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ГИМНАЗИЧЕСКОЕ, СТИХОТВОРЕНИЯ, 
ЗАПИСИ В АЛЬБОМАХ, 

ШУТОЧНЫЕ АТТЕСТАТЫ, 
ПРОШЕНИЯ, РИСУНКИ И ДР.

КИРГИЗЫ

Редко можно встретить между киргизами красавца; 
лица их по большей части круглые, с выдавшимися ску
лами, узкими глазами, почти лишенными бровей; нос 
расплюснутый, цвет лица очень смуглый. Все киргизы 
крепкого сложения, что должно приписать, конечно, су
ровому степному воспитанию; рост их средний. Киргизы 
народ кочевой; они проводят всю жизнь на коне, почти не 
могут ходить пешком. Подвижные жилища их, неразлуч
ные с ними во всех походах и перекочевках, называются 
ю р т ам и . Юрты делаются обыкновенно из нескольких 
кольев, воткнутых в землю, сведенных вверху в одну точ
ку и покрытых войлоками. Знатные и богатые устраивают 
их с большими удобствами.

О, поэт заборный в юбке, 
Оботри себе ты губки.
Чем стихи тебе писать, 
Лучше в куколки играть.

Эй, вы, хлопцы, где вы, эй? 
Вот идет старик Агей.
Он вам будет сказать сказку 
Про Ивана и Савраску...
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Милого Бабкина яркая звездочка!
Юность по нотам allegro 1 промчится:
От свеженькой вишни останется косточка,
От скучного пира — угар и горчица.

А. Чех опте
1286^- в минуты идиотски-философского настроения.

БИТВА
(Рассказ старого солдата)

Василиса Пантелевна!
Когда взята была Плевна,
Так солдаты отличались,
Что даже турки удивлялись!

К о н е ц .
И н д е й к и н  и П ет ухо в .

3-го шоня 1887 г.

БАСНЯ

Шли однажды через мостик 
Жирные китайцы,
Впереди них, задрав хвостик, 
Торопились зайцы.
Вдруг китайцы закричали: 
«Стой! Стреляй! Ах, ах!» 
Зайцы выше хвост задрали 
И попрятались в кустах.

Мораль сей басни так ясна: 
Кто зайцев хочет кушать, 
Тот, ежедневно встав от сна, 
Папашу должен слушать.

Смирнова.

1 живо, быстро (шпал., музыкальный термин).
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ГИ М Н АЗИ Ч ЕСК О Е С О Ч И Н ЕН И Е A ,  И , Ч Е Х О В А . 
Автограф.
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ЭЛЕГИЯ

I

Купила лошадь сапогиА 
Протянула ноги,
Поскакали утюги 
В царские чертоги.

II

Ехал груздь верхом на палке, 
Спотыкнулся и упал 
И тотчас пошел к гадалке,
Там случился с ним скандал.

III

В метлу влюбился Сатана 
И сделал ей он предложенье; 
К нему любви она полна, 
Пошла в Сибирь на поселенье.

IV
Сказал карась своей мамаше: 
«Мамаша, дайте мне деньжат» 
И побежал тотчас к Наташе 
Купить всех уток и телят.
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*  *  *

Пошел с визитом потолок 
Как-то раз к соседке 
И сказал ей: «Ангелок, 
Посидим в беседке!»

ПРИЗНАНИЕ

Упоенный любви нектаром,
Я хотел бы быть директором! *

Чехонте.
87.X II.24.

* без жалованья.

Я полюбил вас, о ангел обаятельный^ 
И с тех пор ежедневно я, ей-ей. 
Таскаю в Воспитательный 
Своих незаконнорожденных детей,,.
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(«ВИД ИМЕНИЯ ГУРЗУФ...»)

АТТЕСТАТ

Руной А . Янова:
Сего февраля 24 дня осмотрена мною подушка черного атласа 

размером приблизительно 1/2 аршина в квадрате. Подушка с вы
шивкой по наложенным кретоновым цветам, среди коих помеща
ется овал, также кретоновый, вырезан в овале сюжет буколиче
ского содержания в две фигуры (не считая собаки *): пастушка, 
разговаривающая с пастушком, на дальнопланной части кусты и 
деревья.

Все сие в общем кретоне вышивка шелком, черный фон атласа, 
красный шнур по швам подобраны с отменным вкусом и тщатель- 
ностию. Особенно удачно вышли цветы. Вообще все хорошо, о чем 
свидеюльствую своим подписом. Да! вообще все хорошо!! . . . . 
........................................................ . . .Да, хорошо. . .

Классный художник 
Янов Александр.

Рукой Ф. Шехтеля:
<2—3 нрзб.у Ф. Шехтель.

Рукой Я. Турлыгина:
Виденная мною подушка у А. П .— прекрасна* в чем п удосто

веряю своею подписью.
Классный художник 

Я. Турлыгин,

или, может, козочки
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Рукой Л. Пальмина:
Мило, изящно, грациозно. Эта подушка для того, кто к пен 

приклонял утомленную <голову>, ну кто — сам не знаю, но вообще 
человек с своей стороны достойный.

Л. Пальмнп.
Рукой Н. Чехова:
Будучи приглашен для оценки подушки, в отношении художе

ственного вкуса, которую и нашел удовлетворительной, в чем и 
подпиеуюсь.

II. Чехов/85.

P. S. Жизнь моя состоит из целого ряда ограничений, хотя 
сам вовсе не «ограниченный» человек. Прежде чем коснуться пером 
этого священного листа, злая судьба отдала его в руки невежд, не 
умевших оценить великое произведение великой художницы, на
столько великой, что, глядя на изображенную ее рукою собачку, 
помимо представления этой собачки, видишь и козочку. Два худо
жественных произведения сразу и... такие холодные панегирики!.. 
Если бы меня не ограничивали и мое перо было первым на этом листе, 
то я мог бы достойно воспеть великую художницу, заставляющую, 
любуясь ее произведением, любоваться и успокаиваться тех знаме
нитостей в лице поэтов, художников и проч., на долю которых 
выпало так много страданий. Сентиментально и умно. Прослезился, 
потому и умолкаю.

Художник Н. Чехов/85.

Подушка, поднесенная мне девицею Елизаветой Кон
стантиновной Марковой, 26 лет, православного вероиспо- 
ведования, найдена мною верхом совершенства и венцом 
всех существующих под луной подушек. Целую означен
ной девице (26 лет) ручку.

А. Чехонте.

Даны сии ат(тестации) 1 при громких криках (ура).

А при сих аттестациях печать.

Пошлины государственной взыскана копейка сереб
ром.

1 Автограф поврежден.

13



МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие Студенту Императорского университета Ми

хаилу Павловичу Чехову 20 лет, православного вероиспо
ведания, в удостоверение, что он состоит с 1865 года моим 
родным братом и уполномочен мною брать в редакциях, в 
коих я работаю, денег, сколько ему потребно, что под- 
писом и приложением печати удостоверяю.

Врач А. Чехов,
Москва 1886 г.
Января 15-го дня*

<«Вид Кипариса...»>

Вид кипариса 
Пред Вами, Василиса!
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ЛЮБОВЬ БЕЗ ЗЫБИ...
(Роман)

Ч а с т ь  I

Был полдень... Заходящее солнце своими багряно-ог
нистыми лучами золотило верхушки сосен, дубов и елей... 
Было тихо; лишь в воздухе пели птицы, да где-то вдали 
грустно выл голодный волк... Ямщик обернулся и сказал:

— А снегу все прибывает, барин!
-  Что?
— Я говорю, что снегу прибыло...
-  А!
Владимир Сергеевич Табачкин, о котором идет речь, 

в последний раз взглянул на солнце и помер.

Прошла неделя... Над свежей могилой со свистом носи
лись птицы и перепела... Солнце светило... Молодая вдо
ва, вся в слезах^ стояла возле и с горя обмочила весь пла
ток...

Н. Захарьева.

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Когда у танцовщицы Цукки родится сын, то его бу
дут звать — Цуккин сын.

Мещанскбе училище названо мещанским не совсем пра
вильно, ибо там плохо кормят не одних только мещан, но и 
титулярных советников.

Прежде чем приглашать ассенизацию чистить ретира- 
дьц очисть свою душу...
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О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ 
ПОМОЩНИКА ИНСПЕКТОРА

(И ЗВ Л Е Ч Е Н И Е  ИЗ III ТОМА СВОДА ЗАКОНОВ)

1) Помощник инспектора должен помогать во всем инс
пектору во всякое время дня и ночи, помня, что за малей
шее непослушание он ответит не только на страшном суде, 
но и здесь, в земной жизни. Впрочем, закон не лишает 
его права отказывать от помощи в делах семейного или 
личного свойства. Так, он не обязан помогать инспектору 
в деторождении и в платеже по инспекторским счетам.

2) В одежде он ничем не отличается от инспектора, но 
на случай могущего быть пожара, дабы г. обер-полицей- 
мейстер мог отличить старшего от младшего, должен спать 
ночью без невыразимых. Сенат разрешает ему спанье в 
невыразимых только в том случае, если инспектор сог
ласен спать в штанах.

3) В отличие от великих мира сего и чтобы показать 
подчиненным, что он доволен и малым, он имеет под сво
ей кроватью микроскопическую ночную вазу, каковою и 
обязан довольствоваться даже в случаях неумеренного 
употребления пива.

4) Права его суть следующие: а) он имеет особый ключ 
от ватерклозета; сей ключ должен быть вывешен на вид
ном месте; Ь) по пятницам он парится в бане, с) 1

(ЗАПИСЬ В КНИГЕ ПОЧЕТНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
НОВО-АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ)

Люди, покоряющие Кавказ любовью и просветитель
ным подвигом, достойны большей чести, чем та, которую 
мы можем воздать им на словах.

(РЕЦЕНЗИЯ)

Вчера в селе Богимове любителями сценического ис
кусства дан был спектакль. Это знаменательное событие,, 
как нельзя кстати, совпало с пребыванием в Кронштадте

1 Не оконченоt
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могущественного флота дружественной нам державы, и та
ким образом молодые артисты невольно способствовали 
упрочению симпатий и слиянию двух родственных по 
духу наций. Vive la France! Vive la Russie! 1

Спектакль был дан в честь маститого зоолога В. А. Ваг
нера. Не нам говорить о значении зоологии как науки... 
Читателям известно, что до сих пор клопы, блохи, ко
мары и мухи — эти бичи человечества и искоиные враги 
цивилизации — истреблялись исключительно только пер
сидским порошком и другими продуктами латинской кух
ни, теперь же все названные насекомые превосходно 
дохнут от скуки, которая постоянно исходит из сочине
ний наших маститых зоологов.

На сцене было представлено что-то очень похожее па 
сцены ив «Ревизора» и следующие живые картины: 1) Ин
дус в панталонах Хлестакова, 2) Цыгане на пиру у гре
ческих царей, 3) Греческие цари в цыганском таборе и 
4) Гений, венчающий банным веником готтентота и испан
ку. Исполнение, в высшей степени талантливое, добросо
вестное и обдуманное, вызвало всеобщий восторг. Г. Ки
селев, обладающий прекрасной сценической наружностью, 
выказал свой превосходный комический талант. Он несом
ненно комик. Но когда он становился к публике в про
филь, то в его игре и в костюме чувствовался глубокий, 
потрясающий трагизм. Г-жа Киселева 1-я с самого начала 
овладела вниманием и сочувствием публики, заявив себя 
артисткою во всех отношениях выдающеюся. Хорошие во
кальные средства, при несомненном умении прекрасно 
владеть ими, сценический талант при большой выработке 
его, громадном знании сцены и сценической опытности 
делают из нее отличную актрису. Ей горячо аплодировали 
и после каждого акта подносили венки и букеты, которые 
публика приобретала за кулисами у гг. исполнителей, 
озаботившихся преждевременно приготовить предметы, 
необходимые для их чествования. В игре г-жи Киселевой 
2-й, исполнявшей трудную роль Мишки, мы не заметили 
тех недостатков, которые так не нравятся нам в Сарре 
Бернар и Дузе; дебютантка входила в комнату в шляпе и 
не брала письма, когда ей давали его, и такими, по-види
мому, ничтожными нюансами и штрихами она выказала 
оригинальность своего дарования, какой могла бы позави
довать даже М. Н. Ермолова. Что же касается г-жи Ваг-

1 Да здравствует Франция! Да здравствует Россия! (франц.)
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нер, то игра ее произвела фурор; эксцентричное, полное 
веселого шаржа исполнение, легкость, воздушность, не- 
бесность, и при том прекрасная дикция в связи с редким 
знанием условий сцены были истинным торжеством та
ланта; ее появление и уход всякий раз возбуждали в пуб
лике неудержимый смех. Из исполнительниц живых кар
тин надо прежде всего отметить г-жу Киселеву 3-ю 
(Надю), сияющее лицо которой все время заменяло 
артистам и публике бенгальский огонь.

Аменаиса Эрастовна, к сожалению, участия в спектак
ле не принимала.

(ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ Ф. Ф. ФИДЛЕРА)

Примечание к автографу А. С. Суворина: слово «из
речение» пишется через е, а не через ять.

92 Д-. Антон Чехов.1

(ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ В. М. ЛАВРОВА)

Я ночевал у И. И. Иванюкова в квартире В. М. Собо
левского и проспал до 12 часов дня, что подппсом удосто
веряю. Ноября 5 1893 г.

Антон Чехов.

Мой брат-доктор (который никак не может простить 
Вашему мужу женитьбы на Вас) запретил мне завтра идти 
в Кремль, находя это вредным для моего горла; все эти 
дни у меня болит горло. Не знаю, насколько прав мой 
брат, но ослушаться его я не решаюсь. Извините, что я и 
Лидия Устахиевна не будем сегодня в Вашей молочной 
доить коров. Любящая Вас Машка Каналья.
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АВТОГРАФ А. 11. ЧЕХОВА В АЛЬБОМЕ А. Ф. ОНЕГИНА

2 А. П, Чехов, т. 18 33



Ваше Высокоблагородие! Будучи преследуем в жизни 
многочисленными врагами и пострадал за правду, потерял 
место, а также жена моя больна чревовещанием, а на де
тях сыпь, потому покорнейше прошу пожаловать мне от 
щедрот Ваших келькшос благородному человеку.

Василий Спиридонов Сволачев.

(ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ А. Ф. ОНЕГИНА) 

17 января

р. 1860

Поверь мне,— счастье только там,
* Где любят пас1 где серят нам.1

Лермонтов
О, слава богу, слава богу!
Я не влюблен, свободен я;
Я выбрал лучшую дорогу 
На скучной степи бытия.

Языков

* Где нас любят и где нам верят, там нам скучно; 
но счастливы мы там, где сами любим п где сами верим...

Аптон Чехов.
10 .май 98 г.

1 Курсив А. П. Чехова (ред.).



DUBIA

АКТЕРАМ-РЕМЕСЛЕННИКАМ
(ЭКСПРОМТ)

На сцене вижу я премного 
Так называемых артистов.
Им несть числа, и мне, ей-богу, 
Не до статистики статистов!

РАЗОЧАРОВАННЫМ

Минутами счастья, 
Верьте, не раз 
Живет, наслаждаясь,. 
Каждый из нас.

Но счастья того мы 
Не сознаем —
И нам дорога лишь 
Память о нем.

КОМУ ПЛАТИТЬ
(СНИМОК)

В ресторане. Плотно поужинав, два франта требуют 
счет. Счет подан. Оба франта намереваются расплатиться. 
Половой ждет.

— Брось! — говорит первый,— я заплачу.
— Нет, братец, это моя обязанность.
— Не болтай пустяков! Мне именно впала идея поужи

нать; значит, я и заплачу.
— Не буду же и я на твой счет ужинать!
— А зачем же м н е  на твой счет?
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— В последний раз ты заплатил, значит, теперь моя 
очередь.

— Тогда мы только бутылку пива выпили..,
— Все равно, я ни за что не позволю...
— Ты меня обижаешь, Саша!
— Так же, как и ты меня, Коля!
— Ну, если ты непременно так хочешь...
— Так и быть: плати, плати.
— Я согласен, чтоб ты заплатил.
— Мне кажется, что я  уже согласился.
— Пу, все равно, плати.
— Значит... ты не хочешь...
— Нет, напротив: но ведь ты так настаивал.
— Ну. да, я готов заплатить! Только знаешь, братец, 

я забыл дома бумажник. Так ты отдай, а я тебе потом за
плачу.

— Вот тебе на! Со мною совершенно такой же случай. 
А я на тебя положился.

— Да ведь ты же сам хотел заплатить! Я тоже на тебя 
положился. У меня ни гроша.

— У меня столько же.
(Лицо полового вытягивается. Картина.)

«ОДНА ИЗ „ЭТИХ ДАМ“...»

Одна из «этих дам» встречается в клубе с своим зна
комым.

— Что это вас давно не видно? — спрашивает она.
— Но, моя милая, я не знаю вашего нового адреса!
— Так вот возьмите!
И она подала ему целый десяток своих визитных карт.
— Но зачем же столько? Мне одной довольно!
— Ничего: остальные вы раздайте своим приятелям...
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осколочки
Один юноша-классик, сотрудничающий только в поч

те «Осколков», производит слово «редактор» от латинского 
слова «reddo», что значит «возвращаю». Неверно, но не 
совсем!

* * *

— Что значит слово «аминь»? — спросили одного пи
саря, державшего экзамен на первый классный чин.

Писарь несколько задумался.
— Шабаш... Довольно...— отвечал он на вопрос.

СОСТОЯНИЕ
МОСКОВСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО РЫНКА

М а л ы й  т е а т р .  Драматическое искусство дало силь
ную трещину. Жертвенник в алтаре потух и сильно ча
дит. Самый храм очень покосился на один бок и ждет ка
питальной перестройки.
Б о л ь ш о й  т е а т р .  Так же хорошо освещается и 
так же мало посещается.
П у ш к и н с к и й .  По будням сохнет и тоскует о своей 
первоначальной владелице.
Р у с с к и й  т е а т р .  С уходом Иванова-Козельского на 
театральном костюме этого театра оторвалась самая нуж 
н а я  пуговица!
С о л о д о в к а .  Парадиз, судя по сборам, все еще не в 
раю...
Н е м ч и н о в к а  и С е к р е т а р е в к а .  Дурачатся 
себе в свое удовольствие.
С к о м о р о х .  Изобретают волшебный порошок для ра
дикального искоренения барышников.
Н е м е ц к и й  к л у б .  Ждет скорого прибытия труппы 
немецких учены х  блох, имеющих дипломы от трех герман
ских университетов.
Т е а т р  Ш у м о в а  в Т а г а н к е .  Один, своими си
лами, мечтает восстановить упавшее искусство. 
А р т и с т и ч е с к и й  к р у ж о к .  Дает русские  спек
такли на польском  языке, подыскивая в антрактах охот
ника, который согласился бы платить жалование труппе... 
Н о в ы й  т е а т р  М, и Л. Л - с к и х. С рожью креп
ко!!
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БИБЛИОГРАФИЯ

О зн а чен и и  «батогов» в древнем  русском  б ы т у , по «Домо
строю» и другим источникам, исследование И. С. Акса
кова. Москва 1883 года, 255 страниц, цена 1 руб. 50 коп.

О н а и лучш ем  уст ройст ве флюгеров; лекция бывшего 
профессора Чи....на, цена 10 к.

И н т р и га , кулисы  и  сц ен а , популярные лекции, сочи
нение Г. Кор....ва, бывшего певца. Раздается даром всем 
попадающим под руку.

П овест ь об и згн а н и и  из П ет ер б ур га . «Новелла», его же, 
цена 10 к.

П о лн ы й  т олковы й словарь «площ адны х слов» с п р и м е р а 
м и . Сочинение и издание Соколова, Буренина и Сувори
на, цена 10 к. за выпуск. Число выпусков неопределенно,

* * *
П ригот овлен ие  паш т ет а  из муж ичьего м яса. Проект 

Блюма. Сочинялся исключительно для гастрономов и ме
диков, изучающих первичное умопомешате л ьство. Цена.,, 
бесценная.

Я  ве р и л , пот ом у что п о лу ч и л  2000 . Иеремиада блудо- 
слова Курилова (защитника г. Мельницкого).. В сей инте
ресной книге доказывается, что вера увеличивается по 
мере увеличения гонорара. Вера, за которую заплатили,, 
не уменьшается даже и тогда, когда невозможно верить. 
Цена 5 руб.

С он п р и  освещ ении и  во п лях . Новелла бердичевского 
префекта. Цена пятиалтынный.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Глухов. В одно из последних заседаний местной город
ской думы гласным г. Балбесовым был предложен на рас
смотрение проект об «упразднении в городе наук и ис
кусств». Почтенный гласный предложил на рассмотрение 
несколько вопросов., и на все вопросы, без замедления, 
им же самим были даны ответы самые обстоятельные. Он 
более всего напирал на пример иностранных государств,, 
кои погибли и погибают только благодаря наукам и ис
кусствам.

Обрисовывая яркими красками деморализующее влия
ние наук и искусств, г. Балбесов поверг всех заседающих
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в уныние. Гласный г. Смысломалов (наш Демосфен) ус
покоил гг. гласных, доказав, что в Глухове нет ни ис
кусств, ни наук, а чего нет, того нельзя упразднить. Пос
ле восьмичасового заседания гласные постановили: «нау
ки и искусства, за неимением оных, не упразднять и на 
предметы сии сумм не ассигновать; изобрести что-ни
будь другое для упразднения; г. Смысломалова благода
рить, а г. Балбесову выразить порицание за то, что он 
дерзнул помыслить, что в мудросмиренном Глухове есть 
науки и искусства».

Тегеран. На днях в Россию было отправлено: 250 пу
дов персидского порошка, 13 ковров и 46 пудов ордена 
Льва и Солнщ.

Сызрань. Здесь появился самозванец, выдающий себя 
за Гамлета, принца датского; приняты меры.

Петербург. Вчера было произведено здесь дерзкое во
ровство. Из редакции газеты «Эхо» похищены все ножницы 
(две дюжины), всего на сумму 6 р. 26 коп. Преступник не 
найден. Благодаря этому воровству следующий номер 
«Эхо» выйдет только тогда, когда будет найдено укра
денное.

Беседа нашего собственного корреспондента 
с князем Мещерским

Я снял свою фуражку с кокардой и вошел в его каби
нет. Он сидел за письменным столом. Одной рукой он тер 
себе лоб и мыслил, а другой — писал похабный роман из 
великосветской жизни.

— О чем задумались, ваше сиятельство? — спросил 
я с достодолжным подобострастием.

Он повернулся ко мне и спросил в свою очередь:
— Вы благонамеренный или неблагонамеренный?
— Знаюсь с вами, значит благонамеренный, ваше сия

тельство...
— В таком случае я могу поделиться с вами моими 

мыслями. Я сочиняю проект, молодой человек. Проект 
сей имеет целью самую благонамеренную цель: я хочу 
иметь подписчиков. Меня, как вам известно, не почитают. 
О причинах сего говорить не будем. Скажем только, что у 
меня много врагов и что Россия невежественна и не умеет 
еще достаточно ценить своих благодетелей...

— Что же вы намерены сделать, ваше сиятельство?
— Я проектирую внутренний заем в триста тысяч. На
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эти деньги я найму себе подписчиков. Не подписчики бу
дут платить мне, а я им. Каждому подписчику объявлю 
по полтипе. Итого...

— Шестьсот тысяч подписчиков, ваше сиятельство!
— Потом-е... Я делаю другой заем в такую же сумму. 

На эти деньги я создам множество газет и журналов, с 
коими буду полемизировать, соглашаться, фехтовать- 
ся. сражаться и т. д., кои, одним словом, будут замечать 
меня. Ведь меня, знаете, враги не замечают. Они дали себе 
клятву погубить меня своим равнодушием.

— Ну, а если, ваше сиятельство, вам не удастся заем? 
Что вы тогда предпримете? По какому пути поведет вас 
ваш гений?

— Тогда я... займусь акушерством. Я, знаете ли, 
люблю клубничку... хе-хе-хе...

Я похвалил проект, выпил рюмку рябиновой и рас
прощался с князем.

РЕВНИВЫЙ МУЖ И ХРАБРЫЙ ЛЮБОВНИК

Архивариус Облучков стоял у двери и подслушивал. 
Там, за дверью, к великому его ужасу говорились вещи, 
слушая которые побледнел бы сам черт!

Говорил сам начальник, Архип Архипыч... Его слу
шали такие же персоны, как и он сам...

— Да и девчонку же видел я вчера, mes amis! — шам
кал он своими старческими губами...— Дивную девчонку!

И начальник издал губами звук, который издают при 
виде вкусного осетра.

— Чудную девчонку!
— Где же? — спросил его один из «mes amis».
— Намедни я был с визитом у архивариуса... Облуч- 

кова... того, что сбоку на обезьяну похож... Я, после Но
вого года, всем им делаю визит... Это в своем роде... ммм... 
шик... Либерально! Хе, хе, хе... Я тебя, каналья, став
лю на равную ногу... но ты смотри! Хе, хе, хе! Ну, и лю
бят... Начальник, говорят, прелесть... Ммм... Ну-с... 
Захожу я, намедни, к Облучкову... Звоню... Дома его 
нет... Кто же дома? Барыня, говорят, дома... Вхожу... 
Вообрази же, mon cher, теперь маленькую, пухленькую, 
розовенькую... хоррошенькую... Хе, хе, хе... Она вска
кивает с дивана... бледнеет... Начальства испугалась...
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Сажусь. То да се... Говорю ей любезность и беру ее за 
пухленький... кругленький... подбородочек...

Облучков побледнел и нахмурился.
— Беру ее за... подбородочек... Краснеет... Разгово

рились... Такая наивная девчонка! В этих женщинах мне 
ужасно нравится наивность! Не признаю не наивных! 
Сажусь рядом с ней на диване... Не сопротивляется... 
Беру за талию... Хе, хе, хе... Хоррошенькая, дьявол!

Облучков замигал глазами и побагровел. Он, почт ц- 
тельный, робкий человек, почувствовал сильнейшее жела
ние ударить по превосходительной лысине. Бедняга ар
хивариус любил свою жену!

— Ммм... Взял ее за талию... В щечку.
— Врешь! — сказал ami.
— Клянусь! В ... в щечку! Хе, хе, хе... Я, говорит, 

позволяю вам себя целовать, ваше превосходительство, 
только потому, что вы добрый... милый... И чмок меня в 
голову!

Облучков почувствовал, что у него подгибаются коле
ни. Зубы его застучали от гнева.

— Чмок меня в голову!.. Я ее в грудочку... Хе, хе... 
И у этакого рыла, как Облучков, такая чудная женщина! 
Феномен! А? Горит! Пылает! В конце концов, попросила 
браслетку... Обещал ей... Хе, хе, хе... В субботу, вече
ром, Облучкова пошлю куда-нибудь... к черту, а сам к 
ней... Заранее предвкушаю... Хе, хе, хе...

Облучков начал задыхаться... Он ухватился одной ру
кой за сердце, а другой — за дверную ручку... Еще ми
нута, и... он не вынесет!

— Ну, что ж? Было многоточие? — спросил ami.
— Ммм... как тебе сказать. Почти... Почти было... 

Когда я уже сжимал ее в своих объятиях и наши губы 
слились в поцелуй, вошел Облучков... Ну, разумеется... 
неловко же было! Помешал, скотина!

Облучков не вынес.
Дрожащий, забывший все на свете, жаждущий месги, 

рванул он за дверную ручку и влетел в комнату, залитую 
светом. В этой комнате, за зеленым столом сидели три 
старичка. Они курили сигары и масляными глазками по
сматривали друг на друга. Облучков подлетел к cm iy,; 
сжал кулаки, забормотал... Старички подняли на него 
свои удивленные глаза...

— Что вам угодно? — спросил строгий голос.— Кто 
вам эээ.,, позволил эээ... молодой человек!

41



— Я... я... ваше превосходительство...— забормотал 
Облучков, по привычке преклоняя выю перед этими гла
зами и повелительным голосом.

— Что вам угодно-с? Вы подслушивали?
— Я... виноват, ваше превосходительство... Если бы 

я знал, я... не приходил бы домой... ваше превосходитель
ство... Виноват... Не догадался... Простите... в субботу-с, 
я уйду.

Говорил это, а самому хотелось трахнуть по лосня
щейся лысине!

МАЧЕХА

В большом прадедовском кресле сидит старушенция. 
Желто-серое, морщинистое лицо ее кисло, как раздав
ленный лимон, глаза смотрят в сторону угрюмо, подозри
тельно... Она беспокойно вертится и то и дело подносит 
к своему острому, птичьему носу флакон с нашатырным 
спиртом. Она не в духе.

Возле нее стоит молодой человек приятной наружности. 
Честь имею вам представить его: это — поэт, пасынок 
старушенции. Мачеха и пасынок беседуют.

— Я к  вам по делу, мачеха,— говорит поэт.— Я на
писал роман... Вы приказали мне давать вам на прочтение 
все мои произведения. Извольте! Вот он!

— Хорошо, мы прочтем его... Но отчего у тебя лицо 
такое печальное? Тебе, значит, не нравится мое вмеша
тельство в твои дела? Не нравится? Так вот ты какой?

— Я очень рад, мачеха... Что вы? Я и не думал... 
Поэт надувается, морщится и всеми силами старается

изобразить на своем лице улыбку.
— Я даже очень рад... Помилуйте... Нашего брата 

необходимо сдерживать...
— То-то... Ну, читай свою дрянь... Я послушаю. 
Поэт медленно перелистывает рукопись, конфузливо

кашляет и начинает читать:
«Было прелестное майское утро. Мой герой лежал на 

берегу моря, глядел на пенистые, болтливые волны и мыс
лил...»

— Стой, стой...— перебивает мачеха.— Зачеркни сло
во «мыслил».

— Почему же?
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— А бог знает, о чем мыслил твой герой. Может быть, 
о таком, что...

— Но я ведь поясняю далее, мачеха!
— Ну, пока ты пояснишь, так до всего можно доду

маться. Зачеркни!
Поэт зачеркивает слово «мыслил» и продолжает:
«...Возле него на песке лежал ящик с красками и по

лотно, натянутое на подрамник...»
— Стой, стой... Разве можно писать такие вещи? За

черкни слово «полотно»!
— Почему же, мачеха?
— Разве это слово не напоминает тебе полотно же

лезной дороги? А разве это не намек на железнодорож
ные беспорядки? А эти беспорядки имеют прямую связь
с...

Поэт «полотно» заменяет словом «холст» и читает да
лее: «...У самой воды стоял его чичероне, молодой кре
стьянин...»

— Опять! — Мачеха машет руками и сует острие 
своего носа в нашатырный спирт.— Опять! Для чего тут 
крестьянин? К чему? На что он тебе дался? Замени чем- 
нибудь другим!..

— Я заменю словом «мальчик».
— Нельзя. Если мальчик стоит утром у моря, то, 

значит, он не в школе. Это намек на отсутствие школ...
Поэт вытирает у себя на лбу пот, глубоко вздыхает и 

читает далее. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Ру
копись его постепенно покрывается черными полосками, 
крестами и пятнами. Она постепенно теряет свою белизну 
и делается черной. Зачеркиваются все слова, кроме неко
торых междометий, числительных и некоторых наречий. 
Мачеха против союзов, потому что слово «союз» есть на
мек на незаконное сожительство и слияние сословий. Она 
отрицает местоимения третьего лица, потому что под сло
вом «он» можно всё разуметь: и Ренана, и Лассаля, и 
«Московский телеграф», и Щедрина... Она не велит ста
вить запятые. Запятые, по ее мнению, есть намек.

— Ты зачем это в своей рукописи поля оставил? — 
говорит она.— Для чего? Поля... поля... Где поле, там не
урожай... Отрежь ножницами!

Поэт кое-как дочитывает свой роман до конца.
«...Старшина присяжных заседателей,— оканчивает 

поэт,— произносит дрожащим голосом: „Нет^ не винов
ны“. Публика аплодирует приговору».
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Старушенция вскакивает. Глаза ее полны ужаса. Чеп
чик сполз в сторону и обнаружил плохенькие, старуше
чьи косички.

— Ты с ума сошел? Ты оправдываешь негодяев?!
— Да так же и следует! Ведь они не виноваты, маче

ха!
— Не виноваты?! Да ты с ума сошел! За одно то, что 

они не слушаются старших, грубят товарищу прокурора 
и позволяют себе умничать на суде, их следует выпороть! 
Да разве ты не знаешь, что оправдательный приговор де
морализует человека? Он портит! Он говорит, что пре
ступления могут оставаться безнаказанными! Изволь за
менить!

Поэт зачеркивает «нет, не виновны» и пишет:
«...Василия Кленского сослать в каторжные работы, в 

рудниках, без срока. Жену его, Марию, сослать в каторж
ные работы, на заводах, на 14 лет...»

Фразу: «публика аплодирует приговору» старуха не 
велит зачеркивать.

— Теперь твой роман годится,— говорит мачеха.— 
Можешь давать его читать кому угодно.

Поэт целует костлявую руку старушенции и уходит.



(ДО НОВОГО ПОЖАРА)

Р е д а к т о р .  Только теперь рисуете Бердичевский 
пожар?! Эка когда хватились! Вы бы еще через десять лет 
явились с этим рисунком.

С о т р у д н и к .  Гм. Черт возьми... Пропала работа, 
значит!

Р е д а к т о р .  Не печальтесь, впрочем! Мы отло
жим этот рисунок до нового пожара. Недолго ждать при
дется !
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МОЯ СЕМЬЯ
(Б Е С П Л А Т Н О Е  П РИ Л О Ж Е Н И Е  К  ПРОШ ЕНИЮ  

О ВСПОМ ОЩ ЕСТВОВАНИИ)

Тест ь: Емельян Сидо- 
рович, отставной гардема
рин. Мал ростом, худ, мор
щинист, но внушителен. 
Рожден в Кронштадте. 
Говорит, что купался в 
океане. Будучи в Кон
стантинополе, видел сул
тана. Со времен отставки 
ищет место управляющего 
домом или имением. Не 
любит беспорядков и вечно 
читает мне нотации за не
чистоплотность. Встает в 
четыре часа и сам чистит 
себе сапоги. Ложится в во

семь часов. Спит в гостиной. Вечером долго молит
ся в моем кабинете, причем приказывает мне стоять 
и не курить. Искусства любит, но наук не признает. Ждет,, 
что меня арестуют за то, что я читаю газеты. По праздни
кам будит меня к заутрене. В день ангела получает ви
зитную карточку от друга детства, капитана 2-го ранга 
П. А. Дромадерова. Вечно трется в кухне около бочки с 
квасом. Часто плачет.

Т ещ а: Глафира Кузь
минична. Бабища шести
десяти лет, слезливое, бо
гомольное, нравственное и 
вместе с тем в высшей сте
пени ядовитое создание. 
Жалуется всем и каждо
му, что ее бог обидел зя
тем. Любительница ци
корного кофе, сливок и 
рыбки. Мяса не ест: обет 
дала. Давно уже собира
ется умирать, но не уми
рает. Ежедневно ходит в 

гости. Хвастает, что ее старичок не употребляет го
рячих напитков, Сваха, дает деньги на проценты и скупает
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рухлядь. Меня величает «окаянным». Меня?! Я ли ее не 
кормлю? Я ли не выношу ее делодневных толков о том, 
что она чай без хлеба кушает? Я ли не даю ей денег на 
мазь Иванова, которой она по ночам натирает себе 
поясницу? Дрянь ты этакая!

Б р а т  моей жены:
Иван Емельянович.
Брандмейстер, изгнан
ный со службы за не
умеренное употребление 
спиртных веществ. Ищет 
должности и хочет же
ниться на нравственной 
девушке. В женщинах 
прежде всего признает 
«ум». Собственноручно 
режет кур, гусей и уток.
Ходит на базар за хар
чами. Верит в спиритизм. Со мной в ссоре. Клянется, что 
из меня не выйдет толку. Впрочем, ссора не мешает ему 
курить мой табак и по целым дням валяться на моей 
кровати. Хочет купить себе ружье. Родителей не почитает.

П а н т елей : другой брат моей жены. Служит кочегаром 
на железной дороге. Ходит к нам по субботам ночевать 
и всю ночь играет на гармонике. Обещает починить мне 
портсигар. Два раза судился у мирового судьи за буйст
во и два разаА по настоянию Ивана Емельянычах подавал

47



на апелляцию. Бьет Митю по голове. Умоляет меня, что
бы я его остриг. Пьяница.

К ост ъка: третий брат моей жены. Фельдшер, ежене
дельно пускает отцу кровь. Имеет в нашем околотке

большую практику, но всё 
зарабатываемое пропи
вает. Любит читать рома
ны и выписывает газету 
Гатцука, которую никому 
не дает читать, боясь, 
чтобы ее не запачкали. 
Рябой. Жениться не хочет, 
потохму что в женщине ви
дит причину всех зол. 
Дает от кашля детскую 
присыпку, приказывая 
употреблять ее внутрь на 
водке. Был в Москве на 
выставке и купил себе там 
прибор для показывания 

фокусов. Родителей не признает за их невежество. Меня 
не любит за то, что я не позволяю ему ставить на мой 
стол бутылки с лекарствами. Пьяница. Ворует у матери 
деньги и поедает ее варенья.

боясь испортить. Читает, но

М о я  ж ена: Агаша. Ма
ленькое, пришибленное, 
безгрудое, курносое, су
туловатое, но крикливое 
существо. На лице по
стоянное выражение испу
га. Боится родителей, 
братьев, мужа, мышей, 
лягушек, тараканов, боль
ших мух... Ежегодно ро
дит. В детстве была пе- 
реехана пожарными ло
шадьми. Пять лет тому 
назад я купил ей сереб
ряные часы, но она их 
не носит и не заводит, 
писать не умеет. Плачет

каждый день. Стирает пеленки — это ее специальность.
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М о я  м ам аш а: Мавра Степановна, маленькая, согнутая 
старушенция. День и ночь боится воров и то и дело ходит 
посмотреть: заперта ли дверь? Вываривает из кроватей 
клопов и оклеивает стены картинками. Повитуха и косто- 
правка. Опасный конкурент Костьки. Горячие напитки 
не отрицает.

Т ет ен ька  (моя или женина; чья именно, не знаю): 
Заживо умершая. День и ночь лежит на печи, откуда ни
когда не слезает. Питается одним только чаем.
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М и т я  и  В а н я :  мои сыновья^ близнецы. Гимназисты 
первого класса. Усерднейшие потребители единиц и 
двоек. За поведение имеют тройку. Курят и на заборах 
пишут скверные слова. Пробегая по улице, дергают за 
звонки и срывают с дверей визитные карточки. Секу их 
ежедневно.

З о й к а : моя дочь. Ко
пается около печи в зо
ле. Друг кошки и соба
ки, с которыми спит. 
По ночам плачет и не 
дает мне спать, за что 
бывает жестоко бита.
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МОСКОВСКАЯ ЕЗДА

— Сердце обливается кровью, милый барон, когда 
посмотришь на этих несчастных страдальцев! Посудите, 
как, должно быть, тяжело им ездить на этих отвратитель
ных извозчиках, на этой безобразной конке! Сколько мук 
и неудовлетворенных желаний. Бедные! А как тяжело, 
должно быть, пешком ходить! Поневоле станешь вольно
думкой, глядя на этих несчастных! Нет, барон, необхо
димы реформы и немедленные реформы! Нужно, чтобы все 
эти несчастные могли ездить в таких экипажах! Не знаю, 
чего это печать молчит!

Шарабаны и седла. Можно видеть на пути в Петров
ский парк и Сокольники. Экипажи, великолепные, седла 
тоже, лошади восхитительные, но ездоки ужасно плохи. 
Ни одного порядочного ездока... Трусь, трусьг трусь..,
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Театральная карета. Сооружена в 1223 году и будет 
сдана в архив не позже 2500 года. Служит инструментом 
для покушения на убийство и самоубийство гг. артистов 
и артисток. В одиночку в ней не ездят, а ездят сотнями, 
памятуя, что на людях и смерть красна, что в компании 
и помирать не страшно. Вмещает в себя пять благородных
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отцов, 26 ingénues, 32 балерины и душ десять комических 
старух акимовской комплекции. Проезд бесплатный.

Сама конка. Сооружена для того, чтобы ежеминутно 
сходить с рельсов и учинять контузии. Внутри вагона со-
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суд со свинцовой примочкой — для лечения ушибов, при
чиняемых ездой. Верхотура стоит три копейки, а нутро 
пятак. Билеты белые, желтые, красные... Прислуга заме
чательно вежливая. Дамам говорит «вы» и не бранится, 
когда покупают у нее билет. Внутри вагонов курить и 
учинять безобразия (все, кроме чтения «Московского 
листка») не дозволяется.

Вечерний экипаж. Наемный. Оборван, измят и. обрыз
ган грязью, но всего ведь этого не видно вечером... На
нимается преимущественно отставными джентлеменами 
и кокотками. Предостерегаем неопытных: изображены 
здесь эт и  дамы... Не примите за что-либо.., Цена 10 руб.
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Ванька... Плюет в стороны, губами чмокает, вожжами 
хлещет. О скорости не хлопочет.

Лихач... Художник забыл вожжи... Надо будет ему 
выговор сделать... Нынче нельзя без вожжей...
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РАЗДУМЬЕ

— Завтрашний наш вечер должен удаться... Кажется 
я ничего не забыла... Три фазана, свежая икра, итальян
ский певец, живые стерляди, знаменитый художник, зем
ляника, два генерала, великолепный осетровый балыкЛ 
известный писатель... Да... Кажетсяг все...
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СРЕДИ МИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ 

(24 МАЯ 1885 г.)

— А у нас блины ноне!..
— А к нам солдат пришел!..
Кто из москвичей, прочитавши эти две строки, не 

вспомнит В. Н. Андреева-Вурлака, умевшего с таким 
юмором передавать спор двух крестьянских мальчуга
нов? !

Теперь в Москве происходит нечто подобное. Хозяева 
двух московских садов, Зоологического и Эрмитажа, 
наперерыв прельщают Москву своими «блинами» и «сол
датами» во всевозможных видах и формах... Но, собст
венно говоря,— о чем шумите вы, садовые витии? из-за 
чего вы спорите? У каждого из вас найдется своя публика, 
и каждому этой публики хватит на квас да на хлеб. 
В Зоологический побегут тысячи гривенников, а в Эр
митаж — сотни рублевок,— всякому свое, а результаты 
будут почти одни и те же, в чем мы и убедимся к осени... 
Смущаться не следует: убытков одни трусы пугаютсял а
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кто летние сады хоть раз держал, тому никакая смерть 
не должна быть страшна.

Старайтесь, господа: Москва с своей стороны поста
рается не обижать вас.

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК ПЕТЕРБУРГСКИХ ДАМ

1) Ч ин, и м я , ф а м и л и я , долж ност ь и  проч. ... Петер
бургские дамы, гранд-дамы, вдовы и девицы разных фа
милий. Состоят в должности бесструнных балалаек. Зна
ков от л ияия, кроме громадных турнюров и маленьких 
лбов., никаких не имеют, содержание получают от папаш, 
мамаш и супругов.

2) И з  какого  зва н и я  происходят ?  Одни произошли 
от Коробочки, другие от Кукшиной, третьи вышли из 
пены Финского залива.

3) Е ст ь л и  им ение?  Убеждений и собственных взгля
дов не имеют, зиждут же все свое умозрение на вычитан
ных фразах и слышанных словах. Из благоприобретен
ного следует отметить: крайнюю нетактичность, наклон
ность к психопатии, безделье и шальной взгляд па вещи.

4) Г д е п о лу ч и ли  во сп и т а н и е ... не было л и  к а к и х  особен
н ы х  по служ бе д ея н и й  и л и  о т л и ч и й .. .  и  проч. ... Воспита
ние получили разное, но преимущественно в девичьих, 
где оказали особенные успехи в битье по щекам горнич
ных. Высшее образование получили дома, читая «Модный 
свет» или бранясь с модистками. Из особенных по службе 
деяний следует отметить:

a) Овации, устроенные итальянским певцам при отъез
де последних на родину: слепы, целование рук, энергич
ное махание платками и проч. ...

b) Отобрание у обер-психопатки Семеновой ее фак
симиле и возведение ее на пьедестал натуры сверхъес
тественной.

c) Аффектация и сильное нервное возбуждение по по
воду показанного пальца и выеденного яйца.

d) Распространение учения спиритов и реформаторов 
à la Пашков.

е.) Жертвоприношения г. Карабчевскому, защитнику 
душки Имшенецкого. Разделение на мелкие кусочки его 
бумаг, тралала и старых резиновых калош и сбережение 
этих кусочков на память...

î) Овации, устроенные поручику Имшенецкому по по
воду его оправдания. Дамы подняли его на руки щ  ще-
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коча под мышками, вынесли из здания суда и усадили на 
извозчика. При всем этом было пролито два ведра слез, 
сказано много пронзительных фраз и подарено миллион 
улыбок. При отсутствии в Петербурге истинных несчаст
ных, униженных и оскорбленных, такой «несчастный», 
как Пмшенецкий, является для филантропок просто на
ходкой.

5) Б ы л и  л и  в по хо д а х  п р о т и в  н е п р и я т еля  и  в сам ы х сра
ж ениях, и  когда им енно?  Хотя и привыкли совать всюду 
свой нос, но в походах не были. Имели, впрочем, дела с 
неприятелем, поднося ему в истекшую русско-турецкую 
войну букеты, поя его в лазаретах шоколатом и учиняя 
с ним «aimons, chantons et dansons» x. Сражаются еже
дневно с мужьями и горничными, хлопая тех и других по 
щекам, причем всегда, даже будучи побиты, выходят по
бед ите л ьниц ами.

6) Б ы л и  л и  в ш т р а ф а х , под следст вием  и  судом и проч. 
... Проштравливаться приходилось не раз. Находились 
неоднократно под судом общественного мнения и прессы 
за свои «эксцентрики» и всякий раз пренебрегали приго
вором. По-видимому, неисправимы...

Сей формулярный список имеет быть послан новозе
ландским дикарям, приславшим петербургским дамам 
дипломы на звание почетных гражданок Новозеландии.

(20 ИЮНЯ 1885 г.)

Люди шалят, шалят, да и бросают шалить, а сущест
вованию такой большой шалости, как тотализатор, у нас 
и конца не предвидится. Не пора ли его сдать в архив и 
записать в летопись преданий? Дело в том, что, с какой 
стороны ни взгляни, как ни поверни, тотализатор не при
носит решительно никакой пользы, если не считать, ко
нечно, 10%, дождем сыплющихся в карманы содержателя. 
Вред же, приносимый им, находится вне сомнения. Во- 
первых, не будь его, наши скачки были бы действитель
но диспутом лошадей и лошадиных заводчиков, а не изо
бражали бы из себя что-то вроде громадной стуколки... Во- 
вторых, не будь тотализатора, не было бы и проступка 
против статьи закона, воспрещающей азартные игры. А что 
тотализатор игра азартная, бьющая на страсти, известно 
всякому, хотя раз побывавшему на скачках иА стало быть,

А Любовь, пение и танцы (франц.).}

60



«БУДИЛЬНИК», 1885 г ., № 23. 
Титульный лист.

61



возвратившемуся домой с пустыми карманами. В тотали
затор «втягиваются» так же легко, как и в любую карточ
ную игру... Заигравшийся обыватель рад заложить жену 
и детей, чтобы только попытать счастья на «Розе Бонер» 
или отыграться... Это — маленькое Монако, с тою толь
ко разницею, что самоубийства в Монако были и есть, а 
на скачках они только будут. Кому не приходилось видеть 
проигравшихся в пух и прах обывателей, возвращающих
ся со скачек?.. Красные, вспотевшие, словно кипятком 
ошпаренные, идут они пешком (деньги-то на извозчи
ка — увы и ах!), не отвечают на поклоны, жестикули
руют... Папаши проигрывают деньги, приготовленные для 
выдачи жене на провизию, мамаши топят и свое и муж
нино, дети отдают лошадиному делу свои копейки, дан
ные им на коифекты или учебники. Если не хотят тотали
затор похерить, то хоть бы детишек отгоняли...

Скачки, гонки, бега. Все это уже чересчур однообраз
но, несмотря на столь понравившийся москвичам тотали
затор.

Полезно было бы устроить для разнообразия и другие 
состязания (пожалуй, с сохранением тотализатора).

— Барышни могли бы турнюрами состязаться: у ко
торой больше.

— Поезда железнодорожные скоростью спорить: кто 
скорее под откос слетит.

— Гласные думские сном: кто кого переспит.
— Саврасы лбами стукаться: у кого лоб крепче.
— Восточные человеки могут с мясниками состязать

ся: у кого кулаки отчаяннее.
— Репортеры — кто соврет искуснее.
— Издания Никольские — где чушь превосходнее.
— Дамочки — кто на тряпки больше истратит.
— Гастрономы — кто кого переест.
— Новейшие романисты — кто роман скандальнее на

пишет.
— Супруги нежные — кто перепилит кого.
— Банки — который лопнет ужаснее, и т. д.

<8 АВГУСТА 1885 г.)

Существует американская дуэль.
Есть комедия: «Осторожнее с огнем».
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Читателю предлагается выбрать любое, по вкусу, за
главие и применить его к политической иллюстрации на
стоящего номера.

Пороховые транспорты идут под красным (цвет опас
ности) флагом и сопровождаются конвоем. У пороховых 
складов стоят часовые. В Военном артикуле (ст. неведомо 
какая) помещено строжайшее запрещение курить труб
ки, папиросы и вообще «шалить огнем» поблизости от ру
жейного, пушечного и других достоинств пороха. Так 
как в мире действий без причин и причин без следствий 
не бывает, то, надо полагать, и запрещения относительно 
огня имеют свою причину.

По нашему крайнему разумению, причина эта кроется 
в неприятной способности пороха превращаться в газ 
и расширяться при этом в 4000 раз от малейшей искры. 
Это явление может иметь весьма неприятные последствия 
для всех, кто окажется настолько неловким, чтобы очу
титься вблизи порохового склада в момент «обращения 
твердого тела в газообразное».

Но если возле складов, где порох все-таки и упакован, 
и запакован, и перепакован, и защищен стенами, столь 
настоятельно рекомендуется осмотрительность, то како
во должно быть душевное спокойствие тех, кто предается 
«курению табака» над открытой пороховой бочкой?

При соблюдении необходимой осторожности послед
ствия могут и не произойти.

При неосторожности — большая неприятность.
Читатель, никогда не предавайся курению близь 

пороховых бочек!

(29 АВГУСТА 1885 г.)

На последней страничке мы изобразили в лицах одну 
парикмахерски-банкирскую операцию. Имена гг. Зинге
ров и Климов мы упомянули потому, собственно, что под
робный счет их стрижкам по части рассрочек был с точ
ностью выведен в газетах одним из стригомых обывателей, 
а в сущ ност и, какие имена ни поставьте — решительно 
все равно. Успех всякой банкирской конторы основан 
на уменье состричь с клиента побольше денежной шерст
ки, в благодарность за различные услуги гг. банкиров по 
части продаж, покупок, рассрочек и иных финансовых 
одолжений. Покойный Бабст говаривал нам на лекциях, 
что «кредит есть перевод денег из неумелых рук в умелые».

64



s  А. П. Чехов, т. 18 65

«Б
У

Д
И

Л
ЬН

И
К

» j
 1

88
6 

Я
 3

4,
П

ос
ле

дн
яя

 
ст

ра
ни

ца
 

об
ло

ж
ки

.



Банкирские конторы тоже основаны на кредите, а кому 
именно принадлежат умелые руки и кому неумелые — 
это уж вы разбирайте сами. Все банкирские операции 
стрижки и бритья клиентов производятся на законном 
основании, ибо еще и римские юристы говаривали: vo
lenti non fit injuria 1, что в переводе на русский язык обо
значает — сама себя раба бьет, коль нечисто жнет. Если 
вы желаете верить, что банкир устроит вам какую-ни
будь рассрочку или куплю-продажу не для ради собст
венного прибытка, а ради ваших прекрасных глаз, то кто 
же вам мешает блаженно верить?.. Верьте и — подстав
ляйте шерстку: вас остригут по всем правилам финансо
вой науки.

На наш век наивных людей хватитг говорят банкиры^ 
и говорят совершенно справедливо.

КУРСКИЕ УМНИКИ

Оказывается, что курские соловьи умеют не только 
петь, но и мыслить... Вот вам факты. Местная губернская 
земская управа совместно с врачебным советом выработа
ла план борьбы с холерою. План этот, по мнению орди
нарно мыслящих, в настоящее время необходим, курские 
же соловьи относительно его постановили на земском соб
рании следующее: «признать этот план несвоевременным 
и нецелесообразным». По их мнению, думать о борьбе 
с холерой нужно не теперь, а за полчаса до холеры. На 
том же собрании мудрецов решено было «купить побольше 
лекарств, потребных для лечения холеры», из чего явст
вует, что курским соловьям известны средства от холеры. 
Не мешало бы поэтому медицинским факультетам Евро
пы послать в Курск делегатов для ознакомления с этими 
неведомыми средствами. Поехал бы уж кстати туда и Фер- 
ран, чтобы привить холеру местному филантропу П. С. Ев
докимову, рискующему заразиться холерой в заведуемом 
им Нищенском Доме. Губернатор, посетив недавно этот 
дом «призрения бедных», нашел в нем грязь, сырость, раз
битые окна и слой гниющей плесени, накопившейся в те
чение 11-ти лет. Тут же удалось увидеть и большую, за-

1 С кем поступили так, как он хотел, тому не причинили зла 
(лат.).
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ржавленную цепь, в которую курский филантроп заковы
вает нищих, страдающих падучей болезнью... Кстати; 
как поживает комиссия, председателем которой состоит 
этот «цепной» Евдокимов?

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ!

Обоянь славен не одними только невестами да завод
чиком Мальцевым. К его достопримечательностям, удив
ляющим иностранца, следует отнести также и горячие 
головы, сидящие на плечах местных господ земцев. До чего 
горячи эти головы, видно из следующего горячечного 
дебоша, произведенного гг. земцами на одном экстренном 
заседании. Они в бреду и на основании «общих соображе
ний» председателя г. Карамышева порешили: а) построить 
новую земскую аптеку за 15 000 руб. Если принять во 
внимание, что бюджет любой из наших уездных земских 
управ бледнеет перед жалованьем обер-кондуктора, то 
сумма эта не может показаться чрезмерной; Ь) принять 
ранее истечения срока земскую железную дорогу от арен
датора г. Мальцева (sic). Каким чудом убыток, какой полу
чал от этой дороги г. Мальцев, обратят земцы в прибыль, 
«общие соображения» г. Карамышева не говорят; с) по
строить две железнодорожные ветви (sic в квадрате!). 
Эти ветви предназначаются для пикников и крушений, 
так как в Обояни, кроме грузных лавочниц и старых 
подметок, другого груза не имеется; d) прорыть канал от 
Обояни до луны и е) построить на земский счет Вавилон
скую башню. Не знаю, хватит ли у маленького уездного 
земства на все это денег, но думаю, что их хватило бы у 
него на одно очень важное сооружение, при котором не 
были бы мыслимы помянутые «общие соображения» и не 
понадобились бы перечисленные постройки, а именно: 
большой чан, наполненный холодной водой, с медными 
кранами... Подставить горячечную голову под кран и 
строительный пыл — как рукой...

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

И камышинцы идут в уровень с веком. Честь им и хва
ла. Местные гласные Губарев, Головастиков и Зазулин, 
посланные депутатами в Петербург ходатайствовать об
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элтоиской железной дороге, израсходовали на дорогу 
т ы сячу девят ьсот  рублей. Когда в заседании думы спро
сили одного из них, на что именно потрачена такая прорва 
денег, вопрошаемый дал словесно такой счет: инженеру 
за мнение (?!) 500 р., ему же на угощение 50 руб. Далее 
из словесного счета выяснилось, что гг. депутаты жили 
в десятирублевом номере, столовались у Палкина; от 
имени города глядели Цукки и ездили по Питеру не иначе 
как шестерней цугом. Конечно, установить таксу для 
разного рода командировок нельзя. Можно съездить 
за сто рублей, можно съездить и за миллион, предела же 
человеческому аппетиту не показано ни в законах, ни в 
природе. Надо благодарить еще гг. депутатов-эпикурей- 
цев, что они проездили 1900 р., а не 190 000. Но нас не так 
интересуют такса и цифры, как чисто психологическая 
сторона дела: откуда у гг. Губарева, Головастикова и За- 
зулина, раньше питавшихся яйцами вкрутую и огуреч
ным рассолом, живущих в шалашах и не знавших других 
«деликатесов», кроме поросенка с хреном и сапог со скри
пом, мог вдруг явиться такой изысканный вкус по части 
Палкина и Цукки? Дума порешила от депутации отчета 
не требовать и признала их дейст вия п р а ви льн ы м и . Ко
нечно, правильные! Разве не правильно урвать там, где 
можно урвать? Кстати?: кто это incognito инженер, взяв
ший за свое м н ен ие  500 руб.? Почаще бы этому душеньке 
мнения свои подавать...

НОВОЕ ТОПЛИВО

В Киеве некий Эльперин, подрядчик по поставке дров 
в казенные и городские учреждения, желая идти «в уро
вень с веком» и не отставать от современников, совлек с 
себя ветхого человека и зажил современно, т. е. деньги 
у названных учреждений забрал, дров им не поставил и 
объявил себя несостоятельным. Летом, быть может, та
кой «шаг вперед» прошел бы и незамеченным, но зимою, 
когда истопники имеют нелепое обыкновение топить печи, 
имя Эльперина не могло остаться в неизвестности... Ка
зенные городские учреждения заявили управе, что у них 
нет дров, а управа заявила, что за дровами следует об
ращаться к Эльперину, которому деньги уже заплачены... 
Поднялся гвалт... Но гвалтом комнат не согреешь...

68



Покричали люди, пошумели и, помирившись с судьбой, 
стали топить печи б у м а га м и ... Загорелись отношения, 
заявления, донесения, расписки Эльперина в получении 
денег... Многие дамочки из патриотизма натащили своих 
дневников и любовных писем...

И стало тепло, потому что донесений было очень много.

НЕУНЫВАЮЩИЙ ГОРОД

Есть на Руси город, который может заткнуть за пояс 
любого бонвивана, не имеющего ни гроша, но живущего с 
шиком. История его соблазнительна, а потому люди, стра
дающие манией жить на шерамыжку, пусть лучше не 
знакомятся с ней! Этот город: а) по уши должен; Ь) зало
жил всю свою землю в земельном банке в обеспечение 
займа; с) давно уже заложил в банках и ссудных кассах 
жен, детей, будки, тумбы и даже метлы, которыми метут 
полы в думе; d) продает с публичного торга имущества 
бедняков-домовладельцев, которые неисправно платят «го
родскую подать»; е) скоро сам будет продаваться с аук
циона и уже вывесил на заставах вывески с роковыми сло
вами: «продается с публичного торга!»; f) ходатайствует 
в Петербурге о сложении с него казенного долга, жалобно 
плача, что у него нет ни копейки в кармане и нет ни си
ницы в руке, ни журавля в небе, чтобы не только покры
вать старые долги, но даже и платить думским сторожам 
жалованье... Не правда ли: ах, какая трогательная исто
рия! Можно думать, что обыватели с горя топятся, стре
ляются и посыпают пеплом главы. Но ничуть не бывало... 
Обыватели дивного города и в ус не дуют. Они задают 
балы, кутят, опиваются ликерами и парят в эмпиреях. 
Деньги у них не переводятся. Подите вы в думу и спро
сите:

— Нет ли у вас, господа, тысячонки?
— Ну, что там тысячонка, скажут вам. Берите больше!
И дадут. Кому угодно дадут. Запросит кенгуру из

зверинца Винклера, и ей не откажут. Недавно городской 
голова попросил 1500 руб. на покрытие расходов, поне
сенных им в прошлом году при переезде «со всем своим 
домом» из деревни в город. Ему дали... И еще дадут, если 
«весь свой дом» вздумает проехаться теперь из города в 
деревню... Смейтесь^— славцы! Речь идет о вашем смеш
ном — славле.
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В ДАЛЕКИЕ КРАЯ

Несколько практических вопросов по адресу Екате- 
ринбурго-Тюменской- дороги:

1) Если ваша дорога выгодна в экономическом и гео
графическом отношении, то не прямое оскорбление нано
сят экономии и географии возчики и отправители грузов,, 
которые находят для себя почем у-т о  более удобным до
вольствоваться старым способом передвижения и не иметь 
дела с дорогой?

2) Управляющий дорогою живет в Екатеринбурге,, 
но почему его никто почти не знает и нигде не видит? 
В чем проявляется его деятельность?

3) Почему это товароотправители жалуются на затяжки 
и проволочки?

4) Почему до сих пор вокзалы не отделаны?
5) Почему названная дорога имеет выручки в десять 

раз меньше, чем другие?
Чем позже будут даны положительные ответы на эти 

вопросы, тем скорее милая дорога очутится «без никаких»^
т. е. и без груза, и без пассажиров.

К СВЕДЕНИЮ МОСКВИЧЕЙ

Умные речи приятно и слушать. Москве бы почаще 
нужно было прислушиваться к тем «умственностям»,, 
которые то и дело выплывают наружу из недр белебеев- 
ских, нижегородских, самарских и прочих мозгов. Когда 
в нижегородской думе обсуждалось предложение Главно
го общества московских коино-железных дорог об уст
ройстве в Нижнем конки на выгодных для города конди
циях, то гласный Н. Башкиров (местная «образованность 
в своем составе») доказал, что конка «зловредна» и что в 
Москве она «скоро закроется». Оратору поверили и пред
ложение общества с треском провалилось.

Конечно, нам москвичам нужно все это на ус мотать. 
Ездит у нас конка уже столько лет, и мы до сих пор не 
знаем, что она «зловредна» и «скоро закроется»!

Московские извозчики должны бы по-настоящему по
слать г. Башкирову благодарственный адрес, а москов
ские ученые общества командировать от себя какого- 
нибудь ученого для изучения на месте необычайного за
хождения ума за разум.
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РЫБА БЕЗГЛАСНАЯ

Заседание ставропольской думы. Гг. гласным, чувст
вующим себя в особенно игривом настроении, докладыва
ется копия постановления губернского по городским де
лам присутствия об отмене выборов по второму разряду 
избирателей. Гласные ведут оживленные «прения». Вдруг 
неожиданно, словно deus ex machina *, на манер громо
вой стрелы, в воздухе проносится чей-то незнакомый го
лос... Все оглядываются и ушам не верят: заговорил че
ловек, который в течение 8 лет не проронил на заседа
ниях ни одного слова, был подозреваем в глухонемоте и 
только изредка чревовещал: «Благодарить Петра Васи- 
льича!..» И вдруг этот человек заговорил! Слова его 
относились к секретарю.

— Почему т ы  не разъяснил, что выборы неправиль
ны? Ты это должен был разъяснить!

— Кому это вы говорите? — спрашивает секретарь.
— Кому? Тебе!
— Я прошу вас не говорить мне т ы!
— Я тебе буду говорить т ы , потому ты нанятой и  

должен слушаться нас!
Каков чревовещатель? Говорят, антрепренер ставро

польского летнего театра приобрел у думы этого «челове- 
ка-рыбу» и выстроил специально для него особый аква- 
рий.

НА ОБСЕРВАТОРИИ «БУДИЛЬНИКА»

Утром 7-го августа в небесной синеве любителями сце
нического искусства дан был в пользу вдов-комет, упав
ших звезд и потухших планет чрезвычайный спектакль- 
монстр. Действующие лица: солнце, луна, астрономы, 
облака и почтеннейшая публика. Фабула пьесы заимст
вована из рассказов «Детского отдыха» и заключается в 
следующем: старая дева луна, разочарованная психопат
ка, злая на весь мир за свое одиночество, из зависти к 
популярному и всеми любимому солнцу, придумывает 
злодейский план «затмения»; в одно прекрасное утро она

1 Букв.: «бог из машины» (лат.)  — вмешательство непредви
денных обстоятельств.
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стаиовится между солнцем и землей так ехидно, что по
следняя покрывается кромешной тьмой, но затмить ис
тинный талант не так легко, как кажется: к великому 
своему стыду, луна видит, что она слишком мала и что, 
затмив солнце, она сама теряет свой свет, к тому же 
астрономы, занимающиеся на небе надзором за планетами, 
предугадав ее злодейский замысел, поднимают гвалт и 
сзывают всю публику, после чего уличенной и сконфу
женной луне, конечно, остается только спрятаться за 
тучку. Таким образом, добродетель торжествует.

Облака, находящиеся в постоянной вражде с астроно
мами, изо всех сил старались придать скандалу семейный 
характер, они покрыли собою все небо, так что пьеса 
разыгралась «при закрытых дверях» и публика, выража
ясь не астрономически, увидала кукиш с маслом.

В чем и подписуемся:
А ст роном ы  «Б у д и л ь н и к а »,

(БЕНЕФИС H. Н. СОЛОВЦОВА)

13-го января в Коршевском театре состоялся бенефис 
режиссера г. Соловцова. Бенефициант взял себе заглав
ную роль в известной пьесе Дюма «Кин, или Гений и 
беспутство». Конечно, нельзя сравнивать г. Соловцова 
с такими «специальными» Кинами-гигантами, как, на
пример, Барнай (игравший эту роль, к слову сказать, 
в том же Коршевском театре), но все-таки бенефициант 
удовлетворительно справился со своей трудной задачей. 
Он выказал много чувства меры, умной сдержанности, 
а местами поднимался до искреннего увлечения. В общем 
(за исключением, может быть, вставной сцены из «Гам
лета») получилась очень хорошо прочитанная роль. Ос
тальные исполнители добросовестно помогали г. Солов
цову и были вполне приличны, несмотря на непривычку 
к манерам и костюмам старинных герцогов и графов, 
которые весьма редко появляются на коршевской сцене. 
Бенефицианта встретили очень радушно и поднесли ему 
много подарков. Театр был переполнен.
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(ОБ ОБЩЕСТВЕ
РУССКИХ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ)

Среди членов Общества драматических писателей,: 
проживающих в Петербурге, заметно возбуждение, обыч
ное перед общим собранием и выборами. Много говорят 
о выборах нового председателя на место скончавшегося 
С. А. Юрьева и о перенесении комитета Общества из 
Москвы в Петербург. Называют больше десятка канди
датов, старых и молодых; большинство остановилось на 
кандидате, намеченном Москвою, и который, по всей 
вероятности, будет избран. Это А. А. Майков, человек 
почтенный, вполне самостоятельный и достаточно послу
живший Обществу в должности казначея.

Что же касается перенесения комитета из Москвы в 
Петербург, то, по слухам, этот вопрос, неизвестно кем 
поднятый, будет оставлен без рассмотрения. Админи
страция Общества должна иметь свое постоянное пребы
вание в Москве, Харькове, Тамбове или в другом каком- 
нибудь городе, занимающем центральное положение от
носительно большинства городов, но никак не в Петер
бурге, стоящем на окраине. Для драматических писателей 
и провинциальных театров, находящихся в постоянных 
сношениях с комитетом, положение Москвы как цент
рального пункта имеет большое практическое значение. 
Говорят, что лица, агитирующие за переселение, ссыла
ются на то, что в Петербурге находится цензура и Лите
ратурно-театральный комитет. Не понимаем, причем тут 
цензура и Комитет. Ведь администрация Общества ве
дается не с теми пьесами, которые поступают в цензуру,, 
а с теми, которые уже идут на сценах театров. Не говорим 
уже о том, что Общество возникло в Москве, там расцвело 
и там оклиматилось. Петербург, пожалуй, внесет в него 
какие-нибудь новые течения и распорядки — на этот 
счет Петербург неумолим, а это едва ли желательно. 
В Москве больше театров, и около Москвы все города с 
театрами. Зачем же переносить Общество на окраину, 
удалять его от центра весьма естественного, практиче
ского и исторического?
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(БЕНЕФИС В. Н. ДАВЫДОВА)

В эту пятницу бенефис В. Н. Давыдова. Он дает одно 
действие «Нахлебника» Тургенева, где он так хорош, 
комедию Мольера «Проделки Скапена» и пьеску Гнедича 
«Женя». Даровитый артист, пользующийся такою общею 
любовью публики, не был особенно счастлив в Петер
бурге и эмигрировал от нас на целые два года в Москву, 
в театр Корша. Эмигрантом он сделался невольно, и эта 
эмиграция его мотивирована хорошим чувством незави
симости в артисте. Она стоила ему и материальных ли
шений, и разлуки с семьей, и огромного напряжения 
сил, так как работы на частном театре было гораздо 
больше. После долгого перерыва это первый бенефисный 
праздник Давыдова, и любители русского драматического 
искусства все пожелают ему самого большого успеха, 
которого он стоит по своему выдающемуся таланту и по 
горячему отношению к русскому искусству.



КОЛЛЕКТИВНОЕ

КОМАРЫ И МУХИ

В одной французской хрестоматии для детей старшего 
возраста есть отдел рассказов из русской истории. 

Между прочим, одна биография озаглавлена:
Jean IV, nommé Wassiliewitch. pour sa cruauté (t . e, 

Иоанн IV, названный Васильевичем за свою жестокость),
ж * *

— Какого времени не имеют в виду гг, англичане,; 
говоря: время — деньги?

— «Нового», разумеется.
*  *  *

Одна дама, проезжая по недавно проложенной желез
ной дороге, заметила около сторожевой будки полдю
жины ребятишек.

— Удивительно! — воскликнула она.— Дорога недав
но проложена, а у сторожа уже шестеро детей.

*  *  *

Верх остроумия — подставить под удар другую щеку, 
когда одна уже получила оскорбление.

*  *  *

Верх наивности — думать, что если жене предоста
вить полную свободу, то она, соскучившись ею, вернется 
в ваши объятия.

*  *  *

Верх влюбчивости — влюбиться (о девушках речь) 
в козла только потому, что его борода напоминает бороду 
умершего жениха,
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* * *
Верх веселости — лежа в гробе, подсмеиваться над 

«родственниками», ищущими завещания.
*  *  *

Некий юный филолог фразу: «Les vaches étaient né
gligées» 1 перевел через: «Коровы были декольте». Гм! 
Прогресс!.. Для коров, конечно.

*  *  *

В театре давалась «Русалка». Публика, между которой 
находился и А. С. Пушкин *, зевала. Пушкин не досидел 
до конца представления. Во время появления самой 
русалки на сцену он поднялся и сказал во всеуслышание:

Эта русалка 
Суха, как палка,
Черна, как галка..,
Как это жалко!—

и вышел из театра.

* Пушкин Александр Сергеевич — поэт, который по
мер уже для благодушного обывателя.— П р и м еч . ред .

О ПОДПИСКЕ НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

И ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЗРИТЕЛЬ»
НА 1882 ГОД

Лесоводство, скотоводство, рыболовство, чума в Ме
сопотамии, политическая экономия, собрание парламента 
в Каире — не входят  в про гр а м м у наш его ж у р н а ла . 
Семь древних мудрецов, Архимед, Платон и «быстрые 
р а зум о м  Н евт оныъ  — не наши сотрудники. Серебро и 
золото не входят в число красок, которыми мы раскра
шиваем наши рисунки. Даем заранее честное и благо
родное слово, что мы не откроем ни одной Америки и 
не будем иметь ни малейшего влияния на умы Европы...

1 Коровы были запущены (франц.)$
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Мы будем смеяться и плакать по следующей про
грамме.
1. Оригинальные и пере

водные романы, повести, 
рассказы, сцены, стихо
творения, бытовые очер
ки из жизни народов, 
описания выдающихся 
исторических моментов и 
достопримечательных ме
стностей, биографии вы
дающихся деятелей.

2. Известия и обозрения 
искусств: театра, музы
ки, живописи и проч. с 
критической в нужных 
случаях оценкой.

3. Обозрение русских и 
иностранных книг и пе
риодических изданий.

4. Фельетон и хроника об
щественной ж из пн.

5. Смесь.
6. Иллюстрация рисунками 

текста журнала и ри
сунки юмористического 
содержания.

7. Карикатуры.
8. Почтовый ящик.
9. Объявления и рекламы.

В издании нашем примут участие: в ли т е р а т у р н о м  
от деле — В . И . А н д р е е в -Б у р л а к , А н т а е в  (псевдоним ) ,
В .  П . Б у р е н и н , И .  В я зм и т и н  (п с е вд о н и м ), Л .  И . Г у л я е в , 
Г ер со н , А .  М .  Д м и т р и е в , А .  Е д и н и ц ы н  (п севд о н и м ), 
И зм а й ло в  ( И к с ) ,  К и евски й  (п севд о н и м ), В .  А .  К ры лов, 
Н . И . К иреев , А .  В .  К р у г л о в , Д .  Д .  М и н а е в , И . И . М я с-  
н и ц к и й , А .  Ф . M o o d , В ас. И .  Н ем и р о ви ч -Д а н чен ко , 
И . М .  Н евеж ин, И . И . О рлов , Л . И .  П а л ъ м и н , А .  С . Р а з-  
м адзе, С ергей А т а ва , М . И . С адовский, H . С . С т р уж ки н , 
Д .  И . С а р ги н , Г . А .  Х р ущ ов-С околъ н иков , А н т о ш а  Ч. 
(п се вд о н и м ), Ш а й т а н  (псевдоним ) , М . Г . Я р о н  и многие 
другие; в худож ест венном—И . А .  Б о гд а н о в , А .  И .  Л ебедев, 
В . Г . П еров, H .  Е . Р ачков, К .  А .  Т р ут о вск и й , Я .  И .  Т у р -  
л ы г и н , Н . И . Чехов и многие другие.

«Зритель» выйдет в 1882 году сто раз. Два раза в 
неделю ваша горничная будет отворять дверь почталь
ону и получать от него наш журнал. Между прочим, 
рисунков раскрашенных и не раскрашенных, карикатур, 
портретов и проч., помимо мелких иллюстраций, мы 
дадим в будущем году более т рехсот . Текста тоже очень 
много: годовое издание будет состоять приблизительно 
из 1000 ст р а н и ц  большого формата, в 2 и 3 столбца самой 
убористой печати, что составит в итоге более 2500 столбцов.

И кроме того...
Следуя моде, мы тоже дадим премию. Мы дешево ценим 

олеографии, а потому и не дадим их. Каждый годовой
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подписчик получит в премию роман (известного польского 
писателя) Кратневского «Король и Бондаривна» (в пере
воде, конечно), иллюстрированный художником г. Бо
гатовым, стоящий в отдельной продаже 2 р. Премия 
изготовлена и будет разослана нами вместе с первым 
номером.

Мы возьмем с каждого подписчика:
С доставкой и пересылкой. 
За год т олько  8  р.
» полгода » 5 »
» 3 месяца » 3 »

Без доставки и пересылки. 
За год не более 7 р.
» по л го да » 4 » 50 к.
» 3 месяца » 2 » 75 »

П о д писка  пр и н и м а ет ся: в Москве: в конторе Редакции, 
на Страстном бульваре в доме гр. Мусина-Пушкина; 
в писчебумажном магазине Д. Н. Попова у Иверских 
ворот, в здании Присутственных мест; в книжных мага
зинах Д. И. Преснова, Кольчугина, Центральном и ма
газине «Нового времени» — на Никольской улице; в 
книжном магазине Васильева на Страстном бульваре; в 
магазинах: книжном Мамонтова и картинном Дациаро 
на Кузнецком мосту.

И ногородн ие  благоволят  адресоват ься непосредст венно  
в ко нт о р у Р ед а к ц и и  в М оскве.

Р едакт ор-издат ель  В. В. Давыдов.

О ПОДПИСКЕ НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

И ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЗРИТЕЛЬ» 
НА 1883 Г.

Лесоводство, скотоводство, рыболовство, чума в Ме
сопотамии, политическая экономия, собрание парламента 
в Каире — не входят  в п р о гр а м м у наш его ж ур н а ла . 
Семь древних мудрецов, Архимед, Платон и «быстрые 
р а зум о м  Н евт оны» ~  не наши сотрудники. Серебро и 
золото не входят в число красок, которыми мы раскраши
ваем наши рисунки. Даем заранее честное и благородное 
слово, что мы не откроем ни одной Америки и не будем 
иметь ни малейшего влияния на умы Европы...
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Мы будем смеяться и плакать по следующей программе
1. Оригинальные и перевод

ные романы, повести, 
рассказы, сцены, сти
хотворения, бытовые 
очерки из жизни наро
дов, описания выда
ющихся исторических 
моментов и достоприме
чательных местностей, 
биографии выдающихся 
деятелей.

2. Известия и обозрения 
искусств: театра, музы
ки, живописи и проч. с 
критической в нужных 
случаях оценкой.

3. Обозрение русских и 
иностранных книг и пе
риодических изданий.

4. Фельетон и хроника об
щественной жизни.

5. Смесь.
6. Иллюстрация рисунка

ми текста журнала и 
рисунки юмористическо
го содержания.

7. Карикатуры.
8. Почтовый ящик.
9. Объявления и рекламы.

«Зритель» выйдет в 1883 году сто р а з . Два раза в 
неделю ваша горничная будет отворять дверь почтальону 
и получать от него наш журнал. Между прочим рисунков 
раскрашенных и не раскрашенных, карикатур, портретов 
и проч., помимо мелких иллюстраций, мы дадим в буду
щем году более ТРЕХСОТ. Текста тоже очень много: 
годовое издание будет состоять приблизительно из 1000  
ст р а н и ц  большого формата, в 2 и в 3 столбца самой убо
ристой печати, что составит в итоге более 2500 столбцов.

И кроме того...
Следуя моде, мы тоже дадим премию. Мы дешево ценим 

олеографии, а потому и не дадим их. Каждый годовой  
подписчик получит в премию Иллюстрированный Кален
дарь-Альманах, который будет разослан в октябре буду
щего 1883 года.

Мы возьмем с каждого подписчика:
С доставкой и пересылкой. Без доставки и пересылки.
За год т олько 8  р. За год не более 7 р.
» полгода » 5 » » полгода » 4 р. 50 к.
» 3 месяца » 3 » » 3 месяца » 2 » 75 »

П о д п и ск а  п р иним ает ся: в М оскве: в конторе Редакции,; 
на Тверском бульваре, в доме Фальковской и магазине 
«Нового времени» — на Никольской.

И но го р о д н и е  благоволят  адресоваться непосредст венно  
в ко нт о р у Р е д а к ц и и  в М оскве.

Р едакт ор-издат ель  В. В. Давыдов.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОД.
«ЗРИТЕЛЬ». ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ,- 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
И ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ В 1883 Г.

После почти годового перерыва издания мы решились 
возобновить журнал с 1 января 1883 года по той же 
программе и в том же объеме, в котором он выходил в 
1881 году. Приостановили мы выход журнала «Зритель» 
по причинам, о которых распространяться считаем из
лишним, на независящие обстоятельства, как это делали 
и делают многие, не жаловались, а употребили все силы 
к устранению этих причин и цели своей добились. Все 
обстоятельства, необходимые для обеспеченного сущест
вования журнала, нами созданы, находятся в наличности, 
поставлены на прочные основания, и с божьего помощью, 
с энергическим личным трудом, с сочувствием публики 
мы опять смело выступаем на старый путь борьбы с не
правдой и апатией. В апатии мы видим источник всякой 
дряни, разъедающей общество, причину поголовного 
раскисания, которое следует разгонять веселым и здо
ровым смехом, живою шуткою, сатирой безобидной, 
бодрящим юмором. Мы задались целью издавать такой 
именно журнал. Что же касается до тех, о которых сказал 
один из наших лучших поэтов,—

А еще, государь,—
Чего не было встарь,—
И такие меж нас попадаются,
Что лечением всяким гнушаются «
Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного...

— то до этих людей нам дела нет; мы не дадим товара 
базарного... на нашем литературном рынке его развелось 
слишком много.

Мы вполне сознаем трудность принимаемой на себя 
задачи, трудность, созданную независящ им и  обст оят ель
ст вам и, но не теми, на которые так настойчиво напирают 
невыжившие органы печати, а иными, более прискорб
ными, заключающимися в понижении литературного 
уровня и в падении вкуса читающей публики, «опоенной 
злыми отравами». На вопрос о том, возможно ли суще
ствование журнала при таких условияхг ответит буду-
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щее, решит общество всенародным голосованием — под
пискою.

Остается еще один очень важный пункт в журнальном 
договоре редакции с публикой, пункт любопытный: о 
премиях и даровых приложениях (за подписные деньги, 
впрочем). Обещания премий доходили до того, что некий 
журнал обещал давать подписчикам, по их выбору, или 
каменный дом, или церковные ризы!.. Каменный дом нам 
себе нужен, шитьем облачений мы не занимаемся, олео
графий не заказываем, ни фотогравюр, ни хромолито
графий с декольтированных до колен женщин не делаем, 
с г. Э. Золя никаких сношений не имеем и будем, не 
жалея средств и труда, тщательно издавать наш журнал, 
не выгадывая из подписной цены на не нужный никому, 
якобы даровой хлам.

