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Дневник, 1855 г. Лев Николаевич Толстой

ѣ23 Января. 1855. [Позиция на реке Бельбек.] Я прожилъ больше м сяца въ Эскиорды 
ѣподъ Симферополемъ. Казалось скучно, а теперь съ сожал ніемъ вспоминаю о той 

ѣ ѣжизни. Впрочемъ, есть отчего пожал ть о 14 бригад , попавъ въ 11-ую. Лучше 1-ой 
ѣи хуже 2-ой я не видалъ въ артиллеріи. Филимоновъ, въ чьей я батаре , самое1 

ѣсальное созданіе, которое можно себ  представить. Одаховс[кій], старшій офицеръ,
гнусный и подлый полячишка, остальные офицеры подъ ихъ вліяніемъ и безъ 

ѣнаправленія. И я связанъ и даже завишу отъ этихъ людей! Былъ въ Севастопол , 
получилъ деньги, говорилъ съ Тотлебеномъ, ходилъ на 4-й б[астіонъ] и игралъ въ 

ѣкарты. Собой очень недоволенъ. — Завтра сл дуетъ пойти въ баню. Переписать 
проэктъ о штуцерн[ыхъ] бат[альонахъ] и написать доклад[ную] записку. — — — —

ѣ28 Января. Два дня и дв  ночи игралъ въ штоссъ. Результатъ понятный — проигрышъ 
ѣвсего — ясно-полянскаго дома. Кажется нечего писать — я себ  до того гадокъ, что

желалъ бы забыть про свое существованіе. — Говорятъ, Персія объявила войну 
Турціи и миръ долженъ состояться. — —

ѣ2 Февраля. Мн  мало было проиграть всё, что у меня было, я проигралъ еще на 
ѣ ѣслово Мещерскому 150 р., которыхъ у меня н тъ. — Въ эту же по здку показывалъ 

свой проэктъ о переформированіи батарей Сакену. Онъ совершенно со мной 
согласенъ. Признаюсь, что теперь, когда я подаю проэктъ, я ожидаю за него 

ѣнаграды. Въ наказаніе и въ вознагражденіе за свой проигрышъ, обрекаю себя работ
за деньги. Впрочемъ кажется, что я вовсе не могу этаго. — Написать нужно письмо 

ѣ ѣНиколиньк  съ признаніемъ въ проигрыш ,2 Фриде съ отказомъ отъ общества. —

ѣ[5 февраля.] 3, 4, 5 Февраля. Былъ въ Севастопол . Показывалъ Кашинскому 
проэктъ. Онъ какъ будто недоволенъ. Не удалось быть у Краснокуцкаго, который 

ѣбылъ у меня и не засталъ. Флотъ въ сбор , что-то предпринимаютъ. Въ Эвпаторіи 
ѣд ла — просился туда, но тщетно. —

[8 февраля.] 6, 7, 8 Ф[евраля]. Опять игралъ въ карты и проигралъ еще 200 р. 
ѣ ѣ ѣсер. Не могу дать себ  слово перестать, хочется отыграться, a вм ст  могу 

ѣстрашно запутаться. — Отыграть желаю я3 вс  2,000. Невозможно, а проиграть еще 
400, ничего не можетъ быть легче; а тогда что? Ужасно плохо. Не говоря уже о 

ѣпотер  здоровья и времени. Предложу завтра Од[аховскому] сыграться и это будетъ 
ѣпосл дній разъ.4 — Переводилъ балладу Гейне и читалъ Горе отъ ума. Завтра 

ѣнепрем нно писать и много? ————

12 Февраля. Опять проигралъ 75 р. Богъ еще милуетъ меня, что не было 
непріятностей; но что будетъ дальше? Одна надежда на Него! Въ Эвпаторіи было 

ѣдурное д ло, отбитая атака, которую называютъ рекогносцировкой. — Время, время, 
ѣмолодость, мечты, мысли, все пропадаетъ, не оставляя сл да. Не живу, а проживаю 

ѣв къ. Проигрышъ заставляетъ меня немного опомниться.

14 Февраля. 5 Февраля Хрулевъ подвелъ 120 легкихъ орудія на 100 и 300 саж[енъ] и
ѣоткрылъ огонь по городу. Непріятель отв чалъ слабо. Батальонъ Грековъ и 

Азовскаго пошелъ на штурмъ. Его подпустили въ упоръ и тогда только грянули по 
немъ картечью и батальнымъ огнемъ изъ ружей. Потери, какъ говорятъ, отъ 5-ти до 

ѣ8-и сотъ челов къ. — Отрядъ отступилъ и войска расположились по квартирамъ. Въ 
ѣСевастопол  съ 11-го на 12-е Февраля полкъ Зуавовъ атаковалъ новый редутъ и былъ

ѣотбитъ. Довольно этаго, чтобы сказать «д ло было выгодно для насъ». Нашу потерю 
ѣ ѣ ѣопред ляютъ отъ 2-хъ до 5 сотъ челов къ. Мысль о отставк  или военной академ[іи]

ѣвсе чаще и чаще приходитъ мн . Я писалъ Сталыпину, чтобы онъ выхлопоталъ меня въ
Кишиневъ. Оттуда уже устрою одно изъ этихъ двухъ. —

[16 февраля.] 15, 16. Проигралъ еще 80 р. сер. — Началъ писать Характеры и 
кажется, что эта мысль очень хороша, и какъ мысль и какъ практика. Еще разъ хочу
испытать счастія въ карты.5

[19 февраля.] 17, 18, 19. Проигралъ вчера еще 20 р. сер. и больше играть не —— 
буду. ———

ѣ ѣ ѣ20 Февраля. Несовс мъ достойные в роятія люди разсказывали мн  ныньче много 
новостей. Редутъ, противъ котораго была отбита атака Селенгинскимъ и Минскимъ 
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ѣ ѣполкомъ, построенъ по назначенію и вол  Государя. Менщиковъ будто у халъ въ 

ѣПетербургъ и м сто его долженъ заступить Горчаковъ. Пруссія будто объявила войну
ѣ ѣАвстріи. Посл  завтра ду въ Севастополь и узнаю все подробно. Нынче писалъ и 

ѣзавтра буду писать проэктъ съ т мъ, чтобы показать его Сакену. —

ѣ1-е Марта. Анненковъ назначенъ продово[ль]ствователемъ об ихъ армій. Горчаковъ 
ѣна м сто Менщикова. Слава Богу! 18 февраля скончался Государь и нынче мы 

ѣпринимали присягу новому Императору. Великія перем ны ожидаютъ Россію. Нужно 
трудиться и мужаться, чтобы6 участвовать въ этихъ важныхъ минутахъ въ жизни 
Россіи. —

ѣ[4 марта.] 2, 3, 4 Марта. Въ эти дни я два раза по н скольку часовъ писалъ свой 
проэктъ о перефор[мированіи] арміи. Подвигается туго, но я не оставляю этой 

ѣ ѣмысли. Нынче я причащался. Вчера разговоръ о божест[венномъ] и в р  навелъ меня 
на великую громадную мысль, осуществленію которой я чувствую себя способнымъ 

ѣпосвятить жизнь. — Мысль эта — основаніе новой религіи, соотв тствующей развитію
ѣ ѣчелов чества, религіи Христа, но очищенной отъ в ры и таинственности, религіи 

ѣ ѣпрактической не об щающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земл . — 
ѣПривести эту мысль въ исполненіе я понимаю, что могутъ только покол нія, 

ѣ ѣ ѣсознательно работающія къ этой ц ли. Одно покол ніе будетъ зав щать мысль эту 
ѣсл дующему и когда нибудь фанатизмъ или разумъ приведутъ ее въ исполненіе. 

ѣД йствовать сознательно къ соединенію людей съ религіей, вотъ основаніе мысли, 
ѣкоторая, над юсь, увлечетъ меня. —

[11 марта.] 6, 7, 8, 9, 10, 11 Марта. — Я еще проигралъ 200 р. Одаховскому, такъ
ѣ ѣ ѣчто запутанъ до посл дней крайности. — Горчаковъ прі халъ со вс мъ штабомъ, я 

ѣбылъ у него, былъ принятъ хорошо, но о перевод  въ штабъ, кот[ораго] весьма 
желаю, ничего не знаю. Просить не буду, но буду дожидать, что онъ самъ это 

ѣ ѣсд лаетъ, или письма тетки. Им лъ слабость позволить Сталыпину увлечь меня на 
ѣвылазку, хотя теперь не только радъ этому, но жал ю, что не пошелъ съ 

ѣштурмовавшей колонной. Вообще по здка эта съ 9 до 11 наполнена интересными 
ѣ ѣсобытіями. Броневской одинъ изъ мил йшихъ людей, которыхъ я встр чалъ когда 

ѣ ѣлибо. — Военная карьера не моя и ч мъ раньше я изъ нея выберусь, чтобы вполн  
ѣпредаться литературной, т мъ будетъ лучше. —

12 Марта. Утромъ написалъ около листа Юности, потомъ игралъ въ бабки и болталъ 
ѣ ѣсъ Броневскимъ. У насъ составился планъ основать пансіонъ. Онъ вполн  разд ляетъ

эту добрую мысль.

ѣ ѣ13 Марта. Писалъ Юность и письмо Т[атьян ] А[лександровн ]. Планъ пансіона 
ѣ ѣзр етъ. Мн  такъ много не удавалось, что для достиженія этаго — я буду работать 

ѣпристально, д ятельно и осмотрительно. —

ѣ[16 марта.] 14, 15, 16 Марта. Вчера писалъ Юность, но нынче въ ц лый день ничего
ѣне сд лалъ. Отчасти оттого, что вчера Лугининъ задержалъ меня и я поздно, 

ѣотчасти оттого, что былъ утро на парад . —

17 Марта. Написалъ около листа Юности хорошо, но могъ бы написать больше и 
лучше. — И легъ поздно. —

18 Марта. Я перечелъ страницы дневника, въ которыхъ я разсматриваю себя и ищу 
пути или методы къ усовершенствованію. Съ самаго начала я принялъ методу самую 
логическую и научную, но меньше всего возможную, — Разумомъ познать лучшія и 

ѣ ѣ ѣполезн йшія доброд тели и достигать ихъ. Потомъ я постигъ, что доброд тель есть 
ѣ ѣтолько отрицаніе порока, ибо челов къ добръ, и я хот лъ исправиться отъ 

пороковъ. — Но ихъ было слишкомъ много, и исправленіе по духовнымъ началамъ 
ѣ ѣ ѣвозможно бы было7 для духовнаго существа, но челов къ им етъ два существа, дв  

воли. Тогда я понялъ, что нужна постепенность въ исправленіи. Но и то 
невозможно. Нужно разумомъ подготавливать положеніе, въ которомъ возможно 

ѣусовершенствованіе, въ которомъ наибол е сходятся воля плотская съ волей 
ѣдуховной, нужны изв стные пріемы для исправленія. И на одинъ изъ этихъ пріемовъ 

я напалъ случайно, я нашелъ мерило8 положеній, въ которыхъ легко или трудно 
ѣ ѣдобро. Челов къ вообще стремится къ жизни духовной, и для достиженія ц лей 

духовныхъ нужно такое положеніе, въ которомъ9 удовлетвореніе плотскихъ 
ѣстремленій не противор читъ, или совпадаетъ съ удовлетвореніемъ стремленій 

ѣ ѣдуховныхъ. — Честолюбіе, любовь къ женщин , любовь къ природ , къ искуствамъ, къ
ѣ ѣпоэзіи. — И такъ, вотъ мое новое правило кром  т хъ, которыя я давно поставилъ 

ѣ ѣ ѣсеб  — быть д ятельнымъ, разсудительнымъ и скромнымъ. — Быть д ятельнымъ всегда 
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ѣ ѣ ѣкъ ц ли духовной, обдумывать вс  свои поступки на томъ основаніи, что т  хороши,

ѣкоторые стремятся къ ц лямъ духовнымъ. Быть скромнымъ такъ, чтобы наслажденіе 
довольства собой не переходило въ наслажденіе возбуждать въ другихъ похвалы или 

ѣудивленія. — Хот лъ я тоже часто систематически работать для10 своего 
ѣматерьяльнаго благосостоянія, но ц ль эта была слишкомъ многообразна, и притомъ 

ѣ ѣя д лалъ ту ошибку, что хот лъ образовать его независимо отъ обстоятельствъ Съ 
своимъ же теперешнимъ правиломъ буду работать для улучшенія своего 

ѣ ѣ ѣблагосостоянія въ той м р , въ которой оно будетъ доставлять мн  средства къ 
жизни духовной, и буду работать такъ, чтобы только не препятствовать 

ѣобстоятельствамъ. — Назначеніе мое, сколько могъ я понять изъ 10 л тняго опыта, 
ѣ ѣне есть практическая д ятельность; поэтому хозяйство бол е всего несообразно съ 

ѣ ѣмоимъ направленіемъ. Нынче мн  пришла мысль отдать свое им нье въ аренду зятю. Я
ѣэтимъ способомъ достигну 3-хъ ц лей, развяжусь съ заботами хозяйства и 

привычками молодости, ограничу себя и развяжусь съ долгами. Написалъ нынче около
листа Юности. —

20 Марта. Два дня не писалъ ничего ровно, исключая брульона письма Валерьяну и 
ѣ2-хъ писемъ Некрасову. Одно — отв тъ на полученное отъ него нынче, въ кот[оромъ]

ѣонъ проситъ меня присылать ему статьи военныя. Приходится писать мн  одному.— 
Напишу Севастополь въ различныхъ фазахъ и идиллію офицерскаго быта. —

ѣ21 Марта. Ничего не д лалъ. Получилъ восхитительное письмо отъ Маши, въ которомъ
ѣона описываетъ мн  свое знакомство съ Тургеневымъ. Милое, славное письмо, 

ѣ ѣвозвысившее меня въ собственномъ мн ніи и побуждающее къ д ятельности. Но нынче 
ѣ ѣя ц лый день былъ морально и физически бол нъ. 24-го идемъ въ Севастополь. —

ѣ ѣ27 Марта. 1-ый день пасхи. 3-го дня былъ въ Севастопол , по здка эта какъ то 
ѣ ѣ ѣособенно пріятно удалась мн , У вс хъ нашихъ Южныхъ я вид лъ искреннее 

ѣ ѣудовольствіе вид ть меня — даже до Башибузука и Крыжановскаго. — Пріятн е же 
ѣвсего было мн  прочесть отзывы журналовъ о 3[апискахъ] М[аркера], отзывы самые 

ѣлестные. Радостно и полезно т мъ, что, поджигая къ самолюбію, побуждаетъ къ 
ѣ ѣд ятельности. Посл дняго к несчастью еще не вижу — дней 5 я строчки не написалъ 
Юности, хотя написалъ, началъ Севас[тополъ] днемъ и ночью и не принимался еще 

ѣотв чать на милыя письма 2 Некр[асова], 1 Валерьяна, Маши, Николиньки, тетки. 
ѣ ѣПредлагали мн  чрезъ Невережскаго м сто Старшаго Адьютанта и я, обдумавъ 

хорошенько, принялъ его — не знаю, что выйдетъ. — Правду говоритъ Тург[еневъ], 
ѣчто нашему брату литераторамъ надо однимъ ч мъ нибудь заниматься, а въ этой 

ѣ ѣдолжности я буду бол е въ состояніи заниматься литературой, ч мъ въ какой либо. 
Подавлю тщеславіе — желаніе чиновъ, крестовъ — это самое глупое тщеславіе, 

ѣ ѣособенно для челов ка уже открывшаго свою карьеру. Я нынче ничего не д лалъ и 
поэтому должно быть въ какомъ-то странномъ холодно-злобномъ настроеніи духа. Въ 

ѣСевастополь идемъ мы не 24, а 1-го Апр ля.

ѣ28 Марта. Утромъ написалъ страницы 4 Юности, но вечеръ, исключая н сколькихъ 
ѣсловъ С[евастополя], ничего не д лалъ, отчасти оттого, что много гостей было, 

отчасти оттого, что нездоровится. —

29 Марта. Написалъ страницъ 8 юности и не дурно, но не написалъ писемъ. Завтра 
ѣду въ Севастополь квартирьеромъ нашей батареи. Узнаю положительно, что значитъ 
постоянный огонь, к[оторый] слышенъ ужъ 3-ій день оттуда, говорятъ о отбитомъ 

ѣ ѣ ѣштурм  на 5-мъ бастіон , на Чоргун  и о сильномъ бомбардированіи. —

ѣ[1 апреля. Севастополь] 30, 31 Марта, 1 Апр ля. Бомбардированіе и больше ничего.
ѣВотъ ужъ 6-й день, а я въ Севастопол  4-й. Насчетъ перехода моего неудалось, 

ѣпотому что, говорятъ, я только подпоручикъ. Досадно. Пороху н тъ!

ѣ ѣ2 Апр ля. Вчера пришла батарея. Я живу въ Севастопол . Потерь у насъ уже до 5 
т[ысячъ], но держимся мы не только хорошо, но такъ, что защита эта должна 
очевидно доказать непріятелю [невозможность] когда бы то ни было взять 
С[евастополь]. Написалъ вечеромъ 2 стр[аницы] Севастополя.

ѣ[7 апреля.] 3, 4, 5, 6, 7-е утромъ. — Вс  дни эти такъ занятъ былъ самыми 
событіями и отчасти службой, что ничего, исключая одной нескладной странички 

ѣюности, не усп лъ написать еще. Бомбардированіе съ 4-го числа стало легче, но 
ѣ ѣ ѣвсе продолжается. 3-го дня ночевалъ на 4-мъ бастіон . Изр дка стр ляетъ какой то

ѣпароходъ по городу. — Вчера ядро упало около мальчика и д вочки, кот[орые] по 
ѣ ѣ ѣ ѣулиц  играли въ лошадки: они обнялись и упали вм ст . Д вочка — дочь матроски. 

Каждый день ходитъ на квартиру подъ ядра и бомбы. — Насморкъ такой ужасный, что 
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я ни за что приняться не могу. —

ѣ11 Апр ля. 4-ый бастіонъ. Очень очень мало написалъ въ эти дни юности и 
ѣСевастополя; насморкъ и лихорадочное состоянie были тому причиной. Кром  того 

ѣменя злитъ — особенно теперь, когда я бол нъ — то, что никому въ голову не 
ѣпридетъ, что изъ меня можетъ выйти что нибудь, кром  chair à canon,11 и самой 

ѣбезполезной. — Хочу еще влюбиться въ сестру милосердія, к[оторую] вид лъ на 
ѣперевязочномъ пункт . —

12 Апреля. 4-ый б[астіонъ]. Писалъ С[евастополь] д[немъ] и ночью и кажется 
ѣнедурно и над юсь кончить его завтра. Какой славный духъ у матросовъ! Какъ много

ѣвыше они нашихъ солдатъ! Солдатики мои тоже милы и мн  весело съ ними. Вчера 
ѣвзорванъ еще горнъ 5-й, стр льба, какъ кажется, увеличилась съ нашей стороны и 

уменьшилась съ ихней. —

ѣ ѣ13 Апр ля. Тотъ же 4-ый бастіонъ, к[оторый] мн  начинаетъ очень нравиться, я 
пишу довольно много. — Нынче окончилъ С[евастополь] д[немъ] и н[очью] и немного 
написалъ Юности. Постоянная прелесть опасности, наблюденія надъ солдатами, съ 

ѣк[оторыми] живу, моряками и самымъ образомъ войны12 такъ пріятны, что мн  не 
ѣ ѣ ѣ ѣхочется уходить отсюда, т мъ бол е что хот лось бы быть при штурм , ежели онъ 

будетъ. —

ѣ ѣ14 Апр ля. Тотъ же 4-й бастіонъ, на к[оторомъ] мн  превосходно. Вчера дописалъ 
главу Юности и очень не дурно. Вообще работа Юности уже теперь будетъ завлекать 
меня самой прелестью начатой и доведенной почти до половины работой. Хочу нынче 

ѣ ѣнаписать Главу с нокосъ, начать отд лывать Севаст[ополь] и начать разсказъ 
солдата о томъ, какъ его убило. — Боже! благодарю тебя за Твое постоянное 

ѣ ѣпокровительство мн . Какъ в рно ведешь ты меня къ добру. И какимъ бы я былъ 
ничтожнымъ созданіемъ, ежели [бы] ты оставилъ меня. Не остави меня, Боже! 

ѣнапутствуй мн  и не [для] удовлетворенія моихъ ничтожныхъ стремленій, а13 для 
ѣ ѣ ѣдостиженія в чной и великой нев домой, но сознаваемой мной ц ли бытія. —

ѣ ѣ ѣ21 Апр ля. 7 дней, въ к[оторые] я р шительно ничего не сд лалъ, исключая двухъ 
ѣпереб ленныхъ лист[овъ] Сев[астополя] и проэкта адреса. 3-го дня у насъ отбиты 

ложменты противъ 5 бастіона, отбиты со срамомъ. Духъ упадаетъ ежедневно и мысль 
о возможности взятія С[евастополя] начинаетъ проявляться во многомъ. —

ѣ24 Апр ля. 4-й бастіонъ. Я получилъ изъ дома 300 р., отдалъ Мещерскому и 
Богаевичу, но остальные не отдаю, потому что хочется поиграть. Получилъ письмо 

ѣотъ тетки, к[оторое] передалъ, для передачи Князю, Ковалевскому. Эти дв  
пріятныя вещи, я думаю, больше всего оттолкнули меня отъ работы, такъ что я въ 
какомъ [то] ужасно холодномъ практическомъ расположеніи и духа и въ 2 дня на 

ѣ ѣ ѣбастіон  отд лалъ только н сколько листочковъ Севаст[ополя]. —

ѣ8 Мая. Вчера заступилъ на бастіонъ. Ровно ничего не д лалъ все время, но 
пріятно, очень пріятно провелъ это время. Изъ письма П[елагеи] И[льиничны] 
ничего не вышло. — Должно быть къ лучшему. Послалъ С[евастополь] и получилъ вещи
и 3[аписки] Ф[еерверкера]14 кончу на дняхъ. —

19 Мая. [Позиция на реке Бельбек.] 15 Мая я назначенъ командовать горнымъ 
взводомъ и выступилъ въ лагерь на Бельбекъ въ 20 верстахъ отъ Севастополя. 
Хлопотъ много, хочу самъ продовольствовать и вижу, какъ легко красть,15 такъ 
легко, что нельзя не красть. У меня насчетъ этаго воровства плановъ много, но 
что выйдетъ не знаю. Природа — восхитительна, но жарко. Все время ничего не 

ѣд лалъ. ——

31 Мая. 26 взяты Селенгинской, Волынск[ій] и Камчатскій редуты. Я былъ въ 
ѣ ѣСевастопол  на другой день и уб дился, что онъ не падетъ. Командованіе мое 

ѣ ѣдоставляетъ мн  довольно много заботъ, особенно денежные счеты. Я р шительно 
ѣнеспособенъ къ практической д ятельности; и ежели способенъ, то съ большимъ 

трудомъ, котораго не стоитъ прилагать, потому что карьера моя не практическая. 
ѣ ѣ ѣДней съ 5 планы сочиненій и толпы мыслей все бол е и бол е шевелятся во мн . 

