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В.Н. Абросимова 

 

«М И Л Ы Е   М О И   Я С Н О П О Л Я Н Ц Ы…» 

(Письма Л.Л. Толстого С.А. Толстой, Л.Н. Толстому  

и всем “яснополянским жителям”)  

 

Первая статья под таким названием вышла несколько лет назад
1
 и 

включала в себя пять писем Льва Львовича Толстого (1869-1945)
2
 родным. 

Долгий перерыв в публикации был вызван разными причинами, в том числе и 

недостатком знаний об авторе писем и его корреспондентах. Документы с трудом 

поддаются атрибуции, многие имена, известные адресатам, ничего не говорят 

постороннему глазу. Но это и есть тот яснополянско-московский, а позднее и 

петербургский мир, который до сих пор притягивает и завораживает.  

Юношеские письма детей Толстого (а в письмах Льва попадаются и письма 

его старших братьев) середины 80-х – начала 90-х годов не только воссоздают 

атмосферу дома, но и помогают понять причины зародившейся драмы, 

приведшей к противостоянию внутри семьи и уходу Л.Н. Толстого из Ясной 

Поляны. 

 
                         

1 См.: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…» (Письма Л.Л. Толстого Л.Н. Толстому и 

С.А. Толстой) //Яснополянский сборник 2008: Статьи, материалы, публикации. Тула: ИД «Ясная Поляна», 

2008. С. 254-272. 
2 См. подробнее: Толстой Л.Л. Опыт моей жизни: Мемуары: В 3-х кн. //ОКНО: Лит. журнал. Париж, 

2011-2013, №№ 8-12 /[Вступ. статья, подготовка текста, публикация, коммент., хронолог. таблица 

В. Абросимовой] (http://okno.webs.com/No8/heritage.htm) (http://okno.webs.com/No9/heritage.htm) 

(http://okno.webs.com/No10/tolstoy.htm) (http://okno.webs.com/No11/tolstoy.html) 
(http://okno.webs.com/No12/tolstoy.html). 

См. также: Абросимова В. Сын великого Толстого, война и Америка (по архивным материалам) 

//Toronto Slavic Quarterly: Academic electronic journal in Slavic studies. Spring 2008, № 24 

(http://www.utoronto.ca/tsq/24/abrosimova24.shtml); Абросимова В. Зигзаги судьбы Льва Толстого-младшего 

(по архивным материалам) //Там же. Fall 2008, № 26 (http://www.utoronto.ca/tsq/26/abrosimova26.shtml); 

Абросимова В.Н. Лев Львович Толстой //Л.Н. Толстой: Энциклопедия /Составитель и науч. редактор 

Н.И. Бурнашева. М.: Просвещение, 2009. С. 322-324; Абросимова В.Н. Толстой Лев Львович //Лев Толстой и 

его современники: Энциклопедия /Под общей ред. Н.И. Бурнашевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Парад, 2010. 

С. 530-533; Абросимова В.Н. «Вероятно, уеду в “Подариж” опять осенью…» (Франция в жизни 

Л.Л. Толстого) //Россия — Франция: Диалоги “на границах” культурных миров: Материалы науч. 

конференции. М.: МГУКИ, 2011. С. 86-98; Абросимова В. «Вероятно, уеду в “Подариж” опять осенью…» 
(Париж и Франция в судьбе Л.Л. Толстого) //Лев Толстой и Сибирь: Сб. докум. и публицист. материалов. 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. Вып. 3. C. 93-194, 205-289; «Пишите из дорогой для меня Ясной…»: 

Переписка Л.Л. Толстого с В.Д. Ляпуновым 1899-1900 гг. //Русский мiръ: Пространство и время рус. 

культуры: Альманах 7. СПб., 2012 /(Вступ. статья, публикация и коммент. В.Н. Абросимовой) 

(http://www.russkymir.org/rm/index.php/publikatsiya2/126-perepiska-l-l-tolstogo-s-v-s-lyapunovym).  

http://okno.webs.com/No8/heritage.htm
http://okno.webs.com/No9/heritage.htm
http://okno.webs.com/No10/tolstoy.htm
http://okno.webs.com/No11/tolstoy.html
http://okno.webs.com/No12/tolstoy.html
http://www.utoronto.ca/tsq/24/abrosimova24.shtml
http://www.utoronto.ca/tsq/26/abrosimova26.shtml
http://www.russkymir.org/rm/index.php/publikatsiya2/126-perepiska-l-l-tolstogo-s-v-s-lyapunovym
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Публикация продолжается письмами осени 1884 года, когда Л.Л. Толстой 

выдержал переэкзаменовку и был допущен Львом Ивановичем Поливановым 

(1838-1899) к обучению в IV-м классе гимназии
3
.  

Автографы Л.Л. Толстого из личного фонда С.А. Толстой в ОР ГМТ 

датируются условно по содержанию и на основании почтовых штемпелей 

отправителя на конверте. 

Благодарю сотрудников музея-усадьбы «Ясная Поляна», ГМТ, ИРЛИ, 

РГАЛИ, РГБ, отечественных и зарубежных коллег за помощь в подготовке 

настоящей публикации. Моя особая признательность коллегам за уточнения на 

разных этапах атрибуции документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
3 В мае 1884 года при аналогичной попытке поступить сразу в V-й класс Л.Л. Толстого постигла столь 

серьезная неудача, что Л.И. Поливанов счел возможным поделиться своими соображениями с С.А. Толстой и 

предупредить ее о возможных негативных последствиях.  

«Гр[аф] Лев Толстой, экзаменовавшийся в V-й класс в мае 1884 года, вызвал следующее заключение по 

совещании всех его экзаменовавших преподавателей: 

1. О поступлении в V-й класс нельзя и думать даже при усиленном учении в течение лета.  
2. В IV-й класс он может поступить только при усиленных и притом под руководством настоящих учителей 

занятиях. Он не готов в IV-й класс ни по русскому разбору, ни по географии, ни по древним языкам. Из всего этого 

сведения самые отрывочные, сбивчивые (то же по истории и литературе); по географии же нет никаких изменений. 

Единственный успех с тех пор, как он от нас вышел, — в русском правописании; во всем прочем он пошел назад. 

Сверх того замечено изменение к худшему в общем настроении ученика. Прежде очень заботливый и старательный 

успеть в учебном деле, ему тогда даже непосильном, теперь он сделал впечатление какого-то равнодушного ко 

всякому успеху мальчика. Устной речью не владеет до такой степени, что мы не слыхали ни одного сколько-нибудь 

удовлетворительного рассказа о чем бы то ни было. Замечена и нервность, так что едва ли можно очень лишать его 

летом отдыха. Жаль, что мне неизвестен взгляд медика на его физическое состояние. Если в этом отношении 

опасности нет, то исправить дело еще можно, взяв к нему настоящего педагога, который прошел бы с ним до 

21 августа все курсы III класса и тогда в IV-й класс он экзамен выдержит. Но занятия со студентами и тем более 
занятия безо всякого руководства для таких мальчиков невозможны или гибельны. 

Во всяком случае мы не откажемся его проэкзаменовать в IV-й класс в августе. Но, если вы не устраните, 

как я говорю, то не придумать ли Вам для него какой-нибудь другой способ обучения, вне гимназии?» — 

(http://tolstoy.ru/life/family/children/lev-lvovich-tolstoy/) (http://hghltd.yandex.net/yandbtm). Фрагмент см. в кн.: 

Толстая С.А. Моя жизнь: В 2-х томах. М.: Кучково поле, 2011. Т. I. С. 439. 

http://tolstoy.ru/life/family/children/lev-lvovich-tolstoy/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm
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С.Л. ТОЛСТОЙ
4
 — С.А. ТОЛСТОЙ 

4 сент<ября 1884 г.
5
  

Москва> 

Евгений
6
 спрашивает: если во флигеле верхнюю квартиру разделить на 

две
7
, то не надо ли в одной из них сделать печку для приготовления еды? 

Если одна половина пойдет мне, то тогда, конечно, не нужно; но если я буду 

жить внизу
8
, то как? 

Я вчера у Усова
9
 получил 5, послезавтра опять экзамен (у Столетова

10
. 

Метеорология)
11

. 

                         
4
 Сергей Львович Толстой (1863-1947) учился на отделении естественных наук физико-

математического факультета Московского университета, специализировался на изучении химии. Кроме 

того, он посещал специальные курсы в московской консерватории и занимался дома с приглашенным к 

нему профессором Николаем Дмитриевичем Кашкиным (1839-1920), который на протяжении нескольких 
лет (1881-1885) давал ему уроки фортепианной игры. — См.: Толстой С.Л. Мои воспоминания о 

Н.Д. Кашкине //РГАЛИ, ф. 2743, оп. 1, ед. хр. 306. Л. 18-23. Автограф. См. также: Толстой С.Л. Очерки 

былого. 4-е изд., испр. и доп. Тула, 1975. С. 128. 
5 Письмо отправлено вдогонку С.А. Толстой, только что уехавшей 4 сентября 1884 г. из Москвы в 

Ясную Поляну. — См.: Толстая С.А. Моя жизнь… Т. I. С. 445; Толстой Л.Н. Полное (Юбил.) собрание 

сочинений: В 90-та томах. М.: Гослитиздат, 1952. Т. 49. С. 120 (в дальнейшем ссылки на это издание даются: 

ПСС, с указанием тома и страниц). 
6 По всей видимости, печник (см. о нем ниже). В конце августа 1884 г. С.А. Толстая приехала в 

Москву с намерением наладить учебу Льва в гимназии, но оказалось, что и дом не вполне пригоден для 

жизни в нем большой семьи. Позднее она вспоминала: «В московском доме пришлось тоже кое-что 

исправлять: красить полы, менять обои, вставлять зимние рамы, чинить печи, — и я занялась всем этим. …» 
— См.: Толстая С.А. Моя жизнь… Т. I. С. 445.  

7 До окончания ремонтных работ Л.Н. Толстой и его старшие сыновья жили в больших верхних 

комнатах флигеля. Когда в октябре 1882 г. дом был готов к приему жильцов, они перебрались в нижние 

комнаты большого дома, между столовой и детской. — См.: Булгаков В. История Дома Льва Толстого в 

Москве //Л.Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения (1828-1948) /Коммент. и редакция Н. Гусева 

(Летописи Гос. лит. музея; Кн. 12). М., 1948. Т. II. С. 529, 532. 

Судя по более поздним описаниям дома, верхнюю квартиру во флигеле дома оставили без 

изменений, и в ней «по очереди жили старшие сыновья Толстых». — См.: Опульский А. Дом в 

Хамовниках: Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Москве: Путеводитель. М.: Моск. рабочий, 1976. С. 52. 
8 Зимой 1884 г. Сергей жил во флигеле, без уточнения, наверху или внизу. — См.: Толстой С.Л. 

Очерки былого… С. 157-158.  
9 О профессоре Московского университета, докторе зоологии Сергее Алексеевиче Усове 

(1827-1886) его слушатели и ученики оставили восторженные отклики. — См.: Белый А. На рубеже двух 

столетий. М.: Худож. лит., 1989. С. 115-117; В память Сергея Алексеевича Усова (Статьи по поводу его 

кончины). М., 1887.  

С.А. Усов был одним из важных собеседников Л.Н. Толстого. — См.: Гусев Н.Н. Лев Николаевич 

Толстой: Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М.: Наука, 1970 (указ.); Булгаков В. История Дома 

Льва Толстого в Москве //Л.Н. Толстой… Т. II. С. 541; Опульский А. Дом в Хамовниках… С. 141. 

Знали С.А. Усова и младшие братья С.Л. Толстого, но не как зоолога, а как знатока искусства. В 

гимназии Л.И. Поливанова ученый читал лекции по истории искусства. Воспитанники вспоминали о них 

многие годы спустя. — См.: Двадцатипятилетие Московской частной гимназии, учрежденной 

Л.И. Поливановым: 1868-1893. М., 1893. С. 27. 
10 Знаменитый экспериментатор, «отец русской физики», профессор Александр Григорьевич 

Столетов (1839-1896) при чтении курса физической географии, на который стекались слушатели других 

отделений, основное внимание уделял объяснению физической сущности метеорологических явлений. 

Студенты воспринимали его каверзные вопросы как «экзаменационную грозу». — См.: Белый А. На рубеже 

двух столетий… С. 246-248. 
11 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 14647. Л. 1. Автограф. 
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Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ и Л.Н. ТОЛСТОМУ 

7 cентября <1884 г.  