Это наша программа задушевная, а вот программа 
официальная:

1. Оригинальные и переводные романы, повести, рас
сказы, сцены, стихотворения, бытовые очерки из жизни 
народов, описания выдающихся исторических моментов 
и достопримечательных местностей, биографии выдаю
щихся деятелей.

2. Известия и обозрения искусств: театра, музыки, жи
вописи и проч. с критической в нужных случаях оценкой.

3. Обозрение русских и иностранных книг и перио
дических изданий.

4. Фельетон и хроника общественной жизни.
5. Смесь.
6. Иллюстрации рисунками текста журнала и рисунки 

юмористического содержания.
7. Карикатуры.
8. Почтовый ящик.
9. Объявления.
«Зрит ель»  будет выходить два р а за  в неделю  в размере 

от одного до полутора листов в каждом нумере, всего в 
течение года сто нум еров , или 1000  с т р а н и ц  большого 
формата в два или в три столбца каждая. В тексте жур
нала будет помещено до 2000 ри сун к о в  общ ест венной  
ж и зн и , к а р и к а т у р , порт рет ов и  и л л ю с т р а ц и й  к рас
сказам. Все рисунки будут исполнены способами, при
нятыми лучшими заграничными изданиями этого рода, 
т. е. фототипией и цинкографиещ чем вполне обеспечи
вается изящество изданий.
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П о д п и сн а я  цена.

С доставкой и пересылкой: 
За  roxi; 8 руб.
» полгода 5 »
» 3 месяца 3 »

Без доставки и пересылки: 
За год 7 р .— коп.
» пол года 4 » 50 »
» 3 месяца 2 » 75 »

П одписка  п риним ает ся:

В  М оскве: в конт оре Р е д а к ц и и , на  Тверском  б у л ь в а р е в 
доме Ф алъковской и  в книж ном  м агазине В аси льева , на  
С т раст н ом  бульва р е , дом граф а М у с и н а -П у ш к и н а .

Иногородние благоволят адресоваться непосредственно 
в контору Редакции в Москве.

Р едакт ор-издат ель  В. Давыдов,

(ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ В СВЕТ СБОРНИКА 
«СКАЗКИ МЕЛЬПОМЕНЫ»)

Вышла в свет и поступила в продажу новая книжка: 
«Сказки Мельпомены». Шесть рассказов из жизни артис
тов и артисток А. Чехонте. Цена 60 к., с пересылкой 75 к. 
Книгопродавцам обычная уступка. Склад издания: Моск
ва, Петровка, типография А. А. Левенсон. Иногородние 
могут адресоваться в редакцию «Новостей дня».

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ 

( Е .  И .  Ю ................ й )

Как дым мечтательной сигары,
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой любви удары 
С улыбкой пламенной в устах.
Но я — увы! — погиб уж для мечтаний, 
Тебя любя, я веру потерял...
И средь моих мечтательных скитаний 
Я изнывал и угасал!..
Просги меня... Зачем тревожить
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Заснувшего в гробу навеки мертвеца?
Иди вперед! Не унывай! Быть может, 
Найдешь другого... подлеца!!

И звест ны й

Москва, 1883 года. 2 ноября. Полночь.

Прости меня, мой ангел белоснежный,
Подруга дней моих и идеал мой нежный,
Что я, забыв любовь, ст рем глав  туда бросаюсь,
Где смерти пасть... О, ужасаюсь!
В могильный склеп с груди горячей,
Убитый, раненый, лежачий,
С т рем глав  я падаю... Не плачь, прости,
Все птицы будут петь и розаны цвести 
Над свежевырытой могилой,
Куда меня злой рок ст рем глав  опустит.
Тогда поймешь, как я страдал,
Как я любил свой идеал...
Над ней ст рем глав  взойдет моя идея 
Во образе цветов, ландышей, роз приятных;
Тогда по повеленью таинств непонятных 
Из гроба буду я вставать ст рем глав  ночами 
И, отравясь цветов благоуханьем,
Как чудной девицы лобзаньем,
Уйду обратно в гроб ст рем глав  с прослезненпыми

глазами...

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА
(ВОПРОСЫ , О ТВ ЕТЫ  И  СОВЕТЫ )

МОСКВА

Б р .  В е р н е р а м .— Вы пишете, что издавать журнал го
раздо труднее, чем носить жилетки с лошадями и англий
ские штаны с искрами. Совершенно справедливо.

А к т е р у  и  ст и хо т во р ц у  Ф о р к а т т и .— Когда же, на
конец вы с Коршем судиться будете?
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И ЕЩЕ ЮБИЛЕЙ

О р а т о р .  Милостивые государи и милостивые госу
дарыни! Поднимите бокалы за нашего доброго юбиляра,, 
всеми уважаемого Ивана Ивановича Иванова! Юбилей 
его состоит в том, что Иван Иванович в течение только 
нынешнего года присутствовал уже на праздновании ста 
юбилеев!!

Л у н а  (о б и ж ен н о ). Что же это они? Юбилей какого- 
то Ивана Ивановича празднуют, а о моем юбилее и поза
были!.. Кажется, я от сотворения мира 7392 года сущест
вую!

ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ 

1
МЫСЛИ И ОТРЫВКИ

«Мамаша» играет огромную .роль в жизни женщины:
Семи лет девочка угрожает обидевшему ее мальчику 

Ване: «Я мамаше скажу!»
Семнадцати лет девушка говорит бородатому, но не

осторожному Ивану Ивановичу: «Поговорите с мама
шей!..»

Двадцати лет женщина говорит своему мужу (рабу 
Иоанну): «Я к мамаше уйду!»

Один профессор, возвратясь домой, произнес следую
щий монолог:

— Гм... Два опрокинутых стула... на полу осколки 
вазы... зеркало разбито... в кухне плачет в свой передник 
Матрена... а моя жена не здоровается со мной, уселась 
перед окном и глядит куда-то вдаль... Гм... Если совокуп
ность всего этого взять за посылку и сделать логический 
вывод... (глубоком ы сленно  р а зм ы ш ляет  две м и н ут ы ) ... 
то, кажется, можно почти безошибочно прийти к заклю
чению... (р а зм ы ш ляет  еще две м и н у т ы , по т о м , обращ аясь  
к ж ене): Анюта! Кажется, почти наверное я могу утверж
дать, что перед моим приходом ты немножко рассерди
лась...

Поцелуй изобретен в глубокой древности одною хит
рой и умной женщиной, которая целовала своего мужа
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всякий раз, когда он поздно ночью возвращался домой,— 
с целью узнать: не выпил ли?

Баня — это место, где царствуют свобода, равенст во и  
брат ст во.

Новое правило для играющих в винт:
«Языком болтай, рукам воли не давай».

Зеркало одинаково необходимо и женщине и мужчине,^ 
с тою однако разницею, что женщина смотрится в зеркало 
ежедневно, а мужчина — преимущественно с похмелья.

Женщины — большие рукодельницы! Они не только 
мастерски владеют иголкой, но также отлично умеют 
подпускать шпильки!

В десятой заповеди женщина поставлена рядом с во- 
лоМх ослом и рабом, потому что в жизни ей приходится 
имбть дело только с этими животными: вол ее кормит^ 
осла она надувает, раб же считает себя ее господином.

В каждом запутанном уголовном деле прежде всего — 
«ищи женщину».

В каждом запутанном гражданском деле — ищи ад
воката.

Три задачи для взрослых детей:
Доктор Захарьин берет за визит сто рублей. Смерть 

за визит берет жизнь. Жизнь же, по Суворову,— копейка. 
Спрашивается, во сколько раз Захарьин берет дороже 
смерти?

Письмоводитель врачебной управы получал в год 
900 руб. Из них проживал он ежегодно 850 руб. Спра
шивается, сколько лет прожил письмоводитель, если 
после его смерти осталось 123 000 руб.

Московские адвокаты берут за развод обыкновенно 
4000 руб. Из четырех две тысячи они оставляют себе. 
Куда деваются остальные 2000?
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Ч и н о в н и к  ф и н а н с о в .  Что же это вы Давы
дова отпускаете?

Ч и н о в н и к  т е а т р а л ь н ы й .  А что с ним по
делаешь? Как за сыном ухаживали.

Ч и н о в н и к  ф и н а н с о в .  Будто? Газеты не то 
говорили.

Ч и н о в н и к  т е а т р а л ь н ы й .  Ах, эти газеты! 
Что им за дело? Им надо бы запретить писать о театраль
ной администрации — вот и все... Пусть о пьесах пи
шут...

Ч и н о в н и к  ф и н а н с о в .  Ишь чего захотели! 
Почему же это вам такую привилегию? Нашего министра 
вон как щелкают, а у вас начальника департамента и сек
ретаря не тронь. Мы тогда все в театральное ведомство 
захотим поступить, потому что это очень приятно, когда 
о тебе никто пикнуть не смеет. Полная воля.

Ч и н о в н и к  т е а т р а л ь н ы й .  Да, наше ведом
ство особое. Ведь вот же не пишут о нашем конюшенном 
управлении.

Ч и н о в н и к  ф и н а н с о в .  Так чего же вам? 
Чтоб избавиться от печати, переходите в конюшенное 
ведомство...

Ч и н о в н и к  т е а т р а л ь н ы й  (ук о р и зн е н н о  
см от рит  и  закуривает  п а п и р о с к у ) . А погода, кажется,, 
поправляется... (У х о д я т .)

МЫСЛИ И ОТРЫВКИ

«Volapüc», всемирный язык,— вовсе не новость для 
женщин. Они уже давно выдумали «всемирный язык»,, 
на котором одинаково свободно могут объясняться: фран
цуженка — с русским, итальянка — с немцем и швед
ка — с французом, а именно: женщины умеют говорит ь  
глазам и .

П р и м еча н и е . Хотя «язык глаз» очень древний язык, 
однако в классических гимназиях он не преподается.

Некий кулак, открыв в деревне кабак, сказал: 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.

Отрывок из письма женатого господина к другу:
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«...Стояло прелестное весеннее утро. Все в природе 
улыбалось: даже моя теща...»

Луна служит по министерству народного просвещения.

Немецкий принц посетил проездом маленький городок 
и присутствовал на спектакле в местном театре, занимая 
среднюю ложу. Антрепренер, желая угодить принцу, 
распорядился расположить зрителей так, что лысые го
ловы господ, сидевших в партере перед ложей принца, 
составили из себя его вензель.

Чем дальше в казенный лес... тем меньше дров.

России нечего бояться за недостаток топлива: в случае 
оскудения дров и каменного угля можно будет еще дол
гое время пробиваться канцелярскими архивами.

Известно, что в мае маются. Отметим одну подроб
ность, на которую, кажется, еще не было обращено вни
мания. В мае очень маются учителя женских учебных 
заведений, у которых сердце есть. Май — время нежных 
чувств, и тот же май — время экзаменов. Суровый долг 
педагога и грозного экзаменатора, с одной стороны, и 
розовый ротик, синие, карие, допустим, даже серо-зеле
ные глазки — с другой. Педагог, подчиняясь влечению 
сердца, хотел бы предложить экзаменующейся розу и, 
обняв за талию, унестись вальсом в небеса или, по край
ней мере, на цветущие поля, а он должен сделать строгие 
глаза и свирепо спрашивать: «А скажите нам, г-жа Ива
нова, что вы знаете о походах Артаксеркса». Тяжелые 
моменты бывают в жизни педагога женских учебных за
ведений.

И учащиеся девы маются. И учащиеся юноши маются. 
Недаром кто-то сказал, что в мае все зеленеет: даже гим
назисты и гимназистки. Вообще так и надо заметить на
счет гимназиста: если он сделался совсем зелен, значит, 
он созрел в науке и может получить аттестат зрелости. 
С другими фруктами бывает иначе.

Нынешний май дебютирует очень эффектно: выстав
кой роз в Адмиралтействе. Выставку роз прекрасно 
было бы соединить с выставкой хорошеньких женщин. 
Когда-нибудь и до этого додумаются^ на радость жен
скому вопросу,
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КАЛАМБУРЫ

В свое время довольно известный литератор, но до
вольно бесталанный, написавший много стихов и истори
ческих драм, барон Розен свидетельствует («Сын Отеч.», 
1847, № 6), что Пушкин говаривал:

— Public a du bon sens, mais en fait du goût a fait 
souvent1 — ни гугу!

A. И. Кошелев, известный сначала как откупщик и 
землевладелец, потом как славянофил, а в конце жизни 
как западник, так сострил однажды, в письме к А. Н. По
пову («Рус. Арх.», 1886, № 3), на счет западников:

«Вы не можете себе вообразить все козни западников: 
уж действительно западники, т, е, так и расставляют 
за п а д н и»,

УСТАВ ГРИБОЕДОВСКОЙ ПРЕМИИ 
ПРИ ОБЩЕСТВЕ

РУССКИХ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
И ОПЕРНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

1. Общество русских драматических писателей и опер
ных композиторов, с целью поощрения драматической 
литературы, учреждает в память Александра Сергеевича 
Грибоедова денежную премию, с присвоением ей наиме
нования «Грибоедовской». 2. Собранные с этою целью 
чрез добровольные пожертвования деньги составляют не
прикосновенный капитал, который хранится в процент
ных бумагах в одном из Государственных кредитных уч
реждений. Могущие впредь поступать на тот же предмет 
пожертвования приобщаются к капиталу. (3.) Счет ка
питалу и процентам ведется казначеем Общества, с от
четностью пред комитетом Общества. Проценты с этого 
капитала назначаются на ежегодную премию, за вычетом 
из них необходимых по премии расходов, по определению 
комитета Общества. (4.) Премия выдается ежегодно за

г Публика обладает здравым смыслом, но что касается вкуса, 
то она обычно (франц.)±
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лучшее оригинальное драматическое произведение на 
русском языке, не менее как в 3-х актах, появившееся на 
императорских московских и петербургских театрах или 
на сценах частных столичных театров (кроме клубных), 
в период времени от 1 сентября одного года до 1 сентября 
другого года. (5.) Всякие переделки чужих произведе
ний и заимствования из драматических сочинений к пре
мии не допускаются. Комитет ведет список всем драма
тическим произведениям, которые подходят под усло
вия § 4. (6. ) Авторы, не пожелавшие представить свои 
произведения на соискание премии, подают об этом 
письменное заявление комитету не позднее 1-го октября. 
Комитет исключает эти произведения из упомянутого 
списка и доводит об этом до сведения очередного общего 
собрания. Экземпляры подлежащих суждению драмати
ческих писателей, в случае надобности, приобретаются 
комитетом на счет процентов с капитала Грибоедовской 
премии. 7. Для оценки появившихся в упомянутый в § 4 
годовой период времени оригинальных драматических про
изведений и для присуждения Грибоедовской премии 
лучшему из них Общество русских драматических писа
телей и оперных композиторов избирает в общем очеред
ном собрании своем ежегодно трех судей и трех к ним 
кандидатов из известных литераторов и артистов импе
раторских театров, не состоящих в числе членов этого 
Общества. П р и м еча н и е . В составе судей участвует не 
более одного артиста. 8. Судьи избираются из числа лиц, 
проживающих или в Петербурге или в Москве, причем 
полный состав судей и кандидатов к ним всякий раз об
разуется из лиц, живущих в одном и том же городе. (9. ) 
По выборе судей комитет Общества немедленно извещает 
их о том и по получении их согласия доставляет им эк
земпляры всех драматических произведений, подходя
щих под условия § 4. 10. По рассмотрении представлен
ных драматических произведений судьи собираются в за
седание для окончательного обсуждения, какое из них 
заслуживает премии. (И .) Решение свое они излагают 
в протоколе, который, за их общей подписью, препро
вождается ими не позднее 15-го января в комитет Об
щества русских драматических писателей. (12.) Если 
в заседании судей каждый признает отдельное драматиче
ское произведение заслуживающим премии, то премия 
не выдается, а причисляется к капиталу. 13. Судьи могут 
не признать ни одного из представленных драматических
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произведений заслушивающим премии, которая в этом 
случае такше причисляется к капиталу. 14. Премия вы
дается комитетом Общества автору 30-го января, в день 
кончины А. С. Грибоедова. 15. Лицо, принимавшее на 
себя обязанности судьи не менее трех раз, получает уста
новленный общим собранием Общества русских драма
тических писателей и оперных композиторов медальон 
Общества, для ношения в виде брелока, стоимость кото
рого покрывается из процентов с капитала Грибоедов- 
ской премии. П р и м еча н и е . В случае выдачи медальонов 
одновременно двум или трем лицам, только один ме
дальон изготовляется на проценты с премищ а расход 
на остальные относится на суммы Общества,

ИЗ-ПОД МОСКВЫ

Из Подольского уезда Московской губернии нам 
сообщают, что в субботу 1-го августа в Кузьминской ле
чебнице московского губернского земства кружок това- 
рищей-врачей праздновал пятнадцатилетие земской служ
бы заведующего лечебницей врача Н. И. Невского.

(ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ГАЗЕТЕ 
«КРЫМСКИЙ КУРЬЕР»)

Мы, нижеподписавшиеся, доводим до сведения чита
телей, что с сегодняшнего дня мы не принимаем участия 
в газете «Крымский курьер».

A. Бесчинский, заведующий редакцией.
М. Копотилов, секретарь редакции.
С. Елпатьевский.
B. Келлер.
П. Розанов.
Ант. Чехов.
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ВОЗЗВАНИЕ
ЯЛТИНСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

О НУЖДАЮЩИХСЯ ПРИЕЗЖИХ БОЛЬНЫХ

Около 5 лет назад при Ялтинском благотворительном 
обществе образовался особый отдел, имеющий самостоя
тельную кассу,— Попечительство о нуждающихся при
езжих больных. Оно заботится о приезжающих в Ялту 
недостаточных больных, отыскивает им помещения, де
шевый или бесплатный стол, занятия, устраивает бес
платную медицинскую помощь, выдает денежные едино
временные и ежемесячные пособия, вообще принимает 
участие в удовлетворении многообразных нужд одино
кого, заброшенного в чужую сторону больного человека, 
который так нуждается в участии.

Количество таких нуждающихся больных год от году 
увеличивается — в особенности больных, ищущих спа
сения в теплом климате, в чистом воздухе Южного берега 
Крыма от того, воистину, бича человечества, который 
называется чахоткой. Едут в начальном периоде чахотки 
еще бодрые люди, надеющиеся найти в Ялте заработок и 
жить своим трудом; едут в Ялту тяжелые больные, ви
дящие в Ялте последнюю надежду; едут со всех концов 
России люди всех званий, профессий.

Заработок не всегда находится; обострение процесса, 
случайные заболевания часто прерывают занятия, тяже
лые больные два-три месяца не поправляются, и малый 
запас средств быстро истощается,— в конце концов, рано 
или поздно, те и другие обращаются к помощи Попечи
тельства.

Средства Попечительства слагаются только из пожерт
вований.

К сожалению, поступления пожертвований не идут 
параллельно с ростом нужды, с все увеличивающимся 
количеством приезжающих в Ялту недостаточных боль
ных. Ялтинское Попечительство о нуждающихся при
езжих больных напрягает все усилия, но ему становится 
не под силу справиться с тяжелым бременем все расту
щей общерусской нужды болеющих людей.

Глубоко веря в доброту и отзывчивость русских лю
дей, полагая, что устройство в Ялте нуждающихся при
езжих больных не исключительно ялтинское, а всерос
сийское дело2 дело всей той России, которая посылаег своих
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больных на Южный берег Крыма, мы обращаемся ко всем 
добрым людям с просьбой прийти к нам на помощь сво
ими пожертвованиями в благом деле устройства больного 
человека, для которого возможность прожить известное 
время на Южном берегу Крыма — вопрос жизни и смерти.

Попечители
А. Я. Бесчинский 
С. П. Бонье
С. Ф. Ветютнева 
С. Я. Елпатьевский 
М. Ф. Ставраки
А. П. Чехов

ВОЗЗВАНИЕ
(ЯЛТИНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА)

Ялтинское Благотворительное общество приступает 
к постройке пансиона «Яузлар» для нуждающйхся при
езжих больных туберкулезом во всех стадиях его разви
тия и обращается к вам с просьбой о помощи и содействии.

Устройство именно такого пансиона, в который при
нимались бы туберкулезные больные без р а зл и ч и я  тяж ес
т и  и х  заб олеван ия , чрезвычайно важно в Ялте,— оно 
необходимо, неизбежно, этого требуют условия ялтин
ской жизни, характер приезжающих в Ялту больных.

Ялтинское Благотворительное общество давно выде
лило из круга своих многообразных занятий особый 
отдел (с отдельной кассой) — «Попечительство о нуждаю
щихся приезжих больных». Деятельность этого отдела 
все росла и расширялась параллельно с увеличением 
количества приезжающих в Ялту страждущих людей,— 
не считая многообразных услуг, оказываемых Попечи
тельством больным — приискание дешевых комнат, сто
ла, молока, предоставление бесплатной медицинской по
мощи и удешевленных лекарств, приискание уроков, 
занятий — одна выдача денежных пособий достигла в 
1902 г. огромной для маленькой Ялты суммы — свыше 
5000 рублей.

С расширением деятельности Попечительства все бо
лее и более выяснялась самая острая и тяжкая, наиболее 
трудно удовлетворимая нужда приезжих больных —
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устройство тяжелых больных, лихорадящих, слабых, 
леж ачих  больных. Их не принимают в официальные са
натории, их боятся другие больные, и потому их избе
гают пускать к себе содержатели гостиниц, пансионов 
и меблированных комнат. Обычная помощь Попечитель
ства и выдача денежных пособий не устраивают таких 
больных — им необходимы сестра милосердия, постоян
ный медицинский надзор, специальный уход, приспособ
ленная обстановка.

Три года назад, именно ввиду этих соображений, ял
тинское Попечительство о приезжих больных устроило 
пансион «Яузлар» на 20 человек. За 40 рублей для зани
мающих комнату вдвоем и за 50 руб. для занимающих 
одиночные комнаты больные получают полный пансион, 
имеют доктора, фельдшерицу (живущую в «Яузларе»), 
специальный уход,— всё, кроме стирки крахмального 
белья и лекарств, т. е. то, чего они не могут получить 
в Ялте за гораздо большую цену.

Трехлетний опыт доказал, с одной стороны, всю тяж
кую и острую нужду в таком пансионе — на что всегда 
имеются кандидаты, ждущие очереди поступить в «Яуз
лар»,— а с другой стороны, все несовершенства его, вы
текающие из нашей бедности и в особенности из неудоб
ства помещения пансиона в частном, не приспособленном 
для этой цели доме.

М. г.! Деятельность ялтинского Попечительства о 
нуждающихся приезжих больных могла возникнуть и 
так расшириться только благодаря отзывчивости добрых 
сердец русских людей,— продолжать это дело, расширить 
и улучшить его, построить собственный дом для пансио
на «Яузлар» на 45—50 больных, хорошо обставленный, 
специально приспособленный,— мы можем только при 
поддержке и помощи тех, кто сочувствует нашему делу и 
пожелает помочь нам. Не нам, маленькой кучке ялтин
ских людей, удовлетворить огромную нужду едущих 
к нам со всех концов России больных людей, нам одним 
не под силу выстроить «Яузлар» в 70—80 тысяч рублей.

А между тем строить нужно, необходимо. Тяжело
больные всё едут к нам, едут со всех концов России, из 
Архангельска, из глухих мест Сибири, они затрачивают 
последние крохи, им собирают на дорогу товарищи, 
друзья, субсидируют учебные заведения и учреждения, 
где они учатся или служат, приезжают в Ялту, как в по
следнюю инстанцию^ где решается для них вопрос о жиз-
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ни и смерти,— приезжают жалкие, одинокие, измученные, 
иногда только затем, чтобы через неделю, через месяц 
лечь на чужое ялтинское кладбище.

Нам могут сказать — зачем посылают таких больных, 
зачем едут они? Стоит ли тратить деньги на мертвых 
людей и не производительнее ли оказывать поддержку 
живым, способным жить,— тем подаю щ им  надеж ду на  
вы здоровление, которых принимают в официальные, сана
тории?

Подающий надежду на выздоровление! Мы, ялтин
ские люди, знаем, как трудно это определить. Приехав
ший с невысокой температурой, с небольшими измене
ниями в легких, случается, сгорает в 3—4 месяца, с дру
гой стороны — лежачий туберкулезный больной с высо
кой температурой и большим поражением легких не зна
чит безнадежный больной. Ялтинское Благотворительное 
общество имеет в своем числе много членов, приехавших 
в Ялту в тяжелом положении, а теперь деятельных работ
ников в Обществе и Попечительстве. Устроители «Яуз- 
лара» с чувством гордости и радости могут указать не
мало больных, поступивших в него, по мнению врачей, 
почти безнадежными, а теперь поправившихся и сделав
шихся работоспособными.

И они все равно поедут тяжелобольные, поедут с по
следней надеждой в сердце, наперекор советам врачей и 
родных, если бы даже у них и хватило жестокости ска
зать: «Ты скоро умрешь в Ялте!»

Мы, местные люди, не можем проходить равнодушно 
мимо горя и страданий приезжающих в Ялту тяжело
больных, мы должны устроить пансион, санаторию, убе
жище,— назовите, как хотите,— где могли бы находить 
приют, хорошее помещение, постоянный медицинский 
надзор, правильно организованный уход туберкулезные 
больные, подающие большие и малые надежды на выздо
ровление, и мы зовем на помощь всех, кто понимает ужас 
одиночества и заброшенности на чужой стороне больного 
человека, кто желает и может помочь приютить и устроить 
в Ялте близкого,— больного, одинокого, измученного.

Благодаря пожертвованиям мы успели купить землю 
свыше десятины в прекрасной местности на окраине 
Ялты за 16 000 рублей, приблизительно столько же ос
талось у нас на постройку; но этого слишком мало для 
того обширного и вполне приспособленного здания, ко
торое мы хотим строить.
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Пожертвования принимаются по такому адресу: Ялта. 
В Правление ялтинского Благотворительного общества 
н а  пост ройку  «Я узлара» . Пожертвования могут быть 
двух родов: 1-ое, на постройку здания вообще — пожерт
вования принимаются в любом размере. 2-ое, на пост
ройку комнаты имени жертвователя — 2000 рублей.

Комитет по постройке «Яузлара».
Председатель Комитета Б. П. Ножников.
Члены

А. П. Чехов
А. Я. Бесчинский 
Л. П. Княжевич 
И. Н. Альтшуллер 
М. Ф. Ставраки 
П. А. Тамбурер 
О. А. Снеткова

Секретарь П. П. Розанов.



РЕДАКТИРОВАННОЕ

М.П. ЧЕХОВА. «КАКИЕ СЛЕДЫ ОСТАЛИСЬ 
ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, КАРЛА XII, 

КОЧУБЕЯ И ИСКРЫ, МАЗЕПЫ И МАРИИ»

С лишком сто лет прошло с тех пор, когда происхо
дили события, описанные Пушкиным в его прелестной 
поэме «Полтава». Места описанных им действий группи
руются вокруг Полтавы, а потому и следы, оставшиеся 
после героев поэмы, нужно искать около Полтавы. Памят
ником победы Петра Великого над К(арлом) XII служит 
сама Полтава.

Памятником Петра Великого служат те его великие 
преобразования, плодами которых пользуется теперь 
Русская земля.

В Бендерах можно видеть три сени, углубленные 
в землю, и поросшие мохом ступени: место, где Карл X II 1 
мужественно отражал натиск Турок. Мазепа не забыт 
только как изменник отечества. Церковь, проклиная его, 
долго напоминала людям об этом изменнике.

Об Искре и Кочубее говорит нам могила их, приютив
шаяся в ограде в одной из украинских церквей. О Марии, 
променявшей из честолюбия своих родителей на Мазепу, 
нпкто не помнит и никто о ней не говорит; только изредка 
иногда украинский певец, воспевая старину, напоминает 
молодым козочкам об этой преступнице.

Марья Глупцова.

1 В автографе: Карл XIII III.
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Е. М. ШАВРОВА. «СОФКА»
(КИСЛОВОДСКАЯ ИДИЛЛИЯ)

Она сид[&/га]ит [на снят ом  с лош ади] на траве, на 
мужском седле и [капризно] покачива(ушсь]ется на нем. 
Тоненькая, узенькая, стройная, с волос[м]ами [непокор
н о й  гр и вк о й ], лезу[то]щими на глаза, [выбились за  уш а 
м и , щ еки пы лаю т , глаза] с пылающими щеками, с глазами, 
которые щурятся и блестят,— [и вся она,] в своей строгой 
черной амазонке, [каж ется не то] похожа она и на пере- 
одет[ьш]ого мальчик[(ш]а [не то какой-т о ст р а н н о й , не
обы кновенно узен ько й ,] и на ф ант а ст ич еск [ ой ] у ю жен- 
щин[ой]у.

— Я устала говорить! — кричит она.— Князь, дайте 
мне пить!

— Софка! — слышится окрик.
Но она не обращает внимания.
— Князь,— повторяет она еще громче,— князь!
Кругом в различных, более или менее живописных

позах расположились друзья и знакомые ее матери.
Правда, многих она знает не больше недели, иные 

познакомились только сегодня перед поездкой. Но это 
ничего не значит; на водах так скоро знакомятся! [А бой
кост ь всегда нр а ви т ся  и  п р и влек а т ельн а . Э т о Софка  
хорош о знает .]

Лежат на траве, прислонившись к седлам и на разост
ланных бурках.

Несколько военных, есть актер, два помещика, док
тор на отдыхе и, наконец, люди неопределенных профес
сий, живущ[ш:]ие «своим капиталом», которых на водах 
всегда много.

Эти все больше наряжены горцами.
Софке все равно.
Ее радует, что она с мамой 1 и Адель Карловной при

ехала сюда, в горы, что с ней говорят, как с взрослой, 
любуются ею и даже как будто ухаживают все эти смеш
ные усатые люди.

Ей весело, потому что трава в ущелье так зелена, что 
хочется примять ее, что камни там грозно нависли, и 
утесы хмурятся, и молодой серп месяца золотит зыбь 
маленькой горной речки...

1 Здесь и далее всюду исправлено: Мама на мама*
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Весело и от выпитого вина, и от прохлады вечера, а 
главное, весело оттого, что и в ней и для нее все еще так 
ново, свежо, [и неизвест но] странно. Софке не больше 
[шгте]шестнадцат[ь]и лет. В этом году она как-то сразу 
из девочки [сделалась] превратилась в почти взросл[он]ую 
[бары ш ней]. Перемена произошла так внезапно, что 
Софка сама смущена и [довольна что] не верит глазам... 
И все как будто пер менилось вокруг нее...

Возле нее генерал [бодрящ ийся ви д и м о .] — громад
ная гора жира и мяса в белом кителе, проевш[гш]ая два 
состояния 1 на своем веку и оканчивающ[гш]ая теперь 
третье.

Черные масляные глазки смеются, он любуется де
вочкой и не прочь подпоить ее немножко.

Софка видит, что [она] имеет успех между этими зна
комыми мамы больше Адель Карловны и даже больше 
самой мамы.

Адель Карловна подруга мамы. Софка помнит ее еще 
[тогда] с того времени, когда [была крош кой] ходила 
в короткой юбочке, [и всегда голы м и загорелы м и] с голыми 
руМками и но[жк]гами, темными от загара. И тогда 
также они 2 переезжали с вод на воды, [гг] то за границу, 
[гг] то в Крым, и здесь живали. И Софке кажется, что иначе 
жить невозможно.

Адель Карловна и мама мало изменились с тех пор. 
Знакомые постоянно менялись, они же все оставались 
такими же высокими, полными и красивыми дамами.

[И х  приним аю т , часто за  сестер.
Но Софка предпочитает маму. У [нее] мамы такие 

большие томные глаза и утомленное бледное лицо, и она 
так хорошо одевается, гораздо лучше Адель Карловны, 
которая любит все яркое.

Мама часто ссорится с Адель Карловной, и они гово
рят друг другу ужасные вещи, — но Софка знает, что это 
ненадолго и что они опять помирятся.]

Софка так уверена в превосходстве мамы и Адель 
Карловны, особенно мамы, что очень [часто] удивлена и 
недоумевает, почему е[й]ю, Софкой, с некоторых пор так 
восхищаются. Мама часто теперь недовольна Софкой и 
реже берет ее с собой. Но Софка не задумывается, ей не
когда и всегда хочется думать о чем-нибудь веселом.

1 Чеховым цифрами (1, 2) изменен порядок слов: проевшая на 
своем веку два состояния.

2 Цифрами: 1, 2 изменен порядок слов: и тогда они также,
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[И  т еперь она с зат аенной  радост ью  следит  из-за  
своих густ ы х [загибаю щ ихся к ве р х у ] р е с н и ц , к а к  все бро
саю т ся и сп о лн ят ь ее ж елание.]

Один держит стакан, князь наливает вино, и все на
перерыв лезут чокаться с ней и пить за ее здоровье.

— Не барышня — а шампанское! — восклицает пол
ковник Иванов [, привы чны м  ж естом опрокиды вая свой 
ст акан  в го р ло ] .—  И Софка улыбается ему и чувствуЫет, 
что [это высш ая похвала  в его уст ах.]  она и в самом деле 
похожа на шампанское.

И все они с удовольствием и радостью наблюдают Соф- 
ку. Она забавляет этих взрослых людей, как редкий зве
рек, которого и подразнить и погладить одинаково при
ятно.

Князь, богатый грузин, совсем еще мальчик, [богатой  
гр у зи н с к о й  ф а м и ли и , и] недавно выпущенный в офицеры. 
Он такой [сам] хорошенький, такой гладкий, свежий [и 
крепонькой], и все на нем так [и б лест ит  н а  нем  новизной  
и  свежестью, чт о он ярко  1 вы деляет ся меж ду всеми ост аль
ны м и  военны м и] ярко, ново и свежо, что его трудно не 
заметить, в какой бы он ни был толпе. Он мало обращает 
внимания на дам, несмотря на заигрывание Адель Кар
ловны и томные взгляды мамы [Софки — М а р и и  И ва
новны].

Он приехал кутить, и старается добросовестно выпол
нить все, что [т ребует ся] нужно для этого. С азартом 
входит он 2 в роль — хмурится, напевает осетинские 
песни и пьет с суровым видом знатока и [закаленного  
в боях] вояки, закаленного в боях.

Он кутит.
[Н уж но проделат ь всю п а н т о м и м у , все, чтобы увер и т ь  

себя и  д р у ги х , чт о они  от чаянно к у т я т  и  очень, очень 
веселят ся].

Все [располагаю т ся в н еп р и н уж д ен н ы х позах н а  т раве, 
и] пьют, рассказывают друг другу веселые анекдоты и 
пьют. [— П от ом  нуж но расст егнут ься, надет ь ф ураж ку  
на  зат ы лок  и  о п ят ь пи т ь.]

[В арит ь] Делают 3 шашлык и е[сть]дят его без [по
мощ и] ножей и вилок, [а рват ь мясо] прямо руками, как 
[это делаю т ] истые горцы. И всем это нравится, и все 
думают, что это нужно. Князек берет бутылку кахетин-

4 Первоначально далее было: он резко
8 Первоначально: Он с азартом входит
- Первоначально: Делать
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ского и говорит, что выпьет залпом без передышки. Ему 
не верят, потом все смотрят. Он [с]хват[ш]ает бутылку 
в обе[им и] рук[*ш]и, запрокидывает назад голову и [на
чинает  быст ро пит ъ\ пьет. [Он\ Широко расставиГл]в 
ноги, Ге узки х  р ей т узах  и все больш е] он наклоняется назад 
все больше и больше, а бутылка под[ы]нимается все 
выше и выше. Наконец [он] торжественно, с налитым 
кровью лицом, он показывает пустую бутылку и, нахму
рившись, [лихим] сделав лихой жест[ож, хочет перебро
сит ь], бросает ее через плечо. Жест не удается, и князек 
[мрачно бросается] садится на землю возле [М арьи  И ва
новны.] мамы.

Та сейчас начинает что-то говорить ему, взглядывая 
на него своими прекрасными глазами. Ее желтоватое, 
цыганско[го]е [т ипа] лицо с длинным носом и бяе[кл]д- 
ными губами улыбается.

[К нязек ей , видим о, нравит ся.]
— Давайте петь! — кричит Адель Карловна. [— все хо

ром  и генерал тож е.]
[А дель К арловн а совершенно] Она лежит на белой бурке 

и курит. Белая папаха и башлык придают ей воинствен
ный вид. Возле нее расположились поклонники. Между 
ними есть и [очень смелые и] видавшие виды, как, напри
мер, полковник Иванов, есть [также] и робкие юноши 
вроде корнета [Закаспийского] Степанова, который [те
лячьим и глазам и взирает ] по-телячьи глядит на нее и 
немеет от восторга.

Софка довольна, что сейчас будут петь. Она вскакивает 
с места и начинает предлагать, что петь.

Нужно такое, чтобы все знали, что-нибудь цыганское: 
«Милая», или «Ночи», или «Месяц плывет»,— это навер
ное все знают,— да, да, это лучше всего!

И все поют. Немного нестройно, но зато все уверены,, 
что петь следует, и потому [чувствуют удовлет ворение.] 
довольны.

Тучный генерал [особенно] усердно выводит басовые 
ноты и качается в такт, хотя и не знает, что поют.

Актер принимает позы, прижимает для чего-то руку 
с большим бирюзовым перстнем к полосатой жилетке и 
косится на дам. Полковник Иванов изящно дирижирует 
бутылкой.

[П риехавш ая раньш е] Сидящая поодаль компания,, 
приехавшая раньше, состоящая почти из одних барышень 
и дам4 чопорно поджимается и спешит уехать.
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— Итак, Софочка, вы не хотите нам рассказать, от
чего вы убежали из института? — спрашивает генерал.

Софка смеется, ее тоненький нос морщится, [и] глаза 
лукаво щурятся... [от  лука вст ва .]

— Вам очень хочется знать? Мама не любит, когда я 
рассказываю, да и ничего нет тут интересного. Ну, ушла 
потому, что мне там тесно [было и  м ен я  п р и т е с н я л и ], а 
я люблю свободу!

И Софка, очень довольная [своей] последней фразой^ 
которую она часто слышит от мамы, старается скорее 
замять [этот] неприятный для ее самолюбия разговор.

— Петр Петрович, продекламируйте нам что-нибудь, 
пожалуйста! — говорит она актеру и теребит его за ру
кав.— Ну — пожалуйста!

[Рассказы  тож е входят  в р еп е р т уа р  веселья , и Софка  
эт о зн а е т .—]

Все просят.
Актер становится в позу. [М а р и я  И вановна] М а м а  

внезапно проникается своими материнскими обязанно
стями и указыва[я]ет глазами на Софку, прос[ит!я 1 этим 
выбрать для рассказа что-нибудь менее пикантное, [из 
его рассказов.]

Актер ищет чего-то в пространстве и вдруг разражается 
чем-то очень непонятным и возвышенным. Он то кричит 
и разводит руками, то говорит совсем шепотом. Потом, 
видя, что всем скучно и что Адель Карловна [даже уеди
н илась  с о д н и м  и з поклонников  и] и один из ее поклонников 
завел[а]и свой разговор, он [быстро оканчивает  и] начи
нает [нечто более игривое] читать что-то другое, в стихах. 
Все смеются, и Софка тоже, хотя [плохо] не понимает, что 
тут собственно смешно.

Потом все опять пьют и [снова ож ивляю т ся] и снова 
пьют и без конца хохочут. Адель Карловн[а]е [хочет] 
приходит охота взлезть на высокий серый камень. Она 
подымается по горке, цепляется за кустарники руками, 
путается в амазонке и наконец сердито кричит вниз:

— Господа, какие вы невежи и лентяи,— помогите же 
мне!

Господа помогают.
[Р аздает ся хохот , визг. Особенно ст арает ся полков

н и к  И ванов.

1 Первоначально далее было: взглядом
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П ока  продолж ает ся эт а за н и м а т ель н а я  и г р а , М а р ь я  
И вановна] А в это время мама старается овладеть 
князьком. [Он сум рачно с] С отяжелевшей от вина головой 
сидит он ниже ее на пригорке, охватив колена руками, 
и мрачно глядит исподлобья.

Лицо [ее слегка порозовело , омерт вевш ие очерт ан ия  
л и ц а  ож ивились. О на изредка  кладет  свои длинны е п а льц ы ,; 
ун и за н н ы е  кольц а м и , на  р у к у  к н я зя  и  наклоняясь  чт о-т о  
убедит ельно  говорит  ем у.] мамы розово, глаза глубокие,, 
страстные устремлены на [хорош енькое лицо]  князя...

— Поймите, нужно пользоваться жизнью пока жи
вем, брать все, [все] что она может дать... I— и лю б и т ь  
как  мож но больш е, как  мож но сильнее .— В  эт ом  т олько  
счаст ие, в эт ом весь смысл ж изн и , т олько в эт ом , по
верьт е,] — слышится Софке ее тягучий страстный шепот.

[Ее м ат ь] Всем красивым молодым людям ее мать 
говорит всегда одно и то же [самое], и Софке почему-то 
это кажется 1 верхом изящества. Ей хотелось бы [как и  
во всем] и в этом [подраж ать] походить на мам[е]у, но 
почему-то совестно.

[Г енерал от яж елел и  осовел от  ви н а . А д е л ь  К а р ло вн а  
легком ы сленно зан ялась  к о рнет ам и  и  забы ла о нем . Е м у  
завидно , он сердит ся, брю зж ит  и  собирает ся уезж ат ь ,

Н аст роение С оф ки тоже изм енилось . С т ало не т о чт о  
гр уст н о , а прост о наш ло  какое-т о недоум ение на  нее — 
и  сковало ее.]

Месяц скры[л]вается за каменную стену утеса. Речка 
продолжа[лл]ет шуметь, но ее уже не [было] видно [боль
ше], и легкий, [нежный] свежий ветерок [задул] 2 подувает 
из ущелья. I— Зат о] На темнГол^еняцем небе [начали  
вы ст упат ь] одна за другой показываются яркие [южные] 
звезды.

[А дель К а р ло вн а  т еперь д р а зн и ла  корнет а, все собра
лись  возле нее, и  она гром ко хохот ала .

Г ен ер а л  пы хт ел, сердился и , наконец , подозвал свой 
ф аэт он т р ойкой  и  уе ха л , н и  с кем не прост ивш ись.

К н я зе к  снова п и л , и  опят ь все чем у-т о см еялись и  го
во р и л и  вздор.]

Делать теперь уже решительно [было] нечего. Все пере
делали, и все успело наскучить. Пили, пели, врали глу
пости, ели шашлык и опять пили, и все это надоелол и 
потому [стали] пора собираться.

1 Цифрами 1, 2 изменен порядок слов: кажется это
2 Первоначально было вписано: дует
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[Из] В  темнот[ы]е разд[ашлосъ]ается ржанье лошадей; 
проводники, лошади, всадники — все [смешалось] ме
шается в темн[ъш]ую движущ[&ися]уюся [клубок] массу.

[Не узн а ва ли  д р уг д р у г а , от ы скивали лош адей . А д ель  
К а р л о в н у  о б щ и м и х] усилиями усаживали на лошадь, 
и опять поднялся гам. Не узнают друг друга, отыскивают 
лошадей... Шум, визг, сердитые голоса...

[Софка от ы скала свою м аленькую  гнедую  ло ш а д ку  под  
красны м  бархат ны м  седлом.] — Князь держ[ал]ит [ее] 
Софкину лошадь под уздцы [и, чт о-т о неж но борм оча  
пр о  себя, о б н и м а л  ее за шею и , приж им аясь к  ней], нежно 
т\ел[овал]ует ее в ноздри и голову и что-то бормочет. 
Лошадь смирно сто[яла]ит [под эт и м и  ласкам и] и только 
изредка переступа1ла]ет с ноги на ногу.

— Позвольте,— и человек в длинной черкеске [по
дош ел к] вырастает из земли перед Софк[е]ой.

И прежде чем она успе[ла]вает опомниться, он ловко 
[схват ил] хватает ее на руки, [посадил] сажает на лошадь, 
и в ту же минуту она [почувствовала] чувствует, как его 
усатое лицо [близко пр и д ви н уло сь  к  ней] касается ее лица 
и как он [грубо поцеловал] целует ее прямо в губы. [Она 
т олько  уд ивилась , т а к  внезапно это произош ло , и  не могла] 
Происходит это так внезапно, что она не может понять, 
действительно ли это [было], или ей показалось только. 
Неприятное брезгливое чувство [брезгливост и поднялось  
в н ей , ей] овладевает ею, хо[телосъ]чет ся ей ударить [его] 
нахала хлыстом, но его уже [не было] нет возле, и она не 
зна[лй]ет, кто он.

А князь все цел[оеал]ует лошадь, целует без конца, 
и  [а] черные силуэты всадников уже переезжа[уш]ют 
речку.

— Князь, пора! где вы, князь? Едемте! — [звала  
М а р ь я  И вановна , забы вая т еперь соверш енно о сущ ест во
ва н и и  С оф ки.] зовет 2 мама.

— Марья Ивановна, я ревную, что это в самом деле? 
[вы] Всё князь да князь! — Князь, голубчик, не откли
кайтесь!

— Что же, давайте перегоняться!
— Ну нет, силы не равные! [пот ом у чт о ваш а и  м оя  

лош адь  — больш ая р а зн и ц а . П о т о м у чт о ваш а лош адь  
эт о ...]

— Нагайку давай, Ассан!
1 Правка не доведена до конца.
* Первоначально было вписано: кричи(т)
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[— А д е л ь  К а р л о в н а , это и зм ен а , я  ее ка ва лер , <2 она  
изм ен яет !— «Сердце красавицы !»  — напевает  акт ер .]

[С лы ш ит ся] Смех, шум каменьев, плеск воды в све
жеющем воздухе. Эхо отчетливо повторяет все это, и гул 
стоит между каменными стенами балки.

Князь [сел] садится на своего иноходца, смешную мох
натую лошаденку.

Софка дер[ш/.ла]гает за повод [гнедого, кот оры й .за п р ял  
уш а м и  и  наст орож ился]. Едут.

[Все, чт о сейчас с н ей  бы ло, ош елом ило С оф ку, недоум е
ни е  ещ е больш е сковало ее.] С оф ка ош елом лен а и  в н ед оу
м ен и и . Ребенком она привыкла к непрошенным поцелуям. 
Но тогда целовали все [, и она не обиж алась ,— и цело
вали] и  при всех. Но сегодня?

Проводник чей-нибудь или один из «них», гостей 
мамы?

«Как гадко, противно. И сказать некому [, и  ещ е 
самою б у д ут  б р а н и т ь ] ,— засмеют и  бранить будут».

Ей хочется плакать.
Княз[ъ]ек едет рядом и [, повернувш ись к  н е й , почт и  

ст оя в ст рем енах, без у м о лк у  рассказы вает  ей  про  свою 
лю бовь; чист ую , высокую , свят ую  к  одной  проезж ей п ет ер 
бургской  grande da m e. К нязь]  и зо  всех  сил с т а р а е т с я  уве- 
р [я е т ]ш ъ  Софку, что она одна может понять его и  что 
ему страстно хочется все, все высказать ей о своей [осо
бенной] н еоб ы к н овен н ой , им одним изведанной, неземной 
любви.

[— В ы  п о й м и т е , она т а к  хорош а, т а к  необы кновенноs 
чудно  хо р о ш а , чт о не лю б и т ь ее нельзя . Д а  вы ви д ели  ее% 
она ж ила  на  горе с своим и дет ьм и. Д л я  нее я  готов н а  
все, н а  чт о хо т и т е. И  я  мучаю сь, чт о не м огу ничем  до
казат ь, как  лю блю  ее, и  сознаю чт о ей это вовсе не нуж но .

И  голос к н я зя  дрож ит  и  преры вает ся.]
— Когда я увидел [ее в первы й р а з , то] в а с , я понял,, 

что не жил до этого. Что-то особенное со мной произошло * 
[сделалось, и  я  бы л счаст лив т олько , когда бы л возле нее. 
Что я  д л я  нее? Н ичт ож ны й м а льчи ш к а , ненуж ны й  и  не
инт ересны й! а она все-т аки не пренебрегала  м н о й , не 
гн а ла  прочь, а ут е ш а ла , говоря, чт о все это со врем енем  
пройдет .

— О на у е х а л а ,— продолж ал о н ,— и , конечно, уж е т е
перь забы ла, чт о я  сущ ест вую , а] Мне тяжело, и вот я

1 Цифрами изменен порядок слов: Со мной произошло что-то 
особенное
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пью, и езжу сюда, в горы, с этой пьяной компанией, п 
мне не легче...

[Софка слуш а ла  его и  забы вала свое горе, т а к  необык
новенно си льн а  казалась ей  лю бовь к н я зя . О на немного  
гордилась даж е, чт о он поверял ей  свои т айны , хо т я  он, 
мож ет  бы т ь, т е же слова ш еп т а л, обн и м а я  ее лош адь. 
О на т акж е не обиделась, когда он у п о м я н у л  о п ьян о й  ком
п а н и и . В ед ь  это бы ла правда , и  больш е ничего .] Голос 
князя дрожит и прерывается.

— Я поеду за [ней] вами в Петербург, [и грозные звуки  
слы ш ат ся в его голосе, молодом и  звенящ ем .] — бормочет 
он.— Не пустят, все равно уеду! [пот ом у что] Я не могу, 
не могу так жить! Поймите, ну нельзя мне так жить. Ну, 
сопьюсь, застрелюсь, все равно,— но терпеть я больше 
не [могу!] в состоянии!

И он [снова] начинает рассказывать Софке, какие 
у нее глаза [у его к н я ги н и ] , и как он любит ее, и как ему 
будет тяжела разлука... [и о пят ь в его голосе слы ш ат ся  
гл у х и е  ры д ания .]

Софка cnyinaUaJeT молча и вдруг неожиданно начи
нает [за-]плака[./ш]ть, вся содрогаясь своим худеньким те
лом. Ей стз[ло тжгк]новится жал[ко]ь этого хорошенького 
мальчика, жаль себя, жаль еще чего-то, чего она не могла 
бы [ником у] объяснить словами, но что особенно больно 
муч[ало]ает ее в эту светлую ночь и заставляио]ет плакать.

Они е[хали]дут близко друг [от] к друг[а]у по пыльной 
дороге.

Теперь совсем вызвездило.
Звезд — миллионы; [см от рели н а  н и х  с высоты;] 

изредка одна звезда срываГ./шсъ]ется и, описав яркую ли
нию, исчеза[ла]ет куда-то с темного неба.

Князь цел[оеад]ует руку Софке, благодарил 1 ее и все 
говори[л]т о своей любви. [И  все было т а к  искренно  и  ка 
залось т а к  прост о и  т рогат ельно .] говорит, говорит, 
говорит...

А кругом расстилаГ./шсъ]ется серая волнистая степь, 
а там вдали сквозь молочный туман проступа[./ш]ют 
очертания зданий, высоких тополей. СверкаЕ./ш]ют огонь
ки станицы.

[— В ы  м и л а я , хо р о ш а я , вы п о н я л и , я  лю блю  вас ,— пов
т о р я л  князь .]

— Еще одна,— [сказала] говорит Софка, влажными 
глазами следя за падающей звездой.

1 Правка не доведена до конца — нужно: благодарит
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В. Г. КОРОЛЕНКО. «ЛЕС ШУМИТ»
(ПОЛЕССКАЯ ЛЕГЕНДА)

Было и быльем поросло.

I
[Лес ш у м е л ...
В  эт ом лесу всегда ст оял ш ум  — р о вн ы й , п р от яж ны й ,; 

как  от голосок дальнего звона, спокойны й и  см ут н ы й , как  
т и х а я  песня без слов, как  неясное воспом инание о прош ед
ш ем . В  нем  всегда ст оял ш ум , пот ом у чт о это бы л ст ары й, 
д рем учий  б о р , которого не  касались еще п и л а  и т опор  
лесного б а р ы ш н и к а .] Высокие столетние сосны с красными 
могучими стволами с т о я л и  хмурою ратью, плотно сомк
нувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо,, 
пахло смолой; сквозь полог сосновых игол, которыми 
была усыпана почва, пробились яркие папоротники, 
пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стояв
шие недвижимо, не шелохнув листом. В сырых уголках 
тянулись высокими стеблями зеленые травы; белая кашка 
склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой 
истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной 
шум, точно смутные вздохи старого бора.

[Но т еперь эт и вздохи ст ановились все глубж е, си ль
нее.] Я ехал лесною тропой, и, хотя неба мне не было 
видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что 
над ним тихо подымается тяжелая туча. Время было не 
раннее. [М еж ду стволов кое-где пробивался  ещ е косой л у ч  
закат а , но в чащ ах расползались  уж е м глист ы е сум ерки . 
К  вечеру собиралась гроза.]

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль 
об охоте; в пору было только добраться перед грозой до 
ночлега. Мой конь постукивал копытом в обнажившиеся 
корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь 
к гулко щелкающему лесному эхо. [Он сам п р и б а в л я л  
ш агу к  знаком ой  лесной  сторож ке.]

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мель
кают мазаные стены. Синяя струйка дыма вьется под 
нависшею зеленью; покосившаяся изба с лохматою кры
шей приютилась под стеной красных стволов; она как 
будто врастает в землю, между тем как стройные и гордые 
сосны высоко покачивают над ней своими головами. [П о
средине поляны , плот но  п р и м кнувш и съ  д р уг к д р угу , 
ст оит  кучка  молоды х дубов.]
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Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экс
курсий — лесники Захар и Максим. Но теперь, по- 
видимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на 
лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою 
головой и седыми усами, сидит на завалинке и ковыряет 
лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза гля
дят тускло [точно дед все вспом инает  чт о-т о и  не мож ет  
п р и п о м н и т ь ].

— Здравствуй, дед! Есть кто-нибудь дома?
— Эге! — мотает дед головой.— Нет ни Захара, ни 

Максима, да и Мотря побрела в лес за коровой... [К орова  
куда-т о  у ш л а ,— пож алуй , медведи за д р а л и ...  В о т  оно  
к а к .. .  нет  никого!]

— Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.
— Обожди, обожди,— кивает дед, и, пока я подвязы

ваю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня сла
быми и мутными глазами. [П ло х  уж  ст ары й дед: глаза  не  
ви д я т  и  р у к и  т р ясут ся.]

— А кто ж ты такой, хлопче? — спрашивает он, когда 
я подсаживаюсь на завалинке.

Этот вопрос я слышу в каждое свое посещение.
— Эге, знаю теперь, знаю,— говорит старик, прини

маясь опять за лапоть.— Вот старая голова, как решето, 
ничего не держит. Тех, что давно умерли, помню, [—  ой, 
хорош о пом ню !]. А новых людей все забываю... Зажился 
на свете.

— А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу?
— Эге, давненько! Француз приходил в царскую зем

лю,— я уже был.
— Много же ты на своем веку видел. Чай, есть чего 

рассказать.
Дед смотрит на меня с удивлением.
— А что же мне видеть, хлопче? Лес видел... Шумит 

лес, шумит и днем, и ночью, зимою шумит и летом... 
И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил... 
Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и 
сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет... [Эге, вот  
как!] Может, и вовсе не жил...

Край темной тучи выдвинулся из-за густых вершин 
над лесною поляной; ветви замыкавших поляну сосен 
закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся 
глубоким усилившимся аккордом. Дед поднял голову 
и прислушался,
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— Буря идет,— сказал он через минуту.— Это вот я 
знаю. [О й-ой, заревет  ночью б у р я , сосны будет  лом ат ь, 
с корнем  вы ворачиват ь ст а н ет !.. З а и гр а е т  лесной  хозя
и н . ..— добавил он т иш е.]

— Почему же ты знаешь, дед?
— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево говорит... 

Дерево, хлопче, тоже боится... Вот осина, проклятое 
дерево, все что-то лопочет,— и ветру нет, а она трясется. 
Сосна на бору в ясный день играет-звеыит, а чуть поды
мется ветер, она загудит и застонет. [Это ещ е ни чего ... 
А  т ы вот  сл уш а й  т еп ер ь .] Я хоть глазами плохо вижу, 
а ухом слышу: дуб зашумел, дуба уже трогает на поляне... 
Это к буре.

[Д ей ст ви т ельн о ,] куча невысоких коряжистых дубов, 
стоявших посредине поляны и защищенных высокою сте
ною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них несся 
глухой шум, легко отличаемый от гулкого звона со
сен.

— Эге! слышишь ли, хлопче? — говорит дед с детски 
лукавою улыбкой.— Я уже знаю: тронуло этак вот дуба, 
значит, х о з я и н  ночью пойдет, ломать будет... Да нет, 
не сломает! Дуб — дерево крепкое, не под силу даже хо
зяину... [В от  как!]

— Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буря 
ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.
— Эге, я ж это знаю!.. [Н ынче, говорят , т а ки е  лю д и  

п о ш ли , чт о уж е н ичем у не верят . В о т  оно к а к ! А ]  я же 
его видел, вот как тебя теперь, а то еще лучше, потому 
что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. 
[О й-ой, к а к  еще ви д ели  м ои  глаза  см олоду!..]

— Как же ты его видел, деду, скажи-ка?
— А вот все равно, как и теперь: сначала сосна за

стонет на бору... То звенит, а то стонать начнет: о-ох-хо- 
о... о-хо-о! — и затихнет, а потом опять, потом опять, 
да чаще, да жалостнее. Эге, потому что много ее повалит 
хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру все 
больше, а ночью и пойдет крутить: бегает по лесу, смеется 
и плачет, вертится, пляшет и все на дуба налегает, все 
хочет вырвать... А я раз осенью и посмотрел в оконце; 
вот ему это и не по сердцу: подбежал к окну, тар-рах 
в него сосновою корягой[; чут ь м н е все л и ц о  не искалечил, 
чт об ем у было пуст о; да я  не д ур а к  — от скочил, Эге, 
хло п че j вот  он ка ко й  сердит ы й!..] .
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— А каков же он с виду?
— А с виду он все равно как старая верба [,— чт о  

ст оит  н а  болот е. Очень похож !..]. И волосы — как сухая 
омела, [что вы раст ает  на  деревьях ,] и борода тоже, а 
нос — как здоровенный сук, а морда корявая, [точно 
поросла] с лишаями. [Т ь ф у , какой  некрасивы й /] Не дай же 
бог ни одному крещеному на него походить... [Е й -б о гу!] 
Я таки в другой раз на болоте его видел, близко... А хо
чешь, приходи зимой, Так и сам увидишь е г о .  Взойди 
туда, на гору,— лесом та гора поросла,— и полезай на 
самое высокое дерево, на верхушку. Вот оттуда иной 
день и можно его увидать: идет он белым столбом поверх 
лесу, так и вертится сам, с горы в долину спускается... 
Побежит, побежит, а потом в лесу и пропадет. Эге!.. 
А где пройдет, там след белым снегом устилает... Не ве
ришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмо
три.

Разболтался старик. Казалось, оживленный и тре
вожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуж
дали старую кровь. [Д ед  к и ва л  головой , усм еха лся , м о р га л  
вы цвет ш им и гл а за м и .]

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по высокому, 
изборожденному морщинами лбу. Он толкнул меня лок
тем и сказал с таинственным видом:

— А знаешь, хлопче, что я тебе скажу?.. Он, конечно, 
лесной хозяин — мерзенная тварюка, [это правда . К р е 
щ еном у человеку обидно увидат ь т акую  некрасивую  х а р ю ...  
Н у ,]  только надо о нем правду сказать: он зла не делает... 
Пошутить с человеком пошутит, а чтоб лихо делать этого 
не бывает.

— Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел 
ударить корягой?

— Эге, хотел-таки! Так то ж он рассердился, зачем 
я в окно на него смотрю, вот оно что! А если в его дела 
носа не совать, так и он такому человеку никакой пакости 
[не сделает ]. Вот он какой, лесовик!.. А знаешь, в лесу 
от людей страшнее дела бывали... Эге, ей-богу!

Дед наклонил голову и с минуту сидел в молчании. 
[П от ом , когда он посм от рел н а  м е н я , с его гла за х  сквозь  
заст лавш ую  и х  т усклую  оболочку блеснула  к а к  будт о ис
корка  проснувш ейся п а м я т и .J

— Вот я тебе расскажу,, хлопче,. лесную нашу бываль
щину, [Бы ло т у т  р а з2 на  сам ом  эт ом  м ест ех д а вн о ,,,]
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Помню я ... ровно сон, а как зашумит лес погромче^ то п 
все вспоминаю... Хочешь, расскажу тебе, а?

— Хочу, хочу, деду! Рассказывай!
— Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

I I

У меня, знаешь, батько с матерью давно померли, я 
еще малым хлопчиком был... Покинули они меня на свете 
одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот громада и ду
мает: «что ж нам теперь с этим хлопчиком делать?» Ну, и 
пан тоже себе думает... И пришел на этот раз из лесу лес
ник Роман, да и говорит громаде: «Дайте мне этого хлопца 
в сторожку, я его буду кормить... Мне в лесу веселее, и 
ему хлеб...» [В от  он к а к  говорит , а гром ада ем у отвечает: 
«Бери!» О н и  взял.]  Так я с тех самых пор в лесу и остался.

Тут меня Роман и выкормил. Ото ж человек был ка
кой [ст р а ш н ы й , не дай  господи!..] Росту большого, глаза 
черные, и душа у него темная из глаз глядела, потому 
[что] всю жизнь [этот человек] в лесу один жил: медведь 
ему, люди говорили, все равно что брат, а волк — пле
мянник. Всякого зверя он знал и не боялся, а от людей 
сторонился [и н е  глядел  даже н а  н и х . . .  В о т  он какой  бы л — 
ей-богу, правда!] Бывало, как [он] на меня глянет, так 
у меня по спине будто кошка хвостом пове[0спг]ла... Ну, 
а человек был все-таки добрый, [корм ил м е н я , нечего ска
зат ь, хорош о:] каша, бывало, гречневая [всегда у  него] 
с салом, [а когда] утку убьет, так и утка. Что правда, то 
уже правда, кормил-таки.

Так мы и жили вдвоем. Роман в лес уйдет, а меня в сто
рожке запрет, чтобы зверюка не съела. А после дали ему 
«жинку» Оксану.

Пан ему жинку дал. Призвал его на село, да и гово
рит: «Вот что, говорит, Ромасю, женись!» Говорит пану 
Роман сначала: «А на какого же мне биса жинка? Что мне 
в лесу делать с бабой, когда у меня уж и без того хлопец 
есть? Не хочу я, говорит, жениться!» Не привык он с дев
ками возиться, вот что! Ну, да и пан тоже хитрый был... 
Как вспомню про этого пана, хлопче, то и подумаю себе, 
что теперь уже таких нету,— нету таких панов больше,— 
вывелись... Вот хоть бы и тебя взять: тоже, говорят, и ты 
панского роду... Может, оно и правда, а таки нет в тебе 
этого... настоящего,,. [Т а к  себе% м и зер н ы й  х л о п ч и н а ,  
больш е ничего.
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Н у , а т от  наст оящ ий  бы л, из п р еж н и х ... В о т , скаж у 
т ебе, т акое н а  свете водит ся, что сот ни  лю дей  одного 
человека боят ся, да еще к а к ! .. П осм о т р и  т ы, хлопче, 
на  яст реба  и  на  цы пленка: оба из я й ц а  вы лу п и ли сь , да  
яст реб  сейчас вверх норовит , эге! К а к  к р и к н е т  в небе, 
т ак  сейчас не то чт о цы п лят а  — и  ст ары е п е т у х и  за 
б егаю т ... В о т  же яст реб  — п а н ска я  п т и ц а , к у р и ц а  — 
прост ая м у ж и ч к а ...

В о т , пом ню , я  м алы м  хло п чи ко м  был: везут  м уж и к и  
из лесу т олст ые бревна, человек, мож ет быть, т р и д ц а т ь .  
А  п а н  од ин  н а  своем конике едет  да усы к р у т и т . К о нек  
под н и м  играет , а он кругом  см о т р и т . О й-ой! завидят  
м уж и к и  пана , т о-т о забегаю т , лош адей  в снег сворачи
ваю т , сам и ш а п к и  сним аю т . П осле сколько бью т ся, и з  
снега бревна вывозят , а п а н  себе скачет ,— вот  ем у, ви
диш ь т ы , и  одном у на  дороге т есно! П оведет  п а н  бровью ,— 
уж е м уж и к и  боят ся, засм еет ся ,— и всем весело, а н а х м у 
р и т с я ,— все запечалят ся. А  чтобы кт о п а н у  мог перечит ь, 
того, почит ай , и  не бывало.

Н у ,  а Р о м а н , извест но, в лесу  вырос, обращ ения  не  
зн а л , и  п а н  на  него не очень сер д и лся .]

— Хочу,— говорит пан,— чтоб ты женился, а зачем, 
про то я сам знаю. Бери Оксану.

— Не хочу я[,— от вечал Р о м а н ,— не надо м н е  ее, 
хот ь бы и О ксану]\ Пускай на ней черт женится[, а не 
я . . .  В о т  как]!

Велел пан принести канчуки, растянули Романа, пан 
[его] спрашивает:

— Будешь, Роман, жениться?
— Нет,— говорит,— не буду.
— Сыпьте ж ему,— говорит пан,— в мотню \  сколько 

влезет.
Засыпали ему таки не мало; Роман на что уж здоров 

был, а все же ему надоело.
— Бросьте уж,— говорит,— будет-таки! Пускай же 

ее лучше все черти возьмут, чем мне за бабу столько 
муки принимать. Давайте ее сюда, буду жениться!

Жил на дворе у пана доезжачий, Опанас Швидкий. 
Приехал он на ту пору с поля, как Романа к женитьбе 
заохачивали. Услышал он про Романову беду — бух 
пану в ноги. Таки упал в ноги, целует...

1 Хохлы носят холтцевые штаны, вроде мешка, раздвоенного 
только внизу. Этот-то мешок и называется «мотнею»,-^ Примечг 
В. Г. Короленкоj
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— Чем,— говорит,— вам, милостивый пан, человека 
мордовать, лучше я на Оксане женюсь, слова не скажу...

\Э гг, сам -т аки  захот ел ж енит ься н а  ней . В о т  какой  
человек бы л , ей-богу!

В о т ] Роман было обрадовался!, повеселел]. Встал на 
ноги, завязал мотню и говорит:

— Вот,— говорит,— хорошо. Только что бы тебе, 
человече, пораньше немного приехать? Да и пан тоже — 
всегда вот так!.. Не расспросить же было толком, может, 
кто охотой женится. Сейчас схватили человека и давай 
ему сыпать! Разве, говорит, это по-христиански так де
лать? Тьфу!..

Эге, он порой и пану спуску не давал. Вот какой был 
Роман! Когда уж осердится, то к нему, бывало, не подсту
пайся хотя бы и пан. Ну, а пан был хитрый! У него, ви
дишь, другое на уме было. Велел опять Романа растя
нуть на траве.

— Я ,— говорит,— тебе, дураку, счастья хочу, а ты 
нос воротишь. Теперь ты один, как медведь в берлоге, и 
заехать к тебе не весело... Сыпьте ж ему, дураку, пока 
не скажет: довольно!.. А ты, Опанас, ступай себе к чер
товой матери. [Т ебя, говорит , к  обеду не  звали , т ак  сам  
за  ст ол не садись, а то видиш ь, какое Р о м а н у  угощ енье?  
Тебе к а к  бы того же не было.]

А Роман уж и не на шутку осердился, эге! Его дуют- 
таки хорошо, потому что прежние люди, знаешь, умели 
славно канчуками шкуру спускать, а он лежит себе и не 
говорит: довольно! Долго терпел, а все-таки после плю
нул.

— Не дождет ее батько, чтоб из-за бабы христианину 
вот так сыпали, да еще и не считали. Довольно! Чтоб вам 
руки поотсыхали, бисова дворня! Научил же вас черт 
канчуками работать! Да я ж вам не сноп на току, чтоб 
меня вот так молотили. Коли так, так вот же, и женюсь.

А пан себе смеется.
— Вот,— говорит,— и хорошо! Теперь на свадьбе 

хоть сидеть тебе и нельзя, зато плясать будешь боль
ше...

Веселый был пан, ей-богу, веселый, эге? Да только 
после скверное с ним случилось, не дай бог ни одному 
крещеному. Право, никому такого не пожелаю. Пожа
луй, даже и жиду не следует такого желать. Вот я что 
думаю...

Вот так-то Романа и женили. Привез он молодую жин-
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ку в сторожку; сначала все ругал да попрекал своими 
канчуками.

— И сама ты,— говорит,— того не стоишь, сколько 
из-за тебя человека мордовали.

Придет, бывало, из лесу и сейчас станет ее из избы 
гнать:

— [С т упай  себе! Н е  надо м н е  бабы в сторож ке!] Чтоб 
Ы  духу твоего не было! Не люблю,— говорит,— когда 
у меня баба в избе спит. Дух,— говорит,— нехороший.

Эге!
Ну, а после ничего!, прит ерпелся]. Оксана, бывало, 

избу выметет и вымажет чистенько, посуду расставит; 
блестит все, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая 
баба,— помаленьку и привык. Да и не только привык, 
хлопче, а стал ее любить, ей-богу[, не лгу ] \ Вот какое 
дело с Романом вышло. Как пригляделся хорошо к бабе, 
потом и говорит:

— [Вот] спасибо пану, добру меня научил. Да и я ж 
таки не умный был человек: сколько канчуков принял, 
а оно, как теперь вижу, ничего и дурного нет. Еще даже 
хорошо. Вот оно что!

Вот прошло сколько-то времени, я и не знаю, сколько. 
Слегла Оксана на лавку!, ст ала  ст онат ь]. К вечеру зане
дужилось, а наутро проснулся я, слышу: кто-то тонким 
голосом «квилит» Ч Эге! — думаю я себе,— это ж, видно, 
«дитына» родилась. А оно вправду так и было.

Недолго пожила дитына на белом свете. Только и 
жила, что от утра до вечера. Вечером и пищать пере
стала... Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

— Вот и нету дитыны, а когда ее нету, то незачем 
теперь и попа звать. Похороним под сосною.

Вот как говорит Роман, да не то что говорит, а так 
как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там 
старый пень стоит, громом его спалило. Так то ж и есть 
та самая сосна, где Роман днтыну зарыл. Знаешь, хлопче, 
вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и 
звезда-зорька над лесом станет, летает какая-то пташка, 
да и кричит. Ох, и жалобно квилит пташина, аж сердцу 
больно! Так это и есть некрещеная душа,— креста себе 
просит. [К т о зн а ю щ и й  человек, по к н и га м  уч и лся , т о, 
говорят , мож ет  ей крест  дат ь и  не ст анет  она больш е  
ле т а т ь ... Д а  мы вот  т у т  в лесу ж ивем, ничего не знаем .

1 Квилит — плачет, жалобно пищит.— Примеч. В . Г, Короленко,
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О на лет ает , она п р о си т , а мы  т олько и  говорим: «Г ет ъ- 
гетъ, бедная душ а , ничего мы не мож ем сделат ь!» В о т  
заплачет  и  у л е т и т , а пот ом  и  опят ь п р и лет а ет . Э х , 
хлопче,] жалко бедную душу!

[Вот] выздоровела Оксана, все на могилку ходила. 
Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему 
лесу, [бывало,] голос ее ходит. [Это она свою д и т ы ну ж а
лела ,]  а Роман не жалел дитыну[, а О ксану ж алел]. При
дет, бывало, из лесу, станет около Оксаны и говорит:

— Молчи уж, глупая ты баба! Вот было бы о чем пла
кать! Померла одна дитына, то, может, другая будет. 
Да егце, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще, 
может, и не моя была, я же таки и не знаю. Люди гово
рят... А это будет моя.

Вот уже Оксана и не любила, когда он так говорил. 
Перестанет, бывало, плакать и начнет его нехорошими 
словами «лаять». Ну, Роман на нее не сердился.

— Да и что же ты,— спрашивает,— лаешься? Я же 
ничего такого не сказал, а только сказал, что не знаю. 
Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила 
не в лесу, а на свете, промежду людей. Так как же мне 
знать? Теперь вот ты в лесу живешь, вот и хорошо. А таки 
говорила мне баба Федосья, когда я за нею на село ходил: 
«Что-то у тебя, Роман, скоро дитына поспела!» А я говорю 
бабе: «Как же мне-таки знать, скоро ли, или не скоро?..» 
Ну, а ты все же брось голосить, а то я осержусь, то еще, 
пожалуй, как бы тебя и не побил.

Вот Оксана полает, полает его, да и перестанет.
Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как 

станет Роман сам сердиться, она и притихнет,— боялась. 
Приласкает его, обоймет, поцелует и в очи заглянет... 
Вот мой Роман и угомонится. [П о т о м у ... вид иш ь л и ,  
хл о п ч е ... Ты , долж но бы ть, не зн аеш ь, а я , ст а р и к , хо т я  
сам не ж енивался, а  все-т аки ви д а л  на  своем веку: м олодая  
баба дюже сладко целует ся, какого хочеш ь сердит ого м у 
ж ика мож ет она обойт и. О й -о й ... Я  же т а к и  знаю , ка
ковы эт и  бабы. А  О ксана бы ла глад кая  т а к а я  м о ло д и ц а % 
что т еперь я  уж е чт о-т о т а к и х  больш е не виж у. Т еп ер ьг 
хлопче, скаж у тебе, и  бабы не т акие , к а к  преж де.

В от ] раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара-та- 
та-та!.. Так и разливается по лесу, весело да звонко. 
Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; 
вижу: птицы с гнезд подымаются, крылом машут, кричат,, 
а где и заяц пригнул уши на спину и бежит, что есть
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духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой [невиданный  
т ак хорош о кричит ]. А то же не зверь, а пан себе на ко
нике лесом едет, да в рожок трубит; за паном доезжачие 
верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих краси
вее Опанас Швидкий, за паном в синем казакине гарцует; 
шапка на Опанасе с золотым верхом, конь под ним иг
рает, рушница за плечами блестит, и бандура на ремне 
через плечо повешена. Любил пан Опанаса, потому что 
Опанас хорошо на бандуре играл и песни был мастер 
петь. Ух, и красивый же был парубок этот Опанас, страх 
красивый! Куда было пану с Опанасом равняться: пан 
уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза, хоть 
веселые, а все не такие, как у Опанаса. Опанас, бывало, 
как глянет [на м еня,] — мне, малому хлопчику, и то 
смеяться хочется, а я же не девка. [Говорили, что] у Опа
наса отцы и деды запорожские козаки были, в Сечи коза- 
ковали, а там народ был все гладкий да красивый, да 
проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со 
«списой» 1 по полю птицей летать, или топором дерево 
рубить, это ж не одно дело...

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, оста
новился, и доезжачие стали; Роман из избы вышел, подер
жал пану стремя: ступил пан на землю. Роман ему по
клонился.

— Здорово! — говорит пан Роману.
— Эге,— отвечает Роман,— да я ж, спасибо, здоров, 

чего мне делается? А вы как?
Не умел, видишь ты, Роман пану как следует отве

тить. Дворня вся от его слов засмеялась, и пан тоже.
— Ну, и слава богу, что ты здоров,— говорит пан.— 

А где ж твоя жинка?
— Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в хате...
— Ply, мы и в хату войдем,— говорит пан,— а вы, 

хлопцы, пока на траве ковер постелите, да приготовьте 
нам все, чтобы было чем молодых на первый раз поздра
вить.

Вот и пошли в хату: пан, и Опанас, и Роман без шапки 
за ним, да еще Богдан — старший доезжачий, верный 
панский слуга. [Вот  уж  и слуг т аки х т еперь тоже на  
свете нет у: ст ары й был человек, с дворней ст рогий , а 
перед паном как т а собака.] Никого у Богдана на свете 
не было, кроме пана. [Говорят ,] как йомерли у Богдана

1 С писа к оп ь е. Примеч. В , Г» Короленко$
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батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло 
и захотел жениться. А старый пан не позволил, приста
вил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, 
и мать, и жинка. Вот выносил Богдан панича и выходил, 
и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос 
панич, сам стал пановать, старый Богдан все за ним сле
дом ходил [, как  собака .] Ох, скажу тебе правду: много 
того Богдана люди проклинали, много на него людских 
слез пало... все из-за пана. По одному панскому слову 
Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разор
вать...

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: 
известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда 
и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеется. 
Роман тут же топчется, шапку в руках мнет, а Опанас 
плечом об стенку уперся, стоит себе, бедняга, как тот 
молодой дубок в непогодку. Нахмурился, [невесел]...

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый 
Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока 
пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала, 
глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот мак 
середь ячменю. Ох, видно, чуяла небога, что из-за нее 
лпхо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче: уж если три 
человека на одну бабу смотрят, то от этого никогда добра 
не бывает — непременно до чуба дело дойдет, коли не 
хуже. [Я  ж это зн а ю , пот ом у что сам  видел.]

— Ну, что, Ромасю,— смеется пан,— хорошую ли 
я тебе жинку высватал?

— А что ж? — Роман отвечает.— Баба как баба, 
ничего!

Повел тут плечом Опанас, поднял глаза на Оксану и 
говорит про себя:

— Д а,— говорит,— баба! Хоть бы и не такому дурню 
досталась.

Роман услыхал это слово, повернулся к Опанасу и 
говорит ему:

— А чем бы это я, пан Опанас, вам за дурня пока
зался? [Эге, скаж ит е-ка!]

— А тем,— говорит Опанас,— что не сумеешь жинку 
свою уберечь, тем и дурень...

Вот какое слово сказал ему Опанас! Пан даже ногою 
топнул. Богдан покачал головою, а Роман подумал с ми
нуту, потом поднял голову и посмотрел на пана.
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— А что ж мне ее беречь? — говорит Опанасу, а сам 
все на пана смотрит.— Здесь, кроме зверя, никакого 
черта и нету, вот разве милостивый пан когда завернет. 
0т кого же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий козаче, 
ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу.

Пожалуй-таки и дошло бы у них дело до потасовки, 
да пан вмешался: топнул ногой,— они и замолчали.

— Тише вы,— говорит, бисовы дети! Мы же сюда не 
для драки приехали. Надо молодых поздравлять, а потом, 
к вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!

Повернулся пан и пошел из избы; а под деревом доез
жачие уже и закуску сготовили. Пошел за паном Богдан, 
а Опанас остановил Романа в сенях.

— Не сердись ты на меня, братику,— говорит ко- 
зак.— Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, 
как я у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб 
он Оксану за меня отдал? Ну, бог с тобой, человече... 
Тебя поп окрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит 
же мое сердце, чтоб лютый ворог опять и над ней и над 
тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня 
на душе... Лучше же я и его и ее из рушницы вместо 
постели уложу в сырую землю...

Посмотрел Роман на козака и спрашивает:
— А ты, козаче, часом «с глузду не съехал»? 1
Не слыхал я, что Опанас на это стал Роману тихо в се

нях говорить, только слышал, как Роман его по плечу 
хлопнул.

— Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой 
да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. 
Эге,; паке, пане, лихо ты на свою голову затеял!..

— Н у,— говорит ему Опанас,— ступай теперь и не 
показывай виду, пуще всего перед Богданом. Не умный 
ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: 
панской горелки много не пей, а если отправит тебя с до
езжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжа
чих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, 
скажи, прямиком пойдешь по лесу... Да поскорее сюда 
[возвращ айся].

— Добре,— говорит Роман.— Соберусь на охоту, руш- 
ницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю 
пулей на медведя.

1 «С глузду съехать» — сойти с ума.— Примеч. В. Г. Короленко.
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Вот и они вышли. А уж пан сидит на ковре, велел 
подать фляжку и чарку, наливает в чарку горелку и 
подливает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка,; 
и чарка, а горелка еще лучше. Чарочку выпьешь — душа 
радуется, другую выпьешь — сердце скачет в груди, 
а если человек непривычный, то с третьей чарки и под 
лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.

Эге, говорю тебе, хитрый был пан! Хотел Романа 
напоить своею горелкой допьяна, а еще такой и горелки 
не бывало, чтобы Романа свалила. Пьет он из панских 
рук чарку, пьет и другую, и третью выпил, а у самого 
только глаза, как у волка, загораются, да усом черным 
поводит. Пан даже осердился.

— Вот же вражий сын, как здорово горелку хлещет,; 
а сам и не моргнет глазом! Другой бы уж давно заплакал,, 
а он, глядите, добрые люди, еще усмехается...

Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек 
с горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол 
свесит. Да на тот раз не на такого напал.

— А с  чего ж мне,— Роман ему отвечает,— плакать? 
Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне 
милостивый пан поздравлять, а я бы таки и начал реветь,, 
как баба. Слава богу, не от чего мне еще плакать, пускай 
лучше мои вороги плачут...

— Значит,— спрашивает пан,— ты доволен?
— Эге! А чем мне быть недовольным?
— А помнишь, как мы тебя канчуками сватали?
— Как-таки не помнить! Ото ж и говорю, что не ум

ный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук 
горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, ми
лостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть.

