в поленницы для просушки.

Вы видите, как разнообразно положение женщины 
в экономическом отношении.
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В Донск[ом] казачьем войске опять новости — здесь 
мужья уходят на службу в Польшу, в Финляндию и 
в другие места года на три. Жеиа остается домохозяйкой. 
Она сама должна рубить дрова, ездить за сеном зимои — 
отсюда женские шерстяные шаровары, которых восточнее 
и севернее Донца нет. Здесь часто сожительство замуж
них женщин с посторонними лицами, незаконная любовь 
и частые мужеубийства, на что уже обратила внимание 
местная статистика.

В Калужской] губ. опять исключительно] земледель
ческий] характер деятельности женщины. Отсюда н пнща 
однообразная (всего из двух простейших блюд: щей капу
стных и гречневой каши), грязные избы, вместо женского 
платья — грязный сарафан.

Относительно проституции я нахожу в особенных ус
ловиях следующие области: приморские (Архангельская], 
южный берег Финляндии, Петербургская], Одесская); 
мануфактурный округ под Москвой, Дон, Снбирь. В при
морских портах н больших фабричных городах разврат 
происходит от наплыва мужчин; в подмосковных деревнях 
(откуда мужчины уходят в город иа заработки), на Дону 
(вследствие ухода на службу) и в Сибири (от ухода му
жей на звероловные продолжительные экскурсии) от от
сутствия мужчин. В последней разврат усложняется 
наплывом бродяжеского населения.

Нужно собрать: 1) о характере работ женщин и влия
нии этих работ на их положение в семье (степень искусст
ва в приготовлении пищи, одежда и содержание ее в чи
стоте, количество белья и верхнего платья, количество 
расходуемого мыла, содержание в чистоте жилища, цвето
водство*; 2) об обычаях при выдаче замуж (количество 
приданного, покупка невесты, как это делается в Нижего
родской и Казанской губерниях, ио ие везде, по-видимо- 
му**; 3) как устраиваются вдовы (влазни10 или прием
ки11), на каких условиях входят в дома***; 4) встреча
ются ли вдовы, не вышедшие замуж, ио сами пашущие 
сохой, и сами платящие подати; 5) ие отличаются ли 
подобные женщины меиьшей опрятностью и вообще мень-

* Встречается только там, где женщина белоручка — чуть ли 
не по всей Сибири; в Никольском уеаде нет цветов не только 
в домах, даже н в городах.

*’ Желательно подробно увнать, в каких местностях именно 
существует калым аа невесту.

*** В лааень— «от, например, принц Альберт, муж английской 
королевы Виктории, был влааень.
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шеи женоподобностью; 6) не встречаются ли «полу- 
мужичья», т. е. женщины, предпочитающие мужские ра
боты женским; такие женщины курят табак, ругаются 
по-мужски, усваивают от них говор, привычки и проч. 
и часто одеваются в мужское платье. Это род вирильэс- 
сенцин****, но есть и противное этому — уженоподоб- 
ленне.

В некоторых местах Тверской и Ярославской губерний] 
мужчина садится за ткацкий станок, тогда сельские рабо
ты производятся все женщиной и мужчина только выхо
дит в поле на сенокос; в этих же ткацких областях жен
щина ходит на трудный и грязный кирпичный промысел. 
В Нижегородской губернии в домах, где мало девиц, но 
много мальчиков, некоторых мальчиков учат прясть 
и ткать и посылают на беседки, где оии сидят с прялками 
рядом с девушками. В деревнях все дела решаются миро- 
советнем — дело о начале пахоты, о эажиианьи12, городь
бе13 и проч. Но в более мелких делах решает вти вопро
сы какой-нибудь старик; по большей части самый ветхий 
н в то же время ие глупый. Но не встретится ли дерев
ня, в которой такой уставщицей была бы какая-нибудь 
вдова?

Любопытно, какое влияние имеют иа нравственность 
молодежи беседки; по моему мнению, беседки очень хоро
шее учреждение, которое, может быть, преобразится впо
следствии в женские клубы; под Петербургом в деревнях 
(например, в Ропше), беседки также существуют, но на 
них парни являются в манишках, сюртуках и белых пер
чатках.

Записывать, как составляется складчина; почем нани
мается изба под беседки; здесь, например, бывает или 
по очереди в каждой избе, или нанимают: девицы платят 
льном, парни досками, хозяин же должен поставлять свет 
(лучину).

Не существует ли женских отхожих промыслов — как, 
например, делание кизяка в Саратовской губ.? При этом 
должна быть учтена рабочая плата женщины, стоимость 
дорожных расходов, прокорм, барыш.

Как распределяются вырученные женщиной деньги? 
Что из хозяйства находится под непосредственным при
смотром женщин, и с чего они расходуют доход на себя

**** Уцужеподобление женщины -  борода у женщин, рога на 
голове самкн оленя; искусственна* вирильэссенция — пулярдка, 
у человеке — скопчиха.
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(т. е. не поступают лн деньги от продажи молока, янц, 
льна в исключительную собственность женщин)?

Как распределяется труд между снохами — или онн 
чередуются, напрнмер, на одну неделю стряпухой, на дру
гую — скотницей, а третья гульная, как в Алтае, или стря
пухой бывает постоянно одна, как здесь?

Детство женщины: с каких лет и к какому труду при
учаются (существует лн отдача в няньки в чужне руки); 
игры девочек; первое посещение беседок н хороводов, де- 
вица-работница; учащиеся в семейном труде; не обязана 
лн она оботкать холстом всех братьев; невеста, имеющая 
боЛьше братьев, не больше лн истрачивает холста на них, 
так что становится беднее малобратных невест?

Какими путями девица скопляет приданое, особенно 
откуда деньги на фабрикаты (платок, ситцевый сарафан); 
по много лн выносит невеста холста, рубах, сарафанов, 
белья? Жена-работница.

Отчего происходят ссоры в семьях, ведущие к разделу. 
Не потому лн, что конституция в женской половине семьн 
другая, чем в мужской — именно в последней отец поль
зуется диктаторской властью относительно своих сыновей.

Между сыновьями — мужьями снох — нет лн чередова
ния в работе; работу нм назначает отец семьи нли боль
шак.

Снохн— соблюдают лн очередь; существует ли между 
ннмн идея равенства, нли наблюдаются споры нз-за част
ных интересов, особенно если одна сноха окажется много
детной, а другая — бездетной.

Старуха работница. С которого года женщина бросает 
коснть, жать. Положение старух, их обязанности нянек. 
Кража, которую совершают большухи в свою личную 
пользу.

Не существует лн женских артелей? Часто лн встреча
ются вместо большаков в семействах женщины-большаки? 
Встречаются лн девицы, которые берут в общине землю, 
платят подать и сами землю обрабатывают (здесь есть 
такие).

Положение женщнн-ремесленниц: кружевниц, женщин, 
шьющих рукавицы; нх экономическая зависимость от ку
лаков.

Замечательное явление в Поволжье представляют про
давщицы красной бумаги (в селе Промзнне); онн задают 
ее в долг для тканья пестряди, и потом пестрядь эту 
сбывают на рынке. Этн торговки сосредоточили в своих
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руках всю торговлю красной бумагой и сами ездят иа Ни
жегородскую ярмарку. Об этих торговках мне желательно 
иметь преподробиейшие сведения. Я думаю что я еще 
многого ие коичнл.

< 2 .>  Перехожу к женской ннтеллнгеицнн. Статисти
ческие сведения о женщинах, живущих иителлнгеитным 
и полуинтеллигентным трудом: учительниц, врачей, фельд
шериц, литераторов, прнказ{чиц]| телеграфисток и проч. 
Плата, расход на жизненные шотребиостн; излишки или 
нехватки. Женские учнлнща — их курсы, средства: куда 
выходят ученицы, какая судьба нх постигает по выходе 
нз училища. Анекдоты и случаи из областной жизни 
(о женщинах, или погибших в борьбе с обстоятельствами, 
или выбившихся). Провинциальные актрисы, их положе
ние. Дамские общества: благотворительные для развития 
женского труда. Существовавшие или существующие 
кружки для бесед о женском вопросе. Замечательные муж
чины, служившие этому делу в области (статьи в издаю
щихся в области газетах о женском вопросе). Не было ли 
задач в этом отношении, предположенных к разрешению 
местными статистическими комитетами? Участие местных 
женщин в петербургской и местной журналистике; женщи
ны, занимающиеся наукой. Женщины, числящиеся чле
нами в ученых обществах; число поволжаиок, слушающих 
высший курс в заграничных университетах или в высших 
женских учебных учреждениях в России. Общества для 
пособия женщинам, отправляющимся слушать высшие 
курсы. Случаи и судьба разных поволжаиок, бежавших 
из Поволжья в Петербург учиться. Также интересно 
собрать сведения о прачках в городах, о судьбе девушек 
в швейных магазинах, о женских болезнях.

Январские номера К. В. Лаврскому посылаются.
Лутохииу окончательно вышло разрешение отправиться 

в Аткарск, ио когда поедет — он сам не зиает. Неизвест
но, дадут ли ему подводу или нет. Это, может быть, опять 
повлечет запрос от высшего начальства.

114. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

19 апреля 1874 г. [Никольск]

Насилу-то мы здесь дождались почты. Две нли больше 
недели мы сидели без писем. Ниоткуда! Нн из Самары, ни 
из Нижнего, ии из Петербурга. Последняя почта зато 
принесла иам целых 6 писем. Почти отовсюду, за исклю-
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чением Самары. И з Казани от Агаф[оиова] тоже нет ни
каких известий. Ив Иркутска тоже. Гациский пишет, что 
Рагозин1 обратился к нему с письмом, в котором жалуется, 
что материала для газеты у него нет, и спрашивает, 
не согласятся ли сотрудники КВГ писать в «Неделю»?

По поводу Вашего письма напишу в Самару, чтоб ка
занцы принесли жертву небольшую, временную во имя 
целого края и уступили первенство иа время Саратову. 
Буду взывать к гражданским} обязанностям Агафоно
ва — и ои должен уступить, примириться пока с ролью 
издателя «Каз[аиского] справочного листка». Но нужно 
не забывать, что и мы должны остерегаться от упрека, 
что мы дорожим своими статьями более, чем делом, ие хо
тим выждать. Вот если бы г. Агаф[онов] мог сделаться 
редактором «Саратовского] справочного] листка»— тогда 
было бы отлично. Потому что ие забывайте, что ведь 
он не один, что вокруг него в Казани и окрестностях 
было много сплочено друзей — этим узлом нужно тоже 
дорожить. Впрочем, Вам и Лаврскому теперь далеко вид
нее, чем мне, потому я совсем в стороне живу и совсем 
остался без известий.

Я живу еще традициями о газете: все помаленьку при
сочиняю да присочиняю. Так, пошлю Вам проект статьи 
«Сибирские чиновники»2, а также придумал написать: 
«Петербург и провинция». Изредка еще пожинаю лавры 
прежней деятельности, т. е. глажу себя по голове, когда 
прочитаю в петербургских журналах что-нибудь в одно 
слово с моими статьями в КВГ, как, например, недавно 
в «Неделе» Шелгунов закончил свой фельетон обраще
нием к петербургскому] фельетонисту, арканивающему 
провинциала «контрапуиктикамн канонов», или в «Семье 
и школе» Миропольский пишет о необходимости издания 
сотни концентрических географий для каждой области 
особо.

В Нижнем наши девицы написали по моей просьбе 
корреспонденцию о Детском музее и собирают сведения 
о женщинах. Жена моя записала рассказ сосланного сюда 
Ахмеда3, а я увлекаюсь составлением концентрической 
географии для города Ннкольска4. Хочу подать пример, 
показать образец. С этой целью мы с женой делаем 
экскурсии в окрестности.

Аидр[ею] Александровичу]5 напишите, что я для него 
составлю автобиографию, т. е. опишу, как мы жили в ка
детском корпусе, о Берднне9, о Дурове' и т. п. влияниях, 
о детстве своем напишу.
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Гацискому и в Самару напишем согласно Вашей 
просьбе.

Обо мне Вы могли бы справиться через Бирка, у Бир
ка есть товарищ по кадетскому корпусу Костя Шрамм, 
который служил год тому назад адъютантом у графа 
Петра Андреевича [Шувалова].

Передайте поклон мой Евдокиму Ганкину8, если уви
дите его.

Дали ли Вы письмо Садовникову к Андр[ею] Павло
вичу Нестерову?

Какие статьи во 2-й книжке «Дела»? Есть ли Ваши?
Не доставить ли Вам материалы для статьи о Севере, 

которую бы можно было поместить в виде «Внутреннего 
обозрения» в «Деле» или отдельной статейкой в «Неделе».

Хочется мне еще иаписать для КВГ маленький рас
сказ «Сосланные дети». Ведь здесь есть семейства сослан
ных хохлов; хохлята постоянно рассказывают с великой 
любовью о своей родине, о белых хатах, об арбузах, 
о терне, который рос в их огороде и т. д.

115. А. С. ГАЦИСКОМУ

16 мая 1874 г. [Никольск]

Получил Ваше письмо, многоуважаемый Александр Се
рафимович, с самарскими резолюциями, которые меня, 
разумеется, опечалили. Потому опечалили, что показали, 
что для Вас, близко стоящих к месту действия, положе
ние газеты кажется безнадежным.

Мне очень понравилось, что Вы порешили предоста
вить Николаю Яковлевичу Агафонову деньги, портфель 
со статьями и попытку продолжать издание в Москве. 
Я прошу Вас переслать прилагаемое письмо Ник[олаю] 
Яковлевичу], так как я не знаю, куда теперь ему адресо
вать.

Я плохо верю, чтобы редакция КВГ привилась к «Не
деле», и я не могу расстаться с мыслью о продолжении 
КВГ. Поэтому я еще попробую до конца сопутствовать 
Николаю Яковлевичу во всех его превращениях. Не то, 
чтобы я не находил неважной всякую другую деятель
ность, но для себя лично я не нахожу деятельности более 
удобной, как журнальная, а из журналистики самая под
ходящая для меня провинциальная. Если бы Ник[олай] 
Яковлевич] продолжал издание КВГ в Казани и в самом 
жалком виде, я бы продолжал поддерживать его. Это
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было бы, по-моему, самое лучшее, но если уже порешит 
переселяться в Москву, то я и при этих условиях не могу 
отказаться от участия в единственной газете, соответст
вующей моим желаниям.

Я уже писал Вам, что вместе с невыгодами в новом 
положении есть и выгоды. Может быть, воспользовавшись 
ими, можио будет как-нибудь влачить существование га
зеты.

Мне очень бы хотелось теперь переселиться в По
волжье. От Аделаиды Федоровны я получил известие, 
что в министерстве мне хотят даровать свободу с усло
вием только невъезда в столицу. Тогда бы я (если меия 
не отвлекут какие-нибудь передвижения обстоятельств) 
хотел бы посвятить себя работе в Поволжье: во-первых, 
вместо статей общепровинциальных мне хотелось бы на
писать ряд статей местнопровинциальных. Кроме того, 
меня все более и более заинтересовывает составление мест
ного учебника. Я теперь уже написал две главы своего 
учебника.

Читал на днях окончание статьи Миропольского. Он 
советует земствам и комитетам грамотности обратить пре
имущественное внимание на составление концентрических 
родииоведений. Не в состоянии ли и Вы провести это 
предложение в вашем комитете? Хорошо было бы также, 
если бы какой-нибудь учитель составил коллекцию для 
своей школы в духе Миропольского, которую можно было 
бы показать на учительском съезде. Я бы предложил 
утилизировать лом в аптеках и иа заводах для составле
ния учителями дешевых лабораторий при сельских учили
щах. Комитет должен быть комиссионером для такого 
учителя, который старается из находящихся под руками 
материалов сде\ать аппараты химические и физические, 
обойдясь без выписки дорогих инструментов.

Г. П.
Посылаю Вам присланную мне из Петербурга вырезку 

из «Голоса», где говорится о предпринимаемом новом 
провинциальном издании в Туле.

116. К. В. ЛАВРСКОМ У

[Май 1874 г. Никольск]

Извините, что оказываюсь в настоящее время неско
ром ] на ответ. Благодарю Вас за хорошее известие о на
шей судьбе. Что касается до самарских резолюций, то я
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их получил от Гациского и совершенно того же мнении 
о них, какое Вы желали бы слышать от меня. Получив 
их, я только что хотел писать к Ник[олаю] Яковлевичу] 
письмо, обещая ему содействие в дальнейшем продолже
нии газеты, насколько это будет возможно. Нужно, впро
чем, смотреть на это так, как мне писал в последнем пись
ме Ник[олай] Михайлович], т. е. допускать всякого рода 
деятельности; Вы, Константин] Викторович], пусть изда
ете брошюры, Н[иколай] Яковлевич] издает газету и т. д. 
Лишь бы все это вязалось около одной цели — интересов 
провинции. Переговоры с «Неделей», по-моему, отзыва
ются детским взглядом иа журнальное дело. Если мы та
кие писатели, что нами дорожит «Неделя», мы и так 
давно могли бы в ней участвовать. Если «Неделя» иас 
считает за литераторов не совсем-то безукоризненных, она 
себя ие стеснит никакими условиями. Мы будем писать 
и слать ей свои статьи, а редакция, имеющая возможность 
из многого выбирать, будет строго относиться к языку 
и вообще внешнему виду статьи и будет из десяти статей 
печатать только две. Одни сотрудники будут иметь удо
вольствие видеть некоторые свои статьи в печати, ио 
большинство сотрудников «Камско-Волжской газеты», ее 
корреспонденты, видя, что их статьи бросают, и сами 
прекратят писать. Будет ли это исходом из того положе
ния, в котором признали себя находящиеся самарские 
резолюционеры? «Камско-Волжская газета» была центром 
соединения с\абых литературных сил провинции. Провин
циальный вопрос и служение провинции разрабатывались 
в ней при помощи неблестящих талантов: кто как мог, 
так и выражался. Это были рыбаки, оторванные от сетей 
и призванные к проповеди. Достигается ли эта задача 
переходом в «Неделю» немногих лучших сотрудников, да 
и то переходом условным?

Самарские резолюции опечалили и меня, но я не рас
сердился на их составителей. Мне только показалось пе
чальным это дело потому, что оно свидетельствовало 
о безнадежном положении газеты — ведь не вследствие же 
равнодушия к ией они постановили такое решение? Но я 
утешился тем, что они предоставили Ник[олаю] Яковле
вичу] деньги, портфель и, по-видимому, не отказываются 
продолжать участвовать в «Камско-Волжской г{азете]», 
А  если газета у Ник[олая] Яковлевича] пойдет, то будут 
участвовать с прежним усердием. Ник[олаю] Яковлевичу] 
я напишу ободряющее письмо.
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Если Вы будете писать, то обо мне напишите, что во 
мне он имеет прежнего усердного сотрудника. Может 
быть, Ваше письмо дойдет до него прежде. Я буду ждать 
с таким же нетерпением известий о его судьбе, как и Вы.

Разумеется, плохая надежда издавать журнал в Москве 
для Казани, но мне кажется, чтоб сделать более надеж
ным успех ее, следовало бы ее сделать на газеты города 
Казани, какой она была, газетой всего Поволжья, т. е. 
завести как можно больше корреспондентов в Поволжье 
и воспользоваться большей свободой московской цензуры. 
В газете можно бы завести обозрение областной по
волжской жизни, составляемое нз разных писем из уезд
ных городов. Отдел этот мог бы вести Виброт1 же, благо 
у него есть острый юмор, при этом ие будет тех затрудне
ний, какие были прежде относительно Алафуэова2, Мануй
лова3, Скарятина . Я бы нарочно поселился в Поволжье, 
чтоб устраивать к лучшему местный отдел в газете. Газе
та, издаваясь в Москве, все-таки должна бы оставаться 
исключительно местной, н делать ее более общепровин
циальной не следовало бы. Она всегда должна оставаться 
голосом провинциала, обращенным к столице, а не воз' 
званием иэ столицы к провинции.

Тульская корреспонденция меня порадовала. Очень 
благодарен за вырезку, присланную Вами. Не мешало бы 
узнать подробности и даже войти в сношение, чтоб друж
нее служить общему делу.

Книжки и газеты получил.
Получнлн лн Вы «Камско-Волжскнй листок» и деньги? 

Долг свой выплачу марками.
В прошлый раз жене моей не удалось вложить четыре 

марки, теперь влагаются.

117. Н. Я. АГАФ ОНО ВУ

16 (28) мая 1874 г. Никольск

Милостивый государь Николай Яковлевич!
Я получил «Самарские резолюции». Спешу Вас уведо

мить, что я с радостью узнал из них, что Вам предостав
лены деньги, статьи и свобода продолжать издание 
в Москве. Уже если никак нельзя остаться в Казани, я 
мирюсь с новым положением и готов помогать Вам по- 
прежнему. Пробуйте издавать в Москве. Что касается 
до меня, то я буду участвовать в Вашей газете, пока она 
окончательно не прекратится; разумеется, только при
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условии, если оиа ие превратится в обыкновенную столич
ную и будет оставаться органом Поволжья.

Если уже Вы решились на переселение в Москву, то 
Вы должны воспользоваться всеми выгодами этого пере
селения. Помните, какие затруднения Вы встречали для 
проведения статей об Алафузоэе и других священных 
в провинции особ. Из этого предмета можно сделать газе
ту интересной для Казани.

Ал[ексаидр] Сер[афимович} Гациский присылал мие 
программу Пономарева, и я вполне с ней согласился. 
Хорошо было бы, если действительно в газете было заве
дено «Обозрение поволжской жизни», составляемое с юмо
ристическим элементом (к чему, кажется, имеет талант 
г. Пономарев), из частных писем, присылаемых в редак
цию и написанных с полной откровенностью.

Из Петербурга я получил известие, что и Адел[аида] 
Фед[оровна] и Ник[олай] Михайлович] намерены не от
ставать от Вас.

Желаю Вам успеха. Прошу написать, как пойдет Ваше 
дело в Москве.

Готовый к услугам Григорий Потаиин

118. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

10 июня 1874 г. [Ннкольск]

Совсем нет времени писать. Тороплюсь. Письма Ваши, 
Ник[олай] Михайлович] и Ад[елаида] Фед[оровна], полу
чил. Начинают приходить также и книги от Риккера. 
Я только что кончил письмо к Константину] Викторови
чу]. Желал написать примирительное, ио, кажется, оно 
не вышло таким. Как бы иам окончательно не разойтись 
в разные стороны, ие разбиться. Помните, что Вы писали 
в прошлом письме: пусть всякий делает свое дело. Пусть 
К(онстаитин] Викторович возится с типографией, будем по
могать ему в этом деле. А  между тем будем помогать, на
сколько возможно, Н[иколаю] Яковлевичу]. Журнал во 
всяком случае влиятельнее, чем что-нибудь. Притом уча
ствовать в журнале, хотя бы и в поволжском, для нас 
большой смысл. А  всякая другая деятельность в По
волжье для нас — дело излишнее. Типография, впрочем, 
исключение: тут мы будем печатать свои учебники, сбор
ники и проч. Я буду ждать, что скажет Ник[олай] Я ков
левич]. Я не пошлю пока в «Неделю» ни одной статьи, 
берегу нх для Ник[олая] Яковлевича], чтобы они появи
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лись все вместе, вместе с предыдущими] моими статьями, 
вместе с Вашими статьями и проч. И если уж дело Ни
колая] Яковлевича] окончательно не выгорит, тогда я бу
ду пописывать изредка в «Неделю».

От Ник(олая] Ивановича Наумова получил письмо. 
Передайте ему, что я лично с бытом алтайцев не знаком, 
но то, что я зиаю об их истории — сообщу, собравшись 
со временем. Кроме того у меня есть перевод описания 
«Путешествий» Радлова, сделанный Колосовым — подарю 
это описание ему. Читал статью «Петербург, Москва 
н провинция». Кто ее писал? По всему видно, что будто 
Шелгунов, но как ои узнал об этом кадете киргизообраэ- 
ном? Этот отрывок точно Вы написали.

Я продолжаю составлять концентрический учебник; 
уже пять глав написано. Все пока идет физическая гео
графия окрестностей Никольска. А  нужно написать его 
социологию. Потом физическую географию уезда и его 
социологию.

Я получил От Риккера только «Однодольные» Бекето
ва, а мие особенно нужно было «Бесцветковые»1. Сегодня 
иду опять получать посылку. Не оии ли? А если нет, то 
прошу Ад(еланду] Фед(оровиу] попросить в магазине 
выслать мие «Бесцветк[овые]», хотя и в долг. Деньги 
вышлю после разом.

Получили ли письмо с марками — 40 к[оп.]?
Глубоко уважающий Вас Г. П.

Может быть, многое, что думал написать, забыл. 
Поздно перед почтой принялся за письмо. До другого 
раза. Жду с нетерпением решения моей судьбы.

У нас живет одна женщина с ребенком. Маленький 
ребенок лазит по нашим спинам и головам. Любит очень 
сорить* на спине моей жены, уморительно пьет молоко, 
живет в бураке2 под елочкой, которая поставлена нарочно 
в комнате, и зарывается в вату.

Лутох{ин] спрашивает Вас, не желаете ли поехать в Са
ратов главным приказчиком в книжный магазин на 50 р., 
вроде места Битлиида. Ник(олаи] Павл[ович] в Аткарске. 
Я ему сообщил Ваш адрес.

Г. п.
* Здесь удобрение эовут сором.
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119. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

29 июня 1874 г. Ннкольск

Ночь, и я выбрал ее, чтоб написать Вам более полное 
письмо Мы писали уже в Нижний, что мы свободны, 
права возвращены, разрешено повсеместное пребывание, 
за исключением столиц и тех губерний, из которых сослан, 
а также нельзя вступать иа государственную] и обще
ственную] службу.

Собираемся в Нижний. Можно бы ехать хоть завтра, 
но меия удерживают некоторые хлопоты по родиноведе- 
иию. Нужно достать несобранное. Поэтому думаем, что 
выберемся отсюда только через две недели.

Я получил Ваших два письма, нз которых одно корот
кое, которое Вы послали в виде подготовления нас к боль
шому письму; но я получил оба письма разом.

Я очень рад, что дело это имело такой конец. Я думаю, 
что А(деланда] Федор(овна] не только сохранила Вас для 
нашего общего дела, но н придаст Вам новые силы. Отны
не Вы будете больше наш, чем прежде. Я это понимаю. 
Уж один Ваш выезд из Петербурга1 показывает это.

Итак, будем по-прежнему деятельны.
Я продолжаю собирать свое родиноведение. Не знаю, 

что из этого будет, а ради этого только и медлю в Ни
кольске. Иногда приходит в голову, что это будет хорошая 
вещь, иногда, что забракуют. Разумеется, это не будет 
учебник, это только модель учебника, который должен 
быть создан каждым отдельным учителем особо.

Получаю Петермана2. Там статья: «Очерки Германии 
в отношении густоты населения». Короткие характеристи
ки отдельных областей Германии.

От Ник[олая] Павловича] Лутохина получил письмо. 
Пишет, что община везде распадается, составляются при
говоры об удлинении сроков передела. По моему мнению, 
положение дел находится в таком виде: где очень много 
земли, существует община только в абстракте, в будущем; 
где население сгущается, община начинает скрадываться 
и усложняться. Каждой степени густоты и малоземелью 
соответствует своя степень сложности общинной формы: 
является община с переделом земли; потом переделы уча
щаются, и, наконец, становятся частыми, ежегодными. 
Нужен общине новый шаг — уничтожение переделов и пе
реход от общинного землевладения к общинному хозяй
ству, но для того нужна высокая степень умственного раз
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вития крестьянина. Теперь оказывается, что об этом сле
довало бы раньше позаботиться и задолго до общинного 
кризиса (который в настоящее время угрожает Средней 
России), следовало бы образовывать и развивать массу, 
чтоб она в момент наступления потребности перейти от об
щинного землевладения к общинному хозяйству стоя\а 
на необходимой высокой степени развития. Но этого под
готовительного предшествующего развития вовсе не было. 
Учащение переделов, неудобство общины возрастали в гео
метрической пропорции, а умственное развитие крестьян 
двигалось только в арифметической пропорции.

Может быть, в Средней России это дело уже непопра
вимое. Страна же, в которой должен осуществляться 
переход от общинного землевладения к общ[иниому] хозяй
ству— это Сибирь. Там только начинается жизнь общин
ная и общественная, община даже и не дошла до пере
делов, существует чаще только в абстракте. Еще огром
ный период времени впереди, пока оиа дойдет до крайней 
степени частоты переделов. Это время страна употребит 
иа развитие массы, на поднятие ее до того уровня- раз
вития умственного, какой необходим, чтобы перейти с ус
пехом от общинного землевладения к общинному хозяй
ству.

Вот мировое значение нашей Родины, а не только зна
чение в общей жизни общего нашего отечества — России!

Это будет помещено в моей статье об общине вообще, 
которую я собирался написать для КВГ, и напишу для 
сборников, если будете издавать таковые.

Торопимся выехать; сегодня 29 июня, день Петра и 
Павла; хотелось бы выехать во вторник, т. е. 2 июля. 
Книги и коллекции уже уложены в сундуки, белье также. 
Остается начертить карту окрестностей Никольска и до
быть две-трн статистические выписки.



И З  Н И Ж Н Е Г О  Н О В Г О Р О Д А  

(8 июля—9 августа 1874)

120. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

8 июля 1874 г. Нйжннй Новгород

Один листик этого письма написан еще в Никольске 
и отослан был в Нижний в чаянии застать Вас там. 
Но Вы уже уехалн. Письмо нераспечатанным найдено 
мной у Катерины Васильевны1.

Вновь посылаю его Вам с припиской из Нижнего, куда 
мы приехали 5 июля. Буду пока жить здесь. Может 
быть, проживу здесь всю ярмарку.

Книги мои остались в Никольске н придут после с из
возчиками, которые поедут из Никольска за товарами. 
Я поторопился выехать из Никольска, рассчитывая найти 
Вас в Нижием, а нашел тут только воспоминания, преда
ния о Вашем здесь пребывании. Места сыплются иа мою 
голову со всех сторон, так что я ие зиаю, что отвечать 
на предложения. Конфужусь от них, потому что боюсь 
обидеть отказом. Боюсь неудачным выбором отнять у себя 
возможность заниматься любимыми предметами. Писать 
некогда. Тороплюсь сдать письмо на почту. Жду Вас, по
тому что Вас ждут сюда скоро. Адрес: Нижний, Большая 
Покровка, д. Филипова, №  50.

Г. П.
Сегодня принесли объявление из редакции КВГ о сдел

ке с редакцией «Еженедельника»2. Жму руку Аделаиде 
Федоровне. Поклои Николаю] Ивановичу] Наумову. 
Когда Вы приедете сюда, я передам Вам для передачи 
Ник[олаю] Ивановичу перевод статьи Радлова об Алтае, 
сделанный Колосовым.

1 2 1



121. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

[Июль 1874 г. Нижиий Новгород]

Николай Михайлович!
Посылаю Вам письмо, которое Вы уполномачиваетесь 

передать кн. Оболенскому1, предварительно подписавшись 
под ним. Кроме того посылается перечень наших жела
ний, предъявляемых редакции «Еженедельника», который 
Вы понесете в кармане: Вы можете его предъявить, если 
Вы это найдете нужным, добавить собственными сообра
жениями или изменить, смотря по Вашему личному убеж
дению, или Сохранить в кармане, не показывая его и нмея 
его только для руководства при переговорах. Представ 
перед кн. Оболенским, просим Вас главным] образом 
выторговать:

Место для наших статей в газете. Не может ли ре
дакция расширить газету и дать нам 4 страницы? Если 
редакция скажет, теперь ие можем, а с будущего года 
дадим, мы согласны на это, примирившись с более тесиым 
пространством.

«4 страницы» для статей кроме корреспонденций, ко
торые редакция, вероятно, примет с удовольствием и без 
наших хлопот.

Под письмом подписались, скажите, только четыре*, по
тому что все остальные рассеяны по одному в других го
родах. Что к зерну редакции КВГ еще принадлежит 
несколько, которые примкнут к «Еженедельнику», если 
только увидят участие своих собратьев в этой газете.

Перечислите князю Оболенскому места, из которых 
пойдут корреспонденции — потому что они пойдут несом
ненно, как скоро только бывшие сотрудники-корреспои- 
деиты КВГ увидят, что бывшие главные сотрудники ее 
перешли в эту газету.

Не можете ли ознакомить его по КВГ с характером 
наших статей.

Под педагогическими вопросами сельской школы К он 
стантин] Викторович] разумеет мои статьи о местном 
элементе в сельской школе, о концентрических родинове- 
дениях и проч.

Обзор корреспонденций он внес, говоря: писал же 
Николай] Михайлович] обзор сибирских корреспонден
ций («Новости нашего Востока»), можно подобные обзо
ры писать и по поволжским корреспонденциям или вооб
ще по русским. Это была бы поволжская (областная) 
хроника.
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Кто это Гутковский? Не сын ли Карла Казимирови
ча , которого я знал, следовательно родственника Миши 
Капустина.

Константин] Викторович почти совсем воскрес, ио если 
наши хлопоты в «Еженедельнике» будут неудачны, он 
снова впадет в апатию.

Ник(олай] Яковлевич] приглашен на службу в Вятку 
н уезжает. Сюда он ие будет, хотя н рвался увидеться 
со мной. А. С. Гацнский читаЛ нам его письмо, в котором 
он рассказывает об окончательном разрушении редакции: 
сегодня снимают вывеску, срывают кружку с петель, вы
возят мебель и пр. «Не смотрел бы»,— пишет он. Шпн- 
левский4 предлагает ему купить у него КВГ н допустить 
его соредактором за половинную цену. Но Ник[олай] 
Яковлевич] ие имеет расположения войти с инм в сделку, 
да и вяло это дело улаживается, так что ои решился 
уехать поскорее в Вятку.

Николай] Яковлевич] выслал Александру] Серафи
мовичу] огромную кипу бумаг и рукописей для хранения в 
архиве КВГ. Может быть, в их числе есть и Ваши статьи.

Не разведаете лн Вы у Семенова, ждать ли мне чего 
или искать здесь пока места. Теперь мы находимся в са
мом неопределенном положении: ехать в Петербург нельзя, 
а когда будет можно, тоже неизвестно. Денег у иас немно
го. Если придется долго прожить в Нижнем, то деньги 
проживем и не на что будет приехать в Петербург.

Вот и я поздравляю Вас5, и благословленне заимствую 
у сибирских...

122. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

6 августа 1874 г. [Нижний Новгород]

Мы решили ехать в Петербург, ие ожидая Вас сюда. 
Действительно, теперь Ваш приезд сюда не будет иметь 
цели, так как переговоры с «Еженедельником]» кончи
лись. Просить Семенова о том, чтобы ои иаписал в Мини
стерство внутренних дел о неделании мне придирок, я ду
маю, как думает н Константин] Викторович], ие следует. 
Выйдет, что за всякой мелочью к нему обращаться.

Я думаю, что можно приезжать в Петербург без бума
ги, т. е. без разрешения и явиться в Министерство, а там 
дадут. Что касается до привлечения Семенова к протекции 
у самарского] губернатора, то об этом лучше бы мие 
переговорить с ним лично.

123



От П[етра] Петровича] Семенова я получил письмо, 
содержащее то самое, что он говорил Вам, т. е. совет 
оставаться отныне на поле чистой иауки. Я ему отвечу 
вместе с этим письмом, которое пишу Вам.

Теперь вопрос, когда я поеду к Вам, т. е. в Петербург. 
Мы все-такн подождем бумаги до 15-го августа и придет 
лн она, не придет ли, 15-го выедем в Петербург, а мож(ет] 
б[ыть] и раиее.

Ваше намерение писать в «Дои»* я одобряю. Потянусь 
за Вами и я, если Вам там повезет. Вместе будет лучше. 
Даже Константин] Викторович] обмолвился, что в «Доие» 
нужно попробовать.

Статью в «Вестн(нке] Евр(опы]» мне едва ли скоро 
удастся прочесть; в общ[ественной] библиотеке расхваты
вают свежие книжки, а на столе лежат одни газеты и дож
даться книжки очень трудно. Я видел в объявлении о по
мещении этой статьи3 и тотчас же бросился в библиотеку, 
но вто оказалось так рано, что еще книжка ие была при
слана по почте. О книге Бреаля4 я слышал уже года два 
назад; о Рнхтере5 совсем не слыхал.

Если устроимся в «Доие», я пишу, мож[ет] б(ыть], 
несколько статей по этой части.

Как одобрите мое следующее предложение: навести 
справку в архиве «Недели», какие статьи забракованы ею 
по причине слишком местного интереса, в них заключаю
щегося; и с выдержками нз них напечатать в «Неделе» же 
статью о том, как невозможно петербургской литературе 
заменить собой провинциальную печать6. О Мурзе Медиче 
переговорю лично. Я не надеюсь на Северцова7, но мне 
кажется, что попытаться можно, только написать ему 
письмо лучше от Вас, как очевидца бедствий и страданий 
Мурзы, а я это письмо отошлю при своем, как знакомый 
Северцова.

В Ташкенте есть какой-то Ибрагимов8, переводчик. 
Есть его статья в сборнике Туркестана. Не- тот ли это 
Ибрагимов, который, помните, ходил к нам в Омске 
на гауптвахту, который доставал материал для Вашей 
статьи в «Искру» о киргизах, евших в Петербурге коиину.

Бардашев9, автор некоторых статей того же сборника, 
тоже мой старинный знакомый, переводчик. Нельзя ли 
как-нибудь через них похлопотать. Жаль, что Струве10 
нет ни в Ташкенте, ни в Петербурге. Долго только через 
него хлопотать, а то было бы для меня всего подходящее.

Устраивайтесь в «Доне». Как увидят Вас там устроив
шимся, кволжисты11 потянутся туда же за Вами. Нужно
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только Вам выхлопотать, кроме экземпляра себе, еще по 
экземпляру: Гацискому, Лаврскому и Малинину12, а то 
ведь они ие скоро сами обратят внимание и уверуют 
в возможность орудовать в «Доне». Нужно только скром
нее вести дело, чем в КВГ. Давши слово Семенову, 
я не могу писать так, как были иаписаны некоторые мои 
статьи в КВГ. Я буду ограничиваться писаиьем статей 
о местном элементе в обучении, о необходимости в про
винции местной журналистики и т. п. скромными вопро
сами.

Итак, сейчас опять в журналистику. Буду с нетерпе
нием ждать, как-то примет Вас редакция «Дона». Есть 
у меня рассказ одного сосланного Ахмета; записала его 
историю моя жена, а я записал его некоторые фразы для 
иллюстрации рассказа. Мы привезем его Вам и отдадим. 
Удивительно, что «Дон», «Саратовский листок» продол
жают существовать.

Известно ли Вам, что в Киеве не разрешили частную 
газету, а в Казани купеческая контора Печеикина просила 
разрешения издавать листок одних объявлений — и ей 
не разрешили; в Нижием Новгороде не разрешили «Ни
жегородский ярмарочный листок» иа ныиешиий год.

Мельников13 здесь говорил, что Управление по делам 
печати ие хочет разрешать ни одного нового провинциаль
ного листка. По всей вероятности, оно будет радо, если 
в «Доие» появится направление, за которое можно было 
бы ее закрыть.

Я пришлю две статьи в «Неделю» — одну о провин
циальной] журналистике, другую — об административной] 
ссылке |4. Константин] Викторович] написал статью по по
воду передовой в «Голосе» о закрытии КВГ, где «Голос» 
соображает, что административное распоряжение и суд все 
одно и то же, что где администрация что присудит, там 
и суд присудит то же самое. И тут же К[онстантии] 
Викторович] рассматривает другой курьез. В №  185 
«Современных] изв[естий]»15 тот Васильев, который поле
мизировал с Агафои[овым], напечатал16 статью против 
казанского] почтамта. Управляющий почтамтом г. Жу
равлев (редкость в администрации), хлопоча об удобст
вах публики, поставил казанский почтамт иа степень со
вершенства, какой иет в других губ(ернских] городах. Но 
это его не удовлетворило и Журавлев в газетах просил 
публику давать ему советы. Но Васильев делает такие 
советы Журавлеву: много писем < . . .>  не рассылается 
за неимением адреса иа конвертах, или потому, что забыта
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марка? Разве почтамт не мог бы распечатать письмо, про
честь подпись, иайти подателя, возвратить ему письмо, 
и сделать при этом внушение, чтоб и впредь ему неповад
но было опускать в ящик письма без марки или без ад
реса. К сожалению, дописав критическую статью на Ва
сильева до половины, К{онстаитии] Викторович] потерял 
охоту продолжать ее. Ои жалуется: «Говорят, что я оби
жаю очень. Какой же я несчастный, что могу написать 
только ругань и ничего капитального».

Большущий поклои Адел[аиде] Федоровне. Иду на яр
марку истратить деньги иа Руссо.

123. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

9 августа 1874 г. [Нижний Новгород]

Вчера мы получили письмо от А. С. Гациского из Кие
ва, письмо такое интересное, что решаюсь сделать из него 
большие выписки.

«Вчерашний день,— пишет он 4 августа,— был чреват 
событиями, так на меня подействовавшими, что я вчера же 
иочью, придя домой, хотел писать, ио хорошо сделал, что 
не иаписал, пожалуй, в чересчур розовом свете все бы 
представил. Сегодня я сужу хладнокровнее. Вчера мое 
резюме было: дело в шляпе, сегодня: дело может быть 
со временем в шляпе. А  вот в чем дело: первым делом 
подписался иа «Киевлянина»1. Просмотрел несколько но
меров и вижу — дрянь, т. е. газета ведется довольно умно, 
толково, опрятно, но оффициозно и специально (в смысле 
обрусения, а обрусение в смысле православия). Между про
чим, сильно нападает «Киевлянин» иа «Киевский теле
граф»1'. Думаю, что это значит? В ресторанах начинаю про
сматривать «Киевский телеграф». Нюхом почуял что-то све
жее, несмотря иа то, что. «Киевлянин» обличал редактора 
«Киевского телеграфа» в простом мошенничестве. Но 
«Киевлянин» мие, как сказано, не понравился и самой 
газетой и вследствие знакомства с помощником Шульги
на3, который о КВГ отозвался, что это «ничего, газетка, 
кажется, порядочная была только вначале, а потом испор
тилась». Иду в редакцию «Киев(ского] телеграфа», зна
комлюсь с настоящим редактором4 и узиаю, что бывший 
ее ред[актор] Снежно-Блицкий действительно мошенник; 
и теперь газета перешла в чистые руки и потому дейст
вительно свежа.
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Долго подробно рассказывать. Расскажу вкратце. 
Газета будет преобразована, название изменится на 
«Днепр»5, будет разрабатывать связь Днепра с По
волжьем, сочувствует нашим общим идеям, но на первое 
время не решается слишком громко о иих заявить. Же
лает постепенно петь в тон «Камкн», которую знает и по
читает. Цензора не боится — сговорчив н берет деньги 
за сговорчивость.

Слух: Лонгинова не будет, Тимашева — тоже.
Вчера же случайно я познакомился и с автором киев

ских писем н еще со многими, о которых скажу лично, 
словом, я попал вчера в сердце Киева, полное надежд 
и вполне нам сочувственное. Нас знают здесь очень хоро
шо н передавали мне даже подробности нашего разгрома. 
Издают книжки, распространяют их превосходно. Вообще 
умственная жнзнь здесь так развита, что Казань в под
метки Киеву не годится».

Очень хочется мне теперь вндеть «Кнев(скнй] теле
граф». Надеемся, что А. С. Гацискнй привезет его с со
бой. Что Вы на это скажете? Я думаю, не нужно остав
лять попытки завести знакомство с «Доном» и даже с «Са
ратовским справочным листком»; нужно, чтоб разом 
несколько провинциальных газет поднялось на надлежа
щий уровень.

Жа \ею, что под рукой не имею «Киевлянина», а то бы 
я написал в «Неделю» статью о том, что вековое мнение, 
будто свинья любит грязь — предрассудок, и прав Корф6, 
который в своем «Нашем друге» говорит, что свинья тоже 
любит опрятность. «Умно, толково, опрятно, а все-таки 
по-свински!»

Посылаю Вам статью для «Недели», «Иеремиада»7, 
поправьте слог, дополните, словом, что хотите делайте.

Константин] Викторович] написал две и послал: «Жу
равль в небе» (по поводу проекта высшего женского учи
лища в Казани) и по поводу курьезов в «Голосе» и «Сов
ременных известиях».

И он, и я сомневаемся, чтоб иаши статьи были напе
чатаны. О моей К. В. Лаврский выразился так: «редак
ция вырежет из нее места, н в виде цитат вставит в своего 
собственного изобретения передовую, предуведомив: нам 
пишут в письме».

Мне очень не нравится эта погоня за чистотой, образ
цовой внешностью статей. Мне так и хочется (и если бы 
была жива КВГ, это было бы сделано) сказать им, что 
у меня мужицкий неотесанный язык, но разве это может
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мешать мне говорить на нем истины. Напишите-ка в «Дон» 
статью «Газета «Неделя» и провинция», в которой изобра
зите, как она хлопочет о чистоте, гладкости статей, пол
ноте и сжатости языка, в ущерб свободе сотрудников 
высказываться вполне, так что газета-то действительно 
загляденье, да мировоззрение каждого сотрудника выхо
дит карнаухим и культяпным. Варварство царствует в на
шей журналистике: автор с оригинальным мировоззре
нием, которое он может обнаружить перед публикой толь
ко в ряде статей, должен их разбрасывать по разным 
журналам. З а  что такое четвертование? Я ратую за эту 
авторскую целость публициста, а также настаиваю, что 
психологическая связь между журналистом и читающей 
его публикой должна быть установлена, т. е. я хочу ска
зать, что публицист действует на массу ие одним своим 
знанием, но главное своей нравственной фигурой. Это я 
хотел сказать в посылаемой мною в «Неделю» статье, но 
вышло неясно. Если найдете время, пополните. Я надеюсь, 
что Вы усовершенствуете, разовьете мою мысль.

Журнал всегда выходит пресный, безжизненный, вроде 
«Киевлянина», «Дела», если сотрудники его и редактор 
прячутся за фактические данные, за европейские автори
теты. Решения, издаваемые устами подобного журнала, ка
жутся решениями, исходящими из какого-то отвлеченного 
духа, от Чистого Разума или другого божества, но только 
не от человека, кости которого покрыты мясом.

Проводил я  нашего музыканта. Все спрашивал, что бы 
тут посмотреть древнего, замечательного. «Чего еще заме
чательнее нашей ярмарки,— говорю я,— это северный Бом
бей». Что, говорит, там смотреть; нет, Вы укажите что- 
нибудь из ряду вон выходящее.

Петербург та же ярмарка, да покипучее Вашей. Думаю, 
что бы показать такое нз ряда вон выходящее, чего в Пе
тербурге нет. И повез его на сибирскую пристань пока
зать огромные шкирды мочалы. Однако оказалось, что 
шкнрды за Волгой. Зато мы иашлн чайный городок. Пред
ставьте ряд домиков из рогожи, и стены рогожные, н кры
ши рогожные. В фасаде домиков есть что-то китайское, 
хотя эта физиономическая черта явилась тут ие преднаме
ренно. З а  каждым домиком тянется скирда чайных цы- 
биков, драпированная также рогожами: позади рогожная 
небольшая будочка, стоящая уединенно. Это ретирада. 
Вот план. ВходИм: внутри стены тоже рогожные, потолок 
плоский тоже; дом разделен на две половины: в одной — 
рабочие, в другой — приказчик; у последнего железная
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кровать, диван, письменный стол, стулья, лампы — сло
вом, европейская квартира; пол тоже рогожный. Необык
новенно прохладное убежище от нижегородской жары 
и пыли. Одиако музыканта нисколько ие прельстил этот 
оригинальный чайиый городок. Он все свое мочало поми- 
иает — «иадо справиться о цеие, мой отец поручил мие». 
«Где тут мочало?»— спрашиваем. Оказывается, что наш 
извозчик, хорошо зиая, где, отправляясь из города, попри- 
молчал хнтро. Едем на ярмарку, подъезжаем к Коммер
ческой гостинице. Здесь множество половых в белых ру
башках (московские вкусы), множество столиков, густо 
уставленных как в Петербурге, народу гибель, изредка 
дамы за столиками вместе с мужчинами. Спрашиваю га
зет — их иет. Заказываю бифштексы и бутылку пива. 
Затем идем в Главный дом. Встречаются газетные разнос
чики. «Нижегородский справочный листок»,— спрашиваю 
я. Говорят, что его нет. Как иет? А  где же я могу наве
сти справки о ценах, о курсе? Для этого здесь читают 
«Московские ведомости». Но ведь был здесь прежде 
«Нижегородский листок»? Был, но запрещен графом. 
Впрочем, если Вы хотите скандальчик купеческий про
честь, это печатается ныне в «Русском мнре»®. Вот старый 
номер, но продается по пятиалтынному; сильно берут. 
Однако, спрашиваю, не ощущают ли коммерсанты неудоб
ства от отсутствия «Нижегородского листка»? Нет-с, 
не жалуются; «Русский мир» и «Московские ведомости» 
заменяют вполне. Ходим по ярмарке; народу нет, но 
множество рогож, едущих ломовых извозчиков с горами 
на телегах, а больше всего пыли. Пыль такая густая, как 
туман, без преувеличения. В одном месте вывеска прекруп- 
ными литерами «Пельмени 50 к. сотня». Какой-то тюме
нец вывез ковры. Торговля идет хорошо. Ходит мой Ми
хайлов по ярмарке и никак не может проникнуться ее ве
личием. Эти сотни лавок, составляющие целый город, эти 
генеалогии купеческих родов Морозовых и других, эти 
груды табака иэ Саратова, мыла иэ Казани не производят 
на него впечатления. Он не нмел способности оценить, что 
это единственное в своем роде зрелище, что оно означает 
труд миллионов людей, что оно свидетельствует об гро
мадной сумме человеческого ума, затрачиваемого на куль
туру. Все это ему было непонятно, ибо ои не научился 
выделять поучительное в картине. Ои очень походил иа 
патагонца, который при виде корабля смотрел иа него, 
хотя и с удивлением, но очень ограниченным, потому что 
думал, что корабль — рыба большая. Я тоже был бесчув
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ствен к грандиозному созданию русской жизни, но по 
другой причине. Из зверинца раздавалась музыка духов
ная, но меня по ярмарке, через весь шум, стук и пыль, 
преследовал, во-первых образ бедного белого медведя. 
Вчера только в доме Марьи Хрнсанфовны,) говорили, что 
лучше предать быстрой смерти котят или щеият, чем 
бросить их в овраг — да умрут там от голодной смерти. 
И, однако, белого медведя заставляют умирать несколько 
годов. Во-вторых, в ушах моих совершенно свежо было 
рычанье львов, в особенности те отрывочные звуки, кото
рые следовали после длинного рычанья. Один тоскует 
о жарких степях, другой — о льдинах севера, а сидят 
в двух клетках рядом. И в то время, как мне все это 
лезет в голову, Михайлов пристает: но где же ваши досто
примечательности? Нет ли в церкви старинной живописи 
замечательной. Живопись!— прихожу я в себя. Живопись 
вся централизована в Петербурге. Здесь один только 
ангел в ярморочном соборе туземного живописца акад. 
Ступина10. Одиако ж замечательное что-нибудь, замеча
тельное, просит меня Михайлов. Сады здесь замечатель
ные. Ну ведите меня в замечательный сад. Замечательно
го сада здесь иет. Замечательный сад в Петергофе, а здесь 
не сады замечательные, а замечательно распределение са
дов по городу: позади главной улицы Покровки, здешнего 
Невского, непрерывная линия садов11.

Иван Федорович Соков адъютант генерала Лобко12. 
Вот кому надо писать о Мурзе Меднче.

Собираемся ехать в Петербург после 15 августа тот
час



И З  П Е Т Е Р Б У Р Г А  

(20 августа 1874 — май 1875)

124. Н. Я. АГАФ ОНОВУ

20 августа 1874 г. [Петербург]

Думаю, что я сделаю повторение, если буду описывать 
дорогу, искание квартиры и проч. Все это, вероятно, об
стоятельно будет изложено в письме моей жены. Пишу 
Вам утром на другой день по приезду в Петербург и по
тому, следовательно, еще не разрешен вопрос о законно
сти моего здесь пребывания.

Вчера мне показывали номер газеты «Голос», в кото
ром пропечатано мне прощение1. Итак, продолжаю ходить 
по городу на горячих пятках. Вчера же я сделал первый 
визит к Ннк[олаю] Михайловичу] Ядринцеву. Я видел 
Павла Аполлоновича Ровинского, который заехал к нему, 
чтоб увести к Борису Милютину на совещание. Мы с Са
шей остались ждать возвращения Николая Михайловича. 
Он вернулся один с заседания, довольный успехом своих 
речей, но недовольный составом собрания. Кроме Павла 
Ап[оллоновнча], он нашел там лншь одну живую лич
ность — Буссе2. Затем все какие-то темные личностн 
с глупейшими фразами на языке. Порешилн издавать еже
недельную газету в Петербурге с толстыми прибавлениями 
в количестве накопленного материала. Название газеты 
будет нли «Восток», нлн «Русская Азия», нлн «Русский 
Восток». Милютин предъявил, что название «Сибирь» 
не будет допущено. Еще лет 8 назад, когда ои испрашивал 
дозволение издавать «Сибирский вестник», ему с трудом 
удалось отстоять это название; ему предлагали заменить 
его названием «Из-за Урала».

Пусть Александр] Сер[афнмовнч] Гациский сообщит 
об этом Крамскому, чтобы он не давал своей газете назва-
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ние «Днепр». Слово «Поволжье» в Управлении] по 
д(елам] п{ечати] и слышать не могут равнодушно. Стихи 
Поволжского потому и обратили на себя внимание, что 
были подписаны Поволжским.

Кстати, Вашу статью о «Голоде» Гайдебуров нашел 
совсем неудобной по цензурным условиям. О  женск[ом] 
высш(ем] учебном завед[ении] в Казани напечатано3, как 
Вы, вероятно, сами теперь уже видели.

О материальных условиях издатели сибирской газеты 
меньше беспокоятся, чем об умственном материале. Их 
стесняла величина газеты не из-за стоимости бумаги, на
бора и проч., а думали, что не найдется сотрудников. 
К издержкам же издания они привлекли главным образом 
богатого сибирского золотопромышленника, бывшего сту
дента Петербургского университета Базилевского4. Бу
тин5, кажется, обещал участвовать. Остановилось дело 
за редактором. Ни Буссе, ни Милютин не хотят остаться 
в Петербурге. Хотели обратиться к какому-то историку, 
этнографу и художнику Пуцилло6, который в хороших 
отношениях с адмиралом Посьетом7. При хлопотах о раз
решении рассчитывают на протекцию Милютина, Посьета 
и Остен-Сакена. Гайдебуров со злорадством предсказы
вает, что эту газету не разрешат, ибо ему достоверно из
вестно, что Лонгинов не хочет допускать новых провин
циальных изданий.

Программа нашей газеты: правительственные распоря
жения, общегосударственные и местные обозрения, кор
респонденции, политическое обозрение, беллетристика, 
статьи по истории и статистике Сибири.

Молодежь здешняя совсем не учится и поет одио — 
надо идти в народ, и пока они собираются в народ, сво
бодно об этом выбалтывают, так что кто, куда и как 
будет действовать — полиции давно известно. Им дают 
уйти, а потом накрывают: dilecte fragrans, как юристы 
говорят.

Арестовали одну молодую сибирячку — студентку 
в Томске. Студенты посылали ей запрещенные книжки, 
ее обыскали в Томске и посадили в острог.

Всякое значение печати молодежь отрицает и занятие 
журналистикой считает делом праздным.

Это я все пишу с чужого голоса, но едва ли я сам буду 
иметь случай лично познакомиться с этим делом.

Попросите Александра] Сер[афимовича], если он най
дет мою статью8, переданную ему, стоящей печати, вста
вить в нее самому расчет — сколько будет стоить расход
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вологодского крестьянина на стекло по нижегородским1 
ценам. Данные у него есть. Величина окон в статье пока
зана, а цены нижегородские пусть сам уэиает. Да прошу 
его еще в конце заметить, что есть против лесоистребле- 
иия возражение, что разрешение его будет полезно толь
ко крупным капиталистам, которые при разрешении ру
бить лес, вывезут весь лес в Англию и поживутся. Про
тив этого есть средство — лес вывозится только известны
ми путями с немногих пунктов, например, в таможнях или 
заставах, при устьях Унжи, Ветлуги, на которое и употре
бить весь нынешний расход на местную стражу.

Нельзя ли также в том месте, где говорится о мыле, 
заметить, что Никольск находится в отношении мыла 
и сальных свеч на пункте, с которого эти продукты 
и к северу и к югу к Устюгу и Ветлуге удешевляются. 
В Ветлуге мыло стоит 10 коп. за фуит; оно же самое 
в Никольском продается по 15 коп. за фунт. Вообще 
салом Никольский уезд не богат. При убое скота здесь 
не получается сала, в то время как в Устюге сало сни
мают. Само хозяйство здесь от устюжиого отличается. 
В Устюге бычков оставляют и выкармливают, а коров 
бьют; здесь же оставляют больше коров, а бычков пере
бивают.

Г. П.

125. А. С. ГАЦИСКОМУ

[Август 1874 г. Петербург]

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Я пока остаюсь в Петербурге. Семенов1 меия принял 

отлично и обещал исхлопотать сначала небольшую сумму 
денег, иа которую я мог бы прожить год в Петербурге 
и приготовиться к путешествию в определенную местность, 
именно в северный Китай между меридианами озер Косо
гола и Зайсана2.

Объявление о помиловании до сих пор еще ие выслу
шал, и живу по особому разрешению генерала Трепова3, 
пока не разыщу, кто мне должен дать настоящий вид 
иа проживание. Поселюсь иа Васильевском острове, куда 
уже н перебрался, только пока на временную квартиру.

Петербург производит иа меня оживляющее действие; 
молодею, чувствую снова себя студентом, хочется снова 
учиться. Подготовка к путешествию будет состоять в изу-
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126. А. С. ГАЦИСКОМУ

Сентябрь 1874 г. [Петербург]

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Мы здесь порешили, что Н. М. Ядринцев будет писать 

в «Киевский телеграф» и в «Дои» (в «Неделю» своим 
чередом), а я в «Саратовский справочный листок»1.

О сибирской газете иовых сведений я пока не получил.
Здешнюю журналистику упрекают в том, что она сама 

себя низвела к тихому, глухому языку, которым оиа те
перь говорит, приняв за правило прежде напечатания 
статьи забегать в Управление по делам печати и справ
ляться, дурное или ничего себе впечатление произведет 
она на начальство. Рассказывают, что Благосветлов2, 
сильно утесняемый цензурой, обращался к Некрасову, как 
к главе журналистики, с предложением, нельзя ли что- 
нибудь предпринять, хотя бы коллективную жалобу на 
цензурные стеснения, или что-то в этом роде. Некрасов 
ответил, что их дело совершенно особого рода, и отклонил 
эту просьбу. Другие, впрочем, говорят, что Благосветлов 
так неясно изложил свое предложение, что его не могли 
понять. Все жалуются н все идут в разлад.

Видел я Гутковского. Спрашивает меня: скажите, как 
так неосторожно Агаф[оиов] вел свое дело, что успел та
кую репутацию составить своей газете. Цензор боится, как 
бы в «Еженедельнике» не было статей из прежней редак
ции КВГ. В Управлении по делам печати порешили лока
лизировать в возможной степени «Еженедельник». Цензор 
Стипулевский, который ее просматривает, говорил Гутков- 
скому, что он не один ее просматривает. «Каждую статью 
ношу,— говорит,— в Управление, и там ее все вместе про
сматриваем». Ои же говорил Гутковскому, что «Камско- 
Волжская газета» сокращена потому, что это был орган 
федералистов, социалистов и революционеров».

Я здесь слышал об аресте князя Кропоткина3. Это 
геолог, член Географического общества, много ездил по 
Восточной Сибири, целую книгу издал о Снбири. Комис
сия еще при Шувалове была составлена иэ 200 человек, 
и члены ее посланы в провинцию. Арестованных насчиты
вается множество: в Архангельске, в Тотьме (два) и 
в других местах4.

Вчера я был у Гайдебурова и взял обратно статью 
Константина] Викторовича] в «Голосе». Что с ней дальше 
делать? Гайдебуров мие говорил, что он желает иметь 
обозрение провинциальной журналистики. Ои говорил, что
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чении горных пород и в чтении географической литерату
ры о местности.

Новости литературные: задержан «Вестник Европы» 
за статью о малороссийской литературе; статья о народ
ных наречиях и о местном элементе в обучении тоже при
надлежит малороссу. Видел еще раз Гутковского4; пригла
шал меня сотрудничать в «Ежегоднике». Он говорит, что 
цензор после ряда притеснений смягчился и Гутковскому 
удалось напечатать несколько статен, переданных ему 
от Ник[олая] Яковлевича] Агафонова. О нашей сибир
ской газете сообщить нового пока нечего; дело остано
вилось за приисканием ответственного редактора; назы
вали некоего Пуцилло5, который имеет доступ к министру 
Посьету, но Пуцилло уехал на несколько времени в Моск
ву и оттуда не пишет. Ходят слухи о смене Лонгинова; 
он будто бы будет товарищем министра народного просве
щения; на месте его называют или Веселаго6 илн барона 
Велио7. Говорят, что в Киеве преследуют народные бро
шюры, особенно издание песен Вересая*.

Книги мои из Ннкольска пришли в Нижний. Онн ле
жат в сарае у Катерины Васильевны9; и мои, и Ваши заку
порены вместе в одном сундуке. Как быть теперь — 
не знаю.

Ник[олай] Михайлович] Ядринцев встретился недавно 
с профессором Фойницкнм10, который пишет диссертацию 
о свободе печати. Мы хотим сообщить ему о нуждах про
винциальной журналистики. Не знаю, заинтересуется ли 
он материалами по истории казанской цензуры из архива 
«К{амско]-В(олжской] г[азеты]».

В редакцию «Недели» присланы три стихотворения ка
занского студента Минского: «Дорога», «Весиа» и еще 
какое-то. Особенно хорошо, говорят, первое.

Мою статью о свободе провинциальной печати Гайде- 
буров обещал напечатать в «Неделе» с необходимыми сок
ращениями12. Под видом цензурных требований редакторы 
здешние незаметно приучают к деспотическому обращению 
вообще со слогом автора. Оригинальная манера кажется 
преступлением против гладкости. Редакторы вычеркивают 
такие выражения как «солнце в тумане было красно как 
воспаленный глаз». В редакции Гайдебурова мы видели 
молодого человека, писателя, который нигде не бывал, 
кроме Петербурга; он пишет для «Недели» очерки, в ко
торых хочет изобразить человека, ничего не знающего 
кроме Петербурга.

Г. П.
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не находит неудобным, если оно будет иметь отрывочный 
вид, а не полный, систематический. «Нет надобности,— 
говорит он,— иметь в руках все провинциальные газеты 
и за весь год. Достаточно составлять отдельные статьи 
по нескольким газетам, сгруппировав нз них отдельные 
однородные явления». Что-то в этом роде он говорил, 
я не совсем понял — дело происходило уже в прихожей.

И здесь разнесся слух (вчера слышал от Гайдебурова), 
что граф Толстой5 не прочно сидит.

Лонгинов держится Толстым и с его сменой, вероятно, 
удалится. Управление по делам печати им подобрано 
из людей, раздраженных и обиженных во время движе
ния 60-х годвв. Секретарем его является Богушевскнй, 
гтудент 60-х годов, который был оскорблен студентами, 
поруган и изгнан из университета когда-то.

Если Константин Викторович возьмется за составле
ние обозрения, то пусть поскорее напишет об этом.

Гутковскин жалуется иа Оболенского; говорит: маньяк, 
ие хочет платить своим деревенским корреспондентам, ии 
одно письмо нз деревни, напечатанное в газете, не было 
им оплачено.

Г. П.
Адрес мой: СПб., Басков переулок, д. 8, кв. 13.

127. А. С. ГАЦИСКОМ У

[Сентябрь 1874 г. Петербург] 

Многоуважаемый Александр Серафимович!
После Вашего отъезда1 я вспомнил, что Вам, кстати, 

следовало бы на Архангельском съезде2 заявить о пользе 
основания местных музеев, в которых собирались бы древ
ности, может быть, рукописи и другие памятники истори
ческого н геологического прошлого. Прн соответствующей 
централизации науки все свозится в столицы. От этого 
умы в провинции ие возбуждаются к научному интересу 
зрелищем местного собрания. Вследствие этого участие 
провинциального общества в собрании н отыскнваини 
предметов изучения ничтожно. Это раз. Затем эта цен
трализация затрудняет положение местных исследователей, 
которым, жнвя в крае, трудно заниматься его историей. 
Геологией еще можно, потому что иаука эта в России еще 
не развилась, а, следовательно, окаменелости в области 
еще не захвачены Петербургом н его учеными. Так, напри
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мер, «писцовые книги» свезены в Московский государст
венный архив и там лежат. Миллер3, известный академик 
и историк, обобрал все сибирские архивы. Часть его бумаг 
издана Археографической комиссией, может быть, часть 
потеряна. Конечно, не вывези он, дела сибирских архивов 
сгорели бы, и потому мероприятие Миллера можно счи
тать благодеянием для сибирской истории.

Но что было разумно в половине прошлого столетия, 
теперь ие годится. Теперь в провинции появляется много 
людей, интересующихся местными памятниками; в про
винции живет много людей, занимающихся наукой. По
требность времени заключается в том, чтоб еще более 
развить охоту к исследованиям в провинциальном обще
стве, а дальнейшая централизация музейных предметов 
этому ие благоприятствует.

Итак, второе: централизация вредит тем, что затруд
няет исследование исторических памятников.

Нужно теперь развивать в самом провинциальном обще
стве уважение к древностям и вообще к предметам науки. 
До настоящего времени в провинции рассеяны уединен
ные любители науки, но если в областях образуются 
центры, куда бы могли стекаться предметы исследования, 
близость подобного центра призвала бы к этому таких 
людей, которых к науке привлечь не в состоянии такой 
отдаленный и единственный на всю Россию центр как 
Петербург.

Этим развитием ученого интереса в самой местной 
среде было бы спасено много древностей от утраты и было 
бы много собрано и геологических остатков. В настоящее 
время пробуждения провинции, политического и научного, 
разумной системой сохранения местных реликвий может 
быть только скопление их на многих пунктах в местных 
музеях.

Готовый к услугам Григорий Потанин
P. S. В «Трудах» Ярославского статистического коми

тета была статья какого-то нумизмата Люцеико4 или что- 
то в этом роде об ярославских княжеских монетах, где он 
тоже сетует иа отсутствие местных музеев и иа централи
зацию науки, опустошительно действующую иа умы про
винции. К сожалению, сделанной мной цитаты я не нашел, 
в своих бумагах.



128. А. С. ГАЦИСКОМУ

[Сентябрь 1874 г. Петербург] 
Многоуважаемый Александр Серафимович!

Благодарю Вас за предложение денег н, если это 
не составит для Вас затруднений выслать их вперед до 
напечатания моей статьи1, то вышлите сюда. Адрес мой: 
СПб., Вас[ильевский] остров, 6-я линия, д. 25, КВ. 24.

Нового здесь всегда бывает миого, ио скоро его забы
ваешь. Слышали ли, что в Брянске2 находится некто Ма
ликов3, который еще ранее был сослан в Архангельск. 
В настоящее время он начал преподавать какое-то новое 
учение вроде социализма, впрочем тоном религиозного 
пророка. Дело не в особенностях его учения, которое, го
ворят, очень смутно, а в силе его красноречия, в увлека
тельности, с которою он говорит. Рассказывают, что у него 
много есть последователей, хотя сам учитель заключен уже 
в Петропавловскую крепость. На днях сделано до 20, если 
не более, арестов в Брянске. Вероятно, среди его после
дователей.

В Воронеже сделано 20 арестов4, по большей части 
крестьян, затем семинаристов, гимназистов и проч. 
В Киеве, говорят, арестованы Драгоманов5 и Антоно
вич6.

Три цензора вышли в отставку, ибо не могли больше 
служить у Лонгинова.

В журнале «Дело» запрещено печатать об общине, 
о женской эмансипации. В статье Исашкова вычеркнули 
слова: «ныие уже прошла мода писать басни».

Роман Засодимского в «Отечественных] записках»— 
«Хроника села Смурииа» читается сильно здесь. Однако 
по поводу его призывали редактора, и теперь конец ро
мана будет печататься в искалеченном виде.

Мое дело еще не решено. Узиаю во вторник (а сегод
ня воскресенье).

Газета сибирская в прежнем положении. Прошение 
ие подано. Ждут Языкова , коротко знакомого Лонгинова. 
Остен-Сакеи8, мой знакомый, хотел просить своего брата 
представительствовать у Лоигннова об этой газете.

Заметили ли в «Биржевых ведомостях» статью Молвы 
о провинции. Под псевдонимом «Молвы» скрывается мич- 
маи Максимов, брат известного писателя С. Максимова.

Цензуру «Донской газеты» (иад которой стряслось то 
же, что и иад КВГ, т. е. цензура была переведена в Моск
ву) снова перевели нз Москвы в Новочеркасск.
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Слухов множество, но они не оправдываются (относи
тельно разных смен), а потому не сообщаю. Говорят, что 
Потапов9 подал запнску о вреде классической системы об
разования, которая н есть прнчнна того движения, которое 
обняло современную молодежь.

Г. П.

129. А. С. ГАЦИСКОМУ

[Сентябрь 1874 г. Петербург]

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Так как Вы предложили мне получить плату за статью 

вперед, то будьте добры вручить ее Катерине Васильев
не', чтоб она могла на них выслать мне мои кннгн. Ваши 
книги вынуть нз ящика, мне кажется, будет затрудни
тельно. Кроме Вас их некому будет отобрать; Вы отберете 
нх. а так как онн смешаны с монмн, то следовательно мас
са книг будет перебита, н нх снова придется упаковывать; 
тогда будет отнят у Антонины Викторовны целый день 
на укладку, и это ей, вероятно, не доставит удовольствия. 
Жаль ее. Удобнее будет, если онн прогуляются сюда; 
отсюда же по железной дороге отправить их через магазин 
нногородных мне нн хлопот, нн издержек больших не бу
дет.

Обделываю Никольское родиноведение; Снмашко2 
не находит препятствий в его географической исключи
тельности.

С Миропольским, к сожалению, не успел еще уви
деться.

В [статистическом] комитете потрудитесь снова поднять 
вопрос о местных концентрических родннодеятелях (я 
только не смогу служить этой целн, потому что поеду 
в страну урянхов).

Задача воспитания заключается в том, чтобы научить 
разумно пользоваться ощущениями наших чувств, дабы 
уметь нх правильно обобщать и делать нз них не ложные 
выводы. Учат ребенка сначала делать сравнения, находить 
сходство н разницу в предметах, потом классифицировать 
предметы, потом находить связь между причиной и след
ствием. Для этого перед намн раскрывают мнр животный 
н растительный, но ребенок является к учителю уже с за
пасом впечатлений от природы. Следовательно, вместо 
того, чтобы предъявлять ему массу нового материала, 
лучше воспользоваться тем богатым материалом, который 
накоплен уже эмпирической наблюдательностью детского
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ума. Ребенок жил в известной природе, внешним образом 
знает ее. Школа находится в той же области, среди той 
же природы. Следовательно, вопросы, которая она [т. е. 
природа] задавала ребенку, оиа будет продолжать зада
вать ему. Будет лн разумно разрывать ребенка с его род
ной природой, чтобы иа чуждых ему объектах упражнять 
его логическое мышление? Одни из самых прочных зако- 
нов, выработанных новейшей педагогикой, заключается 
в том, чтобы вести ребенка от известного к неизвестному 
и от окружающего к отдаленному. Тогда школа будет 
осмысленным продолжением жизни ребенка в природе.

Сообразно с этим составлены два лучших наших учеб
ника: азбука Ушинского3 («Род[ное] сл[ово]») и книга для 
первоначального чтения барона Корфа4 («Наш друг»). 
Одиако несмотря иа заднюю мысль, руководившую обоими 
авторами, выполнили они свое дело не совсем удачно. 
Дайте в руки деревенского мальчика «Родное слово», и он 
будет там то и дело запинаться о слова, которые ему 
незнакомы: нарцисс, тюльпан и проч. Еще больше грешит 
«Наш друг». Это происходит оттого, что это первые 
книги в этом роде. Им ие было предшественников, и по
тому авторы старались разом удовлетворить как город
ского ребенка, так и деревенского, как ребенка из север
ной лесной полосы, так и ребенка из южных степей. Меж
ду тем книга для первоначального чтения должна быть 
составлена нз предметов, окружающих ребенка. Поэтому 
Юг России должен иметь свою книгу, Север — свою. Это 
уж несомненно. Только тогда ребенок Семеновского уезда 
ие встретит чуть ли иа первой же странице описания ме
риносовых овец и сусликов, а степняк Херсонской губер
нии рассказ о белке.

Но ие только Россия должна быть подразделена на две 
такие обширные области как Ю г и Север. Она состоит из 
большого числа своеобразных областей, и поэтому район 
книги первоначального чтения должен быть сужен. Книга, 
написанная для южных степей, ие годилась бы для ниже
городского Поволжья, а книга, написанная для лесов Се
вера также. Книга для нижегородского Поволжья должна 
брать те предметы природы, с которыми ближе всего 
приходится знакомиться местному жителю по свойству 
своей природы и промышленности. Она должна содержать 
в себе рассказы о животных и растениях, о горных поро
дах нижегородского Поволжья. В ней не будет ни слова 
о каменных горах, водопадах и ущельях, что годилось бы 
для области озер (Ладожского и др.). В ней не будет
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говориться о сайгах и корсаках, что годилось бы для 
Астраханской губернии. «Наш друг» страдает тем, что 
разом преследует многие цел». Многоцельиость — неиз
бежное явление, где литература педагогическая не разра
ботана.