Москва> вечером 

Илья
12

 нынче ходил в гимназию и вечером учился, а завтра и 

послезавтра будем ликовать
13

. Меня начали эти дни спрашивать; что 

поставили, я не совсем знаю. Знаю, что поставили 4, 3 и третий балл<,> 3 или 

2, не знаю. А в четверг я приеду
14

, если будет хорошая погода. Надеюсь, что 

папаша ничего не скажет на это, день пропустить в гимназии по “домашним 

обстоятельствам” или потому что “живот болит”. 

Обои заклеили. Печника нет, придет в понедельник
15

. Илья живет 

пока со мной в Тани<ной> комнате
16

. 

В гимназии очень хорошо и весело, только учителя под конец дня 

очень делаются сердиты от усталости и ставят много 2. 

Нам готовит Хватевна
17

, повар
18

 отказался, но и без него мы 

прекрасно едим. 

Кланяйтесь Агафье Михайловне
19

, Василию Шурайчику
20

 и девочкам. 

                         
12 Илья Львович Толстой (1866-1933) учился  в  VII-м классе Поливановской гимназии. 
13 Л.Л. Толстой писал письмо в пятницу вечером, а следующие два дня были выходными. 
14 Т.е., 13 сентября 1884 г. 
15 Т.е., 10 сентября 1884 г. 
16 Старшая сестра, Татьяна Львовна Толстая (в замужестве Сухотина; 1864-1950), оставалась в 

Ясной Поляне до 19 октября 1884 г. — См.: Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник. М.: Правда, 1987. С. 117. 

Первоначально комнаты барышень были во втором этаже. — См.: Булгаков В. История Дома Льва 

Толстого  в  Москве //Л.Н. Толстой… Т. II. С. 529. 

По мере того, как дети росли, а С.А. Толстая не всегда могла жить в Москве, заботы о младших 

членах семьи, а иногда и об отце возлагались на Т.Л. Толстую. В этой связи изменилось и ее место в 
московском доме. Ее комната была на первом этаже, рядом с комнатой младших братьев. — См.: 

Опульский А. Дом в Хамовниках… С. 72-78, 158-159.  
17 Возможно, это прозвище кухарки Алены (Елены Ивановны) Просекиной (урожд. Лукашиной-

Бугровой).  
18 Вероятно, еще до приезда С.А. Толстой повар вернулся к своим обязанностям. Во всяком случае, 

26 октября 1884 г., подсчитывая ежемесячные расходы, С.А. Толстая вписала жалованье повару — 

15 рублей и кухарке — 4 рубля. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому: 1862-1910. М.; Л.: Academia, 

1936. С. 266.  
19 О «собачьей гувернантке» Агафье Михайловне (1808-1896), которая занимала «довольно заметное 

место и в жизни нашей семьи», см. подробнее: Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М.: Худож. лит., 

1981. С. 62-69; Толстой И.Л. Мои воспоминания. М.: XXI век — Согласие, 2000. С. 75-79, 148; 
Толстой С.Л. Очерки былого… С. 22, 122-124.  

20 Василий Федорович Шураев (1823-1890) — помощник садовника в Ясной Поляне. Толстые 

принимали участие в его судьбе, особенно после несчастья, случившегося с ним летом 1883 г., когда у 

«маленького старичка», подвязывавшего цветы, от неосторожного движения вытек глаз. — См.: 

Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 216, 218. 
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Целую мамá, папá, бабушку
21

, дедушку
22

, сестриц и братцев и всех 

сродников. 

Леля. 

Больше писать и делать нынче нечего. 

Л. Толстой
23

. 

P.S. Cкоро увидимся, если папá не помешает
24

. 

  

Л.Л. ТОЛСТОЙ и С.Л. ТОЛСТОЙ —  

С.А. ТОЛСТОЙ и Л.Н. ТОЛСТОМУ
25

 

10-е сентября <1884 г. 

Москва> 

Нынче утром приехал Сережа
26

, днем была и обедала M
elle

 Rousselle
27

. 

Уроки идут недурно, сейчас кончу письмо и сяду готовить. Я очень рад, что 

Кузминские не проедут во вторник
28

, во-первых, потому что нельзя бы было 

их видеть, — уроков много, а во-вторых, что я увижу их в Ясной
29

.  

У нас был Алкид
30

, бегали, прыгали и стреляли в саду. Печник 

                         
21 Возможно, речь идет о старой няне Марье Афанасьевне Арбузовой. 
22 Возможно, речь идет о старом поваре Николае Михайловиче Румянцеве (1802-1894). 
23 Курсив мой. — В.А. 
24 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 14648. Л. 1-2 об. Автограф. 
25 Там же, № 13762. Л. 1-2 об. Автограф. 
26 Вероятно, после экзаменов в университете С.Л. Толстой (см. о нем выше примеч. 4) уехал на 

охоту к кому-то из своих друзей. — См.: Толстой С.Л. Очерки былого… С. 128. 
27 В памяти С.Л. Толстого осталась француженка Sophie Roussel, которая некоторое время недолго 

жила у Кузминских летом в Ясной Поляне. — Там же. С. 163.  
28 Во вторник, 18 сентября 1884 г. Кузминские уехали из Ясной Поляны, где они жили с 

27 мая/8 июня 1884 г. — ПСС. Т. 49. С. 98. См. также письмо С.А. Толстой тетушке, графине Александре 
Андреевне Толстой (1817-1904) от 3 октября 1884 г. в кн.: Л.Н. Толстой и А.А. Толстая: Переписка 

(1857-1903). М.: Наука, 2011. С. 542. 
29 13/25 сентября 1884 г. Л.Н. Толстой записал в Дневнике: «… Приехал Леля, веселый. …». — 

ПСС. Т. 49. С. 121. 
30 Алкид Сейрон (Алкид Эдуардович Зейрон; Серон; Seuron; 1869-1891) — сын Анны Сейрон 

(Зейрон; Серон; Seuron; 1845-1922), француженки по происхождению, гувернантки детей Толстых. Он стал 

пансионером Лазаревского института восточных языков, обучение в котором соответствовало программам 

классических гимназий. 

Через несколько лет он поступил в специальные трёхгодичные классы этого же института, которые 

окончил в 1890 г. с правом поступления на государственную службу в России. Однако преждевременная 

смерть не позволила осуществиться планам цепкого и целеустремленного молодого человека. — См.: 
Тридцатилетие специальных классов Лазаревского института восточных языков: 1872-1902: Памятная 

книжка. М., 1903. С. 100. 

Лазаревский институт восточных языков получил свое название в честь первого почетного 

попечителя Института генерал-майора князя Семена Давыдовича Абамелек-Лазарева (1815-1888). — Там 

же. С. 12. 
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работает; будет готово через 8 дней. Madame
31

 велела сказать que tout 

marche
32

 и что мы едим прекрасно. 

Так я больше писем до приезда не напишу и потому прошу Вас, милая 

мамаша, прислать на Козловку в 11 часов <вечера> в четверг, если же меня 

не будет на этом поезде, то пусть кучер подождет там: пускай въедет в 

ворота и войдет на станцию. 

Ну, прощайте, все, ждите меня в четверг, если отпустят в гимназии, 

в 11, если нет, в 2 <часа ночи>.  

Л. Толстой, а иначе сказать Леля, Лёва, Лелька. 

Madame кланяется.  

P.S. Прочтите на той стороне, что Сережа написал. Я пишу, а Илья сидит, 

готовит уроки и сопит. 

 

Сегодня
33

 (10-го) приходил Маликов
34

 и просил напомнить папá о его 

                         
31 Анна Сейрон. 
32 что всё в порядке (фр.) 
33 Далее — рукой С.Л. Толстого. 
34 Александр Капитонович Маликов (1839-1904) — один из деятелей революционного движения 

60-х гг. в России, настолько существенно изменивший свои взгляды, что в восприятии Ф.М. Достоевского в 

середине 70-х гг. он оказался одним из персонажей романа «Бесы». «Мне говорили, что Кириллов не ясен. Я 

бы вам рассказал про Малькова». — См.: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30-ти томах. 

Л.: Наука, 1975. Т. 12. С. 223. Курсив Ф.М. Достоевского. 

Мальков — речь идет о А.К. Маликове, история которого такова. 

В 1863 г. — по окончании Московского университета — он некоторое время был судебным 

следователем Калужской губернии, из-за столкновения с губернатором был переведен судебным 

следователем в Псковскую губернию, где и был арестован в мае 1866 г. Он проходил по делу 

Д.И. Каракозова и был признан невиновным. Тем не менее, по личному распоряжение министра внутренних 

дел А.К. Маликов был сослан в Архангельскую губернию за то, что знал о планах освобождения 

Н.Г. Чернышевского и не донес об организаторах. — См.: Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30-ти томах. 

М.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. XIX. С. 147, 206. 
В 1873 г. А.К. Маликов был переведен в Орел под надзор полиции, где служил в правлении 

железной дороги. Он отошел от революционного движения, погрузился в религию и в 1874 г. вдруг сделался 

основателем учения о богочеловечестве. Наивная вера в то, что «стоит лишь людям поверить, что они 

обладают качествами бога, как исчезнет в мире все злое и дурное, отпадет необходимость в насилии, мир 

обновится и на земле водворится царство разума и справедливости», привлекала к нему людей. — См.: 

Булгаков В.Ф. О Толстом: Друзья и близкие. Тула, 1978. С. 237-239; Короленко В.Г. Собрание сочинений: 

В 10-ти томах. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 7. С. 174-185; Фаресов А.И. Семидесятники: Очерки умственных и 

полит. движений в России. СПб., 1905. С. 290-331.  

В том же 1874 г. А.К. Маликов был арестован по делу о «пропаганде в империи». Обвинение в 

агитации среди рабочих за устройство завода на артельных началах не было доказано и А.К. Маликова 

освободили от судебного преследования.  
В 1875 г. он уехал в Америку, где жил в коммуне В. Фрея и пытался построить жизнь по 

выведенным им законам богочеловечества. Неудача заставила А.К. Маликова в 1878 г возвратиться в 

Россию. Он служил на железной дороге в Екатеринбурге и Перми, находился под гласным надзором 

полиции, который был снят только в 1880 г. — См.: Пругавин А.С.  О  Льве Толстом и толстовцах: Очерки, 

воспоминания, материалы. 2-е изд. М.: URSS, 2012. С. 161-176; Соловьев К.А. “Я сказал: вы — боги…”: 
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письме
35

. 

Адрес Маликова: Кудринская Садовая, д<ом> Коробовского
36

, 

кварт<ира> Алекс<андра> Герас<имовича> Орфано
37

. 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 

<19-е сентября 1884 г. 

Москва> 

Мы все живы<->здоровы. Меня не спрашивали даже<,> почему я не 

был
38

, а нынче был на ½ часа наказан за то, что двинул скамейку во время 

урока. Нам возвратили тетради алгебры и мне 1 балл. Я забыл решать 

уравнения, но теперь прочел и знаю, и думаю<,> что будет теперь лучше. Я 

поднес часть дичи Левашову
39

, а он мне за то коробку конфет от 

                                                                               

Религ. течение в освобод. движении 70-х гг. XIX в. в России (“богочеловечество”). 2-е изд. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2011. 

В Ясной Поляне А.К. Маликов появился в начале марта 1878 г. и встретил сочувственный прием. — 

См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 148-149.  

18 мая 1881 г. Л.Н. Толстой упоминает в Дневнике о разговоре с А.К. Маликовым в таком 

контексте: «… Вечером рассказал, что Маликов делает больше для правительства, чем округ жандармов. С 

пеной у рта [Соня и Сережа] начали ругать Маликова — подлыми приемами, я замолчал. …  

Кто-нибудь сума[с]шедший — они или я. …» — ПСС. Т. 49. С. 37-38. См. также письма 

Л.Н. Толстого 1881-1882 гг. разным адресатам с рассказом об А.К. Маликове. — Там же. Т. 63. С. 66-67, 
76-78, 197. 

Через два года старший сын если и не изменил отношение к А.К. Маликову, то стал безусловно 

более терпимым и внимательным к посетителям, корреспондентам и собеседникам отца. 
35 Письмо А.К. Маликова упоминается в Дневнике Л.Н. Толстого 13/25 сентября 1884 г. — Там же. 

