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венность за совершенную точность всех 
сообщаемых в «хронике» данных. Слабая 
археографическая подготовленность ряда 
местных работников, приводившая иног
да к «сенсационным открытиям» доку
ментов, оказывавшихся на проверке не 
оригиналами, а копиями, списками, даже 
факсимильными вопроизведениями давно 
известных (рукописей, не может гаранти
ровать «хронику» от отдельных ошибок. 

Начиная с настоящей книги, редакция 
будет систематически освещать деятель
ность местных архивно-музейных учреж
дений и публиковать результаты прово
димой ими по заданиям журнала работы 
по выявлению и учету историко-литера
турных материалов. Такие информацион
ные публикации (в дальнейшем они могут 

БЕЛЕВ (Маскювшой области) 
В Белевский .музей местного края по

ступила часть архива. Я- П. Полонского. 
Основную группу материалов архива об
разуют письма к Полонскому: Д. Авер-
киева, В. Буренина, П. Вейнберга (шутли
вое письмо в стихах), В. Верещагина, 
В. Гаршима (письмо к жене Я- Полонско
го), Ал. Григорьева, Я. Грота, Г. Данилев
ского, Ф. Достоевского, А. Жемчужнико-
ва (шутливое письмо в стихах), К. Каве
лина, А. Кони, худ. ,Н. Крамского, Н. Лес
кова, А. Лугового (А. А. Тихонова), 
Лп. Майкова, (письмо к жене поэта), 
Д. Мережковского, худ. Микешина, Ор. 
Миллера, А. Островского, А. Плещеева, 
А. Потехина, Н. Сверчкова, Н. Страхова, 
Ал. К. Толстого, Л. Н. Толстого, Гл. Ус
пенского, П. Чайковского и Н. Щербины. 
Здесь же имеются: письмо И. С. Тургене
ва — В. А. Панаеву («Любезнейший Вале
риан Александрович, заранее прошу...») 
1868 г. и автографы трех стихотворений: 
самого Я. Полонского 1886 г. («Вот голов
ня,— она еще горит...»), Д. Михайлов
ского («Гимн природе») и Н. Хвостова 
(«Нить жизни»). 

Кроме рукописных материалов в музее 
имеется ценное иконографическое собра
ние, охватывающее представителей бли
жайшего культурно-бытового и родствен
ного окружения семьи А. П. Елагиной — 
хозяйки знаменитого московского салона 
30-х гг. Коллекция поступила в музей по
сле революции из известного (по его свя
зи с именем В. Жуковского) имения «Ут-
кино», принадлежавшего ближайшим род
ственникам Елагиных — семейству Безо. 
Приводим перечень портретов, большин
ство которых сделано маслом на холсте 
местными (крепостными?) художниками (в 
скобках указывается инвентарный номер 

и должны превратиться в публикации са
мих документов), не говоря уже об их 
научно-справочном значении, должны 
явиться одним из стимулов для более 
активного и серьезного участия пери
ферийных архивов в деле ведущейся раз
работки ряда вопросов нашего литера
туроведения. 

Отметим в заключение, что в хронику 
не включена довольно обширная группа 
материалов, представляющих автографы 
французских писателей и документы, от
носящиеся к М. Горькому. Эти материа
лы будут опубликованы или описаны в 
подготовляемых редакцией двух темати
ческих выпусках журнала — «франко-
русском» и «горьковском». 

С. М а к а ш и н 

и техника портрета): А. П. Елагина (718, 
акварель раб. Горбунова), И. В. Киреев
ский (730, фото), П. В. Киреевский (731, 
ф.), И. С. Аксаков (732, ф.), кн. В. Ф. Одо
евский (733, акв.), Максимович (734, ф.), 
А. А. Протасова (740, м. х.), П. Н. Юш
ков (741, м. х.), Е. А. Воейкдва (742, м. х.), 
А. Д. Беэр (743, пастель), А. С. Хомяков 
(744, м. д.), Е. В. Зонтаг (748, м. х.), П. В. 
Киреевский (746, м. х.), А. П. Елагиной 
(747, м. х.), А. П. Зонтаг (748, м. х.), 
М. Н. Свечникова (749, пастель), Н. А. 
Вельяминова (750, паст.), А. И. Давыдова 
(751, м. х.), А. Г. Безобразов (752, м. х.), 
А. И. Бунин (753, м. х.), М. Г. Бунина 
(754, м. х.), А. А. Алымова (755, м. х.), 
Е. А. Протасова (756, м. х.), В. А. Жуков
ский (757, м. х.), А. А. Елагин (761, да
герротип), Елагин (762, дагерротип), А. Д. 
Беэр (771, акв.), А. Д. Беэр (772, ф.), 
П.Бартенев (773, ф.), П. Языков (774,кар., 
рис. раб. Хрипкова), кн. Хилков (776, ф.), 
С. Т. Аксаков (777, ф.), Е. И. Елагина 
(778, ф.), М. А. Бакунин (780, ф.) и А. С. 
Пушкин (781, лит.). Что касается до хра
нившегося в Белевской городской библио
теке обширного (несколько тысяч листов) 
«Елагинского архива», то оя в 1932 г. по 
инициативе редакции «Литературного На
следства» был перевезен в Москву и хра
нится ныне в Рукописном отделении Го
сударственной Публичной Библиотеки 
СССР им. Ленина (см. заметку «Елагин
ский архив в Москве», в1 № 3 «Лит. Наел.», 
стр. 346—347). 

БОРОВСК (Московской области) 
Архив и библиотека районного краевед

ческого музея Боровского края содержат 
документы и литературу главным образом 
исторического и исгорико-релипиозного 
характера. Все фонды поступили в музей 

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В МЕСТНЫХ АРХИВАХ 
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из местных источников после Октябрь
ской революции. Среди рукописных доку
ментов архива (от начала XVIII в. до на
чала XX ст.) имеется довольно обширная 
коллекция автографов писателей, журна
листов, деятелей науки и искусства, со
бранных бывшим местным фабрикантом 
Н. П. Глухаревым: поэтов—В. Я. Брю-
еова (1911 г.), И. А. Белоусова (1912 — 
1914 гг.), поэта и владельца книжного 
магазина «Искра» в Москве в 1905 — 
1906 г. — М. Л. Леонова, писателей—И. И. 
Горбунова (1898 г.), Н. А. Крашенинни
кова (1918 г.), В. А. Михайловского 
(1916 г.), редактора «Московских Ведомо
стей— В. А. Грингмут (1899 г:), редакто
ра журнала «Русское Обозрение»— 
А. Ф. Филиппова, историка И. Ф. Токма
кова (1911 г.), К. Э. Циолковского; ком
позитора А. А. Ильинского (1911 г.), ре
жиссера Малого театра И. С. Платона 
(1913 г.) и ряда других лиц. 

Библиотека музея содержит ряд уни
кальных книг XVII—XVIII веков1 на фран
цузском, немецком и русском языках 
(сообщил Л. Пимакин). 

ВЛАДИМИР 
Во Владимирском отделении Иванов

ского областного архивного управления 
хранится часть архива Ф. Д. Нефедова. 
Описание его ом. в кн. XVIII «Трудов 
Владимирской ^Ученой Архивной комис
сии» (очерк А. В. Смирнова — «Ф. Д. 
Нефедов»). 

ВОЛОГДА 
Вологда, как одно из мест политиче

ской ссылки при царизме, сохранила в 
своих архивах ряд полицейских дел, свя
занных с писателями, прошедшими через 
эту ссылку. В фонде Вологодского поли
цеймейстера, находящегося в Вологод
ском отделении Краевого архивного уп
равления, хранится дело № 3 (по описи 
№ 2592) «О состоящем под надзором по
лиции дворянине Германе Лопатине», 
началось 2 марта 1882 г., окончилось в 
октябре 1884 г., на 96 листах. В деле 
имеется между прочим записка о семей
ном положении Лопатина, написанная им 
самим (лл. 13, 14). В «фонде № 20» 
имеется дело № 1 Вологодского уездно
го полицейского управления, секретного 
стола «О состоящем под особым надзо
ром полиции дворянине Анатолии Ва
сильевиче Луначарском» — начато 17/11 
1902 г., окончено 16 VII 1902 г. на II ли
стах (по описи № 32). В деле Вологод
ского губернского жандармского управ
ления № 2 за 1903 г. о лицах, состоя
щих под гласным надзором полиции 
(№ 1) на листах 1482—1483 имеется до
кумент о назначении местом дальнейшего 
отбывания срока надзора для Луначар
ского г. Тотьмы. Здесь же (по книге 
случайных поступлений № 168) имеется 
письмо Луначарского, адресованное «Вик

тору Николаевичу», без даты. В книге 
губернского жандармского управления 
«Справочные листки на видных деятелей 
Соц.-демократической Раб. Партии» (фонд 
№ 1, книга № 4) имеется «справка № 55 
на Луначарского Анатолия Васильевича», 
в которой приведены данные о привле
чении его к дознаниям и его революци
онной деятельности. Наконец, сохрани
лось дело № 11 (копия) Вологодского по
лицеймейстера «о состоящем под особым 
надзором полиции дворянине Анатолии 
Васильевиче Луначарском» —• начато 18,1 
1902 г., окончено 5/У1 1902 г. на 7 листах 
(фонд № 19, д. № 11). Об А. В. Амфи
театрове сохранилось два.больших дела: 
1) Дело Минусинского уездного исправ'-
ника «О состоящем под гласным надзо
ром полиции литераторе Александре Ва
лентиновиче Амфитеатрове» — начато 
18/1 1902 г., окончено 9/1 1903 г. на 
104 листах (фонд № 19, д. 24) и 2) Дело 
№ 8 Вологодского городского полицей
ского управления 3-го .стана 1903 г. «О 
состоящем под гласным надзором поли
ции литераторе Александре Валентинови
че Амфитеатрове» — начато 20/1 1903 г., 
окончено 25/1Х 1904 г. на 24 ли
стах (фонд № 19, д. 8). Дело № 805 
1908 г. Вологодского губернского жан
дармского управления посвящено поли
цейской «переписке о чествовании 28 ав
густа 1908 г. 80-летней годовщины со дня 
рождения графа Льва Николаевича Тол
стого» (дело на 10 листах). Наконец, в 
фонде Вологодского об-ва изучения Се
верного края (№ 238 св. 11) обнаружена 
рукопись статьи П. В. Засодимокого «В 
наши дни» (на 7 листах —конца нет) о 
подавлении крестьянских волнений в1 

1905—1906 гг. На первой странице доку
мента имеется пометка: «Написана руко
пись в 1912 году, но не попала в печать, 
за смертью автора, не успел напечатать. 
А. Засодимская». 

ВОРОНЕЖ 
В Воронежском литературном музее 

имени И. С. Никитина хранилось значи
тельное количество рукописей, находив
шихся частью в экспозиции, частью в 
архиве. В начале 1935 г. музей был 
(вряд ли с достаточными основаниями) 
ликвидирован и его собрания сложены в 
ящики. Они находятся сейчас в бывшем 
помещении музея. На все автографы му
зея и архива имелась картотека. Дублет 
ее имеется в Воронежском областном ар
хивном управлении. В музее хранились 
следующие материалы: 

1) Рукописный сборник XVII в. из со
брания Толстого-Знаменского, в котором 
находились между прочим «Повесть о 
Щигле» и Толст, ред. «Моления Даниила 
Заточника»; 2) рукописи И. С. Никити
на, среди которых «Дневник семинари
ста», 3) альбом Н. А. Матвеевой, 4) раз-
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личные материалы из архива А. Кольцо
ва, из которых особо следует отметить 
рукописный пословичный сборник, состав
ленный А. Кольцовым, стихи его друга 
А. П. Серебренского, стихи ряда воро
нежских и других поэтов 30—40-х гг., 
рукописный песенный сборник и др. 
5) архив Г. И. Недетовского (О. Забыто
го), 6) архив Е. М. Милицыной, 7) боль
шой архив В. И. Дмитриевой, 8) руко
писный сборник стихов С. Н. и А. Н. 
Мариных, 9) несколько выписок из иниг 
А. И. Эртеля, 10) 15 писем М. Е. Салты
кова-Щедрина {к Иедетовскюму), 11) 
4 письма Максима Горького, 12) автогра
фы Т. Г. Шевченко, С. Я- Надсона и 
Л. Н. Толстого, 13) много списков (сре
ди них ряд интересных) «Горя от ума» 
А. Грибоедова и «Путешествие из С.-Пе
тербурга в Москву» Радищева. 

В музее имелись кроме того обширная 
иконографическая коллекция, собрание 
рукописей воронежских поэтов послере
волюционного времени и, наконец, цен
ная коллекция фольклорных записей ста
рого и нового времени. 

В Воронежском областном архивном 
управлении хранятся: 1. Интересный и об
ширный архив О. А. Новиковой, где есть 
рукописи М. Бакунина, М. Е. Салтыкова-
Щедрина (письмо к Я. Полонскому), И. С. 
Тургенева, А. Н. Майкова, Я. П. Полон
ского и ряда других русских и иностран
ных писателей (разборка архива еще не 
закончена); 2. Архив редактора «Филоло
гических записок» А. А. Хованского и 
3. Архив известного собирателя фолькло
ра и библиографа А. Н. Афанасьева (со-
общ. А. Путинцев). В хранящихся в Во
ронежском областном Краеведческом му
зее бумагах историка Костомарова были 
обнаружены недавно тексты двух новых 
стихотворений Тараса Шевченко. Одно 
из них, не имеющее ни заголовка, ни да
ты, ни подписи, является автографом по
эта— «Вийду ничью в чисте поле — что
бы бованиють...», другое, посвященное 
Костомарову — списком — «Весеньне со-
нечко ховалось...» Тексты напечатаны в 
журн. «Подъем», Воронеж, 1935, № 1, 
стр. 115—116. В том же музее хранятся 
документы о В. М. Гаршияе, Н. В. Стан
кевиче и рукописи Евгения Болховити-
нова. 

ВОРОШИЛОВСК (б. Ставрополь) 
Из выявленных до сих пор материалов 

историко-литературного характера Воро
шиловское отделение Северо-Кавказако-
краевого архивного управления имеет 
точную копию найденного в архиве в 
1923 г. подлинного дела Кавказской ду
ховной консистории «по рапорту Пяти
горской Скорбященской церкви о погре
бении протоиереем Павлом Александров
ским тела наповал убитого пулею на дуэ
ли поручика Лермонтова». Дело это, как 
значится на обложке, «на сорока осьми 

листах началось 19 декабря 1841 года, 
кончено 19 августа 1854 года». Кроме то
го в архиве сохранился ряд документов, 
касающихся перевозки «с высочайшего 
соизволения» тела Лермонтова из Пяти
горска в село Тарханы Пензенской гу
бернии (сообщил Рутберг). 