— Ладно, ладно, [— п а н  ем у го во р и т .—] За то и ты 
мне услужи: вот пойдешь с доезжачими на болото, на
стреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева 
достань.

— А когда ж это пан нас на болото посылает? — спра
шивает Роман.

— Да вот выпьем еще. Опанас нам песню споет, да 
и с богом.

Посмотрел Роман на него и говорит пану:
— [В о т  уж  это и  т р уд н о :] пора не ранняя, до болота 

далеко, а еще вдобавок и ветер по лесу шумит, к ночи 
будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?
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А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. 
Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала, 
говорят, что, мол, «Романова правда, загудет скоро 
буря»,— и осердился. Стукнул чаркой, повел глазами — 
все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому 
слову, [с б ан д урой  песни  п ет ь ,] стал бандуру настраивать, 
сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

—• [О помнись,] милостивый пане! Где же это видано, 
чтобы к ночи, да еще в бурю, людей по темному лесу за 
птицей гонять?

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, 
панские «крепаки», боятся, а он — вольный человек, 
козацкого рода. Привел его небольшим хлопцем старый 
козак-бандурист с Украины. Там, хлопче, люди что-то 
нашумели в городе Умани. Вот старому козаку выкололи 
очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил 
он, ходил после того по городам и селам и забрел в нашу 
сторону с поводырем, хлопчиком Опанасом. Старый пан 
взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот 
старик умер,— Опанас при дворе и вырос. Любил его 
новый пан, тоже и терпел от него порой такое слово, за 
которое другому спустили бы три шкуры.

Так и теперь: осердился было сначала, думали, что 
он козака ударит, а после говорит Опанасу:

— Ой, Опанас, Опанас. Умный ты хлопец, а того, 
видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, 
чтобы как-нибудь не захлопнули...

[Вот  он какую  загадал загадку! А  козак-т аки  ср а зу  и  
п о н я л . И  от вет ил козак п а н у  песней. О й, кабы и  п а н  п о н я л  
козацкую  песню , т о, мож ет быть, его п а н и  над  н и м  не  
р а зли ва ла сь  слезам и . ]

— Спасибо, пане, за науку,— сказал Опанас,— вот 
же я тебе за то спою, а ты слушай.

[И  у д а р и л  по с т р у н а м  бандуры .
П о т о м  п о д н ял  голову, посм от рел н а  небо, как  в небе  

орел ш и р яет , как  вет ер т ем ны е т уч и  гоняет . Н а ст а ви л  
ухо , п о сл уш а л , как  высокие сосны ш у м я т .

И  о пят ь у д а р и л  по ст р у н а м  бан дуры .
Э й , хло п че ,] не довелось тебе слышать, как играл 

Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же 
и не хитрая штука бандура, а как она у знающего чело
века хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, 
она ему все и скажет: как темный бор в непогоду шумит1
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и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как су
хая травинка шепчет на высокой козацкой могиле.

Нет, хлопче, не услыхать уже вам настоящую игру! 
Ездят теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном 
Полесье бывали, но и в других местах, и по всей Украйне: 
и в Чигирине, и в Полтаве, и в Киеве, и в Черкасах. Го
ворят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на 
ярмарках и на базарах. [У  м еня  еще н а  ст ене в ха т е  
ст а р а я  б а н д ур а  висит . В ы уч и л  м ен я  и гр а т ь н а  н ей  О на- 
нас, а у  м еня  н и к т о  игры  не п ер ен ял . К о гд а  я  у м р у ,— а уж  
это скоро ,— т а к, пож алуй , и  нигде уж е н а  ш ироком  
свете не слыш но будет  звона бандуры . В о т  оно чт о!]

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у 
Опанаса не громкий, да «сумный» х [,— т а к, бы вало, в 
сердце и  льет ся]. А песню, хлопче, козак, видно, сам для 
пана придумал. Не слыхал я ее никогда больше, и когда 
после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он все 
не соглашался.

— Для кого,— говорит,— та песня пелась, того уже 
нету на свете.

В той песне козак пану всю правду сказал, что с паном 
будет, и пан плачет, даже слезы у пана текут по усам, 
а все же ни слова, видно, из песни не понял.

[— О х, не  пом ню  я  эт у песню , пом ню  т олько нем ного .] 
Пел козак про пана, про Ивана:

Ой, пане, ой, Иване!..
Умный пан много знает...
Знает, что ястреб в небе летает, ворон побивает..8 
Ой, пане, ой, Иване!..
А того ж пан не знает,
Как на свете бывает,—
Что у гнезда и ворона ястреба побивает...

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и 
тех людей вижу: стоит козак с бандурой, пан сидит на 
ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, 
[пот алкивает  один другого ло к т я м и ;] старый Богдан 
головой качает... А лес, как теперь, шумит, и тихо да 
сумно звенит бандура, козак поет, как пани плачет 
над паном, над Иваном:

1 Украинское слово «сумный» совмещает в себе понятия, пере
даваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.— Примеч,
В. Г, Короленко4
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Плачет пани, плачет,
А над паном, над Иваном черный ворон крячет.

[О х,\ не понял пан песни, вытер слезы и говорит:
— Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на ко

ней! И ты, Опанас, поезжай с ними,— будет уж мне 
твоих песен слушать!.. Хорошая песня, да только никогда 
того, что в ней поется, на свете не бывает.

А у козака от песни размякло сердце, затуманились 
очи.

— Ох, пане, пане,— говорит Опанас,— у нас говорят 
старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только 
в сказке правда — как железо: долго по свету из рук 
в руки ходило, заржавело... А в песне правда — как 
золото, что никогда его ржа не ест... Вот как говорят 
старые люди!

Махнул пан рукой.
— Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так... 

Ступай, ступай, Опанас,— надоело мне тебя слушать.
Постоял козак с минуту, а потом вдруг упал перед 

паном на землю:
— Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай 

к своей пани: у меня сердце недоброе чует.
Вот уж тут пан осердился, толкнул козака, как со

баку, ногой.
— Иди ты от меня прочь! Ты, видно, не козак, а баба! 

Иди ты от меня, а то как бы с тобой не было худо... А вы 
что стали, хамово племя? Иль я не пан вам больше? Вот 
я вам такое покажу, что и ваши батьки от моих батьков 
не видали!..

Встал Опанас на ноги, как темная туча, с Романом 
переглянулся. А Роман в стороне стоит, на рушницу об
локотился как ни в чем не бывало.

Ударил козак бандурой об дерево! — бандура вдре
безги разлетелась, только стон пошел от бандуры по лесу.

— А пускай же,— говорит,— черти на том свете 
учат такого человека, который разумную раду не слу
шает... Тебе, пане, видно, верного слуги не надо.

Не успел пан ответить, вскочил Опанас в седло и 
поехал. Доезжачие тоже на коней сели. Роман вскинул 
рушницу на плечи и пошел себе, [т олько , проходя  м им о  
ст орож ки, к р и к н у л  Оксане:

— У лож и хло п чи ка , О ксана! П о р а  ем у спат ь. Д а  и  
п а н у  сготовь пост елю ].
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Вот скоро и ушли все в лес вон по той дороге; и пан 
в хату ушел, только панский конь стоит себе, под деревом 
привязан. А уж и темнеть начало, по лесу шум идет и 
дождик накрапывает, вот-таки совсем как теперь... Уло
жила меня Оксана на сеновале, перекрестила на ночь... 
Слышу я, моя Оксана плачет.

Ох, ничего-то я тогда, малый хлопчик, не понимал, 
[что кр уго м  м ен я  т ворит ся!] Свернулся на сене, послу
шал, как буря в лесу песню заводит, и стал засыпать.

[Эге!] Вдруг слышу, кто-то около сторожки ходит... 
подошел к дереву, панского коня отвязал. Захрапел 
конь, ударил копытом; как пустится в лес, скоро и топот 
затих... Потом слышу, опять кто-то по дороге скачет, 
уже к сторожке. Подскакал вплоть, соскочил с седла на 
землю и прямо к окну:

— Пане, пане! — кричит голосом старого Богдана.— 
Ой, пане, отвори скорей! Вражий козак лихо задумал, 
видно: твоего коня в лес отпустил.

Не успел старик договорить, кто-то его сзади схватил. 
Испугался я, слышу — что-то упало...

Отворил пан двери, с рушницей выскочил, а уж в се
нях Роман его захватил, да прямо за чуб, да об землю...

Вот видит пан, что ему лихо, и говорит:
— Ой, отпусти, Ромасю! Так-то ты мое добро помнишь?
А Роман ему [отвечает]:
— Помню я, вражий пане, твое добро и до меня, и до 

моей жинки. Вот же я тебе теперь за добро заплачу...
А пан говорит опять:
— Заступись, Опанас, мой верный слуга! Я ж тебя 

любил, как родного сына.
А Опанас ему [отвечает]:
— Ты своего верного слугу прогнал, как собаку. 

Любил меня так, как палка любит спину, а теперь так 
любишь, как спина палку... Я ж тебя просил и молил,— 
ты не послушался...

Вот стал пан тут и Оксану просить:
— Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.
Выбежала Оксана, всплеснула руками:
— Я ж тебя, пане, просила, в ногах валялась: пожалей 

мою девичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты 
же не пожалел, а теперь сам просишь... Ох, лишенько 
мне, что же я сделаю?

— Пустите,— кричит опять пан,— за меня вы все 
погибнете в Сибири.,,
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— Не печалься за нас, пане,— говорит Опанас: — 
Роман будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я, по 
твоей милости, один на свете, мне о своей голове думать 
не долго. Вскину рушницу за плечи и пойду себе в лес... 
Наберу проворных хлопцев и будем гулять... Из лесу 
станем выходить ночью на дорогу, а когда в село забредем, 
то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Ромасю, пана, 
вынесем его милость на дождик.

Забился тут пан, закричал, а Роман только ворчит 
про себя, как медведь, а козак насмехается. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. 
Сидит моя Оксана на лавке — белая, как стена...

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор 
разными голосами, да ветер воет, а когда и гром полых
нет. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, 
кто-то в лесу застонал. Ох, да так жалобно, что я до сих 
пор, как вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже 
тому много лет...

— Оксано,— говорю,— голубонько, а кто ж это там 
в лесу стонет?

А она схватила меня на руки и качает:
— Спи,— говорит,— хлопчику, ничего! Это так... лес 

шумит...
А лес и вправду шумел, ох, и шумел же!
Просидели мы еще сколько-то времени, слышу я, уда

рило по лесу будто из рушницы.
— Оксано,— говорю,— голубонько, а кто ж это из 

рушницы стреляет?
А она, небога, все меня качает и все говорит:
— Молчи, молчи, хлопчику, то гром божий ударил 

в лесу.
А сама все плачет и меня крепко к груди прижимает, 

баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шу
мит...»

Вот я лежал у нее на руках и заснул...
А наутро, хлопче, проснулся, гляжу: солнце светит, 

Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее 
и думаю: это мне такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было на- 
правду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу пташ
ки щебечут, и роса на листьях блестит. Вот добежал до 
кустов, а там и пан, и доезжачий лежат себе рядом. Пан 
спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь,
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и строгий, как раз будто живой. А на груди и у пана, и 
у доезжачего кровь.
............................... • * • • • • ..........................................

— Ну, а что же случилось с другими? — спросил я, 
видя, что дед опустил голову и замолк.

— Эге! Вот же все так и сделалось, как сказал козак 
Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по 
большим дорогам, да по панским усадьбам. Такая крзаку 
судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему 
то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам 
в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало 
дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бан
дуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил,— 
всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, 
хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот 
придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на 
них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал 
Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на кото
рого похож[, хо т я  они  уж е т ем  лю д ям  не сыны, а в н у к и ] ...  
Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом 
лесу...

А шумит же лес крепко^— будет буря!
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А. К. ГОЛЬДЕБАЕВ
[В Ч Е М  П Р И Ч И Н А ?)

ССОРА

[1]
[Сава Х леб о п ч ук , пом ощ ник  м а ш и н и с т а , человек, н а 

ч и т а н н ы й  от  П и с а н и я , зн а л  и з свящ енны х к н и г , что нет  
более душ еспасит ельного  ' дела, к а к  д у ш у  с в о ю  п о 
л о ж и т ь  з а  д р у г и .

К огда  же он, поссоривш ись с м а ш и н и ст о м  М аровы м , 
от ряс  — по П и са н и ю  — п р а х  с ног, уе х а л  навсегда, из  
К риворот ова , где ем у т а к  было хорош о ж ит ь и  служ и т ь, 
т огда, в вагоне, приш лось ем у дум ат ь, скорбя и взды хая, 
что не всякое доброе дело ведет непрем енно  к  д о б р у . Б ы 
ваю т  в ж и зн и ,— д ум а л  С ава ,— и т акие  добрые дела, 
кот орые соверш аю т ся не иначе к а к  п р и  уч а ст и и  адских  
си л , исконны м  человеконенавист ником  — дьяволом на  па 
гу б у  лю дей  т ворят ся. И  ведут  лю дей  к  пот ере счаст ия!

Р азве он, одинокий  и  нелю дим ы й чуж анин , не п р и вя 
зался  всей д уш ой  к  своему м а ш и н и с т у  В а си ли ю  П ет ро
вичу М а р о ву , не полю б и л  его к а к  родного от ца, брат а, 
д р у г а .. .  И  вот  чт о выш ло после соверш енного и м и  доброго  
дела! О н  п о к и н у л  К риворот ово, где ем у было т ак  хорош о, 
где он рассчит ы вал ост ат ься навсегда; едет  в д а леки й  не
ведомый к р а й , с ра зб и т ы м  сердцем , с набегаю щ им и н а  
глаза  с л е зи н к а м и ... Н е  говорил он т олько, не п р и зн а ва лся  
н и к о м у , к а к  полю бил  он своего сурового м а ш и н и ст а , кото
рого все п о м о щ н и к и  ненавидели  за  придирчивост ь, а он,: 
Сава, д уш и  в нем  не ч а я л ! .. Р адовался , что М а р о в  полю 
б и л  его; горд ился  даж е, что ем у вы пала  удача ездит ь около 
п о лу  года бессменно с л у ч ш и м  и з м аш инист ов депо К р и во 
рот ово, с кот оры м  н и  один по м о щ ни к  не мог проработ ат ь  
больш е м е ся ц а ... Д р у ж б а  меж  н и м и  бы ла, к а к  будт о вы
р о сли  вместе, как  будт о и  р о д и ла  и х  м ат ь одна! В м е
ш ался  дьявол в и х  добрые от нош ения, и ск уси л  и х  друж бу  
добры м делом , к и н увш и  пром еж ду н и х  невинного ребен
к а , и  — р у х н у л о  все ... Р едкое сердечное согласие д вух  д р у
зей  преврат илось во враж ду н е п р и м и р и м у ю .

— О бидел ты м еня , В а с и л и й  П ет рович ,— ш епчет  
Х л е б о п ч у к , ворочаясь н а  ж ест кой койке вагона ,— т ак  
обидел, к а к  н и к т о  никогда  м еня  не обиж ал!..  О бм анул  ты  
мое располож ение, доверие к  тебе душ евное не оправдал/ 
Я  ничего не скры вал от  т еб я , все тебе говорил от кровенно$
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как перед богом ,— всю ж изнь раскры л, все м ы сли  м ои  до
верил, р ели ги ю  о б ъ ясн и л . Т ы  же скры л от  м еня  в т у  ночь, 
когда мы спасли  эт у девчонку, что д ум а л , что зн а л , о чем  
зам ы слил. Б о г  тебе судья, В а с и ль  П ет р о ви ч ,— а обидел  
т ы м еня .

Т оскует  и  см игивает  слези н ки  глубоко опечаленны й  
Х леб о п ч ук , едучи  в неведомый к р а й , но не счаст ливее и  
М а р о в, ост авш ийся н а  мест е, в К риворот ове, где он ж ивет  
и служ ит  уж е одинн адцат ы й  год, где ем у знаком а  каж дая  
собака, где у  него почт и ст олько же кумовьев, сватъев, 
крест ников, сколько и  сослуж ивцев... В се  к а к  будт о по- 
ст аром у вокруг В а с и л и я  П ет ровича ,— служ ба, п р и я т е л и ,  
инт ересы ,— а не хват ает  чего-то! О лж ивом  Х леб о п ч ук е  
он и  вспом инат ь не хочет . Э т от  хи т р ы й  х о х л и к  вт ерся  
в его д уш у, к а к  ядовит ая зм ея, и  от р а ви л  ее н а  всю ж и зн ь ...  
К огда  к т о-ниб уд ь  и з  сослуж ивцев, неделикат ны й , неспох- 
ват ливы й  человек, заведет  глу п ы й  неум ест ны й разговор  
о Х леб о п чук е , В а с и л и й  П ет рович  и л и  р уга ет ся , к л я н я  
коварного хо х ла , и л и  же ст ановит ся х м у р  и  угрю м , п р и 
чем  злобно щ у р и т  глаза  с дрож ащ им и векам и . В  эт и  м и 
нут ы  М а р о ву  делает ся ст ыдно перед сам им  собой за  т е  
необы кновенно хорош ие чувст ва, которые он и м ел  сообщ а  
с Х леб о п чук о м , э т и х  хо р о ш и х  чувст в не оправдавш им , 
обм анувш им  доверчивого человека и  уехавш им  не прост ясь, 
беж авш им как  вор, К а и н -б р а т о у б и в е ц ...

Л и ш ь  в крепком  п о д п и т и и  В а с и л и й  П ет рович  позво
л я е т  себе сознават ь, чт о он скорбит  по Х леб о п ч ук е , чт о  
ем у не хват ает  С авы ... М р а ч н ы й  от  избы т ка хм ел я  в го
лове, он б у р д и т  чт о-т о невнят ное п р и ят елю  К у р и н о в у , 
ещ е более осовелому, чем он сам , чт о-т о рассказы вает , 
пут а ясь  в словах,, эт ом у добром у, но недалеком у человеку, 
чт о-т о пы т ает ся вы ясн и т ь ... Осовелый к ум , с т р уд о м  
п о д н и м а я  от яж елелые веки, слы ш ит  непонят ны е слова, 
м еш аю щ иеся с п о н ят н ы м и  и  знаком ы м и ем у т е р м и н а м и ,  
но ур а зум ет ь ничего не мож ет. С лы ш и т  он среди  кум ова  
бур д ен и я: «бесконечност ь, р а п о р т , С и р и ус , девчонка п а р 
ш ивая, ц и л и н д р , Л и зу р к а , генерал в эполет ах, М а р с -  
п ла н ет а , света прест авление, прост ранст во .. .» И  т олько  
ж алобно улы бает ся, п о н и м а я , что к у м у  почем у-т о очень 
прискорбно  от  всех н еп о н ят н ы х слов э т и х . Н е  вы яснив  
ничего н и  к у м у  н и  сам ом у себе, вздохнет  В а с и л и й  П ет ро
вич и  пост авит  безот вет ны й вопрос:

— Скаж и т ы м н е , б рат ец  м о й , отчего же т а к  вышло? 
Ж и л и  мы с н и м  н у t  к а к  влю бленн ы е,,, И  вдругх— вознена-
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видели  один другого! В  чем же п р и ч и н а  — скаж и ты м не? .. 
А ? ..

— Э х, к у м ...  П л ю н ь , к у м ,— пр и м ет ся  ут еш ат ь его 
п р и я т ель , расплескивая  вино повсюду, где не вид ит ся  
р ю м о к .— В ы пьем  да спат ь, к у м ...  У  т еб я  паровоз н а  
промы вке, а м н е завт ра  с ш естым ехат ь. П ей , к ум .

П ьет  В а с и л и й  П ет рович  и  см ут но  соображ ает, что  
все это глуп о ст и  — водка т ам , глупы е разговоры  с к у 
м ом  и  все т акое прочее... С  С авой ,— дум ает  о н ,— было 
совсем по -д р уго м у...

Н о  от дадим  чит ат елю  полны й  и  верны й от чет  обо 
всем, чт о произош ло меж ду м а ш и н и ст о м  М ировы м  и  его 
пом ощ ником  Х леб о п ч ук о м . ]

[ 2 . ]  1

Василий Петрович Маров, первоклассный машинист 
депо Криворотово, сорокапятилетний мужчина высокого 
роста, сухощавый и желчный, с небольшими, но строгими 
глазами, с реденькой клинообразной бородкой, непред
ставителен с первого взгляда, но при ближайшем с ним 
знакомстве внушает к себе большое уважение. Говорит он 
медленно, с трудом, особенно когда волнуется и начинает 
заикаться, но речь его весьма основательна и охотно 
выслушивается [даже] [начальником .] Его очень ценит 
начальство и уважают сослуживцы. Непрочь он с стары
ми приятелями выпить в свободное время, пображничать 
на семейных празднествах, [— в К риворот ове что н и  ст а
рож ил, т о р о д н я  ост альны м , сват , к ум , свояк ,— н а  име
н и н а х , ист и н а х , см от ринах;] но на службе, на деле Маров 
трезв, строг к себе и к помощникам^ добросовестен как 
никто из сослуживцев. Среди первоклассных машинистов 
депо Криворотово есть люди старше Марова по летам, 
по выслуге, но Маров превосходит их служебной акку
ратностью, знанием дела, способностью сохранять хладно
кровие в опасных случаях, столь частых, столь обычных 
в ответственной службе машиниста. Поезда чрезвычайной 
важности, когда с ними едут особы, чаще всего поруча
ются Марову, и у него имеются благодарности со стороны 
иноземных и отечественных особ, благополучно просле
довавших с Маровым мимо Криворотова. С своим началь
ством всех чинов и величин Маров держится почтительно, 
но с достоинством, без заискивания^ в глаза забегать не 
любит и режет правду.
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Но прямота и независимость Василия Петровича не 
вредит ему [во м н е н и и  ближ айш его н а ч а л ь н и к а , ценящ его  
в нем  добросовестность, зн а н и е  дела, т р уд о лю б и е .] Стро
гий начальник участка тяги, Николай Эрастович Черно
зуб, инженер очень дельный, на похвалу скупой, так 
отзывается о Жарове, [когда ем у случает ся ат т ест оват ь  
н а ч а л ьн и к у  т я ги  своих «вверенных»:]

— Жаров? Лучший машинист мой! Жаров и Страта- 
нович несравненные работники! У меня, слава богу, 
около дюжины безукоризненно отличных машинистов, 
но Стратанович и Жаров — украшение депо Криворотово!

В особенную заслугу Жарову [начальник] став[н]ят его 
честность. [У В а с и л и я  П ет ровича  нет  рокового недост ат ка  
больш инст ва н а ш и х  криворот овских м аш инист ов: он не 
ж аден и  ск уп , почем у вполне довольст вует ся пра ви льн ы м  
заработ ком , не ищ ет  т ем ны х препент ов L. В сем  извест но, 
что р а зд а т ч и к и  т оплива  больш ие плут ы , всегда готовые 
за т р е ш н и ц у  ут о п и т ь  (? )  чивого м еха н и ка  вместе с паро
возом в казенной  неф т и. И  право, ж аль, даже ст ыдно, 
что среди н а ш и х  криворот овцев-деповцев, находят ся бес
стыж ие лю д и , т айком  покупаю т  т опливо , р а д и  б ольш их  
п р ем и й , в ущ ер б  и  во вред т оварищ ам -сослуж ивцам . Н о  
М а р о в  гордо гнуш ает ся сделок с казнокрадам и , и  бессо
вестные сослуж ивцы его побаиваю т ся.] Он гордо гнуша
ется сделок с казнокрадами, и бессовестные сослуживцы 
его побаиваются.

[Остальные же] А те, кому нет особенной надобности 
смущаться презрительно прищуренных серых глаз Ва
силия Петровича, любят его, несмотря на его придирчи
вый ворчливый характер, уважают в нем [стойкого за 
щ и т н и к а  общ их инт ересов,] справедливого человека и 
верного в слове товарища. Вне службы, в компании, 
Жаров, правда, ворчлив, но он беззлобен [owl, терпеть 
не может ссор, дрязг, пререканий [,почему] и готов лучше 
уступить вздорному забияке, чем поднимать шум [и ос
к андаливат ь себя]. За полтора десятка лет, пока он слу
жит на нашей дороге, у него не было ни одной крупной 
ссоры, а стычки с движенскими, неисправимыми кляуз
никами и сутягами, были лишь самые незначительные. 
Только в собственной своей семье, с женой, с детьми, 
к которым Василий Петрович относится так же сурово 
и строго, как и к служебным обязанностям^ он становится

1 Гак в текстеs
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неуступчиво требователен, тверд до безжалостности.— 
«Дай бабе волю, она возьмет две»,— говорит Василий Пет
рович и потому не дает воли почтенной Агафье Михай
ловне, боящейся его как огня. Детей же, как исстари из
вестно, надо учить, пока они поперек лавки уклады
ваются; когда же лягут вдоль,— сами учить примутся. 
[И  д ет и , хорош о выученные еще в поперечном  возраст е, 
боят ся строгого ро д и т еля  и  в долевом полож ении].

Но у безукоризненного машиниста есть крупный 
недостаток, причиняющий и ему самому горе и Николаю 
Эрастовичу неприятности: он меняет помощников чаще, 
чем шплинты у букс, гораздо чаще, чем дымогарные 
трубы у своего отличного паровоза серии «Я», номер со
роковой. Требовательный, ревнивый к делу и к благопо
лучию своего старого друга-паровоза, суровый маши
нист не умеет снисходить к слабостям молодых людей, 
не щадит их неопытности, ест их за каждый ошибочный 
жест, за крошечный вентилек, не начищенный до блеска, 
за прядочку концов, кинутую не там, где указано, за 
малейшую промашку при исполнении команды по обслу
живанию котла [, инж ект ора]... Да ведь как ест-то! — 
с бешеным скрежетом, с необузданными вспышками бра
ни, с непрекращающейся воркотней, то бешеной, то,— что 
еще обиднее для самолюбивой молодости,— презритель
ной и уничтожающей! Больше трех месяцев переносить 
«маровскую каторгу» нет сил человеческих, как уверяют 
помощники. Но силы человеческие до последнего времени 
и не заходили так далеко — самый долгий срок службы 
помощника у Марова до сих пор не превышал одного, 
много двух месяцев.

Чаще всего назначают к Марову каких-нибудь строп
тивцев, заводящих контры с машинистами, и паровоз 
серии «Я», номер сороковой, принадлежащий Василию 
Петровичу, обыкновенно является последней инстанцией 
в службе молодого строптивца: неделя-другая «маровской 
каторги» — и молодой человек уже бежит к Николаю 
Эрастовичу:

— Заявляю расчет! Как угодно, а продолжать службу 
с господином Маровым никак невозможно!.. Не служба, 
а, надо прямо говорить,— Сибирь, ад кромешный! Лучше 
увольте!..

Его увольняли, а к Марову ставили следующего. 
Если же не находилось кандидата на увольнение, то 
всегда был новичок в депо, прибывший на дняхг— на-
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значали его к Марову, и ^ерез две-три недели, через 
месяц шла та же история: ссоры, жалобы, зубовный скре
жет с одной, отчаяние с другой стороны и — неизбежный 
финал.

— Как угодно, господин начальник, а с господином 
Маровым работать невозможно!.. Лучше последним сле
сарем в депо быть, чем у господина Марова в помощни
ках...

[Н и ко ла й  Э раст ович м о р щ и лся , пож им ал п лечам и  и  
делал распоряж ение н а зн а чи т ь к  М а р о ву  новую  ж ерт ву, 
а сбежавшего — пом ест ит ь н а  врем я в кочегары (согла
ш ались и  н а  эт о, л и ш ь  бы не быть у  М а р о в а !) ,  и л и  же,* 
если бы ла вакан сия , пом ест ит ь к  д ругом у м а ш и н и с т у .\  
Забракованный Маровым помощник, переместясь к дру
гому машинисту, менее придирчивому и умеющему смот
реть сквозь пальцы на дело, оказывался сносным работ
ником, исправно служил, выходил в дело. [Д алеко  не  
один и з н а ш и х  м аш инист ов, им ею щ их в наст оящ ее врем я  
класс, бы ли  в прош лом  у  М а р о ва  п о м ощ никам и , бракова
ли сь  и м  и  ат т ест овались как  безнадеж ные ш а лопаи . Н о  
зам ечат ельно, чт о р ед к и й  и з н и х  х р а н и л  злоб у  п р о т и в  
М а р о ва . Д о с т и гн у в  зва н и я , кот орое и х  несколько р а вн яло  
с М аровы м , его бывш ие кат орж ане и  н е д р уги  охот но  
с н и м  д р уж и ли  и  наверное уваж али  его гораздо больш е, чем  
д р у ги х , менее п р и д и р чи вы х  и  ст рогих  м а ш и н и ст о в .]

Сослуживцы-старожилы, люди солидные и, конечно, 
кумовья, сватья, свояки Василья Петровича, время от 
времени пытались его усовещевать.

— И как это ты, Василь Петрович, не найдешь 
человека себе по нраву? Меняешь ты помощников что 
месяц, себя изводишь, обременяешь начальника! Ведь ты 
всю молодежь супротив себя восстановил!..

— Ничего поделать с собой не могу! — сокрушенно 
сознавался Маров.— Не люблю беспорядка, лености на 
службе, недоглядок... Лучше я сам все сделаю, всю гряз
ную работу, лучше найму парня из депо вымыть, вычис
тить, чем грешить с каким-нибудь негодяем, шалопаем... 
По-моему — как? Взялся ты за дело — сделай его так, 
чтобы комар носу не подточил! Ведь наша работа, други 
мои,— огонь, беда! Ведь не навоз, а души человеческие 
возим, и ответ на себя принимаем перед богом, перед со
вестью!.. Потому и обязаны каждый болтик, каждую 
гаечку обнюхать, облизать, проверить... А ведь они 
что, лентяи? Языком болтать их дело, баклуши бить, да
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за сельскими девками бегать!.. О службе и не думают! 
Нет того сознания, что в каждую поездку сотню душ че
ловеческих на верную смерть, быть может, везем!.. Тер
петь не могу!..

[— Н у , это что же, ежели т ак сомневатъся-то! — 
единодуш но прот ест ую т  ст арые травленые волки . — Б о г  
грехам  т ерпи т , а авось и на кривой везет!]

— Ежели так понимать, Василий Петрович, то и слу
жить нельзя!.. Все не без греха [, что мы, что рем онт , что 
движ ение. Там , глядиш ь, паровоз не в порядке, т ам  ш па
лы, т ам  т елеграфист ы, ст релочники с уст ат ку носом 
клю ют . Н е миноват ь бы иной р а з  круш ения, а господь 
милует,. Н у , тоже сказат ь, и помощ ники  — у  всех они  
не ангелы, лю ди, а ездим же. Г де т ак, где не т ак  — лад
но! Б о г не выдаст, паровоз не свалится!

— В от  вы т ак убеж дены, а я  не м огу с эт им  п рим и
р и т ься !.. И  разнесчаст ный я  человек, когда сел да  пое
хал!  — ш ипит  где, хлябает , пост укивает  — душ а у  меня  
не на месте! Н у , прямо по сердц у ст учит , а не то что!

Рассмеявш ись сухим , неприят но-срывающ имся смехом  
и подозрит ельно щ уря  колючие глаза с дрож ащ ими веками, 
В асилий  П ет рович признает ся в некот ором сент имент а
лизм е, мало приличествующ ем опыт ном у, ко всему при 
т ерпевш емуся м аш и н и ст у...

— Слуш аеш ь и  думаеш ь: а  что ежели пассаж иры услы
ш а т ...

— Н у  уж , это ты того, голова , — зароп щ ут  деповские 
ст арейш ины ,— через край  хватаеш ь! П ридирчивост ь не 
в  м е р у , — вот  что! Эт ак-т о на т ебя и любой из нас, чего 
доброго, не пот раф ил бы, ежели бы к тебе в помогалы бог 
п ривел!..

— П ож алуй и не пот раф ил бы! — согласит ся с ним и  
В асилий  П ет рович с задорны м и искоркам и в глазах .]

— Вот погоди, ужо дождешься нагоняя от с а м о г о  
за частую мену помощников! — смеясь припугнут Ма- 
рова кумовья.

— Увидим! — ответил он с легкой дрожью в голосе.— 
До сих пор бог хранил... Не говоря нагоняя, а даже за
мечания не заслужил... И за пятнадцать лет управления 
паровозом, слава богу, ни одного случая не было,— 
добавит он не без гордости.

— Еще бы у тебя да случаи! Чай ты бежишь нянчиться 
с своим паровозом за сутки до поезда! — хохочут маши
нисты.
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— На людей не надеюсь, это правда,— отрежет им 
Маров.— А оттого и исправность.

— Мученик ты, Василий Петрович! — закончат свои 
увещанья старые паровозные волки, убедившись лишний 
раз в неисправимости Марова.

«Сам», нагоняем которого приятели попугивают Ма
рова, то есть начальник тяги, лицо полумифическое и 
недосягаемо далекое, обитающее в недоступных недрах 
Управления,— этот «сам» давно уже знает о роковом 
недостатке Марова. Но он умеет при случае больше Ма
рова снисходить к недостаткам и смотреть сквозь пальцы 
на слабости тех из подчиненных, которых ценит. Раза 
два в десятилетие, прислушавшись к ропоту помощников, 
к докладам ревизоров, «сам» писал криворотовскому на
чальнику своим до жесткости сжатым стилем: «Г. Нач. XI 
уч. тяги. Маров слишком часто меняет людей. Потруди
тесь объяснить, чем это вызывается». И Николай Эрасто
вич столько же раз давал ответ, приблизительно такого 
рода: «Г. Нач. тяги. На надпись № 47898 и. ч. сообщить, 
что частая смена обусловливается лишь строгим отноше
нием к делу со стороны Марова. Это безукоризненный ма
шинист. Что же касается помощников, большинство из 
них нуждается именно в строгом к ним отношении».

И «маровская каторга» оставалась в том же положе
нии. Мучился он сам, ежемесячно начиная одно и то же 
дело переделывать снова, поедом ел помощников, скреже
тал зубами и вызывал проклятия молодежи...

С годами этот маровский обычай всем примелькался 
до того, что на него уже не обращали и внимания.

[ЗА  2

И вот произошло истинное чудо, заставившее о себе 
говорить и основное депо Криворотово, и оба подчиненные 
ему оборотные депо — Сухожилье и Малютино, и все 
три дежурки, в которых сбирались на отдых паровоз
ные бригады трех соседних участков:

— У Марова новый помощник ездит сряду два месяца.
— Да не может быть?! Кто такой этот страстотерпец,; 

ежели он не черт?
— Черт не черт, а что хохол, так это верно... Хлебоп- 

чук какой-то, называют.
— Вот история-то!.. И не гонит его Маров?
— Куда тебе! Не надышится!
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— А все-таки, надо ждать, скоро прогонит...
Но за вторым месяцем прошел и третий, а новый по

мощник Марова, на удивленье всем трем участкам, пре
благополучно оставался у Марова. Любители поспорить 
на заклад пропили не мало пива и водки, держа пари, 
что обычная маровская история непременно должна про
изойти через неделю, через две, через три наконец [, 
см от ря по уверенност и спорщ иков]. Но недели шли одна 
за другой, а необыкновенный человек, удивительный 
Хлебопчук твердо стоял на своем служебном посту,— 
по левую сторону котла на паровозе серия «Я», номер 
сороковой, принадлежащем Марову.

— Кто он такой, этот чудесник? Что он сделал с нашим 
Василием Петровичем?

Хлебопчуком заинтересовались, как истинным чудом. 
О диковинном молодом человеке говорили все криворо- 
товцы, стар и млад; девицы же бегали табунками к его 
окнам, чтобы подсмотреть под покровом темноты, что он 
делает, чем он занят. «Чита-ат! Чита-ат!» — [доносился  
до слуха  Савы\ слышался шепот и смех этих шпио
нок.

Он был чрезвычайно необщителен, приятелей не заво
дил; как появился в Криворотове, так и стал сразу за
творником, ни с кем не сходясь ближе служебных отно
шений. Среднего роста, пониже Марова, но значительно 
шире его костью и полнее, молодой человек был смугл 
лицом, волосом череп, скуласт и непригляден. Широкие 
черные брови на низком и смуглом лбе, покрытом морщи
нами, старили Хлебопчука лет на десяток; а когда он 
хмурил эти широкие брови, глядя понурым и печальным 
взглядом темно-карих глаз, его смуглое безбородое лицо 
принимало совсем старческое и мрачное выражение, не 
располагавшее к приятельской болтовне. Людей он сто
ронился, и люди стали его сторониться, после тщетных 
попыток сблизиться с ним ради выпивки, карт, девчонок. 
Шил он монахом, водки не пил ни капли, в карты не иг
рал, и все читал книги, принадлежащие лично ему, при
везенные им с собой в большом ящике, который он хранил 
под кроватью и держал на замке. [Л иш ь изредка  уст у
п а я  пот реб ност и  молодого орга н и зм а  в движ ении, он п р и 
н и м а л  участ ие в общ ест венной игре криворот овцев — 
в ч у ш к и ; да и то как  бы про т и в  ж еланья: п а л к и  м е т а л  
а п а т ично , м олча , без вы криков и  к р е п к и х  слов — без оду
ш евления! П р и  проигры ш е не с п о р и л , п р и  выигрыш е не
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зубоскалил  и  п р о т и в н и к а  не вы смеивал. Н адо  л и  гово
р и т ь , чт о , по на ш ем у общ ем у м н ен и ю , эт о бы л человек 
и  ст р а н н ы й  и  ч у д н о й , и  даже несколько  — т ого , к а к  бы  
не в п олном  р ассудке .]

Явился он в Криворотово откуда-то с юга — из Хер
сона или из Житомира, и поступил в депо слесарем, сдав
ши пробу сразу на рубль с четвертаком. А месяца два 
спустя, присмотревшись к людям и к порядкам нашего 
депо, новичок-слесарь улучил минуту, когда на паровозе 
серии «Я», номер 40, началась обычная история с помощ
ником, чуть ли не сто пятидесятым по порядку, и отпра
вился к начальнику проситься к Марову в помощники. 
Николай Эрастыч ушам не поверил, когда услышал бес
примерную просьбу.

— К Марову? — спросил он, вскидывая глаза на 
понурого смуглого парня, стоявшего в почтительном 
отдалении у стола в начальническом кабинете.— Гм!.. 
А тебе известно, что Маров очень строгий и даже тяжелый 
человек?

— Да, господин начальник,— спокойно ответил Хле- 
бопчук.

Инженер Чернозуб встал из-за стола, прошелся по 
линолеумовой дорожке взад-вперед и дал себе Бремя 
подумать над необычайной просьбой слесаря.

«Работник превосходный, по отзывам монтера, — думал 
он о Хлебопчуке,— работник, каких не много... Если он 
оборвется у почтеннейшего Василий Петровича д а , — что 
очень возможно,— смутится от неудачи,— уволится, по
жалуй, и депо лишится полезного слесаря, каковых у 
меня весьма маловато...»

— Что же, послушай, Хлебопчук, тебе т а к  хочется 
на паровоз?

— Да, господин начальник,— признался хмурый па
рень.

— Так повремени до осени, когда усилится товарное 
движение,— тогда можно будет тебя поместить на какой- 
нибудь паровоз.

Но это обещание, по-видимому, не удовлетворило 
просителя: он потупил глаза и не трогался с места, а на 
его смуглом и черном от копоти лбе заходили морщины [, 
свидет ельст вую щ ие об уси лен н о м  движ ении в мозговой  
коробке].

— Тебе хочется непременно к Марову? — спросил 
Николай Эрастыч.
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— Так точно,— с живостью ответил слесарь, морщины 
которого быстро разгладились.— Жеконский у него не- 
прочэн,— добавил он вполголоса.

— Гм! К Марову хочешь! Что ж ,— отлично,— согла
сился начальник усмехаясь.— Жеконский действительно 
непрочен и, вероятно, на днях откажется ездить с Маро- 
вым. Но поладишь ли ты с ним?

— Да, господин начальник,— твердо ответил Хлебо- 
дчук[, гл я д я  на  на ча льни ка  пр ям ы м  и  нем игаю чим  взгля
дом]. Суд я по твердости тона и по уверенности взгляда,, 
следовало заключить, что этот угрюмый, но бравый па
рень хорошо обдумал свою просьбу.

— Я был бы очень рад, знаешь... В сущности Маров 
далеко не злой человек, лишь строг и нервен. Угодить 
ему трудно, но при желании возможно: стоит только за
ниматься делом добросовестно, не лодырничать, точно 
исполнять инструкции.

— Я знаю, что это так, господин начальник.
— Хорошо. Ты уже работал на паровозе?
— Так точно. На Жабинко-Пинской... Паровоз я 

внаю, господин начальник.
— Ну, отлично,— поезжай с Маровым. Я скажу ему, 

когда уйдет Жеконский от него.
— Слушаю, господин начальник.
Хлебопчук отступил к выходу с довольным видом, 

с ясным лбом. Чернозуб нашел не лишним, однако, ос
тановить его для нового предупреждения, которым как бы 
закреплялось приятное для начальника соглашение.

— Только послушай, помни, что ты некоторым обра
зом дал обещание твердо держаться на месте. Ты сам 
просишься к Марову, почему сам же будешь обязан за
ботиться о прочности своего положения.

— Так точно,— согласился Хлебопчук с этим выво
дом, глядя начальнику прямо в глаза серьезн[ьш]о и уве- 
ренн[ьш]о [взглядом].

Дня через три он начал ездить с Васильем Петрови
чем и приводить своей беспримерной прочностью всех 
в изумление, которое росло с каждой новой неделей его 
несменяемой службы у сурового, требовательного, ворч
ливого, невыносимого, капризного, грозного машиниста.
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[4 .] 3

— Хохол точно опел, околдовал этого лютого пса! — 
говорили помощники, вызнавшие по личному опыту «мэ
ровскую каторгу».— Так обмяк, людоед, так притих,; 
присмирел,— точно и нет его! Просто шелковый стал, 
злой черт! И уж на паровозе не торчит, как бывало преж< 
де,— стал святого лодыря праздновать, собака цепная... 
Даже, гляди, улыбаться выучился,; рожа его злющая 
просветлела...— Видно,— калугуром своим понурым до
волен.

— Колдуны они, эти калугуришки,— вот в чем вся 
суть, голова. Тут как хочешь, дело нечисто. Просто- 
напросто опоил Марова чем нибудь хохол [, вот  он и по
к орился  ем у. А  еж ели бы не т а к а я  ш т у к а , разве езд и л  
бы с н а ш и м  беш ены м черт ом  хо хо л!!!]  Ведь, помни, пятый 
месяц ездит, и не то что ссориться или бы жаловаться 
друг на друга — водой их не разольешь!.. Тут не без 
колдовства, братцы!

И на самом деле, при виде Марова, значительно из
менившегося к лучшему [за последнее вр ем я  п р и  н аб лю 
ден и и  завид ны х о т н о ш ен и й , весьма быст ро уст ановив
ш и хся  меж ду м аш инист ом -лю доедом  и  его последним  
п ом ощ ником ], мысль о колдовстве приходила сама собой 
в голову даже и тем из молодых криворотовцев, которые 
обучались в техническом и зачерпнули из кладезя неве
рия, вместе с геометрией и геодезией.

Василий Петрович, что ни день, становился все бла
годушнее. Его сухощавое нервное лицо стала освещать 
приятная, несколько ленивая улыбка, глаза почти разу
чились щуриться [с задорны м и искоркам и  сквозь взд раги 
ваю щ ие веки], а в походке, в движениях появилась со
лидная неторопливость человека, вполне уверенного,j 
что его бездеятельность к худым последствиям не поведет. 
Угрюмый слесарь в совершенстве выполнил обещание 
угодить Марову, и Николай Эрастыч вздыхал спокойно: 
наконец-то у его любимого машиниста нашелся достой
ный помощник. Встретится он где-нибудь у мастерской,, 
на платформе с украшением «депо Криворотово» и задаст 
ему веселый вопрос:

— Ну что, Василий Петрович, довольны своим по
могал ой?

— Н-ничего,— сдержанно ответит Маров, точно боясь
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сглазить [избы т ком похвалы ] своего Саву,— пока бог 
милостив, Николай Эрастович.

— Хлебопчук хороший работник! — с жаром похва
лит скупой на похвалу Чернозуб.

— Ничего,— снова подтвердит Маров, так же осто
рожно.— Работник, слава богу, исправный.

И тотчас же поспешит переменить тему, заведя дело
вой разговор о необходимом ремонте.

— Поршневые кольца, записал я,; сменить, Николай 
Эрастыч. У заднего тендерного ската,; как я докладывал 
вам, выбоины в четыре с половиной мелйметра — пере
точить бы бандажи...

А в вечернюю пору, сидя с собственным своим помощ
ником за составлением наряда бригад, при чем идет 
поминовение «вверенных», как за проскомидией, встре
тится Николай Эрастович с любезной ему парочкой со
рокового паровоза и высказывает с отеческим умилением 
свое удовольствие юному инженеру.

— Неразлучны, голубчики! Я всегда, знаете, был того 
мнения, Михаил Семеныч, что не Маров причина частой 
смены помощников, а н е и м е н и е  хороших добросо
вестных работников среди наших шалопаев.— Посмот
рите на Хлебопчука! ездит же вот человек пять месяцев 
с Маровым, и — ни одной жалобы, ни малейшего неудо
вольствия [с т ой  и  с д ругой  ст ороны ]. Молодец, Хлебоп
чук!

Хлебопчук покорил сурового машиниста сразу, при
влек к себе его сердце в первый же день, как поступил 
к нему под начало. Прибежавши к паровозу чуть не за 
три часа до расписания, как привык делать это всегда, 
не надеясь на помощника, Маров нашел, что его машина 
уже готова к отправлению, и даже глазам не поверил. 
Вычищен, вылощен, заправлен, бодр и свеж, молодец- 
паровоз мерно и спокойно щелкает, качая воздух в тор
мозной резервуар, и радостно вздрагивает, как сытый 
молодой конь, ожидающий веселой пробежки. Поднялся 
изумленный, не верящий себе машинист в будку, глянул 
придирчивым взглядом туда и сюда, потрогал тот и дру
гой краник,— решительно не к чему прицепиться. Слез, 
обошел своего железного друга кругом, посмотрел на 
работу Хлебопчука, крепившего гайки у параллелей,— 
все в порядке, все как следует быть... Нечего и сказать 
этому новичку[, если  не п уст и т ься  в неум ест ны е похвалы  
его вн и м а т ельн о ст и , а к к ур а т н о ст и , зн а ни ю  дела], Фо-
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пары — хоть сейчас на выставку, их рефлекторы — как 
серебро, стекла у ламп вычищены до совершенной про
зрачности... Даже досада разобрала было в первую ми
нуту от неожиданной необходимости молчать, не ворчать, 
не скрежетать зубами, даже как-то тоскливо на сердце 
стало от сознания, что у паровоза и дела нет никакого. 
Все готово! — садись, машинист, и трогай под нефть, 
под трубу...

Но эта легкая досада, приятная тоска бездействия 
была только в первую минуту и больше уже не повторя
лась, уступивши место чувству довольства, которое 
росло с каждой новой «турой» при участии добросовест
ного помощника. «Злая собака» Маров был отныне кро
ток как ягненок [«людоед» п р евр а т и лся  в сент и м ент а -  
ли ст а -м ы сли т еля].

Строгого работника [, как  он н и  ж ест ок, н и  бессердечен 
в своей т ребоват ельност и ,] ничем так не разнежишь и 
не смягчишь, как добросовестным отношением к делу: 
Василий Петрович, благодаря деловитости своего нового 
помощника, стал неузнаваем даже для самого себя — 
спокоен, ровен, ясен, тих. С течением времени он до 
того обмяк и разнежился, что начал вдаваться в поэзию 
и[, за от сут ст вием  необходим ост и зл и т ь с я , скреж ет ат ь  
зу б а м и , м ет ат ься  от  к р а н а  к  ко т лу ,]  стал посвящать 
свои досуги мечтам, задушевным беседам о таких во
просах, какие прежде ему и в голову не приходили,— 
о далеких странах и о порядках в них, о чувствах и пред
чувствиях, о звездах и беспредельности божия мира,, 
о судьбе человека здесь и на том свете...

Подчас, сидя в зале первого класса,— а за последнее 
время у него, благодаря Хлебопчуку и свободе, нередко 
являлось желание покичиться перед сослуживцами своей 
бездеятельностью и посидеть, в ожидании звонка, за 
бутылкой пива,— подчас он подвергался незлобивым 
насмешкам кумовьев и сватьев, и не прищуривал глазв 
не метал искорок, не гневался, как это было раньше,) 
но спокойно выслушивал насмешки, зная, что его удаче 
завидуют.

— Сидишь? — подмигнут на него машинисты.— Па
ровоз-то бросил?

— Сижу,— ответит не торопясь Василий Петрович.— 
Не все вам одним лодырничать, пришел и мой черед.

— Крепостного нашел!.. Ва-ажничает!., «Я ли, не
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я ли, гуляю в вокзале»... Беги скорее к машине! Савка 
твой паровоз на кругу свалил.

— Ну и ладно... Он, брат, порядки-то не меньше вас 
знает и без машиниста с места не тронется.

— Когда прогонишь хохла-то?
— Что мне его гнать-то? Дай бог вам таких хохлов!..
— Что говорить, парьнина завидный,— переменит 

тон насмешник.— Уж недаром, братцы, пошвыркивал 
народом как щепками наш Василь Петрович! вот и до- 
швыркался до заправского человека... А теперь, вишь,; 
важничает.

— Хитрый!.. Он потому и баталился век с помощ
никами, что дожидался, когда Хлебопчук припожалует... 
Не стоишь ты, сварливец, такого помощника!

— Вот видно стою, ежели у меня прижился.
— Прижился! Велика важность! Поманить только 

пальцем! — сейчас же от тебя, тирана, к кому угодно 
перейдет с удовольствием...

— Помани-ка! — подзадорит Василий Петрович с за
гадочной усмешкой.

— А что, старики, давайте отобьем у Марова Саву! — 
предложит кто-нибудь из кумовьев, при дружном смехе 
остальных.

Смеется и Василий Петрович. Но в то же время у 
него проскальзывает тень беспокойства на лице[, взгляд  
т ускн еет , а блуж даю щ ая улы бка  ст ановит ся ещ е загадоч
нее].

— Нет, господа, не удастся вам это! — говорит он 
едва слышно и как-то растерянно.

— Почему? Клятву что ли дал он в верности до гро
ба? — хохочут машинисты.

— Клятвы не давал... А от меня не уйдет,— закон
чит Маров, потупивши глаза и хмуря брови.

[— Н у , и  чудопляс же т ы , В а с и л и й  П ет рович! — за 
кончат  и  кум овья, смеясь. Н о  т от час же поспеш ат  пере
м ен и т ь  щ екот ливую  т ем у и  заведут  речь о д р уго м .]

На чем основывал Маров свою уверенность, что Хле
бопчук от него не перейдет к другому машинисту? — он 
и сам не отдавал себе в этом отчета. Помощники с маши
нистами ничем, кроме службы, не связаны; продолжи
тельность их совместной службы в большинстве случаев 
не длится свыше трех лет — вполне солидный срок для 
приобретения права экзаменоваться на управление па
ровозом, и помощнику надо быть феноменальным тупи-
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цей, если он и четвертый год остается на том же месте. 
А Хлебопчук, по отзывам самого Василья Петровича,, 
настолько солидно знал паровозное дело — ремонт, уп
равление, казуистику случайностей, инструкции, что 
ему можно было безбоязненно поручать паровоз в пути 
и спать спокойно. Таким образом, Хлебопчук, случись 
нужда в машинистах, мог получить завтра же от Николая 
Эрастовича приказание отправиться в город на экзамен 
и вернуться оттуда с правом на управление паровозом 
на маневрах, чем и обусловливалась бы неизбежная с 
ним разлука. И, тем не менее, Василию Петровичу ду
малось, что последний его помощник не уйдет от него, 
чувствовалось, что они с Хлебопчуком неразлучны!..

Почему? В чем причина?..
Среда, воспитание, трудовая жизнь с малых лет, 

ответственная служба, полная роковых возможностей,— 
все эти условия не приучили Василья Петровича к са
моуглублению, к умению находить объяснение сложным 
явлениям мира внешнего и внутреннего, давать самому 
себе последовательные ответы, которые удовлетворяли 
бы собственную любознательность, успокаивали бы тре
вогу сердца и ума, подчас тяжелую и неразрешимую. 
За свои сорок пять лет машинист Маров, как и всякий 
поживший человек, немало сталкивался с необъяснимыми 
случаями, с явлениями, которые ставили в тупик, с 
собственными чувствами и побуждениями, сила которых 
была и ясна и властна, а происхождение загадочно; но, 
как и большинство из нашего брата, криворотовцев,— 
разгадок найти не мог и отходил к своему будничному 
делу с налетом недоумения на душе. Там прервал счаст
ливую жизнь пулей богатый молодой человек, тут разо
шлись прочь муж и жена, прожившие душа в душу пол
сотни лет; там у почтенного, всеми уважаемого отца вырос 
сын негодяй [и кат о р ж а н и н ], тут богобоязненный муж 
и примерный семьянин, честно доживши до старости, 
начал пить и развратничать... Отчего? В чем причина?

Так же не мог он объяснить и своей уверенности в 
Хлебопчуке. Чувствовалось ему, что меж ним и его по
следним помощником возникла связь, нисколько не 
похожая на обычную приязнь с кумовьями, сватьями, 
сослуживцами и добрыми собутыльниками; чувствова
лось, что не нужно о ней рассказывать добрым собутыль
никам, так как и не расскажешь им толком, в чем вся 
суть, в чем заключается непонятная и самому ему прпят-
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ность общения с «хохликом», задушевной с ним беседы, 
касавшейся таких предметов, о которых Василию Пет
ровичу еще не приходилось рассуждать с кумовьями- 
сослуживцами... Надо сознаться, что всем, знавшим 
Василья Петровича за человека очень умного,— по нашей, 
криворотовской мерке,— очень «сурьезного», казалась 
странной, удивительной, ч у д н о й  его необыкновенная 
нежность к угрюмому хохлику, ведущему затворниче
скую жизнь, избегавшему общества, вина, табаку, жен
щин, читавшему какие-то книги,— к человеку «мале
нечко того», одним словом, не в полном рассудке [н а х о д я 
щ е м у с я ]; и эта общественная оценка не ускользала от 
сознания Василья Петровича, педагогически невозделан
ного, но очень чуткого; и она оказывала свое влияние, 
затрудняя попытки найти ответ на вопрос: в чем причина, 
что ему так мил и дорог его последний помощник, и — 
почему он так хочет веритщ что с Хлебопчуком они пе- 
разлучны?

[б.] 4

На паровозе, в шестичасовые «туры» из конца в конец 
участка; на больших станциях, в получасовые остановки; 
на малых; полустанках, разъездах, платформах, где 
почтовый стоит от одной до десяти минут; в дел,урках, 
наконец, где приходится часами ожидать обратной «ту
ры»,— пользуясь каждым случаем уединения вдвоем, без 
помехи со стороны других ожидающих, гуляя по полю, 
если есть в дежурке эти другие, купаясь или забираясь 
с Хлебопчуком в уютную тень рощицы, Василий Пет
рович говорил, говорил с своим помощником и, казалось, 
не мог наговориться.

Медленно, не спеша, с длинными паузами, ставил он 
Хлебопчуку вопросы, каких никогда и никому другому 
не ставил, затрудняясь с выбором слов[, чт обы  яснее  
о ф о р м и т ь  н е я с н у ю  д л я  сам ого с еб я , но  част о м у ч и т е л ь н у ю  
м ы сль ,]  и [еще более т ого за т р у д н я я с ь ]  непривычной, 
головоломной и изнурительной работой размышления; 
медленно, спокойно, с такими же длинными паузами, 
давал Хлебопчук [посильны е] ответы[, н ер ед к о  я в ля вш и е с я  
к а к  п о у ч и т е л ь н ы е  о т к р о в е н и я  д л я  него  сам ого и  за ст а в
л я в ш и е  его сам ого н а д о лго  за д ум ы ва т ь ся  н а д  н о в и з н о й , 
н а д  п о р а зи т елъ н о ст ъ ю  вы вода , с л у ч а й н о  п р и ш ед ш его  в 
в о с п р я н у в ш и й  у м 1 со гр ет ы й  т еп ло т о ю  р а зд е л е н н о й  си м -
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п п ч и и ] .  Для одинокого чужанина Савы эти задушевные 
зеседы с Васильем Петровичем были трогательны, как 
добрая, сулящая привет улыбка для сироты; для Марова 
.же они являлись какой-то мучительной отрадой, которая 
терзала ум и душу, опьяняя их и томя... [Н ет  надобност и  
вы писы ват ь подробно ва р и а ц и и  и х  р а зм ы ш ле н и й  над  
вопросам и, т о м ящ и м и  всех, и  м а лы х, и  вели к и х , в е ли к и х  — 
глубж е, м а лы х  — сильнее: как  и  слова л ю б в и , эт и  вопросы  
о вечном всегда одни  и  т е же, и  и х  т и р аническая  поэзия  
зн аком а  каж дом у, кт о хот ь однаж ды в ж изни  у р ва л  д ля  
н и х  м и н у т у  от  б у д н и чн о й  прозы , коры ст и, бит в, ж ит ей
ск и х  т р ево лн е н и й .]

Возвращаясь домой, в Криворотово, «снявшись» с 
паровоза, они замолкали для этих бесед на все время, 
пока домовничали, и каждый из них вел свою отдельную 
жизнь, почти не встречаясь друг с другом. Но тем охот
нее, тем любовнее стремились оба к другу-паровозу в 
предписанный нарядом час их поездки, тем сердечнее 
было их торопливое, как бы стыдящееся собственной 
теплоты рукопожатие, которым они молча обменивались, 
сойдясь у котла их паровоза, после целых суток разлуки. 
И они снова говорили, говорили, опьяняя друг друга 
музыкой голосов, согретых обоюдной симпатией. И их 
сердца бились повышенным, облагороженным ритмом.

Из этих интимных и задушевных бесед выяснилось 
между прочим для Василья Петровича, что его помощник 
не нашей веры, что недавно еще он был счастлив в жизни 
и что в настоящее время у него разбито сердце: дифтерит 
отнял у него жену, которая была ему «по совести», и 
двоих детей, которых он «так любил»... Когда Сава,, 
глуша волнение порывистой возней с поддувалом, выжи
мал из горла признания в неутешном горе, Василий 
Петрович не сумел побороть досадной «бабьей» слабости 
и высунул голову на волю, чтобы смигнуть слезы... 
Среди продолжительного молчания, наступившего за 
этой гнетущей минутой, у Василья Петровича впервые 
появилась теплая мысль утешить как-нибудь разбитое 
сердце бедного сироты... И, лучше всего, утешить таким 
способом, который закрепостил бы это сердце ему, Ва- 
силью Петровичу — выдать за Саву старшую дочь Ли- 
зурку, когда ей выйдут года, то есть года через полтора. 
[М ы сль эт а зр ела  и  лелеялась до сам ой роковой м и н ут ы  
превр а т и вш ей  в н е п р и м и р и м у ю  враж ду и х  сердечную  
взаим ност ь.] Сообщать Хлебопчуку этот план Василий
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Петрович до поры до времени не желал; но мысль пород
ниться с симпатичным человеком пришлась так по душе, 
что не останавливала православного христианина-цер- 
ковника даже перед соображениями о разнице вероиспо
веданий.

Хлебопчук по-дружески доверчиво открылся Марову 
в том, что находил необходимость тщательно скрывать 
от всех: Маров знал, что его помощник верует в Господа 
Вседержителя, признает Сына Божия, Святую Деву, 
Апостолов, но молится не по-нашему, в церковь не ходит 
и принадлежит к секте, которую строго преследуют уряд
ники, так как ее последователи не приемлют многого из 
нашего закона, [не к с т я т  д ет ей  до во зр а с т а ,] не зовут 
попа для совершения треб,— сами брачатся, сами напут
ствуют покойников... Жутко [бы ло во зр о сш ем у  п о д  сепию  
м а т е р и -ц е р к в и ]  православному вообразить самого себя 
на месте еретика-отщепенца! [У гр ю м а я  с у д ь б и н а  С авы  
н а п о м и н а л а  В а с и л ъ ю  П е т р о в и ч у  с и р о т л и в у ю  б у д а р у -  
д у ш е г у б к у , за т е р я в ш у ю с я  в б езб р еж н о м  о к е а н е -ж и зн и t 
в д а л и  о т  с п а с и т е л ь н ы х , у п о ва т е лъ н о  л и к у ю щ и х  и  в са м ы х  
н а д г р о б н ы х  л и к а х , т о р ж ест вен н ы х  об ряд ов  н а ш е й  вер ы ;  
к о н е ц  ж е э т о й  б езр а д о ст н о й  ж и з н и  п у г а л  воображ ение  
схо д ст во м  с к о н ч и н о й  ка ко го -т о  от верж ен ного  сущ ест ва , 
кот орое  с п е ш а т  т а й к о м  и  м о л ч а  за б р о с а т ь  з е м л е й , где- 
н и б у д ь  в г л у х о м  б езлю д н о м  м е с т е ... «Б е з  ц ерковн ого  п е н и я ,  
без л а д а н а , без всего, чем  м о г и л а  к р е п к а »,— к а к  ск а за н о  
у  Н е к р а с о в а , с т и х и  кот орого  В а с и л и й  П е т р о в и ч  л ю б и т  
и  в р е д к и е  м и н у т ы  н а с т р о е н и я  в с п о м и н а е т .]

Но чувство симпатии пристрастно и лицеприятно; 
[оно н а х о д и т  ка сса ц и о н н ы е  поводы  и  в  са м ом  п р е с т у п л е н и и  
лю б и м о го  человека: к а к  н и  ж у т к и  б ы л и  д л я  сы новнего  
с е р д ц а  ц е р к о в н и к а  п р и з н а н и я  во враж де с м а т ер ъ ю -вер о й ,]  
как ни страшна казалась вражда Савы с церковью, в 
сердце Василья Петровича нашлось, однако, оправ
дание еретику-другу, и именно в том, что он был образцом 
высокой нравственности. И все они, эти еретики,. по 
описаниям Савы, оказывались таковыми же, как и он,у 
так что высоконравственный Сава не составлял исклю
чения,— все они жили дружно, честно, трезво, все го
товы были жертвовать последним ради братской под
держки ближнему, кто бы он ни был, свой или чужой, 
гонимый [л и , к а к  о н и  с а м и ,]  или гонитель [л и , к а к  и н о 
в е р е ц -у р я д н и к ] . Их любили и уважали соседи всех вер — 
немцы, поляки и русские, их жалело начальство, обязан-
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ное гнать их и преследовать, а урядник, случалось, 
прежде чем наскочить на их мирнее стадо, спешивался 
с коня и в т и ш е  ночной подходил к их околице, чтобы 
шепнуть о своем -завтрашнем наскоке. Так признавался 
другу-машинисту Сава, бесхитростный, прямой мужик, а 
Василий Петрович слушал дружеские признания достой
ного честного человека, искренно им любимого, и ду
мал:

«Нет слов, они навряд ли попадут в царство небес
ное,— хоть бы Хлебопчук и другие прочие, его веры... 
В церькву не ходят, живут без причастья, хоронят — 
не отпевают, детей растят некрещеных... Ну только то 
сказать, что все это — дело их совести, на все на то, чего 
они не исполняют, у них есть резон, в ответе же перед 
богом не кто иной, как они сами. Что же касается осталь
ного прочего, то люди они такие, каких поискать — не 
найдешь. Взять хоть бы Саву опять же: что добрый, что 
скромный, что трудящий... Поищи-ка таких среди наших, 
православных! [Что и з того, чт о он м о ли т ся  господу  
богу не по-наш ем у, еж ели он ведет  богобоязненную  ж изнь!— 
мож ет  бы т ь, он больш е угоден богу, чем  а р хи ер ей  и н о й ...  
Н ичего  этого н а м  неизвест но, и  в чем п р и ч и н а ,— господь  
ведает!»]

Всего же больше нравилось Марову в Хлебопчуке 
то, что Сава был так ли сяк ли сведущ во многом, чего 
совершенно не знал Василий Петрович, и о чем ему при
ходилось впервые думать и рассуждать лишь при разго
ворах с его последним помощником. Чужанин-расколь
ник, угрюмый и молчаливый со всеми, кроме Марова, 
жил и в Немцах, и в Турции, и среди венгерцев, сталки
ваясь с людьми разных стран и наций, степеней развития 
и политических окрасок, а, между прочим, и с теми из 
русских, кому вольготнее живется, по их политическим 
или религиозным особенностям, у соседей, чем дома. 
Таким образом, землепроходцу Саве было о чем порасска
зать любознательному другу-домоседу, с которым так 
приятно складывалась беседа, так хорошо думалось вслух. 
Сава описывал Василию Петровичу, насколько сам это 
знал, по слухам и по книгам, как живут люди в разных 
землях, в Америке, даже в Австралии, как там понимают 
рабочего человека, какие там существуют веры, обычаи, 
правы и диковины. Сообщал иногда, к разговору, такие 
факты из текущей жизни России и из ее истории, которые 
в газетах не напечатаны, в хрестоматиях и летописях
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не упомянуты, но которые, дойдя окольным путем до 
слуха нашего брата-криворотовца, заставляют восклик
нуть: «Та-та-та!.. Во-от оно в чем штука-то!..» [Но подоб
ного рода во с к ли ц а н и я , т а к  и  самые ф акт ы , вызывающие 
почт и и с п у г , допуст им ы  л и ш ь  п р и  разговоре с д р узья м и  
и  к  от кровенност и с со б ут ы льни ка м и  не поощ ряю т , 
почем у В а с и л и й  П ет рович и  не вынес н и  р а зу  сору и з  
избы  даже т огда , когда с .Х леб о п ч ук о м  разош елся н а веки ...]

Еще и еще больше, чем эти запрещенные предметы, 
еще глубже их и сильней волновали Василия Петровича 
беседы о том, что позволено к обсуждению всем, что 
нигде и никем не запрещено и тем не менее никому и 
никогда недоступно, ото всех и навсегда сокрыто,— о 
тайнах мироздания, о загадочных светилах, рассеянных 
в пространстве, о головокружительном, леденящем умы 
представлении бесконечности.

[Э т и не запрещ енны е, но опасные сам и по себе вопросы, 
по-видим ом у, всегда за н и м а л и  Х леб о п ч ук а  ст олько же, 
как  и  неудобоисповедная вера, п р и ч и н я вш а я  беспокойст ва, 
заст авлявш ая его бы ть всегда насторож е: он довольно  
много ч и т а л  об э т и х  вопросах, он в н и х  бы л сведущ , н а 
сколько мож но бы т ь сведущ им  в т ом , чего н и к т о  зн а т ь  
не мож ет.] Бледнея от душевной муки и закрывая глаза, 
говорил он о расстояниях между Землей и ближайшей 
к ней звездой, какой-нибудь Вегой, попутно объясняя, 
как мог, как умел, и способы, которыми определяли 
астрономы расстояния, не постигаемые умом простых 
людей; и с горячим благоговением вполне убежденного 
человека он утверждал, глядя на звезды, что люди Земли 
не одиноки в мироздании, что за миллионами миллионов 
верст у нас есть соседи, наши подобия, но лучше нас и, 
быть может, милее для Создателя, чем мы, злые и греш
ные дети Земли... С знанием дела рассказывал он также 
о Луне, о Марсе, о Сириусе, которого считал солнцем 
тех планет, что окружают Сириус, оставаясь незримыми 
для нас, за дальностью расстояния...

Такие речи были для Василия Петровича не только 
новы, но и мучительно привлекательны; они вспугивали 
и терзали его ум, заставляя сердце замирать от ужаса 
и наслаждения, как от взгляда в бездонную пропасть. 
Ни о чем таком он не задумывался никогда, до близкого 
знакомства с Хлебопчуком, до задушевных бесед с ним. 
Читал он мало вообще, а о каких-либо Фламмарионах 
не имел понятия даже и понаслышке. И речи Савы от-
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крыли перед ним новый, необъятно бесконечный мир, 
полный и ужаса, и наслаждения.

Когда он в первый раз, под впечатлением разговора 
о вселенной, отдался мысли о страшной бездне, называ
емой пространством, ему пришлось распроститься с 
мыслью [о необходим ом ] об отдыхе и провздыхать всю 
ночь [ ,ворочаясь с боку на  бок! — он боялся, чт о к  у т р у  
сойдет  с ум а  от  м учи т ельн о й  думы].

— Иу, хорошо,— рассуждал он сам с собою, среди 
темноты и тараканьего шороха,— ну, пускай, оказался 
конец этому пространству — коробка этакая громадная!, 
ц и л и н д р , е кот ором  м ы , зем ля  с л у н о й , солнце и все прочее... 
И  хорош о бы оно , каж ись, спокойно , еж ели оказался ко
н е ц ,— голова не ноет . Т а к  вот  н ет  же! ст ой! погоди!]. 
А за коробкой что?.. Опять пространство, которому 
конца нет?..

Тупая тоска [от чаяния] леденила сердце. Василий 
Петрович шептал [, ст еная]:

— Как же это так?! Почему же?.. В чем же причина?
Две-три «туры», захватывающие ночное время, он

боялся наводить беседу на страшные вопросы, не смел 
поднять глаз к таинственной бездне, разверзавшейся над 
ним и над землей в торжественно грозном уборе неис
числимых загадок-светил, сиявших как крупные брилли
анты,— тогда как Земля, по словам Савы, была видка 
жителям тех далеких миров лишь едва заметной бледно- 
голубой звездочкой... [Но влечение к  бездне побороло уж ас 
перед нею , и у  В а с и л и я  П ет ровича  снова возникло  ж елание  
м у к и  д ля  ум а , ж ажда ф ант асм агорий  о населенны х све
т и л а х , которые указы вал поим енно его м ечт ат ель-пом ощ 
н и к .]

—  Господи, твоя воля! — говорил Василий Петрович 
уже без трепета, с тихой покорностью человека, примирив
шегося с неотстранпмым ужасом, и следя за указующим 
перстом Савы[, подъят ы м  над  его головой .].— Творец все
могущий!.. Неужели же — и там... Такие же, к примеру, 
люди, города, луга, рощицы?.. И поезд, быть может, 
так же стоит на станции, и механики, как мы, которые 
смотрят на нас и разговаривают о бледной [ м и н и а 
т ю р н о й ]  звездочке!.. Ума помраченье!.. Неужели же, 
Сава Михайлыч, жительствуют и там божьи твари?

— Для человека невозможно, для бога же все воз
можно! [— ус т р а н я л  Сава свящ енны м  изречением  послед
ни е  к р у п и ц ы  неверия своего началъника -друга .]
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— Ну, страшно подумать обо бозм об этом, Сс вс 
Михайлыч! [— снова п о д н и м а л  голову М а р о в .—] Взять 
хошь бы то: нет конца!.. [Что за  чудо такое?] Как это 
мы об этом не подумаем, не вспомним, не закручинимся?! 
Живем себе[, сует ст вуем] и не замечаем... Взяли бы хоть 
то в соображенье,— поезжай, к примеру, курьерским 
сотни, тысячи лет, и все — пространство, пространство, 
и нет ему конца!.. В чем же причина, господи ты, боже 
ты мой?

— Сокрыто от нашего ума создателем! — отзывался 
па этот тоскливый вопрос Сава и, глубоко вздохнувши, 
принимался за работу у котла. Разговоры прерывались 
гулким шумом бегущего паровоза, до следующей оста
новки, ко времени которой прикапливались в голове 
Василья Петровича новые вопросы, новые сомнения и 
тревоги души, терявшей равновесие.

— А как же, Сава Михайлыч, теперича с сошествием 
Христа на землю? — встревожится вдруг Маров, глубоко 
обеспокоенный религиозными сомнениями.— Неужели и 
т а м  то же самое было? — укажет он на звезды.— 
И, опять же, кончина мира, второе пришествие... Там- 
то как же?

— И это сокрыто господом от ума человека! — отве
тит Сава с новым вздохом сокрушения и смирения.

— Гм!.. Мученье, да и только, как начнешь думать!.. 
Ну, а что же в книгах касательно этого пишут?

— Что же можно писать о том, чего никто, кроме 
бога, не знает! Понаписано, известно, всякое... Книги 
от людей, от ума человеческого, а он слаб и короток. 
Многое от него сокрыто, и, разумеется, для того ради, 
чтоб не оробел...

Заметивши же, что его ответ, не устраняющий и его 
собственных сомнений, нисколько не удовлетворил тре
вожной пытливости товарища, Сава добавит, хмуря 
брови:

— Грешно и пытаться дознать, что отец наш небес
ный поволил сокрыть от нашего разума!

— Ну, как же так грешно, Сава Михайлыч,-— про
тестует Маров кротко.— Почему же грешно?.. Взять, 
к примеру, с э[с]тими самыми жителями на звездах: 
тоже ведь нет от господа бога никаких разъяснений, 
что там существа существуют, а вот дознались же!

— Не дознались, Василь Петрович,— поправляет его 
Сава,— не дознались, а выходит так по нашему разуму.
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Потому как невозможно, чтобы всемогущий не насоздал 
иных прочих планет и тварей, лучше нас во много крат... 
И в Писании говорится: «Утверди воды превыше облак». 
А ежели — воды, то и все прочее должно быть. Потому 
как вода — жизни начало. Хочется думать, что создатель, 
ради своей славы, без конца творил... [Н е о д н и х  же ж 
т а к и х  га д и н , к а к  м ы  м н о го гр е ш н ы е , со т во р и л  всем оги  щ и й  
да и  у с п о к о и л с я ! ___

J± :,лго м о лчи т  Н а си ли й  П ет р о ви ч , соображ ая т о, что  
услы ш ал от  м удрого  и  уваж аемого Савы М и х а й л ы ч а ,— 
иногда целы й перегон не м олвит  и  слова. К ропот ливо  
взвеш ивает  его слова, ст арат ельно  обдумы вает  случаи  из 
собст венной ж и зн и , переж ивая и х  пам ят ью  п р и  новом, 
звездном  и  бесконечном свете, загоревш емся д ля  его ум а  
благодаря  новом у пом ощ нику , р а зб и р а ет  поведение и  
б уд ничн ую  ж изнь сватъев, кумовьев и  п р о чи х  н а ш и х  к р и -  
воротовцев, не исклю чая и  самое начальст во ... И ,  наконец , 
скаж ет ,— как  будт о и х  беседа и  не преры валась долгим  
м олчанием .

— Д а ! . .  Эт о верно: гадины  мы ! И  дейст вит ельн о , 
что из-за  нас одних , мерзавцев, не ст оило и  огород горо
д и т ь !.. Н е  ст оим  мы и  в н и м а н и я  господнего по наш ей  
по н и зко ст и  к а р а х т е р а ... Т ьф у! — п лю н у т ь  и  раст е
р ет ь! — вот  мы какие, л ю д и ...

Н о  у  м ечт ат еля  Х леб о п ч ук а , т ворящ его словам и над  
душ ой  В а си лъ я  П ет ровича  чудеса и  т о повергающ его ее 
в бездну о т чаяния , т о восхищ аю щ его на  седьмое небо  
вост орга, готово уж е ут еш ение в горест ност и безнадеж 
ного вывода, к  кот ором у п р и вели  В а си лъ я  П ет ровича  его 
дум ы ; и  он спеш ит  преподат ь это ут еш ение, веря от  всего 
своего м ечт ат ельного сердца в сбыточность собст венны х  
надеж д н а  лучш ее будущ ее.].

Господь ведет все к лучшему, а не к худу,— [говорит] 
продолжает он, закрывая глаза [от п р и я т н о с т и  своих  
домы слов].— Теперь[-то как:] мы грешны и злы, и не 
любим, а ненавидим своего брата. А в будущем все пере
менится, люди сделаются как ангелы, станут сильно 
любить друг друга, избегать зла. Подивитесь, что было до 
нас за долгие годы, как себе жили люди, наши прароди
тели: разве ж это люди были? Дикари, безбожные людо
еды!.. Потом уже стало с ними лучше — пошли и па
стыри, и хлеборобы. После того — письмена появились, 
законы, храмы, святые мученики, которые за своих 
братьев на смерть шли... Теперь жел посмотрите, все
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стали уже вместе, сообща: русский, поляк, еврей, немец; 
все стали сообща думать: негоже воевать, надо всем 
поломать и побросать оружие, провались оно в пекло!.. 
О справедливости стали думать, помогать тем, кого 
постигла лихая година, кормить голодных, прибирать 
сирот. А в будущем такое будет, что мы и подумать не 
можем. Как ангелы люди станут, милый мой Василь 
Петрович!

— Дай-то боже, дай-’то боже! — благоговейно молит 
Маров[, всегда гот овый от вест и в своем сердце самое про
ст орное мест о всем м ы слям  и  словам сим пат ичного  че
ловека.

«И  очень даже прост о! — убеж дает  сам, себя В а с и л и й  
П ет р о ви ч , р а зм ы ш ляя  о возмож ност и  «в предбудущ ем »  
лю дей  т а к  ангелы».— П очем у бы и  не т а к?  О д и н , другой  
н а ч н у т  появлят ься  хорош ие л ю д и ,— гл я д и  и  наб ралось!.. 
Р азговариват ь промеж  себя ст а н ут , задум ы ват ься ... И  — 
все об ум ст венном , о бож еском, а не об о д н и х  т олько по
верхност ны х и л и  о волкодаве, о вы пивке да, к  п р и м е р у , о т ом  
еи^е, кого из молодеж и у  Н ем ц еви чи хи  ее м уж  за с т а л ...  
Т еперь , пока чт о, вот  они  — двое, с Х леб опчуком ; а т а м , 
гляд и ш ь , п о й д ут  присоединят ься  и  прочие, которые из  
м а ш и ни ст о в  получш е: К у р у н о в , хош а бы, Ш м улевич, 
К р о л ь , С т рат анович  опят ь ж е... И  — пойдет , и  п о й д ет ... 
Б у д у т  к а ляка т ь , допы т ы ват ься,— как  ? по каком у слу 
чаю ? в чем п р и ч и н а ? .. А  в последст вии врем ени скаж ут  
д р уг  друж ке: «И  чт о это, брат цы , мы  все о дним и  п ус т я 
к а м и  ж ивем? П ьянст во  да пересуды, карт ы  да д р я зги !..  
Д а ва й т е  п рим ем ся  ж ит ь вот  т а к  и  вот  эт а к ...»  Н у  и  
будет  все по-новом у, по -другом у, по-бож ески... И  очень 
просто!»

Т а ки е  м ечт а н и я , навеянны е поэм ам и Савы о лучш ем  
будуи{ем ,] Такие разговоры усугубляли мирное блажен
ство Василья Петровича, [с п р и зн а т ельн ы м  чувст вом1 
сознававшего, что его собственная жизнь при новом 
помощнике идет по-другому, по-новому,— более по-бо
жески, чем раньше, при целой сотне прежних помощни
ков; самая наличность Савы, одно лишь появление такого 
примерного человека уже служило порукой, что жизнь 
может быть гораздо приятнее, чем она есть, что не все 
люди сплошь «так себе», «пустельга одна», как это думал 
Василий Петрович раньше, наблюдая кумовьев Куру- 
новых, мученски мучась с прежними помощниками. Не 
могло быть даже и сравнения никакого между этим,;
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и умным и дельным, по-внешности хмурым, неласковым», 
душой же как ребенок нежным хохликом, и теми, до него 
мелькавшими тут, как частокол. Те ведь — что? болтают, 
бывало, глупости, сальности разные... А надоест слушать, 
да оборвешь — нахохлятся, грубить, задирать машиниста 
начнут... Вместо того, чем бы дело делать, примутся 
высчитывать, сколько пробегу нагнали, да сквернома- 
терски лаять счетоводов, что будто бы они всегда врут 
в списках на поверстные... Ну, соображают, да по паль
цам кумекают, заместо дела, а форсунка гаснет, а в по
толке того и гляди пробки расплавятся... Как же не грех- 
то с ними, с негодяями с подлыми?.. Изозлишься, возне
навидишь — бить готов подлеца!.. Супротив своей души 
вынужден иной раз подать рапорт, что помощник к черту 
не годится!.. В болезнь, мерзавцы, вгонят, совесть, душу 
испоганят всю, жизни, детям не рад станешь, бывало!.. 
А ведь этот, Сава — чистый ангел божий!.. Теперь, с 
ним — что в пути, что после туры, дома, как после теп
лой молитвы сознаешь себя... На душе легко, дурных 
мыслей нет, все люди приятны... Даже о выпивке в го
лову не приходит... Идешь домой как от обедни!.. Да и 
дома-то, в семье, все стало по-другому при нем, при 
Саве,— тихо, дружно... Инда жена, Агафья, стала 
дивоваться, хе-хе!.. А ввиду чего? А все ввиду того, что 
сам не раздражен, не бесишься, землю не грызешь, ну 
и снисходишь...