Т. 49. С. 121. 
36 Владелицей дома в скором времени стала Елизавета Ростиславовна Коробовская. — См.: Адрес-

календарь города Москвы на 1885 г. Изд. испр. и доп. М., 1885. С. 715. 
37

 Александр Герасимович Орфано (1834-1902) — отставной поручик гвардии. Он попал в поле 

зрения III Отделения в декабре 1862 г. в связи с делом о сношениях с «лондонскими пропагандистами», но 

был от суда освобожден.  

Весной 1866 г. А.Г. Орфано вторично был привлечен к ответственности за то, что он устроил в 

своем имении в Московской губернии фабрику на артельных началах на средства, полученные осенью 
1865 г. от Николая Андреевича Ишутина (1840-1875), объявленного государственным преступником. 

А.Г. Орфано был отдан под негласный полицейский надзор.  

Первое упоминание об А.Г. Орфано появилось в Дневнике Л.Н. Толстого 16/28 марта 1884 г.: 

«…пришли Маликов и Орфано. Я бы мог быть лучше. Надо было молчать. Как это просто и трудно. … Да, в 

разговоре с Орфано я сказал: вы не знаете м[оего] Б[ога], а я знаю вашего. Это оскорбило». — ПСС. Т. 49. 

С. 69. 

Религиозно-философский спор А.Г. Орфано с Л.Н. Толстым растянулся на годы. — См.: 

Орфано А.Г. В чем должна заключаться истинная вера каждого человека: Критич. разбор книги 

гр. Л.Н. Толстого “В чем моя вера?”. 2-е изд. М., 1890. 

Позднее А.Г. Орфано отдал всю землю крестьянам и поступил на службу по железнодорожному 

делу.  
38 Л.Л. Толстой несколько дней провел в Ясной Поляне (см. выше примеч. 29). 
39 Сведения об офицере Левашове, жившем во флигеле хамовнического дома, относятся к 1885 г. — 

См.: Булгаков В. История Дома Льва Толстого в Москве //Л.Н. Толстой… Т. II. С. 541; Толстая С.А. Письма 

к Л.Н. Толстому… С. 323-324. По всей видимости, дети Толстых знакомы были с ним уже осенью 1884 г. — 

См. также: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008… С. 263. 
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Абрикосова
40

. Я не ездил к Кузминским на вокзал. Печку кончают. Илья 

нынче не ходит в гимназию
41

.  

Л. Толстой
42

 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ  и  И.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ
43

  

20 сентября <1884 г.  

Москва> 

Милая мамá, у нас нынче не совсем все ладно. 

Я получил 2 из латин<ского> и был оставлен на час; madame Seuron 

больна и то и дело охает. Хотим идти в баню, да никого не останется в доме, 

кроме Лизы
44

. 

Напишите мне, пожалуйста, где и как заказать себе рубашки, мои 

совсем развалились. Влас
45

 жену свою обнимает и говорит, что жив, здоров и 

ей того же желает. Яблоки продали за 175 руб<лей>, и если те не продадут 

там
46

 и стоят они в ящиках, то Сережа говорит, чтобы прислали
47

. Прощай, 

                         
40 В рекламных объявлениях, приуроченных к именинам Софьи, Веры, Надежды и Любови, 

«Товарищество А.И. Абрикосова сыновей» извещало, что «к 17-му сентября будет приготовлен 

разнообразный выбор: конфект, пирогов, шоколада, пастил, мармеладов, варений, коробок для подарков и 

бонбоньерок». — См.: Московский листок. М., 14 сентября 1885 г., № 255. С. 4.  

Офицер Левашов сумел доставить удовольствие 15-летнему гимназисту. 

Кондитерская фабрика купца 1-й гильдии Алексея Ивановича Абрикосова (1824-1904)  в  1879 г. 

была открыта в Сокольниках. Магазины Абрикосовых располагались в центре Москвы. Один — на 

Кузнецком мосту, в Пассаже Константина Семеновича Попова (1848-1919), наследника «Товарищества 

чайной торговли и складов “Братья К[онстантин] и С[емен] Поповы”». Другой — на Тверской улице, в доме 

банкира Лазаря Соломоновича Полякова (1842-1914). — См.: Адрес-календарь города Москвы на 1884 г. М., 

1884. С. 114, 240, 281, 296, 363, 436-437. 
41 В письме И.Л. Толстого родителям от 20 сентября 1884 г. об этом нет ни слова (см. ниже). 
42 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13764. Автограф. Л. 1-1 об. Почтовая карточка датируется 

условно на основании штемпелей в Москве и Туле одним числом: 20 сентября 1884 г. 
43 Заказное письмо печатается с некоторыми исправлениями, которые выделены в тексте курсивом. 

— Ср.: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008… С. 260. 
44 Горничная в московском доме Толстых. — См. о ней: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… 

С. 194, 239-240. 
45 Влас Анисович Воробьев (1859-1929) — яснополянский крестьянин, дворник в усадьбе Толстых.  
46 Т.е., в Ясной Поляне. 
47 Продажа яблок была поручена старшему сыну, Сергею, который, по мнению отца, не вполне 

справился с заданием. «… Не хорошо, что ты оробел на счет яблок. У тебя этот предмет в неясности. Только 

тот, кто не ест яблок и то, чтò за них дают, может скучать продажей их. …» — ПСС. Т. 63. С. 187. 
Л.Н. Толстой не знал о тех сложностях, которые возникли. «Ящики с яблоками, отправленные по 

железной дороге, пришли в Москву разбитыми; часть яблок была разворована в дороге; поэтому торговцы, 

покупавшие яблоки на товарной станции, давали за них дешевую цену. Яблоки пришлось перевезти в сарай 

хамовнического дома и приискивать покупателей на Болотной площади». — Там же. С. 189. Комментарий 

М.А. Цявловского и В.С. Мишина.  
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развожжай
48

<->разинюшка уехал, ну и довольно. 

Лев Толстой
49

. 

 

Я слышал
50

, милая мамá, что вы с папá решили отдать Зорьку
51

 и что 

мне можно будет приехать в Ясную 1-го <октября>. Пожалуйста, не 

обещайте и не отдавайте ее до моего приезда
52

. Отчего вы мне не хотите 

заказать сапог? все равно мне они нужны будут к Рождеству, а если вы 

думаете, что тут они стоят дороже, то напрасно, напишите мне цену и за 

столько  я  и  могу их заказать
53

. Третьего дня мы с Сережей ездили на вокзал 

встречать и провожать Кузминских
54

; с ними приехал Вячеслав
55

, и мы их 

очень хорошо устроили. Леонид
56

 написал начальнику станции и им дали 

отдельный вагон. Вячеслав у нас переночевал и уехал назад в Серпухов
57

. 

Илья. 

P.S. Если мне нельзя уже заказать сапог, то велите, пожалуйста, починить 

мои старые. 

Вчера я был у Леонида
58

 и встретил там Дьякова
59

 с дочерью
60

. 

                         
48 Т.е., отбросивший вожжи, не повинующийся. — См.: Даль В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка: В 4-х томах. М.: Рус. язык медиа, 2005. Т. IV. С. 16. 
49 Курсив мой. — В.А. 
50 Далее — рукой И.Л. Толстого. 
51 Собака И.Л. Толстого. 
52 Ироничное обращение Л.Н. Толстого к сыну начиналось так: «… Илья Львович[,] здравствуйте, 

собака препротивная, но так как твое счастье жизни сосредоточено в ней, то ее оставят. Свойства ея таковы: 

вальдшнепов она не чует, а выстрел чует и как только услышит, то бежит домой стремглав. …» — ПСС. 

Т. 63. С. 188.  
53 В том же письме сыновьям Л.Н. Толстой писал: «... Сапоги, мама говорит, надо починить, а новые 

к весне. …» — Там же. 
54 Т.А. Кузминская с детьми возвращалась из Ясной Поляны в Петербург. Обращаясь к 

С.Л. Толстому, Л.Н. Толстой в том же письме заметил: «… Тетя Таня, как и прошлого года, в восторге от 

вашего посещения на железн[ой] дороге. Она точно вас всех и тебя очень любит. …» — Там же. 
55 Младший брат С.А. Толстой, Вячеслав Андреевич Берс (1861-1907) по окончании 

С.-Петербургского института инженеров путей сообщения, в который он поступил в 1881 г., служил на 

строительстве Самаро-Уфимской железной дороги. — ЦГИА СПб., ф. 381, оп. 3. Дело № 2. Л. 4. См. также: 

Сафонова О.Ю. Род Берсов в России. М.: Энцикл. сел и деревень, 1999. С. 99-103; Толстая С.А. Моя 

жизнь… Т. I. С. 481. 
56 Помощник казначея московской городской управы, коллежский регистратор князь Леонид 

Дмитриевич Оболенский (1844-1888) начинал службу в Москве с 1871 г. в правлении Курской железной 

дороги. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 110-113. См. также: Адрес-календарь города 

Москвы на 1884 г.… С. 72. 
57 Из Самары В.А. Берс (см. о нем выше примеч. 55) на короткое время вместе с матерью переехал в 

Серпухов, где в это время уездным исправником в губернском полицейском управлении служил его 

старший брат, Петр Андреевич Берс (1849-1910). — Там же. С. 13. 
58 Князь Л.Д. Оболенский (см. о нем выше примеч. 56) жил с семьей в доме жены надворного 

советника Анны Степановны Каринской в Гагаринском переулке на Пречистенке. — Там же. С. 72, 400. 
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Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 

21 сент<ября> 1884 <г.> 

4 часа <Москва> 

Нынче пришли яблоки, Сережа ездил утром на станцию. Ящики 

некоторые на станции начаты<,> только меньше<,> чем в прошлом году. 

Илья уехал к Мамонтову
61

 на свои деньги, которые взял у Боянуса
62

. В 

субботу
63

 Сережа и Илья приедут вечером, но я бы не прочь увязаться с 

ними, madame говорит, что уже одного оставлять не к чему, итак<,> если 

                                                                               
59 С Дмитрием Алексеевичем Дьяковым (1823-1891) Л.Н. Толстой подружился в Казани в конце 

1840-х гг. Переезд в Москву еще сильнее сблизил их. Прекрасный рассказчик и «все тот же неумолкаемый 

соловей», он пришелся по душе всем членам семьи Л.Н. Толстого. — См.: Толстая С.А. Дневники: В 2-х 

томах. М.: Худож. лит., 1978. Т. 1. С. 70-71, 217.  

Впоследствии Дьяковы, Кузминские, Оболенские и Толстые многие годы «дружили домами». — 

ПСС. Т. 83. С. 109-114 и др. См. также: Зайцева Н.В. Портреты и судьбы: К истории портрета Долли 
Дьяковой работы Карла Лаша //Толстовский ежегодник-2002. Тула: Власта, 2003. С. 184-200; 

Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1976. С. 381-387, 393-399, 415-426. 

Дети Толстых любили Д.А. Дьякова больше других. — См.: Толстой И.Л. Мои воспоминания… 

С. 118-119. 
60 Мария Дмитриевна Колокольцова (урожд. Дьякова; 1850-1903) с начала 70-х годов с отцом 

бывала в яснополянском доме Толстых и подружилась со всеми членами семьи. — См.: Сухотина-

Толстая Т.Л. Воспоминания… С. 92-98, 162-163; Толстой И.Л. Мои воспоминания… С. 99; Толстой С.Л. 

Очерки былого… С. 32. 

Зимой 1876 г. Толстые принимали живое участие в ее приготовлениях к свадьбе с Николаем 

Аполлоновичем Колокольцовым (1848-1920). — ПСС. Т. 83. С. 221-223. 

После того, как в 1880 г. Д.А. Дьяков во второй раз овдовел, его старшая дочь еще больше 
сблизилась с отцом. Особенно это проявилось в последние дни жизни Д.А. Дьякова, свидетельницей 

которых стала С.А. Толстая. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 452-454. 
61 Из большого мамонтовского семейства дети Толстых подружились с Сергеем Саввичем 

Мамонтовым (1867-1915). — См.: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский 

сборник 2008… С. 269. 

У мальчика рано проявилась тяга к охоте и верховой езде, склонность к литературным занятиям и 

желание самому участвовать в представлении. Первая драма 11-летнего Сережи Мамонтова — «Анастасия 

Прекрасная», сцены из древнерус. жизни – была поставлена на домашней сцене в Абрамцеве. — См.: 

Прахов Н.А. Старое Абрамцево: Воспоминания детства. Абрамцево, 2013. С. 5; Пастон Э. Абрамцево: 

Искусство и жизнь. М.: Искусство, 2003. С. 111, 408-409. 