ГОМЕЛЬ 
В гомельском государственном музее 

им. А. В. Луначарского хранятся художе
ственно-иконографические материалы, от
носящиеся к А. С. Грибоедову. Две кар
тины, исполненные маслом на холсте худ. 
Залесским — «Заключение Туркмангайско-
го мира» и «Первое 'Свидание фельдмар
шала Паскевича с наследнимом персид
ским Аббас-Мирзой в Фейхаргане 7.Х1.1827 
г.» (среди изображенных на обеих карти
нах— Грибоедов). Третья картина пред
ставляет поясной (юношеский) портрет 
А. С. Грибоедова, выполненный маслом 
неизвестным художником; все эти мате
риалы поступили в музей из гомельского 
поместья Паскевича. 

ГОРЬКИЙ 
В Горьковском краевом архивном уп

равлении хранятся следующие историко-
литературные материалы: 

1. Адам, Жюльетга—письмо на имя 
Мартынова, 1897 г., на франц. языке. 
2. Аксаков, Ив\ С. — письмо к неизвест
ной от 22 декабря 1862 г. 3. Аксаков, 
С. Т. — записка (без даты) к неизвестно
му лицу. 4. Арсеньев, К. К. — письмо на 
имя А. Ф. Кони от 27/X—1877 г. 5. Ба
тюшков, К. Н. — письмо Е. Г. Пушкиной, 
б. д. 6. Боборыкин, П. Д. — тисьмо (от
крытка) к Кони из Висбадена, от 19/7 
июня 1888 г. 7. Вельтман, Л. Ф. — письмо 
на имя Мартынова, от 27/Х—1854 г. 8. Вя
земский П. А. — Юрий Толстой, Дм. Кобе-
ко, гр. С. Шереметьев — письм! к А. А. 
Мартынову—апрель, 1877 г. 9. Вяземский 
П. А. — два письма к П. А. Та;:ьзину от 
1&/Х1 1855 г. и 26/11—1856 г 1С, Гоголь, 
Н. В. — отрывок рукотиси (одна страни
ца! «Мертвых душ». 11. Гоголь Н. В. — от
рывок (конец) письма к В. А. Жуковско
му: «...Это восторг обнять Вас» (в пол
ном виде письмо было опубликовано в 
«Русском Архиве» кн. 4—5 за 1871 г. и 
вошло в издание «Письма Гоголя» под 
ред. Шенрока, т. И, стр. 5—7). 12. Гонча
ров И. А.—визитная карточка с записью, 
адресованной А. Ф. Кони. 13. Гончаров 
1-1. А. — два письма к А. Ф. Кони: первое 
от 16 янв*. 1888 г. и второе б. д., написан
ное не самим Гончаровым, а по его прось
бе Ал. Трейгубом: «Ив. Ал. сам велел про
честь себе ваше письмо...» 14. Горбунова, 
И. Ф. — записка (без даты) к А. Ф. Кони. 
15. Григорович, Д. В.-—письмо к С. Н. 
Мосолову от 20 мая без ук. года. 16. Даль, 
В. И.—письмо к неизвестному (от 9 янва
ря, год не обозначен). 17. Достоевский, 
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Ф. М. — письмо Д. В. Григоровичу, б. д.: 
«Меня взяла такая тоска...» 18. Дружинин, 
А. В. — письмо к Д. В. Григоровичу, от 
19/Х—1855 г. 19. Жуковский, В. А.— 
письмо к И. В. Астракову, б. д.: «Благо
дарю тебя, Иван Васильевич...», 20. 
Загоскин, М. Н. — записка (без даты) 
к И. М. Снегиреву. 21. Зотов, Р. М.— 
письмо к Кони от 8/1У (год не обозначен). 
22. Карамзин, Н. М. — письмо к неизвест
ному лицу, от 31/111 1819 г. 23. Катков, 
М. Н. 1) письмо к Н. М. Павлову от 
29 февраля (год не обозн.); 2) письмо к 
А. М. Газану от 4/У1 1868 г. 24. Кетчер, 
Н. X. — записка к Мартынову, от 20/11 
1855 г. 25. Корт, Ф. Е.—письмо к В. С. 
Абакумову, >от 1/Х1 1888 г.; и стихотворе
ние с припиской от 2/Х1 1888 г. 26. Коха-
новская (Соханская) Н. С. — записка о 
взносе 100 руб. на учреждение при брат
ствах привсодо-заемного банка. 27. Краев-
ский А. А. — письмо к Д. В. Григоровичу, 
от 18/Ш 1856 г. 28. Крылов В. А. —запис
ка на визитной карточке к Кони (без да
ты). 29. Лажечников, И. И. — записка к 
Кони (без даты) 29а. Лазаревский — 
дневник. 30. Майков Ап.—письмо А. А. 
Фету б. д.: «Любезный друг Афана
сий Афанасьевич. Пиши пожалуйста боль
ше стихов...» 31. Мельников (Печерский) 
П. И. — записка на имя неизвестного лица 
(без даты). 32. Некрасов, Н. А. — две за
писки на имя Д. В. Григоровича — одна с 
пометкой: «Москва, 10 апреля» (год не 
обозн.), другая без даты. 33. Огарев 
Н. П. — две записки к неизвестным лицам 
(на одной пометка: «18 ноября», другая 
без даты). 34. Павлов, Н. Ф.—письмо к 
Мартынову, от 14/И 1849 г. 35. Панаев, 
И. И.—записка к Д. В. Григоровичу от 
12/У 1853 г. 36. Полонский, Я. П. —запис
ка к А. Ф. Кони (без даты). 37. Пушкин, 
А. С.— черновой отрывок (12 строк) из 
«Русалки» (ом. «Литературную газету» 
№ 151 от 12 ноября 1934 г.). 38. Пушкин 
А. С. — письмо к В. В. Измайлову от 
9 октября 1826 г. Москва. 39. Растопчина 
Е. П. — записка к Д. В. Григоровичу (без 
даты). 40. Сальяс де Турнемир Е. А.— 
письмо к Есипову от 11/Ш, без ук. года. 
41. Самарин, Ю. Ф. — письмо к Мартыно
ву (конец), без даты. 42. Соболевский 
С. А.—две записки к Кони (одна от 
12/ХН 1855 г., другая без даты). 43. Солло
губ В. А. — записка на франц. языке к не
известному лицу (без даты). 44. Толстой 
Л. Н., Дружинин А. В., Панаев И. И., Не
красов Н. А., Гончаров И. А. — коллектив
ное письмо к Д. А. Григоровичу от 5 мая 
1856 г. 45. Тургенев И. С—письмо к Д. В. 
Григоровичу (без даты). 46. Цертелев 
Д. Н. — записка на визитной карточке к 
неизвестному лицу (без даты). 47. Чаадаев 
П. Я. — конверт с адресом Г. Мартынова. 
48. Шумахер П. В. —стихотворение на 18 
листах разного размера (некоторые дати
рованы 1878 — 1881 — 1882 — 1884 пг.). 
•9. Миецлов С. —письмо к «Владимиру 

Николаевичу» от 3/ХИ 1913 т. 50. Сти
хотворения и переписка местной поэтес
сы А. Д. Мысовской. 

Некоторые из перечисленных здесь пи
сем (Пушкина, Достоевского, Батюшкова) 
были известны по прежним публикациям. 
Ряд писем напечатан И. И. Матвеевым в 
газете «Горьковский рабочий» от 5 декаб
ря 1934 г. (№№ 17, 38 и 44 приведенной 
описи) и А. Белозеровым в газете «Горь-
ковская коммуна» от 18 и 30 ноября 34 г. 
(№№ 2, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 30). 

Совсем недавно в Горьковское архив
ное управление поступила часть архивов 
князя Волконского, князя Горчакова и 
графа Растопчина. Материалы эти пред
ставляют несомненный исторический ин
терес. Большинство их относится к 
1812—1826 гг. Здесь имеется семейная 
переписка Горчакова, Растопчиных, пись
ма царя-неудачника Константина Рома
нова, несколько писем Павла I и Алек
сандра I. Одним из наиболее интересных 
документов является рукопись, озагла
вленная «Рассказ самовидца о казни, со
вершенной в 1826 г. 13 июля». Здесь 
дается подробное описание казни декаб
ристов (сообщил И. И. Матвеев). 

В литературном музее им. Максима 
Горького, кроме произведений, писем, 
иконографии и других материалов, свя
занных с жизнью и деятельностью самого 
Алексея Максимовича, имеются материа
лы Н. А. Добролюбова (тетради стихов 
1850 г.), В. Г. Короленко (письма к А. А. 
Дробыш-Дробышевскому, Золотницкому 
и др.), П. И. Мельникова-Печерского 
(письма и документы, поступившие из 
архива, хранившегося в имении Печерско-
го), С. Г. Скитальца (рукопись стихотво
рения с пометками М. Горького), руко
писи и письма В. Кокосова, Гациссксто, 
Немировича-Данченко и др. Из этих ма
териалов были опубликованы в местных 
изданиях: в газете «Ленинская Смена», 
1934 г., № 249 от 29 октября — письма 
А. М. Горького к А. А. Гусеву, относя
щиеся к концу прошлого и началу на
шего века и в газете «Горьковская Ком
муна», 1935 г., № 192, от 21 августа не
сколько писем А. М. Горького к 
А. М. Храброву, инспектору народных 
училищ в Арзамасе. Полностью опублико
ваны два письма, относящиеся к 90-м. гг.— 
одно из них датировано — 31 октября 
1902 г. («Сормовский процесс...»), другое-
точной даты не имеет («А. М., не окажет
ся ли возможным...»). 

ИВАНОВО 

В бумагах солигаличского мирового по
средника, хранящихся в Ивановском об
ластном архивном управлении обнаруже
но «дело о представлении г-ом А. Ф. Пи
семским имения своего по деревням Во-
иингеву и Васильевскому на выкуп по 
35-й ст.». Дело содержит в себе между 
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прочим автографы двенадцати иовых пи
сем А. Ф. Писемского за 1864—1866 гг.. 
адресованных (посреднику Н. А. Куприя
нову. Материалы дела представляют не
сомненный биографический интерес. В том 
же архиве хранится обширный Палехский 
вотчинный фонд (сообщено А. И. Орло
вым). 

ИРКУТСК 

Иркутским музеем Восточно-сибирского 
края приобретен у частного лица альбом, 
содержащий акварели итальянских ху
дожников конца XIX ст. и несколько ри
сунков Айвазовского («Пушкин на фоне 
зимнего пейзажа»), Трутовского и Пря
нишникова. В альбоме, кроме того, 
имеются автографы Ивана Аксакова (от
рывок поэмы) и Гр. Данилевского (шу
точное послание «Е. К. Квитке», 1855 г.) 

КАЗАНЬ 
В цантрархиве Татарской АССР и в 

архиве Казанского Университета обна
ружена часть собрания рукописей ив 
библиотеки известного казанского жур
налиста, издателя, библиографа и биб
лиофила прошлого века Ник. Як. Ага
фонова. Рукописи его собрания были пе
реплетены в несколько больших томов-
альбомов. Сколько их было — или есть — 
неизвестно. Пока обнаружены тт. I и 
IV. Первый том, хранящийся в универ
ситетском архиве содержит в себе среди 
других материалов автографы писем сле
дующих лиц (цифры обозначают страни
цу тома): Аксаков И. С. (241), Баркова-
Ядринцева (776—782), Бартенев П. И. 
(790), Булич Н. М. (372—374), Вагин Вс 
Ив., сибирский литератор (785-—788), Вла
димиров П. В., яроф.-лит. Каз. Ун-та 
(375—395), Глинка Ф. С. (816—821), Глин
ка С. Ф. (809—815), Дмитриев С. Н., по 
сцене Сабуров (602—603), Добролюбов 
Ив. Ал.—брат критика (553—554), Дуд-
кин Алекс. Аеаф., литератор (613—616), 
Ефашенко Ал. Яков., писатель (548—549), 
Завалишин Ип. Хр., декабрист {859—860), 
Идельсон Роз. — цюрихский корреспон
дент «Камско-Волжск. Газеты» в 1872 г. 
(1005—1009), Колосова Кл. Дм., артистка 
(42—43), Коровин Ем. Дм., литератор (546). 
Короленко В. Г. (516), Кремлер Ан. Ник., 
литератор (349), Оболенский Л. Ев., изд. 
«Русского Богатства» (828—829), Павлен-
ков Фл. Фед., изд. и литератор (478— 
497), Пономарев П. Ал., археолог (все по
следующие документы не нумерованы), 
Попов П. Ф. (литератор), Потанин Г. Н., 
Садовников Дм. Н. {литератор), Семев-
ский М. И., Соймонов М. Н. (поэт), Соро
кин Н. В. (проф. Каз. Ун-та), Тимонин 
Вик. Фед. (поэт), Трефолев Л. Н., Фело-
нов П. И. (литератор и артист), Фигнер 
Лидия Ник., Христофоров А. Хр. (письма 
из Франции и Швейцарии 1878 г.), Чере

панов Сем. Ив. '(литератор), Чугунов 
Ал. Кир. (проф. Каз. У-та), Шаликов Сер. 
Сер. (литератор), Шмаков Ил. Ал. (лите
ратор) и многие др. 

В других фондах архива Казанского 
Университета имеются кроме того: пись
ма Вл. Ив. Панаева, Дм. Вас. Давыдова, 
П. А. Гайдебурова, Александра Гум
больдта, Н. А. Демерта, поэта-декабриста 
Наумова, имеется далее ряд дел о Л. Н. 
Толстом, обширные материалы по Маг
ницкому, переписка выдающихся ученых 
с Лобачевским и пр. 

В архиве Научной библиотеки Ун-.та 
обнаружены лисьма: Павла. Свиньина, 
А. К. Толстого, рукопись стихотворений 
Кияжевича, Рыбушкина и других казан
ских поэтов, три тетради рукописного 
журнала «Музы» за 1812 г. и др. 

В городском музее Казани хранится 
интересный дневник Залесского. Дневник 
охватывает общественную жизнь Казан
ского Университета за 1840—1841 гг., он 
снабжен большим количеством прекрас
но выполненных рисунков, изображаю
щих студентов и преподавателей универ
ситета. 