ѣНеужели я не16 могу пріучить себя къ д ятельности и порядку? — Испытываю себя въ
ѣ ѣпосл дній разъ. Ежели снова я впаду въ равнодушіе, безпечность и л нь — я 

ѣсоглашусь съ т мъ, что я могу только работать урывками, и не буду пытаться. 
ѣТеперь же возобновляю франклиновской журналъ. 1) Л нь, 2) раздражительность, 3) 

необдуманность, 4) тщеславіе, 5) безпорядочность, 6) безхарактерность.
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31 Мая. 11 часовъ вечера. Утро дочитывалъ Фауста. Въ полдень началъ писать 

ѣ ѣ ѣ ѣдневникъ, но Горчаковъ пом шалъ мн  и я по халъ къ Копьеву съ т мъ, чтобы 
ѣперейти со взводомъ на позицію. Я былъ безхарактеренъ, что при17 Горчаков  не 

ѣпродолжалъ заниматься, и безпорядоченъ, что отъ Копьева не по халъ къ Гагману, 
ѣ ѣчтобы устроить д ло, или домой, чтобы работать, a по халъ къ Савицкому, у 

ѣкотораго провелъ жаръ, а вечер[омъ] съ нимъ здилъ кататься. — Славная прогулка.
Купилъ лошадь. Солгалъ что-то изъ тщеславія Савицкому и, вернувшись домой, не 

ѣзанялся сейчасъ-же, а, лежа на постели и глядя на св чку, разчитывалъ умственно 
какіе-то полтинники. Ужиналъ и пилъ водку — безхарактерность. Итакъ 2) случая18 

ѣбезхарактерности, 1) л ни, 1) безпорядочности и 1) тщеславія. Итого 5. —

1-е Іюня. Всталъ часовъ въ 6, нашелъ какія-то От[ечественныя] Зап[иски], читалъ 
ѣ ѣ ѣихъ и торговалъ сл пую лошадь, к[оторая] мн  нейдетъ, и за об домъ выпилъ водки.

ѣ ѣ1) л нь, 2) безхарактерность и 3) безпорядочность. — После об да пошелъ въ садъ,
пописалъ немного За[писки] Юн[кера], но не могъ ни заснуть, ни заняться отъ19 
муравьевъ, главное, отъ ранокъ, которыя кажутся положительными ш[........]. Я 

ѣ ѣ ѣгадалъ на [картахъ?] и ничего не д лалъ. Вечеръ сид лъ у Саши. Еще л нь и 
ѣ ѣбезхарактерность, что все смотр лъ ранки. Итого 2 случая л ни и безхарактерности

и 1) безпорядочности — опять 5.

ѣ2-е Іюня. Всталъ нерано. Поддаваясь вліянію ранокъ, ничего не д лалъ, исключая 
ѣчтенія Henri Esmond. Съ здилъ къ Доктору, который старался успокоить, но не 

успокоилъ меня. Тщеславился передъ офицерами, разсердился на Середу за то, что 
ѣ ѣ ѣ ѣонъ привелъ ко мн  нездоровыхъ. Посл  об да хот лъ спать, но не заснулъ, а 

ѣпотомъ былъ у Волкова. Скверно, что я нер пштеленъ въ продовольствіи.— 20 
ѣИтакъ21 раздражит[ельности] 1), л ни 1), безхарактер[ности] 1), тщеславія 1) 

безпорядочности 1). Всего 5.

ѣ3-е Іюня. Л нь ужасная, прикрывающаяся безпокойствомъ о ранкахъ (которыя кажется
ѣ ѣпройдутъ), ц лый день ничего не д лалъ, безхарактерность въ томъ, чтобы подойти 

ѣ ѣ— или н тъ, къ Гагману, и безпорядочность въ смотр ніи ранокъ. Итого 3. Но 
ѣглавное и ужасное — непреодолимая л нь.

ѣ4-е Іюня. Таже непреодолимая, глупая л нь и безхарактерность, что не прогналъ 
ѣРогазинскаго. Читалъ «Esmond’s life» и вечеромъ здилъ славно въ Мангупъ-кале. 

ѣ ѣ ѣВид лъ м сяцъ справа. — Л нь 1), безхарактерность 2. Итого 2. —

Здоровье кажется хорошо.

ѣ ѣ ѣ ѣ ѣ5 Іюня. Л нь, л нь, л нь! Перешелъ на р чку, вечеромъ здилъ въ Шулю, былъ 
тщеславенъ съ батарейными командирами, безхарактеренъ 2 раза. Одинъ разъ съ 

ѣ ѣВеймарномъ, что не спросилъ, переходить ли мн , или н тъ, другой разъ съ 
ѣ ѣ ѣРеадомъ, что боялся быть имъ зам ченнымъ, л нился ц лый день. Итого противъ 

ѣтщеславія 2, противъ безхарактерности 2, л нь 1, и всего 5. Написалъ Бабарыкину 
ѣо проэкт  идти на аванпосты. —

ѣ ѣ6 Іюня. Всталъ поздно, 3 раза купался, здилъ въ Отаркой, гд  купилъ лошадь — 
ѣчиталъ Esmond и болталъ съ Сталыпинымъ и Горчаковымъ у себя и у нихъ. Л нь, 

ѣл нь, неиз. [?] безпорядочность въ отправленіи въ Симферополь. Безхарактерность,
что не записалъ вчера дневникъ. Итого 3. Вчера утромъ отбитъ штурмъ. —

7 Іюня. Читалъ Эсмонда, котораго кончилъ, былъ у адъютантовъ, которые невыносимо
ѣ ѣ ѣглупы, и купался 3 раза, больше ровно ничего. Л нь, л нь и л нь, которой во что 

ѣбы то ни стало конецъ завтра, для чего встаю раньше. Л нь 1, но большой.

ѣ ѣ ѣ[9 Іюня.] 8, 9 Іюня. Л нь, л нь. Здоровье худо. Ц лые дни читаю Vanity fair. — 
ѣТщеславіе. Сталыпинъ по халъ съ донесеніемъ. И это встревожило меня. —

ѣ10 Іюня. Позвалъ вечеромъ Доктора — онъ ут шилъ меня; притомъ и здоровье 
ѣд йствительно лучше, — особенно нынче. Болталъ о политической экономіи съ Д. 

ѣ ѣ ѣСталыпинымъ. Онъ не глупъ и добръ. Л нь, потому что ничего не д лалъ, кром  
ѣнеакуратнаго читанія «Vanity fair», и безхарактерность въ нер шительности 

прижечь ранки. Итого (3).

11 Iюня. Утромъ занимался легко и съ большимъ удовольствіемъ, но началъ поздно и
ѣне повторилъ вечеромъ. Кром  того безхарактеренъ былъ 2 раза въ прижиганіи 

ѣ ѣ ѣлаписомъ и въ томъ, что лъ вишни. Итого 3. См шно, 15-ти л тъ начавши писать 
ѣ ѣ ѣправила, около 30 всё еще д лать ихъ, не пов ривъ и не посл довавъ ни одному, а 
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ѣвсё почему[-то] в рится и хочется. Правила должны б[ыть] моральный и 

практическія.

ѣВотъ практическое, безъ котораго не можетъ быть счастья, ум ренность и 
ѣпріобр теніе. — Деньги.

ѣ ѣ[15 июня.] 12, 13, 14, 15. Два дня д лалъ ученья, вчера былъ въ Бахчисара  и 
получилъ письмо и статью отъ Панаева. Меня польстило, что ее читали Государю. 

ѣ ѣ ѣСлужба моя въ Россіи начинаетъ меня б сить также, какъ и на Кавказ . 1 Л нъ. 
Тщеславіе, что разсказывалъ Сталыпи[ну] про свою статью, и раздражительность, 
что дрался на ученьи. Здоровье всё хуже и хуже и соливація кажется начинается. 

ѣУдивительно, какъ я гадокъ и какъ вовсе несчастливъ и самъ себ  противенъ.

ѣ16 Іюня. Ц лый день работалъ и несмотря на то, что здоровье хуже, я доволенъ 
ѣсвоимъ днемъ и ни въ чемъ не им ю упрекнуть себя. Ура. — — — Окончилъ 3[аписки] 

Ю[нкера], нечетко и нехорошо, но послать можно.

17 Іюня. Всталъ поздно, здоровье нехорошо, работалъ всё надъ 3[аписками] 
ѣ ѣ ѣ ѣЮ[нкера]. Посл  об да пол нился и былъ нер шителенъ въ прижигании. 2.

ѣ18 Іюня. Утромъ кончилъ 3[аписки] Ю[нкера], написалъ письмо и послалъ. Посл  
ѣ ѣ ѣоб да пол нился читалъ Пена. Но д лалъ ученье, вечеромъ написалъ проспектусъ 

маленькой 10 Мая. Получилъ отъ В. Перфильева письмо черезъ Вревскаго, к[оторый] 
ѣ ѣ ѣв рно хочетъ познакомиться со мною. Поленился посл  об да, 1, не вдругъ прижегъ 

ѣранки, 2, и не перед лалъ разговора въ За[пискахъ] Ю[нкера], к[оторый] нужно 
ѣбыло перед лать, 3.

19 Іюня. Утро занятъ б[ылъ] бумагой Крыжановскаго о квитанціи и хозяйствомъ. 
ѣ ѣ ѣТолько читалъ. Посл  об да пописалъ немного 10 Мая, но очень мало. Л нился 

немного, 1. Мямлилъ въ прижиганіи, 2, безпоряд[очность] въ отправленіи бумаги, 
ѣ3, безхарактерность, что ужиналъ, когда не хот лъ, 4.

ѣ20 Іюня. Всталъ поздно, читалъ, хозяйничалъ и написалъ немного 10 Мая. Посл  
ѣоб да же ужасно, непростительно ленился, всё читалъ Пендениса. Здоровье хуже. 

ѣ ѣЛ нился, 1. Не исполнилъ нам ренія — безхарактерность, 2.

ѣ ѣ ѣ ѣ21 Іюня. Всталъ поздно, читалъ, написалъ письмо Маш . Посл  об да л нился, но за
ѣто посл  чаю написалъ много и съ удовольствіемъ. Здоровье лучше. Разсердился за 

ѣ ѣ ѣкарандашъ, 1, и л нился посл  об да немного, 2.

ѣ22 Іюня. Каково! Въ ц лый день ни въ чемъ не могу упрекнуть себя. Писалъ много 
ѣ ѣ10 Мая и написалъ письмо Т[атьян ] А[лександровн ]. Въ одномъ нечто, что 

ѣ ѣ ѣ ѣсмотр лъ ранки и посл  об да немного л нился, но это пустое.

ѣ ѣ23 Іюня. Ц лый день писалъ. Окончилъ на черно и вечеромъ листъ на б ло 
переписалъ. Тщеславился ужасно передъ Сталып[инымъ], 1. Не выдержалъ характ[ера]
— не написалъ письма, 2. Впрочемъ, это извиняется. Лучше пишется, когда скоро. 

ѣ ѣН[а] з[автра]. Пересмотр ть всю В[есеннюю] Н[очь] съ точки зр нія цензуры и 
ѣ ѣсд лать изм ненія и vаriantes. —

ѣ24 Іюня. Беру себ  за правило для писанья составлять программу, писать на черно 
ѣ ѣ ѣи переб ливать, не отд лывая окончательно каждаго періода. Самъ судишь нев рно, 

невыгодно, ежели часто читаешь, прелесть интереса новизны, неожиданности 
изчезаетъ и часто вымарываешь то, что хорошо и кажется дурнымъ отъ частаго 

ѣ ѣповторенія. Главная же, что съ этой методой есть увлеченіе въ работ . — Ц лый 
день работалъ и ни въ чемъ не могу упрекнуть себя. Ура!

ѣ ѣ25 Іюня. Немного пол нился утромъ. Осуждалъ съ Сталыпинымъ, у к[отораго] сид лъ 
ѣвечеръ. Здоровье лучше. Правило: Вс  вещи выписывать изъ большихъ город[овъ]. 

ѣЗавести дв  тетрадки 1) Правил[а] и 2) Н[а] з[автра]; во второй вымарывать по 
ѣ ѣ ѣм р  исполненія и просматривать 1-я числа.— Или лучше 4 отд ла дневника; 1) 

ѣПрав[ила], 2) Н[а] з[автра], 3) Мысли, 4) Факты. Нынче въ числ  Фактовъ: 
ѣПутешествіе Финл[яндскихъ] 186 стр лковъ, отправленныхъ Ник[олаемъ I] 4 Января и

ѣ ѣприбывшихъ въ Крымскую армію 16 Іюня въ числ  92 чел[ов къ], и другой — 
ѣголоднаго п хот[наго] офицера, кот[орый] кормится пробой.

26 Іюня. Кончилъ В[есеннюю] Н[очъ] ужъ не такъ хорошо кажется, какъ прежде. 
Упрекать себя не могу ни въ чемъ. —
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ѣ27 Іюня. [Бахчисарай.] Былъ въ Бахчисара , читалъ Ковалевскому Вес[еннюю] Ночь, 
которой онъ остался очень доволенъ. Еще польстило моему самолюбію и разсердило 
противъ Крыжановскаго то, что я узналъ отъ Ков[алевскаго], что я давно 

ѣприглашенъ участвовать въ Брюссельскомъ журнал . — Хорошъ Вревской! Онъ, 
говорятъ, пьяница. [1 неразобр.] странно поразило меня то, что Лоди, говорящій 

ѣ ѣ ѣна вс хъ языкахъ и л нивый, живетъ съ сальными св чками и куритъ Крымскій 
ѣтабакъ, такъ что, не понимая этаго, просто спросилъ: отчего у него сальныя св чи

и К[рымскій] табакъ. Я такъ далекъ и отвыкъ отъ людей съ этой страстью, что не 
понималъ никакъ. —

ѣ ѣОнъ, Черняевъ и я сид ли въ Бахч[исарайскомъ] кабачк , какъ вдругъ изъ боковой 
ѣ ѣдвери вышелъ презабавный худой, бл дный мущина и молча [?] с лъ въ буфетъ. Онъ 

ѣ ѣ ѣнамъ показался только т нью, а Лоди сталъ ходить по комнат  и п ть. C’est peut 
ѣ ѣêtre un espion, c’est très possible.22 Отлично! Упрековъ не могу себ  сд лать. 

ѣ ѣ ѣ ѣДа. Нер шит[ельность] — не у халъ изъ Бахч[исарая], когда хот лъ это сд лать. 
ѣНынче 28, ду въ Ceвастополь. —

[30 июня. Позиция на реке Белъбек.] 28 Іюня. Употребленіе дня. Утромъ рано 
ѣ ѣ ѣ ѣвы халъ изъ Бахчисарая, прі халъ къ себ , по лъ, распорядился, написалъ немного 

ѣ ѣдневника и по халъ въ Севастополь. На Инкерман  отдалъ деньги Ельчанинову, 
ѣ ѣ ѣ ѣза халъ къ Штабнымъ, которые бол е и бол е мн  становятся противны, и наконецъ 

ѣвъ Севастополь. Первая встр ча была бомба, кот[орую] разорвало между 
Николаевской и Графской (на другой день около библіотеки пули). Вторая — было 

ѣ ѣ ѣизв стіе о смертельной ран  Нахимова. Броне[вскій], Мещ[ерскій], Кал[ошинъ], вс
меня любятъ и милы. На возвратномъ пути на другой день, 29 Іюня, кот[орое] 
утромъ провелъ частью у Офиц[еровъ] батареи, частью у Мещерскаго, я на 

ѣ ѣИнкерман . Нашелъ Барона Ферзена и былъ радъ ужасно. Д йствительно, я кажется 
ѣ ѣ ѣначинаю пріобр тать репутацію въ Петербург . Сев[астополь] въ Дек[абр ] Государь

приказалъ перевести по Французски. Вревской, у котораго былъ уже нынче, 30 Іюня,
ѣкажется пустой челов къ. Нынче въ ужасно дурномъ расположеніи духа. И хозяйство 

ѣне въ порядк , всё крадутъ и ужасно. Упрекнуть себя долженъ въ эти 2 дня: 1) За 
невоздержаніе — пилъ вино, квасъ и т. д., и за тщеславіе — разъ съ Броневскимъ, 
другой разъ съ Бабарыкинымъ.

Факты. Есть люди, по своей храбрости похожіе на заводскихъ жеребцовъ, которые 
ѣ ѣужасно страшны на выводк  и коровы подъ с дломъ. — 2) Покойный Тертюковскій 

былъ, говорятъ, чисто русской хорошенькой молодой офицерикъ. Стоя на батареи, 
похлопывая ногой и въ ладони, кричалъ, бывало: 1-е, 2-е, 3-е... 3) Въ Волынскомъ

ѣредут , передъ приступомъ, одна бомба падала за другой. Никто не приходилъ и не 
выходилъ, мертвыхъ раскачивали за ноги и за руки и бросали за брустверъ. — 4) 

ѣ ѣ ѣИнтересный весь разсказъ Никифорова о б гань . 5) При контузіи челов ку кажется,
ѣчто онъ летитъ кверху. — Прав[ила] и мысли. 1) Всегда, вы зжая изъ дома, брать 

ѣ ѣсъ собой челов ка. 2) Каждый [м сяцъ] стараться откладывать 200 р., частью изъ 
стол[овыхъ] и фураж[ныхъ] и частью изъ журнальныхъ. Въ деревню же написать, 
чтобы доходами платили долги Зубкову, Дюсо, Шевалье, Шармеру и т. д., а самому 
собирать на всякій случай къ Новому году до 1,500 рублей. — Н[а] з[автра]: 1) 
Написать въ деревню. 2) Исправить аристократовъ. 3) Черную землю. —————

ѣ30 Іюня. Прі халъ домой, былъ въ самомъ гадкомъ расположеніи духа, написалъ два 
ѣ ѣписьма — Валер[ьяну] и П[елаге ] И[льиничн ], читалъ, распоряжался. Долженъ 

ѣ ѣсд лать себ  сильный упрекъ за раздражительность. Завтра примусь за Юность. 
ѣ ѣ ѣФ[акты]. Командиръ воловьей роты далъ въ бардак  300 рублей д вк  и жилъ тамъ 

два дня и говорилъ имъ стихи.

ѣ1 Іюля. Весьма дурно велъ себя. Ничего не д лалъ, хотя и пытался писать планъ 
Юности, но не могъ собраться съ мыслями, по случаю б[.....], который 

ѣ ѣд йствительно развивается у меня. — Написалъ письмо Ник[олиньк ], которое однако
необдуманное. Надо будетъ переписать, вчера написалъ письма — Валерьяну] и 

ѣ ѣ ѣ ѣ ѣт[етушк ] Полин . Ф[акты]: Есть ли что нибудь нел п е 101-ного выстр ла, которые 
боевыми зарядами послали въ день рожденія государя въ траншеи непріятеля. Царь 

ѣименинникъ, я радъ, за это на теб . — Н[а] з[автра]: Выписать хорошихъ вещей для
ѣ ѣписьма — Упреки. Безхарактерность: 1) упалъ духомъ, 2) лъ абрикосы, 3) л нь. —

ѣ[3 июля.] 2, 3 Іюля. Здоровье очень ху[до]. Написалъ письмо Сереж . Былъ у меня 
Ферзенъ и Калошинъ. У[преки]: 1) Раздражительность], 2) тщеславіе. М[ысли]: Есть
родъ люд[ей] для меня, 1) кот[орые] не затрогив[аютъ] моей задушевной стороны, 
покойные, но пустые, 2) к[оторые] затрогиваютъ, но не въ тактъ и непріятно, 3) 
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ко[торые] затрогиваютъ и какъ нужно — друзья.

ѣ ѣ ѣ4 Іюля. Съ утра пересматривалъ Сев[астополъ] въ Ма . Тоже и посл  об да отчасти 
ѣи написалъ письмо Панаеву. Отсылаю завтра съ Калошинымъ. Вечеромъ сид лъ у меня 

Саша Горч[аковъ]. Здоровье худо. Б[.....] нарываетъ, ранки лучше. Упрековъ 
ѣкажется н тъ, фактовъ, правилъ и мыслей тоже. —

ѣ5 Іюля. Начинаю сильно л ниться. Теперь только настало для меня время истинныхъ 
ѣискушеній тщеславія. Я много бы могъ выиграть въ жизни, ежели бы захот лъ писать

ѣ ѣ ѣ ѣне по уб жденію. Ф[акты]: Солдаты, сидя верхомъ, ужасно любятъ п ть. Л нь, л нь,
ѣл нь. 3.

ѣ ѣ6 Iюля. Над юсь, что нынче посл дній день праздности, въ кот[орой] я провелъ всю
ѣ ѣ ѣнед лю. Нынче ц лый день читалъ какой то нел пый романъ Балзака и только теперь 

ѣвзялъ перо въ руки. М[ысли]: Писать дневникъ офицера въ Севастопол  — различныя 
ѣстороны, фазы и моменты военной жизни. — И печатать его въ какой нибудь газет . 

Я думаю остановиться на этой мысли, хотя главное мое занятіе должно быть Юность 
ѣи Молодость, но это для денегъ, практики слога и разнообразія. Упреки: 1) Л нь, 

2) раздражительность.

7 Іюля. Здоровье весьма худо. Горячечное состояніе, увеличивающаяся боль и 
ѣ ѣопухоль въ паху. Ничего не д лалъ р шительно, въ чемъ себя и упрекаю. Принудивъ 

себя, могъ бы работать. Прекрасныя [?] были мысли касательно Дн[евника] 
Оф[ицер]а. П[равила] игры.

ѣ8 Іюля. Здоровье очень худо и не могу работать. Ровно ничего не д лалъ. — 
ѣ[Правила]: Мн  нужно собирать деньги, 1) чтобъ заплатить долги, 2) чтобъ 

ѣ ѣвыкупить им ніе и им ть возможность отпустить на волю крестьянъ. — Я перепишу 
правило игры, но оно какъ средство удерживаться отъ проигрыша, когда придется 

ѣиграть, а не23 пріобр тенія. Насчетъ остатковъ отъ командованія частію я 
ѣ ѣ ѣр шительно беру ихъ себ  и ни съ к мъ не говорю объ этомъ. Ежели же спросятъ — 

ѣ ѣ ѣскажу, что взялъ, и знаю, что честно. Л нь, л нь, л нь (3). Но завтра съ утра 
работаю, теперь обдумаю чтò. Уже праздности 824 дней и 3 совершенной.

ѣ ѣ9 Іюля. Пом шали заниматься Горчаковъ и В[олконскій] и прі хали вечеромъ играть 
ѣвъ карты. Я игралъ противъ правилъ — не опред ливъ впередъ проигрыша — проигралъ

ѣбыло 100 рублей, но потомъ отыгралъ на Горч[аков ] и выигралъ даже 25, хотя въ 
ѣдолгъ, ибо отдалъ 25 Вол[конскому] и 100 взаймы Горч[акову], а онъ мн  долженъ 

ѣостался 150. 1) Л нь, 2) безхарактерность.