Кроме того, в одном классе с И.Л. Толстым учился Юрий Анатольевич Мамонтов (1871-1907) — 

сын организатора типографии в Леонтьевском переулке, в которой печатались и сочинения Л.Н. Толстого, 
издателя-просветителя Анатолия Ивановича Мамонтова (1839-1905), и его жены, Марии Александровны 

(урожд. Лялиной; 1847-1904), писательницы, переводчицы, издательницы журнала «Детский отдых» и 

владелицы магазина «Детское воспитание». — См.: Бокман Г. Люди и судьбы: Мамонтовы в российской 

культуре: Век XIX — начало XX (Анатолий Мамонтов и его изд-во) 

//(http://ricolor.org/history/cu/mezenat/24_09_2011/). См. также: Двадцатипятилетие московской частной 

гимназии, учрежденной Л.И. Поливановой… С. 41. 
62 Алексей Карлович Боянус (1867-1926), с которым дружил И.Л. Толстой, вырос в необычной 

семье. Его отцом был почетный доктор медицины Карл Карлович Боянус (1818-1897), до 1884 г. имевший 

частную практику в Москве как один из первых врачей-гомеопатов, а матерью — Ольга Семеновна 

Хлюстина (1837–1910), вдова сына поэта, Дениса Денисовича Давыдова (1826-1867), троюродная тетка 

Л.Н. Толстого. — См.: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008… 

С. 267. 

В 1884 г. К.К. Боянус с женой и младшими детьми покинул Москву и переселился в свое имение 

Ключи Самарской губернии. В Москве оставались учиться старшие сыновья: Алексей, Александр 

(1870-1917) и Семен (1871-1952).  
63 Т.е., 29 сентября 1884 г.  

http://ricolor.org/history/cu/mezenat/24_09_2011/
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папá и вы позволите, то мы все трое приедем в субботу и понедельник в ночь 

поедем назад. 

Печка будет готова в понедельник
64

 и печники начнут Сережину. Мы 

нынче с Алкидом
65

 бегали кругом сада и сделали 12 кругов (400 аршин в 

кругу)<,> что составляет 3 версты 100 саженей, отдыхаю каждые 4 круга 

1 минуту. 

Я черт знает<,>как пишу<,> потому что Алкид сидит тут и<,> как 

коростель<,> орет в час роковой. Я учусь довольно скверно<,> впрочем<,> 

ничего. Был Семен Иванович
66

<,> он хороший, меня расспрашивал про 

гимназию. 

M
lle

 Roussel
67

 <говорила, что> у Бреверн
68

 600 руб<лей в год> 

получает одна барышня. И еще мы с Алкидом прыгали и ездили на бочонке. 

Madame кланяется<,> скоро обедать<,> пойду прыгать. 

У нас все дружно<,> хорошо и весело.  

Л. Толстой
69

. 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ  и  И.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 

25 сентября <1884 г.  

Москва> 

Печку всё делают. У madame денег, она говорит, много
70

. Она 

спрашивает, как же она получит свои вещи без всякой квитанции. Итак, 

пришлите квитанцию. Я получил из алгебры, должно быть, 5 нынче за 

письменные работы, из географии 3 в общем; из лат<инского> письменно 4 

                         
64 Т.е., 24 сентября 1884 г. 
65 См. о нем примеч. 30. 
66 Возможно, речь идет о бывшем ученике Л.Н. Толстого, С.И. Глебове (умер в 1889 г.), который с 

1883 г. был управляющим самарским имением Толстых. — ПСС. Т. 83. С. 455, 458. См. также: 

Толстой С.Л. Очерки былого… С. 142, 160, 175.  
67 См. о ней выше примеч. 27. 
68 Генерал от кавалерии, член Государственного Совета, граф Александр Иванович Бреверн-

Делагарди (Бреверн-де-ла-Гарди, 1814-1890) был женат на Марии Александровне Воейковой (1826-1906); в 

семье было трое детей: Николай (1856-1929) впоследствии стал дипломатом, а две дочери — Мария (1857-
1915) и Екатерина (1859-1920) — стали фрейлинами императрицы Александры Федоровны. В этой семье 

гувернантка-француженка безусловно была нужна. 
69 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13765. Л. 1-2. Автограф. 
70 Анна Сейрон получала самое большое жалование по сравнению с другими учителями и 

гувернантками в доме Толстых: 50 рублей в месяц. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 266. 
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(очень хорошо), из устного 3. Из греческого 3, из французского 5 и 5-, из 

нем<ецкого> 3, и из русс<кого> не спрашивали, а из Закона <Божьего> и 

этой истории. В общем, узнаю на этой неделе. Яблоки пришли, ходят 

покупатели
71

. Сережа свидетельство
72

 уже давно услал. Илья приехал от 

Мамонтова
73

 в то же воскресенье
74

 в 5 часов, Madame Seuron кланяется. 

Послезавтра праздник
75

, а завтра Алкид будет бегать
76

. Напишите насчет 

нашего, а в особенности о моем приезде в субботу в 11 часов, если не 

позволите, то уже нечего делать
77

. Маша Кузминская
78

 написала Илье 

письмо.  

Л. Толстой
79

 

ужо так я расписываюсь в журнал<е>,  

когда я дежурный в классе. 

У нас ученики в IV классе все почти скверно учатся, потому что, 

говорят, это первый месяц, иначе нельзя. Поливанов — очень милый 

<у>сталый господин, всё в духе и своего маленького сынка отдал в 

приготовительный класс, он меньше Андрюши ростом, а, кажется, на год 

старше его
80

. Сережа сейчас что-то играет страшное, громкое. А пока, 

                         
71 Яблоки были присланы из Ясной Поляны и сыновьям, в первую очередь, С.Л. Толстому, было 

поручено организовать продажу их (см. выше примеч. 47).  
72 Возможно, речь идет о свидетельстве на продажу яблок.  

О проблеме яблоневого сада и сбыта урожая яблок с нескольких тысяч деревьев, в посадке которых 

участвовал Л.Н. Толстой, подробнее см. в кн.: Никитина Н.А. Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной 

Поляне. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 205, 216-218. 
73 См. о нем выше примеч. 61. 
74 Т.е., 23 сентября 1884 г. 
75 По святцам, одного из именинников, появившихся на свет 27 сентября, звали Гимнасий — т.е., 

упражняющийся (греч.). Возможно, гимназист Л.Л. Толстой считал этот праздник своим.  
76 Как и другие учебные заведения, Лазаревский институт восточных языков, в котором учился 

Алкид Сейрон (см. выше примеч. 30), жил по православному календарю. 26 сентября 1884 г. был 

неприсутственный день в связи с праздником Преставления святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. Следовательно, в среду Алкид мог весь день провести с матерью в хамовническом доме. Дети 

Толстых, дружившие с Алкидом, были этому рады. 
77 Л.Л. Толстой опасался, что родители не позволят ему так часто бывать дома, т.к. прошлый 

праздник — Успение святого Иоанна Златоустого — в пятницу, 14 сентября 1884 г. он провел в Ясной 

Поляне (см. выше примеч. 29). 
78 Мария Александровна Кузминская (в замужестве Эрдели; 1869-1928), в которую Л.Л. Толстой в 

ранней юности был влюблен. Он написал об этом в книге воспоминаний «Опыт моей жизни» (Кн. 1, 

глава 7). — См.: ОКНО… 2011, № 8 (http://okno.webs.com/No8/heritage.htm).  
79 Курсив мой. — В.А. 
80 Вероятно, речь идет о внебрачном сыне Л.И. Поливанова и Варвары Петровны Кобылинской 

(умерла в 1907 г.), Льве Львовиче Кобылинском (1875-1947). Впоследствии он стал переводчиком, поэтом и 

критиком и выступал под псевдонимом Эллис. — См.: Русские писатели 1800-1917: Биогр. словарь. М.: БРЭ, 

2007. Т. 5. С. 46-47; Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти томах. М.: Сов. энцикл., 1975. Т. 8. 

http://okno.webs.com/No8/heritage.htm
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мамаша, прощайте. Целую папá и девочек. Вы говорите, <в Ясной> сухо. 

Охоты нет, а на болоте? Луну мы смотрели, очень интересно; она 

проказница. А звёзды, когда мы смотрели, всё падали
81

. Я в Москве живу 

хорошо, нигде, кроме <как> по дороге в гимназию и на вокзал, я не был и не 

бываю. Я в гимназии не больше других в классе, выше меня есть еще 6 по 16 

и 17 лет. Это Вас интересовало. Ну, прощайте. Целую Вас и всех. 

Леля. 

Ответьте скорей, пожалуйста, на эту бумагу, чтобы мне скорей узнать, 

быть ли мне или не быть в Ясной Полянушке. Ведь в Москве я не дома, а  

точно, как в город учиться приехал на 8 лет
82

, а потом домой. 

А здесь Илья будет писать, я уж больно заврался.  

 

Я
83

 ездил на одно утро к Мамонтову на охоту
84

, убил зайца и приехал 

домой в 5 часов. У нас нового ничего нет. Напишите, приезжать мне или нет 

в Ясную. Мне очень хочется побывать у вас. Я хочу позвать с собою 

Мамонтова, он малый хороший и неприятного в нем ничего нет. Если это вам 

неприятно, то напишите мне. 

В гимназии мои дела идут так себе — порядочно. Я раз был у 

Оболенского
85

 и видел там Дьякова
86

 (я, кажется, это уже писал
87

), был раз у 

                                                                               

Стб. 878. 

Л.Л. Эллис был на полтора года старше Андрея Львовича Толстого (1877-1916). 
81 Горожане были заранее предупреждены о полном лунном затмении с полудня субботы, 22-го 

сентября до начала 4-го ночи в воскресенье, 23-го числа. — См.: Бредихин Ф. Полное затмение луны 
//Московские ведомости. М., 19 сентября 1884 г., № 260. С. 3. См. также: Лунное затмение (Сценка) /Картуз 

//Московский листок. М., 26 сентября 1884 г., № 266. С. 2-3.  

Под псевдонимом Картуз в газете выступал журналист, писатель, переводчик Александр 

Максимович Герсон (1851-1888). — См.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и 

общественных деятелей: В 4-х томах. М., 1957. Т. 2. С. 5. 
82 Эта странная цифра возникла, вероятно, как синоним слова «долго» и как отголосок домашних 

разговоров. Обучение в гимназии было восьмилетним, но часть этого времени Л.Л. Толстой провел дома 

(см. выше примеч. 3). 
83 Далее — рукой И.Л. Толстого. 
84 Бывшее имение Аксаковых, усадьба Мамонтовых в Абрамцево, в 60-ти км от Москвы, была 

прекрасным местом отдыха и для художников, и для охотников (см. выше примеч. 61) 
(http://www.radoneje2010.biblgorlov.ru/kalendar/oct/mamontov.html)  

(http://piterhunt.ru/library/books/portrety_gonchatnikov/xi_v_s_mamontov) 
85 Князь Л.Д. Оболенский (см. о нем выше примеч. 56, 58).  
86 См. о нем выше примеч. 59.  
87 См. об этом выше в письме от 20 сентября 1884 г.  

http://www.radoneje2010.biblgorlov.ru/kalendar/oct/mamontov.html
http://piterhunt.ru/library/books/portrety_gonchatnikov/xi_v_s_mamontov
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Нагорного
88

; они все
89

 приехали. 

Сережа тоже хочет приехать в Ясную. Напишите, пожалуйста, 

скорей
90

. Высылайте лошадей на Козловку в 11 часов 30-го
91

. 

Илья
92

. 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ  

6-го <мая 1885 г. 

Ясная Поляна> Понедельник 

Что мамá
93

? Я приехал, напился чаю, оправил постель
94

 с Мар<ьей> 

Афан<асьевной> и Андрияном
95

. Миша
96

 выехал за мною на Козловку. 

Соловьи поют, тишина и прелесть. 

В вагоне было просторно, но не интересно. Булька
97

 мне рада и, 

кажется, все остальные <тоже>. Яйца по дороге упали с полки на пол, их 

столкнул старичок. Яйца целые.  

У Мар<ьи> Афан<асьевны> украли из комода плотники чайную ложку, 

                         
88 Коллежский асессор, член губернского распорядительного комитета, чиновник особых поручений 

при Московской казенной палате Николай Михайлович Нагорнов (1845-1896) был женат на племяннице 

Л.Н. Толстого, Варваре Валерьевне Толстой (1850-1921), и жил с семьей в Мало-Толстовском переулке. — 
См.: Адрес-календарь города Москвы на 1884 г.… С. 78. 