[«И слов н е т , лю д и  очень м о гут  бы т ь в предб удущ ем  
как  ангелы . Д овольно  даже просто!»]

Умиленный и счастливый, оглянется иной раз Ва
силий Петрович на тьму ночи, пресыщенную теплым бла
гоуханием лугов, на пурпурную ленточку зари, про
сквозившую на горизонте; обведет нежным родительским 
взглядом будку своего сердечного друга-паровоза, где 
все чинно, все в порядке, все блестит и радуется, благо
даря золотым ру[чень]кам Савы; прислушивается изощ
ренным ухом к ровному и уверенному ходу любимца, 
в металлическом организме которого знакома ему каждая 
жилка, со всеми своими добродетелями, желаниями,, 
капризами, причудами, и вздохнет от полноты сердца 
благодарно, сам завидуя собственному счастью.

И, конечно, проскользнет иногда, как та пурпурная 
полоска на горизонте, напоминающая, что благоухание 
теплой ночи не вечно,— проскользнет тревожная дума 
о том, что же будет дальше с их мирной как ночь и как
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ночь боящейся света сердечной дружбой? Сохранятся 
ли их на диво прекрасные, [до ж ут кого] нежные отно
шения, их беседы и согласие во всем, когда Сава, быть 
может и очень скоро, покинет маровский сороковой для 
собственного, какого-нибудь истрепанного чумазляя-па- 
ровоза, сосланного за ветхостью на маневры... Но пере
ход Хлебопчука в маневровые — полбеды; он останется 
тут же, с ним можно будет сходиться в свободное время, 
чтобы поговорить, посоветоваться... Лишь та неприят
ность произойдет, что Василий Петрович потеряет ред
костного помощника, которому подобного уже никогда 
не найти. А другой разговор, ежели Сава, как некоторые 
прочие, из молодых, уйдет совсем из Криворотова, со
блазнившись заработками на новых местах. [Человек-то 
он уж  бесконечно больно х о р о ш и й , а хорош ие лю д и  чт о-т о  
к  м ест у не прираст аю т : поры вает  и х  все куда-т о дальш е  
да д а льш е... В о т  уж  если  он уедет , т огд а ...]

— А что, Сава Михайлыч,— поставил вопрос ребром 
Василий Петрович [как-т о незадолго уж е до и х  разры ваJ.— 
На что вы располагаете в предбудущем? Я к тому, что 
вот теперь, с проведением Китайской пути, вся молодежь 
вообще на эту путь устремилась... Заработки там, слышь, 
Ыгромадные, народ, манжурцы эти самые, простой да 
праховый... Так что, говорят, можно большие капиталы 
без труда в тех местах приобрести... Известно, ежели 
в душе совести нет, а у рук пальцы загребистые... Так 
вот и — того?.. Как, мол, вы касающе этого? Может, 
на новую путь располагаете в скором времени?

На этот вопрос, и хитро-хладнокровный, и ревниво
жесткий в одно и то же время, Хлебопчук дал твердый 
ответ, без тени колебания, приведя им в восхищенье 
Василия Петровича, тревога которого сразу уступила 
место душевному довольству. [Сава н а ча л  издалека , с 
к р и т и к и  полож ения , вы сказанного  «п реды дущ им  орат о
ром'».]

— Оно, видите ли, какая штука, Василь Петрович,— 
начал Сава, нравоучительно хмуря брови на масленку 
с длинным носиком,— в рассуждении того, что без со
вести на новых местах легко деньги заробить, то оно 
везде так, не токма в Манжурии. Человеку ж, который 
душой дорожит и бога боится, можно без греха, с пользой 
для людей и души коротать век и там, в той сзм [исенък\(т  
Манжурии: народы там темные, истинного бога не знают, 
веры не имеют ни настоящей, ни испорченной. И коли
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есть доброе желание у человека, он может там апостолом 
своей святой веры стать. Дело это великое, богу угод
ное... Только то сказать,— Сава понизил голос и опустил 
голову,— не каждый вместит... «Могий вместити да вме
стит...» [А ко ли  есть кот оры й человек игоист ом , т от  о 
себе, о своем несчастье дум ает  и  вм ест ит ь того не мож ет . 
И г о  на  т ом  человеке сат анинское, и  ш кодит  о н о  ем у.]  

Он сокрушенно вздохнул, поставил на место масленку, 
сел и, вытирая руки, [прядочкой концов, переш ел уж е 
непосредст венно к  от вет у.], продолжал:

— Сам я в божьем свете, как есть — сирота... Ни у 
меня родных, ни — близких... Куда мне ехать, чего мне 
искать, коли здесь хорошо! — Для меня то есть хорошо. 
Много уже я поблукал по свету, видел уже всякое... 
И коли господь мне привел найти людей по совести, дай 
бог не загубить, не потерять их. От добра же добра не 
ищут, известно. Люди тут хорошие, начальник справед
ливый, служба нетрудная, профиль пути легкий, по 
ровному степу, а оттого и заработок — слава богу. Мне 
же не много надо! Сам, один кругом, горелки не употреб
ляю, разных там привычек да выкрутасов панских не 
имею... Буду служить тут много лет, коли не погонят,; 
прикоплю гроши и куплю хутор малюсенький. Земли 
тут добрые, большого ухода не просят, а коли стараться — 
урожаи богатые. Велит бог, чтобы оно так и вышло, как 
гадается,— лучше и не[треба] нужно. Пускай только 
душа будет покойна,— буду жить тихо, мирно... [И  н а  
какой  л я д  м н е  т а  М а н ж у р и я , забери  ее т р ясучка ?  — 
весело закончил  Х л е б о п ч у к , с усм еш кой, м и ло  и  ясно осве
т ивш ей  его см углое печальное ли ц о .]

«Чего лучше! — думал Василий Петрович, осчастлив
ленный этим ответом.— Сам ты, душевный человек, не 
перестарок, а моя Лизурка на возрасте — устраивайся 
себе, а там посмотрим... Может, бог велит, сыном мне 
будешь, внучаток народишь, в отца умных да порядочных. 
Слов нет, она [супрот ив] его вдвое моложе, ну, только 
то, что девчонка сурьезная[, не верт ячка], хозяйствен
ная; а опять же и то, что другого такого мужа ей не най
ти... Что же каса[/още]ется бракосочетания — [как] он 
[есть] не нашей веры,— то ведь он объясняет, что они 
при нужде в церкву ходят, обряды [иные] делают, для ви
димости, чтобы не придирались. Ну, и — того... Как- 
нибудь, с божьей помощью, ухитримся[, облапош им , кого 
следует ]...»
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[Э т от  п р и я т н ы й  п л а н , ус т р а н я вш и й  все сом нения  
«в предбудущ ем », В а с и л и й  П ет рович  ле лея л  в душ е до 
последней , роковой м и н ут ы  своей друж бы  с Савой. И ,— 
кт о зн а ет ,— бы т ь мож ет , мечт ы об уп р о ч ен и и  близост и  
с дорогим  человеком, у  которого дочь н а  выданье, ш евелились  
и за  угрю м ы м  лб ом  д р уга -п о м о щ н и ка ... Н ед аром  ведь 
Сава, ворочаясь н а  койке вагона, увозивш его его в д а леки й  
и  чуж ды й к р а й , ш еп т а л сквозь слезы:

— К а к  д р уга , брат а,, как  о т ц а  родного полю бил  
я  т ебя, В а с и л ь  П ет р о ви ч ... Г а д а л  с т обой всю ж изнь  
к о рот ат ь, счастье м и р н о е , т и хо е  н а й т и .. .  И  д л я  т ого  
все тебе поверил, всю д уш у  т ебе от кры л, н и  одной м ы сли  
не у т а и л  перед т о б о й ... А  т ы об м а н ул  м ен я , скры л от  
м еня  в т у  ночь, чт о дум аеш ь, о чем за м ы сл и л ... С ат ане  
п редался! О н , лукавы й , ш еп о т н и к , человеконенавист никг 
вт и сн улся  и  девчонку эт у , чт об е й ...  подбросил, а т ы и  
сдался, черны е м ы сли  и  на м ер ен и я  п рот ив м ен я  от  него  
п е р е н я л ...  О бидел т ы м еня! П а  всю ж изнь т ы  м еня  обидел! ,,

[б.] 5

[Л укавы й о н и  прочие адские силы , р а зр у ш и вш и е  сча
стье Х леб о п ч ук а , вт и сн ули сь  меж ду д вух  д р узей  т онко% 
обдум анно, с превосходны м зн а н и ем  своей сп ец и а льн о ст и  
по иск уш ен и ям  и  соблазнам ; и , конечно, дост игли  своегоt 
внедрив н а  мест е погибш ей друж бы  ненавист ь, озлоблен
ные слезы с одной ст ороны , озлобленное недоум ение с д р у
гой. Б е с  силен: горам и  качает .]

Этот день — последний день их согласия и счастья — 
был лучшим днем в их жизни: им улыбалась удача во 
всем, оба они были прекрасно настроены, веселы [и про
вели  врем я с ут р а  до сам ой роковой м и н ут ы  к а к  два не-  
бож ит еля, посет ивш ие зем лю , где у  н и х  не находилось  
и н ы х  си м п а т и й , и н ы х  друзей , кром е н и х  двоих]. Кончив 
удачную путину, где все у них чудно спорилось, все шло 
как по маслу, они остались на отдых в Сухожилье, чтобы 
ехать в обратную туру опять с лучшим из поездов — с  
экспрессом; и тут в тихом и благословенном Сухожилье,, 
полном зелени и прозрачных ериков среди камышей 
они [вкусили  от  полнот ы  блаж енст ва] задушевно бесе
довали на полной свободе, гуляя по рощам, купались я 
родниковой воде, когда зной стал гнетущим, ели и пила 
в тени лищ потом, насладясь серьезной беседой, рез-
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вились и школьничали как дети[, ло ви ли  кузнечиков , 
бега ли , б у д и л и  эхо ш аловливы м и звука м и  и  см еялись , п о лу 
чивш и смеш ные от вет ы ),.. Они были неразлучны, дружны 
и блаженны весь этот день[ — последний  и х  д ен ь , лучш е  
которого не было за  все ш ест ь и ст екш и х  месяцев и х  сов
м ест ной служ б ы ...) .

Отправились они — все так же удачно — в обратную 
с экспрессом после обеда, когда зной был еще нестерпим. 
Но в открытую настежь дверь и окно будки рвался рез
вый ветерок, поднятый быстрым ходом, и приятно осве
жал голову: зноя для них не существовало. Удача бук
вально преследовала их в этот день; счастье, неизменный 
их спутник в течение шести месяцев, сегодня прислужи
валось с подозрительным вниманием: у них не произошло 
даже малейшего пререкания с станционными, им не 
представлялось надобности говорить с зазнаишкой-обе- 
ром[, взъерош асъ , к а к  рассерж енны й индю к], так как и 
начальник станции и поездная бригада в этот исключи
тельный день умели только приятельски улыбаться, 
отпускать милые шуточки. Очень хорошо, удачно вышло 
и то, что скорый, принятый ими, пришел в Сухожилье 
с опозданием на час двадцать семь минут, что давало 
возможность молодецкой бригаде сорокового — машинист 
Маров, помощник Хлебопчук — отличиться ловкостью, 
нагнавши время в пути до Криворотова при непременном 
условии, чтобы аристократический поезд[, ведомый у д а л ь 
цам и] не заметил [бы] собственной быстроты. Далеко 
не со всяким помощником рискнешь на попытку, которая 
легко может вызвать беспокойство у пассажиров [с р а з 
дут ы м  сам ом нением ], любящих составлять телеграммы 
министру при малейшем толчке их вагона! но с Савой да 
не рискнуть? [С т акой-т о  правой  р у к о й , у  кот орой все 
на чеку , все необходим ое готово задолго до надоб ност и?]

И экспресс шел, летел, как по воздуху. Поршни 
молодца-паровоза, любимца, балованного сына наших 
друзей, частили своими штоками, как иглой швейной 
машины, которую пустила в ход резвая и нетерпеливая 
молодая ножка; назойливый для всякого машиниста 
немчура-гаусгельтер вел свой пунктир почти без размахов 
выше восьмидесяти... А удалая бригада оставалась спо
койной, как ни в чем не бывало! Посиживал, улыбаясь,- 
машинист около своего крана; с усмешкой, не спеша делал 
дело помощник, лаская вентильки, умасливая лубри
катор... И оба еще имели смелость предаваться размыш-
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лениям, вспоминая поучительные места их сегодняшней 
беседы.

Их расчетливая форсунка чуть-чуть краснелась, поль
зуясь случаем сэкономить топливо: путь на добрую сотню 
верст шел под уклон, не ощутимый для пешехода, для 
неповоротливой телеги, но значительный и полезный 
для разошедшегося поезда, в полтысячи тонн весом, с 
превосходной конструкцией всех ходовых частей. Впро
чем, загаси они и совсем огонь, быстрота не убавилась бы, 
а росла; пока не вступился бы в свои права тормозной 
кран и не положил бы под рукой машиниста предел этому 
росту... Рука машиниста, скользя по рукояти крана, 
не нажимала, однако, на нее: «А что за беда? Пускай 
себе на все на сто лупит!.. Разве вот только немчуре 
оборвать ленту, чтобы не измерял скорость...» Марова 
впервые брало сильное искушение нестись с такой бы
стротой, чтобы дух захватывало, галька балластная 
пылью летела!.. Условия тому не препятствовали: путь 
на всем перегоне — по каменистому грунту; ни мостов, 
ни насыпей ближе Чуваева... Господа же пассажиры [«вы
сокого д авлен ия»] — красавицы в атласах и в шляпках 
с Агафышо решето да генералы[е ш и т ы х золот ом  к и т е л я х , 
они  себе к а н т ую т  в свое полное удовольст вие, пот ягивая] 
пьют чай или винцо в столовой, и [ничего] не заметят, 
как они едут. Роскошные вагоны Международного об
щества тяжелы и нетряски. Приспособлены они к загра
ничной быстроте: сыпь полтораста верс/г в час — лишь 
покачивает как в люльке!

Вечернее солнце мало-помалу спряталось за далекий 
горный кряж, приукрывшись сверху темно-красными 
тучками, и послало заместо себя пурпурный луч, высоко 
взлетевший над темно-красным покровом, от которого 
и он сам стал в вышине фиолетовым: под его фиолетово
пурпурным светом все вокруг приняло серовато-синие 
тоны и утратило ясность очертаний; как будто низко 
по земле пополз тонкий дым, прозрачный и легкий. 
Вдали на косогоре показалась казарма 706 версты,— 
от нее начинается плавное закругление влево, а там 
дальше, верстах в пяти, есть «к а л ь е р», где идет раз
работка бетонного камня: тут придется немного умень
шить скорость, а пока — пускай!.. Ход поезда наладился 
так мило, так удачно, что просто жалко мешать велико
лепной работе друга-паровоза, несущегося, как ласточка^ 
по вольному воздуху, без толчка, без отрыва... Только
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и жизни, что в нем, в его учащенном пыхтении, ровном 
лязге и стукотанье, слившемся в сплошной монотонный 
шум, под который удобно мечтать; а кругом — тишина, 
и она растет, надвигается, вместе с растущей дремотой 
земли, утомленной зноем и отрадно кутающейся в серо
вато-синюю дымку для отдыха... Хочется думать о том, 
что поезд вот-вот останется один, без земли, которая вся 
исчезнет, потонувши в дымке, когда сядет солнце, а дымка 
утратит прозрачность; что он, одинокий, будет шуметь, 
стучать и вечно нестись вперед, как в том самом мировом 
пространстве, о котором Василий Петрович не перестает 
размышлять с почтительным изумлением...

Вдруг его мысли прервало резкое движение Савы. 
Рука инстинктивно впилась в рукоять, глаза поднялись 
на помощника: Хлебопчук, далеко вытянув шею, приник 
тревожным взглядом к полотну, плавно уходящему 
влево.

— Что там такое, Сава Михайлыч? — вскочил на 
ноги и машинист.

— Глядите, глядите!..
Далеко на полотне, саженях в двухстах, если не об

манывало зрение, что-то белое и небольшое трепещет 
между рельс[,за си явш и х от  последнего л у ч а  двум я изог
н ут ы м и  полоскам и  бронзы ]; но — что именно? — глаза 
отказываются различить... Зоркие глаза Василия Пет
ровича изощрены долголетним упражнением, но им и 
утомлены: уже явилась необходимость восполнять иногда 
недостатки глаз догадками, головой работать, где не 
возьмешь глазами. Так и сейчас: Василий Петрович, 
судя по величине и движениям отдаленной беленькой 
точки [среди д вух  сходящ ихся полосок свет лой бронзы],- 
полагает, что это — ком бумаги, быть может смятое стен
ное расписание, выброшенное из окна казармы; подхва
ченный вечерним ветерком, этот смятый лист [м ельт еш ит ]  
мелькает там вдали, подпрыгивая на месте.

Но зоркий Хлебопчук, молодые глаза которого еще 
не натружены, полагает иное.

— Гусь! — говорит он решительным и спокойным 
голосом, опускаясь с носков на пятки, за спиной Василья 
Петровича.

Пожалуй, и действительно гусь. Теперь, после убеж
денного заявления Савы, стало заметно, что беленькая 
точка1 прыгая на месте, взмахивает как бы крыльями.^
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Гусь же и есть! продолговатый... движется тяжело... 
Ну, конечно, уйти не успеет и будет прирезан!

— Гусь, думаете? — [ищ ет  у  Х леб о п ч ук а  подтверж 
д ен ия  до га д к и ] спрашивает Василий Петрович, садясь.

— Известно, гусь! — усмехается Сава, [опираясь о 
плечо д р уга  и] с улыбкой глядя на бедную птицу, кажу
щуюся издали не более бабочки.

— Попался, бедняга! — кричит Василий Петрович 
Саве, стоящему рядом с ним, плечом к плечу [,в послед
н и й  раз т а к  близко  и  т ак  родст венно].— И сколько этой 
глупой птицы гибнет под поездами,— весело кричит он 
дальше другу.— Гуси, куры, утки, индейки... числа 
несть!.. И видишь — бежит, а режешь!.. Не тревожить 
же пассажиров из-за каждого цыпленка!.. Да то сказать, 
не велика и потеря — гусь. Съесть можно и из-под по
езда... Ну, а вот, не дай бог — корова... [ Х р а н и т  м ен я  
господь: случая  не было, а д ругие от зы вались: беда, еж ели  
бык, корова!.. О собливо,— рогом  под колесо ... Р о га  у  
ней  что сам ая т вердая ст аль: ничем  и х  не со к р у ш и т ь ...  
Р а з  поп а ла  т а к и м  м а н ер о м ,— долой скат  с р е л ь с ! .. 
А  опят ь же, владелице , ст орож ихе ка ко й -ни б уд ь  пере
ездной, разоренье: у  семьи к о р м и л и ц у  пр и р еж ут , да еще 
ш т раф  за  недосм от р у п л а т и ...  Н у ,  а гусь ,— ничего !..

— И звест но! — к р и ч и т  Сава, см еясь .— Т а к  ем у, д у р 
ню , и  т реба! Н е  гу л я й  по ш п а ла м !..]

Вопрос исчерпан, гусь предоставлен своей ужасной 
будущности; Сава отходит на свое место и, попутно, гро
мыхает дверцей топки, куда пришла пора заглянуть.

Поезд летит. Момент — и закругление уже выровня
лось, и на пути ничего уже не видно: труба, котел, могу
чие плечи паровоза сокрыли от глаз машиниста его бед
ную жертву. Вот направо казарма, дальше, по тому же 
косогору — желтая решетка сада, с беседкой в нем[,ш п и л ь  
беседки каж ет ся п а ут и н к о й , зам ерш ей  в воздухе т орчком ]. 
Там, за темными шапками клена, повис высоко в воздухе 
ленивый журавель колодца,— точно кнут чумака-вели- 
кан[ш4 ]а, воткнутый в землю; а тут, поближе, по самому 
косогору, по косогору...

— Ах, что это — по косогору? — вскрикивает Маров, 
снова впиваясь рукой в рукоятку, и весь леденеет от 
испуга: по косогору крутится другой комок, большой и 
красный... Застилает глаза... Но — страшное дело! — 
похоже, как будто это человек в красном, который мет
нулся к поезду^ но оборвался, упалг вдали от рельс и
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извивается на месте... Ползет, вытягивает руки, ломает 
их и мотает головой в отчаянии, в ужасе... Женщина... 
в красном... в платке... Господи!.. Милостивый!.. «Мать!..»

— Са... Сава,— хрипит задыхаясь Маров, дергая 
кран дрожащей, закоченелой рукой.— Не гусь!.. Ребе
ночек!.. Ради бога!.. Скорее!.. Скорее!..

Голос его визжит, как визжат и бандажи, врываясь 
в рельсы; глаза застилает черный дым, рванувшийся 
из топки; но, отпрыгнувши в сторону Савы, Маров уже 
не видит его в будке: Хлебопчук уже скользнул на землю, 
скрылся. Маров спрыгивает за ним, не щадя ног. Уголком 
правого глаза он охватывает изогнутый ряд вагонов, зло
веще блещущих под красным лучом синевой, желтизной 
зеркального лака, уловляет заглушенный расстоянием 
тревожный крик, визг, взрывы детского плача... Но — 
все равно! в эту минуту ему не до тревоги пассажиров. 
В голове молнией сверкает мысль: «Успел ли?» И, если 
успел,— как успел? прыгнул?.. Ведь одна лишь секунда!.. 
И он сам в три прыжка достигает голову паровоза, те
лежки, под красными бегунками которой барахтается 
черная масса с белым комочком... И его вдруг оставляют 
силы...

Паровоз трепещет крупной дрожью, он прыгает с 
неподвижными колесами, он еще движется, скользит, 
производя режущий скрежет; Василий Петрович роняет 
пылающую голову на жгучую обшивку цилиндра и ждет... 
Не мелькнуло и минуты с того мига, как он понял отчая
ние матери в конвульсиях человека, крутившегося по 
косогору, как неистово рванул ручку крана... Но ему 
сквозь жгучую тоску отчаяния в собственном своем 
сердце кажется совершенным пустяком та непостижимая 
бесконечность, кажется не длиннее этой минуты, не 
имеющей границ...— Что он там... Зачем он там так 
долго!..

[В т ем нот е под бегункам и  ничего не в и д н о ... Н о  вот  
черная  масса с белы м комочком судорож но ползет  прочь  
от бегунков, пы т ает ся вст ат ь, п р и п а д а ет , снова вст а ет ... 
Бессознат ельно  движ ет ся и  В а с и л и й  П ет рович  за  ц и 
ли н д р о м , ц а р а п а ю щ и м  ем у ло б  и  покорно дум ает  о ги б ели  
всего: к р а н  повернулся  сам  собою назад , паровоз снова  
сорвется с м ест а и , если  не задавил еще реб ен ка , т о сей
час за д а ви т ... З а д а ви т  Х леб о п ч ук а , его задавит , зад авит  
и  всю его семью, если  уж  случилось первое несчаст ье,— ж ену, 
м ат ь, П ет ю , Л и з у . . ,  до крохот ной  К а т ю р к и ! ..]
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— Скорее! — кричит он бешеным голосом, кидаясь 
вперед.— Чего ты там, прости господи, мямлишь?! Дви
гается ведь!.. Прочь беги, прочь, дьявол!.. Карамора!..

Он не помнил себя, охваченный безумным ужасом, он 
накричал бы без конца ругательств, если бы в эту минуту 
не подбежали к нему люди,— главный кондуктор, про
водник международных вагонов, а за ними, поспешая 
вдали,— офицеры, иностранные господа в белой фланели, 
дамы. Его окружили, требуя объяснения, шумя, грозно 
жестикулируя. Уже слышались возбужденные голоса, 
протестующие [прот ив безобразий н а ш и х  костоломок], 
грозящие кого-то проучить, что-то вывест[ь]и на чистую 
воду. «Министр», «телеграмма», «жалоба» и другие гроз
ные слова носились вокруг Василья Петровича!, как  р о й  
ос и  ш м еле й .]. Но он ничего не слышал, ни на кого не 
обращал внимания, не спуская глаз с Савы, подходив
шего к нему колеблющейся походкой с ребенком на 
руках. Маров рванулся из толпы!,грубо  от т олкн увш и  
какой-т о м у н д и р ] и подбежал к Саве[, ли ц о  кот орого, 
за м ет и л он вскользь, ст ало черно и  угрю м о.].

— Жи... жива? — спросил Маров, задыхаясь от ра
дости и протянув руки к ребенку, к пучеглазой толстушке 
лет двух, с голыми ножонками, не прикрытыми с самых 
коленочек, пухлых и белых. Девочка выросла из своей 
белой рубашонки, служившей ей, быть может, в день 
рождения; но откровенный костюм нисколько не смущал 
ее, как не испугала, по-видимому, и возня под паровозом: 
она очень доверчиво и покойно положила головенку на 
сальное плечо своего спасителя, державшего ее на руках 
с материнской нежностью. Быть может, она уже набега
лась за долгий день и теперь уже хотела бай-бай...

— Цела? Не ушиблась? — с радостным смехом спра
шивал Василий Йетрович, снова пытаясь взять у Савы 
ребенка. Но Хлебопчук отстранился, не дал ему свою 
находку, еще крепче прижал ее к себе...

17.] 6

[У довлет воривш и лю бознат ельност ь в т оропливы х и  
бест олковых расспросах, убедивш ись почт и, чт о с разоча
рованием  в от сут ст вии  повода л и ш н и й  р а з  н а пом нит ь  
о себе т а м , в П ет ерб урге, кучка  грозны х, ст рогих  россиян- 
пассаж иров пот янулась  к  вагонам : ей] Пассажиры потя
нулись к вагонам: им сообщили, что поезд сейчас тронется,;
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так как все благополучно!; среди удаляю щ егося разноголосо
го говора вы дался ж енский голос, дивно красивы й, к о н т р а ль
товый,- сильно  грассирую щ ий  и  сказал п л о х и м  р усск и м  
язы ком  чт о-т о о «эроизм е», другой  голос, гнусавы й т ено
р о к , от озвался: «А, вуй , м м -зэлъ , сэ лъ-м о ...»  и  все голо
са, красивые и  гнусавые, солидны е и  игривы е, п о т о н у ли  
вд а ли .] . На месте происшествия остались лишь агенты: 
обер, красивый и толстый усач с лакейски надменным 
лицом, щупленький проводник-бельгиец в щегольских 
желтых туфельках да паровозная бригада: растерянно 
ухмылявшийся Маров и унылый Сава, все еще прижи
мавший к груди крошечную толстушку. Они вчетвером 
наскоро выяснили подробности случая. Хлебопчук, по
сланный машинистом, который принял меры к остановке 
поезда, поспешил спрыгнуть на ходу и чуть-чуть успел 
предупредить наезд, прЫыгнувши под паровоз, под 
бегунками которого что-то забелелось. Но, пока он ловил 
это что-то, его сильно ударило в плечо и шею цилиндром, 
едва не сбило с ног... А потом уж он и не помнит, как 
все было и каким образом удалось ему выкарабкаться с 
деточкой из-под паровоза. Думалось одно только: «требе 
ратовать»...

К ним справа, из-за паровоза[, все ещ е т репетавш его  
от  негодования, чт о п р ер ва ли  его удачны й бег,] выскочил 
лохматый мальчишка и за ним показалась баба в красной 
рубахе и такой же юбке. Она задохлась от бега, едва 
дышала, твердя пересохшими губами: «Матушка, царица, 
владычица!..» [Не обращ ая вн и м а н и я  за  м у ж ч и н ,] Она 
сорвала с рук Хлебопчука девочку, кинувшуюся к ней 
с внезапным ревом, и выразила свою радость парою шлеп
ков [по т олст енькой  задню ш ке.].

— Паскуда!.. Вишь шляется, шайтаны тебя носят!.. 
Запорю, стервенок!.. Искромсают, подлую, за тебя от
вечай,— сама того не стоишь!..

Но кончила расправу [беглым] поцелуем [разревев
ш ейся девчонке.].

— Молчи, дура, пирога дам... Федька, бежи, скажи 
отцу, чтоб не сумлевался,— приказала она сыну, толк
нувши его в плечо.— Ремонтные мы,— обратилась она 
к величавому усачу-главному, уже мусолившему каран
даш, чтобы записать показания для рапорта об остановке 
скорого на 706 версте.

Маров полез в будку. Хлебопчук поднялся туда раньше 
его, сейчас же, как отдал матери ребенка, и сидел в углул
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у дверцы, охвативши лицо руками. Василию Петровичу 
почудилось, что Сава плачет.

— Вы что, Сава Михайлыч? — спросил он.
Сава не ответил. «Смотри, обиделся, что я ругался,— 

подумал Василий Петрович с раскаянием.— И что это 
я за собака, на самом деле! — упрекал он себя.— С чего 
поднялся лаяться на человека, который, надо говорить, 
спас ребеночка от смерти!..»

— С опасностью для жизни,— отрапортовал издали 
голос обера, который уже покончил допрос и на ходу 
репетировал совместно с проводником донесение по на
чальству.

Сава явственно всхлипнул, Маров нахмурился, мучась 
раскаянием и сердясь на помощника: «Ну, какого черта 
хнычет?.. Взял бы да облаял сам!.. По-товарищески!.. 
Терпеть не могу, когда дуются!..»

— Форсунка погасла, Хлебопчук,— сказал он сухим 
тоном начальника, вспомнивши впервые за полугодие 
фамилию Савы Михайлыча.— Надо освободить топку от 
газов, в предупреждение взрыва и затем уже бросить 
туда зажженную паклю, — распорядился он, как по инст
рукции, хотя и не сомневался, что все это известно по
мощнику и без него, что он напрасно, лишь в сердцах, 
учит ученого, обижая его еще больше.

Хлебопчук тотчас же встал и молча принялся за дело. 
Когда заревела форсунка и осветила лицо нагнувшегося 
к топке Савы, Василий Петрович увидел в этом лице, 
печальном и озабоченном, что-то мягкое, теплое... И по
спешил снова спросить вкрадчивым полушепотом:

— Вы что это, Сава Михайлыч?.. О чем это вы?
— А ну! что там!.. Так оно, дурости! — смущенно 

усмехаясь, отвечал Хлебопчук. [То нем овля , долечка т а  
м а л а я ...]  Думки пришли, как держал ее. Тепленькая да 
беленькая, ноженьки толстые... Что она мне?.. А в ы н у л  
вот чужую из могилы, а своих туда уклал!..

Он махнул рукой и горячо принялся за дело. Спешной 
работы прикопилось у обоих много, пока шли без паров, 
пока стояли. Минут с десять прошло у них в горячей 
работе, пока явилась возможность ответить на нетерпе
ливые вопли кондукторов: «Готово ли?»

— Готово!
Затрелил свисток обера, рявкнул трехголосным басом 

паровоз, оба повторили на иной лад эту музыку, и поезд 
тронулся, простоявши в степи с полчаса, «Вот тебе и
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нагнал время!» — подумал Василий Петрович. Былого 
настроения, бодрого и светлого, не осталось и тени, всё 
начало складываться худо: паровоз шел гадко, каприз
ничал, дергал; где-то в шиберах стало хлябать... Но 
всего хуже и стеснительнее было то, что Сава продолжал 
хмуриться. [Суровы й по внеш ност и , сам олю биво-задир- 
чивый на  словах, горды й  «п р и щ у р а » бы л нервно восприим 
ч и в , к а к  и н с т и т у т к а , чувст вит елен  к  наст роению  соседа, 
особенно т ого , кто, к а к  д р уг и  лю б и м ец  С ава , бы л дорог, 
бли зо к  его сердцу. В а с и л и й  П ет рович , и  досадуя и  гр уст я , 
раздум ы вал о п р и ч и н а х  хм ур о с т и  пом ощ ника.]

«Гм! Дуется! Ну, что дуется? — думал Василий Пет
рович.— Слов нет, пускай, та девчонка затронула его, 
вспомнил он о своих, расстроился... Ну, только все это 
дело прошлое, и я при всем при этом ни при чем: за что же 
на меня-то хохлиться!.. Даже дело свое забыл,— фонари 
не зажег,— пришлось напомнить, чего допрежде никогда 
не бывало; стал быть, есть у человека что-нибудь на уме, 
ежели дела не помнит!.. Вон, звездочки замигали,— 
поднял он голову к потемневшему небу,— если бы по- 
прежнему,— подошел бы сейчас и стал бы называть их: 
«Это тут Вега», или еще что... [«А вон т а м  А й  да б а р а н ...ь \  
И стали бы по душам калякать... А то молчит [да см от рит  
абы зом.}. Терпеть не могу!..»

И в тот самый миг, когда Хлебопчук, украдкой кпдоч- 
ший пытливые взгляды на Василья Петровича, думал: 

«Вот, дивись, молчит да заворачивается!.. [Х и б а  хс] 
Уж так-таки ни слова не скажет? Чем я повинен?.. Чего 
он себе раздумывает?» — [В а си ли й  П ет рович в эт от  
сам ы й м и г м ы сленно р о п т а л  на  д руга -пом ощ н ика  и резол  
п р а вд у-м а т к у  ем у ив глаза»:

«Н у и  черт  с т обой! м олчи коль  и н  т а к ! .. Ты  м олчиш ь, 
и мы будем  пом алкиват ь. Н аперед  лезт ь  да заискиват ь  
не ст анем ! не н а  т а к и х , брат , н а п а л ...  У  начальст ва  
никогда  не заискивали , н е  т о чт о! И  т о уж  т оварищ и  
зубы  п р о л у п и л и : «П ом о^;лика  на  шею к  себе посадил, п ер 
вым себе д ругом  по ст а ви л!..» Н у , коль и н  т а к , м о лчи  да  
д уй ся  на  доброе здоровье!..»]

Великий подвиг, героями которого только что явились 
наши друзья, самоотверженное спасение ребенка отодви
нул ось куда-то на неизмеримое расстояние от них — в 
пространство, дальше тех звезд, от которых, по увере
ниям Савы, миллионы лет как ничего уже не осталось, 
кроме света.,.
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Что скрывать! [По м о и м  н а б лю д ен и я м ,1 и все-то мы, 
криворотовцы, таковы, как Маров да Сава. Мы не только 
практически не умеем пользоваться нашими геройскими 
подвигами, как другие, но,— что уже очень худо,— не 
способны никогда извлечь из них и духовных благ — 
светлого нравоучения, душевной бодрости, веры в себя 
и в людей, наших соседей по смежным участкам дороги...

1*1 7
[А ж и зн ь , т очно издеваясь над  комолостъю наш его  

д у х а , ш лет  еще н а м  и спы т ан ия  в своей сует е, в т щ есла ви и ,; 
в ки чли во -т уп о м  и  н ед ели ка т но м  о т нош ении  к  н а ш и м  
под ви га м ,— конечно, н аш а  до м а ш няя  ж изнь, не соседская, 
кот орой мы  не знаем . И н о е  доброе дело, не оказавш и бла
гот ворного р езуль т а т а  т от час же по соверш ении, м огло  
бы п р и ю т и т ь ся  в глу б и н е  сердца и  от ры гнут ься  пот ом А 
в свободную м и н у т у , п р и  разд ум ье , п р и  вспом инанъе, и  
п р и н есло  бы, гляд и ш ь, п о льзу  д л я  д у ш и  и  у м а .. .  Н о  яв
ляет ся  т у т  как  т у т  ж и зн ь , сует а, т щ еславие, кичливое  
т уп о у м и е  и  вла чи т  наш е доброе дело на  позорищ е, не 
р а зб и р а я  гр я зи , и  м н ет  его, и  п а чк а ет , и  обращ ает  в 
конце концов в о т врат ит ельную  вет ош ь, за п я т н а н н у ю  
гр уб ы м и  р у к а м и , вгоняю щ ую  в досаду и  см ущ ение самого 
героя, владельца  эт ой вет ош и. Р аспрост раняю сь я  в эт ой  
ф илософ ии пот ом у, чт о с одним  и з  н а ш и х  героев, с В аси -  
лъем  П ет ровичем , произош ло к а к  р а з  нечт о подобное.]

После остановки прошло около часу[,# т ечение кот о
рого по-видим ом у ш ло, н а р я д у  с т о н к и м и  ф иле-сот е, пере
ж евывание и  «эроизма»I, и сытая публика международных 
вагонов [,ковы ряя в зу б а х ] нашла, что ей надо развлечься 
{для пищ еварения]. По ее требованию был послан, при 
первой же получасовой остановке, один из кондукторов 
на паровоз, чтобы привести в роскошную столовую ма
шиниста. Не худо заметить, что пассажиры, жаждавшие 
видеть машиниста [по каком у-т о  недосм от ру], совсем не 
поинтересовались узнать, как его имя и кто он такой [и 
каков его ха р а к т ер .] . «Привести сюда нашего машини
ста»,— повелели пассажиры, и кончено дело.

Таким образом, не успел еще паровоз отцепиться под 
воду, как на лесенке появился [и поехал н а  ней] посол- 
кондуктор, принявшийся [«как мож ноь] убеждать непо
датливого м ъхглт кгА -м уж ичка «сей же чась] отправиться 
в вагон-ресторан [и предст ат ь пред  ясные очи и х  п р е-
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еосходит елъст в и  вы сокородий т а ки х-т о  и  т а к и х -  т , 
«.оченно ж елаю щ их» видет ь господина м е х а н и к а ] .

— Это насчет чего же? — спросил Маров.
— Да все касаемо этой остановки на 706 версте! — 

с притворной досадой воскликнул кондуктор.
— Что же... Остановка как остановка... Со всяким 

может произодти, не с одним со мной. А со мной еще 
реже, чем с другими прочими,— ворчал Василий Пет
рович, вращая кран и дергая ручку свистка.— Ежели 
что кому не нравится, могут записать жалобу.

— Нет, не в тем, Василий Петрович,— заторопился 
с объяснением кондуктор.— А как, стал быть, относи
тельно энтой самой девчурки... Ну, известно, как, стал 
быть, большие господа,— оченно интересно, дескать, как 
оно?.. И все прочее. Как можно, приказывали! И сами 
Карп Ильич, наш обер, значит, строго-настрого велели: 
«Без механика, чу, и не являйся, Слепаков!..» Пожалуйте, 
уж!..

— Не велика фря ваш обер,— спокойно заметил Ва
силий Петрович, осаживая паровоз под трубу.

— Да не в тем... Обер — что!.. Тут, понимать надо, 
иной разговор. Все господа... Самые генералы... Баро
несса одна... Как ее? Запамятовал! [Ф амилъе-т о т акое , 
нерусское... Г о во р я т , п р и  дворе... С а м а я , что н и  н а  ест ь!.. 
В а ж кею щ а я , одно слово!..] Так она, пуще всех, вишь: 
«Привести да привести машиниста»... Уж пожалуйте, 
сделайте милость, Василий Петрович!

— Вот привязался!.. Ну, чего я там пойду делать?.. 
Не умею я разговаривать с э[с]тими господами важными.

— Христом-богом прошу! — взмолился кондуктор.— 
Пожалуйста, Василий Петрович!.. Господ изобидите. 
Потому — все желают и оченно дожидаются... Большой 
скандал даже может произойти...

— Какой такой скандал? — злобно прищурил глаза 
Маров.— Что ты меня скандалом пугаешь, [куроцап]?  
Я свое дело знаю!.. А "ы вот не имеешь понятия, что 
машинист не вправе оставить паровоз при маневрах...

— Оченно понимаем, Василий Петрович! не первый 
год служим... Только в этом разе [чу] такая история [чт о  
важ нею щ ие пассаж иры ... М ож ет  кот орые из н и х  с м и н и 
ст ром  — чаш ка-лож ка ... И  п р и к а зы ... П росю т ! — п о п р а 
ви лся  к о н д ук т о р ]... Оченно уж просют!.. Идите, ради 
бога! не теряйте время...

— А, черт! — выругался Василий Петрович,— Пойти,
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что ли? — спросил он, не оборачиваясь к Хлебопчуку. 
Но Сава или не слышал его [вопроса], или, быть может, 
опечалился, что Василий Петрович и спрашивает, и как 
бы не спрашивает его; только не отозвался ни звуком на 
этот вопрос, чем еще сильнее обозлил Марова. [«Виш ь, 
ехидна!»  — обругал  друга  в душ е окончат ельно расст роив
ш ийся] Не получив ответа, Василий Петрович [к великом у  
удовольст вию  п о сла н ц а ] 1 быстро шагнул на ступеньку.

— Много там их? — спрашивал он по дороге к вагону- 
ресторану [, из ш и р о к и х  окон которого ли л и с ь  далеко на  
зем лю  пот оки  ослепит ельного элект ричест ва\.

— Да все, что ни на есть!.. Весь поезд, без малого... 
Опричь генералов и прочих офицеров, дам с этой с баро
нессой, иностранные господа... [О ни, п у щ а й , сам и по  
себе, ст ороной , хош а в разговор вст упаю т . Н у ,  пот ом , 
си б и р яч к и , зо ло т о п р о м ы ш лен н и к и ... М и л л и о н е р ы ...]  Да 
всякого народу там довольно! — закончил кондуктор 
[к вящ ем у беспокойст ву В а си лъ я  П ет ровича , очень см у
щ авш егося предст оящ им  ем у разговором  с пассаж ирам и  
«высокого давления»].

Роскошный вагон-ресторан был [ему] хорошо знаком 
Марову, так как приходилось ездить с экспрессом десятки 
раз; но знаком лишь по внешности, бывать же внутри 
[всех э т и х  ш и к а р н ы х  вагонов] надобности до сих пор не 
представлялось. Василий Петрович остановился на 
минуту в раздумье у двери, которую поспешил распахнуть 
перед ним забежавший кондуктор,— не вернуться ли 
уж?.. Но устыдился малодушия и вступил в проход 
[мимо к о нд укт ора , с высоко п о д нят ой  головой].

Он был положительно ослеплен, очутившись после 
ночной темноты среди моря света, среди богатства [гобе
леновы х ст еп , яркого золот а лю ст р  и  кэнкет ов], среди 
обворожительной смеси запахов вина, тонких яств и 
духов; он замер на месте, почти в самом проходе, около 
посудного шкапа из черного дерева... Но всего более 
смутило его именно то, чего он и боялся всего более: 
блестящая высокомерная толпа, обилие дам. Тут было 
несметное, как показалось ему, число высокопоставленных 
особ, военных и партикулярных, людей молодых и старых, 
с одинаково презрительными манерами, лиц красивых 
и дурных [, а одинаково надм ен ны м и  м и н ам и]; дамы, мо-

1 Вместо этих слов было вписано, а вашем зачеркнуто: окон
чательно расстроившись.



лодые и старые, но все в [роскош ны х] дорогих платьях, 
все в изысканных прическах, [располож ились б укет о м , 
от  кот орого, по -ви д и м о м у , гг исходил т о н к и й  а р о м а т , 
в вокруг этого букет а возвы ш ались ст оя величест венны е, 
гордые господа], офицеры [в эп о лет а х ,] в аксельбантах, 
в белоснежных кителях [из згшшн], а меж них и штатские, 
не менее [гие горды е.] важные. И все это блестящее обще
ство беспощадно [пронзало  взгл я д а м и ] смотрело на про
копченную фигуру машиниста, казавшуюся пятном грязи 
на [лилейно-] белом фоне. Можно было подумать, что эти 
господа и л ш ы [ ,ц в е т  высшего общ ест ва] собрались здесь, 
чтобы засудить невзрачного машиниста, что они уже 
заранее подписали ему приговор и теперь казнят уже 
его убийственными взглядами. Даже лакеи [в т о н к и х  
суконны х] во фраках и белых галстуках, просунувшиеся 
в дверь напротив Марова, смотрели на него, как судеб
ные приставы, пытливо и неодобрительно... Выражение 
его лица, [постатъ] манеры, костюм не могли и вызвать 
чьего-либо одобрения: крепко стиснутые от нервного 
волнения челюсти и прищуренные глаза придали его 
худощавому лицу вызывающий вид; грязные руки он 
глубоко спрятал от глаз публики в карманы, зажавши 
под мышку засаленный картуз с гербом дороги; рабочий 
же его пиджак из дешевой коломенки, с оттянутыми 
карманами, где чаще покоился гаечный ключ, чем носовой 
платок,— этот пропитанный салом и копотью пиджак 
мог внушить только отвращение...

[Но дам ы , перекиды вавш иеся вполголоса небреж ны м и  
за м еч а н и ям и , ст арались  п р и д а т ь  своим улы б к а м  и  взгля 
дам  н а  эт о живое п ят н о  гр я зи  благоволение, сн исходи
т ельност ь , т е п л о т у ... П рекрасны е создания , п р ед н а зн а 
ченные сам ой п р и р о д о й  н а  дело крот кого м илосердия , см яг
ч и л и  бы, конечно , суровост ь приговора  своих непрекрасн ы х  
половин, если  бы в гла за х  п р ес т уп н и к а  эт ом у не м е ш а ли  
и х  п ерегляды ван ия , и х  насм еш ливы й по луш еп о т  н а  каком -т о  
карт авом  и  гнусавом  язы ке, казавш ем ся М а р о ву  скорее 
м ер зк и м , чем м узы кальны м .]  Он горел, обливаясь холод
ным потом, и злился на свое неумение прилично держать
ся, [с дост ойны м  сам ообладанием ] прямо смотреть в 
глаза этим людям — «ведь, пойми, все таким же людям8 
как и ты сам!» — стыдил он себя... Горшей пытки он не 
переносил еще никогда в жизни!

[Когда все эт и  «л и ц а », изреш ет ив взгляд а м и  свою ж ерт 
вуг вполне насладились  казнью  — она д ли ла сь  не более
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д вух  м и н у т , но показалась М а р о ву  бесконечностью, уж е 
вт орой за  сегодняш ний  день ,— т огда и х  глаза , ут р а т и в  
убийст венност ь, об р а т и ли сь  к  т онкой , х о т я  и  величест 
венной  и  и зящ н о й , хо т я  и  пож илой даме, сидевш ей посре
д и не  букет а, и  эт а дам а п роизн есла  царст венно-слабы м  
голосом, несколько в нос:]

— Вы, машинист... только что... спасли ребенка...— 
проговорила одна из дам.

[И  ост ановила свою■ м илост ивую  речь, и зум лен н о  рас
ш и р и в  гла за  на  м а ш и н и ст а , резко  двинувш егося вперед .] 
Василий Петрович имел [прекрасное] намерение [по
п р а ви т ь  ред а кц и ю  этого м аниф ест а, в кот ором  ш ла  речь  
о нем , а не о Саве,] внести поправку, сказать, что ребенка 
спас не он, а его помощник Сава, но не успел: [едва он  
за и к н у л с я  н а  первом  звуке,] тотчас же произошло общее 
движение, послышалось внушительное тсс!., и чей-то 
высокочиновный бас с хрипотцой еще более внушительно 
крякнул; Маров так и остался с раскрытым ртом и вытя
нутой шеей... [А величест венная дам а, выждав п а узу  с 
оп ущ ен ны м и  гла за м и , произнесла  уж е ж н ее  м илост ивы м  
и  более ут о м лен н ы м  голосом:]

— Такой поступок [ . . .а . . .а . . .]  достоин поощрения,— 
произнесла дама.— И мы, собравшиеся!...а...а...] здесь, 
нашли нужным вознаградить вас, машинист...

[О добрит ельны й, но и  почт ит ельно  сдерж анны й р опот  
н а  м гновение п р ер ва л  эт от  м аниф ест ; бас снова к р я к н у л , 
н а  эт от  р а з  вост орж енно, а ослепит ельно  я р к и е  п я т н а  
плат ьев , ки т елей , эполет  заш евелились ож ивленно, но и  
скром но. К огда  это м и н ут н о е  движ ение улеглось, дам а  
зак о н чи ла  м аниф ест  уж е уст алы м , едва слы ш ны м  голосом:]

— Тут...а-а... небольшая сумма...
Она осторожно коснулась тонким мизинчиком кучки 

золота, лежавшей на столике, близ ее локтя!,произнеся  
с грим аской:].

— Каких-нибудь триста рублей... Возьмите себе, лю
безный, вы [ ...а -а ...]  заслужили эту безделицу...

И вдруг все разом лишили Марова своего [упорного] 
внимания! Дамы защебетали о чем-то [веселом], склонив 
друг к другу головки, мужчины взяли друг друга под 
локоть, чтобы обменяться вполголоса интересным сооб
щением... Все, точно по уговору, отвели глаза, чтобы 
дать возможность этому чумичке сгрести со стола в гряз
ную ладонь кучку золота... Маров выронил фуражку, 
желая поднять руки к ушам, которых коснулось раска-
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ленное железо... Краска залила ему лицо, и тотчас же 
он побледнел. Но это [т уп о ум н о -нед ели ка т но е] выраже
ние милости, оскорбительность которого он не сознал, а 
почувствовал, вернуло ему способность владеть собой, 
хотя его била лихорадка [от злобы]. Он поднял фуражку 
и сказал громким, слегка дрожащим голосом.

— Н-нет... [£-}благодарю вас, господа!
Произошло новое движение голов [и эполет  — снова

н а за д , к  М а р е в у . П р о н зи т ельн ы е], взгляды приковались 
снова к нему, но уже с испугом, почти с ужасом. Хрипо- 
ватый бас издал кряканье продолжительное и грозное, 
а обладатель этого баса, толстый седоватый офицер [вски
н у л  п леч и  с т олст ы м и эполет ам и и] сказал Марову.

— Э... послушай... Ты что же это? Возьми, братец, 
если дают!

— Не хочу! — крикнул Маров, гневно глядя в самые 
глаза офицеру.

[Д виж ение, происш едш ее вслед за  эт и м  д ер зки м  к р и ко м  
м а ш и н и с т а , на п о м и н а ло  кат аст роф у:] Задвигались стулья 
под гул голосов, выражавших ужас [на и н о ст р а н н о м  д иа 
лект е], смешались в группы белые кители [с р а сш и т ы м и  
м у н д и р а м и  с я р к и м и  цвет ам и распавш егося букет а]; 
со звоном упал серебряный поднос от чьего-то изумлен
ного жеста... Полный офицер склонился над изящной 
пожилой дамой, по-видимому желая утешить ее [в неудаче] 
парою теплых слов. Маров услышал эти [теплые] слова 
офицера:

— Эх, баронесса, охота вам было!.. Стоило беспоко
иться!..

Но продолжения [его слов] Василий Петрович не слы
шал, воспользовавшись сумятицей, чтобы уйти.

На самых ступеньках вагона его настиг один из офи
церов [в зам ш евом  кит еле, ги б к и й  к а к  ж ердь и  т а ко й  же 
д ли н н ы й ]. Он [,извиваясь лебяж ьей ш еей над  головой М арова]  
поймал его за локоть и торопливо заговорил.

— Послушайте, однако... Какого это вы черта?.. 
Почему вы не взяли ту безделицу, странный вы человек?.. 
Право же, вы поступили...м...м...неумно, мой друг! 
[Знает е чт о? В ы  полом ались , от казавш ись от  к р у п н о й  
д л я  вас сум м ы  и  на н если  неудовольст вие баронессе.] Право 
же* вы поступили, мой милый, необдуманно!.. Идите, 
послушайте, возьмите ваши деньги...

— Идите вы возьмите... мой милый! — ответил Маров, 
едва владея собой.
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Офицер несколько опешил от этого тона [.Он, остано
вился  с ш ироко  раскры т ы м и гла за м и  и  о щ уп а л  правой  
р у к о й  левое бедро. Н о  не н а щ уп а в  т а м  ничего, кром е голой  
за м ш и , вер н ул  себе благоразум ие] и сказал [гневно]:

— Послушайте, вы — как вас? Я вам говорю по уча
стию, черт возьми! Как вы не хотите понять!.. Поймите 
же, что вы натворили глупостей с этой вашей фанаберией!

— Ну, что же делать! — насмешливо воскликнул 
Маров, спеша к паровозу.

[— Д а  п о й м и т е ,— пр и ст а ва л  оф ицер ,— вы м о гли  бы 
извлечь больш ую  п о льзу , если бы не за ло м а ли съ ... М ы ,  
п о й м и т е , мы все, т ем  более баронесса, сообщ или бы о 
ваш ем  пост упке т а м , в  П ет ерб урге , и  вы бы, мож ет  бы ть, 
с т а л и ...  Н о  т еперь , пойм ит е, когда вы т а к  дер зко ... 
Т еперь н а м  всем п р и хо д и т ся  т олько забы т ь о вас!

— Н у  и  забудьт е! .. А  т о м н е  недосуж но с вам и  бобы-то  
разводит ь! ]

— Фу, какой, однако,: нахал! — крикнул офицер 
вслед Марову [,уж е взлет евш ем у в свою будку]. Поругав
шись еще с секунду, [ж ердеобразный] юнец исчез в ночной 
темноте. Василий Петрович дрожал с головы до ног от 
волнения, не мог владеть руками. Он действовал свистком 
и краном как автомат, не отдавая себе отчета.

— Какое он имел право говорить мне «ты!» — разре
шился наконец он бешеным криком* после долгого мол
чаливого пыхтения.— Он тыкай солдат своих в швальне* 
а не меня!.. Я ему не подчиненный!.. Мне сам начальник 
тяги не говорил никогда «ты»!.. Сам он не позволит го
ворить «ты» заслуженному машинисту!.. Да и никому!.. 
[С виная рож а! Д р я н ь ,j черт!]

[9.] 8

[Э т от  взрыв беш енст ва закончился  сравнит ельны м  
ул уч ш е н и е м  в н аст роении  В а с и л и я  П ет ровича: р а зр я 
дивш ись в б р а н и , начат ой  к р и ко м  и  переш едш ей в вор
кот ню , он к о н чи л  т ем ,  что х а р к н у л  в ст орону бегущ их  
за  н и м  вагонов, где ем у п риш лось  провест и десят ок м уч и 
т ельны х м и н у т ,j и  п ореш ил, что не ст оит  и  дум ат ь о 
расф уф ы ренны х д у р а к а х  и  д у р а х  «высокого давлен ия», 
т еперь покойно спавш их в своих к у п е , н а  м я гк и х  диванах . 
А  пореш ив забы т ь о д ур а к а х  и  о нанесенном  и м и  оскорб
ле н и и ,]  Маров снова занялся тем, что было всего ближе 
его сердцу^—- упрямым молчанием и хмуростью Савы.
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Хлебопчук -точно воды в рот набрал. Делал свое дело 
в ненарушимом молчании и как-то рассеянно, без обычной 
своей ретивости и ловкости, вяло копался там, где нужна 
была быстрота работы, забывал то, что нужно делать, так 
что приходилось напоминать ему жестом, кивком головы,; 
и как будто всего более заботился о том, чтобы не произво
дить шума, быть незаметным, прятаться в тень... Когда же 
его лицо освещалось красным пламенем топки, у которой 
Сава присаживался на корточки, чтобы понаблюсти за 
горением, тогда взгляд Василия Петровича находил на 
этом хмуром лице, багрово-красном, сатанинском, от
блеск нехороших мыслей, угрюмую злобу, и очень сер
дился, скорбя о неожиданной и неприятной перемене с 
Савой. Только сознаться не хотел он, как ему было тоск
ливо в одиночестве, как ему хотелось бы поговорить с 
другом о дамах и господах вагона-ресторана... Он рас
сказал бы, как он отделал их, мотнувши головой «вот 
этак», сверху вниз, когда ему предложили кучку денег,, 
как они все [, гордые д у р а к и ,] зашевелились, за[лопот а]- 
говорили на разных диалектах, увидевши, что чумазый 
машинист плевать хочет на их [бешеные] деньги... «Так,, 
стал быть, и понимай: вы без трудов богаты, а мы от 
трудов горбаты! Ну, только то, что и промежду рабочего 
класса тоже бывают иные которые, кому своя трудовая 
копейка милее вашего пригульного алтына!» И Сава 
Михайлыч, ежели бы послушал про все про это, непре
менно уж похвалил бы, сказал бы что-нибудь от Писа
ния... Поговорили бы, глядишь, развлеклись бы,— дурь- 
то бы и прошла.— «Наплевать, дескать, на них, чертей 
надутых! не ими живем!..» А он молчит [да сопит ], рыло 
воротит... Э, да черт с ним, ежели так!..

Скверно чувствовалось Василью Петровичу, скучно, 
тоскливо, жутко... Только, повторяю, сознаться было 
совестно в том, как бы хотелось ему положить конец 
тяжелому молчанию, вызвать друга на разговор! обру
гаться бы к примеру, для начала... «Как-кбго, дескать,, 
черта, на самом деле!..» Сознаться было совестно.

И чем дальше ехали, тем все тяжелее становилось чув
ство стеснения и росла досада. Совсем изгадилась и 
езда: паровоз, точно сговорившись с помощником, дурил, 
не хотел слушаться тормоза, дергал. На станциях, при 
коротеньких остановках, где, казалось бы, и можно и 
должно было бы обменяться парой слов, выходило еще 
хужеА чем в пути: почувствует Василий Петрович^ что
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глаза Савы впились ему в спину, оглянется в надежде, 
что тот хочет сказать что-нибудь и... взвыть готов от 
негодования, заметивши, как опустит Хлебопчук глаза, 
потупится, отвернется!.. «Ах ты, хитрый дьявол!.. Что 
он там задумал, хохол коварный?»

На станции же Перегиб, в двух часах от Криворотова, 
с Хлебопчуком произошло уж и черт знает что. Побежат 
он за кипятком, как и всегда это делается в Перегибе, 
где чудная родниковая вода и где поезд стоит четверть 
часа,— побежал за кипятком, да и пропал. Василий Пет
рович, проверявший воздухопровод в то самое время, 
когда Сава шел по платформе с чайником, и глядевший из 
будки на осмотрщика, который подавал ему сигналы про
верки, видел, [дело было уж е ут р о м , н а  свету], что Хле- 
бопчука остановили на платформе двое кондукторов и 
смазчик Ленкевич [,полячиш ко досуж ий и  не по ч и н у  
совкий], остановили и начали что-то ему рассказывать, 
махая руками, смеясь, приседая от смеха... О чем уж они 
там ему рассказывали,— неизвестно, только Хлебопчук 
вернулся на паровоз перед самым отправлением и без 
кипятку. Вскочил в будку, лица на нем нет, уронил 
чайник на стлань и глянул на Марова с каким-то испугом, 
«как черт на попа» [, по определению  В а си лъ я  П ет р о ви ча ]. 
А потом сел на свое сиденье с таким видом, как будто 
[бы] и делать ничего не желает — оперся на локотник, 
глаза уставил в одну из нижних котельных заклепок, 
сам дрожит, губы ходенем ходят... Поломал-таки Василий 
Петрович голову, допытываясь понять, в чем причина 
такой перемены с Савой!.. И, само собой разумеется, 
надумал всякое... [опричъ того, чт о м огло бы способство
ват ь вы яснению  дейст вит ельной  п р и ч и н ы  и х  внезапно  
во зн и к ш и х  неладов, пока еще нем ы х, бездеят ельны х, но  
т ем  более т яж елы х , м учи т ельны х .]  Конечно, он первым 
делом предположил, что «лягаши»,— как величают дви- 
женцев-кондукторов их антагонисты из других служб,— 
что «лягаши» [куроцапы ] рассказали Хлебопчуку о случае 
с машинистом в вагоне-ресторане. [И  о п и са ли  всю эт у  
кат авасию  с наградой , причем , извест но дело, п р и в р а л и  
с т р и  чер т а , по своему обы кновению , н а б р ех а ли  чего и  
не было. И  еж ели это т а к  и  случилось, еж ели Сава дей
ст вит ельно  собрал у  куроцапов и х  с п л ет н и , т о ...]

«Уж чего и лучше!.. Заместо того, чтобы расспросить 
толком, по-дружески своего близкого человека, как и что 
былол [ст рекан ул] пошел лягашей пытать^ чужие пересуды
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выведывать!;.. Как будто и не видал, что я вернулся от
туда как с виселицы, себя не памятовал, не соображал, 
что и делаю!.. Тут бы и мог спросить, что-де с тобой, 
Василий Петрович? — ежели бы совесть-то в нем была 
чиста... Так вот — нет! выдумал дело, чтобы побежать 
сплетни сбирать, чайник схватил, за кипятком побежал!.. 
Как будто уж и потерпеть не мог пару часов до дому!» — 
торчал Василий Петрович, забывая, что и сам он никогда 
вз мог отказать себе в наслаждении попить [на зорьке] 
чайку на прекрасной перегибовской водице.

Чем ближе становилось Кривсротово, тем сильнее 
в нетерпеливее желал Маров, чтобы Хлебончук сбросил 
с себя эту свою угрюмую печаль и заговорил бы с ним... 
Ну, поругался бы хоть, если сердится на что-нибудь, 
ворчать бы что ли начал, как, бывало, ворчали другие 
помощники! было бы к чему придраться, поднять шум, 
в там, гляди, и выяснилось бы что-нибудь... Так нет же — 
молчит, хмурится, смотрит исподлобья, вздыхает... И при
драться не к чему. Что дела не делает — беда невелика; 
во-первых, все налажено за первый сорт им же самим... 
Потом же и то, что его ушибло цилиндром, вследствие 
чего он, быть может, и не в состоянии работать. При
драться не к чему, чтобы завести разговор, а заговорить 
т а к ,  без всякого [намека] повода с его стороны [да после 
всего т ого, чт о он всю ночь пробы чился ,] — еще как он 
примет этот разговор... Чужая душа потемки, недаром 
молвится, и — с другом дружи, а камешек за пазухой 
держи: быть может, у него в душе такая ненависть со
бралась [су]против товарища, что огрызнется да к черту 
пошлет, ежели заговоришь...

Лишь в последнюю минуту их совместной работы, 
когда поезд довели до Криворотова, сделали запас воды 
в тендере, поставили паровоз в депо и стали сниматься на 
землю, Василий Петрович уступил желанию освободить 
душу от пытки, принудив себя к первому начину.

— Вы там, того,— начал он, заикаясь и глядя в сто
рону,— говорили там, в Перегибе с кондукторами,.. 
Слышали от них что?

— Слышал,— угрюмо шепнул Хлебончук, глядя под 
колеса.

— Что же именно вы слышали? — спросил Василий 
Петрович, щуря глаза.

— Господа пассажиры давали вам тысячу рублей.,.
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«Ну вот!.. Так я и знал, что наврут да прибавят, про
клятые!» — подумал Маров.

— Вятских! — насмешливо кивнул он головой.— 
Сами они говорили, что триста... Да не в тем дело, 
хо[ша]тя бы и ты[^а]сяча рублей, хо[ша]тя бы и две!.. 
Ну, а еще что вам плели там?

— Отказались взять! — шепнул так же угрюмо Сава* 
не поднимая лица.

— И больше ничего?
— Ничего.
Хотел было Василий Петрович спросить друга: «Как, 

дескать, вы, Сава Михайлыч, об этом понимаете, что я 
этих денег не взял?» Но друг Сава Михайлыч поспешал 
схватить с земли свою корзину с таким видом, как будто 
[бы] очень боялся, чтобы с ним не заговорили. Повел 
плечами Маров и тоже поднял свою корзину.

Переходя мостик через деповскую канаву, он услышал 
за собой торопливые шаги, оглянулся и увидел Хлебоп- 
чука, который догонял его. «Ну,— подумал он с радостью, 
вот и конец, слава богу! [беж ит , м у д р е н ы й , н а т е ш и л с я  
своей  м о л ч а н к о й , н а т и р а н и л с л  на д о  м н о й ! ..]»

— Что, Сава Михайлыч? — весело спросил он, опу
ская тяжелую корзину на землю.

Хлебопчук остановился шагах в пяти от него и, блуж
дая глазами, спросил с [п р евели к и м ]  усилием, точно 
выжимал из себя мучительный вопрос:

— Рапорт подадите?..
Он еще хотел что-то спросить, по-видимому, у него 

болезненно шевелились бледные губы и глаза стали до 
черноты темными от какой-то мысли, отказывавшейся 
высказаться; но не спросил ничего и только пытливо 
уставился своим черным взглядом в глаза Марова.

— Подам, конечно,— ответил Василий Петрович, не
приятно разочарованный в своих ожиданиях.— Вы сами 
знаете, что я обязан подать начальнику рапорт об оста
новке в пути... А что?

— Так... Ничего,— сказал неопределенно Хлебопчук, 
поворачиваясь в свою сторону.

И они разошлись, направившись каждый в свою 
сторону, разошлись не до завтра, как бы следовало по 
наряду паровозных бригад, а навсегда. С этого дня нога 
Савы уже не вступала на дорогую его сердцу стлань 
паровоза серии «Я», номер сороковой!.. Он взял бюлде-
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le iib , чувствуя себя серьезно больным: плечо было раз
бито, шея не поворачивалась, а на душе было так тяжело*, 
что и на свет божий глядеть не хотелось.

[10.] 9

Василий Петрович, позавтракав «с приварочном»,, 
не так как в дороге, где все одна сухомятка, хорошо 
выспался и спросил у Петюшки лист бумаги, перо новое,, 
чтобы составить черновичок рапорта. Письменная работа 
была для него тяжелее самой тяжелой туры, при снеговых 
заносах, в бурю, в сильный ветер; он сидел за столом 
целый вечер. Составивши черновик, он аккуратно отрезал 
от бланка маршрута узкую и длинную полосу, с печатным 
заголовком «Донесение машиниста» и принялся переписы
вать свой рапорт набело.

«Господину начальнику XI участка тяги,— писал 
он.— Имею честь донести следуя с поездом № первый 
ведя нормальный состав 24 оси подъезжая к казарме 706 
версты произошла остановка скорого поезда по случаю 
девочки промежду рельсов на самой пути. Которая ока
залась ремоптного рабочего фамилие неизвестное. Заметя 
промежду рельсов полагая в стах саженях чего-то белое 
полагая лист бумаги стенное расписание поезда не ос
тановил. Приближаясь ближе, полагая жигое существо 
домашнее животное гусь и сомневаясь принял меры к 
остановке и пославши помощника удалить посторонний 
предмет. Оказалось девочка лет двух от рождения без 
получения повреждения. Причем порчи пути подвижного 
состава и несчастия с людьми не было, что могут под
твердить главный кондуктор и проводник международных 
вагонов Кливезаль. Кроме того ничего не произошло 
поезд пришел благополучно с опозданием на четырнадцать 
минут. О чем и имею честь донести господину начальнику 
машинист Маров».

Вытеревши лоб и глонувши чаю из стакана, который 
дрожал в руке, окоченевшей от работы, Василий Пет
рович перечитал донесение и аккуратно сложил его с 
привычной тревогой: «Думаю, чай ничего не нагорит...» 
Потом крикнул Петюшку и послал его в депо положить 
рапорт в ящик, а сам отправился поразмять косточки 
по полю, имея в предмете зайти к куму Курунову, с 
которым давно уже не видался. О Саве же думать упорно 
не желал и вспоминаний о событиях минувшей ночи
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старательно избегал, промявши косточки, "сидел у кума, 
где собрались кое-кто из машинистов, играл в карты, 
выпивал, разговаривал о лошадях, об охоте... Провел, 
одпим словом, время по-криворотовски и вернулся домой 
в полночь, довольно навеселе. Давно уж он не проводил 
время по-криворотовски, «по случаю Хлебопчука», и на 
первое время чувствовал некоторое довольство от пере
мены режима, как будто освободился от какого-то тяже
лого обязательства, из плена бежал, что ли.

Донесение же пошло своим чередом. Сторож вынул его, 
в охапке других донесений, из ящика, принес в контору; 
счетовод положил в папку начальника, а начальник, 
Николай Эрастович, прочитавши о случае с любимым 
машинистом, нашел нужным представить донесение Ма- 
рова с своим заключением:

«Господину Начальнику тяги,— написал на донесении 
ближайший начальник.— С представлением донесения 
машиниста Марона о случае на 706 версте, и. ч. просить 
Вашего ходатайства о представлении Марова к награде, 
по Вашему усмотрению».

Дня через три[,в т еч ен и е  к о т о р ы х  Х л е б о п ч у к  х в о р а л , 
а М а р о в  снова  в е р н у л с я , после  п о лугодового  п е р е р ы ва , к  
к а л го т е  с п о м о щ н и к а м и  и  е зд и л  снова с зуб о вн ы м  скреж е
т о м ,] Сава пришел в контору, чтобы взять еще бюлле
тень,— он все еще чувствовал себя дурно.

— Ну, Хлебопчук,— сказал ему один из конторщи
ков, молодой паренек,— радуйтесь! вашему машинисту, 
Василию Петровичу Марову скоро медаль выйдет.

— Какая медаль? — равнодушно спросил Сава, беря 
оранжевый лоскуток бюллетеня.

— Как, какая медаль?.. А за спасение ребенка-то!.. 
Эка!.. Позабыли!.,

— Медаль?..
Сава как будто растерялся даже, услышав это сооб

щение. Он опустил голову в тяжелом раздумье и пошел 
из конторы, забывши и про бюллетень.

«Так вот как! — думал он, бредя как сонный.— Так 
вот почему он молчал, не гукнул ни слова, отворачивал
ся!.. Ах, лживый, коварный человек... [кацап.] Что ж? 
[хиба ж] разве я отнял бы от него эту медаль!.. Да на кой 
[ляд] оне мне?.. [Н ехай  себе понавеш ает  т ех м едалей  как  
гороху, да за что же м ен я  обм аны ват ь?!] Ах черная 
душа!.. И мог ли я подумать, чтобы Василь Петрович 
оказал такое против меня!.. А он для того и [карбованцы]
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деньги не взял, чтобы медаль ему получить!.. Ах, москаль 
криводушный!.. [Д ивись,] деньги пришлось бы со мной 
делить... Вот [же ж\ у меня плечо заболело, поверстных 
не получаю [и мож е не имею  получат ь месяц., два]. А он 
деньги не принял, чтобы со мной не делиться, а на медаль 
подал!.. Вот оно как!.. Вот оно как!..»

И спустя еще дня два, начальник читал новый рапорт 
о случае на 706 версте, подписанный уже Хлебопчу- 
ком.

«Господину начальнику,— писал Сава прямо начи
сто, не обдумывая, как Маров, выражений [и не о к р угля я  
периодов дееп р и ча ст и ям и ],— прошу, коль так, дать мне 
награду за спасение девочки, которую обещали дать 
машинисту Марову, медаль за спасение погибающих, 
который не спас девочку, которую спас я с опасностью 
для жизни, чему есть свидетели. И если Маров захотел 
выхвалиться перед начальством, то он поступил не по- 
товарищески [и очень м ен я  глубоко обидел, т а к  как  я  
всегда от носился к  н ем у по совести, хо т я  он, как  извест но, 
но ха р а к т е р у  т яж елы х свойств человек и  п о м о щ н и к и  с 
Ш аровы м не м о гут  ездит ь]. И если в рапорте он утаил, 
что я бросился под паровоз, вследствие которого получил 
увечье, плечо болит и лишился поверстных, то прошу 
допросить жену ремонтного рабочего Павлищева, которая 
оказалась мать девчонки, которую я спас, а нисколько 
не машинист Маров. Сам бог не потерпит, если криводуш
ные люди будут в медалях ходить. Я же мог погибнуть 
под паровозом вследствие своего стремления туда, как 
паровоз был в ходу со скоростью восьмидесяти верст 
и получил ушиб плеча до боли по сей час[,кот орое у д а р и л о  
бегущ им  ц и л и н д р о м  и  сбило с ног на  рельсы , держ а реб ен ка  
п а  р у к а х , с опасност ью  д ля  ж и зн и \. Он [же] оставался 
на паровозе и соскочил тогда, когда я был под паровозом, 
вследствие чего поступил крайне недобросовестно, под
твердил свой характер злостный, написал, что это он 
спас девчонку с опасностью для жизни. [Тогда как  этого 
не было, совсем н а п р о т и в , т а к  к а к  я  не  п о м н я  себя уст ре
м и л с я  под движ ущ ий  паровоз и  вы хват ил ребеночка .] 
Почему прошу не давать Марову никакой медали, за его 
лживый характер и обман. А также и мне никакой ме
дали не надо за божье дело, а только я не могу допустить 
неправды!,хош а бы м ен я  уво ли л и  от  служ бы]. В чем и 
удостоверяю покорнейший проситель Хлебопчук».

Пожал плечами Николай Эрастыч, покрушл седой
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головой и представил начальству донос Савы, надписав 
на нем.

«Госп. Нач. тяги. В дополнение надписи моей № 47893 
от 17/VII, и. ч. представить донесение помощника Хле- 
бопчука на Ваше благоусмотрение».

Начальник тяги, добравшись в ворохе бумаг для до
клада до этого донесения, потребовал всю переписку 
о исхлонотании награды машинисту Марову, уже при
готовленную к отсылке в Управление железных дорог, 
со всеми мнениями и заключениями, прибулавил к этому 
бумажному богатству новый перл и написал на уголке:

«Г. ревизору VII уч. тяги. Как было дело? Потрудитесь 
расследовать».

Началось расследование. Ревизор [.выведенный и з и н ер 
ц и и , повлачил по л и н и и  от яж елевш ие н о ги , лениво  волоча  
и х  т о в вагон , то и з вагона] ездил, допрашивал, обливался 
потом от зноя и писал, писал, писал... В этом месяце 
он не даром получил свои окладные сто шестьдесят девять 
рублей с копейками!..

[П исал и  В а с и л и й  П ет рович: избесивш исъ до последних  
ст епеней  н а  Х леб о п ч ук а  за  уп р ям о е  неж елание ездит ь  
и  за  проист екаю щ ую  оттого необходим ост ь еж едневно 
скреж ет ат ь зу б а м и  н а  пом ощ ников, В а с и л и й  П ет рович  
едва не л о п н у л  от  злобы, когда у зн а л , чт о Сава ва ли т  с 
больной  головы н а  здоровую  и  п и ш ет  в донесении ж алобы  
н а  коварст во своего м а ш и н и ст а . « Т а к  т ы т ак-т о , хохол  
поганы й?  Х орош о ж е!.. Я  тебе папою , до новы х веников  
не забудеш ь! ..»

В з я л  перо и  на п ел , н а  эт от  р а з  без красот  с т и л я , 
п о чт и  без дееп р и ча ст и й .] Писал и Василий Петро
вич:

«Имею честь донести!,— п и са л  он, после обычного вст уп
л е н и я  —] господину... и т. д .,— что никакой я награды 
не желал и не просил а напротив того даже отказался 
от суммы денег в триста рублей которую сумму собрали 
промежду себя пассажиры скорого поезда, что могут 
подтвердить бывшая кондукторская бригада и между
народные спальные лакеи с буфетчиком. Те лакеи при
сутствовавшие как я отказался от денег подтвердят на
сколько я был низкий человек как пишет мой бывший 
помощник Хлебопчук в дерзких и неуместных выраже
ниях, каких я от него не ожидал, как почитал его за чест
ного человека, а он оказался совсем напротив того и 
меня крайне обманул. О чем и имею честь донести на
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Ваше усмотрение и распоряжение и покорнейше просить 
не давать награды Хлебопчуку».

Но, окончив и прочитав новое донесение, показавшееся 
длинным, так как работа над ним утомила до боли в спине, 
Василий Петрович усомнился, удалось ли ему напеть: 
писал как будто долго, а чего-то не хватало!.. [Д ви ж и м ы й  
эт им  сом нением , он о т правился  к  м а ш и н и с т у  Ш м улевичу, 
кот оры й в м олодост и обучался в пансионе и  пот ом у был 
больш ой ,м аст ер  сост авлят ь донесения.

— Самого дела т ы не излож ил, п о н и м а еш ь ,— сказал  
Ш м улевич, вы пут ы вая и з непроходим ого леса своей ааро- 
новской бороды проволоку очков, сквозь которые он ч и т а л  
сочинение М а р о ва .— Т вой  д р уг Х л е б о п ч у к ...

— Н е  д р уг  он м не! — от рекся В а с и л и й  П ет рович  
гл у х и м , но реш и т ельн ы м  т о н о м .— О н н и з к и й  обм анщ ик, 
п р ед а т ель!..

— Н у , не знаю  т а м , дело ваш е ,— усм ехн улся  в густ ую  
бороду с т а р и к .— Я  говорю, поним аеш ь, чт о он просит  
себе м едаль н а  т ом  основании, чт о это он , поним аеш ь, 
а не т ы  спас м а л ю т к у ...

— Слов нет , это п ущ а й  п р а вд а ,— чистосердечно под
т вердил М а р о в.

— А г а !  Т огда о чем же и  х л о п о т а т ь ... П ус т ь  себе 
дост ает  и  носит  свою м е д а ль к у ,— сказал Ш м улевич,: 
смеясь о д н и м и  гла за м и  и  со хр а н яя  серьезную  м и н у  перво- 
свящ енника-совет одат еля.

— Н и  за  чт о! — во ск ли кн ул  В а с и л и й  П ет р о ви ч .— 
К а к ?  П осле всех подлосте[в]п, которые допущ ены[е] и м  
[су]прот ив м еня?! О н цен ит ь не ум ел , как  к  н ем у от но
сит ся человек!.. Н а п а к о с т и л , уш ел  от  м еня , м арает  в  
гла за х  начальст ва м еня! Т а к и х  подобны х н и з к и х  обм ан
щ иков в т ю рьм у , а не м едали  и м  за  и х  за  коварст во!.. 
Н ет , уж  т ы обм озгуй , И са к  М а р кы ч , к а к  бы т а к  изло
ж ит ь, чтобы н и  м не, н и  ем у ничего не вы ш ло!

— Г м ?.. Н у , хорош о, давай обм озгуем . Н адо оф орм ит ь  
т а к, к а к  будт о он и  спасал, и  не спасал м а л ю т к у , по ни 
м аеш ь? .. Г м ! ..  Н у , хорош о. О н, говориш ь т ы, т вер д и л: 
«Г у с ь , гусь».

— Д а  как  же! Г усь, говорил, и  — кончено д ело !.. 
И  как  он это сказал, м не в т у  по р у  и  сам ом у казат ься  
начало  — гусь !.. В и ж у ,— к р ы льям и  м аш ет , беж ит  впе
ревалку , н и  дат ь н и  взят ь п о -гуси н о м у!.. В едь вот  ты  
ист о р и я-т о г брат ец  т ы м о й !.. Точно он глаза  от вел м н е}
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околдовал м е н я ! .. К а к  ск а за л , т а к  и  я  сам  н а ча л  по ни м а т ь!  
гусь  — и  больш е н ичего ...

— Н у ,  хо р о ш о ... Б у д е м  и д т и  дальш е. Д а л ь ш е  т ы уви 
дел бабу и  сейчас же сообразил, что баба т у т  не с д у р у , 
чт о у  н е й  долж но бы т ь какого-нибудь важ ного дела с 
поездом , если  она п р и п а л а  н а  зем лю  и  р у к а м и  н а  поезд  
м а ш е т ? ..

— К а к  же не сообразит ъ-т о?.. В и ж у  — р у х н у л а , п о л 
зе т , к р у т и т с я .. . «Господи! М и ло с т и вы й !.. М а т ь  ведь 
эт о, не иначе к а к !..»

— Ш -ш !.. П о ст о й !.. Н у ,  хорош о. Т еперь , поним аеш ь, 
будем  и д т и  ещ е м аленечко  дальш е. В о т  т ы уж е хорош о  
знаеш ь, чт о у  т ебя н а  дороге гу ля ет  себе гусь ,— и  едешь 
спокойно; пот ом  т ы  соображ аешь кое-что и  уж е не едешь 
спокойно, а скорее, скорее т орм озиш ь, и  поезд — ст о п !.. 
Н и  с м ест а! Т а к  я  говорю? Т а к !  Н у ,  хорош о. Т еперь еще 
немнож ко р а зм ы ш ле н и я , и  мы у  ст а н ц и и . Е с л и  бы т ы  не  
сообразил кое-что и  не  ост ановил поезд, бы ла бы спасена  
м а л ю т к а ?  Н у ? . .

Ш м улевич  плот но  за ж м ур и л  левы й гл а з , а правы й  у  
него п лут о вски  засм еялся; засм еялся и  сам  он, засм еялась  
и  борода, и  все его у п и т а н н о е , но плот ное т ело . В а с и л и й  
П ет р о ви ч  быстро под нялся  со ст у ла , ш ироко раскры вш и  
н а  Ш м улевича  глаза , засиявш ие удовольст вием .

— Т еперь , скаж и пож алуйст а, кт о спасал м а л ю т к у ,. 
хе-хе-хе?  — за ли л ся  ж ирны м  см ехом  ст ары й х и т р е ц .

— В е р н о !.. То есть вот  к а к  верно! — согласился M a - 
ров, ш агая  в радост ном  во лн ен и и  ги га н т ск и м и  ш а га м и .— 
Т а к  и  н а п и с а т ь!.. П о й д у  т а к  и  н а п и ш у !

— П о д и  т ак и  н а п и ш и ,— см еялся Ш м улевич .— А  когда  
от каж ут  вам  обоим в награде, т ы долж ен будеш ь к у п и т ь  
ст аром у ж иду И с а к у  б ут ы лк у  ст арого ям айского, с не
гр и т ян о ч ко й . П ра вд а ?