«Наш друг» хочет быть: 1) книгой для первоначаль
ного чтения, 2) справочной книгой п календарем для 
крестьянина и 3) самоучителем по родиноведеиию. В ией 
также соединены две цели, которые следовало бы разде
лить: руководство для естествознания и хрестоматия по 
естествознанию. Систематическое естествознание никак 
нельзя изложить рядом с хрестоматией. Как на неудачное 
последствие этого смешения указывают на рассказ «Как 
мы узнали, кто из иас тяжелее». Сам по себе интересный 
опыт взвешивания очень потерялся, будучи сообщен в ви
де бессодержательного беллетристического рассказа.

Нечего и говорить, что азбука должна быть еще мест- 
нее. Чем первоиачальнее обучение, тем теснее должен быть 
мир, из которого азбука должна брать свой материал. 
Сказки, поговорки и слова должны быть заимствованы 
из самого ближайшего круга.

Непригодность «Родного слова» еще недостаточно отме
чена, потому что мы имеем дело с детьми городскими. 
Но книга переполнена незнакомыми словами, если только 
мы распространим ее в деревне — подальше от столицы 
и городов. Каждый сельский учитель должен иметь в ру
ках: 1) местную азбуку, 2) местную хрестоматию и 
3) местное родиноведение. Последнее заменит руководст
во по естествознанию. Оно состоит в описании мира при
роды концентрическими кругами. Первый круг: окрест
ности школы; физическая география их и жнзиь в иих 
человека. Второй круг: область в физическом и социаль
ном отношении. Третий круг — Россия.

Первый круг знакомит с окружающей природой, с си
лами последней, которые в данной местности проявляются, 
с последствиями действий этих сил. Тут будет описано, 
каким изменениям подвергается местная почва от дейст
вия воды, какие на ней совершаются механические, пере
мещения вещества, как образуются новые формации, как 
эти изменения отражаются иа местной органической жиз
ни, где она вследствие этого исчезает, где расцветает, 
наконец, какие изменения вносит человек. Все это должно 
быть представлено во взаимной связи, чтобы перед уча
щимся возникла ясная картина жизии, которая соверша
ется кругом, был ясен путь, по которому идет природа.
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Точно так же должна быть изложена социальная 
жизнь.

Вся географическая терминология должна быть демон
стрирована по местным физическим явлениям; точно так 
же — понятия об общественной жизни: разделение труда, 
бюджет, выборы, землевладение, прогресс — должны быть 
изложены по жизни той общииы, в которой школа нахо
дится. Таким образом, в учащегося будут вложены ин
стинкты для понимания тех же вопросов, развернутых 
в применении к государственной жизни по более широкой 
программе. А  потому я предлагаю: 1) пригласить одного 
из знатоков местной этнографии, например Кудрявцева5, 
написать a la Ушинский местную азбуку; 2) пригласить 
досужего учеиого-иатуралиста написать местное родино- 
ведеине; 3) напнсать хрестоматию местности. Для этой 
цели полезно было бы назначить премию.

Составление подобных книжек важнее, чем денежные 
пособия школам. Оно послужит примером для других об
ластей.

Ваш Григорий Потанин

130. К. В. ЛАВРСКОМ У

26 сентября 1874 г. [Петербург]

Многоуважаемый Константин Викторович!
На днях наша участь решилась. Едем через год в стра

ну урянхов, которая лежнт к югу от Томской и Енисей
ской губерний. Я подал в Географическое] общ[ество] 
заявление1 с предложением поехать в эту страну на два 
года, прося на каждый год давать мне по 1000 рублей. 
Но прежде, чем поехать, я просил Общ(ество] дать мне 
250 р[уб.], чтобы я мог предварительно пожить здесь 
не менее года и подготовиться к поездке. По словам 
П. П. Семенова, предложение мое принято с восторгом 
в Совете Общества2. Кроме 250 руб. от Географического] 
общ[ества] Семенов обещал еще выхлопотать мие нз дру
гого источника столько же. Вот программа моих будущих 
занятий — аналитическая химия, микроскопический анализ 
горных пород, кристаллические породы Финляндии* лите
ратура стран, соседних со страной урянхов, ознакомление 
с высшими формами иэ мира растений и животных, оби
тающих в стране урянхов, ознакомление со способами пре
парирования низших форм организмов и другие практиче
ские занятия коллектора.

142



«Сибирская газета» обратилась за протекцией. Редак
тор найден — г. Вольский3, который служит у Рагозина. 
Барон Остен-Сакен хотел содействовать ее основанию. 
Но главное — Языков, друг Лонгинова; его ждут в Петер
бурге; впрочем с ним еще не говорили.

Мою статью о провинциальной журналистике в «Неде
ле» напечатали4 и дали за нее 20 руб. Гайдебуров просил 
напомнить Вам о его предложении написать обзор провин
циальной журналистики. Ответьте скорее — беретесь ли 
Вы за этот труд. Он непременно напечатает. Ему хочется 
видеть такую статью в своем журнале.

Видели ли «Внутреннее обозрение» в «Биржевых ведо
мостях». Пишет «Молва», т. е. Максимов, молодой мичмаи, 
брат писателя. Он часто затрагивает вопрос о провинциа-' 
лах-журналистах. Фельетоны в «Бирж(евых] ведомостях]» 
пишет Экс, профессор Чебышев-Дмитрёев5, которого 
в предпоследней книжке «Отечественных записок» Михай
ловский обругал за его книжку «На полпути».

Я теперь готовлю концентрическое родиноведение для 
Симашко. Обещал напечатать, несмотря иа его географи
ческую исключительность. Кроме того он заказал мне 
путешествие в Киргизскую степь написать. Кроме того 
проектирую написать об инородцах одну большую статью 
и несколько мелких статей для «Недели».

Об участии в провинциа\ьной журналистике мы те
перь уже не думаем, потому что редактора «Дона» просто 
называют мошеиииком, получающим взятки от железно
дорожников «Киевский телеграф» плохие надежды подает 
на усовершенствование. Да это уже и не в наших интере
сах и слишком далеко. Кабы «Камско-Волжская газета»— 
другое дело! А ведь «Донской газете» сиова дали цензора 
в Новочеркасске. Нашли неудобным цензуровать в Моск
ве — слишком подолгу статьи ходили. Здесь слухи, что 
в Брянске, Воронеже и Чернигове аресты н что профес
сора Киев(ского] университета] Драгоманов и Антонович 
арестованы6.

Г. П.

131. А. С. ГАЦИСКОМУ

1 ноября 1874 г. [Петербург]

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Я получил Ваше последнее письмо, в котором Вы сооб

щаете о предложении г. Соколова1. Об этом новом редак
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торе писал сюда и Константин Викторович. Ник[олай] 
Михайлович] хочет тоже туда писать и, вероятно, скоро 
пошлет статью. Кроме того гг. Засодимскнй и Бажин 
(последний уехал служить иа железной дороге в Саратов) 
тоже желают участвовать в провинциальной газете. На
правляйте туда остальных корреспондентов КВГ.

Вы спрашиваете меия о миссионере Вербицком2. Я его 
лично не знаю, читал только его статьи, именно в право
славном обозрении «Записки алтайского миссионера», одну 
статью в «Известиях Географического общества»— «Замет
ки алтайца» и много мелких статей в «Томских губ. 
ведомостях». Ои зиает много преданий и легенд теленги- 
тов — народа,' обитающего в Алтае, н знаком с бытом его. 
Я думаю, он мог бы составить интересное собрание телеи- 
гитских сказок.

Сообщите, как у Вас проезжала через Нижннй подвиж
ная выставка картин, выставляли ее н прочее. Это нужно 
Ник[олаю] Михайловичу] для областного обозрения По
волжья.

В Медицинской академии избрали депутацию к воен
ному министру. Последний очень вежливо ее принял, 
оказался очень доступным и обещал устроить все к луч
шему и разобрать дело.

В университете также была сходка по поводу Цнона3,' 
и здесь ему отказали в кафедре.

В Технологическом институте был большой шум; гово
рят, он временно закрыт. Здесь шумели по поводу каких- 
то стеснений, которые чувствовали студенты оттого, что 
швейцару было поручено следить за правильным посеще
нием студентами лекций, и этот последний обратился к по
мощи служителей и вел запись посещении по вешалкам 
верхнего платья.

Участь моя окончательно решена. Через год еду в стра
ну уряихов. Теперь готовлюсь. Ежедневно утро провожу 
или в университете, в геологическом кабинете, или в Бо
таническом саду, а вечером сижу в Публичной библио
теке.

Участь моего родиноведения также решена. Снмашко 
прочел и хочет его напечатать4. Я думаю, что н Ваш ко
митет для училищного совета выпишет экземпляров пять 
для рассылки по некоторым школам в качестве образца 
как составлять подобные курсы.

Вы спрашивали также, сколько сделать оттисков моей 
статьи. Если дадите штук пять, буду очень благодарен. 
Собственно, мие хотелось бы подарить один вкэемпляр
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одному Никольскому патриоту — учителю тамошнего 
училища. Что касается до тамошнего земства, то я попро
шу его же устроить, чтоб этот сборник выписали в 
нескольких экземплярах для Никольского уезда.

Жеиа моя Вам кланяется.
Григорий Потанин

Открытое письмо Ваше также получил.

132. А. С. ГАЦИСКОМУ

[Ноябрь 1874 г. Петербург]

Многоуважаемый Александр Серафимович!
То, что я написал в прошлом письме о петербургских 

событиях, показывает, как я далеко живу от всяких поли
тических движений. Не только движение не стихло, но 
паче разрослось в последние дни. Впрочем университет 
меньше всех участвует. Во-первых, ои легко отделался 
от Цноиа, хотя и здесь студенты сделали сходку и поре
шили просить удаления Циона, избрав депутацию к рек
тору, но Редкин1, предвидя сходку, уже упросил Циона 
заблаговременно удалиться. Депутатов он встретил не офи
циально, а во время завтрака, и пригласил их потрапез- 
ничать вместе. Как только они сели, он первый обратился 
к ним со словами: а вот наш почтенный профессор Цион 
оставил нашу кафедру. Таким образ[ом], студентам не оста
валось ничего сделать, как уйти.

На днях была большая сходка в университете в 800 че
ловек, порешившая чуть не единогласно участвовать в де
монстрации других учебных заведений. Медицинская же 
академия. Технологический институт н Горный институт 
продолжают волноваться. Многих студентов полиция 
отправляет в провинцию. Толстой2 предоставил, говорят, 
Редкину полную свободу действовать, делая уступки, лишь 
бы не было в университете беспорядков. Ходят упорные 
слухи, что он сменяется — мотивирует свою отставку тем, 
что не может примириться с вмешательством тайной по
лиции в дела университета. На его место сулят Исакова3. 
Шувалов едет в Петербург; говорят, что он будет мини
стром внутренних дел4.

Движение студенчества началось в Париже, в Вене 
были беспорядки. Здесь говорят, что университеты Киев
ский н Одесский закрыты, н были беспорядки в Харь
кове.
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Будет скоро, по-видимому, процесс Кропоткина.
Газету сибирскую Лоигинов не разрешил, сказав: 

я поставил за правило не дозволять основывать ни одного 
нового журнала хоть бы с тенью литературного характера.

Статья Льва Толстого5 против звукового способа 
и наглядного обучения производит большой шум. На чте
нии Страниолюбского6 в Педагогическом обществе было 
300 человек слушателей. Здешние педагоги не против, 
впрочем, наглядного обучения, а против той утрировки, 
до которой ее доводит Евтушевскнй7 и К 0.

Г. Потанин

133. А. С. ГАЦИСКОМ У

[Ноябрь 1874 г. Петербург]

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Совсем иет времени писать. Семенов поручил соста

вить дополнения к III тому русского перевода Риттеро- 
вой Азии1. Я должен написать и подать к пасхе том 
в 25 листов печатной бумаги. Пока работа ие надоела. 
Знакомлюсь с Алтаем. Для будущей деятельности моей 
тем хорошо, что я теперь сознаю пробелы в наших позна
ниях о стране, в которую еду, н уже теперь в состоянии 
сам написать себе инструкцию.

Родиноведенне мое застряло. Я взял его для дополнений 
рисунками, да и до сих пор не возвратил Симашко. Одна
ко все-такн отнесу ему. И з Никольска уже заказано 
100 экземпляров.

Одновременно со мной та же мысль пришла в го\ову 
Катанаеву в Омске, и ои составил уже подобное родино- 
ведение для Западной Сибнри и хотел прислать сюда для 
печатания.

Кто такой Соколов, редактор «Саратовского справоч
ного листка», напишите, пожалуйста, Подробнее. Ннк[олай] 
Михайлович] хотел писать к нему в газету, но не смеет. 
Нельзя ли просить его высылать нам его газету, чтоб 
посмотреть, чем она стала. Может быть мы и оба стали 
бы писать в иее и кроме того вербовать здесь для иее 
сотрудников.

Ник(олай] Яковлевич прислал сюда драму Фелоиова2. 
Кто ее читал, очень хвалит. Кроме того очень интересна 
для нас сибирская рукопись Александра (я думаю, Мар- 
лииского3) — беллетристическое путешествие по Восточной
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Сибири за время около 1827 года. Он [т. е. Н. Я. Агафо
нов] надеется по-прежиему иа возрождение и соединение.

Вашего сборника еще ие видел, хотя Ник[олай] Ми
хайлович] хотел написать, но Гайдебуров сказал, что 
не нужно, а потом все-такн поместил заметку. Если это 
не Вы прислали статейку, значит он сам ее сочнннл.

«Неделя» запружена статьями Константина] Вик
торовича]. Ник[олай] Михайлович] поместил 3 статьи 
в «Голосе» по вопросу о ссылке в Сибирь.

Писать в петербуржские журналы мне некогда, да 
и не хочется. Одна статья в одном журнале, другая — 
в другом, это совершенно лишает значения и влияния дея
тельность журналиста.

Вы как-то меия спрашивали о Вербицком, алтайском 
миссионере. Ннк[олай] Ив[анович] Наумов, автор рассказа 
■Сила солому ломит», хвалнт его. Но я советую Вам всту
пить в сношение с Георгием Ефремовичем Катанаевым, 
воспитателем в сибирской военной гимназии, и Федором 
Николаевичем Усовым, есаулом, служащим в казачьем от
делении Глав[ного] управления] Западной Сибири. Оба 
онн занимаются этнографией и историей края. Ф. Н. Усов 
составляет историю Сибирского казачьего войска; Г. Е. Ка- 
танаев составил, между прочим, список слов областных, 
употребляемых казаками на Иртыше. Они могут Вам 
доставить множество интересных исторических и стати
стических сведений, как новых, так и за прошлое столетие. 
Так, иапримерГ^попросите нх доставить статистические 
сведения о рыболовстве на оз. Зайсан, они собираются 
Войсковым правлением н мало обнародованы, а за время 
с 1864 г. нигде/ В войске можно составить материалы 
по статистике по возрасту. Но в особенности просите их 
статистические цифры о киргизах. Там могут найтись 
цифры о ясаке, о числе скота, юрт, о числе зимовок, 
о Талычакумской н Акмолинской ярмарках, о ценах на 
киргизских баранов, сало, шерсть и проч. Просите также 
доставить записку о хлопотах западно-сибирского началь
ства о развитии торговых сношений на Черном Иртыше 
и Зайсане. Наконец, пусть Вам выберут из Омского об
ластного архива известия о «бунте» Пугачева и военных 
Движениях генерала Декалонга4.

Григ. Потанин
Из Киева приезжал г. Ефремов3. Он говорил с Н ико

лаем] Михайловичем] о провинциальной прессе. Мнения, 
им высказанные, показывают, что идеи, которые об этом
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предмете проводились в КВГ, возникают повсеместно 
в провинциях. Словом, только пусть немножко пооблег- 
чится, так провинциальная пресса закипит жизнью.

134. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

Н оябрь 1874 г. [Петербург]

Напишите мне как можно скорее коротенькую заметку 
о личности ушииского проповедника Лаврентья Федоро
ва1 для помещения в примечании в моей Риттеровой Азии. 
Не знаете ли, откуда он родом и как попал в Охотск?

Сегодня мие пришла мысль, ие дурно было бы издать 
хрестоматию статей о Сибири ие для детей, а для взрос
лых. Когда-то напишется Статистическое описание] Сиби
ри, а между тем с одной стороны местная молодежь, с дру
гой стороны — администраторы, вновь назначаемые, нуж
даются в сборнике сведений о Сибири. В этих видах 
можно издать сборник извлечений из работ — моих, ва
ших, Шашкова, Щапова, Вагина и других авторов. Хоро
шие места можно теми же словами, остальное (балласт) 
можно сократить, или даже в иных случаях опустить. 
Статьи оттого выигрывают в силе, и публике будет дана 
небольшая, но веская капитальная книга. Материал (я ду
маю, что в сборник должны войти одни публицистические 
статьи) Должен быть расположен в таком порядке при
близительно: золотопромышленность (извлечение из 
статьи Шашкова в «Деле»; извлечение из моей статьи 
и т. д.); Университет; сибирская дорога; инородцы 
(из Шашкова); администрация в Сибири (из Шашкова, 
из Вашей статьи); миссии в Сибири, метисация (из Щ а
пова), регресс (из моей о Ровинском); об оттеике сибир
ского суеверия; о колонизации; о мануфактурном иге; 
о сырьевом характере промышленности; о стоимости воло
стной администрации; о необыкиовеииом числе духовенст
ва у бурят (нз Бюлова) и т. д. Местами должны быть 
написаны предисловия к отдельным рубрикам, а под 
статьями примечания, или дополняющие автора историче
скими или статистическими] данными, нли исправляющие 
его ошибки.

Г. п.
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135. К. В. ЛАВРСКОМ У

[Декабрь 1874 г. Петербург]

Статья Ник[олая] Михайловича]1 своим видом обязана 
вполне Гайдебурову, который безбожно ее исковеркал. 
У Ядриицева статья имела такой иронический смысл: 
у провинции нет вопросов! Норвежцы, иностранцы на се
вере, эксплуатируют русского мужика. Действительно, 
у провинции нет своих вопросов! Статья оканчивалась 
фразой, в которой заключалась ирония, а не мнение авто
ра. Гайдебуров иронию обратил в собственное мнение 
автора посредством разных вырезок и вставок. В наказа
ние за это Н[иколай] Михайлович] не хочет продолжать 
статью и решил оставить Гайдебурова при одной первой 
части, без обещанного уже в печати продолжения.

Что за известие, напечатанное в «Петербургских ведо
мостях» об основании новой газеты в Казани, которая 
должна служить печ[атным] органом Поволжья? Не снова 
ли Ник[олай] Яковлевич] поднимается?

Мы получили телеграмму из Иркутска — наши друзья 
в Иркутске арендовали газету «Сибирь» у Клиндера 
на 3 года. При этом оии пишут: «В Иркутске издавать 
невозможно, сообщите фамилию ответственного] редакто
ра, на имя которого можно было бы прислать доверен
ность». Так как здесь затевают сибирск[ую] газету Борис 
Милютин с Ровинским и Буссе, то Ник[олай] Михайло
вич], подозревая, что иркутская телеграмма исходит из 
иркутского кружка знакомых Милютина и К0, обратился 
к Милютииу и Буссе и порешили телеграфировать в Ир
кутск, чтоб доверенность прислали иа имя Буссе. Между 
тем можно думать, что телеграмма и не имеет никаких 
связей с милютинскими знакомыми в Иркутске. Она при
слана от Нестерова. Не знаю, как удастся Ник[олаю] 
Михайловичу] устроить это дело. По-моему, было бы 
лучше соединиться с казанцами и издавать газету в Каза
ни, общую для Сибири и Поволжья. Нашим купцам, оче
видно, нужно обличение сибирск[ого] генерал-губернатора, 
чего в Иркутске [сделать] невозможно ни под каким видом. 
Не очеиь-то свободно и в Казани, но все же издавать га
зету можно. В Петербурге же [издавать газету] будет 
трудно по экономическим] расчетам. Хотя типографию 
найти легко, но если сибирские купцы и согласились по
жертвовать значительную сумму, она будет истреблена 
за годичное издание. По истечении года, за каковой пе
риод, может быть, наберется подписчиков только 50, сред
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ства будут исчерпаны. Между тем, казанская газета может 
держаться 300 городскими подписчиками и подписчиками 
с Поволжья.

Ник[олаю] Яковлевичу] скажите большое спасибо 
за присылку рукописи Александрова. Ровииский тоже 
хвалит эту находку.

О сочинении Фелоиова Ник[олай] Михайлович] писал 
Ник[олаю] Яковлевичу], ие разрешит ли ои прямо снести 
его в «Дело», потому что «Дело», разнюхав, что статья 
была забракована в одном журнале, уже ие напечатает ее 
в своем.

О редакции «С.-Петербургских] ведомостей]» ничего 
ие известно, фна почти вся вышла из газеты за иск
лючением] Ватсона2, который остался иа время, чтобы 
написать первый ряд передовых; а то Салиас3 откровен
но признает, что не знает, как устроить дело передовых 
статей, и газета осталась бы без передовых.

Суворину4 типографщик Траншель предлагает в тече
ние года в кредит печатать, если он решится основать 
свою газету, но Управление] по делам] п(ечати] ие раз
решило Суворину. Демерт5, Скабичевский8 и др. сотруд
ники «Отечественных зап(исок]» (Кривенко7, Засодим- 
ский) пристроились в «Биржевые ведомости», где их По- 
летика8 пустил в- иижний этаж, а в верхнем сам засе
дает.

Три статьи о сибирекой] ссылке Николая] Михайло
вича] помещены в «Голосе».

Салиас принят редактором с условием печатать пере
довые, если таковые будут доставлены министром Тол
стым.

Лонгинов сменен, вм[есто] него назначен Григорьев, 
ориенталист9. Лоигинов вышел [в отставку] по болезни, 
страдает разлитием желчи.

136. К. В. ЛАВРСКОМ У

[Декабрь 1874 г. Петербург]

Благодарю за изъявление согласия составить заметку 
о заводах в Казани. О времени, к которому это будет 
нужно, напишу особо!

Адрес наш: Васильевский] остр[ов], 6-я лии[ия], д. 25, 
кв. 24.

Толстого1 еще не читал, знаю статью только по слу
хам. На основании же этих ограниченных данных заклю
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чаю, что статья в принципе хорошая, но надо же ведь 
детей учить и кроме религии еще кое-чему, а это-то по
следнее и не может быть иначе преподаваемо как нагляд
но. Наглядное обучение не точно понимается иногда, т. е. 
его формулу — от известного идти к неизвестному — сле
дует понимать так: в известном открыть неизвестное. 
Говорят, Толстой нападает на наглядное обучение потому, 
что при этом учат детей вещам со знаниями, с которыми 
онн уже являются в школу. Н о это обвинение было спра
ведливо, если бы Бунаков2 и Евтушевский3 действительно 
не отступали бы в преподавании от своих учебников. 
Я того мнения, что насколько учитель руководит учени
ками в деле обучения, настолько н последние руководят 
учителем: педагогика не наука, а искусство: учитель дол
жен создавать метод, программу и прочее во время самого 
хода дела; их разнообразие, т. е. программ и методов, 
должно быть столько, сколько детей, поэтому учебник 
трудно, немыслимо изложить для наглядного преподава
ния, но образцы подобного преподавания должны быть 
напечатаны д ля  наглядности других учителей. Одиако эти 
образцы не следует считать за учебники. Многие же, 
может быть и сами авторы, считают нх за учебники, в том 
числе и Толстой. Может быть, я и изменю свое мнение, 
когда прочитаю Толстого.

Я теперь занимаюсь день в Ботаническом саду, где 
мне позволяется пользоваться не только библиотекой, но 
и гербарием как русским, так и генеральным. Последнего, 
однако, так мало, что едва ли я в него загляну. В русском 
нахожу мон собственные экземпляры, которые я собирал 
в Южном Алтае. Через день хожу в Геологический каби
нет, где занимаюсь под руководством профессора Иност- 
ранцева микроскопическим анализом горных пород.

Известны ли Вам новейшие открытия, которыми наука 
обязана этому методу? Микроскоп открывает, что мине
ралы содержат в себе бесчисленные включения жидкостей 
и обломочков стекла; жидкости (вода и сгущенная угле
кислота) имеют в себе пузырек воздушный, который дви
гается постоянно, иногда довольно быстро, и притом 
неправильно, как-будто имеет непроизвольное движение. 
Таких пустот, наполненных водой, в кварце бывает так 
много, что онн занимают 1/20 всей массы кристалла. 
Цнркель замечает прн этом, что кварцевых здесь в горах 
миллионы, в них миллионы пузырьков во включении, ко
торые, может быть, миллионы лет двигаются и прыгают. 
Водяные включения найдены и в лаве. Это, во-первых,
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убавило шансы нептунистов утверждать, что водяные 
включения, которые прежде уже были замечены, когда 
они имели микроскопические размеры, будто говорят 
за водное происхождение породы. Также в лаве найдены 
и кристаллы совсем неплавкого лейцнта с включением 
кристаллов более плавкого авгита, что также лишает 
нептунистов права приписывать водному происхождению 
гранит на том основании, что легкоплавкая слюда врезы
вается в тугоплавкий полевой шпат.

Засодимский интересуется судьбой предложения Ищен
ко Агафонову4. Бажин уехал в Саратов служить на же
лезной дороге. Я ему сообщил об этом и советовал при
стать к провинциальной газете. Бажин сманил к тому же 
и Засодимского, и последний желает принять участие 
в провинциальной газете. Шашков составляет словарь 
терминов научных, род энциклопедии, для рабочего люда, 
тенденциозный, вроде словаря Петрашевского5 в 40-х го
дах. Мне он предложил слова по естественной истории. 
Саша6 взялась писать.

137. А. С. ГАЦИСКОМУ

10 марта 1875 г. [Петербург] 

Многоуважаемый Александр Серафимович1
Деньги пришлите сюда на мое имя. Адрес мой все тот 

же (Васильевский] о(стров], 6-я линия, д. 25, кв. 24). 
Напечатан лн Ваш сборник, или еще нет? Я видел объяв
ление о выходе только одного «Нижегородского сборни
ка», т. 5.

Отвечали лн Вам что-либо мои знакомые из Сибири?
О ходе наших хлопот по газете могу сообщить следую

щее: Клнндер уступил газету «Сибирь» на 3 года Ваги
ну1, который, сначала увидев неудобства издания в Ир
кутске (со стороны цензуры), хотел издавать газету 
в Петербурге. С этой целью он дал доверенность одному 
господину для хлопот в Петербурге, редакция же должна 
была состоять из целого общества сотрудников, в число 
которых входили Ннк[олай] Михайлович] и я. Но госпо
дин, на имя которого были присланы бумаги, заявил 
желание быть действительным, а не номинальным редак
тором. Об этом был извещен Иркутск, и там решил» 
издавать газету в Иркутске. Что до меня касается, я нахо
жу это изменение в судьбе газеты к лучшему, хотя здесь
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некоторые и настаивают, считая, что газета в Петербурге 
будет для Сибири «голосом с того берега».

Каков-то «Киевский телеграф»? Ник[олай] Михайло
вич] спросил его в Публичной библиотеке, хотел посмот
реть, ио его нигде не оказалось.

Пав[ел] Владимирович] Засодимский обращался ко 
мие с просьбой указать ему места, которые ои мог бы 
просить о распродаже его романа2. Я думаю, Вы не в пре
тензии иа меня что я указал иа Вас. Роман написан, как 
автор говорит, не для интеллигенции, а для рабочего клас
са, и рабочие в Петербурге охотно его читают.

Жеиа моя выучилась в мастерской Академии наук де
лать чучела и будет жить лето в Нижнем. Не найдется ли 
ей заработка по этой части?

На днях мы слышали Вересая в Географическом об
ществе3.

И з новостей, кажется, нечего сообщить. Книгу Наумо
ва «Сила солому ломит» отбирают при обысках и изъяли 
из продажи, негде купить4. Говорят, что Управление 
по делам печати отдало приказание быть менее строгим 
и дать возможность журналистам сделаться полибераль
нее. Однако, ни из чего не заметно, что дела изменились. 
Николаю] Яковлевичу] Агафонову опять отказано. Поче
му оии не поищут подставного лица? Неужели в Казани 
не найдется человека?

Мое родииоведенне Симашко хотел напечатать в марте, 
ио отложил до следующего месяца.

Когда выйдет ваш сборник? 5 Уведомьте о том Ивана 
Степановича Кубасова в г. Никольске, Вологодской губер
нии, с указанием, что там есть статья о Никольске. Ои 
библиотекарь публичной земской библиотеки и похлопочет 
о выписке книги. Жаль, что ие распорядились так: напе
чатать несколько отдельных оттисков для распродажи 
в Никольске. Это мне ие пришло в голову.

Маркевич, чиновник в Министерстве народного просве
щения, который взял с Баймаиова взятку, чтоб настоять 
на передаче «С.-Петербургских ведомостей» из рук Кор- 
ша6 Байманову, о.тличился и выгнан со службы. О газете, 
которую хотел издавать кн. Васильчиков7, ничего не выш
ло. Полетика8 предлагает писать корреспонденции в его 
газету «Биржевые ведомости»: за 8 корреспонденций 
в год он обещает давать свое издание.

Г. П.
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138. А. С. ГАЦИСКОМ У

15 апреля 1875 г. [Петербург]

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Иэвнннте, что на Вашу любезность, т. е. на присылку 

Ваших двух сборников1, собрался так поздно ответить. 
Обоими Вашими предисловиями, нужно ли говорить, Вы 
разодолжили меия.

Ваш рассказ о запинании не послужит лн примером 
для других к оповещению подобных же случаев. Так, 
например, говорят, что Бунаков, известный наследный 
обучатель, предпринимал издания какого-то областного 
журнала под названием «Север»2 в Вологде. Разница в за
даче этнографических исследований у провинциала-этно- 
графа и у централиста у Вас очень ясно изложена, хоро
шо сделали, что поместили замечание против мнимого 
однообразия русских уездных городов.

Заметкой Шелгунова3 о Вашем сборнике (это ои напи
сал в «Неделе») я очень доволен; я боялся, что сам Гай- 
дебуров напишет. Тем не менее некоторые мысли Ваши он 
ие повторил, и жаль будет, если Ник[олай] Михайлович] 
просбирается написать.

З а  сибирские статьи не спасибо; такие пустые, что их 
следовало бы не пускать. Этим Вы бы сделали Юшкову и Ко
строву намек, что такие пустые вещи не следует писать.

Впрочем, я знаю, что Вы хотели услужить Снбнри. 
Я бы, конечно, нагородил Вам кучу комплиментов по по
воду Ваших предисловий, если бы не знал, что Вам хоте
лось замечаний и опровержений, а не одних похвал. Заме
чания свои я направляю против вашего мнения о несвоевре
менности обобщений. Я ие знаю, впрочем, мнение лн это? 
Может быть это только ширмы, которыми Вы хотите 
защитить свое право иа существование. Я против такой 
политики не смею сказать. По существу же дела я согла
сен, что обобщения делать рано, что поздние обобщения 
будут вернее, и из-за этого следует подождать и не торо
питься с обобщениями. Ложные обобщения, хотя и вред
ны, но не настолько, насколько обобщения вообще полез
ны. Например: обобщения Гумбольдта по геологии, Геге
ля, наконец у нас философические письма Чаадаева4. 
Очевидно, у Вас есть какой-то задний умысел, когда Вы 
говорите о преждевременности обобщений. Я  буду с Вами 
об этом спорить в первых номерах «Сибири». Мне это 
будет тем легче, что Вы сами уже сделали многочислен
ные обобщения, но скрываете их от нас. В Вашем предн-
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словии к «Нижегородскому сборнику» Вы сделали ряд 
замечаний о нижегородском Поволжье, из которых видно, 
что Вы много сравнивали и обобщали. Я только пожалел, 
что Вы до сей поры не написали своего очерка нижегород
ского Поволжья, раздробив его на этнографическую и эко
номическую части и охарактеризовав каждую отдельно, 
а также сравнив нижегородское Поволжье в целом с со
седними областями Поволжья.

Заметки эти, обличающие у Вас отличное знакомство 
с краем, возбудили во мне желание торопить Вас обе
щанным родиноведением нижегородского Поволжья. Роди- 
новедение должно состоять из нескольких курсов: пер
вый— окрестности деревни, демонстрация физико-геогра
фической номенклатуры по окрестностям Для этого курса 
можно только написать пробный курс для одной какой- 
нибудь деревни, который бы служил отдаленным, наво
дящим для остальных учителей. Каждый учитель для 
своей школы должен составить этот курс сам. В этом 
курсе должно проявиться наиболее всего творчество сель
ского учителя.

Затем один из следующих выпусков может содержать 
в себе родиноведение нижегородского Поволжья. Разу
меется, и это руководство не должно отрицать в учителе 
самодеятельности; оно только должно дать ему свод нуж
ных сведений, а также облегчить ему труд представления 
области в связной, разработанной картине, а не в виде 
сырого столпотворения. Конечно, хорошо было бы, если 
бы такое родиноведение представило маленькую, но пол
ную и резкую сравнительную географию области; но если 
Вы принуждены будете сделать большие пробелы — это 
ничего, так как и не полная картина все-таки окажет ог
ромную услугу. Отдел этнографии и статистики у Вас, 
конечно, будет превосходный. Что касается до естественно- 
исторического отдела, то не найдется ли у Вас для этого 
сотрудника? А  то и сами можете по книжкам составить. 
Достаточно характеризовать растительность и крупных 
животных, четвероногих, птиц, рыб; желательно также 
поболее сообщений о геологии области. Если же ие хватит 
у Вас времени и охоты взять на себя и этот отдел, то 
Вы можете издать только — «Родиноведение нижегород
ского Поволжья», вып. 2 («Люди») — и ограничиться опи
санием народа, его этнографических черт и экономической 
жнзни; выпуск же 1-й можете прямо заявить, что предо
ставляете написать тому, кто к этому времени имеет время 
и средства.
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В своем выпуске Вы не только набросаете превосход- 
ную картину жизни нижегородского Поволжья, ио укаже
те, куда стремится жизиь Поволжья, что ему нужно, в чем 
его будущее, в чем должно заключаться пламенное жела
ние его патриотов, иа чем должна сосредоточиться их дея
тельность. Вы такой урок дадите грамотным крестьянам 
нижегородского Поволжья подобным родиноведением! 
Фокус заключается, во-первых, в том, чтобы изобразить 
постепенное накопление богатства в крае и благосостояния. 
Есть исключительная черта в человеке: страсть к скопле
нию. Если человек положил начало коллекции, ои пристра
щается к увеличению ее со страстью мальчика, катающего 
снежки. Bot представьте жизнь нижегородского Поволжья 
в качестве недоконченного снежка — и будьте уверены, 
как ротозеи, не видевшие по слепоте до той поры ника
кого снежка у себя перед глазами, увидев его, тысячами 
рук бросятся катить его дальше.

Во-вторых, родиноведение должно представить ряд 
предъявлений к будущему, программу желаний, чтобы хо
телось видеть в крае устроенными и заведенными дезиде
раты местного патриота. Пока у Вас накопятся средства 
по изданию нового сборника, издание такого родинове- 
деиия было бы явлением в контакте с Вашей деятель
ностью, явлением, оживляющим областную жизнь и под
держивающим в целом нашем кружке идею, связывающую 
его.

Мое путешествие иа Кавказ не состоялось. Не знаю, 
удастся лн мие на свой счет куда-нибудь съездить иа лето.

Жена моя будет проводить лето в Нижнем.
Газета «Сибирь» еще не утверждена, и генерал-губер

натор Восточной Сибири и III отделение заявили, что с их 
стороны препятствий к изданию нет. Но вот уже не одну 
неделю ждем, когда будет доклад Григорьева* министру.

В Зап(адиую] Сибирь назначен новый генерал-губерна
тор Казнаков*. Отзывы об нем хорошие. Говорят, что 
образованный человек и джентльмен. Есть некоторые 
данные возлагать надежды иа хорошее управление, и если 
не на решение, то по крайней мере на поднятие многих 
важных местных вопросов.

Ник[олай] Михайлович] был у него уже два раза 
н подал несколько записок о сибирских делах7: Казнаков 
говорил Семенову, что он остался очень доволен знаком
ством с Ядриицевым.

Так вот теперь какой у меня план сложился в голове, 
между прочим. Когда он (т. е. Казнаков) поедет в Зап(ад-
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ную] Сибирь (об этом мы можем Вам дать зиать), Вы 
явитесь к нему в Нижнем, поднесете 5 томов своего «Ни
жегородского сборника», укажите ему на статьи Овсян
никова и убедите, как было бы интересно предпринять 
изучение отношения Нижегородской ярмарки к Сибири. 
Ведь если главное значение Нижегородской ярмарки те
перь и заключается в обмене товарами Европейской Рос
сии с Азией и Сибирью, то все-таки если представить уча
стие каждой отдельной области в процентах, то большая 
часть придется иа Сибирь. Поэтому желательно, во-пер
вых, чтобы генерал-губернатор принял меры к исследо
ванию на месте, в сибирских городах и по деревням; 
во-вторых, чтобы доставил в Нижегородский комитет 
1000 рублей, чтоб тут можно было во время ярмарки орга
низовать регистрацию сибирского сырья и фабрикатов, 
идущих в Сибирь. Таким образом в 1-й раз удастся выде
лить сибирскую торговлю на Нижегородской ярмарке. 
Казнаков такой интерес высказывает ко всем сибирским 
вопросам, что вероятно Ваше представление увенчается 
успехом.

Константин] Викторович] писал мне, что на могиле 
Касьянова8 друзья «Камско-Волжской газеты» порешили 
издать сборник. Меия просили дать статью. Я хочу напи
сать небольшую о женщине в Поволжье, собственно — 
о труде крестьянки. Надеюсь, что Вы также поддержите 
это предприятие какой-нибудь статейкой. Настаивайте, 
чтоб они не бросали эту мысль. Нужно увеличивать изда
тельскую деятельность в провинции, учащать издания, 
издавать местные календари, областные родиноведеиия, 
азбуки, приноровленные к местным школам, нужно воз
буждать издательскую предприимчивость в провинции. 
Провинция удивительно как мало производительна в умст
венном отношении. В кой же веки раз выйдет книжка. Вы, 
как колоссальное исключение, стоите со своими сборника
ми посреди Поволжья.

Меня спрашивают в Никольске, чтоб я рекомендовал 
такое описание какого-нибудь уезда, которое они могли бы 
взять за образец и параллельно ему составить описание 
своего уезда*. Тот кто мне пишет, чрезвычайно любит свой 
уезд. Уведомите меня, какое им рекомендовать. Имя и фа
милия этого человека — Иван Степанович Кубасов. Вы

* Описание это может бмть впоследствии прислано Вам для 
напечатания в один иа Ваших сборников, если только к тому вре
мени Ваш сборник ие примет специального назначения, будучи по
священ области Поволжья.
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напишите ему коротенькое письмо, что вышел Ваш сбор
ник и что в ием есть статья моя о Поволжье, не желают 
ли они йриобрести для своей земской библиотеки. Он биб
лиотекарь. Я ему соберусь тоже иаписать, ио может быть 
прокопаюсь долго.

Маликов выпущен на свободу. Аресты в городе снова 
начались.

Г. п.
Адрес Мордовцева: угол Гороховой и Большой Мор

ской, дом Штрауса, №  23/2, кв. 26.

139. Н. Я. АГАФ ОНОВУ

Апрель 1875 г. [Петербург]

< ...> *  Подвигается лн Ваше предприятие? Я разумею 
сборник, о котором Вы писали. Хотя я сижу все еще 
за своей постоянной работой и еще, может быть, просижу 
целый месяц, тем не менее я иногда подумываю о Вашем 
сборнике. Мне очень хотелось бы, чтобы в Казани что- 
нибудь вышло.

Но откуда же такая бездеятельность столицы провин
ции? Изредка только такие труженики, как Гациский, 
будят тишину издательского мира провинции своими то
мами. Я думаю, денег-то Вам на сборник добыть нетруд
но. Организуйте же сотрудничество н пишите, в каком по
ложении дело.

Газета «Сибирь» все еще не утверждена. Все еще Гри
горьев не делал доклада министру. Ждем с нетерпением 
разрешения. Многие остались недовольны таким оборотом 
дела, что газета будет издаваться в Сибирн. Ровинский 
также был за мнение об издании газеты в Петербурге. Но 
Вам не нужно излагать доводов в пользу издания ее в Си
бири. Провинциальная] газета не только будет больше 
выписываться, чем газета, издав[аемая] в Петербурге для 
провинции, важно то еще, что она начнет создавать своих 
читателей и своих корреспондентов. Другой корреспондент 
еще ие осмелится послать [корреспонденцию] в Петер- 

-бург, а [если] н пошлет, то когда-то еще ее напечатают, 
да когда-то почта привезет газету, а между тем многие 
события таковы, что о них только н нужно писать при 
условнц скорейшего напечатания, например, нужно почву 
приготовить для какого-нибудь грядущего события и т. п. 
С петербургскими газетами бывает, что наставление, да
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ваемое публике, как вести себя в данном предвидимом слу
чае, печатается тогда, когда событие уже миновало.

Семенов2 говорил обо мие с Казнаковым, и тот берется 
отправить меия в Среднюю Азию, ио предварительно хо
чет написать куда следует, что берет меия под свое руча
тельство. Семенов взял с меня слово, что я ие предприму 
ничего компрометирующего. Я [такое слово] дал. При этом 
я заявил, со своей стороны, что я ие могу ие любить свою 
Сибирь и что только желал бы получить возможность раз
рабатывать возможно полнее несколько местных сибирских 
вопросов. Семенов рекомендовал меня Казиакову как «та
лантливого» сибирского патриота н передал ему список 
вопросов, в разрешении которых нуждается Сибирь- си
бирский университет, мануфактурное иго Москвы, абсен
теизм юношества и отмена ссылки. По поводу всех этих 
вопросов Казиаков ответил, что ои рад всячески содей
ствовать подобной деятельности, что мысль о сибирском 
университете у него уже давно была и он уже говорил 
об этом Толстому 3, и хотя тот не соглашается, ои все же 
будет до тех пор настаивать, пока не дадут университета.

Ник[олай] Михайлович] Ядриицев уже чуть ли не три 
записки подал КазНакову, который принял его чрезвычай
но вежливо и сказал, что книгу Ядринцева давно купил 
н прочел, и вообще много читает о Сибири. Про него 
говорят, что [он] джентльмен-и что на его слове можно 
город стронть. Он очень молодой генерал.

Новостей петербургских для Вас в запасе нет. Их, 
может быть, и много, ио все оии, после того как о них 
услышишь, быстро забываются. Аресты в городе снова 
начались, ио это уже здесь обыкновенное весеннее явление, 
на которое смотрят равнодушно.

Книжку Ник(олая] Ивановича] Наумова издали за гра
ницей без разрешения на то автора. Ои потерял теперь 
выгоду от своего труда. Хорошо еще, что он пристроился 
теперь к хорошему месту в Главном Штабе.

Недавно слышал, как читаются лекции в Соляном го
родке. Герд (бывший директор землед[ельческой] ко- 
л[онии])4 хотел прочесть курс, состоящий из двух частей: 
1) фиэйческая география; 2) строение Земли. Программа 
лекций была представлена н утверждена. Герд прочитал 
к январю первую половину (или, может быть, зимой 
прошлого года) и захотел приступить к чтению второй 
половины; ему не разрешают будто бы потому, что на нее 
нет утверждения. Герд показывает разрешение, но в ми
нистерстве говорят, что срок его давно прошел и нужно
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новое. Герд представляет новую программу, но разрешения 
с января до настоящего времени не дали; тянут нарочно.

Другие лекции собственно для рабочих обставлены 
еще большими стеснениями: лекция прежде прочтения 
должна быть напечатана. Два чиновника от Министерст
ва] нар[одного] просвещения] следят по печатным бро
шюркам, и были случаи, что оин останавливали лектора, 
если тот делал физический опыт или вставлял слово, необ
ходимость которого не -предвидел, и возбуждали пере
писку. И все это, говорят, делается чииовникамн Мини
стерства иарод(ного] просвещения]— в пику Министер
ству военному, которое устраивает лекции для народа. 
Результат, конечно, тот, что чем популярнее становится 
Министерство военное, тем непопулярнее Министерство] 
народного] просвещения.

140. А. С. ГАЦИСКОМ У

21 апреля 1875 г. [Петербург]
Написать к Казнакову можно по следующему адресу: 

В Главный штаб для передачи Николаю Геннадиевичу 
Казнакову. Адрес квартиры в точности не известен.

Г. П.

141. А. С. ГАЦИСКОМ У

28 апреля 1875 г. [Петербург]
Многоуважаемый Александр Серафимович!
Насилу я собрался отправить Ваши книги в Нижинй. 

Их передаст Вам один мой хороший знакомый, Александр 
Васильевич Адриаиов, студент Медицинской академии, си
биряк1. В числе принадлежащих Вам посылаю также 
несколько кииг, принадлежащих Конст{аитниу] Викторови
чу] и Ник[олаю] Яковлевичу], а именно первому: «Отече
ственные запнскн», Славинского2 и Бутина3 об Америке, 
книги о кооперациях и проч.; Николаю Яковлевичу — 
«Биржевые ведомости», разная татарщина и «Ученые за
писки Казанск[ого] университета».

Книги Ник[олая] Яковлевича] присоедините к архиву 
«Камско-Волжской газеты», если нх не потребует Н ико
лай] Яковлевич]. Книги Константина] Викторовича] про
шу подержать до приезда моей жены. Она возьмет их 
У Вас для отсылки в Казань.
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От Константина] Викторовича] получил письмо — вид
но, что мысль о сборнике у них продолжает жить.

Газета «Сибирь» все еще не утверждена. Григорьев, 
прежде чем сделать доклад, хотел выяснить мнение о пред
мете в министерстве н написал частное письмо Макову4, 
секретарю Канцелярии министра, и до сих пор не получил 
ответа.

Казиаков представил государю записку о нуждах Си
бири. Царь поручил ему перед отъездом перечитать лите
ратуру и сделать доклад. Записка кончается представле
нием о необходимости дать Сибири гласный суд, област
ные учреждения, а главное — университет. Государь бла
госклонно отнесся к записке. Тогда Казнаков решился ре
шительнее заявить об университете. Рейтери5 обещал дать 
250 тыс. рублей. Государь поручил Казнакову в Сибири 
окончательно собрать сведения, касающиеся этого предме
та. Заметьте, что Казиакову известно об экономическом 
рабстве Сибири и о необходимости принять меры к разви
тию в ней заводской промышленности.

Г-н Адрианов, может быть, будет собирать этнографи
ческие сведения в Козьмодемьянском уезде. Сообщите ему 
Вашу программу. Я также даю ему кое-какие задания 
по вопросам, меня интересующим.

Казнаков уезжает отсюда 6 мая. Дорогой он заедет 
куда-то в Тверскую или Рязанскую губ. В Казани его 
хотят изловить железнодорожники и послать к нему де
путацию. Вероятно у Вас будет известно, когда ои будет 
проезжать.

Книгу для Ровинского получил.
Ник(олай] Михайлович] 6 мая уезжает в Рязанскую 

губернию. Я через месяц еду в Крым6.
Готовый к услугам Григорий Потанин

Еще раз рекомендую Вашему вниманию г. Адрианова.

142. А. С. ГАЦИСКОМУ

14 мая 1875 г. Петербург, Басков пер, д. 8, кв. 3

Многоуважаемый Александр Серафимович! 
Получил Вашу «Нижегородку»1. Спасибо! Книжка 

очень чистенькая. Интересно знать, как она расходится? 
И вообще как расходятся Ваши сборники?

Я получил уже деньги на поездку в Крым, которые 
заработал своим трудом. Еду после 20-х чисел мая. Жеиа
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моя будет проводить лето в Нижием. В таком случае, 
я, может быть, буду возвращаться Волгой и заеду в Ниж
ний. Тогда я желал бы пожить в Нижием, чтобы побро
дить в его окрестностях с геологическим молотком, буде 
они представят интерес. Тогда я бы для будущего вы
пуска «Нижегородки» написал листиках иа трех-четырех 
заметки геогностические о почве, на которой стоит Ннж- 
ний.

Следовало бы Вам также попросить Раевского2 соста
вить заметки о распределении растений вокруг города 
Нижнего. Тогда Ваша «Нижегородка» была бы руковод
ством для учащейся молодежи. Или Вы найдете возмож
ным издать отдельно родиноведение для Нижиего Нов
города? Знакомы ли Вы с Раевским? Его мне хвалили.

Я прочитал в «Нижегородке» объявление о сибирском 
календаре н сибирских письмах Журавского5 н искал их 
в магазинах, но не нашел. Где онн продаются? Напншнте. 
пожалуйста.

Был ли у Вас Адрианов и снабднлн ли Вы его про
граммой, которую я жду с нетерпением? Виделись ли 
с Казиаковым? Дело о моей поездке в Китай решено. 
Казнаков обещал мне на иее деньги.

Григ. Потанни

143. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

24 мая 1875 г. Петербург

Вчера был у нас Буссе и привез следующее известие: 
иа вторичный запрос из Управления по дел(ам] печати 
из канцелярии министра [внутренних дел] получен благо
приятный ответ, н Григорьев на ответе пометил: сделать 
представление министру о разрешении газеты'. Н а следую
щей неделе, в среду, будет сделан доклад министру и будет 
окончательно решена судьба газеты. Буссе обещал вручить 
в управление деньги на телеграмму. Я обращусь тогда 
к Кобычеву2. Я был у него; бумагу еще не отправили. 
Он хотел посмотреть бумагу и вообще, [как] я замети \, 
у него есть желание оттянуть дело до разрешения газеты. 
Я тоже теперь уже нахожу неловким напирать иа него, 
пока не будут иметь верных известий о разрешении га
зеты.

Буссе меня упрашивал выпросить у Вас для милютни- 
ского сборника рукопись Марлинского3 и статью Вагина 
о корейцах. По моему мнению, это следует сделать. Буссе
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столько хлопотал насчет нашей газеты, что и мы должны 
поддержать его со своей стороны. Я бы советовал даже 
отдать им «Тайжан», потому что где мы найдем издателя 
для сибирского сборника. Между тем, обогатив Буссе, 
мы приобретем в нем себе доброжелателя, и наша газета 
в его сборнике найдет не врага, а поддержку. Буссе мне 
сказал, что он принимает в этом сборнике горячее участие. 
Кроме того им можно было бы вручить и ту библиогра
фию, которую составили Аделаида Федоровна и Адриа
нов. Ведь надо же ее где-ннбудь печатать. Следовательно, 
нам только остается радоваться, что люди хотят оказать 
нам эту услугу. Я обещал Буссе обо всем этом написать 
Вам и почти уверил его, что Вы на все это согласитесь.

Григ. Потанин
[P. S.] Ответьте скорее, чтобы я мог распорядиться 

до своего отъезда [в Крым] насчет «Корейцев» Вагина — 
посылать ли нх в Иркутск или переслать нх Буссе. Пись
мо Ваше получил.

Александра] Ив[ановна]4 была вчера у нас и вместе 
с моей женой ходили в гимназию подавать прошение.

Мишу5 решили пристроить к Ннк[олаю] Ив[ановнчу] 
Наумову на несколько дней, а потом, может быть, к Ка- 
чулковым, от которых еще не получили окончательного 
ответа.

Поклон большущий Аделаиде Федоровне.
Сделайте наставления Андрею Павловичу [Нестерову] 

относительно его путешествия; требуйте [от него], чтоб 
непременно в результате у него появилась статья большая, 
пусть хоть и сырая, которую можно было бы напечатать 
или в «Изв[естиях] Сиб[ирского] отдела РГО», или в его 
«Записках», наконец в «Сборнике» Милютина, а если 
насобирает большой статистический материал, то и в « З а 
писках Географического] общества по отделению] стати
стики».

Получили лн «Нижегородку»? Еще заходил справ
ляться к Базунову6, сибирского календаря нет. Статьи 
Журавлева7 в «Биржевые вед[омостн]» не приняли, да 
и в постоянном сотрудничестве ему отказали.
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144. А. С. ГАЦИСКОМ У

26 мая 1875 г. [Петербург] 

Многоуважаемый Александр Серафимович!
Пишу Вам с Александрой Ивановной1 н посылаю Вам 

4 рубля , переданные мне Павлом Аполлоновичем Ровнн- 
ским.

Говорят, что в Казани утверждают цензора [Шпнлев- 
ского].

Между тем и наша «Сибнрь», по-видимому, осущест
вится. Григорьев наконец приказал написать миинстру 
доклад в виде ходатайства разрешить газету.

Я хочу, возвращаясь обратно нз Крыма, проехать 
по Волге, чтобы иметь возможность что-нибудь написать 
о ней для сборника3 Константина] Викторовича].

«Киевский телеграф» Ник[олай] Мих(айловнч] увез 
с собой в Рязань, сказав, что там на досуге хочет ближе 
с ним познакомиться. Один мой знакомый, сибиряк, жи
вущий в Черниговской губернии, очень хвалит [эту] га
зету.

Но здесь в одном большом обществе, отличающемся 
большим либерализмом, появился некто Ярошинский, ко
торый изобразил перед здешними малороссами Антоно
вича и Волкова в виде демагогов, которые уже теперь 
мечтают о портфелях министерских будущей малороссий
ской республики4. Я встретил одного хорошего и честного 
малоросса, который, находясь под таким влиянием, прямо 
говорит, что не хочет иметь дела с «будущими министра
ми». Что это такое? Это ие тот ли Ярошинский, которого 
Вы встретили в старой редакции «Киевского телеграфа»?

Готовый к услугам Григ. Потании

145. Н. М. ЯДРИН ЦЕВУ

27 мая 1875 г. [Петербург]

Газета утверждена!!!
Я все еще ие уезжаю из Петербурга. Свой труд1 

(за исключением одной главы «Статистический] очерк 
Томск[ой] губ.») вполне кончил. В пятницу поиесу его 
к Семенову, который уезжает в воскресенье за границу 
или в деревню, не знаю.

На неделе обедал у Кавелина2, но никаких взглядов 
иа сибирские дела из него ие выжал.

Были у нас Бажииы3 и Кобычев. Последний привез мие 
два листа для образца формата [газеты]. Я совершенно
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забыл, что Вы решили насчет формата, и что писал Вагии 
об этом в последнем письме к Вам. Я выбрал лист в фор
мат «Петербургских] ведомостей]», сложивши который 
вчетверо, получается подходящий формат. Можио будет 
давать целый лнст в неделю или раздирать его надвое. 
Если не раздирать, то уже очень мало будет чтения в га
зете. На 600 экземпляров будет нужио 32 1/2 стопы.

Сегодня, может быть, будет доклад министру. Получив 
разрешение на газету, бумага будет тотчас же отправлена 
в Сибирь. Она все-таки поспеет туда не ранее сентября.

Константин] Викторович] деятельно возится с казан
ским сборником; деньги у него есть. Хочет с августа при
ступить к печатанию, но статей мало.

Запомните на всякий случай, что в Сибнри инородцы 
не имеют серпов, а хлеб убирают, вырывая его с корнем.

Жаль, что Казнакова не надоумили основать в Тюмени 
рисовальную школу для развития коврового дела. Ведь 
есть Знаменский нли этот каррнкатурист, о котором гово
рил Адрнанов, которые могли бы устроить хоть первона
чальную школу.

Я Бажину прочел целую лекцию о сибирск[их] мест
ных] вопросах, и это было тем полезно, что в споре 
я некоторые вещн выяснил себе лучше.

Встречаются жалобы на недостаток [рабочих] рук в Си- 
бнрн: не успевают хлеб сажать, ие успевают рон пчели
ные собирать, говорят — надо людей, надо [больше] рук.

На эти жалобы отвечают присылкой ссыльных. А  мо
жет быть есть и такие мнения в сибирском обществе, что 
не мешало бы создать сословие батраков. Я лично думаю, 
что сословное устройство в Сибири самое нормальное, что 
именно при нем общество имеет максимум рабочих рук. 
Напротив, в привилегированном классе есть много празд
ных людей. Вот там естественнее [услышать] жалобы на 
отсутствие или недостаток рук.

Но Сибирь действительно нуждается в рабочих ру
ках. Сколько [неиспользованной] земли н богатства в нед
рах лежит! Прекрасные долины Саяиа н Алтая еще дале
ко не заселены. Пространства в 50, 60 верст в прекрасной 
черноземной степн остаются пустыми. Затем действитель
но много добра, уже лежащего в руках эксплуататора, 
уплывает у него нэ рук, как хлеб, как рон пчел. Против 
последнего нужно машину, улучшенный улей — следова
тельно, надо поднять умственный уровень населения. Вот 
в этом главнейший источник прибавочных рук. А  то жа
луются на недостаток рук, а хлеб рвут руками. Потом
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в Сибири действительно есть не то что праздное сословие, 
а  непроизводительные труженики. Это вызывается двумя 
причинами, обширностью расстояний и штрафной колони
зацией, требующими громадной длй края администрации, 
и сырьевым характером промышленности. От первой при
чины мы имеем излишний контингент чиновничества, 
немногочисленным, но очень дорогостоящий; от второй — 
многочисленное купечество (лишние члены его) и большое 
число извозчиков. При сырьевом характере промышленно
сти страна уплачивает громадный налог иа перевозку: 
требуются огромные перевозочные средства; половина на
селения обращается к извозу; часть купечества обраща
ется в транспортеров; число торговцев также умножается. 
Вот, следовательно, вторая задача — привлечь местных 
чиновников, купцов и извозчиков к эксплуатации приро
ды. Наконец, желательно просто умножение населения. 
Оно может умножаться или путем рождений, или от коло
низации. Лучшим средством я считаю первое. Но мы пло
хо умножаемся и причина тому — дурное положение ино
родцев и штрафная колонизация. У первых наблюдается 
вымирание, что явилось следствием, как я полагаю, преж
де всего налога на ревизские души, а не на наличные. 
Вторая причина вымирания — эксплуатация инородцев. 
А  между тем 1 миллион инородцев при хороших условиях 
дал бы впоследствии столько рабочих, столько хороших 
сил! Это раз. Потом сифилис и разврат неблагоприятно 
действуют на умножение населения. Так что и тут при
ходится жаловаться на штрафную колонизацию.

Итак, для умножения населения нужно: 1) уничтожить 
штрафную колонизацию, 2) улучшить быт инородцев, 
3) дать медиков для уничтожения сифилиса, 4) поднять 
школьное дело и создать в крае честную, высоконравствен
ную интеллигенцию. Как побочное дело, это облегчение 
переселения из Европейской] России хороших, здоровых 
рабочих и крестьян. Но если их самим нужно, то тогда 
и не надо. Но главным образом уничтожьте штрафную 
колонизацию.

Я Вам ие послал письмо, которое мие написали Ваши. 
Оно интересно. Пишут, что до чтения Вашей кингн оии 
были за ссылку, а что теперь они тоже всем сердцем 
и душою готовы служить делу отмены ссылки в Сибирь. 
Э, этот вопрос еще не один ум обратит и не одно сердце 
сделает патриотическим. На него, на него напирайте! Что 
касается до университета, то раио нападать. Пусть эта 
мысль, это дело поагитирует сибирское общество. Ему
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нужно кровь свою полировать общественным делом, ему 
нужно для здоровья совершить денежное кровопускание 
из мошны иа народную нужду. Это тоже отличное воспи
тательное средство. Нужно бы устроить, чтоб агитация 
вышла грандиозной, чтоб она коснулась всех мелких горо
дишек, чтоб с сибирским обществом вышло нечто, напо
минающее приезд Сперанского, но только еще снльнее 
и рациональнее. Нужно это для того, чтоб в снбирск[ом] 
обществе явилась бы хоть одна благородная традиция, ко
торой у него вовсе нет.

Очень рад, что Вы нашли удобный случай изучать 
местную жизнь в Европейской] России. Для сравнения 
это будет полезно. На газетах не нужно пугать админист
рацию мужичьим университетом, но надо об этом писать 
в провинцию, Катанаеву, НестероЬу, Вагину, чтоб онн 
заставили письмами и беседами циркулировать мысль 
в сибирск[ом] обществе о мужичьем университете. Ведь 
его сама жизнь сделает мужичьим. Лучше подождать 
н когда бюрократический университет начнет хромать, 
тогда лучше будет делать на него нападки, чем тогда, 
когда он еще не народился.

Пятница, 29 мая. Сегодня был Буссе и принес известие 
об утверждении газеты. Он был в Управлении по делам 
печати в среду, как следует, но не застал там человека, 
который мог ему сообщить эту новость, и он сам узнал 
ее только сегодня. К сожалению, он не застал меня дома, 
но придет во вторник, и я решил отдать ему самовольно 
вагннскую статью о корейцах. Советую и Вам для прими
рения с Буссе и приобретения вновь в нем благоприятеля 
отдать ему «Базатуй» и «Воздушное путешествие»4.

Сегодня иду к Кобычеву торопить об отсылке бумаги. 
Застать его дома не надеюсь, а потому занесу ему письмо 
и попрошу зайти ко мне. Телеграмму сейчас же несу 
на станцию телеграфную. Пишу письмо Вагину, Андр(ею] 
Павловичу (наполовину уже написано).

У Семенова был сейчас и сдал ему весь «Алтай». 
Теперь дело стало только за выхлопотанием вида на сво
бодный проезд по России и разводную жене нужно засви
детельствовать в полиции.

В воскресенье обещал быть у меня Ник[олай] Ивано
вич] Наумов, хотел привести Мачтета5 — чай надует. Мач- 
тет снес Наумову свои заметки о Германии. Он приглашен 
в «Отечественные зап[иски]» постоянным сотрудником. 
Был у И[вана] Ивановича] Шишкина6, который едет тоже 
в Крым.
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П Р О Е З Д О М  И З  Х А Р Ь К О В А  И  И З  К Р Ы М А  

(18 июня—27 июля 1875)

146. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

18 июня 1875 г. Харьков, 
кабинет Андрея Александровича [Тахтарова]

Нахожусь следовательно, в Малороссии, с мазанками, 
окрашенными белым мелом и с соломенными крышами; 
в городе с пирамидальными тополями и белыми акациями 
в садах, с виноградом по водосточным трубам и проч.

Андр[ей] Александрович] показался мне живым чинов
ником, в котором ничто старое не умерло. Он все мечтает 
перенести торговлю в Сибирь. Он отлично знает типо
графское дело, потому что прослужил три года в типогра
фии, он знает [и] банковское дело й много писал о бан
ковских оборотах в Харькове в петерб(ургских) газетах; 
знает [он и] издательское дело, пот[ому] что занимается 
сам изданиями; наконец, отлично знаком со школьным 
делом в отношении внешней обстановки школы. У него 
магазин учебных книг и пособий, своя мастерская, где де
лают классную мебель, и учебные пособия из дерева, ли
нейки, счеты, планетарий и проч.

Проживши с ним день, я пожалел, что Вы не можете 
посетить Андр[ея] Александровича]. Было бы хорошо, 
если бы Вы возвратились в Петербург не через Москву, 
а через Харьков. Андр[ей] Александрович] в постоянной 
переписке с Орловым, который занимается книжной тор
говлей в Омске, дает ему наставления и проч. Он подпи
сывался на «Сибирь» Клиндера. Хандры никакой в Андрее 
Александровиче] я не заметил. Борода и усы способство
вали тому, что сравнительно с прежним он значительно 
похорошел. Вообще я очень рад, что нашел его таким, 
и сердце мое наполнилось радостью и надеждами. Приоб
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ретение его для Сибири было бы очень полезно. Вопросы 
развития школьного дела в Сибири, книжной торговли, 
типографского дела и издательской деятельности его зани
мали постоянно. Не оставляйте его своими письмами. 
Я ему рассказал о газете «Сибирь», о Казиакове и сибир
ском университете.

Ваш адрес рязанский я отправил Вагину. Не имеете лн 
от HeFo каких-либо известий? Рукописей я ему никаких 
ие послал. Свои я захватил с собой, думаю на досуге сде
лать из иих новые. Также и материалы для календаря 
Шестунова остались у Вас в столе.

Объявление о газете тоже не напечатал — иапишите 
Кобычеву, пусть [он] зайдет в [книжный] магазин Кадлииа 
и попросит его принять на себя подписку (они ведь в од
ном доме живут). Пусть он же и напечатает объявление 
в «Голосе».

Я там хлопотал последнее время о виде и так боялся, 
что меия не пустят, что рука не поднималась на посторон
ние хлопоты. Притом мы ужасио прожились на Вашей 
квартире и спали до 12 _часов. Уж такая квартира!

Для «Сибири» ничего не пишу. Чтоб восстановить мою 
энергию, нужно хорошее известие от Вагина: что газета, 
наконец, издается, что он, Вагин, жнв, здоров и благопо
лучен.

Вагин получил от Шестунова материал на календарь 
на 1876 г., так как Синицын потерпел убытки от календа
ря на J875 г., и больше не хочет издавать календарь. Мне 
кажется, что календарь выгоднее было бы издавать в Пе
тербурге. Нужно как можно кратче изложить статистику 
и расширить адрес-календарь.

Вагина дочь, учившаяся в Киеве, будет в Петербурге 
в июле месяце. К сожалению, она никого из нас там 
не застанет.

Г. П.
Дочь Всеволода] Ивановича] Вагина поручаю заботли

вости Ник[олая] Ивановича] Наумова.
В Ялте надеюсь найти Ваше письмо.
Передайте поклон Александре Ивановне и Аделаиде 

Федоровне.
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147. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

27 июня 1875 г. Ялта

Наконец я в Ялте. Живу я здесь третий день. Иност
ранцев и Барбот-де-Марии1 также живут в Ялте. Все 
вместе ездим в экскурсии.

В одной со миой гостинице живет и Пантелеев2, кото
рый меня встретил на пристани. Иностранцев и Барбот- 
де-Марни встретили меня также в тот же день вечером 
на бульваре, где публика слушает музыку.

Получили ли мое письмо из Харькова? Я в нем опи
сывал встречу с Тахтаровым, которого иашел гораздо луч
ше, чем думал. Он выписывал «Сибирь» Клиндера, а те
перь будет тем более выписывать «Сибирь» Вагина. 
Он даже обещал в «Сибирь» написать несколько 
статей о банковском деле, которое он, кажется, [хорошо] 
знает.

Из Харькова мы ехали день по Новороссии, которая 
представляет [собой] степь, занятую до самого горизонта 
пашнями и только около деревень появляется древесная 
растительность и сады. На другой день мы были уже 
в южной части Крыма. Когда я проснулся, был уже виден 
Чатырдаг (который здесь зовут по-русски Палат-Гора). 
Дорога в этот день проходила по местам с большим раз
нообразием. Тут мы видели монастырь, вделанный в скалу, 
так что размножающиеся кельи распространяются не в го
ризонтальной плоскости, а в вертикальной. Проехали 
6 тоннелей. Красные фескн. пассажиры IV  класса, пропи
тывающиеся маслинами, дамы в легких дачных платьях, 
каменные заборы, виноградники и проч. Все указывало, 
что мы на юге.

В 11 час. утра мы были в Севастополе. Оказалось, что 
я должен был ждать здесь три дня парохода. Скука была 
смертельная, которую я ие мастер убивать. Город пыль
ный, садов почти иет. Построен ои на известковых ска
лах, которые под колесами телег стираются в пыль тон
кую, как мука, которая покрывает белесоватым покровом 
все деревья. Сапоги в минуту покрываются ею, так что 
пешеходы кажутся идущими с мельницы. Почва улиц из
вестковая, дома, построенные из того же нзвестияка, забо
ры из него же, пыль на деревьях — все это бывает так 
ослепительно в полдень, что глаза режет, и нигде нельзя 
найти места, чтобы дать им отдых.
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Город до настоящего [еще] времени представляет со
бой наполовину развалины3; огромные двухэтажные дома 
с колоннами стоят без крыш, но с новыми окнами. Одна 
улица особенно меня поразила — она едва ли не была 
лучшею, между тем на ней теперь только три дома жилых, 
исправленных, а более десятка других стоят в развалинах. 
Это своего рода оригинальный вид, который более нигде 
в Росснн не встречается. Я прожил в бедной гостинице 
«Константинополь», которая называется также турецкою, 
потому что в ией есть кофейня для турок, которые слу
шают в ией пение татарского кобзаря, напоминающего 
Вересая, н приготовляется шашлык, который поедают ку
пающиеся в море. Гулянье бывает в общественном] саду 
по воскресеньям. Но этот сад оригинален. Он длинный 
и узкий. [Посредине] тощая аллея, по которой проходят 
ряды гулящих. Скамейки для сндящнх по бокам аллен 
с внешней стороны; след[овательно] вовсе не в тени. Я то
же посидел на скамеечке и почувствовал, будто я в ино
странном городе, хотя большинство тут русских. Но мне 
мнилось, что нм чужды интересы русского Севера. Притом 
костюмы и язык показывают на значительный процент 
чужого. Красные фескн турок то и дело встречаются. Их, 
впрочем, носят в Севастополе многие. Феску можно встре
тить и на цыгане, биржевом иоснльщике, и на татарине, 
торгующем в лавочке хлебом и проч. На вывесках встре
чается греческий язык (например, на греческих гостини
цах, которых я здесь видел трн). Есть здесь и одна вы
веска на итальянском языке — это пекарня, где я купил 
газеты.

После этого скучного и пыльного города совсем другое 
представляет собой Ялта; это почти небольшой кусочек 
Невского, но окруженный высокими, покрытыми лесом, 
горами. С парохода городок кажется прелестной картиной. 
В нем считается туземцев 1 ООО человек; летом же бывает 
до 3 ООО. Кроме того множество наезжает народа в окрест
ности. Все дома здесь сплошь сдаются под дачи, а потому 
все носит несколько дачиый характер. З а  городом стеной 
идут уже настоящие бесчисленные дачи с вычурной архи
тектурой, точь-в-точь как на островах в Петербурге. Толь
ко все это в густом лесу дубов и орешника. Кроме дач, 
город Ялту составляют еще гостиницы и магазины. Боль
ше ничего и нет. Число магазинов так велико, что превы
шает, я думаю, число жилых домов в городе. Гостиниц 
также множество, и притом есть две великолепные: «Рос
сия» и «Hotel d'Edinbourg», особенно первая, которая
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стоила 600 ООО руб. Построена она из мрамора. Пантелеев 
живет в №  97 этой гостиницы, но это еще не последний 
номер. Все гостиницы расположены на набережной, кото
рая тянется по морскому берегу...4

148. Н. М. ЯДРИНЦЕВУ

30 июня 1875 г. Ялта

Письмо Ваше получил вчера, т. е. 29 июня. Почтовый 
штемпель в Ялте поставлен 28-го, следовательно, оно шло 
6 дней.

Жаль, что и Вы ие имеете никаких сведений из Ир
кутска. Кто нам разъяснит все это недоразумение? Не на
писать ли Черскому1, чтобы ои передал письмо Вагину, 
в котором можно доставить Вагину новый адрес, буде он 
боится писать по старому.

Я своей поездкой совсем недоволен: во-первых, для 
[сбора] флоры эта поездка слишком поздняя, все уже 
отцвело, иа деревьях внсят уже молодые зеленые плоды, 
а травы ие только отцвели, но семена их созрели, а стеб
ли высохли и пожелтели (потому определять их нет воз
можности; их названия нужно искать в путеводителе или 
узнавать от местного жителя); притом гербаризировать 
невозможно, ие хватит средств вывезти гербарий; во-вто
рых, геологические] экскурсии походят более иа прогулки, 
чем иа ученые экскурсии: ездим в коляске, в накрахма
ленных рубашках, пьем вино, которым нас угощают мест
ные жители, закусываем различными сырами. Совершили 
пока только две поездки, одиу иа мыс Ай-Тодор, где мы 
искали окаменелости и нашли, другую к Ай-Петри в пои
сках горной породы андезит. Завтра мы едем иа Яйлу, 
пересечем ее и достигнем Бахчисарая. Проживаю в деиь 
более 2 руб. Что будет далее, не знаю.

После обеда сегодня просидели в читальне, и я видел 
в «Отечественных] зап[исках]» заметку Елисеева2 о си
бирском университете. Что говорили, то ои и напечатал. 
Даже чуть ли ие иас разумеет он под названием лиц, 
через которых Казнаков старался познакомиться с краем. 
Об этой заметке следует непременно помянуть в брошюре 
о сибирск[ом] университете, потому что это есть ориги
нальное мнение. Разумеется, оно несправедливо: студенты 
у университета будут, потому что некоторым средства 
не позволят (поехать в Петербург или Москву]— и это 
будут самые даровитые по преимуществу, другие не поедут
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в Петербург по семейным обстоятельствам, наконец, третьи 
из желания служить своей родине. Что касается выгод 
удаления из Сибири на службу в Европейскую] Россию, 
то нми потому только увлекаются образованные] сибиря
ки, что в Сибири доселе не было местного патриотическо
го воспитания молодежи, не были поставлены местные 

, вопросы, не было создано общественное мнение. Но когда 
в крае журналистика выработает местные вопросы, когда 
оиа выясннт местные нужды, местное горе, тогда людям 
самим захочется остаться в крае и работать на него, 
на других же, людей посредственных, будет действовать 
местное общественное мнение, и они не поедут стыда 
ради.