89 В это время в семье Нагорновых было шесть детей в возрасте от одиннадцати лет до пяти месяцев: 

Валериан (род. в 1873 г.), Лиза (в замужестве Краснокутская; род. в 1875 г.), Борис (1877-1899), Татьяна (в 

замужестве Волькенштейн; во 2-м браке — Родненская; род. в 1879 г.), Анна (в замужестве Володичева; 

род. в 1881 г.), Николай (род. в 1884 г.). — ПСС. Т. 46. С. 493-495; Т. 83. С. 268.  
90 На эту просьбу сыновей приехать домой Л.Н. Толстой ответил телеграммой: «Валяйте, ребята, все 

трое». — Там же. Т. 63. С. 455.  

Включая эту телеграмму в том, составители адресовали ее двум сыновьям Л.Н. Толстого (Льву и Илье) и 

Алкиду Серону. Публикуемое письмо не оставляет сомнений в том, что строгий отец разрешает трем сыновьям 

приехать на два дня домой. 
91 На самом деле, мальчики приехали вечером в субботу 29 сентября 1884 г. и через день, вечером 

1 октября отправились в Москву. — Там же. Т. 85. С. 102. 
О том, какое дурное впечатление произвели сыновья за те два дня, что они пробыли в Ясной 

Поляне, С.А. Толстая писала сестре, Т.А. Кузминской 3 октября 1884 г. — См.: Толстая С.А. Моя жизнь… 

Т. I. С. 446; Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008… С. 269. 
92 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13766. Л. 1-2. Автограф. 
93 С.А. Толстая осталась со всеми другими членами семьи в Москве. Л.Л. Толстой приехал в Ясную 

Поляну после длительной изнурительной болезни, начавшейся в середине марта 1885 г., в процессе которой 

лихорадка всё больше становилась похожей на тиф. К маю болезнь отступила, и родители разрешили сыну 

перенести экзамены на август и вернуться домой, чтобы вдоволь насладиться охотой. — ПСС. Т. 63. 

С. 225-226, 234-235, 242. См. также: Толстая С.А. Письма  к  Л.Н. Толстому… С. 313-325. 
94 15-летний Л.Л. Толстой тянулся к отцу и находился под влиянием его идеи опрощения. По 

собственной воле, приехав один в Ясную Поляну, он пытался начать с малого.  
95 В Ясной Поляне было два кучера и обоих звали Адрианами (Андрианами): Адриан Григорьевич 

Болхин (1865-1936) и Адриан Павлович Елисеев (1867-1938). Кто из них имеется в виду в данном случае, 

установить не удалось. 
96 Михаил Филиппович Егоров — один из кучеров в Ясной Поляне. 
97 Кличка собаки в Ясной Поляне. 
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полотенце и баранки с вареньем. Она очень огорчена и хочет достать у 

солдата какого-то на деревне ложку. Полотенце было одно <у> скотницы и 

она ей отдала свое. Прощайте. Целую вас. Желаю, чтоб вам было также 

хорошо, как мне теперь. 

Мамá! Выздоравливайте, пишите и приезжайте скорей
98

. 

Ле<ля>
99

 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ  И  К.А. ИСЛАВИН — С.А. ТОЛСТОЙ
100

 

6 сентября <1885 г. 

Москва> 

Вот вам ответ на все вопросы
101

. Живу хорошо, бывает скучно, 

особенно нынче, дождь шел весь день. Пошел в гимназию и в час, перед 

началом уроков после завтрака вспомнил, что я забыл книгу с тетрадью —  

<c той, которая> самая нужная. Пошел домой, но опять не пошел <в 

гимназию>, потому что опоздал — это жалко, но не очень. Уроки 

спрашивают, отвечаю недурно, даже хорошо некоторые. Ем еду. Вижу людей 

— дядю Костю
102

, который мне приносит закуски, вино и виноград и 

который иногда обедает, но бывает каждый день и много играет
103

. Дома 

сижу весь вечер. В Ясную мне всегда хочется — конечно, и я приеду 13-ого, 

                         
98 Толстые переехали в Ясную Поляну из Москвы в середине мая 1885 г. — ПСС. Т. 63. С. 248-250. 
99 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13767. Л. 1-2. Автограф. 
100 Там же, № 13771. Л. 1-2 об. Автограф. 
101 Письмо С.А. Толстой с вопросами сыну неизвестно. 
102 Когда дети Толстых только поступили в гимназию Л.И. Поливанова, Константин Александрович 

Иславин (1827-1903), дядя С.А. Толстой, поселился в их московском доме, выбрав для себя пустовавший 

кабинет Л.Н. Толстого. Писателю стоило немало труда «дружелюбно избавиться от него», как он и обещал 

жене в письме от 3 октября 1883 г. — ПСС. Т. 83. С. 400-401. 

По инициативе Л.Н. Толстого, К.И. Иславин поступил на службу, став секретарем редакции газеты 

«Московские ведомости» и журнала «Русский вестник». — См.: Адрес-календарь города Москвы на 1881 г. 

М., 1881. С. 1034. Потом до конца жизни К.А. Иславин был смотрителем Странноприимного дома графа 

Шереметева.  

Дети Толстых любили общество дяди Кости. — См.: Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания… 

С. 90; Толстой И.Л. Мои воспоминания… С. 116-118. 
103 К.А. Иславин был хорошим музыкантом. Его дарование было отмечено Антоном Григорьевичем 

Рубинштейном (1829-1894). — См.: Толстой С.Л. Очерки былого… С. 369. См. также некролог, 

написанный Сергеем Дмитриевичем Шереметевым (1844-1918): Константин Александрович Иславин: 

† 23-его марта 1903 года /[С. Ш.] М., 1903. С. 10. Автор указан в конце некролога.  

В архиве К.А. Иславина сохранились три недатированных письма Н.Г. Рубинштейна. — РГАЛИ, 

ф. 228, оп. 1, ед. хр. 178. Л. 1-3. Автограф. 
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если вам не будет неприятно. Илье скажите, чтоб он приезжал
104

. В седьмом 

классе все с бородами и все его зовут. 2 года посидит и кончит — 2 года 

скоро пройдут. Я и то думаю: что ж, мне осталось 5
ый

, 6
ой

 и 7
ой

 и шабаш. 

Хозяйству вашему я не доверяю, потому что это вещь приходящая, ну а 

яблоням, конечно, будет лучше. Зачем тетя Таня укладывается
105

, я этого не 

мог ожидать. Целую вас и папá и тетю Таню и девочек. Кланяйтесь Ольге 

Николаевне
106

. Булька жиреет. Неужели такой сильный у тети Тани 

ревматизм, что она скрючена<?> Это жалко, но я знаю средство, пускай она 

машет 2 часа рукой. Агафье Михайловне кланяйтесь и скажите, чтоб щенка 

соблюдала. 

Левонтий. 

Ждите 13
ого

 вечером на Козловку (а всего 6 рублей — совестно писать 

— и того меньше
107

, потому что здесь бы истратил), а в понедельник 16
ого

 

<урок> начинается в 10 часов. 

 

“Левонтий” непременно требует, чтобы я приписал
108

, — кажется, в 

таких видах, чтобы я также подтвердил его собственное о себе мнение — на 

счет его благонравного поведения. Да я и сам с<о>бирался написать Вам на 

эту тему и<,> признаться, не ожидал в нем столько “солидности”. Я иногда 

ч<е>рез день, иногда каждый день наведываюсь и постоянно нахожу всю 

ситуацию весьма приличной. Стараюсь, сколько могу и умею, накидываться 

на его распущенность и кисельное направление воли и внушать доброе 

                         
104 После провала на экзаменах из 7-го в 8-ой класс И.Л. Толстой вернулся в Ясную Поляну и 

проводил время с приятелями на охоте, чем очень огорчал родных. — См. письма С.А. Толстой 

Н.Н. Страхову от 22 августа и 9 сентября 1885 г.: Толстая С.А., Толстой Л.Н. Переписка с Н.Н. Страховым 

/Ред. А.А. Донсков; Составители Л.Д. Громова, Т.Г. Никифорова. Оттава; М., 2000. С. 178, 183. См. также: 

Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 313-325. 
105 Т.А. Кузминская хотела остаться в Ясной Поляне до 18 сентября 1885 г. — См.: Толстая С.А., 

Толстой Л.Н. Переписка с Н.Н. Страховым… С. 183-184. 
106 О.Н. Тиблен (1860?-1938) — гувернантка детей Кузминских, находившаяся вместе с ними в 

Ясной Поляне. — ПСС. Т. 83. С. 506-508. См. также: Толстой в 80-е годы: Записки И.М. Ивакина 
/Публикация Н.Н. Гусева и В.С. Мишина //Лев Толстой: В 2-х кн. М.: Изд-во АН СССР, 1961 (Лит. 

наследство; Т. 69). Кн. 2. С. 52-53. 
107 Билет от Москвы до ст. Козловка-Засека стоил 2 р. 76 к. в 3-ем классе и 5 р.40 к. в вагоне 2-го 

класса. — См.: Адрес-календарь города Москвы на 1885 г…. С. LXVII. 
108 Далее — рукой К.А. Иславина. 
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немецкое правило “брать себя почаще вместе”
109

. Мне это правило постоянно 

внушали в Дерпте
110

 и увы! к чему же это повело?.. Иногда я прихожу 

обедать и стараюсь ассезонировать
111

 трапезу со свойственными мне 

гастрономическими поползновениями, но все в границах приличия и 

скромности
112

. 

Ты, вероятно, уже знаешь
113

, что я хоронил свою другиню Веру 

Салтыкову
114

. На этих днях был у Катеньки
115

; был у детей Мансуровых
116

 

(старики на похороны не приезжали) — зовут в Горюшки
117

. Был также у 

Перфильевых
118

. Но больше сижу дома в мерихлюндии
119

, а подчас прихожу 

                         
109

 Буквальный перевод с немецкого. Sich zusammennehmen — брать себя в руки (дословно: брать 

себя вместе). 
110 О пребывании К.А. Иславина в юности в Дерпте см.: Константин Александрович Иславин… 

/С. Ш[ереметев]. С. 5. 
111 От assaisonner — приправлять, сдабривать (фр.). 
112 Однако у С.А. Толстой сложилось совсем иное впечатление о вкусах и наклонностях дяди Кости. 

1 октября 1883 г. она писала мужу: «… Знаешь, Левочка, что Костенька совсем поселился! Спит в твоем 

кабинете, и с утра до ночи уверенным, наглым тоном требует всяких усовершенствований в моем хозяйстве, 

или закуски, или вина, или начинает смеяться надо мной, что я тебе пишу всякий день, или учит меня, как 

жить…» — См.: Толстая С.А. Письма  к  Л.Н. Толстому… С. 235-236. 
113 Об этом Л.Л. Толстой писал родителям накануне, 5 сентября 1885 г. — См.: Абросимова В.Н. 

«Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008… С. 263. 
114 Светлейшая княгиня Вера Ивановна Салтыкова-Головкина (урожд. Лужина; 1832-1885) 

скончалась 22 авг. 1885 г. в усадьбе Красное в Подольском уезде Московской губернии. Похороны ее 

состоялись в Москве, на кладбище Донского монастыря, 28 авг. 1885 г. О ее многолетней 
благотворительной деятельности см.: Княгиня Вера Ивановна Салтыкова-Головкина: Некролог /А.К. 

//Московские ведомости. 10 сентября 1885 г., № 250. С. 4.  

В архиве К.А. Иславина сохранился фрагмент её более раннего письма без точного указания даты. 

— РГАЛИ, ф. 228, оп. 1, ед. хр. 183. Л. 1. Автограф на фр. языке. 
115 Княжна Екатерина Алексеевна Салтыкова-Головкина (ум. в 1914 г.), дочь покойной, жила в 

своей доме на Пречистенке. — См.: Адрес-календарь города Москвы на 1885 г…. С. 444. См. также: 

Толстая С.А. Письма  к  Л.Н. Толстому… С. 477-487, 482. 

См. также два её более поздних письма К.А. Иславину. — РГАЛИ, ф. 228, оп. 1, ед. хр. 182. Л. 1-3. 