В IV томе «Собрания рукописей из 
библиотеки Ник. Агафонова», хранящем
ся в Архивном управлении, имеются, на 
ряду с другими еще не описанными до
кументами, материалы писательской ан
кеты, организованной Агафоновым в 
70—80-х гг. прошлого столетия. Анкета 
имеет био-библиографический характер и 
была -очевидно задумана в связи с за
мыслом какого-то библиографического 
труда. Сохранились собственноручные 
ответы на анкету следующих лиц: Ба-
жина Н. Ф., Засодимского П. В.., Злато-
вратского, Н. Н., Корша, В. Ф., Куроч-
кина, В. С. (анкета заполнена Ник. Степ. 
Курочкиным), Курочкина, Н. С, Майкова, 
В. Н. (анкета заполнена Леонидом Ник. 
Майковым), Минаева И. П., Мордовцева 
Д. Л., Наумова Н. И., Эртеля А. И., 
Южакоаа С. Н., и ряда других лиц. Изу
чение этого материала позволяет уточ
нить некоторые биографические и биб
лиографические данные для ряда анке
тированных писателей. 

Историко-литературные материалы об
наружены и в ряде частных собраний. 
Так, например, у М. С. Лауэнштейн со
хранялись письма <(7) Этьена Джунков
ского Герцену, переданные ею теперь 
«Литературному Наследству», у Я. М. 
Лопаткина имеется автограф одного 
опубликованного стихотворения М. Ю. 
Лермонтова; у М. Н. Лукояновой сохра
нились письма Н. А. Демерта к недавно 
умершему проф. Каз. У-та Н. Фирсову. 
М. А. Васильев располагает значитель
ным собранием автографов поэтессы 
А. А. Наумовой (большинство не .издано) 
и автографами писем Л. Н. Толстого, 
Д. Григоровича, И. Гончарова* перепис
кой К. В. Лаврского с Гайдебуровым, ма-

Литературное Наследство 50* 
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териалами о Казанском рабочем поэте 
70-х—80-х гг. Рылове и др. Отметим, на
конец наиболее интересное собрание ин
женера В. В. Егерева. Оно содержит ав
тографы писем: П. В. Анненкова, Вели
копольского, А. Н. Веееловекого, В. А. 
Гольцева, П. Гайдебурова, М. П. Драго-
манова, Кавелина, Н. А. Демерта. В. Ф. 
•Корина, Д. Л. Мордовцев а, А. Н. Пыпи-
на, М. М. Стасюлевича, А. С. Суворина, 
Л. Н.' Толстого, В. Н. Фигнер, Щапова, 
И. С. Тургенева (8 писем к С. К. Брюл
ловой) и др. Далее здесь имеются: два 
фото И. С. Тургенева с автографами, 
автограф Л. Н. Толстого на книге, аль
бом известного идиллика 20-х гг. В. И. 
Панаева со стихами самого Панаева, Ба
ратынского, Великопольского и др., а 
также с рядом превосходных рисунков 
и ряд других материалов. 

В других казанских частных собраниях 
имеется кроме того большое (Количество 
писем поволжских народников-децентра-
листов 70-х гг. Лаврского, Агафонова, 
Гацисского, Ядриицева и Потанина, ма
териалы о Красноперове, остатки архи
ва В. Даля, письма И. Гончарова, 
И. Ясинского и П. Боборыкина к казанцам, 
автограф чернового варианта послания 
Н. Языкова к Денису Давыдову, письмо 
первого русского романтика Г. П. Каме
нева о его путешествии в Москву, авто
граф эротического стихотворения М. Ю. 
Лермонтова (ныне опубликован Б. М. 
Эйхенбаумом в № 19/21 «Лит. Наел.»; 
письма И. Гончарова к маркизе Паул-
лучи, материалы о пребывании Та
раса Шевченко в Казани и два его неиз
данных вида Казани, завещание Гаври
ила Державина, автографы двух писем 
Н. Гоголя (текст их передан редакцией 
Вас. В. Гиппиусу для опубликования в 
«гоголевском сборнике» ИРЛИ), портрет 
Великопольского с его автографическим 
стихотворением, письма худ. Шишкина в 
Казань (содержат м. пр. сведения о Сал
тыкове-Щедрине периода его вятской 
ссылки), и мн. др. Наконец остаются еще 
неразыеканяыми сохранявшиеся до по
следних лет в одном из собраний письма 
Герцена и Огарева к Джунковскому и 
обширный дневник последнего. 

КАЛИНИН 
В Калининском областном архивном 

управлении имеются материалы о слу
жебной деятельности в Твери М. Е. Сал
тыкова-Щедрина, о писателях Г. Мачте-
те, Ее. Карпове, и В. Короленко, касаю
щиеся их пребывания в вышневолоцкой 
политической тюрьме, об А. Эртеле и 
П. Засодимском, находившихся под глас
ным надзором полиции—первый в Тве
ри, второй в Вышнам-Волочке, о В. Се-
рошевском, наконец о В. Н. Глинке (его 
архив), Голенищеве-Кутузове, Дрожжи-
не, Дмитриевой и писателе Лажечнико

ве, который служил в Твери сначала в 
качестве директора народных училищ, а 
потом в качестве вице-губернатора. Ве
зти материалы находятся пока .в нера
зобранных фондах. (Специально по пору
чению редакции «Литературного Наслед
ства» подробно выявлены и описаны 
сейчас лишь материалы, относящиеся к 
биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Работа сделана научным со'Трудвиком 
архива Н. В. Журавлевым как непосред
ственное продолжение описи тверских 
документов Салтыкова, опубликованной 
в «щедринском томе» журнала. 

Сохранившиеся архивные материалы к 
биографии М. Е. Салтыкова разделяются 
на две большие группы: во-первых, де
ла, относящиеся к салтыковской вотчи
не, рисующие имущественное положение 
и хозяйственную практику салтыковской 
семьи, начиная с половины XVIII ст. и 
во-вторых, служебные бумаги М. Е. Сал
тыкова как тверского вице-губернатора. 
Из первой многочисленной группы дел 
приводится здесь лишь описание доку
ментов, непосредственно относящихся к 
М. Е. Салтыкову. Описание второй груп
пы выявленных дел дается полностью. 
На пути к накоплению материалов для 
будущей научной биографии Щедрина 
все эти документы должны быть взяты 
на учет. 

И м у щ е с т в е н н ы е д е л а : 
№ 1131. Калязинский уездный суд. «О 

вводе во владение отставного капитан-
лейтенанта Сергея Евграфова Салтыкова 
вместе с братом коллежским советником 
Михаилом Евграфовым Салтыковым, 
имением, уступленным им братом их 
штабс-ротмистром Ильею Салтыко
вым.» •— 1860 г. Копия раздельного акта, 
в котором поименованы владения, до
ставшиеся на долю братьев. Копии вери
тельного письма, написанного в Рязани. 
И. Е. Салтыков просит Сергея Евграфо-
вича и доверяет ему проделать все фор
мальности для вступления во владение 
имением. 

№ 1152. Калязинский уездный суд. «О 
вводе во владение временно-обязанного 
крестьянина г. г. Салтыковых деревни 
Новинок Софрова Осипова и казенных 
крестьян Пахомовской вол. деревень Ки
селева, Осеевской и Щипичева в куплен
ную землю у г. г. Салтыковых», 1861 г. 
Продажа М. Е. и С. Е. Салтыковыми сво
ей земли. Софрон Осипов бывший их 
поверенный и управляющий этим име
нием. 

№ 2448. Тверская гражданская палата. 
«О совершении купчих крепостей на зем
лю, проданную г. г. Салтыковыми Углич
скому купцу Серебрякову и крестьянам 
Калязинского уезда в числе 9 лиц», 1861 г. 
Продажа земли С. Е. и М. Е. Салтыковы
ми бывшему старосте своему и доверен-
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ному Софрону Осштову и казенным кре
стьянам из деревень Киселева, Осеевской 
и Щипичева в сельце Мышкине и дерев
ни Новинках и Угличскому купцу Се
ребрякову господскую усадьбу в селе 
Заозерье. Подлинная купчая крепость 
подписана М. Е. и С. Е. Салтыковыми. 
В деле перечислены все постройки и гос
подской усадьбе села Заозерья. 

ЛЪ 2516. Тверская гражданская пала
та. «О совершении купчих крепостей на 
землю, проданную г. г. Салтыковыми 
купцам Большакову и Орехову» — 1862 г. 
Продажа С. Е. и М. Е. Салтыковыми в се
ле Заозерье усадебной земли 3-й гильдии 
купцам Орехову и Большакову. Продажу 
совершал М. Е., на имя которого Сергеи 
Евграфович выдал доверенность. На ней 
собственноручная подписка М. Е. Салты
кова в получении подлинной доверенно
сти из Палаты. 

№ 1484. Тверская гражданская палата. 
«О явке условия на запроданное статским 
советником Львовым статскому советни
ку Салтыкову имения, состоящее Ново-
торжского уезда» — 1861 г. Не состояв
шаяся покупка М. Е. Салтыковым име
ния у Дмитрия Сергеевича Львова. Куп
чая крепость с обоюдного согласия была 
расторгнута. 

№ 2137. Тверская гражданская палата. 
«О явке крепостных заемных писем, дан
ных штатским советником Михаилом Ев-
графовичем Салтыковым вдове коллеж
ского советника Ольге Михайловой Сал
тыковой на сумму 23 000 руб.», 1861 г. 
Два подлинных обязательства М. Е. Сал
тыкова за подписью его самого и его 
матери об уплате денег полностью через 
два года. 

№ 4393. Тверсйая гражданская палата. 
По крепостному столу. «О выдаче дан
ной на имение г. Салтыковой», 1866 г. 
Продажа с аукциона земли, принадлежа
щей М. Е. Салтыкову, которую, на тор
гах приобрел его брат и совладелец 
Сергей Евграфович Салтыков. Земля бы
ла назначена к продаже для удовлетво
рения кредитора в лице его матери, 
предъявившей ко взысканию заемные 
письма М. Е. Салтыкова». 

№ 27. Присяжный поверенный Сухо-
ручкин. «Дело Салтыковых», 1874 г. 

После смерти С. Е. Салтыкова, с кото
рым сообща владел имениями М. Е. Сал
тыков, не осталось духовного завещания. 
В разделе могли принять участие кроме 
вдовы все его братья. Д. Е. Салтыков, 
с которым соглашался и Илья Евграфо
вич, добивался при разделе, чтобы Миха
илу Евграфовичу отошли именно те зем
ли, которые ему были назначены матерью 
по раздельному акту. Михаил Евграфо
вич доказывал, что землей они владели 
сообща, все продажи происходили от 
имени двух братьев, а поэтому он имеет 
право на половину и на третью часть 

из той земли, которая должна поступить 
в раздел земли между братьями. В боль
шой записке для присяжного поверенно
го Сухоручкина (автограф) М. Е. Салты
ков доказывает правоту своих положе
ний, попутно раскрывая свое положение 
в семье, взаимоотношение с матерью и 
историю продажи отдельных земельных 
участков до раздела. В деле подшиты по 
две копии Уставных грамот на земли, до
ставшиеся при разделе братьям Сергею 
Евграфовичу и Михаилу Евграфовичу в 
Угличском уезде Ярославской губ. на се
ло Заозерье, на деревни близ села Зао
зерья особо. Здесь же подлинная дове
ренность Сухоручкину на ведение про
цесса с братьями о разделе в Рыбинском 
окружном суде и-обязательство Михаи
ла Евграфовича, выданное тому же Су
хоручкину о гонораре. 

С л у ж е б н ы е - б у м а г и 
М. Е. С а л т ы к о в а : 

№ 4170. Тверское губернское правле
ние. Отделение I. Стол 1-й. «По отноше
нию Тверского Губернского предводи

теля дворянства о злоупотреблениях опе
куна Цызырева по имению г. г. Строе
вых» — 1859 г. Строев жаловался пред
водителю дворянства на злоупотребления 
опекуна Цызырева по имению его отца. 
Губернатор это дело передал губернско
му правлению. В определении правления, 
написанном М. Е. Салтыковым (автограф 
л. 10) предписывается произвести рассле
дование и, если Цызырев не явится к 
следствию, закончить дело без него. 

№ 59. Тверское губернское правление. 
«По отношению канцелярии г. Началь
ника губернии с перепискою о жестоком 
обращении Кашинского помещика Иви-
на с крестьянами своими» — 1859 г. Кре
стьяне помещика Ивина жаловались на 
притеснение их сыном помещицы штаб-
ротмистром Ивиным. Их жалоба, одна
ко, была оставлена без последствия. Про
тив них, как против упорных «бунтов
щиков», выслана команда, которой ис
правник разрешил резать крестьянский 
скот, а сами крестьяне были подвергну
ты телесным наказаниям. Когда дело по
пало в руки М. Е. Салтыкова, он потре
бовал немедленного представления под
робного доклада для ознакомления (ре
золюция карандашом, автограф л. 317), 
а затем в составленном им журнале гу
бернское правление осудило действия ис
правника, констатируя «преднамереннее 
упорство и сопротивление распоряжениям 
правления». Если в дальнейшем он не 
исполнит требования Правления, он бу
дет устранен от должности. На будущее 
время рекомендуется воздержаться от 
военных экзекуций (автограф л л 343— 
344). В донесении министру внутренних 
дел, исправленном рукою Салтыкова 
(л. 345), отмечается факт -«вредного 

60* 
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влияния т. Ииина, собственно как пред
водителя, дворянства, с которым столк
нулось (Губернское правление при во
дворении обратно по месту жительства 
ело крестьян, находившихся в заключе
нии при Земском суде. Жалобы крестьян 
не прекратились. Тогда Губернское прав
ление журналом, написанным опять-так-
ки рукою М. Е. Салтыкова (автограф 
л. 364) постановляет: просить исправля
ющего должность губернского предво
дителя дворянства на месте удостове
риться в епоообак управления Ивина 
имением своей матери. 

№ 624. Тверское губернское правление 
Отделение 2-е, стол 4-й «По 'циркулярно
му предписанию г. Министра внутренних 
дел об издании свода постановлений о 
постоялых дворах и корчмах> — 1859 г. 
Городнические правления и исправники 
по требованию губернского правления 
прислали составленные ими проекты 
уставов постоялых дворов. На основании 
их Губернское правление своим журна
лом, . написанным М. Е. Салтыковым, вы
сказывает свои соображения о постоя
лых дворах (автограф). В журнале кон
статируется слабость развития этого про
мысла по Тверской губернии и рекомен
дуется ослабление налогового пресса и 
надзора. 

