
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Настоящий именной указатель преследует две цели: во-первых, дать крат

кие биографические сведения о лицах, упомянутых Чернышевским, в целях 
облегчения понимания читателями публикуемых текстов, и, во-вторых, помочь 
читателям находить относительно лиц, интересующих их, упоминания, встреча
ющиеся в сочинениях Чернышевского.

Исходя из этих задач, поставленных при составлении указателя, в него 
не включены многочисленные упоминания о случайных лицах, встретившихся 
почему-либо Чернышевскому на его жизненном пути, например, о владель
цах магазинов, домовладельцах, случайных дорожных спутниках и т. д., если 
только из самого текста Чернышевского ясно, кем были эти лица, и если 
составители указателя не имели возможности сообщить относительно этих 
лиц никаких дополнительных сведений по сравнению с имеющимися в тексте.

К сожалению, далеко не все фамилии, упоминаемые Чернышевским, со 
ставителям удалось расшифровать. Некоторых лиц Чернышевский называет 
только по имени и отчеству; если установить их фамилии не удалось, то 
эти лица включались в указатель под теми буквами, с которых начинаются 
их имена.

А б а з а — кто-то из семейства Аггея Васильевича Абазы (1782— 1852) —  
члена комитета по постройке Николаевской железной дороги. —  95.

А б у т ь к о в а  — из семьи саратовских дворян. —  427.
А в д о т ь я  Я к о в л е в н а  Богданова, вдова офицера, богаделка.— 640, 

641.
А г е з и л а й  —  спартанский царь IV в. до н. э. —  688.
А г и с  (Агиз) —  имя нескольких царей древней Спарты. — 669.
А д а м  Б р е м е н с к и й  —  каноник и миссионер XI в. (умер, в 1076ît.). Е г о  

сочинения содержат ценные сведения по истории северных и северно- 
славянских народов и по географии скандинавских и балканских стран. — 165.

А д а м о в и ч  —  знакомый В. П. Лободовского. —  84.
А д л е р  — знакомый В. П. Лободовского. — 102—104.
А д д е р б е р г  Александр Владимирович (1819— 1888) —  генерал-адъютант; 

с  1870 г. министр двора. —  753.
А к и м о в  Василий Аким о-i и ч —  дальний родственник Чернышевских, 

саратовский брандмейстер. —  448—451, 455, 456, 459— 474, 505, 515, 529, 539, 
554, 558.

А к и м о в  Павел Васильевич —  сын В. А . Акимова. —  450, 451, 469, 515, 
516, 554.

А к и м о в а  Елена Васильевна — дочь В. А. Акимова— 470, 515—518, 557.
А к и м о в а  Елизавета Васильевна — см. Бусловская Е. В.
А к и м о в а  Мария Евдокимовна —  жена В. А. Акймова, двоюродная се

стра матери Н. Г. Чернышевского.— 410, 411, 424.
А к с а к о в  Константин Сергеевич (1817— 1860) — писатель-славянофил.—1 

758.
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А л е к с а н д р  Ф е д о р о в и ч  —  см. Раев А . Ф.
А л е к с а н д р а  Г р и г о р ь е в н а — см. Клиентова А. Г.
А л е к с а н д р  М а к е д о н с к и й  (356—323 до н. э.). ■— 688.
А л е к с а н д р а  Е г о р о в н а  —  сестра Лободовской H. Е. — 54, 118, 120.

257, 321, 322.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  —  см. Введенская А . И.
А л е к с е й  Д а в ы д о в и ч  — см. Панчулидзев А . Д.
А л е к с е й  И в а н о в и ч  —  инспектор студентов Петербургского универ

ситета. — 159, 238, 351— 355, 363.
А л л е  а — учитель французского языка, на квартире которого в 1846 г. жил 

Чернышевский. — 311.
А л е к с е й  Т и м о ф е е в и ч  — см. Петровский А. Т.
А л п а т о в а  —  знакомая Чернышевского по Саратову. —  546.
А  л ь б е р (Александр Мартен) (1815— 1895) —  рабочий, участник револю

ции 1830 г., лионского восстания 1834 г., один из вождей тайных революцион
ных обществ, в 1848 г. член временного правительства и вице-президент 
Люксембургской комиссии. По обвинению в соучастии в демонстрации 15 мая 
1848 г. приговорен к 20 годам тюрьмы. В 1859 г. был * освобожден по амни
стии.—  241.

А л ь б и н с к а я  —  из семьи саратовского полицмейстера Альбинского. —

А л ь б о к р и н с к и й  Михаил Васильевич — знакомый Чернышевского по> 
Саратову. —  384.

А м в р о с и й  (340— 397) —  епископ Миланский. —  272.
А н д р е е в  —  саратовец, умерший в 1846 г., знакомый Чернышевского. —

53.
А н д р е е в с к и й - — священник. —  264.
А н ж е л и к а  А л е к с е е в н а  — см. Кобылина ’А. А.
А н н а  — прислуга у Терсинских. —  83, 91, 152, 293.
А н д р е е в  Николай Ефимович — знакомый ЧернышеЕского в Симбир

ск е .—  4ui2—434.
А н д р е й  И в а н о в и ч  — см. Райковский А. И.
А н н а  Д м и т р и е в н а  — см. Колумбова А. Д. (На стр. 298—299 имеется 

в виду Ступина А. Д.)
А н н а  И в а н о в н а  — см. Цибулевская А . И.
А н н а  К и р и л л о в н а  — см. Васильева А. К.
А н н а  н  и к а н о р о в н а  —■ см. Пасхалова A . H.
А н н е н к о в  Павел Васильевич (1813— 1887) — западник 40-х годов, лите

ратурный критик и мемуарист. — 734.
А н т о н  — лакей у Терсинских. — 159, 160.
А н т о н  Г р и г о р ь е в и ч  (Антонушка) — см. Пустовойтов А. Г.
А н т о н и й  (1816— 1879) —  ректор киевской духовной семинарии в 1845—

1848 гг. -  89.
А н т о н о в и ч  —• знакомый М. С. Куторги. — 174.
А н т о н о в с к и й  — знакомый В. П. Лободовского. — 44, 84, 240, 262—264.
А н ф а н т е н  Бартелеми Проспер (1796—1864) — французский социалист- 

утопист, ученик и последователь Сен-Симона; один из виднейших тео
ретиков сен-симонизма. — 375.

А н ю т а  — см. Васильева А . С.
А р а п е т о в  Иван Павлович (1811— 1887) — чиновник министерства импера

торского двора, был близок к кружку литераторов, группировавшихся в 50-х гг. 
вокруг „Современника". — 732.

А  р и с т о т е л ь (384 — 322 до н. э.) — древнегреческий философ. —
234, 394, 400.

А р к а д и й  — император византийский (377—408), сын Феодосия I. Цар
ствовал с 395 по 408 г. Первый император восточной империи. — 272.

А р н у  П л е с с и  (родилась в 1819 г.) — известная французская артистка. 
С середины 40-х годов до 1855 г. жила в России, выступала на французской 
сцене Михайловского театра в Петербурге. — 404.
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А р т а к с е р к с  — имя трех царей Персии (V — IV вв. до н. э . ) .— 638.
А р х а р о в  Матвей Иванович (ум. в 1851 г.) — чиновник, родственник1 

Чернышевского по матери. — 405, 557, 613— 634.
А р х а р о в а  Александра Павловна — жена М. И. Архарова. — 616— 625, 

629, 630, 632.
А с к о ч е н с к и й  Виктор Ипатьевич (1813— 1879) — журналист и писатель, 

реакционного направления; редактор обскурантского журнала „Домашняя 
беседа". Автор „Краткого начертания истории русской литературы" (1846).— 
398.

А у э р б а х  Бертольд (1812— 1882) — немецкий беллетрист, автор расска
зов из жизни шварцвальдских крестьян и ряда романов. — 731, 732.

А ф а н а с и я  Я к о в л е в н а  — знакомая Чернышевского по Саратову. — 
427, 439, 466, 505, 515, 528, 533.

Б а б е н ь к а  —• ем. Голубева П. И.
Б а з у н о в Александр Федорович (ум. в 1876 г.) — издатель и книго

продавец. —■ 717, 719.
Б а й р о н  Джордж Гордон (1788— 1824). — 54, 57, 178, 358, 638.
Б а к у н и н  Михаил А\ександрович (1814— 1876). — 390, 738—741.
Б а д б е н к о в ы  —  знакомые Чернышевского. — 196, 234.
Б а л и н с к и й  — саратовский врач. — 677.
Б а л я с н ы й  — помещик Екатеринославской губернии, поляк, в семье

которого В. П. Лободовский давал уроки. — 262, 263.
Б а р  а н т  (Barante) Гильом Проспер (1782—1866) — французский историк 

и политический деятель. Автор „Истории бургундских герцогов", в 13 томах, 
изд. 1824—1826 гг. — 85, 87, 88, 144.

Б а р б е с  Арман (1809— 1870) — французский революционер, участник и 
организатор ряда тайных революционных обществ. В 1839 г. вместе с Бланки 
руководил восстанием в Париже, за что приговорен был к пожизненному 
заключению. В 1848 г. избран в законодательное собрание. За участие в де
монстрации 15/V 1848 г. вновь присужден к пожизненному заключению. В 1854 г. 
отказался от амнистии Наполеона III и был изгнан из Франции. — 233, 241.

Б а р р о  Одилон (1791— 1873)-— лидер либерально-буржуазной оппозиции 
накануне революции 1848 г., организатор „банкетной компании" в 1847—
1848 гг. Член национального собрания в 1848—1849 гг.; после избрания 
президентом Луи-Наполеона был назначен председателем совета министров 
и провел ряд реакционных законов. — 110, 224, 225.

Б а с с е р м а н  (Basserman) Фридрих-Даниель (1811— 1855) — баденский 
политический деятель, умеренный либерал. В 1848 г. представитель баден
ского правительства цри франкфуртском национальном собрании и поверен
ный имперского правительства при прусском правительстве. Сторонник 
объединения Германии под главенством прусского короля. — 237.

Б а т ё  ( Б а т т ё  — Batteux) Шарль (1713—1780) — аббат, французакий 
философ и педагог, автор ,,L s beaux arts, réduits q’un même principe" (1746). 
Главное положение теории Баттё: задачей искусства является подражание 
природе, но лишь прекрасной природе. — 186.

Б а у с  — пристав в Саратове в 40-х гг. XIX в. — 659, 660.
Б а у э р  Карл Карлович — учитель латинского языка в саратовской гимна

зии. — 424, 426.
Б а х м е т ь е в — или Павел Александрович, саратовский помещик, выве

денный Н. Г. Чернышевским в романе „Что делать?" под фамилией Рахме
това, или Николай Иванович (1807— 1891) — саратовский губернский предво
дитель дворянства, композитор и музыкальный деятель. — 401.

Б е к к е р  Карл-Фридрих (1777— 1806) — немецкий историк, автор „Всеоб
щей истории" (7 томов, изд. 1801— 1805 гг.), выдержавшей несколько изданий. 
На русском языке этот труд издан Гречем в 1843—1849 гг. — 109, 119, 139, 
155, 159, 160, 177, 178, 251, 280, 284, 292-294 , 390, 393.

Б е л и н с к и й  Виссарион Григорьевич (1811— 1848). — 106, 161, 242, 390, 
597, 647, 732, 746 — 749.

Б е л о в  Евгений Александрович (1826— 1895) — историк. В 1852— 1859 гг. 
был преподавателем саратовской гимназии. С 1864 г. являлся преподава-
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-телем Александровского лицея в Петербурге. Автор учебнчка по русской 
истории и ряда исследований по истории России XVI—XVII вв. — 476, 479, 
.548, 550, 553—555, 557—559.

Б е л о г о л о в ы й  Николай Андреевич (1834—1895) — врач и публицист; 
в 70-х годах был близок к редакции „Отечественных записок"; с 1881 г. жил 
за границей и редактировал эмигрантский журнал „Общее дело". Лечил 
H. А. Некрасова и оставил воспоминания о его болезни. — 750.

Б е л о с е л ь с к а я  — Б е л о з е р с к а я  Елена Павловна — кн. (1812—1888), 
по второму браку жена помощника попечителя Петербургского учебного 
округа кн. В. В. Кочубея. — 323.

Б е л ь ц о в ы  — знакомые В. П. Лободовского. — 249, 250, 333,• 344, 359,
365.

Б е н е д и к т о в  Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, пользовавший
ся большой популярностью в 30-х годах и развенчанный Белинским, отметив
шим, что'под внешним блеском поэзии Бенедиктова скрываются внутренняя 
пустота и неестественность. — 745.

Б е р а н ж е  Пьер (1780— 1857) — французский поэт, выразитель интересов 
радикальной мелкой буржуазии. Расцвет творчества Беранже падает на эпоху 
Реставрации и июльской монархии. Песни-памфлеты его пользовались огром
ной популярностью в широких кругах населения. Непосредственного участия 
в' политической деятельйости Беранже не принимал, хотя и был в 1848 г. 
избран в национальное собрание. — 342, 344.

Б е р н г а р д и  Готфрид (1800— 1875) — немецкий филолог, профессор 
университета в Берлине, а затем в Галле. Автор ряда трудов по истории 
греческой и римской литературы, наиболее известен ,,'Wissenschaftliche Syn
tax der griechischen Sprache" (Берлин. 1829 г.). — 390.

Б и б у л Люций Кальпурий — римский историк эпохи Августа. — 130.
Б и з е  — немецкий филолог, автор книги „Философия Аристотеля" (1835).— 

390, 396, 401.
Б и л я р с к и й  Петр Спиридонович (1819—1867) — чиновник Академии 

наук и сената, сотрудник „Журнала министерства народного просвещения". 
Впоследствии профессор славянской филологии в Одессе. В 40-х годах был 
•членом кружка И. И. Введенского. — 346, 371, 374.

Б л а г о в е щ е н с к и й  Николай Михайлович (1821—1892) — профессор 
римской литературы Петербургского университета с 1852 г. — 240.

Б л а г о с в е т л о в  Григорий Евлампиевич П824— 1880) — товарищ Чер
нышевского по саратовской семинарии, студент Петербургской медико-хирур
гической академии, а затем юридического факультета Петербургского универ
ситета. Впоследствии известный журналист, редактор-издатель журналов 
„Русское слово" и „Дело". — 89, 90, 104, 213, 304, 332, 378, 390, 391, 401.

Б л а г о с в е т л о в  Серапион Евлампиевич — брат Благосветлова Г. Е. —
104, 215, 228.

Б л а н Луи (1811— 1882) — французский политический деятель и историк. 
По определению Маркса, это был „буржуазный демократ с некоторой социа
листической примесью и со смутным религиозным и националистическим 
образом мыслей". Брошюра Л. Блана „Организация труда" (изд. 1840 г.) 
•создала ему громадную популярность в рабочих массах, чем определилось 
избрание его в 1848 г. в члены временного правительства и ожесточенные 
нападки на него и на возглавляемую им Люксембургскую комиссию со сто
роны вскоре окрепших реакционеров. После „июньских дней" Л. Блан эмигри
ровал в Англию. В 1870 г. он возвращается во Францию и в дни Парижской 
коммуны является членом национального собрания, чинившего расправу над 
коммунарами. В 1876 г. избран в палату депутатов и вступил в радикальную 
партию. Из исторических работ его наиболее известны; „История французской 
революции", „История десяти лет, 1830—1840“ , „История революции 1848 г.“— 
51, 61, 66, 68, 77, 96, 101, 103, 104, 105, 107, 109—111, 115, 121, 132, 139, 
143, 146, 174, 186, 214, 224, 241, 287, 298, 358, 375, 379, 491.

Б л а н к и  (Blanqui) Адольф-Жером (1798—1854) — французский экономист, 
старший брат Огюста Бланки. Автор рйдэ трудов: „Pré is élémentaire d é 'опо- 
mie politique" 1826 г. (русск. перевод Порошина —  „Руководство к полити- 
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ческой экономии", СПБ. 1838 г.), „Histoire de l’économie politique en Europe, 
depuis les anciens jusqu’à nos jours" P. 1838 г. (русск. перевод в 1869 г.) — 
251— 253, 261

Б л а н к и  Луи-Огюст (1805—1881) —  французский революционер, участник 
всех парижских восстаний и революций на протяжении 1830— 1871 гг. Орга
низатор ряда политических тайных обществ. 37 лет своей жизни провел 
в тюрьмах. Активный участник революции 1848 г., защищавший интересы 
рабочего класса (по словам Маркса, „единственный истинный вождь партии 
пролетариата"). Как участник и организатор демонстрации 15 мая 1848 г. 
приговорен был к 10-летнему тюремному заключению. —  254.

Б л ю м  Роберт (1807— 1848)— член франкфуртского национального собра
ния, демократ. Входил в состав делегации, отправленной левым крылом 
франкфуртского парламента в революционную Вену, где принял участие 
в баррикадной борьбе. После взятия Вены войсками Виндишгреца был 9 но
ября 1848 г. расстрелян по приговору военного суда, несмотря на свою 
депутатскую неприкосновенность. — 171, 172, 182, 193, 221, 237.

Б о г д а н  Х р и с т о ф о р о в и ч  —  саратовец, знакомый Чернышевских. —
40.

Б о г д а н о в а  Надежда Константиновна (1836— 1897) —  балерина, с боль
шим успехом гастролировавшая за границей в 1850-х годах. — 639, 640.

Б о р д  (de la Bordes) Александр-Луи-Жозеф (1774— 1842) — член палаты 
депутатов во Франции 1830— 1841 гг., примыкавший к либеральной оппози
ции. — 145.

Б о р д ж и а Лукреция (1480— 1520) —  дочь римского папы Александра VI, 
прославившаяся красотой и развратной жизнью. —  257, 258.

Б о с т р е и — помощник инспектора Петербургского университета. —  355.
Б о т к и н  Василий Петрович (1811—1869) —  западник 40-х годов, литера

турный критик, автор „Писем об Испании"; в 60-х годах реакционер.— 738,
739.

Б р а н д е н б у р г  Фридрих-Вильгельм (1772— 1850) — прусский генерал; 
с конца 1848 г. глава прусского реакционного правительства, распустившего 
прусское национальное собрание. —  237.

Б р е г е  Луи-Абраам (1747— 1823) — механик и часовщик. — 175.
Б р о к г а у з  Фридрих-Арнольд (1772—1823) — создатель известной изда

тельской фирмы в Лейпциге, выпустившей ряд энциклопедических изданий 
(основное из них „Conversations —  Lexikon", до 1848 г. выдержавшее 7 пере
изданий). С 1823 года преемником основателя издательства явился сыв его 
Генрих (1804—1874). — 170.

Б р у т  Люций Юний —  глава заговора в древнем Риме, низвергнувшего 
царя Тарквиния. По основании в 509 г. до н. э. республики был избран 
консулом. —  657, 658.

Б р у т  Марк Юний (85— 42 до н. э.) —  глава заговора против римского 
диктатора Цезаря. Продолжал борьбу с Антонием и Октавианом. Когда его 
отряды были разбиты в Македонии, лишил себя жизни. — 539.

Б у а л о — чиновник французского посольства в Петербурге. —  320.
Б у ал  о Николя (1636 — 1711) —  французский поэт и сатирик, известен 

главным образом как автор трактата „О  поэтическом искусстве" (изд. 1674 г.), 
в котором устанавливались единые нормы (каноны) для разных поэтических 
жанров. Поэтика Буало имела сильное влияние на последующую историю 
науки о литературе. —  390, 391.

Б у а ш о  (Boichot) Жан-Батист —  член французского законодательного соб
рания (1848 г.); вместе с Ледрю-Ролленом руководил выступлением 13 июня
1849 г. и после его неудачи эмигрировал; в 1854 г. арестован при попытке 
нелегально вернуться во Францию; освобожден в 1859 г., после чего жил в 
Бельгии. —  287.