Автограф. 
116 В семье члена Государственного совета Бориса Павловича Мансурова (1828-1910) и его жены, 

Марии Николаевны (урожд. кн. Долгоруковой; 1833-1914), было четверо детей: дочери Екатерина 

(1861-1926)  и  Наталья (1868-1934)  и  сыновья Павел (1860-1932)  и  Эммануил (1862-1899). 
117 Горюшки — сельцо при р. Уче Московского уезда Марфинской волости 4-го стана с 9 дворами 

(21 мужчина, 23 женщины); при нем — имение Б.П. Мансурова.  
118 Толстые дружили с семьей московского губернатора Василия Степановича Перфильева 

(1826-1890) и его жены, Прасковьи Федоровны (урожд. Толстой; 1831-1887), троюродной сестры 

Л.Н. Толстого. 
119 Плохое настроение, хандра (шутл.).  

Долгое время считалось, что это слово придумал А.П. Чехов. На самом деле он ввел его в 

литературный оборот в ранних своих рассказах. — См.: Чехонте А. Актерская гибель //Петербургская 

газета. СПб., 10 февраля 1886 г., № 40. С. 3. 

Позже А.П. Чехов использовал это слово в пьесах «Иванов» и «Три сестры», объяснив его значение 

в письме А.С. Суворину 24 августа 1893 г.: «…у Вас нервы подгуляли и одолела Вас психическая 
полуболезнь, которую семинаристы называют мерлехлюндией». — См.: Чехов А.П. Полное собрание 

сочинений: В 30-ти томах. Письма: В 12-ти томах. М.: Наука, 1977. Т. 5. С. 229-230. 

Использование этого слова К.И. Иславиным в середине 80-х гг. XIX в. позволяет утверждать, что на 

бытовом уровне слово в разных его модификациях (мерехлюндия, мерлехлюндия, мерлихлюндия) было 

известно давно и работало. Так, П.В. Нащокин 15 июля 1831 г. писал А.П. Пушкину: «…не думай чтобы я 
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к вам в дом разбивать ее на музыке. Илье советую “взять свою партию”, 

публично признать себя виновным, самолюбие — в карман и приехать в 

объятия Поливанова и товарищей, которые, слышно, усиленно его 

призывают. С кем беды не бывало? “Юнкер Шмидт! честное слово, лето 

возвратится…”
120

  

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 

<18 сентября 1885 г. 

Москва> 

Теперь пишет тонкий мальчик
121

. Я писал Вам, даже подчеркнул: 

“оставаться совсем в Ясной”
122

, а Вы мне тут 26 об этом страниц
123

, живите 

Вы там, пожалуйста, всю зиму — это очень просто и для нас лучше, по 

крайней мере, для меня относительно учения будет лучше
124

. Вчера
125

 был на 

скачках, выиграл 6 рублей в тотализаторе. Там были все светские наши 

знакомые: Уваровы
126

, Свечин
127

, Келлеры
128

, Оболен<ские>
129

 и т.д. В 

                                                                               

был в мерлихлюндие». — См.: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти томах. Л.: Изд-во АН 
СССР, 1941. Т. 14. С. 192.  

120 Заключительные строки шутливого стихотворения «Юнкер Шмидт», сочиненного поэтами 

А.К. Толстым и братьями Жемчужниковыми, скрывавшимися за литературной маской Козьмы Пруткова. — 

См.: Козьма Прутков. Пух и перья: Мысли и афоризмы. М.: Эксмо-пресс, 2002. С. 116; Мир Козьмы 

Пруткова: В 2-х томах. М.: Терра — Кн. клуб, 2003. Т. 1. С. 16, 398. См. также: Т. 2: Жуков Дм. Козьма 

Прутков и его друзья. 
121 Так называла Л.Л. Толстого тетушка, Т.А. Кузминская (см. в письме от 19 сентября 1885 г.). 
122

 Письмо неизвестно. 
123 Письмо неизвестно. 
124 С.А. Толстая думала иначе. 23 сентября 1885 г. она писала Т.А. Кузминской: «<…> Я решила 

переехать 12-го октября в Москву. <…>» — ОР ГМТ. Архив Т.А. Кузминской. 
125 Скачки начинались в 2 часа и во вторник, 17 сентября, гимназист Л.Л. Толстой успел сделать 

ставки, а заодно и повидать родных и знакомых. 

Газеты регулярно писали о ходе скачек, призах и победителях. — См.: Московские скачки /В.П. 

//Московские ведомости. 15 сентября 1885 г., № 255. С. 1-2; 17 сентября 1885 г., № 257. С. 5. См. также: 

Московские скачки //Московский листок. М., 16 сентября 1885 г., № 257. С. 3. 
126 В юности графиня Прасковья Сергеевна Уварова (урожд. кн. Щербатова; 1840-1924) превосходно 

владела искусством верховой езды.  

Многие годы спустя, будучи уже известным историком и археологом, председателем Московского 

археологического общества, она не утратила интереса к скачкам и вместе с детьми иногда посещала их. 

Средний сын Уваровых, Федор Алексеевич (1866-1954), в 1885 г. по окончании Поливановской 

гимназии поступил на историко-филологическое отделение Московского университета; младший, Игорь 

(1869-1934), ровесник Л.Л. Толстого и его одноклассник. — См.: Двадцатипятилетие Московской частной 
гимназии, учрежденной Л.И. Поливановым… С. 41-42.  

В 80-е гг. Толстые нередко встречались с Уваровыми на званых вечерах в свете, но особой близости 

между ними не было. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 177-178. См. также: Уварова П.С. 

Былое: Давно прошедшие счастливые дни. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2005 (указ.); Дробнич О.А., 

Шармин П.Н. Усадьба Поречье: Страницы истории. М., 2005. 
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гимназии всё по-старому. Да и все-то по-старому. 

Целую Вас. 

                    Левонтий. 

Был я у товарищей некоторых — пили чай, вот и всё
130

. 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ  И  Л.Н. ТОЛСТОМУ 

19 сентября <1885 г.  

Москва> 

Все прекрасно. Ходим оба в гимназию. Мне Поливанов прочел 

нотацию. Вызвал и говорит: <“Ну, что, Толстой, путешествовали в вашу 

Ясную-то Поляну, что, говорит, там делать? или здесь дождя не видали”? Я 

говорю: “Погода была прекрасная”. Вы, говорит, только наладились, а тут 

опять два дня пропустили. Вы, говорит, можете учиться, только рассеиваться 

Вам нельзя, потому что у Вас характера не хватит догнать. Вы уехали, 

думали прояснить себе жизнь, нет! Там только затемнитесь (папá пика). 

Слушал я, слушал — мудро говорит Левка. Спросил меня урок и те, что я 

пропустил. Я знал плохо. Я, говорит, затем вас и спрашиваю, что знаю, что вы 

не знаете того, что мы без вас прош<ли>. Тем кончилось. Я рад, что все так 

обернулось. 
                                                                               

127
 Страстный охотник и коннозаводчик, тульский губернский предводитель дворянства в 

1880-1885 гг., Федор Александрович Свечин (1844-1894) был автором рассказов, один из которых — 

«Финоген Семенович: Быль» — Л.Н. Толстой читал 8 апреля 1879 г. — ПСС. Т. 48. С. 313; 532. 

Позднее рассказы Ф.А. Свечина были изданы в пользу голодающих Ефремовского уезда Тульской 

губернии. — См.: Свечин Ф.А. Сборник охотничьих и других рассказов (Наброски из действительной 
жизни). М., 1891.  

128 В семье генерал-майора графа Виктора Федоровича Келлера (1834–1906) и его жены, Софьи 

Васильевны (урожд. Бобринской; 1837-1891), было трое детей: Виктор, в 1885 г. окончивший лицей; 

Василий (род. в 1866 г.)  и  Лев (род. в 1868 г.), с которыми дети Толстых встречались на званых вечерах, 

детских праздниках, в цирке или на скачках. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 174-175. 

См. также: Список бывших воспитанников Императорского Лицея в память Цесаревича Николая: 

Приложение к Лицейскому календарю на 1907-1908 учебный год. М., 1908. С. 25. 
129 Вероятно, речь идет о “наших Оболенских”, т.е.  о  кн. Л.Д. Оболенском (см. о нем примеч. 56, 

58), его жене, племяннице Л.Н. Толстого, Елизавете Валерьяновне (урожд. Толстой; 1852-1935), и их детях, 

с которыми дружили дети Толстых. На тот момент, осенью 1885 г., их было шестеро: Николай (1872-1934), 

Мария (в замужестве Маклакова; 1874-1949), Александра (в замужестве Долинино-Иванская; 1876-1958), 
Михаил (1878-1941), Георгий (1880-1927), Наталия (в замужестве Абрикосова; 1881-1955). — См.: 

Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 177-178 и др. См. также: Оболенская Е.В. Моя мать и Лев 

Николаевич //Л.Н. Толстой[: В 2-х кн. /Ред. Н.Н. Гусев]. (Летописи Гос. лит. музея; Кн. 2). М., 1938. Кн. 1. 

С. 279-331.  
130 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой. Автограф. 

http://opalex.info/webtrees/individual.php?pid=I572&ged=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Илья накупил себе разных тетрадей и хочет, словно, заниматься. Сейчас 

ушел к Боянусу
131

. Обедали Трескин
132

 и дядя Костя, ели вальдшнепов, которых 

привезли сюда. 

Что после Кузминских
133

, какой дух у вас? Я думаю, что вы все как будто 

должны чего-то томиться <? неразб.>. Трескин видел Кузминских на станции, 

провожая своего дядю
134

, и говорит, что остаетесь до 12<-го,> — напрасно — 

если приезжать, то приезжайте пораньше
135

. Посылаю письмо от Фету
136

, что 

делать? ответьте, Григорий
137

 не знает. Приехал я со станции, вошел в комнату, 

вижу “Русское богатство”, прочел две вещи
138

, “Последние идеалисты”
139

 и 

“Дело коммерческое”
140

. Интересно, но скверно. Названия странные, а суть 

пустая
141

. Что Маша наша, всё учится, а ведь она не научится, я исполнял сии 

                         
131 См. о нем выше примеч. 62. 
132 О приятеле старших детей Толстых, В.В. Трескине, см.: Абросимова В.Н. «Милые мои 

яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008… С. 271-272. 
133 Письмо написано после отъезда Т.А. Кузминской из Ясной Поляны (см. выше примеч. 54). 
134 Возможно, речь идет о дальнем родственнике, директоре учительской семинарии Московского 

воспитательного дома, позднее – цензоре московского цензурного комитета Николае Алексеевиче Трескине 

(1838-1894). — См.: Языков Д.Д. Материалы для “Обзора жизни и сочинений русских писателей и 

писательниц”. Вып. 14. 1894 г. (Р-Я) /Публикация Г.Ю. Дрезгуновой //Российский архив: История Отечества 

в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: Альманах. Т. II-III. М.: Рос. архив, 1992. С. 438-439; 

Московский некрополь: В 3-х томах /Сост. В.И. Саитов, Б.Л. Модзалевский. Репринт. изд. СПб., 2006. Т. 3. 

С. 220. 
135 С.А. Толстая приехала в Москву 12 октября 1885 г. — ПСС. Т. 85. С. 261; Толстая С.А. Письма к 

Л.Н. Толстому… С. 325-327. 
136 Это письмо Афанасия Афанасьевича Фета (урожд. Шеншин; 1820-1892), преклонявшегося перед 

Толстым-художником и с нежностью относившегося к С.А. Толстой, неизвестно. — См.: Толстой Л.Н. 

Переписка с писателями: В 2-х томах. М.: Худож. лит., 1978. 2-е изд., доп.; Афанасий Фет и его 

литературное окружение: В 2-х кн. М.: ИМЛИ РАН, 2011 (Лит. наследство; Т. 103). Т. 2. Об 

изменившемся отношении Л.Н. Толстого  к  А.А. Фету см.: ПСС. Т. 63. С. 293. 
137

 Григорий Иванович – слуга в доме Толстых. 
138 Августовский номер журнала «Русское богатство» отсылал читателей к только что вышедшему 

номеру парижского журнала “La Nouvelle Revue”, в книжном обозрении которого критик Франциск Сарсэ 

(Сарсе; Sarcey, 1827-1899) уделил большое внимание роману Толстого «Война и мир». — Ср.: Sarcey Fr. Les 

Libres //La Nouvelle Revue. Paris, Juillet-Août, 1885. N. XXXV. P. 622-634; Сарсэ Фр. Разбор “Войны и мира”, 
гр. Толстого //Русское богатство. СПб., 1885, № 8. С. 190-191.  