№ 712. Тверское губернское правление. 
Отделение И, стол 4-й. «По письму по
печителя Московского округа об увели
чении содержания приходских училищ в 
городах Тверской губ.> — 1859 г. Пись
мом на имя губернатора попечитель Мо
сковского учебного округа обратил его 
внимание на недостаточность заработной 
платы приходских учителей и на тесноту 
помещений самых училищ. Согласно по
становлению губернского правления по 
этому вопросу были затребованы сведе
ния от городских дум. В донесениях опи
сывалось положение приходских училищ 
Тверской губ. В журнале Правления, со
ставленном по поводу этих донесений, 
написанном М. Е. Салтыковым (авто
граф л. 34), отмечается разнообразие в 
окладах учителям по различным городам 
губернии. На учительское жалование «су
ществовать почти невоаможно». Губерн
ское правление, признав, что «приходские 
училища учреждены собственно для удо
влетворения одной из главных потреб
ностей», — высказывается за увеличение 
учительской ставки с 96—г130 руб., кото
рые раньше получал учитель минималь
но до 180 руб. серебром в год. Там, где 
этого добавления из доходов города про
вести невозможно, рекомендуется думам 
поставить вопрос на городском обществе 
с тем, чтобы добавочное содержание оно 
взяло на свой счет. 

№ 12. Тверское губернское правление. 
Отделение 1-е. Стол 3-й. «По отношению 
канцелярии г. начальника губернии с пе
репискою- о понуждении крестьян поме

щика Максимович к снятию хлеба и тра
вы с принадлежащих их полей» — 1860 г. 
Крестьяне помещика Максимовича, пере
селенные из Ярославской губ., отказа
лись от повиновения владельцу, не захо
тели косить траву и посеянного ими хле
ба. Губернское правление решило для ус
мирения неповинующихся крестьян вы
слать воинскую команду не более 10 чел. 
М. Е. Салтыков, как исполняющий долж
ность губернатора, отказался утвердить 
это решение и предложил обстоятельства 
дела представить на усмотрение Сената 
(подлинник, написанный писарским по
черком с подписью М. Е. Салтыкова, и 
представление Сенату с его карандашны
ми поправками). 

№ 13. Тверское губернское правление. 
«По указу правительствующего сената о 
доставлении объяснения по прошению 
Вышневолоцкого мещанина Егора Зары-
валова о земле мещанина Пирожнико-
ва» — 1860 г. Правительствующим сена
том решено имение мещанки Пирожнико-
вой отдать во временное владение . ме
щанину Зарывалову впредь до уплаты ею 
долга. В резолюции, написанной М. Е. 
Салтыковым (автограф), вынесен строгий 
выговор членам и секретарю Вышнево
лоцкого магистрата за неисполнение ука
зов. ' 

№ 637. «Тв'ерское губернское правле
ние. Отделение П. Стол 4-й». «По отзы
ву первого стола сего правления с вы
пискою из ревизии г. Кашина» — 1860 г. 
Выпись из ревизии по г. Кашину (пи
сарская копия) и журнал Губернского 
правления по ревизии. 

[Без №] Канцелярия тверского губер
натора. «Об организации публичной биб
лиотеки в г. Твери» —1860 г. М. Е. Сал
тыков утвержден членом Попечительного 
комитета Тверской публичной библиоте
ки. В своем письме к губернатору, графу 
Баранову, он изъявляет готовность «с 
особенным удовольствием» принять на 
себя это звание. 

№ 2983. Тверское губернское правле
ние. Отделение I. Стол 3-й. «По отноше
нию губернского предводителя дворян
ства о корыстных действиях по управле
нию имением княгини Кропоткиной» — 
1859 г. Княгиня Кропоткина предостави
ла своей дочери вместо Тверского име
ния имение в Орловской губернии. Гу
бернское правление в резолюции, отре
дактированной и значительно исправлен
ной рукой М. Е. Салтыкова, предлагает 
следствие по этому вопросу, произведен
ное Тверским исправником, направить ис
правляющему должность Тверского гу
бернского предводителя дворянства, а по 
губернскому правлению дело кончить. 

№ 354. Тверское губернское правле
ние. Отделение 2-е. Стол 4-й. «По отно
шению Тверского приказа общественно
го призрения об увеличении суммы на 
содержание сиротского дома в г. Каши-
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не.» — 1860 г. Приказ Общественного 
призрения в отношении, присланном гу
бернскому правлению, ходатайствует о 
дополнительных ассигнованиях на содер
жание Кашинского сиротского дома. Гу
бернское правление собрало сведения о 
положении этих домов по другим горо
дам. В проекте журнала, написанном 
М. Е. Салтыковым {автограф), констати
руется бедственное состояние домов, 
вымирание детей, находящихся на содер
жании в домах, и недостаток ухода. 
Губернское травление предлагает город
ским думам поставить 'на городских 'об
ществах вопрос — нужны ли сиротские 
дома, на содержании какого учрежде
ния оии должны находиться и откуда 
«а их содержание брать средства. 

№ 1244. Канцелярия тверского губерна
тора «По представлению Тверского вице-
губернатора о крепостных людях, 
ссылаемых по воле помещиков в Сибирь 
на подселение»—(1860 г. М. Е. Салтыков 
ходатайствует, чтобы крестьяне, ссылае
мые по воле помещиков в Сибирь, до от
правки вместо тюремного заключения от
давались под надзор полиции. 

№ 203. Тверское губернское правление. 
Отделение I. Стол 3-й. «По отношению 
канцелярии г. начальника губернии с 
перепискою по делу о переселении кре
стьян помещицы Дириной с одного ме
ста на другое» — 1850 г. В связи с пе
реселением помещицей Дириной крестьян 
из деревни Ащекулова в деревню Гряды 
среди них возникли волнения. По доне
сению исправника все меры понуждения 
оказались безрезультатными. Крестьяне 
под влиянием слухов о воле не захотели 
подчиниться и неизвестно куда скрылись 
из вотчины. В журнале губернского прав
ления, написанном М. Е. Салтыковым (ав
тограф), ставится под сомнение, что по
мещицей соблюдены все условия, кото
рые требуются по закону от землевла
дельца. Исправнику предложено рассле
довать это дело и добиться мирного раз
решения его (не доводя до крайности)— 
(л. 44). Расследование чиновника особых 
поручений подтвердило сомнения, изло
женные в этом журнале. В последующем 
решении правления, написанном М. Е. Сал
тыковым (автограф лл. 67—68), конста
тируется, что помещица ничего не сде
лала для устройства крестьян на новом 
месте и поэтому переселение признано 
преждевременным. Оправдание исправни
ка, как не сумевшего «приобрести дове
рие к себе крестьян» решено оставить без 
последствия. Донесение об этом деле на 
имя исправляющего должность статс-
секретаря по принятию прошений отре
дактировано и подписано М. Е. Салтыко
вым (лл. 81—91). От имени губернатора 
жалоба крестьян признана справедливой, 
а действия помещицы Дириной противо
законными. 

№ 218. Тверское губернское правление. 

Отделение 2-е. Стол 4-й. «По донесению 
Вышневолоцкой городской Думы о вы
даче данной мещанину Горскому на вла
дение купленных им в Думе мест земли 
под № 1824 и 1825» — 1860 г. Вышнево
лоцкая городская Дума продав два места 
с торгов мещанину Горскому, затем од
но из них вторично продала мещанину 
Хлебникову. Из двух мест, купленных по
следним, одно оказалось ранее приобре
тенным Горским, другое застроенным 
мещанкой Носковой, Губернское правле
ние журналом, написанным М. Е. Сал
тыковым (автограф лл. 17—18), воз
лагает ответственость за двукратную 
продажу мест на чинов и секретаря го
родской Думы. Горскому объявлено, что 
он вознаграждение за убытки может ис
кать по суду. 

№ 575. Тверское губернское правле
ние. Отделение 3-е. Стол 7-й. «Начавшееся 
по отношению канцелярии г. начальника 
губернии от 17 ноября с делом о неиз
вестном человеке, назвавшемся капитаном 
Сипко, .вступившем в брак с г. Окно-
вою» — 1860 г. Сипко, оказавшийся уго
ловным преступником, назвался отстав
ным капитаном и женился на помещице 
Окновой. По доверенности жены он на
чал управлять имением и продал лес на 
сруб купцу Цветкову. Когда выяснилось, 
что из себя представляет Сипко, Окнова 
стала ходатайствовать о приостановке 
рубки. Журналом губернского правле
ния, написанном М. Е. Салтыковым (авто
граф, л. 26) Земскому суду предписано 
приостановить рубку леса и выяснить, 
по доверенности ли Окновой был продан 
лес Цветкову. 

№ 223. Тверское губернское правле
ние. Отделение 1-е. Стол 2-й. «По отно
шению канцелярии г. начальника губер
нии о переводе Рязанского вице-губерна
тора коллежского советника Салтыкова в 
г. Тверь» — 1860 г. О назначении М. Е. 
Салтыкова вице-губернатором в Твер
скую губернию. Приложен его формуляр
ный список, составленный Рязанским Гу
бернским правлением в апреле 1860 г. 

№ 42. Тверское губернское правление. 
Канцелярия присутствия. Секретный 
стол. «По предложению его сиятельства 
г. начальника губернии о переводе 
г. Тверского вице-губернатора Иванова 
на такую же должность в г. Рязань и о 
поступлении на место Тверского Рязан
ского вице-губернатора г. Салтыкова» — 
1860 г. Тверской вице-губернатор Иванов 
переводится на ту же должность в Ря
зань, а рязанский М. Е. Салтыков в 
Тверь. Иванову выдается 1000 руб. без 
вычета в единовременное пособие. 

№ 4194. Тверское Дворянское депутат
ское собрание. «По прошению статского 
советника Михаила Евграфовича Салты
кова о внесении его с женою, Елизаве
тою Аполлоновною, в дворянскую родо-. 
слоеную книгу Т(верской, губернди.» = . 
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1861 г. В деле подробный формулярный 
список о службе, составленный в октябре 
1861 г. На основании разных источников: 
воспроизводится родословная. Приложена 
выпись о бракосочетании М. Е. Салтыко
ва с Е. А. Болтиной. 

№ 586. Тверское губернское правление. 
Отделение 3-е. Стол 7-й. «По донесению 
Кашинской Дворянской опеки о несвое
временном представлении денег г. Оку
невым в опеку» — 1860 г. Уездный судья 
Окунев задержал деньги, собранные с 
имения Королева. В объяснении он ут
верждал, что деньги попали в его лич
ные бумаги и поэтому он о них совер
шенно позабыл. Тверское губернское 
правление журналом, написанном М. Е. 
Салтыковым (автограф, л. 4), пот(ре'бо-
вало от Оку нее а объяснения, как эти 
деньги к нему попали и почему их при
нял лично, а не в присутствии опеки. 

№ 582. Тверское губернское правление. 
Отделение 2-е. Стол 4-й. «По отзыву 
первого отделения сего правления с вы
пискою из ревизии г. вице-губернатора 
г. Калязина» — 1860 г. Выписка из реви
зионной записки* написанной М. Е. Сал
тыковым. 

№ 221. Тверское губернское правление. 
Отделение 3-е. Стол 7-й. «По отношению 
Тверской палаты государственных иму-
ществ со свидетельством вырубленному 
лесу в Самуйловской даче* — 1860 г. 
Крестьяне князя Шаховского, Ляпунова 
и Свербеева вырубили для исправника на 
дрова лес в казенной даче. При след
ствии исправник признался, что ему кре
стьяне привезли дрова, но утверждал, 
что заплатил за это деньги. Журналом 
губернского правления, написанным М. Е. 
Салтыковым (автограф, лл. 23—24), кре
стьяне оправданы и обвинения целиком 
возложены на исправника. 

№ 351. Тверское губернское правле
ние. Отделение 1-е. Стол 7-й. «По отно
шению первого отделения с перепискою 
по делу помещика Летюхина» — 1860 г. 
По поводу завещания полковника Летю
хина Вышневолоцкий уездный предводи
тель дворянства просил, чтобы земский 
суд освидетельствовал состояние его 
умственных способностей. Губернским 
правлением по этому поводу составлен 
журнал, в который по недосмотру канце
лярии вошли не все материалы по этому 
делу. Заслушав об этом предписание гу
бернатора, Губернское правление решило 
впредь не допускать наличие двух дел 
по одному и тому же вопросу одновре
менно, из-за чего произошла эта ошиб
ка. Журнал написан М. Е. Салтыковым 
(автограф, л. 12). 

№ 49. Тверская губернская строитель
ная и дорожная комиссия. Стол искус
ственный. «По отношению Тверского гу
бернского правления о последствиях ре
визии т. Вице-губернатора т. Корчевы» — 
1861 г. Копия выписок из ревизионной за

писки, составленной М. Е. Салтыковым 
о наружном виде и пожарной части 
г. Корчевы. 

№ 118. Тверское губернское правление. 
Отделение 3-е, Стол 8-й. «По донесению 
Старицкого исправника о неисполнении 
временно-обязанными крестьянами г. Мил
лер барщивских работ» — 1861 г. Кре
стьяне старицкого помещика Миллера 
деревней: Коробьина и Петракова отказа
лись от выполнения 'барщинных .работ. 
Уговоры оказались безуспешными. Реше
ние мирового посредника >«0 наказании 
их по мере вины розгами и о взыскании 
штрафа» они также категорически отка
зались исполнять добровольно. Стариц-
кий исправник получив об этом изве
стие тотчас же выехал на место .проис-
шестивя с воинской командой «для ис
полнения требования посредника». В 
Журнале губернского правления, напи
санном М. Е. Салтыковым (автограф 
лл. 4—5), вызов военной эксекуции ис
правником признан незаконным, как рав
но признано незаконным постановление 
мирового посредника о телесном наказа
нии крестьян. 

№ 131. Тверское губернское правле
ние. Отделение 3-е. Стол 8-й. «По отно
шению Тверского губернского по кре
стьянским делам присутствия о крестья
нах, водворенных в имении г. Вульф» — 
1861 г. Крестьяне старицкого помещика 
Вульфа деревень: Малинники, Негодяи-
хи, Бибикова и Копылова отказались вы
полнять повинности помещику по уроч
ному положению. Уговоры и понужде
ния волостного правления, волостного 
старшины и мирового посредника оста
лись 'безрезультатными. Расследование 
показало, что крестьянам даются несо-
равмерно высокие нормы, за невыполне
ние которых заставляют отрабатывать 
свободные дни, так что «вновь» состав
ляется поголовная работа». Исправник 
возбудил ходатайство перед губернато
ром о назначении военной экзекуции. 
Губернское правление с ним согласилось 
и составило об этом журнал. М. Е. Сал
тыков, как .исполняющий ложность гу
бернатора, этого журнала не утвердил, 
«считая неудобным и преждевременным 
назначить согласно предложению ста
рицкого земского исправника военную 
экзекуцию в имении т. Вульф». Чиновник 
особых поручений по его предложению 
выехал в имение произвести формальное 
следствие. Дело прекратилось в 1863 г., 
когда по мотивировке губернского прав
ления миновала надобность в содействии 
земской полиции. 