ѣ10 Іюля. Самъ не знаю отчего, опять ничего не д лалъ, хотя здоровье значительно 
ѣбыло лучше. Все занимался вычисленіями для игры въ штосъ, изъ которыхъ в рныхъ 

ѣ ѣ ѣправилъ н тъ, но сл дующія в роятны: 1) Вынуть изъ кармана и положить на столъ 
ѣденьги, больше которыхъ не проигрывать. 2) Выигравъ вдвойн  предположенную для 

ѣпроигрыша сумму, прятать ее, а на первую играть до т хъ поръ пока есть желаніе, 
игра и деньги. 3) Закладывать всю эту сумму сразу и, проигравъ, садиться снова 

ѣиграть только посл  24часовъ, проведенныхъ не играя. — 4)25 Играть двумя кушами,
— на одинъ гнуться, на другой семпелями. (Величина куша зависитъ отъ величины 

ѣбанка и отъ желанія скоро кончить или н тъ, но всегда кушъ долженъ быть меньше 
1/12 банка.) На первый кушъ гнуться угломъ на 6 и на 12 до 4 картъ, смарывая 
запись, ежели число выигранныхъ кушей превышаетъ число записанныхъ, и на 
остальныя гнуться на ne до 4-хъ и26 уничтожая запись, преимущественно 
семпельными кушами, ежели они выиграны. Второй кушъ идти семпелями, считая 
число27 4-хъ данныхъ сряду и просто битыхъ и данныхъ картъ изъ 52-хъ28 и, смотря

ѣпо29 отношенію битыхъ и данныхъ кушей, посл  52-хъ картъ уменьшать или 
ѣ ѣ ⅓увеличивать кушъ. (Въ случа  счастья и при игр  уже на выигрышную  можно играть

ѣи на 5 картъ считая семпельныя куши и гнимые въ 104 картахъ.) Въ случа  
несчастья наоборотъ можно играть и на 330 въ 26, и на 2 [въ] 13 картъ, и на пе, 

ѣи не углами. Однимъ словомъ, всякое уменьшеніе игры; но съ т мъ, чтобы всетаки 
ѣ ѣигра была разд лена на періоды и происходила по опред леннымъ законамъ. — Въ 

ѣСевастопол  пальба ужасная. Меня мутитъ. Пропасть есть мыслей для Юности, 
ѣзаписан[ныхъ] въ з[аписную] к[нижку], скоро употреблю ихъ, не переписывая. Л нь!

ѣ ѣл нь! л нь!

———————————————————————————————————
11 Іюля. Утромъ написалъ письмо Л. Волконской, которымъ я однако недоволенъ. 
Читалъ какую то дичь Бальзака.
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ѣВечеромъ Горч[аковъ] и Бурнашевъ пришли играть въ карты. Посл дній разсказалъ 

ѣ ѣсл дующій зам чательный фактъ. У нихъ есть Кригскомпсаръ, ужасный дуракъ, Маіоръ
ѣ ѣДучинской, котор[ый] всему в ритъ. Б[урнашевъ], прі хавъ изъ Севаст[ополя], 

ѣ ѣразсказалъ ему, что другой Кригском[исаръ] им етъ сл дующую операцію (мечта 
Д[учинскаго] есть операція): ему поручено хоронить войска и правительство даетъ 
10 р. сер. за солдата. Гробъ стоитъ только 3, да притомъ онъ водкой поитъ ихъ, 

ѣ ѣчтобы они были храбр е. Дучинской всему в рилъ и завидовалъ тому 
Кригс[комиссару]. Только, подлецъ, крестовъ не ставитъ на могилахъ, солдаты 
ропщутъ, сказалъ Б[урнашевъ]. Чтожъ, когда правительство не отпускаетъ, откуда 
же ихъ взять и ставить, заговорилъ Д[учинскій], доказывая, что это было бы 

ѣ ѣразорительно. — Л нь. Л нь.

ѣ ѣБ[урнашевъ] < детъ> въ переводъ адъютантомъ въ Оренбургъ, и это подало мн  мысль
ѣвъ Январ  или вообще къ тому время, когда я заплачу долги и составлю сумму 

рублей въ 1000, проситься въ Москву въ адъют[анты] или въ Т[улу] на ружейный 
ѣЗаводъ. — С[евастополь] въ М[а ] отправленъ только нынче.

ѣ12 Іюля. Ц лый день не писалъ ничего, читалъ Бальзака, занимался только ящикомъ 
ѣновымъ. И р шилъ, что денегъ казенныхъ у меня ничего не останется. Даже 

ѣудивляюсь, какъ могла мн  приходить мысль взять даже совершенно лишнія. Я очень 
ѣрадъ что выдумалъ ящики, котор[ые] будутъ стоить ц лковыхъ 100 слишкомъ. 

ѣ ѣ ѣВечеромъ проигралъ въ ералашъ 8 р. 1) Л нь, 2) л нь, 3) л нь, 
раздражит[ельность] 2 раза, итого 4. Завтра пишу Юность съ утра. —

13 Іюля. Зачитался «Le lys dans la vallée» и ничего не писалъ. Вечеромъ съ 
ѣ ѣЕзерскимъ игралъ въ экарте, опред ливъ не проиграть бол е 10 р., и действительно

ѣостановился. Н сколько такихъ проигрышей будутъ для меня огромнымъ выигрышемъ: Я
ѣ ѣ ѣиспытаю и пов рю въ свой характеръ. Упреки: За 1) л нь и 2) л нь. —

ѣ14 Іюля. Читалъ ц лый день. Перешелъ въ деревню отъ дождя. Игралъ вечеромъ въ 
ѣ ѣ ѣкарты съ Ст[алыпинымъ] и Горч[аковымъ]. Л нь. Л нь. Л нь. И того 3. Здоровье 

кажется немного хуже.

ѣ ѣ15 Іюля. Пр[авила]. Опред лить на годъ ежем сячную для проигрыша сумму, изъ 
которой выигрышъ правильный, т. е. равный определенному проигрышу, не вычитается
и не прибавляется, но которая на столько увеличивается, сколько остается отъ 

ѣ ѣ ѣпрошлаго м сяда. — На нын шній годъ — до 1 Іюля 1856 года полагаю себ  75 р. въ 
ѣ ѣ ѣм сяцъ. Проигралъ я 17 р. 90 к., выигралъ 25, сл до[вательно] им ю проиграть 82 
р. 10 к.

ѣ ѣ ѣСид ли Розенъ и Сталыпинъ, ц лый день л нился. Здоровье нехорошо. Жаръ и голова 
ѣ ѣболитъ. Боюсь слечь. 1) Л нь, 2) безхарактерность, 3) л нь, 4) безхарактерность.

ѣ ѣ16 Іюля. Ц лый день опять ничего не д лалъ. Игралъ въ карты, проигралъ 13 р., и 
ѣтого им[ ю] проиграть 69 р. 10 — М[ысли]. Хочу написать Дн[евникъ] офиц[ера].31 

Савицкой вечеромъ разсказывалъ, что Шейдеманъ меня ненавидитъ. Сплетня. Меня это
разстроило. Впрочемъ, я виноватъ передъ Шейдеманомъ, дурно говорилъ про него. 
Правило — Никогда ни про кого без надобности не говорить дурно. —

ѣ ѣ17 Іюля. Здоровье хуже. Ничего не д лалъ. 3 Правила: 1) быть, ч мъ есть: а) по32
способностямъ33 литераторомъ, в) по рожденію — аристократомъ. 2) Никогда ни про 

ѣкого не говорить дурно, и 3) Разсчетливымъ въ деньгахъ. — (За Іюль ме[ сяцъ]) 3.

ѣ ѣ ѣ ѣ18 Іюля. Б[.....] нарываетъ. Ничего не могу д лать. Л нь. Л нь. Л нь.

[20 июля] 19, 20 Іюля. Сегодня получилъ письмо отъ Панаева, 3[аписками] Ю[нкера]
ѣдовольны, напечатаютъ въ VIII книжк .

ѣ ѣ ѣ ѣИгралъ въ ералашъ у Гагмана. Бол знь также. Хот лось писать, но л нь, л нь и 3. 
Проигралъ 2 р. 70 к., и того остается проиграть 66 р. 40 к.

ѣ21 Іюля. Ничего не д лалъ, всё были гости Стал[ыпи]ны, Хонзини [?] и т. д., но 
ѣпровелъ пріятно. — 1) Осуждалъ. 2) Л нился.

ѣ ѣ ѣ22 Іюля. Ц лый день Сталыпины и др. м шали мн . Вечеромъ показалъ ужасный 
ѣ ѣ ѣ ѣ ѣприм ръ безхарактер[ности] и нер шит[ельности], когда мн  хот ли р зать ранки. 

ѣ ѣЛ нь, безхаракт[ерность], нер шит[ельность]. 3. Проигралъ 8—60, и того 
ѣ ѣост[ается] на нын ш[ній] м сяцъ 57 p. 80 к., да 25 отдалъ взаймы, и то[го] 
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остается 32 р. 80 к. —

ѣ ѣ ѣ23 Іюля. Хот лъ начать жить съ характеромъ, опред лять впередъ вс  поступки и 
ѣ ѣ ѣ ѣисполнять. Далъ разр зать хорошо, но потомъ л нился, хотя м шали. Л нь (1).

ѣ[25 июля.]34 24, 25 Іюля. Вчера началъ писать Юн[ость], но л нился. Написалъ 
ѣтолько 1/2 листа, нынче ц лый день раскладывалъ пасьянсъ. 1) П[равило]. Каждый 

ѣ ѣ ѣдень написать изъ головы по крайней м р  листъ и перед лать столько-же. До этаго
ѣне ложиться спать. 2 п[равило]. Къ каждому д лу, необходимому, но къ которому 

ѣчувствуешь отвращеніе, приступать какъ можно быстр е.

————————————————————————————————————

Не знаю, какимъ ходомъ мыслей или просто воспоминаньемъ вернулся я нынче, говоря
ѣсъ Хонзини [?], къ прежнему взгляду на жизнь, ц ль которой есть благо и идеаломъ

ѣ ѣдоброд тель. Мн  возвращеніе это было чрезвычайно пріятно и я ужаснулся, какъ 
ѣдалекъ я отъ этаго взгляда, какъ практичны и дурны были мои посл днія мысли и 

ѣ ѣправила. Они однако будутъ мн  полезны. Для жизни добра нужна изв стная степень 
ѣ ѣусп ха, которая достигается этими правилами. Да, на мн  отразилось военное 

ѣ ѣобщество и выпачкало меня. Завтра выпишу вс  правила. Конецъ м сяца. — Нынче 
ѣполучилъ 2 письма изъ деревни и одно отъ Алекс ева. [Фактъ] для Ю[ности]: Гроза 

ѣ ѣ ѣвъ дом , какъ затворяютъ окна. — Л нь, л нь сильная. ———

ѣ ѣ26 Іюля. Утромъ и посл  об да писалъ немного. Надо написать письма. Вечеромъ 
ѣигралъ въ шахма[ты] и кар[ты], проигралъ 4—80, итого остается 28 или 53. Л нь. 

ѣ ѣ ѣПр[авило]. Въ отм ну правила опред лять на проигрышъ 75 р. въ м сяцъ, определять
ѣпрожить и проиграть 100 р. въ м сяцъ.

ѣ ѣ ѣ ѣ ѣ27 Іюля. Прі халъ Д. Горчаковъ и ц лый день м шали мн . Отчасти и л нился, 
написалъ только 1/2 листочка. Проигралъ 1р. 50 к. остается 261/2 или 511/2. Съ 

ѣ1-го числа самъ веду расходъ. Л нь и злословіе раза 2.

ѣ ѣ28 Іюля. Ц лый день игралъ въ банкъ самъ съ собою. Правила вывелъ сл д[ующія]. 
1) Кушъ: 16 часть всего проигрыша. 2) Кушъ прибавлять и уменьшать по 13 картамъ.
3) Смарывать запись предъидущей серіи до положеннаго числа картъ. — 3) Сумму 
меньше 2 куша или 2 кушъ не принимать въ разсчетъ, ежели недостаетъ ея. Ежели же

ѣ ѣнедостаетъ 2 или бол е 2 к[ушей], то гнуться на все. — Л нь. Безпорядочность. —

ѣПр[авила] Игры. Проигрывать изв стный кушъ, выигрывать35 втрое и на 3 и играть 
ѣдо т хъ поръ, пока будетъ втрое. Тогда уже 1/2 класть въ карм[анъ], а на другую 

половину выигрывать втрое, 1/2 класть въ карманъ и на 1/2 выигрывать втрое. И 
ѣ ѣтакъ дал е до безконеч[ности], т. е. до того, что мн  нужно выиграть. Разсчитавъ

ѣтакимъ образомъ не на одинъ вечеръ, а навсегда, т. е. въ томъ случа , ежели при 
ѣконц  игры остались положенныя деньги не проигранныя и положенная половина, или 

они [?] не выиграны. Вотъ цифры начиная съ 75 р. на 12 сеансовъ: 75 р., 112 р. 
50 к., 168 р. 75 к., 253 р. 12 1/2 к.,. 379 р. 84 к., 569 р. 76 к., 854 р. 64 
к., 1281 р. 96 к., 1922 р. 94 к., 2884 р. 411/2 к., 4326 р. 62 к., 6489 р. 92 

ѣк., итого 19319 р. 46 к., съ вычетомъ посл дняго, безъ вычета же 25, 809 р. 37 
ѣк. — Метать выгоднње. Правила въ откладываніи т же, что общія правила игры. — 

Понтировать только на такой банкъ, въ которому можешь выиграть вдвое больше 
того, что предположилъ проиграть.36 — <первый кушъ и первый мазъ равны. Каждый 

ѣ ѣпервый к[ушъ] <32-ой> 16 дол  определенной суммы. Первый кушъ не изм няется до 
ѣноваго сеанса игры и гнется на пе до 4 картъ, но посл  первой грани 13 картъ или

1/12 и гнется до 6 к[артъ] или одной 1/16, и гнется до 4 к. или 1/4, и гнется до
ѣ ѣ3 к[артъ] или 1/2, и гнется до 2. Изм ненія эти д лаются по виду граней [?] 

ежели +2. [1 неразобр.] но не прежде какъ выигрышъ превосходить ее.37 Мазы 
увеличивать и уменьшать на столько 1/7-ыхъ, сколько будетъ дано или бито изъ 

ѣ13-ти. Въ случа  13/13, 13/7, или 7 [?] и 9 седьмыхъ для мазовъ назначать 
наименьшій возможный кушъ. Мазы уничтожаютъ запись кушей, но куши не уничтожаютъ

ѣзаписи мазовъ. Куши отписываются только въ случа  своей записи, въ своей грани, 
ѣкогда они превышаютъ ее, ежели же въ своей грани н тъ записи, то въ предыдущей 

ѣграни. Тоже въ томъ случа , ежели превышаетъ запись. Карта загнутая, переходя 
изъ грани въ грань, получаетъ еще новый к[ушъ]. Первый м[азъ] равенъ 1/16 

ѣопределенной суммы. Въ случа  + 7+1 онъ равенъ = 1/16 + (3—1)/14 + (5—1)/12 + 
(4—1)/10 + (9—1)/8 + (11—1)/6 + 11 = 1/8. И — 1 = 2/12 — 3 = 1/20 — 1/22 — 7 = 
12/24 — 9 = 1/26 — 11 = 1/28. — Первый кушъ равенъ 1/16 и гнется до 4 и при + 1 
= 1/16 и гнется до 4 при + 3 = 1/8 и гнется до 3 при + 5 = 1/14 и гнется до 2. —
При + 7 = 1/2 и гнется до 1 при + 9 = 1 и гнется до 0 при + 11 = 11/2 и до 0. 
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При — 1 = 1/32 и гнется до 5 при — 3 = 1/64 и гнется до 6 при — 5 = 1/128 и 
гнется до 7 при — 7 = 1/256 и гнется до 8 при — 9 = 1/512 и гн[ется] до 9 при — 
11 = 1/1024 и гн[ется] до 10. Кушъ до выигрыша равной положенной суммы гнется, 

ѣвсегда увеличиваясь до 4, ежели н тъ записи.>38

29 Іюля. Такъ глупо провести два дня, какъ я, это ужасно. Играть одному въ 
ѣ ѣштосъ! Читалъ свою статью въ журнал[ ] de Francfort [2 неразобр.] Л[ нь] 2. —

ѣ ѣ30 Iюля. Пр[авила] для игры. — Метать выгодн е, понтировать сл дующимъ образомъ:
ѣ ѣпервый кушъ равенъ опред л[енной] суммы. Кушъ не изм няется, и всегда гнется на 

ѣ ѣнего 5 картъ. Мазъ изм няется сл дующимъ образомъ +7 = М. + 1/10 маз[а] + 8 = M.
+ 3/10 + 9 = M. + 5/10 + 10 = M. + 7/10 + 11 = M. + 9/10 + 12 = M. + 11/10 + 13 
= M. + 13/10 — 7 = M. — 1/10 — 8 = M. — 3/10 — 9 = M. — 5/10 — 10 = M. — 7/10 — 
11 = M. — 9/10 — 12 = M. — 11/10 — 13 = M. — 13/10. М означаетъ не первый, а 
предыдущій мазъ. Каждый день играть одинъ разъ до проигрыша 7 д[оли] или 

ѣвыигрыша сл д. 3/3[?].39 — Нынче я игралъ и проигралъ 75 р.

Ѣ ѣ ѣ30 Іюля. здилъ верхомъ, об далъ у Сталыпина, но ровно ничего не д лалъ. 
ѣЗдоровье нехорошо. Жаръ и голова болитъ. Приготовился къ выступленію. — Л нь 1. 

—

31 Іюля. Здоровье нехорошо, кажется ж[аръ] и слабость ужасная. Отъ этаго ничего 
ѣ ѣне д лалъ. Сд лалъ много распоряженій по взводу, написалъ Фил[имонову]. 

ѣ ѣ ѣПроигралъ 75 опять въ 2 грани. — Л[ нь], Л[ нь], Л[ нь].

ѣ1 Августа. Проигралъ 75 большими мазами. Сумма на м сяцъ 80 р. для того, чтобы 
ѣкуши были равны. Ежели банкъ меньше 80 р.,40 к[ушъ] не перем няется, a 

ѣ ѣ ѣизм няется число картъ. Ц лый день ничего не д лалъ, писалъ рапортъ и записки. 
ѣ ѣ ѣЛ[ нь]. Л[ нь]. Л[ нь].

ѣ ѣ[2? августа.]41 Сегодня, разговаривая съ Стал[ыпинымъ] о рабств  въ Россіи, мн  
ѣ ѣ ѣеще ясн й, ч мъ прежде, пришла мысль, сд лать мои 4 эпохи исторіи Русскаго 

ѣ ѣпом щика, и самъ я буду этимъ героемъ въ Хабаровк . Главная мысль романа должна 
ѣ ѣбыть невозможность жизни правильной пом щика образован[ного] нашего в ка съ 

ѣрабствомъ. Вс  нищеты его должны быть выставлены и средства исправить указаны. —

[5? августа. Севастополь?]42 Авг. По вечерамъ игралъ съ Розен[омъ], не выдержалъ
своихъ правилъ, но всё таки выигралъ 580р. изъ к[оторыхъ] 550 р. онъ остался 

ѣдолженъ. Главное, игра на чистые. — 3 и 4 былъ въ поход  и въ неудачномъ, 
ѣ ѣ ѣужасномъ д л , написалъ черезъ курьера письмо тетк . 1) Раздр[ажительность]. 

2)43

ѣ ѣ7 Августа. [Позиция на реке Бельбек.] Былъ на Инкерман  и въ Севастопол . 
ѣВыигралъ у Одахов[скаго] 100 р. и квитъ со вс ми въ Крыму. Продалъ Маштака. Было

ѣ ѣвесело. Р шилъ съ нын шняго дня жить однимъ жалованьемъ. — Игру вести изъ 
денегъ, к[оторыя] буду получать изъ дома, ежели проиграю nес plus ultra44 960 р.

ѣВсё, что мн  должны и я буду получать, присоединяется къ капиталу, к[оторый] 
собираю, все, что останется отъ части, также, все, что выиграю, также. До сихъ 
поръ таковыхъ только 200 р. Роз[ена]. Велъ себя хорошо. —

ѣ ѣ8 Августа. Былъ въ Бахчисара , но не удалось хать въ45 Симферополь съ большой 
компаніей, кот[орая] звала меня. Ст[алыпи]ны нагоняютъ на меня тоску. Написалъ 

ѣ ѣписьмо Панаеву, Сереж  и Валер[ьяну]. Здоровье хорошо. Написалъ рапорты о лафет
ѣи экстр[енныхъ] сумм[ахъ]. Не усп лъ заняться Юностью, завтра. Вечеромъ могъ бы 

ѣ ѣсд лать кой что — л нь. Пр[авила] для игры: определяемые куши, смотря по 
проигрышу и выигрышу, уменьшаются и увеличиваются; но не превышая 80 р. въ 

ѣм сяцъ и не превышая 20 т[ысячъ] — Исключ[еніе]; Ежели первый кушъ 80 выигрышъ, 
то они уже не проигрываются назадъ.

ѣ ѣ ѣ9 Августа. Ничего не д лаю. Сладострастіе мучитъ меня. Встр тилъ Серг[ я] 
ѣТолстаго, былъ у новаго начальства — Тимашева. — Л нъ.

ѣ[11 августа.] 10, 11 Августа. Былъ въ Бахчисара , купилъ лошадь, употребилъ и 
ѣ ѣвообще велъ себя дурно, неговоря уже о л ни, кот[орую] всё таки не преодол лъ. 

ѣЗдоровье нехорошо, ободралъ и въ горл  макрота.46 —

ѣ ѣ ѣЗавтра непрем нно съ утра пишу Юность. Л[ нь]. Л[ нь]. Безхар[актерность].
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ѣ12 Августа. Всталъ рано, дописалъ 1-ю главу Юности. Весьма мало. Все д лалъ 

ѣ ѣпасьянсъ. Въ 10 часовъ р шилъ, что главная моя ц ль и занятія надъ собой должны 
ѣбыть упражненія силы воли. Им ть постоянно эту мысль. Нынче 1) выпилъ водки, 2) 

ѣдн[емъ] гадалъ, 3) л нился. —

ѣ ѣ13 А. Опять гадалъ. Написалъ весьма мало, хотя и былъ въ дух . Пришелъ мн  въ 
ѣголову планъ атаки черезъ ворота Байдарской долины, посов туюсь съ знающими 

ѣ ѣм стность. 1) Л нь, 2) раздражительность. —

ѣ[16 августа.] 14, 15, 16 Авг. Былъ въ Бахчисара . Тутъ довольно весело провелъ 
ѣвремя. Выиг[ралъ] 40 р. Ничего не д лалъ. Безхар[актерностъ]. Мих[альскій] 

ѣнад лалъ глупостей. —

ѣ ѣ17 Августа. Всталъ рано, здилъ къ Тимашеву, перешелъ об дать у Бормана, 
получилъ 400 рублей отъ Роз[ена]. Ковал[евскій] сукинъ сынъ. Я сильно опустился 
морально, забылъ Бога, какъ говорится. Благодаря маленькой непріятности 

ѣ ѣКовал[евскаго] и чудесному лунному св ту мн  пришла благая мысль Тита. — 
ѣ ѣПов рять свой день въ отношеніи зла и добра, кот[орые] сд лалъ ближнему. — Нынче

я оскорбилъ Козелкова [?]. — [1 неразобран.] Михальскаго и больше ничего. 
Оскорбилъ сильно Козелкова и немного [1 неразобр.].