Б у д д е й  (Буддеус) Иоган-Франц (1667— 1729) —  немецкий богослов. — 632,
Б у л б е н к о в м —- см. Балбенковы.
Б у л г а р и н  Фаддей Венедиктович (1789—1859) —  реакционный журналист, 

издатель газеты „Северная пчела" и журналов „Северный архив" и „Сын 
■отечества" (совместно с H. И. Гречем). Сторонники защитник официальной
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правительственной идеологии, поддерживал непрерывную связь с III Отделе
нием (известны многочисленные донрсы его на литераторов-современников). 
Широко использовал свое положение журналиста и связи с III Отделением в 
личных интересах, —  94, 185, 491.

Б у л ы ч е в  Иван Демьянович (1813— 1877) —  чиновник, автор „Путешест
вия по Восточной Сибири11 и ряда работ по геральдике. — 265 — 269, 273»
275— 279, 281— 283, 289— 291.

Б у р а ч е к  Степан Анисимович (1800—1876)—-корабельный инженер и 
реакционный журналист, редактор журнала „Маяк". — 149, 373, 384.

Б у р б о н ы  —■ французская королевская династия. — 149, 224, 668.
Б у с л о в с к а я  Елизавета Васильевна, урожденная Акимова— дочь Аки

мова В. А. — 452 — 455, 464, 465, 490, 492, 505, 512, 526, 549.
Б у с л о в с к и й  Г ригорий Николаевич, муж Е. В. Бусловской — саратовский 

губернский контролер. —  526.
Б у т к е в и ч  Анна Алексеевна, урожденная Некрасова (1827 — 1882) — 

сестра Н, А. Некрасова. —  754.
Б у т у р л и н  Дмитрий Петрович (1790—1849) —  сенатор и военный писа

тель; первый председатель негласного чрезвычайного „Комитета 2 апреля
1848 г.“ (так называемый „Бутурлинский комитет"). Представитель крайней 
реакции, один из главных вдохновителей жестокого цензурного гнета на рус
скую печать в годы „цензурного террора" (1848—1855 гг.). — 274.

Б ю ж о  Тома-Робер (1784—1849)— маршал Франции. В 1848 г. депутат 
законодательного собрания, командовал альпийский армией. —  247.

Б ю ш е  (Buchet) Филипп-Жозеф (1796—1865) — историк, журналист и 
редактор ряда журналов. Его тезис об усовершенствовании общества и нации 
на основании католического вероучения привел к разрыву с журналом 
сен-симонистов „Le Producteur". Основанный им „L ’Européïne" превратился 
в орган новокатолической группы. В 1848 г., благодаря поддержке партии 
„National", был избран первым председателем учредительного собрания. 
Автор ряда исторических работ, в частности в 1833— 1838 гг. совместно с 
Ру-Лавернь издал многотомную „Парламентскую историю Французской ре
волюции", ценные материалы за период 1789— 1815 гг. (40 томов, Paris) — 
141, 193, 254.

В а г н е р  Рудольф (1805 —  1864) — немецкий физиолог и анатом; автор 
многочисленных научных трудов. —  342.

В а д и м  Ник. —  знакомый И. И. Введенского. —  362.
В а л ь д е к Бенедикт (1802— 1870) -— член и товарищ председателя прусского- 

национального собрания, демократ, один из вождей крайней левой. 16 мая
1849 г. после роспуска прусского сейма был арестован по обвинению в 
заговоре, но оправдан судом. Позднее один из вождей партии прогресси
стов. — 340.

В а р е н ь к а  —  см. Пыпина.
В а с и л и й  А к и м о в и ч  —  см. Акимов В. А.
В а с и л и й  Д м  и т р и е в и ч  —  см. Чесноков В. Д.
В а с и л и й  П е т р о в и ч  —  см. Лободовский В. П.
В а с и л ь е в  Ростислав Сократович —  брат Чернышевской О. С. — 410,. 

413, 415, 416, 421, 426, 429, 446, 459— 461, 463, 469, 506, 507, 516, 522, 527.
В а с и л ь е в  Сократ Евгеньевич —  отец Чернышевской О. С., врач. — 413,. 

430, 435, 437, 445, 446, 457, 463, 506, 516, 518— 521, 523— 525, 529, 531, 532, 
536, 538, 542, 546, 555—560, 601, 770.

В а с и л ь е в а  Анна Кирилловна —  урожденная Казачковская, дочь генерал- 
лейтенанта, мать Чернышевской О. С. — 428, 430, 446, 506, 507, 511, 516—519̂
526, 529, 530, 532, 535, 538—542, 544, 546, 553, 557, 560, 563—565.

В а с и л ь е в а  Анна Сократовна —  сестра Чернышевской О. С.—446.
В а с и л ь е в а  Ольга Сократовна —  см. Чернышевская О- С.
В а с я  —  брат Лободовской H. Е. —  51.
В в е д е н с к а я  Александра Ивановна — жена Введенского И. И. — 403, 

536.
В в е д е н с к и й  Иринарх Иванович (1813— 1855) — саратовец, окончил 

саратовскую семинарию в 1834 г., а в 1842 г. философский факультет
а м



Петербургского университета. Педагог, журналист и переводчик произведений 
Диккенса, Теккерея и д р .— 49, 139, 181,228, 271,339—343,346—348,361—365, 
371, 373, 378, 384, 390, 391, 394—399, 401, 440, 444, 499, 504, 509, 514, 515, 
532, 536, 555.

В е д е н я п и н  — офицер в Саратове. — 427, 475.
Be д р о в  Владимир Максимович (1824—1892) —  студент Петербургского 

университета, позднее профессор истории Казанского университета, цензор.— 
130.

В е н е д и к т  — брат О. С. Чернышевской. —■ 411, 421, 430, 440, 444, 446,
461, 462, 507, 509—511, 523, 524, 535, 543, 545, 549, 557, 558, 560.

В е н е д и к т о в  — знакомый А. Ф. Раева.
В е н т в о р т  Томас — см. Страффорд.
В е н т у р и н и  — редактор немецкого издания „Хроника XIX столетия". — 

191.
В е р н ь о Пьер (1753—1793) — один из лидеров партии жирондистов, 

блестящий оратор. Противился уничтожению королевской власти во Франции 
и пытался предотвратить казнь Людовика XVI. Во время террора был каз
нен. — 109.

B e р о  ч к а — дочь Терсинских, умершая в 1848 г., вскоре после рожде
ния. — 55, 57, 59.

В е с е л о в с к и й  Константин Степанович (1819— 1901) — статистик и 
экономист, академик. — 73.

В и к т о р  — см. Рычков В. И.
В и н д и ш г р е ц  Альфред (1787—1862) — австрийский генерал, известный 

жестоким подавлением восстания в 1848 г. в Вене. В 1849 г. командовал 
австрийскими войсками во время войны с Венгрией. — 171, 172, 191, 237.

В и н к е л ь м а н  Иоганн (1717—1768) — немецкий ученый, автор „Истории 
античного искусства" (изд. 1764 г.). Полное собрание сочинений Винкельмана 
неоднократно издавалось на немецком языке, начиная с 1803 г. — 371.

В и н о г р а д о в  Иван Г ригорьевич — петербургский чине вник. — 164, 318.
В л а д и м и р  М о н о м а х  (1053—1125) — киевский великий князь. — 38, 398.
В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч  — см. Рюмин В. Н.
В л а д и м и р  С в я т о с л а в и ч  — киевский князь (X— XI вв.). — 691.
В о е й к о в ы  — симбирские помещики. — 4С4.
В о л к о в  Федор Павлович (ум, в 1850 г.) — преподаватель русской сло

весности в саратовской гимназии. — 370.
В о л о г о д с к и е  — студенты Петербургского университета.— 144.
В о л ь т е р  (1694—1778). — 491.
В о л ь ф  — владелец кондитерской в Петербурге. — 102, 103, 124—126, 131, 

137, 139, 140, 156, 157, 162, 163, 165, 167, 171— 173, 176, 177, 179, 180, 182,
185, 187, 188, 191, 192, 197, 202, 203, 208, 209, 230, 232, 234, 236—238, 240,
241, 243—247, 249, 251—255, 261, 265—269, 274, 276—279, 284—292, 301, 304,
306, 310, 311, 314, 328, 329, 331—336, 338, 340, 343, 345, 348—350, 352, 359,
362—366.

В о л ь ф  Оскар (род. в 1799 г.) — немецкий романист и историк литерату
ры, составитель ряда историко-литературных сборников. — 371.

В о л я н с к и й  Тадеуш — польский археолог и филолог. — 269.
В о р о н и н  — петербургский чиновник. — 206.
В о р о н и н  Александр Семенович — студент, однокурсник Чернышев

ского. — 87, 112, 116—120, 123, 124, 126, 130, 137, 255, 316, 317, 319, 323, 328, 
332, 337.

В о р о н и н ы  — семья в Петербурге, в которой Чернышевский был пре
подавателем. — 33, 49, 66, 134, 140, 143,-146, 149, 150, 159, 162,163,167, 168, 
171, ■’.73, 176, 1^9, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 198-233, 217, 219, 220, 
225—229, 231—/ж, 239, 243—247, 250—256, 261, 266, 316—319, 322—324, 
327— 331, 333— 337, 340, 342, 344, 348 , 350, 352, 361—369, 373, 374, 377— 379, 
390, 391.

В о р о н о в  — студент Петербургского университета. — 83.
В о р о н о в  Иван Алексеевич — сын саратовского брандмейстера— 451, 

454, 455, 505, 508, 516.
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В о р о н о в а  Наталья Алексеевна —- сестра И. А. Воронова. — 454—456, 505.
В о с к р е с е н с к и й  Александр Абрамович (1809—1880) — профессор хи

мии Петербургского университета. В 1863—1866 гг. его ректор. Известен 
преимущественно как педагог, давший ряд выдающихся учеников — русских 
химиков. — 73.

В о с т о к о в  Александр Христофорович (1781 —1864) —■ известный филолог. 
В 1831 г. им изданы: „Сокращенная русская грамматика" и „Русская грам
матика по начертанию сокращенной грамматики, полнее изложенная". Вос
токов являлся автором ряда других исследовательских работ и редактировал 
ряд публикаций. — 269.

В р а в г е л ь Егор Егорович, барон (1827—1875) сослуживец И. Г. Терсин- 
ского по сенату, с 1867 г. сенатор. — 286.

В р о н ч е н к о  Михаил Павлович (1801—1855) — военный топограф.' Из
вестен как переводчик произведений классиков („Гамлет“ —  изд. 1828 г.,. 
„Манфред" — изд. i828 г., „Макбет" — изд. 1837 г., „Фауст" — перевод пар- 
вой части и изложение второй части, изд. 1844 г.). — 227, 228.

В я з е м с к и й  Петр Андреевиче (1792—1878)—-критик и поэт „пушкин
ской плеяды"; в молодости был близок к декабристам; позднее реакционер- 
Его монография о Фонвизине вьтшла в 1848 г. — 366, 367.

В я з о в с к а я  Лариса Федоровна, по мужу Розанова, — дочь Ф. С. Вязов
ского. — 404.

В я з о в с к и й  Федор Степанович (родился около 1793 г.) — саратовский 
священник, крестный отец Чернышевского. — 260, 628, 629.

Г а в р и л е н к о  — студент. — 403.
Г а г е р н Генрих-Вильгельм (1799—1880) — немецкий политический деятель* 

представитель либеральной южногерманской крупной буржуазии. В 1848 г. 
председатель Франкфуртского национального собрания и имперскийJ ми
нистр-президент. — 221.

Г а л а х о в  Алексей Дмитриевич (1807—1892) — педагог, историк русской 
литературы, составитель ряда учебников и учебных пособий. — 363, 757.

Г а л л е р — студент; однокурсник Чернышевского. — 88, 145, 269.
Г а р н ь е - П а ж е с  Луи-Антуан (1803— 1878) — при июльской монархии 

член палаты депутатов. После февральской революции 1848 г. мэр г. Парижа» 
а затем министр финансов временного правительства. Сторонник буржуазной 
республики. В 1870 г. — член правительства национальной обороны. Автор 
трехтомной „Истории революции 1848 г.“ (изд. в 1861—1862 гг., русский пе
ревод вышел в 1862— 1864 гг.). — 226, 227.

Г а с ф е л ь д  —лектор-датчанин, читавший в 1849 г. в Петербурге публичные 
лекции. — 277.

Г е б е р (Hebert) Жак-Рене (1757—1794) — деятель французской револю
ции, один из вождей левого крыла Парижской коммуны. — 105.

Г е г е л ь  Георг-Вильгельм-Фридрих (1770— 1831). — 127, 128, 147, 148,
171, 177, 178, 193, 194, 229—235, 237, 239, 247, 297, 343, 393.

Г е д д а  Михаил Федорович (1818— 1883) — сослуживец И. Г. Терсинског» 
по сенату, позднее сенатор, автор ряда юридических работ. — 286.

Г е й н е  Генрих (1797—1856). — 358, 388.
Г е л ь м о л ь д  — историк XII столетия, написавший „Chronicon slavorum'1 

(см. том 21 „Monumenta Germaniae"). — 165, 175.
Г е н р и х с о н  — знакомый Раева А. Ф. — 251.
Г е р а с и м о в  — знакомый Писарева И. В. — 89, 91.
Г е р г е й Артур (1818— 1916) — венгерский революционер, полководец вен

герской революционной армии в 1848—1849 гг. 13 августа 1849 г. был вы
нужден капитулировать перед подавляющим превосходством русских войск, 
посланных Николаем I для подавления революции в Венгрии. — 307.

Г е р о  д е  С е ш е л ь  (Hérault de Sechelles) Жан-Мари (1760—1794) — 
деятель французской революции, член Конвента, сторонник Дантона, каз
ненный вместе с ним. — 105.

Г е р о д о т  — греческий историк V в. до н. э. — 670.
Г е р ц е н  Александр Иванович (1812—1870). — 351, 382, 395, 419, 491, 734, 

746, 747, 755, 756.
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Г е с л е р — преподаватель в военно-учебных заведениях в Петербурге. —  
398.

Г е с с  Герман (1806— 1850) — химик, работал в области термодинамики. —  
360.

Г е т е  Вольфганг (1749— 1832). — 43, 54,106,124,133— 135, 138, 139, 150, 151, 
153, 164— 167, 170, 177, 178, 182, 184, 207, 221, 227, 228, 233, 235, 241, 244, 
248, 285, 289, 292, 295, 333, 344—346, 358, 458.

Г и з о  Франсуа-Пьер-Г ильом (1787— 1874) —  французский государственный; 
деятель и историк. При июльской монархии неоднократно был министром, 
а с 1840 по 1848 г. главой кабинета. Проводил политику реакции, представ
лял интересы финансово-промышленной олигархии. Совершеннейшей формой 
государственного строя считал английскую конституционную монархию. В 
1848 г., после переворота, бежал в Англию; возвратившись оттуда, активного- 
участия в политической жизни больше не принимал. Основными его исто
рическими трудами являются: „История английской революции" (изд. 1828 г., 
русский перевод — 3 тома,, Спб. 1860 г.) и „История цивилизации во Фран
ции" (изд. 1829J—1832 гг., русский перевод 4 тома, Москва 1877— 1881гг.).—84, 
85, 88, 90, 91, 104— 107, 118, 124— 130, 134, 136—148, 150, 152, 155, 156, 159— 
163, 168, 170-175, 177, 179, 197, 198, 201, 203, 204, 206—208, 213— 216, 221, 
223—225, 227, 251, 252, 258, 285, 310, 311, 314, 358, 359.

Г л а в и н с к и й  И в1Н — студент, однокурсник Чернышевского. —  108, 136,. 
140, 146, 156, 229, 245, 265, 276, 317.

Г л у ш и ц к и й  Андрей Иванович — друг юности Н. А . Некрасова. —  743.
Г о г о л ь  Николай Васильевич (1809— 1852).— 50, 54, 58, 60, 66, 68 — 70, 

73, 75, 88, 94, 97, 112, 127, 135, 138, 140, 143, 150, 160, 189, 195, 206, 219, 248,
297, 353, 358, 361, 491.

Г о л о в н и н  Александр Васильевич (1821—1886) — видный представитель, 
либеральной бюрократии, группировавшейся, в эпоху отмены крепостного 
права вокруг великого князя Константина Николаевича; в 1861— 1866 гг. 
министр народного просвещения. —  759, 761— 763.

Г о л у б е в  Егор Иванович (1781— 1818) —  саратовский священник, отец 
матери Чернышевского. —  578, 585.

Г о л у б е в Николай —  студент, однокурсник Чернышевского. —  265,. 
327, 401.

Г о л у б е в а  Пелагея Ивановна (1780— 1847) —  мать Е. Е. Чернышевской,, 
бабка Чернышевского. —  53, 566—578, 583— 586, 591— 595, 619, 621, 635, 640,, 
658, 690, 692, 693, 705, 706, 708, 709, 712, 713.

Г о л у б и н с к и й  Федор Александрович (1797— 1864) —  профессор фило
софии Московской духовной академии. —  386, 597.

Г о л у б к о в  Платон Васильевич (ум. в 1855 г.) —  московский купец, сде
лавший значительные пожертвования Географическому обществу для обес
печения изучения условий торговли с Индией. И >дал ря / переводных работ 
об Индии и об английской колониальной политике. — 286.

Г о н ч а р о в  Николай Александрович — брат писателя И. А , Гончарова.—  
402—404, 614.

Г о н ч а р о в а  Елизавета Карловна— жена Н. А. Гончарова. —  403,404»
Г о р а ц и й (65—8 до н. э.) —  рижский поэт. — 279, 390. '
Г о р б у н о в  Александр Дмитриевич —  саратовский чиновник, сотрудник 

„Саратовских губернских ведомостей", переводчик „Конрада Валенрода" 
Мицкевича. —  770.

Г о р б у н о в  Павел Дмитриевич—-брат А . Д. Горбунова. —  770.
Г о р б у н о в а  Анна Эльпидифоровна —  жена А. Д. Горбунова —  770..
Г о р б у н о в ы  — Николай Максимович, тов. председателя саратовской па

латы гражданского суда, и Евлампия Никифоровна — его жена. —  462, 463,. 
686, 687.

Г о р д е й  С е м е н о в и ч  — см. Саблуков Г. С.
Г о р и з о н т о в  Никита Алексеевич (1825—1893) —  студент петербургской 

духовной семинарии, затем — священник. — 48, 152, 155, 217, 306, 313.
Г о р и з о н т о в  Петр Алексеевич (ум. в 1884 г.) — священник. —  48,183,. 

207, 228, 313, 396.
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Г о р л о в  Иван Яковлевич (1814— 1890) — профессор политической эконо
мии и статистики Петербургского университета. Автор „Теории финансов" 
(изд. 1841 и 1845 гг.), „Экономической статистики России" (изд. Спб. 1849 г.) 
и др. Последователь Сэ и его школы. — 39, 45, 48, 136, 252.

Г о р о д е ц к и й —знакомый Чернышевского по Саратову.— 427, 554.
Г о р о д  к о  в Гаврил Родионович (ум. 1887 г.) — врач 2-го кадетского 

корпуса в Петербурге, участник кружка И. И. Введенного в 40-х годах. С 1884 г. 
был фабричным инспектором Виленского округа. На сестре его жены был 
женат А . Н. Пыпин. —  400, 401, 455, 499, 536.

Г о р ч а к о в  Александр Михайлович (1798— 1883) — дипломат, с 1841 по 
1853 посол в Штутгарте; впоследствии министр иностранных дел, канцлер.— 222.

Г о т ь е  Теофиль (1811— 1872) —  французский поэт, романист и критик. 
Лучшие его романы: „Мадемуазель Мопэн", изд. 1831 г., и „Капитан Фрзкас", 
изд. 1863 г. Много путешествовал по Европе и Азии. Был и в России (его 
путевые впечатления опубликованы в 69-х годах). —  341.