№ 120. Тверское губернское правление. 
Отделение 1-е. Стол 2-й. По предложе
нию начальника губернии об увольнении 
г. Салтыкова по Высочайшему повеле
нию от службы и назначения на его ме
сто г. Толстого» — 1862 г. Производство 
по увольнению от службы М. Е. Салтьь 
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кова. Приложена копия аттестата, вы
данного ему по случаю отставки. 

№ 84. Тверское губернское правление. 
Отделение 1-е. Стол 1-й. «По отношению 
департамента общих дел Министерству 
внутренних дел со списком губернато
рам, губернским предводителям дворян
ства и вице-губернаторам, составленным 
в хронологическом порядке с 1825 г. по 
1 января 1878 г. О доставлении на от
дельном листке пояснительных сведений 
в том случае, если бы в этом списке 
оказались по Тверской губернии какие-
либо пропуски и описки.» — 1878 г. На
звана дата назначения и увольнения по 
должности вице-губернатора М. Е. Сал
тыкова. 

Из разрозненных бумаг. Афиша лите
ратурного вечера в Твери 22 марта 1862 г. 
Участвуют: И. Ф. Горбунов, А. М. Жем-
чужников, А. Н. Островский, М. Е. Сал
тыков, П. М. Садовский, А. Н. Плещеев. 
Вечер дан в пользу бедных чиновников 
города Твери. М. Е. Салтыков читал из 
своих произведений. 

КИРОВ (б. Вятка) 
Фонды Кировского областного управ

лении содержат еще много иеразобран
ных и не описанных материалов. 

В последнее время архив выявил сле
дующие дела и документы, имеющие от
ношение к писателям, прошедшим через 
вятскую ссылку: 1. «Ведомость о лицах, 
состоящих под надзором полиции в Вят
ской губернии за 1855 год». Ведомость 
содержит сведения о 71 политическом 
ссыльном, в том числе о М. Е. Салтыко
ве-Щедрине (фонд Канцелярии вятского 
губернатора по 2-му столу, дело № 10, 
№ 11, стр. 7 — данные, касающиеся Сал
тыкова, опубликованы в номере «Вят
ской Правды» от 20 ноября 1934 г.) 2. 
«Годовой отчет Вятского губернатора за 
1850-й год». На титульном листе этой ру
кописи на 269 листах чей-то рукою позд
нее написано: «составленный Салтыко
вым-Щедриным» (фонд Канцелярии вят
ского губернатора). 3. Два дела за 1850 
и 1854 гг. «О вятских выставках сельско
хозяйственных произведений и о работе 
М. Е. Салтыкова в должности распоря
дителя выставки и члена Комитета (авто
графы на нескольких десятках листов). 
4. Сообщение малмыжского уездного ис
правника начальнику Вятского губерн
ского жандармского управления «о при
бытии состоящего под негласным надзо
ром полиции дворянина Владимира Га-
лактионовича Короленко из Нижнего 
Новгорода в Малмыжский уезд Старо-
тракскую волость, село Старый Мултан 
5 декабря 1905 г.» (эта поездка В. Г. Ко
роленко была связана с известным Мул-
тановским делом). 5. Секретное сообще
ние подполковника особого временного 
отделения по р.хранению порядка и безо» 

паености в Нижнем Новгороде от 30 ок
тября 1895 г. начальнику Вятского гу
бернского жандармского управления «о 
назначении местожительства поднадзор
ному В. Г. Короленко в г. Елабуге Вят
ской губернии» и 6. Донесение полицей
ской агентуры «о прибывшем в г. Вятку 
Ф. И. Сятковском, окончившем школу 
пропагандистов, 'учрежденную на остро
ве Капри М. Горьким». 

КОСТРОМА 
Костромское отделение Ивановок ото 

областного архивного управления хра
нит среди своих, в большинстве еще не 
разобранных, фондов ряд материалов 
Аполлона Григорьева и поэтессы Ю. В. 
Ж.адовской. Григорьевские материалы 
содержатся в фонде Н. М. Ильинского, 
дяди писателя Н. Григорьева и его 
двоюродной сестры В. Н. Григорьевой. 
Все они относятся ;к ,1850—йвбО гг. В ав
тографии ее кик рукописях согхр аиилис ь 
следующие документы: полемическая 
статья «Дело о «Русском Вестнике» и 
его антагонистах» {«Письмо к редакто
ру «Московских Ведомостей»), '18 главок 
из поэмы «Дневник любви и молитвы», 
черновик стихотворения «О, не дивись, 
что подлой клеветы...», посвященного 
А. Н. Островскому, и несколько черно
виков писем к дяде Н. И. Григорьеву. 
Здесь же имеются материалы и самого 
Н. И. Григорьева: большое количество 
его стихотворений, подробная автобио
графия, письма, относящиеся к периоду 
крымской войны, и др. Наконец, в этом 
же фонде хранится рукопись биографи
ческого очерка об А. Григорьеве, напи
санного Н. М. Ильинским и ряд доку
ментов, авторство которых не опреде
лено: отрывок ив дневника за 1857 г., 
черновик тетради с записями отзывов о 
прочитанных книгах Тургенева, Щедри
на, Печерекого и др., рукописный школь
ный журнал «Муравейник» № 1 под ре
дакцией и с рассказами А. Григорьева 
[?] и др. Фонд Ю. В. Жадовской содер
жит большое количество' рукописей сти
хов и стихотворных переводов поэтессы, 
ее повести «Степная», отрывка, ив рома
на '«(Первая любовь», несколько писем 
и другие материалы. Здесь же хранится 
рукопись реферата В. Бермина и Ю. Жа-
довакой. Кроме названных материалов в 
Костромском архивбюро имеются три 
письма В. Г. Короленко и одно письмо 
Максима Горького к Л. Парийскому. 

КРАСНОЯРСК 
Краевое Архивное управление и Му

зей Красноярского края имеют значи
тельные архивные фонды, разработка ко
торых обещает дать ряд интересных 
историко-литературных находок. Доста
точно сказать, что здесь хранится собра
ние материалов известного красноярского 
библиофила Г. В. Юдина, богатой биб-
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лиотекой которого {она была незадолго 
до революции куплена Библиотекой кон
гресса в Вашингтоне) неоднократно 
пользовался для своих работ отбывавший 
здесь осылку В. И. Ленин. К сожалению, 
планомерная разработка красноярских 
фондов еще не начата, сами фонды не 
только не систематизированы, но нахо
дятся по признанию самой администра
ции «в хаотическом состоянии:». Сообща
ем о немногих историко-литературных 
материалах, находящихся «на виду> или 
выявленных в порядке случайного обра
щения к фондам. 

В Музее края хранятся два рукопис
ных черновых листка из «Очерков бур-
сы> Помяловского. Автограф принадле
жал брату писателя Комарову, проживав
шему на Абаканском заводе. В 1868 г. 
листки были .переданы им на память 
Н. Попову, от которого и приобретены 
Музеем. Текст одного листка совпадает 
с дефинитивной редакцией почти дослов
но, зато другой листок дает ряд сущест
венных разночтений. Вот наиболее инте
ресное и резкое по тону место, не во
шедшее в печатный текст произведения. 
После известного эпизода, изображающе
го жестокое «варварское наказание» Эл-
пахи, в рукописи следовал такой текст: 
«Вы спросите, как же он вынес такое 
оскорбление, отчего сам не вырвал у 
своего мучителя клок волос [не мог?], 
плюнуть в его черные глаза, ударить в 
красивое лицо. Эх, господа, вы не знаете 
три раза трижды треклятой жизни бур
сака. Да сделай это Элпаха, ему не толь
ко что выдали бы волчью [ирэб.], а сдали 
бы прямо в солдаты, а там, быть может, 
пришлось бы откушать и шпиц-рутенов. 
Бурсаки понимали это хорошо. Нет, я Вас 
спрошу: данный поступок Батьки, в сущ
ности дела, уголовное преступление или 
нет. Впрочем, надо правду сказать, что 
такое преступление во всей истории бур
сы случилось только однажды; даже сам 
Батька не повторял его». 

В архиве имеются далее два письма 
В. Г. Короленко к В. М. Крутовскому 
(от 3/Х 1901 и 2/ГХ 1916), девять 'писем 
А. А. Кропоткина 1880—1884 гг., адресо
ванных «Иннокентию Ивановичу», не
сколько писем Р. Н. Потанина, рукопись 
семинарского сочинения Аф. Щапова 
«Как доказать психологически ту истину, 
что человек есть существо нравственное 
(к первому листку рукописи приклеен 
портрет молодого Щапова.) Наконец, не 
прочтенные еще рукописи одного вен
герского поэта (был в Красноярске в ка
честве военнопленного). В Музее имеется 
значительная коллекция эскизов урожен
ца Красноярска худ. В. И. Сурикова и 
его большая композиция «Притча о ми
лосердном самарянине», имеется также 
большое количество писем Сурикова и 
других материалов, с ним связанных 
(С990ЩЧД В: Медведев). 

КУЙБЫШЕВ (б. Самара) 
В Куйбышевском краевом .архивном 

управлении хранится архив известного 
публициста и критика прошлого века 
Е. .Н. Эдельсона. Архив состоит из руко
писей литературных, критических и пуб
лицистических статей самого Эдельсона 
и значительного количества писем к не
му, среди которых: «письма И. Гончаро
ва (2), А. Писемского {11), А. Фета (7), 
А. Островского, П. Боборыкина и др. 
Имеется далее интересное собрание да
герротипов и фотоснимков, среди кото
рых—редкие карточки Салтыкова-Щедри
на, Полонского, Островского, Майкова, 
Тургенева, Жуковского и Достоевского. 
Здесь же найден подписанный именем 
Н. Щедрина описок стихотворной сати
ры «Былина о том, как бежали пять уда
лых скакунов -коней, да одна кобыла бы
страя перед теремом хозяина», принад
лежность которой М. Е. Салтыкову сле
дует, однако1, категорически отвергнуть. 
Кроме архива Эдельсона здесь же хра
нится и его ..личная библиотека, в кото
рой имеются книги с автофафами пи
сателей. 

КУРСК 
В архиве библиотеки Курского област

ного музея найдены письма А. К. Тол
стого, В. Стасова, П. Третьякова и офор
тиста Матз к художнику В. Г. Шварцу, 
а также ряд писем самого В. Г. Шварца 
(сообщила В. Аршинова). 

МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСК 
{Винницкой области) 

В распоряжении местного научного ра
ботника А. В. Иванова находится «аль
бом Н. П. Витгенштейна, в котором со
держатся резличные автографы и записи 
(относятся к 30-м гг. прошл. века) следу
ющих лиц: С. С. Куторги, М. С. Куторги, 
В. И. Лапшина, А. Чивинс... (?), Н Д. Кал
мыкова, Ф. И. Иноземцева, А. М. Фило-
мафитского, П. П. Котельниюова, Д. Л. 
Крюкова, П. Г. Редкина, И. О. Шаховско
го, П. И. Прейса, А. Д. Хрипкова, В. С. 
Порошина, А. П. Загорского, А. А. Ше-
рера, Г. К. Каптера, В. Л. Соллогуба, 
В. М. Наумова, Ф. И. Кельчицкого, 
К. Зенффа, В. Ф. Федорова, Ф. И. Нейд-
гардта, К. Штернберга, А. Н. Муравьева, 
В. И. Даугя, Я. В. Мещерского, П. Шкля-
ровского, И. Андреевскою и П. Золота
рева. Кроме того в альбоме имеются 23 
портрета участников альбома и три ри
сунка. 

МОСКВА 
Московское областное архивное управ

ление выявило за последние поды в сво
их обширных фондах целый ряд яовых 
материалов историко-литературного ха
рактера. Перечисляем едесь некоторые из 
этих находок. 
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1. Ряд документов, связанных с делом 
1827—1828 гг. «о кандидате Московского 
университета Андрее Филиппове Леополь-
дове, осужденном за держание у себя 
«возмутительных стихов» и с аналогич
ным делом Алексеева. Здесь, между про
чим, был обнаружен вопросный лист, 
предъявленный А. С. Пушкину пю пово
ду его стихотворения «Андре Шенье в 
темнице» с ответом и собственноручной 
подписью поэта. 2. Автограф стихотворе
ния А. Жемчужникова «Старая дорога», 
обнаруженный среди бумаг архивного 
фонда усадьбы «Маково», принадлежав
шей министру внутренних дел гр. Дм. 
Толстому. 3. Дело «о выданном швейцар
ским правительством преступнике Сергее 
Нечаеве» из фонда канцелярии москов
ского обер-полицеймейстера за 1872 т. 
В деле имеется ряд подробных донесений 
пристава Сущевской части о Нечаеве, о 
допросах его следователем, об отказах 
Нечаева давать показания следователю, 
о непризнании им царскою суда, копия 
приказа центральной полиции Цюрикско-
го кантона о Нечаеве с указанием его 
примет. 4. Из того же фонда за 1869 г. 
дело «О распространении между студен
тами прокламаций эмиссара М. Бакунина 
и бежавшего за границу С. Нечаева». 
В деле содержится: сообщение москов
ского обер-полицеймейстера о распростра
нении прокламаций Нечаева и Бакунина 
и списки прокламаций — Нечаева: студен
там университета, академии и техноло
гического института в Петербурге (на 
8 отр.), Бакунина: 3 воззвания под за
главием «Московскому университету» и 
воззвание «Несколько слов к молодым 
братьям в России» (на 8 стр.) — и раз
личная переписка но этому поводу. 5. Де
ло из фонда канцелярии тверского воен
ного губернатора за 1859 г. об учрежде
нии секретного надзора за Ф. М. Досто
евским. 6. Материалы комиссии по делу 
об убийстве купчихи Симон-Демаяш 
(«Дело Сухово-Кобылина») за 1854 г. Де
ло состоит из двух объемистых томов 
около 1000 листов и представляет собой 
полное следственное производство Осо
бой Комиссии, назначенной для вторич
ного следствия по этому делу. 7. Мате
риалы о В. Г. Короленко: о высылке его 
в Восточную Сибирь (1880 г.), об учреж
дении надзора за Евой Короленко 
(1880 г.) и об освобождении В. Королен
ко от гласного надзора (1884 г.). 8. Ма
териалы из фонда московского обер-по
лицеймейстера 1868 г. о производстве до
знания по поводу сбора пожертвований 
на устройство памятника Д. Писареву. 