В Вашей брошюре очень желательно бы видеть цифры 
о числе сибиряков, слушающих лекции в высших учебных 
заведениях. Нужно составить ее как можно полнее. Жела
тельно указать на университеты, существующие в Канаде 
и в Австралии. Русский радикальный журнал с сомне
нием взглянул на дело сиб[ирского] университета. Дейст
вительно, слдаами об нем поднимается вопрос о том, соз
давать или нет в Сибири свою интеллигенцию, нужна 
ли она краю? Не будет ли эта интеллигенция вроде рус
ской, которая только эксплуатирует мужика. Но сибирская 
интеллигенция не может быть эксплуататором вроде рус
ской; во-первых, оиа не будет состоять из землевладель
цев, во-вторых, из крупных капиталистов. Это будут 
исключительно дети небогатых разночинцев, дети чиновни
ков, медиков и учителей, т. е. людей, живущих на жалованьи, 
н едва ли когда университет начнет давать людей, неза
висимых от капитала, значение которых будет состоять 
в знании, полученном в стенах университета. По крайней 
мере в первое время долго он ие будет давать таких лю
дей. Характер сибирск[ой] интеллигенции неизбежно будет 
другой. Правда, буржуазный характер может быть и даже 
очень вероятно не минует Сибири, но тогда, когда ои 
наступит, тогда и будет время бояться его и отражать его. 
Елисеев говорит — опять налог на мужика. Но ведь сти
пендии, которыми ои хочет заменить университет, двойные 
прогоны и усиленное жалование и другие прелести сиби- 
ряку-уроженцу, возвращающемуся в Сибирь,— ведь тоже 
упадут на мужика. Между тем, университет будет в Си
бири, и из мужиков кое-кому легче будет пробраться 
в университет. При посылке же в Петербург сибирской 
молодежи подобные факты с трудом мыслимы. Далее си
бирский чиновник или купец, посылающий сына в Пе
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тербург или Казань, конечно должен более тратить 
на него, чем в Сибири, а ои ведь свое должен будет 
наверстать с мужнка. Наконец, для края истинная потеря, 
когда ее дети учатся и работают вие его.

149. Н . М. Я Д Р И Н Ц Е В У

11 июля 1875 г. Ялта

Я получил Ваше письмо давно, но только сегодня при
нялся за ответ. Пожалуйста, пишите чаще, не дожидаясь 
меия. Жеиа моя так делает. В письмах здесь только и от
рада, без нях скука.

Один господин сказал мие, узнав, что я из Снбири: 
«Сибирь в Ялте; кого хотят сослать иа каторгу, пусть 
пошлют в Ялту на 6 месяцев на собственное содержание». 
Ни растений, ин букашек собирать в окрестностях нельзя. 
Ближе к городу вытоптанные скотом места; там более 
навозу, чем зелени, а та зелень, которая кругом видна, 
и в которой тысячи голосов цикад, все это позагорожено 
землевладельцами Мордвиновыми, Голицыными, Ворон
цовыми и проч. Поэтому я, плебей, до сих пор еще не ви
дал подтропических растений, как, например, магнолии. 
Вместо того, чтоб ходить по окрестностям, я больше сижу 
в читальне и пробегаю газеты или в своем номере читаю. 
Книги беру у Пантелеева.

Теперь читаю Гена1, историю перехода культурных 
растений и домашних животных с востока в Грецию и И та
лию. Мне бы хотелось вроде этой книги написать боль
шую статью о вводе растений и животных в Сибирь. 
Нужно разобрать, какие животные туземные, какие при
везены с Востока, какие с Запада. Пантелеев думает, что 
лошадь иа востоке от Томска с А лтая2. Напротив, пшени
ца [проникла в Сибирь] из [Европейской] России, за 
исключением пшеницы около Барнаула и Семипалатинска, 
которая из Китая3. Картофель, {завезенный Колумбом 
в Европу из Америки], распространился по всей Сибири 
и частью из Сибири проник в Северный Китай. Ген гово
рит, ие тот патриот, кто хочет, чтоб его народ удоволь
ствовался одними местными растениями, но тот, кто наи
более делает заимствований из культурных стран. Мы, си
биряки, крайне недеятельны в этом отношении. Особенно 
мало мы делаем заимствований на Востоке, т. е. в Китае, 
Японии н проч. Причина, конечно, та, что мы мало туда 
ездим, мало там живем и проч. Разумеется, теперь все ки
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тайское и японское идет к нам с Запада, и не будет идти 
прямо с Востока, пока мы не будем образованы.

В «Голосе» в №  169 (или в «Петербургских ведомо
стях», забыл) корреспонденция из Нерчинска: жалобы на 
товарищество пароходное. Читал в «Голосе» Вашу статью 
об образовании4.

По поводу университета в Сибири интересны заметки, 
как университет обойдется без естеств[енио]истор[ическо- 
го] факультета; кто б^дет читать медикам общий курс. 
Если специально для медиков создадут кафедры зоологии, 
физиологии, физики, химии, минералогии, ботаники, ана
томии, то это почти и все предметы естеств(енно]историче- 
ского факультета, за исключением геологии и математики.

Пантелеев, прочитав заметку Елисеева об университе
те, заявил желание иаписать возражение. Мысль эта его 
не покидает. Мы с ним часто беседуем о Сибири. Он рас
сказывает мие. Особенно ои ругает сибирское чиновничест
во; удивляется его распутству и разврату. Деревни содер
жат или по крайней мере ставят во время проезда чинов
ников на земскую квартиру на мирской счет девиц. Когда 
один писарь отказался, то девушка просила дозволить ей 
ночевать в земской квартире, так как она боялась репу
тации девушки, которой господа пренебрегают. Жаль, если 
Пантелеев на досуге зимой не иапишет заметок о Сибири.

В «Петербургских] ведомостях]» помещены стихотво
рения короля шведского Оскара I I5 и в том числе «Ветре
ница».

Приход весны малютка возвещает 
Под эимией риаой раньше всех сестер.
Довольством дня иедолгого сияет 
Ее стыдливый безмятежный взор 
Надежной корень юный зеленеет,
Х оть снег лежит на зеленн листов,
И  кроткой лаской чашечка сннест.
Как эти девы северных снегов.

В примечании к стихотворению сказано: «Настоящее 
стихотворение относится к Anemone hepatica, которая 
зацветает прежде всех других цветков и закрывается 
от ветра, служа эмблемой бренности (em blem e de la 
frag ilite). Это растение воспето всеми и великими и малы
ми шведскими поэтами».

Я  нарочно написал для Вас это стихотворение, чтоб 
Вы видели, что этот цветок обратил внимание поэтов 
раньше нас. Не знаю как другие шведские поэты, но 
шведский король с далеко меньшим искусством воспользо
вался легендой, чем Вы6.
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Наблюдения над местной жизнью, с которой, впрочем, 
мудрено знакомиться, нбо все окружающее есть наездное, 
чуждое Крыму, все — форестьеры, туземная же масса — 
это поставщики для них фруктов, внн и лошадей для 
прогулок. Весь юг захвачен аристократами: Мордвиновы, 
Голицыны, Воронцовы, Фундуклеи и проч. Все источники 
воды представляют частную собственность. Как живут 
татарские деревин среди этой землевладельческой аристо
кратии — не знаю. Пестрота невообразима, смешение язы 
ков. Разумеется, господствующее по количеству племя — 
это татары, но они, во-первых, не представители высшей 
культуры, а во-вторых, они составляют только деревен
ское население, да и то [не целиком], (так как] кроме них 
[оно] состоит еще нз греков, а иногда и хохлов; есть еще 
караимы. В городах же, кроме русских, [население состав
ляют] евреи, немц(ы] и проч. Немцы являются [обычно] 
управляющими хозяйством, садовниками.

Вена дает себя здесь чувствовать, как П ариж в Пите
ре: мебель в гостиницах вся из Вены, прислуга в них 
оттуда же, управляющие — оттуда же. Что касается до 
землевладельческого элемента, то оно здесь еще чнсто 
дворянское. Никаких Губошнных, Утиных, Громовых здесь 
еще нет.

Край русским нельзя назвать; русские в нем только 
землевладельцы, притом землевладельцы все крупные, 
имеющие и в других местах России большие поместья. 
Воронцов, говорят, больше [живет] в Англии, потому что 
не может выносить русских порядков. Они, может быть, 
любят свои поместья, но равнодушны к местному населе
нию. Горизонт нх интересов шире, хотя умственные спо
собности, может быть, и не соответствуют этой шнрн. 
Другой культурный класс —  среднее сословие — не менее 
чужд Крыму. Это все техники, садовники, владельцы ма
газинов, содержатели гостиниц —  это выходцы если не из 
Вены, то из Одессы, если не немцы, то одесские греки 
или еврен.

Вчеоа я видел одну немку, жену управляющего у Ф ун- 
дуклея . Разговорились. З я т ь  ее живет половину года 
в Вене, где у него дом на лучшей улице, а мать родилась 
в России и никогда не была за границей; брат ее уж 
28 лет живет в Америке, куда уехали и ее племянница 
с мужем. Где родина втнх людей? Мне приходит в голо
ву, что любовь к родине только на первобытной ступени 
общественной жнзни есть чувство наследственное, с раз
витием же жнзни, когда она становится более подвижной,
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быстротекущей, и патриотизм становится ие расовым, 
а индивидуальным признаком; ои образуется в течение 
одной жизни, а не целого поколения. Можно родиться 
в Америке, ио влюбиться в Италию и стать ее патриотом 
в зрелые годы — в это я верю. Патриотическое чувство, 
как и религиозное, должно быть свободно и конфирмация 
его ие должна быть допускаема ранее зрелого возраста. 
Патриотизм находит свое право на существование в силе 
чувства, а не в давности своего происхождения. Подобно 
тому, как Наполеон I сказал одному официальному своему' 
биографу: моя генеалогия начинается с битвы при Лоди 
(в Италии), так и патриот может сказать, что моя роди
на — первое произведение моего ума на пользу нации. 
Но для того, чтоб улавливать умы в свою пользу, нация 
должна жить, а ие прозябать, она должна развиваться, 
иметь сознательные цели, между тем татарское население 
Крыма ничего этого не имеет, а потому все пришлое насе
ление остается чуждым ему.

Крым обычно сравнивается с Италией; и чем дольше 
смотришь на него, тем это сравнение больше уходит в го
лову. Точно такие же дома, бедняцкая обстановка; такой 
же прекрасный тип жителей (татарки более похожи на 
гречанок или итальянок), и эти наезжающие сюда путеше
ственники с севера, бездна развалин и археологических 
урочищ. Я  думаю, что когда-нибудь и для Крыма наста
нет время пробуждения. Н о тут самый решительный кон
траст с Сибирью. Крым страна богачей, аристократов, 
от Польши он отличается тем, что его аристократия чужда 
ему по своей религии и народности. И  притом татарину 
выгодно это нашествие дачников и землевладельцев: цеиы 
иа продукты сельскохозяйственные и заработок стоят 
здесь высоко. Мне кажется, что в Крыму долго не обра
зуется и того самого слабого местного патриотизма, какой 
можно замечать, например, где-иибудь в Калужской или 
Рязанской губернии.

Нет ли вестей из Сибири о газете? Скучно без них. 
Пишите чаще. Адрес мой: в Ялту, гостиница «Россия».

Поклои Аделаиде Федоровне и Александре Ивановне.
Г. П.
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150. Н. М. Я Д Р И Н Ц Е В У

[Июль 1875 г. Ялта]

Великое Вам спасибо за Ваше письмо. Письма от Вас 
и из Варшавы только и оживляют меня. Никаких жела
ний ие осталось, как только получить бы поскорее пись
мо. Совсем невыносимо мне стало здесь, в этом клубе 
аристократии, т. е. в Ялте. Представьте, что Ваш друг 
попал в генеральскую квартиру — это самое со мной 
и случилось. Нравственных неудобств ие перечислить. 
Н а экскурсию выхожу в накрахмаленной рубашке и чер
ном сюртуке, ибо летнего приличного костюма не имею. 
Ш вейцар при моем выходе раскланивается со мной почти
тельно — а он одет несравненно лучше меня. Прислуга из
балована богатыми гостями и, я думаю, удивляется, что 
я залетел в эту среду. В этом богатом кабаке я должен 
был занять самое дешевое помещение, а самое дешевое 
помещение значит — темное и душное, и жаркое. Все это, 
а главное, несоответствие средств с размахом здешней 
жизни,— ужасио расстроило мне настроение Завидую  
Вам.

В прошлый раз я написал какое-то глупое письмо — 
это все следствие здешней дороговизны и отчасти жары. 
Пуще всего я недоволен своими профессорами. Что каса
ется До экономической стороны, то они отчасти выказали 
себя в отношении меия великодушными.

Вашу статью в «Голосе» об образовании в Сибири — 
читал. Это ведь не ответ Полетике? В этой статье гово
рится только об образовании вообще, а не полемика Мне 
показалось, что мысль о необходимости высшего образова
ния для поднятия уровня нравственностн, пониженного 
штрафной колонизацией, в ней совсем неясно выражена. 
Может быть, Вы и не хотели ее тут излагать, но намек 
вышел. А  нужно все-таки ее заявлять ясно в печати.

В №  174 «Петербургских] ведомостей]» есть коррес
понденция из Кяхты, [в которой говорится] о необходимо
сти настоять у китайского правительства на разрешении 
торговли в Маньчжурии. В «Одесск[ом] вестнике» в номе
ре от 10 июля пропечатано, что некоторые известные про
фессора Петербургского] университета] пожелали принять 
кафедры в си6ирск[ом] университете. Что при университе
те в Сибири будет учреждено 3 отделения: 1) естеств[ен- 
но]историческ[ое], 2) медицинское и 3) промышленное. 
Известие это перепечатано из газеты «Новости».
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Мише [Капустину] кланяйтесь, когда будете ему писать, 
а также Николаю Ивановичу [Наумову].

Деньги Мишины Катер[ина] Васил[ьевиа] [Лаврская] 
привезла в Варшаву хотя ей моя жена писала, чтобы она 
отправила их Н . И. Наумову.

Письмо Ад[елаиды] Фед[оровны], в котором она выска
зала опасения на счет Ник[олая] Ив[аиовича], напугало ее, 
и оиа послала ему только часть денег.

Жду от Вас с нетерпением дальнейших известий о на
шей газете. Последнее письмо от Вагина от 28 мая. Теле
грамма о разрешении газеты послана ему 30 мая. Не пом
ню, когда мы получили страшную телеграмму, около 5 
или 10 июня, кажется. Следующее письмо Вагина должно 
содержать разъяснения. Я не могу удержаться и сегодня 
же пишу ему письмо.

Пожалуйста, ие переставайте увеселять меня своими 
письмами.

Испытываю страшную скуку в этой безнравственной, 
противной Я \те. Профессора мне также надоели. Пожи
вился я около них знаниями немного, а нравственное чув
ство к ним пострадало немало. И добрые оии люди, ио 
ие чуткие; оскорбляют, не замечая этого. Если бы я был 
скор на ссору, давно бы разругался. Но размыслив хоро
шенько, пришел к убеждению, что они просто не получили 
деликатного воспитания. Жизнь в этой богатой гостинице 
меня мутит. Я похожу в ией на того мужика, рассказ 
о котором я подслушал в столовой той же гостиницы. 
Приехав в Лондон, чтоб узнать какой-то технический сек
рет, он нанял квартиру в верхнем этаже и к удивлению 
горничной девушки ие ложился в постель, а располагался 
иа полу, а когда девушка спросила его о причине такого 
поведения, он сказал: «Боюсь измять». Половину посуды 
иа умывальном столике я ие употребляю по незнанию 
ее назначения.

Н а днях я ездил с профессорами в Алупку, где видел 
дворец Воронцова в мавританском вкусе и сидел иа зна
менитой террасе под мавританским сводом, где передо 
мной был виден только небольшой участок твердой земли, 
а затем море. Эффект удивительный! Я должен был ловить 
впечатления на лету, потому что нас было трое, и мы 
иногда продолжали болтать. Н а месте анализировать впе
чатления даже не пришло в голову, да, может быть, и 
к лучшему. Мие кажется, что, сидя под этим сводом, чув
ствуешь какое-то мирное одиночество, хотя перед глазами 
крошечка родной, пользующейся детским доверием, зем
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ли и затем [бесконечная] водная стихия. Тем не менее 
приятна эта безопасная беседа с глазу иа глаз с морем. 
Чувствуешь себя уединенным от остального мира, отгоро
женным сзади высокой каменной стеной; и только слева 
и справа на площади подступают в качестве молчаливых 
посредников с оставленным за стеной живым миром цветы, 
кусты и агавы в вазах.

Итак, я видел однн нз загороженных углов. Здесь ведь 
действительно природа хороша, но вся загорожена. Однако 
в садах чувствуешь, что находишься среди украшенной 
природы. Т о  и дело натыкаешься на садовиическне эф
фекты. Х отя я ие стою за первобытную природу во всей 
ее нетронутой чистоте, но мне оиа больше нравится там, 
где ее первобытная грубость смягчается вмешательством 
только демократической культуры, а не этими сплошными 
садами.

Относительно кустарного производства в Сибирн, соб
ственно, железного, я уверен, что оно должно привиться 
и долго простоять в борьбе с большим заводом. Хотя 
Урал и составляет железную монополию, между тем гвоз
ди, скобки и другие железные мелкие вещи для крестьян 
приготовляются в Новгородской] губернии, в местности, 
котор[ая] называется] Ухолово1, нли в этом роде. Тут 
целая волость занята этим производством, тут и руды. 
Гвозди втн отвозят иа Нижегородскую] ярмарку и отсюда 
по всей России оии расходятся. У нас в Сибири нет куз
ниц, а потому сиб[ирский] крестьянин получает и гвоздь, 
и крючок с рынка, с ярмарки. Правда, что железа в его 
избе может быть больше, но зато для тех работ, где тре
буется иепременно кузнец (например, при оковке колес), 
он беден железом.

151. Н . М. Я Д Р И Н Ц Е В У

27 июля 1875 г. Ялта

Завтра, во вториик, уезжаю из Ялты в Керчь и далее, 
'через Новочеркасск и Казань буду добираться в Питер. 
Письма пишите на имя Николая П авловича] Лутохина 
(в  Аткарск Саратовской] губ.), который, к сожалению, 
все еще находится под полицейским] надзором.

После получения от Вас объявления печатного об из
дании «Сибирн» у меня работа закипела. Я  уже написал 
заметку о причинах низкого уровня нравственности в Си
бири1 и три библиографических] отчета о книжках («Се
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верные окраины и их богатство» Сидорова2, на 7 или
9 книжек по 5 коп. для школ, в которых описаны: Т о
больск, Томск, Семипалатинск, Иркутск, Енисейск и про
чие] сибирские города3. «Соболь» Сабанеева4). В №  189 
«Петербургских] ведомостей» корреспонденция из Нарыма, 
очень большая — в ней жалоба на неурожай орехов и на 
свирепствующую на детях оспу, отчего остяки не ходили 
на промысел. Ждут голода и нищеты в крае.

В том же номере почтовое Пермское ведомство напе
чатало с десяток копий с жалоб проезжающих, записан
ных в почтовых книжках. Тут есть и известные Вам Н и
колай Крупенников и Иннокентий Кузнецов, попавшие 
в «сибирские \итераторы», семья которых не велика.

В «Сыне Отечества]» помещена корреспонденция 
из Тюмени (больш ая) с описанием, как проезжал генерал 
Казнаков. Генерал поразил тюменцев красивым станом. 
Т ак как он не принял обеда, то тюменцы по его отъезде 
сделали обед Подарцеву5 (вероятно, кушанья были гото
вы, «все равно придется собаке выбросить»). Генерал 
Казнаков сдела\ выговор тюменцам, что нх кожевенное 
производство отстало.

Нужно генералу писать письма, а не записки, потому 
что записка требует систематических] изложений, а в 
письме можно разом о многом сказать. Обратит ли он 
внимание на нашего агронома Ж орж-Бая? Нужно обра
тить внимание генерала на поддержание оленеводства 
на Севере. Следовало бы с этой целью ознакомиться с тем, 
что сделано по этой части в Норвегии и северной Ф ин
ляндии.

Сейчас увндел в «Отечественных] зап{исках]» статью 
Хайдакова: «Не столь отдаленные места Сибири». Отно
сительно штрафной колонизации автор высказывается 
не в пользу иас; очевидно, ои сторонник ссылки. Бранит 
сибирских чиновников, и превозносит сибирского мужика. 
Не напишете ли заметку об этой статье в «Сибнрь»?

Мне хочется в «Сибирь» написать статью: «Воевод
ская Сибирь» и в ней описать вред чисто бюрократи
ческого] управления краем. Чиновник, который завтра 
ждет смены, непременно будет грабителем. Какие есть 
условия, которые его сдерживают? Общественное] мнение, 
которое его преследует. Но оно носит временный харак
тер, ибо когда он уедет в Кишинев илн другой город, там 
ие будет слышать другого голоса, кроме голоса собствен
ной] совести, а последняя очень эластична. Бю рократиче
ский] образ правления самый опасныйГ Отдать страну
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в его руки — это значит отдать ее на разграбление. Р азъ 
яснить это лучше всего можно на воеводской Сибири. 
Поведение воеводского чиновничества клало ту же окраску 
и на все общество: крал н грабил купец, грабил и кресть
янин инородца и т. д. К  сожалению, Сперанский не сумел 
окончательно положить конец этому порядку.

Может быть, около 1 августа Вы уже будете иметь 
номера «Сибири». Завидую  Вам. Принимайтесь писать 
и снабжать Всеволода Ивановича6 [материалом]. Нужно 
поддерживать его всеми силами. Я  радуюсь, что, наконец, 
оставляю эту несносную Ялту. Мне кажется, что я мог бы 
себе сказать, как русские армии после взятия Севасто
поля: теперь мы выходим в свободное поле, где мы всегда 
были победоносны.



К О М М Е Н Т А Р И Й

71

Оригинал письма хранится в Т О К М  (Томском областном крае
ведческом музее), ф. Потанина, оп. 14, д. 6, л 25—28 об., 29.

I. Начало письма утеряно.
2 У Радлова «unter Arm».
3. У Радлова «Doch was ist besser, als der eine Zweig».
4. У Радлова «die Guten».
5. Erm an «Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russland», 

Bd.t X X  («Briete aus dem Altai» von Radloff, s. 597)
6. «Провинциальные красоты» Ядринцева.
7. Данные Потанина не совсем точны. Н . А . Некрасов употре

бил выражение «Куда Макар телят гоняет» в стихотворении «Еще 
тройка».

8. «Жорж-Бай» — псевдоним Г. Е. Катанаева.
9. Слова «обратить внимание иа просвещение» выделены Пота

ниным.
10. Стихотворение Ядринцева «Непокрытый балаган» в печати 

не появлялось.
I I .  Это намерение Потанин не осуществил.
12. Имеется в виду обширная статья в «Revue de deux 

mondes» за 1872 г. Emile de Laveley «Les formes primitives de la 
propriete».

13. H  М. Ядрницев написал по поводу прочитанной работы 
Лавеле статью «Вопрос землевладения в Европе» (Камско-Волжская 
газ., 1873, №  144, 9 дек.). В статье, помимо этой работы Яд- 
рикцев использовал интересную книгу Cliffe Lestie «Land systemes 
and industrial economy of Ireland, England and continental count
ries», изданную в Лондоне •  1870 г., а также другие литератур
ные источники

14. Имеется в виду к нага Е. Н . Анучииа «Материалы для уго- 
.ловной статистики России. Исследования о проценте ссыльных в Си
бирь». Тобольск, 1866, ч. 1, 233 с.

15. Вероятно, Потанин узнал о выходе в свет «Отчета об Олек- 
минско-Внтимской экспедиции 1866 г.» П. А . Кропоткина (Записки 
РГ О  по общей географии, 1873, т. 3).
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72
Оригинал письма хранится в Государственном литературном 

музее, ф. Гацнского, д. 972, л. 7—8 oto. п
1 По-видимому, А . С. Гациский предполагал выслать Потанину 

одни иа томов «Ежегодника», издаиавшегоси в Петербурге Вольным
экономическим обществом. _

2. Вероятно, имеется в виду один на выпусков «Статистического 
вестника Российской Империи», и а д а  в а в ш  с гоев в П етербурге цеи- 
тральиым статистическим комитетом М инистерства внутренних дел. 
Ближайшим по времени выхода в свет был вып. 9, изданным в П е
тербурге в 1872 г.

3. Г. Н. Потаини имеет в виду статью Д . Л . Мордовцева 
«Современное экономическое значение Поволжья», печатавшуюся 
в 1873 г. на страницах журнала «Дело» (см. о Д. Л . Мордовцеве 
прнмеч 5, 6 к письму 63).

4. Н. М. Ядрницев писал в то время для «Камско-Волжской 
газеты» серию статей под общим ааголовком «Проииициальиые кра
соты».

73

Оригинал письма храиитси в Т О К М , ф. Потаиииа, он- 14. д. 6. 
л. 15— 16 об.

1. Строганов Сергей Григорьевич (1794— 1882) — в то время 
председатель Комитета железных дорог.

2. Маша X .— Мария Хрисаифовиа Херсонская, впоследстиии 
в замужестве Свеитицкая. Она была в дружбе с Аделаидой Федо
ровной Барковой, в будущем жеиой Н. М. Ядриицева. Отсюда дру
жеские связи М. X . Свеитицкой с семьей Ядриицевых.

3. Хрущев А. П. О  ием см. прнмеч 29 к письму 34.

74

Оригинал письма храиитси в Т О К М , ф. Потаиииа, оп. 14, д 6, 
л 23—24 об.

1. Имеется в виду Александра Викторовна Лаврская.
2. Обшириаи аиоиимиаи статьи и журнале «Дело» (1873, ки 9. 

с. 74— 104) была посвящена провинциальной прессе, и. в частности, 
«Камско-Волжской газете». В статье давалась положительная оценка 
этой гааете. Первоначально Потанин выразил предположение, что 
автором ее был С. С. Шашков (о ием см. примеч. 4 к письму 77), 
но после выяснилось, что Шашков готовил статью под заглавием 
«Наша литературно-обывательская журналистика».

3. «Ожидание реформ иа Востоке» — обширная статья Н . М. Яд
ринцева. Оиа напечатана в «Камско-Волжской гааете» тремя частя
ми (1873, №  110, 112, 124).

4. А. С. Гацискому принадлежит большая статья «В чем еще 
нуждается Сибирь?» (Камско-Волжская г а з , 1873, №  142), одиако 
она мало связана с упоминаемой выше статьей Ядриицева.

5. Боклнсты — последователя изиестиого английского социоло
га Генри Томаса Бокля (1821— 1862), автора знаменитой в свое 
время книги «Истории цнвиливации в Англии» («H istory of civili
sation in England», 185/ —1861). Основная ндея Боклв — вто убеж
дение в закономерности исторического процесса, который сводилси. 
по мнению автора, к развитию жизни человеческих масс. Иаучать 
исторический процесс нужно, как полагал Бокль, методом естест-

184



венных наук и статистики, так как самый предмет истории есть дей
ствие природы иа чеховека и человека На природу. Основные есте
ственные факторы, влияющие иа человека,— климат, пища, почва, 
и «ландшафт», понимаемый им как пейзаж Накопление и распре
деление богатств определяется всеми этими факторами. Они же 
порождают различие между внеевропейскими цивилизациями, зави
сящими всецело от природных условий, и европейской культурой, 
которой правит рассудок, давший ей возможность овладеть приро
дой. Такое перенесение Боклем центра тяжести исторического про
цесса иа факторы идейного порядка делают его точку зрения типич
но идеалистической.

В России книга Бокля, вышедшая нз печати в 1864 г. в пере
воде К. Н . Бестужева-Рюмина, похьзовалась исключительным успе
хом у  русской либеральной и народнической иителлигеиции 60-х 
и 70-х годов прошлого столетия как протест против всякого деспо
тизма и военщины.

6. Писарев Дмитрий Иванович (1840— 1 8 6 8 )— выдающийся 
представитель \итературиой критики и публицистики 60-х годов — 
в последние годы жизни, почагая, что революционный путь социаль
ных изменений в России при сложившихся в то время обстоятель
ствах невозможен, избрал путь постепенных реформ. Ои полагал, 
что основой русского общественного движения в то время являлась 
подготовка большой прослойки мыслящих образованных людей. Эта 
недооценка ро\и  народных масс и преуве\иченне значения науки 
и роли пропагандистов были ошибкой Писарева, его отступлением 
от взглядов революционных демократов Н. Г. Чернышевского 
и Н. А . Добролюбова В этом смысле и следует, видимо, понимать 
употребленное здесь выражение «писаревщииа».

7. Синельников Николай Петрович (1805— 1894) — генерал-гу
бернатор Восточной Сибири, сенатор, генерал от кавалерии.

8. Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809— 1881) — 
граф, русский государственный деятечь. В 1847— 1861 гг. был ге
нерал-губернатором Восточной Сибири. В 1858 г. подписал Айгуи- 
ский договор с Китаем, определивший русско-китайскую границу 
по Амуру; за заключение этого договора получил титул графа 
Амурского. Ои много содействовал изучению Сибирн, привлекая 
к этому местную интеллигенцию и политических ссыльных.

9. Корсаков Михаил Семенович (1826— 1871) — в 1848 г. был 
назначен по особым поручениям к Н  Н. Муравьеву, генерал-губер
натору Восточной Сибири, и командирован на Камчатку для органи
зации порта в Петропавловске. В 1854 г. организовал экспедицию 
иа Амур и сам в ней участвовал, а в следующем году был назначен 
командующим амурскими войсками. В 1860 г — председатель сове
та Главного управ\еиия Восточной Сибири, а с 1862 г. там же— 
генерал-губернатор.

10. Деспот-Зеиович Александр Иванович (1829— 1895) в 1863— 
1867 гг. был тобольским губернатором, а впоследствии членом со
вета Министерства внутренних дел и членом Государственного со
вета. Как отмечалось выше (см. примеч 7 к письму 51), в 1873 г. 
в Министерстве внутренних дел под председательством Деспот-Зе- 
иовича работала особая комиссия для обсуждения проекта нового 
административного деления Сибири. Потанин отмечает здесь, что 
важнейшим для Сибири вопросом никто в Сибири ие интересуется 
и в местной прессе по этому поводу нет никаких отк\иков.

11. Хожалый — одни из героев фельетонов Н  М. Ядринцева 
«Новости нашего Востока».
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12. Соллогуб Владимир Александрович (1813— 1 8 8 2 )— граф. 
русский писатель. Служил •  Министерстве иностранных *еА' * **' 
тем в Министерстве внутренних дел, где с 1871 г. возглавлял Комис
сию по составлению предположений об устройстве мест заключения. 
Соллогубовскнй проект «положения о тюрьма»» в 1873 г. был пере
дай а особый комитет под председательством Зубова, а оттудв •  Го
сударственный совет. Единственным практическим следствием всех 
этих работ явился закон 27 февраля 1879 г. об образовании при 
министерстве внутренних дел Главного тюремного управления, кото
рое немедленно приступило к постройке новых тюрем

13. Катерина Ф едоровна— жительница Ш енкурска, заботившаяся
о бытовых условиях жизни а ссылке Н . М. Ядринцева.

75

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потаиииа, оп. 14, д 6, 
л. 29—32 об.

1. См. примеч. 3 к письму 58.
2. Наумов Николай Иванович.
3. О  Людвиге Уланде уже приходилось говорить выше (см. при

меч. 22 к письму 28).
4. Немецкая поговорка «Die H arfe in der H and, das Schwert 

an der Lende».
5. И* стихотворений Томаса Гуда особенно большим успехом 

в России пользовалась «Песнь о рубашке» в переводе поэта-рево- 
люционера М. Л . Михайлова (1861). Она широко распространя
лась среди петербургских рабочих н прогрессивной интеллигенции.

Работай! Работай! Работай!
Мон труд бесконечно жесток;
А  плата?—
Отрепье, солома в углу да черствого хлеба

кусок.
6. См. примеч. 17 к письму 29.
7. Стихотворение Ядриицева «Замок Люиебург» было напечата

но в «Камско-Волжск. газете» (1873, №  116).
8. Тема о птичке чнбишке была предложена Потаниным Ядрин- 

цеву еще а письме от 26 апреля 1873 г. (см. письмо 56). Стихотво
рение было написано Ядринцевым для романса, но. по мнению По
танина, оказалось неудачным и поэтому не было напечатано.

9. Конец письма утеряй.

76

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, д. 5. 
л. 3*—40 об.

1. Доклад Португалова носил заглавие «Записка врача 
В. О. Португалова, читанная в экстренном заседании съевда самар
ских венских врачей 4 сеитибря 18 /3  года» (Камско-Волжская газ.. 
1873, №  108). Это экстренное заседание самарских врачей было 
вызвано разразившимся а Самарской губернии в 1873 г. сильным 
голодом.

2. О бзор «Астраханского листка» был сделан Н . М . Ядринце
вым а фельетоне «Проиинцнальиые красоты» (Камско-Волжская газ.. 
(1873, №  103).

3- Х урул — монгольский или калмыцкий храм. Потании, желая 
подчеркнуть важность публицистической деятельности, назвал ре
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дакторские кресла ■ редакциях газет *хурульными», т. е. священ
ными

4 Статья Потанина «Сельские учительницы» была помещена
■ «Камско-Волжской газете» (1873, N* 101) без подписи.

5. Статья «Заявление г-иа Бланка», написанная совместно 
Г. Н . Потаниным н К. В. Лаврским (Камско-Волжск газ., 1873, 
№  103), была напечатана без подписей.

6. «Проект отмены ссылки а Сибирь», написанный Потаниным 
(Камско-Волжск. га з , 1873, №  102).

7. Под псевдонимом «Дилетант», как сообщалось выше, Пота
ниным были написаны из напечатанных а «Камско-Волжск. газете» 
две статьи: «Стоячая вода» и «Местные учебники».

8. Под псевдонимом «Карым» Потанин печатал «Заметки про
винциального читателя».

9. «Кондрат»— это вымышленное лицо в фельетонах Н. М. Яд- 
рннцева «Новости нашего Востока». Надуманное здесь для будущих 
статей Ядринцева бегство Кондрата с Нижегородской ярмарки было 
навеяно Потанину прочтенным им сообщением в «Камско-Волжской 
газете» (1873, №  104) о том. что в 1873 г. в связи с голодом 
в Поволжье н нехваткой денег у покупателей, у многих представи
телей торговых фирм, торговавших на Нижегородской ярмарке, 
«осталось на руках такое количество непроданного товара, что его 
хватило бы с избытком на будущую ярмарку» и что в связи с этим 
«с ярмарки открылось бегство торговцев, ищущих в быстроте ног 
единственного спасения от платежей». 'Далее сообщалось, что 
«нашлись, конечно, люди, которые в этой мутной воде наловили себе 
рыбы,— набрали товаров на сотни тысяч рублей, перевели на чужое 
имя и скрылись с ярмарки»

10. Здесь говорится о «Внутреннем обозрении» в журнале «Де
ло» (1873, кн. 9, с. 74— 104). См. еще примеч. 2 к письму 74.

11. Литтре Эмнль (1801— 1881) — французский буржуазный фи
лософ, сторонник позитивизма Огюста Конта, филолог и политиче
ский деятель С 1876 г. стал издавать журнал «Philosophie positive», 
а с 1868 г. приступил к составлению большого «Словаря француз
ского языка», изданного в 3 томах в 1863— 1877 гг , до сих пор

своего значения. В 1871' г. Лнттре был избран чле-

. ____ был канским окружным исправником
13. В газете «Сибирь» (1873, №  16) в виде корреспонденции 

была помещена статья Ивана Берендеева об исправнике Степане 
Ивановиче Андрееве, человечно и разумно относившемся к населе
нию Балаганского округа Иркутской губернии

14. Шелашников К. Н .— генерал-лейтенант, в то время военный 
губернатор г. Иркутска

15. Автор, скрывшийся под псевдонимом Александр Незнаемый, 
опубликовал в «Сибири» (1873, №  7) статью «Несколько слов 
по поводу статьи г-иа В. В. Г.... иа, помещенной в №  1 газеты 
«Сибирь».

16. Ева Ордынская поместила в «Сибирн» статью «Ташкентцы 
Восточной Сибири» (1873, №  15).

Т7. Эта статья была посвящена предполагаемой сибирской желез
ной дороге.

18. Статья в №  1 «Сибири» за 1873 г., принадлежащая перу 
В. В. Г., не имела заглавия. А втор поднял вопрос о «странном 
молчании в Сибири». «Да что же это в самом деле,— восклицает 
автор,— во всех концах России народ судит, рядит, гуторит, как

академии
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бы вот такое »ло уничтожить, а этакое добро н ести  бы, и говорит
об этом ие стыдясь, ие боясь. Отчего же мы, сибиряки, молчим. 
Неужели иам говорить и посудить не о чем, и \и мы по всем отрас
лям человеческих аианий н деятельности дошли уже до той степени 
совершенства, что ие нуждаемся больше ни в чем и ии в ком? 
Разве у нас процветают труд, науки, ремесла, промышленность, ис
кусство, литература, торговля и прочее? Едва ли так... Н е говорим 
ли мы. что иаш народ по своим природным способностям н обраау 
жиэии ничем ие ниже народов, жительствующих в европейских гу
берниях России и, говоря так, ие скорбим ли в то же время о своем 
невежестве, нерасположении к труду н страсти к пьянству?»

19. В Иркутской губернии в Ьалагаиском округе Идииское ино
родческое ведомство ааведовало 28 кочевыми родами бурят.

20 Анонимная статья К. В. Лаврского о аемской единице носи
ла ааглавие «О аемской единице с точки зрения местных интересов» 
(Камско-Волжомя гаа., 1873, №  105).

21. Школьному вопросу была посвящена статья М. Яков\ев» 
«Школьное дело в Сибири» (Камско-Волжская гаа., 1873, №  105). 
Несколько раньше в «Камско-Волжской гавете» была напечатана 
анонимная статья • Нужны ли иам детские сады?» (1873, №  103), 
явившаяся отголоском статьи Потанина «Местные учебники» (Кам
ско-Волжская гаа., 1873, №  98).

22. Телеигиты — часть южных алтайцев, расселенных в долниах 
рек Чулымшана, Чуй и Аргута.

23. Николаев Куаьма (депутат Тобольского городского общест
ва) поместил в «Сибири» (1873, №  17) статью «По поводу записки 
к проекту Пермско-Уральской железной дороги И. Любимова и дру
гих новейших иавестий». Кузьма Николаев был в дружеских отно
шениях с Н. М. Ядриицевым.

24. В №  17 «Сибири» на последней странице было напечатано' 
«Камско-Волжский край находится в бедственном положении. Жур- 
иа\ общественной медицины издаваться ие будет. О т многочислен
ных пожаров множество семейств разорено. Много лиц осталось без 
занятий. Повара и лакен нанимаются в редакциях. Они прямо бе
рутся аа критику. Явилась критическая литература в поварском 
и лакейском духе».
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Оригинал письма хранится в Научной библиотеке им. Н . И. Л о
бачевского (Казанский университет), отд. рук., д. 213/П , л. 441— 
442 об

1 Троллоп Эитоии (1815— 1882) — английский романист. 
Помимо беллетристических произведений) пользовавшихся в Англии 
большой популярностью, Троллоп издал сочинения, посвящеииые 
Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Новой Зеландии 
и другим местностям, куда он ездил в качестве корреспондента 
газет Таким сочинением яви\ся и двухтомный труд «A ustralia and 
New Zealand» (Лондой, 1873), выписанный Потаниным для рецен
зирования. В ием автор изложил свои путевые впечатления от всего 
им виденного в Австралии и Новой Зеландии. Вряд ли Потанин 
нашел в этом сочинении то, что искал,— историю колонизации 
и экономического раавития Австралии, сведения о туаемцах. Во вся
ком случае иам иеиавестеи отзыв Потаиииа иа этот труд.

2. М эи Генри Джелес (1822— 1888) — английский юрист. 
В труде «Village comm unities in the E ast and W est» (1871 ) автор 
подробно обрисовал черты, характерные для римской, греческой.
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германской, славянской н индийской патриархальных семей ■ связи 
с сопровождающими их существование формами общинного обла
дания землей, одновременно описал основные устои общего д \я  всех 
этих народов быта, роста общественной власти и ее влияния на 
устроение первоначального общественного порядка и правосудия

3. См примеч. 27 к письму 53.
4. Эта статья не была написана С. С. Шашковым См при

меч. 2 к письму 74.
5. В «Заметках провинциального философа» «Недели (1873, 

-V 38, стб. 1389— 1394) Н  В. Шелгунов писал, обращаясь к авто
ру «Заметок провинциа\ьиого читателя» «Камско-Волжской газеты», 
т. е к Г. Н. Потанину: «Моим «Заметкам провинцна\ьного фило
софа» Вы противопоставили свои «Заметки провинциального чита
теля». Н о рааве Вы провинциальный читатель? Прочтите себя еще 
раз. О, Вы еще больший философ, чем я! Вы говорите, что я надел 
иа себя чужое пальто, тогда как Вы щеголяете в чужом платье. 
Я Вас спрошу, что такое «провинциальный читатель», и Вы на этот 
вопрос также не ответите, как ие ответите на вопрос, что такое 
«Провинция» (стб. 1393). ...Не Вы ли говорите, что провинциаль
ный читатель не привык обращаться с деликатными предметами, что 
он не привык сближать факты и применять нх к себе... Вы говорите, 
что ои не привык еще к литературным обычаям, ие умеет читать 
между строк, понимать намеки, разгадывать псевдонимы. Прометей 
для него не больше как греческий бог и под Китаем ои понимает 
только Поднебесную империю..Вы говорите, что аллегории ие дости
гают цели н он не чувствителен к намекам Неужели Вы являетесь 
адвокатом такого типа провинциального читателя и тех, кого нужно 
брать за затылок и тыкать носом? Неужели Вы говорите о себе 
и неужели Вы того же легиона, мои дорогой н честный оппонент? 
Нет, Вы хотели сказать не то. Скажите же мие, кто для {Зас про
винциальные читатели — Сумбекнна башня, казанские тарантасы, 
Алафузовы, Чичиковы или Казанский университет? Вы сами гово
рите, что когда явилась «Камско-Волжская газета», то весь ваш 
край разбился на партии: тут и правая сторона явилась, и левая, 
н центр... Н о именно средний русский и есть тот русский читатель, 
та Россия, которой нужна одна каша Пока каждый нз нас будет 
хотеть своей кашн, пока каждый человек, каждый город, каждая 
губерния будут знать только свой горшок, мы не будем понимать 
друг друга н будем щеголять в чужом платье. Д о свиданья!».

6. Очень обстоятельный и остроумный ответ Потанина появился 
в «Заметках провинциального читателя, III» (Камско-Волжская газ., 
1873, №  148). В нем сказались «областнические тенденции» автора.

7. Белов Василий Петрович обучался в учительской семинарии 
в г. Тотьме, знакомый К. В. Лаврского. О  нем имеются упоминания 
выше в письме Потанина к Лаврскому №  69.

8. Потанин развил затронутые здесь вопросы в специальной 
статье «Письмо провинциала к театралу» за подписью «Авесов» 
(Камско-Волжская газ,. 1874, №  4).
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Оригинал письма хранится в Рукописном отделе Института рус
ской литературы А Н  СССР (И Р Л И ), ф. 13, д. 303, л. 6—8 об., 9.

1. Ядрннцев Николай Михайлович.
2. В «Камско-Волжской газете» было напечатано всего 5 ста

тей под общим заголовком «Провинциальные красоты» (см. об этом
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выше примеч. 6 к письму 7). Заключительной (шестой и» этого

^икла) была статья Ядринцева «В чем монополия столичной прессы. 
!ровиициальиые обличители». Статья был» подписана «наблюдате

лем «Провинциальных красот» (Камско-Волжская -гав., 1873, 
№  187).

3. По поводу статьи Н . М. Ядринцева «Ожидание реформ 
на Востоке» см. выше примеч. 3 к письму 74.

4. Статья Н . М. Ядринцева «Цивиливация на Востоке» была 
напечатана в «Камско-Волжской газете» бев подписи в двух частях 
(1873, №  94, 125).

5. Статья «Брак», видимо, не была закончена Ядринцевым. 
Во всяком случае на страницах «Камско-Волжской газеты» обна
ружить ее не удалось. Нет ее и в известной библиографии трудов 
Ядринцева, опубликованной в книжке М. Лемке «Николай Михаи
лович Ядринцеа» (СПб., 1904).

6. О  статье Ядринцева «Вопрос землевладения в Европе», напе
чатанной им в результате прочтения статьи Лавеле «Les formes 
primitives de la propri£te» (см. прнмеч. 12 н 13 к письму 71).

7. «Провинциальные письма» Ядринцева поякнлись на страни
цах «Камско-Волжской гаветы» в двух статьях (см. выше примеч. 14 
к письму 69).

8. К ак говорилось выше (см. примеч. 2 к письму 74), аноним
ная статья в журнале «Дело» (1873, кн. 9, стб. 74— 104) была 
написана ие С. С. Шашковым, а ие известным Потанину и Ядрнн- 
цеву автором.

9. Христофоров А . X . О  нем см. выше прнмеч. 7 к письму 50.
10. Свое желание участвовать в «Камско-Волжской газете» 

Христофоров начал бы \о осуществлять. В №  139 втой газеты 
(от 28 апреля 1873 г.) ои поместил свою статью «Слабое место 
казанской гигиены» за подписью А. X .

11. С сентября 1873 г. «Камско-Волжская газета» стала выхо
дить 3 раза в неделю и объемом в 6 страниц.

12. В «Камско-Волжской газете» от 6 июня 1873 г №  77 бы \а 
напечатана статья Пельмеиелюбова (один из многочисленных псев
донимов Н. М. Ядринцева) «Пельмень», где было высказано несколь
ко критических замечаний в адрес газеты «Сибирь».

13. Лутохин Н . П., как говорилось выше (см. примеч. 9 к пись
му 57),— знакомый Потанина и Лаврского в ссылке

14. Михай\овский Николай Константинович. О  нем см. выше 
примеч. 17-к письму 47.

15. Красни Михаил Яковлевич — профессор Каванской духовной 
академии. Умер в 1877 г.

16. Белов Василий Петрович. (См. примеч. 7 к письму 7).
17. О  боклнэме см. примеч. 5 к письму 74.
18 Лаврская Александра Викторовна — впоследствии Потанина. 

Письма Потанина к А . В. Лаврской не известны По-виднмому, их 
уничтожил позднее сам Потанин.

19. Вероятно, К. В. Лаврский обещал Потанину в случае полу
чения нм свободы, поехать в Петербург н начать хлопоты при со
действии П. П. Семенова-Тян-Шанского о даровании ему полной 
свободы.
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79
Оригинал письма хранится а Т О К М , ф. Потанина, оп 14, 

д. 6, л 4 i —42 об.
1. Просьба к Н. Я. Агафонову о высылке денег Н. М Ядрин- 

цеву нз\ож ена Потаниным в письме к Агафонову от 24 сентября 
1873 г. (См. письмо 77)

2. Выражение «красиощекий юноша > в отношении «Камско-
I Волжской газеты» Потаниным было употреблено в письме от 9 сен

тября 1873 г. (См. письмо 75).
3. Под псевдонимом «Миртовскай» писал в «Камско-Волжской 

газете» Константин Викторович Лаврский.
4. Шелгуиов Н. В.
5. Ответ Потанина на высказывания Шелгунова в «Неделе» по 

поводу первых двух фельетонов Потаинна под заглавием «Записки 
провинциального читателя» последовал в третьем фельетоне под 
этим же заглавием (Камско-Волжская газ., 1873, №  148).

6. Хрущев Александр Петрович — генерал-губернатор Западной 
Сибирн (См. примеч. 29 к письму 34).

7. Русский перевод романа Эмиля Золя «Чрево Парижа» по
явился в 1873 г. В этом издании и прочел его Потаннн.

8. Сеи-Жюст Луи Аитуаи (1767— 1794)— выдающийся дея
тель французской буржуазной революции конца X V III в.— был 
ие только одним из лучших организаторов якобинской диктатуры, 
но и видным теоретиком, автором проекта организации общества, 
построенного иа принципах имущественного равенства, т. е. путем 
ограничения н перераспределения крупной собственности.

9. Имеется в виду упоминавшийся выше снбнряк Михайлов, 
учившийся в Петербургской консерватории в 60-х г г , проживавший 
в Иркутске в 70-х гг.

10. Н. М. Ядрницев написал статью «Инородцы в ссылке» 
в двух частях «Мирза» и «Исхак-Мулла». Оиа предназначалась 
для «Камско-Во\жской гааеты», в редакцию которой н была отос \а 
на Ядринцевым в декабре 1873 г. Однако а «Камско-Волжской 
газете» она ие появилась в виду ее закрытия в январе 1874 г. 
и была напечатана лишь в 1876 г. на страницах изданного в Казани 
Агафоновым и Лаврским сборника «Первый шаг»

11. Бентам Иеремия (1748— 1832) — английский юрист, пропо
ведник неограниченной свободы капиталистической конкуренции, 
которую должен обеспечивать правовой режим. Автор известного 
труда — «Deonthology or the science of m oralit\»  (Лондон, 1834, 
в 2-х ч ). К. Маркс дал уничтожающую оценку этой книги, назвав 
ее автора «гением буржуазной глупости» (М аркс К. Капитал — 
Маркс К., Энгельс Ф  Соч 2-е над , т. 23, с. 623—624).

12. Теккерей Уильям Менкпис (1811— 1863J — выдающийся 
английский писатель, одни из крупнейших представителей англий
ского реализма X IX  в. Сочинения Теккерея в русском переводе 
издавались с 50-х годов прош\ого столетия неоднократно

13 Здесь, как и в других местах, Потаиин употреб\яет термин 
«ташкентец» как имя варицательное, в смысле, каком его употреблял 
М. Салтыков-Щ етрни в своем известном произведении «Господа 
ташкентцы» (1873 г.), т. е. как хищников всякого рода.
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80
Оригинал письма хранится в Государственном литературном 

музее в Москве, ф. Гациского, д 972, л. 9— 10 об.
1. Статья Потанина «Земство и общество», напечатанная в «Кам

ско-Волжской газете» (1874, №  4).
2. Агафонову, Лаврскому, Потанину, Ядринцеву и другим основ

ным сотрудникам «Камско-Волжской гаветы» мыслился ежегодный 
сборник в качестве приложения к гавете. Однако в связи с закры
тием газеты в январе 1874 г. этот план тогда ие смог осуществить
ся, и сборник вышел лишь спустя два года в 1876 г. («Первый 
шаг», как об этом говорилось выше в примеч. 10 к письму 79).

3. Скабичевский Александр Михайлович (1838— 1910) — кри
тик н историк литературы — в 1868— 1884 гг. сотрудник «Отечест
венных записок». Изданные им в 1872 г. «Очерки развития идей 
в нашем обществе» были конфискованы и уничтожены, но впослед
ствии вошли в его сборник «40 лет русской критики». См. его 
«Историю новейшей русской t литературы» (1891), иыдержавшую
7 ивданий, и «Очерки по истории русской цензуры» (1892 ), а также 
биографии Пушкина. Писемского, Добролюбова, Некрасова, Лермон
това и Грибоедова, написанные специально для «Биографической 
библиотеки», издававшейся Павлеиковым.

4. Стасов Владимир Васильевич. О  нем см. выше примеч. 6 
к письму 56.

5. Щапов Афанасий Прокофьевич (1830— 1 8 7 6 )— историк 
и публицист. Обосновал «вемско-областиую теорию»; считая необ
ходимым преобравование государственного строя России иа основе 
развития местного демократического самоуправления, требовал широ
кого просвещения народа. Собрание его сочинений вышло в Петер
бурге в 1906— 1908 гг., и Иркутске в 1937 г. был издан дополни
тельный том

6. Об этой статье см. письмо 83.

81

Оригинал письма хранится в Научной библиотеке им. Н . И. Ло
бачевского (Казанский университет), отд. рук., д. 213/П, л. 462— 
464 об.

1. О  книге М. Н  Богданова «Птицы и ввери черноземной по
лосы Поиолжья и долины средней и нижней Волги» говорилось 
и примеч. 1 к письму 62.

2. Министерство государственных имущеста, начиная с 1865 г., 
издавало ежемесячно в Петербурге журнал «Сельское хозяйство и 
лесоводство», редактором которого долгое время был Ф .  А . Баталин. 
В этом журнале систематически давались сводки по состоянию сель
ского хозяйства в России. В 1 8 7 3 ^ . в Петербурге Министерство 
государственных имуществ ивдало в 7 томах монументальный труд 
«Доклад н журналы высочайше утвержденной Комиссии для иссле
дования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской про
изводительности в России». Цена этого издания была по тому вре
мени очень высокой — 25 рублей.

3. Здесь идет речь о книге Е . Н . Анучина «Материалы для 
уголовной статистики России», о которой уже говорилось выше 
(см. примеч. 14 к письму 71).

4- О  статье Д . Л . Мордовцева «Современное экономическое зна
чение Поволжья», печатавшейся и «Деле» в 1873 г., сообщалось 
в примеч. 8 к письму 63.
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82
Оригинал письму хранится в Научной библиотеке им. Н И. Ло

бачевского (Казанский университет), отд. рук., д. 213/П, л. 443— 
444 об.

1. О  миссионере В. Вербицком см примеч. 2 к письму 65.
2. О  Белове В. П см. прнмеч. 7 к письму 7.
3. Аитоиииа Ивановна — секретарь Н Я. Агафонова.
4. Первоначально Потанин называл его «бухарцем», в дальней

шем «Мурзой Медич», а после «Мурзой Гуза Умедич». Видимо, 
последняя транскрипция фамилии правильная.

83

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, д. 6 
(листы ие указаны).

1. Начало письма утеряно.
2. Статья Н М. Ядриицева, им ие законченная и нигде ие напе

чатанная (см. примеч. 5 к письму 78).
3 Статья С. С. Шашкова «Красоты обывательской журнали

стики» была напечатана в 'Д еле» (1873, иояб , разд. 16, с. 46—66). 
Бегло обозрев «Астраханский справочный листок», «Саратовский 
справочный листок», «Камско-Волжскую газету», «Казанский бир
жевой листок», «Нижегородский справочный листок», гДои», «Си
бирь», «Гдоаско-Ямбургский листок» за 1872— 1873 гг, автор при
шел к заключению, «что, конечно, люди с особенными талантами 
могут пробудить в провинции потребность местной журналистики 
и создать эту журналистику, ио таких людей, таких талантов мы 
не видим». Дальше ои продолжает «Камско-Волжская газета 
лучшая из провинциальных — жалуется, что «в литературе господ
ствует централизм и монополизм столичной печати, что лучшие силы 
из провинции бегут иа берега Невы вместо того, чтобы трудиться 
в провинции, и затем начинает читать мораль, укоряя их в узком 
эгоизме и недостатке патриотического самоотвержения» (№  39). 
«Подобные требования,— пишет Шашков,— свидете\ьствуют, конечно,
о возвышенности чувств камско-волжских патриотов, ио им не ме
шало бы сообразить о следующем обстоятельстве, лучших литера
турных сил мало даже в Петербурге, куда они стекаются со всей 
России и где их едва достает для поддержания общерусской журна
листики, необходимость которой, конечно, не отвергается местными 
патриотами» «Что же было бы с нашей журналистикой,— воскли
цает Ш ашков,— если бы проповедь «Камско-Волжской газеты» по
действовала, и многие \итературиые силы занялись разработкой 
местных вопросов в местных «органах» Столичная журналистика 
па\а бы еще ниже, чем теперь, а в ваших милых провинциях для 
\учших сил оказалась бы невозможной даже та ограниченная лите
ратурная деятельность, какой оии посвящают себя в Петербурге». 
А  отсюда автор сделал следующие выводы: «Чем незавиднее поло
жение столичной журналистики, тем большего сосредоточения сил 
требует ее поддержание, и централизация при данных условиях яв
ляется совершенно естественной и неизбежной. Другое бы дело, 
если бы столичная журналистика процветала, а общественное созна
ние провинции требовало своих отдельных литературных органов 
Тогда без всяких проповедей, без всяких наивных и даже фальши
вых воззваний к местному патриотизму писателей, литературные 
силы разделились бы иначе, чем теперь, и оживили бы провиици-
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альную журналистику. Ну а теперь, скажите иа милость, какое это 
сознание пробудилось, какие это местные живые вопросы возникли,
о которых кричит и толкует обывательская журналистика н для 
решения которых требуются «лучшие» литературные силы? Для 
составления местных хроник, для занятий местной географией н ста
тистикой, для обсуждения так называемых земских вопросов доста
точно (хотя и ие везде) и наличных сил».

Конечно, Потаннн ие мог остаться равнодушным к этой статье 
Шашкова, в которой автор хотел объяснить сложившиеся трудные 
условия для печати в столице из-за тяжелых тогдашних цензурных 
условий будто бы недостаточными литературными силами в Петер
бурге и под этим предлогом воспрепятствовать образованию в про
винции собственной интеллигенции н созданию на местах автори
тетной прессы. Узнав от Ядринцева о приблизительном содержании 
статьи Шашкова задолго до ее появления в печати, Потанин иапнсал 
большую статье, в которой подробно осветил прогрессивные тенден
ции, проводившиеся в «Камско-Волжской газете» на протяжении
1873 г. Свою статью ои отослал в редакцию «Отечественных запи
сок» Н. А. Некрасов передал полученные от Потанина материалы 
видному сотруднику «Отечественных записок» Н . А. Демерту 
(о нем см. ниже) для литературной переработки. Последний исполь
зовал нх для составления серийной статьи «Наши очередные задачи», 
которая и была опубликована в ноябрьском номере «Отечественных 
записок» за 1873 г. под псевдонимом «Д».

Таким образом, статьи Шашкова и Демерта выш\и в Петер
бурге почти одновременно. Попытка Шашкова принизить прогрес
сивное значение «Камско-Волжской газеты» не удалась.

4 Демерт Николай Александрович (1835— 1876) — известный 
публицист. Начал свою литературную деятельность с 1860 г. Спер
ва сотрудничал в «С.-Петербургских ведомостях» у Корша, где вел 
провинциальный отдел, с 1865 г. ста \ постоянным сотрудником де
мократического журнала «Искра», «Отечественных записок» во вре
мена Н. А. Некрасова, «Недели», где вел внутренний отдел, а 
с 1874 г. в «Биржевых ведомостях». Упоминаемые в письме Пота
нина статьи, будто бы написанные Демсртом, в «Отечественных 
записках» не появлялись.

О  Н. А. Демерте см у Глеба Успенского в «Материалах и ис
следованиях» (1938) статью «Н нко\ай Александрович Демерт».
О  нем см. также в воспоминаниях Н . К. Михайловского (Русская 
м ы оь , 1892) н П. А. Гандебурова (Книжки Недели, 1893).

О  прниадлежиостн статьи Д. «Наши очередные задачи» в «Оте
чественных записках., за ноябрь 1873 г. Н  А . Демерту писа\ 
С Борщевский, раскрывая авторство псевдоинмных и анонимных 
текстов в «Отечественных записках» за 1868— 1877 гг. (Литератур
ное наследство, т. 53—54. М . 1949, с. 529).

84

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф Потаиииа, оп. 14, д. 5. 
л. 4, 4 об.

I - Статьи Н. М. Ядринцева с обозрением провинциальных жур
налов в «Неделе» не появлялось.
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85
Оригинал письма хранится в Научной библиотеке им Н  И Ло

бачевского (Казанский университет), отд. рук., д. 213/П, л. 447, 
447 об.

1. Сообщение Потаиииа от 3 декабря 1873 г. о сборе пожертво
ваний в Никольске в пользу самарских голодающих помещено на 

страницах «Камско-Волжской газеты» (1873, №  147) без указании 
фами\ин корреспондента

86

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф Потанина, оп 14, 
Д. 14, л. 19, 19 об.

1. Оба этн письма Н  М. Ядринцева в печати ие известны. 
Поздравления Потанину были нм пос\аиы в связи с помолвкой 
последнего.

2 Известие о смерти Н  В. Ушарова Последнему Ядринцев 
посвятил некролог (Сибирский писатель Н В Ушаров -  Камско- 
Волжская газ., 1873, Ха 129).

3. Джаггернаут — это искаженное англичанами Джаганнатха, 
народное прозвание известного в Ииднн божества — Вишну — бо- 
га-хранителя. культ которого тесио связан с древннм культом 
Сол нца. В настоящее время с образом Вишну слился образ Будды 
как одно из его воплощений

4. Самое знаменитое место поклонения Вишну — это Пури, рас
положенное около города Каттака в штате Орисса (Восточная Ин
дия). Главный праздник в честь Вншну бывает в июле, когда со
бирается до 150 тыс. богомо\ьцев Тогда идол вывозится из храма 
иа громадной 16-колесной колеснице, которую тянут на длинном 
канате богомольцы. Во время этой процессии фанатики бросаются 
под колеса и гибнут под тяжестью колесницы

В настоящее время с ростом политической активности масс 
и все большим распространением в Индии передовых прогрессивных 
идей научного мировоззрения роль прежних религиозных понятий 
заметжх^падает.

5. Книга V alfram ber'a «La commune сп Angleterre», появившаяся 
в продаже в известном книжном магазине Рнккера в Петербурге

6. Произведения Ядринцева. Его стихотворение «Мырат-пи» 
было напечатано в «Камско-Волжской газете» (1874, №  8), а статья 
«Инородцы в ссылке»— в сборнике «Первый шаг», изданном Агафо
новым в Казани в 1876 г

7. Название этой статьи — «Ермолаевский институт (Рассказ 
мастерицы)». (Камско-Волжская газ., 1874, №  3)

8. «Летучая интеллигенция»— статья Н  М. Ядринцева.

87

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф Потанина, оп. 14, д. 14, 
л. 7—8 об., 9.

1. Повесть Г. Н . Потанина, сохранившаяся в рукописи, в печати 
она не появлялась.

13* 195



88
Оригинал письма хранится в Научной библиотеке им. Н . И . Л о

бачевского (Каааиский университет), отд. рук . д. 213/П . л. 435— 
437 об.

1. И з перечисленных 20 статей в «Камско-Волжской газете» 
были напечатаны из работ Потаиииа в декабре 1873 г. «Заметки 
провинциального читателя, часть 3-я» (в №  148); в январе 1874 г. 
«Ермолаевский институт (расскаа мастерицы)» (в  №  3), « О  лепте» 
( в  №  3), «Земство и общество» (в п я  4), «Письмо провинциала 
к театралу» (в №  4 ), «Что такое физиономия (Зам етка о современ
ных задачах этнографии)» (в №  5), «Объединение областей» 
(в №  8 ), «О направлении» (в  №  11). И а присланных работ Яд- 
риицева в «Камско-Волжской газете» было напечатано только его 
стихотворение «Мырат-пн» (в №  8). И з статей Потанина, ие напе
чатанных в «Камско-Волжской газете» ввиду ее закрытия в январе
1874 г., одна («Сибирские инородцы») была впоследствии опубли
кована в газете «Сибирь» аа 1876 г. (№  27, 28 ), другая «Некуль
турные Р*сы»— в сборнике газеты «Сибмрь» за 1878 г. И а произве
дений Ядринцева его статья «Инородцы в ссылке: I. Мираа.
II Исхак-Мулла» была напечатана в казанском сборнике «Первый 
шаг» в 1878 г.

2. В сентябре 1873 г. трагически погибла в Петербурге
А . И. Суворина, жена А . С. Суворина, в то время фельетониста 
«Петербургских ведомостей». Об этом событии писалось ио многих 
газетах петербургских и иногородних.

89

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, 
д. 5, л. 15— 16 об.

1. Неопубликованное беллетристическое произведение Потанина. 
Сохранилось в рукописи среди писем Потаиииа к Ядринцеву.

2. В комиссии, созданной под председательством писателя 
В А . Соллогуба, составлялся проект «Положения о тюрьмах», кото
рый в дальнейшем был передан для рассмотрения в особый комитет 
под председательством члена Государственного совета П. А. Зубо
ва, а в 1877 г. в специально учрежденную я составе Государствен
ного совета комиссию под председательством статс-секретаря 
К. К. Грота.

3. См. письмо 90 к Агафонову
4. Незакоичеииое произведение Ядринцева.

90

Оригинальное письмо хранится в Научной библиотеке 
им. Н. И. Лобачевского (Казанский университет), отд. р у к , 
д. 213/П. л. 445, 445 об.

1. Эта обаориая статья Потаиииа, ввиду закрытия «Камско- 
Волжской газеты», не была напечатана.

2. Статья Потаиина «Наша штрафная колония» по той же 
причине ие была напечатана.

3. О  так называемой «соллогубовской комиссии» см. примеч. 2 
к письму 89.

196



4. Загородный дворец Внльгельмсхеэ находится ■ 5 км к запа
ду от г. Касселя. О н был построен ■ 1787— 1798 гг. курфюрстом 
Вильгельмом I. С 5 сентября 1870 г. по 19 марта 1871 г. этот 
замок был отведен для жительства взятому в плен императору 
Наполеону III.

91

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потаннна, on. 14, 
д. 14, л 1—2 об , 3.

1. «Провинциальные письма» Ядриицева были напечатаны 
в «Камско-Волжской газете» (1873, №  138, 145)

2. Неизвестное в печати стнхотвЬрение Ядринцева.
3. Стихотворения Ядринцева «Красный столб» и «Негр» также 

не известны в печати.

92

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потаиииа, оп. 14, д. 2,
Л. 21—22.

1. Ядринцев сообщил о мерах, нм принятых, в целях получения 
свободы.

2. Имеется в виду «Записка о параллелизме в системе лестницы 
иакаваинк», которую писал Н . М. Ядрницев по поручению графа
В. А . Соллогуба.

3. Записка, о которой говорилось выше, не входила в соллогу- 
бовский проект «Положения о тюрьмах», но служила материалом для 
последнего.

4. Г. Н. Потаини писал в то время рецензию на книгу Н. М Яд
риицева «Русская общнна в тюрьме н ссылке», изданной в Jlcrep- 
бурге в 1872 г. Эта рецензия, если она была закончена Потаниным, 
в печати не установлена.

5 Н . М. Ядрницев написач стихотворение «Замок Люнебург», 
но оно было уже напечатано в «Камско-Волжской газете».
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном му
зее в Москве, ф. Гацнского, д. 972, л. 11.

1. Имеется в виду «Сборник я память Первого русского стати
стического съезда 1870 года», первый выпуск которого выше \ из пе
чати в 1873 г., а второй — в 1875 г.

2 О тзыв на этот сборник Потаннн ие написа\ в связи с закры
тием «Камско-Во\жской газеты» в январе 1874 г.

3. И з 16 статей, посланных Потаннным в «Качско-Вочжскую 
газету», были напечатаны в ней в январе 1874 г. всего 7 статей: 
в №  3 — «Ермолаевский институт (рассказ мастерицы)» и «О леп
те», в №  4 — «Земство и общество» и «Письмо провинциала к теат
ралу», в №  5 — «Что такое физиономия? (Зам етка о современных 
задачах этнографии)», в №  8 — «Объединение областей», в №  11 — 
«О направлении».
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Оригинал письма хранится в Научной библиотеке им. Н . И. Ло
бачевского (Казанский университет), отд. рук., д. 213/П. л 472, 
472 об., 473.
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1. Н и одна иэ посланных при этом письме 5 статей Потаиииа 
к Агафонову в «Камско-Волжской газете» ие была напечатана ввиду 
ее закрытия в январе 1874 г.

2. «Покровителями» Н . М. Ядринцева являлись — бывший то
больский губернатор, а тогда член совета министра внутренних дел,
А . И. Деспот-Эеиович и граф В. А . Соллогуб. Благодаря ходатай
ству этих лиц и по данному через них прошению иа имя главно
управляющего III отделением графа П. А . Ш увалова, Ядриицев был 
прощен с возвращением ему прежних прав и дозволением повсеме
стного Жительства.

3. Баркова Аделаида Федоровна — сперва секретарь Ядринцева, 
а с весны 1874 г — его жена. В дальнейшем в письмах Потанина оиа 
упоминается в качестве А . Ф- Ядринцевой.
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Оригинал» письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, д. 2, 
л. 13— 14 об.

1. Рыкачев — омский жандармский полковник.
2. В «Неделе» статья под заглавием «Дело» и провинциальная 

журналистика» не была напечатана.
3. Все перечисленные статьи Г. Н . Потаннна в «Камско-Волж

ской газете» не были напечатаны нз-за ее закрытии.
4. Засодимский Павел Владимирович — писатель.
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Орнгниал письма хранится в Рукописном отделе И РЛ И  
А Н  СССР, Ф. 357, ОП. 3, д. 84, л. 3.

1. Свадьба Г. Н . Потаннна и А . В. Лаврской состоялась в кон
це декабря 1873 г.
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потаиииа, оп. 14, д. 14, 
л. 6, 6 об.

1. О  Веиюкове Михаиле Ивановиче — секретаре Русского гео
графического общества с 3 мая 1873 г. по 18 марта 1874 г., тайном 
корреспонденте Ж олокола» А . И . Герцена, уже упоминалось выше 
(см. примеч. 3 к письму 30).

2. Имеются в виду первые номера ва 1874 г. «Камско-Волж
ской газеты».

3. Потанин послал Агафонову в «Камско-Волжскую газету» 
среди других своих статей (из которых многие были напечатаны 
в январских номерах газеты) еще статьи: «Тюрьма или ссылка1», 
«Наша литературная колония», «Сибирские бродяги н дикари». 
Их Агафонов принял для печати очень неохотно, как ие имеющие 
отношения к Поволжью, и откладывал отправку их в типографию.

4. О  А . Ф . Барковой см. примеч. 3 к письму 94.
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном му
зее в Москве, ф. Гациского, д. 972, л. 13. 14.

1. Эта статья Потанина в «Камско-Волжской газете» ие была 
напечатана ввиду закрытия газеты.
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2 Миропольскин Сергей Еремеевич — известный педагог. Ему 
принадлежит ряд методических работ по поводу преподавания в на
родной школе («План ц основы жизнн народной школы», «Школа 
н государство», «Методика обучения письму в народной школе», 
«Учитель народной школы» и др.)

3. Лаиге Рнхард (1826— 1 8 8 4 )— немецкий педагог, редактор 
«Rheinische B latter»; переработал историю педагогики Карла Ш мид
та (3 над., Кетеи, 1875— 1876).

4. «Нижегородский сборник», том 5 был сдан в печать в декаб-
* ре 1873 г., но он вышел в свет в начале 1875 г.

5. Кэри Геири Чарлв. О  ием см. примеч. 2 к письму 32.
6. Имеется в виду книга Лаиге Фридрих-Альберт (1828— 1875) 

«Mill's Ansichten fiber die sociale Frage...» (1865) Милль Джои 
Стюарт (1806— 1873) — английский буржуазный философ и эконо
мист. Как экономист, Мнлль принадлежал к чис\у тех представи
телей политической экономии, которые, претендуя иа научное значе
ние своих работ, пытались «согласовать политическую экономию 
капитала с притязаниями пролетариата, которых уже нельзя было 
более игнорировать» (М аркс К. Капитал — Маркс К., Энгельс Ф . 
Соч , 2-е нвд , т. 23, с. 17). Прибыль капиталистов Милль старался 
объяснить апологетической теорией воздержания, которое якобы 
имеет место у капиталистов в отношении потребления. Блестящую 
критику экономических воззрений Милля дал Н. Г. Чернышевский 
в своих примечаниях к «Основаниям политической экономии» Милля 
(1860— 1861).
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Оригинал письма хранится в Научной библиотеке им Н . И  Л о
бачевского (Казанский университет), отд. рук, д. 213/П, л. 474— 
475 об

1. В «Дневнике провинциала в Петербурге» (1872) М. Е. Сал- 
тыков-Щедрни рисует буржуазно-дворянский Петербург, охваченный 
спекулятивной горячкой, и высмеивает либеральных «журиалистов- 
пеикоснимателей ».

2. Бавуновы — известные книгопродавцы-издатели в Москве 
и Петербурге. Каталоги магазина за период 1825— 1878 гг. состав
лены Межовым.

3. Сидоров Михаил Константинович (1823— 1887) — известный 
меценат.
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Оригинал письма хранится в Государственном Литературном 
музее в Москве, ф. Гацнского, д. 972, л 85—86.

1. Писатель В. А . Соллогуб. О  нем см. примеч 12 к письму 74.
2. Деспот-Зенович А . И.— бывший тобольский губернатор.

О  ием см. прнмеч. 10 к письму 74.
3. Сидоров М. К . См. примеч. 3 к письму 99.
4. Лаврский К В.

101

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потаиииа, оп 14, 
Д. 14, л. 9— 12 об.
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1. Капустин Михаил Яковлевич — уроженец Западной Снбирн, 
племянник Д. И. Менделеева. Первоначальное образование получил
■ Томской гимназии, где учился вместе с Н . М. Ядриицевым, 
а высшее — в Медико-хирургической академии в Петербурге. Впо
следствии был профессором гигиены в Казанском университете.

2. Наумов Николай Иванович — пнсатель-шестидесятиик.
3. О  Тахтарове А. А. см. примеч 17 к письму 27.
4 По-видимому, Потанин имеет в виду известную картину Ва

силия Грнгорьевича Перова «Суд Пугачева», единственно им выпол
ненную из серии первоначально задуманных на тему о крестьянском 
восстании под руководством Е. И. Пугачева Окончание этой карти
ны относится к началу 70-х годов.

5. «Передвижниками» называлось крупнейшее русское прогрес
сивное демократическое художественное объединение — товарищество 
передвижных художественных выставок, созданное по инициативе 
И. Н. Крамсвого, Н. Н. Ге, В. Г. Перова, И И. Шишкина,
В. М. Васнецова и других в 1870 г. Передвижники ставили себе 
задачу общественно-эстетического воспитания народных масс и стре
мились к широкой популяризации искусства. В связи с этим оии 
устраивали выставки своих картин, которые обычно передвигались 
нз одного крупного города в другой.

6. Берне Карл Людвиг (1786— 1837) — немецкий публицист, 
разоблачающий полицейские порядки в Германии, защитник нации 
от произвола властителей, выступающий против мещанства. Оцени
вая его деятельность, Ф . Энгельс писал: «Он сорвал с немецкого 
германофильства его спесивые мишурные одежды, ио в то же время 
и безжалостно вскрыл пустоту космополитизма, питавшегося лишь 
бессильными благими пожеланиями» (М аркс К., Энгельс Ф  Соч.

7. Шелгунов Н. В — пуб\ицист. О  нем см. прнмеч. 1 к пнсь-

8. Булич Николай Николаевич — историк русской литературы, 
с 1854 по 1885 г. профессор Казанского университета.

