
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
КОММЕНТАРИИ

К А П И ТА Л  И ТРУ Д

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. I, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 1—66; фамилия автора указана в оглавлении тома. 
Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 1— 50. 
Текст, сверенный с корректурой, впервые напечатан в «Избранных сочине
ниях», т. II, 2-й полутом, стр. 320— 381, но без отрывка, включенного 
в «Очерки из политической экономии по Миллю», в отдел «Распределение», 
гл. I—II (по полному! собранию сочинений 1906 г., т. VII, стр. 635, начи
ная со слов: «Пользуясь способом, о котором» до слов на 640 стр. «отка
зываться от дивиденда», т. е. до последнего абзаца статьи, который не по
пал в полное собрание сочинений 1906 г.). Корректура: 8 листов 30 строк; 
адресована цензору В. Бекетову; разрешительная надпись Бекетова 3—8 де
кабря 1859 г.; мелкие исправления преимущественно технического порядка. 
Корректура хранится в Центральном Государственном литературном архиве 
(Ц Г Л А ), №  1885. Печатается по тексту «Современника», сверенному с кор
ректурой.

Стр. 49, 9 строка снизу. В корректуре: обмен. Если трудящийся за
ставляет на свой риск и в свою прибыль работать еще других трудящихся, 
он становится в отношении к ним уже капиталистом или собственником. 
Мерилом производства.

ИЮ ЛЬСКАЯ М ОН АРХИЯ

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. I, стр. 177—238; 
кн. II, стр. 699— 738 и кн. V , стр. 127— 159, за подписью автора. Перепе
чатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 53— 150. Впер
вые по первоисточникам (корректурам) напечатано в «Избранных сочине
ниях» 1928 г., т. I, стр. 316—453. Корректуры: I. 7 !/г листов, являющихся 
первой главой статьи; адресована цензору В. Бекетову 8— 11 января ( 1860); 
разрешительная надпись цензора 8— 12 января; правка автора. II. 5 листов 
15 стр., являющихся второй главой статьи; адресована цензору В. Беке
тову 12— 18 февраля (1 8 6 0 ); изъятия цензора и его разрешительная над
пись 13— 17 февраля; правка автора. III. 4*/2 листа, являющихся последней 
частью статьи: «Процесс Менильмонтанского семейства»; адресована цен
зору Ф . Рахманинову 12— 14 мая (1 8 6 0 ); разрешение цензора. Правка, вы
броски и исправления автора по указаниям цензора. Корректуры хранятся 
в Ц ГЛ А  (№ №  1759, 1860, 1861). Статья печатается по тексту «Совре
менника», сверенному с корректурами.
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Стр. 154, 19 строка. В «Современнике»: общества. Н о жаловаться тут 
ровно не на что. Преследование.

Стр. 156, 16 строка. В «Современнике»; тяжелых обстоятельств массы. 
Д ля облегчения.

Стр. 165, 14 строка снизу. В «Современнике»: сделать; а кто не мо
жет захотеть, тот не способен и порядочно понять. Таково.

Стр. 167, 16 строка. В корректуре: к понятиям, выдержавшим самую 
строгую критику- Н о галлюцинация.

Стр. 167, 18 строка снизу. В «Современнике»: наследственностью. Папа 
свободно

Стр. 168, 19 строка снизу. В «Современнике»: ведет к лучшей оценке 
личных заслуг, к заменению

Стр. 168, 5 строка снизу. В корректуре: любви, и следовательно к 
уничтожению конкуренции. Оно

Стр. 168, 4 строка снизу. В корректуре: делам, и следовательно к 
уничтожению наследства. Оно

Стр. 168, 3 строка снизу. В корректуре: промышленности и к уничтоже
нию войны.

Только последний вывод: уничтожение войны и организация промыш
ленности, как цель общественных стремлений, совершенно верен. В  двух 
других выводах верное предчувствие истины смешано с фантастической эк
зальтацией. Человечество.

Стр. 172, 8 строка. В корректуре: измениться обычаи и законы, по 
которым

Стр. 175, 6 строка. В корректуре: жизни. Преобразование семейных
отношений должно идти в уровень с улучшением общественных нравов; 
если будет сделан в семейных учреждениях слишком большой скачок вперед 
против состояния нравов, перемена, вероятно, принесет все-таки больше 
пользы, чем вреда, но и вреда принесет очень много. Надобно думать, что 
приобретение женщиной той самостоятельности в отношении к мужчине, ка
кою теперь пользуются только одни мужчины в отношении к женщине, до
вольно скоро привело бы нацию к улучшению нравственности; но на первое 
время слишком многие мужчины по пошлости своих нынешних понятий стали 
бы обижать женщин, может быть, больше, чем даже теперь, когда лучше ро
диться рабом, лишь бы мужчиной, чем женщиной в самом завидном положе
нии. Впрочем, мы здесь больше делаем уступку господствующему мнению, не
жели говорим по убеждению, когда соглашаемся, что перемена могла бы быть 
на первое время невыгодна для женщин: говоря по правде, их положение так 
дурно, что хуже не может стать ни в каком случае, а во всяком случае стало 
бы лучше. Большинство.

Стр. 181, 21 строка снизу. В корректуре: излишние, потому что безрас
судство дела явно было без всяких обысков, а преступных замыслов не суще
ствовало у Менильмонтанского семейства, как было тоже явно для каждого. 
Наконец

Стр. 183, 20 строка. В корректуре: школы. Они даже доказали, что в их 
учении только идеализировано католичество. От

Стр. 184, 22 строка снизу. В «Современнике»: Разумеется, это не по
мешало процессу кончиться осуждением обвиняемых. Анфантен

Стр. 184, 15 строка снизу. В корректуре: в тюрьму. Нелепость обви
нять

Стр. 185, 18 строка. В корректуре: мужичков. А  впрочем, она может 
быть очень хорошею и доброю женщиною, и что ж делать, не она виновата, 
если по привычке делает балетные жесты даже тогда, когда говорит с истин
ным одушевлением о серьезных вещах; тут тиновата не она и даже смешна не 
она собственно, а виновата и смешна та сфера, которая так исказила и, мо
жет быть, вовсе не глупую женщину. Сен-симонисты

Стр. 185, 22 строка. В «Современнике»: проявления. Оно важно 
Стр. 185, 2 строка снизу. В корректуре: сен-симонисты, то поневоле и 

пустые люди перестанут быть пЩстыми.
6 7  Г . Ч#ряышевехий, т . VII 1057



ЛЕНОСТЬ ГРУБОГО ПРОСТОНАРОДЬЯ

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. II, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 227—264, без подписи автора. Перепечатано в 
полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 151— 178. Рукопись: 
5 полулистов канцелярской бумаги, исписанных рукой секретаря и самого 
автора (вперемежку); рукопись состоит из двух частей: первая представ
ляет собой вступление (текст до перевода), вторая — заключение (текст 
после окончания перевода); текст перевода, как видно из надписи Н . Г. Чер
нышевского, был послан раньше (местонахождение его нам неизвестно). 
Рукопись хранится в Ц ГЛ А  (№  1788). Статья печатается по тексту «Со
временника», сверенному с рукописью, а перевод— по тексту «Современника». 
Перевод сделан Обручевым (см. «Литературное наследство», №  53—54, 
1949 г., стр. 496).

Стр. 217, 10 строка снизу. В «Современнике»: расчетливости.
В заключение, сделаем одно замечание. М ы видим, что вообще освобож

денные негры работают по найму очень усердно и что недостаток наемных 
работников чувствовался только на тех плантациях, владельцы которых же
лали продолжать ту же систему обращения с вольными людьми, какой 
держались относительно невольников. Будем желать

Стр. 220, 20 строка снизу. В «Современнике»: послужил уроком для 
других. Что делать

Стр. 220, 19 строка снизу. В «Современнике»: достоинство в дурном 
обращении, невыгодна

Стр. 220, 10 строка снизу. В «Современнике»: будет для других, если 
они поймут, что мягкость

Стр. 221, 11 строка. В «Современнике»: делается необходима после 
освобождения людей в обращении с наемными работниками.

Стр. 221, 21 строка. В рукописи; затруднения. Мы указали только 
на немногие места переведенной нами

Стр. 221, 7 строка снизу. В «Современнике»: основаны в какой-нибудь 
европейской стране опасения

Стр. 221, 3 строка снизу. В «Современнике»: любят дурное обращение 
с людьми более

Стр. 221, 1 строка снизу. В «Современнике»: доставляются не дурным 
обращением?

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ФИЛОСОФИИ é

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. IV , отдел «Совре
менное обозрение», стр. 329— 336, и кн. V , стр. 1— 46, без подписи автора. 
Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 т., т. V I, стр. 179—239. 
Корректуры: I. 5 листов (пятый лист: 5 ‘/4 страниц), составляющих первую 
главу статьи; адресована цензору Ф . Рахманинову) 17— 18 апреля (1860); 
изъятия цензора и его разрешительная надпись 17— 21 апреля; II. 57г ли
стов и подклеенная страница, составляющие вторую главу статьи; адресо
ваны цензору Ф . Рахманинову 6— 11 мая (1860 ); второй лист выправлен 
автором; изъятия цензора и его разрешительная надпись 9 мая 1860; III.
1 лист, составляющий начало первой главы статьи; адресат не указан, без 
пометок; IV . 2 листа, представляющих начало второй главы статьи; 
адресована Чернышевскому 6 мая (1860 ); без пометок; V . 1 лист, являю
щийся окончанием первой главы статьи; адресован Добролюбову 19 апреля
(1860 ); без пометок. Корректуры хранятся в Ц ГЛ А  (№ №  1889, 1891, 
1888, 1890, 1892). Печатается по тексту «Современника», сверенному с 
корректурами.

Стр. 229, 22 строка снизу. В корректуре: беллетристов. Г. Гончаров, 
например
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Стр. 238, 9 строка. В «Современнике» (изменено цензором): метод, иё 
• стался доволен

Стр. 240, 20 строка снизу. В «Современнике» (изменено цензором): 
в нем нет. Убедительность этого доказательства равняется

Стр. 252, 18 строка. В корректуре: химии. М ы попробуем в следую
щей статье изложить нынешнее понятие мыслителей, верных научному духу, 
о той части философских вопросов, которая составляет предмет г. Лаврова. 
Теперь

Стр. 254, 13 строка. В корректуре: заблуждениями старины. Он смот
рит на старинные предубеждения точно так, как все мы смотрим на старые 
греческие басни о нимфах, о нектаре, о Елисейских полях, о наказйниях, ко
торым подвергались Тантал и Сизиф. Вы согласитесь, что недостаточно 
доказать справедливость этих басен; нет, мы положительно знаем, что они 
совершенно неосновательны. Новая наука не говорит ничего, кроме того, 
что знает с совершенною достоверностью; но к области понятий, имеющих 
такую же несомненность, принадлежит между прочим и вывод о совершен
ной несправедливости фантастических предрассудков.