Г о ф м а н  Эрнст-Теодор-Амадей (1776— 1822) — немецкий писатель, ро
мантик. Автор фантастических новелл. —  390.

Г р а ц и а н с к и й  — саратовский врач. — 675, 676.
Г р е в и у с (Грефе) Иоанн (1632— 1703) —  профессор филологии в Утрех

те. — 632.
Г р е й с о н Дмитрий Кириллович — с 1836 г. инспектор студентов Петер

бургского университета.— 141-
Г р е ф е  Федор Богданович (1780— 1851) — профессор греческой словес

ности Петербургского университета. С 1820 г. академик. —  105, 106, 111— 113, 
116, 119, 125, 126, 131, 136, 137, 146, 148, 151, 152, 156, 157, 162, 185, 248,
282, 330, 370, 376, 377.

Г р е ф е  — студент Петербургского университета. — 104.
Г р е ч  Николай Иванович (1787— 1867)— реакционный журналист, сорат

ник Булгарина по „Северной пчеле" и „Сыну отечества". Автор учебников 
по грамматике и литературе, ряда романов и повестей, 1835—1840 гг. редак
тировал отдел литературы в энциклопедии Плюппра. — 134, 138, 142, 398.

Г р и б о е д о в  Александр Сергеевич (1795—1829). —  364,
Г р и м м, братья — Яков (1785— 1863) и Вильгельм (1786 1859), — немецкие 

филологи-германисты, авторы капитальных трудов по истории и граммати
ке немецкого языка, собиратели народных немецких народных сказаний.— 
128, 315 —  317, 319, 400.

Г р и н ц е в и ч  —  родственник В. Зэлемана. — 199, 202.
Г у б е р Эдуард Иванович (1814— 1847) —  сотрудник ряда журналов, главным 

образом „Библиотеки для чтения". Известен как переводчик „Фауста" Гете 
(этот перевод местами редактирован Пушкиным). — 217, 221, 232.

Г у л ь е л ь м и  —  преподаватель словесности, окончивший Петербургский 
университет, —  318.

Г у м б о л ь д т Александр (1769 — 1859) —  путешественник и натуралист, 
положивший начало физической географии как научной дисциплине. Автор 
капитального труда „Космос, или физическое описание мира", изд. 1847— 
1851 гг. — Ц 8, 196.

Г у м б о л ь д т  Вильгельм (1767— 1835) —  немецкий ученый и государствен
ный деятель Пруссии. Работал в области языковедения, философии и эстетики. 
Один из основателей сравнительного языковедения. Итоги его исследования 
даны в основном труде: „О языке „кави" на острове Яв1 , с введением о 
различии строения человеческих языков и о влиянии его на духовное раз
витие человеческого рода", изд. 1836— 1840 гг. — 128, 390, 552.

Г у н д у л и ч  Иван (1588 —  1638) —  иллирийский поэт. Его героическая 
поэма „Осман" издана бйла в 1826 г. —  377.

Г у с е в П. И. —  знакомый Чернышевского по Саратову. — 384, 452.
Г у с ь к о в  —  знакомый Чернышевского по Саратову. — 447.
Г у с ь  к о  ва — подруга О. С. Чернышевской в Саратове. — 447, 515, 516,' 

541, 544, 545.
Г ю г о  Виктор (1802— 1885) — французский писатель, глава французской 

романтической школы. С 1841 г. член французской академии. В 1848— 1851 гг.
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депутат учредительного и законодательного собраний, активный противник 
Луи-Наполеона, принужден был в 1851 г. эмигрировать. Во Францию вернул
ся в 1870 г. и был избран членом национального собрания. Его драма „Ма
рион де Лорм“ издана в 1828 г., „Лукрециа Борджиа“ — 1833 г. Произведения 
Гюго на русский язык начали переводиться с конца 20-х годов („Последние 
дни приговоренного к смерти", Спб, 1829 г., „Гернани", 1830 г., „Ганс-ислан- 
дец“ , „Анжело" и „Лирические стихотворения", Спб. 1833 г. и др.). —  257,258.

Д а в ы д о в  Иван Иванович (1794— 1863) — профессор философии и сло
весности Московского университета, с 1847 г. директор Главного педагоги
ческого института. Типичный чиновник-карьерист. Для его работ характерна 
эклектичность и подражательность. Основной труд —  „Чтения о словесности" 
М. 1837— 1838 гг., „Опыт общесравнительной грамматики русского языка", 
вышел в 1852 г., Спб. •— 186, 253, 254, 755, 756.

Д а л ь  Владимир Иванович (1801 —  1872) —  беллетрист, этнограф, состави
тель „Толкового словаря живого великорусского языка". — 163.

Д а н и л е в с к и й  Николай Яковлевич (1822 — 1885) — в 1849 г. привлекал
ся по делу Петрашевского и после трех месяцев заключения в крепости выс
лан в провинцию; позднее писатель, близкий к славянофильству. —  222, 352, 
353, 363, 365.

Д а р и й  Гистасп(550-—486 до н. э.) — персидский царь.— 688.
Д а р ь я  Г а в р и л о в н а  —: бабушка Чеснокова В. Д. —  555.
Д а р ь я  К и р и л л о в н а  — см. Казачковская Д. К.
Д а с ь е Анна (1654— 1720) —  переводчица на французский язык „Илиады" 

и „Одиссеи". — 632.
Д е б у "Ипполит Матвеевич (1824—-1890) —  служил в министерстве иност

ранных дел. Участник кружка Кашкина. Приговорен в 1849 г. по делу Петра
шевского к расстрелу, замененному по конфирмации двумя годами арес
тантских рог, с последущей сдачей в рядовые. — 184, 274.

Д е в и л ь — член французского учредительного собрания в 1848 г. — 143.
Д е л о р м  Марион (1611— 1650) —  известная французская куртизанка. — 257,

258.
Д е м о с ф е н  (383— 322 до н. э.) — афинский оратор и политический дея

тель. Умеренный демократ, боролся с аристократами, поддерживавшими м о
нархическую Македонию. Руководил борьбой греков против Филиппа II Маке
донского. —  376.

Д е п п  Филипп (1824— 1866) — юрист; в 1849 г. защищал в Петербургском 
университете диссертацию „О б уголовных наказаниях в России до царя Алек
сея Михайловича". — 284.

Д е р ж а в и н  Гавриил Романович (1743— 1816) — поэт. — 127, 197, 221, 242, 
257, 266, 363.

Д е р и к е р  — знакомый И. И. Введенского, преподаватель в военно-учеб
ных заведениях. — 343.

Д и в н о г о р с к и й  — товарищ Чернышевского по семинарии. —  308.
Д и к к е н с  Чарльз (1812— 1870).— 358, 597, 633, 634, 745.
Д м и т р и е в  — студент-болгарин.— 265, 290— 292, 377.
Д м и т р и й  И в а н о в и ч  — см. Минаев Д. И.
Д м и т р и й  Р о с т о в с к и й  (1651—1709) — богослов, автор ряда сочинений 

на религиозные темы. — 597.
Д м и т р и й  Я к о в л е в и ч  — см. Чесноков Д. Я.
Д о б р о л ю б о в  Николай Александрович (1836—1861).— 721— 740, 745, 746, 

754— 756.
Д о з е  Федор Иванович (1831— 1873)— студент Петербургского универси

тета; позднее педагог; в 1862 г. арестован в связи с распространением прок
ламаций и выслан в Кострому. — 102, 269, 369, 371.

Д о л и н с к и й  — знакомый Чернышевского по Саратову. — 427.
Д о м и н и к  — владелец ресторана в Петербурге. — 314, 315, 324,325, 350, 

360, 378, 399, 401.
Д о с т о е в с к и й  Михаил Михайлович (1820— 1864) — писатель. Привлекал

ся по делу Петрашевского (1849), причем вскоре после ареста был освобож
ден. Издатель журналов „Время" (1861— 1863) и „Эпоха" (1864).— 274, 778, 779.
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Д о с т о е в с к и й  Федор Михайлович (1821—1881).—208, 274, 742, 777— 
779.

Д р о й з е н Иоганн-Густав (1808—1884)— немецкий историк и политический 
деятель; автор „Истории Александра Великого", изд. 1833 г., „Истории элли- 
низма“ , изд. 1836— 1843 гг. и др. В 1848—1849 гг. был членом Франкфуртского 
национального собрания, примыкал к правому центру; являлся сторонником 
малогерманской ориентации. — 161.

Д р у ж и н и н  — знакомый Чернышевского по Саратову. — 426.
Д р у ж и н и н  Александр Васильевич (1824—1864) — критик и беллетрист, 

один из ближайших сотрудников „Современника" после смерти Белинского; 
в 1856 г. порвал с этим журналом, сделавшись редактором „Библиотеки для 
чтения". Придерживаясь теории „чистого искусства", вел борьбу против Чер
нышевского и Добролюбова и отстаивал „пушкинское направление" в лите
ратуре, противопоставляя его „гоголевскому".—721, 722, 738.

Д у б е л ь т  Леонтий Васильевич (1792—1862) — управляющий „Третьим 
отделением", а с 1839 г. начальник корпуса жандармов и член Главного 
управления цензуры. В истории русской литературы известен как предста
витель безудержного цензурного гонения на печать. — 274.

Д ю м а  Александр —  отец (1803— 1870) — французский драматург и рома
нист, автор многочисленных исторических авантюрных романов. Русские пе
реводы его произведений в журналах печатались с конца 30-х годов, снача
ла в „Библиотеке для чтения" (1838 г., т. 30 — „Капитан Поль") и в „Отечест
венных записках" (1843 г., т. 28 —  „Полковник Санта-Кроче", 1845 г., тт. 
41—4 3 — „Королева Марго", 1845 г., тт. 44—45— .Графиня Монсоро") и т. д. 
Не менее многочисленны отдельные издания переводов романов Дюма; „Ген
рих III и его двор" (Спб. 1829 г.), „Похождение марсельского охотника" (Спб.
1847 г.), „Две Дианы" (Спб. 1847 г.) и т. д. —  82, 226, 227, 745.

Д ю м о н  (Dumont) Пьер-Этьен-Луи (1759—1829)—философ и публицист; в 
1782 г. приехал в Россию и был пастором и проповедником во французской 
церкви в Петербурге. С 1792 г. жил в Англии, занимаясь распространением 
философских взглядов Бентама. — 240.

Д ю м о н - Д ю р в и л ь  Жюль (1790— 1842) —  французский путешествен
ник, натуралист. — 630.

Д ю т р о ш е (1776— 1847) — французский естествоиспытатель, известен мно
гочисленными работами по физиологии животных и растений. — 88.

Д ю  ф о р Жюль-Арманд (1798—1881)—в 1848 г.член учредительного собрания; 
при диктатуре Кавеньяка и в президентство Луи-Наполеона был министром 
внутренних дел. Позднее, в 70-х годах, неоднократно занимал министерские 
посты и возглавлял кабинеты министров— 155.

Е в г е н и й  А л е к с а н д р о в и ч  —  см. Белов Е. А.
Е г о р  Г а в р и л о в и ч  — тесть В. П. Лободовского. — 29.
Е г о р у ш к а  —  брат Л. Н. Терсинской. —  285.
Е к а т е р и н а  I (1684—1727) —  жена Петра I; после его смерти— русская 

императрица. —  375.
Е л е н а  В а с и л ь е в н а  —  см. Акимова Е. В.
Е л е н а  Е ф р е м о в н а  —• знакомая Чернышевского по Саратову. — 448, 

449.
Е л и з а в е т а  В а с и л ь е в н а  — см. Бусловская Е. В.
Е л и с е е в  — владелец гастрономического магазина в Петербурге. — 321, 

338. .
Е р ш о в  — помощник контролера саратовской казенной палаты. — 452,453.
Е ф р е м о в  Петр Яковлевич —  учитель математики саратовской гимна

зии. — 552.
Ж. а к о т о  Жан (1770—1840) — французский педагог, выступивший со своим 

методом преподавания. Основные его положения: 1) умственные способности 
у всех одинаковы, 2) кто сильно хочет, тот может, 3) человеческий разум 
способен сам образовать себя, без указаний преподавателя. — 229.

Ж а н е н Жюль (1804—1874) — французский критик, постоянный сотрудник 
„Journal des Débits". Особенно известен сеоими театральными фельетона
ми. — 60.
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Ж е м ч у ж н и к о в  Алексей Михайлович (1821— 1908) —  поэт-лирик и 
сатирик. Служил в сенате и был помощником стаст-секретаря государствен
ного совета. Вместе с гр. А. К. Толстым и братом Владимиром Жемчужникс- 
вым писал под псевдонимом Кузьмы Пруткова. — 350.

Ж е н у д  (Genoude) Антуан-Эжень (1792— 1849) —  французский публицист- 
клерикал, с 1827 г. редактор „Gasette de France"; во времена Луи-Филиппа 
подвергался преследованиям за пропаганду легитимизма. После революции 
1848 г. отошел от политической деятельности. — 193.

Ж и р а р д е н  Эмиль (1806— 1881) — французский журналист, основатель 
и редактор газеты „La Presse" (см. примеч. 94). — 358.

Ж у к о в с к и й  Василий Андреевич (1783— 1852) — поэт. — 178, 221.
З а г о с к и н  Михаил Николаевич (1789— 1852) — писатель, автор ряда 

исторических романов („Ю рий Милославский“ — 1829 г., „ Рославлев“ — 1830 г., 
„Аскольдова могила" —  1838 г. и др.). — 119.

З а л е м а н  — возможно, Роберт Карлович (1813 —  1874) —  скуль
птор. — 47.

З а л е м а н  —  студент, однокурсник Чернышевского. — 30, 35, 44, 50, 62, 
68, 70, 76, 101, 107, 108, 114, 117, 118, 124, 128, 131, 132, 136, 144, 149.

З а л е т а е в а  Прасковья Ивановна —  знакомая Чернышевского по Сара
тову. — 424, 426.

З а  н д  Жорж (1804—1876) — псевдоним Авроры Дюпен-Дюдеван. Фран
цузская писательница, автор романов, проникнутых освободительными тен
денциями (протест против мещанских устоев семьи). В 40-х годах в ее pot а- 
нах характерна тенденция к примирению противоречий общественных клас
сов. —  77, 258, 276, 288, 297, 336, 358, 388, 529, 634.

З а р у б а е в а  Анна Андреевна — знакомая Л. Н. Терсинской, жившая в 
Саратове. — 53, 55.

З а х а р о в  Владимир Иванович —  студент Петербургского университета; 
в 1851 г. защищал диссертацию на звание магистра римской словесности. — 
130, 255.

З е р н и к а в  Адам (1652— 1693) —  немецкий богослов, переселившийся в 
Россию и принявший православие; автор богословских сочинений. — 632, 
678.

З л а т о р у н н ы й  — товарищ Чернышевского по семинарии. — 189.
З у б о в ы  —  семья, в которой Ф урсов, товарищ Чернышевского, служил 

репетитором. — 84, 113.
З у р о в  — петербургский домовладелец, в семье которого И. Г. Терсин- 

ский должен был давать уроки. — 147, 162, 163, 184, 311.
И а к о в  (Вечерков, 1792— 1850) —  саратовский епископ в 1832— 1847 гг. — 

367, 628, 658, 686, 702, 703.
И в а н  В а с и л ь е в и ч  —  см. Писарев И. В,
И в а н  Г а в р и л о в и ч  — повидимому, сын Г. М. Шапошникова, см.
И в а н  Г р и г о р ь е в и ч  —  см. Терсинский И. Г.
И в а н  Ф о т и ч  — см. Чернышевский И. Ф.
И в а н  Я к о в л е в и ч  — см. Горлов И. Я.
И в а н о в  — владелец кондитерской в Петербурге. — 246— 250, 255, 268, 

271, 275, 277, 295, 299, 307, 308, 310— 312, 320, 325, 328, 329, 337, 338, 363, 
365 — 368, 372, 374, 376, 377, 379, 395.

И в а н о в  — учитель в Петербурге. — 393.
И в а н о в  Ал. Порф. —  знакомый Чернышевского по Саратову. — 548.
И з f  е р — владелец кофейной в Петербурге. —  179— 183,190— 199, 202, 203,

218, 219, 225.
И з я с л а в  Я р о с л а в о в и ч  — великий князь киевский в 1050— <078 гг. — 

293, 552.
И л и о д о  р (Чистяков, ум. в 1861 г.)— архиепископ курский и белгород

ский. —  30.
И л ь и н  — чиновник Сената. 268, 286, 287.
И н н о к е н т и й  (Борисов, Иван Алексеевич. 1800—1857) — русский бого

слов и церковный оратор. В 1841 г. архиерей в Харькове; в 1848 г. архиепи
скоп херсонский и таврический. — 30, 73.
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И н н о к е н т и й  — папа римский. Повидимому, имеется в виду Иннокен
тий III (1198— 1216), объявивший себя „наместником Христа", организатор 
четвертого крестового похода. — 261.

И о а н н  Э к з а р х ' — болгарский церковный писатель X в. — 206.
И о а н н  III (1440— 1505) —  царь московский.— 375.
И о р н а н д  —  хронист раннего средневековья (VI в.), благодаря произве

дениям которого до нас сохранились работы древних авторов, не уцелевшие 
в оригиналах. — 152.

И р и н а р х  — см. Введенский И. И.
И с к а н д е р  — см. Герцен А. И.
И с а к о в  Яков Александрович (1811— 1881) — петербургский книгопрода

вец и издатель. — 180, 205.
И ш и м о в а Александра Иосифобна (1804—1881) —- писательница для де

тей, издававшая ряд детских журналов. Написанная ею „История России 
в рассказах для детей" (изд. 1841 г.) была награждена Демидовской пре
мией. — 519.

К а б а л е р о в  — саратовский врач. — 600.
К а б е  Этьенн (1788—1856) —  французский коммунист-утопист. Изложение 

своей системы дал в „Путешествии в Икариго" (изд. 1840 г.). — 125.
К а в е л и н  Константин Димитриевич (1818—1885) —  публицист, историк 

и правовед, профессор Петербургского университета; представитель умерен
ного либерализма, приветствовавший арест Чернышевского. Выведен Черны
шевским в романе „Пролог" под именем Рязанцева. — 114, 390, 393—395, 758.

К а в е н ь я к  Луи-Эжен (1802-1857) —  генерал, французский политический 
деятель. Депутат учредительного собрания в 1848 г. Беспощадно подавил 
июньское восстание и стал председателем совета министров. В декабре
1848 г. —  кандидат на пост президента республики. — 110, 119. 124, 179, 196,
203, 224, 225.

К а з а н с к и й —  священник в Петербурге. — 50, 51, 60, 70, 82, 86, 88, 91. 
94, 95, 101, 323.

К а з а ч к о в с к а я  Дарья Кирилловна — сестра А. К. Васильевой.— 516, 
521, 546.

К а з е м б е к  Александр Касимович (ум. в 1870 г .)— известный ориента
лист; с 1849 г. занимал кафедру персидской словесности в Петербургском 
университете. Автор ряда оригинальных научных трудов.— 368.

К а й д а н о в  Иван Кузьмич (1782— 1843) —  педагог и писатель, автор ряда 
исторических учебников. — 302.

К а л и г у л а  Кай (12—41) —  римский император.— 106.
К а н т  Иммануил (1724—1804). — 57, 148* 152.
К а н т е м и р  Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт-сатирик. — 173.
К а р а д ж и ч  Вук Стефанович (1787— 1864) — сербский филолог и этно

граф.—  773.
К а р а к о з о в  Петр Никифорович — священник в Саратове. — 562.
К а р а м з и н  Николай Михайлович (1766— 1826) — писатель, историк и 

журналист („Детское чтение", „Московский журнал", „Вестник Европы"). 
Автор „Истории государства Российского“ (12 томов, изд. 1803—1826 гг.). 
Яркий представитель дворянско-помещичьей историографии. Реакционные 
политические взгляды его формулированы в „Записке о древней и новоЗ 
России", поданной им Александру I в 1811 г. Глава сентиментального на
правления в литературе, много способствовавший созданию русского литера
турного языка. — 83, 146, 347, 400, 648.