18 Августа. Ковалевскій утромъ былъ у меня. Стоянка отвратительная. Насморкъ. 
ѣ ѣПисалъ чрезвычайно мало. Добра не сд лалъ, зла тоже. Л нь. —

ѣ25 Августа. Сейчасъ гляд лъ на небо. Славная ночь. Боже, помилуй меня. Я дуренъ.
ѣ ѣ ѣДай мн  быть хорошимъ и счастливыми Господи помилуй. Зв зды на неб . Въ 

ѣ ѣ ѣСевастопол  бомбардировка, въ лагер  музыка. Добра никакого не сд лалъ, 
налротивъ, объигралъ Корсакова. — Былъ въ Симферополе.

ѣ2 Сентября. Нед лю не писалъ дневникъ. Проигралъ 1500 рублей чистыми. 
Севастополь отданъ, я былъ тамъ въ самое мое рожденье. Нынче работалъ [надъ] 
составленіемъ описанья хорошо. Долженъ Розену 300 рублей и лгалъ ему. —

ѣ17 Сентября. Вчера получилъ изв стіе, что Ночь изуродована и напечатана. Я 
ѣ ѣкажется сильно на прим т  у синихъ. За свои статьи. Желаю впрочемъ, чтобы всегда

ѣРоссія им ла такихъ нравственныхъ писателей; но сладенькимъ ужъ я никакъ не могу
ѣбыть, и тоже писать изъ пустаго въ порожнее — безъ мысли и, главное, безъ ц ли. 

ѣНесмотря на первую минуту злобы, въ которую я об щался не брать пера въ руки, 
ѣвсе таки единственное, главное и преобладающее надъ вс ми другими наклонностями 

ѣи занятіями должна быть литература. Моя ц ль литературная слава. Добро, которое 
ѣ ѣя могу сд лать своими сочиненьями. Завтра ду въ Королесъ и прошусь въ отставку,

ѣа утро пишу Юность. Добра не сд лалъ никому. Зла много: 1) Красовскаго 
ѣ ѣоскорбилъ, 2) Щепина оскорбилъ, 3) Алешку не нав стилъ. Денежный д ла вотъ въ 

ѣ ѣкакомъ положеньи. Мн  должны 2200, я долженъ 200. — Изъ дома им ю получить въ 
теченіи года до 2,500 чистыхъ. — Денегъ на лицо — рубл. 8.

19 Сентября. [Керменчик.] Перешелъ въ Керменчугъ, стою у секретнаго — шпіона. 
ѣОчень интересно. Насчетъ женщинъ кажется н тъ надежды. Пописалъ немного 

ѣ ѣ ѣС[евастополь] въ А[вгуст ]. Добра никому не сд лалъ, зла тоже. Мн  нужно, во что
ѣ ѣбы то ни стало, пріобр сти славу. Юность хочу издать самъ. — Съ здивъ на Южный 

берегъ и получивъ деньги, буду проситься домой. ———

Страница Дневника 1855 г.

20 Сентября. Хорошенькихъ пропасть, и сладострастіе работаетъ меня. Французы 
ѣобошли Фоціалинскій отрядъ и онъ отступилъ. Добра не сд лалъ, зла тоже. —

ѣ21 Сентября. Я пропаду, ежели не исправлюсь. Съ т ми данными характера, 
ѣвоспитанья,47 обстоятельствъ и способностей для меня н тъ середины, или 

ѣблестящая, или жалкая будущность. Вс  силы моего характера на исправленіе. — 
Главные пороки. 1) Безхарактерность — неисполненіе предначертаній. Средство 

ѣ ѣисправленія 1) знать общую ц ль и 2) обдумывать и записывать будущія д янія и 
ѣисполнять ихъ, хотя бы они были дурны. — Ц ль моя 1) добро ближняго и 2) 

ѣобразованіе себя въ такой степени, чтобы я былъ способенъ д лать его. — 2-ая въ 
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ѣ ѣ ѣнастоящую минуту важн е первой, поэтому и помни вс  сд ланныя предначертанія, 

ѣ ѣхотя бы они были противны первой общей ц ли. Назначать впередъ д янія, сначала 
ѣ ѣкакъ можно меньшія и легкія и, главное, не противур чащія одн  другимъ. Моя 

ѣ ѣглавная ц ль въ жизни есть добро ближняго, и ц ли условныя — слава литературная,
ѣ ѣоснованная на польз , добр  ближнему.48 1) Богатство, основанное на трудах 

ѣполезныхъ для ближняго, оборотахъ, и игр , и направленное для добра. 2) Слава 
ѣ ѣслужебная, основанная на польз  отечества. — Въ дневник  буду разбирать, что я 

ѣ ѣсд лалъ каждый день для достиженія сихъ 4-хъ ц лей и 2) сколько разъ не 
исполнилъ предназначеннаго. —

ѣ ѣЗавтра для 1-й пишу письма теткамъ и брату Дмитрію, узнаю о пищ , здоровь  и 
ѣпом щеніи людей, для 2-й составляю планъ статьи и пишу ее (или Юность) и Юность,

ѣ ѣ ѣдля 3) д лаю счеты и пишу старост , для 4-й узнаю м стность. —

ѣ ѣ ѣ ѣ ѣ23 Сентября. Написалъ письмо тетк  П[елаге ] И[льиничн ], сов товалъ и об щалъ 
Грекамъ помощь, к[оторую] подамъ. Для 2) составилъ планъ С[евастополя] въ 

ѣ ѣ ѣАв[густ ], для 3) написалъ старост , для 4-й здилъ на позицію. Не писалъ 
ѣЮности, не позаботился о людяхъ и не д лалъ счетовъ. Завтра: для 1) пишу письмо 

ѣ ѣНик[олиньк ], покупаю вола и с но у Софьи Ивановны, для 2) пишу Юн[ость] и 
ѣ ѣ ѣ ѣС[евастополь] въ А[вгуст ], для 3) д лаю счеты и покупаю с но, для 4) зжу по 

ѣ ѣ ѣдорог  въ Албатъ, строю батарею (и д лаю смотръ (пол  [?]).

ѣ ѣ24 Сентября. Для 1) не написалъ письма Н[иколиньк ], не купилъ с на, для 2) не 
писалъ ни С[евастополя], ни Ю[ности], потому что, по случаю отказа Мих[альскаго]

ѣ ѣ ѣвъ деньгахъ, здилъ въ Штабъ, для 3) не сд лалъ счетовъ по той же причин , но 
ѣвыигралъ 18049 р. сер. у Сержп[утовскаго], для 4) построилъ батарею и про халъ 

ѣ ѣпо дорог  въ А[л]батъ. (Я забылъ 5-ю главную ц ль — образованіе, исправленіе 
ѣсебя отъ безхарактерности.) На 24 не назначалъ, потому что здилъ въ Королезъ, 

ѣно, напротивъ, не сдержалъ слова въ игр , проигрывалъ больше наличнаго и 
ѣ ѣл нился, для 2) написалъ бабушк  доклад[ную] записку и письмо Крас[овскому], для

ѣ3) и для 4) ничего не сд лалъ, для 5) распорядился выступленіемъ, но не пошелъ 
ѣночью. Завтра 25 для 1) встаю въ 31/2 и не пью и не мъ ничего вреднаго, для 2) 

ѣ ѣпокупаю с но у С[офьи] Ив[ановны] и забочусь о пом щеніи людей, для 3) пишу 
ѣС[евастополь] въ А[вгуст ] и Ю[ность], для 4) пишу счеты и Валер[ьяну], для 5) 

осматриваю местность и строго исполняю свою обязанность и волочусь за Митономъ. 
—

ѣ26 Сентября. [Фоти-Сала.] Позиція у Фоціалы. Вторые сутки, какъ я зд сь. Оба дня
отъ 12-го до 6-го часу тревоги. Позиція такая, что мы должны быстро отступать. 

ѣ ѣ ѣТетеревниковъ кажется под льн е Митона. 25-го для 1) всталъ рано и ничего не лъ
ѣи не пилъ вреднаго, для 2) купилъ с но, но плохо позаботился о людяхъ, для 3) 

ничего не исполнилъ, потому что не было бумагъ, для 4) не исполнилъ по той же 
ѣ ѣпричин , для 5) осмотр лъ позицію, но плохо обращался съ Митономъ, к[оторый], 

ѣмежду прочимъ, кажется пустымъ челов комъ. Нынче — для 1-аго не писалъ, но не 
ѣ ѣпилъ водки, для 2) ничего не сд лалъ,50 исключая позаботился о Потапчук , для 3)

ѣ ѣничего не д лалъ, просто отъ л ни, для 4) письмо къ Веревкину о продовольствіи, 
ѣ ѣ ѣдля 5) объ халъ м стность и подд лался къ Тетеревникову. — Завтра — для 1-го 

пишу 2 листа большихъ Юн[ости] или С[евастополя] и воздерживаюсь, для 2) ищу 
случая и забочусь о людяхъ, для 3) пишу счеты и Валерьяну, для 4) пишу Ю[ность] 

ѣ ѣи С[евастополь], для 5) д лаю ученье, ду къ Тет[еревникову], пишу рапортъ о 
ѣлюдяхъ и еще осматриваю м стность. —

ѣ27 Сентября. Для 1-го р шительно не могъ написать 2-хъ листовъ, но могъ бы 
ѣ ѣ ѣнаписать немного; и не воздерживался, впрочемъ по уб жденію и д йствительно мн  

ѣ ѣкакъ будто лучше, для 2)51 ничего не сд лалъ, а напротивъ укралъ с но, для 3) 
ѣ ѣ ѣничего не сд лалъ, исключая [1 неразобр.] с на, для 4) ничего не сд лалъ, для 5)

ѣхотя и отступилъ сзади вс хъ и пошелъ было въ охотники, былъ немножко 
ѣ ѣнер шителенъ, а то могъ бы уже выстр лить. — Нынче мы отступили съ маленькой 

ѣ ѣ ѣ ѣперестр лкой въ ц пи. Тетеревниковъ кажется мн  легкомысленнымъ челов комъ. 
Здоровье нехорошо. Завтра долженъ написать для 1) и распорядиться о больныхъ, 
для 2) для 3) написать Валер[ьяну], для 4) написать Некр[асову] и Юн[ость], для 

ѣ ѣ5) осмотр ть м стность и пойти въ охотники. —

ѣ1-ое Октября. Вс  эти 3 дня былъ въ безпрестанныхъ хлопотахъ и передвиженіяхъ; 
ѣ ѣвчера даже выпустилъ дв  картечныя гранаты. Не умывался, не разд вался и велъ 

ѣсебя безалаберно. Совершенно забылъ свои ц ли. Для 1) въ это время ровно ничего 
ѣне сд лалъ; ни въ чемъ себя не принудилъ и не удержалъ, для 2) просилъ о 

ѣнаградахъ солдатамъ, для 3) ничего, для 4)52 ничего не могъ сд лать, для 5) 
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ѣстр лялъ и хлопоталъ довольно много. Для 1) завтра пишу Ю[ность] и С[евастополь]

ѣ ѣвъ А[вгуст ] во что бы то ни стало, для 2) пишу брату Н[иколиньк ] и 
Крыж[ановскому], для 3) пишу счеты и письмо Вал[ерьяну], Для 4) пишу Ю[ность] и 

ѣ ѣСевастополь] въ А[вгуст ], для 5) ду къ Тетер[евникову] и прошу что нибудь 
сделать.

2 Октября. Для 1) ничего, для 2) ничего, исключая рапортъ, для 3) ничего, для 4)
ничего, для 5) шлялся. — Днемъ весьма недоволенъ, возился съ офицерами 4-ой 

ѣлегкой. Но завтра для 1) ц лый день занимаюсь, для 2) пишу Крыж[ановскому] и 
прошу, ежели могу, Сухозанета, для 3) пишу счеты, для 4) пишу Ю[ность] и 

ѣС[евастополь], для 5) ду къ Тетер[евникову].

ѣ10 Октября. Нахожусь въ л ниво-апатически-безъисходномъ, недовольномъ положении 
уже давно. Выигралъ еще 130 р. въ карты. Купилъ лошадь и узду за 150. Какой 
вздоръ! моя карьера литература — писать и писать! Съ завтра работаю всю жизнь 
или бросаю все, правила, религію, приличія — все. —

ѣ23 Октября. Выигралъ еще рублей 600 чистыхъ и должны мн  рублей 500. Писалъ 
Ѣвчера и нынче немного, но легко. Обливаюсь по утрам. ду къ Урусову. Логическая 

ѣ ѣд ятель[ность], терп ніе и энергія. — — — — — — — — — —

ѣ[27 октября.] 24, 25, 26,27 Октября. Вчера проигралъ 500 р. сер. — Въ игр  даю 
ѣсеб  правило: никогда не занимать и не давать денегъ. — Не выигрывать и не 

проигрывать въ долгъ. — Понтировать и гнуться отъ 1/10 части банка, никакъ не 
ѣбольше. А преимущественно метать, сказавъ себ  впередъ, до какой суммы. Продалъ 

ѣсоврасинькаго. — Л нь ужасная. Необходимо выдти изъ вредной для меня колеи 
военной жизни. —

ѣ21 Ноября. [Петербург.] Я въ Петербург  у Тургенева. — Проигралъ передъ 
ѣ ѣотъ здомъ 2800, и 600 р. перевелъ съ гр хомъ пополамъ на своихъ должниковъ. 

ѣ ѣ ѣ ѣВзялъ въ деревн  875 р. — Мн  нужн е всего держать себя хорошо зд сь. Для этаго 
ѣ ѣнужно главное 1) осторожно и см ло обращаться съ людьми, могущими мн  вредить, 

2) обдуманно вести расходы и 3) работать. Завтра пишу Юность и отрывокъ 
дневника. —

КОММЕНТАРИИ
КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО ЗА 1854—1857 гг.
1855 г.
Январь, начало

Выход в свет январской книжки «Современника», в которой рассказ «Записки 
маркера».

Январь 5

Прикомандирование к легкой № 3 батарее 11 артиллерийской бригады (ФС).

Январь 14

Отъезд Толстого к своей батарее на Бельбек (ФС).

Январь, 20-е числа

Поездка в Севастополь, свидание с Тотлебеном, посещение 4 бастиона.

Январь, около 20

Писание проекта о штуцерных баталионах.

Январь, около 20

Составление проекта о переформировании батарей.

Январь — февраль

Писание статьи об отрицательных сторонах русского солдата и офицера.

Февраль 18
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Смерть Николая I (Толстой узнал 1 марта).

Март 2—5

Работа над проектом о переформировании армии.

Март 9—10

Поездка в Севастополь, свидание с новым главнокомандующим кн. М. Д. Горчаковым.

Март, ночь на 11

Участие Толстого вместе с А. Д. Столыпиным в вылазке.

Март 12

Начало писания «Юности».

Март 20

Первая мысль писания «Севастопольских рассказов».

Март 27

Писание рассказа «Севастополь днем и ночью».

Март 30

Приезд Толстого квартирьером своей батареи в Севастополь.

Апрель, около 3 по 15 мая.

Служба на 4 бастионе в Севастополе.

Апрель 13

Окончание первой редакции «Севастополя днем и ночью».

Апрель 25

Окончание рассказа «Севастополь в декабре месяце».

Апрель, до 30

Отсылка рассказа в редакцию «Современника» (п. Некрасову 30 апр., т. 59, № 99).

Май 8

Новый приступ к «Рубке леса» («Записки юнкера»).

Май, ночь на 11

События в Севастополе, послужившие фоном для «Весенней ночи» — «Севастополь в 
мае».

Май

Распоряжение Александра II перевести рассказ «Севастополь в декабре» на 
французский язык.

Май

Поручение Толстому сформирования горного взвода на Бельбеке и выезд его туда.

Июнь, около 5

Выход в свет июньской книжки «Современника», в которой рассказ «Севастополь в 
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декабре».

Июнь 5

Выход в свет № 122 «Русского инвалида», в котором перепечатка рассказа 
«Севастополь в декабре» в больших извлечениях.

Июнь 18

Окончание писания рассказа «Рубка леса».

Июль 18

Писание «проспекта маленького 10 мая» — «Весенняя ночь в Севастополе» (начало 
работы над «Севастополем в мае»).

Июнь 23

«Весенняя ночь в Севастополе» написана «начерно».

Июнь 26

Окончание рассказа «Весенняя ночь в Севастополе».

Июнь 28—30

Поездка в Севастополь.

Июль 4

Пересмотр «Севастополя в мае».

Июль 6

«Писал дневник офицера в Севастополе».

Июль 7

Выход в свет № газеты «Le Nord» (Брюссель), в котором перевод, в сокращении, 
«Севастополя в декабре» под названием «Une journée à Sevastopol».

Июль 11

«Весенняя ночь» послана в Петербург И. И. Панаеву с В. П. Калошиным.

Июль 24

Новый приступ к работе над «Юностью».

Август 4

Сражение при Черной речке, участие в нем Толстого.

Август, после 4

Составление Севастопольской песни о бое на Черной речке «Как четвертого 
числа»... (т. 4, стр. 307—308).

Август 7

Поездка в Инкерман и в Севастополь.

Август 24—27

Последняя бомбардировка Севастополя — событие, изображенное в рассказе 
«Севастополь в августе» (Тотлебен, «Описание обороны Севастополя», II, отд. 2, 
стр. 159—247).
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Август 25

Поездка в Симферополь.

Август 27

Приезд в Севастополь (п. к Ергольской 4 сент., т. 59, № 110).

Август 27

Участие в последней защите Севастополя: командование пятью батарейными орудиями,
находившимися под начальством полк. П. Н. Глебова (п. к Ергольской 4 сент., т. 
59, № 110).

Август, конец

Писание солдатских разговоров (т. 4, стр. 417).

Сентябрь 1—2

Составление по поручению ген. Н. А. Крыжановского донесения о последней 
бомбардировке Севастополя и взятии его союзными войсками.

Сентябрь, после 5

Выход в свет сентябрьской книжки «Современника», в которой рассказы «Рубка леса»
и «Ночь весною 1855 г. в Севастополе» («Севастополь в мае»).

Сентябрь, первая половина

Начало писания рассказа «Севастополь в августе 1855 года».

Сентябрь 19

Переход Толстого с батареи в Керменчик (близ Бахчисарая).

Сентябрь 26

Переход на соседнюю позицию у Фотсала (дер. Фотисала или Фоц-сала).

Октябрь 9

Первое письмо Тургенева к Толстому — начало их знакомства («Толстой и Тургенев. 
Переписка», № 1).

Ноябрь, средина

Проигрыш в карты 3400 р.

Ноябрь, средина

Отъезд в Петербург курьером.

Ноябрь 21

Приезд в Петербург. Остановился у И. С. Тургенева (на Фонтанке в д. Степанова).

Ноябрь 24

У И. С. Тургенева вечер, на котором, кроме Толстого, А. И. Майков, А. В. 
Дружинин, А. Ф. Писемский, И. А. Гончаров и А. В. Никитенко (п. Некрасова к В. 
П. Боткину 24 ноября — Альманах «Круг», кн. 6, стр. 198).

Декабрь 2

В Шахматном клубе Толстой обедает с Я. П. Полонским, И. С. Тургеневым, А. В. 
Дружининым, И. И. Панаевым, А. А. Краевским и С. С. Дудышкиным (Дневник А. В. 
Дружинина 4 дек., ГЛM).
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Декабрь

Начало знакомства с П. В. Анненковым (П. В. Анненков, «Литературные 
воспоминания», СПБ, 1909, стр. 489).

Декабрь

Начало знакомства с А. А. Фетом (А. Фет, «Мои воспоминания», ч. I, М. 1890, стр.
105—106).

ПУБЛИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1854—1857 гг.
Дневники за 1854 г. (с 14 марта по 7 декабря) напечатаны по копии Тихоном 
Полнером в «Голосе минувшего на чужой стороне», Париж, 1926, № 4 (XVII), стр. 
11—37. По автографу опубликованы впервые (с 14 марта по 21 октября) М. А. 
Цявловским в журнале «30 дней», М. 1932, №№ 7 и 8. С 2 ноября по 7 декабря 
публикуются здесь впервые.

Дневники зa 1855 г. (с 23 января по 21 ноября) напечатаны по копии Тихоном 
Полнером в «Голосе минувшего на чужой стороне», 1927, № 5 (XVIII), стр. 5—28. По
автографу опубликованы впервые (с 27 июня по 21 ноября) М. А. Цявловским в 
журнале «30 дней», 1932, № 12. С 23 января по 26 июня и с 22 ноября по 31 
декабря публикуется здесь впервые.

Дневники зa 1856 (с 10 января по 31 декабря) напечатаны по копии Тихоном 
Полнером в «Голосе минувшего на чужой стороне», 1928, № 6 (XIX), стр. 5—40. По 
автографу опубликованы впервые М. А. Цявловским в журнале «30 дней», 1933, № 
1—8.

Дневники за 1857 г. с 1 января по 4 февраля и с 28 марта по 24 июня, 
опубликованы впервые по автографу М. А. Цявловским в журнале «30 дней», 1933, №№
8, 9 и 10, а с 5 февраля по 27 марта — В. Ф. Саводником в книге «Лев Толстой. 
Неизданные художественные произведения. Со вступительными статьями А. Е. 
Грузинского и В. Ф. Саводника», М. Изд-во «Федерация», 1928, стр. 289—302.

Записные книжки за 1855—1857 гг. публикуются впервые.

Кроме того отдельные выдержки и отрывки из Дневников и Записных книжек за 
1854—1857 гг. появились впервые в печати в следующих изданиях:

За 1854 г.

Дневника: П. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография». T. I, М. изд. 
«Посредник», 1906 — 2 отрывка.

H. Н. Гусев, «Жизнь Льва Николаевича Толстого. Молодой Толстой. (1828—1862)». М.
изд. Толстовского музея, 1927 — 8 отрывков.

В. Жданов, «Любовь в жизни Толстого». Кн. I, М. изд. Сабашниковых, 1928—7 
отрывков.

Б. Эйхенбаум, «Лев Толстой. Кн. 1. 50-ые годы». Ленинград, изд. «Прибой», 1928 —
2 отрывка.

За 1855 г.