Таким образом
Стр. 255, 9 строка. В корректуре: наука, с которой в сущности согла

сен и г. Лавров. Но
Стр. 255, 12 строка. В корректуре: нему.
Итак, не отчаивайтесь, читатель: то, чего не дало вам настоящее, будет 

дано вам в непродолжительном времени. Как завидна ваша будущность, 
читатель: будущее даст вам реализовавшуюся нашу мысль о человеке, кроме 
множества других столь же драгоценных подарков. Н о нет, эти прекрасные 
дары будущего не совсем подарки, потому что покупаются вами за тяжелую 
иену: вот, например, легко ли было вам, весело ли было вам читать эгу 
довольно нелепую статью, служащую залогом будущей, вероятно, более 
интересной статьи? Можно, однакоже, сделать и другое предположение, 
более лестное для нас: быть может, вы читали эту нынешнюю статью с та
ким же удовольствием, с каким мы писали ее. О, мы, русские писатели! 
что мы пишем! Д а еще с наслаждением, да еще с гордостью, будто бы 
мы люди полезные! О, русская публика! Что читаешь ты! да еще с одоб
рением.

Словом «наука»
Стр. 267, 6 строка снизу. В «Современнике» (вставлено цензором): 

трудности по недоброжелательству, невежеству
Стр. 271, 10 строка. В «Современнике» (вставлено цензором): произ

вела не мало страданий
Стр. 292, 14 строка. В «Современнике» (выправлено цензором): то 

можно спорить о том факте, что
Стр. 294, 20 строка снизу. В «Современнике»: в нравственных науках

ЗА М Е Ч А Н И Е  Н А  «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО г. ПОГОДИНУ» 
г. КОСТОМ АРОВА

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V , отдел «Совре
менное обозрение», стр. 84—88, за подписью автора. Перепечатано в полном 
собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 240—242. Корректуры: I. 1 лист; 
без пометок; прибавлена подпись рукой автора. II. 1 лист; адресована цен
зору; изъятие слова «гаер» и замена его словами «г. Погодин». Разрешение 
цензора Ф. Рахманинова. Корректуры хранятся в Ц ГЛ А  (№  1858). Печа
тается по тексту «Современника», сверенному с корректурами.

Стр. 298, 8 строка. В «Современнике»: в товариществе с г. Погодиным 
не заставило
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И С Т О Р И Я  И З -З А  Г-ЖИ С В ЕЧИ Н О Й

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V I, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 249—278, без подписи автора. Перепечатано в пол
ном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 243—264. Печатается по тексту 
«Современника».

П Р А Д Е Д О В С К И Е  Н РА В Ы

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V II, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 1— 40, и кн. V III , стр. 265—282, без подписи ав
тора. Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 289— 
330. Печатается по тексту «Современника».

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  г. ЗА К Р Е В С К О Г О  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  
В И Н Н О ГО  А К Ц И З А

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. X II, отдел ^Современ
ное обозрение», стр. 195—214, за подписью автора. Перепечатано в полном 
собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 359— 372. Рукописи: I. 11 полу
листов канцелярской бумаги, исписанных рукой неизвестного и представля
ющих текст записки Закревского; заглавие и надпись технического порядка 
сделаны рукой Чернышевского. II. 18 полулистов, исписанных, исключая 
последний лист, рукой неизвестного и представляющих текст записки З а 
кревского; подпись Закревского в конце записки. Рукописи хранятся в 
Ц Г Л А  (№  1769). Корректура: 2 листа 3 страницы; адресат не указ1ан; 
правка цензора; правка автора; разрешение д. с. с. Ю ханцева (из м-ства 
финансов) 22 ноября 1860 года. Разрешение цензора Ф . Рахманинова 
26 ноября 1860 г.; в корректуре нет текста последнего подстрочного при
мечания. Корректура хранится в Ц Г Л А  (№  1868). Печатается по тексту 
«Современника», сверенному с рукописями и корректурой.

Стр. 373, 30 строка. В «Современнике»: степень значения откупной 
системы и меру влияния, оказываемого ею на народную

Стр. 384, 15 строка. В «Современнике»: больше выигрыша во всех 
отношениях.

Стр. 387, 16 строка. В корректуре: выгоды кривым путем, из откупных 
оборотов

Н Ы Н Е Ш Н И Е  А Н Г Л И Й С К И Е  ВИГИ

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. X II, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 221—244, без подписи автора. Перепечатано в пол
ном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 373—390. Корректуры: I. 
У /t  листа (формы); адресована цензору Ф. Рахманинову; 7 декабря (1860). 
Правка и изъятия автора по указаниям цензора. Разрешение цензора 11 де
кабря 1860 г. II. У U листа (формы); без указания адресата: надпись 
М. Н . Чернышевского: «Дубликат неисправленной корректуры» Корректуры 
хранятся в Ц ГЛ А  (№ №  1869, 1870). Печатается по тексту «Современ
ника», сверенному с корректурами.

Стр. 395, 1 строка. В корректуре: властью, быть может, большею вла
стью, чем император французов или император австрийский, но

Стр. 395, 2 строка. В корректуе: уполномоченные, вроде того, как ог
ромною властью пользуется главнокомандующий по поручению своего пра
вительства. В этом решительном
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Стр. 402, 2 строка. В корректуре: более деспотическую, чем власть
Стр. 402, 13 строка. В корректуре: с евреем. Конгресс, составленный 

из монархов, может быть вынужденным призвать к себе на помощь еврея. 
Росчерк

Стр. 402, 14 строка. В корректуре: более, чем монаршее слово трех коро
лей или национальный кредит трех новых американских республик. Н о чтобы

Стр. 402, 21 строка снизу. В корректуре: существует. Где есть богат
ство, там должна быть неизбежно и власть» (стр. 304— 306).

Стр. 403, 9 строка снизу. В корректуре: стеснениям и составлять пред
мет поругания черни; если бы в иных странах их заключали в особые улицы  
городов, а в других чернь побивала их каменьями и бросала их в воду ; 
если бы повсюду

Стр. 405, 17 строка снизу. В корректуре: о Мильтоне находится сле
дующее рассуждение;

«Ариосто рассказывает хорошенькую сказку об одной фее, которая по 
особенному таинственному закону своей природы осуждена была порою 
являться в форме гадкой и ядовитой змеи. Те, которые ожидали ее во время 
ее превращения, навсегда устранялись от участия в раздаваемых ею благах. 
Но тем, которые, невзирая на ее отвратительный вид, жалели и защищали 
ее, она открывалась потом в своей природной, прекрасной и небесной форме, 
становилась неразлучною их спутницею, исполняла все их желания, делала 
их счастливыми в любви и победоносными в войне. Такая же фея — сво
бода. По временам она принимает вид отвратительного гада, ползает, шипит 
и жалит. Н о горе тем, которые, побуждаясь омерзением, дерзнут раздавить 
ее! И  счастливы те, которые, отважившись принять ее в ее униженном и 
страшном образе, будут наконец вознаграждены ею в пору ее красоты и 
славы!

Против зол, порождаемых новоприобретенною свободою, имеется одно 
лишь средство, и это средство — сама свобода. Узник, покидая свою тем
ницу, на первых порах не может выносить дневного света: он не в состоянии 
различать цвета или распознавать лиц. Н о лекарство состоит не в том 
чтобы снова отослать его в тюрьму, а в том, чтобы приучить его к солнечным 
лучам. Блеск истины и свободы может сначала отуманить и помрачить 
нации, полуослепшие в темнице рабства. Н о дайте срок, и они скоро будут 
в состоянии выносить этот блеск. Люди в несколько лет научаются пра
вильно мыслить. Крайнее буйство мнений стихает. Враждебные теории ис
правляют друг друга. Рассеянные элементы истины перестаю~ бороться и 
начинают исправляться. И  наконец, и з хаоса возникает система справед
ливости и порядка.

Многие политики нашего времени имеют обыкновение выдавать за ок- 
сиому, что ни один народ не должен быть свободным, пока не достигнет 
уменья пользоваться своею • свободою. Правило это достойно того глупца 
в старинной сказке, который решил не ходить в воду, пока не выучится 
плавать. Если бы людям следовало дожидаться свободы, пока они не сде
лаются умными и добрыми в рабстве, —  им бы пришлось вечно пребывать 
в ожидании».

В художественном отношении
Стр. 406, 13 строка снизу. В «Современнике»: этот порядок. В  устано

вившихся отношениях, которые видит на своей родине, Маколей не хочет 
перемены, а если писатель

В О П РАВДА Н И Е ПАМ ЯТИ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые опубликовано (H . М. Чернышевской) в «Литературном на
следстве», №  25— 26, 1936 г., стр. 164— 170. Рукопись: 9 листов различного 
формата, исписанных разными лицами (первый и последний листы пол
ностью исписаны р|укой Чернышевского, давшего к публикуемым материа
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лам вступление и заключение, а также сделавшего несколько вставок между 
документами для связи между ними). Н а обороте последнего листа надпись 
автора: «Эту статью набрать как можно скорее. Если бы часам к 4 был 
готов набор, я, зашедши тогда в типографию, отвез бы статью эту сам к 
цензору, хотя в первой корректуре». Печатается по рукописи, хранящейся 
в Ц Г Л А  (№  1016).

Стр. 412, 12 строка. В рукописи: письмом к Рейцу.
[16 ноября Десятова зарыли между валом и оградой Бежецкого городо

вого кладбища. В письме к товарищам Десятов пишет: «Умоляю вас похо
ронить меня близ церкви Вознесения». Церковь эта в с. Расторопове, в 
60 верстах от Бежецка. Почему ж  не исполнили его последнего «умоляю»? 
Н е позволили.

Просили разрешения у графа Баранова, — отказал. По закону тело Де
сятова должно зарыть в черте г. Бежецка: самоубийца не может делать 
никаких завещаний. И  после, что есть же люди, которые кричат, будто у нас 
не исполняют законов.

17 ноября ночью приезжает из Петербурга в Бежецк отец Десятова.
Он ничего не знает. Посланная к нему эстафета не застала его в С.-Петер
бурге. Ночью он ищет квартиру сына. В хлебопекарне огонек. Отец сту
чится в окно: «Где квартира корнета Десятова?» — «Какого Десятова? Что 
сорок тысяч-то украл? Его зарыли сегодня!»