К а р а т ы г и н  2-й Петр Андреевич (1805—1879) — брат известного тра
гика В. А . Каратыгина (1802— 1853). Актер-комик и водевилист; эаведывал 
драматическим классом Петербургской театральной школы в 1832 — 
1838 гг. — 150.

К а р л  В е л и к и й  (742—814)-— король франков. Создатель громадной 
империи, централизовавший управление государством и уделявший много 
внимания организации хозяйства. —  91, 276.

К а р л  I —  король английский (1600—1649) —  11 лет правил без парламен
та, но в 1640 г. принужден был его созвать. Разрыв короля с парламентом
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(„долгий парламент") привел к революции 1640—1653 гг., во время которой 
король был низложен и после процесса казнен. — 139.

К а р н е  (Carné) Луи-Марсьен (1804— 1876) — французский политический 
деятель и историк. При июльской монархии в палате депутатов принадлежал 
к ульгра-католической оппозиции. Постоянный сотрудник „Journal des Débats", 
„Revue des deux Mondes" и др., автор работ по истории XIX в. — 146.

К а р п о в  Василий Николаевич (1798—1867) — философ идеалистического 
направления, профессор духовной академии в Киеве, а затем в Петербур
ге. — 313.

К а р  р е л ь  Арман (1800— 1836) — французский публицист и политический 
деятель, либерал, видный участник революции 1830 г., основатель газеты 
„National". — 145.

К а с т о р с к и й  Михаил Иванович (1809—1866) — профессор всеобщей 
истории Петербургского университета. —  104, 172, 250, 371, 375.

К а т е р и н а  Е г о р о в н а  — знакомая Чернышевского. — 650, 651.
К а т е р и н а  М а т в е е в н а  — см. Патрикеева Е. М.
К а т е р и н а  Н и к о л а е в н а  — см. Кобылина Е. Н.
К а т е р и н а  П а в л о в н а  — квартирная хозяйка Раева. — 45, 103.
К а т е р и н а  Ф е д о р о в н а  — см. Срезневская К. Ф.
К а т к о в — повидимому, саратовец, знакомый Чернышевского. — 116.
К а т у л л  Гай-Валерий (87— 54 до н .э.) — римский поэт-лирик. —  329, 331.
К в и н т и л и а н  — римский педагог и литературный критик I века н. в. 

Автор сочинения „О б ораторском образовании". — 391.
К и н г л е к  Александр-Вильям (1809—1891) — английский политический 

деятель и историк, автор истории Крымской войны, частично переведенной 
Чернышевским с его обширными дополнениями (см. X том настоящего изда
ния). — 646.

К и п а р и с о в  — саратовский семинарист. — 96.
К и р  — персидский Ц а р ь  VI века до н. а. — 670, 688.
К и р и л л  (827—859) — проповедник христианства среди славян, состави

тель славянской азбуки, переводчик церковных книг на славянский язык. — 161.
К и р и л л  М и х а й л о в и ч  — см. Колумбов К. М.
К и р и л л о в  Иван Кириллович — саратовский священник, прадед Черны

шевского по матери, умер в 1825 г. —  566—568, 572—578, 705— 711.
К и р и л л о в а  Мария Перфильевна (Порфирьевна) —  жена И. К. Кирил

лова, умерла в 1825 г .— 566, 568, 571, 574—578, 704—711.
К л а в д и й  — римский император I века н._ э. (41—54 гг.), преемник Ка

лигулы. ■— 106.
К л а с с о в с к и й  Владимир Игнатьевич (1815— 1877) — педагог и писатель, 

преподаватель 2-го кадетского корпуса. —  400.
К л е й н м и х е л ь  Петр Андреевич (1793-1868) — с 1842 по 1855 г. главноуп

равляющий путями сообщения и общественными зданиями. Типичная фигура 
сановника времен Николая I. Уволен в отставку вскоре после восшествия на 
престол Александра II, что рассматривалось как уступка общественному 
мнению. — 152.

К л е о н  (ум. в 422 г. до н. э.) — афинский политический деятель, вождь 
городской демократии, преемник Перикла. —  238, 239.

К л и е н т о в  Григорий Степанович — священник в Москве. — 380, 381.
К л и е н т о в  Петр Григорьевич —  священник во Владимире, сын Г. С. 

Клиентова. — 383.
К л и е н т о в а  Александра Григорьевна — дочь Г. С. Клиентова. См. ее 

воспоминания о пребывании Н. Г. с матерью в Москве проездом в Петер
бург в 1846 г. („Русская старина", 1892 г., № 3). — 43, 44, 157, 381—383, 
385, 388, 389, 402—404.

К л ю к о в — саратовский семинарист. — 96.
К н я ж и н с к и й  Василий Стахиевич (ум. в 1882 г.) — магистр, а впослед

ствии ректор Петербургской духовной академии. — 320, 321.
К о б ы л и н  Александр — сын Кобылина Н. М .— 407.
К о б ы л и н Николай Михайлович —  председатель саратовской казенной 

палаты, младшему сыну которого (Алексанру) Н. Г. Чернышевский в 1852—
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504, 505, 527, 540, 547, 550— 555, 558—561.
К о б ы л и н а  Анжелина Алексеевна — жена Кобылина H. М. — 406, 407,

527, 555, 561.
К о б ы л и н а  Катерина Николаевна —  дочь Кобылина H. М. —  405, 406, 

408, 428, 449, 465, 467, 472, 473, 502, 503, 509, 517, 550.
К о в а л е в с к и й  Егор Петрович (1809— 1868) писатель и путешествен

ник, один из основателей и председатель литературного фонда. — 234, 735.
К о  в р а й  с к и й  — студент Петербургского университета. —  206.
К о з л о в с к и й  Сергей —  студент Петербургского университета. ■— 375.
К о к р е л ь Атанас (1795— 186S) — протестантский проповедник; член 

французского учредительного собрания 1848 г. — 56.
К о л е р о в ы  —  Василий Степанович, чиновник Синода, родом из Сара

това, и его жена Прасковья Алексеевна. — 226, 227, 398.
К о л е с н и к о в  Сергей Алексеевич —  учитель математики саратовской 

гимназии. — 516, 519, 520, 554, 555, 560.
К о л у м б о в  Кирилл Михайлович — прокурор московской гражданской па

латы. —  380— 383, 388.
К о л у м б о в а  Анна Дмитриевна —  жена К. М. Колумбова. —  63, 382.
К о л ь ц о в  Алексей Васильевич (1809— 1842) — поэт. Первое издание со

чинений Кольцова вышло в 1835 г., а следующее издание появилось в 1846 г. 
(с, приложением статьи Белинского). —  450, 468, 471, 504, 505, 508—510, 515, 
530, 550, 551, 555.

К о н д р а т и й  Г е р а с и м о в и ч  —  ем. Медведев К. Г.
К о н с и д е р а н  Виктор (1808—1893) ■— французский социалист-утопист, 

последователь Фурье; издавал журналы „Фаланстер11, „Фаланга11 и газету 
„Мирная демократия'*; в ряде книг популяризовал учение Фурье. В 1848—
1849 гг., будучи членом учредительного собрания, занимал соглашатель
скую позицию. В июне 1849 г., после подавления мелкобуржуазной де
монстраций против реакционной политики законодательного собрания, бе
жал в Бельгию. —  287.

К о н с т а н Бенжамен (1767—1830) —  французский публицист и государ
ственный деятель; сторонник конституционной монархии, глава оппозиции 
в эпоху реставрации Бурбонов. — 182, 185.

К о н с т а н т и н  VIII Порфирородный (905—959) —  византийский импера
тор. — 163.

К о н т  О г ю с т  (1798— 1357) —  французский социолог и философ, глава 
позитивизма; основы его учения изложены в „Курсе положительной фило
софии" (6 томов, изд. 183&—1842 гг.). Отзыв о нем Чернышевского — см. 
письмо к сыновьям из Сибири от 27/IV 1876 ç .— 196, 197.

К о п е р н и к  Николай (1473—1543) —  основоположник научной астроно
мии, обосновавший гелиоцентрическое строение планетной системы. — 128.

К о ^ а б л е в  —  комиссионер детской больницы в Петербурге. — 274, 
306.

К о р е л и н  — знакомый Чернышевского по Саратову. — 426, 553, 554.
К о р е л к и н  "Николай Павлович (1830— 1855) —  студент Петербургского 

университета, однокурсник Чернышевского. Получил золотую медаль за 
„Рассуждение о языке летописи Н естора". Позднее был учителем гимназии 
и в 1852— 1855 гг. дал ряд рецензий и разбор деятельности А. X. Востокова 
в „Отечественных записках". — 33, 71, 79, 102, 105, 108, 112—114, 117, 118,
124, 130, 136, 139, 140, 144, 146, 149, 150, 171, 177, 188, 197, 198, 200-203,
206, 214, 217, 229, 234 -2 3 7 , 239, 243, 244, 246, 249, 250, 256, 261, 266, 269,
274, 301, 312, 314—317, 320, 325, 343, 344, 347, 349, 350, 355, 359, 366—369,
375, 378, 390, 395.

К о р м н е н (Cormenin) Луи-Мари (1788— 1868) — французский юрист и по
литический деятель. Депутат и вице-президент учредительного собрания 
в 1848 г., председатель комиссии по разработке конституции.— 61.

К о р н (Corne) Мари-Аугустин (1802—1887) — французский политический 
деятель и писатель. В 1848 г. депутат учредительного собрания, генеральный 
прокурор. Примыкал к группе ген. Кавеньяка. — 143.
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К о р н е л и у с  а Л а п и д е  (1568— 1637) —  католический комментатор биб
лии. — 632.

К о р ф Федор Федорович, барон (1803—1853) —  беллетрист. —  107.
К о р ш  Евгений Федорович (1810— 1897) —  журналист и переводчик, за

падник 40-х годов, редактор „Московских ведомостей" (1843— 1848) и журна
ла „Атеней" (1858— 1859). — 738.

К о с с и д ь е р  Марк (1809— 1861) — до 1848 г. один из руководителей 
левого крыла республиканской партии во Франции. После февральской рг- 
волюции префект по/иции. Кандидат в состав правительства со стороны 
восставших в̂ июне рабочих; принужден был эмигрировать в Англию после 
разгрома восстания. —  96, 109, 110, 115.

К о с с о в и ч  Каэтан Андреевич (1815— 1883) —  санскритолог, профессор 
Петербургского университета. —  390.

К о с т о м а р о в  Николай Иванович (1817—-1885) — историк-украинец, 
представитель мелкобуржуазной националистической историографии. В 40-х 
годах был членом тайного общества „Кирилло-Мефодиевское братство". По
сле года заключения в крепости был сослан в Саратов, где жил под над
зором полиции до 1859 г. В этот период он близко познакомился с Н. Г. 
Чернышевским. —  407, 409, 413, 419, 421, 426, 433, 463, 476, 479, 489, 490, 
493, 494, 498, 501, 502, 514, 529, 531, 532, 536, 541, 548, 550— 555, 558, 559, 
757-777.

К о с т о м а р о в а  Татьяна Петровна — мать Н. И. Костомарова. — 765.
К о т л я р е в с к а я  —  см. Терсинская Л. Н.
К о ц е б у  Август (1761— 1819) — немецкий драматург и романист, реакцио

нер, состоявший агентом русского правительства; убит студентом Зандом; в 
1810— 1820 гг. его драмы пользовались большим успехом в России. —  745.

К о ч у б е й  Василий Викторович (1812—1850) —  нумизмат, с 1848 г. по
мощник попечителя Петербургского учебного округа. —■ 197, 232, 350.

К о ш а н с к и й  Николай Федорович (1781— 1831)— профессор русской 
и латинской словесности в Царскосельском лицее в 1811— 1828 гг., автор ряда 
учебников и пособий. —  315.

К о  ш у т  Людвиг (1802— 1894) —  венгерский революционер. Глава револю" 
ционного правительства и диктатор республиканской Венгрии в 1849 г. Пос
ле подавления революции бежал за границу и жил в Англии и Италии. ■— 7.

К р а е в с к и й  Андрей Александрович (1810—-1889) —  журналист, один из 
первых крупнейших издателей капиталистического типа. С  1839 г. издавал 

Отечественные записки", позднее „Спб. ведомости" и с 1863 г. газету 
„Голос". — 66, 75, 157, 329, 337, 338, 343, 349, 400, 714, 718— 722, 724, 725.

К р а ш е н и н н и к о в  Петр Иванович (ум. в 1867 г . )—-известный книго
продавец, купивший в 1847 г. библиотеку Смирдина, при которой открыл 
книжный магазин. —  279, 289, 390, 394.

К р а у з о л ь д  Евгений Эммануилович—педагог, преподаватель в „Дворян
ском полку".—340, 343, 362, 401.

К р о м в е л ь  Оливер (1599—1658). —  221.
К р ы л о в  Иван Андреевич (1768— 1844). — 54, 57.
К Р ю г е р Карл —  доктор богословия. •— 380, 389.
К с е н о ф о н т  (около 434—359 до н. э.) — греческий историк и философ. — 

670.
К с е р к с  —  персидский царь в 486—465 гг. до н. э. —  688.
К у д р я в ц е в  Николай Иванович — саратовский священник. —  404, 651.
К у д р я в ц е в а  Прасковья Ивановна — жена Н. И. Кудрявцева, урожден

ная Кириллова, сестра бабки Чернышевского. — 651— 653.
К у к  Джемс (1728-1779) — английский путешественник. —  630.
К у л а г и н — совместно с Чернышевским кандидат наместо преподавателя 

в военно-учебных заведениях. —■ 393.
К у л т у к о в  — саратовский военный врач.-— 676, 677.
К у л ь м а т и ц к и й  — учитель. —  98.
К у п е р  Фенимор (1789— 1851)— североамериканский писатель, автор мно

гих романов, посвященных захвату и колонизации Америки переселенц-ми 
из Европы. — 154, 155, 160.
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К у п р и я н о  в— знакомый .Чернышевского по Саратову из месггной дворян
ской семьи.—  427, 450, 453, 460, 462, 469—471, 505.

К у р ц  Генрих (1805—1873) —  немецкий историк литературы. Автор „И сто
рии немецкой литературы" (3 тома, изд. 1851 г.) и составитель хрестома
тийного типа сборников: „Handbuch der poet. Nationalliteratur" (1840— 1843) 
и „ Handbuch der deutschen Prosa“ (1845—1846). — 289, 292, 296, 299, 302, 
303.

К у т к и н ы  —  Евгений Алексеевич, саратовский помещик, и Мария Ва
сильевна, его жена. — 222.

К у т о р г а  Миха ил Семенович (1809— 1886) —■ профессор всеобщей исто
рии Петербургского университета, специалист по истории древней Греции.—
33, 35, 100, 104—106, 111, 112, 114, 1Г6, 119, 120, 125, 130, 131, 136, 141, 144,
149,. 156, 161, 174, 175, 178, 179, 181, 187, 191, 194, 202, 222, 224, 227, 232,
237— 244, 250—255, 267, 269, 275— 277, 315, 318, 330, 333, 335, 349,' 360, 361,
370.

К у т о р г а  Степан Семенович (1805—1861) —  зоолог, профессор Петер- 
бурского университета. —  243, 252.

К ю н е р Рафаэль (1802— 1878) —  немецкий филолог, составитель учебни
ков латинской и греческой грамматики. — 280.

Л а в а л ь е р  Луиза-Франсуаза (1644 — 1710) —  фаворитка французского 
короля Людовика XIV; в 1674 г. постриглась в монахини. — 257.

Л а в р о в а  А . Г. —  фамилия по мужу А . Г. Клиенговой (см.).
Л а в р о в с к и й  Николай Алексеевич (1825— 1899)—студент Главного педа

гогического института; позднее —  профессор истории русской литературы 
Харьковского университета. —• 332.

Л а л ь м а н ь  —  чиновник французского посольства в Петербурге. —  320.
Л а м а  р т и н  Альфонс (1790 — 1869) —■ французский поэт, политический 

деятель и историк, буржуазный либерал. Автор „Истории жирондистов" 
(изд. 1847 г.) и „Истории февральской революции" (изд. 1849 г.). В 1848 г. 
министр иностранных дел временного правительства. Блестящие ораторские 
способности сделали его популярным в первые месяцы революции. После 
демонстрации 15 мая 1848 г. сблизился с Кавеньяком и потерял популярность 
в массах. — 61, 146, 149, 218, 224—227, 234, 240, 241, 252, 255, 317.

Л а м е н н е Робер (1782—1854)—аббат; французский общественный деятель, 
публицист, нападавший на монархию, церковь и существующий социальный 
строй и черпавший свои идеалы в первобытном христианстве. Из его много
численных брошюр особенно известна „Слова верующего" (1834). В 1841 г. 
издана его работа „Очерк философии" (2 тома), излагающая систему спири
туалистической философии. — 233, 346.

Л а р и с а  Ф е д  о р о в н а  —  см. Вязовская Л. Ф.
Л а т у р  Теодор (1780—1848) —  австрийский генерал, реакционер. В 1848 г. 

военный министр. Во время венского восстания в октябре того же года 
повешен восставшим народом. — 182.

Л а ф а т е р Иоганн-Каспар (1741— 1801) — швейцарский священник, пи- 
атист, автор „Физиогномики". — 199.

Л е б е д е в  —  издатель. —  351.
Л е в и т о в  — знакомый Чернышевского по саратовской семинарии. — 258.
Л е в и т с к и й  — товарищ Чернышевского по саратовской семинарии. — 96.
Л е д р ю - Р о л л е н  Александр-Огюст (1807—1874) — французский пуб

лицист и политический деятель, вождь мелкобуржуазной демократии. В 1848 г. 
министр внутренних дел временного правительства. После неудачного вы
ступления мелкобуржуазных демократов в июне 1849 г. эмигрировал в Анг
лию, где жил до 1870 г. — 68, 105, 106, 109—111, 224, 225, 233, 287, 289.

Л е й б н и ц  (1646—1716) —  немецкий философ и математик, открывший 
диференциальное исчисление. — 195.

Л е н ц  Эмилий Христианович (1S04— 1865) — профессор физики в Петер
бургском университете. Ему Н. Г. Чернышевский подавал проект изобретаемой 
им машины вечного движения. —  408.

Л е о Генрих (1799—1878) — немецкий историк, автор ряда учебников ж 
исторических работ. — 250, 251, 253.
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Л е о н и д  I — спартанский царь V  века до н. э. —  671.
Л е о п о л ь д о в  Андрей Филиппович (1800— 1875)— саратовский журна

лист, краевед, редактор „Саратовских губ. ведомостей" в 1841—1847 и 1850— 
1851 гг. — 696, 704.

Л е р м и н ь е  Луи - Эжен (1803— 1859) —  французский юрист и публицист. 
Профессор Collège de France; вынужден был прекратить лекции благодаря 
оппозиции слушателей его реакционным взглядам. — 141.

Л е р м о н т о в  Михаил Юрьевич (1814,—1841) — 47, 55, 58, 60, 66, 67, 70, 
73, 74, 102,112,127, 187, 235, 297, 353, 358, 634.

Л е р у  Пьер (1798—1871) — французский социалист-утопист. В 1848 г. 
член учредительного и законодательного собраний, примыкающий к крайней 
левой. В декабре 1851 г. изгнан из Франции, куда вернулся по амнистии в 
1869 г. — 38, 66, 106, 119, 132.

Л е р х Петр Иванович (1827—1884) — студент Петербургского универси
тета, позднее библиотекарь того же университета, автор работ по археологии 
Среднего Востока. — 148, 149, 161, 334, 368, 378, 390.