— И д е т !.. Н у ,  спасибо, И са к  М а р к ы ч !.. П обегу ско
рее, пока  голова работ ает !

[П рибеж ал домой, засел] Он долго ходил из угла в 
угол и думал, потом сел за свое донесение и к рассвету 
дополнил его таким образом:

[«Т олько  еж ели Х л е б о п ч у к  наст олько  дерзок, позволяя  
себе неум ест ны е вы раж ения доносит ь он ст оит  м ед али  
к а к  спасш ий  м а л ю т к у , т о неизвест но. Н о  эт о ещ е вопрос.] 
»Вследствие того как увидя промежду рельсов белый 
предмет, бывший помощник Хлебопчук уверил меня что 
это гусь и продолжал у котла не обращая больше вни-
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мания на предмет. Только ежели бы я поверил ложному 
и ошибочному его уверению, что гусь произошла бы жерт
ва несчастного случая с малюткой [угодивш ей под поезд]. 
Между тем как я приняв меры к быстрой остановке по
езда и послав помощника вниз потому как показалась 
издали женщина, упала и крутилась на косогоре с маха
нием руками вследствие которых я испугался не человек 
ли попал но не гусь, как уверял Хлебопчук. Вследствие 
чего имею, честь просить ходатайства перед высшим на
чальством не давать медали и никакого вознаграждения 
Хлебопчуку, который желая нанести оскорбление по
зволяя непристойные выражения оказался совсем не 
таким как я о нем понимал [и м ен я  не т олько оскорбил  
даже глубоко  огорчил и  в ж изни  расст роил. С чи т а л его 
дост ойны м человеком меж ду т ем  к а к  он позволил обм анут ь  
мое доверие и  н а п и с а л  разны е неум ест ны е вы раж ения н и з 
кого свойства. Е ж ели бы он спас т огда не было бы разго
вору. С паст и легко было когда я  ост ановил поезд и  послал  
его имея, обязанност и н а  паровозе, а он ничего не зн а л  
и  увер ял  чт о гусь. Н у  а еж ели бы я  поверил окончат ельно  
что гусь и  не ост ановил не см от ря н а  ж енщ ину кот орая  
м а ха я  р ук а м и ] . Вследствие чего имею честь просить ра
зобрать по справедливости и выяснить правду, которую 
Хлебопчук изменил и меня обидел. Мне же не надо ни
какой награды, хо[ша]тя бы медали о чем и имею честь 
донести машинист Маров».

— Сам черт их не разберет, чего им надо! — ругался 
бедный Николай Эрастыч, представляя на благоусмот
рение и этот рапорт.

Начальник тяги, потратив немало времени на чтение 
всей этой переписки, махнул рукой на свое ходатайство 
о награде [за спасение ребенка], от которой упорно отка
зывались оба спасителя, и все последующие донесения 
их помечал не читая: «К делу».

«Дело о наезде на человека на 706 версте» располнело 
на зависть другим своим соседям в синих папках; но пол
нота его была водяночная и кроме кончины ничего не 
обещала.

Последним вздохом безнадежно больного дела была 
последняя бумага, вшитая в папку журналистом и со
державшая прошение Хлебопчука об увольнении от 
службы. Изложив обычную формулу прошения об уволь
нении «по семейным обстоятельствам»х Хлебопчук не
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преминул присовокупить в конце прошения [ст раст ную  
м о льб у  и  угр о зу :] следующее:

«Убедительнейше прошу высшее начальство не да
вать медали и никакой награды машинисту первого 
класса депо Криворотово Василью Жарову [покорнейш е  
прош у]. Не стоит такой человек никакого поощрения 
будучи лживым обманщиком. Причем осмеливаюсь пре
дупредить что в случае если награда Жарову будет выда[де]- 
на, я поведу дело судом и ничего не пожалею, хотя мне 
никакой награды за божье дело не надо в чем и удосто
веряю покорнейший проситель Хлебопчук».



А. С. ПИСАРЕВА 

СЧАСТЬЕ

Посвящается дорогой А . К . Острога рекой

— К Тимофеевой пришли. Кто Тимофеева? — спро
сила, входя в платную палату № 17, дежурная аку
шерка х.

— Сюд[ы]а, сюд[ьг]а! Мы — Тимофеевы, к нам! — от
ветила, приподнимая голову с подушки, крупная рыжая 
женщина [, ш ирокоплечая , с больш им  под ни м а вш и м  одеяло  
животом,, т очно она не р о д и ла  вчера , а т олько долж на  
б и л а  р о д и т ь двойню ].

2 Лежавшая ближе к дверям молоденькая больная 
{курсист ка-бест уж евка], казавшаяся совсем девочкой ря
дом со своей соседкой, с любопытством посмотрела на 
дверь. Вошла старая женщина в большом платке и тем
ном подтыканном платье; [за]а с ней [ш ла, от ст авая и  
огляды ваясь на  первую  кроват ь и  н а  а к у ш е р к у ,] маленькая 
закутанная девочка. Женщина остановилась в нескольких 
шагах от кровати; [и] глядя на больную с тем выраже
нием, с каким смотрят на мертвого, [молча I она сморщила 
лицо и всхлипнула.

— Ну, здравствуй! Чего плачешь-то? Да поди по
ближе!

— Вот тебе булочек...— почти шепотом, сквозь слезы 
сказала посетительница.

[— Д а  куды  и х ?  Д у м а е ш ь , здеся н ет у?  «П олосат ка»] 
Феня в розовом платье и с красным бантиком на шее,; 
с [преобладаю щ им  у  нее] выражением глупой радости на 
лице, принесла ширмы и закрыла от молоденькой больной 
соседей, а с ними и светлое окно, с видневшимся в него 
голубым осенним небом 3.

Елена Ивановна (в отделении [как-то] не знали ее 
фамилии, ребенок был незаконнорожденный [и от ца его 
за п и са ли  в билет е д ля  посет ит елей первой попавш ейся  
ф ам илией  П ет ров и л и  И ванов]) была одна из самых сим
патичных [всем] больных, что редко бывает между плат-

* Изменено: сп р о си л а  д е ж у р н а я  а к у ш ер к а , в х о д я  в платн ую  
п а л ату  №  17.

2 Абзац помечен Чеховым.
8 Изменено: в к отор ое ви дно бы ло го л у б о е  осен н ее н ебо
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ными. Она вела себя «первой ученицей», как выразился 
о ней молодой доктор-немец, приходивший в палату 
каждое утро. Это название так и осталось за ней.

Два дня тому назад без криков, почти молча она ро
дила крошечную живую девочку. Было что-то торжест
венно-радостное, хорошее и достойное уважения в этих 
молчаливых родах; и это сознавала и акушерка, добро
душная маленькая некрасивая женщина, и стоявшие 
полукругом молоденькие ученицы, и молодой доктор, 
державший больную за руку и глядевший на нее с ка
кой-то грустной нежностью. Когда же [это м олчаливое  
ст раданье окончилось] роды окончились, и раздалось 
сначала точно кряхтенье, а потом тоненький, но живой 
крик: «Ла-а! Ла-а!», и акушерка виноватым голосом ска
зала: «Девочка!» (она знала, что Елене Ивановне хоте
лось мальчика [, и  было как-т о совестно за  эт и  т ер п ели 
вые роды  не н а гр а д и т ь ее т а к , как  ей  хот елось]),— все 
придвинулись к кровати, и у всех было одно желание — 
сказать больной что-нибудь хорошее [и], ласковое.

— Да неужели конец? — спросила Елена Ивановна 
слабым радостным голосом; и выражение ее коричневых 
сиявших радостью глаз и всего лица с нежно разгорев
шимися щеками было такое, [точно] как будто она не 
страдала, а пережила что-то хорошее, к чему хотела бы 
вернуться.— Мне было совсем не трудно!

Одна из учениц, толстенькая розовая девушка [купе
ческого т и п а ]  со множеством браслеток и с нарядными 
золотыми часиками поверх халата, не выдержала и рас
плакалась.

— Милая, милая вы моя,— сказала она, лаская тон
кую руку Елены Ивановны.

И после родов больная слушалась доктора, не просила 
лечь на бок, не беспокоила дежурных звонками, на все 
вопросы отвечала, что ей хорошо и ничего не нужно. 
И то, что ей было хорошо, и она действительно не нужда
лась не только в лекарствах, но вообще ни в чем [внеш нем], 
чувствовалось без слов при одном взгляде на нее, спо
койно лежавшую на спине под белым одеялом, в белой 
казенной слишком широкой [ей] кофточке, с вытянутыми 
поверх одеяла тонкими руками без колец и глубоко
спокойным, задумчивым и нежным лицом.

Назавтра после родов Елены Ивановны, рано утром, 
когда «полосатки» еще мыли полы и в коридорах, борясь 
с дневным полусветом^ желтовато-красными пятнами го-
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рели лампы,— по лестнице и в коридоре раздалось тяже
лое топанье и затем двое огромных мужиков внесли па 
носилках новую больную; [за н им и]  потом ученица внес ла 
ребенка. Платных рожениц не кладут по двое, и акушерка 
долго объясняла Елене Ивановне, что это отступление 
от правил были вынуждены сделать, так как мест мало, 
извинялась, убеждала, что лежать вдвоем еще лучше, 
веселее, а Елена Ивановна терпеливо слушала ее и [после 
каждого нового убедит ельного периода] повторяла, что 
она очень рада и что ей никто не помешает.

Новая больная, Тимофеева, была жена портного. 
I; у  нее бы ли  вт оричны е очень т рудны е роды , и  она ] Целый 
день до прихода мужа она рассказывала Елене Ивановне, 
как ей дома в с т у п и л о ,  [«в ж ивот  — в п о я сн и ц у , 
в ж ивот  — в поясницу» ,] как было трудно рожать, как 
один доктор не позволил ей походить, а другой позво
лил... [и «кабы не он — ум ерет ь бы м н е и  с ребеночком».I 
До двух часов она только и делала, что поминутно кор
мила свою крупную крикунью-девочку; а после двух 
к ней начали приходить посетители: муж, очень скром
ный веселый человек, [низко к ла н я вш и й с я  в ст орону  
кроват и Е лены  И вановны ,] и целая толпа родственниц 
в платочках, с кульками булок и винограду, боявшихся 
швейцара и не решавшихся садиться на венские стулья; 
они ходили до самого крайнего срока приема, а вечером, 
уже после 8 снова пришел муж «на одную минуточку» и 
тоже принес винограду.

К Елене Ивановне в этот день не пришел никто. И 
только ученицы, бывшие при ее родах, [и другие, кот оры м  
о н ей  рассказы вали ,] забегали в палату № 17 и подолгу 
говорили с [Е леной  И вановной] ней. Они заставали ее 
всегда все в той же спокойной позе, с задумчивым счаст
ливым лицом, и снова желание сказать что-нибудь лас
ковое, приятное больной являлось у каждой,, ç кем го
ворила Елена Ивановна 1.

Уже после восьми в палату вошла Поля — ш в е  й- 
ц а р к а, полная, важная женщина,, получавшая очень 
много на чаи; [иг ст ав в полуоборот  к  кроват ям , небреж но  
спросила:] — «В [17-ую] семнадцатую палату Петров 
звонили в телефон,— сказала она,— к кому это?»

* Изменено: и  снова у  к а ж д о й , о  кем  тольк о говорила Е лена  
И в ановн а, я в л я л ось  ж ел а н и е  ск азать  н то-н и будь  л аск о в о е , прият
ное,
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Елена Ивановна 10  — она в это время кормила де
вочку [)] — вспыхнула и [слегка  д в и н у в  головой  к  д верищ 
т о чн о  э т и м  д ви ж ен и ем  о н а  м о гл а  через п а л а т ы , к о р и д о р ы  
и  через весь о гр о м н ы й  город , р а з д е л я в ш и й  д в у х  л ю д е й , го
в о р и в ш и х  по  т е л е ф о н у , п р и б л и з и т ь с я  к  т о м у  человеку ,| 
ответила:

— Это ко мне.
— Спрашивают, как здоровье?
— Скажите, что здорова... и...
Она остановилась, посмотрев на девочку, которая, 

перестав сосать, вдруг полуоткрыла мутный темный гла
зок и сердито, точно предостерегая, взглянула на мать,— 
почти шепотом прибавила:

— Больше ничего.
Так прошел первый день. Сегодня солнце светил© 

особенно радостно и празднично. Елена Ивановна ле
жала, повернув голову ко входной двери, и невольно 
слушала разговоры за ширмами.

— Дохтур, милый, говорю я ему, дозвольте мне ра
зочек пройтиться, моченьки моей нету! Нет, говорит, 
нету такого правила!

— Положить бы тебя рожать, так ты бы узнал!
— Да как же можно! Ну, известно, немец, нехристи

анская душа. Другой пришел, старенький, тот и дозво
лил, дай ему бог здоровья!

Г— И ш ь  к а к у ю  п р и н е с л а  (в  д о б р ы й  час  с к а з а т ь , в  х у 
д о й  п р о м о л ч а т ь )  б о л ь ш у ю , б ел у ю !

— А  гл а зы -т о  черны е, в  п а п й н ъ к у !  У  н а с  ведь и  у  м у ж а  
чер н ы е  гл а за , эт о  у  м о ей  п р и р о д ы  б е л ы е ... К у ш а й ,  м а т у ш 
к а , к у ш а й , д и п е ч к а !

О  чем  бы  н и  го в о р и л и  ж е н щ и н ы , через неско лько  м и н у т  
р а зго в о р  сн о ва  п о п а д а л  н а  преж н ю ю  к о лею , и  о п я т ь  ж ена  
п о р т н о го  п о д р о б н о  и  с к а к о й -т о  лю б о вью  о п и сы ва ла  свои  
роды .]  Эти разговоры 1 не надоедали Елене Ивановне, не 
раздражали ее,— наоборот, ей была понятна и близка 
радость этой женщины; [ее н его д о ва н и е  п р о т и в  д о к т о р а , 
ее п о л н а я  ж а л о ст и  лю б о вь  к  р е б е н к у ;  ей  бы ло п о н я т н о  
все эт о н е  т о л ь к о  п о т о м у , чт о  о н а  са м а  п ер еж и л а  нечт о  
подоб ное, а  ещ е и  о т т о го , ч т о ] все существо ее было те
перь полно какими-то новыми хорошими чувствами, 
[какой -т о]  любовью ко всем людям. И [сейчас] она думала 
о том, как будет она теперь жить с этими новыми прекрас-

* И з м е н е н о . Р азго во р ы  эти
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ными чувствами? Как сделать, чтобы огромная любовь 
к ребенку и еще к одному человеку не помешала ей [быть 
справедливой] относиться [хорошо] [любовно] справедливо
ко всем другим людям? [И  как  согласит ь переполнявш ую  
ее д уш у лю бовь и  ж елание счаст ья с т ем  зло м , которое 
существовало и , вероят но , будет  сущ ест вовать и  в ней  
и кр уго м  нее? В  дет ст ве она переж ивала т акое сост ояние  
после исповеди. Д а ,  есть зло , есть несчаст ные, больны е  
забытые лю д и , есть сильны е и  слабы е,] И как же вообще 
быть [с эт им ], когда так хорошо, светло, так небесно
радостно на душе? Елена Ивановна [глубоко  взд о хн ула  и] 
готова была почему-то заплакать, но в это время в ма
ленькой кроватке под белым пологом послышалось крях
тенье, и готовые навернуться слезы мгновенно исчезли 
[куда-т о. Е л е н а  И ва н о вн а ]. Она подняла голову и чутко 
прислушалась — кряхтенье затихло.

За ширмами прощались.
— [Да] Выписывайся поскорее! Дома-то все лучше.
— Да как же можно! Одно слово — дома! Опять и 

мальчишки у нас, сама знаешь, Гриша в лавку уйдет,; 
они балуются, не работают. Беспременно проситься стану.

— Прощай, Зинушка!
— Прощай, тетушка!
Минут десять и в коридоре и в палате было тихо. 

Жена портного убаюкивала девочку, Елена Ивановна 
дремала, закрыв глаза. И вдруг среди этой тишины она 
уловила звуки, которые [с]охватили ее [за сердце] до боли 
острым, почти невыносимым чувством счастья: по длин
ному коридору кто-то шел мягкими медленными шагами. 
Елена Ивановна приподнялась на кровати, коричневые 
глаза ее засияли, по худому нежному лицу разлился го
рячий румянец.

— Палата [М  17] номер семнадцатый? — спросил ти
хий голос.

— Самая последняя направо.
В комнату вошел высокий господин в черном длинном 

сюртуке и в pince-nez, красивый, бледный, с [о ст ранно  
н епод ход ящ им и  д л я  т акого визит а] печальными усталыми 
глазами.

— Сережа! — сказала Елена Ивановна задыхающим
ся голосом.

1 Она засмеялась, и в то же время глаза ее заблестели

1 Абзац помечен Чеховым.
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от слез[ам и]. Она взяла его руку и потянула к себе до
верчивым любящим движением, ожидая, что он поцелу[я]- 
ет ее. [Гост ь от вел ее р у к у  и  о пуст ился  н а  ст ул.]

— Нет, Лелик, я не могу, тут чужие! — сказал он 
мягко, [но р еш и т ельн о ,] и его печальные глаза без слов 
попросили у нее извинения за этот отказ.— Ну, что же, 
как ты себя чувствуешь?

— Сережа, посмотри ее! Ма-аленькая! Посмотри, она 
там спит. Ах, Сережа, Сережа! Как много надо бы сказать 
тебе!..

Он подошел к маленькой кроватке, поднял полог и 
все с тем же печальным выражением долго смотрел на 
маленькое серьезно-спокойное личико, повязанное белым 
платочком и от этого казавшееся совсем стареньким. Что 
думал он — неизвестно! Елена Ивановна с кровати тоже 
смотрела на ребенка, но ее глаза сияли одной только яс
ной радостью. Потом он опустил полог и сел на стул 
около кровати. [Он сидел в позе уст алого человека , подпе
рев голову р ук о й .]

— Что же, Лелик, ты очень страдала?
— Представь, Сережа, не очень,— с оживлением за

говорила Елена Ивановна,— я не поверила, когда все 
кончилось, все время можно было терпеть... И потом все 
это произошло так быстро!

— Да, разумеется! Рассказы об этих муках преуве
личены. Нормальные женщины почти не страдают.

Елена Ивановна посмотрела на него пристальным, слег
ка потухшим взглядом и опустила глаза. Она много го
това была перенести для ребенка и действительно ожидала 
худшего [чем это было н а  самом деле], но слова Сергея 
[задели ее] почему-то не понравились ей.

Помолчали.
— Сережа, а как мы ее назовем? Что ты так смотришь 

на меня? [— п еребила  она себя.]
— Ничего.
Елена Ивановна была хороша и миловидна в эту ми

нуту; глаза ее, щеки, рот — все горело возбуждением,, 
[точно] какой-то внутренний огонь зажегся за этим лицом 
и освещал его своим светом. Но он своим мужским взгля
дом [видел] уже приметил ту перемену, [яотор]какую на
лагают на женщину первые роды: [что-то] молодое, чув- 
ственноЫ-задорное исчезло с[о знакомого] ее милого 
лица, [и] появилось взамен этого [нечто] что-то новоеж
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духовное, что в эту минуту красило лицо, но в то же 
время и старило его.

Елена Ивановна почувствовала значение этого взгляда.
— Нет, скажи мне, отчего ты так странно посмотрел 

на меня? — покраснев, повторила она 1.
— Я сказал, что ничего, и оставим это.
Они опять замолчали, но на этот раз в молчанье по

чувствовалось что-то жесткое, недоброе, точно замолчали 
они для тпго, чтобы не сказать друг другу неприятного.

— Что же, скоро домой? — начал он.— Здесь так 
неприятно, точно в тюрьме. И потом, отчего ты не одна?

— Нет, уверяю тебя, Сережа, здесь хорошо. Так все 
внимательны, добры, и за нее я спокойна. А соседка мне 
нисколько не мешает, она такая интересная, типичная!

— Ну, меня бы это страшно стесняло... [на т воем  
месте. М н е  и  т еперь неп р и ят н о .]

— Отчего? Она очень славная, так мучилась, бедная? 
Ребенок- вдвое больше нашей, зовут ее Лелей. А как же 
мы нагну назовем, Сережа?

— Да не все ли равно?
Елена Ивановна мечтательно посмотрела на малень

кую кроватку. Тут, за белым пологом лежало [то] су
щество, которое пробуждало в ней какие-то новые на
дежды, новые ожидания; и от этих ожиданий жизнь, на
чавшая одно время казаться ей изжитой, слишком по- 
нятной, состоящей из отдельных мелочей,— опять стала 
представляться загадочной, цельной, новой — одним сло
вом, такой, какой она всегда кажется в своем начале.

— Ты будешь ее любить,— тихонько сказала она, 
и нельзя было понять, задавала ли она вопрос или простс 
мечтала вслух.

— Я вообще люблю детей,;— ответил он,— что за 
несправедливость любить своих детей больше чужих.

Елене Ивановне хотелось сказать, что тогда и любовь 
к взрослому — несправедливость; [но это возраж ение  
зам ерло  в ней;] несколько минут она с: стрела на его 
бледное лицо с устало прищуренными глазами, стараясь 
видом этого дорогого лица усмирить протест в своей душе; 
она знала, что для этого ей нужно было посмотреть на 
его висок с вьющимися седеющими волосами, почему-тс 
этот висок всегда вызывал в ней особенную любсвь и жа
лость.

* Изменено: повторила она покоасы ев



— Ты устал, Сережа? — спросила она [, а глаза  ее 
договорили ост альное, что прят алось  в душ е].

— Да... впрочем, я как-то привык к усталости; и 
больше физической усталости меня тяготит этот недоста
ток свободы, эта необходимость делать не то, что хочется.

Елена Ивановна подавила вздох и слегка отвернулась.
— В университете опять неспокойно,— заговорил 

он.— Наше положение самое дурацкое, пока ничего не 
выяснилось, мы, разумеется, читаем, а уже начинаются 
враждебные взгляды, свистки...

Елена Ивановна [оторвалась от  своих м ы слей ,] посмот
рела на него, стараясь проникнуть в настоящий, не внеш
ний смысл его слов и, точно проснувшись, переспросила:

— Что ты сказал? Ах, да, об университете! Расскажи,, 
пожалуйста, что у вас там?

[И  разговор переш ел н а  общ ие т емы.]
Часы в коридоре гулко пробили пять.
— Ну, Лелик, я должен идти, надо пообедать, потом 

заседание. И завтра я прийти не могу.
Она испуганно смотрела на его протянутую к ней руку* 

не веря, что он уже прощается.
— Разве нельзя еще немного? — слабым голосом про

изнесла она.
— Не могу, Лелик, ты же знаешь...— Он наклонился 

и поцеловал ее в лоб. Потом подошел к маленькой кро
ватке и, подняв полог, опять молча посмотрел на малень
кое пушистое личико. И затем так просто, как будто тут 
не было ничего особенного, он взял шляпу и вышел...

После его ухода Елена Ивановна несколько минут ле
жала неподвижно. В ее счастливой ясной душе что-то 
смутилось, точно в спокойную воду пруда бросили ка
мень, и по ней заходили, разбегаясь, волны... [Т акие  же 
неспокойны е волны  задрож али в н ей  ...] Стемнело, в ко
ридоре уже зажгли лампы, а в палате JVb 17 было полу
темно. Жена портного тихонько напевала:

Т еб я  сер еп ь к и й  волчок ,
Он ухвати т  за  боч ок .

Откуда-то доносился [звонкий] звук перемываемой ме
таллической посуды, сквозь который прорывались голоса 
и смех. Дневная жизнь в палате и коридоре кончалась, 
вечерняя еще не началась. А в этом затишье, которое 
приносят с собою сумерки, всегда сильнее говорят темные 
мысли.,.
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«Полосатка» Феня внесла лампу и в другой руке под
нос с чайниками.

— Чайку вам испить,— сказала она, расплываясь 
в своей обычной праздничной улыбке.

— Вот, Феня, это отлично, что вы принесли чай,— 
сказала Елена Ивановна, радуясь свету, от которого 
мгновенно стало светло и на душе.

— Спит? — спросила Феня [, у  кот орой т вердо уст а- 
повился ш аб лон  разговора с м а т ер ям и ].

— Да, Феня, и давно уже, с половины второго,— 
ответила Елена Ивановна, принимаясь за кружку с мо
локом [, кот орую  Ф еня  пост авила  ей  н а  грудь], —  я  уж 
соскучилась даже.

— Придеть время — и встанеть,— поддерживала раз
говор Феня.

— Твоя-то хошь время знает,— заговорила жена порт
ного, говорившая т ы всем в палате, начиная с докторов 
и кончая полосатками, а моей только и дела что [на сиське 
висет ь] сосет... Что, Феня, матушка, чайку-то даешь?

— Сию минутую.
Феня приняла кружку у Елены Ивановны и, налив 

ей ча[н]ю, ушла за ширмы.
— Што это дохтурши сегодня не было? — спросила 

у ней Тимофеева.
— 3  п е р ц и о н н о й  были, женщине одной там 

руку резали.
— Ах ты, страсти! Уж операции эти — беда одна!
— Так что же! Порежут это, а потом и заживеть,— 

объясняла Феня, воспитанная в духе уважения к хирур
гии.

— Заживет! Моя знакомая одна от операции в сырую 
землю пошла. Не спите? — обратилась она к Елене Ива
новне.

— Нет, нет!
1 Елена Ивановна протянулась под полотняной свежей 

холодящей простыней и, сознавая снова всю полноту и 
ясность своего счастья, своего вновь пришедшего в равно
весие настроения, приготовилась слушать рассказы Тимо
феевой. Не все ли равно, что та станет говорить? Елена 
Ивановна будет слушать, изредка вставляя вопросы, 
будет смотреть на белый потолок^ на ясный круг [на нем]

* Абзац помечен Чеховым.
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от лампы, на маленькие кроватки под белыми пологами. 
Может быть, будет слушать, а, может быть, просто по
мечтает [под м онот онны е рассказы ], и мечты эти будут 
неопределенные, глупые, детские, вроде того, что у де
вочки черные глазки [, и , верно , ей пойдет  красны й ка
п о р ] ...

— А что же у вашей знакомой было? — спросила она.
— Рак.
— Отчего?
— От неприятности. Немцы они; ну, конечпо, и при

ехала к ней сестра гостить из-за границы. Он это и поиграй 
с ней маленько, а она и увидай в замочную скважину. 
От этого с ней и случилось. А стали резать, и зарезали 
до смерти.

— Еще станете? — спросила Феня.
— Нет, видно убирай, больше не стану.
Феня унесла чайники.
— Да, дохтора хоть кого так залечат,— продолжала 

Тимофеева, зевая.— А вот, кажется, и простое дело от 
пьянства вылечить, а ведь не могут! Вот и мой-то, как я 
замуж за ево вышла, два года пил.

— Теперь бросил?
— Бросил. Дохтора ничего ему помочь не могли; а 

приехал странник один, я и стала его просить, чтобы 
к нам пришел, уговорил бы е[е]го. Ну, он стал говорить: 
нехорошо, мол, Гриша, люди вы молодые и должны вы 
из-за этого друг друга потерять. Стал ему писание чи
тать, в церковь его водить почаще. Говел с ним раза 
четыре. Ну, потом Гриша и бросил. [П очест ь семь ле т  ж ил  
у  нас с т р а н н и к  эт от , обували  мы , одевали его н а  свой  
счет.]

Тимофеева опять зевнула и продолжала рассказывать 
о своем первом ребенке, который умер, о мастерской 
мужа, о том, как в с т у п и л о . . .  Елена Ивановна 
закрыла глаза и тотчас же задремала. Действительность 
смешалась со сном. Тимофеева еще говорила, а ей отве
чал Сережа.

— Тесно у нас,— говорит Тимофеева.— Тут и мастер
ская, тут и спальня, такое стесненье!

— Нельзя стеснять свободы,— возражает Сережа.
— Я и не буду стеснять,— говорит уже Елена Ива

новна.— Но ведь о н а  маленькая, как же ты ей объяс
нишь?
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— Теперь поздно говорить об этом,— говорит Сережа. 
Елена Ивановна не видит его лица, но чувствует, какое 
оно должно быть недовольное в эту минуту.

— Спите? — раздается над ней молодой голос, кото
рый тотчас же покрывается тоненьким живым криком: 
«Ла-а! Ла-а!» Елена Ивановна просыпается всем сущест
вом, сон мгновенно отлетает. Над ней стоит стриженая 
молоденькая бледная девушка1 в белом переднике [со 
смеш но п адаю щ им и , как  у  м у ж и к а , волосам и]. В руках 
у нее маленький, аккуратно сделанный сверточек, издаю
щий крики.

— Покормите-ка своего птенца,— важно говорит ба
рышня, встряхивая короткими прямыми волосами.

2 Она следит за тем, как Елена Ивановна взяла девоч
ку, как она, волнуясь, устраивала ее у груди, пока та 
сердито тыкалась в мягкую грудь, сопя носиком, и когда 
наконец нежная щечка стала мерно вздуваться и опус
каться от сосанья, а Елена Ивановна подняла на дежур
ную свои сияющие глаза,— та невольно спросила ее:

— Ну, что, хорошо?
— Да.
— А не скучно?
— Нет, нисколько,— почти шепотом ответила ей Еле

на Ивановна, кося глаза на девочку.
— А то попросили бы разрешение у доктора, я бы вам 

достала что-нибудь порядочное почитать — «Воскресе
ние», например.

Елена Ивановна представила себе читанный ею ро
ман, и он показался ей теперь таким невыносимо-трога- 
тельн[о]ым, прекрасным, что слезы сжали ей горло. Она 
Отрицательно покачала головой [и, сдерж авш ись, от ве
т и л а ]:

— Нет, спасибо, мне право не скучно.
— Я у вас нынче дежурю. Насытится, так позвоните 

меня.
И дежурная вышла в коридор.
Елена Ивановна осталась одна со своим счастьем. 

Если бы она не стеснялась выражать свою любовь, [она  
бы] то глядя на пушистое маленькое личико, с волосатым 
лобиком и приподнятыми вверх закрытыми глазками, 
такое нежное, крошечное [, чт о казалось невероят ны м  т о,

1 Изменено' девушка, бледная
2 Абзац помечен Чеховым.
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что она может каж дую м и н ут у поцеловать его ],— она 
бы тоже, как соседка, говорила [ей]: «Голубчик мой бе
ленький, желанная моя! Скоро домой поедем, родная. 
Папа ванночку купит, колясочку!» Но вместо этого бес
конечного ряда ласковых [имен] слов она только шепчет: 
«Дружочек мой...» и не может продолжать, потому что, 
скажи она еще одно слово — слезы хлынут у нее из глаз 
неудержимым потоком. Она замолкает, и только сияющие 
коричневые глаза говорят о всей ее любви и нежности. 
Елена Ивановна смотрит на плавно поднимающуюся и 
опускающуюся щечку, это мерное движение убаюкивает 
ее, и через несколько минут она дремлет, прислонясь 
щекой к маленькой черной головке. Одна рука ее обхва
тила маленькое тельце, другая лежит на одеяле. На бе
лой подушке резко выделяются темные волнистые волосы, 
нежное лицо и темная тень ресниц. Лицо ее спокойно и 
счастливо, дыхание мерно и ровно.

Жизнь — несправедливая, беспощадная, платящая за 
месяцы счастья годами серых дней и не[сча]настья,— за
быта, и только прекрасное, как рассвет нового дня, на
стоящее грезится ей.

[Д а  и не в т ом ли  счастъех чтобы обманываться и не 
знат ь будущ его? ..]

7 А. П. Чехов, т. 18



ВАРИАНТЫ
<Р Е Ц Е Н З И Я >

П ервоначальны е вариант ы  авт ограф а ( Ц Г А Л И )

С т р . 30.
31 любителями / дан был любителями 
82 Это / Это событие
33 совпало с пребыванием / совпало с другим не менее 

знаменательным событием, а именно, с прибытием
С т р . 31.
7-8 блохи, комары / а. блохи и комары б. блохи, комары 

и прочие
io-u П осле: латинской кухни — зачеркнут о: покупка ко

торых вредно отражалась на экономическом благо
состоянии

13 П осле: зоологов — начат о: Сцена
14 было представлено / было представлено сцены
17 3) / 3) Цари
18 4) / 4) Хлестаков, одетый
23 становился к публике / становился к публике, то 

в его игре
24 чувствовался / чувствовался гру(стный)
42 Что же касается / Что же касается игры

С т р . 32.
1 то / то тут мы едва ли подыщем выражения 
3 с редким / с отл(ичным) 0 
5 П еред: ее появление — начат о: и пот (ому)

М . I I .  Чехова. «К акие следы ост ались после П ет р а  В е л и 
кого, К а р л а  X I I , К очубея и  И скры , М а зеп ы  и М а р и и »

П ервоначальны е вариант ы  авт ограф а ( Г Б Л )

С т р . 95 .
8 П осле: следы — героев

15 можно видеть / видны
17 П еред: Мазепа — предавший из(менник)
22 П осле: своих — благородных 
24 П осле: иногда — бродячий
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

А рхивохранилища

ГБЛ  — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. 
Отдел рукописей (Москва).

ГЛМ  — Государственный литературный музей (Москва).
ГПБ  — Государственная публичная библиотека имени

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей (Ленин
град).

ДМЧ  — Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.
ИРЛИ  — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Ака

демии наук СССР. Рукописный отдел (Ленинград).
ТМЧ — Литературный музей А. П. Чехова (Таганрог).
ЦГАЛИ  — Центральный государственный архив литературы и 

искусства (Москва).

Печатные источники

В ссылках на настоящее издание указываются серия (Сочине
ния или Письма) и том (арабскими цифрами).
Вокруг Чехова — М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатле

ния. Изд. 4-е. М., «Московский рабочий», 1964.
Записки ГБЛ  — Записки Отдела рукописей Государственной биб

лиотеки СССР имени В. И. Ленина. Вып V III. М., Госнолит- 
издат, 1941.

Летопись — Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Че
хова. М., Гослитиздат, 1955.

ЛН, т. 68 — «Литературное наследство», т. 68. Чехов. М., изд-во 
АН СССР, 1960.

Письма — Письма А. П. Чехова в 6-ти тт. Изд. М. П. Чеховой. 
М., 1912—1916.

Письма, изд. 2-е — Письма А. П. Чехова. Изд. М. П. Чеховой.
Т. 1—3. Изд. 2-е. М., 1913—1915.

Письма Ал. Чехова — Письма А. П. Чехову его брата Александра 
Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступ. статья и 
коммент. И. С. Ежова. М., Соцэкгиз, 1939 (Всес. б-ка им.
В. И. Ленина).

Письма М. Чеховой — М. П. Чехова. Письма к брату А. 11. Чехову. 
М., Гослитиздат, 1954.
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Слово, сб. 2 — Слово. Сборник второй. Под ред. М. П. Чеховой. 
М., Кн-во писателей, 1914.

ПССП — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 
20-ти тт. М., Гослитиздат, 1944—1951.

Чехов в воспоминаниях, 1954 — Чехов в воспоминаниях современ
ников. М., Гослитиздат, 1954.

Чехов в воспоминаниях — Чехов в воспоминаниях современников. 
М., Гослитиздат, 1960.

Чехов и его среда — Чехов и его среда. Сб. под ред. Н. Ф. Бельчико
ва. Л., «Academia», 1930.

Чехов и наш край — Чехов и наш край. Сб. статей. Ростов н/Д, 1935. 
Чеховский сб.— Чеховский сборник. Новонайденные статьи и пись

ма. Воспоминания. Критика. Библиография. М., изд. Об-ва
А. П. Чехова и его эпохи, 1929.



1
В заключительный, восемнадцатый том Полного собрания сочи

нений входят произведения Чехова длительного периода — начиная 
с его гимназических лет и кончая последними годами жизни.

Не считая помещенных в томе двух гимназических сочинений, 
из сочиненного в юношеские годы до нас дошли буквально крохи, 
хотя, по свидетельствам мемуаристов, художественная активность 
юного Чехова была достаточно велика — он писал водевили, «сце
ны с натуры», «очерки», «анекдоты», пародии, участвовал в гимна
зическом журнале «Досуг» (редактору журнала, С. Н. Борисенко, 
запомнилось, что это было что-то «из семинарской жизни» *) и сам 
издавал рукописный журнал «Заика» (существовало, по крайней 
мере, два номера 2). Достоверно известно, что уже в 1877 г. старший 
брат Ал. П. Чехов, живший в Москве, пытался опубликовать в «Бу
дильнике» некоторые «анекдоты» и «остроты», присланные из Та
ганрога Чеховым-гимназистом. В 1879 г. среди отвергнутых «Бу
дильником» вещей значатся «Скучающие филантропы» Антоши Че- 
хонте (см. Сочинения, т. 1, стр. 556 3). По всей вероятности, Чехов 
стал печататься не позже 1879 г., может быть, даже раньше.

Писал Чехов и стихи. Как вспоминала М. Д. Дросси-Стейгер, 
Чехов-гимназист «рисовал много карикатур, писал надписи к ним, 
часто в форме четверостиший» (Л Н , стр. 541). Стихи были, очевидно, 
не только комические: по воспоминаниям А. А. Долженко, Чехов в 
день его именин «торжественно прочитал <. . . > стихи собственного 
сочинения» (А. П. Чехов. Сборник статей и материалов (вып. I). 
Литературный музей Чехова. Ростов н/Д, 1959, стр. 335). Но за иск
лючением лирического «Милого Бабкина яркая звездочка...» все ос
тальные дошедшие до нас в рукописях чеховские стихотворения но
сят юмористический характер (к четверостишию «Милого Бабки
на...», впрочем, тоже добавлена «снижающая» приписка) и, свиде
тельствуя о ярко выраженной способности Чехова «уметь сказать 
хорошую нелепость» (И. А. Б у н и н .  Собр. соч. в 9 томах, т. 9. 
М., 1967, стр. 236), тяготеют к абсурдной поэзии или фольклорным 
«нелепицам».

1 П. И. М е с с а р о ш. А. П. Чехов и гимназический журнал 
«Досуг».— ЦГАЛИ, ф. 860, on. 1, ед. хр. 580. Сам Мессарош считал, 
что Чехову в этом журнале принадлежала еще некая «Сцена с на
туры» — см. Чехов и наш край, стр. 38.

2 П исьма Ал. Чехова, стр. 32.
3 Первое по времени свидетельство о чеховском дебюте (в ано

нимной рецензии на «Пестрые рассказы») относит его к «Будильни
ку»: «Сколько знаем, в этом журнале он начал свою литературную 
деятельность» («Будильник», 1886, № 21, 1 июня, ценз. разр. ВО мая, 
стр. 247).
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Шуточные записи в альбомах, не предназначавшиеся автором 
для печати, тем не менее легко вписываются в общий контекст че
ховских пародий. Как и печатные юморески этого рода, они пароди
руют различные литературные, а также «бытовые» социально-рече
вые жанры: аттестат, просительное письмо, перечень прав и обязан
ностей, театральную рецензию; высмеивают литературные штампы 
бульварного романа 1880-х — 90-х годов или литературы «Детского 
отдыха» и «Игрушечки». «Новые открытия в области человеческой 
мысли» примыкают к шуточпым афоризмам Чехова первых лет его 
творчества. Несомненно литературно полемической является запись 
Чехова в альбоме В. М. Лаврова х, своими нарочитыми прозаиз- 
мами резко контрастирующая с традиционными «поэтизмами» граж
данской лирики 1890-х гг. в стихотворении Г. А. Мачтета, предшест
вующем чеховской записи.

В раздел «Коллективное» входят произведения, участие Чехо
ва в сочинении которых бесспорно, но степень этого участия устано
вить не удалось. В этом разделе впервые в чеховское собрание сочи
нений включаются объявления о подписке на журнал «Зритель», 
о выходе в свет сборника «Сказки Мельпомены», заметка «Из-под 
Москвы», отказ от участия в газете «Крымский курьер», воззвание 
ялтинского благотворительного общества и Устав Грибоедовской 
премии. Сюда же отнесены стихотворения «Последнее прости» и 
«Прости меня, мой ангел белоснежный», до сих пор печатавшиеся в 
основном корпусе сочинений Чехова (в сочинении этих стихов пред
полагается участие младшего брата, Н. П. Чехова).

2
В разделе Dubia публикуются произведения, автором которых 

с большой долей вероятности можно считать Чехова. В разных слу
чаях степень этой вероятности различна, как разнятся и самые спо
собы атрибуции.

Произведения раннего Чехова известны далеко не в полном 
объеме. Сохранились сведения о многочисленных не дошедших до нас 
сочинениях. Если даже иметь в виду только тексты, посланные Че
ховым в редакции и отвергнутые ими в 1879—1885 гг., то число рас
сказов, пародий, «мелочишек», рецензий, подписей к рисункам и тем 
для них превысит три десятка. Возможно, что некоторые из них от
правлялись Чеховым в другие издания и были напечатаны там под 
другими названиями и неизвестными нам псевдонимами или совсем 
без подписи.

До 1883 г. Чехов вообще подписывался только псевдонимами. 
В изданиях, где он сотрудничал, были обнаружены произведения, 
подписанные псевдонимами, близкими к известным чеховским 
(С. Б. Ч., Нте, Гайка № 0,006—см. в наст, томе: «Моя семья», «Кор
респонденции», фельетоны в «Будильнике» 1885—1886 гг.). Вместе с 
тем одно только сходство псевдонимов или криптонимов, при отсут-

1 Альбомные записи нелитературного характера, как и другие 
нетворческие записи (см. Сочинения, т. 17, стр. 237) в настоящий том 
не включены (например, запись в альбоме И. А. Синани: «10 апреля 
1899 г. выехал из Ялты. Антон Чехов».—Ц ГАЛИ , ф. 1336, on. 1, 
ед. 49. Опубл.: «Литературная Россия», 1980, № 40, 3 октября, 
стр. 24).
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ствии других данных, не может быть решающим аргументом в пользу 
авторства Чехова. Так, инициал Ч. только в изданиях, где он печа
тался, под своими произведениями ставили Е. С. Федоров-Чмыхов 
(в «Стрекозе»), В. А. Черни (в «Шуте»), Ал. П. Чехов (в «Новом вре
мени»); в «Стрекозе» 1883 г. (№ 27, стр. 3) встречается подпись —Че— 
(ср. чеховский криптоним Ан. Ч—е).

В других случаях предположение об авторстве Чехова (иногда 
с высокой степенью достоверности) основывается на подсчете строк, 
соответствующих присланным Чехову гонорарным расчетам (см. 
«Осколочки»), на упоминаниях в «заказных» или ответных письмах 
редакторов, сообщениях мемуаристов, различных косвенных сви
детельствах («Среди милых москвичей», «На обсерватории „Будиль
ника“» и др.; см. также подпись к рисунку «Раздумье», ранее печа
тавшуюся среди достоверно чеховских текстов).

При отсутствии или недостаточности такого рода данных ре
шающую роль в атрибуции подписанных неизвестными псевдонима? 
ми или анонимных текстов приобретают доказательства, связанные 
с анализом собственно произведения — его содержания, поэтики, 
языка. Применительно к Чехову это связано с рядом специфических 
трудностей.

В ранний период своего творчества, сотрудничая в юмористиче
ских журналах, Чехов работал почти во всех жанрах, обычных для 
этих журналов.

Одним из самых распространенных был жанр комического ка
лендаря и разнообразных «пророчеств». Таковы «Брюсов календарь» 
и «частные и общие» предсказания «Стрекозы», «Новый астрономиг 
ческий календарь» журнала «Развлечение», предсказания «ОскоЛь- 
ков» и др. Чехов вел подобный юмористический календарь в м ар те- 
апреле 1882 г. в журнале «Будильник».

Среди чеховских «мелочей» этих лет часты различные афориз
мы, изречения, «мысли» людей разных профессий, исторических и 
псевдоисторических лиц («Мои остроты и изречения», «Философские 
определения жизни», «Плоды долгих размышлений»), остроты, объе
диняемые Чеховым обычно под традиционными для малой прессы 
заголовками «И то и се», «О том, о сем», «Вопросы и ответы». Подоб
ные «мелочи», «финтифлюшки» — пожалуй, самый распространен
ный жанр юмористических журналов. В «Искре» уже в первый год 
ее существования (1859) появился отдел «Искорки» (шутки в стихах 
и прозе, новости, стихи и заметки — внутренние и заграничные); 
в «Гудке» (1862) — «Погудки. Извещения, слухи, афоризмы и за
мечания»; в «старом» «Будильнике» (1865—1866 гг.) шутки такого 
рода объединялись под общими заголовками «Звонки», «Старые 
анекдоты», «Повседневные шалости», «Из записной книжки наблюда
теля (заметки, выводы, измышления и пр.)», «Вопросы без ответов», 
«На память (Вопросы, разные мысли и заметки)». В журналах че
ховского времени были уже десятки рубрик, под которыми поме
щались эти юморески. Например, в «Стрекозе» 1878 г.: мысли и 
афоризмы; всего понемножку; крупинки и пылинки; кое-что; анек
доты, шутки, вопросы и ответы; мелочи; комары и мухи; passe temps, 
из архивной пыли; каламбуры, анекдоты, шутки. Или в «Будиль
нике» 1877—1884 гг.: клише, наброски, негативы, корректуры; инк
рустации; афоризмы, парадоксы, монологи, анекдоты; мелочишки; 
современные анекдоты; монологи, парадоксы и цитаты; пестрядь; 
росинки; мелочи, штрихи, наброски; пустячки; афоризмы, шутки, ка
ламбуры; снежинки и кристаллы; между прочим. В юморесках та-
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кого рода «давление» жанра наиболее ощутимо. И когда авторство 
Чехова не устанавливается документально, принадлежность ему 
тех или иных кратких афоризмов или острот в общей подборке уста
новить достаточно сложно (см. «Комары и мухи» и «Пестрые сказки» 
в наст. томе). Между тем есть все основания предполагать, что вклад 
Чехова в подобные «сборные» отделы «Стрекозы», «Будильника», 
«Зрителя» был значительно большим, чем известно теперь. Когда 
Чехов в письме к А. Н. Плещееву, перечисляя жанры, в которых 
он работал, сообщал, что писал «комаров и мух» для «Стрекозы» (см. 
Письма, т. 3, стр. 248), то он вряд ли имел в виду только тот единст
венный случай участия в этом отделе, который известен нам (см. 
стр. 75 наст, тома); есть свидетельства об участии Чехова в «Калей
доскопе» «Будильника» (см. редакционную статью «Чехов в „Будиль
нике“».—«Будильник», 1909, № 25, стр. 2) и возможном авторстве 
других мелочей (письмо В. Д. Левинского Чехову от 6 июня 
1885 г .— ГБЛ\ А. В. А м ф и т е а т р о в .  Собр. соч. СПб., 
1911 — 1916, т. 14 (б/д), стр. 162).

Много параллелей отыскивается и к «Конторе объявлений Ан
тоши Ч.», чеховским «Комическим рекламам и объявлениям» (на
пример, «Объявления „Стрекозы“» или «Справочный отдел „Развле
чения“»), его «Обер-верхам». Несколько произведений раннего Че
хова построено на использовании названий газет и журналов («Мой 
юбилей», «Мысли читателя газет и журналов»). Подобная игра наз
ваниями — один из любимых приемов малой прессы. Примыкали к 
юмористической традиции и такие произведения раннего Чехова, 
как «Словотолкователь для барышень», «3000 иностранных слов, 
вошедших в употребление русского языка», «Краткая анатомия чело
века», «Дачные правила», «Руководство для желающих жениться». 
Шутки подобного рода чрезвычайно распространены в юмористи
ческой прессе 80-х гг. (и в юмористике вообще; так, пародийные 
грамматики и шуточные юридические кодексы известны еще в сред
ние века; ср. также русскую семинарскую комическую традицию 
этого рода).

Чехов сам отчетливо осознавал традиционность малых форм. 
«Просматривал сейчас последний номер „Осколков“,— писал он 
Н. А. Лейкину в июле 1883 г .,— и к великому ужасу (можете себе 
представить этот ужас!) увидел там перепутанные объявления. Та
кие же объявления я неделю тому назад изготовил для „Осколок“ — 
и в этом весь скандал...» (см. эти «Перепутанные объявления»—т. 2 
Сочинений, стр. 183).

В истории приписываемого Чехову можно найти немало случаев, 
когда за индивидуально-чеховское принималось общее, т. е. свойст
венное данному юмористическому жанру в целом.

Вместе с тем атрибуция произведений этих жанров не представ
ляется делом вовсе безнадежным. Индивидуальные черты обнаружи
ваются и здесь — в характере авторских оценок явлений обществен
ной жизни, в излюбленных реалиях, каламбурах, словосочетаниях, 
в композиции «мелочей» и т. п. (см. примечания к «Библиографиям» 
в наст. томе). Чехов дал блестящие образцы оригинального и нова
торского использования внутренних возможностей жанра в таких 
ставших классическими вещах, как «Письмо к ученому соседу», 
«Жалобная книга» или «Из дневника помощника бухгалтера».

Для юмористики раннего Чехова характерна повторяемость 
фактов, реалий. Явление, злободневное событие, упомянутое в фе
льетоне, шуточном календаре, может снова всплыть в рассказе, «кар-
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тинках», «мыслях», «филологических заметках», мелочах типа «кое- 
что». Эти понятные при многописании «автоплагиаты» облегчают 
атрибуцию. Здесь, однако, необходимо учитывать вероятность и 
другой причины совпадений, особенно реальной в жанре анекдота, 
комического афоризма — «бродячие» юмористические сюжеты. Не 
исключена возможность и наличия общего источника — например, 
иностранного журнала (в использовании такого материала открыто 
признавались тогдашние издатели — см. редакционные уведомления 
о подписке в «Свете и тенях», «Сверчке» и др. ; ср. Сочинения, т. 3, 
стр. 595—596). Так, в № 10 «Будильника», 9 (ценз. разр. 6) марта 
1886 г. был помещен рисунок А. Кланга «На катке». И почти одно
временно в другом юмористическом журнале — «Сверчок» (№ 11; 
19, ценз. разр. 17 марта)—появился рисунок Н. П. Чехова — тоже 
«На катке», очень похожий и с подписью под ним, почти дословно 
совпадающей с подписью под рисунком в «Будильнике».

Одним из доводов при атрибуции может быть пристрастие Че
хова к некоторым литературным цитатам — из Крылова, Грибоедо
ва, Некрасова, Шекспира. Например, грибоедовское «с толком, с 
чувством, с расстановкой» в точной или видоизмененной передаче 
находим в рассказах «Осенью» (1883), «Художество» (1886, журналь
ный вариант), «Тоска» (1886). Иные из цитат сопровождали Чехова 
всю жизнь: «Он ахнуть не успел» встречаем в «Каникулярных рабо
тах институтки Наденьки N» (1880), в «Осколках московской жизни» 
(1885), в письме к М. В. Киселевой от 11 марта 1891 г., в рассказе 
«У знакомых» (1898), в пьесе «Три сестры» (1900). Довод этот, впро
чем, не может считаться решающим, ибо всегда остается возможность 
использования тех же цитат другими авторами. Так, строки из 
басни Крылова «Прохожие и собаки» («Шли два приятеля вечернею 
порой и дельный разговор вели между собой»), использованные 
в первой пьесе Чехова (см. Сочинения, т. И , стр. 341, варианты), 
в его рассказе «Хитрец» (1883) и повторенные в водевиле «Юбилей» 
(1891), обнаруживаем в «Летучих заметках» Аркадия Фиалкина 
(И. Н. Потапенко и П. А. Сергеенко) («Новороссийский телеграф», 
1889, № 4401, 27 апреля); часто в юмористике обыгрываются люби
мые Чеховым шекспировские «сорок тысяч братьев».

Нередки в рассказах Чехова уже однажды использованные им 
фамилии. Иногда хронологический разрыв этих самоповторений ве
лик, но в раннем творчестве они встречаются даже в пределах од
ного года: Фон-Трамб («Ушла») и барон Трамб («Раз в год») — оба 
рассказа написаны в 1883 г.; Кулдаров из рассказа «Радость» (1883) 
и граф Кулдаров в «рассказце» «О том, как я в законный брак всту
пил» (1883). Такие совпадения особенно многозначительны, если 
фамилия — явно сочиненная.

Повторяются не только цитаты или фамилии — но и темы, 
мотивы, образы. «Самоповторение более обычное явление в литера
туре, чем принято думать»,— писал В. Б. Шкловский х, а А. И. Бе
лецкий заявлял еще решительнее, что «самоповторения свойственны 
всем писателям, в известной мере даже обязательны для сложившего
ся окончательно дарования» 2. Давно были замечены автозаимствова-

1 В. Ш к л о в с к и й .  О теории прозы. М., 1929, стр. 130.
2 А. И. Б е л е ц к и й .  В мастерской художника слова.— 

В сб.: Вопросы теории и психологии творчества. T. VIII, Харьков, 
1923, стр. 123.
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ния Пушкина и Лермонтова, переклички отдельных произведений 
других писателей с их остальным творчеством. Так, отмечались 
«многочисленные языковые и стилистические параллели, совпадения 
между предшествующими сочинениями Л. Толстого и „Войной и 
миром“ <. . . > в которых сходство доходит до „самоповторения“»1, 
случаи использования «накопленных» в предшествовавшем творчест
ве образов и мотивов в чеховском «Архиерее» 2.

Самоповторения в сфере лексики и синтаксиса открывают воз
можности лингво-стилистической атрибуции. Естественным обра
зом внимание обращается прежде всего на наиболее заметные яв
ления — неожиданные метафоры и эпитеты, слова, выходящие эа 
границы норм литературного языка, необычные речения, подме
ченные или придуманные писателем. У Чехова немало случаев по
добных повторов: «выдающее (выделяющее) из ряда обыкновенного» 
(«Происшествие», «Полияька»), «до чрезвычайности» («Мороз», 
«Бабы»), «я такие чувствую чувства, которых вы никогда не чувст
вовали» («Перед свадьбой», «Свадебный сезон»), «дурандас» («Он 
понял», («Безотцовщина»), «Цветы запоздалые»), «махамет» («Кле
вета», «Либерал»), «Аллах керим» («Именины», письма к Н. А. Лей
кину 14 сентября 1885 г., Ал. П. Чехову 24 ноября 1887 г., А. Н. Пле
щееву 5 февраля 1888 г.), «отдирай, примерзло» («Ворона», «Ванька»), 
«во всем (своя) умственность есть» («Агафья», «Свирель»), «нет ника
кой моей возможности» («Ванька», «Свирель», запись на книге
С. Н. Терпигорева «Собр. соч., T. IV. СПб., 1899» — см. Письма, 
т. 12), «хуже собаки всякой» («Мечты», «Ванька», «Мороз»); ср.: 
«ему голос такой в горле даден» («День за городом»), «сила ему такая 
дадена» («Лошадиная фамилия»), «большая власть ей дадена» («Шило 
в мешке») и мн. др. Но повторяются, конечно, не только подобные 
стилистически отмеченные элементы. Язык всякого писателя ха
рактеризуется в числе прочего известным набором определенных 
лексико-синтаксических клише. В качестве примера можно при
вести часто встречающееся у Чехова словосочетание «больше ниче
го», присоединенное союзом «и» и замыкающее предложение или 
синтаксическое целое: «Когда-то он был в университете, читал Пи
сарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что 
он коллежский асессор и больше ничего» («Муж», 1886). Впервые 
эта стилистическая формула встречается в рассказе «Перед свадь
бой», а затем повторяется в произведениях «Беспокойный гость» 
(1886), «Свадьба» (1889), «Попрыгунья», «Дуэль» (1891), «По делам 
службы», «У знакомых» (1898), а также в письмах И. Л. Леонтьеву 
(Щеглову) от 14 августа 1888 г., А. С. Суворину (15 мая 1889 г. и 
20 октября 1891 г.), Е. К. Сахаровой (13 января 1889 г.), А. С. Ки
селеву (7 марта 1892 г.), Л. С. Мизиновой (13 августа 1893 г.) и др. 
Это клише обслуживает самое разнообразное содержание. «Раз пост
роенная и отработанная фраза,— писал о подобном явлении у Тур
генева Б. М. Эйхенбаум,— где бы и с чем в связи она ни явилась, 
оказывается пригодной и на другие случаи, в другом жанре, в дру
гом контексте» 3. В рассказе «В море» упоминание о ветре, который

1 В. В и н о г р а д о в .  О языке Толстого (50—60-е годы).— 
«Литературное наследство», т. 35-36. М., 1939, стр. 118.

2 П. Б и ц и л л и .  Творчество Чехова. Опыт стилистического 
анализа. София, 1942, стр. 107.

3 Б. Э й х е н б а у м .  Мой временник. Л., 1929, стр. 96.
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«хлестал по нашим лицам, как плетыо» (1883, журн. вариант), име
ет пародийный оттенок, но в рассказе «Страшная ночь» (1884) и 
особенно в «Рассказе неизвестного человека» (1893) этот образ упо
треблен в изобразительно-позитивном смысле. Наличие в атрибути
руемых текстах подобных совпадений может стать звеном в цепи до
казательств (см. комм, к «Моей семье» и «Беседе нашего собственного 
корреспондента с князем Мещерским»).

Но при чисто языковых совпадениях всегда остается возмож
ность того, что одна и та же, даже не совсем обычная форма, может 
встретиться у разных писатёлей — в случае, когда они черпают из 
общего источника, например городского просторечия этого же вре
мени. Так, приводившаяся выше употребляющаяся у Чехова форма 
«даден» встречается у В. А. Слепцова («Вечер», 1862) и у Д. С. Дмит
риева («Зарок даден».— «Свет и тени», 1881, № 2). Очевидно, гораздо 
большую доказательную силу представляют собой совпадения дру
гого рода — тождество пар «ситуация — форма» («предмет —- 
слово»). Определенная связь между ситуацией и речевыми (шире — 
стилистическими) формами ее выражения есть у всякого писателя, 
и его стиль может быть описан способом составления правил этой 
зависимости. В разных произведениях, но в сходных положениях 
появляются одни и те же словесные формулы. Таковы у Чехова 
формулы «искусство ведь» («поэзия ведь», «Тургенев ведь») или «воз
дух и экспрессия», многократно возникающие в речах невежд или 
дилетантов при обсуждении ими вопросов искусства (см. «Скверная 
история», «Теща-адвокат», «В ландо», «О драме», «Контрабас и флей
та», «Юбилей», «Произведение искусства», «Талант», «В Москве», 
«Ариадна»; ср. включение этих слов в общий иронический контекст 
в письме к Ф. О. Шехтелю от 8 июня 1886 г.). В произведениях отде
ла «Dubia» настоящего тома есть немало случаев, когда некий объект 
или коллизия в атрибутируемых текстах описывается в тех же или 
близких речевых формах, что и сходная ситуация в вещах доподлин
но чеховских (см. комментарии к «Московской езде», рассказам 
«Ревнивый муж и храбрый любовник», «Мачеха», фельетонам «Бу
дильника» 1885—1886 гг.).

Если в юмористических мелочах Чехов в значительной мере 
опирался на традицию юмористических журналов, то совершенно 
иная картина была при обращении его к жанру рассказа-сценки. 
Разумеется, и здесь он кое-что нашел готовым в юмористической 
традиции. Это были прежде всего некоторые технические приемы, 
например обозначение места действия в начале рассказа номина
тивным предложением, диалогическое начало, использование коми
ческих фамилий и названий (особенность, надолго сохранившаяся 
в прозе Чехова), изображение душевных движений через внешние 
их проявления — мимику, жесты. Но, хотя проблема влияния юмо
ристики и малой прессы на создание нового типа литературного 
мышления у Чехова достаточно сложна, в целом можно сказать, что 
в коротком рассказе он с самого начала был достаточно своеобразен.

Оригинальность поэтики, стиля и языка раннего Чехова в жан
ре рассказа-сценки отчетливо видна при сопоставлении с произ
ведениями писателей-юмористов 80-х гг. XIX века. Оно показы
вает, что поэтика рассказа раннего Чехова чрезвычайно далека от 
шаблонной поэтики его предшественников и современников — 
авторов сценок и рассказов юмористических журналов этого вре
мени: В. В. Билибина (И. Грэк), И. А. Вашкова, А. М. Герсона, 
А. М. Дмитриева (Барон И. Галкин), Ф. В. Кугушева, Н. А. Лей-
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кина, В. О. Михневича, И. И. Мясиицкого, А. Немеровского, 
А. М. Пазухина, А. П. Подурова, А. А. Плещеева, Л. Г. Рахма
нова, А. В. Ястребского и др. В юмористике 70-х—80-х годов Чехов 
не видел авторитетного и влиятельного предшественника.

Все это, облегчая задачи атрибуции, не исключает необходи
мости рассмотрения продукции всех других возможных претенден
тов на авторство (дизатрибуция) —• сотрудников тех же журналов. 
Эта задача связана с целым'рядом трудностей.

Малая пресса 1870—1890-х гг. почти сплошь нсевдонимна, на
стоящие фамилии в ней — исключение. Значительная часть псев
донимов до сих пор не раскрыта (некоторые вряд ли будут раскрыты 
вообще). Но даже в случаях, когда носители псевдонимов известны, 
задача остается достаточно сложной. Некоторые авторы имели де
сятки псевдонимов и сотрудничали на протяжении многих лет в са
мых разных изданиях. Так, известный тогда юморист В. В. Били
бин (1859—1908) с 1879 по 1908 г. печатался в «Будильнике», «Но
востях и Биржевой газете», «Одесском листке», «Петербургской га
зете», «Петербургской жизни», «Петербургском листке», «Стрекозе», 
«Шуте» и, кроме того, постоянно и интенсивно с 1881 по 1908 г. 
сотрудничал в «Осколках». Зарегистрировано 65 его псевдонимов 
(самый известный — И. Грэк; было около 30 его модификаций: 
Грэк, Гр—и, И. Г. Р., К. Эрги и т. п.). А. С. Лазарев (Грузинский) 
имел 98 псевдонимов; в словаре Масанова учтено 107 псевдонимов 
А. М. Герсона (1851—1888), и список этот неполон; К. А. Михайлов 
(1868—?), сотрудничавший в юмористических журналах с конца 
1880-х до 1910-х гг., имел свыше 320 псевдонимов. Библиографиче
ские указатели авторов малой прессы отсутствуют, нет росписей 
ее журналов и газет. Основным способом выявления произведений ее 
сотрудников является сплошной просмотр периодических изданий 
80-х годов.

Специфические трудности представляет атрибуция публицисти
ческих статей Чехова. Корпус их до сих пор неполон, однако не 
приходится надеяться, что будут найдены материалы вроде статьи о 
Пржевальском,— скорее это могут быть заметки конкретно-факти
ческого характера тина «Среди милых москвичей». В заметках та
кого рода, конечно, нельзя ожидать развернутого изложения об
щественной или этической программы, которая служит компасом, 
например, при установлении в публицистических сочинениях ав
торства Достоевского. Кроме того, при сужении жанрового диапазо
на и уменьшении «многописания» в чеховских произведениях к 
концу 80-х гг. резко сократилась повторяемость фактов. Небогат 
здесь материал и для стилистической атрибуции. Особенно скуден 
он при определении авторства театральных рецензий. Происходит 
это отчасти из-за малого их объема, отчасти из-за давления газетно
информационных клише (типа: «В—ом театре состоялся...» или 
«Театр был переполнен»), которые находим и в известных чеховских 
заметках о театре. Задачи дпзатрибуции осложняет и отсутствие в 
«Новом времени» (наиболее вероятном месте публикации чеховских 
рецензий) среди театральных обозревателей ярких критических ин
дивидуальностей (включая самого Суворина как театрального кри
тика). Печатаемыми в 16 и 18 тт. настоящего Собрания произведе
ниями сотрудничество Чехова в «Новом времени», несомненно, не 
исчерпывается, как предполагаемыми его юморесками и фельетонами 
не исчерпывается его участие в таких «чеховских» журналах, как 
«Стрекоза», «Осколки», «Зритель», «Будильник».
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Розыски анонимных и псевдонимных произведений Чехова на
чались уже в первые годы после смерти писателя. За это время было 
опубликовано немало вещей, автором которых назывался Чехов. 
Наряду с явно ошибочными публикациями, когда настоящий автор 
был впоследствии установлен, были и такие, где вопрос об авторстве 
и принадлежности Чехову до сих пор в какой-то степени остается 
открытым. Приводим список в разные годы приписывавшегося Чехо
ву и не вошедшего в настоящий том.

1. «Археологический рапорт городничего».-- «Стрекоза», 1879, 
23 декабря, № 51, стр. 7. Подпись: Н. Г. Перепечатано: «Нева», 1964, 
№ 5, стр. 188—189. Криптоним «Н. Г.» («Непризнанный гений») при
надлежит П. А. Сергеенко (см. Сочинения, т. 1, стр. 555).

2. «Карл и Эмилия. Квази-поэма»,—«Будильник», 1880, № 17, 
ценз. разр. 24 апреля, стр. 447—450. Подпись: А. Ч-х-в. О принад
лежности Чехову (в предположительной форме): (А. В. С м и р- 
н о в). К библиографии сочинений Ант. П. Чехова.— «Владимир
ские губернские ведомости», 1904, № 29, 16 июля, стр. 10; т о  ж е  
отд. отт.: Ант. П. Чехов. 17 января 1860—2 июля 1904. Владимир, 
1904 (под предисл.—подпись: А. В. С—в), стр. 50. Автор рассказа — 
Ал. П. Чехов. 5 апреля 1906 г. он писал И. Ф. Масанову: «Мне 
принадлежат: 1) „Карл и Эмилия“, 2) „Сомнамбула“, 3) „Дудочка“, 
4) „Непонятные речи“» (ЦГАЛИ , ф. 317, on. 1, ед. хр. 389). Однако 
в «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова (правда, вышедшем в 
свет после смерти автора) этот рассказ по-прежнему приписывается 
Чехову (т. I ll ,  М., 1958, стр. 230).

3. «Сомнамбула».—«Будильник», 1881, № 7, 9, 10 и И (ценз, 
разр. 7, 18, 28 февраля и 6 марта). Подпись: А. Чехов. Рассказ при
писывался Чехову А. В. Амфитеатровым (с ошибочным заглавием — 
«Сладострастный мертвец»). См.: А б б а д о н а .  Отклики.—«Русь», 
1904, № 207, 10 июля; т о  ж е: А. В. А м ф и т е а т р о в .  Собр. 
соч. СПб., 1911—1916, т. 14 (б/д), стр. 39; см. также: (А. В. С м и р- 
н о в). К библиографии сочинений Ант. П. Чехова.—«Владимир
ские губернские ведомости», 1904, № 37, 10 сентября, стр. 10. Автор 
рассказа — Ал. П. Чехов.

4. «Нормальный контракт».—«Стрекоза», 1880, № 3, 20 (ценз, 
разр. 17) января, стр. 6. Без подписи. Перепечатано: журн. «Поток», 
1910, № 4, стр. 3. В перепечатке подпись: Человек без селезенки. 
Принадлежит В. В. Билибину (см. Сочинения, т. 1, стр. 555).

5. «Как понимать?» — «Шут», 1881, № 31, 1 августа, стр. 3. Без 
подписи. Перепечатано: «Литературная Россия», 1965, № 1(105), 
1 января.

6. «На представлении Сальвини».— «Осколки», 1882, № 14 
(ценз. разр. 2 апреля), стр. 6. Подпись: И. Недосугов. Перепечата
но: «Литературная Россия», 1965, № 1 (105), 1 января.

7. «Обиднейшая из заграничных уток».— «Будильник», 1882, 
№ 7 (ценз. разр. 12 февраля), стр. 80. Подпись: А. Приписано Че
хову в статье: В. К а л л а ш. Литературные дебюты А. П. Чехо
ва.— «Русская мысль», 1905, № 7, стр. 82. Напечатано в гранках 
дополнительных томов посмертного издания сочинений Чехова в 
изд. А. Ф. Маркса (ЦГАЛИ, ф. 549). Юмореска принадлежит
С. М. Архангельскому, постоянно выступавшему в журнале под 
этим псевдонимом.

8. «К истории рекламы».— «Будильник», 1882, № 9 (ценз. разр. 
26 февраля), стр. 107. Без подписи. Перепечатано в указ, гранках.

9. «Выписывают».— «Будильник», 1882, № 10 (ценз. разр.
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6 марта), стр. 118—119. Без подписи. Приписано Чехову: В К а л- 
л а ш. Указ. соч.

10. «Женский костюм в Париже».— «Будильник», 1882, Л"» 12 
(ценз. разр. 20 марта), стр. 145. Без подписи. Перепечатано в тех 
же гранках.

11. «После долгой разлуки».— «Свет и тени», 1882, № 16 (172), 
3 мая, стр. 242—243; № 17 (173), 11 мая, стр. 258—259. Подпись: 
А. П. Перепечатано: «Неделя», 1964, № 26.

12. «Разбитая жизнь».— «Москва», 1883, № 7 (ценз. разр. 
26 марта), стр. 69—70. Подпись: Бел — ов. Перепечатано: «Уч. за
писки Вильнюсского пед. ин-та», т. VI, 1959 Рассказ принадлежит 
М. Белобородову (см.: Н. Г и т о в и ч .  Чехов или Белобородов? — 
«Вопросы литературы», 1959, № 12).

13. «Магнетический сеанс».—«Московский листок», 1883, № 22, 
23 января. Без подписи. Вошло в ПССП, т. I, стр. 571. Опроверже
ние см. там же, т. X III, стр. 244.

14. «Зимогоры».— «Зритель», 1883, № 22, 26 марта, стр. 2—3. 
Подпись: Ч. Включено в список чеховских произведений: 
И. Ф. М а с а н о в. Библиография сочинений А. П. Чехова. М., 
1906, стр. 7. Обоснование непринадлежности Чехову см.: 
М. П. К л е н с к и й .  Библиографический список сочинений 
А. П. Чехова (1880—1904).— В со.: А. П. Чехов. Затерянные про
изведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. 
Л., «Атеней», 1925, стр. 269.

15. «Рассказ-реклама».— «Новости дня», 1883, № 46, 15 августа, 
подпись: Некто. Перепечатано: «Чудак», 1929, № 25; «Литературная 
газета», 1969, № 37, 10 сентября. См.: Сочинения, т. 2, стр. 482.

16. «Из дневника человека, „подающего надежды“».— «Будиль
ник», 1883, № 35 (ценз. разр. 10 сентября), стр. 320. Подпись: 
Неудалый. Перепечатано: Изд. А. Ф. Маркса, изд. 2-е, т. 18, 
стр. 279. При решении вопроса о включении рассказов Неудалого 
в дополнительные тома сочинений Чехова, возможно, сыграл роль 
следующий документ, хранящийся ныне в ГЛМ : «Я, Алексей Алек
сеевич Ходнев, сим удостоверяю, что с 1877 г., сотрудничая в 
„Будильнике“, „Северной звезде“ и других журналах, подписывал 
свои оригинальные статьи псевдонимами Nada, Неудалый, Алек
сей Волгин и др. Ныне, познакомившись со всем материалом, вхо
дящим в 12 дополнительных книг Сочинений Ант. П. Чехова, да
ваемых в виде приложения к „Ниве“ в сем 1911 году, перепечаты
ваемых из „Будильника“ старых годов и других журналов, сим удос
товеряю, что в означенных 12 книгах моих рассказов ошибочно 
приписываемых А. П. Чехову, нет. Также не являются моими два 
рассказа из журн. „Будильник“ за 1883 год, № 35 и 44, под назва
нием: 1) «Из дневника человека, „подающего надежды“» и 2) „Две 
ночи“, подписанные псевдонимом „Неудалый“ и, по моему мнению, 
эти рассказы принадлежат перу Антона Павловича Чехова. Ал. Ход
нев» (ГЛ М , Оф 5246/1,2). А. С. Лазарев (Грузинский) считал, что 
эти рассказы не принадлежат перу Чехова.

17. «Две ночи (совсем прозаическая историйка)».— «Будиль
ник», 4883, № 44 (ценз разр. 11 ноября), стр. 437. Подпись: Неуда
лый. Перепечатано: Изд. А. Ф. Маркса, изд. 2-е, т. 19, СПб., 1911, 
стр. 182 (см. № 16).

18. «Рождественская ночь (Святочная быль)».— «Московский 
листок», 1883, 26 декабря (без номера, «не в счет абонемента»). Под
пись: А. Чехов. Предположение об авторстве Чехова: А. В. С м и р-
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н о в .  Указ. соч. (см. № 2)1 . Перепечатано: «Поток», 1910, № 35, 
стр. 5—6. Автор рассказа — Ал. П. Чехов. (См. Письма, т. 1, 
стр. 93—94, 363).

19. «Из дорожных разговоров».— «Будильник», 1884, № 40,
(ценз. разр. 11 октября), стр. 484. Подпись: Антонсон. Значится в 
списке Масанова (И. Ф. М а с а н о в .  Указ, соч., стр. 5). Перепе
чатано: Изд. А. Ф. Маркса, т. 19, стр. 195. Возможность принадлеж
ности Чехову этого псевдонима обсуждалась в переписке С. Д. Ба- 
лухатого и И. Ф. Масанова {ЦГАЛИ). Вопрос, очевидно, был решен 
отрицательно — рассказ не вошел ни в издания 1929 и 1930 гг. под 
ред. Балухатого, ни в ПСС 7.

20. «Ванька».— «Волна», 1884, № 2 (ценз. разр. 14 января), 
стр. 14. Подпись: М. Б. Перепечатано: «Уч. записки Вильнюсского 
пед. ин-та», т. VI, 1959. Рассказ принадлежит М. Белобородову 
(см. № 11)

21. «Популярная история медицины (Лекция практического 
врача без практики)». — «Будильник», 1884, № 37 (ценз. разр. 
20 сентября), стр. 449. Без подписи. Перепечатано: «Чудак», 1929, 
№ 25; «Литературная газета», 1969, № 37, 10 сентября. «Авторство 
Чехова в нем не доказано»,— писал в 1929 г. Балухатый публика
тору юморески Масанову {ЦГАЛИ, ф. 317, on. 1, ед. хр. 53).

22. «Непонятные речи».— «Развлечение», 1884, № 46, 29 ноября, 
стр. 366—367. Подпись: А. Ч. Вошло в изд.: Ю. С о б о л е в .  
Антон Чехов. Неизданные страницы. М., 1916, стр. 21—24; 
А. П. Ч е х о в. Несобранные рассказы. Л., 1929, стр. 209—213. Ав
тор шутки — Ал. П. Чехов (см. № 2).

23. «Эпидемия бешенства».— «Русское слово», 1904, № 192, 
12 июля, в заметке «Юный Чехов»; там же, 1912, № 72, 28 марта, в 
заметке «Страшная пьеса» с отсылкой к газете «Новости дня» «при 
самом ее возникновении»; Ан т .  Г и н к е н .  О чтении и книгах. 
Вып. III. СПб., 1914, стр. 100; «Неделя», 1973, № 5, 29 января — 
4 февраля.

24. «Выбор невесты».— «Поток», 1910, № 31, стр. 6. Подпись в 
перепечатке: Антоша Чехонте.

25. «Везде берут. Сценка». Подпись: А. Ч .— «Поток», 1910, 
N° 33, стр. 6.

26. «Роковая женщина».— «Известия книжных магазинов т-ва 
М. О. Вольф», 1910, № 3, стр. 43. В заметке «Неизданный Чехов» 
сообщается о дополнительных томах издания А. Ф. Маркса, редак
тором которых «будет П. В. Быков, собравший уже свыше 200 про
изведений Чехова, в том числе <. . . > „Роковая женщина“, „Сомнам
була“ и много других».

27. «О долговечности».— «Новое время», 1888, № 4489, 28 ав
густа. Перепечатано: «Наука и жизнь», 1979, № 11, стр. 138—139.

3

Тема «Чехов-редактор» связана не только со сравнительно не
многочисленным сохранившимся материалом чеховской редактор
ской правки Она гораздо шире.

1 В этой статье А. В. Смирнова называется еще несколько рас
сказов из «Московского листка» (все — 1884 г.): «Бабушкино крес
ло» — № 5, 6 января: «С носом!» — № 11, 12 января; «Два старич
ка» — N° 17, 18 января; «Солдаткина хата» — № 30, 31 января;
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Чехов принадлежит к числу писателей, активно выражающих 
свои эстетические пристрастия и литературные вкусы. Об этом го
ворят его рецензии, его высказывания, зафиксированные мемуарис
тами, его письма. В числе его первых произведений — пародия «Что 
чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?» (1880).

Чехов подходил к литературному произведению как к тексту, 
который соответствует или не соответствует его представлениям о 
художественном совершенстве и в зависимости от этого должен изу
чаться как образец («Тамань» Лермонтова) или быть исправлен. Са
мыми поразительными примерами такого подхода являются конк
ретные критические высказывания Чехова о прозе Тургенева или 
сохранившиеся сведения о правке им толстовских произведений, 
производившейся для себя. «Один знакомый,— вспоминал мемуа
рист,— однажды видел у него сочинения Толстого; одну повесть 
Чехов всю исчертил карандашом и вставками.

— Что это Вы делаете? — спросил он у Чехова.
— Я исправлял повесть (не помню, к сожалению, ее названия) 

Толстого. Мне хотелось показать, как я бы ее написал...» 
(H. М. Е ж о в .  А. П. Чехов.— «Исторический вестник», 19U9, 
т. 117, № 8, стр. 515). Известно, что Чехов подготовил для печати 
сокращенный вариант романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (по
сланный Суворину оригинал утрачен).

Сохранились материалы подобной правки для себя уже извест
ного опубликованного произведения — рассказа В. Г. Короленко 
«Лес шумит».

Понятно, что еще более деловое, «хозяйское» отношение было 
у Чехова к текстам произведений литераторов младшего поколения 
или его литературных сверстников. Оценки их произведений на
ходятся в чеховских письмах уже начала 1880-х годов. Характер
нейшая черта этих оценок — их сугубо «редакторская» конкрет
ность. Так, в первом же из дошедших отзывов (1883 г. брату 
Ал. П. Чехову) сказано: «Есть у тебя рассказ, где молодые супруги 
весь обед целуются, ноют, толкут воду... Ни одного дельного слова, 
а одно только благодушие! <. . . > А опиши ты обед, как ели, что ели, 
какая кухарка, как пошл твой герой, довольный своим ленивым 
счастьем, как пошла твоя героиня, как она смешна в своей любви 
к этому подвязанному салфеткой, сытому, объевшемуся гусю... 
Всякому приятно видеть сытых, довольных людей — это верно, но 
чтобы описывать их, мало того, что они говорили и сколько раз поце
ловались... Нужно кое-что и другое: отречься от того личного впе
чатления, которое производит на всякого неозлобленного медовое 
счастье... Субъективность ужасная вещь. Она не хороша уже и тем, 
что выдает бедного автора с руками и ногами...» (Письма, т. 1, 
стр. 55).

Через три года в письмах Чехова появляются первые свидетель
ства о его собственно редакторской работе: «Я должен мотивирован в 
кое-какие поправки в Ваших рассказах... Например, в Вашем „Кто 
счастливей“ начало совсем плохое... Рассказ драматичен, а Вы на
чинаете с „застрелиться“ в самом юмористическом тоне. Нотой, 
„истерический смех“ слишком устарелый эффект... Чем проще дви
жение, тем правдоподобней и искренней, а стало быть, и лучше...

«За что пренебрегают?!» — № 53, 23 февраля. Но все они подписа
ны «Ал. Чехов».
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В „Калошах“ много ошибочек вроде „дом № 49“. В Москве нумера
ции в адресах не существует...» (М. В. Киселевой, 29 октября 
1886 г.).

В письме к Лазареву (Грузинскому) от 1 ноября 1889 г. наряду 
с советами общего характера о сценичности или знаменитым за
мечанием о «заряженном ружье» адресат находил совершенно кон
кретные советы по исправлению текста водевиля: «Горшков хорош, 
только в приеме его воспоминаний чувствуется некоторое однообра
зие... Нужно побольше увлечения и побольше разнообразия. Так, 
наприкг(ер), об актрисах, за которыми ухаживает Кашалотов, он го
ворит таким же тоном, как о картах и кутузке, те же переходы, точно 
арифметическая прогрессия. А мог бы он так говорить: „А какие 
прежде актрисы были! Взять, к примеру, хоть Лепореллову! Та
лант, осанка, красота, огонь! Прихожу раз, дай бог память, к тебе 
в номер — ты тогда с ней жил,— а она роль учит...“ И т. д. Тут уж 
другой прием. <. . . > Я бы так сделал, входит муж и рекомендует 
жене старого друга, которого встретил в „Ливорно“: „Напой его, ма
тушка, кофейком, а я на минутку сбегаю в банк и сейчас вернусь“; 
остаются на сцене жена и Горшков; последний начинает вспоминать 
и выбалтывает все, что нужно; вернувшийся муж застает разбитую 
посуду и старого друга, спрятавшегося от страха под стол; кончает
ся тем, что Горшков с умилением, с восторгом глядит на разъярен
ную супругу и говорит: „Из вас, сударыня, вышла бы славная тра
гическая актриса! Вот бы кому Медею играть!“ Супруги бранятся, а 
он говорит страшный монолог из „Лира“, якобы под бурю... или что- 
нибудь вроде...»