9 Лоигииов Михаил Николаевич (1823— 1875) — библиограф. 
В 1856— 1857 гг. поместил в «Современнике» ряд историко-литера
турных и биографических статей н заметок о русских писателях 
X V III и X IX  вв под общим заг\авием «Библиографические зачет
ки». В то время ои был вхож в литературный кружок Некрасова. 
Панаева и Дружинина. В дальнейшем ои помещал статьи и заметки 
в «Русском архиве», в «Русском вестнике» и других журналах 
Деятельность Лоигинова в качестве начальника главного управления 
по делам печати была тяжелым временем для русской литературы 
и ознаменовалось изданием п 31 мая 1872 г., отменивших ли-

нальные книги объемом более 10 печ. л. могли выходить из печати 
без предварительной цензуры, как и все периодические издания, 
получившие от Министерства внутренних дел соответствующее раз
решение. Во время реакционера Лонгннова преследование русской 
либеральной печати достигло необычайных для того времени разме
ров.

10. Имеется в виду «Сборник в память первого русского стати
стического съезда» (1875 г., вып 2), изданный под редакцией
А. С. Гациского в Нижнем Новгороде.

11. Сибиряк Михайлов, учившийся в Санкт-Петербургской кон
серватории. О  нем писалось выше (см. примеч. 17 к письму 29).

2-е изд., т. 2. с. 72).

му 33.

беральный закон 6 апреля согласно которому все ориги-
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12. Имеется в виду А . Навалихии, автор статьи «Современный 
Карфаген», напечатанной в журнале «Дело» за 1872 г. Потанин 
с интересом читал эту статью и отнесся к ней критически (см. пись
мо 34).

13. Дальше в письме следует приписка А . В. Потаниной.
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф Потанина, оп. 14, д. 14, 
13.

1. Серебряная медаль была присуждена Русским географическим 
обществом Г. Н . Потаиииу за этнографические заметки по пути 
от Никольска до Тотьмы Вологодской губернии
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, д. 2, 
л. 15.

1 Еженедечьная газета, издававшаяся в Петербурге с 1866 г., 
посвященная преимущественно интересам провинции Фактическое 
эаведываиие газетой в 1874 г. принадлежало известным публицистам 
Павлу Александровичу Гайдебурову и Юрию Андреевичу Росселю.
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном 
музее, ф Гацнского, д. 972. л. 15, 16.

1. Н . Н. Булич обращался к М. Н . Лонгииову с просьбой 
сохранить дальнейшее цензурирование «Камско-Волжской газеты» 
в Казани, ио получил от последнего категорический отказ
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Оригинал письма хранится в Научной библиотеке им Н  И. Ло
бачевского (Казанский университет), отд. рук., д. 213/П, л. 467— 
469 об., 470.

1 Откуп — система сбора налогов, характерная для докапитали
стических формаций в условиях слабости государственного финан
сового аппарата. Эта система заключается в том, что государство 
передает право взимания государственных доходов с населения част
ным лицам (откупщикам), которые создают для этой цели спе
циальный аппарат и уплачивают государству определенную сумму, 
ие достигающую обычно и половины собираемых с населения до
ходов.

В дореволюционной России большое значение имели таможенные 
и особенно винные откупа Последние, крайне разорявшие народ, 
впервые были введены в X V I в. В середине X IX  в легальные 
доходы откупщиков составляли свыше 20 мли. рублей в год. Откуп
щики, спаивая и разоряя население, наживали огромные состояния. 
В 1863 г. винные откупа были отменены и заменены акцизом, ко- 
торый в 1897 г. был заменен государственной водочной монополией 
(Козлов Е. С. Винные откупа и их место в первоначальном накопле
нии капитала в России. Т р ./Л ени и гр . фии.-экои. ии-та, 1974, №  3).

2. Скарятии Владимир Дмитриевич — реакционер, редактор кре
постнической газеты «Весть», издававшейся в Петербурге в 1863— 
1870 гг.
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106
Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, 

д. 14, л. 13— 14 об., 15.
1. Монгольские города Кобдо и Улясутай (а  следовательно — 

Внешняя Монголия) входнлн в то время в пределы Китая.
2. Лохом на севере называется лосось, «облоховившийся по вы- 

метке икры» (по Далю ), когда в весе он теряет иногда наполовину.
3. О  возможности устроиться на работу секретарем Самарского 

губернского статистического комитета сообщил Потаиину К. В. Л авр
ский

4. В письме 111 Потанин сообщает предположение А . В. Пота
ниной, что Иннокентий Кузнецов — ато псевдоним, но, как мы уви
дим ниже (см. прнмеч. 15 к письму 290), Иннокентий Петрович 
Кузнецов действительно существовал.
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном 
музее в Москве, ф. Гациского, д. 972, л. 87—88 об.

1. «Семья и школа»— ежемесячный иллюстрированный педаго
гический журнал, издававшийся в Петербурге с 1871 по 1888 г. 
вначале под редакцией Ю . Снмашко, с 1876 г.— К  Д . Краевича, 
а с 1882 г.— К. Н. Модзалевского. Прн журнале в 1878— 1885 гг. 
выходила еженедельная «Педагогическая хроника», выделившаяся на 
особого отдела журнала, а затем снова вошедшая в его состав.

2 Миропольский Сергей Еремеевич. См. примеч 2 к письму 98.
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном 
музее в Москве, ф. Гациского, д 972, л. 89—90.

1. Верещагин Василий Васильевич (1842— 1 9 0 4 )— известный 
баталист. В 1874 г. в Петербурге была организована выставка 
картин. В иих художнику удалось с большой реалистической силой 
показать суровую правду туркестанской войны. Эта серия картин
В. В. Верещагина была приобретена П. М. Третьяковым для его 
галереи. '

2. Какую именно статью надеялся получить Н . М. Ядринцев 
от П. А. Ровинского, установить не удалось. Могли быть «Очерки 
Восточной Сибири».

3. О  М. К. Сидорове см. прнмеч. 20 к письму 34.
4. «Все тот же»— псевдоним Петра Алексеевича Пономарева, 

одного на сотрудников «Камско-Волжской гааеты». Вероятно, его 
имел в виду Потанин.
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф Потаинна, оп. 14, 
д. 5. л. 8— 10.

110
Оригинал письма хранится в Государственном литературном 

музее в Москве, ф. Гациского, д. 972, л. 91—96.
1. Энгельгардт Александр Николаевич (1828— 1893) — публи

цист, автор «Пнсем из деревни», печатавшихся в «Отечественных
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записках» в 1882 г (отдельные издания 1885 г.). В них дана рез
кая критика остатков крепостничества в России. Эигельгардт был 
сторонником передачи помещичьей земли крестьянам и организации 
их сельского хозяйства иа артельных началах. В крестьянском вопро
се Эигельгардт ушел дальше народников, идеализировавших общииу.

2. Гумбольдт Александр (1769— 1859) — немецкий географ 
и естествоиспытатель, основоположник научного страноведения

3. Ковалевский Александр Оиуфриевич (1840— 1901) — русский 
биолог, основоположник эмбриологнн

4. Суслова Надежда Прокофьевна — врач. Будучи по происхож
дению дочерью крестьянина, впоследствии управляющего одной 
иэ снтцебумажиых фабрик графа Д. Н . Шереметева, она окончила 
частный пансион в Москве, где хорошо изучала иностранные языки, 
затем выдержала экзамен на аттестат зре\остн прн одной иа петер
бургских гимназий и поступила вольнослушательницей в Санкт-Пе- 
тербургскую медико-хирургическую академию. Здесь оиа была учени
цей известных профессоров Грубера, Сеченова и др. Окончив ака
демию, она поместила в «Медицинском вестнике» в 1862 г. свой 
первый оригинальный труд «Изменение кожных ощущений под влия
нием электрического раздражения». В 1864 г. поступила слушатель
ницей в Цюрихский университет и в 1867 г., по окончанию послед
него, первой иэ русских женщин получила звание доктора медицины, 
хирургин и акушерства за диссертацию «Beitrage ziir Physiologie 
der Lymphe». В дальнейшем, вернувшись в Россию, сделалась прак
тикующим врачом в Нижнем Новгороде.

5 Рудмева-Кашеварова Варвара Александровна — врач. Родив
шись в семье учителя, она очень молодой вышла замуж за купца 
Кашеварова, но вскоре оставила его и поступила в Оренбургский 
повивальный институт и как стипендиатка Оренбургского казачьего 
войска научала сифилидологию. Н а проверочных испытаниях знания 
ее были признаны достаточными, ио она отказалась от диплома, 
считая свои знания слабыми, и просила о разрешении продолжать 
учение. Благодаря представительству начальника Оренбургского 
края, генерала Безака, оиа была прикомандирована в 1863 г. к Пе
тербургской медико-хирургической академии. Окончив ее в 1868 г., 
оиа получила эваиие доктора медицины и золотую медаль. Иэ ее 
научных работ в свое время нме\и большое научное значение труды: 
«О свободных те\ах в брюшной полости» (Вирхова P.-В. Архив, 
т. 47), «К учению о плацентарных полипах» (Журнал для нормаль
ной и патологической анатомии, 1873); «Гигиена женского организ
ма» (1892) и др.
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Ори гииал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, д. 2, 
л. 20.

1. Вероятно, И. П. Кузнецов, о котором шла речь в письме 106.
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном му
зее в Москве, ф. Гацнского, д. 972, л. 1 /— 19.

1. Лаврская Антонина Викторовна — сестра А. В. Потаниной.
2. Баркова Аделаида Федоровна.
3. Амударьниская экспедиция была снаряжена Русским Геогра

фическим обществом и осуществлена в апреле-октябре 1874 г
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В ее состав «ходили видные ученые, геодеаист Н . Г. Столетов, 
гидрограф Н. Н . Зубов, метеорологи Ф . Б. Дорандт и А . Мильберг, 
геолог Н . П. Барбот-де-Марнн, зоолог Н . А . Северцов, ботаник
С. М. Смирнов, статистик Л. Н . Соболев, преподаватель персид
ского языка Александров и известный художник Н . Н . Каразии. 
Кроме того, от Петербургского Общества естествоиспытателей в ней 
приняли участие: В. Д . Аленицын, М. Н . Богданов, М. А . Бутле
ров и О. А . Гримм.

Результаты этой экспедиции были Географическим обществом 
в 1877 г. наложены в специальном издании из 5 выпусков, а Петер
бургское Общество естествоиспытателей напечатало в 1875— 1877 гг. 
следующие труды: М. Н. Богданов «Обзор экспедиций и естествен
ноисторических исследований в Арало-Каспийской области с 1720 
по 1874 г.», О. А. Гримм «Каспийское море и его фауна», В. Але- 
иицын «Гады островов и берегов Аральского моря», его же «Очерк 
истории суши континентальных островов Аральского моря» и 
«Об источниках пресной воды иа берегах Аральского моря». Нако
нец. Н . Н. Каразин составил болыиой альбом рисунков.

4. Такое представление о предстоявшей Амударьииской экспе
диции могло сложиться у Потанина лишь иа письменных сообщений 
из Петербурга, в которых в целях успокоения Потанина говорилось, 
что экспедиция будет носить скорее туристический, чем научный 
характер.

5. «Гражданин» — газета, журнал политический и литератур
н ы й — издавался с 1872 г. кн. В. Мещерским еженедельно, 
а с 1883 г. при газете стали выходить ежемесячные «Литературные 
приложения» романов, повестей и т. д. С 1 октября 1887 г. «Граж
данин» превратился в ежедневную большого формата газету. Сперва 
ее ответственным редактором был Г. К  Градовский, которого в даль
нейшем сменяли Ф . М. Достоевский и В. Пуцыкевич, а затем сам 
Мещерский. Эта газета во времена Градовского и Достоевского 
была с умеренно-консервативной программой, а при самом Мещер
ском постепенно перешла^ в разряд ультраконсервативных, проявляя 
на своих страницах крайнюю вражду ко всем прогрессивным тече
ниям мысли.

6. Журавский Викентий Михайлович — статистик. О  нем см. 
примеч. 1 к письму 52 и примеч. 17 к письму 61.

7. 'Вопрос о заимствовании В И. Немировичем-Данченко данных 
из рукописи Маликова никогда в литературе ие рассматривался. 
Этн сведения, почерпнутые Потаниным из третьих рук, вряд ли 
соответствуют действительности и нуждаются в серьезной проверке 
специалистов.

8. Маликов А. К. (1839— 1904^-по окончании в 1863 г. Петер- 
бургского университета, в 1866 г. был арестован в связи с делои 
Д  В. Каракозова, покушавшегося на Александра II. Обвиняли 
Маликова ш агитации среди рабочих, которых ои убеждал устроить 
завод на артельных нача\ах. Н а допросе он признал, что знаком 
с членами кружка Ишутина-Каракозова, но что разделял только их 
стремление распространить социальные идеи в народе с разреше
ния правительства ^через образование, артели и книги, без всяких 
насильственных действий. Обвиняли Маликова еще в желании уча
ствовать в освобождении из сибирского заточения Н . Г. Чернышев
ского, но он отрицал это. Суд признал его подлежащим высылке 
по усмотрению министра внутренних дел (Покушение Каракозова / 
Под ред. М. М. Клевенского, 1928, т. 1; т. 2, 1930, с. 130 и сле- 
дующ., 237 и следующ.).
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Маликова выела\и в г. Холыогоры Архангельской губ, откуда 
перевели в 1873 г в Орел, оставив под надзором полиции. Здесь 
Маликов отказался от социальных идеи, стал проповедовать «рели
гию богочеловечества»

Ясно и четко наложена «религия богочеловечества», увлекав
шая некоторых участников движения 70-х годов у М. Ф . Фроленко 
«Маликов и малнковцы» (собр. соч М., 1930, т. 1).

9. Чубииский Павел Платонович (1839— 1884) — этнограф 
и  статистик. В 1861 г. как украинофил был сос\ан в г. Пииегу, 
а аатем в Архангельск, где с 1863 по 1869 г . состоял секретарем 
Архангельского губернского статистического комитета, и одно время 
б ы \ редактором местных губернских ведомостей. Здесь ои много 
работал по статистике II по изучению Севера. В 1867 г . Чубииский 
привлекался Географическим обществом к исследованию хлебной 
торгов\и Северного края. В 1869 г . Чубииский вернулся на Украину 
и ааиялся адесь по поручению Географического общества этногра
фией и статистикой, участвуя в Западной этнографо-статистической 
экспедиции для иаучеиия народов Белоруссии, Литвы и Украины. 
Результаты этой экспедиции были изданы Ю го-Западным отделом 
Географического общества в 7 томах под ред П. П. Чубинского.

Результаты были признаны выдающимися. Географическое обще
ство присудило Чубинскому золотую медаль, а Академия наук 
в 1879 г. назначила ему по отаыву А  Н . Веселовского Уваровскую 
премию. (См Берг Л. С Всесоюзное Географическое общество 
за 100 лет. Л.. 1946, с 159).

10. Гагарин Сергей Павлович — князь, архангельский губер
натор.

11. Качалов Николай Александрович (1818— 1888) — архангель
ский губернатор с мая 1869 по ноябрь 1870 г. Впоследствии зани
мал пост директора Департамента таможенных сборов. В 1885 г., 
будучи членом совета министра финансов, был назначен председате
лем Комиссии по разработке собранных им в Архангельской губер
нии в 1869— 1870 гг. статистических материалов

12. Шашков Серафим Серафимович.

113
Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, д. 14, 

л. 16—20.
1. Фелонов П. И.— литератор, автор драматического произведе

ния «Без вины виноватые», напечатанного в сборнике «Первый шаг», 
изданном в Казани в 1876 г.

2. Мордовцев Даниил Лукич. О нем см. прнмеч. 7 к письму 63.
3. Ламбрускини Рафаэль (1788— 1878) — итальянский педагог, 

политический деятель умереиио-лнберального направления, журна
лист В 1848 г был депутатом в Тосканской палате депутатов, 
а впоследствии сенатором Главные его труды: «Dell 'Educacione 
(1849), «Dell 'Instruzione» (Ф лоренция, 1871), «Elogi e biografie 
raccolte» (Ф лоренция, 1873).

Потаиии ошибся: о Ламбрускиии Ядриицеву ои никогда раньше 
ие писал.

4. Детские сады, организованные в Петербурге Фребелевским 
обществом для приготовления сведущих садовниц. Эти сады дейст
вовали при специальных курсах первонача\ьного воспитания. Фре- 
белевское общество было учреждено в 1871 г.

5. Наумович Иван Григорьевич (1826— 1891) — известный рус- 
ско-галнцкий общественный деятель и писатель для народа.
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6. Имеются в виду немецкие колонисты в Поволжье н на Д ояУ-
7. Статья Потанина «Местные учебники» (за подписью «Диле

тант») была опубликована в «Камско-Волжской газете» (1873; 
№  98.)

8. Река Вохма (приток Ветлугн) течет через сплошные леса, 
ио в нижней своей части протекает среди густо населенных мест, 
славящихся своим плодородием (см.: Семенов П. Г1. Географо-п-а- 
тистический словарь Российской империи СПб., 1863, т. 1, с. 565).

9. В долине р. Вохма посевы пшеницы были си\ьно засорены 
рожью, а потому и мука получалась темнее.

10. Влазни — принятые в дом тестем нли мачехой.
11. Приемок — чужое днтя, принятое в семью, в дети.
12. Заж и н ать— начинать снимать жатву (по Д а \ю )
13. Городьба — огораживание (по Далю ).
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп 14, 
д. 14. л. 2 3 - 2 4

1. Рагозин Евгений И ванович— публицист, экономист и общест
венный деятель, один нз издателей «Недели», сотрудник «Голоса» 
н «Петербургских ведомостей». В «Русском обозрении*, в 1890 г. 
опубликовал описание своего путешествия по городам России, 
а в «Историческом вестнике» за 1893 г.— «Бунт среди расколь
ников в Сибири». В 1895 г. издал в результате посещения южного 
промышленного района книгу «Железо и уголь на юге России».

2. Статья Потанниа «Сибирские чиновники» в печати не уста
новлена.

3. Этот рассказ был в 1876 г. напечатан в казанском сборнике 
«Первый шаг».

4. Этот большой труд Потанина в печати не обнаружен.
5. Тахтаров Андрей Александрович. О нем см. прнмеч. 17 

к письму 27.
6 Казак Берднн был товарищем Потанина по Сибирскому ка

детскому корпусу. Ему Потанин посвятил несколько газетных столб
цов в своих «Воспоминаниях» (Сибирская жизнь, 1913, №  56).

7- Дуров Сергей Федорович — (1816— 1869) — петрашевец.
О  своей встрече н беседе с Дуровым Потанин сообщил в статье 
«Встреча с С. Ф . Дуровым», опубликованной посмертно ■ сборнике 
«Петрашевцы» (М .; Л  1926, т. 1, с. 244—256).

8 Ганкнн Евдокнм — офицер Уральского казачьего войска.
О  нем см прнмеч. 1 к письму 35.

9. Речь идет о письме Николаю Васильевичу Садовннкову — 
чиновнику Иркутского губернского управления, близко стоявшему, 
к кружку ссыльных революционеров в Иркутске.
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном 
музее в Москве, ф. Гациского, д. 972, л. 97—98.

116

Оригинал письма хранится в Рукописном отделе Института рус
ской литературы, ф. 13, д. 302, л. 1—2.

1. Сотрудник «Камско-Волжской газеты»
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2. Алафузов — крупный волжский промышленник.
3. Мануйлов — казанский деятель.
4. Скарятнн В. Д . О  нем см. примеч. 2 к письму 105.
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Оригинал письма хранится в Научной библиотеке нм. Н. И. Ло
бачевского (Казанский университет), отд. рук , д. 213/П, л. 449, 
450.
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потаннна, оп 14, 
д. 14. л. 2 6 - 2 7 .

1. «Бесцветковыми» растениями прежде назывались папоротни
ковые (папоротники, хвощи, плауны н др.), ныне входящие в состав 
споровых растений в качестве высших споровых; в группу же низших 
споровых входят водоросли, грибы н лишайники (хотя у некоторых 
видов лишайников размножение происходит главным образом путем 
отделения участков нх тела).

2. «Бураком», по разъяснению В Даля, в районе, прилегающем 
к Москве, называют одиночную каморку; а отсюда слова «бурач- 
иик» — мастер, делающий бураки.
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп 14, д. 14, 
л 28— 29.

1. Ядрницев поспешил выехать в Нижний Новгород, чтобы 
встретиться там с Потаниным, ио встреча эта ие состоя\ась, так 
как Потанин задержался в Ннкольске и, как видно из письма 120, 
они разъехались.

2. Потанин хотел сказать — издаваемые Петерманом «Mittei- 
lungen».

120

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потаннна, оп 14, д 14. 
л 30

1. Лаврская Екатерина Васильевна — мать Александры Викто
ровны Потаниной и Константина Викторовича Лаврского.

2. Газета «Еженедельник» издавалась в Петербурге в 1873—
1875 гг. В ней много внимания уделялось земству и сельскому хо
зяйству.

121

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанниа. оп. 14, д. 14, 
л. 3 1 -3 2 .

1. Оболенский Дмитрий Александрович (1822— 1881) — киязь, 
в начале 60-х годов был председателем Комиссии по выработке зако
на о печати; с 1872 г. был членом Государственного Совета
Н. М. Ядринцев познакомился с ним у графа В. А. Соллогуба.

2. По-внднмому, эти четыре подписи принадлежали К. В. Лавр
скому, А. С. Гацискому, Г. Н . Потанину и Н  М. Ядринцеву (кото
рый должен был подписать).
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3. Гутковский Карл Кавимирович (1801— 1867) — полковник, 
большой знаток Казахстана и Киргизии. Его хорошо знали Г. Н . По
танин и П. П. Семенов.

4. Шпилевский — видимо, казанский публицист.
5. Потанин поздравляет Н . М. Ядриицева с вступлением в брак 

с Аделаидой Федоровной Барковой. Конец письма утеряй. Имеется 
приписка К. В. Лаврского «Повдравляю и желаю..»

122

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф Потанина, оп. 14, 
д. И , д. 3 4 -3 5 .

1 Это письмо Потанина к П. П. Семеиову-Тяи-Шанскому, если 
оно было написано, ие сохранилось.

2. Газета «Дои», начавшая выходить в Воронеже в 1868 г ,  од
на нз старейших провинциальных газет, поставила себе целью 
не только поддерживать местные интересы, ио и быть посредницей 
между центром и провинцией.

3. В «Вестнике Европы» (1874, кн. 7 ) была напечатана боль
шая статья П. А. Ровииского «Мои странствования по Монголии» 
(с 212—304). Ядрницев, зная о намерении Потаиииа совершить 
в Монголию путешествие, сообцдол ему об атом.

4. Потанина могло заинтересовать переведенное филологом Ми
шелем Бреалем иа французский язык известное пятитомное сочине
ние основателя сравнительного языкознания Ф ранца Боппа «Yerglei- 
chende Gramm atik der indoeuropeischen Sprachen», которое было 
закончено печатанием в Париже в 1872 г.

5 Вероятно, Ядрницев сообщил Потаиииу о существовании ин
тересного для него труда немецкого педагога Альберта Рихтера 
«Die Konzentration des U nterrichts in der V olksschule. (Лейпциг, 
1865).

6. Мысль о невозможности одной петербургской прессой заме
нить провинциальную периодическую печать Потанин подробно из
ложил в статье «Потребность печати в провинции» (за  подписью 
«А »), опубликованной нм в «Неделе» (1874, №  36, стб. 1324— 
1328).

7. Имеется в виду известный русский зоолог и путешественник 
Северцов Николай Алексеевич, с которым Потаиин познакомился 
в Омске после одного из его путешествий в Среднюю Азию.

8. В сборнике «Русский Туркестан», изданном в 3-х выпусках 
в Москве в 1872 г. по поводу политехнической выставки, И. И. Иб
рагимову принадлежит статья «Этнографические очерки Киргизского 
народа» (вып. 2, с. 120— 152)

9. Бардашев И. А  — давний знакомый Потанина и сотрудник 
его первых экспедиций по Средней А зии как переводчик киргизского 
языка. В 1874 г. в «Туркестанском сборнике» (т. 95, вып. 3) была 
напечатана его статья «Заметки о днкокамеииых киргизах» Через 
него Потанин надеялся оживить > местную» тему в периодической 
печати и интерес к ней читателей.

10. Здесь говорится об известном оусском астрономе К . В. Стру
ве. Под его руководством Потаиин совершил экспедицию на оз. Зай- 
саи и в Восточный Тарбагатай. См. примеч. 1 к /письму 16.

11. «Кволжисты», т. е. сотрудники «Камско-Волжской газеты».
12. Малинни Н .— бывший сотрудник «Камско-Волжской газеты», 

был корреспондентом «С.-Петербургских ведомостей» в Нижнем Нов
городе.

208



13. Мельников Павел Иванович (Андрей Печерский) (1819— 
1883) — выдающийся беллетрист, был одно время редактором «Ни
жегородских губернских ведомостей», печатался также в «Москов
ских ведомостях» и других газетах. В 1874 г. Мельников-Печер- 
скнй был уже прославленным писателем.

14. Нн одно на этих намерений не было осуществлено Потани
ным.

15. «Современные известия»— ежедневная газета, издававшаяся 
-в Москве в 1867— 1887 гг. Н  П. Гиляровым-Платоновым.

16. Потанин читал в «Современных иэвестнях» (1874, №  185) 
обширную корреспонденцию этого автора под заголовком «Из К а
зани»
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф Потаннна, оп 14, 
д 14, л. 24—25.

1. «Киевлянин»— литературная и политическая газета Юго- 
Западного края, выходившая в Киеве с 1 июля 1864 г. ежедневно. 
Основной своей задачей газета ставила борьбу с украннофнльством 
и с по\онизчом за «официальную народность». Долгие годы редак
тором ее был реакционный журналист В. Я. Шульгин.

2. «Киевский телеграф» — газета политическая, литературная 
и научная, выходившая с 1 июля 1859 г. по 1876 г включительно 
сначала 2 раза, а затем 3 раза в неделю. С 1860 г. 2 раза в месяц 
стали выходить «Литературные прибавлениям к газете Газета ста\а 
либерально-народнического направления.

3. Пяхно Д. И .— помощник Шульгина.
4 Крамской — был редактором «Киевского телеграфа».
5. Под названием «Днепр» выходила в 1884 и 1885 гг. в Ека- 

терннославе 3 раза в неделю газета, издававшаяся А  Беляевым 
Это была одна нз лучших провинциальных газет.

6. Корф Николай Александрович. О  нем см. прнмеч. 27 к пись
му 28.

7. Статья Потаннна «Иеремиада» на страницах «Недели» не пе
чаталась.

8 Под названием «Русский мир» выходила в Петербурге 
в 1871 — 1880 гг. газета консервативного направления. В 1880 г. 
она соединилась с «Биржевым вестником» н стала выходить под 
названием «Биржевые ведомости».

9. Херсонская М. X .
10. Ступни Александр Васильевич *( 1775— 1 8 6 1 )— действитель

ный член Академии художеств, создатель арзамасской школы живо
писи, существовавшей свыше 45 лет.

11. И з этого рассказа видно, что Потанин за кратковременное 
пребывание в Нижнем Новгороде нлн не успел еще сам познако
миться с архитектурными памятниками древнего города, нлн умыш
ленно умолчал об архитектурных памятниках города (Кремле — тво
рении П. Ф рязина 1508— 1511 гг., соборах и других сооружениях), 
предлагая сюжет статьи о Ннже> ородской ярмарке

12 Лобко Павел Львович — генерал-лейтенант, почетный член 
Николаевской Академии Генерального штаба, член Комиссии по пе
ревооружению армии

14 Письма Г Н. Потаннна. т. 2 209
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Оригинал письма хранится в Научной библиотеке нм. Н . И. Ло
бачевского (Казанский университет), отд. рук., д 213/И , л 451—452.

1. Заметка, о которой здесь говорит Потанин, появилась в га
зете «Голос» (1874, №  226). Она заключала в себе следующие 
строки: «Государь-имиератор по всеподданнейшему докладу генерал- 
адъютанта графа Ш увалова всемилостивейше соизволил иа помило
вание отставного сотника Сибирского казачьего войска Григория По
танина».

2. Буссе Федор Федорович (1838— 1896) — исследователь Даль
него Востока, работал в Восточной Сибири с 1861 по 1889 г., заве- 
дывал переселением крестьян, исследовал край в этнографическом 
и археологическом отношениях. В 1883 г принимал участие в орга
низации Общества изучения Амурского >фая, председателем которо
го был до отъезда из Сибири. А втор «Списка слов бытового зна
чения некоторых кочевых народов Восточной Сибири», напечатан
ного в «Записках РГО  по отделению этнографии» (1880, т. 6); 
«Указателя литературы об Амурском крае» (СПб., 1874); статьи 
«Об условиях сельского хозяйства в Амурском крае и населения 
его» (Журнал сельского хозяйства н лесоводства, 1871, кн. 2)

3 Статья К. В. Лаврского «Гранднозный проект (Письмо из 
Казани)» за подписью «Ометьевский» напечатана в «Неделе», 1874, 
X» 33 (стб. 1 2 3 1 -1 2 3 5 ) .

4 Базилевский Виктор Иванович — крупный сибирский золото
промышленник.

5. Бутин Михаил Дмитриевич — нерчнискнн золотопромышлен
ник, автор исследований о Сибири 1870— 1890 гг.

6. Пуцилло Михаил Павлович (1845— 1889), служа при гене
рал-губернаторе Восточной Сибири, Пуцилло, при участии ссыльных 
ученых (особенно Дыбовского), совершил ряд естественнонаучных 
экскурсий и собранные им коллекции передал в дар Обществу есте
ствознания, аитропоюгии и этнографии при Московском университе
те Свои наблюдения в отношении быта корейцев он сообщил в Рус
ское географическое общество и составил «Опыт русско-корейского 
словаря», изданного в 1874 г. И з других печатных трудов Пуцилло 
отметим «О сказаниях, относящихся до истории завоевания Сиби
ри» (Труды Московского археологического общества, т. 9). Будучи 
одновременно и художником, он много снимал копий с лицевых 
рукописей Архива Министерства внутренних дел для Ровниского, 
Буслаева и др.

7. Посьет Константин Николаевич (1819— 1899),— адмирал, уча
стник кругосветных плаваний 1852— 1854 гг. (на крейсере «Палла- 
да») И 1858— 1871 гг. С 18J4 п о  1878 г.— министр путей сообще
ния. В период его деятельности были улучшены многие речные 
пути, учреждены метеорологические станции, установлены водомер
ные  ̂посты, улучшены Свирскнй и Мариинский каналы, открыт мор
ской канал в Петербурге, построено более 9 тыс. км железных до
рог. В 1880 г — К. Н . Посьет был избран почетным членом А ка
демии наук, а л 1886 — почетным членом Русского географического 
общества.

8. Здесь говорится по поводу статьи Потаннна «Нижегород
ская ярмарка и Поюжье» («Сборник в память Первого русского 
статистического съезда 1870 года» /П о д  ред. А. С. Гациского Ниж
ний Новгород, 1875, вып. 2, с. 371— 396).
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном 
музее в Москве, ф. Гацнского, д. 972, л. 20, 21.

1. Семенов Петр Петрович.
2. Имеется в виду энамеинтая экспедиция Г. Н. Потанина 

в Монголию в 1876— 1880 гг.
3. Трепов С. Ф .— петербургский градоначальник.
4. О  Гутковском говорилось в письме 121.
5. Пуцилло М. П. О  нем см. прнмеч. 6 к письму 124.
6. Веселаго Феодосий Федорович (1817— 1890-е) — моряк, исто

риограф Морского министерства н автор миогочис ченных трудов по 
истории русского флота. В 1861 г. он был членом совета Главного 
управления по делам печати, а позднее исправлял должность началь
ника этого управ чения; в 1869 г. был членом Комитета морских 
учебных заведений, а в 1881 г. был назначен директором Гидрогра
фического департамента. Состоял почетным членом Морской акаде
мии и членом-корреспондеитом Академии наук.

7. Велио Иван Осипович — барон, в 1868— 1882 гг — директор 
почтового департамента.

8. Вересай Остап (1803— 1890) — известный украинский коб
зарь Своим артистическим исполнением украинского песенного ре
пертуара ои обратил на себя внимание этнографов и музыкантов. 
В 1874 г. Вересай исполнял свой репертуар в присутствии делегатов 
Киевского археологического съезда (см. Русов А . А., Лисенко Н . В. 
Остап Вересай, его музыка и исполняемые им народные песни — 
В ки : Записки Ю го-Западного отдела Русского географического об
щества, Киев, 1875, т. 1). В 1875 г. О. Вересаю была устроена 
поездка в Петербург и 11 марта этого года он выступил со своим 
репертуаром в зале Петербургского благородного собрания н имел 
большой успех (см. Украинский кобзарь перед петербургской пуб- 
\икой. Неделя, 1875, Ла 11, стб. 363—364.)

9. Лаврская Екатерина Васильевна. О  ней см. примеч. 1 к пись
му 120.

10. Фойницкий Иван Яковлевич — известный криминалист, про
фессор уголовного права Петербургского университета, сенатор.

11. Минский Н . (псевдоним Николая Максимовича Виленкина, 
1855— 1937) — поэт. Начав с подражания Некрасову и Надсоиу, он 
в 80-х годах перешел иа позиции русского декадентства (полное соб
рание его стихотворений было издано в 4-х томах в Петербурге 
в 1907 г.)

12 Имеется в внду статья Потаиина «Иеремиада», о которой 
говорилось выше (примеч. 7 к письму 123).
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном му
зее в Москве, ф Гацнского, д. 972, л. 99. 100.

1 «Саратовский справочный листок» стал издаваться с 1865 г. 
под редакцией А. П. Раевского, М. В. Арнольдова, И. Н . Ищенко, 
А И. Соколова и П. О. Лебедева. Газета политическая, обществен
ная и литературная, выходила 3 раза в неделю (с 1880 г. стала 
ежедневной). Судя по последующим письмам, Потанин только пред- 
почагал сотрудничать в этой газете.

2 Благосветлов Г. Е .— редактор журнала «Дело». О  нем см. 
примеч. 9 к письму 27.
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3. Кропоткин Петр Алексеевич (1842— 1921) — князь,'видный 
деятель Русского географического общества; с ноября 1868 по ян
варь 1872 г. был секретарем Отделения физической географии
■ этом обществе. В результате путешествий по Сибири и Северной 
Маньчжурии составил новую Схему орографии Восточной Сибири, 
сильно отличавшуюся от гумбольдтовой («Записки Русского геогра
фического общества по общей географии», т. 12, 1875). Его иссле
дования над ледниковыми образованиями Финляндии, опубликован
ные в виде отдельного тома «Записок РГО » (т. 7, 1876), состави\и 
эпоху в истории гляциологии, так как Кропоткин, опровергая гос
подствовавшую ранее теорию разноса эрратических валунов морем 
иа льдинах, поддерживал всеми доводами идею о материковом ле
дяном покрове, ныне общепринятую в науке. В 1872 г., во время 
поездки за границу, примкнул к бакунинскому крылу I Интернацио
нала. Вернувшись в Россию, в том же году вступил в так назы
ваемый кружок Чайковского, вел занятия среди петербургских рабо
чих, знакомил их с программой и деятельностью I Интернационала. 
Арестованный в 1874 г., Кропоткин симулировал сумасшествие, 
был переведен в больницу, откуда в 1876 г. совершил побег и эмиг
рировал в Западную Европу. Поселившись в Лондоне, продолжал 
научную и политическую деятельность и вскоре стал общепризнан
ным теоретиком анархизма. Вернулся в Россию в 1917 г. В 1920 г, 
незадолго до своей смерти, по просьбе приехавшей в Москву англий
ской рабочей делегации, Кропоткин написал большое письмо к евро
пейским рабочим, в котором заявил, что русская революция ие яв
ляется простым эпизодом в борьбе партий, а подготовлялась с эпохи 
Роберта Оуэна, Сен-Симона и Фурье почти целым столетием 
коммунистической и социалистической пропаганды. Кропоткин пред
лагал тогда европейским рабочим заставить свои правительства 
отказаться как от открытой, так от замаскированной интервенции. 
Умер Кропоткин в 1921 г. в Москве и похоронен на кладбище Н о
водевичьего монастыря.

4. По-видимому, Потанин имеет здесь в виду начавшиеся в кон
це лета 1874 г. массовые аресты среди революционной молодежи, 
принявшей участие в «хождении в народ» с целью подготовки путем 
агитации и пропаганды крестьянской революции под лозунгами 
«крестьянского социализма», своеобразной российской разновидности 
утопического социализма. Революционеры 70-х годов верили в воз
можность крестьянской социалистической революции, в то, что народ 
готов к восстанию каждую минуту. Эта вера воодушевляла их на ге
роическую борьбу с царизмом. Однако на практике пришлось убе
диться в наивности «веры в коммунистические инстинкты мужика» 
(Ленин В. И. Полн. собр. соч , т. 1, с. 289).

5 Толстой Д  А  — граф, один из реакционнейших государствен
ных деятелей России второй половины X IX  в. С 1865 г, он был 
обер-прокурором Синода, с 1866 по 1880 г.— министром народ
ного просвещения, а с 1882 г — министром внутренних дел и шефом 
жандармов.
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Оригинал письма хранится в ГоБударственном литературном му
зее в Москве, ф. Гациского, д 972, л. 101, 102

1 Проездом в Архангельск, А . С. Гациский заезжал в Петер
бург и виделся с Потаинпым.

2. В Архангельске состоялся Всероссийский съезд музейных ра
ботников

212



3 Миллер Г. Ф . (1705— 1783) — академик, участвовал ■ 1733— 
1742 гг. во Второй Камчатской экспедиции, во время которой соби
рал в местных сибирских архивах материалы по истории, географии, 
этнографии и экономике Сибири. Многие материалы, собранные 
Миллером, хранятся в Центральном Г осу дарственном Архиве древ- 
них актов (Ц Г А Д А ) в Москве в объемистых «портфелях», за ко
торым сохранилось имя Миллера Часть этих материалов позднее 
бы \а издана Археографической комиссией, а значительную часть он 
сам использовал при составлении трехтомной «Истории Сибири»

4. Люцеико Александр Ефимович (1807— 1 8 8 4 )— археолог. 
Интересуясь древностями и нумизматикой, Люценко составил цен
ную коллекцию древнегреческих монет, которая обрати \а иа себя 
внимание Л  А. Перовского, заведывавшего тогда государственными 
археологическими раскопками иа Юге России. С 1853 по 1878 г. 
был директором Керченского музея древностей и неустанно произ
водил археологические раскопки в окрестностях Керчи и иа Таман
ском полуострове Его открытия обогатили Эрмитаж рядом драго
ценных художественных произведений древнего мира. Ему же наука 
обязана раскрытием Александропольского кургана (в Екатерннослав- 
ской губернии) и находкой замечательных скифских древностей, 
составляющих одно из лучших украшений Эрмитажа И з печатных 
трудов Люценко сохранили ценность первоисточника его работы: 
/ т  д8?виих кияжеских монетах Ростова, Углича и Ярославля» 
(Т р . Ярослав, стат. комитета, 1869, вып. 5), «Древние европейские 
надгробные памятники, открытые в иасыпях Фаиагорийского горо
дища», СПб., 1880; и др
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном 
музее в Москве, ф. Гацнского, д. 972, л. 22, 23.

1 Потанин говорит о своей статье «Нижегородская ярмарка 
и Поюжье», о которой говорилось уже выше (см. примеч 8 к пись
му 124).

2. У Потанина ошибочно упоминается г. Брянск; в действитель
ности упоминаемые события происходили в Орле

3. О деле А  К. Маликова см. выше (примеч 8 к письму 112).
4. У Потанина не точно Аресты бы\и произведены в Данилов

ском уезде Ярославской губернии, где действовали чайковцы.
5. Драгоманов Михаил Петрович (1841— 1895)— известный ук

раинский историк и публицист. По окончании Киевского универси
тета в 1864 г. Драгоманов читал там же лекции по всеобщей 
истории Его статьи в либеральных журналах и газетах создали ему 
репутацию прогрессивного публициста. Темами его постоянных работ 
были, положение в России крестьянского и помещичьего землевла
дения и национальные отношення в Ю го-Западном крае Выступая 
с критикой государственного централизма в России и защищая об
ластнические направления в литературе, он, однако, в первые годы 
своей публицистической деятельности занимал весьма умеренную по
зицию. Н о его взгляды стали более радикальными после загранич
ной командировки 1870— 1873 гг. Вступив в соприкосновение с ук
раинским либера\измом в Галиции и с русскими эмигрантскими 
ревомоционными кружками (в частности, с П. Лавровым), ои вер
нулся в Россию снльно полевевшим. Вместе с П. П. Чубинским он 
вел большую работу в Ю го-Западиом отделе Географического об
щества по сбору и обработке фольклористического материала.
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В 1875 Г он издал в Киеве «Малорусские народные песня и рас
сказы», одиако усилившаяся в стране реакция прервала его легаль
ную деятельность в Киеве После его отказа уехать работать на се
вер, ои был лишен кафедры и уволен со службы (1875). Это по
служило основанием для его эмиграции, в которой он оставался 
до конца своих дней.

Таким образом, слухи об его аресте в t874  г ,  сообщенные 
в настоящем письме Потанина, оказались неверными, хотя и имели 
некоторые основания

6. Столь же неверными оказались сведения Потаннна об аресте 
в Киеве профессора Киевского университета, историка н этнографа 
Антоновича Владимира Боиифатьевнча (1834— 1908). В качестве 
главного редактора в Киевской комиссии по разбору древних актов 
Антонович напечатал много новых материалов по истории Украи
ны, и, в частности, по истории казачества («Архив юго-западной 
России» в 9 томах) и ряд исторических монографий («Последние 
времена казачества на правой стороне Днепра», 1870; «Очерк исто
рии Великого княжества Литовского», 1878 и др.) И в фольклори
стических его работ наиболее известны «Исторические песня мало- 
русского народа» н «Акты о колдовстве». Н е будучи активным по
литическим деятелем, Антонович принадлежал к украинским народ
никам и был сторонником самостоятельного украинского националь
ного движения.

7. Языков Дмитрий Дмитриевич (1850— 1918) — библиограф 
и историк русской литературы, видный деятель Общества любите
лей российской словесности при Московском университете. Глаииый 
труд Языкова — «Обзор жизни и трудов покойных русских писа
телей н писательниц», изданный в 13 выпусках в 1885— 1916 гг.

8. Остен-Сакен Ф . Р .— видный деятель Географического общест
ва О  нем неоднократно говорилось выше.

9. Потапов Александр Львович — шеф жандармов и началь
ник III отделения.
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном му
зее в Москве, ф. Гациского, д. 972, л. 24, 25.

1 Лаврская Екатерина Васильевна.
2. Симашко Ю лнан Иванович (1821— 1893) — педагог. Имел 

мастерскую учебных пособий (под фирмой Я. Ф осс), состоял ре- 
дактором-издателем журнала «Семья и школа».

3. Ушиискин Константин Дмнтрнеиич. О  нем см. примеч. 14 
к письму 29.

4. Корф Николай Александрович. О  нем см. прнмеч. 27 к пись
му 28.

5 Видимо, Г. Н. Потанин имел в виду бывшего сотрудника 
«Камско-Волжской газеты» Дмитрии Кудрявцева, который и качест
ве корреспондента нэ Ннжиего Новгорода на страницах этой газеты 
освещал многие бытовые стороны жизни разных слоев населения 
этого города.
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^Оригинал письма хранится в Рукописном отделе Института рус
ской литературы, ф. 13, д. 33. л. 13, 14.

1 Упоминаемое здесь заявление Г. Н . Потанина в Совет Рус
ского географического общества было опубликовано П. П. Семено
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вым-Тян-Ш анским ■ «Истории полувековой деятельности Русского 
географического общества». 1896, т. 2, с. 551 — 552.

2 В том же т. 2 «Истории по\увековой деятельности Русского 
географического общества» на с. 552 имеются следующие строки, 
подтверждающие слова Потанина: «Совет Общества, принимая 
в соображение, что путешествие, предлагаемое Потаниным, вполне 
заслуживает внимании Общества и обещает принести обильные 
и важные результаты как по отношению к целям исследования, так 
и ввиду личных качеств исследователя, уже заявившего себя мно
гими прежними прекрасными трудами, определили принять меры 
к снаряжению Потаиииа в предполагаемое им путешествие и выдать 
ечу нз текущих сумм по статье «на вспоможение по ученым трудам 
и предприятиям» 1 500 руб. годового содержания и 400 руб иа пер
воначальное снаряжение; сумму в 1 500 руб на второй год путе
шествия внести на смету расходов следующего 1876/1877 года >

3. Кандидатура сотрудника «Недели» Вольского в редакторы 
газеты «Сибирь» впоследствии отпала, так как было решено газету 
издавать не в Петербурге, а в Иркутске. Редактором газеты стал 
В И Вагин

4. Статья Потанина «Потребность печати в провинции» (за под
писью « А » )— Неделя, 1874, №  36, стб. 1324— 1328

5. Чебышев-Дмитриев Александр Павлович (1 8 3 4 — 1877) — 
криминалист, профессор уголовного права и судопроизводства спер
ва в Казанском, а затем в Петербургском университетах. Он был 
автором ряда крупных исследований: «О началах французского уго
ловного судопроизводства» (1862), «О преступном действии по рус
скому допетровскому праву» (1862), «О покушении» (1866) и др. 
В 1 8 6 2 -1 8 6 4  гг принимал участие в трудах законодательных ко
миссий по судебной реформе. С 1865 г. состоял редактором «Жур
нала Министерства юстиции», а с 1868 по 1871 г. издавал газету 
«Судебный вестник», где поместил много своих статей, впоследст
вии им испочьзоваиных при составлении комментария к уставу уго
ловного судопроизводства, изданного под заглавием «Русское уго
ловное судопроизводство» (1875). В 70-х годах много печатался 
в «Биржевых ведомостях» под псевдонимом «Экс». Одну нз таких 
статей «На полпути» и раскритиковал Н . К. Михайловский.

6 Сообщенные здесь слухи об арестах М. П Драгоманова 
и В. Б  Антоновича не оправдались (см примеч 5 и 6 к письму 
128).
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном му
зее в Москве, ф. Гацнского, д. 972, л. 26, 27.

1. Соколов Авндий Иванович (1824— 1893) — педагог и публи
цист. В Казанском университете читал лекции на кафедре славян
ских наречий. Переехав в Саратов, стал инспектором местной гим
назии. Известей как автор ряда работ по истории, этнографии 
и фольклору, в частности: «Об исторических народных песнях сер
бов» (1854), «Раскол в Саратовском крае» (1888), «Черты нравов 
из русского быта в X V II веке» (1890), «Русские имена и прозвища 
в X V II веке» (1891), «Славянские сказки» (было несколько изда
ний). А  И. Соколов известен и как редактор «Саратовских губерн
ских ведомостей» и «Саратовского справочного листка». Сделавшись 
редактором этих газет, он задался целью из «Саратовского справоч
ного листка» сделать большую местную газету и был озабочен при
исканием сотрудников.
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2. Вербицкий В. И миссионер. Q  нем см примеч. 2 к пись
му 65.

3. Циои Илья Фаддеевич ( 1842— 1912) — физиолог, профессор 
Петербургского университета (с 1870 г.) и М едико-хнрургическои 
академии (с 1872 г.), реакционный публицист. В 1874 г. был »ы- 
нуждеи уйти из университета вследствие конфликтов с профессурой 
и демонстрации, устроенной против него студентами; ■ 1 о /5  г. п° 
той же причине ои покинул и М едико-хирургическую  академию. К ак 
ученый И. Ф  Циои был крупным исследователем. Ему удалось обна
руж ить нервы, ускоряю щ ие сердечную деятельность; совместно 
с Лю двигом он откры л чувствительный депрессорньгй иерв сердца, 
который вы зы вает расширение сосудов при повышении давления 
в аорте; изучил также влияние температуры на деятельность серд
ца; произвел опыты, доказавш ие, что вы резанная и з организма пе
чень способна образовать мочевнну; окончательно доказал, что 
симпатические иервы выходят из спиииого мозга в составе передних 
корешков; обнаружил падение возбудимости передних корешков спин
ного мозга после перерезки задних. В 1873 г. Циои выпустил «Курс 
физиологии» в 2 томах — первое оригинальное руководство иа рус
ском языке.

4. И з письма 133 видно, что издание «Родиповедения Николь
ского уезда» задержалось по вине самого Потанина.
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Оригинал письма хранится в Государственном литературном му
зее в Москве, ф Гациского, д. 972, л. 28.

1. Редкин Петр Григорьевич (1808— 1891) — юрист, профессор 
энциклопедии права сперва в Московском, а с 1863 г.— в Петер
бургском университете С 1873 г ста \ выполнять также обязанно
сти ректора университета, в каковой должности пробыл до 1876 г.

2 Министр народного просвещения граф Д. А . Толстой. О  нем 
см. прнмеч 5 к письму 126.

3. Здесь Потанин передает слухи о предполагаемом назначении 
министром народного просвещения взамен графа Толстого Николая 
Васильевича Исакова, бывшего попечителя Московского учебного 
округа, а с 1863 г.—  главного начальника военно-учебных заведе
ний Н о и эти слухи оказались малообоснованными.

4. Столь же ошибочным был и сообщенный здесь слух о графе 
П А. Шувалове как кандидате иа пост министра внутренних дел 
взамен Трепова. Видимо, Г. Н . Потанину очень хотелось, чтобы 
граф Толстой и Трепов, эти реакционнейшие деятели царизма, ушли 
со своих постов и были заменены более умеренными людьми, и ои 
подхватывал и широко разглашал всякий с\ух , который соответ
ствовал его желаниям и сколько-нибудь был правдоподобен.

5. Л. Н . Толстой напечатал ■ 1874 г. в «Отечественных запи
сках» (Ne 9, с. 147—204) обширную статью «О народном образо
вании», вызвавшую многочисленные отклики и в журналах и ■ прес
се того времени.

6. Страииолюбский Александр Николаевич — известный пе
дагог. '  '

7. Евтушевский Василий Адрианович (1836— 1888) приобрел 
в свое время громкую известность в качестве педагога изданием 
«Методики арифметики», «Сборника арифметических задач» и «Ме
тодики приготовительного курса алгебры», которые неоднократно 
переиздавались и расходились большими тиражами
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133
Оригинал письма хранится а Государственном литературном му

зее а Москве, ф. Гацнского, д. 972, л. 29, 30.
1. Потаиии писал в качестве дополнения к т. 3 «Землеведения 

Азии > Карла Рнттера обширную работу «Алтайско-Саянская горная 
система а пределах Российской Империи по новейшим данным». 
Потанин до своего отъезда в Монголию эту работу не окончил; ее 
закончил П. П. Семеиов-Тяи-Шанскнй, доведя данные до конца
1876 г. Этот том вышел из печати в 1877 году В качестве авторов 
атого тома были отмечены оба его составителя.

2. О  драматическом произведении П. И  Фелонова «Без вины 
виноватые» см. примеч. 1 к письму 113.

3. В руки Потанина попала рукопись Матвея Александрова 
«Воздушный тарантас», которая а 1876 г. была опубликована 
Б. А. Милютиным в сборнике «Исторнко-статнстнческие сведения
о Сибири». Предпо\ожение Потанина о принадлежности этой руко
писи декабристу А. А. Бестужеву-Марлннскому ошибочно. Об авто
ре этого произведения, малоизвестном сибирском поэте Матвее 
Александрове, см. у М. К. Азадовского «Забытый сибирский поэт 
(Стихотворения Матвея Александрова)» в «Известиях Иркутского 
научного муаея», т. 2, 1938, с. 17—35. Впоследствии эта статья 
М. К. Азадовского была включена им в виде отдельной главы 
в книгу «Очерки литературы и культуры Сибнрн», Иркутск, 1947.

4. Декалонг — генерал-поручик, командующий войсками на си
бирской линии.

5. Ефремов Сергей Александрович — украинский буржуазный 
политический деятель, публицист н историк литературы; после Ве
ликой Октябрьской социалистической революции ожесточенный про
тивник Советской власти н организатор широкой нелегальной контр- 
ревомоциониой работы.
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, 
д. 14. л. 27.

1. Как пишет Потанин («Алтайско-Славянская горная система 
в пределах Российской империи и по китайской границе по новей
шим сведениям 1832— 1876 гг.»— «Землеведение Азии» Карла Рит
тера, т. 4 (Дополнения к т. 3), СПб., 1877, с. 600, примеч.), 
раскольник Лаврентий Федоров был сослан в Охотск, откуда бежал 
в Якутск, пробираясь тайгой, питаясь ягодами и корнями и руковод
ствуясь указаниями компаса; снова пойманный, он сидел в 1866 г.
•  Омском остроге, где написал интересные очерки о жизни 
в Охотске.
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Оригинал письма хранится а Рукописном отделе И Р Л И  А ка
демии наук СССР, ф. 13, д. 302, л. 3—4.

1. Имеется в виду статья Н . М. Ядриицева «Мнимые провин
циальные вопросы» 1. Вопросы Северного края», напечатанная 
в газете «Неделя» (1874, №  49, стб. 1808—1814). Эта статья 
ие имеет подписи автора.

2. Ватсон Эрик К арлович- - русский журналист. С 1862 г. со
стоял сотрудником «Современника», где заведывал политическим от
делом до закрытия журнала в 1866 г.; позднее (1866— 1867 гг.)
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вел политическое обозрение в «Вестнике Европы» и тогда же руко
водил политическим отделом в «Петербургских ведомостях», 
а с 1869 г. состоял соредактором в этой же газете (редактором в то 
время был В. Ф . Корш). В 1875— 1881 гг. заведывал политическим 
отделом в газете «Биржевые ведомости», переименованной впослед
ствии в «Молву». Последние годы своей жизни посвятил переводам

3. Салиас де Туриемир Евгений Андреевич — граф, писатель, 
романист, сын известной детской писательницы Евгении Тур.

4 Суворин Алексей Сергеевич — известный журналист и книго
издатель В 1876 г. приобрел газету «Новое время», которую изда
вал вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. 
В начале 60-х годов прошлого столетия Суворин выступил как 
журналист либерального направления, с момента же приобретения 
«Нового времени» перешел в лагерь реакции.

5 Демерт Николай Александрович. См. о нем примеч. 4 к пись
му 83.

6. Скабичевский Александр Михайхович. О нем см примеч. 3 
к письму 80.

7 Кривенко Сергей Николаевич (1847— 1907) — публицист-иа- 
родник Впервые выступил в печати в «Петербургских ведомостях», 
а с 1873 г. стал писать д \я  «Отечественных записок», где напе- 
чата\ свою работу «Физический труд как необходимый элемент 
воспитания». В 1884 г. из-за близости к народникам был арестован 
и сослан в Сибирь. По возвращении из ссы\ки был редактором 
народнического «Нового слова» и «Сына отечества», а в дальнейшем 
стал сотрудником «Русского богатства». З а  свои статьи в этом жур
нале он подвергся критике В. И. Ленина в его статье «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?»

8. Полетика Василин Аполлонович — журиахист, издатель «Бир
жевых ведомостей», а после — «Молвы»,

9 Такую же реакционную политику царизма в Главном управ
лении по делам печати проводил сменивший Лонгинова ориенталист 
Василий Васильевич Григорьев, который возглавлял цензуру в те
чение 1874— 1880 гг. В своей научной области Григорьев был замет
ным ученым В 1863 г ои первым в России стал читать курс «Исто
рии Востока» (в Петербургском университете), был организатором 
и председателем 3-го Международного съезда ориенталистов, прохо
дившего в Петербурге в 1876 г., и одним из первых русских исто
риков приступил к изучению истории и культуры народов Средней 
Азии.

136
Оригинал письма хранится в Рукописном отделе Института рус

ской литературы А Н  СССР, ф. 13, д. 302, л. 5—6.
1. Говорится о статье Л ьва Толстого «О народном образова

нии», о которой см. примеч. 5 к письму 132.
2. Бунаков Николай Федорович — известный в свое время педа

гог, учебники которого («А збука и уроки чтения письма», «В шко
ле и дома», «Книжка-первинка», «Обучение грамоте по звуковому 
способу») выдержали многочисленные переиздания и расходились 
в многотысячных тиражах.

3. О  В. А. Евтушевском см. примеч. 7 к письму 132.
4. Издатель «Саратовского справочного листка» Ищенко пред

ложил Агафонову соиздательство.
- "!:д^ отаиии имеет в виду «Словарь иностранных слов», издан

ный Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским, органиаа-
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тором петербургского кружка передовой русской разночинной интел
лигенции (кружка «Петрашевцев»).

6 Саша — Александра Викторовна Потанина.

137

Оригинал письма хранится в Государственном литературном 
музее а Москве, ф. Гацнского, д. 972, л. 31, 32.

1. Вагин Всеволод Иванович (1823— 1900) — сибирский журна- 
лнст-публнцист, историк и общественный деятель С 1874 по 1877 г. 
редактировал н надавал первую а Сибири большую газету «Снбирь» 
а Иркутске. Позже сотрудничал в «восточном обозрении», работал 
в Вост.-Сиб. отделе Русского географического общества. Автор свыше 
200 работ по истории, народному хозяйству, золотопромышленности, 
народному образованию, переселенческому делу и другим вопросам 
Главные его работы: «Исторические сведения о деятельности графа 
М. М. Сперанского в Снбнрн с 1819 по 1822 г. (СПб., 1872, 
т. 1, 2), «Статистические заметкн о Восточной Снбнрн» (И за. Снб. 
отд. РГО, 1872, т. 3, аып 1, 4), «Заметка об общинном быте за
байкальских казаков» (там же, 1881, т. 12), «Сороковые годы 
в Иркутске» (лнтературн. сб. «Вост. обозрение», 1885) н др.

2 Здесь говорится об известном романе П. В Засоднмского 
«Хроника села Смурнна», напечатанном сперва в «Отечественных 
записках», а затем н отдельной книгой.

3. В «Отчете» Географического общества за 1875 г говорится: 
«Прибытие а Петербург малороссийского бандуриста Остапа Вере- 
сая дало повод Отделению этиографнн Общества слушать исполнение 
малороссийских дум одним нз последних народных певцов Малорос
сии» (см. также «Известия РГО», 1876, т. 12, вып. 1, с. 26).

4. По поводу сборника Н . И  Наумова «Сила солому ломит» ис
следователь творчества пнсателен-на родников Н . И. Соколов 
а 1956 г. пнсал: «Рассказы Наумова ответили насущным потребно
стям народнической молодежи, пошедшей со словом революционной 
пропаганды а самую гущу крестьянских масс. В 1874 году, а год 
наиболее сильного «движения а народ», кружок «чайковцев» издает 
отдельным сборником крестьянские рассказы Наумова под загла
вием «Сила солому ломнт». Сборник имел подзаголовок «Рассказы 
нз быта сибирских крестьян», но. несмотря на то, что Наумов 
писал в основном на материале сибирской деревни, онн были в зна
чительной мере обобщенной картиной положения русской деревни 
вообще. Сборник «Сила солому ломит» был поставлен на службу 
пропаганде и соответственно издан: он легко разбивался на отдель
ные брошюры» (История русской литературы, т. 9, ч. 1. М.; Л., 
1956, с 379).

Г. В Плеханов именно об этом период творчества Наумова сви
детельствовал. «В семидесятых годах Н . Н . Наумов пользовался 
огромной популярностью а самых передовых слоях нашей народни
ческой (тогда самой передовой) интеллигенции. Его произведениями 
зачитывались. Особенный успех нмел сборник «Сила солому ломнт» 
(Искусство н литература. М.. 1948, с 595).

Карательные меры царского правительства а отношении сбор
ника в 1875 г., о которых сообщает Г. Н  Потанин, были вызваны 
материалами следствия по громкому делу «193-х» (революционной 
молодежи, принявшей участие в «хождении в народ»). Почти у каж
дого нз арестованных по этому делу находили экземпляры сборника
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Наумова; он же был отобран в большой количестве и в деревнях 
у крестьян.

5. Как уже говорилось выше. Потанина особенно интересовал 
«Сборник в память Первого русского статистического съезда 
1870 года*, вып. 2, где была напечатана его статья «Нижегородская 
ярмарка и Поюжье».

6. Корш Валентин Федорович (1828— 1893) — журналист, исто
рик литературы. С 1863 по 1875 г. был редактором либеральной 
газеты «Петербургские ведомости». Отрицательное отношение Кор- 
ша к гимназической реформе, проведенной министром народного про
свещения графом Д. А. Толстым, привело к тому, что он был от
странен от редакторства этой газеты.

7. По-видимому, здесь идет речь о либеральном общественном 
деятеле, киязе Александре Илларионовиче Васильчнкове, сыне пред
седателя Государственного совета князя И. В. Васильчикова. 
А. И Васильчиков долгие годы работал в провинции главным обра
зом иа выборных должностях.

8 О  Полетике В. А . см примеч 8 к письму 135.

138
Оригинал письма хранится в Государственном литературном му

зее в Мьскве, ф. Гациского, д. 972, л. 33—36.
1 Имеются в виду «Нижегородский сборник», т. 5 и «Сборник 

в память первого статистического съезда 1870 г.», вып 2. Оба эти 
сборника были напечатаны в 1875 г.

2. Не следует смешивать этот журнал с другим ежеведельным 
литературно-художественным иллюстрированным журналом, издавав
шимся под тем же названием «Север» в Петербурге с 1888 г. Все
володом Соловьевым.

3. Отзыв Н . В. Шелгунова о «Нижегородском сборнике», т. 5 
был положительным.

4. Чаадаев Петр Яковлевич — известный философ-публицист, 
друг Пушкина и многих декабристов. Первое «Философическое пись
мо» Чаадаева было напечатано в журнале «Телескоп» в 1В36 г. 
В нем ставился вопрос о всей прошлой истории России, о ее совре
менном положении и о ее будущем. Чаадаев отметил, что «мы суще
ствуем как бы вне времени, н всемирное образование человеческого 
рода не коснулось нас. < . . .>  То, что у других народов давно 
вошло в жнэиь, для нас тохько умствование, теория. < . . .>  Ни од
ной полезной мысли не возросло на нашей бесплодной почве. < . . .>  
Мы ничего ие выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, 
заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную рос
кошь» (Сочинения и письма /П о д  ред. М. Гершеивона. М., 1913— 
1914, т. 1—2)

«Письмо» это произвело огромное впечатление в России. «После 
«Горе от ума».— писал Герцеи,— не было ни одного лвтературного 
произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Это 
был выстрел, раздавшийся в темную ночь». (Герцеи А . И. Du de- 
veloppment des idees revolutionnaires en Nussie» Поли. собр. 
соч. и писем. Пг., 1917, т. 6, с. 372).

Правительство Николая I ответило на это «Письмо» Чаадаева 
рядом репресош: «Те\ескоп» был вакрыт, его редактор Надеждии 
сослан в Усть-Сысольск, цензор уволен в отставку, а сам Чаадаев, 
которому было запрещено впредь печататься, был объявлен сумас
шедшим, продержан в течение года под домашинм арестом, с уста
новлением над ним по\нцейско-медицинского надзора.
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Неизданные тогда остальные «Философические письма» Чаадаева 
были опубликованы в 1935 г в «Литературном наследстве», 
№  2 2 - 2 4 .

5. Григорьев В. В — начальник Главного управления по делам 
печати.

6. Казнаков Николай Геннадьевич был назначен генерал-губер
натором Западной Снбнрн в 1975 г Его хлопоты об основании

,Томского университета увенчались успехом.
7. В одной из своих записок Н. М. Ядрницев возбудил перед 

правительством вопрос об учреждении ■ Томске университета. 
В своем представлении он обосновал необходимость создания в Том
ске университета всем ходом исторического развития Сибири за пос
леднее столетне.

8. В 1875 г. в Казани скончался известный сказитель былин 
Иван Алексеевич Касьянов. Незадолго до своей смерти, в 1871 г., 
Касьянов пел былины в Петербурге, в Русском географическом об
ществе, а ■ 1872 г.— в Москве.

139
Оригинал письма хранится в Научной библиотеке имени 

Н  И. Лобачевского (Казанский университет), отд. рук., д. 213/П, 
л. 458, 459.

1. Начало письма утрачено.
2. Семенов Петр Петрович (впоследствии Семенов-Тян-Шан- 

скнй) — вице-председатель Русского географического общества.
3. Министр народного просвещения граф Д. А. Толстой.
4. Герд Александр Яковлевич (1841— 1 8 8 8 )— педагог и либе

ральный общественный деятель, с 1863 по 1871 г. был преподава
телем естественной нсторнн в Первой военной гимназии, а после — 
директором земледельческой колонии для малолетних преступников, 
с 1877 г.— директор частной женской гимназии кн. Оболенской. 
В дальнейшем в течение 10 лет читал лекции по естественной нсто
рнн на Высших женских (Бестужевских) курсах. А. Я. Герд — автор 
ряда популярных учебников («Опредечнтеля минералов», «Учебника 
минералогии для городских училищ», «Краткого курса естествозна
ния» н др.), переводчик и популяризатор Дарвина.

140
Оригинал этой записки хранится в Государственном литератур

ном музее в Москве, ф. Гацнского, д. 972, л. 37.

141
Оригинал письма хранится в Государственном литературном му

зее в Москве, ф. Гацнского, д. 972, л 38, 39.
1. Впоследствии А  В. Адрианов был видным путешественни

ком, этнографом и археологом (произвел раскопки минусинских кур
ганов), автором ряда ценных научных работ

2 Потанин читал в «Отечественных записках» за 1871 и 
1872 гг. ряд «Пнсем об Америке н русских переселенцах» Николая 
Евстафьевича Славннского.

3. Как отмечалось в прнмеч 7 к письму 37, здесь говорится
о книге М. Д. Бутниа «Письма нз Америки» (СПб., 1872).

4 Маков Лев Саввнч — представитель канцелярии при минист
ре внутренних дел А . Е. Тнмашеве.

5. Рейтерн Михаил Христофорович — министр финансов; 
в 1890 г. был возведен в графское достоинство.
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6. Как мы увидим ниже, Г. Н  Потанин лето 1875 г. провел 
в Крыму, сопутствуя иавестному геологу и минералогу, профессору 
Петербургского университета А . А- Иностранцеву, который проводил 
геологическое ивучение Крыма. Под руководством Иностранцева По
танин проходил практику сбора геологических коллекций, что вхо
дило в его задачу в связи с подготовкой самостояте\ъиой экспеди
ции в Монголию.

142
Оригинал письма хранится в Государственном литературном 

музее в Москве, ф. Гациского, д. 972, л. 40.
1. Т ак  называл Потании «Нижегородский сборник» (1875, 

т. 5).
2. Раевский Николай Иванович — педагог-натуралист, автор сле

дующих рабо*: «Собирание растений и составление гербария» 
(1874), «Приготовительный курс ботаники» (1887), «Таблицы для 
определения семейств и родов петербургской флоры» (1876), «Крат
кий учебник географии» (в 1885 г., 2-е и м .) ,  «Географив как наука 
и учебный предмет» (1887), «Физическое землеведение», в 2-х т. 
(1889— 1892) и многих других.

3. Викентий Михайлович Журавский. О  нем уже говорилось 
неоднократно выше (см. примеч. 1 к письму 52; примеч. 17 к пись
му 61 и примеч. 6 к письму 112).

143

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14. д. 7. 
л. 4. 5

1. Здесь говорнтсв о будущей газете «Сибирь».
2. Правитель канцелярии в Управлении по делам печати.
3. Потанин пишет о рукописи сибирского поэта Матвея Алек

сандрова «Воздушный тарантас», ошибочно принятой им за рукопись 
декабриста А  А  Бестужева-Марлннского (П о этому поводу см. 
выше примеч. 3 к письму 133).

4. Баркова Александра Ивановна — мать Аделаиды Федоровны 
Ядрннцевой.

5. Миша — Михаил Яковлевич Капустин.
6. Книгоиздатель и владелец книжного магазина в Петербурге.
7. Журавлев — бывший корреспондент «Камско-Волжской га

зеты».
144

Оригинал письма хранится в Государственном литературном му
зее в Москве, ф. Гациского, д. 972, л. 41.

1. Баркова Александра Ивановна.
2. Стоимость т. 5 «Нижегородского сборника».
3. Имеется в виду подготовляемый к печати К . В Лаврским 

казанский сборник «Первый шаг».
4 Украинский историк н этнограф В. Б. Антонович (см. о нем 

выше прнмеч 6 к письму 128), хотя и был сторонником самостоя
тельности украинского национального движения от общерусского 
революционного, но никогда активным политическим деятелем 
не был, а поэтому сообщение Ярошинского иосило. несомиенио, кле
ветнический характер. Т о  же следует скавать и относительно круп
ного украинского этнографа и антрополога Ф . К . Волкова, факты
об общественной деятельности которого говорят об обратном. Ив- 
вестно, что в 70-х годах он принадлежал к группе Знбера; по своему
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мировоззрению прнб\ижаясь к марксизму, работал по организации 
Киевской «Молодой громады», иамечая вместе с Зибером и Полян
ским ее политическую платформу. Волков участвовал также в редак
ции «Киевского телеграфа» и был одним из редакторов журнала 
«Громада». В этих изданиях он помещал статьи иа темы текущей 
революционной деятельности. Между прочим, ему принадлежит 
статья «Т. Г. Шевченко и його думки про громадське життя» (Гро
мада, 1879, №  4), в которой он сделал первую попытку найти со
циалистические идеи в творчестве Шевченко. В 1880 г , после пре
кращения «Громады», ои примкнул к народникам, в 1900-х годах 
входил в группу Иванчина-Писарева, Клеменца, Штернберга, Мсти
славского н др.

145
Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14 д. 7, 

л 7 - 9 .
1. Имеется в виду обширная работа Потаиииа «Алтайско-Саяи- 

ская горная система в пределах Российской Империи по новейшим 
сведениям. 1832— 1876 гг.» Дополнения к т. 3 «Землеведения 
Азин» Карла Риттера (СПб., 1877).

Как отмечалось (см. прнмеч. 1 к письму 133). эта работа была 
продолжена и дополнена П. П. Семеновым, а поэтому н вышла под 
двумя фамилиями.

2. Кавелин Константин Дмитриевич (1818— 1885) — профессор 
Петербургского университета.

3. Писатели Николай Федотович и Серафима Никитична Ба
жины.

4. Потанин дал неправильное название статьи сибирского поэта 
Матвея Александрова, которая носила заглавие «Воздушный та
рантас».

5. Мачтет Григорий Александрович (1852— 1901) — поэт и бел
летрист, участник революционного движения 60-х годов прошлого 
столетия.

6. Шишкин И  И .— великий художник-пейзажист.
146

Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанниа, оп. 14, д. 7, 
л. 10— 11.
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потаиииа, оп. 14, д 7, 
л. 12, 13.

1. Барбот-де-Марнн (1829— 1877) — геолог, профессор Горного 
института в Петербурге.

2. Пантелеев Лонгин Федорович. О  нем см. примеч. 4 к пись
му 16.

3. Севастополь еще не был отстроен после сильных разрушений 
во время Крымской войны 1853— 1856 гг.

4. Конец письма утеряй.

148
Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, д. 7, 

л. 16, 17.
1. Черский Иван Дементьевич. О  нем см. примеч 3 к  письму 35.
2. Елисеев Григорий Захарович. О  нем см. примеч. 30 к пись

му 23.
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Вот что я мог извлечь из «Голоса» о Нижегородской] 
ярмарке. И з корреспонденции из Нижиего в №  103 видно, 
что купечество жалуется об арфистках, увеселениях, соб
лазняющих купеческих детей. Есть особая книга духов
ного содержания, изданная каким-то священником,— «По
учения отъезжающим иа Нижегородскую ярмарку», с тек
стами, увещеваниями помнить родителей, ие увлекаться 
прелестницами и проч.— брошюра, виденная мной случай
но у одного священника.

«Балаган», «Чебышек», «Мырат-пи» и «Сибирский 
брак», поправив, ежели что нужно, н дополнив, если 
найдется что, реплику Заводнова в последней сцене о бра
ке отправить- по назначению в газету, «Сибирский брак» 
поскорее.

Пишется «Вопрос землевладения в Европе»23.

Г. Н . П О Т А Н И Н У  

2 (48)

23 сентября 1873 г. Шенкурск

Милый дорогой друг!
Я получил сейчас Ваше милое, вдохновенное письмо 

от 21 сент[ября] н. с. с поэтическим материалом. Я  давно 
Вам говорил, что ие я поэт, а Вы. И  это потому, может 
быть, что у меня нет карымской крови, в чем я завидую 
моему другу, вероятно имеющему ее шарики. Вы, вероят
но, вдохновились №  97, но для поэта н пустяки служат 
предметом вдохновения, скромный василек у него разра
стается в пышные букеты, в целые сиопы цветов, в сады 
роз, наполненных звуками соловьев. Напрасно Вы пред
полагаете, что вторгаетесь в область моего творчества,— 
это поле столько же Ваше, сколько и мое. Вы увидите 
из следующего посланного фельетона, что Ваше творче
ство занимает там видное место. Я  на юбилее, хотя и в ви
де сна, изображаю из себя юикера Ш мита, готового вы
мазать себе лицо ваксой от умиления и проч. Сказка 
также вошла туда.

Ваше письмо в высшей степени полезно н даже необ
ходимо было для продолжения моих фельетонов, подогре
вает мое вдохновение, не говоря уже о личном наслажде
нии. Некоторые мысли уже перехвачены мною в послед
нем фельетоне*, и маленькая Эрдеии уже сидит в воспо-

* Камско-Волжская газета, №  118.

248



4 Потанин читал написанную Ядринцевым передовую статью 
в «Голосе» (1875, №  183), касавшуюся вопроса о потребности 
просвещения в Сибири

5. Шведский король Оскар II был известен и как военный 
историк, и как переводчик и поэт.

6. Имеется в виду стихотворение Ядринцева «Ветрянка», опуб
ликованное в «Камско-Волжской газете» (1873, №  34).

7. Вероятно, французским словом «форестьеры» Потанин хотел 
подчеркнуть, что новые землевладельцы на Южном берегу Крыма 
сделались интродукторамн южных декоративных растений, главным 
образом из стран Средиземноморья, а также и растений другого 
происхождения.