Л и в и й  Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк.—-670.
Л и д и я  И в а н о в н а  — см. Рычкова Л. И.
Л и з а в е т а  К а р п о в н а  —  см. Гончарова Е. К.
Л и з а н д р  (Лисандр) —  спартанский царь V  века до н. э. —  688.
Л и л и е н ф е л ь д  Павел Федорович (1829— 1903) —  окончил Александров

ский лицей и служил в министерстве внутренних дел. В 60—-70-х годах вы
ступил с работами по вопросам социологии в духе „органической школы".— 
101—103, 112, 288.

Л и м а й р а к  (Limayrac) Поль (1817—1868) —  французский журналист, 
постоянный сотрудник и одно время один из редакторов журнала „Revue 
des deux Mondes". Писал главным образом по вопросам литературы. При 
Наполеоне III горячий сторонник его политики. —  180, 185.

Л и н д г р е н  — знакомый О. С. Чернышевской, из семьи аптекаря в 
Саратове. — 417, 427, 459, 463.

Л и н к е  — член франкфуртского национального собрания 1848 г. — 221.
Л и п р а н д и  Иван Петрович (1790— 1880) — военный писатель. С 1840 по 

1856 г. был чиновником особых поручений при министерстве внутренних 
дел. Ему было поручено министром внутренних дел Перовским наблюде
ние за кружком Петрашевского; 20 апреля 1849 г. он представил списки лиц, 
более или менее причастных к этому кружку, что повлекло за собою их 
аресты. — 275.

Л и х а ч е в ы  —  родственники И. И, Панаева. —  732.
Л и х н о в с к и й  Феликс (1814—1848) — прусский офицер. Депутат франк

фуртского национального собрания, принадлежавший к правому его крылу. 
Убит во время франкфуртского восстания в сентябре 1848 г. —  182.

Л о б а ч е в с к и й  Николай Иванович (1793— 1856) —  известный матема
тик, основатель не-эвклидовой геометрии; был помощником попечителя 
казанского учебного округа с 1846 по 1855 г. — 387, 403.

Л о б о д о в с к а я  Анна Петровна —  сестра В. П. Лободовского. — 43.
Л о б о д о в с к а я  Мария Петровна —  сестра В. П.Лободовского. —  92—-94.
Л о б о д о в с к а я  Надежда Егоровна — дочь станционного смотрителя, 

жена В. П. Лободовского. —  2 9 — 38, 41— 54, 56, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 
74—78, 8 0 -9 9 , 101, 1С8, 111, 114— 121, 124, 134, 136— 139, 142— 151, 154— 166, 
170—173, 178, 180, 181, 190, 192, 198— 203, 206, 212— 220, 226, 227, 230, 231,
235, 239, 245, 246, 252, 257, 259, 261, 266, 270, 274, 279, 286, 288, 290, 297,
298, 336, 342, 359, 361.

Л о б о д о в с к и й  Василий Петрович — студент Харьковского, а затем 
Петербургского университета; курса не окончил; имел сильное влияние на 
Чернышевского в студенческие годы и получал от него материальную под
держку. В 1854 г. преподавал (одновременно с Н. Г.) во 2-м кадетском кор
пусе, а позднее в кадетском корпусе в г. Омске.— 29—56, 58—92, 94, 96— 10 
111,113— 130,134—175,178—209,212—222,226— 258,261, 262,265— 312,315—343, 
353, 358—379, 382, 385, 390, 391, 399, 400, 404, 475, 509.

Л о м о н о с о в  Михаил-Васильевич (1711—1765). — 391.
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Л о р е н ц  Фридрих Карлович (1803—1861) — немецкий историк, был про
фессором Главного педагогического института в Петербурге до 1857 г. Автор 
„Руководства по всеобщей истории" (Спб., 1841 г.). — 325, 344, 348.

Л о у  Гудсон (1770— 1844) — губернатор острова св. Елены, тюремщик 
Наполеона I. — 685.

Л у и - Ф и л и п п  (1773—1850)!— французский король с 1830г., свергну
тый февральской революцией 1848 г. — 668.

Л у к и а н  (около 120—180 гг.). —  древнегреческий философ и писатель, 
известный остроумными сатирическими диалогами. — 302.

Л у к у л л  Люций-Лициний (115— 57 до н. э.) — римский полководец, богач, 
прославившийся своею роскошью и изысканными обедами. — 671.

Л ы ж и н  Николай Петрович — студент Петербургского университета; 
в 1858 г. получил степень магистра русской истории.— 305, 361, 365.

Л ы т к и н  Николай Александрович (1826—1890) —  студент, однокурсник 
Чернышевского; впоследствии педагог-историк и инспектор Петербургской 
консерватории. — 38, 39, 89, 101, 102, 104, 121, 126, 130, 134, 136, 142, 144, 
175—177, 191, 265, 278, 279, 320, 322, 335, 362, 365, 372, 391.

Л ю б и н ь к а — см. Тереинская Л. П.
Л ю б у ш а  — по преданию, чешская королева IX в. — 277.
Л ю д о в и к  XIV — французский король с 1643 по 1715 г.— 119, 648, 650, 

651.
Л ю д о в и к  X V  — французский король с 1715 по 1774 г.—257, 654.
Л ю д о в и к  XVI — французский король с 1774 г.; казнен в 1793 г. во время 

революции. — 340.
Л ю д о в и к  XVIII —  французский король с 1814 по 1824 г.—698.
М а г о м е т  (Мухамед, 571—632) —  основатель магометанства.— 759.
М а й е р  —  соквартирант Писарева И. В.—235.
М а й к о в  Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт. — 171, 206, 211.
М а к а р и й  —  митрополит московский в 1542—1564 гг., составитель Четьи- 

Минеи. — 633.
М а к о л е й  Томас (1800— 1859)—-английский историк и политический 

деятель либерального направления.—  670.
М а к с и м о в  — знакомый Чернышевского по Саратову.— 428, 458, 555, 558.
М а к с и м о в и ч — квартирохозяин Терсинских.—192, 278, 362.
М а л ь т у с  Роберт (1766— 1834) —  известный английский буржуазный эко

номист. Автор сочинения „Опыт о законе народонаселения" (изд. 1798 г.). 
Основное положение его теории — бедствия и нищета являются результатом 
вечных законов природы, а не общественного строя; по его расчетам, рост 
■населения происходит в геометрической, а средств существования в арифме
тической прогрессии.—361.

М а л ы ш е в  Андрей Иванович —  секретарь саратовского губернского 
•правления.—217, 405, 410, 411, 417—419, 550, 551, 558.

М а р и н а  (фон-Швейден) —  подруга детства Л. Н. Терсинской и Черны
шевского.— 53.

М а р и о  (1812— 1883) — итальянский тенор, гастролировавший в России 
в 1843 г.—671.

М а р и я  А к и м  о в н а  — служанка Чернышевских.—638, 639.
М а р и я - А н т у а н е т т а  (1755—1793)— французская королева, жена 

Людовика XVI. Имела сильное влияние на короля, направляя политику прави
тельства на путь реакции. Решением революционного трибунала казнена
16/Х 1793 г.— 340.

М а р и я  Д и м и т р и е в н а  —  саратовка, знакомая Чернышевского.— 40.
М а р и я  Е в д о к и м о в н а  —  см. Акимова М. Е.
М а р и я  К о н с т а н т и н о в н а  —  знакомая Писарева И. В.—  97, 209, 210.
М а р и я  П е т р о в н а  — см. Лободовская М. П.
М а р к о  П о л о  (1254—1323) —  венецианский купец-путешественник, автор 

описания путешествия в Среднюю Азию.—682.
М а р к о в  Иван Михайлович— студент.—126.
М а р к о в и ч Мария Александровна (1834— 1907) — русско-украинская бел

летристка и переводчица; писала под псевдонимом Марко Вовчок.—737, 740.
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М а р а  (Марраст) Арман (1801— 1852) —  французский публицист и государ
ственный деятель, редактор газеты „National"; после февральской революции
1848 г. был членом временного правительства, мэром Парижа и с августа 
председателем учредительного собрания.— 124, 224.

М а с а л ь с к и й  Константин Петрович (1802— 1861) —  писатель, автор 
ряда исторических повестей и романов, популярных в 20— 30-х годах XIX века. 
Полное собрание сочинений его вышло в 1843—1845 гг. — 491.

М а т в е е в  Федор Михайлович (1758 — 1826) —  художник-пейзажист.—172.
М а т в е й  И в а н о в и ч  — см. Архаров М. И.
М а г ю р е н  Чарльз-Роберт (1782— 1825) —  ирландский поэт и рома

нист.— 353.
М а х м у д  II (1785— 1839) — турецкий султан с 1808 г., пытавшийся прово

дить реформы по европейскому образцу и уничтоживший корпус янычар.— 747.
М е д в е д е в  Кондратий Герасимович — дьякон в Саратове, родственник 

Чернышевского.—  1G2.
М е з и н — атаман разбойников в Саратове.—572.
М ей  Лев Александрович (1822— 1862) — поэт, драматург и перевод

чик.— 732.
М е й е н д о р ф  — студент. —  246, 252, 320.
М е л а н т о в и ч  (ум7 в 1856 —1857 г.) —  поляк, виленский студент, сослан

ный в Саратов на жительство под надзором полиции.— 548, 550, 552, 559, 
770, 773.

М е л ь н и к о в  — студент, однокурсник Чернышевского.— 237.
М е р и  Жозеф (1798—1866) — французский беллетрист.— 569.
М е р к  — ученик Чернышевского, готовившийся к сдаче экзаменов на до

машнего учителя по русской словесности.—397—401.
М е х м е т - А л и  (1769—1849) —  турецкий генерал, наместник Египта, дик

таторски правивший страной и проведший ряд реформ на основе полной 
централизации управления; реорганизовав египетскую армию по европейскому 
образцу, вел две войны, с Турцией, в результате которых был признан наслед
ственным владетелем Египта.-—747.

М и л о н  Тйт-Анний —  римский политический деятель (I век до я. э.), 
сторонник аристократической партии; за убийство политического противника 
был судим (речь Цицерона „Pro Milone") и изгнан из Рима; убит во время 
борьбы, которую вел против Юлия Цезаря.—136.

М и л ю к о в  Александр Петрович (1817—1897) —  писатель, преподавал 
литературу в петербургских гимназиях и институтах. Автор „Очерка русской 
поэзии" (изд. 1847 г.) и других работ. Был причастен к делу петрашевцев, 
но от суда освобожден.—362, 373, 400, 499, 509, 514.

М и л ю т и н  Владимир Алексеевич (1826— 1855) — историк и экономист, 
автор ряда оригинальных научных и популярных произведений. Сотрудничал 
в „Отечественных записках" и в „Современнике". Автор статьи „Пролетарии 
и пауперизм в Англии и во Франции", напечатанной в ^Отечественных 
записках" за 1847 г. (тт. 50 и 51), ряда статей о книге Бутовского „Опыт 
о  неродном богатстве" и о Мальтусе (в „Современнике"). Магистерская 
и незаконченная докторская диссертации написаны на исторические темы. 
Был близок к кружку петрашевцев.—361.

М и н а е в  — дядя А . Ф. Раева.— 46.
М и н а е в  Дмитрий Иванович (1808—-1876) — отец поэта Д. Д. Минаева. 

Уроженец Симбирска. Служил в учебном саперном батальоне и в провиант
ском департаменте. Позднее жил в провинции. Автор стихотворного перевода 
„Слов» о полку Игореве" (изд. в 1847 г.), ряда поэм, повестей и стихотворе
ний.— 362, 365, 371, 395, 400, 402— 404, 514, 614.

М и р а б  о Оноре-Габриель (1749—1791) —  вождь либеральной буржуазии 
в годы французской революции конца XVIII в.; напуганный развитием рево
люции, вступил в соглашение с королем, пытаясь предотвратить гибель 
монархии.— 182.

М и х а и л  Н и к о л а е в и ч  — см. Мусин-Пушкин М. Н.
М и х а и л  П а в л о в и ч  (1798— 1848) — вел. кн., брат Николая I, с 1831 г. 

начальник военно-учебных заведений.—102, 216, 2?0, 228, 286.
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М и х а и л  П а в л о в и ч  — см. Соколов М. П.
М и х а й л о в  — один из братьев М. Л. Михайлова.—87, 171.
М и х а й л о в  Михаил Ларионович П.829—1865) — товарищ Чернышевского 

по университету, позднее сотрудник „Современника", поэт, переводчик, кри
тик, публицист. В сентябре 1861 г. арестован за распространение прокламации 
„К молодому поколению", написанной Н. В. Шелгу новым. Приговорен к 6 го
дам каторги, которую отбывал в Кадае, Нзрчинского округа, где и умер.—60, 
70, 79, 9U, 145, 194, 234, 262, 363, 383, 388, 403.

М и х а й л о в  Михаил Михайлович (1826—1891) — профессор гражданского 
права в Петербургском университете.—253.

М и х а й л о в с к и й  — знакомый О. С. Васильевой.—405, 406.
М и ш л е  (Michelet) Карл-Людвиг (1801— 1893) —  берлинский профессор, 

левый гегельянец, автор ряда работ по истории философии, в частности Ge- 
schïchte der System der Philosophie in Deutschland (изд. 1837— 1839 гг.) и Ent- 
wickelungsgeschiehte der neuesten deutschen Philosophie (изд. 1843 г.).— 147— 150, 
152, 155, 171, 189, 203, 204, 239, 249, 250.

М о л о с т в о в  Владимир Порфирьевич (1794— 1863) —  попечитель Казан
ского учебного округа.— 369—371, 379, 387, 396, 397, 400.

М о н о м а х — см. Владимир Мономах.
М о н т а л а м б е р  Шарль-Форб (1810—1870) — французский политический 

деятель. Глава католической партии в Учредительном собрании 1848 г.— 137.
М о н т а н ь (Montagne) —  французский издатель.— 182.
М о н т е с к ь е  Шарль-Луи (1689— 1755) — французский политический писа

тель. Родоначальник буржуазного либерализма, сторонник правового государ
ства, творец теории „разделения властей".—146.

М о р д в и н о в  — очевидно, один из потомков М. И. Мордвинова (1725—■ 
1782), возможно Д. М. Мордвинов (1772—-1848) или А. Н. Мордвинов (1792— 
1869). -245, 246.

М у н к  (Munk) Эдуард (1803—1871) — немецкий филолог, автор „Истории 
греческой литературы", изданной в Берлине в 1849 г.—332, 333, 335.

М у р а в ь е в  Андрей Николаевич (1806—1874) — писатель по религиозным 
вопросам, реакционер.— 406, 682.

М у р а в ь е в  Михаил Николаевич (1796— 1866)—-генерал, министр госу
дарственных имуществ с 1856 г., противник освобождения крестьян; жестокий 
усмиритель польского восстания 1863 г. („Муравьев-вешатель").—39, 323.

М у р ч и с о н  Родерик (1792— 1871) —  английский геолог, автор работы по 
геологии России.—696.

М у с и н - П у ш к и н  Михаил Николаевич (1795—1862) —  с 1829 по 1845 г. 
попечитель Казанского учебного округа, а с 1845 г. —  попечитель Петербург
ского округа.—47, 136, 141, 177, 237, 332, 369, 370, 379, 397.

М ю н х  (Münch) Эрнст (1798—1841) —  немецкий историк; автор ряда исто
рических работ.— 141, 145, 146, 148.

М ю н ц е р  Фома (1490—1525) —  радикальный деятель эпохи реформации 
к крестьянской войны XVI в. в Германии.— 185.

Н а д е ж д а  Е г о р о в н а  —  см. Лободовская H. Е.
Н а д е ж д и н с к и й  —  студент-медик, саратовец.— 267.
Н а п о л е о н  I (1769—1821).—169, 235, 241, 372, 376, 671.
Н а п о л е о н - Л у и  (1808— 1873) — племянник Наполеона I, французский 

император с 1852 по 1870 г. Пришел к власти в результате поддержки армии 
и крестьянства, используя страх буржуазии перед революцией.— 125, 173, 194, 
196, 203, 224, 419.

Н а т  —  финляндец, которого Чернышевский готовил к экзамену.—258, 261,
264, 265, 268, 272, 274, 368.

Н а  т а л и я  И в а н о в н а  — квартирохозяйка Терсинских.—-167.
н  е в о л и н Константин Алексеевич (1806— 1855) —  профессор правоведения 

Петербургского университета—с 1843 г., читал курс истории российского законо
дательства. Его „Энциклопедия законоведения" издана в 1839— 1840 гг.—89.

Н е й л и с о в  Константин Фемистоклович (1828— 1887) —  студент, однокурс
ник Чернышевского; позднее преподаватель-филолог, директор гимназии 
в Петербурге.— 283, 324, 367.
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Н е к л ю д о в  — из саратовской дворянской семьи.—427.
Н е к р а с о в  Алексей Сергеевич (1788— 1862) — отец Н. А. Некрасо

ва—743.
Н е к р а с о в  Николай Алексеевич (1821— 1877).—289, 714—754, 757.
Н е к р а с о в  Федор Алексеевич (ум. в 1813 г.) — брат Н. А. Некра

сова.— 724.
Н е к р а с о в а  Елена Андреевна (ум. в 1841 г.) — урожденная Закревская, 

мать Н. А . Некрасова.— 742, 743.
Н е р о н  — римский император в 54—68 гг.—667.
Н е с т о р  — монах-летописец XI в.— 39, 49, 56, 61— 63, 68, 77. 81, 84, 85 

87, 88, 90, 124, №3, 292, 296, 298, 300, 301, 368, 398, 660.
Н и б у р  Бартольд-Георг (1776— 1831) — немецкий историк, изучавший 

главным образом римскую историю. Известен как автор „Римской истории'1 
(изд. в 1811— 1832 гг.) и „Истории греческих героев" (изд. в 1842 г., выхо
дила в ряде русских переводов).—371.

Н и к и т  е и к о Александр Васильевич (1805—1877) — профессор русской 
словесности; в 1847—1848 гг. один из редакторов „Современника"; по его 
кафедре Н. Г. брал темы для кандидатской („О  „Бригадире" Фонвизина") 
и для магистерской работы („Эстетические отношения искусства к действи
тельности"). С  1833 г. был цензором. Об отношении к Чернышевскому и его 
деятельности см. Никитенко А. В. „Моя повесть о самом себе" (Спб., 1905 г., 
т. II.). — 65, 84, 97, 100, 105, 108, 111, 116, 119, 124, 128, 130, 134—136, 140, 
146, 150—157, 160, 161, 165— 170, 178— 186, 190—192, 199, 226—229. 234, 240,
242, 245, 249—253, 256, 257, 261, 265, 283, 288, 290, 292, 309—314, 316—329, 
337, 338, 341, 342, 350, 352, 359— 370, 373, 374, 377, 378, 391, 396, 513, 532.