Дневники: П. Бирюков — 2 отрывка; H. Н. Гусев — 23 отрывка; Б. Эйхенбаум — 14 
отрывков.

За 1856 г.

Дневники: П. Бирюков — 2 отрывка; H. Н. Гусев — 56 отрывков; В. Жданов — 40 
отрывков; В. И. Срезневский, в примечаниях к «Переписке Л. Н. Толстого с В. П. 
Боткиным» («Толстой. Памятники творчества и жизни», 4, М. 1923) — 1 отрывок.
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Записные книжки: H. Н. Гусев — 4 отрывка; М. А. Цявловский, «Из записных книжек 
Л. Толстого» («Красная нива», «1928, № 37, стр. 2—3) — 18 отрывков; Б. Эйхенбаум
— 2 отрывка.

3а 1857 г.

Дневники: П. Бирюков — 7 отрывков; Н. Н. Гусев — 46 отрывков; В. Жданов — 19 
отрывков; В. И. Срезневский, там же — 9 отрывков; В. И. Срезневский («Толстой. 
1850—1860. Материалы. Статьи». Л. изд. Академии наук СССР, 1927) — 16 отрывков.

Записные книжки: Н. Н. Гусев — 4 отрывка; М. А. Цявловский («Красная Нива», 
1928, № 37) — 4 отрывка.

————
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
1. Дневник 1854—1856 гг. (Папка 65; IX, 43, 4). Тетрадь in 4°. Бумажный 
переплет. 68 листов (форзацев нет). 25 страниц чистых: лл. 57 об. — 68 об.

Первая запись начинается: «14 Марта 1854 г. Букарест. Начинаю новую тетрадь...» 
Последняя запись (на л. 57) датирована: «8 мая» и относится к 1856 г. Все записи
сделаны чернилами.

К этому Дневнику относятся два отдельных листка in 4°. Первый начинается: «3 
ѣ ѣОктября. В Одесс  разсказывали...»; кончается: «о Анг[личанахъ], ч мъ о 

ѣФранцуз[ахъ]». Второй начинается: «4, 5 Октября. Въ Николаев  не могъ...» 
ѣ ѣкончается: «грустно было в рить въ изм ну». В обеих датах ошибка: вместо 

«ноября», поставлено: «октября».

2. Дневник 1856—1863 гг. (Папка 65; IX, 43, 6). Книжка in 16° (13,5 Х X 10 с.). 
Кожаный переплет темножелтого цвета. На внешней стороне передней крышки 
переплета чернилами: «L Т 1856». С тремя клапанами для карандашей. С внутренней 
стороны задней крышки карман для бумаг. 182 листа (не считая форзацев). 25 
листов чистых: лл. 158—181 и 182 об.

Первая запись начинается: «1856. Петербург. 10 мая. Пишу...» Последняя запись 
(лл. 156 об. — 157 об.) датирована: «8 января 1863 г.» Публикуемые записи по 
1857 г. кончаются на л. 102 об.

Все записи за 1856—1857 гг. (кроме пяти) сделаны чернилами.

3. Зписная книжка 1855—1857? гг. (Папка 65; IX, 44, 1). Книжка in 12° (17 X 11 
с.). Бумажный переплет, с кожаными корешком и углами, желтого с крапинками 
цвета. С двумя клапанами (третий оторван) для карандашей. 90 листов (форзацев 
нет). 150 страниц чистых: лл. 9—10, 12 об., 13 об., 14 об., 15 об., 16—85 об., 
89, 89 об. и 90.

На внутренней стороне передней крышки переплета рукой С. А. Толстой чернилами: 
«Написано было всё карандашем, а я сверху очертила чернилами, чтоб не стерлось. 
Граф. С. Толстая». Карандашом: «Нашла неудобным и просто переписала».

Первая запись начинается: «16 Июня. 1855 г. Буюк-Сюйрень. С утра...»; последняя:
«Чувство мужа при всходе на бал с женою». — на л. 3 об.; на л. 4 — списки 
лошадей и солдат (?), датированные 13 и 15 октября [1855 г.]; на л. 4 об. рукой 
С. А. Толстой: «Ю. — Юность. Н. З. — не забыть. М. — мысли. Ф. — философия. Пр. 
— правила». Это — дешифровка по догадке употребляемых Толстым сокращений. «Н. 
з.» и «Ф.» С. А. Толстая дешифрировала неправильно: «Н. з.» у Толстого значит: 
«На завтра», а «Ф.» — «Факты». На лл. 5—8 об. — текст, представляющий собою 
копию текста записей Толстого на лл. 1—4. На лл. 10 об., 11, 11 об., 12, 13, 14 
и 15 — рисунки карандашом (мужчина с бородой, голова в профиль мужчины с бородой
в казачьей шапке, неопубликованный портрет Толстого, военный в профиль, идущий 
мужчина (со спины), голова в профиль осла, женщина в чалме, вдали сакля, голова 
в профиль мужчины).

Книжка заполнялась и с другого конца, причем была повернута верхом вниз. 
Исписаны лл. 86—88 об. и 90 об.

4. Записная книжка 1856—1863 гг. (Папка 65; IX, 44, 2). Книжка in 16° (13,5 X 10
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с.). Кожаный переплет темножелтого цвета. На внешней стороне передней крышки 
переплета чернилами: «Л Т 1856». С тремя клапанами для карандашей. С внутренней 
стороны задней крышки карман для бумаг. 176 листов (не считая форзацев). 60 
листов чистых: лл. 111—130, 132—135, 137—144, 146—162, 164—174. Между лл. 174 и 
175 вырвано 3 листа.

Первая запись начинается: «23 мая 1856 г. Летний...» Последняя запись (нал. 110 
об.) датирована: «9 января 1863 г.» Публикуемые записи по 1857 г. кончаются на 
л. 44 об.

Записи делались карандашом и чернилами. Чернилами Толстой писал двояко: или 
прямо писал чернилами, или закреплял ими написанное карандашом, т. е. по тексту,
написанному карандашом, Толстой писал чернилами, но так как он не обводил 
карандашные буквы, а писал свободно, то иногда оставались непокрытыми чернильным
текстом части карандашных записей.

Все рукописи хранятся в архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. 
Ленина в Москве.

————
ПРИМЕЧАНИЯ.
Все примечания имеют сквозную нумерацию и подводятся к тексту следующим образом:
вслед за жирной цифрой номера примечания ставится курсивом цифра, обозначающая 
страницу, а наверху мелким шрифтом цифра, обозначающая строку, на которой 
напечатан комментируемый текст. Вслед за этими цифрами идет комментируемое место
Дневника или Записной книжки.

1855.

23 января. Стр. 35.
256. 352. в Эски-орды — Эски-Орда — деревня в 6 верстах от Симферополя.

257. 354—5. Впрочем, есть отчего пожалеть... в артиллерии. — 5 января, как 
значится в Формуляре, Толстой был прикомандирован к легкой № 3 батарее 11 
артиллерийской бригады. На самом деле, как видно из письма к кн. Г. В. Львову от
15 января 1855 г. (см. т. 59, стр. 298), он еще называет себя подпоручиком 14 
бригады и не знает о своем переводе. Батарея № 3 11 артиллерийской бригады 
стояла на Бельбеке. Хотя Толстой в примечаниях к воспоминаниям Одаховского (см. 
ниже) и говорит, что никогда не был на Бельбеке («Исторический вестник» 1908, № 
1, стр. 168), но судя по письму к С. Н. Толстому от 3 июля 1855 г., он поступил 
в 11 бригаду именно на Бельбек: «В январе, — читаем в этом письме, — опять была 
тасовка офицеров, и меня перевели в батарею, которая стояла лагерем в 10 верстах
от Севастополя на Бельбеке» (см. т. 59, стр. 321).

258. 355—6. Филимонов, — Василий Семенович Филимонов, капитан, командир легкой №
3 батареи 11 артиллерийской бригады, впоследствии начальник артиллерии Одесского
военного округа. Одаховский в своих воспоминаниях (см. ниже) рисует Филимонова 
человеком «неуклюжим, огромного роста», «занятым, главным образом, набиванием 
своих карманов насчет лошадиного овса и сена» («Исторический вестник» 1908, № 1,
стр. 168).

259. 357. Одаховс[кий], — Юлиан Игнатьевич Одаховский — старший офицер легкой № 
3 батареи 11 артиллерийской бригады. В «Историческом вестнике» 1908, № 1, 
напечатаны «Воспоминания о Л. Н. Толстом», с предисловием А. В. Жиркевича, текст
Одаховского, с замечаниями Толстого на полях. Сведения Одаховского и замечания 
Толстого, писанные по памяти через 40 лет после событий, часто не сходятся с 
записями Дневника и письмами Толстого.

260. 3510. получил деньги, — Нужно думать, что это деньги, полученные из дому. 
Через два дня Толстой проиграл их в штосс; это было началом большого проигрыша, 
о котором он говорит 28 января. См. прим. 265.

261. 3511. с Тотлебеном, — См. прим. 234. В замечаниях на воспоминания 
Одаховского Толстой говорит, что никогда не видал Тотлебена («Исторический 
вестник» 1908, № 1, стр. 169), очевидно, забыв о встрече, бывшей зa 40 лет перед
тем. В рассказе «Божеское и человеческое», написанном в 1903—1906 гг., в лице 
генерал-губернатора, подписавшего смертный приговор Светлогубу (в 
действительности Лизогубу), изображен Тотлебен, бывший временным одесским 
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генерал-губернатором с особыми чрезвычайными правами (см. т. 42).

262. 3513. проект о штуцерн[ых] бат[альонах]. — Проект Толстого, написанный и 
переданный, повидимому, Д. Е. Остен-Сакену, не сохранился. Штуцерами назывались 
у нас первые нарезные ружья; в стрелковых батальонах штуцера выдавались только 
лучшим стрелкам.

263. 3513—14. написать доклад[ную] записку. — Вероятно к проекту о штуцерных 
батальонах.

28 января. Стр. 35.
264. 3515. штосс. — Азартная карточная игра, бывшая тогда очень 
распространенной.

265. 3516. проигрыш всего — ясно-полянского дома. — Проигрыш на ту сумму, за 
которую был продан ясно-полянский дом, т. е. 5000 руб. ассигнациями. Здесь идет 
речь о большом ясно-полянском доме, в котором родился Толстой и который был 
продан помещику Горохову, перенесшему его в свое имение, село Долгое, в 20 
верстах от Ясной поляны. См. «Судьба дома, в котором родился Л. Н. Толстой» — 
«Русское слово» 1913, от 7 апреля.

266. 3518—19. Персия объявила войну Турции — Слух неверный: Персия вела войну не
с Турцией, а с Афганистаном и Англией. В числе побуждений шаха Наср-Эддина к 
походу на Афганистан было желание помочь России в Восточной войне. Война эта 
была для Персии неудачна.

2 февраля. Стр. 35—36.
267. 3521. Мещерскому — имеется в виду или кн. Василий Александрович (р. 19 июля
1820 г., ум. 1 октября 1878 г.), штабс-капитан, или Василий Васильевич (р. 20 
апреля 1820 г.). В замечаниях к воспоминаниям Одаховского Толстой называет 
Василия (не приводя отчества) Мещерского своим приятелем («Исторический вестник»
1908, № 1, стр. 170).

268. 3522. В эту же поездку — В Севастополь в конце января.

269. 3522—23. проект о переформировании батарей — поданный бар. Д. Е. 
Остен-Сакену, не сохранился.

270. 361—2. письмо Николиньке — письмо Толстого к брату H. Н. Толстому, не 
сохранилось, но было послано, как видно из письма к В. П. Толстому от 24 февраля
1855 г. (см. т. 59, стр. 300—301).

271. 362—3. с отказом от общества. — От «Общества для содействия просвещению и 
образованию среди войск». В действительности мысль об обществе была оставлена, и
предполагалось издание журнала «Солдатский вестник» или «Военный листок», 
который в пробном номере был послан в Петербург, но не был утвержден военным 
министром. Известие об отказе было получено до 6 января, о чем и сообщается 
Толстым в письме к Т. А. Ергольской от 6 января 1855 г. (см. т. 59, стр. 
291—293). Письмо к А. Я. Фриде, посланное, вероятно, в Кишинев, неизвестно.

5 февраля. Стр. 36.
272. 364. Был в Севастополе — Новая поездка с 3 по 5 февраля.

273. 365. Кашинскому — Лаврентий Семенович Кашинский, генерал-майор, командир 6 
артиллерийской дивизии («Памятная книжка на 1856 г.», стр. 196).

274. 366. Краснокуцкого, — Николай Александрович Краснокуцкий (р. 1818 г., ум. 
18 марта 1891 г.), в 1836 г. из камер-пажей Пажеского корпуса произведен в 
корнеты лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. В 1846 г. был назначен 
адъютантом Главного штаба. В 1850 г. был прикомандирован к Образцовому 
кавалерийскому полку, а в 1851 г. назначен командиром Гусарского принца Фридриха
Вильгельма Прусского полка. В 1852—1856 гг. адъютант в. к. Николая Николаевича; 
в 1856—1863 гг. был командиром лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, в 
1868 г. назначен генерал-адъютантом, в 1874 г. атаманом Донского казачьего 
войска. Н. А. Краснокуцкий был знаком с Тургеневым, Некрасовым, Боткиным. 
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Панаевым и Лонгиновым.

275. 367. Флот в сборе, — Разумеется неприятельский.

276. 367—8. В Эвпатории дела — Предполагавшаяся кн. А. С. Меншиковым атака и 
рекогносцировка для взятия Евпатории штурмом (Тотлебен, т. I, стр. 331—335).

8 февраля. Стр. 36.
277. 3615—16. Переводил балладу Гейне — Не сохранилось никаких следов этого 
перевода, и остается неизвестным, какую балладу немецкого поэта Генриха Гейне 
переводил Толстой.

278. 3616. Горе от ума. — Комедия А. С. Грибоедова.

279. 3616—17. Завтра непременно писать и много. — Около этого времени Толстой 
писал статью об отрицательных сторонах русского солдата и офицера.

12 февраля. Стр. 36.
280. 3620. В Эвпатории было дурное дело, — Крайне неудачная попытка овладеть 
Евпаторией штурмом, исполненная генералом Степаном Александровичем Хрулевым 
(1807—1870) по приказанию кн. А. С. Меншикова. 31 января была дана диспозиция, а
самый штурм был начат на заре 5 февраля (Тотлебен, т. I, стр. 635—650). Это 
несчастное дело окончательно побудило Николая I уволить Меншикова от 
командования Крымскою армией.

14 февраля. Стр. 36—37.
281. 3625. Хрулев подвел 120 легких орудия — С нашей стороны было введено 24 
батарейных и 76 легких орудий (Тотлебен, т. I, стр. 645).

282. 3627. Батальон Греков — Местные греки, волонтеры, составлявшие «легион 
императора Николая I».

283. 3627. Азовского — Азовский полк 12 пехотной дивизии.

284. 3629. Потери, — При штурме Евпатории 5 февраля убито 168, ранено и 
контужено 583, без вести пропало 18 (Тотлебен, т. I, стр. 649).

285. 3632. полк Зуавов — Зуавы (zouaves) — особые войска французской армии, 
первоначально состоявшие из туземцев Алжира, племени зуазуа.

286. 3632—33. новый редут — впоследствии названный Селенгинским по имени 
построившего его Селенгинского полка 11 пехотной дивизии. В этом деле у нас 
убито 67, ранено и контужено 348. Кроме Селенгинского, участвовал Волынский полк
14 пехотной дивизии, под общей командою А. П. Хрущова, командира 1 бригады 16 
пехотной дивизии (Дубровин, ч. II, стр. 451, 452).

287. 371. Сталыпину, — Аркадий Дмитриевич Столыпин был в это время в Кишиневе 
при кн. М. Д. Горчакове.

16 февраля. Стр. 37.
288. 374—5. Начал писать Характеры — Набросок к роману «Русский помещик» под 
названием: «Характеры и лица». См. т. 4, стр. 377—380.

20 февраля. Стр. 37.
289. 3712. Селенгинским. — Селенгинский полк 11 пехотной дивизии.

290. 3712. Минским полком, — Минский полк 14 пехотной дивизии. В деле в ночь с 
11 на 12 февраля он не участвовал: там были Селенгинский и Волынский полки.

291. 3713—14. Менщиков будто уехал в Петербург и место его должен заступить 
Горчаков. — Письмом наследника от 15 февраля 1855 г. кн. М. Д. Горчаков получил 
назначение главнокомандующим Крымской армией. Меншиков еще до получения 
увольнения уехал из Севастополя, сдав армию во временное командование бар. Д. Е.
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Остен-Сакену. (Дубровин, ч. II, стр. 463—471.) О Меншикове см. прим. 188. О 
Горчакове — прим. 62.

292. 3714—15. Пруссия будто объявила войну Австрии. — Слух неверный, хотя 
Австрия, ориентировавшаяся на коалицию, и склоняла Пруссию действовать в духе ее
политики, чего Пруссия и вся Германия решительно не хотели. Эта резко 
отрицательная к коалиции позиция Германии и вызвала у нас слухи о возможности 
войны между Австрией и Германией. (См Тотлебен, т. II, глава 26.)

293. 3717. проэкт — Проект о переформировании армии. См. прим. 296.

1 марта. Стр. 37.
294. 3718. Анненков. — Николай Николаевич Анненков (1799—1865) — генерал 
адъютант, одесский и новороссийский генерал-губернатор. На него было возложено 
продовольствование Южной и Крымской армии. (См. Дубровин, ч. II, стр. 471.)

295. 3720. скончался Государь — Известие о смерти Николая I было получено в 
Севастополе от французов через парламентера 23 февраля, но хранилось в тайне до 
официального подтверждения 28 февраля. 1 марта войска были приведены к присяге 
Александру II.

4 марта. Стр. 37—38.
296. 3725—26. Проект о перефор[мировании] армии. — Толстой в это время увлекался
военными вопросами и написал несколько записок. См. прим. 262, 269 и 293, и т. 
4, стр. 285—295.

297. 3727—384. Вчера разговор о божест[ве] и вере... увлечет меня. — Мысль о 
новой религии высказана Толстым здесь впервые.

11 марта. Стр. 38.
298. 387. Горчаков приехал со всем своим штабом, — 8 марта, на Северную сторону.
В составе его штаба находились: ген.-адъютант Павел Евстафьевич Коцебу 
(1801—1884), ген.-лейтенант А. О. Сержпутовский, ген.-лейтенант Александр 
Ефимович Бухмейер (1802—1860), ген.-лейтенант Сергей Петрович Бутурлин (ум. 1873
г.), дежурный генерал, ген.-лейтенант Николай Иванович Ушаков 2-й (ум. 1861 г.),
ген.-майор Федор Карлович Занглер (1805—1876), наказной атаман, ген.-адъютант 
ген.-майор гр. Федор Васильевич Орлов-Денисов (1802—1865).

299. 388. о переводе в штаб, — кн. М. Д. Горчакова; Толстой хлопотал через А. Д.
Столыпина, о чем говорится под 14 февраля 1855 г.

300. 3810—11. письма тетки. — Пелагеи Ильиничны Юшковой к М. Д. Горчакову (она 
была троюродной сестрой его).

301. 3811—12. Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, — 
Описание А. Д. Столыпиным вылазки с 10 на 11 марта было напечатано в 
«Современнике» 1855 г., № 7, под заглавием: «Ночная вылазка в Севастополе», зa 
подписью «Ст...» Эта статья А. Д. Столыпина была послана Толстым при письме Н. 
А. Некрасову 30 апреля 1855 г. «Несмотря на дикую орфографию этой рукописи», 
писал Толстой, которую вы уже сами распорядитесь исправить, ежели она будет 
напечатана без цензурных вырезок, чего старается всеми силами избежать автор, вы
согласитесь, я надеюсь, что статей таких военных или очень мало или вовсе не 
печатается у нас к несчастью» (т. 59, стр. 309). В примечании редакции 
«Современника» сказано, что «статья доставлена г. Л. Н. Т.». См. запись под 24 
апреля 1855 г.

302. 3813—14. поездка эта с 9 по 11 — Поездка с Бельбека в Севастополь.

303. 3814—15. Броневский — Евгений Алексеевич Броневский (р. 3 марта 1825 г., 
ум. 21 февраля 1868 г.), штабс-капитан, старший офицер 1 дивизиона легкой № 3 
батареи 11 артиллерийской бригады, двоюродный брат тех Броневских, с которыми 
Толстой был знаком в Казани. В письме к Т. А. Ергольской от 13 марта 1855 г. Лев
Николаевич пишет: «я не встречал еще человека с таким горячим сердцем и 
благородством натуры; я надеюсь, что я никогда в нем не разочаруюсь, что наша 
дружба будет продолжаться и что некоторые наши планы когда-нибудь сбудутся» (т. 
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59, стр. 303-304). Брат его, Аркадий Алексеевич Броневский (р. 1821 г.) тоже был
в Севастополе. В АТБ есть четыре письма А. А. Броневского к Толстому 1855 г.

12 марта. Стр. 38.
304. 3819. Юности, — «Юность» — повесть Толстого, продолжение «Отрочества». 
Здесь — первое упоминание о писании ее; в следующие дни Толстой усердно ею 
занимался. Историю писания «Юности» см. в т. 2, стр. 374—380.

305. 3820. играл в бабки — Ю. И. Одаховский в своих воспоминаниях пишет: 
«Толстой... придумывал развлечения и шутки. Например, мы по его почину играли в 
игру «палта» (в роде «бабок»)». Толстой при этом на полях отметил: «Ничего не 
было» («Исторический вестник» 1908, № 1, стр. 168).

306. 3820—21. У нас составился план основать пансион. — Эта мысль, горячо 
повторенная в Дневнике на следующий день, больше нигде не встречается. Что 
скрывается под этой мыслью, определить не удалось.

13 марта. Стр. 38.
307. 3823—24. письмо к Т[атьяне] А[лександровне]. — К Т. А. Ергольской, см. т. 
59, стр. 301—304.

308. 3824. План пансиона зреет. — См. предыдущую запись.

16 марта. Стр. 38.
309. 3829. Лугинин — Владимир Федорович Лугинин (1834—1911) — прапорщик 
конно-артиллерийской легкой № 5 батареи, впоследствии ученый, термохимик, 
профессор Московского университета. В конце 1870-х гг. переселился в Париж и 
устроил там свою химическую лабораторию. («Русская старина» 1910, № 9, стр. 
285.)

18 марта. Стр. 38—40.
310. 3834—35. ищу пути и свои методы к усовершенствованию. — Эти мысли о 
нравственности ср. с мыслями о религии (прим. 297).

311. 3934. отдать свое имение в аренду зятю. — Валерьяну Петровичу Толстому. О 
нем см. прим. 5.

20 марта. Стр. 40.
312. 404—5. брульона письма Валериану — Письмо неизвестно.