При содействии Чехова были напечатаны рассказы многих на
чинающих, причем большинство из этих произведений прошли, 
по собственному выражению писателя, его «цензуру» (Е. М. Шавро- 
вой, 20 июня 1891 г.). «В письменном столе Чехова вечно лежали чу
жие рассказы,— вспоминал Лазарев (Грузинский),— он исправлял 
их, рассылал в те издания, где сам работал, и даже в те, где сам не 
работал, в „Московскую иллюстрированную газету“, например; 
давал советы начинающим авторам» (Чехов в воспоминаниях, стр. 156). 
Так, по чеховской рекомендации (и почти всегда после его правки) 
только в конце 80 — начале 90-х годов были напечатаны рассказы: 
«Ларька-Геркулес» М. В. Киселевой (Чехов правил рассказ еще 
в 1886 г., опубл.— «Родник», 1888, № 3) и ее же «За лосями» («Рус
ский охотник», 1890, № 1—2), «Леля» H. М. Ежова («Новое время», 
1888, № 4537, 15 октября), «Мытарства грешной души» Е. Ф. Кони 
(«Новое время», 1889, № 4640, 28 января), «Наташа» и «Таперша» 
Е. Орловой («Новое время», 1889, № 4923 и № 4930, И и 18 ноября), 
«Утро натариуса Горшкова» И. Я. Гурлянда («Новое время», 1890, 
№ 4977, 6 января), «Лиза» Н. В. Голубевой («Русский вестник», 
1892, № 9), «Эпизод из жизни графа Л. Н. Толстого» Н. П. Овсянни
кова (отредактирован в 1889 г., опубл.— «Русское обозрение», 
1896, № И) и др.

Наибольший размах чеховская работа по редактированию чу
жих произведений приобрела, очевидно, с конца 1888 г.; в последую
щие годы он редактировал даже медицинский отдел в «Русском ка
лендаре» на 1890 г. и статьи медицинского характера в «Новом вре
мени» (см. письмо А. А. Суворина Чехову от ноября 1892 г .— ГБЛ). 
«Если бы я жил в Петербурге,— писал Чехов А. С. Суворину 23 ок
тября 1889 г .,— то напросился бы к Вам в редакторы беллетристи
ческого отдела. Я бы чистил и шлифовал все одобренные Вами и
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Бурениным рассказы и протежировал бы тем, по-видимому, никуда 
не годным вещам, из которых путем сокращения наполовину и пу
тем корректуры можно сделать сносные рассказы. А я наловчился 
корректировать и марать рукописи. Знаете что? Если Вас не пугает 
расстояние и скука, то пришлите мне заказною бандеролью все то 
беллетристическое, что имеется у Вас под руками и Вами забракова
но. Пришлите сами, никому не поручая, иначе ничего не выйдет. 
Я читаю быстро. Помнится, зимою, ночью, сидя у Вас, я из плохого 
брошенного рассказа Кони сделал субботник, который на другой 
день многим понравился». Суворин говорил, что Чехов «отлично ре
дактирует беллетристику» (Слово, сб. 2, стр. 278); в письмах Чехов 
не раз писал ему о своем интересе к этой работе. «Присылайте еще 
рассказов,— просил он 15 ноября 1889 г .— Я готов служить. Сия 
работа меня развлекает, да и приятно сознавать, что некоторым об
разом, так сказать, имеешь власть над чужими музами: хочу лучи
ну щиплю, хочу — с кашей ем». «Чтение рассказов и поправки,— 
писал он через несколько дней тому же адресату,— отнимают у меня 
каждый раз не более 1/2—1 часа и развлекают меня. Гимнастика 
для ума некоторым образом».

Рассказов с этой целью Чехов, очевидно, прочел очень много. 
«Юные девы и агнцы непорочные носят ко мне свои произведения,— 
извещал он Суворина в конце декабря 1889 г .,— из кучи хлама я 
выбрал один рассказик, помарал его и посылаю Вам». А. А. Суворин 
шутя называл эту деятельность Чехова «фабрикой ангелов» (письмо 
Чехову от 7 марта 1890 г .— Г Б Л). Рукописи всех этих произведе
ний с чеховской правкой того времени до нас не дошли, за исключе
нием рассказа Е. М. Шавровой «Софка», который печатается в на
стоящем томе. Но по письмам и мемуарам можно установить неко
торые особенности чеховского редактирования.

Начиналось оно, как правило, с заглавия. Так, рассказ Ежова 
«Одна» стал называться «Леля» («Назовем Ваш рассказ попроще»,— 
вспоминал слова Чехова автор.— Письма, т. 3, стр. 327), «Певички» 
Шавровой — «Птички певчие» (там же, стр. 288), ее же «Невесты» — 
«Замуж!» и др. Почти всегда правилось начало: «Начало не было бы 
шаблонно, если бы было вставлено куда-нибудь в середину рассказа 
и раздроблено» (Ал. П. Чехову, начало августа 1887 г.); «Начинать 
надо прямо со слов: „Он подошел к окну“ и проч.» (Л. А. Авиловой, 
21 февраля 1892 г.); «Рассказ очень хорош, начиная с того места, 
которое я отметил красным карандашом. Начало же банально, не 
нужно» (Р. Ф. Ващук, 27 марта 1897 г.); «Первый монолог Даши со
вершенно не нужен» (Лазареву-Грузинскому, 1 ноября 1889 г.). 
Не менее придирчиво Чехов относился и к концовкам. Часто рас
сказ подвергался коренной композиционной перестройке: «В „Певич
ке“ я середину сделал началом, начало серединою и конец приделал 
совсем новый» (А. С. Суворину, 20 ноября 1889 г.). Обычны были 
существенные сокращения: «Сегодня утром я послал Вам рукопись 
Овсянникова; я выкинул немножко меньше половины» (ему же, 7 де
кабря 1889 г.). «Рассказ безграмотен, сделан по-бабьи аляповато, но 
есть фабула и некоторый перец. Я, как увидите, сократил его вдвое» 
(ему же, 30 ноября 1891 г.). Исключались эпизоды, целые сюжетные 
линии, отдельные герои. «Рассказ хорошо сделан (. . .) Но к чему 
Вам понадобилась бритая рожа? <. . .> она портит рассказ; чувствует
ся, что она притянута искусственно» (Е. М. Шавровой, 28 января 
1891 г.). «Верочку — вон, гречанок — вон, всех вон, кроме доктора 
и купеческого отродья» (ей же, 16 сентября 1891 г.). Исправлялись
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ошибки в реальных подробностях: «Где Вы видели ц е р к о в н о г о  п о 
п е ч и т е л я  Сидоркина? <. . . > воробьев никаким калачом не заманишь 
из деревни в поле (. . .) В конце рассказа дьячок поет <. . . > Такой 
молитвы нет. Есть же такая...» (Н. А. Хлопову, 13 февраля 1888 г.). 
«Возвращаю Вам,— писал Чехов Суворину 30 ноября 1891 г .,—две 
присланные Вами через контрагентство рукописи. Один рассказ— 
индийская легенда. Цветок лотоса, лавровые венки, летняя ночь, 
колибри — это в Индии-то! Начинает с Фауста, жаждущего мла
дости, и кончает „благом истинной жизни“ во вкусе Толстого. Я вы
кинул кое-что, выгладил, и получилась сказка, хотя и неважная, но 
легкая и которая прочтется с интересом». Но, пожалуй, наиболее 
часты замечания относительно стиля, языка, синтаксиса, употребле
ния провинциализмов, иностранных слов, вульгаризмов: «Начать 
хоть с того, что то и дело попадаются фразы, тяжелые, как булыж
ник. Например, на стр. 2 фраза: „он заходил ко мне два раза в про
должение получаса“. Или „на губах Ионы появилась долгая, не
сколько смущенная улыбка“. Нельзя сказать „брызнул продолжи
тельный дождь“, так, согласитесь, не годится фраза „появилась дол
гая улыбка“» (Хлопову, 13 февраля 1888 г.).

Новая полоса интенсивной работы с рукописями начинающих 
авторов началась у Чехова в 1903 г., когда он был приглашен редак
тором беллетристического отдела «Русской мысли» (см. письмо 
А. С. Суворину от 17 июня 1903 г.) и читал «рассказы неизвестных 
авторов, известных читает Гольцев» (И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 
18 января 1904 г.). Сохранились сведения о чтении Чеховым сле
дующих рассказов: Е. П. А н н и н .  Перед жизнью; Б о г д а н  
Л у п а  (Таврошевич Антон). История о малолетнем котенке; о в 
ж  е. Филантропия; Н. А. К р а ш е н и н н и к о в .  Рассказ об 
одной женщине (опубл.: «Русская мысль», 1903, № 11); В а с .  
Б р у с я н и н .  Тайна Вихровской степи (опубл. там же, 1904, 
№ 8); Д. М. Г е р ц -  н. Картинки петербургской бедноты (там же, 
1904, № 12). В Д М Ч  хранятся рукописи рассказов Глеба Зарского 
«Огонек» (авторская дата 14—30 января 1903 г.), «Пара серых» 
(7 октября 1903 г.) и «Акцизный» (23 августа 1903 г.), большая 
пьеса в 4-х д. Вл. Вольного (псевдоним В. Г. Вальтера; его рассказ по 
рекомендации Чехова был помещен в «Крымском курьере» в 1898 г .— 
см. стр. 299 наст. тома). К этому же времени, очевидно, относится 
и рукопись рассказа «Марзя» Янтемировой (о любви учительницы 
Катерины Александровны к молодому татарину Дзиганыпе) с че
ховскими подчеркиваниями и вычерками нескольких слов. Помимо 
этой, из всех исправленных Чеховым рукописей в настоящее время 
известны только две: рассказа А. С. Писаревой «Счастье» (опубли
кован впервые: Л Н , т. 68) и рассказа А. К. Гольдебаева «Ссора», 
впервые печатающегося в данном толю. 28 ноября 1903 г. Гольде- 
баев послал Чехову еще один рассказ. «Если найдете его удобным 
для „Р(усской) м(ысли)“ ,— писал он,— то покорнейше прошу рас
поряжаться рукописью, как благоусмотрите: сокращать, изменять 
и т. и. без траты времени на запросы» (Г Б Л ). Сведений об этом рас
сказе не сохранилось. В мае 1904 г. Чехов прочитал и дал отзыв 
о рассказе Екатерины Эк «Адя Сумцова».

Тексты и примечания подготовили: «Гимназическое, стихотворе
ния, записи в альбомах» — Э .  А .  П о л о ц к а я ;  «Сапоги всмятку» — 
«9. А .  П о л о ц к а я , А .  П .  Ч у д а к о в , «Рецензия» — 3 .  С .  П а п е р н ы й .
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Раздел «Dubia» — М .  П .  Г р о м о в  («Актерам-ремесленникам», «Разо
чарованным», «Кому платить»); А .  Я . Т о л с т я к о в  («Одна из „этих 
дам...“»); А .  Я . Ч у д а к о в  («Осколочки», («До нового пожара»), 
юморески в журнале «Мпрской толк», «Моя семья», статьи в газете 
«Новое время»); Я . А .  П о д о р о л ъ с к и й  («Московская езда»); 9 .  А .  П о 
л о ц к а я  («Состояние московского театрального рынка»); М .  А .  С о к о 
л о в а  («Усовершенствованный способ стрижки публики», «Формуляр
ный список петербургских дам»); Я . И .  Г и т о в и ч  (заметки и юморес
ки в «Будильнике» 1885—1887 гг.). Раздел «Коллективное» — 
М .  Я. Г р о м о в  («Комары и мухи», «Специальная почта», «И еще юби
лей»); А .  С .  Ш е л к о в а  (Объявления в журнале «Зритель» и газете 
«Крымский курьер»), Л .  М .  Д о л о т о в а  (Объявление о выходе в свет 
сборника «Сказки Мельпомены»); 9 .  А .  П о л о ц к а я  («П о с л е д н е е  п р о 
с т и », «П р о с т и  м е н я , м о й  а н г е л  б е л о с н е ж н ы й » ) ’, Я . И .  Г и т о в и ч  («Пест
рые сказки», «Исторические каламбуры»); Я . А .  Р о с к и н а  («Устав 
Грибоедовской премии»). Раздел «Редактированное» — 9 .  А .  П о л о ц 
к а я  («Какие следы остались...»); А .  Я . Ч у д а к о в  (Е. М. Шаврова. 
Софка; В. Г. Короленко. Лес шумит; А. К. Гольдебаев. Ссора); 
Л .  М .  Д о л о т о в а  («Из-под Москвы»); Л .  Д .  О п у л ъ с к а я  (А. С. Пи
сарева. Счастье).

Вступительную статью к примечаниям написал А .  П .  Ч у д а к о в .
Указатели к серии Сочинений составила Я . А .  Р о с к и н а .



ГИМНАЗИЧЕСКОЕ, СТИХОТВОРЕНИЯ, 
ЗАПИСИ В АЛЬБОМАХ, 

ШУТОЧНЫЕ АТТЕСТАТЫ, ПРОШЕНИЯ, 
РИСУНКИ И ДР.

КИРГИЗЫ

Впервые — в статье С. Д. Балухатого «Неизданные материалы 
Чеховской комнаты в г. Таганроге» («Литературная мысль». Вып. 2. 
М., 1923, стр. 210—211); в том же году — в кн.: М. П. Ч е х о в. 
Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 25; факсимиле — в Ч е 
х о в с к о м  с б . ,  стр. 36.

Печатается по автографу (Т М Ч ).
М. П. Чехов считал гимназическое сочинение «Киргизы» первым 

известным литературным произведением брата («Антон Чехов и его 
сюжеты», стр. 25). Текст сочинения исправлен преподавателем (в 
первой публикации С. Д. Балухатого названы неразборчивые под
писи двух учителей — ср. П С С П ,  т. I, стр. 575). Слева от подписи 
преподавателя, тем же пером (более тонким, чем написано сочине
ние) — фамилия гимназиста, подавшего работу, в родительном па
деже (как указание на то, чья это работа) — «А. Чехова». Подпись 
учителя: Емельянов (Я. И. Емельянов, учитель истории и геогра
фии в Таганрогской гимназии в 1875 и 1876 гг.).

В воспоминаниях одноклассника Чехова Л. Ф. Волькенштейна 
приводятся слова Чехова, сказанные в 1890-е годы: «Недавно, пере
бирая бумаги в сундуке, я нашел сочинение, написанное мною в 
шестом классе гимназии... Без преувеличения скажу, что и сейчас 
не написал бы на эту тему чего-либо лучшего. А Мальцев (наш учи
тель словесности) поставил мне обычную мою тройку. Между тем 
некоторые наши товарищи получили за это сочинение пятерки и чет
верки. Думаю, что Мальцев эти сочинения лучше понимал, они были 
ему ближе по духу» («Иллюстрированная Россия», 1934, № 28, 
7 июля; отрывок — в публикации H. И. Гитович — «Учительская 
газета», 1960, № 12, 28 января). Видимо, в этих словах, тщательно 
отредактированных мемуаристом (его воспоминания не отличаются 
точностью — см. аннотацию в ЛН,  т. 68, стр. 890), имелись в виду 
сдержанность тона и короткие, скупые фразы, которые могли быть 
«не по духу» учителю-словеснику. Следов «тройки» на рукописи нет, 
а подпись А. Мальцева, имеющаяся на Аттестате зрелости Чехова 
{ЦГАЛИ),  ничего общего не имеет с подписью под работой «Кир
гизы».

Если в воспоминаниях Л. Ф. Волькенштейна речь идет действи
тельно о «Киргизах», то остается предположить, что по каким-то 
причинам сочинение на географическую тему проверил Я. Емелья
нов, а оценку в классном журнале поставил А. Мальцев. Я. Емелья
нов в 1875 и 1876 гг. вел в классе Чехова историю (география в 5 
и 6 классах не преподавалась) и мог в отсутствие словесника про
верить сочинение.

География преподавалась в 4 классе и в 7 классе, но подпись 
под «Киргизами» также не соответствует фамилиям преподавателей
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географии (в 4 к л .— И. К. Карамон, в 7 к л .— В. И. Логинов). См. 
данные о преподавателях Таганрогской гимназии в кн.: Э. Р е й т -  
л и н г е р. Краткая историческая записка о Таганрогской гимна
зии. Составил директор гимназии Э. Рейтлингер (за время с основа
ния гимназии до 1875 года) и секретарь педагогического совета 
И. Островский (с 1875 по 1879 г. включительно). Таганрог, 1880, 
стр. 53—54); об учебной программе гимназий — в кн.: А. А л е- 
ш и н ц е в. История гимназического образования в России (XVIII 
и X IX  в.). СПб., 1912, стр. 302; см. также гимназические балльни- 
ки Чехова за 5 и 6 классы (1875/1876 и 1876/1877 гг.) в Ц Г А Л И .

Таким образом, сочинение «Киргизы» датируется 1875 или на
чалом 1876 года (Я. И. Емельянов умер в феврале 1876 г.), когда 
Чехов был в 5-м классе (в 1874/1875, и, оставшись на второй год, в 
1875/1876 учебном году).

Просмотр всех учебников 1870-х годов по географии приводит 
к выводу, что текст гимназического сочинения Чехова не имеет пря
мого источника. В «Каталоге учебных руководств и пособий, которые 
могут быть употребляемы в гимназиях и прогимназиях ведомства 
Министерства народного просвещения» за 1875 год (см. «Журнал 
Министерства просвещения» за 1875 г., № 10, стр. 24—26), значатся 
следующие издания, где упоминаются реалии, использованные в ра
боте Чехова: П. Б е л о х а. Учебник географии Российской импе
рии. СПб., 1863 (верховая езда на лошадях; А. Б р ы з г а л о в .  
География России. Курс средних учебных заведений. М., 1875 (ко
чевая жизнь в степи); Я. К у з н е ц о в .  Учебный курс географии 
Российской империи. СПб., 1852 (кочевая жизнь и суровый климат 
киргизских степей); Е. Л е б е д е в .  Учебная книга географии. 
Российская империя. Курс гимназический. 4-е изд., СПб., 1871 
(красноватый цвет кожи, финский тип лица). Из пособий, вошедших 
в «Каталог», ближе всего к содержанию гимназической работы Че
хова две: М. М о с т о в с к и й .  Этнографические очерки России 
(Учебное пособие). М., 1874 (описание внешности киргизов: выдаю
щиеся скулы, узкие глаза, крепкое физическое здоровье; здесь же 
упоминаются жилища киргизов, но не юрты, а кибитки) и Д. С е 
м е н о в .  Отечествоведение. Россия по рассказам путешественни
ков и ученым исследованиям. Учебное пособие для учащихся. 
Том III . СПб., 1871 (в главе «Летние кочевья киргизов» рассказано 
о том, как киргизские женщины строили юрты, «сначала скрепив 
старательно плетенки из тонких прутьев (тереги), ставили, укреп
ляли их и обвешивали войлоком» — стр. 181).

В Т М Ч  хранятся еще две гимназические работы Чехова — по 
арифметике, с подписями учителей и директора гимназии Э. Рейт- 
лингера, и по тригонометрии (без подписи учителей, но, как и преды
дущая, эта работа написана на экзаменационном листе, подписан
ном директором).

Известно также заглавие сочинения, написанного Чеховым на 
выпускном экзамене Таганрогской гимназии 15 мая 1879 года: «Нет 
зла более, чем безначалие». Тема была прислана попечителем одес
ского учебного округа; Чехов подал сочинение последним и полу
чил четверку. См. заметки без подписи в газетах: «Аттестат зрелости 
А. П. Чехова».—«Одесские новости», 1904, № 6378, 29 июля; «Как и 
с кем учился Чехов».—«Приазовская речь», 1910, № 40, 15 января. 
В «Одесских новостях», в частности, приводились строки из прото
кола от 26 января 1880 г.: «в сочинениях за 1879 г. часто встречается 
мысль, что при безначалии прекращается и сильно страдает торгов-
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ля». Младший товарищ Чехова по гимназии, В. В. Зелененко, 
впоследствии писал о выпускном сочинении Чехова: «Тема, что назы
вается, из „щекотливых“, и ученики держали двойной экзамен: не 
только на „аттестат зрелости“, но и на „аттестат благонадежности“» 
(В. В. З е л е н е н к о .  Таганрогская гимназия времен А. П. Че
хова. Отрывки из воспоминаний.— В кн.: А. П. Чехов. Сб. статей 
и материалов. Ростов н/Д, 1959, стр. 374). Старший товарищ Чехо
ва, историк П. П. Филевский, также рассказывал об этом сочине
нии: «В гимназии Чехов особенно не выделялся. Его заметил только 
законоучитель Федор Платонович Покровский <. . . > Шел выпускной 
экзамен. Преподаватель русского языка и литературы Иван Семе
нович Стефановский говорит товарищам-учителям: „Представьте 
себе, кто удачнее всех написал сочинение? — Антон Чехов!“ Учи
теля удивила литературная отделка и логика изложения работы» 
(Е. Б а л а б а н о в и ч .  Современники вспоминают...— «Вопросы 
литературы», 1980, № 1, стр. 132).

«О, ПОЭТ ЗАБОРНЫ Й В Ю БКЕ...»

Впервые — в статье-воспоминаниях М. П. Чехова «Антон Че
хов на каникулах» (Ч е х о в с к и й  с б . ,  стр. 98).

Печатается по этому тексту.
М. П. Чехов рассказывает, что во дворе таганрогского дома 

Чеховых жила гимназистка Ираида Савич. Однажды она «написала 
в саду на заборе какие-то трогательные стихи. А. П. ей тут же, на 
заборе, ответил мелом следующим четверостишием: „О, поэт забор
ный в юбке...“» (Ч е х о в с к и й  с б . ,  стр. 98; см. также: В о к р у г  Ч е х о в а , 
стр. 55). Чехову было тогда 14 лет.

«В то время,— отмечал М. П. Чехов,— А. П. вообще предпо
читал стихи прозе, как, впрочем, и всякий гимназист его возраста» 
( Ч е х о в с к и й  с б . ,  стр. 98). Есть свидетельства и более ранних попыток 
Чехова сочинять стихи. По воспоминаниям одноклассника Чехова, 
М. А. Рабиновича, он написал в четвертом классе «едкое четверо
стишие» на инспектора А. Ф. Дьяконова для рукописного журнала, 
который издавался старшеклассником Грахольским (Ч е х о в  и  н а ш  
к р а й ,  стр. 38). См. также следующее четверостишие.

«ЭЙ, ВЫ, ХЛОПЦЫ, ГДЕ ВЫ, ЭЙ!»

Впервые — в статье-воспоминаниях М. П. Чехова «Антон Че
хов на каникулах» (Ч е х о в с к и й  с б . ,  стр. 97).

Печатается по этому тексту.
По воспоминаниям младшего брата, Чехов гимназистом 5-го 

класса (1874—1875 гг. или 1875—1876 гг.) хотел сочинить сказку.
Четверостишие «Эй, вы, хлопцы...» — начало этой сказки ( Ч е 

х о в с к и й  с б . ,  стр. 97).

«МИЛОГО БАБКИНА ЯРКАЯ ЗВЕЗДОЧКА...»

Впервые — С л о в о ,  с б .  2 ,  стр. 67 (факсимиле).
Печатается по автографу ( Г Л М ) .
Написано 12 мая 1886 г. в альбоме Саши Киселевой (Александра 

Алексеевна Киселева, род. в 1875 г.), дочери владельцев имения
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Бабкино, Воскресенского уезда, А. С. и М. В. Киселевых, где Чеховы 
проводили летние месяцы 1885—1887 гг. Долгое время альбом 
А. А. Киселевой считался утерянным (см.: Н. В. Г о л у б е в а .  
Воспоминания об А. П. Чехове. Три встречи с ним в 1887, 1893 и 
1899 тт.— Л Н ,  т. 68, стр. 566), но с 1961 г. он хранится в Г Л М .

На обложке альбома рукой А. А. Киселевой сделана надпись: 
«10 янв(аря) 1886 г. подарил мне этот альбом дедушка А. П. Беги
чев». Это типичный «уездной барышни альбом», заполненный стиха
ми известных авторов (Пушкина, Лермонтова, А. К. Толстого, Над- 
сона), рисунками и виньетками, шуточными записями родных и 
друзей. В рисунках и стихах М. П. Чехова запечатлен быт бабкин- 
ского населения (см. примечания к следующим стихотворениям).

Порядок страниц альбома, ныне разрозненных, здесь не прини
мается в расчет (тем более, что записи в подобных альбомах обычно 
делались не подряд). Из пяти записей, сделанных Чеховым, сначала 
приводятся три датированные автором, а затем остальные, не имею
щие даты.

«Милого Бабкина яркая звездочка...» — единственная из сти
хотворных миниатюр Чехова, не имеющая юмористического оттен
ка: она вполне серьезна. Стихотворение написано вскоре после пе
реезда Чеховых в Бабкино в 1886 году (из весенней поездки в Пе
тербург Чехов вернулся в Москву, вероятно, 8 мая; см. Письма, 
т. 1, стр. 241, а четверостишие, написанное уже в Бабкине, датиру
ется 12 мая). Чехов был полон тогда впечатлений о том «переполо
хе», который поднялся в Петербурге с появлением его первых рас
сказов в «Новом времени» (см. Письма, т. 1, стр. 242). Немного спус
тя он писал Н. А. Лейкину о настроении этих дней: «Что со мною по
деялось, не ведаю. Вероятно, вещуньина с похвал вскружилась го
лова <. . . > Вообще эти поездки в Питер всегда действуют на меня 
скверно. Выбиваюсь из колеи и долго не могу выпустить из голо
вы угар...» (24 мая 1886 г .— Письма, т. 1, стр. 243). Эпитет «милое» 
по отношепию к Бабкину в письмах Чехова повторяется много раз, 
сделавшись почти постоянным (см. Письма, т. 3, стр. 156; т. 5, 
стр. 32, 292 и др.).

Все стихотворения из альбома Саши Киселевой в год появления 
книги С л о в о ,  с б .  2  были напечатаны также в харьковской газете 
«Утро», 1914, № 2357, 2 июля (в тексте статьи П. Киселева «Из за
писной книжки А. П. Чехова»).

БИТВА
(Рассказ старого солдата)

Впервые — С л о в о ,  с б .  2 ,  стр. 68 (факсимиле).
Печатается по автографу ( Г Л М ) .

Написано 3 июня 1887 г. в альбоме Саши Киселевой.
Среди шутливых прозвищ, принятых в веселой компании обита

телей Бабкина, имя Василиса (Василиса Пантелеевна), присвоенное 
Чеховым Саше Киселевой, было одним из первых и самых постоян
ных (так он называет ее в письмах Киселевым и тогда, когда она 
стала уже взрослой). Письма Саши Киселевой к Чехову, также пол
ные шуток, часто начинаются с обращения: «Васенька» ( Г  Б  Л ) .

В автографе часть подписи: «и Петухов» является дополнением 
к первоначальной «Индейкин», уже известной детям (см. «Сапоги
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всмятку» в наст, томе),— листок альбома, выбранный Чеховым, ук
рашен картинкой — пестрое, похожее на петушиное, перо.

В последнее бабкинское лето Чехов особенно сдружился с деть
ми Киселевых, и ему «так жалко было расставаться с ними» (письмо 
М. В Киселевой Чехову, 9 сентября 1887 г .— Г Б Л ) .

Шутка Чехова была вызвана появлением летом 1887 года боль
шого количества статей и материалов, посвященных 10-летию рус
ско-турецкой войны (например, военные специалисты,участвовавшие 
в боях за Плевну в июле—ноябре 1877 года, много спорили об этом 
центральном эпизоде войны на страницах «Русской старины», «Воен
ного сборника» и других изданий).

БАСНЯ

Впервые — в тексте воспоминаний И. А. Бунина «Памяти Че
хова» (Сборник товарищества «Знание» за 1904 год. Книга третья. 
СПб., 1905, стр. 256).

Печатается по автографу (Г Л М ).
Написано 19 июня 1887 г. в альбоме Саши Киселевой. И. А. Бу

нин рассказывает о том, как ему стал известен текст «Басни». Это 
было в первый день его посещения дачи Чехова в Аутке, весной 1900 
года. «Ясно помню это веселое, солнечное утро, которое мы провели 
с Чеховым в его садике. Он был очень оживлен, много шутил и, меж
ду прочим, прочитал мне единственное, как он говорил, стихотворе
ние, написанное им: „Зайцы, басня для детей“» (далее следует текст 
стихотворения, в котором есть одно отличие от автографа, в четвер
той строке: вместо торопились — поспешали. См. «Сборник товари
щества „Знание“ за 1904 год. Книга третья». СПб., 1905, стр. 
255—256).

В П и с ь м а х ,  т. IV, стр. 64, текст «Басни» был опубликован по под
линнику — в примечании к письму Чехова Л. А. Авиловой от 
29 апреля 1892 г., в котором упоминается «Басня» (см. ниже).

Известно еще два автографа этого стихотворения, сделанные в 
1895 г. Первый из них — в альбоме А. Л. Селивановой (Краузе), 
который хранится в Т М Ч .  Запись эта была сделана 17 августа 1895 г. 
в Мелихове (авторская дата), где Селиванова гостила.

Другой автограф, принадлежащий Т. Л. Щепкиной-Куперник 
(хранится в ее архиве — И Р  Л  И ) ,  был, видимо, предназначен спе
циально для нее. Щепкина-Куперник, приехавшая в Мелихово 15 ав
густа (см. Дневник П. Е. Чехова — Ц Г А Л И ) ,  на следующий день 
внесла несколько своих стихотворных записей в альбом Селивановой; 
первая из них датирована: 16 августа.

Оба автографа 1895 года отличаются от первоначального дру
гим делением на стихотворные строки: первые восемь строк в них 
составляют четыре; подписи — иные: в альбоме Селивановой Чехов 
подписался полной фамилией и проставил дату, на листе в архиве 
Щепкиной-Куперник нет даты и подпись состоит из инициалов: 
А. Ч. Кроме того, в автографе альбома Селивановой вместо: «встав 
от сна» читается: «встав со сна», а вместо «Стреляй»—«Лови». (Этот 
текст с неточностями был опубликован в «Одесских новостях», 
1910, № 8019, 19 января.)

Видимо, Чехов часто читал свою «Басню»; так, у Ю. И. Фаусек 
сложилось впечатление, что Чехов даже «сочинил» ее в доме
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А. Н. Плещеева, в  кругу л и т е р а т о р о в ' И .  ^Фаусек. Воспомина
ния. Г П Б ,  ф. 807, ед. хр. 3, тетрадь № 14).

В письме к Авиловой от 29 апреля 1892 г. Чехов утверждал, что 
«отродясь не писал стихов», и продолжал далее: «Впрочем, раз толь
ко написал в альбом одной девочке басню, но это было очень, очень 
давно. Басня жива еще до сих пор, многие знают ее наизусть, но 
девочке уже 20 лет, и сам я, покорный общему закону, изображаю 
уже из себя старую литературную собаку, смотрящую на стихоплет
ство свысока и с зевотой».

Летом 1921 года текст «Басни» был записан этнографом 
Л. А. Мервартом со слов крестьянина из деревни Петроково, Ста- 
рицкого уезда, Тверской губ. (см. Ч е х о в с к и й  с б ., стр. 51).

ЭЛЕГИЯ

Впервые — С л о в о ,  с б .  2 ,  стр. 70—71 (факсимиле). 
Печатается по автографу (Г Л М ) .
Написано в альбоме А. А. Киселевой.

«ПОШЕЛ С ВИЗИТОМ ПОТОЛОК...»

Впервые — С л о в о ,  с б .  2 ,  стр. 69 (факсимиле). 
Печатается по автографу ( Г Л М ) .
Написано в альбоме А. А. Киселевой.

ПРИЗНАНИЕ

Впервые — Ч е х о в с к и й  с б . ,  стр. 50 (вместе с факсимиле).
Печатается по автографу ( Т М Ч ) .
Написано 24 декабря 1887 г. в альбоме Александры Львовны 

Селивановой (Краузе).
С Сашей Селивановой, племянницей Г. П. Селиванова и 

Н. П. Кравцовой (жены Г. П. Кравцова, владельца хутора Раго
зина Балка), Чехов был дружен с детства. Перед поступлением Саши 
в гимназию Чеховы приютили ее в качестве нахлебницы, одно время 
Чехов давал ей частные уроки. С детских лет, когда Чехов впервые 
придумал для нее прозвище «козявка» (Саша ходила в красном пла
тьице с черными горошками), его отношение к Саше Селивановой 
было отмечено веселой шуткой и подтруниваньем См., например: 
Ч е х о в  и  н а ш  к р а й ,  стр. 34.

«Признание» было написано, когда Саша Селиванова приехала 
в Москву и остановилась в доме Чеховых на Садовой-Кудринской. 
Перед этим Чехов неожиданно встретился с ней в Славянске, на об
ратном пути из Таганрога в Москву. «Замуж она не выходила <. . . > 
Она весела, служит на каком-то заводе учительницей, одета щего
левато и вообще производит приятное впечатление»,— писал Чехов 
об этой встрече 23 июня 1887 г. Г. М. Чехову в Таганрог (в Таган
роге Чехов видел пустой дом Селиванова, который не жил в нем, а 
поселился в имении; Саша же, как он узнал тогда, была «в изгна
нии» — см. Письма, т. 2, стр. 58). Позже Чехов шутя писал 
А. Л. Селивановой о встрече с ней: «Мне помнится, что впечатление
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Вы на меня произвели в Славянске (я тогда хотел броситься иод 
поезд)» (там же, стр. 192).

В эту встречу Чехов обещал Селивановой прислать свою новую 
книгу, о чем она напоминала ему в письме от 22 июня 1887 г. (Г Б Л ); 
книга «Невинные речи» с дарственной надписью от 2 ноября 1887 г. 
хранится в Г Л М  (см. П С С П , т. XX, стр. 329 — с ошибками). 
Селиванова писала также о возможном ее приезде в Москву — по 
делам школы (она служила учительницей на Макеевском руднике). 
Возможно, что она была у Чеховых в Москве и летом и в декабре 
1887 года. О ее первом приезде и  шутках брата вспоминал М. П. Че
хов: «...она приезжала к нам уже взрослой, веселой, жизнерадост
ной девицей и пела украинские песни. Она остановилась у нас, про
жила с нами около месяца, и мои братья, Антон и Иван Павловичи, 
заметно „приударяли“ за ней, а я писал ей в альбом стишки и на 
братьев — стихотворные эпиграммы» (В о к р у г  Ч е х о в а , стр. 72). 
Стихи М. П. Чехова см.: Ч е х о в с к и й  с б ., стр. 52—54. О том, как бра
тья мистифицировали тогда гостью телеграммой, сочиненной Чехо
вым будто бы от имени ее «вздыхателя»: «Ангел, душка, соскучился 
ужасно, приезжай скорее, жду ненаглядную. Твой любовник» — 
см. В о к р у г  Ч е х о в а , стр. 73.

Двустишие относится, очевидно, ко второму приезду Селивано
вой к Чеховым, под новый год. В самом конце альбома, на следую
щей странице после чеховского текста — последней записи в аль
боме,— ее рукой записаны даты: «23-го Дек. 1887» и «27. Выехала 
из Москвы». 2 января 1888 г. она писала Чехову о своем сожалении 
по поводу того, что «поспешила с отъездом» (Г Б Л \  в автографе — 
описка: 2 января 1887 г.). В эти предновогодние дни в доме Чеховых 
был и В. А. Гиляровский, записавший в альбом «Песню Дона» (да
та: 25 декабря 1887 г.).

Мотив «директора» в двустишии вызван тем, что муж Селивано
вой, А. К. Краузе, инженер путей сообщения, занимал должность 
директора технического училища (видимо, замужество Селивановой 
к этому времени состоялось или было намечено). В Ч е х о в с к о м  с б .  
(стр. 54), со слов М. П. Чехова сказано, что Селиванова приезжала 
на Садовую- К удринскую вдовой; это могло относиться к следующим 
приездам Селивановой, действительно рано овдовевшей (в книге 
В о к р у г  Ч е х о в а  слова о вдове сняты — см. стр. 73). См. также приме
чания к следующему стихотворению.

«Я ПОЛЮБИЛ ВАС, О АНГЕЛ ОБАЯТЕЛЬНЫ Й...»

Впервые — Ч е х о в с к и й  с б ., стр. 50 (вместе с факсимиле).
Печатается по автографу (Т М Ч ).
Написано в середине августа 1895 г. в альбоме А. Л. Селива

новой (Краузе).
Селиванова вдовой приезжала в Мелихово несколько раз, в 

августе 1895 г. она была в Мелихове дважды (Дневник П. Е. Чехо
ва — Ц Г А Л И ) .  В эти годы она переменила род занятий, и на ее 
визитной карточке, сохранившейся в архиве Чехова, значится: 
«Массажистка и акушерка Московского Родовспомогательного за
ведения при императорском Воспитательном доме. Рождественка, 
Варсонофьевский пер., д. Волкова». Это и послужило основой шутНй 
и мистификации в стихотворении.
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Четверостишие датируется по стихотворным записям Т. Л. Щеп
киной-Куперник в том же альбоме; одна из них («Где красота?») 
датирована 16 августа 1895 г., другая является откликом на стихо
творение Чехова:

Хотя и бабушка знакома 
С поэтом нашим дорогим,
Не воспитательного дома 
Ему уход необходим:
Стихи хоть мыслью и богаты,
Но все ж клинической палаты 
Хирург необходим для них:
Тут ведь хромает каждый стих!

(написано на топ же странице альбома, что и чеховский текст, спра
ва от него; опубл.: Ч е х о в с к и й  с б . ,  стр. 51).

Спустя два месяца Чехов интенсивно работал над «Чайкой»; 
в одном из ранних ее текстов был использован мотив нарочито пло
хого стихотворчества. Во втором действии цензурного экземпляра 
пьесы Нина Заречная говорит о Тригорине: «Вчера я попросила его 
дать мне автограф, и он, шаля, написал мне плохие стихи, нарочно 
плохие, чтобы всем стало смешно...» (Сочинения, т. 13, стр. 265).

Некоторые обстоятельства жизни Селивановой нашли отклик 
в творчестве Чехова (работа в школе, жизнь у тети, замужество — 
всему этому можно найти аналогии, например, в рассказе «В родном 
углу»).

(«ВИД ИМЕНИЯ ГУРЗУФ...»)

Впервые — «Голос Москвы», 1910, бесплатное иллюстрирован
ное приложение к № 13 от 17 января, стр. 4 (в тексте статьи «Рису
нок А. П. Чехова», за подписью H. М—в); в том же году — в «Из
вестиях книжных магазинов т-ва М. О. Вольф», 1910, № 3, март, 
стр. 69—70.

Печатается по автографу (собрание Е. Г. Киселевой, Москва).
Автограф — карандашом, на отдельном листе. Датируется 

1884 годом на основании воспоминаний В. А. Гиляровского (см. 
ниже).

Гиляровский впервые рассказал об обстоятельствах, при кото
рых был сделан рисунок, в статье-воспоминаниях «Веселые дни 
А. П. Чехова» («Заря, 1914, № 26, 6 июля):

«Как-то собрались у меня все Чеховы и еще кой-кто из худож
ников. Был и И. Левитан. За чаем Левитан нашел у меня альбом с 
набросками разных друзей-художников и сделал в нем два прекрас
ных карандашных рисунка: „Море при лунном свете“ и „Малорос
сийский пейзаж“. Николай Чехов взял альбом, достал красный и 
синий карандаш и набросал великолепную женскую головку. 
Все присутствующие были в восторге от рисунков. Антон Павлович 
с серьезным видом долго рассматривал рисунки и пустился в стро
гую критику.

— Разве так рисуют? Что это такое? Никто ничего не поймет! 
Ну, море! А какое море? Вот головка... Ну, головка! А чья голов
ка — нс пояснено... Так не рисуют! Надо рисовать так, чтобы каж 
дому было понятно, что хотел изобразить художник. Вот я вам пока
жу, как надо рисовать! — И Ан. П. взял альбом, карандаш и ушел
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в мой кабинет. Через несколько минут еще с более серьезным видом 
он вернулся в столовую и положил его перед Левитаном:

— Учись рисовать.
На листке альбома изображено море, по которому идет пароход, 

слева гора, по ней идет человек в шляпе и с палкой, направляясь к 
дому с башнями и вывеской, в небе летят птицы. А под каждым изо
бражением подпись: море, гора, турист, трактир. А внизу подпись: 
Вид имения Гурзуф Петра Ионыча Губонина. Рис. А. Чехова.

— Вот как рисуют! А ты, Гиляй, береги это единственное мое 
художественное произведение: никогда не рисовал и никогда больше 
рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана».

Впоследствии Гиляровский вернулся в своих воспоминаниях к 
этому эпизоду и рассказал, по какому случаю в этот день в его доме 
оказались братья Чеховы и Левитан: «В 1884 году я женился, наши 
семьи познакомились. Помню, как-то в субботу, получив в „Русских 
ведомостях“ гонорар за неделю, что-то около ста рублей, я пришел 
в „Будильник“ и там встретил Чехова. На его долю гонорара в 
„Будильнике“ пришлось что-то мало, а я похвастался деньгами.

— Ну так вот — завтра пеки пирог у себя и скажи Марии Ива
новне, что мы все придем. И Левитана приведем...» (В. А. Г и л  я- 
р о в с к и й. Друзья и встречи. М., 1934, стр. 31; вошло в кн.:
В. А. Г и л я р о в с к и й .  Собрание сочинений в 4-х томах, т. 3. 
М., 1967, стр. 288—289). Обыкновенно в доме Гиляровского друзья 
собирались по субботам. Об этих встречах Чехов вспомнил в послед
нюю встречу с Гиляровским, накануне своего отъезда в Баденвей- 
лер: «Кланяйся Марии Ивановне, да скажи, что приеду обязательно 
ее наливки пить... Помнишь, тогда... Левитан, Николай, опенки в 
уксусе...» (В. А. Г и л я р о в с к и й .  Друзья и встречи, стр. 58).

С т р .  12. Гурзуф.— В путеводителях того времени характе
ристика Гурзуфа начиналась словами: «Гурзуф, имение тайного со
ветника Петра Ионовича Губонина...» (см.: В. А. Щ е п е т о в. 
Гурзуф на южном берегу Крыма. Его лечебные средства. Одесса, 
1890). Губонин купил Гурзуф у потомков сенатора Фундуклея и 
превратил его в оживленное дачное место.

АТТЕСТАТ

Впервые — Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 29 (вместе с факсими
ле чеховского автографа).

Печатается по автографу (ГБЛ).
В настоящем издании, как и в Записках ГБ Л , публикуется 

полный текст «Аттестата». А. Янов указал в своем отзыве месяц и 
число (24 февраля), Н. Чехов — год написания «Аттестата» (1885). 
Отзыв, написанный Н. Чеховым,— еще одно свидетельство того, 
насколько органичны были для старших братьев Чеховых атмо
сфера непринужденной шутки и владение в совершенстве пародией 
на псевдолитературный стиль.

Чехов был дружен с семейством Марковых с 1884 года и как 
врач часто оказывал им помощь. С Е. К. Марковой (в 1886 г. она 
вышла замуж и приняла фамилию мужа, художника А. А. Саха
рова) Чехов встречался в Москве, Звенигороде, Бабкине. В ее 
неопубликованных воспоминаниях о Чехове (ЦГАЛИ) есть строки, 
посвященные Чехову-врачу. В частпости, рассказывается, как сест-
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ры Марковы в благодарность за лечение придумывали оригинальные 
подарки: однажды вручили ему старинную турецкую лиру, в другой 
раз Е. К. Маркова вышила подушку к дивану для его комнаты. Жили 
тогда Чеховы на Сретенке (дом Елецкого в Головине пер.).

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Впервые — П и с ь м а , т. I, стр. 130 (факсимиле).
Печатается по автографу (ГБЛ ).
В П С С П  печаталось в серии писем (т. XIII, стр. 161).
На автографе слева внизу — круглая печать с текстом: «Врач 

А. П. Чехов».
При первой публикации — пояснение М. П. Чеховой: «А. П. со

трудничал в газете „Новости дня“ и в журнале „Москва“, где ему 
платили гонорар не очень аккуратно. Чтобы не терять времени, 
он посылал за гонораром своего брата — студента Михаила Пав
ловича, которому и выдал для этого шуточное удостоверение» (П и с ь 
м а , т. 1, стр. 130). М. П. Чехов рассказал об этом подробнее: «С этим 
„медицинским свидетельством“ я ходил получать для брата Антона 
гонорар в „Новости дня“. Ах, что это были за дни тяжкого для ме
ня испытания!.. Бывало, придешь в редакцию, ждешь-ждешь, когда 
газетчики принесут выручку.

— Чего вы ждете? — спросит, наконец, издатель.
— Да вот получить три рубля.
— У меня их нет. Может быть, вы билет в театр хотите или 

новые брюки? Тогда сходите к портному Аронтрихеру и возьмите у 
него брюки за мой счет» (Вокруг Чехова, стр. 120).

Известны и другие случаи, когда М. П. Чехов получал гонорар 
брата по его доверенности. Имеется письмо Чехова к казначею Об
щества русских драматических писателей и оперных композиторов 
А. А. Майкову от 31 марта 1888 г. с соответствующим распоряжением 
и расчетный лист № 102 с указанием суммы, причитающейся Чехову 
за постановку «Иванова» и «Калхаса»; на листе — подпись М. П. Че
хова: «По доверенности получил сполна. Мих. Чехов» (В. Я. Л а к- 
пт и н. Неизвестный автограф.— В кн.: Чеховские чтения в Ялте. 
Чехов и русская литература. Сб. научных трудов. М., 1978, стр. 
150—153).

(«ВИД КИПАРИСА...»)
Впервые — П и с ь м а , т. I, стр. XXII, в тексте «Биографического 

очерка», написанного М. П. Чеховым.
Печатается по автографу {ИР Л И).
Автограф — на лицевой стороне акварельного рисунка И. И. Ле

витана. Датируется летом 1886 года, когда Левитан был еще полон 
свежих воспоминаний от весенней поездки в Крым, откуда он при
вез 70 этюдов и картин. См. Письма, т. 1, стр. 253 и 447.

САПОГИ ВСМЯТКУ
Впервые — П и с ь м а , и з д .  2-е, т. I (факсимиле), стр. 241—255.
Печатается по автографу {ЦГАЛИ).
Написано между 9 и 16 октября 1886 г. Первая дата — выход 

№ 39 журнала «Сверчок», из которого вырезано и наклеено в авто-
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графе несколько иллюстраций. Вторая — дата письма Чехову 
А. С. Киселева с отзывом на рассказ (ГБЛ).

Рассказ был написан для детей А. С. и М. В. Киселевых — Саши 
(р. в 1875 г.) и ее брата Сережи (р. в 1876 г.).

С ними, как со всем семейством Киселевых, Чехов познакомил
ся летом 1885 г. в Бабкине. Среди хозяев и гостей Бабкина были в хо
ду шутливые прозвища: Сашу Чехов именовал Василисой, Киселе
ва — Барином, II. И., И. П. и М. П. Чеховы носили прозвища Ко- 
коша, Жап, Финик, самого Чехова Саша прозвала Васей (Васень
кой), в более поздних письмах Чехова Сережа именуется Грипом, 
Коклюшем и т. п.

Происхождение подписи Индейкин как-то связано, очевидно, 
с индейским петухом, существовавшим в птичьем хозяйстве Бабкина; 
о нем братья Антон и Николай писали 8 июля 1886 г. Ф. О. Шехтелю 
(см. Письма, т. 1, стр. 249).

7 сентября 1886 г. Чехов уехал из Бабкина в Москву (см. Пись
ма, т. 1, стр. 257); в письмах этого месяца к Киселевой он вспоми
нает бабкинскую жизнь, общих знакомых и аккуратно передает 
поклоны «Василисе и Сергею». В сопроводительном письме к «Са
погам всмятку», которое датируется, таким образом, не июнем (см. 
Письма, т. 1, стр. 446), а десятыми числами октября 1886 г., он писан

«Материалисты скажут, что разумнее было бы прислать сна
чала соды, а потом уж рассказ, но скромный автор думает, что ин
тересы изящного должны преобладать над интересами желудка.

Надеясь на снисхождение критиков, автор просит немедленно 
выслать деньги за рассказ, иначе его жепа и деточки поколеют с 
голоду.

Адрес автора: во втором этаже около кухни, направо от ватера, 
между шкафом и красным сундуком, в том самом месте, гте в прош
лом году собака и кошка в драке разбили горшочек.

Автор: А. Индейкин.»
29 октября Чехов в письме к Киселевой снова обращается к 

своим читателям: «Сереже и Василисе кланяется бедпый Индейкин. 
Ов ждет от них собственноручной критики. Если они почтят его вни
манием, то он не замедлит поднести им еще что-нибудь назидатель
ное и иллюстрированное...» На чеховскую юмореску откликнулся 
Киселев: «Высокоталантливый Индейкин! Ваше произведение, как 
в колбаспом заведении, тронуло до глубины души Василису и Сер
гея. Я, как разумный отец, разъяснил детям смысл столь высокого 
творения и внушил им, что не пройдет и ста лет, как эта сказка бу
дет би(бли)ографическая редкость. Умолял и просил их беречь, на 
тот конец, что они этим могут составить себе капитал и обеспечить 
себя на всю жизнь после ста лет. Ежедневно объясняю моим милым 
детям о гениальности Индейкина вообще и как о человеке разврат
ном в особенности. Нюх у моих детей замечательный, они тотчас 
поняли, о ком идет речь и с кем они имеют дело. Громогласно заяв
ляют, что все эти Индейкины, Чехонте, Pince-nez, Богемские, По
литковские, Петры Боборыкины с его пьесой Клеймо не что иное, 
как полный упадок нашей литературы и расстройство умственных 
способностей этих господ» (16 октября 1886 г.— ГБЛ).

Эти имена не случайно выплыли в шуточном отзыве Киселева— 
в «Сапогах всмятку» есть литературные темы. «Детское утомле
ние» — пародийное название журнала «Детский отдых», в котором 
сотрудничала Киселева и в № 8 которого в этом году напечатал свой 
рассказ М. П. Чехов под псевдонимом М. Богемский (ср. другую
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шутку Чехова: «Детско-Богемский отдых» — Письма, т. 1, стр. 263). 
Упоминаемую в рассказе Е. Я. Политковскую Чехов еще в 1884 г. 
рекомендовал по ее просьбе Н. А. Лейкину (отозвавшемуся об ее 
рассказах отрицательно); как раз накануне 7 октября Чехов вспом
нил ее имя в письме к Лейкину (Письма, т. 1, стр. 266). «Какое у 
Вас дурное общество! — шутил Чехов в письме к Киселевой от 
21 сентября, имея в виду сотрудников „Детского отдыха“,— Полит
ковская, Богемский... Я бы застрелился».

Представление о бабкинском стиле и тоне дают некоторые места 
из писем Чехова Киселевым, напоминающие тон «Сапог всмятку»: 
«Коклюшу передайте, что мы уже очистили для него чуланчик, где 
он будет жить с собачкой без спины и с кошкой. По условию, заклю
ченному у меня с Алексеем Сергеевичем, Коклюша мы будем сечь 
два раза в неделю, а Василису всякий раз, как она будет приезжать. 
За сеченье особая плата. Обедать будем давать пансионеру на Пасху 
и на Троицу» (Киселевой, Письма, т. 2, стр. 235). «Потратившись на 
подарки и находясь поэтому без всяких средств к существованию, 
Прошу Вас выслать мне денег. А если у Вас денег нет, то украдьтс 
у Панаши и пришлите мне» (Саше Киселевой, Письма, т. 4, стр. 7). 
Ср. в письмах Киселевых: «Вы ошиблись — я не Высокоблагородие, 
а Высокородие, фамильярности не терплю и ставлю Вам это на вид. 
Полиция теперь у нас, в лице станового, хорошая н не придирчи
вая — не бойтесь, приезжайте» (Киселев — Чехову, 19 декабря 
1885 г.— ГБЛ). «Завтра же делаю духовное завещание и аптечку 
отказываю Сысоевой, а Вам — к....!!! Вы завистник!» (Киселева — 
Чехову, 18 ноября 1888 г.— Письма, т. 3, стр. 359).

Рассказ в значительной мере построен на бабкпнекой «домашней 
семантике» и бабкинских реалиях — и то и другое ие во всех слу
чаях может быть ныне расшифровано. Так, безусловно какой-то 
намек содержится во фразе рассказа «потому что главное в жизни — 
чистописание», которую находим в письме Чехова к Киселевой от 
29 сентября 1886 г. «Не правда ли, что я помню Ваши уроки чисто
писания?» — писала Саша Киселева (письмо без даты), разукрасив 
многие буквы завитками (ГБЛ). Она и позже прибегала к этому 
виду «чистописания» в письмах к «Васеньке» и «Василию Макарычу» 
(14 и 16 января 1890 г.— там же). В ее письме от 12 января 1898 г. 
обыгрываются слова рассказа о «веществах, необходимых для хо
зяйства»: «...утюг заведен, также и прочие вещества, необходимые 
для домашнего хозяйства» (там же).

«Миша-терентпша» — обращейие в письме Чехова к М. П. Че
хову от 10 мая 1885 г., Кнкишу встречаем в письме к Ал. Чехову из 
Бабкипа от 16 июля 1887 г. (ср. в рассказе: Миша, Терентиша, Ки- 
киша). Вика, Мерлптон, Жозефина Павловна — шутливые упоми
нания в письмах Чехова (Письма, т. 1, стр. 264 и 454) и Киселева: 
«Захватите с собою Вику и Мерлитопа» (27 декабря 1886 г.); «Если 
ио Вашему мнению сии рассказы никуда ие годятся, то употребите 
сшо мягкую бумагу по Вашему усмотрению на пользу Жозефины 
Павловиы» (28 октября 1886 г .— ГБЛ). Встречаются в письмах Че
хова и слова: «рылпндрон», «мордемондия» (указания см.: Письма, 
т. 1, стр. 454). М. П. Чехов рассказывал об осле, на котором 
во время разыгрываемых в Бабкине комических представлений 
выезжал И. И. Левитан (Вокруг Чехова, стр. 156) — в чеховской 
юмореске упоминается и осел.

Дополнительным источником комизма были, песомненно, ил
люстрации — в качестве портретов Макриды Ивановпы, Миши и
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Терентиши были использованы фотографии, очевидно, знакомые 
читателям «Саног всмятку»; рисунки копейки и мыши были вырезаны 
из ребуса, составленного М. П. Чеховым (об авторстве М. П. Чехо
ва см.: Вокруг Чехова, стр. 126).

Кроме фотографий, все иллюстрации представляют собою на
клеенные в автографе вырезки из юмористических журналов.

С т р. 16 и 17. Он был лысенький ..., ...и вы, дети, увибите, как он 
красив.— «Осколки», 1886, № 39, 27 (ценз. разр. 26) сентября, 
стр. 7. Из серин рисунков М. Е. Малышева «Лечение от политикома- 
шш».

Ст р .  16. ...как бутылка с водкой.— «Свет и тени», 1882, № 40, 
1 ноября (ценз. разр. 28 октября), стр. 505.

Ст р .  19. ...или у папы копейку ■— «Свет и тени», 1882, № 12, 
29 (ценз. разр. 20) марта, стр. 189 (ребус).

За это он не в пример прочим раскрашен здесь.— «Осколки», 
1886, № 39, 27 (ценз. разр. 26) сентября, стр. 8. Из серии цветны:. 
рисунков М. М. Далькевича «Времена меняются».

...дедушка Пантелей Тараканович.— «Свет и тени», 1882, Л» 9 
(ценз. разр. 4 марта), стр. 139. Из серии рисунков Буша «Щепотка 
табаку».

Ст р .  20. ...съедены мышами.— Из указ, ребуса.
...завел кошку..., купили себе новые сапоги...— Вырезано из не

установленных французских иллюстрированных журналов, возмож
но старых, которых было много у Киселевых (см. письмо Чехова 
М. П. Чехову от 10 мая 1885 г.).

Ст р .  20, 24, 25, 26. ...съели бы и остальные брюки..., папаша 
делал выговор..., тетя Жозефина Павловна..., и стали давать обе
ды..., выходили на веранду курить.— «Сверчок», 1886, Д° 39, 9 
(ценз. разр. 8) октября, стр. 310—311. Из этого же номера «Сверч
ка» (стр. 309) вырезан фигурирующий в качестве «портрета автора» 
шарж П. Д. Боборыкина из рубрики «Галерея зпаменитых совре
менников» французского карикатуриста Р. Люка (в сб. «Несобран
ные рассказы». Л., 1929, отсылка к кн. В. О. Михпевича «Наши зна
комые». СПб., 1884, ошибочна. В этой книге другой шаржирован
ный портрет Боборыкина; он же воспроизведен в «Осколках», 1885, 
№ 17, 27 (ценз. разр. 26) апреля, стр. 6).

Ст р .  21. ...лакей Никита и кухарка Перепетуя.— «Свет и тени», 
1882, № 4, январь (без точной даты), стр. 60. Из серии рис. А. Ви
ноградова «Наши пословицы».

...грозил им кулаком.— «Свет и тени», 1882, Д° 1, ценз. разр. 
5 января, стр. 13 (ребус).

...лошадь, которая быстро бегающая.— «Свет и тени», 1882, 
№ 8, цепз. разр. 27 февраля, стр. 123. Из серии карикатур «Цирк 
в будущем».

Ст р .  22. ...их учитель Дормидонт Дифтершпович Дыроч-
кин. . .— Там же, стр. 64. Из «Иллюстраций к питейному вопросу»
С. А. Любовникова.

Ст р .  23 и 25. ...и иногда рыбу, ...остатками от обеда,— «Свет 
и тени», 1882, Дг 5, цепз. разр. 5 февраля, стр. 80 (ребус).

Ст р .  22, 23 и 26. ...дом Врючкиных поражал всех тишиною; 
...где по вечерам учился играть на трубе; ...хозяева и гости задавали 
концерты.— «Осколки», 1886, № 38, 20 (ценз. разр. 19) сентября, 
стр. 8. Из серии цветных рисунков А. И. Лебедева «Музыкальный
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дом (из петербургской жизни)». Подписи: «Счастливый отец семей
ства», «Ученик консерваторки, занимающий комнату „с мебелью“», 
«Благородные музыканты-любители».

ЛЮБОВЬ БЕЗ ЗЫБИ...
(Роман)

Впервые — Письма, т. I, стр. 184.
Печатается по автографу {Г Б  Л).
Шутка адресована М. В. Киселевой (1850—1921), владелице 

имения Бабкино, детской писательнице. При первой публикации 
датировано июнем 1886 г. и снабжено примечанием М. П. Чеховой: 
«Пародия иа женские романы».

М. В. Киселева в 1886 г. только начинала свою литературную 
деятельность, в основном при содействии Чехова. Письма Чехова к 
ней в значительной степени имеют литературный характер (см. 
Письма, тт. 1 и 2). В какой-то мере «Любовь без зыби», обращенная 
к начинающей писательнице, может рассматриваться как предо
стережение (пример того, как не следует писать), но в целом Чехов 
относился к литературной деятельности Киселевой достаточно 
серьезно, считая ее манеру «мужской» (Письма, т. 1, стр. 278). Впос
ледствии Чехов писал Н. А. Лейкину, недовольному ее рассказами, 
что у нее «из русских писательниц есть то солидное и благородное 
по духу, чего <. . . > нет у М. Крестовской и стриженой Назарьевой» 
(Письма, т. 5, стр. 32).

К. В. Назарьева (1847—1900), фамилию которой, очевидно, 
обыгрывает Чехов в подписи под своей шуткой,— одна из наиболее 
плодовитых писательниц 80-х годов; печаталась под многочислен
ными псевдонимами. До 1886 г. появились ее романы: «В когтях 
нищеты» (журнал «Родина», 1884; №№ 21—33 и 35—36), «Из огня 
да в полымя» (СПб., 1884; 2-е изд. 1885), «Скорбный путь» (СПб., 
1885; 2-е изд. 1889; в 1892 г.— под заглавием: «Во имя долга 
(Скорбный путь)». Среди ее произведений — роман «Любовь» и 
повесть «Без любви»; существует отдельное издание: Любовь (ро
ман).— Без любви (повесть) и др. СПб., 1898.

В шутке Чехова высмеиваются пристрастие к описаниям при
роды и мелодраматическим сюжетам (в романах Назарьевой пей
зажных описаний мало, а в сюжете действительно преобладает 
острая любовная интрига, чаще всего уголовного характера), а 
также фактические ошибки, которыми изобиловала так называе
мая «женская литература». Здесь и закат солнца в полдень, и пти
цы, поющие зимой и свистящие в полете, зимой — перепела и т. л.

По поводу подобных ошибок Чехов говорил, что они коробят 
читателя и подрывают авторитет писателя, и приводил примеры: 
«Вот наш беллетрист Н., специалист по описанию красот природы, 
пишет: „Она жадно вдыхала опьяняющий аромат анемонов“. А ане
моны-то совсем без запаха. Нельзя сказать: душистые кисти сирени 
рядом с розовыми цветами шиповника, или: соловей пел на ветке 
благоухающей, цветущей липы — это не правда; шиповник цветет 
позднее сирени, а соловей умолкает раньше цветения липы. Наш 
удел писателя наблюдать, следить за всем...» (H. X (у д е) к о в а. 
Мои воспоминания о Чехове.— «Петербургская газета», 1914, № 178,
2 июля). У самой Киселевой Чехов также находил «ошибочки» (см. 
письмо к ней от 29 октября 1886 г.).
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НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Впервые — в заметке без подписи «Из альбома А. II. Чехова», 
без второй фразы («Одесские новости», 1914, № 9400, 4 июля); пол
ностью — в кн.: 10. С о б о л е в .  Антон Чехов. Неизданные стра
ницы. М., 1916, стр. 14.

Печатается по автографу (ГЛМ).
Написано в альбоме М. М. Дюковского (см. также следующую 

запись и примечания к ней).
М. М. Дюковский (1360—1902) был дружен с семейством Чехо

вых с конца 1870-х годов; в Г878 г. оп познакомился с Н. П. Чехо
вым, в 18Г9 г .— с А. П. Чеховым и, по словам М. П. Чехова, скоро 
стал пламенным почитателем их таланта. «Он дорожал каждой 
строчкой Антона и каждым обрывочком от рисунка Николая и хра
нил их так, точпо собирался передать их в какой-нибудь музей» 
(Вокруг Чехова, стр. 94). Альбом в значительной степени заполнен 
рисунками Николая Чехова (самая ранняя цата на них — 1 апре
ля 1880 г.); среди авторов стихотворных записей — В. А Гиляров
ский, И. А. Белоусов, Ал. П. Чехов. Страницы, заполненные Чехо
вым: «Новые открытия в области человеческой мысли» — иа стр. 53, 
«О правах и обязанностях помощника инспектора» — па обороте 
стр. 54 и на стр. 55.

В гостеприимней квартире Дюковского (она находилась в по
мещении московского Мещанского училища, у Калужских ворот) 
молодые писатели и художники находили приют, ои выручал их в 
материально, что видно из его переписки с Чеховым (см. Письма, 
т. 1). Альбом долгие годы хранился у дочери Дюкозеконо — Евге
нии Михайловны, которая в 1954 году передала его вместе с руко
писью рассказа «Шведская сгшчка» в Дом-музей А. П. Чехова в 
Москве (филиал ГЛМ). В письмах Чехова к М. М. Дхоковскому за 
1886 год упоминается какой-то альбом, обехцанпый ему адресатом 
(Письма, т. 1, стр. 206); упоминается альбом также в письме 
Н. П. Чехова к Дкжовскому б. д. («Михаил Михайлович! Вчера в 
Большом театре...» — ГЛМ).

Ст р .  29. Цукки. . .—Итальянская танцовхцица Вирджиния Цук- 
хш гастролировала в России с 1885 по 1892 г. В 1885—1888 гг. вы
ступала в Мариинском театре, позднее — в частных театрах Петер
бурга и Москвы; ее имя не раз упоминается в фельетопах и юморес
ках Чехова. Запись сделана не ранее 1885—1886 гг., видимо, в тот 
же период, что и следующая.

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ПОМОЩНИКА ИНСПЕКТОРА
Впервые — в заметке без подписи «Из альбома 'А. П. Чехова» 

(«Одесские новости», 1914, № 9400, 4 июля); вошло в кн.: IO. С о б о- 
л е в. Антон Чехов. Неизданные страницы. М., 1916, стр. 14—15 
(в обоих случаях — без третьего и четвертого пунктов). Полностью 
публикуется впервые.

Печатается по автографу {ГЛМ).
Написано в альбоме М. М. Дюковского.
Дюковский служил с 1881 но 1893 г. в Мещапском училище, ос

нованном московским купечеством. Запнмал разнежьте доляшости 
(от экоиома до инспектора). Помощтшом инснекюра значится в ад-
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рес-календаре г. Москвы, начиная с 1887 года (см. «Адрес-кален
дарь г. Москвы на 1887 год», 1887, ценз. разр. 9 октября 1886 г.); 
должность инспектора в это время занимал И. П. Веревкин. 1886 
годом предположительно и следует датировать эту запись, когда 
назначение Дюковского на должность помощника инспектора было 
еще новинкой (в 1885 году он исполнял должность помощника над
зирателя с тем же начальником; в 1886 году произошло переименова
ние должности: вместо надзиратель — инспектор).

С т р . 30. Извлечение...—III том Свода законов Российской 
империи, «извлечения» из которого пародирует Чехов, имел загла
вие: «Уставы о службе гражданской». Права и обязанности чинов
ников излагались в разделе III этого тома («Об общих правах и обя
занностях гражданской службы»).

(ЗАПИСЬ В КНИГЕ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ 
НОВО-АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ)

Впервые — в кн.: Григорий М о с к в и ч. Иллюстрированный 
практический путеводитель по Кавказу. Изд. 16-е. СПб., 1911, 
стр. 365.

Печатается по тексту путеводителя.
В собрания сочинений Чехова не входило. В 1964 году С. М. Че

хов обнародовал текст в статье «Забытая запись» («Советская Абха
зия», № 143, 24 июля). В первых изданиях путеводителя было отмече
но посещение монастыря осенью 1888 года членами царской семьи. 
Начиная с 16-го издания, в путеводителе появляются иные строки: 
«В монастырской книге имеются характерные записи разных знаме
нитостей. Вот какими строками запечатлел свое пребывание на св. 
Афоне А. П. Чехов...» (далее следует текст записи).

Чехов сделал эту запись 25 июля 1888 года в книге почетных 
гостей монастыря в Новом Афоне (Грузия). В Новом Афоне он про
вел сутки 24—25 июля во время своего путешествия по Кавказу; 
ночевал в монастырской гостинице (см. Письма, т. 2, 
стр. 302—310).

Ново-Афонский Симоно-Канэнитский монастырь, расположен
ный близ Абхазских гор, недалеко от Сухума, был основан в 1876 г. 
группой монахов, пришедших из русского монастыря св. Пантелей
мона у Афонской горы в Греции. Монастырь славился высокой куль
турой хозяйства (виноградарство п виноделие, каменоломня, водя
ная мельница, сады и огороды, цитрусовые рощи, конный завод 
и т. д.). При монастыре была открыта школа для абхазских маль
чиков, библиотека, почтово-телеграфная контора, книжно-иконо
писная лавка, больница, аптека и т. д. Уже в одном из первых из
даний путеводителя (3-е изд., Одесса, 1898, стр. 546—547) монастырь 
назван «передовым постом современной культуры, клином, врезав
шимся в дебри абхазских гор и лесов». В письмах с Кавказа Чехов 
обратил внимание на красоту природы, а также на то, что было свя- 
вано с хозяйством (см. Письма, т. 2, стр. 302, 310).

В Новом Афоне Чехов познакомился с епископом Абхазской 
епархии Геннадием, славившимся образованностью и высокой 
культурой («любопытная личность» — см. Письма, т. 2, стр. 302). 
«Миссионерскими трудами епископа Геннадия и его сподвижников», 
как говорилось в изданиях того времени, с 18 по 29 июня 1888 года 
было присоединено к православию 1918 абхазцев.
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Ныне Ново-Афонский Пантелеймоновский собор — филиал Аб
хазского государственного музея, а в здании монастыря помещает
ся турбаза. Архив монастыря не сохранился.

(РЕЦЕНЗИЯ)

Впервые — Письма, изд. 2-е, т. III, стр. 268—270.
Печатается по этому тексту.
Шутливая рецензия, пародирующая штампы тогдашних теат

ральных критиков, написана по поводу домашнего спектакля, кото
рый состоялся 16 июля 1891 г. в усадьбе Богимово (близ Алексина 
Тарусского уезда Калужской губернии). Чехов упоминает пред
стоящий спектакль в письме от 5 июля к H. М. Лшггваревоп: «15-го 
июля у нас спектакль. Будут живые картины и факельное шествие...» 
В письме ей же от 20 июля: «Бывают у нас спектакли, живые кар
тины и пикники». О домашних спектаклях, которые устраивали в 
богимовском парке девочки Киселевы, вспоминает М. П. Чехова 
в книге «Из далекого прошлого» (М., 1960, стр. 105—106).

Усадьба Богимово, где семья Чеховых провела лето 1891 г., 
принадлежала помещику Е. Д. Былнм-Колосовскому. Еще там 
жили семьи зоолога Вагнера и художника А. А. Киселева.

В. А. Вагнер (1849—1934) занимался зоологией, энтомологией, 
позднее — зоопсихологией. Его разговоры с Чеховым по вопросу о 
наследственности и другим вопросам естествознания отразились 
в повести «Дуэль» (см. примечания в т. 7 Сочинений, стр. 694— 
695). В том же письме к Линтваревон от 5 июля 1891 г. Чехов отзы
вался о нем: «превосходный зоолог и большой философ». Вагнер дал 
писателю материал для фельетона «Фокусники» (см. т. 16 Сочи
нений).

Домашний спектакль в Богимове исполнялся семьей Киселе
вых. Чехов писал 20 июля 1891 г. М. В. Киселевой, владелице име
ния в Бабкине: «В одной усадьбе с нами живут <...> Киселевы, но 
не те Киселевы, а другие, ненастоящие».

А. А. Киселев (1838—1911) — художник-пейзажист, академик 
живописи, организатор передвижных выставок. В шутливой рецен
зии Чехова упоминаются оп, его жена («г-жа Киселева 1-я»), дочери 
Вера («г-жа Киселева 2-я») и Надя («г-жа Киселева 3-я»). В письме 
Линтваревой Чехов шутя называет девочек «кнселятами».

Александра Эрастовна — экономка Былпм-Колосовского (см. 
о пей в письме Чехова к Киселевой от 20 июля 1891 г.).

(ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ Ф. Ф. ФИДДЕРА)

Впервые — «Журнал журналов», 1915, № 36, стр. 12.
Публикуется по автографу (ГБЛ ).
Написано 7 января 1892 г. в альбоме Федора Федоровича Фидле- 

ра (1859—1917), переводчика, собирателя литературных материа
лов, автора книги «Первые литературные шаги. Автобиографии 
современных русских писателей» (СПб., 1911).

С 27 декабря 1891 года по 9 или 10 января 1892 года Чехов на
ходился в Петербурге. 7 января он был на именинах И. Л. Леонтье
ва (Щеглова). В дневнике Леонтьева (Щеглова) этот вечер отмечен
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сл овам и : «Н еобы кновенно удачные именины»; в числе гостей  н а з в а н ы 
Ч ехов и Ф и длер (Л Н , т. 68, стр 484).

З ап и сь  Ч ех о в а  следует в альбом е после зап иси  А. С. С уворина, 
сделанной  преж де: «Так к ак  В аш  альбом  то л ько  н ачи н ается , то я  
ж елаю  от всей душ и, чтобы в нем бы ло побольш е лю дей, над  и м е
нами и изречениям и  которы х м ож но бы ло зад у м аться . 25 о к т (я б р я )  
91. А. Суворин».

П ар ал л ел ь  к этой записи  Ч ех о в а  о бн ар у ж и вается  в ранней  его 
ю мористике. Ср. в рассказе  1882 г. «Свидание хотя  состоялось, 
но ...» : «Слово „нетерпение“ в слоге „не“ пиш е т с я  не чрез „ять“ , а 
чрез „е“» (С очинения, т. 1, стр. 178).

(ЗА П И С Ь  В А Л Ь Б О М Е  В. М. Л А В Р О В А )

В первы е — в статье А. И. Р о скин а «И стория одного п р о вал а  и 
одного триумфа» («К расная повь», 1938, № 9, стр . 194), по копии , 
сделанной  автором  п убл и кац и и  с автограф а. В Л Н ,  т. 63, стр . 276 
перепечатано с топ ж е к о п ии.

П ечатается  по автограф у  (собрание В. М. Л авр о в а , М осква).

Н аписано  5 н о яб р я  1893 года в альбом е р ед ак тор а-и зд ател я  
«Русской мысли» В у ко л а  М ихайловича Л авр о в а  (1852— 1912). 
В альбом е — записи  р азн ы х  л и ц  с 1888 по 1924 г. (А. Н . М айков, 
Д . I I . М ам пн-С ибпряк, Я . П . П олонский , В л . С. С оловьев, Э. Росси , 
Д . В. Г ригорович, В л. И . Н ем ирович-Д анченко  и др .).

О тр аж ая  интересы  влад ел ьц а  альбом а, в о згл авл явш его  п о п у л я р 
ный л и б еральны й  ж у р н а л , авторы  записей  к асал и сь  серьезны х общ е
ственн о-ли тературн ы х  п ф илософ ских вопросов, подчас в ы р а ж а я  
свои мы сли в програм м ной  форме. Г. П. Д ан илевский  внес в альбом  
строки  о роли  просвещ ения с обы гры ванием  слова «мысль» в н а зв а 
нии ж у р н а л а ; Г ригорович вы ск азал  свое поним ание лю бви  к а к  «выс
ш его дара», «высшего чувства человека»; П . И . В сйнбсрг переписал  
свое стихотворение 60-х годов «Н аш им врагам»; С. В. М аксимов р ас
ск азал  об одном эпизоде из п исательского  бы та Т у р ген ева , зак л ю 
чив свой очерк словам и о «честном направлении» «Русской  мысли», 
и т. д.

К огда альбом  попал к Ч ех о в у , последн яя  зап и сь  в нем бы ла 
сделана Г. А. М ачтетом 19 м арта 1893 года. С торж ественны м  о бр а
щением к «глубокоуваж аем ом у и дорогом у д р у гу  В у к о л у  М ихай
ловичу Л аврову»  М ачтет зап исал  сти хотворение:

.. .Я  долго по темному м иру бл у ж д ал ,
Н о я р к о  светил мне по тьме идеал.
И полною  грудью  я р в а л с я  к  нем у 
С квозь бурю , и грозы , и м рачную  ть м у ...

И , бурею  сбитый, я  падал  п о р о й ,—
Н о снова из п р ах а  вставал  я  ж ивой!..
И с го р ько  ры давш им  я  го р ько  ры дал,
И с правды  алкавш и м  я  тож е ал к ал .

И с бли ж н и х  своих возлю бивш им  — лю бил,
И правде и истине б л и ж н и х  у ч и л ...
И с теми, что к  битве р в ал и ся  душ ой,
З а  п равду  бросался  в отчаянны й бой ...

Ч ех о в ск ая  запись с глаголам и  «ночевал», «проспал» после этого 
патетического стихотворения  с «блуж дал», «рыдал», «алкал» и т. д.
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приобретает иронический, едва ли не пародийный характер. Запись 
Соловьева, которую часто противопоставляют чеховской (см. ЛН , 
т. 68, стр. 276), была сделана позже (21 мая 1894 г.).

С 27 октября по 8 ноября 1893 г. Чехов был в Москве. В это вре
мя он числился на службе по медицинскому департаменту, которая 
не давала ему формального права жить в Москве, поэтому он не мог 
остановиться в гостинице. Он писал А. С. Суворину 11 ноября 1893 г. 
по приезде в Мелихово: «Никогда раньше я не чувствовал себя та
ким свободным. Во-первых, квартиры нет — могу жить, где угод
но, во-вторых, паспорта все еще нет...»

Вид на жительство в Москве Чехов мог получить только уволив
шись со службы. Подробнее см. Письма, т. 5.

Ст р .  32. Иванюков Иван Иванович (1844—1912) — профессор- 
экономист, сотрудник «Русских ведомостей» и «Русской мысли к 
В библиотеке Чехова сохранились три книги Ивашокова с дарст
венными надписями Чехову, без дат: «Падение крепостного права в 
России». СПб., 1882; «Основные положения теории экономической 
политики с Адама Смита до настоящего времени». Изд. 3-е. М., 1891; 
«Политическая экономия как учение о процессе развития экономи
ческих явлений». Изд. 3-е. М., 1891 (ТМЧ\ см. Чехов и его среда, 
стр. 346—347).

Соболевский Василий Михайлович — редактор-издатель га
зеты «Русские ведомости». Чехов был с ним в переписке с 1892 года.

«МОЙ БРАТ-ДОКТОР...»

Впервые — Л Н , т. 68, стр. 264.
Печатается по автографу (ЦГАЛИ).
Написано на обороте записки М. П. Чеховой без даты: «Много

уважаемая Соф(ья) Павл(овна). К великому огорчению, я не могу 
завтра быть в Кремле, ибо у меня еще настолько опасно болит горло, 
что брат-доктор не решается меня отпустить. Жму руку. М. Чехова. 
P. S. Кланяюсь Вашему мужу».

В автографе сестры Чехов исправил имя Соф(ья) на Жоз(ефина) 
(ср. упоминание «тети» Жозефины Павловны в рассказе-шутке «Са
поги всмятку» на стр. 24 настоящего тома) и свой вариант письма на
писал как пародию на записку М. П. Чеховой.

Датируется по почерку (конец 1880 — начало 1890-х годов) и 
на основании следующих фактов. М. П. Чехова с 1886 года препода
вала историю и географию в частной гимназии Л. Ф. Ржевской; 
эту гимназию Чехов называл «молочной», так как родственники 
Ржевской были владельцами молочной фермы и молочных магази
нов (см. Письма, т. 1, стр. 262 и 453) Л. С. Мизинова («Лидия Уста- 
хиевна») с 1889 года также служила в гимназии Ржевской учитель
ницей и той же осенью, в октябре, познакомилась с семьей Чехо
вых; в марте 1894 года она уехала из России. В адресе-календаре 
г. Москвы имена преподавателей гимназии Ржевской начали публи
коваться с 1893 года, но имени Софья Павловна среди них нет.

Таким образом, записка могла быть написана между концом 
1889 и началом 1893 года.

Посещение Кремля предполагалось, очевидно, в связи с какими- 
либо официальными торжествами, во время которых преподаватели 
должны были сопровождать учащихся. Ср. упоминания подобного
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эпизода в письме Чехова к А. С. Киселеву от 20 окт яб р я  1888 г.: 
«Сейчас ждут в Москве государя. Всех студентов, гимназистов и 
гимназисток погнали в Кремль».

«ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ! БУДУЧИ ПРЕСЛЕДУЕМ...»

Впервые — в тексте воспоминаний М. П. Чехова «Об А. П. Че- 
хове» (..Новое слово». Товарищеские сборники. Кн. I. М., 1907, 
стр. 201).

Печатается по тексту «Новою слова». В Письмах (т. 4, стр. 522) 
и ПССП (т. XII, стр. 347) печаталось в составе писем.

В воспоминаниях М. П. Чехова упомянут факт ранней мистифи
кации Чехова с подобным просительным письмом: в гимназические 
годы он нарядился нищим, прошел в этом костюме через весь Таган
рог в дом к дяде М. Е. Чехову и подал ему просительное письмо. 
«Дядя не узнал его и подал ему три копейки».

Комментируемая записка, как утверждает мемуарист, была на
писана в Мелихове для жены М. П. Чехова, Ольги Германовны: 
Чехов помог ей одеться «хулиганом» и вручил это письмо. Эпизод 
относится к 1890—1898 гг.: 22 января 1896 г. состоялась свадьба 
М. П. Чехова, и с тех пор молодые супруги часто приезжали в Ме
лихово (Дневник П. Е. Чехова — ЦГАЛИ).

(ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ А. Ф. ОНЕГИНА)

Впервые — в статье А. Б Дермана «В гостях у А. Ф. Онегина» 
(«Огонек», 1941, № 14, стр. 15, вместе с факсимиле).

Печатается по автографу (ИРЛИ).
Онегин (наст, фамилия — Отто) Александр Федорович (1840— 

1925) — коллекционер, основатель Пушкинского музея в Париже. 
Ал ьбом Онегина — заполненная записями разных лиц календар
ная книга: «Дума за думой. Памятная книга на каждый день». Изд. 
Т-ва М. О. Вольф. СПб. 1885.