Н и к о л а й  I (1796— 1855) — 237, 243, 419.
Н и к о л а й  Г а в р и л о в и ч  — знакомый И. И. Введенского, преподава

тель в военно-учебных заведениях. — 343.
Н и к о л а й  Д м и т р и е в и ч  — см. Пыпин Н. Д.
Н и к о л а й  Д м и т р и е в и ч  — см. Чесноков Н. Д.
Н и к о л а й  Е ф и м о в и ч  — см. Андреев H. Е.
Н и к о л а й  И в а н о в а !  — см. Костомаров Н. И.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  —- см. Кудрявцев Н. И.
Н и к о л а й  С а м о й л о в и ч  — студент Петербургского университета. —51.
Н и ф о н т  — новгородский епископ ИЗО—1156 гг. — 398.
Н о р м а н с к а я  — вероятно, кто-нибудь из семьи саратовского дьякона 

Нормандова. —-271.
Н о с о в и ч  Наум Фаддеевич (Фаддей Ильич) —  священник-униат, сослан

ный в Саратов.—677, 678, 684—687, 689.
О в и д и й  Н а з о н  Публий (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский поэт, 

классик. —324.
О г а р е в  Николай Платонович (1813— 1877). — 733, 734.
О г а р е в а  Мария Львовна (ум. в 1853 г.) —  урожденная Рославлева, жена 

Н. П. Огарева. —733, 734.
О л е г  (878—912) — киевский князь. — 648.
О л ь г а  А н д р е е в н а  — повидимому, член семьи Патрикеевых.—  448, 449,
О л ь г а  Е г о р о в н а  — см. Самбурская О. Е.
О л ь г а  С о к р а т о в н а  — см. Чернышевская О. С.
О л и м п  и О л и м п  Я к о в л е в и ч  — см. Рождественский О. Я.
О р ж е в с к и е — Василий Владимирович (1797— 1867), чиновник министер

ства внутренних дел, позднее сенатор, и его жена Прасковья Петровна.— 190, 
271.

О р л е а н ы  — боковая ветвь французского королевского дома.— 224.
О р л о в  Алексей Федорович (1787— 1862) — генерал-адъютант, за участие 

в подавлении восстания декабристов в 1825 г. получил титул графа. С 1844 г. 
шеф жандармов и главный начальник III отделения. В 1856 г. назначен пред
седателем государственного совета.— 274.

О р л о в  — студент, однокурсник Чернышевского. — 126, 218, 285.
О р л о в  Павел Осипович — чиновник, в семье которого В. П. Лободов- 

ский давал уроки. —315, 318, 325.
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О р т е н б е р г  Иван Федорович (1793— 1866) — генерал, инспектор кадет
ского корпуса; с 1856 г. —- член ученого комитета (воённо-учебных заведе
ний). —395, 396.

П а в е л  В а с и л ь е в и ч - — см. Акимов П. В.
П а в л о в  Платон Васильевич (1823— 1895) — историк, профессор Киевского, 

а с 1860 г. Петербургского университета; один из инициаторов движения 
в пользу открытия воскресных школ; в 1862 г. выслан из Петербурга за произ
несенную им речь по поводу тысячелетия России.— 759.

П а в л о в с к и й  Дмитрий Михайлович—-инспектор классов „Дворянского 
полка". —390.

П а в е к и й  Герасим Петрович (1787— 1863) — священник, профессор бого
словия и еврейского языка Петербургского университета; подвергался пресле
дованиям со стороны синода и правительства за сделанный им перевод не
которых частей библии, расходившийся с принятым в православной церкви 
Текстом. — 287.

П а л и м п с е с т о в  Иван Устинович (1818—1902) —  агроном, преподаватель 
саратовской гимназии, впоследствии профессор сельского хозяйства. Автор 
воспоминаний о Н. Г. („Русский архив", 1890, №  4 ).—40, 134.

П а л и м п с е с т о в  Федор Устинович — брат И. У., товарищ Чернышев
ского по семинарии; впоследствии смотритель губернской типографии и акциз
ный чиновник в Саратове.—384, 386, 401, 410, 411, 415, 427, 450—459, 462—466, 
469, 471, 475, 488—490, 509, 510, 526, 547—549, 553, 557, 560, 561.

П а л ь м  Александр Иванович (1822— 1885) — писатель. Привлекался 
в 1849 г. по делу Петрашевского, провел 8 месяцев в крепости, но был осво
божден. Автор ряда романов и драматических произведений. —346.

П а н а е в  Иван Иванович (1812— 1-862) — журналист и беллетрист, с 1847 г. 
издатель „Современника". —  284, 288, 295, 714—718, 722— 725, 732, 733,
740, 746.

П а н ч у л и д з е в  Алексей Давыдович (1762— 1834) — саратовский губер
натор в 1808— 1826 гг. — 648—651.

П а р х у м о в  — откупщик, муж сестры Лободовского В. П. —91—54.
П а с к а л ь  Блез (1623— 1662) — французский математик, физик и философ, 

активно выступавший против иезуитов на стороне сторонников „янсенизма" 
(приверженцы „строгого христианства").—132.

П а с у а л о в а  Анна Никаноровна, урожденная Залетаева, по второму 
мужу Мордовцева; вдова саратовского чиновника; автор книги стихотворений 
„Отзвуки жизни11 (1877 г.). —  476, 479, 490, 492, 493, 501, 502, 505, 518, 524, 
535, 550—552, 774, 775.

П а т р и к е е в а  Екатерина Матвеевна — подруга О. С. Чернышевской по 
Саратову. —410—412, 415— 417, 421, 425—428, 441, 443, 446—449, 457, 458,
462, 465—474, 477, 504—508, 511, 515, 520, 522, 526—529, 533, 546, 549, 554,
556, 558, 566.

П а т р и к е е в а  Ольга Андреевна — мать Е. М. Патрикеевой. —457, 551.
П е л а г е я  В а с и л ь е в н а  —  теща В. П. Лободовского. —40, 75.
П е л о п и д о в  —  студент-медик, саратовец. —89, 134, 213, 267, 293, 3^8,

311, 340, 341, 401.
П е р е в л е с с к и й  Петр Миронович (ум. в 1866 г.) —  профессор русской 

словесности в Александровском лицее. Автор ряда учебников и учебных посо
бий. В 1842 г. изданы его „Практическая орфография" и „Практический син
таксис".—392.

П е р е в о щ и к о в  Дмитрий Матвеевич (1788— 1880) — профессор астроно
мии Московского университета, сотрудник „Современника".—636.

П е р  р е  (Perrée) Луи (род. в 1816 г .)— адвокат и политический деятель, 
редактор газеты „Siècle", член учредительного собрания 1848 г. — 236.

П е р р о  Жюль — преподаватель французского языка в Петербургском уни
верситете в 1849— 1856 гг. —315, 317, 321—323, 326, 327, 330.

П е р с и д с к и й  — саратовский помещик. — 516, 518.
П е с к о в  —  знакомый Чернышевского по Саратову. — 410, 553.
П е с т е л ь  Павел Иванович (1793— 1826) — организатор и идеолог „Юж

ного общества" декабристов. — 90.
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П е т а в и й (1583—1652) — богослов-иезуит. — 632.
П е т р  I (1672— 1725). — 91, 122, 238, 374, 375, 624, 696, 704, 746, 747.
П е т р  II Алексеевич (1715— 1730) —  внук Петра I, номинально царство

вавший с 1727 по 1730 г. Фактическое управление государством в эти годы 
было в руках представителей знати, организовавших так называемый „Вер
ховный тайный совет*1. — 375.

П е т р  Г р и г о р ь е в и ч  — см. Клиентов II. Г.
П е т р  П е т р о в и ч  (1715— 1719) —  царевич, сын Петра I. — 375.
П е т р  П у с т ы н н и к  —  монах-проповедник XI в., организатор первого 

крестового похода. — 671.
П е т р  Ф е д о р о в и ч  — см. Раев П. Ф.
П е т р а ш е в с к и й  (Буташевич-П.) Михаил Василевич (1821 —  1866) — 

служивший в министерстве иностранных дел. Организовал регулярные соб
рания молодежи, на которых обсуждались общеполитические вопросы и пла
ны общественно-политического преобразования России (обычно в духе социа- 
листов-утопистов, в частности Фурье). 23 апреля 1849 г. был арестован. 
22 декабря 1849 г. приговорен к расстрелу, замененному по конфирмации 
пожизненной каторгой в Забайкальи. Осенью 1856 г. переведен на поселение 
в Иркутск. —  274.

П е т р о в  Александр Дмитриевич (1794— 1867) —- шахматист, автор руковод
ства по шахматной игре. —  233.

П е т р о в с к и й  Алексей Тимофеевич (1818— 1867) —  родственник .Чер
нышевского, священник, преподаватель саратовской семинарии. —  50, 53, 65, 
96, 177, 384.

П е т я  —  см. Пыпин П. Н.
П и й  IX (1792—1878) — папа римский в 1846— 1878 гг. — 56.
П и с а р е в  Иван Васильевич —  сожитель Чернышевского по квартире, 

знакомый по Саратову, смотритель Камышинского духовного училища, позд
нее петербургский чиновник. — 30— 36, 42, 62, 63, 74, 75, 77, 84—86, 89, 92, 93,
96—98, 102, 104, 105, 111-114, 124, 134, 135, 149, 152, 160 —  167, 189, 203,
208— 210, 213, 215, 233, 235, 239, 265, 279, 283, 284, 287, 288, 295, 299, 308,
310, 312, 318, 345, 361, 364, 379, 390, 473, 554.

П л а н ш (Planche) Густав (1808— 1856) — французский литератор и критик. 
Сотрудничал с начала 30-х годов в ряде журналов: „Revue des deux Mondes", 
„Journal des Débats" и др. — 258.

П л а с т о в  Павел Николаевич (ум. в 1849 г.) —  студент-медик, товарищ 
Чернышевского по саратовской семинарии. — 56— 60, 213, 217, 220, 297, 312.

П л а с т у н о в  А . Ф . — знакомый Чернышевского по Саратову. —  428.
П л а т о н  (427—347 до н. э.). —  66, 128, 490.
П л е т н е в  Петр Александрович (1792— 1862) —  профессор истории лите

ратуры, ректор Петербургского университета с 1840 по 1861 г., редактор- 
издатель журнала' „Современник" в 1838— 1846гг. — 103, 237, 287, 288, 31Ô,
312, 328, 342, 343, 352, 367, 368, 391, 757.

П л е щ е е в  Алексей Николаевич (1825— 1893) —  поэт. В 1849 г. был аре
стован по делу Петрашевского и сослан рядовым в оренбургские линейные 
батальоны; амнистирован в 1856 г. В процессе Чернышевского фигурировало 
поддельное письмо последнего к Плещееву. —  274.

П л ю ш а р Адольф Александрович (1806—1865) — издатель русской энци
клопедии „Энциклопедический лексикон" (17 томов, изд. 1838— 1841 гг.) и 
ряда периодических изданий и книг. •— 228, 689.

П о г о р е л ь с к и й  Антон — псевдоним писателя-беллетриста Перовского 
Алексея Алексеевича (1787— 1836). — 63^.

П о к а с о в с к и й  — саратовский врач. — 601.
П о к р о в с к и й  Герасим— студент, однокурсник Чернышевского.— 136,142.
П о л е в о й  Ксенофонт Алексеевич (1801— 1867)— брат Н. А. Полевого, 

писатель, автор „Записок". —  371.
• П о л е в о й  Николай Алексеевич (1796— 1846) — известный литератор и 

историк, издатель „Московского телеграфа" (в' 1825— 1834 гг.), закрытого 
правительством. Автор „Истории русского народа". После закрытия „Москов
ского телеграфа" — реакционер, соратник Булгарина и Греча. — 175.
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П о л и н а  И в а н о в н а  — см. Рычковы,
П о л и н ь к а  —- см. Г олубева П. И.
П о л и н ь к а  —  см. Пыпина П. Н.
П о л о з о в  Даниил Петрович (1794— 1850) — генерал-лейтенант, началь

ник I округа корпуса жандармов. —  323, 743.
П о л я к о в  Иван Егорович — сын саратовского купца. —  205, 359, 413.
П о п о в  —  студент, соквартирант Н. П. Корелкина. — 139, 147, 156, 269, 

286, 315, 355.
П р а с к о в ь я  И в а н о в н а  —  см. Кудрявцева П. И.
П р а ц  Эдуард —  владелец типографии, в которой печатался „Современ

ник".—■ 716, 717. ,
П р е й с Петр Иванович (1810—1846) — преподаватель Петербургского 

университета по кафедре истории и литературы славянских наречий с 1843 г.— 
149.

П р е с к о т т  Вильям (1796—1859) — американский историк, автор „Завое
вания Мексики", „Истории царствования Филиппа И“ и др. Переводы ра
бот Прескотта печатались в конце 40-х годов в „Отечественных записках" и 
в „Современнике". —  81.

П р и г а р о в с к и й  —  офицер в Саратове. — 428, 450, 453, 460, 462, 469,470, 
471, 505.

П р о к о п и й  (V— VI в.) — историк ранней византийской эпохи. Автор 
.Истории" (8 томов). — 152.

П р о к о п о в и ч  Феофан (1681— 1736) — проповедник и публицист эпохи 
Петра I .— 597, 632, 678.

П р о м п т о в  Петр Иванович — петербургский чиновник. — 36, 96,134,
139, 214, 332, 338, 386.

П р о т а с о в  Михаил Семенович — дьякон. — 562.
П р у д е н т о в  Николай Дмитриевич (ум. в 1902 г.) — с 1828 г. архива

риус саратовской духовной консистории. — 426, 553.
П р у д о н  Пьер-Жозеф (1809— 1865). — 60, 101, 106, 107, 114, 130, 132,

146, 224, 233, 358, 491.
П т и Поль —  французский издатель. — 85.
П у г а ч е в  Емельян Иванович (1726—1775). —  67.
П у с т о в о й т о в  Антон Григорьевич —  купец, юродивый в Саратове. — 

583— 597, 631.
П у ш к и н —  см. Мусин-Пушкин.
П у ш к и н  Александр Сергеевич (1799— 1837). — 67, 161, 207, 230, 242, 

353, 363, 478, 638, 735, 745.
П ш е л е н с к и й  — студент, однокурсник Чернышевского. — 104, 106.
П ы п и н  Александр Николаевич, (1833—1904) — двоюродный брат Черны

шевского, историк литературы, профессор Петербургского университета. В 
1861 г. подал в отставку как протест против репрессий по отношению к сту
дентам. Сотрудник „Современника" и „Вестника Европы". В годы ссылки 
Н. Г. содержал его семью. Воспоминания его о Чернышевском—см. Пыпин А. Н. 
.М ои заметки", М. 1910— 66, 67, 218, 284, 296, 338, 354, 364, 379, 384—396, 
401, 440, 497, 499, 500, 502, 526, 536, 555, 758, 759.

П ы п и н  Николай Дмитриевич (1808 — 1893) —  чиновник из мелкопоме
с т н ы х  дворян, дядя Чернышевского, отец А . Н. Пыпина. — 410, 411, 413,415,
424, 432, 437.

П ы п и н  Сергей Николаевич —  младший брат А . Н. Пыпина, учившийся 
в саратовской гимназии. —  385, 386, 424, 509, 542, 547, 555.

П ы п и н а  Варвара Николаевна (1831— 1892) —  двоюродная сестра Черны
шевского, родная сестра А. Н. Пыпина. —  384, 386.

П ы п и н а  Пелагея Николаевна (1835—-1909) — двоюродная сестра Черны
шевского. — 379, 385.

Р а в о (Raveaux) Франц (1810— 1851) —  рейнский демократ, член франк
фуртского национального србрания, член баденского революционного прави
тельства. — 3Û2.

Р а г л а н  Фицрой (1788— 1855)-— главнокомандующий английской армией в 
Крымскую войну. — 643.
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Р а д е ц к и й  Иосиф (1766— 1858)— австрийский фельдмаршал. Яркий 
представитель реакционного генералитета, жестоко подавлявший всякие попытки 
революционного движения в 1848— 1849 гг .— 89.

Р а е в  Александр Федорович (1823 —■ 1901) —  родственник Чернышевского; 
жил с ним в первые годы учения в Петербурге на одной квартире; студент, 
позднее видный петербургский чиновник, член совета министерства 
финансов. — 42, 45—49, 50, 51, 53, 55, 59, 62, 63, 67—80, 86—113, 118— 120, 
123, 124, 126, 128—131, 134, 137, 139, 140, 142, 146, 147, 152, 155, 157, 162— 
165, 168, 172, 173, 176, 177, 180— 183, 188-192, 195— 199, 201— 203, 207— 210, 
213, 215— 219, 234— 243, 245—249, 251, 252, 255, 256, 261, 266— 270, 272, 274,
276—279, 283—292, 295— 300, 304—307, 310, 311, 313, 315—319, 321, 324, 
327—332, 335, 338—342, 347, 348, 351, 352, 354, 359—367, 370, 373, 378, 379, 
390, 395, 396, 400, 472.

Р а е в  Петр Федорович —  брат Раева А . Ф. —  51, 251.
Р а е в  Федор Иванович (ум. в 1848 г.) — священник, отец А . Ф. Раева.— 53.
Р а й к о в с к и й  Андрей Иванович (1802— 1860)— профессор Петербургского 

университета, протоиерей.— 384.
Р а й к о в с к и й  Сергей Андреевич (1828— 1871) —  студент Петербургского 

университета, сын А. И. Райковского; позднее военный, сотрудник „Москов
ских ведомостей".— 126, 228, 231, 232, 234, 236.

Р а й к о в с к и й  —  полковник, учителем детей которого был В. П. Лободов- 
ский. —260.

Р а с п а й л ь  Франсуа (1794— 1878) —  французский революционер, публи
цист и врач. Организатор и руководитель массовых рабочих демонстраций в 
1848 г. Депутат учредительного собрания. Осужден за выступление 15/V
1848 г. и выслан из Франции. Вернулся на родину по амнистии в 1850 г. 
Избирался депутатом и примыкал к левым радикалам в 60— 70 годах. — 124,
125, 143, 253, 287.

Р а т о  (Rateau) Жан-Пьер (род. в 1800 г.) —  французский политический де
ятель, депутат учредительного собрания в 1848 г., активный участник разра
ботки текста конституции. —  221, 236.

Р а т т ь е (Rattiez) Франсуа (род. в 1822 г.) — французский политический 
деятель, депутат законодательного собрания, участник выступления 13 июня
1849 г., принужденный эмигрировать в Лондон.—287.

Р е з и м о н  — знакомая А. Ф . Раева. —190.
Р е й б о (Reybaud) Луи (1799— 1879) —  французский литератор и публи

цист. В 1836 г. начал публиковать в „Revue des deux Mondes" серию статей, по
священных „реформаторам социального строя". В 1848— 1851 гг. принимал 
участие в политической деятельности, поддерживая Наполеона. —  150.

Р е й п о л ь с к и й  Иван Николаевич (1789— 1863) —  медик, профессор 
Харьковского университета.— 647.

Р е м и ш е в с к и й  —  юнкер. — 552.
Р е п и н с к и й  Григорий Кузьмич (1832— 1906) —  сын товарища Г. И. Чер

нышевского по пензенской семинарии; позднее судебный деятель и предсе
датель литературного фонда.— 104, 105.

Р ж е в с к и й  Владимир Константинович (1811— 1885)— начальник 2-го ка
детского корпуса в Петербурге. Впоследствии член совета министра внутрен
них дел и реакционный публицист. — 394, 395, 397, 398.

Р и т т е р  Карл (1779—1859) — немецкий географ, автор многотомного 
труда „Всеобщая сравнительная география". —  286.

Р и ш е л ь е  Арман (1585—1642) — кардинал, фактический правитель Фран
ции в эпоху Людовика XIII. ■— 671.

Р о б е р т с о н  Вильям (1721— 1793) — английский историк.— 391, 395,
396.

Р о б е с п ь е р  Максимилиан (1758— 1794). —  214.
Р о д и о н о в  — знакомый Н. П. Корелкина. — 395.
Р о ж д е с т в е н с к и й  Олимп Яковлевич — саратовец, служил чиновником 

в Петербурге, — 40, 42, 45, 46, 48, 69, 78, 103, 104, 107, 109, 116, 124, 125, 
128, 141, 147, 157, 167, 180, 183, 196, 197, 203, 217, 220, 234, 245, 246, 248, 
257, 265, 269, 275, 283, 285, 293, 296, 305, 306, 313, 314.
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Р о з е н  Егор Федорович (1800— 1860) — литератор, автор ряда посредст
венных беллетристических произведений. В 40-х годах постоянный сотрудник 
„Сына отечества11. — 112.