8. Фундуклей Иван Иванович (1804— 1 8 8 0 )— русский госу
дарственный и общественный деятель. По роду своей службы зна
чительную часть своей жизни он прожил в Киеве, в Варшаве н в 
Петербурге.
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, д 7, 
л. 2 2 - 2 4 .

1. Под названием «Ухолово» в 70-х годах было известно лишь 
одно село в Рязанской губернии. Видимо, здесь память изменила 
Потанину
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Оригинал письма хранится в Т О К М , ф. Потанина, оп. 14, 
д. 7. л. 2 5 - 2 6 .

1. Эта заметка носила заглавие «Необдуманные жалобы» (напе
чатана за подписью «Г .'П .») — «Сибирь» (1875, №  13). В этой 
заметке развивалась мысль, что развитие воровства в Сибири есть 
следствие существующей штрафной колонизации.

2. Рецензия Потанина на книгу «О богатствах северных окраин 
Сибири и народах, там кочующих. Общедоступное чтение, состав
ленное В. Р. по материалам, собранным М. К. Сидоровым» (СПб., 
1873) — была напечатана в «Сибири» (1&75, №  16).

3. Там же была напечатана и рецензия Потанина на «Книжки 
для школ, изданные Обществом распространения полезных книг 
в Москве в 1871— 1872 гг.» Выпуски по Западной Сибири: №  27 
(Тобольская гу б ), №  30 (Инородцы), №  41 (Томская губ. и Се
мипалатинская обл.), Кг 42 (Енисейская губ ); выпуски по Восточ
ной Сибири: №  43 (Якутская обл.), №  44 (Иркутская губ.), №  45 
(Забайкальская обл.), №  48 (Амурская обл.), №  53 (Инородцы 
Приморской обл.), №  57 (Область сибирских и оренбургских кир
гизов), №  58 (Семнреченская обл.)».

4. Рецензия Потанина на книгу А. П. Сабанеева «Соболь н со
болиный промысел». М., 1875 (Сибирь, 1875, №  15).

5. Полицмейстер в Тюмени
6. Вагин Всеволод Иванович.

15 Письма Г Н Потанина, т. 2



П Р И Л О Ж Е Н И Е

И З  И С Т О Р И И  П У Б Л И К А Ц И Й

Эти письма написаны более ста лет назад. Их писал 
Николай Михайлович Ядрииуев (1842— 1894), тогда еще 
молодой человек, известный в то время как сибирский 
общественный деятель, писатель и публицист (впоследст
вии — путешественник и ученый). З а  его плечами было 
три года Омской тюрьмы, судебный процесс и ссылка 
в Архангельскую губернию. Он жил в Шенкурске — ма
леньком заснеженном городке Архангельской губернии 
с тысячью жителей и в 350 верстах от железной доро
ги — н находился под гласным надзором полиции. Письма, 
отправляемые им, распечатывались и прочитывались мест
ным исправником.

Эти письма — автобиографические документы. • Они, 
по словам биографа Ядриицева, «шаг за шагом откры
вают нам развитие идей и идеологический рост взглядов 
и принципов, которые постепенно вызревали у будущего 
областного деятеля и формировались в определенную, са
мостоятельную продуманную идеологию»1.

Письма имеют уже вековую историю. Наиболее полное 
представление об их судьбе дает письмо Потанина 
к В. И. Семевскому от 25 января 1914 г. И з него видно, 
что вначале письма находились у адресата, т. е. у самого 
Потаиина. Затем он отправил их в Иркутск К. А . Козь-

1 Фарафонтова Т . М. Н . М. Ядринцеа а  ссылке. Статья. М а
шинопись с авторской правкой и рукописными вставками. (Работа 
не закончена; материалом послужили письма Н . М. Ядриицева 
из Ш енкурска; состоит иа трех черновиков, написанных к 30-летию 
со дия смерти Ядрннцева (7  июня 1924 г.), к 100-летию со дня 
его рождения в 1942 г. н к 50-летию со дия смерти (7  июня 1944 г.) 
Общей нумерации листов иет).— Ц ГА Л И , "ф. 580, оп. 1, ед. хр. 31.
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миной, собиравшейся написать биографию Ядринцева. 
Позже они были переданы на хранение в музей Восточно- 
Сибирского отдела Географического общества (И ркутск).

В 900-х годах Ядриицевым много занималась Т. М. Ф а- 
рафоитова1, опубликовавшая в 1902— 1905 гг. в газете 
«Восточное о.бозрение» ряд статей под общим названием 
«Из бумаг сибирского патриота. (М атериалы для биогра
фии Н . М. Ядринцева)». Уезжая из Иркутска в Петер
бург, она увезла с собой эту связку писем. Позднее, опа
саясь за их сохранность, она передала пачку с письмами 
В. Л. Бурцеву, редактору журнала «Былое», который 
предполагал их хранить в помещении редакции, а затем 
передать в Публичную библиотеку (в Петербурге).

Значение писем Ядринцева для изучения Сибири было 
осознано еще до Октябрьской революции, и к 1914 г. По
танин решил издать их. Оказалось, однако, что все следы 
писем утеряны. Ни Т . М. Фарафонтова, ни В. Л. Бурцев 
уже ничего не могли о иих сообщить. Но спустя неко
торое время, неизвестно при каких обстоятельствах, пись
ма все же нашлись.

Т. М. Фарафонтова вспоминает, что в июне 1914 г., 
направляясь в Сибирь, она заехала к Потанину, отдыхав
шему на даче под Томском. Зрение в то время уже отка
зало ему; Фарафонтова занималась тем, что читала ему 
старые письма Ядринцева от 1871— 1872 гг. «Когда я чи
тала эти письма,— пишет Фарафонтова,— то Григорий 
Николаевич часами ие уставал слушать их н с напряжен
ным вниманием ловил каждое слово»2. Потанин говорил ей: 
«Несмотря на то, что в свое время письма Ядринцева бы
ли мной читаны, сейчас я их слушаю, как новые»3.

Примерно в этот же период (1915 г.) в Красноярске 
образовалась редакция журнала «Сибирские записки». Это 
был орган сибирских областников. Редактором-издателем 
стал В. М. Крутовский, широко известный в Сибири об
щественный деятель. Разрешение Енисейского губернатора4 
было получено 24 ноября 1915 г. и с января 1916 г. жур
нал начал выходить в свет.

' «Во время моего пребывания в Иркутске в 1902— 1904 гг. мне 
было поручено Г. Н. Потаниным разбирать и привести в порядок 
рукописи Н . М. Ядринцева, которые хранились, а, вероятно, хра
нятся и теперь в музее Восточно-Сибирского отдела Географическо
го общества». (Фарафонтова Т . М. Н . М. Ядриицев в ссылке...— 
Ц ГА Л И , ф 580, оп. 1, ед. хр. 31).

2 Русская мысль, 1915, №  9, с. 152— 153.
* Там же.
4 Ц ГИ А , ф. 776, оп. 21, ч. 2, 3 отд., 1915, №  199, л 1.
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В приложении к 1-му номеру редакция опубликовала 
письма Ядриицева к Потаиину, которые продолжали пе
чататься в «Сибирских записках» без перерыва до 6-го но
мера за 1917 г. Всего было опубликовано 34 письма: 
редактором их был историк Н . Н . Козьмии (впоследствии 
профессор Иркутского университета). И з примечаний 
Н . Н . Коэьмииа ясно, что в момент работы он распола
гал оригиналами писем Ядринцева. Получены оии были 
из рук Потаиииа, которому редакция в первом номере 
выражала глубокую признательность.

В 1918 г. «Письма» вышли отдельным изданием1. 
В предисловии к нему, озаглавленному «От издателей», 
сказано: «Редакция журнала «Сибирские записки» предпо
лагала издать все письма покойного сибирского патриота 
к Г. Н . Потаиииу за период с 20 февраля 1872 г. по ко
нец января 1874 г. в одном томе. Этот период, который 
можно бы назвать «шенкурским», охватывает последний 
год пребывания Н . М. Ядринцева в ссылке, и письма 
представляют нечто цельное- не только по времени, ио 
и по настроению и по содержанию. К  сожалению, резко 
изменившиеся за последние месяцы типографские условия 
сделали эти средства недостаточными, и печатание писем 
приходится приостановить на неопределенное время».

В 1918 г. издание «Сибирских записок» продолжалось, 
но уже с большими трудностями («дороговизна бумаги, 
повышение тарифных ставок типографских рабочих»2 
и проч.). В первом номере (с. 70) помещено сообщение 
издательства журнала о вышедшем сборнике писем Ядрии
цева, во многом схожее с приведенным уже выше. В сле
дующих трех номерах были опубликованы пнсьма
№  35— 44.

Начался 1919 год, и в первом же номере журнала 
было опубликовано еще четыре письма ( № ^ 5 ,  46, 56 
и 57). Н а этом печатание писем Ядриицева оборвалось

Дальнейшая судьба оригиналов писем Ядринцева 
неизвестна, и трудно сказать, сохранились ли они вообще. 
Если оии оставались в руках редактора Н . Н . Козьмина, 
то, видимо, погибли вместе с его библиотекой и архивом 
в 1937 г. Но, конечно, всегда возможны счастливые иа-

1 Письма Николая Михайловича Ядриицева к Г. Н . Потаиииу. 
Вып. 1 (с  20 февраля 1872 по 8 апреле 1873 г.). Красноярск, 
1918. 232 с. (Н а  средства А . М. Григорьевой).

2 Сиб. записки, 1919, №  1, с. 1.
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ходки и открытия. Вспомним, например, что и письмаг 
Потанина к Ядриицеву долгое время считались погиб
шими.

Летом 1926 или 1927 г. В. М. Крутовский подарил 
студентке Айне Александровне Богдановой1, также, как 
и он, уроженке г. Красноярска, приехавшей домой на ка
никулы, синюю папку, на которой рукой Н. Н. Козьмина 
написано: «Неизданные письма Н. М. Ядринцева к 
Г. Н. Потаиину (1873— 1874 гг.), подготовлены к печати 
Н. Н. Козьминым». А. А. Богданова рассказывает: «Пом- 
ию, как мы пошли с Владимиром Михайловичем в боль
шой сарай, светлый н чистый. Н а полках лежало множе
ство книг, рукописей, и там он и вручил этн письма. 
Где их оригиналы — я не знаю»2.

Через несколько лет А. А. Богданова подарила эти 
письма своему учителю, профессору М. К. Азадовскому, 
который намеревался опубликовать их при удобном слу
чае. Но и в этих руках письма не были застрахованы 
от превратностей судьбы. В марте 1942 г. М. К. Азадов- 
ский вместе с семьей был вывезен самолетом из блокад
ного Ленинграда. Его библиотека и архив оставались, 
по существу, брошенными. Три года пролежали они 
в вымерзшей квартире с выбитыми стеклами, но по счаст
ливой случайности не погибли. Уже 2 июня 1945 г. исто
рик М. А. Гудошников писал М. К. Азадовскому: 
«Я очень рад, М арк Константинович, что, как я узнал, 
основные богатства вашей библиотеки сохранились. Мне 
лично очень интересно, сохранился лн экземпляр гранок 
2-й части писем Ядринцева»3.

В 1946 г. М. К. Азадовский решился их опубликовать. 
Приведенные ниже отрывки из неопубликованных писем 
Азадовского, а также напечатанные письма А. Н. Туруно- 
ва4 дают представление о том, как это происходило.

12 июля 1946 г. Азадовский писал Турунову: «Я уже 
раздумал дарить Вам переписку Ядринцева с Потаниным. 
Раздумал,— ибо имею другие планы. Недавно в Ленин
граде был старик Бонч3. Как Вы знаете, он возобновил

1 Ныне доцент Новосибирского государственного педагогическо
го института, кандидат филологических наук.

2 Письмо к Л . В. Азадовской от 11 августа 1974 г — Личный 
архив Л. В. Азадовской.

3 ГБЛ, ф. 542 (фонд не описан).
4 Литературное наследство Сибири, т. 1, 1969, с. 306—308, 310, 

311, 313, 314.
5 В. Д. Боич-Бруевич.
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свои «Звенья»; просил у меня статей и материалов. 
Я предложил ему «Письма»... Он ухватился с радостью. 
Я сказал, что сам не смогу уже всецело этим заняться, 
и что оставляю за собой только общую редактуру — ком
ментарий же, наблюдение за корректурой, и вообще, все, 
что для сего полагается, выполнит мой друг и прекрасный 
знаток сих вопросов, А . ~Н. Турунов. Боич согласился»1.

10 января 1947 г. В. Д. Бонч-Бруевнч пишет 
М. К. Азадовскому: «В ответ иа Ваше письмо от 1 янва
ря с. г. сообщаю, что письма Ядринцева к Потанину 
я непременно напечатаю в «Звеньях» . Н о несмотря на это 
обещание, опубликовать «Письма» не удалось — сборники 
«Звенья» уже заканчивали свое существование. Том 7-й, 
хотя н находился в тнпографйи, света так и не увидел, 
а тома 8-й н 9-й были изданы значительно позже (1950 
и 1951 гг. Т.

Прошло 20 лет, и в 1967 г. в Новосибирске началась 
подготовка к изданию ежегодника «Литературное наслед
ство Сибири». Предполагалось включить письма Ядрин
цева в одни нз первых же томов. С письмами была про
делана значительная работа; в апреле 1970 г. материал 
был отправлен в Новосибирск, ио оставался там нереали
зованным. Только теперь, в этом издании, этот материал, 
наконец, увидит свет.

В синей папке, полученной от В. М. Крутовского, нахо
дились копии 14 писем (№  47— 55 и №  э8— 62), не опуб
ликованных в свое время «Сибирскими записками». Этот 
экземпляр неизвестных пнсем Н . М. Ядринцева можно 
рассматривать как 2-й выпуск серии, предпринятой «Си
бирскими записками». Папка открывается письмом №  35 
(несброшюрованные типографские листы). Н а первой 
странице, внизу около примечаний, рукою М. К. А задов
ского написано:? «Д[олжно] б(ыть], ие разобрано н невер
но прочитано. М. А.». Далее вложены письма №  36— 46, 
опубликованные приложением к №  2— 4 «Сибирских запи
сок» за 1918 г. и к №  1 за 1919 г., со сплошной пагина
цией (с. 1—72). Впрочем, страница 72-я заслуживает осо
бого внимания, так как оиа сохранилась в двух экземпля
рах. На одном из них, того же сорта бумаги, что и преды
дущие листы, напечатано начало письма 56-го от 12 де

1 Личный архив Л . В. Ааадовской.
2 ГБЛ , ф. 542.
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кабря 1873 г., опубликованного в «Сибирских записках» 
(1919, №  1). Н а другом экземпляре 72-й страницы, совер
шенно иной бумаги желтого цвета, напечатано начало пись
ма 47 от 9 сентября 1873 г., никогда ранее ие публиковав
шегося. Далее следует текст всего 47-го письма, а затем 
письма №  48— 51. Все это напечатано на той же самой 
бумаге желтого цвета и имеет продолжающуюся пагина
цию: с. 72— 118. И з этого следует заключить, что перво
начально предполагалось опубликовать в «Сибирских 
записках» все письма подряд, а затем, по каким-то неиз
вестным причинам, письма 47— 51 были сняты и замене
ны только двумя №  56 и 57.

С письма 52-го начинается машинописный текст. Это 
старинная белая бумага, размер 36X 22 см. Правка и до
бавления иа ней красными чернилами сделаны рукою 
Н. Н. Козьмииа. В правом верхнем углу дана каранда
шом новая пагинация. 52-е письмо начинается со стра
ницы 49-й, и эта карандашная пагинация заканчивается 
страницей 91 — конец письма 55. Письмо 55-е отпечатано 
на другой пишущей машиике. и с него начинается новая 
машииопнсная нумерация. Т ак  что помимо карандашной 
пагинации (с. 80), письмо 55-е имеет еще и машинописную 
(с. 265). Н а этой же странице вверху рукой Потанина 
написано: «Из писем Н. М. Я. к Г. Н. Потанину из Ш ен
курска».

Письма №  56 и 57 отсутствуют, на их месте в пагина
ции пропуск (с. 277— 278). Письмо 58 начинается со стра
ницы 279-й, письмо 59-е заканчивается 290-й. Дальше — 
большой пропуск, ибо письмо 60 начинается со страницы 
311-й. Письмо 61 заканчивается 314-й страницей. Письмо 
62 пагинации не имеет вообще.

Детальный и внимательный просмотр содержимого 
заставляет прийти к выводу, что на самом деле писем 
было гораздо больше и что заголовок «Из писем Ядрин
цева» соответствует действительности. Подтверждает этот 
вывод и пропуск в 20 страинц между письмами №  59 
и 60. Подтверждает это, наконец, и сам Н. Н . Козьмии, 
сделавший к письму от 19 июня 1873 г. (№  43) следую
щее примечание: «Письмо от 17 июня представляет руко
пись «Киргизской легенды о Кенсаре», напечатанную 
в №  79 «Камско-Волжской газеты» под заглавием «Кир
гиз и казак. (Киргизская народная легенда)». Примеча
ния к легенде, сделанные Н . Л1. Ядринцевым, очевидно, 
были дополнены для печати Г. Н . Потаниным. Это письмо 
не перепечатывается, так как его лучше поместить в пред
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полагаемом сборнике статей из «Камско-Волжской газе
ты»1.

Публикуемые ниже письма Н. М. Ядриицева — лишь 
небольшая часть его переписки с Потаниным, не говоря 
уже о всем эпистолярном наследии первого. Необходи
мость напечатать письма Ядриицева к Потанину в боль
шом объеме давно назрела. У Потанина и Ядринцева того 
времени были общими не только взгляды и убеждения — 
у них совпадала и проблематика, и темы их научных и 
публицистических выступлении. Более того, они часто пра
вили, корректировали, редактировали друг друга, изменя
ли чужой текст и порой заимствовали один у другого 
мысли, формулировки, фразы. Случалось, что Потанин 
«подбрасывал» Ядриицеву не только сюжеты стихотворе
ний и фельетонов, но и образы, эпитеты, метафоры, алле
гории и т. д. «Всеми Вашими поэтическими сравнениями 
воспользуюсь, как всегдашний вор Вашей фантазии»,— 
писал, например, Ядринцев Потаиииу 12 марта 1872 г.*

«Последнее Ваше письмо получил н наставлениями
о Шелгунове воспользуюсь»,— письмо (74) Потанина 
к Ядринцеву в сентябре 1873 г. Работая вместе в «Кам
ско-Волжской газете», Г. Н. Потании и Н. М. Ядрницев 
также нередко выступали как соавторы. Тот или иной 
фельетон мог быть подписан Ядринцевым, в то время как 
и материалы его, и мысли принадлежали Г. Н. Потанину.

Этот редкий пример литературного симбиоза заслужи
вает того, чтобы и творчество их изучалось также совмест
но. Особенно это относится к их переписке, которая пред
ставляет собой дуэт, где оба голоса подчас звучат нераз
личимо. Сейчас, когда письма Г. Н. Потанина печатаются, 
следует подумать и об опубликовании богатейшего эписто
лярного наследия Николая Михайловича Ядринцева.

Л . В. Азадовская

1 Сиб. записки, 1918, №  4, с. 46. Однако в «Сборнике избран
ных статей, стихотворений и фельетонов Н . М. Ядринцева» (Крас
ноярск, 1919) это письмо опубликовано не было.

2 Письма Н. М. Ядринцева к Г Н  Потанину. Красноярск, J918, 
с. 16.



П И С Ь М А  Н. М . Я Д Р И Н Ц Е В А  
К  Г. Н . П О Т А Н И Н У  И З  Ш Е Н К У Р С К А  

(1873—1874)

Г. Н. ПОТАНИНУ

1 (47)
9 сентября [1873 г Шенкурск]

Любезный и дорогой друг,
я получил Ваше дорогое письмо 26—29 августа н очень 

рад сочувствию, с которым принята «Провинциальная 
пресса». Оно мне придает много энергии. Знаете ли, я 
полагал ранее и был введен в недоразумение, понравится 
ли самый тон сочувствия к провинции и некоторые наме
ки на то, что провинциальная пресса не умеет вести свое 
де\о. Думал, поморщились и проч. «Провинциальная прес
са» есть только слабый отрывок из того, что начертано 
в «Провинциальных письмах» вчерне. Задушевность — 
это только одна нота из того, что будет. Теперь я поощ
рен сочувствием, и в сентябре месяце полетят письма, 
Вами давно ожидаемые. Хорошо, что «Провинциальные 
красоты» (1-я уже получена сегодня) начаты критикой 
самой провинциальной прессы, а не возвеличения ее задач 
н провинциального служения,— тогда бы, пожалуй, «пись
ма» могли показаться квасным патриотизмом провинции. 
Нет! «Красоты» докажут, что мы сами строго к себе отно
симся, что мы умеем смеяться, как и петербуржцы, что 
мы начали, наконец, с очищения своих авгиасовых коню
шен.

Поощряют меня и «Записки провинциального читате
ля». В них начало того сочувствия, которое у меня в пись
мах идет крещендо. Я предсказываю, что «Записки чита
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теля» будут приняты, как и статейка «Пресса». Это сочув
ствие я в письмах доведу до «культа», прилично вдохно
вившись в сем случае. Замечательно, что некоторые мысли 
в «Записках»* Карыма похищены как бы целиком из 
«Провинциальный писем». Поделом за мою нерешитель
ность!

Когда я получил номера с «Бюрократической] наукой 
на Востоке»**, я писал о том же, т. е. не о всей деятель
ности Отдела, а о речн Усольцева1 14 июня в торжест
венном] собрании в Иркутске (ни одного слова об универ
ситете). Когда Вы писали, у Вас еще номера «Известий] 
отдела» этого не было. Забавно, что часто я с моим 
близким знакомым автором уже с вопроса о железной 
дороге постоянно меняюсь мечами, то он — мой, то я — 
его, подобно Лаерту с Гамлетом. Только что хватают 
камень «Провинци[альиых] писем», приготовляясьv при
ударить в плешь провинциала, как кто-то уже схватил 
булыжник и долбит нм по этой деревянной башке; только 
что я направляю томагавк в Отдел Иркутского Геогра
фического] общества, как его лупят уже целым тараном.

Что удивительнее, это то, что у меня начал похищать 
темы даже Щапов. Читали его начало «Истории монопо
лии» по поводу Сперанского? Я, впрочем, весьма этому 
рад, ибо все это облегчает мон задачи. Теперь ие нужны 
длинные доказательства об истории монополии, котор[ая] 
у меня даже разнообразнее, и их более, чем у Щапова, 
вследствие фактов и из статьи, помните, котор[ую] я гото
вил в «Азиатский вестник»2. У Щ[апова] только из Спе
ранского выписки, а у меня обобщения о Туркестане, Бе
резовском крае и рыбопромышленности, Нарыме etc. Но 
все это пустяки: монополия — факт. Но вот что ие уда
ется никогда сделать Щапову, это объяснить экономиче
скую причину и указать исцеление от этого иа новейших 
современных данных науки. В политической экономии про
фессор— пас. Он может только сказать: «нет социально- 
кооперативио-братски - соединительио-общественно-взаим- 
ных чувств»*** — и стал с вопросом. Я уважаю этот труд 
и этот взгляд.

* В №  94, 99 и 148 «Камско-Волжской газеты»— «Заметки 
провинциального читателя», подписанные Карымом (очевидно. 
Г. Н . П отаннн). (Здесь и далее неоговоренные подстрочные при
мечания принадлежат Н. Н. Козьмииу.— Л. А.).

** Ст. Г. Н . Потанина «Бюрократическая наука иа нашем Во
стоке» в №  97 и 98 «Камско-Волжской газеты» (подпись: —О —).

*** Ядр[иицев] пародирует литературную манеру Щапова.
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Разработка вопроса и тыкание сиб[ирского] общества 
его своекорыстными, маклаческими мотивами и складом 
жизии, конечно, полезны, как и очерки Никол[ая] Иваны
ча . Но ими дело только начинается. Не нравится мне 
только отношение Щапова к Сибири и народу в сердечном 
отношении. Это то же отношение цивилизованного барича, 
какое питает столичный литератор к провинции, и какое 

выражено прекрасно в «Заметках» провинциального] чи
тателя». «Вы своекорыстные все маклаки,— говорит 
Щ(апов],—все, все нажнвалы, пройдохи, у вас иет социаль
ных чувств». Все вто правда, ио Худорожков3 (Вы сме
ша \и в письме Лебедева с Худорожкой, Худорожке Евг. 
Яковл. [Колосов] лекцию читал; Худорожков был с татар
ской казанской образиной, куриос)...

Но сколько ии говори обществу — Худорожке: «Ты 
свинья, ты савоська — грязный нос, ты невежа, ты натре
скался, каналья, наместо того, чтобы своему господину 
обед принести... Вон от тебя как сивухой прет!»,— обще
ство будет моргать глазами, и, кроме: «виноват. Ваше 
б[лагоро]дие» ничего ие скажет. Худорожков, положим, 
свинья, грязей и пьян — обличите его, но не сердитесь! 
Укажите ему, что делать, помогите, будьте гуманны. А  вы 
хотите одной бранью все сделать, как старые 'админист
раторы с мужиком. Барский прием этот я обличу в «Про
винциальных письмах», но резче. В статье о монополиях 
укажу причины и выход. Тема более благодарная. Здесь 
будет не одно тыканье в пузо, а я выступлю и защитни
ком общества от монополии, даже против всякого тарифа, 
создающего монополию, выступлю с разъяснением зна
чения] железных дорог и укажу на связь перехода страны 
к заводской деятельности, как на переход, улучшающий 
участь потребителя и рабочих классов.

Надо разрешить Ъ вопросы вкономическон жизни, ко
торыми] мучится Ж[орж]-Б[ай] («Письма нз Сибири», №  1), 
где он послал упрек, что мы сами себе нх не разъяснили 
Статью эту я немедленно начиу для утешения Ж[орж]-Бая. 
Чувства Щапова понятны, как и всей иркутской интелли
генции, которая проклинает и презирает общество, где она 
жнвет. Оии могли возвыситься только до мефистофелизма. 
Знайте, что история с геологом Шмидтом4 и скандал иа 
лекциях Отдела, упомянутый О., в «Бюрократии] на на
шем Востоке», были продуктом туземного невежества ин
теллигенции; лицо возражавшее было не туземцем (Худо-

* Наумова.
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Рожков не мог возражать). Это профессор семинарии из 
[ерми. Сам он бы ничего ие возражал. Его привел тузем

ный интеллигент 3 . и травил всю лекцию для потехи 
и иарочио подстрекал его к возражениям Шмидту. Вот чем 
занимались и занимаются местные интеллигенты — Мефи
стофели. Урок тех чувств, котор[ые] они должны полу
чить, им будет дан, и статья написана по поводу одной 
вещи, которая утрет им нос, без полемики, она (не моя) 
научит нх любить и покажет, как надо любить.

После десятнглавых «Провинциальных] красот» я пото
ропился к Востоку. Послано: 2-я «Цивилизация и Восток» 
и 3-я статья «Ожидание реформ на Востоке», но это еще 
не то, что Вы будете еще иметь честь видеть, от чего 
«чрево Ваше затрепета».

Вы пишете по поводу Ж(орж]-Бая, что пора теперь 
поднять вопрос об образовании на Востоке. Пора, и все 
уже исполнено прежде Вашего письма. Три статьи ушло 
об этом, и заканчивается 4-й статьей одного автора, при
сланной с Востока, где указывается, как Отдел Гео
графического] обществ[а] отнесся к науке на Востоке в ли
це Усольцева (последний доблестный подвиг). Мне пишут 
о ней: «Несмотря на то, что население объякутывается, 
отунгусивается, окнргнзывается на Востоке, дичает в ле
сах,— говорит автор,— ввиду того, что на завоеванных 
окраинах наши цивилизаторы без образования начинают 
превращаться в туркмен, киргиз и проч., наконец, ввиду 
того слабого и жалкого существования, какое влачит 
наука в лице Географического] отдела, ввиду всего этого. 
Отдел ни слова, в лице секретаря, не упомйнул о необхо
димости высшего образования; единственный представи
тель науки превознес себя только. А  между тем в момент 
речи человек этот держал судьбу края, судьбу иауки 
в руках. Понял ли он, что он делает? Кто такой Усоль- 
цев, этот представитель местной науки? Даже представи
тель был посторонний краю. Лнвиигстон5 был бы состра
дательнее к африканцам, чем этот ученый, представляя 
интересы невежественного и бедного края. Мало того. 
Отдел умолчал и из других побуждений в угоду местным 
представителям мракобесия6...» но не все же Вам выпи
сывать.

Вот финал статьи этой, присланной с Востока, о кото
рой мне передают: «Довольно к вопросу об университете 
на Востоке еще печальной страницы; будет ли она послед
ней, неизвестно. Будет или не будет — все равно, говорит 
автор. Выражая наши желания, мы можем утешаться
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одним, что среди невежественного общества, средн нашего 
горького поколения есть души, которые стремятся к про
свещению. Может быть, нам не удастся дожить до осно
вания великого образовательного учреждения на Востоке. 
Пусть глаза наши будут засыпаны песком, но наши сердца 
горячо бились надеждами. Пусть не обвинят наше поколе
ние, что оно не имело возвышенных стремлений. Родина 
когда-нибудь вспомнит скромных бойцов за великую идею 
науки на Востоке. Мы уверены, что она вспомнит все 
добрые ей пожелания в день своих радостей, как те пом
нили ее в день скорби»7. Но кроме этого, пишут мне, 
статья молодого автора украшена памятью Андрея Про
копьевича Долгушина8 и многих погибших бесследно 
из необразованного мещанства и вышедших из могилы. 
Автор дает урок любви Сибирскому отделу. Вспоминая, 
как невежественно общество,— кто его может любить. 
(Предвосхищено!)? а по поводу речи Усольцева говорит: 
«Пусть вопрос о высшем образовании не входил в про
грамму, но он бы вырвался словом, намеком, ежели бы 
была любовь в сердце. Вырвался же ои в бедной, убогой 
местной газете. Из-за 77 замков он вырвется, из-за 77 пе
чатей скажется, ежели есть любовь в сердце! Amor omnia 
vincit!»9

Эти выписки мне передают, как образчик; видно, что 
автора затронуло, он был в больном нервном настроении. 
Да и кто мог говорить другим языком об этом близком 
предмете? Вы, без сомнения, прочитали «Новости Восто
ка» со стихами к Ташкентцу и проч. «Непокрытый бала
ган»* уже прежде Вашего предупреждения помещен, как 
видите. Стихи после. Ушел фельетон с юбилеем, с киргиз
ской сказкой, но не передаю сказки наперед.

Ваши выписки из путешествия и в том числе из Каст- 
рена, очень пригодятся, а песня Мыратушки превосходна. 
Я сделаю его нарицательным именем в фельетоне, как 
и Эрдена10. Да, да, эту песию пела мать Мыратушке, 
когда он беседовал с Усольцевым о любви, и она отдава
лась в сердце на слова старушки: «что ты, Мыратушка», 
а Мыратушке говорило одно сердце, и он ие мог, хотя бы 
и не хотел, не говорить, и не желал так говорить, а нево
лен. Он только и сказал в свое оправдание: «Матушкз, 
матушкэ, я из березы криво вырос», и сердце его сжалось, 
и слезы закапали, ие может говорить иначе бедный Мыра-

* «Новости нашего Востока». Замечательная, красивая харак
теристика духовного состоявия Сибири.
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тушка. Кто пишет «кровью сердца и соком нервов»11, как 
писал известный немец, тот знает эту песню... А  потому ее 
давно знаю, ио не имел азиатского варианта*.

Только эти чувства тяжело даются. Все иервы бывают 
потрясены. О, счастлив в своей вере медик Португалов, 
который для счастья и спокойствия человечеству готов 
прописать ложку касторового масла своих утешительных 
теорий и который римлянину, распарывающему живот, 
советовал бы лавровишневых капель.

Заметки об отсутствии интеллигенции из Кастрена 
уже вышли ранее по моей инициативе к автору «По пово
ду Отдела», но я еще помещу и присоединю еще явление. 
Я получил письмо от Александра Дмитриевича Шайта- 
нова из Усть-Каменной. Вам ои написать еще не собрал
ся (? ) . Но вот что он пишет, много сообщая о шешуков- 
ском мыле и ничего о нем самом, кроме того, что служит 
агентом страхового общества, присоединяет, что о Зерча- 
ниие Зерчанииове мог только то узнать, что он где-то 
в Томской губернии имеет пасеку, этим и пропитывается, 
а библиотеку оставил. Верно, нужда заставила. И Андр(ей] 
Прокоп[ьевич] [Пичугии] погружался с отчаяния в одну 
пасеку. Такова уж, верно, жизиь, что люди интеллигент
ные, за отсутствием сочувствия в людях к умственным 
интересам, обращаются поневоле к пчелам, этим умным 
социальным насекомым. Факт для обобщения ие дурен.

О других пишет: Ив[ан] Павлыч [Нечаев] — в Тюмени, 
Кузнецов спился в Тюмени учителем. Грншка [Усов] с Ф е
денькой [Усовым] на чиновной службе и оба довольны. 
Еще бы! Словом, Ив[ан] Петров, Дмитр[ий] Львов[ич] 
[Кузнецов] нли кто другой играют по-прежнему, на чем 
им в жизни играть следует: на скрипке12 или иа водке. 
Александр] Дмитриевич] вообразил, что Зерчаиии пасеч
ник и желал бы его вызвать на свою пасеку. О сем я его 
еще спрошу. Сам Шайтан[ов] хочет ехать на Зайсаи и Ко- 
тон-Карагай вместо Вас. Зачем, не знаю.-Просит выслать 
скипидарную лампу и обещает выслать мне в банке меду, 
как бухарец послал Шашкову дыню. Добрый азиат, чело
век, измеряющий мой вкус медом. О приеме газеты на Во
стоке ии слова, о мыле много. Ну, да будет мед, о добрый 
мой азиат! Совсем там обазиатится! Александр] Хри
стофорович] также прислал письмо недавно. Говорит, что

* Печатаемое стихотворение «Мырат-пи», очевидно, и есть пере
ложение присланного Г. Н . Потаниным перевода
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не ожидал, чтобы так газета поднялась. Хвалит, советует 
и проч. Он, однако, там жнвет, как в Шенкурске, за кни
гою. Говорит даже: «сбираюсь написать», ио, наверно, 
не сберется, хотя я н желал бы вндеть его строки в газе
те. Он умен н прелестно остроумен в иронии. Он меия 
помирил и с Португаловым. Вы, говорит, извините его: 
«цели у него хорошие, да порядки у иего на службе стро
гие заведены; пожалуй, потребует — ходи в ногу, ешь 
публику глазами, а не грустить — в закои поставит». При
мечания его к Провинциальной] жизни войдут в статьи.

У нас получается только «Голос»13 и «Петербургские] 
ведом[ости]»14. Выписки о Нижегородской ярмарке впредь 
отмечу. Некого заставлять выписывать. Розанов опустив
шаяся свинья, пьет. Ушаров в больнице — своем вечном 
отечестве, хотя и реже пьет, но с попорченными легкими 
и ждет перевода в Орел к холмогорским покровителям 
иа хлебы. Шлоссера Шашков запаковал и увез. 1 сентяб
ря уехал в Воронеж. Я одни с двумя телятами теперь 
в Афинах опустевших. Ежели буду сам после хлопотать, 
то в крайнем случае уже в Вологодскую губернию, ведь 
это не бог знает что, ио ие в Бобров. Советует это жена 
моя, [Катерина Федоровна], видеть Вас желают, ко- 
тор[ый] стал для нее кумиром обожания, и кому она шьет 
ныне порты, ибо в статьях «Бюрократических] наук 
иа Востоке» и еще кое-где он ходит sans culotte (entre 
nous soit d it )15. Итак, скоро пошлем Вам демократический 
подарок: порты из холста, пряденного дома, а я книги 
Zeitschrift. Bastia'n16, не переплетенные. Вам оставлены. 
Написан «Брак». Обделываю и вышлю, сцены изложу 
в другом письме.

Votre17 Мыратка-Карым. Ответ с приятными известия
ми, непременно.

Письма об общине буду подготовлять, но, кроме того, 
статей полны руки. В моих письмах об общине есть 
точно цитаты из «Янцкон общины».

Знаете ли,' я кому преподнесу поэму Мыратку в пода
рок в «Новостях»? Вамбери18 — я у него буду. Когда 
отправляю письмо, Мырат переложен уже в стихи и 
удачио.

Сообщите, обещался ли сотрудничать Шелгунов, я 
ничего не знаю о его письме.

В «Петербургских ведомостях» Вы читали, верно,
о статье M iatovice в «Fortynightu Review» о панславиз
ме14. Вот, кажется, этот Миатовнч писал книгу «Unity and
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Em of Siberian People», а не Иелович, как я соврал; 
теперь фамилию отыскал, но книги иет.

Написана у меня песня северянина о любви к своему 
северу. Помещу рядом с «Провинциальными письмами».

З А М О К  Л Ю Н Е Б У РГ  
(И з «Песен о жертвах»)*

I
Слабым, бедным н несчастным 
Человек роднлся;
О н с природою боролся.
Меж собою бился.
Наконец, он вздумал прочно 
Жнзиь свою устронть 
И  решился город крепкнй 
Со стеной построить,
Чтобы мирный земледелец 
Мог в стенах укрыться,
Чтоб ремесленник с семьею 
Мог здесь защититься.
Чтобы мирно караванам 
Проходить дорогу 
И  спокойно людям в храмах 
Помолиться богу.
Но, как людн ни старались,
Что нн водружали,
Духи мрачные стихни 
Труд их разрушали 
Долго плакалнся люди.
Чем им защититься,
И решили за советом 
К  старцам обратиться.
И  сказали старцы людям 
Слово в назиданье.
Пригласив их покориться 
Мудрому преданью.
В том преданьи говорилось:
«Быть чтоб господином.
Человек, ты должен жертву 
Принести стихиям.
Если строишь балаган ты 
У берега моря,
Брось кусок землн ты в воду.
Чтобы жить без горя.
Если хочешь ты жилище 
Д ля детей оставить,
Т о  убей живого агнца —
Духов успокоить:
Только кровью окропленный.
Т руд добро приносит;
Дело каждое вначале

* Напечатано ■ «Камско-Волжской газете» (1873, Ms 116).
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Жертв невинных просит.
Если вы хотите город 
Сохранить потомку.
Обреките вы на жертву 
Деву иль ребенка».
И тяжелой, страшной вестью 
Город огласился,
Как народ от старцев мудрых 
К  семьям воротился.

II

Назначен для решенья день. 
Н арод стекается толпою,
И похоронный тихий звон 
Несется медленной волною.
В одеждах черных старики 
И дут процессией суровой,
Неся младенца на руках 
Н а жертвенник, ему готовый 
Т ак ярко светит летний день, 
Так веет жизнью и весною,
И с ним сияет на руках 
Д итя невинной красотою) 
Остановилася толпа 
У городской своей ограды,
И вышел каменщиков ряд 
Д ля совершения обряда 
Меж любопытною толпою 
Стояла мать одна, с тоскою 
Глядя, как скроется дитя 
Навеки за глухой стеною.
И начат был обряд суровый — 
Ребенка садят, наконец.
Н а возвышенье в склеп готовый. 
«Ах, мама, вижу я тебя!»— 
Тогда воскликнуло дитя 
Наложили кирпичи 
«Мама, все еще теперь 
Вижу я тебя немножко», — 
Говорит с улыбкой крошка 
Замурована стена,
Камень лег последний в нишу,
А  ребенок из-за ией:
«Мама, я тебя не вижу».

БА Л А Г А Н

Подожжен бродягой н проч.

Я тебя открыл
Как скелет скотины.
Сожранной волками,
Остовом несчастным 
Броснли тебя.

16 Письма Г Н Потании». т 2 241



Н о укрою листвой.
Устелю травою.
Балаган мой бедный.
Я  тебя любя*.

Т ы  меня согреешь 
Ноченькой осенней. 
Курево ■ тебе я 
Летом разложу.

Весело с косцами 
Я  в тебе ночую,
А  ка утро остру**
Косу наточу.

Травонька валится 
А  косцов проворных 
Меж травой высокой*** 
Ровно ие вндать.

По лугу веселье,
По лугу работа.
По лугу моему 
Косоньки звенят.

Возле балагана 
Крик идет и игры. 
Малых ребятенок 
Хоровод шумит

И смеются дети,
Как морковник свежий,
В куреве сгорая.
Клубом улетнт.

Балаган утыкан 
По углам припасом 
Хлебушка и шаиег 
В нем навалено.

Есть косцам, что выпить. 
Есть и мед и брага,
А  повеселитьси 
Зелено вино.

Кончен труд тяжелый, 
Созывай же к пиру 
Ты  жнецов усталых, 
Бедный балаПн.

Созывай и потчуй 
Вволю, до отвалу,
Угощай на славу 
Наших помочан.

И з травы навьем мы 
Д ля гостей тарелок...

* Напечатано. См. два последних стиха: «Ельничком 
обовью любя».

** Напечатано: «А  наутро бодрый».
*** Напечатано: «Трааы».

зеленым

242



Веселей, костер наш,
Веселей гори!..

Пир между косцами,
И  несется песия,
И идет веселье 
До алой зари.

М Ы РАТ-П И*
О  Мырат, М ырат мой бедный! 
Как ты за море поедешь,
Там тебя пучина встретит,
О  Мырат, М ырат мой бедный! 
Там, у берега, блвз моря,
Есть народ, живет** сердитый, 
Как-то ты его минуешь,
Как-то ты его проедешь?
Мать, ты мать моя родная! 
Отпусти меня, Мырата 
Это море я в два взмаха,
Я в два взмаха перееду.
Глубока его пучина,
Н о одним я взмахом сильным.
Т ы  поверь, переплыву я.
Я  возьму тогда два камня,
Я, Мырат, который море 
По пучине переехал,
И народ побью сердитый.
М ать ты, мать моя родная!
Д а одни возьму я камень,
Я, М ырат, что переехал 
Храбро море и пучииу,
Я, Мырат, который с камнем 
Разогнал врагов дружину; 
Совершив свою победу,
Я к тебе вернуся счастлив. 
Отпусти же, мать, Мырата!
О  Мырат, М ырат мой бедный! 
Вой на дереве тенвстом'
Сколько тысяч мелких ветвей,— 
Разве все нх разом срубишь?
И  людей ты столько ж тысяч 
Н а своей дороге встретишь,— 
Разве разом всех их сгубвшь?
Н о возьми тм сотню ветвей,
Равве срубишь ты их разом? 
Посмотри, людей вон сотня,
Как, родной, ты с ними сладишь? 
О  Мырат, Мырат ты глупый. 
Мать, ты матушка родная!

* Напечатано в «Камско-Волжской газете» (1874, №  8 ). При
меч. Н . М. Ядринцева: «Сделать приличное примечание н ссылку 
на подлинник».

** В письме (5 2 ) Николай Михайлович .исправляет: «Есть на
род однн сердитый».
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Х оть к .тысячу их ветвей.
Чем они, однако, лучше,
Чем одна такая ветка?
Много тысяч есть народу,— 
Чем они, однако, лучше 
Одного, как эта ветка?
И на дереве сто ветвей 
Не сильнее одной веткн,—
Меж людьми таких же сотин, 
Все похожи брат на брата,
И легко мне с ними сладить. 
Отпусти же, мать, Мырата!
О  Мырат, Мырат мой бедный, 
Если чистый ты источник 
Оросишь людскою кровью.
Где, скажи мне, ты напьешься? 
Если ссориться ты будешь.
Как богатства ты добьешься?
О  Мырат, Мырат мой глупый! 
Если степь спалишь огнем ты, 
Где траву найдешь тогда ты? 
Если ты народ погубишь,
У кого возьмешь богатство?
О  Мырат, М ырат мой глупый!
М ать ты, матушка родная!
Если чистый я источник 
Орошу людскою кровью,
Я зажажду и напьюся 
Если я сражусь с народом,
Я  найду его богатство;
Если степь спалю сухую.
Т о  трава родится гуще.
Если в плен возьму народ я, 
Т о  возьму его и юрты,
И  возьму его я стадо,—
Н е держи же, мать, Мырата!
О  Мырат, Мырат »№й бедный! 
Лебедь чуждую несешь ты 
Н а спокойные к нам воды — 
Т ак несешь ты в сердце горе; 
Сединой, как пух лебяжий,
Т ы  мне голову покроешь,
Если ты меня оставишь.
О  Мырат, М ырат чо# бедный! 
Т ам на озере, где гусн 
О т род я с я не ныряли,
И гусей нырять заставишь 
В виде тысячи печалей,
Что ныряют в нашем сердце.
Г олова отца твоего 
Посереет, как пух гуся,
Сердце горестью наполнишь. 
Надорвешь ты нас печалью 
Пощади нас над могилой, 
Пожалей, Мырат мой милый!
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М ать ты, матушка родная!
Как на бнтау я сбирался.
Рано, рано просыпался.
О б одной тебе н думал.
Горе грудь мою стеснило.
Взор слеэа мой помутила.
М ать ты, матушка родная.
К ак на битву я сбирался,
Рано, рано просыпался,
Об одном отце я думал.
Горе грудь мою стеснило,
Вэор слеза мой помутила.
Н о на битву я поехал,
М ать моя, н смел, и весел.
О  Мырат, Мырат мой бедный!
Ты  коня своего бросил,
Вороного иноходца.—
Где теперь найдешь другого?
О  Мырат, Мырат мой бедный!
Бросил легкие ты лыжн.
Лыжи те, что так любил ты,—
Где найдешь тогда другие,
О  Мырат, М мрат мой глупый?
М ать ты, матушка родная!
И э березы криво рос я.
Если кто на холм посадит*
Т у  березу, не исправить.
Своенравным и упрямым 
Дураком я, мать, родился,
И  я опытом бывалых 
В жизнь свою не заразился**,
Я  иэ ветвей криво вырос,
Дураком совсем я вышел.
Люди добрые что скажут,
Я как будто 6(1 це слышу —
Отпусти ж меня иа битву.
К  иен спешу я до ваката,
Н е держн'Яс меня, родная,
Н е держи Мырата!***

№  13. К «Балагану». Почему стих «Выражен близ 
пашии» не годится? Я ие понимаю. Может, у меня по 
ошибке было написано «возвращен». Можно заменить 
«Сложен близко пашни». Стих «Был бы балаган мой»— 
переделать:

Беден балаган мой,
Н о на этом месте

* Буквально в подлиннике сказано: «та береза с холма не упа
дет». Почему это? н что аначит? непонятно. Потому я изменил со
гласно русской поговорке: «кривое дерево ие исправишь». (Прнмеч. 
Н . М. Ядринцева.)

** В скобках: «ие умудрялся».
*** В письме Н[иколая] М[ихайлови]ча черновик стихов и набело 

переписанный текст.
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Сын построит скоро 
Лиственичиый дом

Итак, tout est dans l'ordre, chevalier de mon coeur!*0 
He забывайте же и впредь*.

Малая птнчка.
Соловушка бойкий, 
Сладко поешь ты, н о .. 
Не пой ты так громко.

И з лесу тихо 
Ловец подойдет,
Громкнй певец 
Первый в плен попадет.

Песню тогда 
Будешь петь ты в неволе 
И  на чужбине 
Зачахнешь от горя.

И не услышать 
Покинутой мнлой 
Песни роскошной 
Твоей соловьиной!

Корреспонденции из Нижнего в «Голосе» [1873] №  237 
(23 августа) об учреждении мастерами стальных изделий 
образцовой выставки павловских изделий. 17 августа 
сгорел трактир Кузнецова, в трактире все спали пьяиые. 
О  сале. Интересна торговля тем, что ведется иа товар, 
почтн не существующий. Сала на ярмарку совсем не при
возится, иногда появляется только «отсталое» сало, т. е. 
сало, которое не поспело вовремя в Петербург. Тем не ме
нее ярмарка служит местом покупок сала. Главнейшие 
салотопенные заводы находятся в Самаре и Саратовской] 
и Уфимск[ой] губерниях, чрезвычайно обильных скотом. 
В последнее время цены на сало поднялись. Самое первое 
место по свечной торговле занимает завод Крестовникова 
в Казани; несмотря на то, что много заводов и в других 
местах, ио ни один завод не может соперничать с ним. 
Цены иа свечн н мыло.

«Голос» №  242. И з Нижнего Новгорода в «Биржу» 
пишут от 26 августа: «Вчера скрылся с ярмарки москов

* Примеч. Н . М. Ядринцева.
** Перевод с татарского.

ЧЕБЫ Ш ЕК**

С ранней весной 
Среди рощи родной
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ский купец Трифонов, торгующий полотном, а сегодня ека
теринбургский купец Пичурин и котельнический — Смер
дов. Протесты векселей продолжаются; у нотариусов ле
жат они кипами. От протеста ие избежали н банки. Дис
конт в банках 6'/г% . Телеграмма из Баку: «горит нефтя
ной завод одного грузина, керосии поэтому вздорожал».

«Голос» №  241. «Провинциальное обозрение». На Ни
жегородской ярмарке обокрали лавку Сапожниковых. 
(Хроникер подбирает события из разных мест на темы 
остроты: хищные звери и хищные люди, всякий сброд). 
Насчет проявления животных инстинктов стоит остано
виться на Нижегородской ярмарке, пишет корреспондент. 
О пожаре в гостинице Кузнецова, где выскакивали пьяные 
пары из нумеров, а некоторые парами и сгорели. Нижего
родский губернатор говорил накануне ярмарки речь купе
честву о том, что он примет меры очистить ярмарку 
от безобразных притонов пьянства и разврата. Не будет 
нн трактиров, вроде Кузнецова (что за трактир был? 
должно быть, что-нибудь особое), ни танцевальных вече
ров. нн арфисток в трактирах.

«Гражданин ’21 вопиет против развращения на ярмарке 
доброго купечества: ярмарки деморализуют всю Россию 
в лице купечества. Редакция «Гражданина» говорит: 
«У ребенка надо отнять бритву нз рук». Поэтому иужио 
действовать особыми мерами, а именно: послать особое 
лицо следить за нравами, т. е. проектирует censores 
morum. А . П. Шипов22, председатель ярмарочного] коми
тета, сотрудник «Гражданина», верно, внушил эту мысль. 
Собирался ярмарочный комитет с депутатами от рядов. 
В уполномоченные выбираются люди более богатые. 
Сообщается курьез на выборах. Когда собрался ярмароч
ный комитет, то председатель объявил, что ежели балло
тировать по закону старшин, иадо выбрать в председатели 
голову и учредить закрытую баллотировку. Согласились. 
Однако престарелый председатель биржевого] комит{ета] 
встает н защищает прежний способ — «не по закону». 
«Ребенок», т. е. представители купечества мигом пристали: 
лучше — «не по закону». И выборы были курьезны. 
А. П. Шипов, устраненный по закону, предлагает канди
датов и, ие дожидаясь решения собрания, пожимает им 
руки, прося принять эванне старшин. Выходило едино
гласие полное, ибо решал «один голос», острит «Голос». 
Что же, прибавляет он, и сюда, по мнению «Гражданина», 
тоже надо командировать особое лицо учить выборам 
«ребенка», а ребенок этот обладает еще цензом.
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Вот что я мог извлечь из «Голоса» о Нижегородской] 
ярмарке. Из корреспонденции из Нижнего в №  103 видно, 
что купечество жалуется об арфистках, увеселениях, соб
лазняющих купеческих детей. Есть особая книга духов
ного содержания, изданная каким-то священником,— «По
учения отъезжающим на Нижегородскую ярмарку», с тек
стами, увещеваниями помнить родителей, не увлекаться 
прелестницами и проч.— брошюра, виденная мной случай
но у одного священника.

«Балаган», «Чебышек», «Мырат-пи» и «Сибирский 
брак», поправив, ежели что нужно, и дополнив, если 
найдется что, реплику Заводнова в последней сцене о бра
ке отправить- по назначению в газету, «Сибирский брак» 
поскорее.

Пишется «Вопрос землевладения в Европе»23.

Г. Н. П О ТА Н И Н У

2 (48)
23 сентября 1873 г. Шенкурск

Милый дорогой друг!
Я получил сейчас Ваше милое, вдохновенное письмо 

от 21 сент[ября] н. с. с поэтическим материалом. Я давно 
Вам говорил, что не я поэт, а Вы. И это потому, может 
быть, что у меня нет карымской крови, в чем я завидую 
моему другу, вероятно имеющему ее шарики. Вы, вероят
но, вдохновились №  97, но для поэта н пустяки служат 
предметом вдохновения, скромный василек у него разра
стается в пышные букеты, в целые снопы цветов, в сады 
роз, наполненных звуками соловьев. Напрасно Вы пред
полагаете, что вторгаетесь в область моего творчества,— 
это поле столько же Ваше, сколько и мое. Вы увидите 
из следующего посланного фельетона, что Ваше творче
ство занимает там видное место. Я на юбилее, хотя и в ви
де сиа, изображаю из себя юнкера Шмита, готового вы
мазать себе лицо ваксой от умиления н проч. Сказка 
также вошла туда.

Ваше письмо в высшей степени полезно и даже необ
ходимо было для продолжения монх фельетонов, подогре
вает мое вдохновение, не говоря уже о личном наслажде
нии. Некоторые мысли уже перехвачены мною в послед
нем фельетоне*, и маленькая Эрдени уже сидит в воспо-

* Камско-Волжская газета, №  118.
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минаинях детства у колыбели, старуха киргизка*— ияня 
(взятая давно в полон) рассказывает сказку. Нет только 
мехов и запаха белки. Это после пополним. Да, ведь, и я 
этот запах знаю. Как я прочел, так и припомнил его, 
только так как я жил в богатом доме, а мой отец пере
сылал меха аристократам, откупщику Базилевскому1 
и т. п., то я угощался запахом горностаев. Но уверяю 
Вас, что запах и горностая, сего аристократа зверьков, 
тот же, как и у белки. «У генерала из иосу та же идет 
кровь, как и мужика»,— сказал кто-то. Можио сделать 
грубое карымское сближение и запахов; тело первейшей 
аристократки выделяет запах из потных железок, совер
шенно похожий на мужицкий пот.

Идея вывести карыма в лице самого репортера тоже 
была у меия, как и идея о будущем творчестве среди си
бирской природы. А  беседа с космополитами приготовлена 
для следующего] фельетона — во время проезда в Петер
бург. Я хотел представить себя, что я при въезде в Питер 
стыжусь называться сибиряком. Когда я скучаю о роди
не, здесь меия очень почтенные люди урезонивают и под
смеиваются иад этим чувством. Говорят: «Что же это. 
Вот, Петр Иваныч будет, пожалуй, грустить о Тамбов
ской губ., а Алексей Иваныч — о Пензенской, все мы — 
о своей губернии. Да этак ведь мы все, пожалуй, разъ
едемся из Петербурга».

Примеры, как обходится купец, мы вложим в другие 
уста. По поводу выгод космополитизма мне припомина
ется тип (виденный мной), котор[ый] я изображу в исто
рии карыма, во время его воспитания в университете. Это 
русский немец, воспитание получил в Польше, жил в Эст- 
ляндни, после в Петербурге, стал русским гражданином 
и студентом. Он умен, образован, безукоризненно честей. 
В практической жизни он отлично устраивается, при раз
ных магазинах, прн кружках, пользуется помощью всех 
филантропически-гумаииых и кооперативных обществ, его 
все знают — словом, ему средства к жизни даются легко, 
у него какой-то врожденный практический такт. Ои обра
зованный космополит и потому авторитет и любимец 
в разных кружках. Жизнь его идет как по маслу, он дает 
книги карыму и даже снабжает его деньгами в долг (зная, 
что карым не отдаст). Карым чувствует свое несчастное 
положение перед этим человеком. Этот человек ведет себя 
относительно карыма свысока отчасти потому, что чувст

* В фельетоне калмычка.
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вует себя независимее его, второе — образованнее и, нако
нец, ие обладающим теми предрассудками, как карым. 
Ои вечно трунит над его патриотизмом, выказывает его 
узкость, обвиняет его даже в буржуазности, в преступле
ниях против рабочего вопроса. Доводы образованного кос
мополита так логичны, так последовательны и друг 
из друга вытекают, такая масса эрудиции и ссылка иа ев
ропейских лучших людей, что карым подавлен был всем 
этим, и должен сознавать свое ничтожество.

Но сердце только дает ему чувствовать, что тут что-то 
иеладио. Карым в горькие минуты ропщет: «Вот он 
и образован, и ие нуждается, и живется ему легко, 
а я мучусь, нищ, у него в долгу, да я же и виновен 
во всем». Под конец космополит женится на эмансипе-кра- 
савице, уезжает, оставаясь безукоризненно либеральным, 
в Тверские ли артели, в Мцеискую ли Управу председа
телем, или в Херсонскую губернию, врачом, не помню. 
Живется ему припеваючи, а карым все нищ, и убог, и глуп. 
Нравится ли Вам этот тип? Я его изучал. Чувства кары- 
ма в деле любви и несчастное его положение относительно 
практической мисс Шарп удивительно совпали с некото
рыми сторонами личного положения, и даже лучшего мо
мента нельзя ждать, как теперь, для его выражения.

Ваше письмо застало меия грустным, и при получении 
его произошел маленький комический пассаж. Когда я 
погружен был в жадное поглощение поэзии, проза жизии 
меия спрашивала: «А от «Недели» ничего иет?» Пред
ставьте, что закипает в душе при таких случаях. Какой Вы 
сердцевед. Я не знаю, как изображу Ваши сцены, но ду
маю их прикрасить философским элементом. Что говорить 
о личных чувствах, когда они без того удерживаются 
через силу. Мисс Шарп ие отдельное лицо. Мисс Шарп — 
это все общество, вся практическая сторона его, и от мисс 
Шарп не спасешься — она в душе людей. Вы продираете 
глаза, а Ревекка Шарп уже стучится к репортеру.— «С ка
кими ты глупостями пристаешь!»— говорит он. «Какие 
же глупости? у тебя нет керосину,— с чем ты будешь 
писать? у тебя нет мяса, у тебя нет марки на письмо 
к другу, нет иа посылку готовых «Инородцев», и ты 
не отошлешь их».— «Все это правда... Ну, нету, так ие- 
ту».— «Но так нельзя жить»,— говорит Ревекка Шарп. 
(Она плачет).— «О чем ты плачешь, Ревекка Шарп?»— 
«Хлеба нет».

Я понял, что я Ревекке не дал не только золота 
и бриллиантов, которые я обещал, да она простая, нетре
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бовательная женщина, осталась без хлеба. Это уже начи
нает упрекать мою совесть. И хватается репортер за голо
ву в тяжелом раздумьи. Всех обманул, говорит ои. Жидов 
обманул, ибо оии требуют с меня процентов, обманул 
и того, и другого, и третьего, я обманул и простого чело
века, который ищет хлеба. А  имеешь ли ты право зани
маться умственным трудом, когда другие занимаются 
за тебя физическим■* (Вопрос этот поднят был на Женев
ском конгрессе рабочими). Но вот он стал практически 
перед тобою и хватает эа горло. Разрешай его (нельзя 
здесь отложить заседание до следующего конгресса). Но я 
обязан, я не могу, поймн,— ие могу иначе, мисЬ Шарп,— 
трепещет репортер,— возьмн что хочешь.— Хорошо, давай 
твою шубу, шапку, платье, очки, портмоне,— говорит 
жизнь мисс Шарп,— а завтра я опять приду.— Возьми, 
возьми, дтвяжись только, говорит репортер, и рад, что 
дешево отделался. Простая и добрая мисс Шарп плачет, 
видя расхищение моего последнего лохмотья. Глупая, 
глупая мисс Шарп. Я радуюсь... Я купил право на умст
венный труд сегодня. Но вот что! Что завтра отдам я? 
Чем я отвечу завтра иа предъявление жизненного вексе
ля, чем я окуплю еще день жизни (хоть один день!)? 
У меия нет имущества и последних отребьев нет, я не мо
гу ничего заложить. А  мисс Шарп придет,— и останусь 
с сухими глазами, с томящей болью в груди, разбитый, 
истерзанный... Оиа (жизнь) потребует своего — тысячами 
нравственных мук, борьбою совести. Оии потребуют отве
та от тебя,— что даешь ты ей? Ты мог бы отдать жизнь, 
несчастный, и помочь смертью, ежели бы это помогло. Ты, 
может быть, не посмотрел бы на слова умных людей, ко
торые заклеймят памятью «подлеца» жизнь, истерзанную 
несчастиями. Но не из-за того ты не лишишь себя жизни. 
Нет, ты почувствуешь укор, что ты не мог быть героем, 
которым обязан был быть.

«Мучься, мучься вечио.и живи! — говорит мисс Шарп. 
Поднимается над миром светлое солице, и ты будешь день 
орошать слезами, румяный закат вечера ты будешь огла
шать стоном своим, спокойная мать-ночь не сомкнет очей 
твоих, денион труд будет не усладью, а трудом Адама, 
жизиь твоя будет жизнью Каина, все священнейшие чув
ства твои будут опозорены, и в минуту любви надсмеется 
над тобой любезная, ложе любви твоей обвито будет 
змеями и гадами. Согласен ли ты иа это? Не отречешь
ся?»—«Мисс Шарп, оставь меня! да будет! .»—«Нет, я 
приду и каждое утро буду тебя об этом спрашивать».
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Вы мне из «Вестника Европы» прислали цитату, я то
же из «Вестника» вырвал у Островского два стиха изо 
всей «Снегурочки» в свою «Архиву».

1-й. Мама. Отдай любовь или жизнь мою возьми!
2-й. Пусть гибну я. Любви одно мгновенье дороже мне 

годов тоски и слез. Это говорит Снегурочка.
В акте любви карыма все превосходно, и участь Ледо- 

колова1*, особенно любовь же репортера к карымочке и я 
хотел разыграть*. К этому я мог бы присоединить 
следующее] размышление нли, пожалуй, шахматную зада
чу из истории любви современного поколения н отноше
ния к женщине.

Брак №  1. Космополит-эмансипатор н безукоризненный 
петербуржец (тип вышеприведенный) ищет идеал в жиз
ни — красивую и эмансипированную женщину; он говорит: 
только такой брак законен для развитого человека н удов
летворит гармонически (до гармонического брака он зани
мается проституцией по расчету, и совершенно объясняет 
ее логически, как все в своей теории). Находит он и кра
сивую эмансипированную женщину,— счастье полное; 
жизнь ведут брачующиеся гигиеническую, по всем прави
лам искусства; утром съедают по два яйца всмятку, зани
маются гимнастикой, после читают физиологию вместе. 
Особенно страстных и сердечных отношений нет. Но мы 
указали, что вышеприведенный тип обладает практич
ностью и восполнил и с этой стороны жизнь. Карыму 
и это не удается, у него выпала задача №  2. Сошелся он 
с простолюдинкой не эмансипированной, отдал пухнущее 
сердце и распростился с идеалами.

Предмет необразован, не особенно красив, н, конечно, 
хоть немного требует практичности, хоть хлеба от чело
века, клявшегося ей всеми богами. Но карым и с этой 
стороны не может удовлетворить. Начинается дисгармо
ния, причиняющая бесчисленные муки и странные положе
ния для карыма, и любовь как бы отлетает из союза. 
Умный космополит-эмансипатор, видя неестественное поло
жение его, находит брак неестественным и приходит к од
ному эмансипированному выводу. Он говорит: «Ты дурак, 
карым,— совершил не гармонический брак, и сделаешь

* Когда репортер возвратится, он наймет Ивана Решето реви
зором (он сообщит, как чалдонами надо управлять). Другого посе
ленца жоха, встреченного на пароходе, гувернером, Ледоколова — 
членом Геогр(афнческого] общества Иркутска, редактором «Снбирн» 
и, пожалуй, директором Иркутской гимназии (близко лн я нодо- 
ш е\?). Знаете, кто там директором? (Примеч Н . М. Ядр[внце]ва.)
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и себя, и других несчастными; сердце свободно — эманси
пируйся; выход один — развод и ищи гармонического 
брака. Ты совершил глупость».

Карым, видя ужасное и безвыходное положение, опи
санное другом, под влиянием горького чувства и вечных 
неудач идет топиться Это делает он инстинктивно, н сов
сем не думая о благоприятном выходе, который предла
гает ему эмансипированный друг. На дороге ои проверяет 
теорию и совет своего друга. «Хорошо,— говорит,— я най
ду гармонический брак и разведусь, но ведь я взял судьбу 
на себя человека, бедной, беззащитной женщины. Ведь 
я могу же дать ей хоть немного любви, когда у меня так 
полно ею сердце, а разрывом разве я не причиню челове
ку худшее горе, разве я не причиню хуже несчастья?» 
«Это горе мгновенное,— утешает голос друга,— это не на
долго».— «Да хоть иа одну секунду, разве человеку сле
дует быть причиной горя другого, когда можно этого из
бежать?»— «Ты ие можешь жить с неразвитой».— «Мо
гу»,— говорит карым. «Разве не цель человека жертвовать 
собой и любить, не требуя за это платы и благодарности? 
Умные, образованные, красивые найдут себе друзей,— 
говорит Карым.— Не найдут только их бедные, некраси
вые, несчастные и неразвитые. Разве не им отдана жизнь 
моя?» Карым и в этом случае следовал своему сердцу. 
Как Вам кажется эта параллель и эпизод из жизни 
карыма?

«Балаган» я, по возможности, исправлю, но не могу 
согласиться выкинуть тенденцию. Вы напираете иа худо
жественность, но мои стихи дурны и держатся тенденцией: 
уничтожьте ее — ничего не останется. Как-нибудь, впрочем, 
помирю— и в фельетон. Остальные темы не могу разом,— 
выйдет риторика.

Но трех дев3 обдумывал Их намерен изобразить в ме
стной обстановке. Лес, старик старовер и три дочери; один 
женнх-ннородец (со стрелой), другой — поселенец (золото 
нашел), третий — новосел-хлебопашец; охотник на горбу
нов, старик всех убил. Эпиграф из Уланда. Согласны ли? 
Гораздо лучше, позвольте мие, из тем брать, которая луч
ше нравится, как я схватился за Мырата, и некотор[ые] 
излагать в поэтической прозе.

Вы, конечно, получили «Сибирский брак» и проч. Как 
Вы его найдете? Буду ждать замечания. Готовы для Вас 
и «Инородцы в ссылке», вышлю вместе с «Туркестанским 
вестником», едва вышлют деньги откуда-нибудь. (Жду 
давно, а «Неделя» положительно обманывает. От Благо-
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Светлова ответа нет о статьях). В «Инородцах» найдете 
Мирзу, а мулла Исхак — тема для Вашей статьи по пово
ду преданности и бескорыстия инородцев, осужденных на 
вымирание. Я назвал муллу Исхака христианнейшим. 
В «К.-В. газету» послал столько, кроме «Новостей В(осто- 
ка]», что и счет потерял. Узнайте о давно посланном «кон- 
внкте Сперанском»4,— будет лн он когда-нибудь напечатан? 
Остальные статьи ждут очереди Напнсано виовь несколь
ко статей для «Камской», но не на что послать. Сама она 
виновата. Между прочим, землевладельческий вопрос 
в Европе*, мортнрологня облнчнтельства, где сведены 
к фактам из провинциальных] газет все случаи безобра
зий в Сибири, к этому передовая статья о «Гласности 
в провинции»**, нечто в роде провинциальной прессы. 
Посланы ранее для Вас сюрпризы, но ежелн откладывают 
статьи, вините не меня. Не одии сибирские статьи оттяги
ваются,— к себе, к провинции холодны даже. Я не знаю, 
почему подряд не помещают «Провинциальных красот», нх 
к тому же дробят; этот гомеопатический прием в газете 
уничтожает всю целость статей, все сюрпризы и эффекты. 
Это придает вялость какую-то, наскучает читателю (тянут 
да тянут!) и убивает энергию у писателя. Я хочу, чтобы 
рожденный мной младенец трепетал в моих руках, и я хо
чу его видеть теплым, а онн его квасят в спиртовой банке. 
Ну-ка, ну-ка, скоро ли явится сюрприз моему другу? 
Думаю я, но идут номера, н все не дождешься того, что 
писал со страстью, чего ждешь нетерпеливо. Нельзя лн 
налечь на '/г листка прибавки? Мнртовский ужасно долго 
тянул с «Неделей», и только последней я его статьей 
доволен с Вашей рядом, о Щапове***.

Вы писали ранее, чтобы писать Лаврскому, но я 
не знаю, куда ему писать, и надо лн это ему? Все онн там 
сонные и, верно, ответа 100 лет не дождешься, как и наш 
казанец Хрнстофорыч [Христофоров]. Ну, тому бог 
простит,— таков уж уродился.

О  Русь! Да еще хотят сравнивать себя с Грилн5. Да, я, 
заеденный нуждой, сижу с растерзанным сердцем, я ханд
рю, и у меня сильнее кровь кипнт, чем у них. Я уверен, 
нет, я убежден, что редакция, получив Шелгунова, успо
коится, н начнется канитель «О воле», «О добре», «О зле», 
«О праздности», «Терпении» этого выцветшего и вылн-

* В №  144 «Камско-Волжской газеты»— статья «Вопрос земле
владения а Европе», подпись — Затуранский.

** В №  140 — статья «Борьба провинции с гласностью».
*** В №  106.
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нявшего мудреца. И тогда Ледоколов отобьет опять ка- 
рымку. Вы за это отвечаете. Буду ждать, что тяжелые 
мои обстоятельства переменятся, я кое-как вздохну и от
правлю «Провинциальные] письма» с условием печатать 
через номер, не дольше.

О  своих обстоятельствах я дал слово с Вами не гово
рить. Может быть, только начинаются «Люты дни». Жду 
еще писем из Питера. Может, чем-нибудь утешат. «Си
бирь» мие высылают. Кто, за что, не знаю, это единст- 
эенный сюрприз, да еще «Изэест[ия] Сибирск[ого] От- 
д[ела]».

С 13 номера идут описания пребыв[аиия] Велик[ого] 
князя6. Из заметных, т. е. мало-мало любопытных статей, 
в №  15 вздули Географическое] и Техническое] иркут
ские] общества за то, что ничего не сделали для проекта 
Сиб[ирской] железной дороги и не представили ничего 
об этом в проезд вел[икого] князя. (Посчастливилось нын
че обществу Географическому]). В №  13 передовая статья: 
проезд великого князя, может быть, обратит внимание 
иа этот заброшенный, 300 лет терпевший неисчислимые 
возмутительные бедствия край. В №  13 также известие 
из Омска о встрече Хрущева, и этот бабюк7 вице-роем8 
притворяется.

№  14. Проезжий в Якутск печатает в виде объявлений: 
«Ради Христа прошу, не отворяйте окон».

В №  15. «Ташкентцы Восточной Сибири» Евы Ордын
ской, и письмо исправника из Канска Горского в редак
цию, требует имя корреспондента для расправы. (О  квар
тальном и клубах — №  10). Ташкент (? )  пишет Ордын
ская, что корреспондент посажен в острог и выслан. И з
вестия местные. Иркутск нынешней недели богат воров- 
ствами, кражами, скандалами, сплетнями и разными про
исшествиями. Инженер Клиндер.

№  16. Ева Ордынская в передовой: «Мы, сибиряки, 
имеем предчувствие, что с проездом вел[икото] кн(язя] 
начнется новая вра для Сибири, железная дорога и 
проч{ие] блага» (? ). В селе Черемухове девица Мятлева 
преподнесла вел[икому] кн(язю] венок, говоря: «Имею 
счастье поднести сей веиок». Статья о самоубийстве, до
казывающая сумасшествие редактора. Пишут, говорит, 
о самоубийствах. Пусть европейская литература исследует 
этот вопрос. В Сибири же [об] этом свидетельствует 
непонимание великих перемен в ней. О  пьянстве тоже: оно 
происходит в Сибири от непонимания главного вопроса 
страны ( ? )  — железной дороги. Выписка из «Новостей
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Востока» оканчивается. Черт знает, кто их молчанию 
научил» (курсив).

В №  17. Известие, слух, что готовится в Иркутске 
новая газета «Лена», еженедельное изд[ание] Маркова, 
цен{ой] 25 руб. (? )  Расписка в получении «Пельменя». 
«Кама^о[-Волжск[ий\ край в бедственном положении. 
От множества пожаров много семей разорено. Много лиц 
осталось без занятий. Повара н лакеи нанимаются в редак
ции. Они берутся за критику. Явилась критическая лите
ратура в поварском н лакейском духе». Merci, monsieur! 
«Сибирь» будет выслана, как «К{амско]-В[олжская газета]» 
илн «Неделя» вышлют денег.

Ваш Семилужинскнй
Нет ли от Андрея Павловича [Нестерова] известий. 

Я ничего ие получал. По поводу поэзии на Востоке разду
мываю о поэтах, не являющихся в Сибирь9. Как наши 
поэты расцветают на другой почве. Надо вывести нашего 
обрусившегося поэта на все темы (Омулевского). Выведу 
своего Лнлиеишвагера*. После украшу размышления нор
вежским гением — Ибсеном. В Новергии внезапу явился 
гений сатирик.

По части искусства я для Вас напишу сюрпризы.
Чнчероваккио [Пичугнн] помещен, только не в «Ново

стях», он украшает в виде шпалеры университет, но в «Но
востях» я скажу о его смерти, как друга. Я вернусь на ро
дину, н его нет! Какое сердце биться перестало!

В «Сибири» №  17 появился литератор Козьма Нико
лаевич Николаев10,— о железной дороге. Я с инм побе
седую.

Единственной уступки прошу для «Балагана»: позволь
те поставить в будущем все глаголы: «я тебя остроил — 
отстрою. Я тебя зеленью покрыл — покрою»  проч.

«Балаган» обделан в Вашем вкусе. Шик вышел. Это 
вышла песня косцов даже в лад литовки.

«Дела» я более не получаю. С. С. [Шашков] приказал 
высылать себе в Бобров. У меня нет журналов. Кто такой 
краснощекий11, что Вы пишете? Каразнна12 я лишен удо
вольствий читать. Даже в библиотеке здешней, где мы 
столько трудились для собрания книг, мне мальчик-биб- 
лнотекарь запретил книги давать за невзнос подписки.