Судя по письму Л.Л. Толстого, он не заметил эту публикацию.  
139 Роман (обл., с. 1) или рассказ С. Двинского см.: Там же. С. 1-60.  
140 Очерк, точнее цикл зарисовок Гавриила Александровича Хрущова-Сокольского (1845-1890) см.: 

Там же. С. 61-88. 
141 В первом сочинении начинающий доктор Ивков, полный надежд служить людям и исцелять их, 

получает такую возможность, увидев в пристававшей к нему уличной женщине смертельно больную. 

Победить чахотку доктор бессилен, но он может не только накормить и обогреть ее, но и выслушать 

умирающую.  

В свободное от службы время Ивков может воспринимать ее как бедную жертву обстоятельств. С 

приходом полиции он вынужден приступить к исполнению своих обязанностей и подписать официальный 
документ о смерти проститутки. 

Сведений об авторе — С. Двинском — найти не удалось. 

Во втором произведении смысл названия раскрывается в сопоставлении нравов развращенных 

безнаказанностью купцов и аристократов. В современном городе продается всё, в том числе любовь и 

княжеские титулы. 
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уроки. А Таня всё что-то хочет доказать, сделать
142

, а, в сущности, одного ждет 

— выйти замуж. Я ведь всех знаю. Тетка меня так и называет — тонким 

мальчиком. Но я всех понимаю, а себя совсем не знаю и узнать безнадежно, в 

том смысле безнадежно, что я уже пробовал, да все изменяюсь. 

Вот оторвался и прочел письмо
143

, после Кузминских, я правду, стало 

быть, написал в начале письма, что вы скучать будете больно, этого я, по 

правде, никогда, нигде в сильной степени не испытываю. 

Ключик нашли. Вещи целы, но рубашки крахмальные все смяты. Андриян 

их под самый низ сунул. Дождь льет здесь немилосердно — это мерзко. 

Поклонитесь всем, Александру Петр<овичу>
144

. Я удивляюсь<,> что столько 

грибов, хотя я это предсказывал. Скажите Аг<афье> Мих<айловне>, что мой 

щенок будет прозываться Чудаком и что я ей кланяюсь. 

Целую вас всех, надо уроки готовить; завтра трудно, Льву надо 

приготовить получше. Горшок самому выносить трудно, а надо, особенно живя 

так, как мы теперь
145

. 

Левонтий
146

.  

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 

<22 сентября 1885 г. 

Москва> 

Сейчас только приехал со скачек — опять выиграл
147

. Приехал, прочел 

ваше письмо именно об этих несчастных скачках, и мне было очень 

неприятно. Я понимаю, постараюсь больше не ездить, но вот оправдание: 

                                                                               

Несмотря на то, что Л.Н. Толстой в середине 80-х гг. регулярно отдавал свои рукописи в журнал 

«Русское богатство», сведений о прочтении им названных произведений нет, как и сведений о знакомстве с 

их авторами. 
142 На этот раз тонкий мальчик поторопился с суждениями. О меняющейся линии поведения 

Т.Л. Толстой осенью 1885 г. см. письмо к ней Л.Н. Толстого от 18 октября 1885 г. — ПСС. Т. 63. С. 292-295. 
143 Письмо С.А. Толстой сыну, написанное после 17 сентября 1885 г., неизвестно. 
144 А.П. Иванов (1836-1911) — поручик в отставке, переписчик сочинений Л.Н. Толстого. — ПСС. 

Т. 25. С. 299; 742; 837; Т. 83. С. 373-374, 514; Т. 85. С. 42-43. См. также воспоминания И.М. Ивакина: 

Толстой в 80-е годы… //Лев Толстой… Кн. 2. С. 33, 110. 
145 См. выше примеч. 94. 
146 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13774. Л. 1-2. Автограф.  
147 22 сентября 1885 г. возбуждение публики при определении победителя в одном из заездов 

привело к вмешательству жандармов для обеспечения порядка. — См.: Московские скачки //Новости дня. 

М., 23 сентября 1885 г., № 258. С. 2; Московский листок. 23 сентября 1885 г., № 264. С. 2. 
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во-первых, я поехал первый раз на скачки с 2-мя руб<лями>. Больше 

1 руб<ля> я не мог проиграть, так что деньги в сторону, во-вторых, я поехал 

на скачки от нечего делать и оттого, что меня звали, не думая совсем об игре. 

Вы мне пишете 4 страницы об этом, об <на>следственной игорной жилке
148

 

— это все резонно, но ведь я не могу, если есть, как Вы пишете, игор<ная> 

жил<ка>, ее уничтожить; я не могу только на скачки не ездить, так как это 

Вам неприятно и я сознаю, что можно легко обойтись. Скачки в сторону и, 

пожалуйста, об этом забудьте, и я тоже. Сережа приехал
149

, много 

рассказывал, был со мной у Обол<енских> вечером; завтра идет в 

университет. Илья <был> вчера в театре с <Боянусом>
150

, а нынче пошел к 

                         
148 Дальний родственник Л.Н. Толстого, Федор Иванович Толстой (1782-1846) в глазах знавших его 

людей был славным, прекрасным игроком и любителем карточных игр, дуэлянтом, путешественником и 
шулером. — См.: Толстой С.Л. Федор Толстой Американец. М.: Современник, 1990. С. 24-27.  

О том, каким азартным игроком был Л.Н. Толстой в молодости, см. его записи в Дневнике за 

январь-март 1855 г. — ПСС. Т. 47. С. 35-38. 

Страстность натуры Л.Н. Толстого в молодые годы проявилась, в частности, в проигрыше им в 

1854 г. главного здания наследного имения — усадьбы Ясная Поляна — соседу, помещику Павлу 

Митрофановичу Горохову (1817-1877), который длительное время сохранял его в своем имении. — См.: 

Толстая С.А.  Дневники… Т. 1. С. 367; 582. См. также: Булгаков В.Ф. Как прожита жизнь: Воспоминания 

последнего секретаря Л.Н. Толстого /[Отв. ред. А.А. Донсков]. Оттава; М.: Кучково поле, 2012. С. 444. 

Другая версия событий — в коммент. к письму Л.Н. Толстого братьям, Николаю (1823-1860) и  Сергею 

(1826-1904) Толстым, от 4 июня 1860 г. — ПСС. Т. 60. С. 339-341. 

М. Горький с удивлением заметил: «Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, 
горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в 

пальцах, а не мертвые куски картона». — См.: Горький М. Полное собрание сочинений: Художественные 

произведения: В 25-ти томах. М.: Наука, 1973. Т. 16. С. 278. См. также: Никитина Н. “Пятая стихия” Льва 

Толстого //Л.Н. Толстой в 1850-е годы: рождение художника: Материалы международной науч. конф. [Тула, 

2003.] С. 120-125. 

Дети Толстых запомнили разговоры взрослых об игре как деле серьезном. Так, в недатированном 

черновом наброске ответа младшему брату С.Л. Толстой уточнил: «<…> Ты пишешь: жизнь — игра и что 

отец говорил: игра — серьезное дело. Ты ошибаешься. Не он это говорил. А дело было так: тетя Таня 

упрекала Страхова, что он небрежно играет в крокет, и сказала: <“>Неужели, Н<иколай> Н<иколаевич>, вы 

не понимаете, что игра — серьезное дело?<”> Страхов ответил: <“> Ха, ха, ха, какую вы истину изрекли, 

Т<атьяна А<ндреевна>! Игра – серьезное дело<”>. <…>». — ОР ГМТ. Архив С.Л. Толстого. Кп-15596, 

п.[15], № [6]. Л. 1 об. Автограф. См. также: Толстой С.Л. Очерки былого… С. 56-57.  
149 С.Л. Толстой вернулся из самарского имения, куда он ездил по просьбе С.А. Толстой. — Там же. 

С. 158.  
150 Зная круг общения И.Л. Толстого (см. выше примеч. 61), можно предположить, что он вместе с 

А.К. Боянусом (см. о нем примеч. 62) отправился в частный оперный театр Саввы Ивановича Мамонтова 

(1841-1918). В субботу, 21 сентября 1885 г. там в первый раз давали оперу Шарля Франсуа Гуно (Gounod; 

1818-1893) «Фауст» в исполнении итальянских и русских певцов под управлением композитора и дирижера 

Энрико Модесто Бевиньяни (Beviniani; 1841-1903). — См.: Частный оперный театр //Театр и жизнь: Газета 

театр., муз.  и  лит. М., 20 сентября 1885 г., № 158. С. 3; 21 сентября 1885 г., № 159. С. 1-2; Зрелища и 

увеселения //Новости дня. М., 21 сентября 1885 г., № 256. С. 4. См. также: Московские ведомости. М., 

21 сентября 1885 г., № 261. С. 1; По театрам //Московский листок. М., 22 сентября 1885 г., № 263. С. 2; 

Хроника //Театр и жизнь. М., 23 сентября 1885 г., № 161. С. 1-2.  
В тот же вечер открылся сезон в немецком театре Георга Парадиза (Paradies; 1847-1901). — См.: 

Театр и музыка //Новости дня. М., 21 сентября 1885 г., № 256. С. 3; Зрелища и увеселения//Там же. С. 4; 

Театр и музыка //Там же, 22 сентября 1885 г., № 257. С. 2-3; По театрам //Московский листок. М., 

22 сентября 1885 г., № 263. С. 2; Хроника //Театр и жизнь. М., 21 сентября 1885 г., № 159. С. 1-2; 23 

сентября 1885 г., № 161. С. 1; Немецкий театр //Там же, 22 сентября 1885 г., № 160. С. 4. 
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Урусову
151

; нынче праздник
152

. Григорий книги продает успешно; многие 

спрашивают о новом издании
153

. Я пишу и всё думаю, как бы Вам доказать, 

что на скачки очень хорошо ездить, но оправдания не нахожу и потому 

молчу. Поняли ли Вы, как я сужу о скачках? Я понял. Мне засела мысль в 

голове приехать в Ясную на выигрыш на вос<кресение>, пон<едельник> и 

вт<орник>. Два праздника
154

, между ними день. Это зама<н>чиво, но я не 

приеду. Учение мое идет порядочно, но задач по геом<етрии> я никак не 

могу решить и потому получил с начала года до сего времени 2 единицы. Я 

думал попросить Ивана Мих<айловича>
155

, да раздумал почему-то. 

Остальное идет порядочно, надеюсь кончить без многих экзаменов. Вы 

пишете, что Вам надо приехать, потому что мы езд<им> на скач<ки>. — Это 

странно и неверно. Но вам надо приехать, чтобы мы, увидав вашу праведную 

жизнь, укротили свою. Ну, прощай (в обоих смыслах слова), Ясенский дом. 

Надо Левонтию, игроку, учить уроки. 

                                                                               

Возможно также, что молодых людей привлек приехавший в Москву Митрофан Трофимович 

Иванов-Козельский (1850-1898), исполнявший главную роль в 4-хактной драме «От судьбы не уйдешь» на 

сцене Нового театра Федора Адамовича Корша (1852-1924). Публика любила этого артиста и принимала 
живое участие в судьбе его героев даже тогда, когда русское переложение пьесы было хуже оригинала. — 

См.: Театр и музыка //Новости дня. М., 16 сентября 1885 г., № 251. С. 3. 

Актер Владимир Иванович Лангаммер (1848-1910) в литографированном издании (М., 1885) честно 

указал, что сюжет заимствован, но утаил имя автора, немецкого драматурга Адольфа фон Вильбрандта 

(Wilbrandt; 1837-1911), как и подлинное название его пьесы: “Die Tochter der Herrn Fabricius” (1880). 

Критики, видевшие обе постановки на немецкой и русской сцене, отмечали с недоумением, что сравнение 

не в пользу Нового театра Корша, а зрители, не знавшие оригинального текста, рукоплескали талантливому 

исполнителю. — См.: Васильев С. Театральная хроника //Московские ведомости. М., 22 сентября 1885 г., 

№ 262. С. 4. Под этим псевдонимом писал театральный критик и педагог Сергей Васильевич Флеров 

(1841-1901). — См.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей… Т. I. С. 229; Т. IV. С. 492. Схожая позиция была и у других критиков. — См.: Хроника 

/Нерецензент //Театр и жизнь. М., 24 сентября 1885 г., № 162. С. 2. 
Вечер в Новом театре Корша заканчивался водевилем Дмитрия Тимофеевича Ленского (наст. 