Автограф — на стр. 30 альбома, под датой 17 января (день рож
дения Чехова), ниже стихотворных эпиграфов, отпечатанных в ти
пографии,— из поэмы Лермонтова «Хаджи-Абрек» и стихотворе
ния H. М. Языкова «Слава богу». После даты 17 января Чехов поста
вит ход своего рождения: «р. 1860» и сделал запись в форме поясни
те тьной сноски ко второй строке лермонтовского двустишия:

Поверь мне,— счастье только там,
Где любят нас, где верят нам.

Дата — 10 мая 1898 г.— обозначена по новому стилю (28 апреля — 
по старому). Теснота строк в нижней части автографа была объяс
нена владельцем альбома А. Б. Дерману, посетившему Онегина 
в 1911 г.:

«Автограф как автограф, но меня удивило, что подпись Чехова 
стояла не под текстом, а путалась посреди текста, перечеркивая 
посл ед н и й. Недоумение мое разрешил хозяин книги.

Чехов явился к нему не один, а в сопровождении целой компа
нии. в составе которой находилось несколько молодых дам и девиц. 
Чехов был весел, отпускал шутки, публика хохотала. Когда Оне
гин попросил Антона Павловича внести в альбом свой автограф, 
Чехов подчеркнул строку из Лермонтова, написал: „Где нас любят
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и где нам верят, там нам скучно“,— поставил на этом точку и под- 
писался.

Но тут дамы и девицы почувствовали себя горько обиженными; 
поднялся бурный ропот, на Чехова посыпались упреки, жалобы! 
Тогда он взял перо, точку в конце своего автографа переправил на 
точку с запятой и далее приписал: „но счастливы мы там, где сами 
любим и где сами верим“. Так и образовался этот автограф, сво
еобразие которого в настоящее время, боюсь, только я один и 
могу объяснить».

Вернувшись в Россию, Чехов отметил в своем дневнике «много 
интересных знакомств» в Париже: Paul Boyer, Art Roë, Bonnier, 
Матвей Дрейфус, Де Роберти, Валиш евский, Онегин (см. Сочине
ния, т. 17, стр. 226). В альбоме Онегина есть записи и этих лиц 
(кроме Дрейфуса).

DUBIA

АКТЕРАМ-РЕМЕСЛЕННИКАМ

Впервые — «Стрекоза», 1878, № 29, 13 июля, стр. 6. Подпись: 
Юный старец.

Печатается по журнальному тексту.

РАЗОЧАРОВАННЫМ

Впервые — «Стрекоза», 1878, № 37, 7 сентября, стр. 6. Под
пись: Юный старец.

Печатается по журнальному тексту.

КОМУ ПЛАТИТЬ

Впервые — «Стрекоза», 1878, № 45, 2 ноября, стр. 3. Подпись: 
Юный старец.

Печатается по журнальному тексту.
При подготовке настоящего издания обследовались журналы, 

газеты, альманахи и сборники, в которых могла увидеть свет пер
вая публикация Чехова, затерявшаяся на страницах малой прессы 
в конце 70-х гг. прошлого века и неизвестная нам до сих пор (см. 
Сочинения, т. 1, стр. 553—554).

По достоверным данным, в столичные юмористические журна
лы Чехов обращался уже в 1877 г. В ноябре этого года старший брат 
извещал его: «Анекдоты твои пойдут. Сегодня я отправлю в „Бу
дильник“ <...> две твоих остроты <...> Остальные слабы. Присылай 
поболее коротеньких и острых» (Письма Ал. Чехова, стр. 47—48).

Несколько раньше в «почтовом ящике» журнала «Будильник» 
появилось известие, адресованное, по-видимому, Чехову: «Не бу
дут напечатаны <...> стихотворения Крапивы» (4 марта 1877 г.). 
В письме к Н. А. Лейкину 4 июня 1883 г. отмечено: «Как-то мне при
ходилось подписываться кое-где „Крапивой“». Этот псевдоним в об
следованной нами юмористической периодике 1877—1882 гг. (спи
сок см.: Сочинения, т. 1, стр. 554) обнаружился лишь один раз, в 
отмеченном выше отрицательном ответе «Будильника».

Известно, что в гимназии «Антон Павлович вообще предпочитал 
стихи прозе» (Чехов в воспоминаниях, 1954, стр. 66). М. П. Чехову
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запомнились два четверостишия, которые печатаются в этом томе 
(см. стр. 7); все другие стихотворные сочинения Чехова-гимназис- 
та утрачены.

Альбомные и шуточные стихотворения позднейших лет сохра
нились в автографах (см. в этом томе стр. 8—11).

Таким образом, замечания, встречающиеся в письмах 90-х — 
900-х гг.: «стихов никогда не писал» (С. П. Дягилеву, 20 декабри 
1901 г., и др.),— в буквальном смысле принять невозможно. Они 
означают лишь, что Чехов ке считал себя поэтом по призванию, не 
занимался стихами в серьезном, профессиональном смысле этого 
слова.

Не приходится сомневаться, что в гимназические годы он в 
полной мере отдал стихам п поэзии неизбежную юношескую дань, 
и вполне вероятно, что «первая безделушка в 10—15 строк», о кото
рой говорилось в письме к Ф. Д. Батюшкову 19 января 1904 г., 
имела стихотворную, а не прозаическую форму (см. подробнее: 
М. П. Г р о м о в .  Антон Чехов: первая публикация, первая кни
га.— «Прометей», том 2. М., 1967).

Возможная принадлежность Чехову двух стихотворений, опу
бликованных в «Стрекозе», основывается на подписи «Юный старец» 
(см. пнже).

Тема эпиграммы «Актерам-ремесленникам» для Чехова-гимна- 
зиста естественна: в 1876—1879 гг. он написал несколько пьес, иг
рал в любительских спектаклях, усердно посещал театр (см., напри
мер, А. Л. В и ш н е в с к и й .  Клочки воспоминаний. Л., 1929, 
стр. 20).

Чувство, выразившееся в миниатюре «Разочарованным», нахо
дит определенное соответствие в четверостишии «Милого Бабкина 
яркая звездочка», написапном в 1886 г.

Чехов воздерживался от каких бы то ни было разъяснений по 
поводу первой своей публикации и, по-видимому, был рад, что лите
ратурный дебют не оставил в его творческой биографии никаких сле
дов: «О, как это хорошо, что никому не известно, когда я начал пи
сать» (М. П. Чеховой, 15 января 1900 г.).

В 90-е годы издатели энциклопедического словаря запраши
вали его о том, когда и где он выступил впервые.

«Начал заниматься литературой,— отвечал он,— в 1879 г. 
сначала в „Стрекозе“, „Будильнике“ и других юмористических и 
иллюстрированных журналах» (22 декабря 1894 г.).

Позднее, с приближением двадцатипятилетнего юбилея литера
турной деятельности, к Чехову обращались близкие друзья, писа
тели, переводчики, журналисты, стремившиеся узнать точную дату 
его литературного дебюта.

«Вы спрашиваете, в каком году я начал сотрудничать. Право, 
не помню. Кажется, в 1881»,— писал он А. С. Лазареву-Грузин
скому 10 февраля 1899 г.

И в дальнейшем на подобные вопросы отвечал в самой общей 
форме, избегая подробностей, без которых найти его первую публи
кацию не удавалось: «Уже на первом курсе стал печататься в еже
недельных журналах и газетах, и эти занятия литературой уже в 
начале восьмидесятых годов приняли постоянный, профессиональ
ный характер» (Г. И. Росеолимо, 11 октября 1899 г.).

Ни в одном из ответов на запросы о литературном дебюте но 
указана сколько-нибудь определенная дата и зачастую одно письмо 
противоречит другому:
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«...я начал писать в 1880 г.» (Лазареву-Грузинскому, 26 нюня 
1888 г.).

«...писать начал в 1879 г. в „Стрекозе“» (В. Л. Тихонову, 
22 февраля 1892 г.).

Петербургский юмористический еженедельник «Стрекоза» упо
минается в ряде писем, начиная с самых ранних: «...там я начал свое 
литературное поприще» (Н. А. Лейкину, июнь 1883 г.). Это и поз
воляет думать, что литературный дебют Чехова состоялся между 
1878 и 1880 годами именно в «Стрекозе».

В этом плане примечательны два письма. Одно из них адресо
вано издателю журнала «Мир божий» Батюшкову, известному лите
ратору и филологу; в 1904 г. он особенно настойчиво интересовался 
датой предполагаемого юбилея.

«...первая безделушка в 10—15 строк была напечатана в марте 
или в апреле 1880 г. в „Стрекозе“; если быть очень снисходитель
ным и считать началом именно эту безделушку, то и тогда мой юби
лей пришлось бы праздновать не раньше, как в 1905 г.» (19 января 
1904 г.).

Единственная цель этого письма заключалась, конечно, в том, 
чтобы не допустить никакой юбилейной парадности и шумихи,— 
всего, что всю жизнь было Чехову не по душе. В указанные месяцы 
в «Стрекозе» появилось «Письмо донского помещика...» (в оконча
тельном варианте — «Письмо к ученому соседу»), которое по объе
му и характеру никак не могло сойти за «безделушку в 10—15 строк»; 
редактор журнала И. Василевский назвал его рассказом (см. Сочи
нения, т. 1, стр. 558).

А. Измайлов, первый биограф Чехова, имевший возможность 
консультироваться с его родными, не уловил в данном случае ни
каких намеков на первый дебют: «...уважение к верности истори
ческого факта требует от биографа заявления, что „Письмо помещи
ка“ может быть уже не первым чеховским опытом» (А. И з м а й -  
л о в .  Чехов. Биографический набросок. М., 1916, стр. 84—85). 
Позднее этот взгляд формулировался конкретнее: «Есть все основа
ния полагать, что Чехов начал печататься не позже 1878 г.» 
(А. Д е р м ан . А. П. Чехов. М., 1931, стр. 47); «указание на 
1878 год» принимается в новейших трудах (Г. Б е р д н и к о в .  
Чехов. М., 1974, стр. 28).

Точная дата первой публикации, возможно, названа Чеховым в 
письме к П. И. Куркину. Знакомство с ним относится к 1882 г., ко 
Бременам студенческой практики, проходившей в земской боль
нице г. Воскресенска. С тех пор и до конца жизни Чехова доктор 
Куркин оставался одним из ближайших его друзей. Он занимался, 
в частности, медицинской статистикой, составленная им карта была 
использована при постановке «Дяди Вани» на сцене Художествен
ного театра (см. письмо к Куркину от 24 мая 1899 г.). 2 ноября 1899 г. 
Чехов писал ему: «Я получаю из Москвы письма от исполнителей 
„Дяди Вани“. <...> Ожидали фурора—и вдруг средний успех, и 
это волнует молодых артистов. Я работаю уже 21 год и знаю, что 
средний успех и для писателя и для артиста — самый удобный».

Так называемые «круглые» даты литературной работы Чехов 
упоминал в своих письмах дважды: «Работаю я недавно (5 лет)» — 
Лейкину, 22 января 1884 г.; «24 декабря я праздную 10-летний юби
лей своей литературной деятельности. Нельзя ли получить камер
гера?» — А. С. Суворин, 23 октября 1889 г.
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Если бы в 1899 г. Чехов упомянул «круглое» 20-летие, ого не 
дало бы ничего нового: ссылки на 1879 г. известны по ряду других 
писем. Но в замечании «работаю 21 год» есть необычная опреде
ленность и точность, есть дата, которая должна была быть тем более 
памятной, что не являлась ни юбилейной, пи «круглой»: 2 поя н;я 
1878 г. (письмо к Куркину помечено 2 ноября 1899 г.). Не исключая 
известный элемент случайности, нужно отметить характерное и, по- 
видимому, единственное совпадение подразумеваемой в письме даты 
с журнальной публикацией в «Стрекозе» юмористической сцепки 
«Кому платить» (см. выше текстологическую справку).

Предположение об авторстве Чехова обусловлено сюжетом и 
содержанием сценки «Кому платить», весьма определенными име
нами ее персонажей и особенно псевдонимом. Для подобных «ресто
ранных» зарисовок, каких довольно много в юмористических жур
налах той поры, подбирались обычно более колоритные и, главное, 
не столь конкретные имена. Например, А. А. Плещеев («Скалозуб») 
в сходной сюжетной ситуации предпочел Пьера и Вольдемара 
(Ск—б. Садовые картинки.— «Стрекоза», 1881, Л» 25, стр. 3). «Саша» 
и «Коля» в сценке Юного старца — едва ли не прямой намек 
на старших братьев Чехова, Александра н Николая (ср. характер
ное в их диалоге обращение: «братец»). Комическая ситуация сцеп
ки па редкость типична для братьев. В 1878 г. оба они жили в Моск
ве, бедствовали, зарабатывая на жизнь уроками или, при удаче, 
продажей картин и рисунков Николая, но и тогда уже крепко пили, 
«кутили», как писал в Таганрог 25 февраля 1878 г. Александр: «Эту 
зиму мы с Николаем порядочно покутили, побывали раза четыре в 
Стрельпе. Я думаю, ты знаешь, что такое Стрельна? Это роскош
ный ресторан в глухом лесу в Петровском парке. Побывать в Стрель- 
не — это верх кутежа» (Письма Ал. Чехова, стр. 54). В одном из 
писем 1886 г. Александр Павлович вспоминал: «...я помню твой пер
вый приезд в Москву... (в 1877 г.) Помню, как мы вместе шли, ка
жется, по Знаменке (не знаю наверное). Я был в цилиндре и старал
ся как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах. 
Для меня было по тогдашнему возрасту важно ознаменовать себя 
чем-нибудь перед тобою Я рыгнул какой-то ciapyxe прямо в лицо. 
Но это но произвело на тебя того впечатления, какого я ждал. Эют 
поступок покоробил тебя. Ты с сдержанным упреком сказал мне: 
”Ты все еще такой яге ашара, как и был“. Я не понял тогда и при
нял это за похвалу» (там же, стр. 132—133).

Диалог в юмористической сценке «Кому платить» заканчивает
ся авторской ремаркой: «Картина». Позднее Чехов использовал та
кую концовку в рассказе «Неудачный б и з и т » (Сочинения, т. 1, 
стр. 437).

Мысль о принадлежности Чехову двух стихотворений и сценки 
«Кому платить» основывается прежде всего на характерно-биогра
фическом колорите псевдонима «Юный старец».

В детстве Чехов получил суровое религиозное воспитание, Би
блию и церковные книги знал наизусть. М. Д. Кукушкин, учивший
ся в таганрогской гимназии в одну пору с ним, вспоминал: «Все 
<...> считали его принадлежащим к духовному звапию <...> бла
годаря его слабости к славянским текстам, которые он часто декла
мировал в гимназии, и знанию многих изречений из священной ис
тории» (см. А. И з м а й л о в .  Чехов. Биографический набросок. 
М., 1916, стр. 38—39). Это воспитание оставило свои следы п в ха-
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рактере, и в языке, и в обиходных привычках и склонностях 
Чехова.

Интересны своеобразные стилевые обороты в его письмах, где 
склонность к одиночеству и творческая сосредоточенность часто 
определяются как затворничество, постничество, монашество, жи
тие: «у меня есть склонность к затворничеству» (А. С. Суворину, 
19 мая 1892 г.); «Если бы в монастыри принимали не религиозных 
людей к если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи» 
(А. С. Суворину, 1 декабря 1895 г.). Образ отшельника, монаха- 
пустынножи т е л я , «Нова под смоковницей», старца Чехов применял 
к себе с гимназических лет: «A. IL, будучи тогда гимназистом пя
того класса, спал под кущей посаженного им дикого винограда и 
называл себя „Иовом под смоковницей“. Под ней же он писал тогда 
стихи...» (М. П. Ч е х о в .  Антон Чехов на каникулах.—Чехов в 
воспоминаниях, 1954, стр. 66). По-видимому, этот образ был на
столько привычен, что в письмах 1875—1879 гг. старший брат на
зывал Чехова не иначе как «отче»: «велемудрый отче», «глубокопоч- 
тепный, достопоклоняемый отче», «пресловутый отче Антояие» — 
как и следовало обращаться к старцам-монахам в реальном монас
тырском быту. Ср. подписи в письмах Чехова: «архимандрит Анто
ний» (А. С. Суворину, 11 июля 1891 г.); «иеромонах Антоний» 
(М. П. Чеховой, 9 июня 1895 г.); «...от старца Антония» (над
пись на книге «Рассказы» 20 августа 1897 г.); «...слушайся старца- 
иеромонаха» (О. Л. Книппер, 1 марта 1901 г.).

Все эти имена: «Иов под смоковницей», «Отче Антоний», «Ста
рец Антоний», «Юный старец» — связаны не только стилистичес
кой общностью; они отражают свойственную Чехову душевную зор
кость и мудрость, которую художник К. А. Коровин отметил в нем 
в очень ранние годы: «Несмотря на его молодость, даже юность, в 
нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хоте
лось прийти и спросить о правде, спросить о горе и поверить ему что- 
то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души» (Л Н , 
т. 68, стр. 550—551).

Явственный биографический колорит псевдонима «Юный ста
рец», характерное совпадение имен в сценке «Кому платить»; сюжет 
спенки, столь типичпой для старших братьев Чехова, что, вероятно, 
она писана прямо с натуры; время появления этих «безделушек» и 
место их появления — все это дает определенную уверенность, что 
публикации в «Стрекозе» 1878 г. за подписью Юпый старец являют
ся первыми публикациями Чехова.

«ОДНА ИЗ „ЭТИХ ДАМ“...»
Впервые — «Будильник», 1878, № 41, 16 октября, стр. 581. 

Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
Известно, что еще в 1877 г. Чехов посылал свои юморески в мос

ковский журнал «Будильник», и некоторые из них могли быть на
печатаны уже тогда без подписи или под неизвестными псевдони
мами.

По содержанию и ситуации публикуемый анекдот совпадает с 
подписью Чехова под рисунком В. И. Порфирьева «Из театрального 
мира» (см. т. 3 Сочинений, стр. 455), а две последние реплики обна
руживают с чеховской юмореской почти полное словесное тождество
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(«— Для чего же так много? Мне довольно и одной.— Ничего... 
Остальные раздадите знакомым...»).

Факты повторного использования молодым Чеховым тем, моти
вов своих прежних произведений нередки — особенно это касается 
мотивов и острот мелких, «локальных» (см. предисловие к примеча
ниям в наст. томе). Тем вероятнее такое использование в жанре под
писей, с которым у Чехова как раз в это время были большие за
труднения. «...Легче найти 10 тем для рассказов, чем одну порядоч
ную подпись,— жаловался он Н. А. Лейкину в письме от 4 ноября 
1884 г.— Все темы, какие у меня накопились за все время моего ли- 
тературничества, я вывалил Вам в прошлом году». Вряд ли Чехов 
послал бы в «Осколки» шутку, не ему принадлежащую и напечатан
ную к тому же ранее в известном юмористическом журнале (см. 
подробнее: А. Т о л с т я к о в .  Неизвестная юмореска Чехова? — 
«Вопросы литературы», 1970, № 1, стр. 251—252).

ОСКОЛОЧКИ

Впервые — «Осколки», 1882, № 51, 18 декабря (ценз. разр. 
17 декабря), стр. 6. Без подписи.

Печатается по журнальному тексту.
Авторство Чехова устанавливается на основании письма 

Н. А. Лейкина Чехову от 31 декабря 1882 г., где Лейкин подводит 
гонорарный итог за 1882 г.: «Затем препровождаю Вам гонорар за 
помещенные Вами статьи. Вам приходится двадцать рублей 64 к. 
Расчет выражается в следующих цифрах:

№ 47 проза 85 стр
№ 48 » 22 »
№ 51 » 99 »
№ 52 » 52 »

по 8 к. — р. 6.80
» 8 » — » 1.76
» 8 » — » 7.92
» 8 » — » 4.16

Итого рб. 20 р. 64. »

Число строк, указанное Лейкиным, точно соответствует объему 
известных чеховских рассказов, помещенных в № 47, 48, 52— «На
рвался», «Неудачный визит», «Добрый знакомый»,— за исключением 
№ 51. Рассказ Чехова «Идиллия — увы и ах!», помещенный в этом 
номере, содержит 91 строку. Между тем Лейкин ясно указывает, 
что Чехову в этом номере принадлежит 99 строк, т. е. еще 8 строк 
прозы.

Изо всего материала номера такой объем имеют только две «ме- 
л о ч и ш ки» по 4 строки каждая, из раздела «Осколочки»: «Один юно- 
ша-классик...» и «Что значит слово „аминь“?»

Все остальные материалы комера к тому же, подписаны из
вестными псевдонимами.

В первом своем письме Чехову Лейкин просил прислать «.мело
чишек для отдела „Осколочки“ (письмо от 14 ноября 1882 г .— 
ЦГАЛИ). Мелочи «Один юноша-классик» и «Что значит слово 
„аминь“?» и являются, очевидно, откликом на просьбу редактора.

«Осколочки» примыкают к другим юморескам Чехова этих лет, 
построенным на каламбурном обыгрывании слов и терминов («3000 
иностранных слов, вошедших в употребление русского языка»,
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«Майонез», «Несколько мыслей о душе», «Мои остроты и изречения», 
«К характеристике народов») и в форме ответов на вопросы («Вопро
сы и ответы», «Краткая анатомия человека», «Экзамен», «Идеаль
ный экзамен» и др.).

СОСТОЯНИЕ МОСКОВСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО РЫНКА

Впервые — «Зритель», 1883, Л° 4 (ценз. разр. 12 января), 
стр. 8. Подпись: Пурселепетантов

Печатается по журнальному тексту.
Возможная принадлежность Чехову юмористического теат

рального обзора «Состояние московского театрального рынка» обос
нована Л. М. Фридкесом в статье: «Полно ли Полное собрание сочи
нений А. П. Чехова? (О новонайденном тексте )». —«Книга. Иссле
дования в материалы». Co. VIII. М., 1963, стр. 403—409.

Главным аргументом в пользу авторства Чехова Фрндкос счи
тал подпись: юмористическое словообразование, использованное в 
псевдониме «Пурселепетаптов»,—сочетание французского грам
матического оборога pour се (для того, чтобы) с галлицизпроваапой 
формой русского глагола лепетать — имеет соответствия и в речи 
чеховских героев («Серьезный шаг», 1886, «Дуэль», 1891), и в эпи
столярном стиле Чехова (см. письмо к Н. А. Ленкину от 12 апреля 
1886 г.). Употребление этого оборота Чеховым отражено также в 
воспоминаниях Н. В. Голубевой (см. ЛН, т. 68, стр. 571). Эта под
пись, однако, для атрибуции не представляется достаточной. Стран
ное слово «нурселепетан» встречалось в литературе не только в че
ховское время, но и раньше. Ср.: «Ог нечего делать (Пурселенетан). 
Веселенький, забавненький и дешевенький юмористический альбом. 
Посвящает всему скучающему человечеству его благодетель». C lin , 
1867, 48 стр. (сообщено М. П. Громовым). В дневнике старшей до
чери Л. Н. Толстого, Татьяны Львовны И февратя 1880 г. сделана 
запись: «Когда я рисую головки, так себе, „пурселенетан“, мне 
ужасно досадно, если их никто не поймет» (Т. Л. С у х о т и н а -  
Т о л с т а я . Дневник. М., 1979, стр. 21).

Другие данные (их также приводит в своей атрибуции Фрнд- 
кес) свидетельствуют о принадлежности обзора Чехову с большим 
основан нем:

Обзор посвящен геме кризисною состояния московских теат
ров. Сценический быт и жизнь актеров освещаются во многих рас
сказах и сцепках молодого Чехова («Трагик», 1883, «О драме», 
1884, «После бенефиса», 1885. «Драматург», 1886, «Актерская ги
бель», 1886 и др.). Еще ближе к обзору по теме заметки «Осколки 
московской жизни» (с упоминанием тех же театров и актеров), за
метки «Фантастический театр Лентовского», «Гамлет на Пушкин
ской сцене», «Театр Ф. Корша».

Типичен для раннего Чехова и пародийный, бурлескный тон 
обзора.

Ст р .  37. Малый театр ~  ждет капитальной перестройки.— 
В конце 1882 года газеты писали о пустующем зале Малого театра, о 
падении сборов и неудачных спектаклях, о планах переоборудова
ния фоне и других помещений театра. В связи с шумным провалом 
комедии В. Н. Назарьева «Золотые сердца» «Русские ведомости» при
водили суждение Скромного Наблюдателя (псевдоним А. П. Луки-
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на): «Если на сцене наших казенных театров будут и впредь идти 
такие же пьесы и при такой же обстановке, то нет сомнения, охот
ников посещать наш Малый театр найдется немного» (1882, № 312, 
14 ноября — обзор «Наблюдения и заметки»), 3 января 1833 г. «Мос- 
ковский листок» (№ 2) поместил статью «Итоги прошлогодних по
рядков в Малом театре» (подпись: «Это он»), В ней говорилось о 
кризисе, к которому театр пришел из-за неудачного выбора репер- 
туара и нерационального распределения ролей. Для управления 
театром, говорилось в статье, нужна самостоятельная, вне артис
тов стоящая власть, которая бы только прислушивалась к мнению 
артистов и сама решала бы объективно судьбу театра.

Большой театр...— Световые эффекты па сцене Большого теат
ра особенно широко использовались в сезон 1882/1883 года в жан
рах «волшебного балета» («Конек-Горбунок, или Царь-девица», 
музыка Ц. Пуни), «фантастического балета» («Жизель, или Вилли
сы», музыка A.-Ш. Адана) и т. д.

Пушкинский ~  первоначальной владелице.— Пушкинский 
театр — неофициальное название театра в доме Малкиеля па углу 
Б. Гнездниковского пер. и Тверской ул., ныне ул. Горького. Был 
основан А. А. Б ренко в 1880 году, имел сначала большой успех, но 
быстро потерпел финансовый крах. С 1882 г. фактически перестал 
существовать. В декабре 1882 — январе 1883 года в помещении это
го театра шли спектакли других трупп — например, опереточной 
(здесь шла комическая опера Ф. Зуппе «Боккаччо» — см. «Русские 
ведомости», 1882, № 307, 9 ноября; «Московский листок», 1882, 
№ 355, 25 декабря и др.).

Русский театр ~  пуговица! — Русский драматический театр 
(театр Ф. А. Корша).

М. Т. Иванов-Козельский (1850—1898), драматический актер, 
часто гастролировавший в Москве, в 1882 году в театре Корша 
исполнял роль Гамлета в костюме с плохо пришитыми пуговицами, 
из-за чего возник конфликт между ним и Коршем (см. «Московский 
листок», 1886, № 360, 31 декабря; «Зритель», 1883, № 2, стр. 7). 
10 января 1883 г. Иванов-Козельский выступил перед московской 
публикой в последний раз п уже в качестве «бывшего» артиста теат
ра Корта (в главной роли трагедии «Кин, или Гений и беспутство»— 
см. «Московский листок», 1883, № 9, 10 января). В начале следую
щего сезона Чехов писал в «Осколках московской жизни» об очеред
ном конфликте директора театра с труппой (см. Сочинения, т. 10, 
п р . 47—48 и 428-429).

Солодовка ~  не в раю.. .— Театр Парадиз (или Немецкий театр) 
помещался в доме Солодовппкова на Петровке. Игра слов: paradis— 
ран (франц.) и Парадиз — фамилия директора театра. Видимо в 
рекламных целях дирекция Немецкого театра давала в газеты более 
ироетраппые объявления о спектаклях, чем другие театры (см. «Рус
ский курьер», 1882, №№ 322 и 324, 22 и 24 ноября и др.).

Немчиновка и Секретаревка ~  удовольствие.— Имеются в виду 
любительские театры — Немчинова (угол Поварской, ныне ул. Во
ровского, и Мерзляковского пер.) и Секретарева (ул. Кисловка). 
В газетах писали о выступлениях в театре Немчинова то кружка лю
бителей «Украйна» под управлением А. Сагайдачного («Московская 
газета», 1883, № 2, 4 января), то нового кружка любителей драма
тического искусства «Почин» («Русский курьер», 1882, № 348, 
13 декабря), то труппы смешанного состава — из любителей и 
профессионалов из провинции (там же, № 323, 23 ноября).
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Скоморох ~  барышников.— Театр народных представлений 
«Скомороху (в здании цирка Гинне на Воздвиженке, ныне проспект 
Калинина) возглавлял М. В. Лентовский. Цены на билеты были 
ниже обычного и репертуар, как писалось в газетах, был приспособ
лен к потребностям специфической публики этого театра (налу., 
комедия П. Е. Чернышова «Не в деньгах счастье», водевиль П. И . Ба- 
ташова «Мокрая курица»); хор песенников с русской пляской в ант
рактах служил все той же цели — привлечь «простой народ». Боль
шой спрос на билеты в «Скоморох» породил барышничество, с кото
рым бороться было невозможно, так как по существующим прави
лам запрещалось перепродавать билеты только в императорские 
театры («Русские ведомости», 1882, № 319, 21 ноября).

Немецкий клуб сп германских университетов.— Немецкий клуб 
в доме Торлецкой на Софийке (ныне Пушечная ул.)

Театр Шумова в Таганке ~  упавшее искусство.— Театр Шумова 
находился в Дурном переулке (ныне Товарищеский пер.) вблизи 
Таганской площади.

Артистический кружок ~  жалование труппе...— Театр Артис
тического кружка, основанный н 1865 году. В ноябре 1882 года кру
жок начал сезон во вновь отстроенном здании (Каретный ряд, поме
щение нынешнего театра Эрмитаж). Как и многие московские теат
ры этой поры, труппа кружка (режиссер В. Л. Форкаттп) испыты
вала финансовые затруднения и в 1883 г. прекратила существова
ние.

В «Московской газете» (1883, № 2, 4 января) была напечатана 
заметка «Московский Артистический кружок» (подпись: H. X.), в 
которой говорилось об острой нужде в пополнении актерского сос
тава театра. Об исполнении 2 января 1883 г. актрисой варшавского 
театра Ж. А. Мазуровскоп роли Адриенпы Лекуврер в одноименной 
пьесе Э. Скриба было сказано: «Несколько неправильный (поль
ский) акцепт ее, копечно, требует работы». Роль графа Морица Сак
сонского в этот вечер исполнял актер по фамилии Варшавский-До
лин, что также дало повод обозревателю «Зрителя» говорить о «поль
ском языке» спектаклей Артистического кружка. В статье также 
приводилась жалоба распорядителей кружка: «Денег нет». В прак
тике театра бывали случаи, когда актеры, не получив жалованья, 
отказывались играть при собравшейся публике («Московская га
зета», 1883, № 10, 12 января).

Новый театр М. и Л. Л(ентов)ских. С рожью крепко!!—Новый 
театр М. и Л. Лентовских находился на Театральной площади. 
Открытие его состоялось 29 декабря 1882 г. опереткой «Крашкь 
солнышко» (гм. «Московский листок», 1882, № 359, 30 декабря). 
Единственный театр из перечисленных, финансовые дела которо:о 
не внушали опасений (отсюда — штамп биржевого языка: «с рожью 
крепко»).

РАССКАЗЫ И ЮМОРЕСКИ 
В ЖУРНАЛЕ «МИРСКОЙ ТОЛК»

Впервые: «Библиография» — «Мирской толк», 1883, № 3, 23 ян
варя, стр. 28, без п о д п и с и ; № 4, 30 января, стр. 36, подпись: Гайка 
№ 53/ 4: «Корреспонденции» — № 4, стр. 34, подпись: Гайка 
№ 0,006; «Ревнивый муж и храбрый любовник» — № 6, 13 февраля,
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стр. 53, подпись: Гайка № 101010101; «Мачеха» — № 7, 20 февраля, 
стр. 65—66, без подписи.

Печатается по тексту «Мирского толка». В части тиража в «Биб
лиографии» вместо «Кор...ва» напечатано «Кор—сва».

1

В N° 2 от 16 января 1883 г. в «Мирском толке», журнале «лите
ратуры и общественной жизни», издававшемся в Москве И. Л. Пуш
каревым, появился новый юмористический отдел, журнал в журнале 
«Винт» — «инструмент для привинчивания этикетов ко всем медным 
лбам, звенящим и блестящим в пашем отечестве» (подобные отделы 
были и в других журналах: «Фонарь» и «Ярославский зуб» в «Бу
дильнике» 1876—1881 гг., «Утиха» и «Электрическая свечка» в «Раз
влечении» 1879—1881 гг.).

«Винт» просуществовал недолго: он печатался всего в шее .и 
номерах журнала, с № 2 по № 7, а потом был запрещен цензурой 
(см. т. 2 Сочинении, стр. 494—495).

До 1883 г. Чехов помещал в «Мирском толке» сравнительно 
крупные произведения: «Живой товар», «Цветы запоздалые» и др. 
В новом отделе он выступил сразу с несколькими «мелочами». В пер
вом выпуске «Винта» («Мирской толк», 1883, № 2) были помещены 
«Отвергнутая любовь» и шуточная «Библиография» (см. т. 2). В пре
дисловии от редакции среди перечня отделов, предполагаемых в 
«Винте», между прочим сообщалось: «7) Гайки... <...>. Во избежа
ние какого бы то ни было скандала и для того, чтобы редакция не 
перепуталась в именах своих сотрудников, коих бесчисленное мно
жество <...>, каждый из них, по порядку вступления, получает 
очередной номер, и потому каждая статья будет носить подпись: 
гайка № ...».

«Отвергнутая любовь» подписана псевдонимом «Гайка № 6», 
«Библиография» — «Гайка № 9». В № 3 помещена еще «Библиогра
фия», без подписи, а в № 4 — опять «Библиография», подписанная 
псевдонимом «Гайка № 53/4». Этот псевдоним как чеховский указан в 
«Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова (т. II I , М., 1958, стр. 249).

Принцип обозначения каждой книги во всех «Библиогра
фиях» — один и тот же: после названия непременно указывается 
жанр сочинения — исследование, лекции, популярные лекции, но
велла. Обязательно и указание на цену: «цена 1 р. 50 к.», «раздается 
даром», «цена пятиалтынный», «цена бесценная». Те же принципы 
построения «библиографической записи» находим в чеховских «Ко
мических рекламах и объявлениях», 1882 г. (см. т. 2, стр. 122—123) и 
оставшихся в рукописи «Рекламах и объявлениях», написанных в 
начале 1883 г. (см. т. 2, стр. 486—487). В обоих пушкаревских жур
налах «Мирской толк» (1879—1884) и «Свет и тени» (1878—1884), 
а также в предшествовавшем им «Московском обозрении» (1876— 
1877 гг.— редактор Г. А. Хрущов-Сокольников, с № 7 1878 г .— 
Пушкарев) за все время их существования эти три юмористические 
библиографии — единственные.

Жанр «чистой» библиографии, в отличие от смеси, объявлений, 
энциклопедий, калейдоскопа и т. и., в юмористических журналах 
вообще встречается редко (гораздо более распространен другой вид 
«библиографического юмора» — юмористический разбор действи
тельно существующих книг). В просмотренных с этой целью годовых
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комплектах юмористических журналов и юмористических отделов 
газет 1878—1884 гг. («Стрекоза», «Будильник», «Колокольчик», 
«Иллюстрированный мир», «Развлечение», «Зритель», «Осколки», 
«Волна», «Москва», «Новости дня», «Московская газета», «Шут») 
было обнаружено менее двадцати библиографий.

Казалось бы, жесткость рамок данной жанровой формы (статья 
о каждой книге должна была соответствовать тогдашним библиог
рафическим принципам) настолько велика, что библиографии во 
всех журналах должны быть очень похожи друг на дру1 а. Одпако 
при единстве общих жанровых особенностей принципы построения 
статей в каждом случае весьма различны. Одним давлением жан
ра, таким образом, сходство всех трех «Библиографий» «Мирского 
толка» объяснить нельзя.

Имена и события, упоминаемые в известной чеховской «Биб
лиографии», встречаются в других произведениях Чехова много
кратно. То же можно сказать и об атрибутируемой «Библиографии».

И. С. Аксаков (1823—1886), редактор славянофильской газеты 
«Русь» (1880—1885), был постоянным объектом чеховского юмора. 
Только в 1883 году он пли его газета упоминаются у Чехова семь 
раз. В «Осколках московской жизни» от 1 июля 1883 г. Чехов пи
шет о «русском стиле», в котором «и средостение, и основы, и до
мострой». В обозрении от 15 июля, в связи с выходом в свет книги 
К. Н. Леонтьева «Наши новые христиане» и рецензии на псе
В. С. Соловьева в «Руси», Чехов иронизирует над обращением «к 
страху и палке как к истинно русским и христианским идеалам». 
Именно об этом говорит и сатирическое название книги Аксакова в 
предполагаемой чеховской «Библиографии». Дважды в этом году 
писал Чехов о певце Б. Б. Корсове (1845—1920; в «Библиографии» — 
Г. Кор....в; инициал объясняется его настоящим именем — Гот
фрид Геринг) — о его наделавшей много шуму запутанной тяжбе 
с Закжевским. «Жаль,— заканчивал Чехов одну из этих заметок,— 
что в такое хорошее место, каковым должна быть опера, залезаю, 
и прививаются инстинкты опереточных кумушек» (Сочинения, 
т. 16, стр. 68). Не раз в ироническом контексте Чехов упоминал и об 
И. С. Курилове (почти всегда вспоминая при этом и его участие в 
известном деле растратчика Ф. И. Мельницкого)—см. «Осколки 
московской жизни», «Дело Рыкова и комп.» (Сочинения, т. 16).

Всего в «Винте» было 11 «гаечных» псевдонимов: 1) Смекай-ка, 
какая гайка; 2) Гайка № 2, 3) Гайка № 3; 4) Гайка № 6; 5) Гайка 
№ 8; 6) Гайка № 9; 7) Гайка № 13; 8) Гайка № 53/4; 9) Гайка 
№ 0,006; 10) Гайка № 101010101; 11) Гайка № 666.

Псевдонимы со 2-го по 7-й однотипны. Иначе построены первый 
и четыре последних псевдонима: они представляют собою или дробь, 
или слишком большую цифру.

Псевдонимом «Смекай-ка, какая гайка» подписаны исключитель
но стихи. Подпись «Гайка № 666» стоит под тремя прозаическими 
произведениями в № 4 и № 5 и под одним стихотворением. Все эти 
произведения не имеют сходства со стилем Чехова. (Последний псев
доним, кроме того, иной по типу, чем три других. Цифра 666 полу
чена не путем «игры» с шестеркой, а взята в готовом виде: это апока
липтическое «звериное» число. Ср., например, подобный псевдоним 
П. Д. Боборыкина: 666.)

Зато произведения, подписанные тремя остальными псевдони
мами, такое сходство обнаруживают.
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Легко заметить, что 0,006 — это вариация известного чеховско- 
го псевдонима — Гайка № 6. Вариации однажды придуманного 
псевдонима часты у Чехова: Антоша Чехонте — Ан. Ч.— Анто
ша — Анче — Ч —те—А—н.

Псевдонимом Гайка № 0,006 в разделе «Винт» в четвертом но
мере «Мирского толка» подписано два произведения, данных под 
общей шапкой: «Корреспонденции» (из Глухова, Тегерана, Сызрани, 
Петербурга) и «Беседа нашего собственного корреспондента с кня
зем Мещерским».

Известно пристрастие молодого Чехова к некоторым остротам, 
каламбурам, именам, которые повторяются многократно и в расска
зах, и в письмах. К числу часто встречающихся реалий принадле
жит орден Льва и Солнца; к излюбленным у Чехова относится и ка
ламбур с Персией и персидским порошком. И то и другое находим 
в корреспонденции из Тегерана.

Герой другой корреспонденции, из Сызрани — Гамлет, принц 
датский — также одно из наиболее часто встречающихся в ранней 
юмористике Чехова имен. Мотив появившегося в одном из глухих 
российских городов самозванца Гамлета возник еще в чеховском «Ка
лендаре „Будильника“» (1882). Совпадение с корреспонденцией из 
Сызрани здесь дословное: «В г. Конотопе, Черниговской губ., поя
вится самозванец, выдающий себя за Гамлета, принца датского».

Материал для лингвистической атрибуции дает корреспонден
ция из Глухова, являющаяся пародией на газетные отчеты о засе
даниях. В ней обнаруживаются лексические и синтаксические па
раллели с другими произведениями Чехова, представляющими собой 
разного рода стилизации («статьи», «рассуждения» и т. д.). Очевид
но, что следует исключить случаи, где причина сходства — в устой
чивости языковых формул самого пародируемого материала (типа 
«Почтенный гласный предложил»). Но в языке атрибутируемой кор
респонденции есть факты, которые не могут быть возведены к шабло
нам какого-либо стиля и которые по своим лексико-синтаксическим 
свойствам обнаруживают сходство с индивидуально-чеховскими ре
чевыми образованиями. «Гласный, г. Смысломалов (наш Демосфен} 
успокоил гг. гласных, доказав, что в Глухове нет ни искусств, ни 
наук, а чего нет, того нельзя упразднить». Ср. в чеховском «Съезде 
естествоиспытателей в Филадельфии»: «Он сказал, что, не будь обе
зьяны, не было бы людей, а где нет людей, там нет и преступников». 
«Гласные постановили: науки и искусства, за неимением оных, не 
упразднять и на предметы сии сумм не ассигновать; изобрести что- 
нибудь другое для упразднения» («Корреспонденции»).— Ср. у Че
хова: «Всего сего достаточно, чтобы сделать вывод: кабаков не уп
разднять, а относительно школ подумать» («Что лучше? Праздные 
рассуждения штык-юнкера Крокодилова», 1883).

В тексте «Корреспонденций» есть слово «мудросмиренный». 
Сложные прилагательные, образованные по этой модели, харак
терны для Чехова: блаженно-смиренномудрый («Задача», 1884), 
сладострастно-знойный («Отвергнутая любовь», 1883), высокомудр 
(«Торжество победителя», 1883) (ср., впрочем, «смиренномудрый» 
у В. О. Михневича в его кн.: «Мы, вы, они, оне. Юмористические 
очерки и шаржи». СПб., 1879, стр. 237).

Фамилия одного из гласных «Корреспонденций» — Балбесов. 
В ранней юмористике Чехова много фамилий, образованных от
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бранных слов: Балдастов, Идиотов, Мерзавцев, Мошенников, Не- 
годяев, Оболдеев, Паршивцев, Хамов. Фамилии подобного типа 
в журналах 80-х гг. встречаются крайне редко (как последовательно 
приведенный прием встретилось лишь у И. Мясницкого: Замухрыш- 
кин, Прохиндеев, Безрылов). Возможно, правда, что фамилия эта 
восходит к Балбесову из «Старой помпадурши» М. Е. Салтыкова- 
Щедрина. Но заимствование фамилии такого типа тоже показа
тельно.

Оппонентом Балбесова выступает гласный г. Смысломалов. Эту 
сочиненную юмористическую фамилию находим в рассказе Чехова 
«Перед свадьбой» (1880). Случайное совпадение маловероятно.

Не противоречит утверждению об авторстве Чехова и содержа
ние «Корреспонденций». Явственно ощутимые в них щедринские мо
тивы (ср., например, об «истреблении наук» и о том, что «науки во
обще имеют растлевающее влияние» в «Помпадурах и помпадуршах») 
характерны и для сатирических зарисовок раннего Чехова. Рас
суждения о вреде цивилизации, наук и просвещения он часто вкла
дывал в уста своих героев. «Польза, приносимая просвещением, на
ходится под сомнепием, вред же, им приносимый, очевиден» («Что 
лучше»). Ср. также: «В Звенигороде, Московской губ., падение наук 
и искусств» («Календарь „Будильника“», 1882). Само употребление 
церковно-славянизмов в целях создания сатирической экспрессии- 
одно из заметнейших качеств стиля Салтыкова-Щедрина1 , нашедшее 
отклик в стиле чеховской юмористики.

Под общей шапкой — «Корреспонденции» — находится еще 
одно самостоятельное произведение: «Беседа нашего собственною 
корреспондента с князем Мещерским».

Кн. В. П. Мещерский (1839—1914) и его газета-журнал «Граж
данин» (изд. с 1872 г.) были постоянной мишенью чеховских шуток, 
всегда очень злых. Мещерский или его газета только в 1882—1884 гг. 
упоминаются у Чехова более десяти раз.

В том же «Мирском толке», двумя номерами ранее «Беседы», он 
высмеян в известной чеховской «Библиографии». В «Беседе собствен
ного корреспондента» более 50 строк. В «Библиографии» Мещерскому 
уделено всего четыре. Но ход мысли в них один. И здесь и там го
ворится о «благонамеренных» сторонниках князя. И здесь и там речь 
идет о том, что князь должен сам заботиться о собственной популяр
ности.

Об авторстве Чехова свидетельствуют и некоторые особенности 
языка «Беседы нашего собственного корреспондента». Характерна 
для Чехова синтаксическая структура (и структура сверхфразового 
единства) ее начала: «Я снял свою фуражку с кокардой и вошел в 
его кабинет. Он сидел за письменным столом» («Беседа...»). Ср. с 
первыми фразами рассказа Чехова «Опекун» (1883). «Я поборол свою 
робость и вошел в кабинет генерала Шмыгалова. Генерал сидел у 
стола и раскладывал пасьянс „каприз де дам“». Еще более характер
но для Чехова синтаксическое строение концовки «Беседы»: «Я по
хвалил проект, выпил рюмку рябиновой и распрощался с князем». 
Предложение, точно так же организованное синтаксически — с тре-

1 См.: В. В. В и н о г р а д о в .  Очерки по истории русского 
литературного языка XVII — XIX вв. М., 1938, стр. 418; 
А. И. Е ф и м о в .  Язык сатиры Салтыкова-Щедрина. Изд. МГУ, 
1953, стр. 267—297.
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мя однородными сказуемыми б  форме глаголов прошедшего времени 
совершенного вида, последнее из которых присоединено сочини
тельным союзом, заканчивает несколько рассказов Чехова — 
«Справка», «Комик», «Коллекция» и др. Обычно именно таким обра
зом синтаксически построенное предложение завершает диалог. 
В «Беседе» оно тоже следует сразу же за последней диалогической 
репликой.

Если бы речь шла о совпадении какой-либо одной конструкции в 
середине текстов, то подобные наблюдения имели бы меньшую до
казательную силу. Но когда совпадает тип синтаксической струк
туры в началах или концовках, возможность случайности сходства 
маловероятна. Если есть связь: данное композиционное звено про
изведения вызывает именно данную конструкцию, то это — опреде
ленное индивидуально-стилистическое клише. Можно говорить уже 
об одном из типов финалов.

3

Подпись «Гайка № 101010101», стоящая под рассказом «Ревни
вый муж и храбрый любовник», помещенном в № 6 журнала, тоже 
играет с цифровым обозначением. Но решающим доказательством 
авторства Чехова является анализ поэтики рассказа.

Сравнение рассказа «Ревнивый муж...» с чеховскими рассказами 
проводилось следующим образом. Основные особенности поэтики 
«Ревнивого мужа...» были представлены в виде вопросника-сетки: 
1. Фабула и сюжет. 2. Начало рассказа. 3. Характер авторской речи. 
4. Речь персонажей. 5. Ситуация — форма выражения. Вопросник 
был предложен текстам произведений раннего Чехова. Если автором 
атрибутируемого рассказа является Чехов, при накладывании сетки 
на его произведения должны получиться совпадения по большинству 
пунктов.

Заглавием рассказа «Ревнивый муж и храбрый любовник» взя
то название переводного водевиля-шутки («Ревнивый муж и храб
рый любовник». Комедия-водевиль в 1 д. Пер. с фр. Н. Сабурова. 
СПб., 1850. Существовал также другой перевод — Н. Куликова, 
см. «Каталог изданий Театральной б-ки С. Ф. Рассохина с 1 января 
1875 по 1 января 1912 г.» М. (1912), стр. 150). Этот водевиль шел на 
сцене Таганрогского театра в гимназические годы Чехова (см.: 
М. Л. С е м а н о в а .  Театральные впечатления Чехова-гимназиста. 
Приложение. Репертуар Таганрогского театра (1872—1879).— 
«Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. Герцена», т. 67. 
Л., 1948, стр. 199; то же в кн.: «А. П. Чехов. Сб. статей и материалов». 
Вып. 2. Ростов н/Д, 1960, стр. 181). Использование названий из 
репертуара Таганрогского театра, очевидно, хорошо запомнившихся 
с детства,— один из постоянных приемов раннего Чехова. Такие 
чеховские заглавия, как «Перед свадьбой» (1880), «Рыцари без стра
ха и упрека» (1883), «Месть женщины» (1884), «Утопленник» (1885), — 
это названия водевилей, оперетт, шедших в Таганрогском театре 
в 1872—1879 гг.

Фабула рассказа «Ревнивый муж и храбрый любовник» строит
ся на том, что чиновник, собиравшийся выразить начальнику свое 
негодование, при первых же звуках его голоса вдруг стал говорить 
нечто совсем противоположное тому, что собирался. Это совпадает с 
фабулой двух произведений Чехова того же 1883 года — «Рассказ,
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которому трудно подобрать название» (написан в феврале — марте) 
и «Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропа
ло» (написан в мае). В обоих рассказах, как и в «Ревнивом муже», 
при виде начальства чиновник начинает говорить и делать не то — 
мало того, совершенно противоположное тому, что намеревался. 
Есть сходство и в способе художественной разработки этой фабулы.

Поворот в намерениях чиновника происходит сразу, автомати
чески. Он не мотивируется и не объясняется автором. Нарочитое 
отсутствие мотивировки заставляет предполагать, что она не нуж
на. Этим достигается впечатление полнейшей внутренней естествен
ности для героя-чиновника именно такого поведения и невозмож
ности какого-либо другого. Создается тип социального поведения. 
То же находим и в двух названных чеховских рассказах. Взятая в 
более широком плане эта фабула (герой, узнав об изменившейся 
социальной ситуации, меняет поведение) неоднократно встречается 
в творчестве Чехова 1882—1885 гг.: «Толстый и тонкий», «Хамеле
он», «Братец», «Вверх по лестнице», «Нарвался».

Из лексико-синтаксических особенностей речи персонажей рас
сказа «Ревнивый муж и храбрый любовник» следует отметить преры
вистый синтаксис прямой речи — с многочисленными эллипсами, 
присоединениями, оформленными с помощью обильных много; очий; 
насыщенность речи персонажа междометиями, воспроизведение фо
нетических особенностей речи («хоррошенькая»); включение бран
ных слов. Все эти особенности, создающие иллюзию живой устной 
речи, чрезвычайно характерны для Чехова. Есть и лексико-синтак
сические параллели с чеховскими рассказами в речи повествовате
ля — особенности употребления слов «старичок» применительно к 
«чину», эпитетов «превосходительный» (ср. «превосходительные га
лоши» в «Добром знакомом»), «дивная», «чудная», употребление раз
говорной формы отчества и др. Дважды встречается трехчленное 
сочетание однородных синтаксических единиц: один раз с тремя од
нородными определениями («Дрожащий оо мести») и другой — с 
тремя сказуемыми («Облучков со забормотал»). Уже давно заме
чено чрезвычайное расположение Чехова к такой трехчастноп син
таксической фигуре.

Кроме общих лексических и синтаксических параллелей и рас
сказе «Ревнивый муж...» и заведомо чеховских рассказах обнаружи
вается явная близость пар «ситуация — слово» (см. сб этом вс всту
пит. статье к комментарию нас г. тома). 1. «Архивариус Облучков 
стоял у двери и подслушивал. Там, за дверью...» С подслушивания 
начинается рассказ Чехова «Неудача» (1886). Синтаксическое целое, 
включающее эту ситуацию, построено сходным образом. 2. «Гово
рил сам начальник, Архип Архипыч... Его слушали...» Ср. «Посреди 
кухни стоял дворник Филипп и читал мораль. Его слушали...» 
(«Умный дворник»). Существенно и то, что в обоих случаях, как и в 
рассказе «Ревнивый муж и храбрый любовник», эти предложения на
чинают рассказы. Первая фраза «Ревнивого мужа» вообще очень 
схожа с одним из самых распространенных у Чехова видов начала. 
3. Параллели находим и в концовках. «Говорил, а самому хотелось 
трахнуть по лоснящейся лысине!» Ср.: «Так бы он и ударил себя по 
этой голове!» (конец рассказа «Тряпка», 1885). 4. «— Да и девчонку 
видел я ~  осетра». Ср. в рассказе Чехова «Хитрец» (1883): «А ка
кую, брат, я недавно девочку видел, какую девочку! Пальчики об
лижешь! Губами сто раз чмокнешь, как увидишь!» (ср. сюжетную 
реализацию сравнения в рассказе «Клевета», 1883) 5. «— И у эта-
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кого рыла, как Облучков, такая чудная женщина!» Ср. в подобной 
же ситуации в рассказе «На гвозде» (1883): «И у этого сквернавца та- 
ка я  хорошенькая жена!» В синтаксическом строении здесь почти 
п о лный параллелизм. 6. Явные лексико-морфологические соответст- 
вия обнаруживаются в описании ситуации «возмущение» — ср. 
изображение сильного волнения в рассказах «Женщина без пред
рассудков» и «Ушла» (1883), «Месть» (1882), «Ревнитель» (1883).

Рассказ «Мачеха» («Мирской толк», № 7) превосходит по сво
ему художественному уровню прочие атрибутируемые произведе
ния журнала; по стилю и «тону» он является наиболее «чеховским».

Его содержание напоминает известные рассказы «У постели 
больного» и «Водевиль» (1884), особенно последний. В нем, как и в 
«Мачехе», излагается содержание читаемого автором рассказа, 
причем по ходу развертывания событий приводится та же поговорка: 
чем дальше в лес, тем больше дров. Далее друзья делают автору во
девиля такие же замечания — в каждой детали им чудится намек 
на что-то или на кого-то; в результате оказывается, что из водевиля 
нужно изъять и то, и это — то есть все. Фабулу, основанпую на 
чтении (писании) пародийного произведения, выдержанного в сти
ле бульварной литературы, находим в рассказах «Заказ», «Драма». 
Концовка вставного романа в «Мачехе» находит прямую характе
ры. тику в чеховском рассказе того же 1883 г. «Случай из судебной 
практики»: «В плохих романах, оканчивающихся полным оправда
нием героя и аплодисментами публики».

Сходство с поэтикой чеховских рассказов усматривается и в 
гротескности манеры,— в частности, сравнений. В этом плане есть 
и прямые совпадения.

«Желто-серое, морщинистое лицо ее кисло, как раздавленный 
лимон». В рассказе «Двое в одном» (1883): «Лицо его точно дверью 
прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оио кисло и жалко» (ср. 
«кислолицый старик» — «Пьяные», «с кислым лицом» — «Беглец», 
«лицо стало таким кислым»—«Отрава») Желто-серое лицо встре
чается в «Темпераментах» (1882).

«Она беспокойно вертится, и то п дело подносит к своему остро
му, птичьему носу флакон». Ср.: «Возле него стояла высокая тонкая 
англичанка с выпуклыми рачьими глазами ы большим тичьим но
сом» («Дочь Альбиона»),

Обнаруживаются и лексико-синтаксические параллели. «Гово
рил это, а самому...» Ср.: «Сказала это, а у самой...» («Приданое»). 
Или в рассказе начальника: «Вообрази же <. . . > маленькую, пух
ленькую...» Ср. в рассказе, представляющем также собою повест
вование от первого лица: «Вообразите себе маленькую, сырую...» 
(«Приданое»). Слово «старушенция» входило в семейную лексику 
Чеховых (см. письмо М. П. Чехова Е. Я. Чеховой от 8 января 
1900 г.— С. М. Ч е х о в .  О семье Чеховых. Ярославль, 1970, 
стр. 180). Часто у раннего Чехова и комическое обыгрывание грам
ма гических или медицинских терминов (например, слова «союз», 
при котором краснеют барышни, или «конституция», от которого 
бледнеет герой («У постели больного»).

4

Необходимо рассмотреть всех других возможных претендентов 
на авторство «Библиографий», «Корреспонденций», рассказов «Рев
нивый муж и храбрый любовник» и «Мачеха».
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Сначала рассмотрим претендентов на авторство «Корреспонден- 
ций» и «Библиографий».

Прежде всего требовал решения вопрос: насколько жанры «Вин
та», в котором были напечатаны «Корреспонденции», характерны для 
юмористики «Света и теней» и «Мирского толка»? Было ли в нем что- 
либо новое? Могли ли постоянные сотрудники двух журналов, не 
привлекая авторов со стороны, выпустить семь номеров «Винта»? 
С целью решения этих вопросов был просмотрен юмористический 
отдел журналов «Мирской толк» и «Свет и тени» за все время их су
ществования. В качестве дополнительного материала был привле
чен предшествовавший им журнал «Московское обозрение», выхо
дивший в 1876—1878 гг.

Сплошной просмотр показал, что в этих журналах были те же 
самые отделы и жанры, что и в «Винте»: стихотворные послания-эпи- 
граммы, комические телеграммы, пародирующие газетные телеграф
ные сообщения, прошения, дневники и т. п. Только одной рубрики 
не было в журнале в предыдущие годы — «Корреспонденций». Но 
только рубрики. По стилю и содержанию почти все входящие в нее 
произведения не представляют ничего нового. Подобных материалов 
в составе постоянного фельетона, в виде хроники, откликов с мест, 
обозрений можно найти сколько угодно в «Мирском толке» 1879— 
1882 гг.

Единственные корреспонденции, не имеющие стилистических 
прецедентов,— это «Корреспонденции», подписанные псевдонимом 
Гайка № 0,006, т. е. те самые, которые по своим лексико-синтакси
ческим особенностям близки к языку Чехова.

Но у Чехова языковые и смысловые параллели к «Корреспон
денциям» были отысканы не только в произведениях, опубликован
ных в «Мирском толке». Но, быть может, и прочие сотрудники писа
ли что-либо похожее на «Библиографию», «Корреспонденцию из 
Глухова» или «Беседу с князем Мещерским», выступая в других 
журналах и газетах?

Решить этот вопрос можно было только одним способом — 
рассмотреть продукцию всех авторов юмористического отдела, по
мещенную в этих других журналах.

Однако теоретически возможным автором атрибутируемых про
изведений мог выступить не только сотрудник юмористического 
отдела, но и любого другого. Поэтому обследованию подверглись 
произведения всех без исключения сотрудников «Света и теней» и 
«Мирского толка» за все время существования этих журналов.

Все авторы «Света и теней» к «Мирского толка» — общим числом 
158 — были распределены по трем спискам. В первый список вошли 
авторы, которые выступали в этих журналах только со стихотворны
ми сочинениями. В этот список вошло более семидесяти имея и псев
донимов Ч

1) А. Т.; 2) Азвонников; 3) Артемьев А.; 4) Архангельский С. М.;
С. М. А.; 5) Бердяев С.; 6) Бефани В.; Б-ни В.; 7) Боец; 8) В.; 
9) В. Н.; 10) Виконт Элеонар; 11) Высоцкий В.; 12) Г. В.; 13) Гоф...; 
14) Гиляровский В.; Гиля—й Вл.; 15) Григорий Мертворожденный;

1 Авторы даются в алфавитном порядке. Псевдонимы раскрыва
ются в скобках. В случаях, когда автор подписывался и настоя
щей фамилией и псевдонимом, он стоит в списке по алфавиту 
настоящей фамилии, а псевдоним приводится рядом под этим же по
рядковым номером.
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16) Гуляев Л.; 17) Данилов А.; 18) Дебютант; 19) Дмитриев П.; 
20) Е. М.; 21) Егоза (В. Д. Сушков); 22) Злой добряк; 23) И. К.1; 
24) Иванов К. Л.; 25) Иванов С. Л.; И—в; 26) Иволгин Ф.; 27) К—ев 
Ал.; 28) Киевский; 29) Кичеев П. И.; Старый грешник; 30) Конек 
Горбунок; 31) Котельников М.; 32) Крюков А.; 33) Ксю-Ксю; 
34) Л. П.; 35) Лачинов М.; Л—инов М.; Л —ъ М.; 36) Лукомский;
37) М.; 38) М. Б.; 39) М. К.; 40) М—ов; 41) М—в Н.; 42) Медведев 
Л. Ai.; Знпч.; 43) Мюр В.; 44) H. Н; 45) Пушкарев Н.Л.; Н—в 
Л ; Н—в; 46) Нелюдим; 47) Немиров Г. А.; Григорий N; Сентимен
тальный юморист; Шаловливый поэт; 48) Н и л и н ; 49) Осипов Юрий; 
50) П. М.; 51) П—м А.; 52) П—в И.; 53) Пр—в О.; 54) Пальмнн Л.; 
М арало  Иерихонский; Мементо Мори; Трефовый король; 55) Пе
чальная муха; 56) Плисский Н.; 57) Поминай, как звали; 58) Р. А.;
59) Р. Г.; 60) Слуцкий Александр; 61) Снежин Е.; 62) Стружкин Н. 
(Н. С. Куколевскип); 63) Тот же; 64) Угрюмов Сер.; 65) Ф. Г.;
60) Факт; 07) Фиалкин Леонид; 68) Черный Г.; 69) Черный Н.; 70) 
«III .тун»; 71) Шахов-Луганский К.; 72) Шиловский К. (К. С. Ло- 
ншвскпй); 73) Шу—Шу (А. И. Живаго); 74) Эльснер А.; 75) Язва; 
76) N.

Во второй список были включены прозаики, а также литераторы, 
по катавшие в «Мирском толке» и «Свете и тенях» и стихи, и прозу. 
Сведений об их участии в других изданиях или нет или слишком ма
ло, и об их стиле приходится судить только по произведениям, опуб
ликованным в пушкаревских журналах. Это относится и к двум 
авторам списка, имеющим по отдельному изданию (Н. Молотов и 
А. Крымский) — эти издания представляют собою произведения 
больших жанров (роман и повесть).

В список 2 вошло 50 имен и псевдонимов: 1) А. К.; 2) Ан-ков 
Ив.; 3) Ажерес Скарес; 4) Антуан Вирц; 5) Анютин глазок; 6) Бай- 
даров Н.; 7) Бр. Александр (Бродский А. Д.); 8) В. Б.; 9) В. Д.; 
10) В. П.; 11) B...OB А.; 12) Загорянский Ив.; 13) Кл—в В.; 14) 
К—скин Н.; 15) Корнелий Непутный; 16) Кормилан; Кормилаич;
17) Коробкин А.; 18) Крымский А.; 19) Кудитсшш; 20) Ma—в; 21) 
М—ов; 22) Мишель X.; 23) Мартынов Н ; 24) Молотов Н.; 25) Моро
зов Е.; 26) Н. К.; 27) H. М.; 28) Недолин; 29) Недосеков А.; 30) 
Ней А.; 31) Несмелов; 32) Нотгафт К. П. (отдельным изданием вышел 
только перевод драмы «Обольстительница». М., 1887); 33) О—шев 
Л.; 34) П... из А...; 35) Павлов А.; 36) Панов А.; 37) Попов Иван;
38) Простосердов Илья; 39) Путята Н. А ; И—а Н.; П—а Н. А.; 
П—та Н. А.; Никто (отдельными изданиями выходили только пуб
лицистические п экономические сочинения — см. о нем в разд. 5); 
40) Пушкарев Л.; 41) Pop; 42) С—ва А.; 43) Скромненко Ф.; 44) Ста
росельский Н.; 45) Третьяков; 46) Тыковлев Степа; 47) Чайковский
С.; 48) Черкасов Г.; 49) Шульман Леонид; 50) Z.

1 Этими инициалами в журналах Пушкарева, а также «Волне», 
«Развлечении» и др. подписывался И. К. Кондратьев (см. список =  
3) Так же подписаны переводы из Рюккерта («Свет и тени», 1880, 
№ 37, 41). Но, по свидетельству М. П. Чехова, эти переводы принад- 
'I' жат ему (Вокруг Чехова, стр. 93, 315; ср. также; С. М. Ч е х о в .  
О семье Чеховых. Ярославль, 1970, стр. 6). Впрочем, в письме Ма- 
санову (1930-е гг.?) М. П. Чехов писал; «В первый раз я выступил в 
печати в 1883 г. в журнале „Свет и тени“. Это было так давно, что не 
помню, под каким псевдонимом и с каким именно произведением 
(. . .) Кажется, это были стихи» (ЦГАЛИ,  ф. 317, оп. 1, ед. хр. 390).
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В список вносились авторы и в тех случаях, когда утверждать, 
что они сотрудничали где-нибудь еще, нельзя с полной достовер
ностью. Под псевдонимом Недолин в «Журнале охоты и коннозавод
ства» в 70—80 гг. сотрудничал М. Маркс-Недолин. Однако утверж
дать положительно, что он и сотрудник журнала Пушкарева Недо
лин (№ 28) одно лицо, было бы неосторожно. Возможно простое сов
падение псевдонимов. На основании стилистических и иных данных 
можно предполагать, что многие нераскрытые однократные псев
донимы принадлежат известным многолетним сотрудникам Пушка
рева. Например, стихи, подписанные псевдонимом Григорий Мерт
ворожденный (список-1, № 15), очень близки по манере Г. А. Не- 
мирову (список-1, № 47); к тому же один из его псевдонимов — 
Григорий Новорожденный. Но в нашу задачу не входила расшифров
ка псевдонимов всех сотрудников «Света и теней» и «Мирского толка» 
и атрибуции вещей, далеких по стилю и жанру от интересующих нас 
произведений. Поэтому во всех случаях нераскрытые однократные 
псевдонимы рассматривались как самостоятельные и включались в 
списки 1 и 2 под отдельным номером. Не рассматривались произве
дения двух прозаиков, ранее сотрудничавших в пушкаревских жур
налах. Это В. И. Блезе, умерший 16 декабря 1882 г., и Ал. П. Че
хов, который в конце 1882 — начале 1883 года в «Мирском толке» 
не участвовал.

И, наконец, третий список составили авторы, печатавшие прозу 
и стихи в журналах Пушкарева, а также выпускавшие свои произве
дения отдельными изданиями и относительно которых с достаточной 
степенью полноты удалось установить, в каких газетах и журналах 
они сотрудничали. В список-3 вошло 26 авторов (даются настоящие 
фамилии): 1) Аврамов А. М.; 2) Бойчевский И. А.; 3) Барышев И. И.; 
4) Вернер Е. А.; 5) Дубровина Е. О.; 6) Доганович-Круглова А. Н.; 
7) Дмитриев Д. С.; 8) Дмитриев А. М.; 9) Злобин В.; 10) Ивин И. С.; 
И) Кондратьев И. К.; 12) Круглов А. В.; 13) Купчинский И.; 
14) Любовников С. А.; 15) Мацей С.; 16) Орлов Н. П.; 17) Орлов
ский Н.; 18) Прохоров В. А.; 19) Прохорова В. Н.; 20) Рахманов 
Л. Г.; 21) Сбруев П. А.; 22) Степанова А. Г.; 23) Уколов С. Я.; 
24) Чмырев Н. А.; 25) Харламов И. Н.; 20) Хрущов-Сокольни- 
ков Г. А.

Авторы списка-1 в журналах «Свет и тени» и «Мирской толк» 
печатали исключительно стихи. Однако естественно было предполо
жить, что в других изданиях они могли выступать не только с поэти
ческими произведениями. Поэтому была произведена проверка про
дукции авторов списка-1 во всех журналах, где они сотрудничали, 
и просмотрены отдельные издания их сочинений. Проверка показала, 
что большинство из них печатало в других журналах, как и у Пуш
карева, только стихи. Нестихотворные произведения писало около 
20-ти авторов. Но в большинстве это вещи чрезвычайно далекие от 
интересующих нас жанров. Это литературные и театральные обозре
ния (П. И. Кичеев, В. Д. Сушков, К. С. Лошивский, В. П. Бефани), 
работы по истории, экономике, истории религии (С. М. Архангель
ский, Г. А. Немиров), публицистика (В. К. Мюр), брошюры и книги 
по вопросам гражданского права (С. М. Архангельский), детские 
рассказы, рассказы о животных (Л. М. Медведев, H. Н. Плисский), 
переложения библейских преданий (П. И. Кичеев), драмы, комедии 
(переводные и оригинальные), водевили, фарсы, феерии, интерме
дии, шутки (Н. Л. Пушкарев, П. И. Кичеев, К. С. Лошивский, 
H. Н. Плисский, В. Д. Сушков, Л. И. Гуляев — соавтор либретто
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оперетки-феерии «Необычайное путешествие на Луну», шедшей в 
театре Лептовского п послужившей источником нескольких шуток 
и пародий Чехова), повести, рассказы, романы, исторические рома
ны (М. А. Лачинов. С. Л. Иванов, В. П. Бефани, Л. М. Медведев, 
H. Н. Плпсский, В. А. Гиляровский, А. В. Эльснер).

Юмористические мелочи были обнаружены из авторов списка-1 
у В. А. Андерсона, Г. А. Немирова, В. Д. Сушкова. Это различного 
рода комические афоризмы, изречения, мысли, «мыслишки», «глу
пости», «штрихи», мнения лиц разных профессий, вопросы и ответы, 
анекдоты, юмористические списки блюд, комические пословицы 
и т. II

Пародии, связанные с газетными стилями, были найдены толь
ко у С. М. Архангельского. (Одна из таких юморесок-пародий Ар
хангельского — «Обиднейшая из заграничных уток» приписыва
лась Чехову — см. предисловие к комм. наст, тома.) Но по стилю, 
отношению к пародируемому языковому материалу, а также по син
таксической структуре они очень далеки от «Корреспонденций», по
мещенных в «Винте».

Особенности произведений авторов списка-2 рассматривались на 
материале, опубликованном в журналах Пушкарева. Многие из 
этих лиц участвовали в журналах но нескольку лет, опубликовали 
там десят ки произведений, и об их манере мы имеем достаточно пол
ное представление. О других сведения скуднее; некоторые опублико
вали лишь по одному произведению.

Так или иначе, ио в журналах «Свет и тени» и «Мирской толк» 
иет произведений, близких к атрибутируемым по жанрово-стилисти
ческим признакам, т. е. никто из авторов списка-2 не может претен
довать на авторство «Корреспонденций» и «Библиографии».

Из авторов списка-3 юморески малого жанра — шутки, анек
доты, мелочи, пародии писали А. Аврамов, Е. Вернер, А. Круглов,
С. Мацей, В. Прохоров, Л. Рахманов, П. Сбруев, С. Уколов. Но сре
ди их продукции, помещенной в журналах н газетах 80-х гг., паро
дий на газетно-хроникерский стиль и газетное интервью, в отличие 
от пародий на эпистолярный и деловой стили, обнаружено не было.

Так как входящая в «Корреспонденции» пародийная «Беседа с 
киязем Мещерским» построена по типу рассказа-сценки, то она со
поставлялась со сценками авторов списков 1—3: А. Аврамова, 
В. Андерсона, Д. Дмитриева, А. Дмитриева, И. Барышева, С. Лю- 
бовникова, В Прохорова, Л. Рахманова.

Таких параллелей в синтаксической структуре концовок и на
чат, какие были найдены в рассказах Чехова, не встретилось ни в 
одном сочинении какого-либо другого автора.

4
Применительно к рассказам «Ревнивый муж и храбрый любов

ник» и «Мачеха» авторы рассматривались по тем же трем спискам.
В списке-1 многие писали прозу, но только несколько литера

торов были авторами сценок: С. М. Архангельский, В. А. Андерсон, 
М. А. Лачинов.

Сценки В А. Андерсона (1849—1884) 1 представляют собой

1 Под псевдонимами А., Альфа, В. Носредна, С. Угрюмов пе
чатался в начале 1880-х гг. в «Шуте» (особенно в 1882—1883 гг.), 
в «Стрекозе», «Петербургском листке», «Будильнике», «Московском 
листке».
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всегда какой-либо обыденный бытовой эпизод: долгие сборы жены в 
театр, разговор приятелей, беседа туза-ловеласа с бедной проситель
ницей и т. и. Драматическая ситуация «Ревнивого мужа» не хараг- 
терна для них. Наиболее заметная стилистическая струя его повест
вования — приемы и шаблоны «светской» повести (явление для жан
ра сценки не столь уж частое): пристрастие к описаниям обстановки, 
«психологизированному» портрету, морализированию и т. п. В целом 
авторская речь Андерсона не содержит каких-либо ярко выражен
ных индивидуальных примет. Лексико-синтаксических параллелей 
с атрибутируемым рассказом не обнаружилось.

М. А. Лачинов выступал прежде всего как поэт 1. Его рассказы, 
эпигонски соединяющие, в духе поздних вещей натуральной школы, 
элементы сентиментализма и натурализма, как и его немногочислен
ные сценки, крайне далеки по форме и стилю от рассказов «Ревни
вый муж и храбрый любовник» и «Мачеха».

В сценках С. М. Архангельского обращают на себя внимание 
начала: некоторые из них вводят читателя сразу в «середину» ситуа
ции (хотя встречаются и более традиционные для сценки начала. 
См.: «Канун розыгрыша».—«Будильник», 1882, № 23. Или: «О чем 
распевал соловей».—«Колокольчик», 1882, № 8; «Плеваку изобра
жать будем».— «Будильник», 1882, № 13; «Вспышка у семейного 
очага».—«Стрекоза», 1879, № 48). Но эта особенность — единствен
ное, в чем наблюдается хотя бы отдаленное сходство сцепок Архан
гельского с атрибутируемым рассказом.

Из списка-2 наиболее плодовитым и заметным — если можно 
этих авторов распределять по степени значимости — был Н. А. Пу- 
тята (1851—1890), печатавшийся еще в «Московском обозрении» 
у Г. А. Хрущова-Сокольникова, а затем и в пушкаревских журналах 
до самого момента их закрытия (псевдонимы: П—а, Н.; П—а Н. А.; 
П—та Н. А.; Пу—та Н. А.; Никто и, возможно,—по стилистиче
ским признакам — Н. П.; П). После смерти В. И. Блезе он был 
редактором пуншаревской «Европейской библиотеки» и негласным 
редактором обоих журналов Н. Л. Пушкарева. Путята выступал с 
публицистическими обозрениями, статьями социально-экономическо
го и педагогического содержания. Основным жанром его как про
заика был «набросок» — небольшой рассказ на темы смерти, одино
чества, гибели надежд и т. п., выдержанный в повышенно эмоцио
нальных и сентиментальных тонах, с романтическн-трафаретной 
лексикой и многозначительной символикой; часто это нечто вроде 
стихотворений в прозе.

Другие лица, входящие в список-2,— авторы одного-двух, ред
ко — четырех и более произведений (сценок среди них нет). В основ
ном это рассказы эпигонского характера. В них чувствуются самые 
разнообразные индивидуальные влияния — от раннего Гоголя до 
позднего Тургенева. Основная стилистическая струя — шаблоны и 
поздние пережитки романтической перифрастически-возвышенной 
прозы с мелодраматическими сюжетными построениями. Различные 
по содержанию и темам — от морально-этических до откровенно на
туралистических, рассказы эти обладают удивительным стилистиче
ским однообразием.

Среди продукции многих авторов списка-3 рассказ-сценка не 
представлен совсем, а поэтика рассказов и повестей чрезвычайно

1 В «Волне», «Москве», «Московском листке», «Будильнике», 
«Зрителе» под псевдонимами М. Лачп; М. Л.; М. А. Л. и др.
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далека от поэтики «Мачехи» и «Ревнивого мужа». Многие из них 
выступали вообще в совершенно других жанрах.

Таковы А. Н. Догановнч-Круглова, писавшая в основном для 
детского чтения (по ее собственным данным — свыше 30 отдельных 
изданий — ЦГАЛИ , ф. 1337, ед. хр. 50); И. А. Бойчевсшш и 
В. Злобин, более известные как поэты; И. С. Ивин (Кассиров), 
выступающий прежде всего с переложениями сказок, былин, жи
тии святых (более 50 отд. изданий); В Н. Прохорова (чаще всего 
печаталась под своей девичьей фамилией — Карпинская, около 
25 отд. изд.); П. А. Сбруев (ум. в 1910), драматург, автор многочис
ленных юмористических обозрений в «Будильнике», «Московском 
листке» и «Новостях дня»; переводчица и публицистка А. Г. Сте
панова-Бородина (1845—1914); И. Н. Харламов (1854—1887), исто
рик п публицист; Н. А. Чмырев (1852—1886), автор в основном исто
рических романов; С. Мацей, автор различного рода юмористиче
ских мелочей. Продукция некоторых из этих авторов чрезвычайно 
велика. Так, И. К. Кондратьев (ум. в 1904 г.) опубликовал около 
120 одних лишь стихотворений и стихотворных переводов из Гете, 
Т. Мура, Байрона, Ленау, А. Мейснера, Э. По, Гюго и мн. др.—толь
ко в «Мирском толке» и «Свете и тенях» 1879—1884 гг. Но он сотруд
ничал, кроме того, на протяжении двух десятков лет под 34-мя 
псевдонимами в «Развлечении», «Волне», «Русском сатирическом 
листке», «Новостях дня», писал еще и «песни, думы, былины, народ
ные сказания», поэмы, драмы («сельские», исторические, «драмы- 
былины»), шутки, водевили, интенсивно работал в жанре историче
ского романа («особой известностью пользовался его роман «Салты- 
чпха»1), исторической «были» (из жизни гуннов, древних славян, 
из эпохи «кровавых драм и великих смятений» и т. п.), писал книги 
для начального чтения, составлял детские игры, исторические опи
сания достопримечательностей Москвы, переложения русских 
народных сказок, былин, биографии выдающихся людей и проч. 
Более 40 отдельных изданий насчитывается у Е. О. Дубровиной 
(1845—1913; даты по данным неопубликованного некролога, напи- 
сапного П Быковым,— ГИБ,  Арх. П. В и В И. Быковых, ед. хр. 
28) — повести, романы, исторические романы; около 30 — у 
Г. А. Хрущова-Сокольникова (1845—1890), бывшего редактора и 
активного сотрудника журналов Н Пушкарева. В стиле этих лите
раторов, как и в стиле авторов предыдущих двух списков (некоторые 
из них были активными поставщиками лубочной литературы Ни
кольского рынка), обнаруживается тот же мелодраматизм в изобра
жении чувств., пережитки сентиментально-романтических канонов, 
эпигонское соединение элементов натурализма и сентиментализма. 
Все это не умеет ничего общего с поэтикой атрибутируемых произве
дений.

5
«Ревнивый муж» и «Мачеха» — рассказы-сцепки, стоящие на 

высоком профессиональном уровне. Поэтому более подробно следует 
рассмотреть тех литераторов списка-3, в творчестве которых пред
ставлен жанр сценки

1) Аврамов А. М. (псевдоним — А. М. Студии). Несколько его 
драматических произведений было издано С Ф Рассохиным и

1 И. А. Б е л о у с о в .  Литературная Москва. М., 1926, 
стр. 40.
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Е. Н. Рассохиной в 1882—1888 гг. Но из прозы удалось обнару
жить только одно отдельное издание сборника его «миниатюр» 
(А. М. С т у д и н. Миниатюры. Рассказы для публичного исполне
ния на сцене. Литогр. С. Ф. Рассохина. М., дозв. ценз. 17 июля 
1892 г.). «Миниатюры» представляют собой обычно бесфабульные 
сценки от 30 до 60 строк, почти без авторского повествования. Глав
ный прием — утрированная речь героев.

2) Бойчевский И. А. (1860—?). В журналах «Мирской толк» и 
«Свет и тени» начиная с 1881 г, печатал стихотворения (иногда —под 
псевдонимом И. Бой—кий). Автор «Курса теории словесности» 
(М., 1886). Отдельным изданием вышли поэмы «Наташа» (М., Тип. 
Пушкарева, 1883), поэма в стихах «Юмористическая Энеида» (СПб., 
1896) и сборник стихотворений «На распутье» (1885). В Источниках 
словаря Венгерова упоминается только как поэт. Единственное най
денное прозаическое произведение — рассказ «Изот» («Мирской 
толк», 1883, № 41). Возможно, оно вообще единственное у Бой- 
чевского — по крайней мере, до 1885 года: к сборнику его стихотво
рений приложен именно этот рассказ («На распутье». Собр. стихотв. 
И. А. Бойчевского с приложением рассказа «Изот». Смоленск, 
тип. А. И. Елишева и К°, 1885). По стилю рассказ очень далек от 
атрибутируемых произведений.

3) Барышев И. И. (1854—1911). В словаре Масанова зарегистри
ровано 26 его псевдонимов. Участвовал, начиная с 1876 г., в «Стре
козе», «Развлечении», «Будильнике», «Московском листке», «Ново
стях дня» и мн. др. Под своим именем и связанными с ним псевдо
нимами и криптонимами перестал печататься с конца 70 — начала 
80-х гг. Известность получил под псевдонимом И. Мясницкий. Пи
сал повести, рассказы, романы, драмы (его драматические сочине
ния вышли в 1897—1904 гг. в 2-х томах), большие юмористические 
повести.