«La commune en Angleterre»13 желал бы иметь. 
О Beaulieux14 читал рецензию, это о парижских рабочих, 
и скорее к Вашим вопросам, чем к своим.

* Псевдоним Добролюбова в «Свистке».
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Г. Н. П О ТАНИ Н У

з (49)

28 сентября [1873 г. Шенкурск]

Любезный и дорогой друг (чуть ие написал любезная 
моя Polydaria1, Rhododendron2 или что-нибудь подобное).

Снова получил благоухающее письмо Ваше от 30 сен
тября] н. с. с известием о новом назначении К. В. [Лав
ровского] в Самаре, с разными заметками и новыми буке
тами для «Нов[остей] Востока». Хотя не могу послать 
с этой почтой (авось с следующей соберусь), но пишу 
Вам, ибо иа следующее письмо, верно, найдется материал, 
да к тому времени и придет ответ от Вас насчет получе
ния «Сибирского брака». Настоящее же письмо требует 
особого ответа по некоторым пунктам.

Пункт 1-й. Вы полагаете, что «Провинциальные кра
соты», я закончил, или надо было закончить выговором 
петербургской] прессе. Это я и сам думал. Оно бы, по-ви
димому, так надо было кончить и привести сейчас же 
вопрос о рассеянии интеллигенции nach Provinzen3 и проч. 
и проч., но я сделал, несколько обдумавши, иначе. Такой 
прием мне показался слишком чистосердечным, и мне каза
лось, он смешает две разные цели в статье. Из всякой 
статьи должно выноситься цельное впечатление, у каждой 
должна быть особая идея и цель, выкладывать все, что 
есть на душе, совать в кучу и сейчас же высказываться, 
это мне казалось довольно наивно и юношески.

«Провинциальные] красоты» есть часть общего плана. 
Это особый отдел — «критическая» часть газеты. Критика 
эта отрицательная нужна была для того, чтобы показать, 
что критический взгляд и критерий газеты высок настоль
ко же, насколько и у петербуржцев. Мы начали очищать 
авгиасовы конюшни провинции  сами и первые. Только 
после этого критического отношения к другим «литерато- 
рам-обывателям» нас не смешают с другими. Иначе трудно 
было говорить за провинциальную прессу и являться ее 
публицистом, пророком и проч. Мог произойти казус та
кого рода: петербургская] литература могла при первом 
звуке «наша провинциальная пресса», «наша провинция» 
спросить: «какая у вас там пресса»?, схватить за иоги 
разных уродов, вроде «Астраханского] листка»4, «Доиа»5, 
«Саратовского] листка»6 и проч. и отождествить нас: 
«такая-то у Вас пресса! К зтой прессе Вы внимания тре-
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буете и сочувствия?» и разразилась бы хохотом. Это был 
бы ловкий полемический прием. Там Вы после объясняй
тесь,— покуда Вы бы были осмеяны. Этого я боялся. 
Мы обеспечили себя теперь от солидарности с разными 
фнтюями и дураками Остался вопрос, чем закончить кри
тику. Закончить ее поголовной насмешкой — это было бы 
очень выгодно для критики, но это было бы слишком по- 
петербуржски, а я враг рутинных приемов. Это вышел бы 
тот же обруганный Худорожко, который оста\ся бы 
в недоумении — «ну, барии обручал, и конечно».

Далее оставался вопрос — разобрать провинциальную] 
чепуху, гадость и неумелость, уместно ли было бы давать 
петерб[ургскай] литературе выговор, что она ие обращает 
внимания на этот хлам? Сами же Вы говорите, что хлам, 
да еще требуете внимания.

Обругать других, говорите Вы, а то, что серьезные 
люди дозволяют дуракам занимать святое место? Упрек, 
конечно, относится к способным провинциалам, которые 
могли бы издавать газеты как следует. Итак, должно было 
бы сказать: отчего же это в провинции люди хорошие 
не займутся этим делом, позволяя сидеть болванам и на
дувать публику?»

Но ие был ли бы это упрек кому-то в воздушное про
странство? Разве есть в провинции люди, способные вести 
газету по Вашему требованию, разве есть люди, выяснив
шие себе задачи провинциализма? Вам же отвечала 
«К[амско]-В[олжская]», что в Казани нет литераторов, нет 
людей поддержать газету. И Саратов и Астрахань то же 
скажут. Стало быть, упрек этот в провинции некому де
лать. Да и в самом деле, были бы лучше, чем тепереш
ние, сотрудники хоть «Саратовского] лист[ка]», то явились 
бы. Да и чем саратовцы худы. Оии умны и образованы, 
да только не зиают, что им делать, о чем писать. 
И «Дон» — он и об иностранной политике толкует и за
щитник женской эмансипации, он говорит: «самостоятель
ная провинциальная] мысль», ио ее ие знает и ловнт 
только ртом — так и стоит.

Второе. Сделать внушение петерб(ургской) интеллиген
ции (шутка сказать!), что она дозволяет бездарностям 
обирать публику; Вы хотите сделать выговор петербург
скому] юноше или литератору, сидящему за немецкой 
книжкой. Да Вы знаете ли этого франта? Вы думаете, он 
почувствует упрек, и совесть зазрит? Петербургский ин
теллигент! Плохо же Вы его знаете. Вы знаете лн, что ои, 
читая «немецкую книжку», воображает, что ои великое
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народное дело совершает, что он первый благодетель-то 
и есть, а все остальное шваль (полуобразованность, полу- 
образованность! Припомните хронику «Дела», август7,— 
притчу о краснощеком юноше). Петерб[ургскнй] интелли
гент читает книжку по теории, по принципу. На всякое 
обращение к нему он обвинит Вас или в невежестве (по
луобразованность!), или в краже платков (как некто из 
них обвинил моего др>га за такое похищение у «Кам[ско]- 
В[олжской]»).

Этот человек потому и немецкую книжку читает, чтобы 
всегда отпихнуться, чтобы сказать себе: я умнее всех 
на свете, а на Руси — подавно.

Петербургский интеллигент захохочет над наивным сло
вом «совесть», сказанным ему провинциалом, и засмеется 
над словом «любовь», да еще к провинции Он Вас 
засыплет словами и цитатами своей теории и соберет все 
«жупелы» западной учености, начиная с Маркса, кончая 
Бебелем или Швейцером8. Так же он ответит н на Вашу 
мысль о рассеянии иителлигеиции по провинции. У него 
есть готовый ответ, целая теория, выученная в зубреж 
по-попугайскн. Стало быть, петербургского] интеллигента 
чтобы победить, надо разбить в его лагере, снестн его па
латки, уязвить его в теории. С ним нужно говорить 
не,- милый мой, помнишь ли ты свой бедный народ в про
винции, а ему надо сказать: ты, ученый филистер, санкт- 
петербургский решитель судеб, не воображай, что ты съел 
собаку — собака цела. Ты читаешь немецкую книжку, 
читай и эту, и эту читай. Чур, не передергивай, не сшулер- 
иичай, а то я тебя по рукам. Вот тебе книга Бета «Das 
deutsche Reich auf dem Grunde Germanischer Natur und 
Geschichte*9. Вот тебе Пьер-Жак10 и проч. Читай! Читай! 
Читай! и поколотить в толстый лоб филистера. (Возьмите 
или выпишите этот посошок Бета. Может, пригодится!)

Итак с филистером надо говорить теорией. Я не был 
до того наивен в «Провинциальных] красотах», чтобы ра
нее заговорить с филистером, чем нужно, да еще мягким 
голоском; он смеется над Suzze Weizen; нет, его надо 
уязвить, действуя его орудием, на рапирах, так на рапирах, 
и заставить его стать во фронт, еще лучше потешиться 
над ним, над его ученостью с его готовой централнзатор- 
ской теорией Ха, ха, ха! Да он уже в силке. В силке, мой 
друг, Вы не верите? Вот Вам доказательство. В 187.. , ко
тором году, все равно, некто работает около года над 
статьей не на заказ; снабжает ее хорошими источниками 
и очень почтенными реноме, спрашивает редактора одного
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журнала, не угодно ли ему статью о судьбе европейской 
провинции по Пьер-Жаку и проч. с принципом таким-то 
(писатель был до того наивио-честиым, что сказал даже 
направление, в котором статья написана). Редактор, не вн- 
дя статьи даже, ответил, что принцип этот — пустяки,— 
«теперь нужна в Европе сильная централизованная про
грессивная партия». Этим дело и кончилось. Писатель 
не хотел прибегать к фальсификации, как делают другие, 
т. е. подсунуть ту же статью под другим заглавием. Ои 
проклял петербургскую нетерпимость мнения и оставил 
статью. Через год, во время муниципального вопроса во 
Франции, ои компактное извлечение предложил одной га
зете («Петербургские] вед[омостя]»), так как эта газета 
местами именно, казалось, высказывала подобные мысли,— 
статья вновь была забракована. Труд пропал, и писатель 
остался иепризиаиным и упражнявшимся в вопросе ad 
libitum 11.

Кажется, дело было кончено, и оставалось только от
дать честь постоянству и единодушию петербургской] прес
сы, ие допустившей провинциальный вопрос по принципу.

В 1873 году за август в книжке того же почтенного 
журнала, отвергшего статью, появляется, однако, хроника, 
где статья перепечатывается. Вы, вероятно, догадываетесь 
о хронике насчет красиощекого юиоши. (Миеиие хрони
кера до того отождествляется, что он даже не ссылается 
иа заимствование). Чтобы не мешать напрасно Вашим до
гадкам, должен сказать, что хроника о краснощеком ие 
Сер[афима] Сераф[имовича] Шашкова, а чья, ие зиаю, хотя 
и сам интересуюсь знать. Это самое нечто красиощекое. 
Я доволен ею, ио вовсе ие так восторгался автором, сколь
ко просто благоприятным мнением о газете. Итак, курьез 
первый: печатается в журнале то, что им отвергнуто, печа
тается теория, противная основной теории редактора 
и принципу, приводимому им. (Я  ие говорю уже, как Бла- 
годуров [Благосветлов] одурачен лично; зная, что его 
ругали в «К[амско]-В[олжской]», ои бы ие поместил хвалы 
ни за боже мой. Ловко его кто-то поиапесшил12 и тут.)

Н о погодите, комедия не кончена. После хроники по
явится статья совершенно в противоположном духе 
и направлении по отношению к ' провинциальной прессе. 
Это будет статья в благосветловско-брюзгливом роде, 
название ее будет: «Наша литераторско-обывательская ли
тература» (вот это и- будет Сер[афим] Сер[афимович]). 
Итак, благосветловский лагерь раздвоился. (Статья^ поло
жительно, не Сер[афима] Сер[афимовича] — это видно да
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же по слогу, а уж по чувству и говорить.) Вы уж со своим* 
боклизмом-то1 ® погодите: Дайте выясниться «Делу». Но 
еще не все. Perm ettez14 принести Вам апелляционную жа
лобу за иеоэначеииые выписки иэ «Французской] про
винции». (Кстати, петербургский] автор лучше проник 
в иен суть, хоть, вероятно, по отношению к французскому 
Пантеону был ие менее ретив Moefo оппонента «К[амско]- 
В{олжского]»). Я очень рад, что автор цитировал «Фран
цузскую] провинцию», и не сержусь, что он не сослался 
на статью. Я отдаю все перлы и адаманты учености, заим
ствованные из нее автором, ему лично, пусть это его соб
ственность. Но зачем он назвал Leroy-Beaulieu историком? 
Это не историк. У него есть три книги и известны два 
сочинения «souspresse» (в том числе колониальный вопрос 
в Европе), ио он ие историк*. К обыкновенному смертно
му ие придираюсь, к филистеру придерусь.

Далее, автор о красноречии хотел заявить какое-то 
политическое воззрение о децеитрализме и судьбе его 
в Европе и, пока шел на костылях, все шло хорошо, ио 
как пустился только один, то попал в лужу. Для Франции 
и то, говорит, тяжело было завоевывать провинциаль
ную] самостоятельность. «Для тех же народов, у кого 
ие было французского предыдущего, роды провинциаль
ной] самостоятельности еще труднее. Например, эозьмнте 
Германию  (? !) и ее отношение к центральной власти» 
...Итак, федеральная Германия, федеративная Австрия, 
даже Пруссия с самоуправлением, общество, не выродив
шейся еще марки,— все это поставлено ниже Франции, 
централизованнейшего из государств, какие представлял 
мир. Разве это ие лужа? Центральная власть сильнее все
го развита в Германии... Удивление! Далее филистер пу
скает фразы «о мировом вопросе» и проч., но самостоя
тельно о судьбе провинциального вопроса он уже ничего 
не мог сказать. Итак, ученый филистер мог только пи
таться крупицами из провинциальной газеты, да и те 
переврал; он отделался фразами, а сам кричит. «Фразы, 
фразы! слова, слова! Полуобразованность!». Да чья же это 
полуобразоваииость-то?

Нет, Вы о боклизме погодите, а насчет урока о децен
трализации, то иадо будет дать филистеру, нечего делать. 
Разрешаете ли? Вы слишком уже благодарны за похвалу,

* Р.-Р. Lerov-Beaulier—автор «La colonisation chez les peuples 
madernes», «Recherches economiques» и др.» (его ие иадо смеши
вать c~A natole Leroy-Beaulieu, автором известной книги «L'Empire 
des Tsars»).
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и я доволен, но это мне не помешает дать ответ твердый 
и загвоздистый, чтобы сбить лишнее высокомерие; част
ности статьи, как о землед[ельческих] колониях и проч., 
меня не касаются. Нет, я филистеров хорошо знаю, н по
тому ежели рассуждать с ними, то уже на почве теорнн. 
Вы видите, как он тут легковесен. Многое он не додумал, 
кое-чего не дочитал, ото многого отбояривается фразами. 
Я вижу, как он пробует примирить букву Ф  с буквой Ц, 
и будет пробовать, увидите. Гораздо труднее действовать 
на его сердце, да и напрасно. Вот почему Вы и поймете, 
почему я не счел нужным с иим любезничать. С ним я го
ворить готовлюсь в письме о провинции и, чтобы не на
рушить эффекта ранее, лично покуда к нему не отношусь*. 
Вы сами догадались в конце н пришли к сомнению, да по
может ли этот интеллигент провинции. Во-первых, ок
не поедет, а второе, чем он здесь будет, как не Борькой 
Милютиным**. Но не бойтесь: ташкентцы наедут, когда 
почуют, что в провинции издательское дело выгодно. 
Управлял «Саратовским] листком» Ротчев15 (петербург
ский] интеллигент),— что же ои родил? Скоро прочтете 
статью «Летучая интеллигенция»***, н там увидите, чем 
ныне является петербургский] интеллигент в провинции. 
Представьте, чем бы был Шелгунов в провинциальной] 
газете, дозволяющий себе такую ахинею и болтовню в «Не
деле»,— ведь эта амеба распустила бы здесь такие слюнн, 
и ни одного слова дельного.

Вот почему в конце «Провинциальных] красот» я обра
тился к самим провинциальным] газетам и предупредил 
их, что красоты написаны не для полемики и разъяснил: 
«Дураки, я у вас вашего четвертака не отбиваю, а писал 
для вашей же пользы; стал бы я иначе заниматься вашим 
хламом, ежели бы не интерес провинции. Каков этот инте
рес? Вот каков! Пошли по чердакам — черти!»

«Истор[ня] французской] провинции]» и «Красоты» — 
есть барьеры и очищение поля дальнейшим статьям. Пока

* Л  тогда сделаю подражание, как он говорит с провинциалом, 
ежели до браии,— петербуржец провинциалу: «дурак-головотяп» 
а провинциал п[етербур)жцу: «прохвост» (Примеч. Н . М. Я[дрнв- 
ве]»а).

** Борис Милютин, брат известных Н . и Д . Милютиных, слу
жил в Иркутске, принимал участие в местной прессе (м[ежду] 
пр[очнм], в изданиях «Амура», «Сибнрского вестника»). Под его 
редакцией вышло 2 тома «Сборника ист(орико]-ста1{нстических] 
сведений] о Сибири» с цеинымн матерналами. Мнлютнн был про
тивником областников.

*** Напечатано в №  122 «Камско-Волжской газеты».
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не окрепла газета, я замедлял и письма провинциальные]. 
Это был мой расчет. Точно также я выщипнул нарочно 
перышко из них, чтобы попробовать вкус публики. Понра
вилось? Еще будет два перышка, даже три, и Вы опять 
напишете то же, что о «прессе». Но это только отдален
ная мелодия. Это предвестие провинциальной сирены 
в «Письмах». Когда один венгерский оратор читал речи 
публике, он следил и ловил глазами, что большой восторг 
вызывает у нее; он ее зондировал, а потом она была в ру
ках у него. После трех перышек, которые я бросил и ко
торые скоро выйдут, я дождусь Вашего известия о крике: 
го-го-го! с полка провинциала, хоть Гацнского (ои ведь 
в бане). Теперь мне дана уверенность представить «пись
ма с низу», в их настоящем виде, и надеюсь, что они вы
зовут «о-го-го-го!» провинции.

В «Провинциальных] красотах» не удивляйтесь, что 
не найдете «Сибири»; оиа не входила в мой план. Что Вы 
так рассердились на Клиидера за меня? Ведь надо же 
было ему чем-нибудь лягнуть меия, и кто же по'верит, 
что[я] лакей «К[амско]-В[олжской]», а ие он. Клиндер у ме
ня всегда в руках: я что хочу из него,- то и сделаю, хо
ч у — лучину исщеплю, хочу — ледоколовым представлю, 
или возьму на вертело публично и начну жарить вместо 
пельменя. Он у меня в области «Новостей» веселый ма- 
терьял, «дергуичик». Соскучусь, скажу: «А, иу, Клиндер, 
попляши»,— и Клиндер попляшет. А Вы хотите у меня 
разом отнять его, заставив ему дать категорический отпор. 
Да это будет унижение газеты полемизировать с такой 
шавкой, беззубой к тому же.

Вообще, я против политики в газете, но направление — 
сколько хотите! О Клиндере у меня уже кое-что сказано 
в статье «В чем монополия столичной печати?»*. По-мое
му, теперь полемику начинать в газете неудобно по мно
гим причинам. Первое — надо газете дать утвердиться, 
выясниться. Провинциал иначе сочтет, что ругаются оби
женные литераторы, надо развить его вкусы и показать, 
для чего полемика ведется. Второе — полемика отвлечет 
от дела. Третье — не со всяким следует вести полемику. 
Есть на Руси люди, которым скажешь «дурак», а ои ска
жет: «ты... не веруешь» и т. п. Во избежание хлопот и что
бы статья имела принцип, а ие личный вадор. В «Про
винциальных] красотах» и друг{их] статьях я обошел все 
иападки и пошленькие выходки провинциальной] газеты

•  В №  137 «Камско-Волжской газеты*.
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насчет «убожества» (ранее) «К[амско]-В[олжской]». Иначе 
и «Красоты» и прочее могло быть принято, что онн напи
саны в виде местн втнм вшам.

Теперь Вы получили «Сибирь», а я достал здесь 
«Дело», хотя оно мне и не выслано. Как хотите, а благо
склонный прием в «Деле» я не ожидал. Удивительное 
у Вас н у меня счастье! Думаешь: тут забор, непременно 
будет возня. Трах! Проходишь с триумфом. Это нам пла
тит жизнь за наши лишения. С. С. [Шашкоз] отдался 
рутиие; много лн он выиграет в славе? Его уже начинают 
называть компилятором.

Итак, К. В.* редактором. Каких советов просит толь
ко, не понимаю. Разве насчет «Ведомостей»? Но ведь 
не захочет же он, отдавши все силы «К.-В. г.», ещ? валан
даться с этой швалью — «Губ{ернскими] ведомостями]». 
Конечно, он пошел сюда нз-за хлеба. Чем «Губ{ернские] 
ведомости]» могут быть? Складом архивных сведений, 
статистики, сырого материала. Знаете, у меня вертелась 
мысль высказать- «Почему «Губернские ведомости» с нх 
типографиями не передать частным лицам?» Но вот что 
удержало от проведения этой мысли. Конечно, типографии 
и «Губернские ведомости» сдадутся лицам почтенным и 
спекуляторам, характер будут носить официальный, и при 
своих средствах подобные газеты убьют зарождавшуюся 
частную прессу в провинции. Душа К. В. принадлежит 
нашей газете; в Самаре он конвикт,— вот все, что могу 
сказать. Неужели он бросит нас и свое днтя?

Насчет приверженности Португалова к провинции я. 
наведен на многие мысли, коими поделюсь. Что удивитель
ного в приверженности к провинции? Есть масса интел
лигентов, которые предпочитают деятельность в провин
ции. Важно, однако, как они смотрят иа свою провин
циальную] профессию н на провинцию вообще. В таких 
провинциальных патриотах недостатка не было. Верно, 
к ним принадлежал и К. В., когда Вы его застали.

Обрисую Португалова. Это лицо, удовлетворяющееся 
всякой практической деятельностью и практическую дея
тельность предпочитающее всему. Он готов служить всем, 
лечить, строить больницы, заводить в провинции ученые 
общества — словом, пробуждать жизнь. Требования его 
иевеликн, н оп потому всем удовлетворяется. Целую жизнь 
он прокопошится около своей больницы и будет удовле
творен. Особенно же, как человек развитый н не без та

* К. В.— это Константин Викторович Лаврский.
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ланта, он может и писнуть в журнал, стало быть, удов
летворен н в общем служении. Он пишет письма знако
мым, поддерживает энергию в мелочных предприятиях, ко
пошится за больницами, лечит, воспитывает,— дела безд
на. Деятель это по преимуществу практический; он редко 
оглядывается и, составив свое либеральное миросозерца
ние, совершенно удовлетворяется «идеею посильного доб
ра». Кто выше его станет в теории н скажет: «да вы ме
лочами, понацеями занимаетесь», он рассердится, скажет: 
«а вы бездельничаете».

Человек этот предан провинциальной] деятельности. 
Но как? Он понимает, что медик в провинции] полезный 
человек, земский деятель полезный, учитель полезный. 
Их недостает в нынешних учреждениях, сюда иадо н при
влекать интеллигентные силы. Он дошел до идеи, что 
в провинции истинное служение народу. Но и только, 
дальше ои не поднялся. Ои стоит на провинциализме прак
тическом по преимуществу, а провинциализма теоретиче
ского, который бы стал ему религией, политическим вопро
сом, он еще не знал.

П[орту]галов, может быть, что-иибудь и слыхал, ио 
дальше исследования быта провинциальной] массы на поч
ве экономической не заявлял себя. Ои приверженец само
управления, но до Пьер-Жаковской теории о провинции 
еще не дошел. Он практик по преимуществу. Он не при
надлежит к тем людям, которые высоко озирают общество 
с его кропотливой и разнообразной деятельностью, кото
рые проникают в суть н одной идеен двигают его так 
далеко, что тысячи П[ортуга]ловых только после копошатся 
около этой идеи. Идеи оии не знают. Возьмите же весь 
состав теперешних провинциальных патриотов, другие еще 
ниже. Это все люди, привязанные к практической провин
циальной деятельности. Такими были, вероятно, камо- 
волжцы. Они трудятся на провинциальной] почве, но до 
возвышенности, до создания общей теории своего дела 
не доходили — их не хватало и знанья не было. Это масса 
добрых людей, которая в своем Капернауме16 ждет дви
жения воды и пророков. Скажите ей новое слово за про
винцию — она возликует, н вы создадите громадную силу. 
Предлагаю Вам приобрести для этих практиков провин
циалов, но еще не теоретиков, особое название «провии- 
циалы-недоумки» или меиее обидное, например «сердеч
ные люди» (у иих еще, только инстинкт провинциальный, 
а не сознание). Дал^е идут уже просто «провинциалы- 
квасники», «провницналы-темняки», затем масса «кады
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ков», аблакатов и прочих хищников, рассматривающих] 
провинцию, как свою вотчииу.

Спросите К. В., верно ли я представил портрет П{орту]- 
галова? Вот что еще Вы мие сообщите. По чьей инициа
тиве основано 0(бщест]во казаиск[их] землед[ельческих] 
колоний для приюта малолетних преступников; по инициа
тиве правительства или общества? Кем оио в Казани выз
вано: специалистами ли тюремиого вопроса или филантро
пами. Я, хотя и считающийся специалистом тюремного де
ла, мало этим интересовался. Хроникер «Дела» задает 
вопрос, да вызвано ли оно самим обществом? «Земледель
ческие] приюты» и т. п. филантропические учреждения, 
конечно, хороши, ио сосредоточивать на них все внимание 
общества, тянуться за ними, как за главным вопросом 
страны, это, действительно, несколько смешно. Это дело 
какой-нибудь филаитропки-барыин, нескольких пеиитеи- 
циаристов. Но сосредоточивать все силы маленькой интел
лигенции и все ее внимание на подобных учреждениях, 
не зиаю, выгодно ли. Не есть ли это провинциальная игра 
в практическую деятельность. Стоит ли игра свеч? Центр- 
то, избранная-то интеллигенция должна для развития 
жизни в провинции мечтать о других, более солидных уч
реждениях, развивающих общественную мысль. А  то да
дут им игрушку — землед[ельческую] колонию, оии рады 
и готовы кричать, что провинция живет. Это я говорю 
entre nous1' — думали ли Вы об этом?

Наш редактор Аг[афоиов], член этого приюта, и верно, 
бьется изо всех сил над ним. Это тоже «провинциал сер
дечный». Не лучше ли подумать о таких учреждениях, как 
исследование] сельской массы, общииы, местн[ых] вопро
сов, по крайней мере, чтобы тут возникала общественно- 
провинциальная идея. А  то что же? Много ли общество 
разовьется на вопросе о преступниках?.. Нам кажется, 
эти коивикты и преступники достаточно насолили и дома. 
Я, кажись, специалист, но от тюремной реформы спасения 
общества, да н провинции, ие вижу; это мелочь, побочный 
вопрос. Я послал и казанским сердечникам с их колонией 
статейку одну (напечатана уже теперь). Да и довольно 
Я жалею А[гафонова]; верно, ои там убивается, думая, 
что, творя этот 2-й приют, творит будущее провинции.

Александр] Христофорович [Христофоров] очень сим
патизирует всему, что у них возникает. Он рад и приюту, 
и съезду врачей, и печалится, что в саду гимнастику го
родской голова ие позволил построить. На Естеств(енно]- 
ист{орическом] съезде18 для Вас по антропологической сек
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ции с Ага[фо]нычем записывал речи и проч., разделял 
суетню почтенного редактора. Несмотря, говорит, на глу
хоту, старался. Милый человек! Его также провинция тро
гает, но он тоже доволен самым малым пробуждением 
в своей провинции, он будет доволен и школой, и съездом; 
горюет, что они только плохо идут. Это тоже в душе прак
ти к— «сердечный мой». Удивительно! Ведь вот, психоло
гическая задача: и теорию знает и философ, а смотрит 
на мелочи. Он тоже изжил жизнь в провинции, и его 
приковывает к ией только ее мелочная практическая 
жизнь, ее трепетанье. Он и посвятит себя практическому 
делу н будет честный и хороший человек, но он не взле
тит, как орел, н не будет пророком земли своей. Где же 
это орлиное око, где этот высокий полет мысли, который 
должен окрылять провинцию, вдохновить^ ее? Неужто 
такой взгляд вместе с широкою душою и пламенным серд
цем дается только избранным, а все остальное «сердечные 
люди» и «милые человеки» ..

Еще к вопросу о «милых человеках». Ведь у нас тоже 
есть «милый человек», н тоже психологическое явление 
мелочного провинциализма 2-го разбора. На меня унылое 
впечатление произвела статья Жорж-Бая об Омске.

Сколько ни напихивали его общими вопросами, сколько 
ни вдохновляли общей теорией, но его влечет другое. Он 
практик, он не может парить в этой области светлого 
и голубого пространства, связывая жизиь только с общей 
орлиной идеей, и с ее полета смотря на действительность. 
Q h  вдруг воспел Омск, да это ничего, а все общие вопро
сы свел к будущему Омска. Точь-в-точь саратовцы. 
Не понравилась статья н Ушарову. Это, говорит, голово
тяпство.

Это старый, промозглый патриотизм городов: наша 
Тюмень, наш Тобольск, наш Томск (был у одного чело
века в юности) и явился наш Омск. Это доказательство, 
что в Зап[адной] Сибири нет общего сознания, нет того 
единства, как в Восточной; я этот предмет разберу. 
В Зап(адной] Сибири есть только патриоты городов, но 
не страны. И в эту-то шайку попал Жорж-Бай, да еще 
вызвался их коноводом быть. Нет, верно, человека идеи 
и гражданского ума не воспитаешь разом,— сердечника все 
будет тянуть своя сфера. Ах, Жорж-Бай, о западник, как 
он опозорил мой Far W est!19 Разъясните мие это. Я бью 
себя в перси. Не пугайте одного «сердечного», а поправьте 
его теорию; «сердечники» все-таки лучше «бессердечников- 
космополитов».
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Я получил от Андрея Павловича [Нестерова] письмо. 
Он хандрит положительно. Наш бедный друг страдает 
также аневризмом. Он мне долго не отвечал иа целых два 
письма. Говорит, что носился с известием об отмене ссыл
ки, но полный ииднффереитизм, и, говорит, не мог вы
рвать даже нн у кого восторженного крика (у Коидра- 
та-то?).

Газета «Попка»20, говорит, пользуется полным презре
нием; редактор нигде ие бывает, помощников ие имеет. 
В простоте сердечной уверен, что Синельников благоде
тель, н не замечает противного ему настроения общества.

Везде взяточничество. «Навоз» плутующий заменил 
изгнанных,* кабаки закрыты, но заседатели сами торгуют 
водкой; вся благотворительность устремлена на театр; сам 
ген[ерал]-губ[ернатор] занят театрами, нз актрис уже яви
лись помпадурши. (Вот зачем нравственность-то блюли, 
по словам корреспондента «Голоса»,— даже у актрис 
нравственность блюдут!). Сам свечн на репетициях зажи
гает, сам афншн просматривает, декорации переменяет. 
Скажите, судьба-то какая! создай режиссером, нлн, 
по крайней мере, театральным камердинером, а судьба 
сделала администратором. А  может быть режиссеру надо 
было бы сндеть на его месте. Враг гласных судов и зем
ства. Говорят, даже выкинул штуку, написав, что Кондрат 
ие благономерен. Кондрат-то! Пробовал то же нашептать 
вел[нкому] кн[язк>]21, но его раскусили. Итак, взяточниче
ство и проч., а циркуляры пуф. «Скверно, дорогой мой», 
пишет А. П. [Нестеров]. «К.-В. г.» читает и доволен 
песиью о Кенсаре22. Селетов, пишет, шалопайничает и да
же ие поинтересовался газетой. Nous vivons, nous buvons, 
nous aimons23 — говорит,— верно, вышел человек с «са- 
вуарвивром»24. Познакомился с Вагиным и с Загоскиным. 
Им рекомендовал н газету. Карточку мою получил измя
тую, всю мою физиономию почти исказили, как Благо- 
светлов — статьи. Одним словом, я все дома появляюсь 
не в своем виде, как соотечественники «не в своем виде» 
постоянно показываются мие. Надо утешить А. П. [Несте
рова]. Развеселить. Вот что значит в провинции нет ин
теллигентных центров, где бы, хотя изредка, утешился чело
век. Надо думать о них для мыслящего провинциала.

Вы говорите, как лучше выразить любовь карыма? 
Зачем ему жениться? Его судьба вечно влюбляться и 
оставаться с носом. Ои влюбляется и в Ревекку, и в раз
витую барышию-эмаисипе, иа которой женился Ледоколов, 
нли его приятель, наконец, в Эрденн и т. д. Это в харак
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тере пухнущего сердца. Фейербах сказал: «кто не любит 
женщины, не любит и человечества». Это верно. Не бой
тесь аке любить и ищите любви себе. Любите больше, 
чтобы не очерствело сердце. Благословляю! и радуюсь, 
что на Вас веют какие-то тропики. Я сам Вам ударю 
гимн для Ваших и отчасти для моих милых читательниц 
во славу мифического или действительного Вашего идеала. 
Обиимаю и целую. Сизиков25 с аневризмом.

В тихом сие, среди роскошной растительности, под 
скалой лежит женщина. Кругом ее фавны. Она видит рай
ские грезы, лицо ее улыбается; из-под серебряной короны 
огромным густым каскадом распускаются волосы и служат 
ей ложем (шевелюра, как тайга). Хоры духов стоят в сто
роне, держа у губ трубы, готовые заиграть небесной му
зыкой, когда проснется царица. Над ией стоит маленький 
божок с детским лицом, ио полный строгости гения, как 
жиэиь; он положил тонкое острие к груди красавицы, 
и ее озарила блаженная улыбка. Это совершается таинст
во. Довольны ли Вы картиной? Нет? Она слишком пло
ска? Как будто чего не достает. Сделаем маленькую 
ямочку на губах маленького божка, и вышло, что чуть 
заметная горькая, задумчивая улыбка отразилась иа лице 
маленького гения. Теперь полно. Это гейневская идея: 
«Род мой Азра, род, в котором рядом смерть идет с лю
бовью». Это была тайна любви, постигнутая гением, но 
которую ие знают обыкновенные люди.

Что такое мы, Вы и я?.. Несчастные Сизиковы (про
должаю думу), выродки, над которыми природа над
смеялась. Обыкновенно она заставляет у людей один раз 
биться в жизни сердце, но, не давши личного счастья, 
взамен она их наделила постоянным уси \енным биением. 
И они живут то с безмерной любовью к человечеству, то 
проклиная свое вечно пылающее любовью одиночество, 
вту любовь, заключенную в скорлупу несчастия и осуж
денную умереть от аневризма.

Третью аллегорию придумайте сами, более веселую. 
Вы видите, что моя фантазия также плавает по следам 
Вашей... Я жалею, что у меня нет под рукой «Ведомо
стей]», «Наля и Дамаянти» или Гелюстани украшать 
фельетоны. Впрочем, я достану кое-что припомнить индий
скую поэзию. Знаете ли, как изобразить Эрдени? Она 
явится сначала в мечтах и воспоминаниях. Когда-то 
на гауптвахте я писал Шайтаиову письмо, и под влия
нием чтения гейиевских жеищии Шекспира набросал це
лый кортеж исторических женщин и знаменитых краса
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виц в видениях. Оии проносятся в образах, их толпы, все 
они прекрасны. Не знаете ли, как в толпе женщин узна
ется любимая женщина? Будто среди ряда прекрасных 
статуй Вам мелькнет живое лицо, маленькая, с узенькими 
глазками, приветливо светящимися, вы увидите ее и даже 
почуяли, и сердце Ваше наполнилось звуками арф. Других 
Вы не видите. Вот это что-то знакомое, старое, оторван
ное от сердца, должен увидеть репортер. Но оно мелькну
ло н исчезло. На секунду раздался чудный звук арфы, 
но струна оборвалась, и снова мрак. Но довольно фанта
зировать. A propos26, в фельетоне №  118 напечатали: 
«Я не увижу никогда своей Миленькой Эрдени». Я никог
да миленькими женщин не мог назвать, это вышла триви
альность. Я назвал «маленькая моя Эрдени» (для чита
тельниц).

Догадка, кто хроникер «Дела». Думал вчера иочью. 
Читали ли Вы когда-то в «Деле» статью об изучении на
родностей в России, подписано Ч. (Эта статья тем же 
пахла); были и хроники Ч. в «Азиатском вестнике»,— ка
жется, хронику писал Чуйко27. Это, по всей вероятности, 
он. H j всего контингента петербуржцев только и мог вы
брать. Ежели отгадал, то я отгадчик.

Не дивитесь иногда моим печальным письмам. Мину
тами я чувствую тоску, минутами восторги. Такова уж 
натура. Демоническое состояние духа сменяется ангель
скими улыбками.

Еще сцены к карымской любви; из истории Батмаева. 
Он в порыве чувств кидается на колени, просит из милости 
не любви, но состраданья. Его боятся и пугаются. Сло
вом, тут бездна коллизий. Может быть изображено.

Прошлое письмо было о смерти, а это о любви. Ну, да 
это жизиь и есть, где в неимоверных контрастах старое 
переплетается молодыми побегами, безобразный бюст Сок
рата обвивается розами, на могилах выбегают цветы, 
и из разбитого несчастием сердца несутся тихо и плач 
и ласкающие звуки.

3 октября. Написано Вам grande Letlre28 в ответ 
на Ваше, но теперь только могу отослать. Мешал финан
совый кризис до последних размеров. С этой почтой вы
ручили, друзья и, конечно, «Камо-Волга»— прежде всех. 
Получил полсотни, рассую немедленно настоятельным 
должникам*. С втой же почтою Вам идет посылка — «Тур
кестанский сборник», из которого, что хотите, то н делай

* Кредиторам.
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те, в вечное Ваше владение, взятый мной у Серафима 
[Шашкова] «Zeitschrift»29 тут же, при том посылаю «Ино
родцев в ссылке». Агафоныч просит настоятельно беллет
ристики. (Господи! не знаешь, куда сунуться!) Скорее 
ему отсылайте «Сибирский брак». «Инородцы в ссылке» 
просмотрите и немедленно катайте туда же. Это все бел
летристика. Кроме того, советуйте ему скорее стихи печа
тать, ежели нужен беллетристический отдел. Я послал 
от себя ему ранее «Степь»30, предполагая для Вас поэти
ческим сюрпризом. Пусть поют соловьи, в соловьях всего 
приятнее весна. Кроме того, я посылаю немедленно же 
«Новости Востока», пош\ю три номера в Ваше утешение 

Вот заглавия (один номер давио послан: там, как я 
писал, юикер Шмит и набор из корреспонденций, я са
жусь на пароход). Номера следующие: Пароход. Имя 
милой. Поэтическая Ваша проза. Слышу и бегу. Генерал 
распекает и проч. Я встречаю Петра Решето (на ссыльной 
барже). Величайшее оскорбление, нанесенное репортеру 
(П. Решето уязвил непокр[ытым] балаганом). История 
непокрытого балагана. Почему в Сибири народ не поэти
чен. Могут ли здесь быть поэты. Мои надежды. Решено 
отыскать поэта. Сибирь, забытая русскими поэтами, 
(Пушкин и проч.), художниками, музыкантами. Кондрат, 
не уморишь ли ты поэта с голоду?»*

Номер 2, следующий. «Величайшее несчастие с Кондра
том (бежал с ярмарки)». Нижний и его «Коммерция». При
ключение с репортером. Сибирская газета в «мыльном ря
ду». Новости Востока. Политико-экономическая беседа. Со
вет Кондрату отдать детей в технический институт. Оцара
панный Попка. Отдача его под суд г. Пельменелюбову»**.

Номер 3 будет готов к следующей почте. Железная до
рога. Встреча с Кузьмой Николаевичем, беседы с ним по 
поводу статьи его 3 — Сибирское «пельменелюбство». 
(Все мы любим только свой город. Надо же условиться 
насчет железной дороги). Завидую российским городам. 
Сон. (В Сибири, адвокатура, меня судит Кондрат. Адво
кат говорит: простите этого подлеца и мерзавца, г[оспо]да, 
он любит свою родину, хотя бы он подлежал, ио смягчаю
щие обстоятельства, отрежем ему только голову). Просы
паюсь. Я в Веие. Экспонент №  1 999 999. Рогожа Кондра
та с надписью: «Искусство богини Паллады не знакомо 
семье томичан» и проч. Отъезд к Вамбери, беседа с ним

* Напечатано в №  133 «Камско-Волжской газ.»
** Напечатано ■ №  144.
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Подарки ему. Вамбери сообщает, что у него были и Бобо
рыкин и Скальковский, ио зачем были, не знает. Вот Вам 
для удовлетворения аппетита заглавия, и будьте спокойнее. 
Кроме того, будет послана беседа Пельменелюбова (Пель- 
менелюбов изображает тип квасного патриота, репортер, 
высший тип) насчет Клиндера. Все, что Вы просите, тут 
будет изложено.

Итак, покуда удовлетворитесь. Масса статей послана, 
и «Ожидания реформ»31 уже идут. Верстовский, конечно, 
я — догадались! Обратимся к другому, гораздо важнее. 
На провинциального читателя напал Шелгунов (№  38 
«Недели»), бездна комплиментов и обыкновенное высоко
мерие. Нареки на Шасспо32 очень неделикатны и глупы, 
обходится как с мальчиками. В grande Lettre найдете 
мои предсказания, что иадо бить или теорией, или сати
рой и разъяснением несостоятельности противной сторо
ны, иначе не поймут. Так и вышло. «Мы хотим общей 
каши цивилизации, а вы что хотите? Вы не знаете flu' est 
се que la province»33. В «Заметках провинциального чи
тателя» было действительно место, подавшее повод думать, 
что имеешь дело с юношей, не сознающим, что ему нужно, 
но Шелгунов ошибся. Отбивайтесь теперь только от возра
жений, ио наприте на «татар» (казаиск[ие] татары), скажи
те, что Вы сами татарин (может, это удивит ЦЦелгунова]).

Напрасно провинциального читателя обвиняет он, что 
тот притворяется провинциалом, напротив «провииц[ивль- 
иый] философ» притворяется. Это вернее, а доказательст
во, что он притворяется — это его «общая каша». Скажи
те, что Вы с общей кашей и несогласны, в этом Ваше 
разномыслие. Провинциальное стремление к прогрессу 
ие тараитас, не Алафузов (это только петерб[ургцы] пони
мают так), а ежели философ ие догадывается, то плохой 
ои философ. Еще «Неделю» обвинял К. В. Лавр[ский] 
в непоследовательности направления (раб[очий] вопрос), 
а «Кам.-Вол.» пусть г. философ обвинит в непоследова
тельности, иапр[имер], в йегумаином отношении к татарам, 
к сельскому рабочему сословию. (Ну-ко!). Но покуда 
не разъясняйте: qu ' est се que се que la province? «Про
винциальные] письма» сейчас же явятся и прикроют Вас. 
Сейчас же принимаюсь, и да осеиит иас бог. (Что такое 
позвонки спииы, объяснено в «Летучей прессе», а «голово
тяпы», «глуповцы», «пешеходы», казанские татары Шел- 
гуиова, это что грудь, а ие позвонки).

Еще Шелгунова. Напрасно ои слово «гений» принял 
иа себя, иикто ему ие говорил это. Напрасно ставит раиь-
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ше себе букеты в воду. Провинциальный читатель говорил 
это действительно о гениальных насмешках Щедрина 
и проч., а ие Шелгунова (о том, что Щедрин хоть и на
смехается иад провинцией], но любит народ, разъяснено 
в «Летучей интеллигенции»). Насчет негуманного отноше
ния к татарам, к инородцам хорошенько прижучьте Шел
гунова. Объясните, что гуманность и цивилизация ие ки
дает позорных иасмешек «татары», это признак грубости. 
Это российский рабовладельческий вопрос. А  еще г. фило
соф хвастается своей цивилизацией. Философ отыскивает 
фиктивную разницу между им и вами, но она есть реаль
ная.

Агафоныч пишет, что подписка на восток, наверно, 
пойдет с 1874 г., ибо приезжие из Сибири говорят, что 
там больно читается: Жорж-Бай Аг[афонов]у пишет то 
же. Порты мы с Катериной Федоровной Вам с следующей 
почтой пошлем. Бедная! Замаялась с моим беспутством. 
Я ведь так довел с своими поэтическими писаниями, что 
оиа на хлеб мне кацавейку заложила. Вы спрашиваете: 
«Кто она?» Простая женщина, батько! Когда я сказал 
ей, что Вы спрашиваете ее имя, то она в это время скром
но пошла на реку белье мыть (тут ни возвышенных ниги
листок, ничего подобного нет, все просто, житейски). 
Вообще Вы должны быть ей больше благодарны, чем я; 
оиа сохранила Вашего беспутного карыма до Вашего сви
данья. Благодарен ли я ей за жизиь — этот вопрос впе
реди.

Вышло «Дело», ио «Реформаторы в Сибири» нет. 
С. С. [Шашков] прислал письмо, жалуется, что в Боброве 
ему скучно, желает немедленно проситься в- Воронеж; едва 
ли это так скоро удастся. Он потерял почву и внутренний 
мир, осталась только желчь, мы же пылаем любовью. 
Из Питера я еще не получил ничего. «Балаган» приложу. 
Накатайте же Шелгуиова.

Ваш Семилужинский
Восторгов Ваших и радостного настроения духа не по

нял в прошлом письме. Ей, ей, не понял. Ревность даже 
взяла... Уж Вы не того ли?.. Может, сквозь жилет надо 
смотреть?*

* Намек на известные стнхн Гейне:
Друг любезный! ты влюбился, 
Н о молчанье рот хранит:
Я же вижу — пламень сердца 
Сквозь жилет твой уж горнт
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Г. н. П О ТА Н И Н У

4 (50)
7 октября [1873 г.] Шенкурск

Дорогой Друг мой и брат, пишу Вам обремененный 
записками и прошениями, лежащими грудою на столе 
у меня. Настало время подачи прошений, меня известили 
нз Питера. Обещаний много, не зиаю, что будет, ибо обе
щания петербургские. Желал бы одного сердцем и душою: 
исполнения этих обещаний разве для того, чтобы моя 
свобода была поводом и дала последствие скорейшего осво
бождения Вас, моего многострадального друга. В крайнем 
случае иапишу Зеновичу, чтобы он хлопотал об облегче
нии мие хоть переводом в Вологодскую губ., но он меня 
прочит сильно в тюремные писаря и обещает мою записку 
на проект прямо представить министру.

Прислал, кстати, для разбора «Материалы для тюрем
ной статистики» [СПб., 1873] Юферова, какого-то члена 
и собрата Вашего по Географическому] Обществу. Из кни
ги я узнал, что средняя цифра ссыльных в Снбнри ныне 
простирается до 12 885 ч{еловек]. Не лишено интереса, что 
в том числе следует за ссыльными 2 525 чел[овек] детей. 
Узнал я, что каждый ссыльный стоит государству 142 руб., 
истрачиваемых на передвижение, и существующая система 
пересылки обходится бюджету 2'/г миллиона, «затра
тою которых», пишет Юферов, «никакие, разумеется, пе
нитенциарные цели ие достигаются». Юферов также про
тивник, как видно, ссылки и указывает, что это непроиз
водительный расход. Кажется, аитиштрафиая идея колони
зации въелась крепко в реформаторов. Узнал я, что от
дачею варнаков в кабалу золотопромышленникам не дости
гается обеспечения их трудом. Оказывается, их в 1872 г. 
на частных приисках кроме кабинетских и казенных заво
дов, работало только 160 человек на приисках гг. Сибиря- 
кова, Базанова1 и К0. Это единственные рабовладельцы. 
Почему-то золотопромышленники не берут каторжных. 
Это вызвало иедавио сетование фельетониста «Голоса», 
Нила Адмирари (Паиютин)*, что сибирские золотопро
мышленники не понимают своих интересов и, печалится 
над далекою Сибирью, что в ней ие принимается с рас
простертыми объятиями кабальный труд. Эту еремиаду 
петербургского] литератора, учащего дальнюю провинцию 
насадить у себя рабство, я выпишу в «Новости Востока»

* Л. К  Панютнн (1829— 1882), сотрудник «Голоса», «О течест
венных] зап[нсок]».
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и предложу Кондрату, он так много кабалил, что не по
нимаю, что его останавливает и теперь; неужели у Конд
рата искра ума явилась, и понял непрочность и невыгод
ность рабского труда.

Не это ли та каша, которую предлагает Шелгунов 
провинции, изготовленная в Петербурге? Я наскоро в 
Врошлом письме сделал замечания на Шелгунова, про
винциального философа. Вам не мешает разоблачить его, 
что ои вовсе не провинциал, а притворяется им, под име
нем ({ровинциалнзма он выдает петербургскую теорию. 
Отрывок его о каше ясен. 2-е, он не понимает провин
циальных интересов, он певец калужского бомонда. 3-е, он 
напрасно думает, что он полезен провинции и взял на себя 
комплименты Ваши, петербургскому гению скажите — вы 
присвоили, г. Хлестаков, себе чужой букет. Вы говорили 
о действительных талантах, о Щедрине, Тургеневе и проч., 
а не о нем. 4-е, он показывает фокусы со шляпой, пусть 
он покроется ею. Пусть станет прежде с коленей питер
ский камердинер. 5-е, притворяется, что он не понимает 
гражданской и социальной тенденции провинциализма — 
это маккиавелизм. Он говорит, что Россия отвернется 
от вас, т. е. провинции. Кто же это Россия? Разве не про
винция? З а  насмешки над татарами искостите его, напом
ните максимовщину. Я уже написал первое «провинциаль
ное письмо». Оно полно перунов, коснулся и букашки 
Шелгунова. Не знаю, жалею, что не могу прочесть Вам 
хоть начала провинциальных] писем.

Я пишу в средине «Петербуржец! что ты хочешь от ме
ня? Ведь я верный твой ученик и давно проклял свою 
провинцию, адским камнем вытравил я любовь к ней 
из своего сердца. Все титулы глуповцев и головотяпов при
нимал я и расписывался. Я сам глумлюсь над собой, над 
своими чувствами. Взгляни в мое лицо провинциала. Ты 
мне иадел на голову тряпку; грязные струи бегут по лицу 
моему от этой тряпки, а я хохочу Доволен ли ты мною? 
Я все сделаю для тебя. Скажи: «Тишка, выкинь колен
це,— я выкину. Заставь меня свой сапог поцеловать,— 
я поцелую и проч. Ты говоришь, мне нечего сказать, и я 
тебе должен верить, хоть бы у меня душа кипела и слово 
рвалось. Понимаешь ли ты, провинция, свое положение? 
от тебя отнимают право мыслить, право рассуждать, по
следнее человеческое право. Бедная, бедная моя. Да пони
маешь ли ты после этого, что ты? Ты — ничто»2. Вот Вам 
отрывок. Нравится ли? Опасаюсь, чтобы, наоборот, пи
терские либералы не оказались головотяпами и не приня*-
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ли отзывы о петербуржце за упреки Щедрину. Но я 
не виноват, и их же обвиню в головотяпстве.

Напишите Шелгуиову в ответе, почему ои думает, что 
он один монополист просвещения и в провинции и носи
тель прометеева огия, пусть справится в своей спичечни
це, еще есть ли ои у него? Что ои испугался и орет! Оии 
обвиняют провинциала, что ои похитил у иих прометеев 
огонь и кричат: «Кража»! Удтамяиите, что у них нечего 
было воровать. И ежели бы кто иибудь у них вздумал 
воровать их небогатые мысли, то пришлось бы сказать 
только: «Нищий нищего ограбил, папиросы раскурил». 
Наконец, после долгого застоя прорвало, и мои статьи 
пошли — «Ожидание реформ на Востоке»; первые две 
статьи написаны наскоро и не блестяще, остальные будут 
живее. «Красоты» скоро кончатся. Мне Агафоныч еще обе
щает прислать «Казанск[ий] биржевой листок»3; разохо
тился меня навозом кормить, ишь какой! Беллетристику 
ему шлите. «Новости Востока» заставляйте печатать. Это 
Ваше дело. Клнидера я скоро взбучу, вот немного освобо
жусь, спущу корабль просьб и начну свистать. В «Петер
бургских] ведомостях] циркуляр Синельникова читали? 
Да ои литератор, публицист. Видел «Отечественные»4 
и пробежал щедринского «Помпадура»5, Лерхе6, но слиш
ком уже все иа старую тему, когда-нибудь надо заметить, 
да у меня и будет, что художники у нас мало черпают 
еще в резервуаре провинции и должны были бы жнть 
на дие ее.

Посылаются Вам порты, носки и полотенце. Катерина 
Федоровна рубаху начнет шить. Порты она сделала длин
ны, но это потому, что, вероятно, имеет представление' 
о Вас, как о великом человеке. И з интеллектуального това
ра совсем не иашел что послать. Сперанский еще нужен. 
Хотел было Пьер-Жака [Прудона], да сам надеюсь приве
сти вот кусочек из него, годящийся для Шелгунова.

«Oh! vous etes la synagogue de Machiavel; vous pour- 
suivez la tyrahnie et votre maxime est Per fas et nefas. 
D'apres trois ans vous faites, avec votre unite, la desola
tion de l'lta lie et vous trouvez commode d'en accuser le 
lederalisme. Politiques de neant, arriere!»7 
Целую, благословляйте на плаванье моих прошений. Да 
наступит же когда-нибудь свидание.

Ваш цербер Семилужииский
Вы писали об Ушарове. Должен сообщить печальную 

весть. Ои безнадежен. Доктор так отозвался, т. е. скоро, 
вероятно, умрет, и мне, вероятно, придется его похоронить.
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Забыл сообщить, примите к сведению, что порты вы
прядены у нас дома. Я караулил, чтобы портно и «Веленье» 
не было похищено, когда сушилось, как здесь бывает. 
Фабриковалось у меня на кухне, и это символ протекцио
низма.

Г. Н. ПО ТАН ИН У

5 (51)

21 октября [1873 г.] Шенкурск

Дорогой и милый мой друг!
Пишу Вам после тяжелого впечатления, вынесенного 

мною видом смерти. Я схоронил Н. В. Ушарова, который 
умер иа моих руках и с которым я был до последних ча
сов. Смерть была тихая. Умер от скоротечной чахотки, 
бывшей последствием воспаления легких. Хотя мы давно 
ожидали этого конца у покойного, но, принимая во вни
мание обстановку и то положение, каким обставилась эта 
смерть нашего бедняка, при тяжелом жребии, выпавшем 
именно на меня хоронить его, когда я остался один с ним 
и был единственное лицо на похоронах,— все это произве
ло грустное впечатление. Я смотрел прямо в последний 
акт этой жизни, смотрел прямо и смело на агонию и на 
потухающую жизнь, не отводил глаз от трупа и запечат
лел поцелуем еще не остывшее тело от имени себя и Вас, 
друзей его. Иначе я и не мог сделать. Это была проба 
характера, силы убежденья, могущества духа. Я не хотел 
скрывать от себя ни чувств, нн мыслей, ни впечатления, 
каково бы оно ни было.'Иначе была бы это боязнь за свой 
интеллект, за свою философию, а всякая раздвоенность 
и скрытность чувств пагубна. Может быть, я даже слиш
ком отдался впечатлению, может быть, оно на меня было 
сильнее, чем подобает философу, я говорю, конечно, толь
ко о душевном состоянии, ио это оттого, что я слишком 
развил свою впечатлительность, слишком развил свой 
душевный инструмент для того, чтобы полнее и нежнее 
отдаваться на каждое явление человеческой жизни. Смерть, 
как всякий факт, должна была отразиться на нем. Рядом 
с этим я и сознательно должен был остановиться на нем.

Только легкомысленная юность пляшет и скачет, не об
ращая внимания и забывая мгновенно это явленье, только 
индифферентизм и эгоизм не хочет мыслить и бежит факта 
ему неприятного. Человек с чувством, с умом остановится 
на нем и отдаст себе отчет, как обо всяком другом явле-
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нни. Когда раздастся memento mori природы, каждый че
ловек сближает с собой, связывает эту идею и оглядыва
ется на жизнь. Впечатление это было столь сильно иа че
ловечество, что сделало его рабом. «От страха смерти»,— 
говорит апостол (Евр[еям] 2 ) \  «люди древнего мира через 
всю жизнь были подвержены рабству» разумей рабство 
разума в подчинении чувству.

О том же говорит Шеллинг2. Человечество под влия
нием страха создало себе целую утешительную филосо
фию и подтасовало под нее все явления природы, все свое 
миросозерцание. Недавно я прочитал «Апологию христи
анства» Геттингера [СПб, 1873], где автор пробует при
мирить науку, новейшие открытия геологии, истории, фи
лософии с утешительною верою. Какие усилия употребля
ются, как человечество боится оставить эту теорию,— 
почему? Потому что боится остаться безутешным. Факт 
смерти и идея ее производят впечатление на гениальней
шие умы и давали им уродливые, мрачные настроения 
Под влиянием такого настроения находился Байрон всю 
жизнь и наш Лермонтов. Замечательно у Байрона разви
то это чувство, окрасившее столь мрачно его жизнь, и про
исхождение его в «Каине», думавшем ежеминутно о смер
ти. У Байроиа это чувство родилось плодом пресыщения, 
у Лермонтова это был плод, кажется, меланхолического 
расстройства с детства, как видно из его юношеской пове
сти3, печатающейся в «Вестнике Европы».

Когда люди допускают в душу себе это чувство, это 
называется кладбищенством. Есть люди, которые в себе 
его воспитывают искусствеиио: монахи, аскеты. Когда от
даются ему люди неразвитые, из них выходят хаижи 
и «рабы страха», когда ему отдаются люди с сильным 
умом, из иих выходит страдающая гениальность, мучаю
щийся дух под давлением материн.

Но этого мало. Эти гениальности, как ии смотрят мрач
но на жизнь, отдаваясь сильно ндее о своей конечности, 
но у них сильна и привязанность к жизни. Иное дело, 
ежели человек ей отдается вполне; тогда должна явиться 
неминуемо апатия к жизни. Вот это-то я считаю самым 
вредным, что может принести факт смерти впечатлением 
живой человеческой личности; к счастью, такие факты 
редки. Но ежели бы человек отдался вполне этой мысли, 
он бы дошел до этого. Древние старались изгладить 
быстро это явление из своей памяти, сожигая трупы, людн 
стремятся загладить пиром впечатление (поминки), люди 
инстинктивно ищут опоры в это время в социальности, опи
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раются друг на друга, чувствуя, что у каждого ноги сги
баются. но эти паллиативы, фикцнн смешны и недостойны 
человека, как философа. В чем должен в это время найти 
опору человек? В собственной идее, в сознании о своей 
философии.

«Посмотрите, доктор, мой пульс,— сказал С[ен-]Симон, 
выстрелив себе в глаз1 и ожидая смерти,— он бьется не бо
лее, как н при жизни; я полагаю, что человек и не может 
относиться к этому факту более, как ко всякому другому». 
Но мало того, не всякий обладает философским спокой
ствием; тогда человек должен при жизни всегда гнать 
назойливую, вредную и праздную мысль, могущую поро
дить страх или апатию в душе его. Когда в последние 
часы наш Карабус Н. В. [Ушаров] умирал на моих руках 
н чувствовал, что ему не жить, <̂н начинал заговаривать 
о смерти.

«Что же ты о ней думаешь, философ?,— сказал я 
ему.— Пока жив, чувствуй жизнь; когда умрешь that is 
fact»4.

Больной согласился. Наш Карабус отдался смерти, как 
н жил, т. е. отдаваясь течению. Он не был Манфредом, 
который в дикой яростн борется с духами перед смертью, 
не желая отдавать жнзнь; не был он кипучей и страстной 
натурой в жизни, которая то тысячу раз призывает ее 
в жизнь, то проклинает и отталкивает.

Пьер-Жак [Прудон] в философском смысле, как идею 
увеличивающую человеческое мученичество, воспел ее: 
Oh! т а  mort? oh то п  amour!»5 «Человек честный не бу
дет бояться смерти,— говорит он,— и я призываю тебя 
к себе». (Отрывок этот был прочитан на его могиле). 
Но мне кажется, что человек не должен много думать 
лично о себе и придавать большое значение этому факту, 
как самому мелочному факту своей жизни, ибо человек 
есть часть целого, атом, нли клеточка огромного социаль
ного организма, как ум, живущий мировою жизнью; он 
есть часть целого, как человек идеи, как идея, он бессмер
тен и останется в человечестве. Вот почему, чтобы встре
тить смерть спокойно, найти утешенье и усладиться 
жизнью будущего, куда и его часть будет вложена, он 
должен отдать все силы души, весь труд свой, всю любовь 
свою человечеству. И чем больше он достигает этой цели, 
тем больше он соединяется с мировою идеей, парализует 
вредную мысль, и тем не менее страшен его конец, ввиду 
бессмертия его идеи. Тогда он может умирая воскликнуть: 
vive la mort!6 разумея, что за иею последует жнзнь.
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Виноват, что посвящаю эту коротенькую монографию 
после монх личных ощущений, ио так как привык с Вами 
делиться впечатлениями, то примите и сне.

Я пишу деятельно «Провинциальные письма», которые 
пошлю разом. Онн немного растянулись. Когда окончу, 
приведу оглавление. Ваш нлн наш «Непокрытый балаган» 
Голопупова тоже обделываю. Кроме того, для беллетристи
ки приготовлю «Мирское дитя»— о деревенских подкиды
шах, которые воспитываются у крестьян по мирскому 
обычаю по очереди.

Ж д у  выхода «Дела»,— ие будет лн Сперанского? 
С проектами и прошениями окончил и выслал в Питер. 
С каждой почтой жду ответа от Вас и нету. Зеиович 

:лал мне письмо, обещаясь сделать все возможное.

многие работы.
С последней почтой номер «К.-В. газеты» не получил, 

ие знаю, затерялась, что ли. Теперь в «К[амско]-В(олж- 
скую]»* и «Петербургские] вед[омостн]» посылаю коро
тенький «некролог», ие придумаем лн после что большее.

Покойный оставил неоконченные наброски и начало 
«Забайкальской Руси» и очерки о Холмогорах, тоже 
неоконченное; все вто никуда не годится.

Вы просили сведений о замерзании рек. Я нашел их 
у одного крестьянина и прилагаю.

Вскрытие реки Ваги и покрытие ее льдом с 1859 
по 1873 год.

Наблюдения сделаны 3 версты от города, на Харх- 
гольском о-ве, против деревни Никольской. Делают наб
людения рыболовы. Есть случай еще достать подобные

* В К> 129 — «Сибирский писатель Н . В. У шаров.» (Н екролог).

месяца нужно ждать, что будет. В вто время окончу

Вскрылась. 
В 1859 г. 10 апреля

Покрылась льдом.

1860 г. 18 »
1861 г. 15 »
1862 г. 7 »
1863 г. 12 »
1864 г, 14 »
1865 г. 19 »
1866 г. 21 »
1867 г. 17 »
1868 г. 22 »

5 ноября 
30 октября 

7 ноября
3 .  

10 »
28 октября 
6 ноября 
не записывал

»
»

1869 г. не записывал не записывал
1870 г.
1871 г.
1872 г. 23 октября 

Еще не стала.

»
»

1873 г. 26 апреля
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же сведения из одной деревнн, наблюдения, сделанные 
священником. Прилагаемые объявления сделаны грамот
ным крестьянином Худовековым. Бывал в Сибири на част
ном сахарном заводе за Байкалом и уехал из Сибири, 
когда завод обанкротился. Знает нашу жизнь на Востоке, 
бродяжеский ссыльный быт и проч.

Мне сказывал секретарь мирового посредника из удель
ных крестьян, фельдшер, личность очень почтенная, что 
крестьяне записывают ледоставы и проч. в видах рыбной 
ловли. Сей же секретарь изучал ботанику и составил гер
барий для Академии. К сожалению, занятия ученые ныне 
оставил, страдая расстройством мозга н вследствие при
падков.

До свиданья. Пишите, пожалуйста.

Ваш Н. Ядр(инцев]

Г. Н. ПО ТАН ИН У

6 (52)

25 октября [1673 г. Шенкурск]

Милый и дорогой друг, вчера получил почту и газеты, 
почти на день запаздывает, а потому я не успел с сей же 
почтой дать ответ, т. е. и дал бы, да проштрафился,— 
захотел немедленно выполнить Вашу просьбу на заданную 
тему, окончить одну статью для «К.-В.» и еще написать 
ответ Гацискому на печатный запрос мне, и, все это вы
полнив, тогда хотел приготовиться побеседовать и по
смеяться с Вами со смаком. Но, несмотря иа то, что рабо
тал н ночью, дело выполнил, т. е. в «К -В.» свой фунт 
статей отправил, а Вам письмо отправить уже было неког
да. Наскоро же валять не хотелось. Конечно, за это Вы 
ие посетуете, что я прежде выполню работу для нашей 
газеты, а потом начинаю дружескую беседу.

Я на сей раз особенно весело работал, тем более, что 
сердце мое улыбалось лукаво от Вашего письма с Амура. 
Вы мой патфайндер1, открыватель в области идей, в за
ключение открываете каких-то двух молодых обожатель
ниц моего таланта и пишите об этом мне. Целых двух, 
да пощадите же меня, отец родной! Я без того страдаю 
ужасным сердцебиением, так что хочу себя посадить на дие
ту, у меня без того гипертрофия, что Вы называете на 
своем карымском языке — пухнущее сердце. Только у ме
ня иа самом деле вышло. А  Вы еще сообщаете, что какая-
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то «бархатная рука» (позвольте окрестить этим именем 
Вашу прекрасную незнакомку) приложена к груди моей, 
прн том зная, что я не имел ни одной прекрасной чита
тельницы,— это значит пророчить смерть от аневризма! 
Сознайтесь, что Вы все это сочиняете, чтобы заставить 
меня петь любовные песни в «Новостях»*. О, хитрец! 
Бедным запертым соловьям часто подсвистывают, чтобы 
они вообразили, что ирт откликаются, и бедные запертые 
соловьи готовы даже поддаться иллюзии, чтобы только 
петь свои песни. Моя читательница всегда в моих мечтах, 
в будущем, я знаю, что оиа прочтет, когда меня не будет 
и скажет: «Как это сердце билось, немудрено, что он 
умер от аневризма». Теперь же я даже перепугался, что 
у меня прежде времени нашлись читатели. Когда я про
чел слова: «Пусть Н. М. будет осторожнее, на него обра
щено внимание (какие злодейские выражеиия-то выбраны) 
двух очень молодых», я, по обыкновению, все относя к ал
легории, воскликнул: «Ах, черт его возьми! Как это 
приятно!» Только приложение адреса разубедило меня, 
что я имею, действительно, реальную какую-то молодую 
особу читательницей, а то бы я так и остался с прикушен
ным языком.

Что касается карточки, то позвольте Вам сказать, что 
я сам на себя руки не налагаю, ибо карыму всякий привет 
опасен, а в случае надобности я Вам вышлю, хотя н един
ственную у меня, карточку, как нашлась единственная 
читательница,— Вы этой карточкой н распоряжайтесь. 
Я же остаюсь признателен. Да мало того,— что такое 
признателен? У карыма или мыратки нет зтнх утончен
ных названий: вот это признательность, это уважение, это 
дружба, это приятельство, это любовь, это выдумка н 
классификация холодных сердец, у них есть одна любовь, 
и в втой любви можно утопить мир. Молодым особам 
можно, конечно, гулять по берегу и любоваться, но да ми
нуют их обольстительные, но и мучительные волны, раз
бивающие карымское сердце, которое может нли погло
тить человечество, нли утонуть само в себе. Все это я го
ворю с Вами, и молодым особам, конечно, этого не понять. 
Вечером, гуляя в бурную осеннюю ночь, я смеясь сообщил 
Катер[ине] Федороэне, что в Нижнем климат мягкий, она 
спокойна за меня н знает, что пухнущее карымское сердце

* Читательница ие книги, а фельетонов даже, и молода, и пре
красна, конечно, так Вы сочиняете. Объяснение. Выдержка в Вашем 
письме не то же лн письмо солдата с Амура в D rang  nach Osten? 
N'est ce pas?2
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давно безопасно и нзошло в безумных истерических рыда
ниях, давно, в глухую ночь... Это все нз будущей повести 
репортера и его исповеди Я начинаю даже смешивать 
письмо с фантазиями фельетона. Я так н знал, что Вам, 
капризнейшему существу, не понравится «Брак». Видите, 
без фабулы слишком коротко содержание, напишите в ви
де повести, то же будет. Фабулу мне дал покойный Уша- 
ров. Я согласен, что вышло нечто водевильное и разорван
ный фрак и проч. пахнет фарсом, пошлостью. Переделаем 
по-своему в «Новостях*. Но «Брак» Вы мне при случае 
вышлите, фабулу обработаем на другом сюжете и сочиним 
особую комедию. Надо же н местную комедию для домаш
него театра. В «Новости» я уже занес, какие репортеру 
дают на Нижегородской] ярмарке товары: сургуч, бумагу 
н проч. Но «Брак» мы вставим особо. Самые сцены с Ле- 
доколовым, с Петр[ом] Решето3 и проч. будут по возвраще
нии на восток репортера, там же и обед с Пельменем, но 
надо еще два фельетона из Вены и нз Петербурга. А по
том можно представить, как репортер сел на экватор, 
Кондрат забыл его, выехать не с чем, и он томится, тут-то 
он возропщет на судьбу свою. История в Смоленске 
уже вставлена в один фельетон Гогчайского вставлю 
в Вене. «Чебышка» послал для пробы. Я уже писал Вам, 
чтобы Вы позволили пользоваться мне только тем для 
стихов, что я сам выберу, остальное в прозе.

Когда я себя принуждаю писать на темы, тут уж ни 
к черту, не годится — выходит. Конец «Люнебурга» вышел 
прескверен в смысле стихов и стоп. Когда напечатали, 
покраснел. А кто торопил? «Степень» писал добровольно.

Получил фельетон «Новостей В[остока]» с юнкером 
Шмнтом. Киргизскую сказку и речь старика (Синель
никова]) цензор вырезал. Это доказывает, что у нас суще
ствует цензура и киргизских мыслей. Новый цензурный 
анекдот.

Всеми Вашими цветами буду постепенно наполнять 
фельетоны, из них теперь составилась целая оранжерея. 
Для читателя так их много, что ежели выложить их ра
зом, то он задохнется от запаху. Безвкусные немцы при
готовили в Вене для Аделаиды Патти4 такую уборную 
и напихали столько тропических цветов, что та не могла 
одеваться в ней и вышла в другую комнату.

Я достал здесь «Дело» н читал также за сентябрь, где 
опять посвящена нам статья. Я уже Вам писал, что это 
не Шашков, а неизвестный. Надо было кому-нибудь отве
тить, и я ответил от редакции на обе хроники. Привел
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несколько примеров местных вопросов и ткнул носом, 
вообще прикрыл и статью «Что такое местн{ые] вопро
сы». Вам остается ответить Шелгунову и «Неделе». Про
чел в последнем номере возражение мне Гациского по по
воду «Ожидания реформ»*.

Он предлагает эксперимент, завести у нас народные 
школы и лет 20 подождать реформ. Покорно благодарим. 
Я объяснил, что земство, суд н проч.— своя школа отдель
ная, и нигде тому не выучится, чему там учатся, как в ней. 
Вы говорите, что они, при безграмотности народа, не осо
бенно удачны, и не советуете обольщаться, но это пото
му, что Вы нх уже имеете. Дал ответ н немедленно 
послал**.

О необходимости образования написаны последующие 
статьи, которые долго не печатаются. Верно, самарский 
голод отвлек. Вы просите по поводу самарцев написать 
обращение к чувствам. Куда только Вы меия не застав
ляете лазить? Нечего делать. Полез на колокольню. 
Ударил. < . . .>  Статья отправлена с этой же почтой. 
Статью Гациского я прочел с интересом, удивительное 
совпадение мыслей по одному предмету. Вы увиднте 
посланные мною две статьи «В чем монополия столичной 
печати»*** и борьба с обличениями****, где только шире 
и жарче развиты темы и мысли, попадающиеся у Гаци
ского. Статья его тихая и скромная исповедь*****. В моих

* Ст. Гациского «Что нужно испытать в Сибири? (Автору 
«Ожидания реформ в Сибири»)» в №  118 «К.-В. га».» Гациский 
высказал мысль, что реформы в Сибири надо начать с народного 
образования, затрачивая в течение 10—20 лет на последнее все 
средства, какие потребовались бы на осуществление других реформ. 
Гациский, по его словам, убежден, что тогда Сибирь ие только 
сравнялась бы, но опередила бы даже Европейскую] Россию «без 
пресловутых мировых судей, прокуроров, адвокатов, представителей 
земских управ и проч.» Гациский сам называет это «экспериментом».

** «Ответ г. Тацискому на заметку о реформах в Сибири» 
в №  135 «К.-В. газ.» (подпись «Автор «Ожиданий реформ на Во
стоке»),

«В чем монопо\ия столичной прессы» в №  137.
«Борьба провинции с гласностью» в №  140.

***** Статьи Гациского в «К.-В. газ.» чрезвычайно интересны. 
Это был одни из замечательных областных деятелей и писателей. 
Он много сделал для исследования нижегородского Поволжья. 
Работал в архивах, но работал и как областник Сотрудничал 
В .к.-в. газ.», а затем в «Сибири» Вагина и Загоскина. Его ваме- 
чания по поводу экономического положения Сибири проницательны 
и не утратили интереса и теперь. А лександр] Сераф[имович] Гацнс- 
кий умер в 1893 г. О  нем писал В. Г. Коро\еико (И з  истории 
областной печати.— Русские ведомости, 1894, №  319, 324, 339).
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статьях более «культа провинциального жреца и пламе
ни пророка». Vous verrezl5 Один росток — а теперь те же 
мысли, дерево и ветки качаются в облаках. Ему, вероятно, 
больше всех понравится рост его идеи.

«Провинциальные письма» будут изложением цельного 
миросозерцания и ответом на большинство вопросов.

Номер 118 с «Новостями] Востока», может. Вас 
не так утешит, вследствие того, что киргизская сказка 
исчезла, и эффект потерялся. Но зато история «Балагана» 
уважит. Ждите уж его. На мое иногда уныние в письмах 
ие обращайте, пожалуйста, внимания, не хлопочите по
напрасну. Малицу свою также не предлагайте. А  мелан
холическое настроение духа у меня является припадками. 
Оно же и проходит. Это просто сила чувства, свойствен
ная характеру, или тоска, разрывающая душу, или песни 
любви, смех, в особенности, когда Вы чувствуете, что 
Вас слышит друг, а иногда и бархатная рука и проч. 
Тьфу! Пропадите Вы совсем с Вашими аллегориями 
н свистелкой! Наш карымский характер такой, что 
или пишет «черная полоса», а т о — розы и свет. О Gliick, 
о Sonne!®

Коли бить, так бить сплеча,
Коль ругиуть, так сгоряча,
Коль любить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой.