Корнету Десятову было 20 лет: в 1859 году выпущен из Новгород
ского кадетского корпуса; не имел независимого состояния.

Такие уроки... (далее оторвано)]
Десятов застрелился.

С В Е Д Е Н И Я  О Ч И С Л Е  П О Д П И С Ч И К О В  Н А  «СО ВРЕМ ЕН Н И К»
1859 г. 

по губерниям в городам

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., k h i  I, отдел «Современ
ное обозрение», стр. 225—236, без подписи автора. Перепечатано в полном 
собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 51— 52, но без списка губерний и 
городов, в которые посылался по подписке «Современник». Печатается по 
тексту «Современника».

Б И Б Л И О Г РА Ф И Я

Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием 
языческих верований. Соч. Ор. Новицкого. Киев. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V I, отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 217—230, без подписи автора. Пере
печатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр 265— 274. Печа
тается по тексту «Современника».

Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии. Н . Готорна.
Спб. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V I, отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 230—245, без подписи автора. Пере
печатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, CTjp. 274—285. Печа
тается по тексту «Современника»,



Историческая библиотека. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого
до падения Французской империи. Ф. К. Шлоссера. Восемь томов.

Спб. 1858— 1860 гг.
Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V I, отдел «Совре

менное обозрение. Новые книги», стр. 245—248, без подписи автора. Пере
печатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 285—288. Печа
тается по тексту «Современника».

Воспоминания, мысли, труды и заметки Александра Смирнова. М. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V II, отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 66— 74, без подписи автора. Перепе
чатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 331— 337. Печа
тается по тексту «Современника».

И з Украины. Сказки и повести Г. П. Данилевского. Спб. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V II, отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 74, без подписи автора. Перепеча
тано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 337. Печатается по 
тексту «Современника».

Новейшая история. Соч. Ф. Лоренца. Спб. 186С г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. V III , отдел «Со
временное обозрение. Новые книги», стр. 292—294, без подписи автора. Пе
репечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 337— 339, 
Печатается по тексту «Современника».

Молинари. Курс политической экономии. Ч. 1. Спб. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. IX , отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 89— 99, без подписи автора. Перепе
чатано в полном собрании сочинений, т. V I, стр. 339— 346. Корректура: 
2 листа (на втором листе набрана также рецензия на книгу Гизо); адре
сована автору 5 сентября (1860 ); без всяких пометок. Корректура хра
нится в Ц ГЛ А  (№  1878). Печатается по тексту «Современника», сверен
ному с корректурой.

Стр. 467, 21 строка снизу. В «Современнике»: обвинял за то каких-то 
злонамеренных людей, устроивших

Стр. 468, 9 строка. В корректуре: получает полное вознаграждение
Стр. 471, 17 строка снизу. В корректуре: прочесть состряпанное им
Стр. 471, 7 строка снизу. В «Современнике»: бедняжка, а хочет пора

жать
Стр. 472, 1 строка. В корректуре: Не сообразил страшный противник 

Прудона, что
Стр. 472, 12 строка. В корректуре: делает Молинари. Бывши в Петер

бурге, он рассказывал, что находится в приятельских отношениях к П ру
д о ну ,— жаль, что не посоветовался он с своим приятелем в этом случае: 
Прудон, знакомый с немецким взглядом на науки, объяснил бы ему, что до
казывать полезность науки — вещь очень пошлая! Доказав полезность

Стр 473, 15 строка снизу. В корректуре: движения земли. Но зачем 
же он ведет дружбу с человеком такого безобразного и отвратительного ума, 
и как он покажется на глаза своему приятелю, которого печатно назвал  
сумасшедшим? Уж полно, не прихвастнул ли  он у  нас в Петербурге своею
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дружбою с Прудоном? Н о опять, чем же было бы тут хвастаться, если 
Прудон в самом деле сумасшедший человек отвратительного ума? Отчего ж«

Стр. 475, 8 строка. В «Современнике»: это уже нехорошо; и сомни
тельно, чтобы поступающие таким образом могли понимать

История цивилизации в Европе от падения Римской империи до Французской 
революции. Соч. Гизо.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. IX , отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 99— 104, без подписи автора. Перепе
чатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 346— 350. Кор
ректура: 1 лист (на нем же окончание рецензии на книгу Молинари); не- 
хватает последнего абзаца; адресована Чернышевскому; без всяких пометок. 
Корректура хранится в Ц ГЛ А  (№  1878). Печатается по тексту «Совре
менника», сверенному с корректурой.

Стр. 475, 4 строка снизу. В корректуре: претензиями, как произведе
ния какого-нибудь М олинари; Гизо серьезный

Стр. 477, 17 строка снизу. В «Современнике»: могла быть благопри
ятна прогрессу эта форма? Французские земледельцы

Стр. 478, 9 строка. В корректуре: полчища, немецких грабителей, и 
результатом

Стр. 479, 12 строка. В корректуре: Он радовался низвержению Н а
полеона в 1814 году не потому, что Ф ранция избавлялась от бесконечных 
войн, —  нет, потому, что низвержение Наполеона было поражением р ево -■ 
люции. Бурбонов он встретил

Опыт книги для грамотного простонародья. Сост. А . Г. Зеленой. Спб. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. IX , отдел «Совре- • 
менное обозрение. Новые книги», стр. 115— 116, без подписи автора. В пол
ное собрание сочинений 1906 г. ке вошло. Рецензия включена в список 
произведений Н . Г. Чернышевского, составленный им в 1888— 1889 гг. Пе
чатается по тексту «Современника».

Записки Льва Николаевича Энгельгардта. М. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. X , отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 293— 304, без подписи автора. Пе
репечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 350—358. 
Печатается по тексту «Современника».

Материалы для географии и статистики России. Составил М. Баранович.
Спб. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. X II, отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 245—260, без подписи автора. Пере
печатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 391—401. Печа
тается по тексту «Современника».

Экономическая библиотека. Промышленные предприятия. Курсель-Сенёля.
Спб. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. X II, отдел «Со
временное обозрение. Новые книги», стр. 260—263, без подписи автора. Пе
репечатано в полном собрании сочинений 1906 г., стр. 402— 404. ПеЧ(И 
тается по тексту «Современника»,
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Впервые напечатано в «Современнике» 1860 г., кн. X II, отдел «Со
временное обозрение. Новые книги», стр. 289—-304, без подписи автора. 
Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V I, стр. 404— 414. 
Рукопись: 2 полулиста канцелярского формата, исписанных (оборот вто
рого полулиста свободен от текста) рукой секретаря, кроме последних 
строк, написанных автором; рукопись является текстом, который предшест
вует в отзыве выписке из Дюмона; техническая надпись автора, указываю
щая, что выписку из Дюмона следует набирать по книге Бентама. Рукопись 
хранится в Ц ГЛ А  (№  1770). Печатается по тексту «Современника», све
ренному с рукописью.

О судоустройстве. Соч. Бентама. Спб. 1860 г.

БА РС К И М  К РЕ С Т Ь Я Н А М  О Т  И Х  Д О Б Р О Ж Е Л А Т Е Л Е Й  П О К Л О Н

В свое время, т. е. в 1861 г., напечатано не было. Оригинала, написан
ного рукою Чернышевского, не существует. Д о нас дошла рукопись, перепи
санная рукою М. И. Михайлова, которая была передана для напечатания 
в одной из московских тайных типографий. Вс. Костомаров или его брат 
донесли о ней, и она была приобщена следственной комиссией Собещанского 
к делу о тайных московских типографиях. Прокламация перепечатывалась: 
1) в книге Лемке «Политические процессы Чернышевского», 2 ) в книге 
Б. Козьмина «Политические процессы 60-х годов», т. I, 3 ) в томе I «И з
бранных сочинений» Н . Г. Чернышевского, Г И З , 1928 г. Печатается по 
тексту, помещенному в томе I «Избранных сочинений» Н . Г. Чернышевского.

К Р Е Д И Т Н Ы Е  Д Е Л А

Первые три главьг впервые опубликованы в «Современнике» 1861 г., 
ки. I, стр. 249— 282, без подписи автора: перепечатаны в полном собрании 
сочинений 1906 г., т. V III, стр. 1—25. Четвертая глава — «Банковые преоб
разования»— впервые напечатана в полном собрании сочинений 1906 г., 
т. X , ч. 2, приложения, стр. 17— 49; перепечатана в «Избранных сочине
ниях» 1935 г., т. II, 2-й полутом, стр. 400— 439. Корректура четвертой гла
вы: 19 листков порезанных форм (листов) для набора по изданию полного 
собрания сочинений 1906 г.; адресована цензору В. Бекетову 14 февраля 
(1861): надпись; «Возвращаю это Вам, Николай Гаврилович, как невозмож
ное к печатанию, о чем я уже лично объяснил Вам. Цензор Бекетов»; от
черкнуты или подчеркнуты карандашом следующие отрывки или места: 
«вероятно, не затруднилась... чухонских кухарок» (стр. 553, 4—5 строки 
снизу), «Если читатель... банковых учреждений» (стр. 555, 10— 16 строки 
снизу), «мы хотим рассмотреть... этой тяжести» (стр. 556, 7— 16 строки), 
«и никак не подозревавших... шатком положении!» (стр. 556, 2— 3 строки 
снизу), «эти сотни... очень шатко» (стр. 557, 4—-7 строки),«не нужно было 
никаких преобразований» (стр. 560, 2 строка), «решительно не существо
вали» (стр. 560, 5 строка), «когда само... непрочность положения» (стр. 
560, 13— 15 строки), «без возбуждения» (стр. 567, 20 строка), «принужде
ния» (стр. 573, 13 строка снизу), «востребования» (стр. 573, 13 строка 
снизу), «Когда Громека... объявлял» (стр. 574, 16— 19 строки); в послед
нем абзаце перед чертой надпись карандашом: «10 июля»; корректуру ав
тор не держал; обрывается корректура в средине стооки словами: «в обра
щении к 1 января» (стр. 585, 4 строка снизу). Корректура хранится в 
Ц ГЛ А  (№  1879, 1901). Рукопись: 4 листка тетради, исписанные рукою 
М. Н . Чернышевского (на одной стороне); по своему содержанию она яв
ляется продолжением корректуры, обрываясь в свою очередь словами «вкла-

1065



дов по востребованию» (стр. 587, 20 строка); к этой рукописи имеется в пол
ном собрании сочинений 1906 г. примечание М. Н . Чернышевского: «Послед
ние страницы этой главы, оставшейся ненапечатанной, написаны стенограммой 
(такою же, как и дневник 1853 г.) и представляют скорее н>абросок, подле
жавший, вероятно, еще дальнейшей обработке». Печатаются: первые три
главы по тексту «Современника», четвертая — по тексту корректуры, далее 
по рукописи М. Н . Чернышевского, а с окончанием последней — по тексту 
полного собрания сочинений 1906 г.