Ведущаяся разработка фондов Москов
ского цензурного комитета и старшего 
инспектора по делам печати (фонды эти 
сохранились не полностью) привела к 
выявлению еще ряда материалов, касаю
щихся русских писателей, в том числе 
Л. Н. Толстого, Н. С. Чернышевского, 
А. И. Герц?на и др, Из цензурных доку

ментов о Л. Н. Толстом найдены: пере
писка инспектора по делам печати, отно
сящаяся к 1867 г. и посвященная рома
ну Толстого «1805 г.»; распоряжение мо
сковского генерал-губернатора, какающе
еся запрещенных произведений Л. Тол
стого, документы Духовной цензуры и 
Московского цензурного комитета, запре
щающие издания «В чем моя вера?», 
«В чем счастье?» и «Так что же нам де
лать?». История нелегального, литогра
фированного издания последнего из на
званных сочинений раскрывается в ряде 
найденных писем старшего инспектора 
по делам печати, относящимся к 1886 г. 
В бумагах этого же фонда, относящихся 
к 1888 т., обнаружен еще ряд докумен
тов: о передаче Духовному цензурному 
Комитету для рассмотрения сочинения 
Л. Толстого' «О жизни», а также о за
держании выпуска и о запрещении роз
ничной продажи брошюр Толстого 
«Власть тьмы», «Упустишь огонь—не по
тушишь», «Много ли человеку земли 
нужно?», «Бог правду видит — не скоро 
скажет», «Два старика», «Свечка». Ряд 
выявленных документов говорят о за
прещении ввоза в Россию произведений 
Толстого, напечатанных за границей, и 
об ограничении круга лиц, могущих, по 
особому разрешению, /получить эти за
граничные издания. Так, документ 1894 г. 
говорит о запрещении ввоза в Россию 
женевского издания «Соединение и пе
ревод четырех евангелий», за 1896 •— 
1900 гг. сохранились разрешения Главно
го управления по делам печати на выда
чу заграничных изданий Толстого «Цар
ство божье внутри нас» Пукеву, профес
сору Казанской духовной академии, 
«Евангелия» П. Алфееву и «Воскресе
ния» — жене писателя С. А. Толстой. К 
1900 г. относятся запрещения на выдачу 
«Воскресения» Московскому Историче
скому Музею и длительная переписка 
Московского Университета с Главным 
управлением по делам печати по вопросу 
о приобретении Университетом одного 
экземпляра заграничного издания романа. 
За 1901 г. сохранилось несколько доку
ментов о запрещении сборника статей 
Толстого «В чем счастье?». Здесь же был 
найден подробный отзыв об этом сбор
нике цензора А. Р. Генца. К этой же се
рии документов, связанных непосред
ственно' с творчествам Л. Толстого, от
носится еще один документ, выявленный 
в делах за 1902 г. В нем речь идет о вы
даче разрешения Н. В. Давыдову на по
лучение из-за границы брошюр Толстого 
«Мысли о боге» и «Отклики гр. Л. Н. 
Толстого на злобу дня в России». Выяв
лена далее касающаяся сочинений Тол
стого переписка московского цензурного 
комитета с отделением по охране поряд
ка и общественной безопасности. Так, за 
1870 г. найден документ старшего инспек
тора по делам, печати, предписывающий 
приостановить, выпуск из Типографии 



784 И0ВЫ1 ПООТУНЛЕНИЯ В АРХИВЫ ОООТ 

книги «Разбор и извлечение из романа 
«Война и мир» (автор ие указан), как со
держащий «вецензурные места». В 1901 г. 
была запрещена и другая книга «Граф 
Л. Толстой, его жизнь и последние про
изведения». Все перечисленные докумен
ты хранятся в фондах Московского цен
зурного комитета (1894 г.—д. 262, 1896— 
1900 гг.—д. 263, 1901 г.—д. 131, 1902 г.— 
д. 268, 1901 г.—д. 130) и московского стар
шего инспектора печати (1867 г.— д. 10, 
1870 г.—д. 23/36, 1884 г. —д . 120/149, 
1886 г. —д. 129/159, 1888 г. —д. 147/180, 
1890 г. —д. 159/186, 147/180, 138/168). 

В последнем из названных фондов вы
явлены также материалы, касающиеся 
Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к о й о. К 1874 г. от
носится документ об изъятии из Турге
невской библиотеки в Москве романа 
«Что делать?» и запрещение московского 
генерал-губернатора продажи фотогра
фий Чернышевского. В делах 1884 г. (най
ден документ, в котором сообщается: «В 
департаменте полиции получены сведения 
о том, что находящийся на жительстве в 
г. Астрахани государственный преступник 
Николай Гаврилович Чернышевский 
29 минувшего марта намеревался отпра
вить в редакцию «Вестника Европы», для 
передачи А. Н. Пыпину, письмо- с прось
бою поместить в наиболее распространен
ных газетах следующее извещение. «Мы 
слышали, что Н. Г. Чернышевский приго
товляет к изданию собрание своих сочи
нений» и дальше излагаются опасения, 
что Чернышевский может издать свои 
произведения без разрешения цензуры 
(а она его не даст) и предлагается всем 
инспекторам печати «строжайше следить» 
за типографиями. Сохранился наконец 
документ об изъятии -согласно {Постано
влению Московского цензурного комите
та, некролога Чернышевскому, напечатан
ному в журнале «Русская Мысль» (Фонд 
старшего инспектора по делам печати. 
1874 г.—д. 67/81, 1884 г.—д. 120/149, 
1889 г.—д. 152/186). 

С именем декабриста К. Ф. Рылеева 
связано несколько документов. Сохрани
лись они в делах (1871 г.) -старшего ин
спектора по делам печати и состоят глав
ным образом из переписки, посвященной 
задержанию выпуска в свет сборника 
исторических материалов «Девятнадца
тый век» издания Бартенева в связи с 
помещением в нем стихотворений и пи
сем Рылеева-. Найдена также лкюопытная 
переписка 1886 г. по вопросу о -разыска
нии виновных в помещении в отрывном 
календаре за этот год годовщины смер
ти К. Ф. Рылеева (Фонд старшего ин
спектора по делам печати—1871 г.— 
д. 37/50, 1886 г. —д. 129/159). 

О Герцене выявлено пока незначитель
ное число документом. Обнаружена пере
писка 1876 г. об изъятии из Тургенев
ской библиотеки сочинений Герцена 
«Письма об изучении природы», «Кто ви
новат?» и «Раздумье». Кроме того яай* 
дены замечании инспектора печати об 

отпечатанной в Берлине на русском и 
французском языках брошюре «(Письма 
А. И. Герцена к русскому послу в Лон
доне с ответом и примечаниями Д. Ш-е-
до-Фероти» -(Фонд старшего инспекто
ра по делам печати 1876 т.—д. «7/81). 

Кроме того найдены небольшие доку
менты о Майкове, Державине и Жуков
ском. Майкову в 1868 г. было> запреще
но цензурным комитетом напечатать в 
«Русском Вестнике» его стихотворение 
«Из апокалипсиса». О Жуковском и Дер
жавине встречаются упоминания в про
токолах Цензурного комитета. В 1816 г. 
цензурой дается разрешение на выпуск в 
свет «Переводов в прозе В. Жуковского», 
часть 1-я. В 1818 г. разрешается к пе
чати «Лира» Г. Р. Державина (Ф. Мо
сковского цензурного комитета. 1816 г.— 
д. 48, 1818 г.—-д. 49, Ф. старшего инспек
тора по делам печати—1868 г.—д. 18). 
(Сообщено Грекуловым и В. Дербиной). 

НОВГОРОД 
В Новгородском -отделении Ленинград

ского областного архивного управления 
обнаружены -следующие историко-лите
ратурные документы. 

I. Фонд Е. В. Аничкова (по картотеке 
фондов № 28): 1) Наиболее интересной 
является здесь находка 23 разрозненных 
листков, вырезанных из «Свистка», «Сов
ременника» с собственноручными помет
ками, вставками и правкой Н. Г. Черны
шевского. Часть вставок сделана на от
дельных листочках, приклеенных к печат
ному тексту. Материалы относятся к ра
боте Н. Г. Чернышевского по подготовке 
издания сочинений Н. А. Добролюбова. 
Они явятся предметам специального со
общения в одном из ближайших выпу
сков «Литературного Наследства». 2) Ру
копись статьи Ев. Аничкова «Шекспир—• 
не Шекспир», на 36 лл. 3) Его же руко
пись от. «Бальмонт», на 96 лл. 4) Маши
нописный текст, озаглавленный «Письма 
благонамеренного француза» с датой 
«Париж 8/20 Окт.» и подписью (на ма
шинке же) «Станислав де-Канорд». Часть 
строк вписана рукою Е. Аничкова. 
5) Е. Аничков, заметки по поводу «Дру
жеской переписки» на 9 полулистах с 
письмом к редактору (неизвестно какого 
издания) с просьбой дать место этой 
статье в виду предстоящего юбилея До
бролюбова. Здесь же приложена руко
пись статьи «Герцен и шестидесятники». 
6) «Дело № 4» и «дело № 8» содер
жат письма к Аничкову разных лиц. 
В этом же фонде имеется значительное 
количество корректур различных работ 
Е. Аничкова-, его деловая .переписка и 
прочие материалы. II. Фонд М. И. По
лянского: 1) рукописи работы М. И. По
лянского «Новгород в его далеком про
шлом», на 81 /полулисте. В конце руко
писи имеется листок из блокнота новго
родского губернатора от 28 февраля 
1909 -г. следующего содержания: «Я ду
маю, что этот очерк годится для Сбор-
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ника Общ. Люб. Древности» (подал.' 
нрзб.). III. Фонд Новгородской Палаты 
Уголовного Суща: 1) Секретное дело за 
1827—1828 гг. (два тома) «О кандидате 
Московского Университета Андрее Фи
липпове Леопольдове, осужденном за 
держание у оебя возмутительных стихов». 
Во II томе дела на 73 л. имеется вложен
ный акт от 17 апреля 1887 г. по поводу 
отсылки находившегося здесь подлинно
го, .собственноручного показания А. С. 
Пушкина от 24 ноября 1827 г. в Але
ксандровский Лицей для передачи в со
стоящее при нем учреждение, заведыва-
ющее собиранием материалов, касающих
ся Пушкина. Вместо оригинала вложена 
святая с него тачная «опия. В копиях же 
имеются в деле: предсмертное письмо 
Рылеева от 12 июля 1827 г. («Бог и го-
аударь решили участь мою...») и стихо
творения Пушкина «К. А. Шенье». 
IV. Фонд Канцелярии Новгородского гу
бернатора: Дело «об отставном подпору
чике Федоре Достоевском». Дело отно
сится к периоду жизни Достоевского в 
Старой Руссе в 1872—1875 гг. и состоит 
из переписки между петербургским обер-
полицеймейстером и градоначальником, 
старорусским уездным исправником и 
новгородским губернатором по поводу 
прибытия Достоевского из Петербурга в 
Старую Руоау, «поведения» его там, его 
хлопот по 'устройству поездки за грани
цу и т. п. В деле имеются заявления До
стоевокого о высылке ему его личного 
паспорта из сибирского линейного ба
тальона и о выдаче заграничного паспор
та, с указанием, что он отправляется за 
границу в Германию и Францию араком 
на 6 месяцев, уведомление петербург
ского градоначальника об освобождении 
писателя от негласного надзора полиции, 
адресованное новгородскому губернато
ру, и ряд других документов. Среди них 
имеется любопытное секретное уведомле
ние старорусского исправника к новго
родскому губернатору, в котором сооб
щается, что Достоевский жизнь ведет 
трудовую, избегает общества людей, да
же старается ходить по улицам менее 
многолюдным, каждую ночь до 4-х ча
сов работает в своем кабинете за пись
менным столом ,и т. п. V. Фонд Новго
родского Губернского правления. Дело 
«о службе коллежского асессора Але
ксандра Герцена советником в новгород
ском губернском правлении в 1841 г.» 
состоит из переписки о Герцене, его по
служного списка, его собственноручного 
рапорта о задержке в Москве в отпуску 
по семейным делам, медицинского свиде
тельства о болезни и пр. VI. В собрании 
отдельных документов: 1) Политичеокое 
стихотворение под названием «Русскому 
царю и народу» — Лаврова [?], начина
ющееся словами: «Меня поставил бог над 
русскою землею...» (177 стихов). Стихо
творение посвящено сатирическому изо
бличению самодержавия и написано, по-

видимому, во времена Николая I. 2) Пись
мо-завещание Якова Брюса, обращенное 
к Екатерине II (автографична лишь под
пись). 3) Авто1графы двух ироивведений 
Павла Сумарокова: притчи «Орлы и 
скворцы», «Песни Кирасирского полка» 
(«Ну ребята под Француза — Поспешим 
скорей сходить...») 4) Автограф стихо
творения Шишкова «На смерть графа 
Валериана Александровича Зубова» («Ни 
знатный сан, ни честь, ни слава, ни бо
гатство...»). 5) Автограф письма А. Су
ворова от 4 октября 1794 г. «(Семену Ер-
молаевичу» о победе над польским ин
сургентом Костюшкой (сообщили Коны-
шев и Алексеева). 

НОВОСИБИРСК 
В распоряжении известного сибирского 

писателя Г. А. Вяткина имеются автогра
фы (письма и записки, адресованные са
мому Г. А. Вяткину, П. И. Вейнбергу и 
др.) следующих писателей: Л. Толстого, 
А. Чехова, А. Плещеева, А. Жемчужни-
кова, П. Якубовича (Л. Мельшина), Бор. 
Зайцева, Ив. Бунина, Ромэн Роллана (два 
больших письма), Горькому и др. 

ОРЕЛ 
В Орловском литературно-бытовом му

зее имени И. С. Тургенева рукописный ма
териал беден. Рукописей самого И. С. Тур
генева почти нет, — есть лишь за
писи его студенческих лекций. Несомнен
ный интерес для исследователей пред
ставляет обширная (свыше 6.000 томов) 
библиотека писателя из имения его Спас-
ского-Лутовиново, в состав которой во
шли книги предков Тургенева и В. Г. 
Белинского (см. об этом специальное со
общение А. Путинцева «Библиотека 
В. Г. Белинского» в № 19/21 «Литератур
ного Наследства»). В научном отноше
нии библиотека почти не изучена, в ча
стности не. изучены имеющиеся в ней 
книги сочинений Гегеля с 'пометками 
И. С. Тургенева. Музей имеет также ар
хив И. Вольнова (среди прочих материа
лов здесь есть письма М. Горького, 
А. Новикова-Прибоя и других современ
ных писателей), значительное собрание 
фольклорных записей и некоторые мате
риалы по истории орловского театра, 
лишь недавно начатые собиранием. 