Р о з е н б е р г  —• знакомый А. Ф- Раева. — 146, 207.
Р о л л е н  Шарль (1661— 1741)— французский историк, автор „Истории 

римского народа". — 597.
Р о с н и ц к и й  Иван Андреевич (1808— 1889) — священник Мариинской 

колонии Саратовской губ. —  602, 693.
' Р о с с и (Rossi) Луиджи (1787— 1848) — итальянский криминалист, эконо

мист и политический деятель. Фактический глава итальянского кабинета 
в 1848 г., убитый 15 ноября того же года во время восстания. — 226, 227, 
234, 237.

Р о с т и с л а в  —  см. Васильев Р. С.
■ Р о с т о в ц е в  Яков Иванович (1803— 1860) —  государственный деятель; 

участник подготовки крестьянской реформы 1861 г. С 1835 г. состоял на
чальником штаба по управлению военно-учебными заведениями. —  371, 743.

Р у б ц е в а  —  племянница Оржев-ских. —  271.
Р у - Л а в е р н ь  (Roux-Lavergne) Пьер (1802—1874) — французский писа

тель и политический деятель клерикального направления. В 1848 г. депутат 
учредительного собрания; поддерживал Наполеона. —  141, 153.

Р у м я н ц е  в Николай Петрович, граф (1754— 1826) — министр иностран
ных дел при Александре I, основатель ценного собрания картин, книг и ру
кописей. —  332.

Р у с с о  Жан-Жак (1712— 1778). —  396.
Р ы ч к о в  Вениамин Иванович (ум. в 1853 г.) — двоюродный брат 

О. С. Чернышевской. —  522.
Р ы ч к о в ы  — Лидия Ивановна я Полина Ивановна —  двоюродные сестры 

О. С. Чернышевской.— 468, 505, 521, 526—530, 532, 536, 537, 541, 545, 558.
Р ю к к е р т Фридрих (1788—-1866) —  немецкий поэт. — 296.
Р ю м и н  Владимир Николаевич —  преподаватель в „Дворянском полку", 

член кружка И. И. Введенского; в 1857— 1858 гг. редактор-издатель журнала 
„Общезанямательный вестник". —  400, 401, 499.

Р ю р и к  — киевский князь в 862—879 гг. — 648.
С а б л у к о в  Гордей Семенович (1804— 1880) —  преподаватель саратовской 

семинарии, а затем казанской духовной академии. Ориенталист и археолог., 
У  него Н. Г. Чернышевский учился татарскому и арабскому языкам. — 403,
702.

С а в е л ь и ч  (Прытков Варлаам Савельевич, ум. в 1865 г.) —  универси
тетский швейцар. —  91, 99, 219, 285, 307, 357, 379.

С а в и н  — знакомый А. Ф. Раева. — 104.
С а л ь в а н д и  (Salvandy) Нарцисс (1795—1856) —  французский историю 

и политический деятель; при Луи-Филиппе был дважды министром народ
ного просвещения. — 148, 149.

С а м б у р с к а я  Ольга Егоровна —  сестра Лободовской, жена Самбур- 
ского Н. С. — 32, 143—145, 147, 151, 222, 23â, 235, 261, 270.

С а м б у р с к н й  Николай Самойлович — свояк В. П. Лободовекого. — 43,
143, 144, 180.

С а х а р о в  —  саратовский чиноваик. —  463, 475.
С а ш а  (Сашенька) — см. Пыпина А. Н.
С в е т о н и й  — римский историк, живший в конце I и в первой половине

II века н. э. Автор „Жизни 12 императоров11. — 106, 130, 140, 142, 175, 186, 
302.

С в е ч и н а  — из саратовской дворянской семьи. — 408.
С в и н ц о в ы  (отец и сын) — саратовские знакомые Чернышевского. — 39.
С в я т о г о р е ц  (Семен Авдеевич Веснин, 1814—1853) — в монашестве 

Сергей. Воспитанник вятской семинарии, принявший монашество и в 1843 г., 
поселившийся на Афоне. Автор книг об Афоне и его монастырях. — 406.

С в я т о с л а в  (942—972) — киевский князь. — 648.
С е й  Жан-Батист (1767— 1832) —  французский экономист, один из родо

начальников так называемой „вульгарной шко.»ы“ политической экономии.
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Его работа „Катехизис политической экономии" в русском переводе была 
издана в 1833 г. — 188.

С е н а р Антуан-Мари (1800— 1885) —  французский адвокат и политиче
ский деятель; п редседатель учредительного собрания в 1848 г. и министр 
внутренних дел в кабинете Кавеньяка. — 124.

С е н е к а  Луций (54 до н. э. —  39 н. э.) — римский философ-стоик. —  480.
С е н т - О л е р  Луи-Клер (1778— 1854) —  французский историк и полити

ческий деятель при июльской монархии. Автор „Истории фронды" (изд. 
1827 г.), где фронда рассматривалась как первая попытка создания консти
туционной монархии. — 139.

С е р а к о в с к и й  Сигизмунд Игнатьевич (1826—1863) —  польский рево
люционер; в 1848 г. арестован и сослан рядовым в оренбургский корпус; 
в 1856 г. произведен в офицеры и поступил в Академию генерального штаба. 
В Петербурге сблизился с Чернышевским, сотрудничал в „Современнике".- 
В 1863 г. принимал активное участие в польском восстании, был взят в плен 
и повешен. —  623, 624.

С е р а п и о н  —  см. Благосветлов С. Е.
С е р а ф и м а  Г р и г о р ь е в н а  — см. Шапошникова С. Г.
С е р  б ж и н с к и й  Василий Иванович (1786— 1833) —  профессор матема

тики Петербургской духовной академии, составитель учебника алгебры.— 
302.

С е р г е й  Г а в р и л о в и ч  — см. Шапошников С. Г.
С е р е ж а  —  см. Пыпин С. Н.
С и д о и с к и й  Иван Федорович —  студент Петербургского университета, 

сын Ф. Ф. Сидонского. —  82, 104, 327, 333, 335.
С и д о н с к и й  Ф едор Федорович (1805— 1873) —  священник, профессор 

философии и богословия Петербургского университета.'— 8, 104, 217— 220, 
231, 233.

С и с м о н д и  Леонард (1773— 1842) —  швейцарский экономист и историк; 
идеолог мелкой буржуазии, хозяйству которой угрожал развивающийся капи
тализм. — 191, 334, 335, 341, 354.

С к а р и и о Иосиф Петрович — отставной поручик. —  689— 691.
С л а в и н с к и й  —  студент-медик, сын С. Славинского. — 332.
С л а в и н с к и й  Степан — священник в Петербурге. — 266.
С л а в и н с к и й  Яков Степанович — сын С. Славинского, однокурсник 

Чернышевского. — 33, 38, 74, 75, 78, 89, 90, 104, 128, 129, 131, 132, 137, 141,
144, 146— 150, 171, 177, 182, 195— 198, 201, 202, 204, 206, 213, 217— 219, 233,
238, 239, 243, 244, 246, 249, 250, 256, 261, 266, 268, 269, 275, 279, 283, 285, 286,
288— 292, 299, 301, 304— 308, 310, 325, 331, 332, 336, 339, 340, 346, 359, 361,
363, 365—368, 371, 372, 375— 377, 379, 384, 390, 393.

С м а р а г д о в  Сергей Николаевич (ум. в 1871 г.) —  писатель и педагог; 
автор ряда учебников по всеобщей истории. — 183.

С м и р н о в  —  переплетчик в Саратове. —  504, 551.
С н е ж н и ц к и й  Александр Яковлевич (ум. в 1876 г.) — священник в Гат

чине. — 96, 203.
С н е ж н и ц к и й  Яков Яковлевич —  священник в Саратове. —  627, 690.
С о к о л о в  Александр —  студент, однокурсник Чернышевского. —  104, 159,

172, 225, 347, 353.
С о к о л о в  Иван Яковлевич —  преподаватель греческого языка в Петер

бургском университете. — 124.
С о к о л о в  Михаил Павлович —  знакомый И. Г. Терсинского. —  310, 315.
С о к о л ь с к и й  Петр Максимович —  саратовец, брат преподавателя са

ратовской семинарии К. М. Сокольского. — 238.
С о к р а т  Е в г е н ь е в и ч  —  см. Васильев С. Е.
С о л о в ь е в  Сергей Михайлович (1820— 1879) —  крупнейший русский 

историк середины XIX в., оказавший значительное влияние на развитие 
русской исторической науки.—  202.

С о л о м к о  —  возможно, Афанасий Данилович (1786— 1872), инспектор 
арсеналов и портов. — 111, 351, 360,

С о р о ч и н с к и й  —  знакомый Чернышевского по Саратову. — 551.
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С о с н и ц к и й  Иван Иванович (1794— 1877) — известный петербургский 
драматический артист. —  150, 194.

С о с ф е н о в  —- знакомый Чернышевского. — 388.
С о ф о к л  (495—406 до н. э.) — древнегреческий писатель, один из трек 

корифеев античной трагедии. — 105.
С о ф ь я  Н и к и ф о р о в н а  —  знакомая А. Ф . Раева. — 142.
С п а с о в и ч  Владимир Данилович (1829—1906) —  юрист, профессор Пе

тербургского университета, вышедший в 1861 г. в отставку в виде протеста 
против закрытия университета правительством в связи с студенческими вол
нениями; позднее адвокат и либеральный публицист, один из ближайших 
сотрудников „Вестника Европы” . — 757— 759.

С п е р а н с к и й  Михаил Михайлович (1772— 1839) —  руководитель прави
тельственного аппарата в эпоху Тильзитского мира и континентальной бло
кады, разработавший план буржуазного преобразования государственного 
строя России. В 1812 г. под давлением крепостнической знати, отправлен 
в ссылку. В 1821 г. возвращен в столицу и занимался составлением Полною 
собрания законов и Свода законов. — 146.

С р е з н е в с к а я  Екатерина Федоровна —  жена И. И. Срезневского.— 
169, 273, 353, 380.

С р е з н е в с к и й  Измаил Иванович (1812— 1880) —  филолог, профессор 
Петербургского университета, в 1847— 1848 гг. читал курс славянских древ
ностей; записи этого курса Н. Г. Чернышевский начал составлять 19/VI
1848 г. и закончил эту работу 14/XI 1848 г. —  38, 65, 84, 90—94, 98— 100, 
103, 106—114, 119, 123—126, 130—139, 142, 143, 146, 150-157, 159—163, 
165— 171, 174— 177, 183, 198, 200, 202, 225, 237, 240, 246, 247, 252, 256, 261,
265, ?.66, 272—277, 281, 282, 290— 292, 295, 299— 301, 309— 311, 316, 319, 320, 
322, 323, 325—326, 329, 331, 333—335, 342, 343, 348, 349, 351, 353, 354, 359—  
366, 368—370, 373, 378, 380, 382,-390, 395, 397—401, 474, 482, 499, 513, 536, 
755, 756.

С т а л ь  (Staël) Анна-Луиза (1766— 1817) —  французская писательница, са
лон которой был центром либеральной интеллигенции. — 476.

С т а н к е в и ч  Николай Владимирович (1813—1840) — глава московского 
философско-литературного кружка 30-х годов XIX века, в состав которого 
входили К. Аксаков, В. Белинский, Т. Грановский, М. Бакунин и др. Этот 
кружок имел большое влияние на развитие критического отношения к кре
постническому строю. Из произведений Станкевича наиболее ценна переписка 
с друзьями, изданная после его смерти в 1857 г. —  390.

С т а с ю л е в и ч  Михаил Матвеевич (1826— 1911) —  профессор истории 
Петербургского университета; с 1865 г. издатель умеренно-либерального 
„Вестника Европы". —  316, 758, 759.

С т е ф а н и  Святослав Федорович —  саратовский врач, один из основате
лей первого в Саратове ученого общества „Беседа врачей" в конце 50-х го - ’ 
д ов .— 408, 411, 414, 417— 419, 429, 501, 550, 551, 601.

С т и б у р г с к и й  —  чиновник. — 262.
С т о б е у с  Александр Яковлевич— чиновник. —  183, 217, 218, 547.
С т р а ф ф о р д  (Вентворт) Томас (1593— 1641) —  английский государствен

ный деятель. Вначале, являясь членом палаты общин, примыкал к парла
ментской оппозиции, но затем стал ревностным слугою абсолютизма. После 
созыва так называемого „долгого парламента" был предан суду и казнен.—
137.

С т р а х о в  Николай Николаевич (1828— 1896) — философ, литературный 
критик и публицист реакционного направления. —  779.

С т р у к о в  —  чиновник ведомства, в котором служил А. Ф. Раев. — 70.
С т у п и н  Александр Дмитриевич —  сын Д. Е. Ступина. —  767.
С т у п и н  Павел Дмитриевич —  сын Д. Е. Ступина. —  767.
С т у п и н а  Анна Дмитриевна — дочь Д. Е. Ступина. —  283, 284, 286.
С т у п и н а  Варвара Дмитриевна —  дочь Д. Е. Ступина. —  53, 55, 212.
С т у п и н а  Наталья Дмитриевна—дочь Д. Е. Ступина.— 212, 763— 772,776.

fu т у п и н ы — дочери Дмитрия Емельяновича Ступина, i саратовского- 
стряпчего. — 770, 775.
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С у в о р о в  Александр Аркадьевич, князь (1804 — 1882) — петербургский 
генерал-губернатор в 1861—1866 гг. —  759, 761.

С ю Эжен (1804—1857) — французский романист, был близок в 40-х годах 
к фурьеристам. Начав с исторических романов, перешел к социальному ро
ману. Его произведения („Парижские тайны", „Вечный &ид“ и др.) полу
чили широкую известность и сыграли роль в идейной подготовке револю
ции 1848 г., депутат законодательного собрания, после переворота Луи-На- 

Шолеона в 1851 г. принужден был эмигрировать. Ряд произведений Сю был 
папечатан в переводе „Отечественными записками" за 40-е годы. — 234.

Т а т и щ е в  Василий Никитич (1686—1750) — русский историк и государ
ственный деятель. Автор „Истории российской с самых древнейших времен® 
(в пяти томах; 1-й том издан в 1768— 1769 гг., 2—4-й томы — в 1770—1780 гг. 
и 5-й том — в 1848 г.). Активный сподвижник Петра I. В 1730 г. выступил 
с проектом ограничения царской власти сенатом и выборности должностные 
лиц. Проект его не нашел поддержки в основной массе дворянства. — 375.

Т е р е н ц и й  Публий (около 185— 159 гг. до н. э . )— римский писатель, 
автор ряда комедий и стихотворений. — 302.

Т е р е щ е н к о  Александр Васильевич (1806—1865) —  этнограф и архео
лог. Отличался большим трудолюбием и слабой научной подготовкой. Ос
новная его работа — „Быт русского народа" (изд. 1848 г .).— 88, 114, 206.

Т е р с и н с к а я  Любовь Николаевна (1821—1852) — двоюродная сестра 
Чернышевского, подруга его детства (дочь от первого брака Александры 
Егоровны Пыпиной); до замужества носила фамилию Котляревской. — 35, 36, 
39, 40, 42—74, 76, 80, 81, 86—91, 94, 9 7 -9 9 , 102, 103, 107, 109, 112— 116, 120,
123, 133, 135< 137, 139, 144, 146, 147, 150, 151, 154—156, 160, 162, 163, 165—
171, 173, 175, 176, 179—182, 184, 186, 189, 191, 197, 200, 201, 206, 209, 212—
221, 226, 229, 237, 242, 247, 249—251, 266, 274,' 277, 283, 285—287, 291, 294—
300, 303—317, 321, 327, 328,. 331, 333—339, 342—347, 354, 359, 363, 364, 369, 
377—379, 387, 389—391, 396, 399, 530, 708, 712, 713.

Т е р с и н с к и й  Иван Григорьевич (1817—1888) — муж двоюродной сестры 
Чернышевского Л. Н. Котляревской, чиновник сената. —  35, 39—43, 45—50, 
52—74, 77, 80, 81, 86—89, 91, 94, 97—99, 102, 103, 107, 109, 112—116, 120, 
123—126, 134-141, 144—147, 150, 151, 154—156, 160—176, 179, 180, 183— 191, 
197—201, 203—208, 211, 215—219, 222, 226—231, 233— 241, 247, 257, 259, 261, 
262, 269, 274, 275, 285—287, 291, 294, 296—300, 303—308, 311—316, 321, 328, 
336, 342, 360, 379, 385, 389—391, 396, 497, 499, 500, 627.

Т и б у л л  Альбий (около 54—-19 гг. до н. э.) —  древнеримский поэт, один 
яз первых римских лириков. —  365, 368.

Т и м а е в  Николай — студент Петербургского университета, однокурсник 
Н. Г. Чернышевского;.позднее — педагог-историк, автор учебников по.исто
рии, рецензию иа которые Чернышевский напечатал в №  5 „Современника" 
за 1861 г. (см. VII том настоящего издания).— 359, 351.

Т и х о н о в —  начальник пажеского корпуса, с 1802 г. переданного в ве
дение ведомства военно-учебных заведений. — 395, 397.

Т и щ е н к о  Т. И. — ученик Чернышевского по саратовской гимназии. 
Воспоминания его о Н. Г. Чернышевском напечатаны Духовниковым Ф. В. 
в „Русской старине" за 1890 г., Кв 9 .— 430, 431, 524, 542, 560.

Т и х о м и р о в  — студент, однокурсник Чернышевского.—  144.
Т о л с т о й  (Толстое) Алексей Дмитриевич— студент Петербургского 

университ гта, привлекался по делу Петрашевского и был отправлен рядо
вым на Кавказ. —  266.

Т о л ч е н о в  Александр Павлович (ум. в 1888 г.) —  актер Александрин- 
ского Театра до середины 50-х годов я драматург. — 206.

Т о п и л ь с к и й  Сила Степанович (ум. в 1873 г.) — священник, церков
ный писатель. — 396.

Т р е д ь я к о в с к и й  Василий Кириллович (1703—1769) — поэт. — 597.
Т р о и ц к и й  Николай Филиппович (1808—1849) — врач в Саратове, автор 

ряда медицинских работ. —; 175, 600, 601.
Т р о ш ю  Луи-Жюль (1815—1896) —  французский генерал и политический 

деятель. Как военный впервые выдвинулся в алжирской экспедиции (1840).
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Губернатор Парижа и руководитель его защиты в 1870 г. Был избран пре
зидентом правительства национальной обороны после падения Третьей им
перии. —  252.

Т р о я н о в с к и й  (или Т роянский) — студент, однокурсник Чернышев
ского. —  227, 229, 238, 306, 307.

Т у р г е н е в  Иван Сергеевич (1818 — 1883). — 723 — 741, 746, 747,
750

Т у р ч а н и н о в  Николай Петрович —  ученик Чернышевского по саратов- 
.ской гимназии, товарищ Добролюбова по' педагогическому институту.—■ 
755, 756.

Т у ф ф е Мария Семеновна —  жена управляющего домом, где жил И. В. Пи
сарев. —  85.

Т у ф ф е  Н. Анд. — родственница М. С. Туффе. — 209, 210, 235.
Т у ш е в — студент, однокурсник Чернышевского. — 33, 124, 126, 130, 144, 

159, 226, 283.
Т ь е р  Адольф (1797— 1877) — французский историк и политический дея

тель. Автор многотомной „Истории консульства и империи" (21 том, изд.
о 1845 по 1869 г.). При июльской монархии .был не раз министром и пока
зал себя ожесточенным противником демократии и социализма. После 
революции 1848 г. не играл видной политической роли до 1870 г. В 1871 г. 
избран „главой исполнительной власти" и президентом республики. Беспо
щадный палач Парижской коммуны. — 107, 173, 174, 220, 224, 225, 227, 233.

У в а р о в  Сергей Семенович (1786—1855) ■— министр народного просве
щения в 1833— 1849 гг. Ему принадлежит формула „православие, самодержа
вие и народность" как основной принцип политики самодержавия в области 
просвещения. — 66.