О Т В Е Т  Н А  В О П РО С , И Л И  О С В И С Т А Н Н Ы Й  В М Е С Т Е  СО ВСЕМИ 
Д РУ ГИ М И  Ж У РН А Л А М И  «С О В РЕМ ЕН Н И К »

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. I, в приложении «Сви
сток», №  7, стр. 37—40, без подписи автора. Перепечатано в полном со
брании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 76— 78. Печатается по тексту «Со
временника».

А П О Л О ГИ Я  С У М А С Ш ЕД Ш ЕГО

Впервые опубликовано в сборнике «Николай Гаврилович Чернышевский. 
Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928 г., стр. 51— 72. 
Рукопись: 45 полулистов канцелярской бумаги; исписаны руками секретарей 
и самого автора (полулисты 3— 5, оборот 40-го, 41— 43 и конец 45); обороты 
полулистов 3-го и 16-го текстом не заняты; полулисты 6—38 заняты с одной 
стороны французским текстом, а с другой стороны его переводом, сильно 
выправленным самим автором; повсеместные исправления и дополнения ав
тора; в рукописи сделаны указания на страницы «Телескопа», по которым 
нужно было производить набор;' на рукописи пометка: «Современник», №  1»
(1861). Рукопись хранится в Ц ГЛ А  (№  1788). Печатается по рукописи.

Ч Т О  С Л Е Д У Е Т  С Д Е Л А Т Ь  «РУССКОМ У О БЩ ЕСТВ У  
П А Р О Х О Д С Т В А  И  ТО РГО В Л И »?

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. II, отдел «Современ
ное обозрение», стр. 235— 248, за подписью автора. Перепечатано в полном 
собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 107— 117. Корректуры: I. 13/4 Л и с та  
(формы); адресована цензору Оберту 5 октября (1860 г.); некоторые места 
отчеркнуты карандашом; без пометок; первая надпись: «Касающегося до
морского министерства я не нашел и слова. — Что же касается до всего на
правления статьи — до различия, делаемого между интересами нации и пра
вительства, то это не подлежит моему частному взгляду, а цензорскому коми
тету и лицам, выше меня поставленным. В. А . (неразборчиво)». Вторая над
пись: «По определению комитета не дозволяется печатать. 10 ноября 1860 г.»; 
II. 13Д листа (формы); адресат не указан; от 1 октября (1860 ); без поме
ток; надпись: «Препятствия к печатанию нет от морского министерства. 
25 января 1861 г. (подпись неразборчива)»; разрешение цензора В. Бекетова. 
31 января 1861 г. Корректуры хранятся в ЦПЛА (№ №  1884, 1903). Печа
тается по тексту «Современника», сверенному с корректурами.

О Р Е К Р У Т С К О Й  П О В И Н Н О С ТИ

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V , стр. 171— 189, 
без подписи автора. Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 г., 
т. V III , стр. 145— 155. Печатается по тексту «Современника»,
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О П РИ ЧИ НАХ П А ДЕН И Я  РИМ А

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V , отдел «Современ
ное обозрение», стр. 89— 117, за подписью автора. Перепечатано в полном 
собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 156— 177. Корректура: 33Д листа 
(формы); авторская, от 19 июля 1861 г.; без пометок. Корректура хранится 
в Ц Г Л А  (№  1852). Печатается по тексту «Современника», сверенному с 
корректурой.

Стр. 661, 12 строка снизу. В корректуре: не чужды коренного заблужде
ния, из которого происходит.

Стр. 666, 5—6 строки снизу. В корректуре: такой же катастрофе? По
ложим, что катастрофа не будет полезна для прогресса, — но ведь варвары, 
разрушившие Римскую империю, хлопотали не для прогресса; почему знать, 
быть может, новые варвары или какие-нибудь полуварвары подвергнут той же 
судьбе — Западную Европу, хвалясь или не хвалясь, что вносят в нее живи
тельные элементы.

Ручательством
Стр. 668, 3 строка. В корректуре: варварства. Тогда западною границею  

этого пространства был Рейн, теперь она отодвинулась довольно далеко на 
восток. Еще

Стр. 668, 1 строка снизу. В корректуре: с нами нельзя». В значительной 
степени это рассуждение применяется ко всем странам, не занимающим пе
редового места по успехам своей цивилизации. Нынешнее военное искусство 
требует для борьбы с передовыми народами такого вооружения, какое может 
быть изготовлено лишь в передовых странах: в землях полудиких не могут 
быть устроены фабрики и заводы, которые работали бы оружие, нужное для  
борьбы с передовыми странами. Ведь Вулъвичский арсенал возможен лишь 
в стране, где множество превосходных машинных фабрик может существовать 
лишь при очень высоком развитии цивилизации в стране.

На этом мы пока и остановимся. Н ынеш няя цивилизация разрослась и 
усилилась настолько, что нынешние гунны и вандалы бессильны перед циви
лизованным миром. Он может желать, чтоб они скорее цивилизовались: иметь 
соседа порядочного и просвещенного — дело более приятное и полезное, чем 
видеть подле себя полуварваров. Но ни с похвальбами, ни без похвальбы, 
ни с намерением вносить в цивилизацию новые элементы, ни с намерением 
более практическими — посамовластвовать и пограбить, дикие или полудикие 
народы или племена уже не в силах ничего сделать с западною цивилиза
цией, — ничего, кроме того, как заботиться о собственном развитии при ее 
помощи.

ГРАФ  КАВУР

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V I, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 245—262, без подписи автора. Перепечатано в пол
ном собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 207—220. Рукопись: 14 полу
листов канцелярской бумаги, исписанных рукой секретаря (оборот 8-го полу
листа текстом не занят); поправки и дополнения сделаны рукой автора. Руко
пись хранится в Ц ГЛ А  (№  1787). Печатается по тексту «Современника», 
сверенному с рукописью.

Стр. 671, 9 строка. В рукописи: прогрессистов: всякая перемена к худ
шему — результат труда одних, всякая перемена к лучшему —  результат 
труда других. Но

Стр. 672, 9 строка. В рукописи: прав; нам не дацо этого права. Быть 
Может
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НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ К А ВТО РИ ТЕТАМ

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V I, отдел «Современ
ное обозрение», стр. 313— 336, без подписи автора. Перепечатано в полном 
собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 189— 206. Рукопись: 17 полулис
тов канцелярской бумаги и 10 полулистов в четвертку: исписаны рукой се
кретаря, кроме оборота 13-го, оборота 16-го, 17-го, 18 (кроме оборота), 
оборота 25-го и 26-го полулистов, исписанных рукой автора; повсеместные 
вставки и исправления автора. Рукопись хранится в Ц ГЛ А  (№ №  1777 и 
4212). Печатается по тексту «Современника», сверенному с рукописью.

Стр. 686, 18 строка снизу. В «Современнике»: назад. Н о теперь
(в  1848 г.) она получает

Стр. 690, 19 строка снизу. В рукописи: централизация, бывшая формою 
для уничтожения местного произвола, временною мерою для отвлечения его 
из провинций. Уже

Стр. 693, 9 строка. В рукописи: власти». [Глава 4. Специальные и слу
чайные причины, окончательно увлекающие демократический народ к цен
трализации власти или отвлекающие ее от нее. 5. Какого рода деспотизм, 
которому могут подвергаться демократические нации]. Еще несколько 

Стр. 697, 10 строка. В рукописи: все равно.
[Но недостаток, за который можно порицать Токвилля и о котором мы ÿ  

теперь говорим, не так важен в его книге об Америке, как другой недостаток, 
в котором уже нисколько не виноваты ни книга, ни автор. Книга Токвилля 
слишком устарела; познакомиться по ней с нынешнею Америкой нельзя; она 
важна лишь в историко-литературном отношении по влиянию, какое имела; 
она любопытна лишь как памятник того представления о Северной Америке, 
какое имели умеренные прогрессисты Западной Европы 25 лет тому назад.
К  нынешней Америке она применяется лишь настолько же, насколько к ны
нешней России книга Кошихина. Спора нет, многие черты устройства и быта 
остались у нас почти те же, какие изображены Кошихиным, если хотите, все 
главные черты остались почти в том же виде. А  все-таки не познакомишься с 
нынешнею Россиею по Кошихину; положение дел значительно изменилось с 
той поры. Т ак и у Токвилля: в его книге Нью-Йорк имеет еще 200 ООО жите
лей, а ныне имеет он 1 000 000; в его книге нет и речи о железных дорогах, а 
ныне их в Америке открыто больше, чем 30 ООО верст. Но отсталость статисти
ческих данных еще не так мешает сходству токвиллевой Америки с нынеш
ней, как мешает ему, совершенно разрушает его то обстоятельство, что в эти 
25 лет обнаружились историческими событиями черты гражданского устрой
ства [и условия государственной тишины и национальных успехов], скрывав
шиеся тогда от постороннего наблюдателя, мало замечавшиеся и самими аме
риканцами. По отрывку, приведенному из предисловия, мы уже знаем, что 
Токвилль считал тишину в Северной Америке непоколебимой. Теперь Аме
рика волнуется междоусобицей. В то время, когда писал Токвилль, представ
лялось, будто в Америке даже нет политических партий, имеющих какие-ни
будь важные разногласия между собою. Вот что говорит он в главе об этом 
предмете.

«Прежде в Америке были всякие партии, теперь их не существует». —
«В Соединенных Ш татах нет ненависти между сословиями». — «Иностранцу 
почти все домашние споры американцев кажутся на первый раз непонятными 
или ребяческими, и не знаешь, жалеть ли о народе, занимающемся подобными 
мелочами, или завидовать ему, что, по счастию, он может заниматься ими».

Теперь мьг видим положение дел совершенно противное: нация раздели
лась на две партии, из которых одна, составляющая меньшинство, ненавидит 
другую с ожесточением, какою, по выражению корреспондента «Times’a», не 
имели греки к туркам во время своей войны за независимость, Токвилль гова-
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рит, что никто в Америке не думает об изменении коренных законов страны. 
Теперь мы знаем, что партия, захватившая власть на юге, желала бы ввести 
у себя монархическое устройство, и давно уже провозглашала она, что естест
венное положение рабочего сословия — невольничество, что общество, в кото
ром масса населения свободна, находится в ненормальном состоянии, что 
в благоустроенном обществе необходимо господство олигархии, словом ска
зать, давно уже обнаружилось, что на юге существует партия, желающая ко
ренной перемены всех основных законов. Токвилль ничего подобного не видит 
и не предвидит.