В Орловском отделении Курского 
областного архивного управления име
ются биографические материалы, касаю
щиеся И. С. Тургенева (записки из кон
торы его имения на разрешение браков 
крепостных), Фета и Грановского {зе
мельно-имущественные дела)'< 

В архиве центральной орловской биб
лиотеки есть старинные рукописные кни
ги XVII—XVIII вв. Здесь же были най
дены в 1933 г. свыше 200 неизданных 
писем разных лиц к декабристу Ив. Ив. 
Пущину и переписка воспитателя Н. А. 
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Добролюбова епископа Иеремии (сооб
щил А. Путинцев). 

ОРЕНБУРГ 

В материалах 'Оренбургского област
ного -архивного •управления майден ряд 
яовьгх документов о 'пребывании Тараса 
Шевченко в Орской ссылке и письма 
Л. Н. Плещеева, жившего и служившего 
в 50-х гг. в Оренбурге в качестве полити
ческого ссыльного. В одном из писем 
имеется большое, неизвестное до сих 
•пор, стихотворение Плещеева. Оно опуб
ликовано в газ. .«Оренбургская Комму
на», от 6 апреля 1936 .г. 

ПЕНЗА 

•В фондах Пензенского отделения .Куй
бышевского краевого архивного управ
ления хранились и хранятся следующие 
документы историко-литературного био
графического хар актер а.. 

О В. Г. Белинском: Ведомости об успе
хах учеников пензенской гимназии и 
уездных училищ с отметками об успе
хах Белинского. Фонд Пензенского Дво
рянского Депутатского Собрания, дело 
по оииси № 156/3366 .«О дворянстве де
тей покойного коллежского ассесора Гри
гория Ники-фор овича .Белинского» (каб. 
Архивовед, св. № 48 (эти материалы от
правлены теперь в Москву в распоряже
ние ЦАУ). О М. Ю. Лермонтове: 1) Фонд 
Чембарского Уездного суда за 1811 г. 
№ 166/3691 «О выдаче порутчице Елиса-
вете Арсентьевой из имений мужа указ
ной части». 2) Фонд Канцелярия Пензен
ского Губернатора за 1842 г. (каб. Архи
вовед, св. 47) «По предписанию Минист
ра Внутренних Дел о дозволении пере-
зести тело умершего Лермонтова из Пя
тигорска в Чембарский узед для погре
бения» (материалы отправлены в распо
ряжение ЦАУ). 3) Фонд Пензенского На
местнического Правления за 1792 — 
1893 г. — журналы, в них находятся под
робные указания о возникновении дво
рянских родов Столыпиных и Мартыно
вых. 4) Фонд Чембарского Уездного Су
да: книги «на записку всякого рода за
писей договорных до челобития, в живо
тах промыслах и разделах» за 1814, 1815, 
1817 гг. В них имеются записи заемных 
писем Елизаветы Алексеевны Арсентье
вой. Здесь же хранятся обширные фа
мильные архивы Бахметьевых-Оболенских 
(охватывают период 1779—1884 гг.), тща
тельная разработка которых, можно 
предполагать, должна дать ряд дополни
тельных материалов к биографии М. Ю 
Лермонтова, в частности его письма. В 
этих же фондах имеется ряд интересных 
документов к истории студенческого дви
жения в Москве в 1858 г. (один из ар-
хивообразователей А. Н. Бахметьев был 

попеч. Московского Учебного Округа) и 
ряд других материалов. О М. Е. Салты
кове-Щедрине: из фонда Пензенской Ка
зенной Палаты 1) дело по арх. опи
си № 223 за 1865—1866 гг. «по 
переписке управляющего палатой Салты
кова» на 256 п. л. (отправлено в распо
ряжение ЦАУ). 2) Журналы палаты за 
1866 г., подписанные управляющим Сал
тыковым. 3) Наряд формулярных списков 
о службе чиновников палаты и учрежде
ний, ей подведомственных за 1866 г. 
Здесь находится формуляр о службе Сал
тыкова. В Пензенском музее краеведения 
хранятся письменный стол Салтыкова, его 
кресло, часы, счеты, а также ряд редких 
фотографий. О Н. П. Огареве: 1) Фонд 
Пензенского Дворянского Депутатского 
Собрания по описи № 1246 и 731 .(3842) 
«О дворянстве Огаревых», за 1831— 
1856 гг. 2 дела. 2) Фонд канцелярии Пен
зенского Губернатора, дело по описи 
№ 355 за 1848 г. «По предписанию гене
рал-адъютанта графа Орлова о титуляр
ном советнике Николае Огареве, хода
тайствующем об освобождении его от 
надзора полиции, на 20 п. л. 3) 
По архивной описи № 398 за 1850—-
1853 гг. «по совершенно секретно
му предписанию г. Министра Внутрен
них Дел о гг. Тучкове, Селиванове, Ога
реве, Сатине и др. на 292 п. л. 4) Фонд 
Пензенской Палаты Уголовного Суда, 
дело по описи № 802/3717 за 1859 г. на 
25 п. листах, —• об отставном коллеж
ском регистраторе Николае Платоновйче 
Огареве, преданном суду за неисполне
ние высочайшего повеления о немедлен
ном возвращении в отечество». 5) Фонд 
Канцелярии Пензенского Губернатора за 
1849 г. по архивной описи № 278 на 16 
п. л. «по прошению Московского обер-
полицеймейстера о состоящем под надзо
ром полиции коллежском регистраторе 
Сатине». 6) Фонд Пензенского Дворян
ского Депутатского собрания за 1851— 
1870 от. по описи № 900/3971 «По отно
шению Инсарского уездного предводите
ля дворянства о внесении в1 дворянскую 
родословную книгу Пензенской губернии 
коллежского регистратора Николая Ми
хайловича Сатина с детьми» на 96 п. л. 
Эти перечисленные материалы отправлены 
в распоряжение ЦАУ). 7) Фонд Кацеля-
рии Пензенского Губернатора по архив
ной описи № 3181 на 54 п. листах «По 
предложению г. министра внутренних дел 
о разрешении жене русского изгнанника 
Наталье Огаревой возвратиться в оте
чество на поручительство отца ее, поме
щика Пензенской губ. Алексея Тучкова» 
за 1876—1896 гг. (сообщил С. Кузнецов). 

В Пензенском краевом архивном управ
лении имеется дело о ссыльном штабс-
капитане Петре Никитиче Горском, за 
1866—1879 гг. В Деле есть стихи Горско
го об Александре И (сообщил Кугарие-
вич). 
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ПЕТРОЗАВОДСК 
В архивном управлении Карельской 

АССР и в Карельском научно-исследова
тельском институте хранятся следующие 
материалы: 1) Автограф неизданного сти
хотворения М. Ломоносова (на рожде
ние Павла I). 2) Автограф неизданного 
театр, деятеля XVIII в. Ф. Г. Волкова. 
3) Ряд мелких материалов для биогра
фий Н. Некрасова, А. Островского, 
А. Писемского и А. Потехина. 4) Дело 
о ссылке в Соловки Михаила Критского 
и Николая Попова (организаторы изв. 
радикального студ. кружка в 1827 г.). 
5) Материалы об олонецкой ссылке (по 
делу декабристов) В. Н. Глинки. 6) Ма
териалы о ссылке этнографа П. Рыбни
кова. 7) Документ 1857 г., содержащий 
«высочайшее повеление» о правах «а со
чинения Ад. Мицкевича в России. 8) До
кументы о ссылке в Соловецкий мона
стырь дяди Пушкина П. И. Ганнибал, в 
их числе его переписка с женой с не
значительными упоминаниями об А. С. 
Пушкине. 9) Дело о предках Л. Н. 
Толстого (гр. П. А. и его сыне И. П. Тол
стых), сосланных в Соловецкий мона
стырь. 10) Дело о ссылке участника Ки-
рилло-Мефодьевского общества Л. Анд-
рузского в Петрозаводск и Соловки (де
ло содержит м. п. автографы его стихов 
и сведения об его этнографических рабо
тах). 11) Материалы о ряде второстепен
ных писателей, проживавших в качестве 
ссыльных в Олонецкой губернии или уро
женцев ее и др. (сообщил Н. Виногра
дов). 

РОСТОВ НА ДОНУ 
В Ростовском музее революции хра

нится одно письмо Л. Н. Толстого и ряд 
писем Д. Л. Мордовцева. В распоряже
нии местного краеведа и историка лите
ратуры К. И. Иеропольского имеются 
автографы писем С. Д. Дрожжина, 
Н. А. Морозова, В. Князева, А. И. Фаре-
сова и др. Тот же К. И. Иеропольский 
опубликовал в местной прессе одно 
письмо А. М. Горького от 3 марта 
1935 г. к автору публикации по поводу 
статьи последнего «Горький в нашем 
крае» (журн. «На подъеме», 1935, 
№ 1—2) и одно письмо А. П. Чехова к 
П. П. Филевскому от 21 октября 1830 г. 
(сб. «Чехов и наш край). 

РЫБИНСК 
В рыбинском отделении Ивановского 

областного архивного управления хра
нится архив Н. И. Тишина, владельца 
богатой усадьбы XVIII ст. в Тихвино-
Никольского. В эпистолярной части это
го архива, представляющего значитель
ный историко-бытовой интерес, сохра
нились письма художника-гравера М. И. 
Махавва, существенно важные и как до
кументы эстетического быта XVIII в. и 

как материал дая биографии художника 
(в основных извлечениях письма опуб
ликованы М. Ильиным в 9/10 кн. «Лит. 
Наел.», стр. 471' ел.). Здесь же обнару
жена обширная переписка семьи Муси-
ныас-Пушкиных, относящаяся к первой 
четверти XIX ст. 

РЯЗАНЬ 
Рязанский средне-окский музей распо

лагает значительным количеством мате
риалов (автографы, иконография, раз
личные экспонаты), относящихся к писа
телям и художникам рязанцам: Н. Д. 
Хвощинской-Зайончковской (В. Крестов
ский), Я. П. Полонскому и И. П. Поджа-
лостину. В рязанском отделении Москов
ского областного архивного управления 
имеются также материалы по названным 
писателям, а также большое количество 
служебных бумаг М. Е. Салтыкова 
(опись их см. в («щедриноком томе» «Лит. 
Наследства»). 

САМАРКАНД 
В собрании этнографа проф. В. И. Ану-

чина имеется значительное количество 
писем и документов деятелей «молодой 
сибирской литературы» и сибирского об
ластничества: Г. Н. Потанина, Г. Д. Гре
бенщикова, А. Е. Новоселова (А. Неве-
сова), Г. А. Вяткина, И. Гольдберга, В. Я. 
Шишкова, Исакова и др. 

САРАПУЛЬ 
В рукописном отделении Сарапульско-

го музея Кировского края найдено пись
мо Ф. М. Решетникова, имеющее поме
ту «гор. Пермь 22 марта 1862 г.» и об
ращение: «Василий Афиногенович». Как 
видно из содержания письма, оно было 
послано 'в Петербург, где находился ад
ресат. Сохранившийся документ, нужно 
думать (указаний на этот счет работни
ки музея дать затруднились), представ
ляет собою сделанную самим Решетни
ковым копию или черновой отпуск с от
правленного письма, оригинал которого 
неизвестен. Обширное по размерам пись
мо это (текст его, к сожалению, не по
лон из-за отсутствия одной страницы и 
обрыва другой) представляет в скудном 
эпистолярном наследии Решетникова зна
чительный интерес. Письмо имеет авто
биографический характер. В том же ар
хиве хранится значительное количество 
рукописей рассказов, статей и речей пи
сателя С. Елеонского (С. Н. Мидовского), 
жившего в Сарапуле. В музее собрана 
также его иконография и библиография 
критических статей и отзывов о нем. 

САРАТОВ 
В Радищевском -музее Саратова хра

нится архив художника А. П. Боголю
бова. Эпистолярная часть архива содер-
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жит письма П. В. Анненкова {1 п. 1885 г.), 
И. С. Тургенева (25 п., 1875—1878 гг.), 
Я. П. Полонского (1 п. 1883 г.), А. Н. Пы-
пина (2 п. б. д.), В. В. Стасова <2 п. 1883 
и 1888 гг.), С. Н. Кривенко (1 теш. 1890 г.), 
К. П. Победоносцева (8 п. б. д.), И. Н. 
Крамского (14 п. и др. мат. на 68 стр.), 
О. Ровинского (1 п. 1894 г.), М. Ремезо-
ва (1 п. к И. А. Салову 1890 г.), К. По-
сьета (2 п. 1886 и 1888 гг.), Г. Семирад-
ского (1 п., 1879 г.), А. Сомова (1 п. 
1889 г.), Ив. Ив. Толстого (2 п. б. д.), 
Фролова (2 п. 1895 г.), Казимира Перье 
(1 п. 1876 г.), Жюльеты Адая (2 п. 1888 г.), 
барбизонца Добвньи (I п. 1875 г.), 
Карелюса Дюрана (2 п., 1888 г.), Гюста-
ва Доре (1 п., 1882 г.), Поля Дюбуа (3 п. 
б. д.), Жерома ,(4 п. 1881 г.), Э. Мейсонье 
(3 п. б. д.), Флери (1 п. 1888 г.) и ряда 
других. Часть других рукописных мате
риалов архива А. П. Боголюбова переда
на музеем в кабинет рукописей Саратов
ского университета, где и хранятся. 

Большое собрание рукописей хранится 
в библиотеке Саратовского университета 
имени Н. Г. Чернышевского. Состав это
го обширного собрания разнообразен. 
Большинство составляют древние рукопи
си до XV—XVII вв., много списков до
петровской старой письменности и спи
сков литературных произведений XVIII— 
XIX вв. Особую группу рукописей со
ставляет ряд мемуарных памятников, 
имеется много записей фольклорных ма
териалов 2-й половины XIX века; есть 
ряд ценных автографов писателей XIX 
века, среди них два письма А. Пушкина 
к Дельвигу, несколько писем М. Салты
кова-Щедрина и др. Здесь же хранит
ся основной архив и рукописи Владими
ра Соловьева, архив Каронина-Петропав-
ловского (описан в «Литературных бесе
дах» Саратов, 1930) автографы И. Гон
чарова, Полины Виардо, дневник Ор. 