313. 405. 2-х писем Некрасову. — Письма не сохранились. В предыдущем письме к Н.
А. Некрасову от 11 января 1855 г. Толстой предлагает ему для «Современника» 
присылать статьи товарищей-офицеров, как образцы «литературы, служащей 
выражением военного духа». В ответном письме Н. А. Некрасов просил Л. Н. 
Толстого прислать ему эти статьи, но в это время у Толстого не было чужих 
литературных материалов, и он решает писать сам о положении Севастополя. Таким 
образом 20 марта у Толстого возникла первая мысль о будущих военных рассказах. 
См. статью «О военном журнале Л. Н. Толстого и его сотоварищей по армии (1854)»,
В. И. Срезневского («Толстой. 1850—1860». Л. 1927, стр. 39—41).

314. 408—9. Напишу Севастополь в различных фазах и идилию офицерского быта. — 
Севастопольские рассказы внешне и были выполнены отчасти в этом плане.

21 марта. Стр. 40.
315. 4010—11. восхитительное письмо от Маши, — Это письмо от Марьи Николаевны 
Толстой, сестры Толстого, не сохранилось.

316. 4011—12. Свое знакомство с Тургеневым. — Иван Сергеевич Тургенев (р. 28 
октября 1818 г., ум. 22 августа 1883 г.) оценил талант Толстого при первом же 
выступлении его на литературном поприще. Первое произведение Толстого, 
появившееся в печати (за подписью: «Л. H.») «Детство» («Современник» 1852 г. 
сентябрьская книжка) было прочитано Тургеневым в Спасском, где он в то время жил
в ссылке. В ответ на просьбу Некрасова, обратить внимание на повесть «гр. Ник. 
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Ник. Толстого, служащего на Кавказе» (Некрасов еще не знал, что автор повести не
Николай Николаевич Толстой, а брат его Лев Николаевич, см. Пыпин, «Некрасов», 
стр. 100), Тургенев писал (28 октября 1852 г.): «Ты прав, это талант надежный..,
Пиши к нему и понукай его писать. Скажи ему, если это может его интересовать, 
что я его приветствую, кланяюсь и рукоплещу ему» («Русская мысль», 1902, № 1, 
116).

В 21 версте от Тургеневского Спасского, в имении Покровском жила с мужем сестра 
Льва Николаевича Марья Николаевна Толстая, с которой в это время Иван Сергеевич 
еще не был знаком. У Марьи Николаевны гостила Т. А. Ергольская. Последняя, по 
прочтении «Детства», писала (12 декабря 1852 г.) Толстому на Кавказ: «Твое 
выступление на литературном поприще вызвало много шума и произвело большое 
впечатление среди соседей Валерьяна. Все любопытствовали узнать, кто новый 
автор, выступивший в свет с таким успехом. Всех заинтересованнее в этом деле 
Тургенев, автор «Записок охотника»; он у всех расспрашивает, нет ли у Маши брата
на Кавказе, который мог бы быть писателем (ежели этот молодой человек будет 
продолжать так, как он начал, говорит он, он далеко пойдет)» (т. 59, стр. 210). 
В мае 1853 г. Тургенев: уже знал, что автор «Детства» — Лев Николаевич (см. 
письмо Тургенева к И. Ф. Миницкому в «Атенее» 1902, № 3, стр. 116—117). Об 
«Отрочестве» Иван Сергеевич писал Л. Н. Вакселю 18 октября 1854 г.: «Прочтите 
«Отрочество» в 10 книге «Современника». Вот, наконец, преемник Гоголя» 
(«Современник» 1913, № 8, стр. 266). Через день после этого письма состоялось 
знакомство Тургенева с Валерьяном Петровичем Толстым, о чем писал Тургенев 
Некрасову 22 октября 1854 г.: «Отрочества» я еще не перечел, я послал книгу 
«Современника» к графу Толстому, который женат на сестре автора. Он третьего дня
приезжал ко мне знакомиться, а я в воскресенье у него буду (он отсюда верстах в 
двадцати) и сообщал мне много подробностей о своем шурине» («Русская мысль» 
1902, № 1, стр. 120).

Таким образом знакомство Тургенева с Марьей Николаевной Толстой состоялось 24 
октября 1854 г. 29 октября Иван Сергеевич писал Е. Я. Колбасину: «Очень рад я 
успеху «Отрочества». Дай только бог Толстому пожить, а он, я твердо надеюсь, еще
удивит нас всех — это талант первостепенный. Я здесь познакомился с его сестрой 
(она тоже за графом Толстым). Премилая, симпатичная женщина» («Первое собрание 
писем Тургенева», Спб. 1884, стр. 9). Некрасову в этот же день Тургенев писал 
подробнее: «Познакомился я с Толстыми. Жена графа Толстого, моего соседа, сестра
автора «Отрочества» — премилая женщина — умна, добра и очень привлекательна. Я 
узнал много подробностей о ее брате. Он служит теперь в 12 батарейной батарее и 
находится, вероятно, в Кишиневе. Видел его портрет. Некрасивое, но умное и 
замечательное лицо. Кстати, что же ты мне не скажешь, какое впечатление 
производит его повесть? Завтра я с гр. Толстой крещу у Тургеневского попа, 
покумлюсь с ней. Жаль, что отсюда до них около 25 верст. Она мне очень нравится»
(«Русская мысль» 1902, № 1, стр. 120). См. еще письмо Тургенева к И. Ф. 
Миницкому от 1 ноября 1854 г. в «Вестнике Европы» 1909, № 8, стр. 635. Уехав в 
середине ноября 1854 г. из Спасского в Петербург, Иван Сергеевич в 
январе-феврале 1855 г. был в Москве, где жила в это время Марья Николаевна. Из 
письма В. П. Боткина к Тургеневу от 24 февраля видно, что последний весьма уже 
заинтересован графиней. Описание своего визита к Толстой Василий Петрович 
заключает так: «Чистая, редкая женщина; всё в ней проникнуто благородством и 
искренностью сердца. Сегодня отправляюсь к ней вечером с m-lle фон-Кух. Графа я 
не видал. Боюсь, она не заметила моего участья; да кроме того, мне весело 
говорить, с людьми, которые тебя любят, хотя я и избегаю с ней разговора о 
тебе». («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.—Л. «Academia», 
1930, стр. 47). В другом письме Боткина к Тургеневу (от 12 марта) в ответ на 
просьбу последнего: «Напиши мне слова два о здоровье графини» (письмо от 4 марта
1855 г.), находим большую, восторженную характеристику Марьи Николаевны (там же,
стр. 49—51).

317. 4015. 24-го идем в Севастополь. — Как видно из дальнейшего, батарея,, в 
которой служил Толстой, 24 марта не перешла в Севастополь.

27 марта. Стр. 40.
318. 4017—18. У всех наших Южных — Толстой имеет в виду сотоварищей и знакомых 
по Дунайской армии.

319. 4019. Башибузука — А. О. Сержпутовского. По переходе в Крымскую армию 
вместе с М. Д. Горчаковым, он занял пост начальника артиллерии. Башибузуками 
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назывались офицеры, принадлежавшие к главной квартире. См. прим. 94.

320. 4020—21. о 3[аписках] М[аркера], отзывы самые лестные. — «Записки маркера» 
напечатаны в «Современнике» 1855 г., т. 49, № 1, с подписью: «Л. Н. Т.». Отзыв в
«Отечественных записках» 1855 г., № 2, о «Записках маркера», принадлежащий С. С.
Дудышкину, был действительно восторженным; между прочим в нем сказано: «Если г. 
Л. Н. Т. будет продолжать так, как начал, то русская литература приобретет в нем
писателя с дарованием истинно замечательным. Да и теперь мы вправе желать не 
того, чтобы он писал лучше, а только того, чтобы он писал больше».

321. 4024—25. написал начало Севаст[ополя] днем и ночью — Рассказ «Севастополь 
днем» потом превратился в «Севастополь в декабре месяце».

322. 4026. письма... Валерьяна, Маши, Николиньки, тетки. — Неизвестны.

323. 4026—27. Предлагали мне... место Старшего Адъютанта — В штабе кн. М. Д. 
Горчакова; места этого, как видно из дальнейшего, в конце концов Толстому 
принять не удалось. См. запись от 1 апреля.

324. 4029—30. Правду говорит Тург[енев], что нашему брату литераторам надо одним
чем нибудь заниматься, — Эти слова Тургенева вероятно приведены Марьей 
Николаевной Толстой в письме к Толстому, которое он получил 21 марта. См. прим. 
315.

325. 4036. В Севастополь идем мы не 24, а 1-го Апреля. — С этого времени Толстой
со своей батареей был переведен с Бельбека в Севастополь.

29 марта. Стр. 41.
326. 414. еду в Севастополь квартирьером — Квартирьер — военный чин, посылаемый,
при передвижениях войск, вперед, для занятия квартир.

327. 415—6. Узнаю положительно, что значит постоянный огонь, — 28 марта началось
второе бомбардирование Севастополя из нескольких сот орудий; главный огонь 
сосредоточился на 4 и 5 бастионах и передовых укреплениях левого фланга 
(Тотлебен, т. II, стр. 97).

328. 417. на Чоргуне, — Чоргун — деревня на Черной речке, близ Телеграфной горы.
Слух об отбитии штурма неверен, так как штурм не состоялся, хотя, повидимому, и 
предполагался неприятелем (Тотлебен, т. II, стр. 98).

1 апреля. Стр. 41.
329. 4111. Насчет перехода — В старшие адъютанты к М. Д. Горчакову. См. прим. 
323.

2 апреля. Стр. 41.
330. 4113. Вчера пришла батарея. — Легкая № 3 батарея 11 артиллерийской бригады,
в которой служил Толстой.

331. 4114—17. держимся мы не только хорошо... взять С[евастополь]. — Ср. 
«Севастополь в декабре», т. 4, стр. 16.

7 апреля. Стр. 41.
332. 4121—22. Бомбардирование с 4-го числа стало легче, но все продолжается. — 7
апреля общее бомбардирование по всей оборонительной линии, продолжавшееся десять
дней, прекратилось, но по 4 бастиону продолжалось до 11 апреля (Тотлебен, т. II,
стр. 144).

333. 4122. 3-го дня ночевал на 4-м бастионе. — Третьего дня, т. е. 5 апреля. Это
была первая ночевка Толстого на 4 бастионе.

12 апреля. Стр. 41—42.
334. 423. горн — Заряд пороха, закладываемый с целью произвести взрыв. Здесь 
разумеется горн, устроенный и взорванный французами, с целью уничтожить наши 
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контрмины. Последнее, однако, им не удалось (Тотлебен, т. II, стр. 146).

13 апреля. Стр. 42.
335. 426—7. Нынче окончил С[евастополь] д[нем] и н[очью] — Это была первая 
черновая редакция «Севастополя в декабре». С 14-го началась отделка и кончилась 
25 апреля (дата в печатном тексте).

14 апреля. Стр. 42.
336. 4217. Хочу нынче написать Главу сенокос, — В первоначальном плане «Юности» 
с таким названием предполагалась 12 глава. План, с упоминанием этой главы, 
напечатан в т. 2, стр. 297. Вообще написанное из «Юности» в это время (с 12 
марта по 14 апреля 1855 г.) вероятно не сохранилось.

337. 4218. начать рассказ солдата о том, как его убило. — Был ли написан такой 
рассказ, неизвестно. В бумагах Толстого, хранящихся в АТБ, такого рассказа нет. 
Заглавие, названное в Дневнике, отдаленно напоминает эпизод о посещении 
госпиталя в рассказе «Севастополь в декабре».

21 апреля. Стр. 42.
338. 4227. проэкта адреса. — Возможно, что здесь разумеется то воззвание, 
которое приводится в проекте докладной записки к М. Д. Горчакову, написанной 
около этого времени и сохранившейся в АТБ. См. т. 4, стр. 295.

339. 4227. 3-го дня у нас отбиты ложменты — 19 апреля вечером, между 4 и 5 
бастионами (Тотлебен, т. II, 179). Ложемент — окоп для стрельбы пехоты.

24 апреля. Стр. 42—43.
340. 4231—32. отдал Мещерскому и Богаевичу, — О карточном долге Мещерскому 
говорится под 2 февраля; о долге Богаевичу не упоминается. Богаевич — подпоручик
артиллерии («Русский инвалид» 1855, № 262). О Мещерском см. прим. 267.

341. 4233. Получил письмо от тетки, — От П. И. Юшковой, для передачи кн. М. Д. 
Горчакову. Это — то письмо (оно не сохранилось), о котором Толстой говорит в 
Дневнике под 11 марта. См. прим. 300.

342. 4234. Ковалевскому. — Егор Петрович Ковалевский (1811—1868), писатель, 
путешественник, сенатор. С ноября 1853 г. состоял в штабе главнокомандующего кн.
М. Д. Горчакова, сначала на Дунае, а затем в Севастополе до Инкерманского 
сражения (24 октября 1854 г.), после которого вернулся в Петербург.

Толстой близко познакомился с Е. П. Ковалевским на Дунае, а затем часто 
встречался с ним в Петербурге. Ему Толстой читал свой рассказ «Севастополь в 
мае». См. запись в Дневнике под 27 июня.

343. 4234—35. Эти две приятные вещи, — получение 300 р. и письма от П. И. 
Юшковой.

8 мая. Стр. 43.
344. 435. Из письма П[елагеи] И[льиничны] ничего не вышло. — Т. е. из письма П. 
И. Юшковой к главнокомандующему М. Д. Горчакову о принятии Толстого в адъютанты.
См. прим. 300 и 341.

345. 436. Послал С[евастополь] — Рассказ «Севастополь в декабре», начатый после 
21 марта, был послан Н. А. Некрасову между 25 и 30 апреля, как видно из письма 
Толстого к Некрасову от 30 апреля 1855 г.

346. 437. З[аписки] Ф[еерверкера] — Рассказ «Рубка леса», оконченный 18 июня.

19 мая. Стр. 43.
347. 439. горным взводом — Двумя орудиями горной артиллерии.

348. 4311. вижу, как легко красть, — Одаховский в своих воспоминаниях говорит: 
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«Батарея была доходной статьей, и командиры батарей все остатки от фуража клали 
себе в карман. Толстой же, сделавшись командиром батареи, взял да и записал на 
приход весь остаток фуража по батарее. Прочие батарейные командиры... подняли 
бунт: ранее никаких остатков никогда не бывало, и их не должно было оставаться».
Отметка Толстого к этим словам: «Справедливо» («Исторический вестник» 1908, № 1,
стр. 171).

31 мая. Стр. 43—44.
349. 4315. 26 взяты Селенгинской, Волынск[ий] и Камчатский редуты. — 
Селенгинский редут начат постройкой 11 февраля 1855 г., Волынский — в ночь с 16 
на 17 февраля, Камчатский люнет — в ночь с 27 на 28 февраля. Это были сильно 
выдававшиеся укрепления на Корабельной стороне, на юго-востоке Севастополя, 
впереди 1, 2 и Корниловского бастионов. На Камчатском люнете 7 марта был убит 
адмирал В. И. Истомин.

350. 4327. Франклиновской журнал. — Вениамин Франклин (1706—1790), американский 
ученый и государственный деятель, один из основателей Северо-Американских 
Соединенных Штатов, как независимого от Великобритании государства. В целях 
нравственного самоусовершенствования в особой записной книжке он ежедневно 
отмечал, против каких требований нравственности погрешил в этот день. Для этого 
он положил себе обдумывать и обсуждать все свои поступки каждого минувшего дня. 
Подобный журнал, под названием: «Журнал для слабостей» или «Правила», вел и 
Толстой с 15 лет, как он говорит в Дневнике под 11 июня 1855 г. Здесь он его 
возобновляет и в конце каждого дня подводит итоги.

351. 4330. дочитывал Фауста. — Драматическую поэму (1790—1831) Гете. См. прим. 
52.

352. 4332. к Копьеву — Юрий Алексеевич Копьев 1-й — генерал-лейтенант, командир 
1 бригады 10 пехотной дивизии.

353. 441. к Гагману, — Эдуард Федорович Гагман, генерал-майор, командир 3 
артиллерийской дивизии.

354. 442. к Савицкому, — Савицкий — поручик 7 артиллерийской бригады.

1 июня. Стр. 44.
355. 4410—11. От[ечественные] 3an[ucкu], — Один из лучших русских «толстых» 
журналов XIX века, выходивший с 1839 года, сначала под редакцией А. А. 
Краевского, потом Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова и Г. З. Елисеева. В 1884 г. 
был запрещен.

356. 4417. сидел у Саши. — Кн. Александра Сергеевича Горчакова. См. прим. 29.

2 июня. Стр. 44.
357. 4421. Henri Esmond — «Жизнь Эсмонда» (Esmond’s life) — исторический роман 
из жизни XVIII в. английского писателя Теккерея (1811—1863), написанный в 1853 
г.

358. 4423. на Середу — Середа — солдат из батареи, где служил Толстой. 
Михальский в письмах к Толстому пишет о нем от 20 ноября 1855 г.: «Середе еще не
выслали креста»; 13 марта 1856 г.: «Бедняжка Середа еще не получил знака 
военного отличия и, если только не выйдет, то постараюсь по крайней мере 
произвесть его в третий класс»; от 29 марта 1856 г.: «На благовещение мы 
праздновали и радовались по случаю получения Георгия Середой» (АТБ).

359. 4425. у Волкова. — Петр Николаевич Волков, флигель-адъютант, полковник, 
впоследствии генерал-адъютант.

4 июня. Стр. 44—45.
360. 4435. прогнал Рогазинского. — Рогозинский — командир батарейной № 5 батареи
6 бригады, подполковник («Русский инвалид» 1855, № 221). См. еще записки П. Н. 
Глебова в «Русской старине» 1905, № 2, стр. 271.
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361. 451. Мангуп-Кале. — Развалины древней крепости и пещерный город близ 
Бахчисарая.

362. 451—2. Видел месяц справа. — Видеть молодой месяц с правой стороны 
считалось хорошей приметой. Ср. стихотворение Пушкина «Приметы» («Я ехал к 
вам»), а также т. 46, стр. 140 и 404.

5 июня. Стр. 45.
363. 454. Перешел на речку, — Перевел свой горный взвод с Бельбека на Черную 
речку.

364. 455. в Шулю, — Шуля — деревня на р. Шулю, впадающей в Черную речку.

365. 456. с Вейнарном. — Петр Владимирович Веймарн — полковник, потом 
генерал-майор, один из наиболее образованных офицеров русской армии того 
времени. Состоял в Генеральном штабе, принимал участие в военных действиях при 
осаде Силистрии. Потом был начальником штаба 3 пехотного корпуса в Крыму. Убит в
сражении на реке Черной 4 августа 1855 г. (М. И. Богданович, «Восточная война 
1853—1856 г.», СПб. 1876, т. 4, стр. 46—47).

366. 457. переходить ли мне или нет, — С Бельбека на Черную речку.

367. 457—8. с Реад'ом, — Николай Андреевич Реад (р. 1793 г., убит под Федюхиными
высотами 4 августа 1855 г.), генерал-от-кавалерии, участник Бородинской битвы и 
Кавказских войн во времена наместничества кн. М. С. Воронцова, известный своей 
административной деятельностью на Кавказе. Был начальником 3 корпуса, стоявшего 
на Бельбеке.

6 июня. Стр. 45.
368. 4512. в Отаркой — Буюк-Отаркой — деревня на Бельбеке.

369. 4513—14. с Сталыпиным и Горчаковым, — Вероятно А. Д. Столыпин и А. С. 
Горчаков. См. прим. 29 и 122.

370. 4515. беспорядочность в отправлении в Симферополь. — Толстой, повидимому, 
отправлял какую-то служебную посылку в Симферополь. Ср. Записную книжку под 19 
июня.

371. 4516—17. Вчера утром отбит штурм. — 5 июня началось 4-е бомбардирование 
Севастополя. Штурм произошел рано утром 6-го июня, а не 5-го, как можно 
неправильно понять из записи Толстого.

7 июня. Стр. 45.
372. 4518—19. был у адъютантов, — кн. М. Д. Горчакова.

9 июня. Стр. 45.
373. 4524. Vanity fair — «Ярмарка тщеславия», роман Теккерея, написанный в 1846 
г.

374. 4524—25. Сталыпин поехал с донесением — А. Д. Столыпин был адъютантом М. Д.
Горчакова и был послан им с письмом к царю от 7 июня (напечатано в «Русской 
старине», 1883, № 7, стр. 198—200).

10 июня. Стр. 45.
375. 4528. с Д. Сталыпиным. — Дмитрий Аркадьевич Столыпин (р. 15 января 1818 г.,
ум. 30 октября 1893 г.), двоюродный брат приятеля Толстого Аркадия Дмитриевича 
Столыпина, сын сенатора, друга М. М. Сперанского, Аркадия Алексеевича Столыпина 
(1778—1825) и Веры Николаевны Мордвиновой (1790—1834). По окончании школы 
гвардейских подпрапорщиков поступил в л.-гв. Конный полк, но скоро вышел в 
отставку, считая военную службу в мирное время не нужной. Некоторое время жил 
вместе с братом на Кавказе, где подружился с М. Ю. Лермонтовым, одним из 
секундантов которого был на роковой дуэли. Крымская кампания заставила Столыпина
снова поступить на военную службу. С апреля 1855 г. он находился в Севастополе в
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качестве ординарца при начальнике штаба 3 корпуса ген. П. В. Веймарне. О своем 
участии в обороне Севастополя написал воспоминания («Из личных воспоминаний о 
Крымской войне» — «Русский архив» 1874, № 5). По окончании войны, снова выйдя в 
отставку, Столыпин уехал зa границу, где занимался философией. В Россию Дмитрий 
Алексеевич вернулся убежденным сторонником Конта. Напечатал ряд статей и брошюр 
политико-экономического, и философского содержания.

11 июня. Стр. 45—46.
376. 4535—36. 15-ти лет начавши писать правила, — Здесь разумеется журнал, 
подобный Франклиновскому. См. прим. 350.

15 июня. Стр. 46.
377. 464. в Бахчисарае — Бахчисарай — в то время заштатный город б. Таврической 
губернии, в 32 верстах к юго-западу от Симферополя, резиденция Крымских ханов с 
конца XV в. до 1783 года.

378. 464. получил письмо и статью от Панаева. — Письмо И. И. Панаева от 31 мая, 
из Петербурга (см. в «Красной нови», 1928, кн. 9, стр. 217, или т. 59, стр. 
310—311). Статья Толстого — «Севастополь в декабре».

Иван Иванович Панаев (р. 15 марта 1812 г., ум. 12 февраля 1862 г.) — писатель. С
1839 г. был деятельным сотрудником «Отечественных записок», помещая в них 
повести и рассказы. В это время очень сблизился с В. Г. Белинским. В конце 1846 
г. на свои деньги купил с Н. А. Некрасовым издававшийся П. А. Плетневым журнал 
«Современник». После отказа от редакторства А. В. Никитенки, Панаев стал 
ответственным редактором «Современника». В каждом почти номере журнала были его 
статьи, часто без подписи или под псевдонимом «Нового поэта». Особенной 
известностью пользуются «Литературные воспоминания» И. И. Панаева (переизданы в 
1928 г. под ред. Иванова-Разумника). Толстой, познакомившийся с Панаевым по 
приезде в Петербург в ноябре 1855 г., часто с ним встречался, но особой близости
между ними не было. Из их переписки сохранилось пятнадцать писем — шесть писем 
Толстого и девять — И. И. Панаева.