Видеть этого ему и нельзя было, потому что не было этого 25 лет тому 
назад. Но предвидеть это он мог бы и тогда, если бы способен был обращать 
внимание не на одни внешние черты политического устройства, а на коренные 
общественные отношения. Он видел, что по формальным законам на всем 
пространстве Союза все белое племя пользутся одинаковыми правами, что ни 
в союзной конституции, ни в конституциях отдельных штатов не представ
лены никакому разряду белых людей преимущества над другими разрядами, 
что нет никаких законодательных, что нет никаких юридических привилегий. 
Он остановился на этой формальной стороне и непоколебимо убежден был, 
что устройство общества в Соединенных Ш татах повсюду одинаковое, по
всюду равно демократическое и совершенно демократическое. Он замечает, 
что на юге есть черные невольники, а на севере нет их. Н о белые в Луизиане 
и в Пенсильвании, в Ю жной Каролине и в Массачусетсе представляются ему 
людьми совершенно одинаковыми, живущими одинаковым бытом, с одинако
выми понятиями и стремлениями. Он и не подозревает, что под одинаковыми 
формальными правами существуют в Соединенных Ш татах как бы два обще
ства, решительно противоположные друг другу, что когда упрочатся принципы 
американской жизни в политической сфере и начнется пора их применения 
к гражданскому устройству, непременно должна будет возникнуть со стороны 
части общества, устроенной в противность этим принципам, ожесточенная 
борьба против общества для спасения своею устройства, борьба, в которой 
эта часть общества должна будет восстать и против политических форм, 
которые терпела она лишь до того времени, пока не прилагались их прин
ципы к ее быту. В те годы, когда писал Токвилль, предвидеть это мож
но было лишь людям, которые гораздо глубже его понимали обществен
ную жизнь. Н о теперь истина раскрылась шумными фактами, понятными 
для всех.]

Впрочем, должны
Стр. 705, 22 строка. В рукописи: централизации. Но что же, разве цен

трализация не имела уже никакого отношения к татарскому игу? Как не 
иметь, имела: ведь она в  продолжение нескольких поколений призывала татар 
на русскую землю; она по возможности старалась упрочить, расширить и 
продлить их тяготение над судьбою беликорусского племени; она, пока та
тары не охилели уже совершенно, находила выгоду для себя их нашествиями, 
все возраст авш ^им и^ в русской земле, чтобы ей самой было просторней за
хватывать русскую землю; она старалась обессиливать родную землю, забо
тясь только об искоренении в ней своих противников и всяких враждебных 
с ней элементов, а в этих противниках она истребляла помощью татар рус
скую силу, в этих элементах подавляла с помощью татар источники русской 
силы: какая была печаль о том для централизации? Разве она думала 
о пользе или независимости русской земли? Она думала лишь о том, чтобы 
забрать ее в свои руки.

Таким образом
Стр. 705, 23 строка. В рукописи: Таким образом из двух условий, от 

которых зависело возникновение национального единства, о дно условие — 
размножение населения — совершалось само собой; другое условие — распро
странение в народе некоторой цивилизации  —  не только ничем не было обя
зано пособию централизации, а напротив, она задерживала устранение глав
ной помехи прогрессу, задерживала, сколько могла, освобождение русской 
земли от татар. Эти факты подробно рассказываются учеными нашей центра-
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лизационной школы на тех самых страницах, на которых провозглашают они, 
что централизация была силою, создавшею государственное единство Велико* 
poccuu. М ы спрашиваем, чем эти рассуждения лучше токвиллевых о центра• 
лизации в Америке?

Но по взгляду ученых
Стр. 705, 10 строка снизу. В рукописи: вотчинами. Мы опять спраши

ваем, чем же в этом случае лучше Токвилля наши ученые, о которых мы го
ворим. Напротив, несообразность их взгляда еще поразительнее. Токвилль 
излагает противоположные взгляды, по крайней мере, в разных отделах своего 
сочинения, наши ученые излагают взгляды , противоречащие фактам, на тех 
же самых страницах, на которых рассказывают эти факты.

Скажите же, дает ли здравый смысл какую-нибудь возможность призна
вать мысли этих ученых сколько-нибудь дельнъшцр И можно ли винить 
себя за то, что не находишь в себе силы чтить их, если не всегда успеваешь 
удержаться от улыбки, рассуждая о таких несообразностях?

Взгляд

П О Л Е М И Ч Е С К И Е  К РА С О Т Ы

Коллекция первая

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V I, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 447— 478, за подписью автора (под статьей ини
циалы, а в оглавлении — полностью). Перепечатано в полном собрании со
чинений 1906 г., т. V III , стр. 221— 243. Рукопись: 32 полулиста в четвертку, 
исписанных секретарем и автором; рукой автора сделаны вставки (иногда 
по нескольку страниц) и исправления; оборот 21-го полулиста текстом не 
занят; цитаты в тексте не вписаны, но на них указывают соответствующие 
пометки наборщикам на страницы цитируемой статьи. Рукопись хранится 
в Ц Г Л А  (№  1783). Корректуры: I. 4 листа (формы) с подклейкой в две 
строки; адресована Некрасову; вторая от 22 июля 1861 г., без пометок; II.
2 листа (формы) с подклейкой в две строки (вторая половина корректуры); 
адресована автору; вторая от 21 июля 1861 г., без пометок. Корректуры 
хранятся в Ц Г Л А  (№ №  1855 и 4167). Печатается по тексту «Совре
менника», сверенному с рукописью и корректурой.

Стр. 712, 6 строка снизу. В рукописи: раза. А  на первый раз пусть и 
будет закончена надеждой на близость времени, когда призыв на общест
венную службу найдет нас всех, погруженных теперь в журнальные дрязги, 
готовыми сбросить всю дрянь, пристающую к нам в дрянном нашем поло
жении, сбросившими ее, забывшими о ней и дружно идущими к цели, об
щей для нас, — потому что при всех наших несогласиях все-таки есть 
«нечто», и это нечто чуть ли не важнее всего остального, — есть нечто, 
о чем мы, быть может, и сходимся.

Н о эта пора
Стр. 713, 2— 3 строки снизу. В рукописи: «Современнике»? Некоторые 

из наших слов о нем могли ему не нравиться. Н о он сам не скажет, что бы 
в них было оскорбительное. И ли вместо него пусть укажет что-нибудь по
добное «Русский вестник». Ничего он указать не может.

Что же такое
Стр. 715, 21 строка снизу. В рукописи: материализм? Зачем эти хитро

сти? Заметим, что нельзя было вам излагать дело «просто»; мы совершенно 
понимаем это, и хвалим «Русский вестник» за благородство, с которым он 
удерживался в  этой статье от употребления оружия, которым еще нельзя 
у нас пользоваться. Это действительно хорошо. Но если вы чувствуете не
возможность говорить просто, к чему же

Стр. 715, 20 строка снизу. В рукописи: других за приемы, налагаемые 
на других и на вас общею отвратительностью нашего положения?

Далее
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Стр. 722, 13 строка. В рукописи: мужчина [перестанет и уступать ей 
Дорогу на улице, толкнет ее локтем так же бесцеремонно, как своего брата 
мужчину? Полноте, это основано не на приторной деликатности, а на том 
чувстве, по которому мужчина всегда посторонится и перед мужчиною, когда 
увидит, что этот мужчина вследствие неосторожного толчка не может оттол
кнуть его так же сильно. Здесь дело идет о физической силе. Порядочный 
человек никогда не станет выказывать физическую силу над тем, кто сла
бее его, будет ли то мужчина или женщина. Это то же самое чувство, по ко
торому порядочный человек никогда не будет щеголять французским язы 
ком перед человеком, не говорящим по-французски. Впрочем] станет толкать 

Стр. 722, 24 строка. В рукописи: мужчине». [Зато  недурно в «Литера
турном обозрении» признание, которым объясняется и заглавие: ныне «сви
стунами» объявляются уже не одни сотрудники «Современника», а все рус
ские журналы: «Мы все более или менее свистуны», — говорит «Русский 
вестник» (№  3, стр. 20 ), — вот и прекрасно; за что же сердиться на тех, 
у кого вы научились свистать?] Да, надобно

Стр. 726, 20 строка. В рукописи: Если г. Ю ркевич будет иметь счастье 
избавиться от своего тяжелого положения, то

Стр. 726, 21 строка. В рукописи: статье. Очень вероятно, что он — че
ловек даровитый. В наших духовных академиях пропорция людей даровитых 
от природы так велика, как нигде, кроме разве Политехнической школы. Оно 
и не удивительно: в академию посылаются из семинарии три-четыре чело
века, выбранные из 100, из 200 человек, как самые даровитые. Н о, боже 
мой, как изувечиваются они в течение своего 16-летнего курса наук, в число 
которых особенной наукой входит пасхалия, и что делается из большей части 
этих даровитых людей!

Е сли г. Ю ркевичу удастся выйти из своего печального положения, ему 
будет неприятно вспоминать о напечатанной им статье. Н о если б

П О Л Е М И Ч Е С К И Е  К РА С О Т Ы

Коллекция вторая

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V II, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 133— 180, за подписью автора. Перепечатано в пол
ном собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 243—278. Рукопись: 31 по
лулист канцелярской бумаги, 4 полулиста почтовой бумаги большого раз
мера и синего цвета. 17 полулистов в четвертку; 31 полулист канцелярской 
бумаги исписан рукой секретаря, но текст перемежается большими встав
ками автора и его исправлениями (все остальные листы других размеров 
исписаны автором, являясь вставками в основной текст); многие страницы, 
написанные секретарем, представляют собой обширные выписки из «Отече
ственных записок», собственноручно сильно сокращенные самим автором, впи
савшим в оставляемый текст свои примечания; 23-го полулиста основного 
текста в рукописи нет («Вот прошло... замечает»); обороты полулистов 30-г о, 
34— 36-го, 38—44-го, 46— 50-го текстом не заняты. Рукопись хранится в 
Ц ГЛ А  (№  1784). Корректура: 6 листов (форм) с подклейкой 2 страниц 
20 строк; адресована Некрасову; вторая от 22—25 июля 1861 г.; без поме
ток. Хранится в Ц ГЛ А  (№  1856). Печатается по тексту «Современника», 
сверенному с рукописью и корректурой.