У в а р о в  (молодой) —  очевидно, имеется в виду известный археолог Ува
ров Алексей Сергеевич (1828—1884). Он окончил в 1845 г. Петербургский 
университет и с 1848 г. занимался археологическими исследованиями на 
юге России. Оказывал материальна ю помощь ученым-археологам. С 1864 г. 
был председателем Московского археологического общества. — 350.

У  д и н о- (Oudinot) Николай-Шарль (1791— 1863) — французский генерал 
и политический деятель (сын наполеоновского маршала Шарля-Николая 
Удино, 1767— 1847). Командовал войсками итальянской экспедиции и в
1849 г. 1 /VII взял Рим. В законодательном собрании примыкал к орлеани
стам.— 236.

У л ь я н а  Яковлевна — мать Лободовской H. Е. —  218.
У с т и н ь я  —  домработница у О. Я. Рождественского. — 314.

У с т р я л о в  Николай Герасимович(1805—1870) —  профессор русской исто
рии в Петербургском университете, автор „Русской истории" (5 томов 
1837— 1841 гг.), „Истории Петра Великого" (4 тома, 1858—1864 гг.) и ряда 
учебников. 100, 111, 116, 117, 120, 123, 149, 150, 160, 175, 176, 481, 187, 
194, 202, 225, 227, 232, 240, 246, 251, 277, 278, 310— 313, 315, 323, 333, 334, 
341, 355, 360, 365, 370, 371, 373—375, 513.

У  т и н  Борис Исаакович (1832—1872) —  юрист, профессор Петербургско
го университета; позднее судебный деятель и либеральный публицист, со
трудник „Вестника Европы". — 757— 759. _

Ф е в а л ь Поль (1817—1887) — романист, один из наиболее плодовитых 
французских писателей, бравший для своих произведений необычные сюже
ты и эффектные ситуации. —  226.

Ф е д о р  А ф а н а с ь е в и ч  — знакомый В. П. Лободовского. — 248, 249.
Ф е д о р  Д м и т р и е в и ч  —  см. Чесноков Ф. Д.
Ф е д о р  И в а н о в и ч  —  см. Раев Ф. И.
Ф е д о р  С т е п а н о в и ч  — знакомый Чернышевского по Саратову—384, 

547, 560.
Ф е д о р  С т е п а н о в и ч  — см. Вязовский Ф. С.
Ф  е д о р  У с т и н о в и ч  — см. Палимпсестов Ф. У.
Ф е д о т  М а т в е е в и ч  —  полицейский чиновник..—• 114, 115, 129,
Ф е й е р б а х  Людвиг (1804— 1872).— 248, 249, 251, 253—256, 297, 304,
358, 388, 391, 402.

854



Ф е с с л е р  Игнатий-Аврелий (1756—1839) — философ, богослов и исто
рик; в 1809 г. был приглашен из Берлина в Петербург на должность про
фессора восточных языков и философии, но вскоре обвинен .в атеизме 
и выслан в Вольск, Саратовской губ.; в 1813— 1833 гг. президент евангели
ческой консистории в Саратове; с 1833 г. занимал такую же должность в Пе
тербурге. — 304.

Ф и л и п п  П р е к р а с н ы й  —1 Филипп IV, король французский в 1285— 
1314 гг. В его царствование продолжался процесс упадка могущества фео
далов и укрепления абсолютизма. —  91.

Ф  и л ип  п о в Павел Николаевич (1825—1855) —  студент Петербургского 
университета; в апреле 1849 г. был арестован по делу Петрашевского 
и приговорён к расстрелу, замененному военно-арестантскими ротами. Убит 
при штурме Карса/— 222, 295, 296, 299, 305.

Ф и л ь д и н г  Генри (1707— 1754)-— английский беллетрист. — 358.
Ф  и х т е  Иоганн (1762— 1814) — немецкий философ-идеалист.— 232.
Ф и ш е р  Адам Андреевич (1799— 1861) —  профессор философии и педа

гогики в Петербургском университете. —  33, 119, 136, 141, 185, 207, 227, 282,
283, 364, 367.

Ф и ш е р  Фридрих-Теодор (1807— 1888) — немецкий эстетик, профессор 
Тюбингенского университета. Был учеником Гегеля. Автор известной рабо
ты по эстетике: „Aesthethik oder Wissenschaft des Schonen" (6 тт., Лейпциг, 
1846-1856 гг.). — 513.

Ф л о к э н  Фердинанд (1800— 1866) —  французский политический деятель 
и журналист. В lt>45— 1848 гг. редактор „Réform e". После февральского пере
ворота член временного правительства. Противник июньского восстания, но 
требовал амнистии для участников восстания. В 1851 г. вынужден был эми
грировать в Швейцарию. —  115, 124.

Ф о г е л е в  —  внакомый семьи Васильевых, впоследствии женившийся на 
П. И. Рычковой, двоюродной сестре О. С . Чернышевской. -—■ 439—441, 468, 
469.

Ф о н в и з и н  Денис Иванович (1745— 1792) — автор „Недоросля". —  364,
366, 368, 369.

Ф  р е б е л ь Юлиус (1805— 1893)— немецкий радикальный публицист, депу
тат франкфуртского национального собрания, примыкавший к левому крылу. 
В 60-х годах состоял на службе австрийского правительства. — 125, 172.

Ф р е й м а н  — знакомый Н. И. Костомарова. —  559.
Ф р е й н с г е й м  Иоанн (1608— 1660) —  немецкий филолог и исто

рик. —  632.
Ф  р е й т а г Федор Карлович (1800— 1859) —  профессор римской словес

ности и древностей в Петербургском университете. — 105— 107, 113, 114, 
116, 120, 121, 130, 131, 134, 136, 137, 142, 144, 149, 155, 157, 159, 175, 181, 
182, 186, 188, 191— 194, 202, 222, 225* 227, 228, 231— 236, 240, 243, 245, 248, 
250, 253, 255, 258, 260, 265, 278, 279, 315, 317, 319, 322—326, 329, 331, 333— 
335, 342, 344, 348, 349, 351, 354, 360—363, 367, 368, 378, 561.

Ф у к и д и д  (около 460— 399 до н. э.) —  греческий историк. Автор 
;,Истории Пелопонесской войны". Один из основоположников истории как 
особой дисциплины. —  116, 125, 238.

Ф у р с о в — студент университета, назначен учителем в Псков в 1848 г.— 
33, 84, 113, 184, 234.

Ф у р ь е  Шарль (1772— 1837) —  французский социалист-утопист. Основ
ные положения его учения изложены им в работах „Теория четырех, дви
жений" (изд. 1808 г.), „Всеобщее единство" (изд. 1822 г.), „Новый мир“ 
(изд. 1829 г.). Идеалистические корни фурьеризма ясны из особого значе
ния, которое Фурье придавал своей теории „человеческих страстей". 
Несомненной положительной чертой фурьеризма являете# разоблачение им 
внутренних противоречий капиталистического строя. Учение Фурье оказалс 
заметное влияние на мировоззрение Чернышевского. —■ 178, 181, 183, 186, 
188— 191, 194— 196, 233.

X а н ы к о в Александр Владимирович (1825— 1853) —  вольнослушатель 
Петербургского университета, член кружка Петрашевского, один из ревно
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стных последователей учения Фурье. В 1849 г. Ханыков был арестовав 
и приговорен к расстрелу, замененному лишением прав состояния и отдачей 
в рядовые в оренбургские линейные батальоны. У м е р  в Орской крепости 
от холеры. — 178, 179, 181, 182, 184— 186, 188, 190, 191, 195, 196, 200, 202,
219, 229, ' 230, 235, 239, 240, 247, 248, 256, 265, 266, 274, 345, 346, 359.

X р у щ о в Михаил Николаевич—  управляющий Мариинской колонией Са
ратовской губ. — 602, 604, 607, 608.

Ц е з а р ь  Юлий (102— 44 до н. э.) —  римский диктатор.— 193, 668.
Ц е п е л е в  — управляющий канцелярией попечителя Каванского учебно

го округа. —  387.
■ Ц е р н и к а в  Адам —  см.- Зерникав А.

Ц и б у л е в с к а я  Анна Ивановна (ум.-в 1853 г.) —  урожденная Кирилло
ва, сестра бабки Чернышевского. —  439, 506, 514, 546, 560,583, 584, 635, 636, 
638, 658.

Ц и ц е р о н  Марк (106— 43 до н. э.) —  римский оратор и писатель. В ис
тории античной литературы его произведения берутся как образцы клас
сического ораторского искусства. —  193, 265, 391.

Ч а й к о в с к и й  Антоний Павлович (1816— 1873) —  профессор польского 
права Петербургского университета. —  191.

Ч е р н и ц к и й  —  дьякон. — 226.
Ч е р н ы ш е в  Александр Иванович, князь (1785—1857) —  военный ми

нистр в 1827— 1852 гг., позднее председатель государственного совета; 
типичный представитель абсолютизма эпохи Николая I. —  754.

Ч е р н ы ш е в с к а я  Евгения Егоровна (1803— 1853), урожденная Г олубева, 
дочь саратовского священника, мать Н. Г. Чернышевского. —  384—386, 410, 
415, 457, 479—481, 493—496, 500, 506, 512, 535, 538, 539, 541, 544, 546, 547,
557, 560— 562, 567, 590, 675, 677.

Ч е р н ы ш е в с к а я  Ольга Сократовна (1833— 1918), урожденная Василь
ева—  дочь саратовского врача, жена Н. Г. Чернышевского. —  410—564, 639, 
714.

Ч е р н ы ш е в с к и й  Гавриил Иванович (1793— 1861) —  саратовский про
тоиерей, отец Н. Г. Чернышевского. Окончил пензенскую духовную семина
рию. В 1818 г. был посвящен в священники и назначен настоятелем Сер
гиевской церкви в Саратове. Преподавал разные предметы в ряде учебных 
заведений и состоял инспектором саратовских духовных и приходских 
училищ. — 385, 386, 457, 479, 480, 494, 496, 535, 538, 539, 544, 560, 561, 567, 
591, 593, 594, 628, 636, 677, 691, 702, 703.

Ч е р н ы ш е в с к и й  Иван Фотиевич —  священник, двоюродный брат 
Н. Г. Чернышевского. — 382, 383.

Ч е р н я в с к и й  —  знакомый А. Ф . Раева. —  213, 282, 288.
Ч е р н  Я'в в Константин Иванович — бывший студент университета, окон

чивший юридический факультет. —  268— 270, 275, 279, 287, 288.
Ч е р н я е в  Петр Иванович— повидимому, брат Черняева К. И. —  293.
Ч е с н о к о в  Василий Дмитриевич —  сын Д. Я. Чеснокова, сверстник 

Н. Г. Чернышевского. Воспоминания его о Чернышевском напечатаны 
в „Русской старине" за 1890 г., №  9, в статье В. Ф . Духовникова „Н. Г. 
Чернышевский и его жизнь в Саратове. — 1828— 1846 гг.“ 411, 415— 417,
425, 426, 435, 437, 443, 445, 446, 448, 449, 475, 479, 493, 505, 508, 510, 513, 
516— 518, 520—522, 529, 536, 548, 550, 551, 554—561.

Ч е с н о к о в ы  Дмитрий Яковлевич —  в 40-х годах чиновник саратовской 
казенной палаты —  й его жена Дарья Гавриловна. — 449, 522.

Ч е с н о к о в  Николай Дмитриевич —  сын Чеснокова Д. Я. —  359.
Ч е с н о к о в  Федор Дмитриевич —  сын Чеснокова Д. Я. —  545, 546, 548.
Ч е с н о к  о в а Анна (Анюта) —  дочь Чеснокова Д. Я. —  359, 447.
Ч и с т я к о в  МДхаил Борисович (1809— 1885) — педагог петербургских гим

назий, инспектор сиротского института. Автор „Очерка теории изящной сло
весности" (Спб., 1842) и „Курса теории словесности" (Спб., 1847).—  269—272, 
274— 276, 298, 363, 393, 394.

Ч у м и к о в Александр Александрович (1819— 1902) — педагог й писатель. 
Автор „Первоначального чтения" (1847) и других учебных,, пособий. При- 
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мыкал к кружку И. И. Введенского. Издавал „Журнал для воспитания" с 1857 по» 
1863 г., в котором сотрудничал Н. А . Добролюбов. —  346, 347.

Ш а б о  (Chabot) Франсуа (1759— 1794) —  член конвента, сторонник Дан
тона, казненный вместе с ним. —  193.

Ш а п л е т  Самуил Самуилович (ум. в 1834 г.) —  известный в начале 
XIX в. переводчик. Ему принадлежит русский перевод нескольких романов 
Вальтер-Скотта, перевод „Дон-Кихота" (1831) и др. — 147.

Ш а п о ш н и к о в  Гавриил Михайлович — саратовский губернский казна
чей .— 410, 411, 415, 437, 441—443, 460—467, 472, 525, 527.

Ш  а п о ш н и к о в  Иван Гаврилович —  сын Шапошникова Г. М. —  438, 
439.

Ш  а п о ш н и к о в  Сергей Гаврилович — сын Шапошникова Г. М., чинов
ник саратовской казенной палаты. — 428, 438, 461, 464, 467, 475, 517, 555, 
556.

Ш а п о ш н и к о в а  Анна Ивановна —  жена Шапошникова Г. М. —  439, 
506, 514, 546, 560.

Ш а п о ш н и к о в а  Серафима Гавриловна-— дочь Шапошникова Г. М .— 
404, 406, 408, 437—441, 446, 447, 453, 456, 515, 527, 556, 557.

Ш а т о б р и а н  Франсуа (1768— 1848) —  французский писатель. В его 
произведениях отразились настроения разгромленного революцией старого 
дворянства, что придало его творчеству реакционно-меланхолическое направ
ление, идеализирующее старину.'— 82, 163, 184, 188, 198, 218, 221, 237, 239,

Ш а ф а р и к Павел (1795— 1861) —  известный словакский филолог и поли
тический деятель. Автор „Славянских древностей" (изд. 1837 г.), „Истории 
славянского языка и литературы по всем наречиям", „Славянской этногра
фии" и др. — 91, 139, 170, 401.

Ш а х о в с к о й  Александр Александрович (1777— 1846) —  писатель-драма
тург. —  364.

Ш в е ц о в  Петр Иванович —  знакомый Чернышевского. —  222, 223, 243.
Ш  е в е — знакомый Чернышевского по Саратову. —  427.
Ш  е в ы р е в Степан Петрович (1806— 1864) —  историк литературы и пи

сатель, один из идеологов так называемой „официальной народности"; на
ходился в близких отношениях с Погодиным, С. С. Уваровым и др. —  112,398.

Ш е к с п и р  Вильям (1564— 1616). —  88, 111, 135, 241, 326, 327, 353, 683, 
745.

Ш е л л и н г  Фридрих (1775— 1854) —  немецкий философ-идеалист. Влия
ние его философии в России было особенно велико в 30—40-х годах XIX в. 
(В. Ф . Одоевский, бр. Киреевские, Хомяков, Белинский в молодости и др.). —
147, 203.

Ш е р е м е т е в ы  —  дворянская семья, одни из крупнейших земельных, 
собственников в России. — 100.

Ш и л л е р  Иоганн-Фридрих (1759— 1805). — 103, 106, 358, 525.
Ш л е г е л ь  братья — Август-Вильгельм (1767— 1845) и Фридрих (1772 — 

1829) — немецкие философы и поэты. Идеологи романтизма. „Лекции о дра
матическом искусстве и литературе" Августа-Вильгельма и „Лекции о древ
ней и новой литературе" Фридриха пользовались большой известностью. —
204.

Ш  л и т т е р Эдуард Егорович (1800—1848) —  адъюнкт по кафедре римской 
словесности в Петербургском университете. —  144.

Ш л о  с с е р  Фридрих-Христофор (1776—1861) —  немецкий историк. Его- 
„Всемирная история", доведенная до 1815 г., и „История XVIII века" были 
позднее переведены на русский язык по инициативе Чернышевского и при: 
его ближайшем участии. —  207, 254, 333.

Ш о м п о л о в  —  повидимому, Шомпулев В. А., чиновник при саратовском 
губернаторе; позже саратовский предводитель дворянства. —  409.

Ш п а н о в  — попутчик Чернышевского во время поездки его, в 1850 г. 
в Саратов. — 382, 383.

Ш  т е й н м а н Иван Богданович (1820— 1872) —  профессор греческой сло
весности Петербургского университета. —  317, 323, 330, 367, 376.
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Ш т р а у с  Давид-Фридрих (1808— 1874) — немецкий философ, левый ге
гельянец, Автор известной работы „Жизнь Иисуса" (изд. в 1835 г.). В этой 
книге Штраус, считая Иисуса личностью исторической, евангельские рассказы 
признает легендами, сложившимися в первых христианских общинах. — 402.

Щ е г л о в  Дмитрий Федорович (ум. в 1902 г.) — товарищ Добролюбова 
по педагогическому институту; в то время человек, настроенный револю
ционно, позже реакционный публицист, педагог. —  756.

Щ е п к и н  Михаил Семенович (1788— 1863) — известный артист москов
ского Малого театра.— 331.

Э г г е р с —- владелец книжного магазина в Петербурге. —  140.
Э д ж в о р т  Мария (1767— 1849)— английская писательница. Автор ряда 

популярных дидактических романов и детских рассказов. — 228.
Э й н е р л и н г  —  издатель S-го издания „Истории государства Российско

го" H. М. Карамзина. — 369.
Э л ь к а н Александр Львович (1786— 1868) —  чиновник управы благочиния, 

■переводчик и театральный рецензент. — 169, 170, 173, 184.
Э л ь с л е р Фанни (1810—1878) —  известная танцовщица, в 40-х годах 

с огромным успехом гастролировавшая в России. — 171, 196, 217.
Э л ь с н е р  Людвиг Ф едорович—-преподаватель немецкого языка в Петер

бургском университете. — 378.
Э р ш  — Энциклопедический словарь Эрша и Грубера — см. примеч. 43.— 

103, 293, 304.
Ю н г м е й е т е р  —  владелец публичной библиотеки в Петербурге. — 301, 

302, 326.
Ю  р а с о в а Софья Ивановна — дочь советника саратовского губернского 

правления. —■ 408.
Ю р а с о в ы  —  семья Ивана Павловича Юрасова, советника саратовского 

губернского правления. — 408.
Ю р и й  Д о л г о р у к и й  (ок. 1090— 1157) —  великий князь Владимиро- 

Суздальской Руси. —  346.
Я з ы к о в  Михаил Александрович (1811—1885) — член кружка В. Г. Белин

ского. — 732.
Я к о б и  — управляющий соляным отделением. — 234.
Я к о в  С т е п а н о в и ч  —  см. Славинский Я. С.
Я к о в  Я к о в л е в и ч - — см. Снежницкий Я. Я.
Я к о в л е в  Владимир Дмитриевич (1817— 1884) — писатель, сотрудник 

„Современника" и „Отечественных записок".— 400.
Я к о в л е в  —  знакомый О. С. Чернышевской. — 417, 453, 461, 463, 492,

505, 512.
Я к о в л е в  Иван Яковлевич —  врач Мариинской колонии Саратовской 

губ .—  599, 602—614, 675.
Я к о в л е в ы  братья-— Иван Алексеевич (1767—1846), отец А . И. Герцена, 

и Александр Алексеевич (1762— 1825). —  381.
Я р о п о л к  I —  киевский князь в 973—980 гг. —  353.
Я р о с л а в ц е в  Андрей Константинович (1815— 1884) — беллетрист, секре

тарь совета Петербургского университета, цензор. — 395.
Я х о н т о в  Иван Константинович (1819— 1888) — священник, духовный 

писатель ; с 1862 г. редактор „Духовной беседы". — 71, 147, 247.
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