379. 465. ее читали Государю. — Об этом писал И. И. Панаев: «Статья эта с 
жадностью прочлась здесь всеми, от нее все в восторге — и между прочим Плетнев, 
который отдельный ее оттиск имел счастье представить государю императору на сих 
днях» (т. 59, стр. 310).

380. 467. рассказывал Сталыпин[у] про свою статью, — Д. А. Столыпину, о чтении 
царем «Севастополя в декабре». См. предыдущее примечание.

381. 469. соливация — «саливация» — медицинский термин, обозначающий выделения 
желез внешней секреции.

16 июня. Стр. 46.
382. 4613. Окончил З[аписки] Ю[нкеpa] — Рассказ «Рубка леса». В 
действительности, окончил 18 июня. Напечатан в «Современнике», с подписью «Л. H.
Т.» и с посвящением И. С. Тургеневу.

18 июня. Стр. 46.
383. 4618—19. написал письмо и послал. — Письмо к И. И. Панаеву при посылке 
«Рубки леса», 16-го, а не 18 июня 1855 г., с пометкой «Буюк-Сюрень», см. т. 59, 
стр. 319. Буюк-Сюрень или Буюк-Сюйрень — татарская деревня в долине р. Бельбека 
в 13 верстах от Бахчисарая.

384. 4619. читал Пена. — Сокращенная фамилия героя романа Теккерея «История 
Пенденниса», написанного в 1850 г.

385. 4620—21. написал проспектус маленькой 10 Мая. — Первый очерк «Севастополя в
мае», изображающий столкновение с неприятелем в ночь с 10 на 11 мая. Толстой 
задался целью представить Севастополь днем и ночью, как видно из записи Дневника
от 27 марта 1855 г. Из этого начала «днем» развился рассказ «Севастополь в 
декабре»; часть же, названная «ночью», была отложена. «Севастополь в мае» или, 
как первоначально назывался этот рассказ — «Весенняя ночь в Севастополе», 
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написан совершенно заново 18—26 июня и приурочен к точно определенному событию, 
происшедшему ночью с 10 на 11 мая.

386. 4621. Получил от В. Перфильева письмо — Письмо это от 9 июня сохранилось в 
АТБ. О В. С. Перфильеве см. прим. 8.

387. 4621—22. через Вревского, — бар. Павел Александрович Вревский (р. 1808 г., 
убит 4 августа 1855 г.), генерал-лейтенант, генерал-адъютант, был командирован в
1855 г. от военного министра кн. В. А. Долгорукова для наблюдения за действиями 
главнокомандующего кн. М. Д. Горчакова.

19 июня. Стр. 46.
388. 4626. бумагой Крыжановского — Николая Андреевича Крыжановского (о нем см. 
прим. 113), как начальника штаба артиллерии.

389. 4627. хозяйством. — Взвода, которым командовал Толстой.

21 июня. Стр. 46.
390. 4635. Письмо Маше. — Письмо к Марье Николаевне Толстой неизвестно.

391. 4636. написал много — Рассказа «Севастополь в мае».

22 июня. Стр. 47.
392. 472—3. письмо Т[атьяне] А[лександровне]. — Ергольской, оно неизвестно.

23 июня. Стр. 47.
393. 475. Окончил начерно — «Севастополь в мае». Таким образом весь рассказ был 
написан в шесть дней. В этот же день был начат пересмотр и окончен 26-го.

394. 476—7. Тщеславился ужасно перед Сталып[иным]; — Д. А. Столыпиным. См. прим.
375 и 380.

395. 477. Не выдержал xapaкт[epa] — не написал письма. — Упрек за нарушение 
правила, записанного в Записной книжке — писать каждый день письма к родным (см.
стр. 170).

396. 479. В[есеннюю] Н[очь] — «10 мая», «Ночь весною 1855 года в Севастополе», —
различные названия рассказа, получившего в первом издании «Военных рассказов» 
1856 г. название «Севастополь в мае».

397. 4710—11. variantes. — Изменения текста (согласно цензурным требованиям). Об
этих вариантах к «Севастополю в мае» Толстой говорит в письме к И. И. Панаеву от
4 июля 1855 г. См. прим. к «Севастополю в мае», т. 4, стр. 387—392.

24 июня. Стр. 47.
398. 4712—17. Беру себе за правило для писанья... часто[го] повторения.— Ср. в 
Записной книжке под 24 июня 1855 г.

25 июня. Стр. 47.
399. 4722—25. Завести две тетрадки... 1—я числа. — Подобные записи с правилами, 
наблюдениями, сведениями и другими заметками Толстой принимался вести и раньше. 
См. под октябрем 1853 г. в т. 46.

400. 4727. Путешествие Фин[ляндских] 186 стрелков, — Ср. в Записной книжке 1855 
г. (стр. 170).

401. 4730. кормится пробой. — Т. е. тем, что съедает порцию солдатской пищи, 
которую представляют офицеру для пробы.

26 июня. Стр. 47.
402. 4731. Кончил В[есеннюю] H[очь] — С этой датой рассказ «Ночь весною 1855 
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года в Севастополе» и был напечатан в «Современнике» за 1855, № 9, стр. 5—30, 
без подписи, потому что редактор не решился поставить инициалов Л. H. Т. (какими
в то время Толстой обыкновенно подписывался) под сильно изуродованным цензурою 
рассказом.

27 июня. Стр. 47—48.
403. 4738. в Брюссельском журнале. — Это — оффициозный русский журнал на 
французском языке под названием «Le Nord». В нем (в № 7 от 1 июля) был напечатан
по приказанию Александра II, как видно из Дневника под 29 июня, в сокращении 
рассказ «Севастополь в декабре» под заглавием: «Une journée à Sébastopol», 
который был потом (14 июля 1855 г.) перепечатан в «Journal de Francfort» 1855 
г., № 167 (Supplément). — Толстой рассердился на Крыжановского за то, что он, 
прямой его начальник, не сообщил о приглашении Толстого участвовать в журнале, и
Толстой узнал об этом от постороннего лица — Е. П. Ковалевского. Ср. в Записной 
книжке 1855 г. (стр. 170).

404. 482. Лоди, — Поручик Белозерского пехотного полка 1 пехотной дивизии.

405. 487. Черняев — Михаил Григорьевич Черняев (1828—1898) — капитан 
генерального штаба, бывший в распоряжении ген. Хрулева, впоследствии завоеватель
Туркестана и участник Сербо-турецкой войны 1876 года.

30 июня. Стр. 48—49.
406. 4818. На Инкермане — Инкерман— урочище при впадении реки Черной в большую 
Севастопольскую бухту, с развалинами древней крепости и остатками пещерного 
города. При Инкермане произошло известное сражение с союзниками 24 октября 1854 
г.

407. 4819. Ельчанинову, — Ельчанинов — капитан, командир легкой № 6 батареи 14 
артиллерийской бригады.

408. 4822. Николаевской — Николаевская батарея на берегу, между Южной 
Артиллерийской бухтой, где под конец осады сосредоточилась вся жизнь 
Севастополя.

409. 4822. Графской — Графская пристань, с колоннадой, на берегу Южной бухты, 
недалеко от Николаевской батареи.

410. 4822—23. около библиотеки — Библиотека — морская, основанная адмиралом С. 
А. Грейгом, находилась на самом высоком месте Севастополя.

411. 4823—24. известие о смертельной ране Нахимова. — П. С. Нахимов был 
смертельно ранен 28 июня на Малаховом кургане, а 30 июня умер.

412. 4824. Калошин, — Валентин Павлович Калошин (р. 183. г., убит 27 августа 
1855 г.) служил вместе с Толстым в Севастополе прапорщиком 11 артиллерийской 
бригады и был с ним очень близок. 4 сентября Толстой, не зная еще о смерти В. П.
Калошина, писал о нем Т. А. Ергольской: «Валентин Калошин, которого я здесь 
очень полюбил, пропал, и никто не знает, что с ним стало. Я не пишу его 
родителям, потому что надеюсь еще, что он взят в плен. На запрос, который я 
послал в неприятельский лагерь, не пришло еще ответа» (см. т. 59, стр. 335).

Из писем В. П. Калошина к Толстому сохранилось две его приписки в письмах 
Бакуниной и Броневского.

413. 4829—30. Сев[астополь] в Дек[абре]... Государь приказал перевести по 
Французски. — См. под 27 июня; Толстой узнал о распоряжении царя, повидимому, от
бар. Г. Е. Ферзена.

414. 4831. Вревской, у которого был уже нынче, 30 июня, — Из этих слов видно, 
что запись о событиях 29 июня сделана 30 июня.

415. 493. Тертюковский — Офицер артиллерист. Как его звали и в какой части 
служил, установить не удалось. По приведенной здесь в Дневнике характеристике 
(«чисто русский хорошенькой молодой офицерик, стоя на батарее, похлопыва[я] 
ногой и в ладони, кричал бывало: 1-е, 2-е, 3-е»), напоминает Козельцова младшего
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из рассказа «Севастополь в августе» («Начальник бастиона... не мог не любоваться
на этого хорошенького мальчика..., похлопывающего руками и звонким голоском 
командующего: «Первое, второе!» и весело вбегающего на бруствер, чтобы 
посмотреть, куда падает его бомба». Т. 4, стр. 110—111). Ср. также в Записной 
книжке 29 июня 1855 г., стр. 171.

416. 497. никто не приходил и не выходил, — С редута, т. е. в Волынском редуте 
во время бомбардировки было так опасно, что вся связь с ним была прервана.

417. 497—8. мертвых раскачивали за ноги и за руки и бросали за бруствер. — 
Бруствер — заградительный от выстрелов неприятеля вал укрепления. Этот эпизод 
вошел в главу 21 рассказа «Севастополь в августе»: «Четыре человека матросов 
около бруствера зa ноги и за руки держали окровавленный труп... и раскачивали 
его, желая перекинуть через бруствер». Т. 4, стр. 105. Ср. Записную книжку 1855 
г., стр. 171.

418. 499. Никифорова — Павел Антонович Никифоров 2-й — майор Белозерского 
пехотного полка 4 пехотной дивизии.

419. 499. рассказ Никифорова о беганье. — В Записной книжке изложено так: 
«Бегство с В[олынского] ред[ута]».

420. 4914. Дюсо, — Известный ресторан в Москве (а также и в Петербурге).

421. 4914—15. Шевалье, — Гостинница и ресторан Ипполита Шевалье в Старо-Газетном
переулке в Москве, в доме Маркова, против теперешнего Художественного театра.

422. 4915. Шармеру — Шармер — модный портной в великосветских кругах в 
Петербурге (см. о нем «Современник» 1856, № 10, стр. 272).

423. 4917. Исправить аристократов. — Сделать поправки к рассуждению об 
аристократах в 3-й главе рассказа «Севастополь в мае».

424. 4917—18. черную землю. — Подразумевается: «исправить»; вероятно в рассказе:
«Севастополь в мае», где в самом начале: «Просвистало первое ядро и взрыло 
землю» (сначала, повидимому, было: «черную землю»).

425. 4919. домой, — На Бельбек, к своему горному взводу.

426. 4920. два письма — Первое — Валерьяну Петровичу Толстому, другое — Пелагее 
Ильиничне Юшковой. Ни то, ни другое не сохранилось.

1 июля. Стр. 49.
427. 4928. письмо Ник[олиньке] — Письмо H. Н. Толстому не сохранилось.

428. 4931—33. 101-го выстрела... в день рожденья Государя... Царь именинник. — 
Рассуждение относится не к дню именин или рождения царя, так как Александр II 
родился 17 апреля, а к дню рождения императрицы Александры Федоровны, матери 
Александра II, родившейся 1 июля (1798 г., ум. 19 окт. 1860 г.).

3 июля. Стр. 49—50.
429. 4936—37. письмо Cepeже. — С. Н. Толстому от 3 июля, см. в т. 59, стр. 
320—322.

4 июля. Стр. 50.
430. 504. Сев[астополь] в Мае. — Здесь этот рассказ назван так впервые; раньше 
встречается под другими названиями. См. под 23 июня. Рассказ был кончен 26 июня,
а 6 июля Толстой предполагал отправить его с В. П. Калошиным в «Современник» при
письме к И. И. Панаеву, в котором Толстой упоминает о сделанных вариантах и 
предлагает для рассказа другое название, если «Севастополь в мае» «слишком явно 
указывает на дело 10 мая». Но отправлен рассказ был только 11 июля.

6 июля. Стр. 50.
431. 5016. нелепый роман Балзака — Оноре Бальзак (1709—1850) — французский 
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романист реалистического направления. Здесь разумеется, вероятно, роман «Le lys 
dans la vallée» (1835), о котором говорится и под 11, 12 и 13 июля.

432. 5017. дневник офицера в Севастополе — В Дневнике Толстого есть три 
упоминания под таким названием: 6, 7 и 16 июля; из них видно, что Толстой думал 
написать такое произведение, но замысел этот не осуществился. В АТБ сохранился 
маленький отрывок под заглавием: «Отрывок из дневника штабс-капитана A. Л. Л. 
полка», который, можно думать, и был началом этого задуманного произведения. См.
т. 4, стр. 296.

433. 5020—21. Юность и Молодость, — «Юность» — третья часть автобиографического 
романа Толстого, а «Молодость» — предполагавшаяся, но не осуществленная 
четвертая часть.

7 июля. Стр. 50.
434. 5027. П[равила] игры. — Т. е. игры в карты. См. запись 10 июля 1855 г.

8 июля. Стр. 50—51.
435. 5030—31. иметь возможность отпустить на волю крестьян. — Насколько занимал 
Толстого вопрос о крепостном праве и освобождении крестьян, видно из его 
разговоров о «русском рабстве» с Шубиным 24 июня 1854 г. и с Д. А. Столыпиным 1 
августа 1855 г.

436. 5033—34. Насчет остатков от командования частию — Ср. под 12 июля 1855 г.: 
«Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже совершенно лишние». 
Ср. также Дневник под 19 мая и «Севастополь в августе», т. 4, стр. 100—101.

9 июля. Стр. 51.
437. 513. В[олконский] — Инициал В. дешифрируется, как Волконский, потому что он
упоминается дальше, но какой Волконский, неизвестно.

10 июля. Стр. 51.
438. 5119. играть двумя кушами, — Играть одновременно двумя рядами карт и 
ставок.

439. 5119. гнуться. — Ставить ставку два против трех.

440. 5120. семпелями — Простыми, не повышенными ставками (simple — простой).

441. 5122. гнуться углом — Играть на четверть ставки.

442. 5125. гнуться на пe — Играть, увеличивая ставку вчетверо.

11 июля. Стр. 52.
443. 528. письмо Л[уизе] Волконской, — Письмо это неизвестно. О Л. И. 
Волконской, см. прим. 21.

444. 5210. Бурнашев — Кто такой Бурнашев, сказать не можем.

445. 5212. Кригскомиссар — Военный чиновник, ведавший денежное и вещевое 
довольствие войск.

446. 5212. Маиор — Первый штаб-офицерский чин, выше капитана и ниже 
подполковника; в 1884 г. был упразднен.

447. 5212—13. Дучинской — Эдуард Осипович Дучинский, майор, обер-кригскомиссар 3
пехотного корпуса.

448. 5224. Оренбург, — С 1802 г. по 1865 г. — уездный город Уфимской губ. и 
крепость, на правом берегу р. Урала. Потом губернский город Оренбургской губ.

449. 5227—28. в T[улу] на ружейный Завод.— Тульский ружейный завод — самый 
большой в России, основан в 1705 г. Петром I.
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450. 5228. С[евастополь] в М[ae] отправлен только нынче. — См. прим. 492.

12 июля. Стр. 52.
451. 5229—30. занимался только ящиком новым. — Проектированием нового зарядного 
ящика для своего горного взвода.

452. 5234. ералаш — Азартная карточная игра.

13 июля. Стр. 53.
453. 531. «Le lys dans la vallée» — «Лилия в долине», роман Бальзака. 
Упоминаемые под 6 июля «нелепый роман» и под 11 июля «дичь Бальзака», вероятно, 
относятся к этому роману.

454. 532. с Езерским, — Известен гр. Езерский, адъютант И. Ф. Паскевича, 
участник Восточной войны.

455. 532. экарте — Азартная карточная игра.

14 июля. Стр. 53.
456. 537. Перешел в деревню от дождя. — Вероятно в д. Буюк-Отаркой на р. 
Бельбеке, упоминаемую под 6 июня.

15 июля. Стр. 53.
457. 5327. Розен — Известен Розен, прапорщик Екатеринбургского пехотного полка 
10 пехотной дивизии, но едва ли это он.

20 июля. Стр. 53—54.
458. 5334. письмо от Панаева, — Ответ на письмо Толстого от 18 июня при рассказе
«Рубка леса». Это письмо И. И. Панаева не сохранилось.

459. 5335. З[аписками] Ю[нкера] довольны, напечатают в VIII книжке. — Рассказ 
«Рубка леса», напечатан в «Современнике» не в 8, а в 9 книжке 1855 г.

21 июля. Стр. 54.
460. 543. Хонзини[?] — Фамилия эта написана Толстым неразборчиво. Кто это, 
выяснить не удалось.

461. 547. Сталыпины. — Аркадий Дмитриевич и Дмитрий Аркадьевич Столыпины. См. 
прим. 122 и 375.

25 июля. Стр. 54.
462. 5418. Вчера начал писать Юн[ость], — Т. е. вторично начал писать «Юность», 
после перерыва с 14 апреля, по плану, набросанному 1 июля.

463. 5432—33. 2 письма из деревни — Из Ясной поляны. Они неизвестны.

464. 5433. одно от Алексеева. — Никита Петрович Алексеев — подполковник, 
командир батарейной № 4 батареи 20 артиллерийской бригады, в которой служил на 
Кавказе Толстой. Письмо Н. П. Алексеева от 30 июня 1855 г. сохранилось в АТБ.

465. 5433. Ф[акт] для Ю[ности]. Гроза в доме, как затворяют окна. — Наблюдение, 
не введенное в повесть.

28 июля. Стр. 55—57.
466. 5517. Пр[авила] Игры. — Т. е. в азартные карточные игры.

467. 5531. Понтировать — Ставить куши на карту в игре в банк против банкомета.

468. 5533. маз — Прибавка к ставке.
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29 июля. Стр. 57.
469. 574—5. Читал свою статью в журнале [de] Francfort — «Севастополь в 
декабре», напечатанный в сокращении во французском переводе в № 167 от 14 июля 
н. ст. 1855 г. См. прим. 403.

30 июля. Стр. 57.
470. 5717. у Сталыпина. — Аркадия Дмитриевича или Дмитрия Аркадьевича Столыпина.

471. 5719. Приготовился к выступлению. — Говорится о передвижении горного взвода
Толстого с Бельбека на другую позицию.

1 августа. Стр. 57—58.
472. 582—3. рапорт и записки. — О выступлении, о котором упоминается под 30 
июля.

2 [?] августа. Стр. 58.
473. 584—5. разговаривая с Стал[ыпиным] о рабстве в России, — Этот разговор дал 
новую мысль для романа, начатого еще в 1852 г. на Кавказе. См. прим. 33 и т. 4, 
стр. 397—406.

5 [?] августа. Стр. 58.
474. 5814—15. 3 и 4 был в походе и в неудачном, ужасном деле, — В сражении на 
Черной речке под Федюхиными высотами и Гасфортовой горой, занятыми неприятелем. 
Русские войска неожиданно напали на французов и дошли до вершин Федюхиных высот,
но не были поддержаны резервами, вследствие крайней нераспорядительности 
начальства; им пришлось несколько раз отступать и возобновлять атаки. 
Неодновременное вступление в бой разных частей войск повело к полному поражению 
атаковавших. Толстой был в сражении на Черной речке, но участия в нем не 
принимал, так как горной артиллерии стрелять не пришлось. Ему принадлежит песня 
об этом сражении: «Как четвертого числа...» (см. т. 4, стр. 307—308).

475. 5815. письмо тетке. — Т. А. Ергольской. См. в т. 59, стр. 325.

7 августа. Стр. 58.
476. 5819. продал Маштака. — Маштак — калмыцкое слово, значит плохая лошадь, 
кляча.

8 августа. Стр. 58—59.
477. 5828—29. письмо Панаеву, Сереже и Валер[ьяну]. — Письмо И. И. Панаеву 
написано из Бахчисарая 8 августа, см. в т. 59, стр. 328. Записка С. Н. Толстому 
писана 7 августа на позиции при Бельбеке, см. в т. 59, стр. 327. Письмо 
Валерьяну Петровичу Толстому не сохранилось.

478. 5830—31. Не успел заняться Юностью, завтра. — «Завтра», вероятно, значит: 
«займусь завтра».

9 августа. Стр. 59.
479. 596. Серг[ея] Толстого, — Сергей Павлович Толстой (р. 1824 г.), 
впоследствии генерал-майор, Лаишевский уездный предводитель дворянства (с 1884 
г.).

480. 597. Тимашева. — Александр Егорович Тимашев (1818—1893) — свиты его 
величества генерал-майор, начальник штаба 3 пехотного корпуса, почему, вероятно,
Толстой и называет его новым начальством.

13 августа. Стр. 59.
481. 5919. Написал весьма мало, — Из «Юности».
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482. 5920—21. ворота Байдарской долины, — Байдарская долина — большая долина к 
юго-востоку от Севастополя; в ней расположено 12 татарских деревень. Во время 
осады Севастополя Байдарская долина была занята нашими войсками; отсюда они 
угрожали неприятельскому флангу. Ворота Байдарской долины едва ли то самое, что 
называется Байдарскими воротами, находящимися на дороге, проложенной через 
горный кряж, отделяющий Байдарскую долину от долины Ай-Тодора и Узенбаша. 
Толстой, вероятно, разумеет здесь выход Черной речки из Байдарской долины на 
северо-запад через меловые горы.

16 августа. Стр. 59.
483. 5925. Мих[альский]— Вероятно тот самый Михальский, четыре письма которого 
(от 20 ноября 1855 г., 13 и 29 марта и 10 июня 1856 г.) хранятся в АТБ. Из писем
этих видно, что он заведывал хозяйственной частью батареи, в которой служил 
Толстой.

17 августа. Стр. 59.
484. 5928. у Бормана, — Борман — подполковник, командир батарейной № 1 батареи 7
артиллерийской бригады.

485. 5931—32. благая мысль Тита. — Тит — римский император (р. в 41 г. нашей 
эры, вступил на престол в 79 г., ум. в 81 г.). Римский писатель Светоний в своих
«Биографиях 12-ти императоров» рассказывает, что Тит считал потерянным тот день,
в который он не сделал какого-нибудь доброго дела.

486. 5933—34. Козелкова. — Кто такой Козелков, выяснить не удалось.