Стр. 733, 6 строка. В рукописи: против «Современника». Скоро я нашел, 
что привелось бы нанимать ломового извозчика для отправления моей статьи 
в типографию, если бы стал я вносить в свою коллекцию все красоты неу
томимой полемики «Отечественных записок» против «Современника». День

Стр. 733, 16 строка. В рукописи: обещания вполне, — хорошо будет, 
если исполню хотя десятую долю того, что обязался сделать, если и з сотни 
красот отмечу какой-нибудь десяток. Н о прошу.
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Стр. 733, 3 строка снизу. В рукописи: рядом: централизация и само
управление, западничество

Стр. 734,, 1 строка. В рукописи: «Русской беседы» и [Полицейски] 
[«Сына отечества»] «Русского слова»

Стр. 734, 3 строка. В рукописи: Белинского. Каждая страница сама по 
себе имеет смысл, но, будучи перебита с другими, противоположного смысла, 
служит только к произведению невообразимой путаницы в журнале. 
Н е знаем

Стр. 734, 15 строка. В рукописи: кто-нибудь, способный, подобно им, 
понимать вещи хоть как-нибудь, иметь хоть какой-нибудь образ мыслей. 
А  нынешнее

Стр. 734, 18 строка снизу. В рукописи: чувствах, что журнал, в кото
ром они пишут, имеет единство направления. Да, мы

Стр. 735, 18 строка снизу. В рукописи: унижался он под чужим дур
ным влиянием. Я  уверен

Стр. 739, 9 строка снизу. В рукописи: они [понятны даже людям, ко
торых мы никак не сравняем ни с одним из русских писателей, ни даже 
с г. Краевским] ни для

Стр. 739, 4 строка снизу. В рукописи: непонятно?
[Да, вероятно, вы хорошо делаете, г. Альбергини, призывая всех и 

каждого к истреблению нашего журнала. Д о каких дурных неосторожно
стей доводит человека] Или вам

Стр. 740, 6 строка. В рукописи: жизни. [Возьмем всю западноевро
пейскую литературу за последние пятнадцать лет. В 1847 году господ
ствовало в ней известное направление (вы, может быть, забыли, какое? 
Вспомните, хотя, впечатление, произведенное «Историею жирондистов» Ла
мартина, вздорною рапсодиею, в каком духе] Это все

Стр. 741, 15 строка снизу. В рукописи: г. Буслаев. [Статейка, на кото
рую рассердился г. Буслаев, написана мною. Неужели г. Буслаев вообра
зил, что мы, так называемые свистуны, не могли обойтись без посторонней 
помощи?] П очему'это

Стр. 741, 12 строка снизу. В рукописи: специалистом. [Да почему же
он знает, что, например, я не мог бы писать филологических и археологи
ческих исследований, таких же ученых, как сам г. Буслаев? Мы, так назы
ваемые свистуны, порицаемся за наше невежество. Но ведь и мы когда-то 
были специалистами, — да еще какими. Вот я, например, знал на память 
целые страницы из Кузьмы Пражского [десятки страниц], и до сих пор дер
жится у меня в памяти чуть ли не половина Краледворской рукописи. Чи
тывал я и «Эдду» и притом некоторые страницы в исландском подлин
нике,—  мало ли каким хламом приходилось набивать голову! Разумеется, 
девять десятых частей вылетело из головы, но все еще осталось его на 
столько, что вот г. Буслаев нашел в целом Петербурге только одного 
г. Пыпина, который, по его мнению] Н о разве

Стр. 741, 9 строка снизу. В рукописи: Петербурге, и мог бы узнать
от них, что есть между нами, так называемыми «свистунами», люди, начи
навшие свою карьеру самым ученейшим образом. Почему бы 6

Стр. 744, 14— 15 строки. В рукописи: предмет. Н о вот в том вред, что 
г. Буслаев

Стр. 745, 20 строка снизу. В рукописи: оправдываетесь.
[«В своих очерках я часто упоминаю о вредном разрыве между старой 

Русью и новою, между русской национальностью и европейским образова
нием» (стр. 77). Т ак вот что! Вы видите разрыв] Г-н Пыгшн

Стр. 747, 12— 13 строки снизу. В рукописи: искусством, да и то восхи
щаюсь, по вашему убеждению, болезненным и отвратительным: то какой же 

Стр. 749, 1 строка снизу. В рукописи: никого. Теперь что будет, 
если встретится надобность «Современнику» снова обратить внимание на 
ваши труды? В прошедший

Стр. 750, 21 строка. В рукописи: понятная слабость, и в этом случае 
благородная слаб ость. — «Если так
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Стр. 751, 13 строка снизу. В рукописи: вещи; обращаться с ним как 
с ребенком и притом туповатым ребенком я не имею права. О н такой же 
человек, как г. Катков или г. Бабст, и ни г. М\. Достоевский, или г. Благо- 
светлов, и ли  как мы, свистуны: не нам, которых назвал я, судить самим, 
кто из нас умнее других; но имеет право каждый из нас думать о себе, что 
он человек не глупый.

Говорить
Стр. 752, 4 строка. В рукописи: трудов [г. Остроградского или г. Фо-

редэ] Эри
Стр. 753, 21 строка. В рукописи: статейку о Поэрио, сулили
Стр. 753, 23 строка. В рукописи: обещания? [Зачем не прислали мне

посуленного подарка? Мне предстояли тогда экстренные расходы по случаю 
поездки для разных разговоров все о тех же наших поступках, которыми 
возмущались не один вы. Ваш подарок пригодился] Вот прошло

Стр. 753, 15 строка снизу. В рукописи: и вы?
Бог не без милости, авось вьч улыбнетесь. А  если еще нет, то я не теряю 

надежды, что от души посмеетесь над старыми нашими проделками, когда- 
нибудь, когда нам обоим с вами не будет надобности в них. Вы как пола- 
шете: доживем мы с вами до такого времени или нет? Головой ручаюсь, что 
оба доживем, и скорей, чем сами ждем. Будет нам и горе, но будет нам и 
радость, а за радостью опять горе, — но то горе легче будет переносить, по
тому что если не нам с вами, то многим, очень многим станет легче жить на 
свете после нашей с вами мимолетной радости. Впрочем, вы не подумайте, 
что я  говорю о третьей книжке «Отечественных записок» за нынешний год, — 
я в этой ' книжке не сочувствовал вам, потому что предвидел, какие вещи 
придется вам написать в следующих книжках. А  вы не хотели предвидеть
этого. Прошу вас перечитать в майской книжке «Отечественных записок»
<■■Современную хронику в России» (стр. 3  и 4 )  и в июньской книжке «Оте
чественных записок» в том же отделе (стр. 35, 37, 41 ). Нравятся вам эти 
страницы, или нет? М не они не \нравятся. Полагаю, что и вы не пожалели 
бы несколькими годами своей жизни заплатить за то, чтобы этих страниц 
но было, хотя и написаны они вами. Я  тоже не пожалел < б ы > .  Н у, вот, зна
чит, и нашли мы с вами хоть одно убеждение, хоть одну уверенность в нас, 
свистунах. Скажите, пожалуйста, нельзя ли и вам теперь улыбнуться.

Улыбнулись?
Стр. 753, 6 строка снизу. В рукописи: раскрыть ларчик. Ведь мы, ка

жется, уже нашли мнимый секрет, который всем всегда был известен— по
смотрите еже, как рабавны выходили прежние хитрые приемы к его отыски
ванию. Что это

Стр. 754, 3 строка снизу. В рукописи;: Пинетти и [Ваньку Каина]
г. Кокорева

Стр. 755, 17 строка. В рукописи: т. Пирогова); «а свистунов выйдет 
много». ( А  вот, когда выйдет их много, то вы и увидите, чего они хотят, а 
то вам не растолкуешь, хоть оно и очень ясно!) Можно

Стр. 755, 18 строка. В рукописи: дело [(а  вот посмотрим!)]: для этого
Стр. 757, 11 строка. В рукописи: ну да авось поможет Конрад Л и-

лиеншвагер, когда в Петербург возвратится. Впрочем оно
Стр. 757, 16 строюа. В рукописи: свете довольно большое
Стр. 758, 16 строка. В рукописи: «Отечественных записок» [Дело ясно

только для меня одного, напоявшегося этою мудростью из самого ее источ
ника] Чтобы понимать.

Стр. 758, 21 строка снизу. В рукописи: Я  [смеюсь над этим] не 
разделяю.

Стр. 762, 9 строка. В рукописи: редакция сама очень дорожит? Ведь 
г. Краевский позеленел от досады, когда я  отказался от участия в «Отече
ственных записках». Правда, вы не разделяли его досады, вы были рады, 
что я перестал писать в ,«Отечественных записках», и ведь я знаю, почему 
рады, а если угодно вам, то скажу.

Напрасно
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Стр. 765, 11 строка. В рукописи: Извольте.
[В ранней молодости я специально занимался латинским языком и схо

ластическою философиею с нелепыми прилепками из новых теорий, — фило- 
софиею в том самом виде, в каком преподает ее г. Ю ркевич.— Потом зани
мался славянскою филологиею, тоже довольно усердно. Потом бросил эти 
вещи, и занимаюсь политическою экономиею. От прежних специальных заня
тий осталось в моей памяти] Давно

Стр. 772, 1 строка. В рукописи: я говорю? [Извините меня; объяснять
вам этого я не обязан. Нужно же что-нибудь оставить и на собственное
ваше изыскание. Впрочем, можете справиться об этом в «Русском вестнике».
Он знает. Д а и вы полно не знаете ли?] Чтобы облегчить

Стр. 774, 2 строка. В рукописи: Юркевич
[Я люблю сюрпризы. Отгадайте, что я хочу предложить вам? Вот что: 
Н е угодно ли, я [приглашаю вас] отдаю в ваше распоряжение целый пе

чатный лист в каждой из следующих книжек «Современника», обязываясь 
решительно без всяких замечаний или возражений печатать на этом листе 
какие вам угодно полемические статьи против «Современника», писанные 
вами, г. Дудышкин, или г. Юркевичем, или автором статьи об нем в июль
ской книжке «Отечественных записок», или вообще кем-нибудь из лиц, 
имена которых находятся в следующем списке.

Список лиц, полемические статьи которых против «Современника» до 
количества одного листа с удовольствием готов помещать «Современник» на 
своих страницах.