Ваше сердце смеется и благоухает, и я очень рад. Ежели 
есть причины, тем лучше. Ваши письма веселят и меня. 
Но играйте только осторожнее своим сердцем. Оно у нас 
очень иежный инструмент. До снх пор мие Ваши письма 
еще во многом загадочны, так же, как оторванный и при
клеенный клочок на последнем листке. Ежели Ваше серд
це воскресает, и радостно начинает светить моему другу 
жизнь, ежелн н море, и иебо для него открывает смысл, 
ежели он начинает читать в звездах таинственные надписи, 
н струна небесной арфы, которую человек только раз 
в жизни слышит, начинает дрожать около него, что же я 
могу считать более достойного моего друга? Личное лн, 
мировое ли счастие открывается ему, моя радость пополам 
с ним. Ежели личное счастье устроится моего друга, то 
нет ничего благоприятнее для мировой идеи, точащейся 
из груди его, которая пройдет сквозь фильтр и радужную 
призму и отразится во всей райской красоте своей, во 
всем гениальном величии. А  я, одаренный способностью 
копировать, воспроизводить чужие чувства в душе моей 
пурпуром и золотом сниму иа полотно чувство моего друга 
и скую брильянтовую диадему ему.
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По случаю оторванного и приклеенного клочка на по
следнем листе я не мог разобрать, т. е. разобрал, но мне 
нужна была одна буква: как Вы назвали меня «Мой Сизя
ков» нли мой*... злой Снзнков. Ежели последнее, то я ри
сую целую картину, нбо н это верно. Я бываю, как види
те из писем, иногда хмур, а стало быть и зол. И ти : 
злой Сизнков сидит при тусклом свете лампы, лепит 
и отливает из чистого серебра целый бюст женщины 
на тему, заданную художником.

В «Мырате» переделайте строчку: «Есть народ одни 
сердитый». Ведь это вольный перевод. Можно сказать: 
там у берегод близ моря — ты найдешь народ сердитый. 
Еще лучше сделайте ссылку на Радлова, примечание 
о наивности чувства и отошлите. В «Новостях» нельзя 
всего поместить, «Мырат»— велик.

О «Балагане» выскажите мнение, но не посылайте, он 
целиком будет для «Новостей». Тогда же войдет в печать 
«Я из той страны». Это будет, когда я найду молодого 
поэта. «Я из той страны» напечатаю с Вашей критикою 
этого стихотворения] и оговорками я задам новую тему 
поэту: «Я оттуда, где сырое мясо» и проч.

28 октября. Хроникер в «Деле»— Шелгунов. Изве
стил сейчас Серафим [Шашков]. Шелгунов снова поми
рился с Благосветл[овым]. Радюкин7 — он асе. Смерть 
Питта по стихам плоха, как и Люнебург. Никуда Питта 
не посылайте.
P. S. Шашков пишет, что «Сперанский» мой будет в «Де
ле». Tout va bien dans le meilleur des mondes!8 
Теперь в «Дело» предприму о колонизации, т. е. о потреб
ностях русской колонизации. Напишите А[гафонову], что
бы дали ответ мой петербургской] прессе. Получил №  120 
и 121 «К.-В.» Голышн. Что он мон передовые квасит! 
Впереди о какнх-то августинах и Вас[нлнях] Блаженных. 
Фитюи! Тут в хрониках жарить будут, а они о Василиях 
Блаженных печатают. Провинциалы!!.

Буква "«м» перечеркнута н воспроизведена так, что можно 
читать н «мой» и что-то вроде «злой».
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Г. Н. ПОТАНИНУ

7 (53)
15 ноября [1873 г. Шенкурск]

Милый и дорогой друг, в ожидании Вашего иового 
письма пишу Вам виовь, так как прошлый раз послал 
•только короткие цидульки с карточкой, статьей Гациского, 
а не послать их ие смел. Тогда же я окончил батарей
ную батарею, и она тихо и медленно поехала, бренча 
своими винтами, громыхая лафетами; в жерла вставлены 
букеты цветов для провинциала, по бокам веселые флюге
ра, на орудиях арлекины, кругом латники критики.

Но остается еще выпустить две-три статьи казака, 
а именно: «Борьба с гласностью» и «Монополия прессы*1. 
Понравилась ли Вам «Летучая интеллигенция», которую 
присвоил себе Шелгунов в «Неделе»? Этот рыцарь заска
кивает и пробует идти иногда рядом, но конь его постоян
но храпит и прядет в сторону. Он как бы чувствует неот
разимое влечение прогалопировать насчет провинциализ
ма, ио туго натянутый мундштук рутинного либерализма 
ие дает ему ходу, эта игра всадиика со своим конем меня 
очень забавляет. К номеру «Недели» ои выписал все 
из «Летучей интеллигенции» и согласился, ио в конце 
опомнился, дернул за мундштук, и вышли прекомические 
курбеты фраз, в роде того, что надо создать в провин
ции нравственное и умственное развитие, т. е. интеллиген
цию, а потом сделать ее летучей. На днях этот герой 
на своем Россинанте заскакал как раз на восточные еди
нороги2, он вертелся около самых колес, ио так комически 
махал руками и кричал: ехать по мосту просвещения, 
а ие сворачивать в овраги невежества (см. хроника «Де
ла», октябрь), что самый серьезный фейерверкер ие мог 
бы ие расхохотаться. Представьте, что между тем каваль
када ехала в эту минуту по этому мосту (статьи в газе
те об университете). Впрочем, кричать всегда полезно, 
ибо Кондрат глух и пьяи, он часто в белой горячке, хотя 
и едет, ио вовсе не созиает, куда едет. Далее, с тою же 
комическою важностью иаш Дои-Кихот дает советы насчет 
буржуазности Кондрата, как-будто это без него ие зиают, 
ие подозревает ои только, что едут-то люди по своей доро
ге, а не по его. Конечно, я ие повернулся даже в седле 
иа эти отзывы. Бог даст, доедем и до этого вопроса, 
и тогда увидим, в чем разница воззрений. Хроникер под 
конец воодушевился даже под наитием газеты и окончил 
горячим требованием об университете.
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Все это хорошо, но мне как-то обидно показалось, так 
бы я сказал между друзьями, что к иам обращаются 
с фразой: «Дайте им университет». Порядочный и спо
собный народ к жизии всегда берет сам то, что хочет, 
т. е. предъявляет требования. Ежели бы общество мол
чало, и университет бы дали, он бы потерял в моих глазах 
всякую цеиу, ибо хорошо всякое учреждение, когда обще
ство живет, иначе ничего не поможет.

Я послал ответ на две пёрвые хроники. Но гораздо 
любопытнее будет дальнейший спектакль. И теперь уже 
Шелгунов изображает помощь мухи при поднятии обоза 
иа гору, он очень близко подъезжает н забавно вопит: 
«Где космополиты?». Но появятся «Провинциальные 
письма», где окажется, что едут ие г-да космополиты, 
а несчастный Ламаичскнй рыцарь, между тем ие подозре
вая об опасности от мельниц, цитирует да благодушест
вует. Но батарея остановилась. «С передков!» (я  дал 
зиать, чтобы письма помещали чаще, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 — 
первая, вторая и т. д.).

Когда дым рассеется, бедный герой будет, по всей ве
роятности, далеко, с опаленной бородой (кто же вино
ват — так близко подъезжать! я его везде выставлял 
в пример прочим) и, наверное, будет ругаться, что ои 
принял этих туркмен (у страха глаза велики!) за мирно 
шествующий караван с подарками ему и приглашением 
быть королем литературы. Итак, единорогов заряжать 
не нужно. Без того у человека будет много разочарова
ний. Коли подъезжать, так иа их собствеииом вопросе; он 
напрасно разыгрывает нападающую сторону, каждую ми
нуту ои видит шаги: «на вас иду» и, ежели не понимает, 
то обожжет бороду.

Я получил огромное письмо от милого моего позитиви
ста Христофоровича [Христофорова], где он в ответ 
на мою заметку, порицавшую «Вестн[ик] Евр[опы]» за по
мещение статьи Орлова3 о крупн[ой] поземельной^собст
венности, где я говорил об обязательности направлений, 
делает критику современных направлений н рутииы прие
мов, он упрекает литературу в рутиииом либерализме, 
писаревщине, мнхайловщине. «Направление без добросо
вестной аргументации является одной солью и приправой 
без всякого питательного материала. Последним грешит, 
кажется, большинство органов, говорит ои.. Белена Ми
хайловского, чеснок Демерта, да едкий перец Благосвет- 
л[ова] составляют квинтэссенцию наших направлений. Пуб
лике это надоело до тошноты». Он сравнивает их с пред
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шественниками, Добролюбовым и проч. «Они не усвоили 
ии глубины их взглядов, ни человечности миросозерцания 
и обширных знаний их». Словом, писаревщина Ткачева 
и узкий катехизис Михайловского претят ему, как и Вам, 
как и мне, как и всякому. Вы хотели что-то писнуть 
насчет писаревщииы. Пишите, пишите, надо высказать 
свой оригинальный взгляд и на литературу. Я дам статью 
о последних журналах. Читали ли Вы луиблаиовщину 
в «Отечественных] записках?* Михайловский на жалкой 
фельетонной кляче никуда не годится4, а «Мими»5, где 
выставлен глупейший Базаров?.. А  «Дело», где в романе 
«Без исхода»6 совершается крушение того героя, которого 
несколько лет превозносили и выставляли идеалом.

Заметки Христофорыча напомнили мне другую сторо
ну дела. В «Провинциальных] письм[ах]», как Вы увидите 
из программы, есть разбор отношений нашей интеллиген
ции к народу н провинции, это упреки, что оиа не живет 
с иим, не учит его и ие изучает русскую жизнь. Словом, 
здесь рассматриваются ее отношения к русской жизни. 
Письма пропитаны чувствами, ио Вы знаете, как эта 
интеллигенция умеет смеяться иад чувствами, и сколько 
она может выгрузить космополитических 'насмешек над 
провинциалом. Необходимо еще рассмотреть, всегда ли она 
добросовестно относится к науке и сильна ли оиа в иссле
довании, не дилетанты ли они. Этот разбор заедет ей 
в сердце. Итак, я подвезу еще шасспо*.

Христофорыч прекрасно характеризовал слабые силы, 
познания. Сам Писарев под конец бросил «Безфактицу» 
и обратился к изучению, к подготовке себя. Вы конец его 
литературного поприща знаете, он писал небольшие кри
тики в «Отечественных] зап[исках]», уже более сжатого 
и серьезного характера.

Можно анализировать, что у нас уже давно нет крити
ков и публицистов с широким образованием, подобно 
Добролюбову, хоть по истории литературы, исключая 
Пыпина, хорошего профессора, ио ие литератора. У нас 
принято писать критику иыне дилетантам. В литературе 
нет полит[ико]-эконом[ических] статей. Маркса некому 
даже популяризировать. Все это можно предъявить от име
ни провинциального] читателя, а не критики. Но прежде

* К ак и «единороги» (старое орудие, вид гаубицы) шасспо 
(ружье усовершенствованное* французом Chassepot и введенное 
в войсках во 2-й половине 60-х годов) должны изображать ту 
«батарею», которая Николаем Михайловичем Ядриицевым выдви
галась против петербургских журналистов
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всего мне хочется написать по поводу романа Станюкевн- 
ча «Без исхода», где выставить, что роман о т а и ч и ы и , 

в нем осмеян тип Базарова и он похоронен, это такой же 
идеалист, зато в,ерно очерчен провинциальный мелкий кор
респондент, который стоит выше по гражданскому служе
нию, все же имеет дело, а эти титаны дальше ухаживания 
за Одинцовой и похищенья 16-летних нигилисток ничего 
и не делают. Не счастливая ли это мысль над бажинским 
направлением*.

Шелгуиов начинает ныть, что у нас ие понимают обще
го дела и патриотизма, что провинциальное разделение 
(разумей — развитие) создаст разлад, а не общую идею. 
Но тогда опасно и индивидуальное развитие, получится 
тоже различие мнений и проч. Надо создать казарму 
и одинаковое казарменное воспитание с правилами думать 
по одной мерке и поставить нигилиста-централиста фельд
фебеля. К этому писаревщина, ткачевщииа и вся благо- 
светловщииа и стремилась. Кстати, «Гражданин» с Досто
евским пишет, что Петербург поедает провинцию. Не знаю, 
что это за статья. «Гражданина» нет здесь. Поняли ли 
Вы в «Летучей интеллигенции» слова: «Есть одно досто
инство у этой интеллигенции, она подобна войну» и проч.? 
Поймете ли Вы иронию? Бедный Гациский,— он навер
нулся на меня с замечаниями (по поводу «Ожид(аемызс] 
реформ»), Я дал ответ немного в полемическом роде. 
Не .зиаю, не обидится ли, сообщите ему, что это уж у ме
ня такая привычка говорить. Еще вопрос. Не худо бы 
помещать, хоть вкратце, мнения и полемику с «К-В. газе
той». На каждою статью полемизировать трудно. Но и 
для читателей «К.-В. г.» видно будет мнение противников 
н как ею заняты. Конечно, возможно излагать возраже
ния с оттенком иронии. «Милого человека»7 я отделал, 
переписывается. Готовлю еще беллетристический рассказ. 
Но вот с чем я несогласен, во-первых, Ваныкина8 выво
дить в виде того типа «Лизы в юбке», нигилиста-буржуа, 
какого Вы предположили. Такие люди растут только 
иа петербургской] почве, где им выработаться в тайге! 
Ваиыкин — это простой, неуклюжий, но умный и впе
чатлительный юноша, наивный дикарь, не знающий 
практической жизни, дитя тайги. Читали лн Вы повести 
Вольтера? Там есть «Гурон», дикарь-канадец в Париже,

* Бажин теперь почти забытый писатель, автор небольших по
вестей из народного быта («М отька» н др.). В настоящее время 
переиздаются его мелкие рассказы из детской жизни.
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т. е. карым, добродетельная и чистая натура среди испор
ченной цивилизации.

Таижаи Вы хотите в фельетоны, ио, друг мой, ведь это 
будет бесконечная канитель. Притом один ром^н уже бу
дет в фельетонах, т. е. в «Новостях». Заметьте, что при 
обилии теперь тем, при занятии и передовыми статьями, 
и полемикой, и интересами минуты, и «Новостями», реши
тельно ие будет времени иа отделку его, а дрянью мне 
ие хочется его выпустить. Наконец, Вы требуете разом 
выпустить весь порох и матерьял, оставьте что-иибудь 
в резерве.

Я так занят, что, поглощенный провинциализмом, 
не успел еще кинуться в объятия Эрдеиц, ие успел дать 
ответ и Клиидеру, не знаю, соберусь ли. В петербургские] 
журналы уже ничего ие пишу и чем буду жить, и на что 
надеюсь, уж не знаю. Лаврский бросил писать в «К.-В.» 
Христофорыч его видел. Ои силится поднять «Самарск[ие] 
губ(ериские] ведомости», все время занято (летучая ин
теллигенция!). Что же, ведь Агафоныч не может писать 
и отстреливаться от петербуржцев.

Пишете ли Вы, и что .шенио напншите для утехи 
души.

На днях в «Голосе» дал ответ им приказчик Алафу- 
зова, кто у них ответит и ответят ли, я не знаю4. Агафо- 
иыча, пишет Х[ристофоро]в, самарские дворяне добились 
посадить на 2  недели под домашний арест, но еще недо
вольны и подали иа апелляцию. Христофорыч доволен 
газетой. Досадует Шелгуиов с хрониками. Согласитесь, 
что же это за шалопайство (про Шелгунова). Человек 
берется свысока решать вопросы, которых не зиает, ко
торых ие изучал, и берется говорить с таким авторитетом, 
с такой хлестаковской самоуверенностью. Человек писал 
ранее и издавался, что «С ибирь просит вся себя выселить 
на Сахалин»; это пародия на отмену ссылки. Очень немуд
рено, что теперь (в №  10 «Дела», я еще его ие видел) 
будет писать, что отмена ссылки настоятельная потреб
ность, с наших слов. Что же это, как не наглость. Он го
ворит: «Что вы хотите? дайте вашу руку, дайте вашу го
лову».— «Послушайте,— хочется сказать ему языком Раб
ле и Гейне,— дайте ваш зад, я ощупаю, я вижу, что Вы 
даете его и г. Благоев[етлову], и «Неделе», и бог знает 
кому. Вы, афинский мальчик!». Очень любопытно, что он 
напишет о Востоке. Видно из моей обсерватории, что 
петербургская] пресса решилась заниматься внимательнее 
«Провинциальным вопросом». Хроника Шелгуиова в «Де
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ле», верно, этим будет постоянно пополняться. Деревянные 
«Петербургские] ведомости]» устроили «Провинциальные] 
обозрения», вследствие упрека, сделанного нм «К.-В. газе
той» (в заметке Розанова10, писанной мной). Даже кожа
ный, флегматичный н сонный Гандебуров усиливается, ка
жется, говорить живее, но у него ничего не выходит, кроме 
«узлов» Шелгунова («Профессор] философии]»): ста
рается поддержать это мудрое замечание, над которым я 
надсмеялся так в «Провинциальных] письмах», и говорит, 
что это петли, а не узлы. Как он удачно острит! Сейчас 
можно прибавить: «да, в которых вы прежде завязили 
голову». Но пора вам дать маленькую программу «Про
винциальных] писем».

О 1-м письме я писал. Там начинается брань провин
ции. как бы от имени своего. «Что такое провинция?». 
Разве это не лужа н проч. и оканчивается словами: «Бед
ная, бедная провинция, разве ты ие видишь, что у тебя 
хотят отнять последнее твое человеческое право, право 
самостоятельно мыслить».

2-е письмо. Что понимает каждый под именем провин
ция? Мещанство, губернскую челядь, гордящуюся перед 
мужиком. Я сам неиавнжу мещанское барство. Но разве 
оно ие воспитано тон же высокомерной с.-петербургской] 
цивилизацией? Учитель мой петербуржец. Грехи у нас 
общие. Я провинциал, виноват перед народом, а ты перед 
провинцией. Что ты делаешь, чтобы ее научить? Стучишь 
линейкой, ругаешься,— и я тоже. Пример Хуторжки. 
Много ли мы выиграем? Обезличенный и лишенный чувст
ва собственного достоинства Хуторжка, т. е. провинция. 
Жалобы петербургской] прессы, что провинция не изменя
ется («Сбори[нкн] недели».) Слова Гоголя: патетический 
отрывок. «Нет лошадей». Скажи, учитель, что же это 
такое? Кто я, провинция? или мне самой искать ответа?

3-е письмо. Проезжали ли вы зимою в пургу, когда 
мелькают по обе стороны несчастные деревнюшки с огня
ми. Мечты ваши неслись, вы скакали к милой, в большие, 
блестящие города и проч. (Картина и чувства, рассказан
ные Христофорычем). И вот вы едете опять, бедные де
ревнюшки — и сердце ваше сжалось,— они все те же. 
Что такое провинция? 70 миллионов крестьянства. Они 
все. Так вот что она. Отчего же я не понимал ранее ее. 
История воспитания интеллигента. Его поиски за народом, 
«приставанье» к нему. Интеллигент-теоретик. Сатира на 
«Неделю». Приговор, брошенный в лицо интеллигенции 
Чаадаевым.
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Письмо 4-е. История нашей интеллигенции и ее исто
рическое значение. Либералы, разочаровывающиеся в на
роде. Карамзин", Пушкин («к чему скотам дары свобо
ды»)12 и др. Либералы 60-х годов, новые разочарования, 
базаровщина и писаревщина. Что мне будущее народа, 
когда из меня лопух будет расти13. Рудины, Обломовы, 
Печорины, провинциальные Мефистофели, пошлое, празд
ное барство. Саратовский адвокат и народ-собака.

Знаем ли мы, что такое народ? История его изучения 
в русской литературе. Романтики, натуралисты, 60-е годы, 
школа народолюбцев-помещиков, народные писатели,— 
Якушкии, Решетников открывают terra incognita14. Пово
рот к Бажиным, Михайловым15, Омулевским. Фальшь 
современной бе \летристики и критики. Глеб Успен'скнй. 
Пора опять идти к народу. Случайность изучения. Даль, 
Пушкин, Гоголь. Писатель в Петербурге. Где ему место.

Письмо 5-е. В нынешнее царствование совершилась ре
форма.— Слитие с народом. Что происходит на почве про
винции. Живописная картина сливающейся провинции. 
Соединение и промышленное разъединение. Борьба за су
ществование (Дарвин). Потребность нейтральных сил, 
интеллигенции уравновесить эту борьбу и дать силы сла
бому (Михайловский). Провинция есть та ареиа, где 
соединяется и разлагается жизиь.

Письмо 6-е. Частности сближения с провинцией и на
родом интеллигенции. Имеем ли мы место в обществе. 
Привязанности к народу. Значение патриотизма. Местные 
патриотизмы. Адам Смит о патриотизме. Космополитизм, 
неправильно понятый в России. Почему? Всякий выбирает 
из теории, что выгоднее. Буржуа — буржуазную теорию. 
Привилегированный и оторванный интеллигент — космопо
литизм. Пример за границей. Милль и друг. Значение 
любви. Прогресс и местный патриотизм. Законность его. 
Провинциал, люби провинцию.

Письмо 7-е. Провинциальный вопрос — очередной воп
рос русской истории. Эпоха быстрых порывов. Изучение 
подробностей жизни. Впитывание идей в общество. 
Настоящий момент. Что такое народная идея. Когда на
род начинает жить. Слова Чаадаева. Признаки времени — 
обратиться к провинции. Реформы, борьба за существо
вание, воспитание народа, интеллигенция цеитрализатор- 
ская, литература цеитрализаторская. Потребность их рас
сеяния. Интеллигенты в провинции. Есть ли интеллиген
ция в провинции? Нет! Оиа создается, когда соединится. 
Необходимость интеллигентных центров в провинции.
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Необходимость веры для этого в провинциальную идею. 
Социальио-физиологическое значение провинциальной] 
идеи. Историческое значение. История областного] вопро
са в русской истории. Ныне он впадает в русло, из кото
рого вышел, в самобытную жизнь. Ширина государства. 
Провинциальный] вопрос, вопрос минуты. Провинция, 
не понимавшая его. Робкие провинциальные] труженики. 
Когда-то провинция ждала от Питера, Питер от провин
ции. Недоразумения кончены. Каждый жди от себя. 
Роль Питера. Их соединение в радостный день. Питер 
скажет провинции, как жених: «А, и ты здесь, дорогая 
моя!».

В  конце сказано, что это исповедь провинциала. Для 
утешения программу можете послать Гацискому или 
намекнуть, что будет попикантнее. Целую Вас и его.

Н. Семилужннский. Хотел прибавить и цветочницу.
Посылается конец письма. Марки нет более, ибо посы

лаю Вам и карточку и статью Гациского.
4 ноября16. Река стала 1-го— в метеорологию! Ежели 

не забываете делать их.
Письмо Ваше получил, карточку «цветочницы»17 и три 

номера: 122, 123 и 124. Они Вас порадуют. «Провинциаль
ные] письма» кончены. Отошлю. О других работах изве
щу. Про «Тайжан» не согласен. Много работы надо над 
ними. Дайте заняться фельетонами.

Отрывок из «Лютых дней» напишу.
Посылаю карточку Вам, но надпись не придумал. Есть 

ли Нина18 и цветочница то же? Вы с аллегориями сбили 
меня с толку.

В «Деле» №  10, «Сперанского» все еще нет. Скоты!

Г. Н. П О ТА Н И Н У

8 (54)

28 ноября [1873 г.] Шенкурск

Дорогой друг мой, я получил Ваше письмо с приложе
нием «Кордегардии», но предварительно я получил, нако
нец, письмо от Благосветлова с извинениями за долгое 
молчание и с извещением, что «Сперанский» будет напе
чатан в декабре или январе. «Статья эта Вам удалась!»— 
пишет Б. Значит, я угодил и высоте благосветловских 
мнений, который не особенно долюбливает Сперанского. 
Не зиаю, что еще начерчу Благосветлову. К сожалению,
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от своих тайных советников все еще не получаю ни ма
лейшего ответа, хотя и запасся ослиным терпением н мор- 
жевым хладнокровием, морда моя воткнута в льднну, и я 
терпеливо дую в снег. Успокойтесь, «Милого человека» 
Мокея я уже отправил*. 1-е, что Вы пишете, а именно 
странность его положения в Финляндии,— я не мог внести, 
ибо Вы не надоумили, да и матерьяла этого в Вашей чер
новой нет. О хрустальностн же этого субъекта я выставил 
довольно рельефно. Я сказал в заключение: «Это человек, 
который никогда не разбирал своего чемодана ‘и не раз
бирался с впечатлениями, так он, вероятно, и умрет»**. 
По поводу втого типа я сделал два-трн язвительных заме
чания пеиитенцнаристам. Конец смягчил у Вас. У Вас 
оканчивается — якобы Мокей доволен острогом. Нужно 
для публики, однако, показать, что и ему бывало нелегко, 
да этот человек не разбирается. После грубого определе
ния циничности этой половой натуры также надо было 
смягчить впечатление, иначе тонкое чувство королевы 
могло дать выговор. У Вас было сказано: «А все-таки 
это был добродушный павиан». Мало сердечности. Я окон
чил: «А ведь и в этой натуре звучали какие-то нежные 
человеческие струны». (Это- для королеву).

Вообще, по-моему, чаще надо публике напоминать то 
отношение, которого она должна держаться к человеческой 
природе на самых ̂ последних степенях ее. Вот еще сюрприз 
для дам. Это уже мой. Пусть Вас хвалят за Мокея, 
а я для них иаписал рассказ в своем роде. Это «Статисти
ка в уездном городе»1, мон впечатления нз однодневной 
переписи. Начинаю я шутливым смехом, выходит забавное 
помрачение нз безграмотной программы, присланной «Про
копом*. Затем рисую комические сцены под фантастиче
ский свет лунной ночн, Шенкурск, с его монстрами и ли
липутами, все это кончается юмористическими qui pro quo 
добродушного смеха. В последней главке — мое посещение 
бедного квартала и «правда жнзни», свет льется посте
пенно из влектрической батареи, и под конец лучн его 
сильнее н сильнее озаряют эти щели нищеты, горя, паде-

* Г Н Потаниным под общим заголовком «Лютые дни» был 
написан рад полубеллетрнстическнх очерков нз тюремной жнзнн. 
Николай Михайлович, как он говорит в одном нз писем, взял 
иа себя заботу о диалогах, которые казались неудачными Григорию 
Николаевичу. «Милый человек» (герой рассказа — Мокей. арестант) 
напечатан в №  146 «К.-В. газ».

** Напечатано: «Это человек получил от жнзнн впечатление, 
ио никогда не разбирал своего чемодана. Т ак  он. вероятно, и умрет 
не разобравшись».
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ння, разврата... сбитого в одну кучу, волны плачущих 
звуков несутся чаще, н когда я, отуманенный н ооесси- 
ленный, лежу уже дома с томящими привидениями в го
лове, последняя высокая, раздирающая нота оканчивает 
рассказ с тнхо плачущей ночной бурей*. Вот музыка пьесы. 
Это в моем роде. Внезапно открывать потаенный ларчнк 
произведения с внутренним смыслом для зрителя, после 
слез заставлять смеяться и после смеха разом обрезать — 
это я люблю. Тут чувствуешь какую-то с̂ нлу творчества 
в руке, которая и сильна н нервно дрожит в то же время.

За  этими двумя беллетрнстнкамн я набросал уже кста
ти ответ Клнндеру, которого, собственно, не стоило писать. 
«Сибири» я давно после 17-го номера не получаю и 
не знаю, продолжается лн она, но, обещавши Вам напи
сать ему взлупку, выполнил с гейневскнмн цитатами. 
По правде, это было занятие «выжимать ветры из дохлых 
ослов», как я н назвал это словами Рабле. Все это отослал. 
Ответ на две хроники «Дела», исключая сибирской (за ок
тябрь), также отослал. Вы видите, что после «Провин
циальных] пнсем» уже сделано не мало.

Пишу «Монополию на Востоке» номера на три, это 
будет ответ на упреки Шелгунова, что мы не занимаемся 
вопросом о буржуазии. Его указания всегда поспевают 
поздно, как в одной оперетке французские войска. Он во
ображает, что говорит новые вещи, хвтя все это давно 
известно, и решает с такою ловкостью, как либеральный 
армеец. К его сожалению, очертив историю монополии, 
я свяжу вопрос о буржуазии с вопросом промышленным 
страны. Надо показать, что ошибочно думают, якобы у нас 
есть буржуазия на Востоке. Наша буржуазия сильна тор
говыми злоупотреблениями и монополиями, уничтожьте 
их, вступитесь за инородца и крестьянина, гарантировав 
их от злоупотреблений в деле договоров, и эта буржуазия 
сядет на мель, как сядут прасола, когда им будет доступ
на конкуренция. Вся наша буржуазия похожа скорее на 
ижимцев, захвативших самоедские стада и пастбища, ее 
приемы и орудия — наглый захват, побор и стачка с ад
министрацией в деле взыскания долгов. Это видно на об
ских рыботорговцах (у меня есть корреспонденции] из 
«Иллюстрации»)2. Злоупотребления и монополия может 
быть уничтожена административными мерами и защитой 
земства рабочего сословия, вопрос это скорее судебный, 
административный, юридический, чем экономический. Еже

* Зачеркнуто: «мотив вьюги»
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ли наша буржуазия стремится вечно к монополии, к при
вилегии кяхтииской, золотопромышленной, закабалению 
краев березовскнх, туруханских и проч., то гораздо даль
новиднее ковровцы. У тех есть экономическая теория, они 
бьют подвезти товары прямо с фабрик и [тем] убить мест
ных посредников. Борьба эта идет давно. Я видел ее 
в Томске.

Теория ковровцев отразилась прекрасно в проекте 
Пестерева,— помните в «Снбирск[ом] вестнике»3 (номер 
у меня этот также есть)? С железной дорогой шаисы ков
ровцев много выиграют. Шелгунов ничего этого ие пони
мает. Делая упрек сибирск[им] патриотам, что оии ие сле
дят за развивающейся местной буржуазией, вроде Бути- 
иа, ои не подозревает, что Бутин есть собственно тот же 
старый монополист-золотопромышленник, идущий не на
равне с веком, как сознательная буржуазия, но наперекор 
течению. Бутин является защитником железной дороги, 
т. е. помогает Libre echange'H3M y4. Где же тут смысл, 
когда истинная местная буржуазия должна быть протек
ционистской? Где же тут развитие! Все это надо обнару
жить. Наша буржуазия, напротив, ие понимает своих ин
тересов. История монополии у меня будет лучше сделана, 
чем у Щапова. Тот забыл завоевательные приемы и взгля
ды по отношению к инородцу. Вопрос и судьбу крестьян
ства подчиню главному вопросу — переходу к заводской 
промышленности. Придется доказать, что земледельческое 
население не имеет настолько средств, чтобы возвысить 
хозяйство до усовершенствования его, до фермерства; бес
сильно оно поднять и свою рабочую плату. Пусть покажут 
хоть одно благоденствующее земледельческое государство 
без фабрик. Швейцария, Норвегия, Штаты, Бельгия, 
Брабаит, разве все это ие наполовину промыш \енные? 
О, отчего у меня под рукой нет Вайиеуса!

Рабочему сословию угрожает при мануфактуре горькая 
судьба лишь там, где население густо и где мануфактура 
создалась, говорить же об опасностях того, чего еще иет 
и в зачатке, смешно, смешно потому, что родилась и рож
дается партия, сочувствующая уже рабочему и крестьянст
ву в то время, когда буржуазия еще и июха не имеет, ее 
обезоруживают и говорят ей: пожалуйте шпагу, когда 
у нее и шпаги-то еще нет. «Давайте, давайте иам буржуа
зию, ради Христа. Давайте нам эксплуататоров, мы в них 
нуждаемся как в историческом прецеденте, эсе остальное 
есть!»,— воскликнул бы я, ежели бы писал памфлет. 
У меня есть также место в защиту новых орудий борьбы
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с свободой торговли и против протекционизма. Оно напи
сано против антагониста железной дороги. Оканчивается 
оно такими словами, которые я бы желал оставить своим 
посмертным завещанием Вот они: «Пусть страна изберет 
более благородное оружие, свойственное новой цивилиза
ции, чем замкнутость и монополия. Создавайте свое буду
щее на почве свободы, добудьте ее без насилия, ищите 
равноправности без привилегий, и вы заслужите руко
плескания и удивление мира!»

Я читал статью о колониях в «Cobden-Club Essays» 
Роджерса5. Это тоже старое прославление английского 
покровительства, статьи эти иабили мие оскомину. Инте
ресно, как бедные колониальные протекционисты ищут 
ответа в одинаковом источнике. Они отыскали две-три 
фразы из Милля «Политической экономии» и из Смита 
в защиту протекционизма развивающихся молодых стран. 
Я с трепетом когда-то ожидал этих же слов, читая Милля 
с Ганкеном на гауптвахте, и, нашедши их у проповедника 
свободы международной торговли, защита чего составила 
научную славу Милля, воскликнул: «Ага, а все же моло- 
дым-то странам над о же»... но с тех пор я нашел новый 
путь — это стать на точку зрения цивилизаторов и свобо
ды сношений, но их же орудиями и прокладывать дорогу, 
т. е. всеми средствами патронажа промышленности.

Я бы желал быть по-прежнему протекционистом, но 
мие страшна монополия и отвратительна, несмотря на мно
гие ветхозаветные обольстительные примеры. Читали Вы, 
какой был протекционист Свифт? Я за добровольную 
даже лигу «не покупать чужих товаров», это патронаж, 
но не за тариф и поьровительство Кондрашке.

Однако я уже много Вам писал об одном и том же. 
В статье я упомянул и о канадских, и об австрийских 
и ирландских протекционистах, и все это в пику Шелгу- 
нову.

Кто такой дикарь, которому поставлен памятник, я ре
шительно не помню. Где Вы читали? Не помните ли? 
У Неймеиа, Лабуле6, Банкрофта7 или где? Что касается 
«К.-В.», то вот уже два или три номера я получаю с пу
стяками, голыши. Катерина Федоровна повторяет мои 
слова, говорит: «К урица  стала некладкая».

Агафон{ов] сильно занят голодом*, и газета у него 
выходит голодная. Его сотрудники заняты пустячками,

* В «К.-В газ.» печаталось в вто время много статен н кор
респонденций о голоде в Самарской губ.
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вроде проектов о воздушных шарах, вдобавок человек, ко- 
тор[ый] ии техник, ни механик, а праздный провинциал*. 
Статья Роберта** об впидемии филантропин по поводу 
«помощи учащимся» тоже какая-то дрянь, сам человек 
нн поднимает, ни опровергает вопроса, а либеральничает, 
мефистофельничает. Это мефистофельничанье ужасно, от
зывает пошлостью. Объявление А[гафоиов] поторопился 
отпечатать даже с пропусками. («Франц[узскнх] провин
ций]» нет!). Следовало бы не. столько выбрать для реко
мендации дряни, сколько выставить порельефнее статьи 
«направления». Объявление к органу русского Востока 
сообщу н копию Вам пришлю. Письма из Франции какого- 
то Чибнсова8 или Чи... Чи... Чи... (чьи там — не помию) — 
дрянь. Театральные пустяки,— больше в целой Франции 
ничего не видят. Американские письма загромождают газе
ту, а фельетонов нет. З а  все это надо подвергнуть выгово
ру редактора. Скорее ему своих инородцев с моими тури
те и советуйте передовые общих провинциальных] вопро
сов мои.

Я, право, в отчаянии, что у меня нет под рукой хоть 
одного из их сотрудников для работ. Они, кажется, ничего 
не ответят и Алафузову на язвительную заметку о ннх 
в .«Голосе».

В «Кордегардии» материал ничего. Но, кажется. Вы 
забыли, что на военных каррикатуры цензуре пропускать 
не приказано. По крайней мере, «Искра» даже рисовала 
офицеров в штатском. Не знаю, как у провинциальной] 
цензуры пройдет. Не мешало бы побольше сцеи в солдат
ской кордегардии. Офицера туземца у Вас нет, а его надо 
в лице хоть юноши-прапорщика, семьянина, которого раз
вращает армеец. Насчет «Кондотьера»-то Вы прорвались. 
Правда, вышла ирония не очень видная, хотя я в беловой 
все приставлял и приставлял больше таких выражений: 
«воин», «для воина нет ни Степана, ни Петра», «он знает 
свой долг». Как старому военному Вам надо было знать, 
какое значение и цель имела пересылка рекрут с окраины 
на окраниу, какое имела значение политика Австрии в по
сылке венгров в Италию, итальянцев в Чехию, и т. п. 
То же ведь с «Летучей интеллигенцией». А  Вы их идеа
лизировали тотчас до Гарибальди. «Ну, это далеко кули

* Здесь, вероятно, речь идет о статье «Наука, распутица н поч
товое ведомство» (№  132), автор которой предлагает устройство 
воздушной переправы через реки.

** Статья, подписанная Robert, «Эпидемия филантропин» 
а №  132.
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ку»... Еще о «Кордегардии». Я нахожу картину туземца 
очень идеализированной, в беллетристике я защитник 
более жизненной правды, ведь личности развитые очень 
редки и не под туземным закалом они развились, это слу
чайность, б[ольшей] частью] местные офицеры кулаки, 
семьяне, мещане в мундирах, как Павел Михайлович, 
адъютант Черняева. Вспомните и батальонных прапорщи
ков. Ни одного шикаря, все это местные шанежки, нама
занные маслом и вставленные в военные воротннкн, ко- 
тор(ые] вяжутся к ннм, как галун к житному пирогу*. 
Ну. надо правду и представить. Пусть добро останется 
при них, но, что они шанежкн по-Арх.** н шаньги по-иа- 
шему, это'полезно заметить.

Я боюсь, что у Жорж-Бая спала, виноват, пополни
лась его интеллигентная худощавость, и ежели хотите 
проверить мои слова, попросите теперь его портрет. 
Вы получите «пышку». Вы, может, в этом сомневаетесь? 
Но я в этом уверен, я вижу, как ои пышет здоровьем 
самодовольствия, как он полнеет под влиянием омской без
заботности н пшеничного комфорта, приобретает жир ли
берализма. Этот спокойный, безжелчный тон его коррес
понденций доказывает мне (зачеркнуто: «это». Примеч.— 
ред .)  ясно. А партикуляризм? Ничего ие поделаешь! 
Такова пшеничная обстановка, aqua-tofana9 страны. Еже
ли бы здесь родились радикалы, они бы походили на Кар
ла Фохта***, а не на того желчного цирюльника, у которо
го, по словам Гейне, фас лица был равен профилю. Нет, 
Вы мне не польстили местной интеллигентностью юношей. 
Я помню Сапожникова10, еще пухлый лик добродушия, 
любимец Евг(ений] Яковлевич] [Колосов] (забыл фами
лию), И. Ф. Соколов — все это шаньги, которых пред
стоит проскрести, пробить, продрать, как н Кондрата. 
А  хвалить их, черт бы их взял, я не согласен. По своей 
худощавости я их антагонист насмерть.

Это Вам должно лучше понравиться. Буржуа-ханжа, 
полоумный сын Кондрата, обращенный Домной Карпов
ной" к высшим духовным интересам (вон кто обращает 
у нас в область спнритуального, а ие автор «возвышен
ных чувств Ща[по]в) и нашедший в них смак, этот вис

* Могут из ннх многие читать, ио развитие без приложения 
тухнет быстро и их развитые органы без упражнения остаются 
атрофированными, ио зато другие мотивы и стремления насчет 
шанежек находят пищу в местной среде.

** Т о  есть по-архангельски.
*** Известный ученый и революционер, личность которого обри

сована в «Былом и думах* Герцеиа.
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лоухий пельмень, обратившийся в не менее глупую кутью 
и посетивший Париж с своей идиотской мордой, родной 
зоб, перенесенный в Европу и выкрикивающий- «Здесь 
Вавилои!» с бойкостью томской кликуши, да это прелесть 
для «Новостей Востока». Дайте об ием больше подробно
стей. Я не слыхал ничего о Малькове. Это мой тип, давай
те мне живьем этого зобастого субъекта, собрата по среде, 
он верует в бессмертие, дайте же удовлетворить его же
ланию, хотя оно и ие с той стороны придет.

Одиако я отвлекся, забыл-не забыл, а не выполнил 
еще одну обязанность... Ежели бы она была das bleu12 
или просто прекрасно образованная женщина, я бы не за
труднился, ежели бы она была одно сердце без первых 
свойств, и тогда бы ничего, ио соединение ума и сердца 
меня заставляет трепетать, и я слишком bien eleve13, 
чтобы явиться беззастенчивым. Спросите у ней сами после, 
был ли я прямодушен в письме. Клянусь честью, я не бу
ду виноват за неловкость илн застенчивость в первый 
визит. Я нарочно, впрочем, ие начинал писать письма 
прежде, чтобы сообщить Вам после визита, как я, будучи 
довольно элегантным карымом, все-таки опрокинул стул... 
(спаси, боже!). Могли ли Вы, милый друг мой, сомне
ваться во мне, что я отвечу на Ваше счастье. Разве всякая 
дружба к Вам может вызвать что-либо иное, кроме сочув
ствия. И как будто я не воскликну, ежели бы н небо, 
и солице, и звезды сыпали на Вас дождь* ласки, я псе 
воскликну: «Да это все для него еще мало!» Ну вот, 
я и кончил письмо А. В. Потаниной. Что же вышло? 
Без сомнения, вечно звучащая в моем сердце апо-карымо- 
оза. Из скромности Вы не должны и спрашивать. После 
этого письма я скрываю голову на Вашем плече (ныряю, 
как бы Вы выразились). Отдавая Вас дружбе, как драго
ценный дар, полагаю что Ваша любовь ие уменьшится 
к Вашему бедному карыму. Я бы желал с тем же пылом 
передать ее, с каким она прожигает грудь мою. Я Вам 
рассказывал про эксцентрика Соколова, реалиста. Ои за
метил раз, пересчитывая свон антипатии: «Я люблю здесь 
Я[дринце]ва за то, что вижу, как он любит П[отани]на». 
Вспомните притчу об евангельских учениках. Мие почуди
лось, что я передавал Вас якобы иа случай, ежели бы 
я умирал... Но ведь мы живы, я целую Вас своими горя
чими живыми устами. Мы только в новом салоне друзей, 
будем же звенеть шпорами, пить вино жизни и петь роман
сы. A propos, будет прислана Вам песия «Рыцари кедро

* Зачеркнуто: «лучи».
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вого леса» в Вашем вкусе. Это смешные и жалкие рыцари 
в худеньких малицах, с дрянными лученками, с узенькими 
глазенками. Они жили в лесу и, глупые, не слышали 
женских песен. Когда сошли в долину...

Получил 3 номера газеты с «Балаганом», это немножко 
по «ухало». Зато с ответом Шелгунова — скандал! Цензор 
выкинул цитату о Германки, и вышла галиматья. Ну, 
пусть меня поколотят,— я и на вто не сержусь. Ш[елгу- 
нов] так бесплодно часто стучит по воздуху, что пусть 
хоть раз поколотит по живому человеку.

Надоело без «Петерб(ургскнх] ведомостей]». Пишу 
корреспонденцию и выписываю. В «Голосе» прочитал 
о горном поэте Бальдауфе14, в «Сборнике горного инсти
тута» есть у него стихн: «К бурятке».

P. S. Когда готовил к отправке письмо, с неба пала 
весть и о моем деле, т. е. о нашем свндаиьи,— «есть надеж
да большая». Это, конечно, лучшее известие из всего 
письма. Не будем, однако, прежде времени торжествовать. 
О, какой я скептик стал!.. Не узнаете!

Во Франции читали о новом муниципальном законе? 
Я уж боюсь трогать нежную стругу Константина] Викто
ровича]. Я ему, однако, отомщу. Поймал нас в газету, ка
жется, дал силок, а сам утек.

Кат[ерина] Фед[оровна] с Вами помирилась, убедив
шись, что опасности собственно для меня нет. Она очень 
наивно думает, что Вы и я оставляем достояние н пред
мет зависти многих, меряет по-карымскн.

Из Питера иет ответов, которых я жду. Грызу желез
ные удила нетерпения н нду в стойло писать «Монополию».

Письмо А. В. [Потаниной] послано. В следующем буду 
веселее. Пусть даст только ответ Карымншке.

Г. Н. П О ТА Н И Н У

9 (55)

6 декабря [1873 г.] Утро. [Шенкурск].
Милыи, неоцененный Друг, сегодня по случайности 

я принужден праздновать день свонх именин*. Причин 
этому две: желание побеседовать с моим другом н малень

* П£сьмо сне есть явление к Вам с пирогом по обычаю нижних 
чинов Положите иа блюдо несколько серебряных Ваших фанта
зий. (Примеч. Н . М. Ядрнндева).
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кая возможность заниматься долго. Последнее произошло 
от того, что я получил небольшой гонорарий за мою усид
чивость в последнее время, это огромный нарыв с чашку 
величиной на том месте, которое русский человек считает 
удобным для посева всякой боли, но здоровое состояние 
которого необходимо для писателя, более чем кому-либо 
ввиду его сиденья. Это ие первая мне награда. С поло
вины лета у меня было нх уже 6 от застоя кровн илн 
худосочия. Промучив меня ночи 3, однако, сен злокознен
ный посетитель прорвался благополучно, как и прежние. 
Досадно было то, что приходилось мало писать в лежачем 
положении. Сегодня я подползаю к столу н беседую 
с Вами. К сегодняшнему дню я все-таки написал «Ново
сти Востока», которые скоро отошлю. Сюжет нх — моя 
езда по железной дороге, последние новости об уральской 
дороге; так как материалу было много, и я там занялся 
беседой с Кузьмой Николаевичем [Николаевым], то я 
ие мог или ие нмел места провести параллель о «гадях*- 
в выписках Вашего письма, что у меня на примете. При
вел, однако, пример Орлова о его экспедиции в съезд. 
Обругал не в счет Клиндера за его дурацкие упреки нам 
в нелогичности по поводу статьи Жорж-Бая н Авесова 
о железной дороге (№  21). С №  17 «Сибири» я не полу
чал, а затем №  21. Имеете лн Вы №  18, 19, 20 и не мо
жете ли сказать, есть ли там что замечательного и есть ли 
выходки против нас? В №  21 Клиндер объясняет, что он 
не нмел сотрудников, а потому печатал о мистере Чуке. 
В конце номера опять выходки против статьи о железной 
дороге в «К.-В.» №  99, т. е. Авесова, rfce говорится, что 
вред железной дороги доказывать все равно что вред 
телеграфов. Не прибавите ли Вы ему лупку от себя? 
У него толстая шея, и ие мешает почаще. О  железной до
роге я просто над инм насмехаюсь, а Вы бы ему разъясни
ли и все-такн назвали ослом. Есть известие, что Синицын 
намерен издать в Иркутске календарь на 1874 г. Уголов
ную хронику я выписал от него; к проказам Петра Реше
то также прибавил свои уголовные вести н сказал кое-что 
нз хроники Демерта о Сибири насчет добродушия и терпе
ливости сибиряков относительно ссылки. Замечательно, 
что один уездный северный город (Шенкурск), когда 
начали в него посылать бесприютных ссыльных, составн\ 
ныие, без всякого постороннего влияния, ио просто мест
ными буржуазами и кулаками, просьбу не посылать 
ссыльных,— онн в тягость городу. А  Сибирь 300 лет тер
пела, и ни одного голоса от общества.
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Еще факт. Из России поступило в 2 года 250 городских 
приговоров в министерство, отказывающихся платить на 
содержание городских замков. В Сибири замки для ссыль
ных содержатся за счет же обществ, и, однако, никто 
не жалуется. Да, именно добродушные сибиряки! Так 
и кончаю фельетон. Демерт, конечно, прав, упрекнув меня 
в излишних восторгах по поводу отмены ссылки, которая 
еще ие совершилась, но 1-е, ликованье здесь насчет того, 
что можно сказать слово «отмена ссылки», вто сжигание 
кораблей, чтобы не было отступления. 2-е, благодаря этому 
можно было легче сообщить то, чем воспользовался Де
мерт, и написать более резко «сделали помойную яму», 
но ведь «того прежде не смели сказать и Демерты. Я, од
нако, согласен с мыслью Демерта и еще резче проведу 
ее. Ежели общество не участвует в заявлениях, ежели оио 
тупо и индифферентно к этому, как писал Андрей Павлыч 
[Нестеров], что никто этим и не интересуется, то стоит 
напомнить обществу, что отмена ссылки не решена, и оно 
при своей апатичности еще долго насладится ею и будет 
за свое поведение достойно этого. Грабь, Петр Решето, 
сундуки у этого неповоротливого скота Кондрата! Пускай 
ему в нос красного петуха! В фельетоне есть также 
несколько слов о шествии цивилизации с концессионерами 
и жидами, в вашем роде или из вашего серебра. Я назвал 
ее (цивилизацию) королевою с золотой короной, шлейф 
которой несут, однако, черные карло. И вот я это пред
чувствую и грущу. Вот потащили уже рельс в глубь ле
сов, рухнут раненые ели и кругом закричат жиды и кон
цессионеры и инженеры: «Цивилизация, цивилизация!»— 
и начнут загребать золото. Старая кукушка Клиндер, ты 
выскакиваешь из часов, возвещая время, и нюхаешь уже 
носом. Еще отрывок: «Иди, однако, мой ребенок, я глажу 
твою голову, грустно смотря в твое будущее. Так мы про
вожаем дитя-сироту из бедной хижины в города, где ои 
должен искать лучшего, не зная, однако, что ему сужде
но,— королевский венец или костер Савонаролы»1.

Лежа ночами с открытыми глазами, я обдумал и раз
вил подробно «брак» для фельетона. Историю этого «бра
ка» расскажет мне мое тело и желудок. Вот вкратце. Когда 
я родился и меня завернули в бракованное одеяло, я уже 
заорал благим матом. Это был первый протест против 
мануфактурной монополии, в пеленках я узнал, что значат 
тарифы. В детстве я познакомился с хрупкими игрушками, 
за которые меия драли, с гребнем, который выдрал мои 
кудри, с мылом, которое не мыло, с помадой, от которой
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заводились вши (альфонс Ралле), ножички, вертящиеся 
в ту и другую сторону, обрезывали руки (эти отврати
тельные ножи и теперь в моем хозяйстве), смывные руба
хи, курточка, которая рвется при малейшем движении, 
и я сижу смирно, когда Ледоколов лазает свободно разо
рять гнезда, зеркало показывает мне кривую рожу и проч. 
и проч. Вот еще кое-что. Мы все учились по бракованной 
азбуке, бракованными учителями (рассказ Сергиева2 о том, 
как явился 1-й учитель в Томскую гимназию из России, 
пропойца; он прошел остаток пути пешком; явясь к дирек
тору иа вечер, положил пятак на стол, сказав; вот он! 
Его приняли за бродягу. Были учителя иа костылях, 
сумасшедшие, «идиоты»).

Доказательство, что мы учились по бракованной азбу
ке,— у нас слог карымско-дубоватый, как лес рубим (Слов- 
цов, Мордвинов, Щапов, Авесов, Елисеев). По поводу 
последнего вот анекдот. В Шенкурске с Серафимом [Шаш- 
ковым] в 1869 году или 70 мы читали экономическую 
статью в «Отечественных Записках» и вдруг разражаемся 
хохотом. Автор ссылается на известного статистика Кве-  
телета. Сер[афим] Сер(афимович] заметил, что это Григо
рий Захарыч* перевел по латыни Кетле. Прорвался-таки. 
Целую жизнь человек отрекается, маскируется и вдруг 
Кветелет обличит происхождение.

Все мы учились бракованными грифелями и перьями 
и пишем скверно,— доказательство налицо ,— цензора на
ши проклинают иас, как и редакторы (мы только разби
раем друг друга). Клиидер-дурак делает сотрудникам вы
говоры, что неразборчиво пишут, а сам печатает, что бра
кованная его типография ие может печатать русские слова. 
Итак, я привык ко всему бракованному. Молился иа суз
дальских бракованных богов, покупал бракованные тагиль
ские суидуки, имевшие единственное достоинство крылов
ского ларчика, куда Петр Решето лазал без всякого труда. 
Я пил бракованное вино, в стакане которого читал его 
историю, как оио сворачивает по дороге из Нижнего около 
Перми и Екатеринбурга в хутора, где его перерабатывают, 
танцевал под бракованную музыку и умру в бракованном 
гробе, обшитом бракованными позументами, под козлогла- 
соваиие бракованных попов, поющих по бракованным треб
никам. Все эти воспоминания и другие напомнил мие же
лудок.

* Т о  есть Елисеев. Кетле (1796— 1874) — знаменитый бель
гийский математик и отец современной статистики.
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На Венской выставке, когда я смотрел русскую ману
фактуру, достигшую того, что по одному хорошему экспо
ненту* она могла отправить в Веиу, остальное, бракован
ное, сбыв нам. Я гордился, что я поощрил ее. Но мое 
тело и желудок протестовали. Я чувствовал, как в брюхе 
у меня переворачивались кирпичи непереваренных за всю 
жизнь пряников, сухарей, гнилой пастилы, отвратительные 
балыки вызывали тошноту, прогорклое прованское масло 
мешалось там с патокою варенья, тухлой рыбой, сыром, 
напоминающим Чердынские точила, и черт знает что. и все 
это там ворочалось. Я чувствовал, что по телу шоркал 
тот ворс сукна, кот[орый] Булатов (у Вагина) называет 
заячьей шерстью, но это была сапожная щетка, прогули
вавшаяся по мне, сапоги мне напоминали «испанские сапо
ги» (пытку средних веков), тесный галстук затягивал 
меня как висельника, воротнички изображали два гвоздя, 
впившиеся в мои щеки, адская бракованная музыка зву
чала в ушах, даже нос мой стискивали как в клещах бра
кованные, сползавшие на кончик очкн...

Я не мог выдержать и почувствовал себя как во вну
тренностях Аридова3 быка и заревел благим матом, так 
что меия взяла полиция в венский сумасшедший дом, 
откуда я насилу выбрался. Нравится ли Вам этот план 
теперь, мой взыскательнейший и капризнейший критик. 
б\агодаря, однако, которому я все это воссоздал, вновь 
переработав в своей печке, или еще будете недовольны? 
Знаете ли, в Шенкурске можно найти все ту же брако
ванную мануфактуру, то же закабаление купцов, всю 
дрянь я переносил на себе и испанские сапогн, выпустили 
даже ныне платки в 6 к[оп]., тряпички в четверть. Но вот 
что замечательно, закабаленный кредитом купец искрен
ний поклонник московского брака и протекционистский 
защитник. Он уверяет, что ситцы день ото дня лучше 
н проч. Это мне напоминает и нашу судьбу. Кабалитель 
мало того, что дает и заставляет съедать гадость, но заста
вит еще Вас уверовать, что это вещь превосходнейшая. 
Вы останетесь ему благодарным, будете считать его ге
нием и явитесь преданным рабом его, будете рекомендо
вать другим, божась и клянясь перед суздальскими брако
ванными богами, что все это самое безукоризненное и выс
ший перл искусства...

В сей момент Катерина Федоровна мне подает благо
уханный пирог, а я передам Вам свой... (минуту подож

* Описка — экспонату.
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дите). Впрочем, Вы забраковали давно повара, и я долго 
находился без портфеля. Конечно, это происходило от то
го, что второпях я и \и пережаривал, или недожаривал 
свои кушанья... «Чебышек» вышел совсем переваренным 
и так как он очень был нежен, то совсем развалился, 
а у «Люиебурга» не дожарился хвост... Конечно, хозяин 
поморщился, и я знал, что неумелому повару следовало 
надавать плюх. Право, я был готов отказаться навсегда 
от кулинарного искусства и оставить объясняться в люб
ви с помощью пирожных, как диккенсовский повар. Но и 
в отставке я все-таки вспомнил: кто-то теперь готовит 
моему бедному господину? И пока он не принщет повара, 
кто ему подаст блюдо стихов? Ведь все дело в том, что 
я прошу производить кушанья не в том порядке, ибо как 
я начинаю писать на заказ, моя фантазия упирается как 
нарочно, но когда она свободна, она обрабатывает те же 
темы, как бы свои*. Представлю доказательства. Но поку
да вот Вам «Рыцари кедрового леса»:

Два убогих инородца 
Шли по лесу одиноко,
И и печа\ьная кукушка 
Пела вслед в тоске глубокой.

Как у этой птицы бедной.
Н ет у них гнезда и стаиа,
Даже в этом во\ьиом лесе 
Нет родного балагана...

Худы ма\ицы иа плечах,
Исхудало тело, руки,
И гремят в колчанах тощих 
З а  спиной простые луки.

Был иабит у них зверь цевиый,
Н о бродяги повстречались.
Взяли все с собой, что было,
Д а и нх еще прибили.

И плетутся ииородцы,
О т усталости валятся,
И в бессильном тихом горе 
Глазки узкие слезятся.

Лес прошли, вдали долина,
Смотрят, будто изумились,—
Звучным эхом, звучным смехом 
Вдруг поляна огласилась

* Темы Ваши перевариваются, ио мне надо их немного проно
сить в брюхе, гораздо меньше, однако, 9 месяцев. (Примеч
Н. М. Ядринцева.)
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Т о не соболь ли пушистый 
Кличет ласковую самку?
Н е залетная ли птица 
Послужила им приманкой?

И готов дикарь проворный 
Взбросить кверху лук свой гибкии.
Как другой, положив руку.
Отвечал ему с улыбкой:

«Погоди, товарищ^ Дики—
Мы в лесу с тобой родились 
И в равнинах — сладких песен 
Узнавать ие научились».

— Ах, карым, когда б в охоте 
Провели мы жизнь в удаче.
Мы с тобой за этот [олос 
Все вручили б, без отдачи.

Всю бы жизнь закабалили.
Всю. со всей нашей добычей:
Т о  из юрт несется голос,
Голос ласковый, девичий...

Вот Вам мадригал, который Вы понимаете, куда должны 
отослать. Ежели Вы будете, противный, опять недовольны 
за отсутствие гражданского мотива, я признаю Вас пре
жестоким человеком. Я Вам напас с гражданскими жаре
ными индейками особо. Вот для «Новостей Востока» 
новое:

З а  далекими горами 
Рощи милые шумят
И своим зеленым шумом 
Сколько сердцу говорят!

Ах, еще б желал я видеть 
Кран мой милый и родной,
И я мчусь к нему на тройке 
С затаенною тоской.

Н о лишь только на границе 
Въехать я в него готов.
Как я слышу храп знакомый.
Мирно спящих земляков...

Это так меня пугает,
Что, забыв мечту свою.
Возвращаюсь иа чужбину 
Мыкать вновь тоску мою...

Это шутка й propos. А  вот гнездится у меня создание 
в черновой, ежелн я добьюсь отставки и Вы найдете луч
шего стихослагателя, то передайте ему следующую тему: 
«Виньетка»*.

* Сбоку нарисован Н(иколаем] М[ихайловн]чем пограничный па
мятник, поставленный иа Урале, вокруг — три ели.
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ЯМБЫ

Безмолвный памятник земле моей печальной.
Меж трех елей задумчив ты стоишь,
Н о и бе» надписи, прорезанной глубоко.
Т ы  сердцу моему так много говоришь.
К ак и страна моя, на горьком ты распутьи,
Т ы  укаэуешь путь, где только скорбь живет.
Сюда народ, как н елей печальных 
Тень горемычная к себе ие привлечет.
Н е кинут путники, идя толпой веселой,
Н а этот памятник венка цветущих роз,
И даже сын, оставивший отчизну,
Н е склонится челом, поли благодарных слез.
Досель земля была та проклятая,
О т матери детей навечно отрывая,
И  надпись здесь блистала роковая.
Как •  Дантовом аду, вещая дла скорбящих:
«Оставь надежду всяк сюда входищий».
И  шел сюда народ... Звенели каидалы и

слышались проклятья.
К ак будто бы не мнр здесь принимал людей.
Н о мертвых иедр земли холодные объять*.

Далее излагаю прозой тему только: «И рабский труд 
пахал здесь девственную почву, омоченный слезами хлеб 
родился. Когда иа поверхности жизиь сияла, люди ходили 
под землей. Мир сиял кругом в полном цвету, но ты была 
несчастна и киутобойиою страной тебя назвали...» А  далее:

О  земля родная! сколько слез впитала 
Т ы  с тех пор, как стала стороной несчастья!
Стала ль ты теплее, стала ли счастливей? (Словцо»)
И когда, скажи мне, счастьем и довольством 
Зацветет, зардеет дорогая нива?
Н ет кругом ответа... И  я бьюсь с тоскою.
Сын твой одинокий, о холодный камень бедной

головою...

Сделайте комментарий на это необделанное стихотворение, 
н что придумаете еще? А вот как я полагаю изваять 
«Раба». Потух день; в хижине, покрытый рубищем, у паль
мового светильника сидит негр и читает книжку. Целый 
день работал до истомы, иа нем следы бича, но глаза его 
горят, и грудь жадио дышит. Негр читает со вниманием 
о страданиях Христа, и мучительная боль его рубцов 
исчезает. Вот другую взял он книжку. Ои постоянно учит
ся и читает и таит какую-то надежду... Стих:

А х, и раб учиться хочет.
А х, и раб хотел бы жить.
Знать, чем мир иелнк и славеи 
И  терзаться, и любить.
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Любит раб одну дикарку,
Что, как он, в плену живет,
И надежду он питает.
Что ее... спасет.

Хочет знать он. как богатство 
Белый прежде получил,
Как явился господином 
И себя освободил.

И читает исгр ночами,
И спасение зовет,
И последний час досуга 
Своей милой отдает

Брезжит свет, пора на работу, он прячет в землю книгу, 
ибо:

Знает он давно,
Что учиться. . даже 
Негру право не дано.

Это не обделано, кончать ли так? и в Вашем ли это роде? 
Вот Вам несколько пирогов, хотя и в сыром виде. В сбор
нике «Воспоминания горного института», изд[ание] юби
лейное, помещены стихи Бальдауфа, забайкальского певца, 
залившегося там инженера. Рецензент «Голоса» говорит, 
что его стихотворения «К Бурятке» и «Кузиец» иосят все 
признаки таланта. Чувства его были чувства[ми] посе
ленца.

Как приятно славой жить.
Славой чистой, славой громкой,
Н о в Даурин с котомкой 
Трудно славу уловить... (Б раво1)
Что певцу нагие горы,
Что ущелья диких скал.
Он Даурню узнал,
И слеза туманит взоры...
О. мои добрый генерал,
К славе, к счастью в стремленьн,
Славой, счастьем дорожа,
Я молю о сннсхожденьн,
О  моем перемещены!
В департамент в сторожа

(Куда меня прочить Серафим [Шашков] хочет. Какова 
судьба!) Вот была мечта бедного инженерного поэта.

В «Голосе» пишут: Бутин читал доклад, что золото
промышленным рабочим хорошо живется и просил гаран
тий золотопромышленникам.

Почты 2 назад я получил 3 письма от дам Александ- 
ры Викторовны [Потаниной], Антонины Викторовны Лавр
ской и Марии Херсонской Александре] Виктор[овне]
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отправлено ранее письмо. Теперь написал еще. Разгоняю 
ее опасения о наших угрюмых характерах н говорю, что 
мы будем веселыми рыцарями в ее гостиной. Антонина 
Викторовна спрашивает, в чем различие нас и Шелгунова; 
я ответил, что Шелгунов кожаный Джонсон, а у нас 
на грудн розы. Она подарила нам цветок «сибирских со
ловьев», к котор[ым] склоняются ее симпатии более, чем 
к Шелгунову. Цветок приколот к фраку. Marie ссорится 
и проент портрета во что бы то ни стало. Она показалась 
мне веселого характера, и я ей по поводу грамматики пу
стил золотой дождь остроумия, определил все части речи 
и роль их в жизни. Вообще, как Ваш адъютант, набренчал 
шпорами и напустил кучу духов... Визит сделал и все это, 
не поднимаясь с постели. Милые девушки, теперь оин 
меня считают красивейшим кавалером, не подозревая, что 
это худой, желтый, больной и изнеможденный человек, 
как Иов, лежит в гною н раиах. Это иллюзия духа! .. 
Желаю от всей души этим молодым маркитанткам добрых 
рыцарей и спасу от Ледоколовых.

После статьи Серафима я еще крепче стискиваю Вашу 
руку! Это его profession de foi4. Он хочет шелгуновство- 
вать.

Написаны три номера «Новостей Востока» и «Объяв
ление» для Востока. Я уже выздоравливаю. Воспрянул 
духом после статьи в «Деле» и сжимаю меч в руках.

Итак, «Гдовско-Ямбургскнй листок» князей и Колюпа- 
нова5 лучше поднимает вопрос, он честнее. Кого бог нака
жет — очи помрачит. Провел я день 6 декабря с Вами, 
а после получил «Дело», ноябрь. Теперь читаю статью 
Серафима. Нашли ли комплименты? Так как он посылает 
упрек, конечно, имеем право ответить. Думаете лн Вы? 
Я Вам пришлю со следующей почтой мой план, что мож
но и что следует ответить. К сожалению, многого нельзя 
откровенно. Например, спросить: что полезнее, писать ли 
для провинции нлн ради гонорара, описывать Судьбу Ир
ландии, Мадагаскара, Испании и всего мира, а щекотли
вые вопросы обходить? Или обстоятельства?., зачем же 
упреки другим?

Шелгунова взбудоражила, верно, «Лет{учая] интелли
генция», и он сваливает ее на бесхарактерность. Так они 
и будут бродить в лабиринте предположений, и бедный 
Серафим с ними.

Объявление о Восточном отделе сейчас отсылаю в га
зету.

Н . Ядрннцев
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Г. Н. ПОТАНИНУ

10 (58)

23 декабря [1873 г. Шенкурск]

Давно бы Вы написали мне, что Вам надобны цифры 
Соллогубовской комиссии, ио н теперь забыли прибавить, 
нужно лн все количество арестантов к втому и расходов. 
Комиссия пригласила подполковника Мерца1, и содержа
ние арестанта было определено в 81 руб. Нынешняя циф
ра арестантов 69 922 чел. по всем тюремным местам. 
На содержание писарям и пересылку арестантов ныне 
тратится 9 546 650 руб. 23/ч коп., и попечительными обще
ствами израсходовано 1 141 388 руб. 26 !/з коп.

«Такая стоимость ие может не считаться громадной, 
замечает доклад, при печальном положении наших тюрем 
и нашей ссылки. Можно сказать, однако, что оиа незначи
тельна в сравнении с тем ущербом, который несет государ
ство от бродяжничества и повторительных преступлений». 
(Докл. записка, с. 20). При новых помещениях полагая 
на содержание арестанта в Европейской России 81 руб. 
н приспособление тюрем в 400 руб. каждую, реформа 
даст экономии 9 619600 руб., а ежегодно 1947969 руб. 
(с. 14). Это, верно. Вам н надо было.

О женщине соберу сведения от Катерины Федоровны. 
Благодарю Вас много за подарки к елке из неистощимого 
резервуара Вашей фантазии. Фельетон с «браком» 
я отослал уже, но, как видно, поторопился. Его можно 
будет воротить. Я иапишу в «К.-В.». Окончил монополию 
н кабалу. Оказалось 4 статьи и можно прибавить 5. Итак, 
это целый трактат. Рабовладелец Бутин в заседании Об
щества содействия промышленности и торговли просил 
покровительства золотопромышленности и измышлял га
рантии от побегов рабочих. По этому поводу я «открыл 
средство для господ золотопромышленников избавиться 
от побегов рабочих» и предлагаю в особом письме им. 
Письмо это будет от имени виука знаменитого Машаро- 
ва2. Оно полно благодарностей г. Бутину, взявшему под 
свое покровительство золотопромышленное дело. И в кон
це нм будет предложено открытое средство. Я внук Ма- 
шарова, стало быть, _тоже открыватель. Средство это — 
построить хорошие дома для рабочих, больницы н т. п..— 
словом, обеспечить по-человечески, ввести гуманное обра
щение, предоставить им свое потребительное общество,
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свои сохранные кассы, наконец, принять их в пай по до
ходу. Тогда побеги уничтожатся.

Ответ Серафиму [Шашкову] хорошо что сделали, очень 
обязали меня, а то бы у меня не достало духу. За  ма- 
терьялы для «брака» и подарки к елке — мерси. Вот беда 
только, фельетон с «браком» уже отправлен, надо воро
тить. Андрюша [Нестеров] и мне прислал письмо с ма- 
терьялами. Есть выписка из записки киренского исправни
ка, где он жалуется иа крестьянскую роскошь. Это я по
местил в Монополию. Послал корреспонденцию в «Петер
бургские ведомости» о Географическом обществе и скан
дале Синельникова, но оказалось это дело уже отпечатан
ным. Редакция «Петербургских ведомостей]» мие выслала 
Ровинекого, читал 2 письма и не доволен. Неужели ничего 
покрупнее ие может сказать, так какое-то робкое пыхтенье, 
с втнографо-безобидио - темновато-умеренно-либеральной 
точки зрения. Запрос об интеллигенции пишите и именно 
на темный пункт о Кондотьери, да разъясните мне этих 
Кондотьери. А  я Вам разъясню мой смысл. Не знаю, куда 
деваться с запросами. Гациский стоит на своем. Ну, что 
ежел.н бы его назначить президентом, он бы ни суда, ни 
администрации не создал, а прямо школы. Народ бей, 
грабь, хаос полный, но зато школы. Мы с ним поговорим.

Антонина Викторовна [Лаврская] - спрашивает: «Что 
делать ей и вообще юной интеллигенции». Шелгунова слу
шать не хочет, а меия. Но я, [ей-] богу, не знаю, что отве
чать. Александра Викторовна [Потанина] осталась не сов
сем довольна тоном моего поэтического письма и не лю
бит, когда Вас хвалят. Это, говорит, упрек мне. Но ей 
иадо привыкнуть: с моих уст ничего оиа не ус\ышит кро
ме апо-потано-карымо-озы. Но с дамами после поговорим 
еще. Они мне далн право отвечать, когда захочу.

Синельников слетел. Читали? Назначен Фридрихе. 
Говорят отличился ранее тем, что целый батальон со все
ми кассами настукал. Синельников удален с опалой. 
Он делал запрос министру: ежели его представления 
не уважаются, то он просит отставки. Ответ: «На просьбу 
Вашей полной отставки согласны, ио дождитесь послемест- 
ника». Рядом государь, как я слышал, оказал милость 
мещаиину Саламатову3 и дозволено ему приехать для по- 
дания своих просьб. Мещаиин Саламатов ожидает окон
чательного разрешения. Вот новости.

Фельетонный роман уже обещан в «Объявлении» и Вы 
предупреждены, как всегда.
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Относительно проекта Константина Викторовича [Лавр
ского]— хорошо. Но его надо втисиуть в более практиче
скую форму. Я принял во внимание все обстоятельства. 
Надо, чтобы не оскорбить и не отвратить от дела Николая 
Яковлевича [Агафонова]. Мы имеем редактора, но ежелн 
сами явимся к нему с грубым требованием, при его обид
чивости, ои может отказаться от иас. Газета падет, мы 
потеряем оргаи. Ради Христа, осторожность. Я послал 
письмо Константину Викторовичу] в Самару. Вышлю Вам 
проект и дублет К[оистантнну] В(нкторовн]чу. Дело иадо 
сделать так. Это будет «Объявление», где будет изложено, 
что ранее газета издавалась при слабых средствах, даро
вом сотрудничестве, но ныне, при увеличении подписки 
и проч., начинает приобретать чистый доход, потому 
во избежание недоразумений и излишних требований 
и проч. редакция для главных сотрудников делает отчет 
гласным об издании.

Проект должен быть образцом для литературного дела 
в провинции. Излагать постепенно, как ведется дело при 
малых средствах и даровом сотрудничестве, как далее ои 
распределяется при накоплении средств. Ннк(олай] Яков
левич] сам делает первый шаг. Это его слова и проч. 
Он выдвигает дело иа новых основаниях. Я пишу рядом 
передовую статью и проч. Но покуда советую избегать 
слова «кооперация», это будет само видно. Ne faites pas 
de bruit4. Никол[аю] Яковлевичу], между тем, я уже де
лаю намек в письме, что вот и я требую денег и Вы: 
может, обременяем, но не знаем положения, когда можно, 
и уместно ли просить иногда сообразно средствам газеты. 
Эту мысль иадо повторить ему с разных сторон с точки 
зрения неудобства для него, а потом представить ему 
проект ведения дел. Принудить никогда не уйдет, но зачем 
разом к этому прибегать. Человек может оскорбиться од
ним насилием. Проект получите.' Вчерне он выработан 
в прошлую ночь.

Томлюсь и жду. Прощайте. Ваш Семнлужннский.
Монополия и передовая иа новый год идет с этой поч

той. Новый год начинается «За русскую провинцию»!5
Я хотел уже послать письмо Константину Викторовичу, 

но пошлю рядом с проектом, а Вы его покуда известите 
о плане.



Г. Н. ПОТАНИНУ

11 (59)

31 [декабря 1873 г.] канун нового года — 
январь н. с. 1874 г. [Шенкурск]

Милый, дорогой и бесценный друг. Письмо Ваше полу
чил. Принял Ваш выговор за опечатки, но я не виноват 
ие только в опечатках, но ие виноват и в выпусках и в ис
кажениях, о которых я смалчивал только потому, чтобы 
не показаться относительно нашей газеты брезгливым. 
Некоторые номера, как, напр[имер], с землевладением, 
я кидал с отвращением. В Мокее1, несмотря на мои смяг
чения (я узиал щепетильность цензора и открыл, что он 
принадлежит* и приходится братом известному нам с Ва
ми Андреичу, поминте в Омском фаланстере, т. е. остро
ге), итак, несмотря на мои смягчения, где вместо слов 
«кому ты первому, Окся, подвалила», я иаписал «слюби
лась», ио и это было зачеркнуто. О том, как Мокей ссужал 
жену фельдфебелям, вычеркнуто. Тирада о подати с рети
рада «зашел в фельдфебельский» уничтожена. Это зна
чит — старик цензор блюдет настолько же целомудрие, как 
и фельдфебельскую чистоту ретирада. К числу курьезов, 
какие он выделывает, могу указать, что ои подобно одно
му кавалеру сконфузился в конце «Пельменя» пропустить 
«Попка замочился»— буквальные слова Берне— и очути
лось «заговорил». Эффект был потерян. Очень немудрено, 
что, подобно стыдливым барнаульским дамам, он будет 
выкидывать н слово «иакрыл». Потому «накрыть бала
ган» ежели напишите, останется только «балаган», нлн 
может быть, «заговорил балаган». Но пропуски э «Лютых 
днях» будут исправлены, это дело [не]-потеряииое. Я их 
издам в Петербурге (?!!). Но, что пропало в «Новостях», 
то уже непоправимо, тем более что я пишу их прямо 
набело. Фельетон с «Браком», так как его надо дополнить, 
я приказал воротить и выслать в Никольск Вам. Не знаю, 
успеют ли. Чья статейка против Португалова, я не знаю, 
она не моя, я подумал — Ваша. Стихотворения для от
делки склал в портфель, теперь уже некогда писать стихи. 
Я суечусь.