фамилия Воробьев; 1805-1860) «Стряпчий под столом». — См.: Театры и зрелища //Московский листок. М., 

21 сентября 1885 г., № 262. С. 3; Новый театр Корша (русский драматический) //Театр и жизнь. М., 

22 сентября 1885 г., № 160. С. 3-4.  
151 Князь Сергей Семенович Урусов (1827-1897) — друг Л.Н. Толстого, сослуживец по Крымской 

войне, отличный шахматист и замечательный математик, составивший геометрическую теорию. — См.: 

Толстая С.А. Моя жизнь… Т. I. С. 360-362. 
152 Т.е., воскресенье. 
153 Речь идет о пятом издании Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, которое С.А. Толстая 

начала издавать с 1885 г. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 323-325, 337-348 и др.; 

Толстой С.Л. Очерки былого… С. 150-151. 
154 См. об этом ниже в примеч. 159. 
155 И.М. Ивакин (1855-1910) — домашний учитель сыновей Л.Н. Толстого; с 1881 г. — 

преподаватель Третьей московской классической гимназии. — См.: Толстой в 80-е годы… //Лев Толстой… 

Кн. 2. С. 21-23. См. также: Краткий исторический очерк пятидесятилетия Московской III гимназии 

(1839-1889 г.) /Составил П. Виноградов. М., 1889. С. 141, 184. 
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Не правда ли, хорошо?
156

 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ и И.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 

<30 сентября 1885 г. 

Москва> 

Прочел Ильи письмо
157

 — скверно он пишет, неинтересно, не подробно и 

мало. Я хотел вам описать охоту хорошенько, а уже испортил он лист. 

Странная штука этот лось. Не то корова, не то лошадь, не то коза. Мы 

убили корову и не старую, а лет трех, она потому без рог<ов>. Когда мы приехали 

в Крюково
158

 на станцию, пошли (ночью это было) пешком по грязи до места в 

деревне. Падали и смеялись. Легли спать на сене в избе, встали в 4 утра, пошли в 

лес, видели тетеревов, рябчиков и вальдшнепов; я почти не стрелял. Бульку 

нельзя было взять — досадно. 

Мы ездили в воскресенье, а завтра праздник
159

. У меня сильный насморк и 

голова болит — спали всего 2 часа. Охота вообще была редкая. Погода хорошая; 

дичь была; кампания хорошая, а охотник, который уб<ил> лося, лучше и дельнее 

всех. Когда мы вечером, найдя убитого лося, сидели с толстым, добродушным 

поваром-охотник<ом> и сторожили лося, в то время как убивший его охотник 

пошёл за подводой, закричала старая корова и такой гул прошел по лесу вечером 

от этого крика, — жутко нам стало. Илья и Сережа спали, когда мы пошли искать 

лося, так что мы впятером без них с трудом взвалили его на подводу. Завтра они 

опять едут, я не еду. Они думают, что каждый раз убивать можно по лосю. 

Письмо прочел ваше одобрительное
160

 и не одобрительное Ильи насчет лошадей. 

Идем к Оболенскому все. Будем есть лося у него. Письмо скверное и мне досадно 

его посылать после вашего. 

Л<ева> 

                         
156 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой. 
157 Письмо неизвестно. 
158 Вероятно, поездка на охоту состоялась по инициативе В.В. Трескина, хорошо знавшего эти 

места. Ср. письмо Л.Л. Толстого родным от 5 сентября 1885 г. — См.: Абросимова В.Н. «Милые мои 

яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008… С. 263. 
159 Воскресенье, 29 сентября 1885 г.; 1 октября неприсутственный день — праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. 
160 Письмо неизвестно. 
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Сейчас
161

 получили ваше письмо. Мне очень досадно, что на меня так 

клевещут. В  Никольское
162

 я ездил только на двух лошадях…
163

 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 

<1 октября 1885 г. 

Москва> 

Наше общее письмо послано в Тулу
164

; Илья ошибся, а теперь я кое-что 

попрошу сделать мне. Попросите<,> пожалуйста<,> Виктора
165

 привезть 

оставшиеся в моем письменном столе тетрадки и фотографии, а Николая
166

 

<—> английское седло. Скажите также Николаю отдать молодого Пашу
167

 

назад в Никольское, если новая лошадь лучше его. Пожалуйста. Сегодня 

никто на охоту не поехал и все мы здоровы. ЛТ
168

 

Вчера я был в театре Корша
169

. Дамы все плакали
170

. Я же сидел на 

галерке  и было довольно приятно. 

Был я с Трескиным, потому что там были Оболенские. Нынче хотел 

идти на скачки
171

, но не пошел — это прогресс. Папá написал одну 

                         
161 Рукой И.Л. Толстого на отдельном, на ⅔ оборванном листе. 
162 О том, что И.Л. Толстой любил охотиться в родовом имении Толстых Никольско-Вяземское, на 

берегу р. Чернь, см.: Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник… С. 45. 
163 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13775. Л. 1-2. Автограф. 
164 Т.е., предыдущее письмо от 30-го сентября 1885 г. 
165

 Слуга Л.Л. Толстого. 
166 Вероятно, это тот самый «деревенский мальчик Николка», который с детских лет был товарищем 

игр С.Л. Толстого в Ясной Поляне. — См.: Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания… С. 38. 
167 Кличка лошади. 
168 Подпись вензелем. 
169 В понедельник, 30 сентября 1885 г. в Новом театре Ф.А. Корша во второй раз давали семейную 

драму в 4-х действиях «На жизненном пиру» Владимира Александровича Александрова (псевд. Холмин; 

1856-1918). В главной роли Владимира Хотнева, пытавшегося спасти свою жену Нелли, ставшую 

содержанкой молодого фабриканта-миллионера Павла Дергунова и в порыве отчаяния убившего ее, 

выступил гастролировавший в Москве трагик М.Т. Иванов-Козельский (см. о нем выше примеч. 150).  

Премьера состоялась 27 сентября 1885 г. — См.: Александров В. Драматические сочинения: В 2-х 

томах. М., 1894. Т. I. С. 236.  

О пьесе и о спектакле в театре Корша сочувственно писали московские газеты. — См.: Театр и 

жизнь. М., 29 сентября 1885 г., № 167. С. 1-2. 
170 Финал пьесы во многом повторял заключительную сцену «Бесприданницы» Н.А. Островского. 

Умирающая Нелли, обращаясь к бывшему мужу, произнесла: «Благодарю!.. Прощай!.. Милый, люблю!..» 
Обезумевший от горя Хотнев бросил в лицо вошедшим в комнату: «Что вы так на меня смотрите? Вы 

думаете, я убил ее?.. Нет, вы ее убили… Вы убийцы!.. Я не сумасшедший… Вы сумасшедшие! Ха-ха-ха!»  

Его дикий хохот (по авторской ремарке) тонул в овациях плачущих зрителей. — См.: 

Александров В. Драматические сочинения… Т. I. С. 33-91. 
171 Отчет о скачках, состоявшихся 1 октября 1885 г., см.: Московские ведомости. 4 октября 1885 г., 
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линейку
172

, мы были и ей очень рады. Хорошо, что Вы нам пишете, это нам 

всем приятно. Про нашу охоту Вы уже, должно быть, знаете из Тульского 

письма, а кроме этого, всё по-старому. Трескин кланяется. 

                                             Левонтий.  

Я прочел Серебряного
173

 и увлекся довольно им. Ну, что дальше будет в 

жизни, пока ничего не выходит, как Вы полагаете?  

Нарисовал, потому что задумался
174

 и забыл, что это письмо.  

Счёт 

Сперва было 26 рублей, потом еще 5. Все<го>, стало быть, 31 руб<ль>. 

2 р. 89 к. — Мой билет из Ясной, 

1 р. 19 к. — Булька, 

       20 к. — чай, 

       80 к. — извозчик, 

2 <р.> 50 к. <—> книги, 

        30 к. <—> извозчик, 

10 р. 50 к. — сукно, 

1 р. 50 к. — манеж,  

2 р. — 2 книги, 

      35 к. — извозчик, 

      15 к. — извозчик в маленькую грозу, 

      80 к. — извозчик в Ясную, 

2 р. 75 к. — билет в Ясную, 

       25 к. проел, 

5 р90 к. — билет в Москву. 

____________ 

Итого 32 р.8 к. 

 

                                                                               

№ 274. С. 5. 
172 Вероятно, одна строчка была приписана Л.Н. Толстым  к  не сохранившемуся письму жены. 
173 Это первое обращение Л.Л. Толстого к исторической прозе А.К. Толстого. — См.: Толстой А.К. 

Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного. 3-е изд. СПб., 1878. 
174
 Подпись под портретом молодого человека, возможно, под автопортретом. 
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Если Вы скажете, что много ездил, то ведь я 1 рубль <взял?> отсюда из 

своих
175

. 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ и Л.Н. ТОЛСТОМУ 

10 октября 1885 г. 

Москва 

Давно не писал вам; я, по правде сказать, немного слушался, т.е. уроки 

стал хуже готовить, ложиться позже. И потому за последние дни испортил 

баллы. За сентябрь у меня были три двойки: из геометрии, греческого и 

латинского. Это досадно и скверно, надо поправляться. Из греческого 2, потому 

что раз только спросили во весь месяц, в начале, а после, хотя и спрашивали (я 

знал все уроки), но баллов не ставили. Из латинского потому, что учитель строг 

и особенно ко мне
176

, а из геометрии вы сами знаете
177

. Ну, да ничего, — 

поправимся беспременно. У нас дядя Сережа
178

 уже два дня, он приехал насчет 

квартиры и взять в банке деньги на проценты (кажется, 8%. Он взял 8 тысяч и 

дали ему эти деньги с большим удовольствием и брали его под ручки и т.д., так 

что дядя Сережа говорит, что все удивительно услужливы, когда кто сам идет в 

петлю. Семья его приедет 20 ок<тября>
179

. Сейчас Трескин пришел, теперь 

10 часов вечера, и они играют в вист у меня в комнате с дядей Костей. Я здесь 

же должен быть, сказать и прогнать их в холодную столовую неловко, а мне 

неприятно, я нынче зол ужасно, когда получил месячные эти баллы. Я их не 

ожидал и товарищи даже удивились на баллы, потому что я отвечал уроки 

довольно хорошо. Теперь новый месяц начинается, надо того! Что вы там 

                         
175 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13776. Л. 1-2. Автограф. 
176 Учителем латинского языка был Петр Петрович Никольский, которому его воспитанник спустя 

много лет посвятил одно из своих ранних сочинений. — См.: Толстой Л.Л. Под двумя огнями: Посвящается 

П.П. Н-ому (Из гимназических воспоминаний) //Русские ведомости. М., 20 января 1895 г., № 20. С. 2-3. 

Позднее этюд вошел в кн.: Толстой Л.Л. Рассказы из времени студенчества. М., 1898. С. 201-220. 
177 О том, как с детских лет трудно давались Л.Л. Толстому точные науки, см. в Главе 2 его книги 

воспоминаний «Опыт моей жизни» и моих комментариях к ней. — (http://okno.webs.com/No8/heritage.htm) 
178 Об отношении Л.Н. Толстого  и  его  близких  к  С.Н. Толстому (см. о нем выше в примеч. 148)  

см.: Толстой И.Л. Мои воспоминания… С. 187-199.  
179 «В 1885 году мы сняли квартиру в Никольском переулке на Арбате в доме Ростовцева». — См.: 

Бибикова М.С. В семье Толстых //Л.Н. Толстой  и  его  близкие. М.: Современник, 1986. С. 54. 

Семья С.Н. Толстого переехала в Москву 22 октября 1885 г. — См.: Толстая С.А. Письма к 

Л.Н. Толстому… С. 333. 

http://okno.webs.com/No8/heritage.htm
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засели, это просто лень двинуться, не одобряю. Дом нынче начали красить, 

поздненько. А к весне краска сойдет, наверное, — брошенные деньги. Сейчас 

спросил у Григория, есть ли конверт. Он говорит: “Какой Вам, простой или 

штемпельный?” Я говорю: “Все равно, давай какой-нибудь!” <“>Никакого, <—> 

говорит, <—> нет<”>. Мы смеялись, а дядя Сережа велел это написать. 

Прощайте, должно быть, письмо злое вышло. Я и так на всех нынче злюсь. 

Левонтий
180

. 

                         
180 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13779. Л. 1-2. Автограф. Курсив Л.Л. Толстого. 

 