[Академик Я. Грот], 
г. Альбертини. 
г. Буслаев, 
г. Громека.
[г. составитель], 
г. Дудышкин 
Гг. Саранчов]. 
г. Краевский. 
г. Лесков, 
г. Юркевич.
В той книжке, где будет напечатана известная статья, [не будет] напе

чатана б]
Я обращался
Стр. 774, 1 строка снизу. В рукописи: и еще [чего-нибудь, что на глаза 

попадется, но ни автор «Записок праздношатающегося», ни г. Воскобойни- 
ков не удостоятся от меня даже и той чести, чтобы я хоть пять строк упот
ребил на слова о том, что они сочиняют. [Я  даже]. В этих двух статьях я 
только защищался, а в следующих, для разнообразия, буду сам] откуда- 
нибудь

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е С Т А К Т Н О С Т Ь

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V II, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 1—18, без подписи автора. Перепечатано в полном 
собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 279—291. Цензурные купюры 
были опубликованы в 3-м выпуске «Литературного наследства» (1932), 
стр. 99— 102, а также в книжке «И з литературного наследства Н. Г. Чер
нышевского», Саратов, 1937, стр. 84—■ 102. Рукопись: 13 полулистов канце
лярской бумаги и 5 полулистов почтовой бумаги большого формата; испи
саны рукой секретаря с собственноручными исправлениями и вставками ав
тора; полулисты 10— 12 полностью исписаны самим Чернышевским. Руко
пись хранится в Ц Г Л А  (№  1781). Корректуры: I. 2 листа (формы) 
5 страниц 11 строк; вторая от 15 июля (1861 ); адресована Чернышевско
му; изъятия произведены, вероятно, по указаниям цензорской коррек
туры. II. 2 листа (формы) 5 страниц 11 строк; вторая, от 15 июля (1861);
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адресат не указан, без пометок. Корректуры хранятся в Ц ГЛ А  
(№ №  1846 и 1886). Печатается по тексту «Современника», сверенному 
с рукописью и корректурами.

Стр. 775, 14 строка снизу. В рукописи: тяжела. [Их стремления — самые 
законные в мире, их понятия — самые близкие к тому, что нужно] Их 
патриотизм

Стр. 776, 1 строка снизу. В рукописи: сердце» (на языке малороссов 
«русский» значит собственно малорусский). «Такова

Стр. 780, 23 строка. В «Современнике»: статья. Она приглашает высо
копреосвященного Григория, митрополита галицкого, стать главою русин
ского племени в политических делах. Об этом мы скажем только, что о мир
ских

Стр. 784, 22 строка. В «Современнике»: «Слова». Мы перевели первую  
целиком

РУССКИ Й  Р Е Ф О Р М А Т О Р

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. X , отдел «Современ
ное обозрение», стр. 211—250, без подписи автора. Перепечатано в полном 
собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 292—319. Наиболее значительные 
цензурные купюры были опубликованы в 3-м выпуске «Литературного на
следства», 1932 г., стр. 86—88. Рукопись: 20 полулистов канцелярской бу
маги, исписанных секретарями (обороты полулистов 7-го, 16-го и 20-го 
текстом не заняты); исправления и дополнения сделаны автором и секрета
рями; в тексте рукописи нет выписок из книги Корфа, а только сделаны ука
зания наборщикам на соответствующие страницы его сочинения. Рукопись 
хранится в Ц ГЛ А  (№  1789). Корректура: 5 листов 3 страницы (форм); 
авторская от 26—27 октября 1861 г.; без исправлений. Хранится в Ц ГЛ А  
(№  1874). Печатается по тексту «Современника», сверенному с рукописью 
и корректурой.

Стр. 798, 9 строка. В «Современнике»: мы видим, что государь в этих 
совещаниях спрашивал у него

Стр. 805, 9 строка. В «Современнике»: Но мы далеки 
Стр. 807, 14 строка снизу. В рукописи: бумаги; очевидно было, что и 

это занятие покрывать бумагу мертвыми <.буквами?^> будет отн|ято у  него, 
как скоро пробудятся в достаточной степени опасения, что дело пойдет 
дальше писания бумаг. З а  то

Стр. 807, 11 строка снизу. В рукописи: только по излишеству своего 
желания принести

Стр. 808, 2 строка. В «Современнике»: плана, эта первая 
Стр. 817, 23 строка. В «Современнике»: катастрофе особенную суро

вость.
Стр. 827, 1 строка снизу. В рукописи: выводе с биографом замеча

тельнейшего из государственных сановников, думавших произвести суще
ственные преобразования.

Н А Р О Д Н А Я  БЕ С Т О Л К О В О С Т Ь

Напечатано впервые в «Современнике» 1861 г., кн. X , отдел «Совре
менное обозрение», стр. 285— 310, за подписью автора. Перепечатано в 
полном собрании сочинений 1906 г., т. V III , сгр. 320— 338. Текст, сверен
ный с рукописью, впервые опубликован в «Избранных сочинениях» 1928 г., 
т. I, стр. 205—227. Рукопись: 17 полулистов канцелярской бумаги (1— 14, 
18—20) и 3 полулиста почтовой (15— 16); оборот 3-го полулиста от текста 
свободен; рукопись исписана рукой секретаря автора, исключая полулисты: 
14-й (вторая половина и весь оборот) и 15— 16-е: во многих местах сделаны
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автором поправки и дополнения. Рукопись хранится в Ц ГЛ А  (№  1782). 
Корректура: 3 листа с подклейкой в 22 строки (3  формы); авторская от 
31 октября 1861 г.; без исправлений. Корректура хранится в Ц ГЛ А  
(№  1844). Печатается по тексту «Современника», сверенному с рукописью 
и корректурой.

Стр. 843, 8 строка снизу. В рукописи: «Национальная бестактность». 
[Он изобличает меня в невежестве, порочности и разных злодействах.] Спо
рить с г. Ламанским [я не считал себя в праве, пока не разъяснятся для 
меня некоторые] я не намерен [по одному обстоятельству, отнимающему у 
него право принадлежать к людям, с которыми мог бы я хотя спорить] 
Я  только

Н . А . Д О Б РО Л Ю Б О В

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. X I, стр. 1—8, без 
подписи автора (помещена в начале книги, как редакционная статья). Пе
репечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 360—364, 
а также в книжке «Из литературного наследства Н . Г. Чернышевского», 
Саратов, 1937, стр. 103— 109. Рукопись: 13 полулистов канцелярской бу
маги, исписанных автором (обороты 2— 8-го, 10— 13-го полулистов текстом 
не заняты ). Рукопись хранится в Ц Г Л А  (№  1843). Печатается по тексту 
«Современника», сверенному с рукописью.

Стр. 851, 6 строка. В рукописи: института». Э та небольшая рецензия 
доставила бесчисленные овации тому из сотрудников «Современника», ко
торый назвался ее автором]. Институтское

Стр. 851, 21 строка снизу. В рукописи: журнале. [Публика знает, с 
каким блеском повел он эту часть журнала]. Ему еще

Стр. 852, 4 строка. В рукописи: работать...
[Вдруг, в начале весны, мы получили от него письмо, противоречившее 

всем прежним: он говорил, что думает навсегда остаться в Италии, и пору
чал нам устроить его денежные дела так, чтобы этому не было затруднений. 
Но через месяц он писал, что в Италии делать ему уже]

О н возвратился
Стр. 852, 7 строка. В рукописи: подошли (тревоги] внешние события, 

ускорившие
Стр. 854, 3 строка снизу. В рукописи: вместе.
[Они поручили нам принимать пожертвования] [Деньги, жертвуемые 

на это дело, мы]
Портрет
Стр. 854, 1 строка снизу. В рукописи: к «Современнику».
[Редакция «Современника» занимается собиранием матери] [Биография 

Николая Александровича будет напеч] [Один из друзей Николая Алексан
дровича занимается составлением его биографии.]

[Редакция)

Н Е  Н А Ч А Л О  Л И  П ЕРЕ М Е Н Ы ?

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. X I, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 79— 106, без подписи автора. Перепечатано в пол
ном собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 339— 359. Рукопись: 19 полу
листов канцелярской бумаги, исписанных рукой секретаря (обороты полу
листов 12, 18 и 19-го от текста свободны), исключая последнего полулиста, 
исписанного самим автором; исправления сделаны как рукой секретаря, так 
и рукой автора; текстов извлечений из книги Успенского в рукописи нет, но 
в соответствующих местах рукописи сделаны указания на части и страницы 
книги, в силу чего в изъятых местах статьи мы восстановили (корректуры 
нет)' цитаты из книги Успенского по изданию 1861 г., которым пользо
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вался и автор статьи. В рукописи статья носит название «Чего Ждать?». 
Рукопись хранится в Ц ГЛ А  (№  1778). Печатается по тексту «Современ
ника», сверенному с рукописью.

Стр. 870, 5 строка. В «Современнике»: тем, что не нашли средства 
отвратить удары ветвей, сующихся

Ср. 874, 6 строка. В рукописи: бывает? Каждый, пробовавший толко
вать с простолюдинами, знает это по бесконечной тоске от бесконечных и 
обыкновенно безуспешных толков. Скажите же

Стр. 874, 20 строка. В рукописи: эту дикую  жизнь
Стр. 875, 7 строка. В «Современнике»: Исключений мало. Они есть: 

но теперь, вслед
Стр. 875, 20 строка. В «Современнике»: репутацию дикою неповорот

ливостью ума. Итальянские поселяне
Стр. 876, 1 строка снизу. В рукописи: тупость. [Мы до сих пор зани

мались не столько подбором подробностей для передачи впечатления, про
изводимого его рассказами, сколько разъяснением точки зрения, с которой 
надобно, по нашему мнению, смотреть на них. Теперь, приготовившись 
сладить с производимым ими впечатлением, попробуем собрать отрывочные 
черты, составляющие картину.

Вот постоялый двор. Работник и работница занимаются уборкою ком
нат, загрязненных проезжими ямщиками.

«У печи в это время хозяйский малый с широким лицом, обложенным 
пушистой бородой, в полушубке и с палкой в руке вел разговор с бабою 
над лоханью с помоями.

— Ну, чего ты гогочешь?— говорил он бабе, закрывавшей свои губы 
передником.

—  О, провалиться тебе! —  щуря глаза, бормотала баба. — Хи-хи-хи, 
ну, уж... ха-ха... бедовый, право-слово.

— Так вот тебя и поддену палкой-то, — говорил малый.— Вишь ска
лит зубы, как кобыла на овес... Ну, что же ты? еще: хи-хи-хи...