25 августа. Стр. 60.
487. 606—7. В Севастополе бомбардировка, — 6-я, самая сильная, бомбардировка с 
24 по 26 августа, перед общим штурмом Севастополя.

488. 607. Корсакова — Николая Сергеевича Римского-Корсакова. О нем см. прим. 
130.

2 сентября. Стр. 60.
489. 6010. Севастополь отдан, — Штурм произошел 27 августа. В ночь с 27-го на 
28-е и утром 28-го русские войска очистили Севастополь и перешли на Северную 
сторону.

490. 6010—11. был там в самое мое рожденье. — 28 августа был день рожденья 
Толстого, ему исполнилось 27 лет.

491. 6011—12. работал [над] составлением описанья — Разумеется порученное 
Толстому Н. А. Крыжановским донесение о последней бомбардировке и штурме 
Севастополя, сохранившееся в АТБ. См. т. 4, стр. 299—306.

17 сентября. Стр. 60.
492. 6014—15. Ночь изуродована и напечатана. — Разумеется рассказ «Севастополь в
мае». Известие получено было Толстым от И. И. Панаева в письме от 28 августа. 
См. т. 59, стр. 330—331. Панаев сообщал о цензурных искажениях, которым 
подвергся рассказ.

493. 6014—15. на примете у синих. — У жандармов, носивших мундиры и фуражки 
синего (голубого) цвета.

494. 6023. Королес — Каралез, точнее: Юкары-Каралез — ущелье близ реки Бельбека.
В начале сентября 1855 г. здесь была расположена часть левого фланга русской 
армии («Записки П. К. Менькова», т. I, стр. 421).

495. 6025. Красовского. — Иван Иванович Красовский — штабс-капитан Днепровского 
пехотного полка, адъютант главнокомандующего, М. Д. Горчакова. О нем см. 
«Записки К. Д. Хлебникова» — «Русский архив», 1904, № 3. См. также: «Из 
воспоминаний о войне 1853—1856 гг. И. Красовского» — «Русский архив» 1874, № 2.
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496. 6025. Щепина — Щепин — адъютант М. Д. Горчакова.

19 сентября. Стр. 60—61.
497. 6030. Керменчуг, — Керменчик, селение близ Бахчисарая.

498. 6032—33. С[евастополь] в А[вгусте]. — Задуман в начале сентября и начат в 
первой половине, раньше 19-го.

499. 6035. Южный берег — Естественно предполагается южный берег Крыма.

20 сентября. Стр. 61.
500. 612. Фоциалинский отряд — Казачий отряд, расположенный близ деревни 
Фоти-Сала, около Бахчисарая.

21 сентября. Стр. 61.
501. 6125. Завтра для 1-й [цели] пишу письма теткам и брату Дмитрию, — П. И. 
Юшковой, Т. А. Ергольской и Д. Н. Толстому. Письма неизвестны, два последних, 
может быть, даже не были и написаны, а только предполагались.

502. 6125—26. узнаю о пище, здоровье и помещении людей, — Солдат своего взвода.

503. 6126—27. составляю план статьи, — Судя по указанной Толстым цели 
(образование себя), здесь предполагается вообще писание статьи, а не 
какой-нибудь определенной.

504. 6128. пишу старосте. — В Ясную поляну.

23 сентября. Стр. 61—62.
505. 6129—30. написал письмо тетке П[елагее] И[льиничне], — Письмо неизвестно.

506. 6130. обещал Грекам помощь, — Греки — легион императора Николая I, стоявший
в ущелье Юкары-Каралез. См. прим. 282.

507. 6132. написал старосте, — письмо неизвестно.

508. 6134. пишу письмо Ник[олиньке]. — Написано не было. См. прим. 512.

509. 621. Софьи Ивановны, — Кто такая Софья Ивановна, сказать не можем.

510. 623. Албат, — селение на р. Бельбеке.

511. 623. строю батарею — Укрепление для горных орудий своего взвода.

24 сентября. Стр. 62.
512. 624. не написал письма Н[иколиньке], — Письма, предполагавшегося 23 
сентября.

513. 6213—14. написал бабушке доклад[ную] записку — Можно думать, что «бабушкой»
здесь назван Д. Е. Остен-Сакен, человек, сравнительно с окружавшими его, старый 
(ему было 66 лет) и до ханжества богомольный. См. о нем прим. 251.

514. 6214. Письмо Крас[овскому], — Оно неизвестно.

515. 6215—16. распорядился выступлением, — На позицию у деревни Фоти-Сала 
(Фоциалы). См. прим. 517.

516. 6221. за Митоном. — Роман Романович Миттон — генерал-майор, с 19 сентября 
1855 г., командующий авангардом.

26 сентября. Стр. 62—63.
517. 6222. Позиция у Фоциалы. — Фоциалы, собственно Фоти-Сала, деревня близ 
Бахчисарая, на р. Бельбеке.
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518. 6232. о Потапчуке, — Потапчук, вероятно, солдат в горном взводе.

519. 6234. Веревкину — Николай Александрович (ум. 1878 г.) — предположительно, 
подполковник, командующий батарейной № 3 резервной батареей артиллерийской 
бригады.

520. 632. к Тет[еревникову]. — Николай Кузьмич Тетеревников (1805—1874), 
генерал-майор, командующий 8 пехотной дивизией.

27 сентября. Стр. 63.
521. 634—5. Для 1-го решительно не мог написать 2-х листов, — Т. е. для 1-й 
цели: написать «Юность» и «Севастополь в августе».

522. 6310. пошел было в охотники, — Пойти в охотники — вызваться на исполнение 
особо опасного военного предприятия.

2 октября. Стр. 63.
523. 6331. рапорт, — Рапорт о наградах солдатам своего взвода. См. выше, под 1 
октября.

524. 6335. Сухозанета, — Николай Онуфриевич Сухозанет (1794—1871) — 
генерал-от-артиллерии. В качестве артиллерийского офицера проделал кампании 
1812—1814 гг., в польскую кампанию 1830—1831 г. был начальником штаба артиллерии
действующей армии; в Крымской кампании до сражения 4 августа 1855 г. был 
начальником артиллерии действующей армии, затем командовал 3 корпусом, а в 
январе-апреле 1856 г. — Южной армией; в 1856—1861 гг. был военным министром.

23 октября. Стр. 64.
525. 648. Писал вчера и нынче немного, но легко. — Повесть «Юность» или 
«Севастополь в августе». Из «Юности» написанное с июля по это число сохранилось 
в АТБ и напечатано во 2 томе, стр. 298—320.

526. 649. к Урусову. — Кн. Сергей Семенович Урусов (1827—1897) — полковник, 
командир Полтавского полка 8 пехотной дивизии. Вскоре после войны выйдя в 
отставку, жил в Москве и в своем имении Спасском, близ Троице-Сергиевской лавры,
и занимался математикой. Будучи замечательным шахматистом, он во время осады 
Севастополя однажды предложил Д. Е. Остен-Сакену, во избежание напрасного 
кровопролития, вызвать англичан на шахматное состязание и им решить борьбу за 
передовую позицию перед 5 бастионом, переходившую много раз из рук в руки и 
стоившую много сотен жизней. Толстой любил С. С. Урусова и часто бывал у него в 
имении, иногда подолгу. Религиозные расхождения между Толстым и Урусовым, 
который был православно-религиозен, вызывали иногда продолжительные размолвки, 
но не прерывали окончательно их многолетней дружбы. Письма Толстого к С. С. 
Урусову напечатаны в «Вестнике Европы» 1915, № 1, стр. 5—19.

21 ноября. Стр. 64.
527. 6418. Я в Петербурге — Толстой был командирован в Петербург в качестве 
военного курьера с донесением о действиях артиллерии в день штурма Севастополя 
27 августа.

528. 6418. у Тургенева. — О заочном знакомстве, завязавшемся между Тургеневым и 
Толстым через Марью Николаевну Толстую, см. прим. 316.

Летом этого года Тургенев, живя в Спасском, познакомился с братом Толстого 
Николаем Николаевичем, который в письмах своих к Толстому (они не сохранились) 
писал о Тургеневе. Толстой очень ценил глубокий интерес, выказываемый к нему, 
как писателю, Тургеневым. В письме к Панаеву от 14 июня 1855 г. Толстой просит 
позволения посвятить свой рассказ «Рубка леса» Тургеневу (см. т. 59, стр. 316). 
В ответ Панаев сообщает (18 июля), что Тургенев кланяется Толстому, говоря, что 
посвящение ему приятно и лестно (см. т. 59, стр. 329); а в день отъезда из 
имения Марьи Николаевны Толстой, Покровского, в Петербург (9 октября) Тургенев 
пишет Толстому чрезвычайно теплое письмо, уговаривая его не испытывать судьбы и 
уехать из Севастополя, не подвергая себя опасности («Толстой и Тургенев», изд. 
Сабашниковых, М. 1928, стр. 11).
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Толстой, приехав 21 ноября в Петербург, остановился у Тургенева, в доме 
Степанова на Фонтанке, у Аничкова моста, рядом с Екатерининским институтом. По 
словам С. В. Максимова, эта «небольшая» квартира Тургенева помещалась «в первом 
этаже направо»; в квартире был «приемный зал, убранный портьерами и широчайшей 
отоманкой» (С. Максимов «Неподражаемый рассказчик». Из «воспоминаний об И. Ф. 
Горбунове». — «Русская мысль», 1896, № 12, стр. 56).

9 декабря Тургенев писал Анненкову: «Вообразите: вот уже более двух недель, как 
у меня живет Толстой и что бы я дал, чтобы увидать вас обоих вместе! Вы не 
можете себе представить, что это за милый и замечательный человек — хотя он за 
дикую рьяность и упорство буйволообразное получил от меня название троглодита. Я
его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое. Он нам читал 
начало своей «Юности» и начало другого романа — есть вещи великолепные!» 
(«Литературная газета», 1931, № 31).

24 ноября Некрасов писал В. П. Боткину: «...приехал Л. Н. Т., т. е. Толстой и 
отвлек меня. Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать,
что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще 
видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милой, 
энергической, благородный юноша-сокол!.. а может быть и — орел. Он показался мне
выше своих писаний, а уж и они хороши. Тебе он верно понравится. Приехал он 
только на месяц, но есть надежда удержать его совсем. Некрасив, но приятнейшее 
лицо, энергическое и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. 
Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового романа — в 
необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено 
поэзии. Обещал засесть и написать для первого номера Современника «Севастополь в
августе». Он рассказывает чудесные вещи. «Юность» еще не окончена» («Печать и 
Революция», 1928, № 1, стр. 49—50).

529. 6419. Проиграл перед отъездом 2800 и 600 р. перевел с грехом пополам на 
своих должников. — Об этом крупном проигрыше в карты перед отъездом в Петербург 
писал 20 ноября Толстому Михальский: «Спешу уведомить вас, ваше сиятельство, что
порученные мне расписки вашим неприятелям я мог отдать по прошествии четырех 
дней после вашего отъезда, потому что Маноры ездили в Симферополь, Христич 
переведен в Кременчугский полк, а Сарычев остался в Алексопольском. На эти 
расписки они только сказали, что на нета и закона нет, но я успел их уверить, 
что вы имеете выигранных у башибузуков до 5000 р. и что к назначенному сроку 
возвратите им деньги». Из письма Михальского от 29 марта 1856 г. видно, что 
должен был Толстому Розен (письма не опубликованы, хранятся в АТБ).

Вероятно об этом же долге «Маиорам» в Дневнике записано под 30 июня 1856 г. 
«Долг Маиорам не заплочен, это расстроило меня».

530. 6420. Взял в деревне 875 р. — Эта запись указывает на то, что по дороге из 
Севастополя в Петербург Толстой заезжал в Ясную поляну.

531. 6424. Юность — См. прим. 304.

532. 6424. отрывок дневника. — Может быть отрывок дневника штабс-капитана А., 
пехотного Л. Л. полка. См. прим. 432.

533. 64—65. О Толстом за время перерыва записей в Дневнике — с конца ноября 1855
г. по первые числа января 1856 г. — находим ряд сведений: в Дневнике А. В. 
Никитенки под 24 ноября: «вечером... поехал к Тургеневу. Там застал много 
литераторов: Майкова, Дружинина, Писемского, Гончарова, приехавшего из 
Севастополя Толстого и т. д.» (изд. 1905, т. I, стр. 467); в Дневнике Я. П. 
Полонского: «В пятницу (2 декабря) я или, лучше сказать, мы там [в Шахматном 
клубе] обедали. Был Тургенев, Дружинин, Панаев, Краевский, граф Лев Толстой 
(автор «Детства»), Дудышкин (критик «Отечественных записок») и другие. В клубе 
узнали мы о взятии Карса. Прибавление к «Инвалиду» было прочтено вслух.

Это известие нас так порадовало, что мы кричали «ура», первое «ура» после 
Синопа. После клубного обеда Краевский вслух читал застольные речи, 
произнесенные в Москве по случаю 50-летнего юбилея актера Щепкина, и в том числе
адрес к Щепкину, посланный нами, петербургскими литераторами» («Голос 
минувшего», 1919, № 1—4, стр. 104)
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9 декабря Тургенев писал В. П. Боткину, что Толстой «уже уехал бы вследствие 
полученного письма из деревни, еслиб не случилось обстоятельства, задержавшего 
его» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. «Неизданная переписка», Л. «Academia», 
1930, стр. 75). Что это за обстоятельство нам неизвестно. См. еще три записки 
Тургенева к Некрасову в «Голосе минувшего», 1916, № 5—6, стр. 39—40.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОРОК СЕДЬМОМУ ТОМУ.
В настоящий том входят Дневники и Записные книжки Толстого с 14 марта 1854 г. по
31 декабря 1857 г. Подлинники их хранятся в Рукописном отделении Всесоюзной 
библиотеки имени В. И. Ленина. Текст Дневников и Записных книжек за этот период 
до сих пор полностью не был опубликован. Только записи, сделанные в феврале — 
июле 1857 г. за границей, напечатаны в книге: «Лев Толстой. Неизданные 
художественные произведения. Со вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. 
Ф. Саводника», изд. «Федерация», М. 1928. Кроме этого, отдельные цитаты из 
Дневников и Записных книжек приведены в биографических работах П. И. Бирюкова и 
H. Н. Гусева и в других книгах и статьях, полный перечень которых помещен на 
стр. 242—243 настоящего тома.

Редакция текста Дневников и Записных книжек с 14 марта 1854 г. по 29 января 1857
г. и с 30 июля по 31 декабря 1857 г. принадлежит М. А. Цявловскому, а текст с 30
января по 29 июля 1857 г. отредактирован В. Ф. Саводником, которому принадлежат 
и примечания к записям этого периода.

Примечания к тексту Дневников и Записных книжек с 14 марта 1854 г. по 27 октября
1855 г. принадлежат В. И. Срезневскому. М. А. Цявловским составлены примечания к
записям в Дневниках и Записных книжках за весь остальной период.

Хронологическая канва жизни Толстого за 1854—1857 гг. составлена совместно тремя
редакторами — каждым в части комментируемых им записей. Описание рукописей 
Дневников и Записных книжек сделано М. А. Цявловским, которым составлен 
библиографический указатель первых публикаций записей Дневников и Записных 
книжек.

Указатель собственных имен составлен В. А. Наумовым. В выверке текста Дневников 
принимал участие C. Л. Толстой, сообщивший, кроме этого, ряд сведений для 
примечаний, и А. С. Петровский, сличивший корректуры с автографами Толстого.

В. Ф. Саводник.

M. A. Цявловский.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К СОРОК СЕДЬМОМУ ТОМУ.
Текст Дневников воспроизводится по старой орфографии с соблюдением всех 
особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного 
написания одного и того же слова, все эти различия воспроизводятся (напр, 
«этого» и «этаго», «тетенька» и «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без 
этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске. 
Ударения в «что» и других словах, поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и
это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (напр, крючек вниз вместо конечного «ъ», ИЛИ 
конечных «ся», ИЛИ «ТСЯ» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без 
каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ый», J вместо «который» 
раскрываются, причем дополненные буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый».

Не дополняются: а) общепринятые сокращения: и т. п., и др., и пр., т. е.; б) 
любые слова, написанные Толстым (или кем-либо в текстах, цитируемых в 
Комментарии) сокращенно, если «развертывание» их резко искажает характер записи 
Толстого, ее лаконический, условный стиль.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова в процессе беглого 
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письма писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводятся.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не 
воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор 
сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это 
оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в 
прямых скобках [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.], где цыфры 
обозначают количество неразобранных слов.

Более или менее значительные по размерам отрывки (абзац, или несколько абзацев),
перечеркнутые (одной чертой или чертами крест-на-крест и т. п.), воспроизводятся
не в сноске, а в тексте и ставятся в ломаных скобках; но в особых случаях 
допускается воспроизведение в тексте, в ломаных < > скобках, и отдельных 
зачеркнутых слов.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) 
рассматривается, как зачеркнутое, и не оговаривается. Зачеркнутое явно по 
рассеянности воспроизводится, как незачеркнутое, но с оговоркой в сноске.

Вымаранное (не зачеркнутое) самим Толстым или другим лицом с его ведома, или по 
его просьбе, воспроизводится, при разрешении В. Г. Черткова, с оговоркой в 
сноске.

Вымаранное (не зачеркнутое) не Толстым и без его ведома воспроизводится с 
оговоркой в сноске.

Написанное на полях или между строки являющееся особым замечанием, не связанным 
синтаксически с основным текстом, воспроизводится в сноске.

Написанное в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое 
воспроизводится курсивом. Дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и 
вопросительные, тире, двоеточия и многоточия, кроме случаев явно ошибочного 
употребления;

2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой 
пунктуацией; 3) ставятся все знаки (кроме восклицательного) в тех местах, где 
они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие 
тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько 
стоит их у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие абзацы: 1) когда новая запись
за день у Толстого начата не с красной строки; 2) в тех местах, где начинается 
текст разительно отличный по теме и характеру от предыдущего, причем каждый раз 
делаются оговорки в сносках: Абзац редактора. Знак сноски ставится перед первым 
словом сделанного редактором абзаца.

В случаях ошибочной датировки у Толстого, редакторская дата дается в 
исправленном виде, ошибочная же дата Толстого оставляется.

В случаях, когда запись Толстым датирована несколькими днями, в редакторской 
дате ставится только последнее число дня.

Обозначение места написания ставится при первой записи по приезде на новое 
место.

Линии, проведенные Толстым между строк, поперек всей страницы, отделяющие один 
комплекс строк от другого (делалось Толстым почти исключительно в Записных 
книжках), так и передаются линиями.
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На месте слов, неудобных для печати, ставятся двойные прямые скобки [[4]], 
заключающие в себе цыфры, означающие число устраненных слов.

Слова, написанные рукой не Толстого, воспроизводятся в сноске. Знак сноски 
ставится при последнем слове, написанном рукой Толстого.

Рисунки и чертежи, имеющиеся в тексте, воспроизводятся (в основном тексте) 
факсимильно.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в 
прямых [ ] скобках.

В примечаниях приняты следующие сокращения:

АТБ — Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);

ГЛМ — Государственный Литературный музей (Москва);

ГТМ — Государственный Толстовский музей (Москва);

ИРЛИ — Институт Русской литературы (Ленинград);

ЛПБ — Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки РСФСР имени М. 
Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);

ПТ — «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Общества Толстовского 
музея, Спб. 1911.

ИЛЛЮСТРАЦИИ
Фототипия группы с писателями: Тургеневым, Сологубом, Некрасовым, Григоровичем и
Панаевым — между XII и 1 стр. стр.

Автотипия с рукописи Дневника 1855 г. — между 60 и 61 стр. стр.

————
1
Зачеркнуто: гнусн

2
Зачеркнуто: въ отечественныя Сталыпину

3
Зачеркнуто: только

4
Зачеркнуто: Нынче

5
Зачеркнуто: и потомъ баста на

6
Зачеркнуто: играть

7
Зачеркнуто: только

8
Зачеркнуто: выгоды
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9
Зачеркнуто: наслажденіе

10
Зачеркнуто: улу

11
[Пушечное мясо,]

12
Зачеркнуто: чрезвычайно

13
Зачеркнуто: поддерживай

14
Переправлено из: Ю[нкера].

15
Зачеркнуто: и почти невозможно

16
Зачеркнуто: способе

17
Слово: при зачеркнуто явно по ошибке.

18
Зачеркнуто: противъ

19
Зачеркнуто: мухъ

20
Полторы строчки так вымараны, что разобрать нельзя.

21
Зачеркнуто: противъ

22
[Это может быть шпион, это очень возможно.]

23
Зачеркнуто: выигрыша

24
Переправлено из: 7

25
ѣ ѣЗачеркнуто: разд ливъ деньги для понтировки на дв  части одну
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26
Зачеркнуто: смарывая

27
Зачеркнуто: битыхъ

28
Зачеркнуто: ежели преимущество

29
Зачеркнуто: пропорціи преимущества

30
Зачеркнуто: картъ

31
ѣЗачеркнуто: Л нь без

32
Зачеркнуто: накло

33
Зачеркнуто: арист

34
Зачеркнуто: 23

35
Зачеркнуто: вдвое, 2. части

36
Вся последующая запись до 29 июля перечеркнута крест на крест.

37
ѣВм сто текста, начиная со слов: не изменяется до новаго сеанса и кончая: 

ѣвыигрышъ превосходить ее — первоначально было: увеличивать и уменьшать посл  13 
картъ настолько 1/13-ыхъ сколько ихъ будетъ больше дано или бито. Гнуться во 

ѣ ѣвсякомъ случа  исключая проигрыша сверхъ опред ленной суммы безъ записи до 6 
[переделано из: 5] картъ.

38
В левомъ нижнемъ углу страницы вычисленія:

12 — 1 = 11

11 — 2 = 9

10 — 3 = 7

9 — 4 = 5

8 — 5 = 3

7 — 6 = 1
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39
Зачеркнуто: сум. тр.

40
ѣ ѣЗачеркнуто: кушъ не перем няется, изм няется лишь число картъ, но то кушъ 

ѣ ѣизм няется по величин  банка

41
Зачеркнуто: 2 Авг.

42
Зачеркнуто: 2, 3, 4

43
Зачеркнуто: Безхарак.

44
[самое большее]

45
Зачеркнуто: Севастополь

46
ѣЗачеркнуто: Пр. для игры. Проигравъ опред ленную сумму, возвращаться на будущій 

ѣм сяцъ къ определенному кушу.

47
Зачеркнуто: накл

48
ѣ ѣЗачеркнуто: Временная условная ц ль 1) пріобр теніе незав свободнаго отъ долговъ

ѣсостоянія въ 3-хъ разр[ядахъ] дохода. 2) Слава служебная, основанная на польз  
отечеству.

49
Можно прочесть и: 150

50
Зачеркнуто: для 3) написалъ письмо Веревкину

51
Зачеркнуто: не было случая

ѣ52 Зачеркнуто: стр лялъ и хлопоталъ
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