Миллера в 12 тетрадях, архив Н. П. Бар
сукова в 12 томах и др. Основой всего 
собрания являются рукописи, поступив
шие от И. А. Шляпкина (396 рукописей) 
и от местного библиофила Мальцева 
(250 рукописей), собрание •рукописей 
профессора И. А. Шляпкина описано в 
вып. 2-м «Литературных бесед» за 1930 г. 
(сообщил Л. Рабинович). 

В саратовской «Правде» от 15 июля 
1934 г. опубликовано бывшее до того не
известным письмо А. П. Чехова к М. Н. 
Галкину-Враоскому от 20 января 1890 г. 
Письмо касается некоторых вопросов 
подготовки поездки Чехова в Восточную 
Сибирь и на Сахалин. Автограф хранит
ся в Саратовском краевом архивном 
управлении. 

СВЕРДЛОВСК 
В Уральском музее хранится обшир

ный архив Д. Н. Мамина-Сибиряка, не
давно пополнившийся целым рядом но

вых документов. Здесь же сохраняется 
и личная библиотека писателя. 

СИМФЕРОПОЛЬ 
Историко/литературные материалы в 

Центрархиве Крымской АССР немного
численны. В 1928 г. сюда поступила из 
Кореиза уцелевшая часть домашнего ар
хива гр. Клейнмихелей. В архив входят 
письма А. Карамзина из разных городов 
России и из-за границы за годы 1836— 
1848 (часть их опубликована В. Петухо-
•вым в «Историческом сборнике» Ак. На
ук, И, 1934), письмо других членов се
мьи Карамзиных (сестер и братьев), к 
разным лицам за те же и более поздние 
годы и др. Здесь же хранится архив 
проф. Е. А. Голубева, в котором имеет
ся переписка Суеловой-Голубевой. Среди 
писем к ней — одно письмо Ф. М. Досто
евского (1867). 

СМОЛЕНСК 

В западном областном архивном упра
влении хранится еще не разобранный до 
конца архив журналиста, издателя и, 
позднее, писателя по сельскохозяйствен
ным вопросам Шарапова. Есть основания 
предполагать, что разработка архива по
зволит обнаружить ряд историко-литера
турных документов. Пока было найдено 
одно письмо И. С. Тургенева 1878 г., 
лежавшее отдельно в пакете с надписью: 
«И. С. Тургенев». Письмо ныне опублико
вано: жур. «Наступление», Смоленск, 
1933, № 9. 

СТАЛИНГРАД 

В журнале «Поволжье», Сталинград, 
1935, № 3 напечатаны два письма Мак
сима Горького к Б. А. Рославлеву: от 15 
февраля 1916 г. и 17 марта 1916 г. Авто
графы писем хранятся в местном город
ском музее. 

ТАМБОВ 

В Тамбовском отделении Воронежско
го областного архивного управления об
наружен рад новых документов, харак
теризующих имущественно-правовые от
ношения между И. С. Тургеневым и его 
крепостными крестьянами. В числе их 
две уставные грамоты И. С. Тургенева 
на его там1бовские поместья. Одна из 
грамот датирована 24 мая 1862 г. (ар
хив Тамбовского губернского по кре
стьянским делам присутствия В7, д. 6 
234 а), другая 29 января 1863 г. (тот 
же фонд, В1, 24 д. 1210). В деле, содер
жащем вторую грамоту, имеется дове
ренность, выданная И. С. Тургеневым 
Николаю Николаевичу Тургеневу на 
проведение дел по выкупной операции. 
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В там же архиве выявлены материалы 
Д. В. Григоровича, несколько писем С. Н. 
Терпигорева (Атавы) и рукопись его же 
очерка о крахе в 1883 г. банка в Коз
лове (сообщено К. А. Утегановым). 

ТАШКЕНТ 
В Центрархиве, Узбекской ССР найде

ны письмо Л. Н. Толстого от 19 сентяб
ря 1910 г. С. Ф. Попову и письмо к не
му от Александры Львовны Толстой от 
1 декабря 1910 г. (об уходе Толстого из 
Ясной Поляны). • Описание рукописных 
фондов Центр, музея г. Ташкента опуб
ликовано Аносовым в первом выпуске 
«Известий Среднеазиатского комитета 
по делам музеев> Ташкент, 1926 г. 

ТИФЛИС 
В Мтацмидском Музее писателей Гру

зии хранится один из списков «Горе от 
ума» Грибоедова, который позволяет 
внести ряд поправок в существующие 
печатные тексты (см. об этом сообщение 
И. Ениколопова «Грибоедовский отдел 
Музея писателей Грузии» в «Бюллетене 
Госуд. драм, театра им. Грибоедова», 
Тифлис, 1934 г., № 2). В этот же Музей 
недавно поступили новые рукописи Гри
боедова и документы о нем, относящие
ся к периоду его пребывания в Персии. 
Найдены также новые варианты грибое-
довской .комедии «Грузинская ночь». 

ТОБОЛЬСК 
Через тобольские тюрьмы царизма 

прошли не только поколения русских ре
волюционеров, но и ряд русских писате
лей: направлявшиеся дальше на восток в 
каторгу и ссылку Ф. М. Достоевский и 
ряд петрашевцев, М. Н. Михайлов, Н. Г. 
Чернышевский, В. Г. Короленко и др. То
больское отделение Омского областного 
архивного управления выявило ряд ма
териалов о невольном пребывании этих 
писателей в Тобольске. » 

Материалы в основном представляют 
официальную переписку по вопросам 
прибытия, пребывания в тобольской 
тюрьме и отправления из Тобольска по
литических преступников. Эти материа
лы дополняют имеющиеся в литературе 
сведения, уточняют даты и в целом за
служивают внимания биографов. Относи
тельно Ф. М. Достоевского и петрашев
цев выявлено дело в фонде Тоб. Гор. 
Полиц. Управл. (секретное по полицей-
местерской части за 1850 г.), которое со
держит рапорты смотрителя тобольского 
тюремного замка тобольскому полицей
мейстеру о приеме и отправке петрашев
цев из Тобольска. Первым был привезен 
3 января 1850 г. закованный в ножные 
кандалы Буташевич-Петрашевский и по
мещен отдельно от прочих арестантов. 

Из Тобольска, его отправили 18 января. 
Затем прибыли закованные в ножные 
кандалы Ник. Спешнев, Ник. Григорьев, 
Фед. Львов 2-й и Ф. Толль. 9 января бы
ли привезены фельдъегерем поручиком 
Прокофьевым С. Дуров, Ф. Достоевский 
и И. Ястржемский и помещены «в осо
бой комнате». Ф. Достоевский и С. Ду
ров отправлены из Тобольска в Омск 
20 января. 28 января был привезен неза-
кованный Н. Момбелли, у которого ото
брано в Тобольске 90 писем и записок 
на разных языках (в деле их нет). То
больское Общее Губ. Управление 31 ян
варя отдало предписание полицеймейсте
ру передать Момбелли, сковав по ногам, 
двум жандармам для следования в Ир
кутск. Момбелли в Тобольске заболел и 
лежал в больнице, поэтому его отправ
ка задержалась до 11 февраля 1850 г. 
Относительно пребывания М. И. Михай
лова в Тобольске в 1862 г. при провозе 
его на каторгу в Восточную Сибирь в 
архиве Тобольского Губернского Суда 
сохранилось огромное дело в тысячу с 
лишним листов (материалы специально 
назначенной комиссии во главе с гене
ралом Соколовым для расследования об
стоятельств пребывания Михайлова в То
больске, который пользовался там зна
чительной свободой). К сожалению, до 
настоящего времени, несмотря на специ
альные розыски, это дело, частично ис
пользованное Кузнецовым для очерка о 
пребывании Михайлова в Тобольске 
(«Сибирский Листок» № 67 за 1905 г.) не 
удалось найти. Обнаруженные новые ма
териалы о провозе Н. Г. Чернышевского 
в каторгу через Тобольск в июне 1864 г. 
рисуют исключительные меры предосто
рожности, принимавшиеся властями по 
отношению к Чернышевскому. Материа
лы эти выявлены в фонде Тоб. Общ. Губ. 
Упр. (фонд № 152) стол секретный, в де
ле № 3 по описи 1863 г. среди ряда пе
реписок «о высылке на поселение в ка
торжную работу политических преступ
ников 1863—1867 гг.» об отправке в 1864 
г. в Восточную Сибирь партий поляков -
участников восстания 1863 г (в деле 13 
документов на 10 лл.). 

Отзвукам пребывания Чернышевского в 
Тобольске является выявленное в деле 
того же фонда (№ 85-й по описи 1881 г.) 
извещение начальника Тобольского Гу
бернского Жандармского Управления {25 
февраля 1884 г.) о том, что при обыске в 
Ялуторовске у ссыльного Бабурова ото
брана фотографическая карточка Н. Г. 
Чернышевского, снятая «в бывшем в г. 
Тобольске, (Несколько лет тому назад, 
фотографическом заведении П. Сухих». 
Из этого извещения видно, что Н. Г. 
Чернышевский был сфотографирован в 
Тобольске, и его карточки через 20 лет 
после проезда через Тобольск распро
странялись среди революционеров, вы
сланных в Тобольскую губернию. 
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О двукратном пребывании (в 1880 и 
1881 1)г.) в тобольском тюремном замке 
В. Г. Короленко сохранилось два дела. 
Первое относится к возвращению Коро
ленко из Томска по дороге в ссылку в 
Восточную Сибирь в распоряжение перм
ского губернатора через Тобольск: Фонд 
Общ. Губ. Упр. Отд. 1-е, стол секретный, 
Дело № 32 за 1880 г. «О высылке из 
Томска в Пермь политических ссыльных: 
Короленко, Донецкой, Рогачавой и Осин-
ской». Дело содержит на ряду с секрет
ной перепиской властей Томской, Тоболь
ской и Пермской губерний написанные 
рукою Короленки заявления его и Вно-
ровского начальнику Тобольской губ. от 
4 сентября 1880 г., дающее яркую карти
ну условий пребывания писателя и его 
спутников в тобольской тюрьме (лист 
13-й дела). 

Второе дело относится к пребыванию 
Короленко в Тобольске с 1881 г. по до
роге в Восточную Сибирь, куда он был 
выслан из Перми за отказ принести при
сягу Александру III: Фонд № 152, отд. 
1-е, стол секретный. Дело «о высылке в 
Восточную Сибирь дворянина Владимира 
Короленко», № 20 за 1881 г. В этом 
деле также имеется собственноручное за
явление писателя от 20 августа на имя 
тобольского губернатора с просьбой ско
рейшей отправки его, Короленко, из То
больска (оба заявления в печати неизве
стны). О вторичной ссылке Короленко со
хранилось еще в архиве краткое изве
стие, содержащееся в перлюстрирован
ном и задержанном письме из Ишима 
ссыльного Ф. Марковича к ссыльному 
Заведееву в Тару: «Другая новость, про
тивоположного характера, которой вы, 
вероятно, еще не знаете, касается Вла
димира Галактионовича — вершители су
деб наших признали, что Пермские скор
пионы слишком слабы для него и от
правили для более сильных испытаний 
в Восточную Сибирь. Вот уже, можно 
сказать, суженого конем не объедешь и 
своей судьбы не минешь, ехал уже раз 
в Сибирь — вернули с дороги, теперь-та
ки опять повезли» {Фонд № 152. Отд. 
1-е стол секретный. Дело № 31 по опи
си 1880 г., л. 34-й. 

Архив располагает некоторыми матери
алами и о других писатеЛ1ях, прошед
ших тобольскую ссылку: Г. Мачтете, Ка-
ронине-Петропавловеком, П. Якубовиче 
и др. (сообщил Н. В. Горбань, февраль 
1935 г.). 

В Тобольском городском музее хра
нится автограф большого письма Л. Н. 
Толстого к видному деятелю духобор
ческого движения П. В. Веригину (пись
мо от 1 ноября б. у. г.: «Дорогой брат, 
Петр Васильевич, очень был обрадо
ван...») и копия с письма Толстого 1895 г. 
к духобору Т. Н. Изюмченко в тифлис-

Отв. ред. П. И. Лебедев-Полянский. 
Зам. ред. М. Б. Храпченко. 

скую тюрьму. Здесь же сохранилась ко
пия письма кн. Д. А. Хилкова к Толсто
му. Все документы поступили в музей в 
свое время от Н. Л. Скалозубова, кото
рый в свою очередь получил их от духо
боров. Письмо к Веригину теперь опуб
ликовано: журнал «Штурм», Самара, 
1934 г., № 7, июль, стр. 135—136. 

ТОТЬМА 

Тотемский музей за последние годы со
брал ряд материалов мемуарного и эпи
столярного характера о подневольном 
пребывании в Тотьме А. В. Луначар
ского. 

ТУЛА 

Тульский Краеведческий Политехниче
ский музей располагает интересным ху
дожественно-иконографическим материа
лом о ряде писателей, в том числе о Хо
мякове. 

Архивное отделение Московского об
ластного архивного управления сохра
няет в своих фондах часть служебных 
бумаг М. Е. Салтыкова, относящихся к 
его пребыванию в Туле в качестве пред
седателя местной Казенной палаты (есть 
вновь выявленные документы, не вошед
шие в опись, помещенную в («щедринском 
томе» «Литературного Наследства»). 
В том же архиве в деле антрепренера 
Трояна находится автограф письма А. Н. 
Островского 1873 г., адресованного про
курору Тульского окружного суда. 
Письмо это по выявлении было опубли
ковано в газ. «Коммунар» Тула, № от 
29 июня 1934 г. 

УРАЛЬСК 
В местный областной музей поступил 

недавно портрет неизвестного работы Та
раса Шевченко. Портрет написан во вре
мя пребывания поэта в ссылке в запад
ном Казакстане. 

УСМАНЬ 
В Усманском Краеведческом музее хра

нится ряд рукописей А. И. Эртеля. 

ЧЕРНИГОВ 
В доме-музее М. М. Коцюбинского со

средоточена основная часть бумаг писа
теля: его рукописи, черновики, записные 
книжки и переписка (в том числе с 
А. М. Горьким). 

ЯРОСЛАВЛЬ 
В музее города хранятся две записки 

Н. А. Некрасова, несколько редких порт
ретов поэта, рукописи и портреты Л. Н. 
Трефолева. Материалы о названных поэ
тах имеются также в Ярославском от
делении Ивановского областного архив
ного управления. 

Зав. ред. И. С. Зильберштейи 