Картину ирландского голода можете извлечь из книг 
об Ирландии у Серафима [Шашкова]. Я напишу ему. 
Теперь книги об Ирландии ему не нужны. Экономиче-

* Далее зачеркнуто: «к той же братнн».
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ская схема Поволжья мысль недурная, но я боюсь, чтобы 
не вышло здесь преувеличения. Ведь Казань, Икатерин- 
бург и проч. сравнительно самн мануфактурные центры 
для Востока, примите во внимание нх фабричную промыш
ленность. Кажется, надо будет заметить, что будучи сами 
производителями сырья для владимирцев, Москвы, Кост
ромы, Поволжье — эксплуататор и Востока, словом, тут 
«кто кого», процесс экономической анархии. Вы. впрочем, 
лучше, верно, знаете экономические отправления По
волжья.

Сведения о женщине на севере, я желал бы доставить. 
Но живу не там, где женщины занимаются рукодельем. 
Шенкурский округ земледельческий исключительно. Жен
щина здесь раба в семье — работница-казачнха, пестунья 
(нянька), как наемыш. Я узнал факт, что, не имея своего 
имущества, женщины здесь тихонько воруют и продают 
нз своего хозяйства муку и проч. для своих специальных 
расходов, по-аристократически на булавочные расходы. 
Это вошло в обкчай. Обо всем лучше расскажет Кате
рина Федоровна*. Она сама была пестуньей и казачнхой. 
Мне желательно перед отъездом бы видеть архангельскую 
свадьбу крестьянскую, но я презираю рутинный путь со
бирания этих сведений по этнографической табличке, тогда 
то-то говорят, тогда то-то поют, гости встают и т. д. Нет. 
Мне хочется дать жизненный блестящий, художественный 
очерк. Невесты при этом «бьются» и подстилают им со
ломки, а иногда она отвергает и эту вежливость и падает 
прямо на пол. Ее рыдания, аккомпанемент раздирающих 
песен на этом пире любви, напоминают какое-то жертво
приношение и производят потрясающее впечатление.

Есть обряд иа девичнике. Сестра накладывает блестя
щий и звенящий почелок (девичий убор, красу) на голо
ву невесты и спрашивает подруг: «Пристало ли»?— 
«Как к корове седло»,— отвечают те. Невеста начинает 
плакать и закрывать глаза, как от позора. Тогда наде
вают почелок, девичью диадему, на одну из подруг.— 
«Пристало ли?»— и хор вторит: «Пристало! ох, как при
стало!» Опять на невесту — то же, как к корове седло,— 
опять на подругу, так и обходят всех по очереди. Понем
ногу плач невесты усиливается, переходит в истерические 
рыдания и, наконец, в безумном отчаянном горе она 
бьется о землю. Это целая трагическая опера.

* Есть здесь женщина-извозчик. «Мужик с дырой», как говорят 
про нее. Действительно, мужик по силе. (Прамеч Н. М. Ядриицева.)
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Катерина Федоровна, выходя замуж (она была заму
жем), избила себя при убивании, руки ее опухли так, 
что у подвенечного платья разрезывалн рукава. Ежели 
это представить во всей наготе, это выйдет уголовщина. 
Но я представлю ие столько потрясающий вид синяков, 
но бурю женской души. Я немного эти вещи видел. Пред
ставьте обстановку, когда выдают за немилого. Мие тут 
много крестьянских драм передавала Катерина Федоров
на, втот символ крестьянства, с которым я сочетался бра
ком. Оиа мие рассказывала и такую сцеиу. Девочка, от
данная 12 лет в деревню в работницы, измученная стра
дой, сидит после дневной работы у стога сена, все члены 
разбиты, хозяева не питают сожаления, и вот она тихо 
плачет и как ребенок поет (детская мелодия, полная 
грусти). Оиа одинока, думает, как ей тяжело у чужих 
людей, и детские уста плача шепчут: «Мамо, мамо, где ты! 
приласкай меня бедную. Нет мамы!» В это время среди 
огромной травы, заплетаясь в ней, бредет измученная 
дорогой старуха мать, далеко плетется она взглянуть 
иа дитятко, которого нет у ней средств содержать. Она 
идет и как бы в pendant2 поет песню, подходящую к этому 
случаю, кажется, ею и сочиненную:

Не мое ли это дитятко
По росе эамочилося.
По траве заблудилося

Несколько секунд еще — и рыдающий ребенок лежит 
на руках плачущей матери. Сцена. Девочка была Катернна 
Федоровна. А  наши художники не находят тем, да тут 
для всего матерьял, и для романа, и для драмы, и для 
оперы, коли эти люди сами сочиняют себе либретто. При
слушайтесь только и запишите. Но после Решетинкова эта 
дорога опять засорена разными Смирновыми3, Боборыки
ными и проч. господами, силящимися создать культ интел
лигентных героев, ио создающих паяцев.

Ежели я наберу матерьял для архангельской свадь
бы — ие все же Вам сочинять браки,— я прочту его в Гео
графическом обществе. Надо Вам сказать, что вчера мне 
объявлена высочайшая милость: возвращение прав и пра
во жить повсеместно. Значит, мие отдана даже и родина. 
Но я, конечно, поеду в Питер. Зенович требует — «для 
устройства дальнейшей судьбы моей». Я должен запла
тить за свою свободу. Кондрат, настоящий Кондрат, 
Мих(аил] Конст[антииович] Сидоров, прислал мне первое 
торжественное поздравление и приглашение на пельмени.
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Да, Кондрат принимал ходатайство также в моем осво
бождении*. Ну уж, коли Кондрат за меня принялся, то 
мы с ним подружимся. Зенович также прислал поздрав
ление. А  там уже пошла мелкота. Так, недавно заявлялся 
ко мне здешний иерей Громовержцев (у Каразина, пом
ните?), он повернулся, справился, куда я поступлю на 
службу, и через минуту исчез, оставив меня в недоуме
нии, зачем он приходил.

Прошлое письмо Ваше получено уже мной нераспеча
танным в Шенкурске. Несколько дней, ожидая почты, 
я мучился и седые волосы у меня прибавлялись, на ного
ток недостало терпения Годы, месяцы ждал, на несколько 
минут не хватило, и я страдал. «Теперь я покойна», как 
выражается милая наша Александра Викторовна [Пота
нина]. Я ей пишу же письмо. Они, кажется, 23-го выедут.

Последние дни мы худо с Catherine [Катериной Федо
ровной] жили, простудились, оба в ревматизмах, с потолка 
нашего каплет. Мисс Шарп была докучлива. Катерина 
Федоровна все снесла в заклад для того, чтобы поддер
жать существование. Сама стирала, полы мыла, а я сбыл 
даже очки, все для посылок в «К.-В.» Но теперь все это 
прошло, и теперь мы смотрим, хотя влажными, но улы
бающимися глазами. Сердце бьет дробь нетерпения. Еще 
немного мужества. И отдаваясь на минуту своим чувствам, 
я подкрепляю себя, говоря, подобно одному мужчине, 
который раз, видя, что силы ему изменяют, в последней 
борьбе, воскликнул, умирая, ударив в грудь себя «Soyez 
Пег!»4 Но я восклицаю, готовясь к жизни.

На днях я случайно получил такой сюрприз из Тюме
ни. Когда мы шли в Архангельскую губернию, в одной 
из тюрем встретили субъекта, отправлявшегося в Сибирь 
из Архангельской губернии за провинку. Это был субъект, 
вроде нашего Ушарова, по званию и роду службы, Иван 
Павлыч. складчик. Замотался, спился и попался за хулу 
в пьяном виде, но, как рассказывали, лнчность добродуш
ная н необыкновенно талантливая, превосходный чтец, 
актер, певец и довольно образованный человек. Когда 
трезв, он получил название «соловья». Это был самый 
талантливый человек Архангельской губернии из всех, 
коих я видел. И выпала ему, по обыкновению, «решетка», 
т. е. быть Петром Решето. Так как он был человек лет 
под 40 и дил страшно запоями, то ему предстояла ги

* Очевидно: «принимал участие в ходатайстве о моем освобож
дении».
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бель. Слышал я, что он был в Пелыме, бедствовал. Ну, 
думаю, давно пропал.

Как вдруг получается письмо на имя здешнего купца. 
«Я в Тюмени, дают место в городской Управе с 25 руб. 
в месяц, но мог бы получить и 1500 в год, ежели бы 
ие мои прежние самодурства. Я оставил долг в 30 руб. 
Объявите, что ои бедной хозяйке, где жил, будет выслан*, 
по 5 руб. в месяц. Тюмень город порядочный, пишет кон- 
викт, есть два клуба, приказчичий н так называемый об
щественный. В первом есть небольшая библиотека и при 
ней читальня. Я член приказчичьего клуба и кандидат 
старшины. С моего приезда среда посвящается чтению 
вслух, в антрактах — танцы. (Конвикт и просветитель!). 
Читается Островский5 и статьи из периодических изданий. 
14-го числа спектакль в пользу голодающих, играют 
«Карьеру»6 и «Ночное»7- Если у Вас еще сибиряки, пере
дайте им мое глубокое почтение и передайте, что статья 
«Дела» — внутреннее обозрение за октябрь — читана 
в приказчичьем клубе по моей инициативе и статья «Неде
ли» — «Провинциальный философ» — о Самарском голоде. 
По прочтении последней открыта подписка. Этому при
меру -последовал и общественный клуб, начав благотво
рительность спектаклем.

P. S. Нелишне сказать, что вниа я давио не пью 
и иа 5 лет вперед заключил контракт с двумя знакомы
ми — по моему предложению, штраф в случае неустойки 
в 100 руб. на народное образование».

Вот Вам какая драгоценность это письмо. Архангель
ский соловей под нашим небом благодатным оперился, 
а иаш бедняк и его двойник Ушаров увял под Архангель
ском. Наша родина пригревает несчастных, а Архангель
ская губерния, неблагодарная, заплатила двумя ледяными 
поцелуями смерти двум нашим братьям8, и я оставляю ее, 
роняя жгучую слезу иа эти могилы.

Конечно, архангельскому соловью я отвечаю востор
женным письмом. Это теперь новый брат наш. Я делаю 
его тюменским корреспондентом и посылаю через него го
рячий поцелуй свой, пусть передаст его несчастный кон
викт, как мою пламенную страсть и мои горячие слезы, 
этой земле. Какая поразительная игра случая! Арханге
лец благодетельствует в ссылке Тюмени. Сибиряк оста

* Я взялся передать бедной калачннце это условие, она думала, 
что деньги пропали. Радость ее была так велика, что она начала 
мне совать двугривенный в руку. (Прнмеч. Н . М. Ядрииуева)
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вил много сил в Архангельской губернии, и Казани, и Пе
тербургу и готов заплатить карымскими процентами всей 
России. А  этот длинные уши — Шелгунов нас упрекает 
в узкости и отсутствии космополитизма. Разве это не за
лог великой человеческой солидарности, и разве мы 
не полны братских чувств? Ежели бы я мог простить все 
зло, какое нанесла ссылка, и имел бы на это право, ведь 
я простил бы за одного такого коивикта как теперешний 
тюменец. О, Петр Решето! нет у иас вражды против тебя 
как человека. Наше сердце никогда не билось ненавистью, 
оно создано для любви, и самое негодование, которое вы
рывается иногда у нас, противно нашей природе. Я  бы 
простил Асе, как забываю в эту минуту все годы боли, 
исчезнувшие для меня годы юности и потерю невозвра
тимого счастья. Я не помию зла и забываю все. Мое тело 
не помнит боли от одного слабого луча, брошенного на 
мою утлую жизиь, от одной надежды свободы, и я запла
чу, заплачу за нее лучшим даром сердца за все, забывая, 
что мое тело изношено в несчастии, и дни мои уже со
считаны...

Впрочем, я даю раз навсегда обещание Александре 
Викторовне не кладбищенствовать более, в чем оиа меня 
упрекает. Она говорит: это «северное небо». Мнлая, она 
забывает, что наше не блистало для иас отраднее.

Я через конвикта прикажу передать Кондрату и Конд- 
ратьичу, как язычникам, свое преображение на горе 
Синае. Им мало голгофы. Они хотят чудес — и узрят. 
Я ведь воскресаю, на меня надевают белые одежды, я яв
ляюсь в сиянии нм н, когда они думали, что я умер, я на 
горе покажусь им, прнду к их очагу и скажу: Кондрашка, 
неверный Фома, ощупай меня, видишь ли мою голову, 
вложи персты в следы ран моих, ты узнаешь поэтому, что 
это я, Мыратка, глупый Мыратка.— Неужели ты в два 
взмаха переехал море?.. Глупый татарин, которого ругает 
г. Шелгунов, неужели ты вернулся живой?..

Одиако под конец письма на меня начинают нападать 
припадки экстаза, а нервы опять разколыхались, мои 
стеклянные фортепьяно меня доводят часто до безумия 
и сомнамбулизма...

Ах, мой друг, как это сердце теперь волнуется, излиш
нее счастие ему вредно и ежели бы страстная человече
ская песня, огоиь пророков и все звуки небесных арф 
моглн вырваться разом из груди человека, оии бы вырва
лись у меня, и я отдал бы нх навсегда другим, как и мою 
жизнь.
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Мне уже не хочется более переходить к прозе, а хочет
ся целовать Вас бессчетное число раз. Довольны ли Вы 
вестями письма моего? До свиданья же, до свиданья.

Ваш Мыратка.
Посмотрите, какую я печать смастерил.
Пишу и Агафонычу и в Тюмень.
Проект готов. Но переписчик пьянствует. Скоро по

лучите. Лаврский много написал, не соображая. Я выпра
вил. При редакции будет «страховой капитал», ссудная 
касса, потребительское] общество, дивидент будет откла
дываться после гонорара и проч. на удешевление газеты 
в пользу народа, все совмещу. Объявление идет от редак
тора, это magna charta9. Написал так, что тронет и сде
лает другом Агафоиыча. Это, я называю, елка ему.

Розанов заявился ко мне как блудный сын, и я зако
лол для него овна. Послать иадо в приказчичий клуб 
«К.-В. газету» немедля.

Письмо конвнкта напечатаю, когда научите, как при
мирить здесь антиштрафиую теорию.

Ответ Карыма Шелгуиова читал. Прелесть! Я с ним 
тоже разделаюсь за одно слово, №  50. Ах! подлая соба
чонка, а говорит друг.

Ответ пишите мне только в экстренном случае на имя 
его высокобл[агородия] Михаила Алексеевича Агарева10. 
Об адресе, где буду, дам знать.

Г. Н. ПО ТАН ИН У 

12 (60)
14 января [1874 г.]

Дорогой Друг, знаете ли, откуда пишу Вам? И з Верхо- 
волжья, метрополии сибирских купцов. До последнего 
времени не писал Вам, рассчитывая осуществить план 
личной поездки. Но обстоятельства изменились. Очень 
серьезные причины заставили меня отказаться от первого 
плана, который я лелеял. А  именно, требуется, прежде 
всего, моя самая скорая поездка в Питер. Так мне катего
рически заявлено. Уклонение повело бы к большому 
неудовольствию. Наконец, последствия могли быть невы
годны и не для меня одного. Это меня заставило серьез
нее подумать.

Одним словом, я должен был скорейшим образом ехать 
без уклонений. Что я выехал, уже известно, и меня ждут. 
С горем сижу я разбитый и измученный на этой станции.
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где должен был бы быть сворот на Тотьму. Хотел Вам 
писать из Шенкурска и Вельска, но дожидал, томился, 
обдумывая, нельзя ли что сделать, это так меня измучило, 
что не спал еще ни одной ночн, как выехал, наконец, 
начались сильнейшие припадки сердцебиения, не дающие 
мие покоя, так что Катерина Федоровна испугалась 31  ме
ня. С одной станции ворочался после этих припадков 
назад. И теперь еще мучусь. Значит, сама судьба велит 
скорее ехать в Вологду.

На побочном тракте захворать страшно, да и надо 
будет зиать дать в Питер, где находишься. Я так был уве
рен до последнего времени, что Александре Викторовне 
[Потаниной] дал знать о выезде и прибавил сколько дней 
мне до цели. Она, верно, заторопилась. Писал, что уви
жусь. Даже деньги приказывал выслать на Вас. Но пре
пятствия явились неодолимые. К числу причин, повредив
ших моим намерениям, было то, что затянули мне высыл
ку средств, так что о приезде мне иапомннлн. Я утешаюсь 
одним, что дает еще небольшие силы. Это, что нз Пнтера 
я успею стать ближе к Ннкольску н удобнее устроить 
свиданье. Буду просить отпуска. Пишите покуда мне 
на имя Битмуда нлн Демерта, у коих я буду, напишите, 
с кем видеться, и главное, кто более принимает участие 
в Вас для хлопот о Вашем лучшем.

Антонине Викторовне [Лаврской] я обещал кадрнль 
в Никольске. Увы! Да и в теперешнем положении не спо
собен. Болезнь, хлопоты, неприятности и долги так изму
чили, что Катерина Федоровиа чуть лн меня не ведет 
на Волкове1. Последние дни в Шенкурске ждал, томился, 
Благосветлов ничего не высылал до отъезда.

Первым долгом в Пнтере буду просить дозволить мне 
сначала лечиться, н затем употреблю все способы про
ехаться в провинцию.

Проект редакции я Вам послал для отсылки Лаврско
му и подписей. Мне Агафоиыч выслал 50 руб. н пишет, 
что 1-й номер вышел как «Пельмень». Это правда. Но что 
за причина? «От редакции» в №  1 было послано ему для 
особого объявления. Нет, я тут внжу, он хочет в свой нос 
дуть. Ему были также посланы и передовые на новый год. 
Написаны и посланы были ответы Гацискому н проч. 
«Брака» я не дождался, так он и уйдет без замечаний Ре
шето, их можио после вклеивать. Ну, простите! измучен, 
писать тяжело, сердце снедает* (? )  в обоих смыслах.

* Написано неразборчиво
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а это еще более волнует, еще более усиливает болезнь. 
Страшусь полного изнурения. В Вологде опять обращусь 
к доктору.

Ах. милый бесценный друг, я понимаю, что и Вам 
тяжело, но Вы тверже меня. Пусть Вас подкрепит Алек
сандра Викторовна. Ей я покуда ненадолго поручаю Вас, 
как зеницу ока. А  меня везет Катенька, как инвалида. 
Последнее время нас разделяли недели, которые я считал, 
но я их слишком сосчитал скоро. Надо еще, говорят, при
кинуть. О, как бы знал, сколько стоят недели. Я свободен, 
да! Я это чувствую. Я ликовал и просил извинить меня 
Александру] Викторовну, как того субъекта у Мокея, ко
торый схватил на голову плевальннцу н заорал: «Пель- 
сины, лимоны ха...ро!»

Еще раз обнимаю, вы дрожите в больной душе моей. 
Грустно, тяжело, но надо еще немного взять сил, чтобы 
окончательно не разбить себя н здоровье. Я внжу, как оно 
утекает из рук моих как вода.

Еще до свиданья.
Ваш бедный Семилужинский

Антонина Викт(оровна] хотела ехать в Питер, не хочет 
ли променяться. Нз Вологды иапишу, как доеду.

Ответьте же н утешьте меня поскорее. Я буду жить 
Вашими радостями, ежелн мои мне недоступны.

Г. Н. ПО ТАН ИН У 

13 (61)

16 января [1874 г.] Вологда

Запоздал к поезду н сижу здесь. Скука терзает смерт
ная. Апатично смотрю и на шум города, н на экипажи, 
и на людей, все кажется как-то бессодержательно и бес
смысленно, как бы я не понимал, зачем все это происхо
дит. Вот мое психическое состояние. Промелькнули также 
станции, ямщики, версты. Прислушиваюсь с тем же чув
ством безразличия и отсутствием впечатлительности и 
к шуму гостиницы, к грязным салфеткам, топоту половых. 
Болезнь моя не уменьшилась, несмотря на приемы tinctura 
digitalis1,— только утром я после четырех суток часа два 
соснул. Но малейшие усилия возобновляют биение сердца. 
Ни говорить не могу, ни отвечать, ни спорить, все это 
волнует. Не желал, чтобы Вы встретили меня таким, даже 
ежели бы мог сделать то, о чем раздумывал дорогою. Мое
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беспокойство усиливается, что я Вам иаиес, может быть, 
невольно, разочарование и горькую минуту недовольства.

Попутчица Катерина Федоровна выполняет за меня все 
мужские [обязанности]: завязывает чемодан и проч. 
А  я нагнуться не могу.

Не знаю, улучшит лн мое психическое состояние Пи
тер. Что скажет Зенович, так настоятельно выписываю
щий меня. Но Ваши письма принесут мне еще более уте
шения и успокоения. Как свободный человек, я мог свер
нуть к Вам во что бы то ни стало, но Это было бы хуже. 
Это я Вам и хотел выразить из Верховолжья. Болезнен
ный же припадок решил окончательно невозможность мне 
ехать. На всякий случай я вез Вам и книги, «Cobden 
Club» и проч., и бумаги, начало описания Холмогор У ша
ровым, рецензию черновую на Третьякова2 н проч. Алек
сандре Викторовне [Потаниной] я также напнсал о невоз
можности мне ехать, а о своей болезни и не упомянул. Что 
интересоваться всем моим здоровьем. Теперь, ежелн бы 
и захотел, не могу уже вернуться. Вот причина моей мрач
ности.

Попробовал было хоть чем-нибудь развлечься и съез
дил несмотря на вред движения, в публичную вологод
скую библиотеку. Но любезной «Газеты К.-В.* не видел,— 
там ее нет. В «Голосе» нашел опровержение корреспон
денции Ж[орж]-Бая о киргизах. Я укажу после номера. 
В «Иллюстрированную неделю»3 пишутся корреспонден
ции из Тобольска н Семипалатинска. Из Тобольска жа
луются иа недостаток школ и плохое состояние их, эта 
корреспонденция опровергает корреспонденцию «Голоса», 
н легко ими воспользоваться для опровержения. В «Неде
ле»4 не иллюстрированной кто-то сделал сюрприз, судя 
по объявлению «Журнал «Дело» и провинциальная жур
налистика». Крайне любопытствую.

Не знаю, не исцелит ли меня приток журнальных ново
стей в Питере. Поручите Демерту со мной видеться, ежелн 
я по болезни ие буду выходить из дому, адрес я ему дам 
знать.

В «К.-В.» я писал деятельно н только в последнюю 
неделю был занят хлопотами, которые мие попортили 
много крови: долги, хлопоты о паспортах и проч.

Необходимость же переменить маршрут подбавила. 
Перемена фронта была так быстра, что я приказал переве
сти на Вас в Никольск свои деньги, которые будут при
сланы вперед. Как получите, вышлите иа Демерта.
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В Вологде у меня ннкого нет знакомых, чего бьг 
не было, ежели бы я проехал через Ннкольск, н это доса~ 
дует. И писать хочется, н писать тяжело. Буду надеяться 
и буду укрепляться, что это пройдет. И Вы не пугайтесь. 
Не захвораю, живуч как кошка.

Как оправлюсь, из Пнтера начну ряд пнсем «Провин
циал в Петербурге»5, это будет в противоположность Щед
ринскому (? ). Музеи, библиотеки, художества, музыка, 
литература и критика сюда войдут под влиянием свежих 
впечатлений. Во всяком случае наша разлука не далее лета 
в самом крайнем случае. Болезнь мне поможет, и я вы
прошусь лечиться.

Ваш Семилужннскнй 
Александре Викторовне целую руку, в Вологде она меня 
не застанет, конечно. Адрес пришлю, покуда на имя Де- 
мерта.

В Питере ли Musicien?®

Г. Н. ПОТАНИНУ 

14 (62)

[Январь—февраль 1874 г. Петербург]

Благодарю много, много Вас за письма Ваши н жены. 
Поправляюсь плохо, но работы по горло и некогда вздох
нуть. Скоро напншу много. Узнаю, подходите ли Вы 
и Серафим [Шашков] под амнистию; был у Семенова- 
[Тян-Шанского], но не застал. Здесь Наумов, Садовников, 
здесь же и Ровинскнй, завтра увижусь. Визитов масса. 
Познакомился с Демертом, с Коршем. На днях увижу 
Спасовича. «К.-В. г.» приостановилась на №  11, цензор 
ушел в отставку, и произошла задержка1. Увижусь с Ни
колаем Яковлевичем [Агафоновым]. Сегодня вечером еду 
к Деспоту-Зеновичу. У графа Соллог{уба] бывал почти 
всякий день. В три дня написал хронику для «Дела», 
на февраль. Буду у всех, у кого поручаете. Трачу по 3 
и 4 руб. на извозчиков, о средствах не беспокойтесь. 
Занимаюсь ночами. На весну увидимся. Tout va bien2. 
Вам посланы книги через магазин иногородних. Калачев 
здесь, женат.

Масса неожиданностей, масса свету, масса хлопот. Пн- 
тер, как Питер. Катенька [Катерина Федоровна] схворну- 
ла простудой. Мнша Капустин здесь, но еще не видал,
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женат на Насте Поповой3. В статье в «Неделе» обруган 
Серафим, подпись «Сибиряк»,— кто не знаю.

Адрес мой: магазин иногородних*.

* Должно быть, а конце января нлн в начале февраля
Н. М. Ядрннцев послал Г. Н. Потанину перевод с английского 
«Запнскн по вопросу о ссылке» Записка напнсана рукой не Н и
колая Михайловича н представляет очень сложную, не выправлен
ную работу. Местами трудно восстановить смысл. В конце уже ру
кою Николая Михайловича отмечено: «Дю К эн ' — инспектор англий
ских тюрем. Представлена русскому делегату иа международном 
конгрессе, графу Соллогубу. Граф — ярый враг ссылки. Он будет 
начальником тюремного управления в России». Далее лнсток запол
нен уже частным письмом о жнэнн Николая Михайловича в Петер
бурге Мы его перепечатываем, не воспроизводя самой записки



П Р И М Е Ч А Н И Я

1 (4 7 )

1. Усольцев Арсений Федорович (около 1830— 1909), межевой 
инженер, офицер Межевого корпуса; литератор, правитель дел 
В СО РГО ; ботаиик, участник Сибирской 1855— 1858 гг. и Ус
сурийской экспедиций 1860 г.; с 1854 г. работал в Сибири, 
член Главного управления Восточной Сибири.

2 Ядриицев Н . М. Н а чужой стороне (из нравов поселенцев в Си
б и р и )— Азиатский вестник, 1872, ки 1.

3. Худорожков, Худорожка — персонаж из фельетонов Ядриицева, 
денщик из татар.

4. Ш мидт Фридрих (Ф едор) Богданович (1832— 1908)— геолог, 
ботаиик, палеонтолог, с 1885 г.— академик.

5. Ливингстон Давид (1813— 1873) — путешественник, исследова
тель Африки.

6. Полуобразованный азиатец. Сочувствие к науке на Востоке. 
(Ещ е письмо с Востока).— Камско-Волжская газ., 1873, №  129.

7. Т о  же, последний абзац статьи.
8 Это ошибка, в газетном тексте — Андрей Прокопьевич Пичугии, 

умер в 1870-е гг. В «Воспоминаниях» Г. Н . Потанина («Сиб 
жизнь», 1913) — Семен Прокопьевич Пичугии.

9. Любовь все побеждает (лат.) Цитата из Вергилия.
10. Эрдеи — дочь няни Н . М. Ядрннцев».
11. Я ведь пишу ие как другие, я пишу кровью моего сердца и со

ком моих нервов (Л . Берне). «Менцель — французоед» 
(Памфлет).

12. Парафраз из письма, которое читает вслух собравшимся город
ничий: «Иван Кириллович очень потолстел и все играет иа 
скрипке...»— Гоголь. «Ревизор», действ. 1, явл 1.

13. «Голос»— газета политическая и литературная. П б , 1863— 
1884 гг.

14. С.-Петербургские ведомости 1728— 1894. СПб.
15. Без штанов (говоря между нами) (франц.).
16. Журнал Бастиана.
17. Ваш (франц.).
18. Вамбери Армииий (1832— 1913), венгерский языковед, этнограф, 

путешественник, ориенталист, публицист.
19. Миятович Е. Л. Panslavism : its Pise and Decline.— The 

Fortn igh tly  Review. London, 1873. Vol. X IV . New series, 
№  LXXIX., p. 94— 112. Рец.: M ijatovics. U nity and Emancipa
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tion of Siberian People. С.-Петербургские ведомости. 1873, 
№  237. с. 1.

20. Все в порядке, властелин моего сердца! (франц.)
21. «Гражданин», политический и литературный журнал-гавета 

(1872— 1914). СПб. С начала 1873 до апреля 1874 г. (ред. 
Ф . М. Достоевский).

22. Шипов Александр Павлович ( ? — 1878), финансист, председа
тель биржевого ярмарочного комитета Нижегородской ярмарки, 
сотрудник «Гражданина».

23. Затураиский. «Вопрос землев \адения в Европе».— Камско- 
Волжск. газ., 1873, №  144.

2 (4 8 )

1 Базилевский (Ш ишков) Иван Федорович (1791— 1878) — золо
топромышленник, откупщик, член физико-химического общества.

2. Ледоколов — один из типов фельетонов Ядриицева, заимствован
ный из романа Н . Н . Каразина «Погоня ва наживой».

3. Имеется в виду стихотворение Л . Улаида «Три девушки».
4 Ядрницев Н . М. Сперанский и его реформа в Сибири.— Вест

ник Европы, 1876, т. 5, 6.
5. Грили Гораций (1811— 1 8 7 2 )— американский журналист.
6. Алексей Александрович (1850— 1908) — аеликий княвь. После 

кругосветного плавания вернулся во Владивосток 5 декабря 
1872 г., откуда поехал в Петербург чере* Сибирь.

7. Бабюк—малый вемля ной зайчик, тарбаган, тушканчик (по Далю ).
8. Вице-рой — правитель за короля (по Далю ).
9. Данные слова — отклик на письмо Г. Н . Потаиииа от 21 сен

тября 1873 г., где он подробно излагает свои соображения 
о специфике развития искусства и литературы в Сибири. Эти 
мысли Потанииа были использованы Ядриицевым почти дослов
но в его статье «Новости нашего Востока».— Камско-Волжская 
газ.. 1873, №  133.

10. Николаев Ковьма Николаевич (1818— 1 8 8 5 )— депутат Тоболь
ского городского общества, член Тобольской городской управы. 
По поводу записки к проекту Пермско-Уральской железной до
роги И. И. Любимова и других новейших известий.— Сибирь, 
1873, №  17. с. 1 - 3 .

11. Т ак названа «Камско-Волжскав газета» во внутреннем обозре
нии журнала «Дело», 1873, ни. 8, с. 160— 190.

12. Каразин Василий Назарович (1773— 1842) — экономист, историк.
13. V alfram bert Charles. La commune en A ngleterre. Regime
municipal et institutions locales de l'A ngleterre, de l'Ecosse et de

l'lrlande. Paris, 1873, 364 p.
14 Леруа Больё П.-П. (1843— 1916) — публицист и экономист 

Г. Н . Потанин пишет о его книге «La question ouvriere du XIX 
Siecle».

3 ( 4 9 )

1. Это ошибка. Следует читать Podalyria, дикорастущее травяни
стое многолетнее растение ив семейства бобовых,

2. Род растений из семейства вересковых (греч.).
3. П о провинциям (нем.).
4. «Астраханский справочный листок» (1866— 1894).
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5 Донская гаэета. Экономическая, юридическая и литературная, 
1868— 1894 Воронеж

6 «Саратовский справочный листок*, 1865— 1879.
7. «Дело», 1873, август, с. 160— 190, раэд. «Внутреннее обозре

ние» посвящен вопросам провинции.
8. Швейцер Иогаии Батист (1833— 1875) — адвокат, сотрудник 

Ф . Лассаля и пропагандист его взглядов,
9. Бета Г. Das neue deutsche Reich auf dem Grunde Germanischer 

N atur und Geschichte. Leipzig und Heidelberg, 1871
10. Прудои Пьер-Жозеф. У Ядринцева везде он назван Пьер-Жа

ком.
11. По желанию (л а т )
12. Это, очевидно, ошибка. Видимо, надо читать «понапестил».
13. Бокль Геири-Томас (1821— 1862) — историк, социолог.
14. Поэвольте (франц.).
15. Ротчев Александр Гаврилович (1806— 1873) — писатель
16. Капернаум — город иа берегу Тивериадского озера, в котором 

Христос совершил ряд чудес.
17. Между нами (франц ).
18. Четвертый съезд русских естествоиспытателей и врачей в К а

зани (август 1873).
19. Дальний Восток (англ.)
20. Газета «Сибирь».
21 Алексей Александрович
22. Восточный поэт. Киргиз и казак. (Киргизская народная леген

да).— Камско-Волжск. газ., 1873, №  79 [Поэма Ядоннцева
о Кенесары Касимове — руководителе восстания киргизов]

23. Мы живем, мы пьем, мы любим (франц ).
24. Уменье жять (франц.).
25 Сизиков — московский ювелир, участвовавший в Венской всемир

ной выставке в 1873 г.
26. Кстати (франц.).
27. Чуйко Владимир Викторович (1839— 1899) — литератур, критик.
28. Большое письмо (франц.).
29. Журнал (нем.).
30. ЯДриицев Н . М. Степь. И з посвящения Мурзе У-чу. Стихотво

рения]— Камско-Волжск. газ , 1873, №  116.
31. Ядриицев Н . М Ожидания реформ иа Востоке — Камско-Волжск. 

газ., 1873, №  110, 112 и 124.
32. Шасспо — ружье, усовершенствованное французом Chassepot 

и введенное в войсках во 2-й половине 60-х гг.
33. Что такое есть провинция? (франц ).

4 (5 0 )

1. Базанов Иван Иванович ( ? — 1873) — золотопромышленник.
2. Этот отрывок не вошел в «Провинциальные письма», опублико

ванные в «Камско-Волжской газ.», 1873, №  138, 145.
3. «Казанский биржевой листок» (1868— 1883).
4. «Отечественные записки».— Журнал учеио-литер. и политич. 

(1859— 1884).
5. Щ едрин Н . Помпадур борьбы или проказы будущего — Отеч. 

эаписки, 1873, №  9.
6. Лерхе Герман Густавович — томский губернатор с начала 60-х гг. 

Известен своей безнравственностью, аморальным поведением

22 Письма Г Н Потанина, т 2 3 2 9



и превышением власти. Описай Ядринцевым в «Искре», где 
выведен под фамилией Жаворонкова.

7. «О! Вы — синагога Маккнавелн; вы преследуете тиранию и ваш 
девиа — P er fas et nefas (правдами и неправдами— лат.). Вот 
уже три года как вы с вашим единством разоряете Италию н на
ходите удобным обвинять в этом феодализм. Прочь, бездарные 
политики'»—P -J . Proudhon. Du principe Tederatif... P ans, 
1863. p. 1 4 1 -1 4 2 .

5 (5 1 )

1. Парафрав ив послания к евревм апостола П авла' «И набавить 
тех, которые от страха смерти чере» всю живиь были подвер
жены рабству».

2. Шеллинг Фрндрнх-Вельгельм (1775— 1854) — философ.
3. Лермонтов М. Ю . Юношеская повесть.— Вестник Европы, 1873, 

кн. 10, с. 457— 557. (Имеется в виду незавершенная повесть 
«Вадим»).

4. Это — факт (англ.).
5. О! Моя смерть, о, моя любовь! (франц.).
6. Д а здравствует смерть! (франц.).

6 ( 5 2 )

1. Pathfinder — исследователь малоизученной страны, следопыт 
(англ ).

2. Стремление на Восток (нем.) Н е правда лн? (франц.).
3. Петр Решето — ссыльнопоселенец, персонаж книги Ядриицева 

«Русская община в тюрьме и ссылке» (СПб., 1872).
4. Патти Аделина (1843— 1919) — певица.
5. Вы увидите! (франц.).
6. О, счастье, о, солнце! (нем.).
7. Радюкин — псевдоним Н. В. Шелгуиова.
8. Все идет хорошо в этом лучшем ив миров! (франц.).

7 (53 )

1. Не опубликовано.
2. Длинные гаубицы специального назначение, введенные во вто

рой половине X V III  века.
3 Орлов-Давыдов В. П. Земледелие и землевладение. П о поводу 

вопроса о лучшем устройстве нашего сельского хозяйства — 
Вестник Европы, 1873, нюнь, с. 814—860.

4. Михайловский Н . К . Письмо к графу В. Орлову-Давыдову.— 
Отеч. записки, 1873, №  9,_с. 109— 124.

5. Полонский Я. П. «Мнми» (поэма в двух частях).— Отеч. запи
ски. 1873, №  9, 10.

6. Станюкович К. Без исхода (Роман).— Дело, 1873, №  2— 5. 7, 
8, 10.

7. Потанин Г. Н . Лютые дни. (Расскав нз тюремной жизни). Ми
лый человек.— Камско-Волжск. газ., 1873, №  146.

8. Ваныкин — персонаж нз романа «Тайжане», над которым рабо
тали Г. Н. Потанин и Н . М. Ядрницев. Роман остался неопуб
ликованным.

330



9. В гааете «Голос» (1873, №  289, с. 4 ) появилось письмо к ре
дактору по поводу перепечатки в №  248 статьи из «Камско- 
Волжской гаветы», направленной против вхадельиев торговой 
фирмы «С. Е . Александров н И. И. Алафузов». Письмо было 
написано уполномоченным фирмы В. Племата.

10. Розанов Н . О бзор текущей журналистики.— Камско-Волжск. 
га»., 1873. №  35.

11. Карамзин Николай Михайлович (1766— 1826) — писатель, исто
рик.

12. Парафраа из стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустын
ный» «К чему стадам дары свободы».

13. Парафраа слов Базарова «Ну, будет он жить в белой избе, 
а из меня лопух расти будет »

14 Неизвестная аемля (лат.).
15. Михайлов Михаил Лариоиович (1826— 1865) — поэт, писатель.
16. Очевидно, эта Дата ошибочна, так как письмо было написано

15 ноября.
17. « Ц в е т о ч н и ц а »  — жена Г. Н . Потанина, Александра Викторовна.
18. Лаврская Антонина Викторовна, свояченица Г. Н . Потаиииа.

8 (5 4 )

1. Ядринцеа Н . Перепись в уеадиом городе. Иа воспоминаний по
верщика. Посвящается А . С. Гацискому.— Неделя, 1874, №  44.

2 В журнале «Иллюстрация» (1861— 1873) такой корреспонденции 
нет.

3. Проект г. Пестерева.— Сибирский вестник, 1866, №  1, с. 2—3; 
№  10, с. 3—4; №  11, с. 3—4 Пестерев Николай Николаевич 
(1832— 1870-е ?), иркутский купец. Весной 1864 г. был у Гер
цена в Лондоне; с 24 октября 1866 по 17 ноября 1867 г. 
в Петропавловской крепости. Подозревался в намерении освобо
дить и увеати иа Сибири Н  Г. Чернышевского.

4. Свободный обмен (франц.).
5. Кобден Ричард (1804— 1865) — английский экономист и поли

тический деятель, одни из главных пропагандистов идеи сво
бодного обмена. В Лондоне основано в память его общество 
«Cobden-Club». Pogers, Jam es Е. Tharold (1823— 1890) — извест
ный экономист и историк.

6. Лабуле де Лефевр, Эдуард Рене (1811— 1 8 8 3 )— публицист, 
ученый, общественный деятель.

7. Банкрофт Джордж (1800— 1891) — американский историк, поли
тический деятель, дипломат.

8 Чивилев Борис. Письмо из Парижа. (О  театре).— Камско- 
Волжск. га».. 1873. №  116, 119, 127, 134; 1874, №  7.

9. Вода Тофаиы — ядовитый напиток волшебницы Тофаиы (л а т )
10. Са пожников Александр Коидратьевич (1843—?), сотник Сибир

ского казачьего войска, арестован в июне 1865 г.
11. Ю родивая в Томске (см. письмо 92 Г. Н . Потаиииа от декаб

ря 1873 г.).
12. Синий чулок (франц.).
13. Хорошо воспитан (франц.).
14. Бальдауф Ф едор Иванович (1800— 1842) — поэт.
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9 (5 5 )

1 Савонарола Джироламо (1452 1498) .монах-доминиканец, 
проповедник, реформатор во Флоренции.

2. Сергнев Яков Степанович — учитель Томской гимназии
3. Это ошибка. Следовало бы Фаларидов бык — по имени тирана 

Фаларида (V II век до и в.), прославившегося своей жесто
костью так, он жарнл на медленном огне, внутри медного бы
ка, своих противников и проч. (мифологнч )

4. Символ веры (франц.).
5. «Гдовско-Ямбургский листок». Еженедельное издание (1872— 

1873). Колюпанов Нил Петрович (1827— 1894) — сотрудник 
«Гдовско-Ямбургского листка», пнсатель-публнцист, экономист- 
лесовод, автор книги «Практическое руководст>о к устройству 
сельских и ремесленных банков».

1 0 (5 8 )

1. Мерц Евгений Федорович — секретарь С.-Петербургской судеб
ной палаты, коллежский асессор.

2. Имеетси в виду статья Ядринцевф «Наши аргонавты», подпи
санная «Гаврнло Мошаров (внук)». (Неделя, 1874, №  40)

3. «Саламатов»— псевдоним Н. М. Ядриицева.
4. Не делайте шума1 (франц )
5 Не опубликовано.

И  (59 )

1. Герой из «Лютых дней» Г. Н. Потаинна.
2. В соответствии (франц.).
3. Смирнова Софья Ивановна, в замужестве Сазонова (1852— 

1921) — писательница.
4. Будьте горды! (франц.).
5. Островский Александр Николаевич (1823— 1886) — писатель, 

драматург.
6. «Карьера (Разбитое счастье)», драма в 3 действ., соч. А . Ков- 

зена (Стравинского).
7. [Стахович Михаил] «Ночное». Летняя сцеиа. (И з русского быта). 

СПб., 1860.
8. Кроме Н . В. Ушарова, в 1870 г. скончался в Пинеге (А рхан

гельской губ.) и Н. С. Щукнн-младший.
9. Великая хартия (лат ).

10. Мировой посредник 2-го участка г. Шенкурска.

1 2 (6 0 )

1. Волкове к \адбнще в Петербурге.

1 3 (6 1 )

1. Настойка наперстянки (лат.).
2. Третьяков Иван Андреевич (около 1734— 1779) — экономист, 

социолог, юрист.
3 «Иллюстрированная Неделя». 1873— 1875. СПб.
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4 Сибиряк Провинциальная журналистика и журнал «Дело»- 
(Письмо из провинции).— Неделя, 1874, №  2, стб. 70—77. 

[По поводу статьи «Красоты обывательской журналистики»].—  
Дело, 1873, №  11.

5. Не опубликовано.
6. Михайлов — казак из Омска. В марте 1872 г. учился в кон

серватории в Петербурге.

14 (62)

1. Н а 11-м номере (25 января 1874 г.) «Камско-Волжская газета» 
закончила свое существование.

2. Все идет хорошо (франц.).
3. Попова Анастасия Михайловна (1848—?) — племянница 

Д . И. Менделеева.
4. Du Cane, Edmund Frederick. An account of the m anner in 

wich sentences of penal servitude are carried out in England. 
By m ajor E. F. du Cane... London, 1872. 49, X IX  p



ИМ ЕННОЙ У К А ЗА Т Е Л Ь

Авесов — псевдоним Пота
нина Г. Н  

Агафонов Николай Яковле
в и ч - 1 5 ,  33, 36, 37. 38. 40, 
42, 43. 44, 49. 50. 51, 52. 53, 
54, 58, 59, 60. 65. 69, 70, 71. 
73. 75, 78. 80. 81. 82, 85, 86,
88, 91. 92, 99, 101, 112, 113, 
115, 116, 117, 118, 123, 125, 
131, 134, 135, 146, 147, 149, 
150, 152, 153, 158, 160, 266, 
267, 271, 273, 276, 286, 291, 
298. 314, 321, 322, 325.

Агарев Мнхавл Алексе
евич — 321 

Аде чанда Федоровна — си. 
Баркова А. Ф .

Адрианов Александр Ва
сильевич— 160, 161, 162, 163, 
165

Акутии Александр Феогние- 
вич — 35 

А лаф узов— 116, 117, 272,
291

Александр Серафимович — 
см Гациский Александр Сера
фимович 

Александр Христофорович — 
си Христофоров Александр 
Христофорович

Александра Викторовна — 
см Потанина Александра Внк- 
торовиа

Александр Диитрневич — си. 
Ш айтанов А. Д.

Александра Ивановна — си. 
Баркова А. И.

Александров Матвей — 150 
Амараиский — 13 
Андрей Павлович — см. Н е

стеров Андрей П млович
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Андреев Степан Иванович —
25

Антонина Викторовна — си. 
Лаврская Антонина Викто
ровна

Антонович Владимир Бонн- 
фатьевич— 138, 143, 164 

Анучин Евгений Николае
в и ч -  11, 43 

А х и ет— 112, 125

Бабаев — 13
Бажин Николай Федотовнч — - 

144, 152, 164, 165, 290. 293 
Базанов Иван Иванович —

274
Базилевский Виктор Ивано

вич — 132 
Базилевский Иван Ф едоро

вич — 249 
Базунов — 72. 163 
Байианов — 153 
Байрон Джордж Ноэл Гор

дон — 20. 278 
Бальдауф Федор Иванович — 
302, 310
Банкрофт Джордж — 298 
Бардашев — 124 
Баркова Аделаида Федоров

на — 66, 69. 72, 78. 79, 80. 81,
85. 99, 101. 113, 117, 118. 
119, 126. 163, 169, 177. 179, 
239

Баркова Александра Иванов
на — 163, 164, 169, 177 

Барбот де Марии Николай 
Павлович — 170 

Бах Иоганн Себастьян — 20 
Бебель Август — 259



62. 71, 98. 146, 147, 167, 181, 
235, 236, 267, 273 300, 303, 
324

Катерина Федоровна — хо- 
siftxa Н . М. Ядрницева — 18, 
76. 273, 276, 282, 298, 302, 
306, 312, 316, 317, 318, 322, 
323. 324, 325 

Катерина Васильевна — см. 
Лаврская Екатерина Василь
евна

Качалов Николай Александ
рович — 102 

Качулков — 163 
Кашеварова — см. Руднева- 

Кашеварова 
Клнндер — и здатель— 15,

16. 26. 29, 32, 33, 58, 65, 66, 
69. 149. 152, 168, 170, 255, 
263, 272, 276. 291. 296, 303, 
304. 305 

К обы чев— 162. 164, 167, 
169

Ковалевский Александр 
Онуфриевич — 94 

Колесов Иван Платоно
вич — 45 

Колэакова Катерниа Федо
ровна — 99 

Колосов Евгений Яковле
вич — 26, 58. 118, 121, 235, 
300

Колумб Х ристоф ор— 174 
Колюпанов Нил Петрович — 

311
Константин Викторович — см. 

Лаврский Константин Викто
рович

Корсаков Михаил Семено
вич — 17 

Корф Николай Александро
вич — 140 

Корш Валентин Федоро
вич — 153, 325 

Костров Николай Александ
рович — 154 

Короленко Владимир Галак- 
тионович — 284 

Крамской — издатель, ред — 
131, 209 

Красин Михаил Яковле
вич — 36 

Крестовников — 246 
Кривенко Сергей Николае

вич — 150

Кропоткин Петр Алексе
евич— 12, 135, 146 

Крупенников Н иколай— 181 
Кубасов Иван Степано

в и ч -  153, 157 
Кудрявцев Дмитрий — 142 
Кузнецов Иннокентий Пет

рович— 86, 98, 181 
Кузнецов Дмитрий Льво

вич — 238 
Кузнецов — 246, 247 
Кузьма — см. Николаев 

Кузьма 
Курилни — 35 
Курье — 101
Кэри Генри Чарлз — 33. 71

Лабулё де Лефевр — 298 
Лавелэ Эмиль — 11, 35 
Лаврская Александра Викто

ровна — 14, 36, 37 
Лаврская Антонина Викто

ровна— 14. 51, 56, 98, 139, 
294, 310, 313, 322, 323 

Лаврская Екатерина Василь
е в н а -  121 134, 139, 179 

Лаврский Константин Викто
рович — 10, 17. 18. 22. 24, 28, 
29, 33. 34. 38, 40, 41. 42. 43, 
44, 45. 47. 50. 52. 54. 65. 69, 
73, 74, 76. 77. 81. 86. 87. 91. 
92. 93, 95, 99, 101, 103, 106,
111, 112, 114, 115. 117, 121. 
122, 123, 124, 125. 126. 127.
135, 136, 142, 144, 147, 149, 
150, 157. 160. 161. 164, 165, 
254. 257. 264. 266. 272, 291, 
302, 314, 321, 322

Ламбрускинн Р аф аэль— 104, 
105

Ланге Рихард— 33. 70, 71, 
74

Ланин — 45
Лебедев — 235
Лермонтов Михаил Ю рье

вич — 278 
Лерхе Герман Густавович — 

276
Ливингстон Давид — 236 
Литтре Эмнль — 24 
Лобко Павел Л ьвович— 130 
Логинов — 76, 80 
Лонгинов Михаил Николае

в и ч - 8 8 .  99. 127, 132, 134,
136, 138, 143, 146, 150
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Г инцбург — 53 
Гире Ф едор К арлович— 52 
Г оголь Николай Василье

вич — 292. 293 
Голицын— 174, 176 
Горский — 24, 27, 255 
Г ригорий Николаевич — см. 

Потанин Г ригорий Николаевич 
Григорьев Василий Василье

вич — 150, 156, 158, 161. 162, 
164Грилн Гораций — 254 

Г ромов — 1 /6  
Губошин — 176 
Гуд Томас — 20 
Г умбольдт Александр — 94, 

154
Гутковский Карл Казимиро

вич— 123, 134, 135, 136

Даль Владимир Иванович — 
293

Дарвин Ч арлз Роберт — 293 
Декалоиг — 147 
Демерт Николай Александ

р о в и ч -5 2 .  150, 288, 303, 304.
322, 324, 325 

Деспот- Зеиович Александр 
И ванович— 17, 73. 280, 317, 
318, 324, 325

Дж онсон-- 311
Добролюбов Николай Алек

сандрович — 75, 256, 289 
Долгушин Андрей Прокопь

евич — 237 
Достоевский Федор Михай

лович — 290 
Драгоманов Михаил Петро

вич— 138, 143 
Дуров Сергей Федорович — 

112
Дю Кан — 326

Евтушевскнй Василий А д
рианович— 146, 151 

Елисеев Г ригорий Захаро
в и ч -  172, 173, 175, 305 

Ермак Тимофеевич— 14, 20 
Ефремов Сергей Александ

рович — 147

Жцрж-Бай — псевдоним 
Г. Е. Катаиаева.

Журавлев — 125, 163 
Журавский Викентий Михай

лович— 44. 101, 102, 162
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Загоскин Михаил Василье
вич — 16, 268, 284 

Замараев — 49
Засодимская Александра Н и

колаевна — 69 
Засодимский Павел Влади

мирович— 68, 69, 138, 144, 
150, 152, 153

Затураиский — псевдоним 
Николая Михайловича Ядрин- 
цева

Зенович — см. Деспот-Зеио- 
вич Александр Иванович 

Зерчаиинов — 238 
Знаменский Михаи \ Стефа

нович — 165 
Золя Эмиль — 37, 38

Ибрагимов Иван Ивано
вич — 124 

Ибсен Генрик — 256 
Иванов Яков Демидович — 

60
Иелович — 240 
Ильин Яков — 58 
Ильминский Николай Ивано

вич — 34, 42, 45, 54 
Иностранцев А . А .— 170 
Исаков Николай Василье

вич — 145 
Исхак — 254 
И щ енко— 152

Кавелин Константин Дмит
риевич — 69, 92, 164 

Кадлии — 169
Калайдович Константин Ф е

дорович — 20 
Калачев — 325
Капустин Михаил Яковле

вич — 74, 123, 163, 179, 325 
Капустин Семен Яковле

вич — 76 
Караэии Николай Николае

вич — 52. 99, 256, 318 
Карамзин Николай Михайло

вич — 293 
Кастреи Матиас А лек

сандр — 18, 29, 67. 237. 238 
Касьянов Иван Алексеевич—

157
Казна ков Николай Геинадье-

ви ч— 156. 157, 159, 160, 161, 
162, 165, 168, 172, 181 

Катаиаев Г еоргий Ефремо
вич— 10. 15, 22, 42, 44. 58.



62. 71. 98. 146, 147, 167, 181, 
235. 236, 267. 273 300, 303. 
324

Катерина Федоровна — хо- 
вяАка Н . М. Ядрницева— 18. 
76. 273, 276, 282. 298. 302. 
306. 312. 316. 317. 318, 322.
323. 324. 325 

Катерина Васильевна — см. 
Лаврская Екатерина Василь
евна

Качалов Николай Александ
рович — 102 

Качулков — 163 
Каш еварова— см. Руднева- 

Кашеварова 
Клиндер — издатель — 15.

16. 26. 29. 32. 33. 58. 65. 66. 
69. 149, 152. 168, 170. 255. 
263. 272, 276. 291. 2% . 303. 
304. 305 

К обычев— 162, 164. 167, 
169

Ковалевский Александр 
Оиуфриевнч — 94 

Колесов Иван Платоно
вич — 45 

Колзакова Катерина Федо
ровна — 99 

Колосов Евгений Яковле
вич — 26. 58. 118, 121. 235, 
300

Колумб Х ристоф ор— 174 
Колюпаиов Нил Петрович —

311
Константин Викторович— см. 

Лаврский Константин Викто
рович

Корсаков Михаил Семено
вич — 17 

Корф Николай Александро
вич — 140 

Корш Валентин Федоро
вич — 153, 325 

Костров Николай Александ
рович — 154 

Короленко Владимир Галак- 
тноиовнч — 284 

Крамской — издатель, ред — 
131, 209 

Красин Михаил Яковле
вич — 36 

Крестовников — 246 
Кривенко Сергей Николае

вич — 150

Кропоткин Петр Алексе
евич— 12, 135, 146 

Крупенников Н иколай— 181 
Кубасов Иван Степано

в и ч -  153. 157 
Кудрявцев Д митрий— 142 
Кузнецов Иннокентий Пет

рович— 86, 98, 181 
Кузнецов Дмитрий Льво

вич — 238 
Кузнецов — 246, 247 
Кузьма — см. Николаев 

Кузьма 
Курилии — 35 
Курье — 101
Кэрн Генри Чарлз — 33. 71

Лабулё де Лефевр — 298 
Лавелэ Эмнль — 11. 35 
Лаврская Александра Викто

ровна — 14, 36, 37 
Лаврская Антонина Викто

ровна— 14. 51, 56. 98, 139, 
294. 310, 313, 322. 323 

Лаврская Екатерина Василь
евна -  121 134. 139. 179 

Лаврский Константин Викто
р о в и ч -1 0 ,  17. 18, 22, 24, 28.
29, 33, 34. 38. 40, 41. 42. 43, 
44, 45, 47. 50. 52, 54. 65. 69. 
73, 74, 76, 77, 81, 86, 87. 91. 
92, 93, 95, 99, 101, 103, 106.
111, 112, 114. 115, 117, 121. 
122, 123, 124, 125. 126, 127,
135. 136, 142, 144. 147. 149. 
150, 157. 160, 161, 164. 165. 
254. 257. 264, 266. 272, 291. 
302. 314. 321. 322

Ламбрускиин Р аф аэль— 104, 
105

Ланге Рихард — 33, 70, 71, 
74

Лаиии — 45 
Лебедев — 235
Лермонтов Михаил Ю рье

вич — 278 
Лерхе Гериан Густавович — 

276
Ливингстон Давид — 236 
Литтре Эмнль — 24 
Лобко Павел Львович — 130 
Логинов — 76. 80 
Лонгинов Михаил Николае

вич— 88. 99, 127. 132. 134.
136. 138. 143, 146, 150
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Лутохнн Николай Павло
в и ч -  18. 36. 37. 62. 77. 92. 
98. 111. 118, 119. 180 

Люцеико Александр Ефимо
в и ч -  137

Майков Леонид Николае
вич — 50, 69 

Максимов (м ичм ан)— 138, 
143Максимов Сергей Василье
вич — 138 

Маликов А. К .— 102, 138,
158

Малинин Н .— 125 
Мальбраиш Никола — 11 
Мальков — 50, 52, 301 
Маифред — 279 
Маков Лев С аввич— 161 
Мануйлов — 116 
М ария Хрисаифовиа — см. 

Херсонская Мария Хрисаи
фовиа

Маркс Карл — 36, 259, 289 
Маркевич — 153 
Марков — 256 
Марлииский — см. Бесту- 

жев-Марлиискнй А. А.
Маурер — 59
Мачтет Григорий Александ

рович — 167 
Машаров — 312 
Мельников Павел Ивано

вич — 125
•  Мендельсон Николай Ми

хайлович — 36 
М еру Евгений Федорович —

312
Миатович Е. Л .— 239 
Микельанджело Буонарро

ти — 20 
Миллер Герард Фридрих — 

137
Милль Джеймс — 293, 298 
Милютин Борис Алексе

е в и ч - 2 5 ,  131, 132, 149, 163, 
262

Минский Н . — см. Виленкин 
Николай Максимович 

Миропольский Сергей Ере
м е е в и ч -7 0 , 87, 93. 105. 106, 
114, 139 

М ирза — 54, 86, 254 
Миртовский — псевдоним 

Лаврского Константина Викто
ровича

Михайлов — 22, 129, 130
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Михайлов Михаил Ларионо- 
вич — 293 

Михайловский Николай Кон
стантинович — 36, 143, 288, 
289, 293 

Мишв — см. Канустин М и
хаил Яковлевич 

Моисей — 52 
Молотов — 39 
М ордвиновы— 174, 176 
Мордвинов — 305 
Мордовцев Даниил Лукич —

12, 13, 43, 104, 158 
Моровов — 129 
Мосмаи — 33 
Мосолов — 58
Муравьев (М уравьев-Амур

ский) Николай Николаевич —
17

М урза Гуза Умедич — 46,
86. 124, 130 

Мэи Генри Д ж елес— 38 
Мятлева — 255

Навалихии — 77 
Наполеон III — 59 
Наполеон I — 177 
Наумов Николай Иванович —

18. 58, 69. 72. 74, 81, 88. 92, 
118. 121, 147, 153, 159, 163, 
167, 169, 179, 235, 325 

Наумович Иван Г ригорье- 
вич — 105 

Н . В.— см. Ушаров Николай 
Васильевич 

Незнаемый Александр — 25,
26

Нейман — 298 
Неклюдов М. С.— 29 
Некрасов Николай Алексе

евич — 10, 135 
Немирович-Даичеико— 102 
Нестеров Андрей Павло

в и ч - 1 5 .  16, 18. 26. 28. 39. 
42, 44, 46. 47. 58. 60. 62, 65, 
66. 68. 69, 71, 72. 98. 101. 
113, 149, 163, 167, 256. 268, 
277, 304, 313 

Нечаев Иваи Павлович — 69, 
238

Никитин — 52
Николаев Кузьма (К озь

ма) -  29. 256. 271, 303 
Николай Иванович — см. 

Наумов Николай Иванович 
Николай Егорович — см. 

Битлиид Н . Е.



Николай Михайлович — см. 
Мендельсон Николаи Михайло
вич

Николай Михайлович — см. 
Ядриицев Николай Михайло
вич

Нвколай Павлович — см. Лу- 
тохии Николай Павлович 

Николай Яковлевич — см. 
Агафоиов Николай Яковлевич 

Нииа — см. Лаврская Анто
нина Викторовна 

Мосович — 77

Оболенский Дмитрий Алек
сандрович— 122, 136 

Овсянников Н . Н .— 10, 157 
Омулевский Иннокентий Ва

сильевич — 256, 293 
Оптовцев — 17
Ордынская Ева — 26, 27, 45. 

255
Орлов (Омский книгопрода

вец) — 168 
Орлов (член Сибирского от

дела географ, об-ва) — 32, 303 
Орлов-Давыдов В. П.— 288 
Оскар II — 175 
Остеи-Сакен Федор Романо

вич— 69, 77. 132, 138 
Островский Александр Н и

колаевич— 252, 319 
Охотина — 106

Павел Владимирович — см. 
Засодимский Павел Владими
рович

Паломник — псевдоним А га
фонова В. И.— 10, 35 

Пантелеев Лонгин Федоро
в и ч - 1 7 2 .  174. 175 

Панютии Л. К .— 274 
Патги — Аделина — 283 
Пельмеиелюбов — псевдоним 

Н . М. Ядринцева 
Перов Василий Г ригорье- 

вич — 75 
Петермаи А вгуст— 119 
Петрашевский — см. Бута- 

шевич-Петрашевский М. В. 
Петров Иван — 238 
П. Г.— Потанин Г ригорий 

Николаевич 
Пестерев Николай Николае

вич — 297 
Печеикни — 125

Писарев Дмитрий Ивано
вич— 16. 289 

Пичугнн Андрей Прокопье
вич — 238, 256 

Пичурии — 247 
Плюшар — 63 
Поволжский — 132 
Подарцев — 181 
Подбеловский — псевдоним 

Нестерова Андрея Павловича 
Полетнка Василий Аполлоно

вич— 150, 153, 178 
Пономарев Петр Алексе

евич— 89, 117 
Попов Христофор — 74 
Попова Анастасия Михай

ловна — 326 
Португалов Вениамин Осипо

вич — 10, 22. 29. 33. 51. 55. 
60. 77. 238, 239. 264, 265. 
266. 315 

Посьет Константин Николае
в и ч — 132, 134 

Потаини Г ригорий Николае
в и ч - 2 3 3 ,  248. 257. 274, 281. 
287, 294, 295, 302, 303, 305,
312, 315, 321, 323. 325, 326 

Потаиииа Александра Вик
торовна 51. 85. 131, 152. 301, 
3 0 2 .3 1 0 .3 1 1 . 313. 318, 320, 
322. 323, 324, 325 

Потапов Александр Льво
ви ч— 139 

Прозоров — 45
Прудон Пьер Жозеф — 259, 

260, 265. 276. 279 
Пугачев Емельян Ивано

вич — 147 
Пуцилло Михаил Павло

ви ч— 132, 134 
Пушкин Александр Серге

евич — 293 
Пыпин Александр Николае

вич — 289

Рабле Франсуа — 291, 296 
Рагозин Евгений Ивано

вич — 112, 143 
Радлов Василий Василье

вич -  8, 10. 15. 29. 30. 31, 
48. 67. 118, 121, 286 

Радюкии — см. Шелгунов 
Николай Васильевич 

Раевский Николай Ивано
вич — 162 

Ралле — 305
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Рахманинов (цензор) — 66,
89. 92

Редкин Петр Грнгорьеннч — 
145

Рейтери Михаил Христофо
рович — 161 

Решетников Федор Михай- 
лоиич — 293, 317 

Риккер — 33, 37, 50, 55, 
117, 118 

Риттер К а р л — 146, 148 
Рихтер А льберт— 124 
Ровииский Павел Аполлоно

в и ч -5 8 , 77, 88, 131, 148, 149, 
150, 158. 161. 164. 313, 325 

Роджерс — 298 
Родюков — 59
Розанов Н иколай— 102,239,

292
Ротчев Александр Гаврило

вич — 262 
Руднев-Кашеварова Варвара 

Александровна — 96, 100 
Руссо Жан-Жак -  50, 75, 80. 

126
Рыкачев — 67

Сабанеев Л. П.— 12, 181 
Савонарола Джироламо —

304
Садовников Николай Ва

сильевич— 113, 325 
Садко — 23
Саламатов — см. Ядринцев 

Николай Михайлович 
Салнас де Турнемир Евге

ний Андреевич— 150 
Салтыков-Щедрин Михаил 

Евграфович — 52, 72, 273, 275,
276, 325 

Сапожников Александр 
Коидратьевич — 300 

Сапожниковы — 247 
Саша — Александра Викто

ровна Потаиниа (Л аврская) 
Свифт Джонатан — 298 
Северцов Николай Алексе

евич — 124 
СедьМииец — псевдоним Н е

стерова А . П.
Селетов — 268
Семенов Петр Петрович — см. 

Семеиов-Тян-Шаиский Петр 
Петрович 

Семенов-Т яи-Шанский Петр 
П етрович— 12, 37, 42, 69, АО,
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85. 123. 124. 125. 133. 142. 
146, 156, 159, 167, 325

Семилужииский — псевдоним 
Ядриицева Николаи Михай

ловича 
Сен-Симои — 279 
Сен-Жюст Луи Антуан — 39 
Сергиев Яков Степанович — 

305
Сибиряков — 274 
Сидоров Михаил Константи

нович- 7 2 ,  73, 88, 181, 317 
Сизиков — 269
Симашко (Семашко) Ю лнан 

И ванович— 139, 143, 144,
146, 153 

Сииельинков Николай Пет
рович— 17, 47, 268, 276, 313 

Синицыи — 79, 169, 303 
Ситников И.— 45 
Скабиченскнй Александр Ми

хайлович— 41, 150 
Скальковский — 272 
Скарнтин Владимир Дмит- 

риенич — 116 
Скорняков Н . В.— 102 
Славииский Николай Ев

стафьевич — 160 
Словцои Петр Андреевич —

305
Смердов — 247 
Смирнова Софья Иванов

на — 317 
Смит Адам — 293, 298 
Смышляев — 52 
Снежко-Блоцкий — 126 
Соков Иван Федорович — 

130, 300, 301 
Соколов Авидий Ивано

вич — 143, 146 
Сократ — 75, 270 
Соллогуб Владимир Алек

сандрович— 18, 73, 312, 325, 
326

Спасонич — 325 
Сперанский Михаил Михай

лович — 34. 79, 88. 167, 182, 
234, 254, 276, 280, 294 

Станюкович Константин Ми
хайлович — 290 

Стасои Владимир Василь
евич — 41 

Страннолюбский Александр 
Николаевич — 146 

Строганов Сергей Григорье
вич — 14



Струве Карл Васильевич — 
124

Ступии Александр Василь
ев и ч — 130 

Суворин Алексей Серге
евич — 150 

Суворина А. И  — 56 
Сунгуров — 78
Суслова Надежда Прокофь

евна— 96, 100

Тахтаров Андрей Александ
рович— 74, 168, 170 

Теккерей Уильям Мейк- 
пис — 39 

Тимашев — 127 
Ткачев — 289 
Толенд Д .— 11 
Толстой Д. А — 136, 145. 

150. 159
Толстой Лев Николаевич —

146. 150, 151 
Траншель — 150 
Трепов С. Ф .— 133 
Третьяков Иван Андре

евич — 324
Т риф онов— 247 
Троллоп Энтони— 33 
Тургенев Иван Сергеевич —

275

Улан Л ю двиг— 19, 40 
Усов Григорий Николае

вич — 238 
Усов Федор Николаевич —

147, 238
Усольцев Арсений Федоро

в и ч - 2 3 4  
Успенский Глеб Ивано

вич — 293 
Утнн Николай Исаакович — 

176Ушииский Константин Дмит
риевич— 140, 142 

Ушаров Николай Василь
е в и ч - 2 9 .  33, 239, 267, 276,
277, 279, 280, 283, 318, 319, 
324

Федоров Лаврентий — 148 
Фейербах Людвиг — 269 
Фелонов П. И,— 104, 146, 

150
Ф илиппов— 121 
Фойницкий Иван Яковле

вич — 134 
Ф охт Карл — 300

Фоше — 11, 35 
Фридрихе — 313 
Фундуклей Иван Ивано

вич — 176

Хабаров Ерофей Павло
вич — 20 

Хабнбулла — 53 
Хайдаков — 181 
Хампаев Сахар Хампае- 

вич — 45 
Херсонская Мария Христаи- 

фовна (в замужестве Свентиц- 
к а я ) -  14, 56, 80, 130, 310 

Христофоров Александр 
Христофорович — 29, 35, 238, 
254 266, 288, 289, 291, 292 

Хрущев Александр Петро
вич _  14, 38. 255

Циои И лья Фаддеевич — 
144, 145 

Циркель — 151 
Цыпымская Елизавета Гри

горьевна — 60

Чаадаев Петр Яковлевич — 
154. 292, 293 

Чебышев-Дмитриев Алек
сандр П авлович— 143 

Черняев — 300
Черский Иван Дементье

вич -  29, 172 
Чивалков — 44 
Чивилев — 52
Чубиискнй Павел Платоно

вич— 102 
Чуйко Владимир Викторо

вич — 270 
Чукреев Константин Дмит

риевич — 10

Шайтанов Александр Дмит
риевич — 238, 269 

Шашков Серафим Серафимо
в и ч - 1 6 ,  24, 33, 35, 36. 38, 
41. 47, 68, 79, 102, 148. 152, 
238. 239, 256, 260, 264, 271, 
273, 283, 286, 305, 310, 311
313. 315, 325, 326 

Швейцер Иоганн Батист — 
259

Шекспир У ильям— 20, 269 
Шелашников К. Н  - 25. 27 
Шелгунов Николай Василье

в и ч - 1 6 .  29, 33. 75. 112, 118,
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154, 239, 254, 262, 272, 273, 
275. 276, 284, 286, 287, 288, 
290, 291, 292, 296, 297, 298, 
302, 311, 313, 320, 321 

Шеллинг Фридрих Виль
гельм — 278 

Шестуиов Михаил Прокофь
евич — 169 

Шешуков Адриан Коидрать- 
евич — 69 

Ш иллер Иоганн Фридрих — 
27

Шипов Александр Павло
вич — 247 

Шишкин Иван Иванович —
167

Шлоссер Фридрих Крис
тоф — 239 

Шмидт Фридрих (Ф едор) 
Богданович — 235, 236, 248, 
271, 283 

Шпилевский Сергей Михай
лович — 123, 164 

Шрамм Костя — 113 
Шувалов Петр Андреевич — 

78. 79. 85, 113. 135, 145 
Ш ульгин — 126 
Ш ушляев — 98

Щапов Афанасий Прокофь
евич— 41, 148, 234, 235, 254. 
297, 300, 305 

Щедрин — см. Салтыков- 
Щедрин М. Е.

Эигельгардт Александр Н и
колаевич— 93, 105 

Эрман А .— 8, 30

Ю феров — 56. 274 
Ю шков — 154

Ядрницев Николай Михай
лович — 7, 13, 14, 16, 18, 22, 
34. 35, 36. 37, 41, 42, 43, 44, 
46, 47. 49. 51, 54. 55. 56. 59. 
62, 63, -64, 65. 66. 68. 69, 70. 
71. 72. 73. 74, 78. 79, 80, 81. 
82, 85, 87, 88, 89, 90, 97, 98. 
99 ,103 , 111,115 ,117 ,119 , 121, 
122, 123, 126, 131, 134, 135, 
144, 146, 147, 148, 149, 150, 
152, 153, 154, 156, 159, 161. 
162, 164, 168, 170, 172, 174, 
178, 180, 243, 246, 252, 254. 
256, 262, 271, 272, 273, 276. 
281, 289, 294, 295, 302, 307, 
308, 311, 313, 314, 316, 319, 
323, 325, 326 

Языков Дмитрий Дмитрие
в и ч — 138, 143 

Якушкии Павел Иванович — 
293

Ярошииский - -  164



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие . . .  5
Письма ............................................................................................7

Иа Никольска и Тотьмы Вологодской губернии (август 
1873 - и ю н ь  1 8 7 4 ) ...................................................................... 7
И з Нижиего Новгорода (8  и ю ля— 9 августа 1874) . 1 2 1
И з Петербурга (20  августа 1874 — май 1875) . 131
Проездом из Харькова и из Крыма (18  июня — 27 июля 
1875) ..........................................................  168

Комментарий . . .  . 183
Приложение .....................................................226

Азадовская Л. В. И з истории публикаций . . . .  226
Письма Н. М  Ядринцева к Г. Н . Потанину из Шенкурска 
(1873— 1874) ............................................ 233

Именной указатель .................................... 334



С о с т а в и к л и .  А . Г. Грумм-Гржвма! 
С. Ф . Коваль, Я. Р . Кошелев,

Н . Н . Яновский

ПИСЬМА Г. Н. ПОТАНИНА  
Т. 2

Редактор С. А .. Рудых 
Художник В. А . Лужков 

Технический редактор И . Н . Корещкаи 
Художественный редактор Н . В. Алсуфьев 

Младший редактор В. В. Ш ерстоа 
Корректор В. И . Камыжев

И Б №  533 
Сдано в набор 1 10.87. Подписано в пе
чать 6 04.88. Н Е  07715. Ф ормат 
84 X 108'/за. Бумага типографская №  1. 
Гарнитура академическая. Печать высокая 
Уел. печ. л 18. Усл.-кр. отт 18,3. 
Уч-изд. л 20,9. Тираж  1000 экз. Це
на 2 р 20 к. З ак аз К-84. Темплан 1988 г., 
поз. 35.

Издательство Иркутского университета, 
664000, г. Иркутск, центр, бульвар Гага
рина, 36.
Иркутская областная типография №  1 
Управления издательств, полиграфии 
и книжной торговли, 664003, г Иркутск, 
ул. К. Маркса, 11.