Баба закатилась со смеху.
— Бери, что ль, палку, да поддевай, тебе говорят, лоханку-то. Понесем.
— Как я поддену? ишь ты не даешь... О! да домовой те расшиби, ■— 

опять вдруг чему-то закатилась баба:-— о-о-о... ха-ха-ха... леший те... ха-ха.
В это время вошла в избу хозяйка с подойником в руках. Баба с ма

лым в одну минуту подхватили лоханку и понесли ее на двор».
Видите ли. как и деревенские люди отвиливают от работы, за которую 

берут плату. Они ничем не уступают канцелярским чиновникам, которые 
забавляются болтовнею, пока нет начальства, и мгновенно бросаются скри
петь перьями, как только показывается начальник. Любовные шуточки их 
нимало не похожи на благоуханные речи, какие, бывало, вкладывались в 
уста им прежними описаниями народного быта. Вот двое братьев; один 
хочет оказать услугу другому; в чем же услуга? Он делается шпионом по 
делам брата. 1

«Опосля я узнала, что Гриша-меньшой-то — сделал вот что: я гово
рила тебе, что они с Петрушей жили душа в душу, ну, и стакнулись, дол
жно, между самими собою: каким ни было побытом разведать все. Так 
Гриша, я узнала, сделал что же? Раз, зимою, только что выпал второй, 
не то третий снежок, он пришел на барскую кухню к невестке, известно, 
проведать,1— пришел да и залег на печку; говорит, издрог до смерти, сем- 
погреюсь. Приказчик был дома; невестка сидела за столом, вышивала под
затыльник и потихоньку наигрывала песню. Вот Гриша лежит да и высмат
ривает: не придет ли в кухню приказчик, да не выйдет ли чего? А  притво
рился, что спит: уж он не раз так делал, да все не удавалось, что ли, не 
знаю; а тут случилась какая оказия: вдруг входит в кухню приказчик; вы
сокий был такой; прямо, осмотрелся кругом и подходит к невестке; а сам 
ухмыляется и ловит ее... хочет обнять; то-то грех, кормилец...

— Это приказчик-от?
— Да, он. ,
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— Затейник ажно-ль был; нечего сказать. Ну, что же?
—  Только невестка вдруг заморгает ему... так, вишь, и встрепену

лась —- и указала рукой на печь. Он, приказчик-то, повернулся, глянул на 
печь и вышел вон. Гриша как раз, не будь дурень, прибежал к Петруше да и 
все рассказал. А  мы эвтим. делом с отцом ничего не знали. Слышу по
слышу, Петруша уж был у приказчика, отпрашивал Варвару. Дело было 
так: пришел он к нему и говорит: «Петр Семенович! отпустите, говорит, 
жену, не терзайте мое!го сердечушка, что вот так и так»... Приказчик 
только послышал эти речи, как затопает, как загорланит: «как, говорит, 
что?., перед кем ты? смеешь... зазнался, говорит, захрюкался»... да так его 
в шею и прогнал, совсем прогнал».] Н о не спешите

Стр. 877, 9 строка. В рукописи после слов: каждого народа, следует 
текст, не вычеркнутый в рукописи до слов: Однакоже не лучше будет нам 
остановиться на этом...

С В Е Д Е Н И Я  О  Ч И С Л Е  П О Д П И С ЧИ КО В  Н А  «С О В РЕМ ЕН Н И К »
1860 г. П О  Г У БЕРН И Я М  И  ГО РО Д А М

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. I, отдел «Совре
менное обозрение», стр. 183— 215, без подписи автора. Перепечатано в пол
ном собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 67—75, но без списка гу
берний и городов, в которые посылался по подписке «Современник». Печа
тается по тексту «Современника».

Б И Б Л И О Г РА Ф И Я

Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных 
Ш татов. Г. К. Кэре. Перевод с английского.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. I, отдел «Современ
ное обозрение. Новые книги», стр. 35— 52, без подписи автора. Перепеча
тано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 26—38, и в «Из
бранных сочинениях» 1935 г., т. II, 2-й полутом, стр. 442— 452 (по тексту 
«П. С. С .»). Печатается по тексту «Современника».

О  настоящем быте мещан Саратовской губернии. Записка И . А . Гана.
Спб. 1860 г.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. I, отдел «Современ
ное обозрение. Новые книги», стр, 52— 65, без подписи автора. Перепеча
тано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 38-—48. Печа
тается по тексту «Современника».

Н О В Ы Е  П Е РИ О Д И Ч Е С К И Е  И З Д А Н И Я  

«Основа»

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. I, отдел «Современ
ное обозрение. Новые периодические издания», стр. 66— 83, без подписи 
автора. Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 
48—£ 0 . Рукопись: 5 полулистов канцелярской бумаги, исписанных рукою 
секретаря; к обороту 3-го полулиста сделана подклейка, собственноручно
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заполненная автором; оборот последнего полулиста текстом не занят; руко
пись не имеет первых 5 полулистов, начинаясь со слов: «строва, увидим 
другую странность. Портупальцы имеют свою...» Рукопись хранится в Ц ГЛ А  
(№  1779). Печатается по тексту «Современника», сверенному с рукописью.

Стр. 941, 14 строка снизу. В рукописи: им. Известное дело, что сла
бому жить вместе с сильным значит жить по чужой воле. [Пусть не оскор
бятся португальцы нашей пословицей: «знай, сверчок, свой шесток». Впро
чем, и обидного ничего в ней нет. Крыса, например, ничем не сановнее 
сверчка, она только больше его ростом, [но пусть же он держится в сто
роне от нее], если он понадеется на ее приятельство, она проглотит его]. 
Води каждый дружбу с себе подобными —  вот безобидный смысл нашей 
поговорки: маленький человек с маленьким, а большой, — впрочем, боль
шому и нет нужды искать приятельства с кем-нибудь.

Н о мы
Стр. 944, 18 строка. В рукописи: которым следует приписывать со

хранение национального чувства при этом раздроблении и которым должны 
мы

«Время»

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. I, отдел «Совре
менное обозрение. Новые периодические издания», стр. 83—90, без под
писи автора. Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III , 
стр. 60— 66. Корректуры: I. 1 лист (форма) и подклейка в 57 строк (ко
нец статьи); вторая от 13 января; правка, изменения текста, изъятия (по
следние, видимо, сделаны по указаниям цензора в другой корректуре) автора; 
разрешение цензора Бекетова 19 января 1861 г. II. 57 строк (конец ста
тьи); разрешение Бекетова 14 января 1861 г. Корректуры хранятся в 
Ц ГЛ А  (№ №  1881, 4163). Печатается по тексту «Современника», сверен
ному с корректурами.

Большая цензурная купюра напечатана в 3-м выпуске «Литературного 
наследства», 1932 г., стр. 97—98.

Стр. 953, 7 строка. В корректуре: отгадать взгляд  «Времени» и на дру
гие вопросы. Мы

Стр. 953, 9 строка. В «Современнике»: о гласности. Ее, несчастную, 
стараются колотить (по обычаю г. Козляинова в обращении с слабыми 
существами) не только посторонние, а даже близкие к ней люди, журна
листы и публицисты (ведь известно, что у нас есть даже публицисты, 
не только всякие другие хорошие писатели). Мы не хотим

Б И Б Л И О Г РА Ф И Я  

Стихотворения А . Н . Плещеева.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. III, отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 149— 151, без подписи автора. Пере
печатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 118— 128. 
Печатается по тексту «Современника».

Начала народного хозяйства. Руководство для учащихся н для деловых 
людей Вильгельма Рошера. Перевод И . Бабста.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. IV , отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 149— 151, без подписи автора. Пере
печатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 129— 140, 
а также в «Избранных сочинениях» 1935 г., т. II, 2-й полутом, стр. 382—
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398 (по тексту полного собрания сочинений, сверенному с корректурой). 
Корректура: 2  листа (формы) с подклейкой в 17 строк; адресована цензору 
В. Бекетову; вторая от 18 апреля (1 8 6 1 ); разрешительная надпись Бекетова 
от 18 апреля 1861 г.; корректурная и незначительная стилистическая прав
ка. Хранится корректура в Ц ГЛ А  (№  1847)'. Печатается по тексту «Со
временника», сверенному с корректурой.

Картины из русского быта В. Даля.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. IV , отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», c i р. 435—439, без подписи автора. Пе
репечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 141— 144. 
Печатается по тексту «Современника».

Краткое изложение русской истории. Сост. Н . Тимаев.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V , отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 147— 149, без подписи автора. Пе
репечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 178— 179. 
Печатается по тексту «Современника».

Краткий учебник всеобщей истории. Сост. Н . Тимаев.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V, отдел «Совре
менное обозрение!. Новые книги», стр. 149— 151, без подписи автора. Пере
печатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 179— 181. Пе
чатается по тексту «Современника».

Тетрадь всеобщей географии. Сост. Н . Тимаев.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V, отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 151— 153, без подписи автора. Пе
репечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 181— 183. 
Печатается по тексту «Современника».

Письма русских государей и других особ царского семейства.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. V, отдел «Совре
менное обозрение. Новые книги», стр. 153— 161, без подписи автора. 
Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III, стр. 183— 189. 
Печатается по тексту «Современника».

Характеристики из сравнительного землеописания и этнографии. В. Пготца.

Впервые напечатано в «Современнике» 1861 г., кн. X II, отдел «Со
временное обозрение. Новые книги», стр. 216—218, без подписи автора. 
Перепечатано в полном собрании сочинений 1906 г., т. V III , стр. 365— 
366. Рукопись: 1 полулист канцелярской бумаги, исписанный рукой Чер
нышевского; цитаты в рукопись не вписаны (сделаны лишь указания набор
щикам на соответствующие страницы сочинения П ютца); оборот полу
листа рукописи текстом не занят. Рукопись хранится в Ц ГЛ А  (№  1780). 
Печатается по тексту «Современника», сверенному с рукописью.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Письмо из провинции.

Напечатано впервые в №  64 «Колокола» от 1 марта 1860 г. за под
писью «Русский человек». Печатается по тексту «Колокола». Оригинал 
неизвестен.

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ КРАСОТЫ.

Коллекция третья.

Публикуется впервые. Рукописи: I. 1 полулист канцелярской бумаги, 
исписанный на лицевой стороне рукой автора (оборот текстом не занят); 
последующие листы не были написаны или не сохранились. Рукопись хра
нится в Ц ГЛ А  (№  1785). II. 2 полулиста канцелярской бумаги, исписан
ные полностью рукой секретаря; заглавие и подзаголовки сделаны рукой 
автора; последующие листы не были написаны или не сохранились. Руко
писи хранятся в Ц ГЛ А  (№  1786). Рукописи представляют собой два ва
рианта, имеющих одинаковое начало.

В а р и а н т  п е р в ы й .

Стр. 1004, 9 строка снизу. В рукописи: укоризны
[Н ам говорят, что мы ни во что не верим. Ну, это, положим, чистый 

вздор.]
Один довольно

В а р и а н т  в т о р о й .

Стр. 1005, 14 строка. В рукописи: будет и так.
[Я уверен, что гг. Буслаев, Воскобойников, Громека, Феоктистов, 

Праздношатающийся и другие считают себя моими противниками. Я  под
тверждаю их остроумную догадку.]

К  такому

ê 9  h .  г .  Черны ш евский, т . V il