Более всего И. Мясницкий — «московский Лейкин» — был по
пулярен как автор коротких юмористических рассказов-сценок. 
Они многократно выходили отдельными сборниками. Герои подав
ляющего большинства сценок Мясницкого — купцы. Чаще всего 
это «купец средней руки» — шаблонная социально-психологическая 
маска, не требовавшая добавочных разъяснений. Мелкий чиновник 
в качестве главного героя в обследованных произведениях не встре
тился. Рассказов, подобных атрибутируемым по социально-сати
рической заостренности, у И. Мясницкого нет.

Для языка его сценок характерно открытое включение чужого 
слова в авторский текст. Оно не составляет с ним единый повество
вательный сплав, а лишь цитируется (берется в кавычки). В расска
зе же «Ревнивый муж» чужое слово («персоны», «превосходительной») 
никак не отмечается в авторском повествовании. Такое отношение к 
слову весьма показательно именно для Чехова. Усматривается толь
ко одна частная языковая параллель между атрибутируемыми рас
сказами и сценками Мясницкого — в разговорной форме отчеств 
в авторской речи: Пантелей Еремеич, Федор Иваныч, Иван Самсо- 
ныч.

4) Вернер Е. А. (ум. в 1890-х гг.). Печатался в газетах и журна
лах «Волна» (1884), «Развлечение», «Колокольчик», «Москва» 
(1882 г.), «Будильник», «Зритель», «Россия», «Новости дня», «Ос
колки» (1883 г.), «Московская газета», «Московский листок» (1882— 
84 гг.). Совместно с братом Михаилом издавал в 1885—91 гг. «Вок
руг света», в 1886—91 гг.—«Сверчок», в 1887—88 г .—«Друг детей»,

^ А. П. Чехов, т. 18 257



где выступал и в качестве автора. Писал стихотворения, очерки, юмо
ристические обозрения, повести. Рассказы-сценки «чистого» типа 
обнаружены только в совместном сборнике братьев Вернеров «Ве
селые рассказы», изданном под псевдонимом М. Е. В. (М., 1887), 
где авторство Е. Вернера установить затруднительно. Рассказ сре
ди его продукции представлен широко. 6 августа 1883 г. Чехов пи
сал о нем Н. А. Лейкину: «Рекомендую <. . .> Евгения Вернера, 
молодого и маленького поэта и прозаика. Стихи его мне не особенно 
нравятся, но зато рассказики бывают весьма не плохие. Изредка, 
впрочем... Природу любит расписывать, но это со временем пройдет». 
Герои его более разнообразны, чем у И. Мясницкого,— это и круп
ные чиновники, и интеллигенция, студенчество, средние слон. Бли
же всего к поэтике «Ревнивого мужа» в рассказах Е. Вернера — 
прямая речь, построенная более свободно, чем у И. Мясницкого, 
Д. Дмитриева и других авторов. («Сижу я... кхе... кхе... и слышу 
какой-то шум... „Это мыши шумят“,— думаю... у нас их пропасть 
развелась».—«Проказы мышеи».—«Новости дня», 1883, № 4, 4 ию
ля). Но авторская речь носит совершенно иной характер, особенно 
в описании чувств («как раненая птица», «глухие рыдания» и 
т. п.).

5) Дмитриев Д. С. (1848—1905) (1915?). Начал свою литератур
ную деятельность в 1878 году. Печатался в «Развлечении», «Москов
ской газете», «Русской газете», «Рабочей газете», «Московской ил
люстрированной газете», «Русском сатирическом листке» и других 
изданиях 1880—90-х гг. и 1900-х гг. В статьях о нем в периодиче
ской печати (см., например: А. Б а с а р г и н .  Народно-патриоти
ческий повествователь.— «Московские ведомости», 1899, № 208),
в словаре Венгерова характеризуется как «писатель водевилей и 
автор исторических романов». Действительно, среди более 60 от
дельных изданий его произведений около 15 занимают комедии- 
шутки, «драматические этюды», драмы исторические и «из народной 
жизни», сценические переделки с польского, итальянского. Осталь
ное — это исторические рассказы и повести, исторические романы 
«из эпохи», как обычно указывается в подзаголовке, Ивана Грозного, 
Алексея Михайловича, Петра I, Павла I, из истории раскола (всего 
более 50). В «Мирском толке» Д. С. Дмитриев не участвовал, но в 
«Свете и тенях» в 1880—81 гг. выступал с рассказами, в которых 
находим обычную для новеллы малой прессы смесь'сентиментальных 
и романтических штампов. В некоторых — правда, немногочислен
ных — сценках Д. Дмитриева повествование не однолинейно, есть 
маска повествователя, не сливающегося с автором. Это выделяет 
сценки Д. Дмитриева из ряда произведений его соседей по списку 
и сближает их по типу повествования с «Ревнивым мужем», где явно 
ощущается второй «план» — отличный от плана повествователя, 
надевшего маску балагура-рассказчика («побледнел бы сам чёрт!», 
«трахнуть по лоснящейся лысине!»). Но, в отличие от «Ревнивого 
мужа», маска рассказчика в тех редких сценках Д. Дмитриева, 
где она есть, не выдерживается до конца — повествование становит
ся одноплановым, дистанция между автором и повествователем 
исчезает. Содержание рассказа исчерпывается оценкой повествова
теля.

Отношение к чужому слову в авторской речи большинства сце
нок Д. Дмитриева также не выходит за рамки традиции этого жан
ра — стилистическая чужеродность слова всегда подчеркивается 
(впрочем, здесь он пошел, пожалуй, дальше всех, заключая в ка-
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вычки слова даже внутри прямой речи: «И от чего эвто самое? От 
своих „глупостев“». («Свет и тени», 1881, № 2).

6) Дмитриев А. М. (ум. в 1886 г.). Печатался в «Москве», «Зри
теле», «Будильнике», «Современных известиях», «Московском лист
ке». Наиболее известный его псевдоним — Барон И. Галкин, под 
которым он выступал в «Русской сцене», «Московской газете», 
«Русской газете», «Московском листке», «Новостях дня» и других 
газетах и журналах, а также выпуская свои произведения отдельны
ми изданиями. Писал драмы,, повести, рассказы, очерки. Коротких 
рассказов, по жапру приближающихся к сценке, среди продукции 
А. Дмитриева немного. Ни сюжетно-фабульных, ни стилистических 
параллелей с рассказами «Мачеха» и «Ревнивый муж и храбрый лю
бовник» обнаружено не было.

7) Круглов А. В. (1853—1915). Печатался под настоящей фами
лией и почти сорока псевдонимами в «Стрекозе», «Шуте», «Колоколь
чике», «Наблюдателе», «Русской речи», «Деле», «Вестнике Европы», 
«Историческом Еестнике», «Московской газете», «Русских ведомо
стях», «Биржевых ведомостях», «Петербургском листке», «Новостях 
дня», «Современных известиях», в нескольких детских журналах. 
Выступал очень активно как поэт. Выпустил более тридцати книжек 
для детей. Написал несколько биографических очерков о русских 
писателях. В периодических изданиях публиковал рассказы, по
вести, публицистические статьи, постоянные литературные и общие 
обозрения, путевые очерки, корреспонденции (серьезные), печатал 
анекдоты, мелочи. Стиль повестей и рассказов Круглова, как и мно
гих других авторов обоих списков, носит в себе те же черты эпигон
ской романтической «эмоциональной» прозы. Короткие рассказы и 
«новеллы» Круглова, приближающиеся по типу к рассказу-сценке, 
отличаясь от его повестей и других рассказов большей простотой 
авторской речи, не обнаруживают, однако, сходства с атрибути
руемыми рассказами. В одном из рассказов встретился редкий слу
чай ситуации, сходной с ситуацией «Ревнивого мужа и храброго 
любовника» — герой подслушивает, что делается в комнате, «вход 
в которую ему строжайше запрещен» («В ожидании результатов».— 
«Новости дня», 1883, № 57, 26 августа). Если бы Круглов имел ка
кое-то отношение к атрибутируемому рассказу, сходство ситуации 
должно было бы дать хотя бы минимальные языковые совпадения 
(в рассказах Чехова они существенны). Но в рассказе Круглова ни 
в порядке следования смысловых единиц, ни в синтаксисе не обнару
живается никаких параллелей с «Ревнивым мужем».

8) Любовников С. А. (ум. в 1898 г.). В качестве художника 
сотрудничал в «Искре» (1860-е гг.), «Развлечении» (1880-е гг.). 
В большинстве случаев является и автором текста к собственным 
рисункам. Под собственной фамилией и псевдонимами выступал с 
рассказами и сценками в «Искре», «Будильнике», «Развлечении», 
«Русской газете». Всего удалось найти 12 сценок Любовникова. 
В большинстве случаев они бесфабульны и состоят из ряда «кар
тин»: реплик или диалогов лиц, связанных случайным образом — 
на ярмарке, на реке во время ледохода, на выставке. Начала тради- 
ционны («Август месяц; 12 часов дня, жара страшная»), равно как и 
речь персонажей («карахтер», «в настоящем разе»); лексико-синтак
сического сходства с атрибутируемыми рассказами нет.

9) Прохоров В. А. (ум. в 1897 г.). Под различными псевдонима
ми печатался в «Развлечении», «Будильнике», «Москве», «Волне», 
«Вестнике Европы», «Новостях дня», «Русском сатирическом листке».
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Писал повести, романы. Его роман «Отцеубийца» в 1884—1885 гг. 
печатался в «Новостях дня» вперемежку с чеховской «Драмой на 
охоте». Выступал Прохоров и с юмористическими мелочами: пра
вилами, «публичными лекциями», юмористической географией, 
«краткими и поучительными повестями»; вел «ежедневные беседы с 
читателями по поводу текущей российской действительности», обоз
рения, заметки и т. п. «Покойный беллетрист,— писал о нем совре
менник,— не отличался ни силою таланта, ни умением выбирать 
темы <. . . > Шаблонный писатель не хуже и не лучше других мос
ковских кустарей (. . .), печатающихся в нашей маленькой прессе» 
(«Новое время», 1897, № 7753, 27 сентября). Рассказ-сценка в его 
чистом жанровом виде для Прохорова малохарактерен. Среди его 
произведений, приближающихся к этому жанру, преобладают бес
фабульные рассказы типа «картинок с натуры» — разговор в толпе, 
в театре. Гораздо более характерен для Прохорова «набросок», 
«эскиз» — рассказ с психологическим уклоном. В «Свете и тенях» 
и «Мирском толке» было опубликовано семь таких рассказов. Соци
альная принадлежность героя в них обычно не обозначается. Архи
вариус Облучков явно выпадал бы из ряда героев Прохорова. Очень 
показательна для подобных рассказов моралистическая концовка.

10) Рахманов Л. Г. Печатался в «Шуте», «Стрекозе», «Осколках», 
«Будильнике» (в последнем особенно интенсивно в начале 1880-х гг.). 
Публиковал рассказы, стихотворения, пародии, юмористические 
лекции, задачи, вопросы, анекдоты и прочие юмористические мелочи. 
Сценки Рахманова в большинстве случаев представляют собой не
сколько не связанных между собой эпизодов, разговоров в трактире, 
кабаке, волостном правлении, на кладбище, во дворе, на музыкаль
ном вечере, в маскараде и т. п. Часты сценки с минимальной автор
ской речью (одна-две фразы) или вообще без нее. Речь купцов, му
жиков выдержана в традициях жанра («— Кузька ефто, али не 
Кузька?» — «Игде?» — «А вот через юлицу переходит».— «Шут», 
1883, № 20). Речь персонажей других сословий лишена каких-либо 
особых примет. Слово героя, как и у других авторов сценок, охотно 
включается в виде цитат в авторскую речь.

11) Уколов С. Я. (1864—1897). Был главным образом сотрудни
ком «Петербургского листка». Более всего был известен как драма
тург-либреттист. Его оперетты-фарсы, драматические обозрения, 
шутки выходили многократно отдельными изданиями. Писал фелье
тоны, разного рода юмористические мелочи (юмористическое "граж
данское право, юмористические словари и т. д.), анекдоты. Его 
сценки представляют собой обычно уже не прозаические, а драмати
ческие произведения: авторская речь в них отсутствует. Четыре про
заических рассказа-сценки с автором-повествователем, которые уда
лось найти, не обнаруживают никаких параллелей с атрибутируе
мыми рассказами.

Итак, среди сотрудников журналов «Свет и тени» и «Мирской 
толк», кроме Чехова, нельзя назвать автора, который бы мог на
писать рассказы «Ревнивый муж и храбрый любовник» и «Мачеха».

Теоретически существует возможность, что рассказ написал 
какой-то автор, выступивший только единожды и не сотрудничав
ший ни до ни после у Пушкарева и потому не подвергавшийся 
рассмотрению. Поэтому, кроме сплошного анализа продукции 
участников «Мирского толка» и «Света и теней», была проведена 
контрольная проверка произведений некоторых наиболее из вест- 
пых авторов сценок, активно работавших в начале 1880-х гг.
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В контрольный список вошло 16 авторов: В. Н. Акинфиев,
В. Н. Андреев-Бурлак, В. В. Билибин (И. Грэк), М. Н. Былов, 
И. А. Вашков, А. М. Герсон, Ф. В. Кугушев, Н. А. Лейкин, 
В. О. Михневич, А. Морозов, А. Я. Немеровский, А. М. Пазухин, 
А. А. Плещеев, А. П. Подуров, В. А. Прокофьев, Д. Д. Тогольский, 
А. В. Ястребский. Совпадений с рассказами «Ревнивый муж и 
храбрый любовник» и «Мачеха», кроме мелких частностей, не 
встретилось.

По своим художественным достоинствам оба рассказа превос
ходят сценки известных писателей-юмористов: Лейкина, Билиби
на, Мясницкого. Трудно представить, что его автором был 
какой-то безвестный юморист, раз появившийся и затем исчез
нувший бесследно.

6

Картина сотрудничества А. П. Чехова в журналах Н. Л. Пуш
карева рисуется следующим образом.

Началось оно в июне 1882 г., когда в № 22 «Света и теней» 
был помещен рассказ Чехова «Сельские эскулапы». В июне — ав
густе были напечатаны «Скверная история» («Свет и тени», № 23— 
24), «Он и она» («Мирской толк», № 26), «Живой товар» («Мирской 
толк», № 28—31). Особенно активно Чехов стал выступать в «Мир
ском толке» к концу 1882 г. 11 ноября закончилось печатание «Цве
тов запоздалых», 16 декабря был опубликован рассказ «Два скан
дала» (№ 46), 20 декабря — «Барон» (№ 47), 31 декабря — «Месть» 
(№ 50). С ноября 1882 г. журналы Пушкарева начинают упоминать
ся в письмах Чехова.

Весной 1882 г. в «Свете и тенях» начал сотрудничать Николай 
Чехов (см. комментарий к подписи под рисунком «До нового пожа
ра» в наст, томе), а в сентябре 1882 г. в «Мирском толке» с рассказом 
выступил Александр Чехов ( А г а ф о п о д  Е д и н и ц ы  н. 
Редька.— № 34, 18 сентября).

Видимо, в середине 1882 г. у Чеховых возникают и личные взаи
моотношения с Н. Л. Пушкаревым и его братом Л. Л. Пушкаревым 
(и даже родственные: А. А. Ипатьева, гражданская жена Н. П. Че
хова, была свояченицей Н. Л. Пушкарева). Сохранилось письмо 
Л. Пушкарева к Чехову, написанное 23 июля 1882 г.: «Милейший 
Антон Павлович! Посылаю полный комплект журналов, и если бы 
Вы не прислали брата, то долго пришлось бы ждать (. . .). Скоро ли 
в Москву приедете? Николаю Павловичу, мамаше и папаше мой 
поклон передайте. Уважающий Вас Л. Пушк(арев)» {ЦГАЛИ).  
Завязываются у Чехова личные взаимоотношения и с Н. А. Путя- 
той, негласным редактором пушкаревских журналов. «Новый ре
дактор „Европейской библиотеки“ Путята сказал, что все присылае
мое и присланное будет напечатано»,— сообщает Чехов старшему 
брату 25 декабря 1882 г. Далее в этом письме находится сообщениэ 
о положении Чехова в редакции «Мирского толка»: «Если хочешь 
писать в „Мирской толк“, то пиши на мое имя. Это важно. Вообще 
помни, что присланное на мое имя имеет более шансов напечататься, 
чем присланное прямо в редакцию. Кумовство важный двигатель, 
а я кум». Но Ал. П. Чехов, очевидно, пользовался посредничеством 
Чехова и ранее. «Попроси Христа ради Антошу,— писал он 
М. П. Чеховой из Таганрога 1 января 1883 г .,— узнать, какая
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участь достигла перевод „Незнакомца“, посланный через него в 
„Свет и тени“?» (ГБЛ).

Любопытно письмо Чехову А. Бродского, одного из петербург
ских сотрудников «Света и теней», также указывающее на близкое 
отношение Чехова к членам редакции иушкаревских журналов: 
«Хочу знать: 1) Как идет журнал „Свет и тени“? Что дала редакции 
новая подписка? 2) Почему Анна Александровна задерживает мой 
гонорар? 3) По чьей инициативе сменил меня новый „Литера
турный обозреватель“ и почему мне ни разу даже не намекнули, что 
моими „заметками“ недовольны? <. . . > Не можете ли Вы сказать, как 
скоро ждет меня полная отставка в журнале „Свет и тени“?» (23 фев
раля 1883 г .— ГБЛ).  Еще раньше с аналогичной просьбой обращал
ся к Чехову петербургский литератор Петр Майер: «Сходите к Пуш
кареву <. . .> и попросите его возвратить мои работы, посланные в 
редакцию журнала „Свет и тени“ уже давно» (31 декабря 1882 г .— 
ГБЛ).  Не менее интересны с этой точки зрения и слова Чехова в 
письме Лейкину между 31 июля и 3 августа 1883 г.: «Написал я 
рецензийку на Ваших „Карасей и щук“. Сунулся с ней — и оказыва
ется, что о Вашей книге уже везде говорилось. Был на днях у Пуш
карева на даче и просил места в „Мирском толке“ (подписчиков мно
го — около 2500—3000) и покаялся, что попросил... Было бы мне 
без спроса взять и напечатать». В приписке к письму Ал. П. Чехову 
от 25 декабря Чехов сообщал: «Новый год встречали у Пушкарева».

Видимо в декабре — начале января и был решен вопрос об 
участии Чехова во вновь организуемом юмористическом отделе. 
То, что Чехов в 1883 году должен был участвовать в первую очередь 
в «Винте», подтверждается еще одним обстоятельством.

«Винт» последний раз явился в № 7. В № 8 был опубликован 
рассказ Чехова «Патриот своего отечества» (подпись Ч. Б. С.). Этот 
рассказ был напечатан в номере, где уже не было «Винта», ибо 
«Винт» прекратился совершенно неожиданно — его запретила цен
зура (см. Сочинения, т. 2, стр. 494—495).

Номер 7-й «Мирского толка», еще с отделом «Винт», вышел 20 
февраля; № 8, уже без «Винта» (хотя с обычными для «Винта» мате
риалами),— 27 февраля. О запрещении отдела Пушкареву сообщили 
23 февраля (протоколы заседаний Моек. ценз, комитета. Централь
ный гос. архив г. Москвы, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2174, л. 40. Ср. то же в 
архиве Гл. упр. по делам печати. Центральный гос. история, архив в 
Ленинграде, ф. 776, оп. 5, ед. хр. 75, л. 145). Таким образом, юмо
ристический материал, появившийся в № 8 «Мирского толка», был 
подготовлен для «Винта» еще до 23 февраля, но теперь редакция вы
нуждена была дать его без всякой рубрики.

После запрещения отдела Чехов перестал сотрудничать в «Мир
ском толке». Только в конце, в № 40 он поместил рассказ «В море» 
(кстати, опять вызвавший цензурные нападки на журнал).

Прекращение постоянного сотрудничества Чехова в журнале 
вместе с прекращением «Винта» вряд ли можно счесть случайным 
совпадением. Очевидно, у Чехова существовала договоренность с 
редакцией об участии именно в новом сатирическом отделе.

Ст р .  38. ...лекция бывшего профессора Чи....на. . .— О Б. Н. Чи
черине см. Сочинения, т. 16. стр. 426, 431—432.

Интрига, кулисы и сцена. . .— Обыгрывается название постоян
ных театральных рубрик в тогдашних журналах («Сцена и кули-
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сы» — в «Будильнике», «Кулисы и сцена» — в «Стрекозе»), О 
Б. Б. Корсове см. стр. 245.

...об изгнании из Петербурга.— Свою артистическую карьеру 
Корсов начинал в Петербурге, в 1880 г. переехал в Москву; с 
1882 г.— артист Большого театра.

...бердического префекта.— Намек на пожар цирка в Берди- 
чеве 1 января 1883 г. 12 января Чехов послал Лейкину подпись к 
рисунку на эту тему (см. Сочинения, т. 3, стр. 600, а также каст, 
том, стр. 263).

С т р .  39. Из редакции газеты «Эхо» ~  найдено украденное.— 
Ежедневная общественно-политическая и литературная петербург
ская газета (1882—1885), в широких масштабах перепечатывала ма
териалы других газет.

С т р .  43. Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892) — французский 
историк религии, филолог и философ. Его труды («Жизнь Иисуса» 
и др.) воспринимались в России как резко противоречащие хрис
тианской догме.

Пассалъ Фердинанд (1825—1864) — немецкий публицист и фило
соф-социалист.

«Московский телеграф» — журнал, издаваемый в 1825—1834 гг. 
Н. А. Полевым.

(ДО НОВОГО ПОЖАРА)

Впервые — «Свет и тени», 1883, № 7, 20 (ценз. разр. 16 фев
раля).

Печатается по журнальному тексту.
Подпись к рисунку воспроизводит реальный эпизод, участни

ками которого были Н. А. Лейкин и сам Чехов.
12 января 1883 г. Чехов послал Лейкину тему о пожаре цирка 

в Бердичеве. По разным причинам исполнение рисунка задержа
лось. «А теперь уже,— писал Лейкин Чехову 3 февраля,— рисовать 
на эту тему поздно» (пожар случился 1 января). Однако 8 февраля 
Лейкин сообщал, что все же собирается заказать художнику 
В. И. Порфирьеву рисунок на эту тему: «Но не знаю, не поздно ли 
будет помещать рисунок о пожаре цирка в Бердичеве. Впрочем, я 
полагаю, рисунок может долежать до нового пожара, и не залежится» 
(см. наш комментарий — Сочинения, т. 3, стр. 600).

В темах для подписей Чехов испытывал всегда большие затруд
нения (см. об этом Сочинения, т. 3, стр. 539—540); кажется правдопо
добным, что он решил литературно использовать только что воз
никшую выразительную ситуацию.

Подпись появилась во время наиболее активного сотрудничест
ва Чехова в журналах Н. Л. Пушкарева «Мирской толк» и «Свет и 
тепи» и тесных личных связей с самим издателем (см. раздел 6 ком
ментария к рассказам и юморескам в журнале «Мирской толк» в 
наст. томе).

Автор рисунка не указан, но им, несомненно, является Н. П. Че
хов. В «Свете и тенях» он начал сотрудничать с № 18 от 18 (ценз. 
разр. 14) мая и в 1882—1883 гг. выполнил в журнале десятки рисун
ков (в 1883 г. журнал выходил с а виньеткой на обложке). Сначала 
это были более обычные для него многофигурные группы, но с нояб
ря 1882 г. он в основном переключается на традиционный жанр юмо
ристических и иллюстрированных журналов — рисунок с подписью; 
в «Свете и тенях» такие рисунки делались в цвете и занимали обложку
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или целую страницу большого формата. С № 40 (1 ноября) и до кон
ца года Н. П. Чехов не пропустил ни одного номера, рисуя на пер
вой или последней страницах обложки, а часто и на обеих. То же 
было и в 1883 г .— если больше «живописные обозрения» он публику
ет лишь время от времени, то, например, с № 1, 8 (ценз. разр. 7) ян
варя и до № 14, 9 (ценз. разр. 4) апреля он в каждом номере высту
пает в жанре «иллюминованного красками» рисунка с текстом. Боль
шинство этих рисунков художником подписаны, но и неподписанные, 
несмотря на то, что по стилю отличаются от его заставок и гораздо 
более талантливых многофигурных композиций с их очень харак
терной линией, легко отличимы от работ прочих рисовальщиков 
пушкаревских журналов — Н. Богданова, А. Виноградова, С. Лю- 
бовникова, Л. Пастернака, В. Федорова и др. Рисунок с предпола
гаемой чеховской подписью выполнен в той же манере, что и де
сятки других аналогичных по жанру работ Н. П. Чехова в этом 
журнале.

Случаи, когда Н. П. Чехов иллюстрировал произведения Че
хова, а тот делал подписи под рисунками брата, известны. Особенно 
интенсивным такое сотрудничество было в начале 1883 г.: иллюст
рации к «Кривому зеркалу» («Зритель», № 2, ценз. разр. 5 января), 
совместные работы «Калиостро, великий чародей, в Вене...» (там 
же, № 3, ценз. разр. 8 января), «Женевьева Брабантская» (там же, 
№ 10, ценз. разр. 6 февр.).

В это время Н. П. Чехов жил в квартире Чеховых, что облег
чало совместную работу. Один из таких эпизодов запечатлен на из
вестной фотографии этого времени — ГЛМ;  ее использовал Н. П. Че
хов в своем обложечном рисунке в № 48 «Света и теней» (24 декабря 
1882 г.). Очевидно, случаев соавторства было гораздо больше, чем 
нам известно в настоящее время.

Аргументом в пользу авторства Чехова является графическое 
оформление в тексте многоточия в виде двух точек (. .) — устойчи
вая пунктуационная особенность Чехова этого времени; обычно 
журнал придерживался традиционного обозначения многоточия.

МОЯ СЕМЬЯ

Впервые — «Зритель», 1883, № 19 (ценз. разр. 14 марта). 
Подпись (в оглавлении): С. Б. Ч.

Печатается по журнальному тексту.
Внимание на это произведение обратил еще С. Д. Балухатый 

(письмо к И. Ф. Масанову 1929 г.—ЦГАЛИ,  ф. 317, on. 1, ед. хр. 
53). Позже предположение о принадлежности Чехову высказано 
Б. Д. Челышевым (см. ЛН,  т. 68, стр. 124—128). Подпись под юмо
реской можно прочесть как однажды употребленный Чеховым крип- 
тоним Ч. Б. С. (т. е. «Человек без селезенки» — см. Сочинения, т. 2, 
стр. 494; ср.: Ч без с.— т. 2, стр. 490), написанный в обратном по
рядке.

Содержание и поэтика юморески подтверждают авторство Чехо
ва. «Списочные» характеристики героев, данных в связи с рисунка
ми, находим в рассказе «Свадебный сезон» (1881); ср. также «Сапо
ги всмятку» (в наст. томе). Тип сжатой характеристики, комически 
объединяющей разнородные признаки, вообще характерен для ран
ней юмористики Чехова (первый опыт — портреты жениха и невесты 
в рассказе «Перед свадьбой», 1880).
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В юмореске есть повторения излюбленных чеховских реалий и 
мотивов: мазь Иванова, газета Гатцука, отношение обывателя к 
«наукам и искусствам», «женщина как причина всех зол» и др. Фа
милия Дромадерова встречается в рассказе Чехова «Герой-барыня» 
(1883). Обнаруживаются и лексико-синтаксические параллели: 
«Дрянь ты этакая!» — ср. в рассказе Чехова «Двое в одном» (1883): 
«Ах ты, дрянь этакая!» «Маленькое, пришибленное, <. . .> сутуло
ватое <. . . > существо» — ср. у Чехова в том же рассказе: «Малень
кое, пришибленное, приплюснутое создание...» Близость синтакси
ческого построения — как отдельных предложений, так и сверх
фразовых единств — находим почти во всех чеховских произведе
ниях, построенных на перечислении характеристических черт: 
«Темпераменты» (1881), «Злостные банкроты», «Женевьева Брабант- 
ская» (1883), «Руководство для желающих жениться», «Осколки 
московской жизни» (8 декабря 1884 г.), «К свадебному сезону» (1885) 
и др.

Вопрос о другом возможном претенденте на авторство облегча
ется прежде всего тем, что в инициалах его фамилия или псевдони
ме должны содержаться буквы криптонима Ч. Б. С. Задачи диза- 
трибуции упрощаются также из-за особенностей самой литературной 
формы юморески. Если при атрибуции рассказа-сценки (см. ком
ментарии к рассказам в журнале «Мирской толк») речь идет об од
ном из распространеннейших, начиная с 1860-х гг., жанров русской 
юмористики и газетной литературы, то здесь мы имеем дело с доста
точно редким и своеобразным жанром. Претендент, таким образом, 
ставится в гораздо более жесткие условия — среди его продукции 
должны найтись произведения, близкие по форме к «Моей семье», 
подобно тому как они обнаружились у Чехова.

Подсчет показал, что всего в «Зрителе» за все время его существо
вания (1881—1885) сотрудничало около 85 авторов (на самом деле 
их было меньше, т. к. некоторые псевдонимы, вошедшие в счет под 
отдельным номером, принадлежат, возможно, одному лицу).

Все авторы были распределены по двум спискам Ч В первый 
вошли лица, выступавшие в «Зрителе» и других журналах исклю
чительно (или почти исключительно) со стихами: 1) Бездомный; 
Бесприютный бедняк; 2) Блуждающий огонек; 3) В. П.; 4) Гейне из 
Вельска; 5) Гейнце; 6) Гуляев Л.2; 7) Д.; 8) Злой добряк; 9) Ива
нов С.; Ив—в, С. И.; 10) Крюков Ал.; И) Н. В.; 12) Ор — ъ; 13) 
Пальмин Л., Данте с Плющихи; 14) Потанин Ф. С.; 15) Рокин С. О. 
(анаграмма: Сорокин); 16) Шаса; 17) Homo sum; 18) P. S.; 19) 
X. Y. Z.

Во второй список вошли авторы, писавшие только прозу или 
прозу и стихи: 1) А. Б., 2)А—в, А—в Н.; 3) Аде (А. М. Дмитриев); 
4) Андреев-Бурлак В.; 5) Андриевский И.; 6) Антаев Макс, Ан- 
таев Мак. (М. Н. Ремезов); 7) Артлебен М. Н.; 8) Атава Сергей 
(С. Н. Терпигорев); 9) Аявру; 10) Безбородов; 11) Ванька Стикс; 
12) Верба; 13) Вернер Е., В., Веди, Инкогнито, Ин — то; 14) Вязми- 
тин И.; 15) Граф-буки-изба; 16) Гренадский П.; 17) Гиляровский 
Вл., Гиляй, Уголек; 18) Дедушка Митяй; 19) Долгушкин А.; 20) 
Дубина; 21) Единицын Агафопод, Ед. А. (Ал. П. Чехов); 22) За-

1 О принципах распределения авторов внутри списков см. 
в 4-м разделе комментария к рассказам и юморескам в журнале 
«Мирской толк».

2 Кроме стихов, писал водевили, интермедии, феерии.
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бава; 23) Зет; 24) Знакомец (С. М. Архангельский); 25) И. 0. 
(И. А. Вашков); 26) Измайлов И., Барон Миловзоров, Икс; 27; 
Ирд. В. (В. И. Иордан); 28) К.; 29) К —н А.; 30) Квос Е., Квос Ег. 
О.; 31) Кичоев И,, Капитан Квит, Никс; 32) Кондратьев И.; 33) 
Круглов А., Веселый Устюжанин, Скучающий Вологжанин, Ши- 
реберп; 34) Лачинов М., Л., Л—ъ, М. А. Л.; 35) Любвин; 36) Мина
ев Д., Литературное Домино; 37) Михей (П. Михеев?); 38) Москвич; 
38) Мясницкий И. (И. И. Барышев); 40) Н. К.; 41) Невежин М. ÏL; 
42) Не здешний; 43) Иепоседов; 44) —ов Сергей; 45) Орлов Дмитрии; 
40) Петербуржец; 47) Петров Н.; 48) Пикулов; 49) Пурселепетап- 
тов 1; 50) С—в И.; 51) Сеер А.; 52) Скалозуб (А. А. Плещеев); 
53) Староплощадскип П.; 54) Стружкин Н.; Шило (H. С. Куколев- 
ский); 55) Театрал; 56) Уколов С. Я., Балагур, У—в.; 57) Цянкн; 
5с) Червь; 59) Чмырев Н. А.; 60) Чмыхов Е., Е. Ч. Инкогнятенко 
(Е. С. Федоров-Чмыхов): 61) Шайтан; 62) Эльф (А. П. Ландсберг и 
Л. А. Фенгин); 63) Эн Эн; 64) Энгельгардт Ан.; 65) Яневру; 66) 
Ярон М., Раешник Еремей, Я—он, Я —он М., Я—ъ; 67) Lupus.

Как можно видеть, ни у кого из сотрудников журнала в фами
лии и псевдонимах нет подходящего материала для атрибутируемого 
криптонима.

В «Зрителе» за все время его существования юморесок, подоб
ных «Моей семье», не обнаружено (единственным исключением явля
ется «Свадебный сезон», принадлежащий Чехову). Было необходимо, 
однако, рассмотреть продукцию авторов второго списка в других 
журналах и газетах начала 1880-х годов. Библиография их произве
дений практически отсутствует; исходя из фактов известного, а так
же предполагаемого сотрудничества этих авторов были просмотрены 
следующие годовые комплекты журналов и газет начала 1880-х 
годов: «Будильник» (1880—1885), «Волна» (1884), «Мирской толк» 
(1879—1884), «Москва» (1882), «Московское обозрение» (1876—1878), 
«Московский листок» (1882), «Новости дня» (1883), «Осколки» (1882— 
1885), «Развлечение» (1883, 1887), «Россия» (1883), «Свет и тени» 
(1878—1884), «Стрекоза» (1879—1881), «Шут» (1884).

Единственным жанром, приближающимся по форме к атрибу
тируемой юмореске, в этих изданиях являются разного рода «типы» 
(женщин, женихов, мужей, «провинциалов», купцов и т. д.) — 
жанр, восходящий к «физиологиям» 1840-х годов, активно воспри
нятый новыми русскими сатирическими журналами (не случайны 
такие факты, как сотрудничество И. И. Панаева в «Искре» или имя 
Е. П. Гребенки среди литературных учителей Н. А. Лейкина). Об
разчиком может служить юмореска Московского Фланера (А. Д. Ку- 
репина) «Типы молодых девушек»: «Испанка. Усовершенствованная 
креолка. Ранняя овощь. <. . .> Немка. Романтична и чувствитель
на (. . .)» («Будильник», 1880, № 32, ценз. разр. 9 августа, стр. 846). 
Юморесок, где сходный прием был бы использован для сюжетной 
характеристики конкретных персонажей, среди продукции обследо
ванных журналов не обнаружено.

1 См. комментарий к «Состоянию московского театрального 
рынка» в наст. томе.
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МОСКОВСКАЯ ЕЗДА

Впервые — «Зритель», 1883, № 24, 6 апреля (ценз. разр. 5 
апреля), стр. 4—5, без подписи.

Печатается по журнальному тексту.
Возможная принадлежность Чехову подписей под рисунками 

Н. П. Чехова «Московская езда» обоснована Н. А. Подорольским 
(«Москва», 1958, № 5).

Творческое содружество двух братьев — Антона и Николая 
Чеховых — подтверждено множеством фактов. Еще в Таганроге 
(по воспоминаниям М. Д. Дросси-Стейгер) «Николай Чехов рисовал 
шаржи и карикатуры на присутствующих и общих знакомых, а 
Антон Чехов писал под ними меткие характеристики». Н. П. Чехов 
иллюстрировал первую, не вышедшую в свет книгу А. Чехокте 
«Шелопаи и благодушные» (1882; см. т, 1 Сочинений, стр. 550—552; 
«Прометей», № 2, 1967, стр. 162—178). После поездки в 1881 г. 
в Таганрог появилась юмореска «Свадебный сезон», опубликован
ная журналом «Зритель» (1881, № 18); там помечено: «Сочинял Ан
тоша Ч. Рисовал Н. Чехов» (см. Сочинения, т. 3, стр. 449—452 п 
598—599).

Принадлежность Н. П. Чехову рисунков «Московская езда» 
удостоверена его подписью, воспроизведенной в журнале. Автор
ство А. П. Чехова в подписях подтверждается некоторыми косвен
ными свидетельствами.

Характеристики «Московской езды» напоминают достоверные 
тексты Чехова, а иногда почти буквально совпадают с ними.

«Извозчики толкаются с конкой, конки с извозчиками»,— писал 
Чехов старшему брату в Таганрог 25 декабря 1882 г. «Контора 
объявлений Антоши Ч.» («Зритель», 1881) рекламировала театраль
ную карету, «сооруженную в 1343 году», которая вмещает «26 бале
рин, 8 благородных отцов и 5 комических старух» (Сочинения, т. 1, 
стр. 101).

В рассказе «Идеальный экзамен» («Будильник», 1884) описание 
конки почти совпадает с соответствующими строками «Московской 
езды»: «Конно-железная, или попросту называемая конно-лошади- 
пая дорога, состоит из нутра, верхотуры и конно-железных пра
вил. Нутро стоит пять копеек, верхотура три копейки, конно-желез
ные же правила ничего <. . . > Правила эти следующие. Не конка 
для публики, а публика для конки. При входе кондуктора в вагон 
публика должна приятно улыбаться». Снова эта тема возникает 
в юмореске «Жизнь прекрасна» («Будильник», 1885): «Радуйся, что 
ты не лошадь конно-железки...» (Сочинения, т. 3, стр. 30—31 
и 235).

Фигура городского «ваньки» и его лошади в «Московской езде» 
напоминает описания извозчиков в рассказах Чехова «Кухарка 
женится» (1885) и «Тоска» (1886).

С т р .  52. ...комических старух акимовской комплекции.— 
Софья Павловна Акимова (1820—1889), актриса, выступала в ро
лях комических старух.

...учинять безобразия (все, кроме чтения «Московского листка») 
не дозволяется.— Об ироническом отношении Чехова к этой газете 
см. в «Осколках московской жизни» (т. 16 Сочинений, стр. 64, 67, 
139, 156, 166).



РАЗДУМЬЕ

Впервые — «Осколки», 1884, № 49, 8 декабря (ценз. разр. 7 
декабря), стр. 7, без подписи.

Печатается по журнальному тексту.
Из переписки Чехова и Н. А. Лейкина известно, что Лейкин 

просил Чехова придумать подпись к рисунку брата, а Чехов дол
гое время не присылал ее. В последнем письме по этому поводу (28 
ноября 1884 г.) Лейкин просил: «Усердно молю: нельзя ли при
слать подпись к рисунку Вашего брата Николая Павловича! Вчера 
мы с Билибиным час думали и не могли придумать» (ГБЛ ). Очень 
вероятно, что опубликованная подпись принадлежит Чехову.

СРЕДИ МИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ

Из писем редактора «Будильника» А. Д. Курепина видно, что 
Чехов регулярно писал заметки для публицистического обозрения 
«Среди милых москвичей», которым на протяжении нескольких лет 
открывался каждый номер журнала (см. подробнее: М. А. С о к о 
л о в а .  Неизвестные фельетоны Чехова в «Будильнике».— Сб. 
«Чехов и его время». М., 1977, стр. 247—264).

Заметки без подписи, объединенные общим заголовком, осве
щали события за неделю. Одна или две заметки писались обычно 
на тему титульного рисунка или карикатуры, помещенной на по
следней странице обложки. Сохранилось несколько писем Куре
пина, относящихся к лету 1885 г., когда Чехов жил в Бабкине. Ре
дактор «Будильника» просил срочно написать для обозрения «Среди 
милых москвичей» заметку на тему готового уже рисунка. Автор
ство Чехова относительно одной заметки, помещенной в «Будиль
нике» 19 сентября 1885 г., бесспорно подтверждается ответом-благо
дарностью Курепина. Заметка помещена в т. 16 Сочинений, стр. 
227. В настоящем томе публикуется еще пять заметок, заказанных 
Курепиным Чехову летом 1885 г.

(24 мая 1885 г.)
Впервые — «Будильник», 1885, № 20 (ценз. разр. 24 мая), в 

составе обозрения «Среди милых москвичей». Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
Написана на тему рисунка художника Н. Чичагова, помещен

ного на последней странице журнала под названием «В наших уве
селительных садах». На рисунке изображены Зоологический сад 
и сад «Эрмитаж». В центре Москва — в образе женщины. Подпись 
под рисунком:
«—А у меня феерия ноне ... — А у меня оперетка идет.
— А у меня Дуров ноне. — А у меня Родон смешит.
—А у меня г-жа Никоде танцует. — А у меня Волынская поет...

М о с к в а .  Да будет вам перекоряться: к обоим ходить стану, 
обоих не обижу».

Весной 1885 г. постоянной темой московских юмористических 
журналов было соперничество двух увеселительных мест: сада «Эр
митаж», арендовавшегося М. В. Лентовским, и Зоологического сада 
А. И. Александрова. В газете «Новости дня», № 114 от 28 апреля, 
сообщалось, что 2 мая состоится открытие Зоологического сада. 
«На постройку новых зданий, постановку феерии, изготовление-
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костюмов, декорации, аксессуары и т. д. администрацией новой ант
репризы А. И. Александрова потрачено 58 тысяч рублей. Одна фе
ерия „1001 ночь“ обошлась в 22 тысячи рублей». «Балетная труппа 
составлена из одной первой танцовщицы г-жи Никоде из Вейы и 
16 других балетных фей». Открытие сада состоялось 5 мая, первое 
представление феерии — 8 мая. В течение всего лета московские 
газеты сообщали о представлениях в Зоологическом саду с участием 
«клоуна Дурова», волшебно-фантастических феерий, с обязатель
ным исполнением танца г-жою Никоде. Сад «Эрмитаж» объявлял 
о постановках «комической' оперетты в 3-х действиях» «Нанон» 
(«текст Целля и Жене, музыка Ричарда Жене, перевод с немецкого 
М. Г. Ярона»), оперы-буфф «Жирофле-Жирофля», «Прекрасной 
Елены» и др. с перечислением актеров, среди которых обязательно 
присутствовали популярные «г. Родон» и «г-жа Волынская».

19 мая 1885 г. А. Д. Курепин писал Чехову в Бабкино: «К этой 
неделе вот Вам тема (кроме Ваших) 1. Нарисована дама-Моеква 
между двумя избами. Из окон одной выглядывает Александров (это 
Зоол<огический> сад), из окна другой — Лентовский. Оба переко
ряются:

— А у меня феерия
— А у меня оперетка
— А у меня Никоде
— А у меня Волынская и т. д.

Москва в нерешительности разводит руками. Имейте в виду, что 
изба Александрова попроще, ибо его увеселения подешевле» (ГБЛ ).

Чехов, очевидно, выполнил заказ Курепина, 24 мая фельетон 
уже был напечатан. Дополнительным аргументом в пользу автор
ства Чехова может служить то, что в заметке реализовано напоми
нание Курепина о более дешевом характере увеселений Александ
рова.

Театр Лентовского, развлечения Зоологического сада, актеры 
Родон, Дуров и др. не раз служили объектом фельетонов и заметок 
Чехова (см. «Осколки», № 6, № 8, за 1885 г., фельетоны «„Скомо
рох“ — театр М. В. Лентовского», «Женевьева Брабантская» и др., 
а также зарисовки «Кое-что» в «Будильнике» 1883 года (см. т. 2 
Сочинений).

С т р. 58. «О чем шумите вы, садовые витии?» — Измененная 
первая строка стихотворения Пушкина «Клеветникам России» 
(1831): «О чем шумите вы, народные витии?..»

(14 июня 1885 г.)
Впервые — «Будильник», 1885, № 23 (ценз. разр. 14 июня), 

в составе обозрения «Среди милых москвичей». Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
Написана на тему титульной карикатуры Р. Несслера «Финал 

процесса Имшенецкого (в Петербурге)»: изображена толпа женщин, 
выводящих под руки из зала суда поручика Имшенецкого. Под ри
сунком подпись: «Из газет: „Когда „оправданный“ Имшенецкий вы
шел в коридор, дамы окружили его плотною стеною и устроили ему 
настоящую овацию, недоставало только, чтоб они торжественно вы-

1 Имеется в виду текст под картиной К. А. Трутовского «Трои
цын день», помещенной в том же № 20 «Будильника» (Сочинения, 
т. 3, стр. 469 и 603).
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несли его на руках из здания суда“». К слову «дамы» — примеча
ние: «По сведениям „Будильника“, это были не дамы, а петербург
ские прачки, кухарки, горничные».

В конце мая 1885 г. внимание публики было приковано к делу 
о «поручике крепостной артиллерии Влад. Имшенецком, обвиняв
шемся в преднамеренном утоплении жены своей, Марии Имшенец- 
кой». Дело разбиралось в петербургском военно-окружном суде. 
До середины июня газеты публиковали подробные отчеты из зала 
суда. Процесс вызвал небывалый интерес, зал суда не вмещал всех 
желающих. «Между прекрасными представительницами публики на
ходились такие терпеливые, которые с 8 ч. утра до 3 ч. пополуночи 
дежурили в суде и не сходили с места из боязни потерять его» («Пе
тербургская газета», 1885, № 148, 2 июня).

В ходе процесса выяснилось, что «женившись ради получения 
материальных выгод», склонив жену «вскоре после брака сначала 
на выдачу ему полной доверенности на управление ее домом, а спус
тя месяц после свадьбы и на составление духовного завещания с 
отказом в его пользу» дома и имущества, Имшенецкий убил жену, 
чтобы после смерти жениться на любимой женщине («Новости 
дня», № 148, 2 июня).

Симпатии «Петербургской газеты» оказались на стороне под
судимого «молодого симпатичного человека», в котором трудно уви
деть преступника. Причина преступлений подобного рода оказы
вается в том, что слишком еще часты браки по расчету, в корыст
ных целях. Выход из положения — необходимо облегчить развод. 
3 июня газеты опубликовали приговор: признавая поручика винов
ным, «подвергнуть Имшенецкого содержанию при военной гаупт
вахте на 3 месяца, без ограничения прав по службе, и церковному 
покаянию по усмотрению его .духовного начальства» («Новости 
дня», № 149, 3 июня). Приговор был встречен аплодисментами. Ге
роями дня были адвокаты Бобрищев-Пушкин и Карабчевский. 
«Едва только суд, прокурор, защитники и подсудимый вышли из 
зала, как дамы бросились к столу, за которым сидел г. Карабчев
ский, и разорвали на клочки исписанный и разорванный им лист 
бумаги, лежащий на столе». «Нарасхват рвали лист в клочки на 
память...» («Петербургская газета», № 148).

6 июня неофициальный издатель «Будильника» В. Д. Левин- 
ский отправил Чехову письмо с просьбой прислать «для предстоя
щих москвичей» две заметки. Вторая заметка (первая — о тотали
заторе, см. ниже): «Финал процесса Имшенецкого. Карикатура: 
дамы, т. е. прачки, горничные, кухарки под руки ведут кавалера 
к другим дамам, готовым поднять его на руки. Кругом дамская 
овация. Не жалейте этих дам — ругните. Вы, должно быть, читали 
процесс и знаете, что полуоправданного Имшенецкого дамы встре
тили овациями в коридоре суда» (ГБЛ ).

14 июня очередной номер «Будильника», на титуле которого 
была помещена карикатура, открывался фельетоном, написанным 
в характерной манере Чехова-фельетониста. Прямые соответствия 
заметке находятся в чеховских «Осколках московской жизни» (упо
минание обер-психопатки Семеновой, приема, устроенного италь
янским певцам, сравнение с Коробочкой и пр.).

Фельетон открывался вступительными строками редакции:
«Сегодня, милые москвичи, мы будем беседовать с вами не о 

вас, а об милых петербуржцах, мужеска и женска пола.
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Первым делом — place aux dames l . Впрочем, мы слово „дамы“ 
ставим тут только ради вежливости, ибо изображенные на нашем 
рисунке особы принадлежат к дамам „специальным“, как это в под
писи и значится. Теперь же, для вящего уяснения вопроса, мы даем 
Ф о р м у л я р н ы й  с п и с о к  п е т е р б у р г с к и х  д а м » .

Карикатура вызвала множество писем в редакцию журнала, 
как с благодарностью за «сатирическое отношение к лентяйкам», 
так и с возмущением от имени обиженных дам. Автор письма, на
звавший себя «Жителем от Большого театра», с негодованием 
спрашивал: «Почему же это не признаются горничные, кухарки к 
прачки за дам? <. . .> Почему бы не ценить ту женщину, которая 
приобретает все честным, иногда даже непосильным трудом,— меж
ду тем она у нас остается в полном забвении, а женщина высшего 
круга, пользуясь всем, заранее не ею приобретенным, исполняет 
все свои удовольствия, не имея понятия о труде и умея только при
казывать...» В № 27 «Будильника» (от 11 июля 1885 г.) редакции 
журнала пришлось поместить «Маленькое объяснение», в котором 
говорится, что «Житель от Большого театра» «с своей стороны прав, 
когда обижается за кухарок, которых мы обидели сравнением 
с устроительницами известной овации. В самом деле: может быть, 
кухаркам здравый смысл и помешал бы унижать женское достоин
ство? Но, с другой стороны, и „дамы“ обиделись нашим сравне
нием,— значит, главная наша цель достигнута, а г. Жителю от 
Большого театра мы ответим в заключение: „не стоит спорить 
о словах и гнаться за „дамским“ прозвищем. Нужно только честно 
трудиться и с уважением относиться к честному труду...“»

С т р . 59. «М о д н ы й  с в е т »  — «иллюстрированный журнал для 
дам», издававшийся в Петербурге с 1868' г.

О в а ц и и , у с т р о е н н ы е  и т а л ь я н с к и м  п е в ц а м . . .— В марте 1884 г. 
в Москве гастролировала петербургская итальянская опера.

(20 июня 1885 г.)
Впервые — «Будильник», 1885, № 24 (ценз. разр. 20 июня), 

в составе обозрения «Среди милых москвичей». Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
Написано на тему титульной карикатуры художника «T. С.» 

(псевдоним Н. Чичагова) под названием «Скаковое чудище». Под ри
сунком подпись: «Посвящается „умным“ россиянам и, особенно, 
россиянкам».

Фельетон был заказан Чехову В. Д. Левинскпм в письме от 6 
июня 1885 г. Редактор «Будильника» просил «для предстоящих 
москвичей» написать две заметки: «1) тотализатор и его пагубное 
влияние и последствие. Карикатура изображает змею, в кольцах 
которой задавлены мужчины и дамы; пасть широко раскрыта (кас
са), и народ, несмотря на ужасы, покупает билеты. Подпись: ска
ковое чудище. Посвящается „умным“ россиянам, особенно россиян
кам...» (ГБЛ ). Вторая, заказанная Левинским, заметка касалась 
процесса Имшенецкого (см. выше).

Чехов тотчас же откликнулся на письмо Левинского (фельетон 
о процессе Имшенецкого был напечатан в очередном номере жур
нала, от 14 июня). Возможно, он прислал обе заметки, так как вто
рая была помещена через неделю — 20 июня.

1 Место дамам ( ф р а н ц . ) .
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О вреде тотализаторов писали в 1885 г. многие газеты. «Москов
ские ведомости» (№ 169) поместили статью «Тотализатор», где под
робно рассматривалось «это вредное, развращающее нововведение, 
получившее благодаря беговым и скаковым обществам свободное 
право гражданства, вопреки закону, запрещающему устройство 
игорных домов и азартные игры». Тотализатор был постоянным 
источником всякого рода преступлений: самоубийств, поджогов, 
воровства.

Спустя два месяца «Московские ведомости» напечатали вторую 
статью — «Еще о тотализаторе», в которой сообщалось: «Четыре 
преступления, побудительною причиной к коим был тотализатор, 
совершены недавно в Москве, и о них ведутся следствия». Заметка 
кончалась вопросом: «Ужели эти случаи <. . . > не вызовут каких- 
либо мер против публичных домов, именуемых тотализаторами?» 
(№ 235 от 26 августа).

К тому месту фельетона, где говорится о детях, отыскивается 
параллель в очерке Чехова 1882 г. «На волчьей садке» (Сочинения, 
т. 1, стр. 121), завершающемся аналогичным размышлением о том, 
что «сбором можно окупить все расходы, но нельзя окупить тех ма
леньких разрушений, которые, быть может, произведены этой трав
лей в душе вышеупомянутого гимназистика».

(8 августа 1885 г.)
Впервые — «Будильник», 1885, № 31 (ценз. разр. 8 августа), 

в составе обозрения «Среди милых москвичей». Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
Написано на тему рисунка А. Кланга, помещенного на титуле 

журнала и посвященного русско-английским взаимоотношениям в 
Афганистане. На рисунке изображены два беседующих афганских 
солдата. «1-й афганец. В какой же стороне неприятель-то? Куда 
стрелять придется? 2-й афганец. Стреляй, брат, и в ту, и в другую 
сторону! Всюду враги». Под рисунком подпись: «Мирное положение 
дел в Афганистане».

Фельетон был заказан Чехову Курепиным в письме от 2 авгу
ста 1885 г.: «Благоволите создать нечто:

1) По поводу картинки:
а) Русский и англичанин в военных одеждах курят трубки над 

стоящим между ними бочонком с порохом.
Тема: осторожней с огнем.
б) Два афганца рассуждают: — Куда мне стрелять? В ту или 

другую сторону? (т. е. в сторону русских или англичан). Другой 
отвечает: — Стреляй во все стороны: друзей нигде нет.

Тема: разъяснение отношений Англии к Афганистану.
2) По поводу картинки: Лихачев (СПб. голова)...»
Фельетон появился в журнале через неделю после письма Ку-

репина. Между 2 и 13 августа Курепин, видимо, еще раз писал Че
хову: сделал еще один, неизвестный нам заказ, а может быть, и бла
годарил за посланный фельетон об афганцах. 13 августа, отвечая на 
неизвестное письмо Чехова, Курепин сообщал, что «лихачевское, 
конечно, пойдет», и замечал: «Я рассчитывал получить ответ на 
второе свое письмо <. . .> а получил на первое» (Письма, т. 1, стр. 
514).

«Афганский вопрос» — инцидент на афганской границе — был 
темой дня на протяжении всего 1885 года. «Злобой дня всего полити
ческого мира Европы в данный момент служит <. . . > вопрос об
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установлении нашей среднеазиатской границы и о возможности 
присоединения к России Герата. Об этом только и толкует русская, 
английская, а по их стопам и общеевропейская печать»,— писала 
газета «Новости дня» 2 марта 1885 г. (№ 59). «Взоры всей Европы 
устремлены теперь на Герат» («Новости дня», № 87, 1 апреля).

Положение в Афганистане и взаимоотношения России с Анг
лией служили постоянной темой газетных сообщений, предположе
ний и слухов. К лету «Новости дня» сообщали о начале мирных пе
реговоров России с Англией. и о «близости конца афганского недо
разумения». 1 августа газета писала о том, что «наступил интервал 
в англо-русских переговорах».

На «афганскую тему» Чеховым написан фельетон «Герат» (см. 
Сочинения, т. 16, стр. 224—226) и не пропущенные цензурой 
подписи к рисункам «Распереканальство» (см. т. 3, стр. 474—476); 
упоминания встречаются также в «Осколках московской жизни» 
(4 мая, 15 июня 1885 г.).

С т р .  62. ...комедия «Осторожнее с огнем».— Драматический 
этюд в 1 действии М. Кириллова-Карнеева «Осторожнее с огнем».

(29 августа 1885 г.)
Впервые — «Будильник», 1885, № 34 (ценз. разр. 29 августа), 

в составе обозрения «Среди милых москвичей». Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
Написано на тему рисунка «T. С.» (псевдоним Н. Чичагова), 

помещенного на последней странице обложки журнала. На рисунке, 
озаглавленном: «Усовершенствованный способ стрижки публики», 
изображены «контора Зингера — стрижка публики в рассрочку» 
и «зал для стрижки публики банкира Клима. Рассрочка выигрыш
ных билетов !!??? Выгодно для публики???!!!» Под рисунком 
подпись: «Голоса обывателей: — И нас, и нас остригите, пожалуй
ста! Да поскорее!»

Фельетон был заказан Чехову Курепиным который 20 августа 
писал: «Предлагаю Вам несколько неспешных тем и одну спешную: 
о банкирских конторах. Нарисованы к ней банкирские конторы 
с надписями: „Залы для стрижки баранов“. В окнах видно: банкиры 
стригут баранов и снаружи к окнам лезет толпа баранов и овец 
с просьбой стричь их. Пишите, пожалуйста, помягче об этом! 
Иначе за диффамацию могут потянуть» (ГБЛ ).

29 августа журнал вышел с фельетоном. Он был написан хотя 
и не совсем в мягком, но сдержанном тоне.

С т р .  64. Имена гг. Зингеров и Климов со выведен в газе
тах...— Московские газеты регулярно давали объявления об опе
рациях, производимых московскими и петербургскими банкир
скими конторами. Так, «Московские ведомости» 6 января 1885 г. 
(N® 6) писали: «Банкирская контора Ф. А. Клима (СПб., Невский, 
21, против Бол. Конюшенной) предлагает свои услуги по всем бан
ковым операциям, которые исполняет с совершенною аккуратностью 
за самое умеренное вознаграждение. Изданная конторою брошюра 
„Руководство к практическому ознакомлению с банковыми опера
циями и к облегчению сношений иногородной публики с конторой“ 
высылается по требованию бесплатно».

Петербургская банкирская контора А. Зингер постоянно со
блазняла «выгодностью» проводимых ею операций. 25 августа 
(№ 234) «Московские ведомости» объявляли: «Банкирская контора
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А. Зингер и К°, Невский пр., напр(отив) Б. Борской, над Елисе
евым, в СПб. Продажа билетов- 5% Внутренних с выигрышами зай
мов, по ценам С.- Петербургской биржи, с рассрочкою платежей; 
с задатком не менее 15 рублей и еще месячными взносами не менее 
5 рублей по расчету 7% годовых <. . . > Страхование по 35 коп. за 
билет. Выдача ссуд под залог процентных бумаг в самом высшем 
размере...» и т. д.

. . . П о к о й н ы й  Б а б с т  г о в а р и в а л  н а м  н а  л е к ц и я х . . .— И. К. Бабст 
(1824—1881), экономист и историк, с 1857 г. читал лекции по поли
тической экономии в Московском университете. Его публичные лек
ции по вопросам экономики и статистики пользовались большим 
успехом.

ЗАМЕТКИ-ФЕЛЬЕТОНЫ 
В «БУДИЛЬНИКЕ» 1885—1886 ГГ.

Впервые — «Курские умники» — «Будильник», 1885, № 30
(ценз. разр. 1 августа), стр. 357, подпись: Нте; «Холодной воды» — 
1885, № 32, ценз. разр. 16 августа, стр. 384, подпись: Нте; «Пра
вильные действия» — 1885, № 50, ценз. разр. 19 декабря, стр. 612, 
подпись: — нте; «Новое топливо» — 1886, № 9, 2 марта (ценз. разр. 
27 февраля), стр. 102, подпись: Нте; «Неунывающий город» — 1886, 
№ 12, 23 (ценз. разр. 20) марта, стр. 139, подпись: Нте; «В далекие 
края» — 1886, № 15, 13 (ценз. разр. 10) апреля, стр. 178, подпись: 
Нте; «К сведению москвичей» — 1886, N° 17, 4 (ценз. разр. 1) мая, 
стр. 199, подпись: Нте; «Рыба безгласная» — 1886, № 23, 15 (ценз, 
разр. 13) июня, стр. 271, подпись: Н—те.

Печатается по журнальному тексту.
В свою «Библиографию сочинений А. П. Чехова» (М. 1906)

И. Ф. Масанов включил фельетон «Правильные действия», опубли
кованный в «Будильнике» (1885, № 50) за подписью — нте. Мнение 
Масанова было подтверждено Мар. П. и М. П. Чеховыми. Коммен
тируя в подготовленном ими издании «Писем А. П. Чехова» письмо 
к Н. А. Лейкину от 23 ноября 1885 г., где Чехов обещал в конце и 
начале года не подписываться псевдонимом Чехонте в «Будильни
ке» (журнал конкурировал с «Осколками»), они писали: «А. П. сдер
жал слово; появившиеся рассказы в №№ 46 и 50 Будильника были 
за подписями Брат моего брата и — нте» (.Письма, т. I, стр. 160).

В 1909 году, в пятилетнюю годовщину смерти Чехова, в мос
ковском юмористическом журнале «Будильник» (№ 25) была напе
чатана редакционная заметка, в которой сообщалось, что Чехов 
помещал в «Будильнике» помимо маленьких рассказов еще и «зло
бодневные заметки». Возможно, фельетон, подписанный —нте, от
носился к числу этих заметок. Еще четыре заметки-фельетона, под
писанных похожим криптонимом, были опубликованы И. С. Зиль- 
берштейном в книге «Несобранные рассказы А. П. Чехова». М., 
Academia, 1929 (затем перепечатаны в книге — «Неизвестные рас
сказы Чехова». Рига, 1929).

В Полное собрание сочинений и писем Чехова, изданное Гос
литиздатом в 1944—1951 гг., упомянутые фельетоны не вошли. 
Произошло это, возможно, по недосмотрух, а возможно, в связи

1 В архиве главного редактора П С С П  С. Д. Балухатого (Ленин
град), который умер, успев сдать только три первых тома сочине-
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с тем, что в свое время на книгу «Несобранные рассказы А. П. Че
хова» появилась рецензия А. Б. Дермана («Литературная газета-, 
1929, № 7), в которой Зильберштейну было указано на то, что при
надлежность этих подписей Чехову им не доказана. Ссылался ре
цензент на свидетельство Масанова, будто в «Будильнике» встре
чается подпись: H. T. Е. и, возможно, подпись Нте принадлежит 
тому же автору, а не Чехову.

Но в комплектах «Будильника» за 1882—1887 годы такой 
подписи не оказалось. Не зарегистрирована она и в изданном «Сло
варе псевдонимов» Масанова.'

При просмотре комплектов «Будильника» за 1885 и 1886 годы 
были обнаружены еще три фельетона с подписью Нте — «Курские 
умники», «В далекие края» и «К сведению москвичей».

В письме от 6—7 марта 1886 г. А. С. Лазарев (Грузинский) 
сообщал H. М. Ежову, что в редакции «Будильника» встретил Че- 
хонте, с которым тогда он не был еще знаком: «Чехонте справлялся 
о своей рукописи, отданной уже три недели тому назад (Левинский 
ее еще не выносил), и принес еще статейку». Никаких «статеек» Че
хова, которые были бы в это время напечатаны в «Будильнике», 
в ПССП не оказалось. Поиски же привели именно к фельетонам за 
подписью Нте.

О том, что Левинский иногда задерживал чеховские заметки, 
видно из письма его Чехову от 6 июня 1885 г.: «Ваши крупности, 
по необходимости, должны лежать» (ГБЛ ).

В заметках за подписью —нте и Нте затронуты темы, весьма 
характерные для Чехова-публициста, такие, как разбазаривание 
общественных денег на личные нужды («Правильные действия», 
«Неунывающий город») или разоблачение безобразных порядков на 
железных дорогах. В фельетоне «Курские умпики» виден автор, 
компетентный в вопросах медицины. О холере Чехов также писал 
не раз. Характерно письмо к нему Л. И. Пальмпна от 9 марта 
1885 г.: «...не забудьте два факта: 1-й — на основании вырезки, что 
в Московской Думе только теперь хватились об истребовании суб
сидии на случай появления холерной эпидемии и что Сумбул нахо
дил ходатайство это преждевременным и настаивает, чтоб вопрос 
о субсидии был оставлен до той поры, когда Дума будет не в силах 
принять необходимые меры и т. д.» (ГБЛ).  Близки Чехову такие 
гротескные приемы, как совет построить на земский счет Вавилон
скую башню («Холодной воды!» или описание того, как в Киеве 
отапливали комнаты отношениями и заявлениями. Есть и прямое 
совпадение. В числе иронических советов обоянским земцам есть 
и такой: «Прорыть канал от Обояни до луны». А в сатирическом 
изображении деятельности Общества русских драматических писа
телей и оперных композиторов в «Осколках московской жизни» на
ходим строки: «Из каждого несчастного авторского рубля 80% по- 
прежнему идет на канцелярию, 15% на прорытие канала от земли 
до луны...» (Сочинения, т. 16, стр. 168).

Совпадают реалии, излюбленные цитаты. Так, «сапоги со скри
пом», как деталь «изысканного вкуса» («Правильные действия»), 
находим в чеховском рассказе «Перед свадьбой»; «продается с пуб-

ний Чехова, оказались подготовленными для собрания сочинений 
несколько фельетонов Чехова и среди них пять фельетонов, кото
рые были напечатаны в книге «Несобранные рассказы А. П. Че
хова».
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личного торга» («Неунывающий город») также встречается у  Чехо
ва («Либеральный душка»), «совлечь с себя ветхого человека» («Но
вое топливо») повторяется в письмах Чехова к Ал. П. Чехову. 
В «Осколках московской жизни» (1885, 16 марта) говорится: «Лорд- 
мэр явился как deus ex machina нежданно-негаданно»; в письме 
к В. В. Билибину от 4 апреля 1886 г.: «Нечаянно, вдруг, на подо
бие deus ex machina пришло ко мне письмо от Григоровича» (Письма, 
т. 1, стр. 226) и ср. в публикуемом фельетоне «Рыба безгласная»: 
«Вдруг неожиданно, словно deus ex machina, проносится чей-то 
незнакомый голос».

В одном из неопубликованных писем Чехову из Таганрога 
Ал. П. Чехов так отозвался о рассуждениях их отца П. Е. Чехова: 
«необычайное захождение ума за разум» (Г Б Л ). Это выражение, 
очевидно, понравившееся Чехову, вскоре было им употреблено в 
фельетоне «Осколки московской жизни» (1884, 18 февраля). Этим же 
выражением заканчивается фельетон «К сведению москвичей».

В письме Чехова к Н. А. Лейкину (после 19 октября 1885 г.) 
(Письма, т. 1, стр. 168) взято в кавычки выражение «без никому». 
В заметке «В далекие края» употреблено (в кавычках) выражение 
«без никаких». Эти выражения, по сообщению М. П. Чеховой, взя
ты Чеховым из таганрогского анекдота о греке (см. Письма, т. 1, 
стр. 162 и письмо М. П. Чеховой к И. С. Ежову).

Фельетоны для раздела «Провинциальные экскурсии» Чехов 
писал, вероятно, в основном по материалам центральных газет (по 
сообщениям корреспондентов из разных городов). Так, фельетон 
«Курские умники» был написан на основании сообщения из Курска 
в газ. «Русские ведомости» от 26 июня 1885 г., № 173; фельетон 
«В далекие края» — на основании сообщения из Екатеринбурга 
(«Русские ведомости», 1886, № 66, 9 марта), «К сведению москви
чей» — из Н. Новгорода («Русские ведомости», 1886, № 96,
8 апреля).

С т р .  68. . . . с т о л о в а л и с ь  у П а л к и н а . . . — известный петербург
ский ресторан.

Ц у к к и  — см. стр. 229 наст. тома.

НА ОБСЕРВАТОРИИ «БУДИЛЬНИКА»
Впервые — «Будильник», 1887, № 31, 9 августа. Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
21 июля 1887 г. редактор журнала «Будильник» В. Д. Левин- 

ский писал Чехову: «Помогите с № о затмении... Программа не 
дается, поэтому все пишут, что желают и что могут... Ждут весь 
материал к субботе 26 июля» { Ц Г А Л И ) .

Номер «Будильника», посвященный солнечному затмению, вы
шел 9 августа 1887 г. В нем напечатаны: окончание рассказа Чехо
ва «Из записок вспыльчивого человека (Не факт, а истинное проис
шествие)», за подписью: Вспыльчивый человек; рассказ «Перед за
тмением (отрывок из феерии)», за известной подписью: Брат моего 
брата; заметка «На обсерватории „Будильника“», за подписью: 
«Астрономы „Будильника“». Заметка не включалась в собрание со
чинений, так как не было известно, что она тоже принадлежит Че
хову. В рукописном отделе И Р Л  И ,  в архиве проф. С. Д. Балухатого 
(ф. 25), главного редактора ПССП, обнаружена копия этой замет
ки, подготовленной для включения в шестой том сочинений со сле-
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дующей запиской Балухатого: «Лазарев утверждает, что написано 
Чеховым».

Писатель А. С. Лазарев (Грузинский), участник этого же но
мера «Будильника», с середины июля 1887 г. гостил у Чехова на 
даче в Бабкине. Статьи о затмении для «Будильника» и для «Оскол
ков» Чехов писал как раз в те дни, когда Лазарев был в Бабкине. 
Позднее (31 марта 1899 г.) он писал Чехову: «В 88 году Вы уже не 
писали в „Будильнике“; помнится, статьи о затмении, написанные 
в 1887 году на Киселевской даче, были Вашими последними статья
ми» (Г Б  Л),

Тема лунного затмения не раз встречается в юмористике Чехо
ва (кроме указ, выше рассказов, см. «Затмение луны»). Луна как 
действующее лицо выведена в юморесках «Кавардак в Риме», «И еще 
юбилей» (см. в наст. томе). «В небесной синеве» — несколько пере
иначенная цитата («В синеве небесной»), встречающаяся в рассказе 
Чехова «Гусиный разговор» (см. Сочинения, т. 3, стр. 78).

СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

Впервые — «Новое время»: (Бенефис H. Н. Соловцова) — 1889, 
№ 4628, 16 января; (Об Обществе русских драматических писате
лей) — № 4640, 28 января; (Бенефис В. Н. Давыдова) — № 4651,
8 февраля.

Печатается по газетному тексту.

В «Новом времени» Чехов печатался с февраля 1886 г. Но спер
ва он публиковал там только художественные произведения, и к
9 октября 1888 г., когда увидела свет заметка «Московские лицеме
ры», считающаяся публицистическим дебютом Чехова в газете, он 
напечатал в ней более трех десятков рассказов и один водевиль 
(«Медведь»).

С А. С. Сувориным Чехов по-настоящему сблизился в 1888 г. 
Приезжая в Петербург в 1886 и 1887 гг., он останавливался у Н. А. 
Лейкина, в гостинице или у Ал. П. Чехова. В 1888 г. он уже через 
два дня по приезде, 15 марта, переехал на квартиру Суворина 
(Письма, т. 2, стр. 213; ср. также: А. И. С у в о р и н а .  Воспоми
нания о Чехове.— В сб.: «А. П. Чехов. Затерянные произведения. 
Неизданные письма. Воспоминания. Библиография». Л., 1925, 
стр. 187—188; И. Л. Щ е г л о в  ( Л е о н т ь е в ) .  Из дневника.— 
ЛН, т. 68, стр. 487). Именно тогда начались знаменитые многочасовые 
«разговоры» Чехова с Сувориным: «От обеда до чая хождение из 
угла в угол в суворинском кабинете и философия» (Письма, т. 2, 
стр. 213). Неделя, прожитая у Сувориных, писал Чехов брату, 
«промелькнула как единый миг, про который устами Пушкина могу 
сказать: „Я помню чудное мгновенье...“ В одну неделю было пере
жито: и ландо, и философия, и романсы Павловской, и путешествия 
ночью в типографию, и „Колокол“, и шампанское, и даже сватов
ство...» (там же, стр. 216). (О другом своем визите в Петербург — 
в конце 1888 г .— Чехов написал: «Две недели, прожитые у Суво
рина, прошли как единый миг»,— Там же, стр. 94).

Только после этой встречи письма Чехова к Суворину приоб
ретают те свойства и черты, которыми они прославились и благода
ря которым вошли в историю литературы и русской общественной 
мысли,— черты свободной эмоционально-философской медитации,
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затрагивающей как самые жгучие вопросы современности, так и 
вечные проблемы бытия.

С 13 по 22 июля 1888 г. Чехов гостил у Сувориных на их даче 
в Феодосии. В первом же письме после Феодосии Чехов отмечал, 
что «поближе познакомился» с Сувориным и он стал для него «сво
им человеком...» (Письма, т. 2, стр. 322). «Я не написал ни одной 
строки,— жаловался он своим домочадцам накануне отъезда с суво- 
ринской дачи.— <. . . > Встаю я в 11 часов, ложусь в 3 ночи, целый 
день ем, пью и говорю, говорю без конца. Обратился в разговорную 
машину. Суворин тоже ничего не делает, и мы с ним перерешали 
все вопросы» (там же, стр. 298). «Целый день проводим в разгово
рах,— описывал Чехов свою феодосийскую жизнь И. Л. Леонтье
ву (Щеглову).— Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разго
ворную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму но
вых, еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, го
ворим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления 
языка и голосовых связок. Быть с Сувориным и молчать так же 
нелегко, как сидеть у Палкина и не пить» (там же, стр. 297). Основ
ным внутренним двигателем этих споров и «разговоров» было то, 
что Чехов в том же письме к Леонтьеву определил как «воплощен
ная чуткость» Суворина. «В искусстве он изображает из себя то же 
самое, что сеттер в охоте на бекасов, т. е. работает чертовским 
чутьем и всегда горит страстью». Любопытно, что в своих воспоми
наниях Суворин определил главную особенность Чехов а-собесед
ника тем же самым словом: «Наедине с приятелем или в письмах 
он судил с необыкновенной тонкостью и чуткостью о людях и о 
жизни...» (А. С у в о р и н .  Маленькие письма. DXV.— «Новое 
время», 1904, № 10179, 4 июля).

Суворину, безусловно, импонировали некоторые стороны че
ховского миросозерцания — именно о них он говорил в своей ста
тье об «Иванове»: «Миросозерцание у него совершенно свое, крепко 
сложившееся, гуманное, но без сантиментальности, независимое 
от всяких направлений <. . .> Это позволяет ему смотреть прямо 
в глаза природе и людям и, нимало не лукавя, приветствовать жи
вую жизнь всюду, где она копошится. Ничего отравленного какими- 
нибудь предвзятыми идеями нет у этого талантливого человека» 
(А. С у в о р и н .  «Иванов», драма в 4 д. Антона Чехова.— «Новое 
время», 1889, № 4649, 6 февраля). Но даже из этой статьи видно, 
что в Чехове Суворин видел некую апологию «здравого смысла» и 
обыденной жизни: «У него все самое обыкновенное и заурядное, об
щечеловеческое, обыкновенные дети, простые мужчины и простые 
женщины <. . . > Он сам как будто хочет сказать, что надо жить 
просто, как все, и вносить свои лучшие силы, лучшие намерения 
в развитие этой простой, обыкновенной жизни...» (там же). Об этом 
же Суворин писал и после смерти Чехова. И хотя «в нем соединялся 
поэт и человек большого здравого смысла» («Новое время», 1904, 
№ 10179, 4 июля), второй, по Суворину, в Чехове преобладал.

Поэтому вполне понятно, что Суворин был заинтересован в 
авторе-публицисте, который, как представлялось ему, целиком 
стоит на тех же позициях, что и он, Суворин (адептом «здравого 
смысла», «простой жизни», «малых дел» критика будет считать Че
хова еще много лет после). Очевидно, в это же феодосийское лето 
Суворин предлагал Чехову «занять в газете определенное рабочее 
и денежное положение» (Письма, т. 2, стр. 322) — во всяком слу
чае, слухи об этом широко распространились (см. Письма, т. 3,
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стр. 370). С большой охотою Суворин печатал чеховские статьи. 
«Он готов ставить и печатать все, что только мне вздумалось бы на
писать»,— говорил Чехов (А. Н. Плещееву, 2 января 1889 г.).

Чеховское отношение к сотрудничеству в «Новом времени» из
вестно по пересказам А. С. Лазарева (Грузинского) и Н. К. Михай
ловского: лучше пусть читатели получат его рассказ, чем какой- 
нибудь «недостойный, ругательный фельетон». «У газеты 50 000 чи
тателей <. . . > этим пятидесяти, сорока, тридцати тысячам гораздо 
полезнее прочитать в фельетоне 500 моих безвредных строк, чем те 
500 вредных, которые будут идти в фельетоне, если я своих не дам» 
(Письма, т. 2, стр. 525—526) Ч (Ср. в рассказе Чехова 1884 г. «Марья 
Ивановна»: «Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, 
'io нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках <. . .> да юн
кера, списывающие свои нелепые любовные похождения...») «Слу
жа в „Новом времени“,— писал он брату,— можно не подтасовы
ваться под нововременскую пошлость» (там же, стр. 521). С самого 
начала, таким образом, Чехов исходил из возможности ч е с т н о й  
публицистики в «Новом времени», тем более, что от него «Суворин 
не требовал <. . . > никаких компромиссов с „Новым временем“» 
(А. В. А м ф и т е а т р о в .  Собр. соч., СПб., 1911—1916, т. 35, 
стр. 197).

О делах газеты Чехов говорил с Сувориным и ранее (см. письмо 
Ал. П. Чехову от 7 или 8 сентября 1887 г.), но только теперь, писал 
он, «живя у Суворпна, я поближе познакомился с целями, намере
нием и habitus’ом „Нового времени“. Со мной были откровенны» 
(Письма, т. 2, стр. 301). «Положение нововременских дел мне из
вестно»,— сообщал он К. С. Баранцевичу 3 февраля 1889 г. (Письма, 
т. 3, стр. 141). Чехову небезразлична тематика «Нового времени», 
и он говорит о ней издателю, рекомендует новых сотрудников, сам 
редактирует рассказы молодых литераторов, печатавшихся в «Но
вом времени» (см. раздел «Редактированное» в наст. томе). «Скучно 
пробавляться одною беллетристикой, хочется и еще что-нибудь»,— 
замечал он в письме к брату (Письма, т. 3, стр. 75) и советовал ему 
писать передовые (там же, стр. 77). Пишет он их и сам, в октябре — 
декабре выступая с публицистикою трижды. Это — «Московские 
лицемеры» (написано 7 октября, опубликовано 9 октября 1888 г.), 
статья о Пржевальском (написана 24 октября, напечатана 26 ок
тября) и «Наше нищенство» (написано 18 ноября, опубликовано 
4 декабря).'

То, что чеховских статей между 9 октября и 4 декабря в газете 
более не появлялось, можно считать установленным — «Москов
ских лицемеров» Чехов сам назвал дебютом, а 18 ноября он сообщал 
Ал. П. Чехову: «Сегодня я послал третью передовую». В письме 
к Е. М. Линтваревой от 23 ноября 1888 г. Чехов говорит об объеме 
статей и перечисляет все свои темы: «Пишу я статьи в 100—200 
строк, не больше, пишу о чем угодно: о путешественниках, о тата
рах, об уличном нищенстве, о всякой всячине» (следы замысла не
осуществленной статьи о судьбе татар также отыскиваются — см. 
Письма, т. 3, стр. 79).

1 Ср. полемику 1890—1891 гг. на эти темы в связи с «Новым 
временем» между А. И. Эртелем и В. Г. Чертковым («Письма А. И. 
Эртеля». М., 1909, стр. 217—232) и позднейшее резюме Черткова: 
«Чем хуже общее содержание газеты, тем иногда желательнее по
местить туда что-нибудь, что считаешь хорошим» (там же, стр. 405).
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Гораздо больше вероятия, что чеховские материалы могли по
явиться в «Новом времени» в декабре 1888 — январе 1889 г. За эти 
месяцы Чехов дважды гостил у Суворина, всякий раз почти по две 
недели. Уже сам этот факт может служить настораживающим сиг
налом.

Прежде всего потому, что в своем общении Чехов имел дело 
не с обычным собеседником, но с владельцем популярной газеты. 
Вторая причина — некоторые важные особенности чеховской пуб
лицистики. Говоря о ней, обычно — вольно или невольно — под
разумевают прежде всего такие вещи, как «Пржевальский», «Наше 
нищенство», «В Москве» — статьи, очерки обобщающего характе
ра, и иногда даже с элементами обобщения образно-художественно
го (« В Москве», «Из Сибири»). Меж тем, если рассмотреть публици
стику Чехова в целом, т. е. заметки, статьи, рецензии, отклики в 
«Зрителе», «Москве», «Осколках», «Петербургской газете», «Будиль
нике», то статьи общего характера займут в его наследии в коли
чественном отношении ничтожное место, а в подавляющем большин
стве окажется фельетонистика «репортерского» типа, откликающая
ся на самые свежие события, злобу дня, явления театральной и ли
тературной жизни. Только одно простое перечисление тем «Оскол
ков московской жизни» могло бы занять не одну страницу.

К «конкретной» публицистике Чехов относился и позже без 
всякого предубеждения, советуя, например, Ал. П. Чехову писать 
о нижегородских купцах. Близкую самому Чехову публицистиче
скую программу находим в его статье 1890 г. «В. А. Бандаков»: 
«Обладая по природе своей крупным публицистическим талантом, 
в высшей степени разнообразным, он редко останавливался на от
влеченных богословских темах, предпочитая им вопросы дня и на
сущные потребности того города и края, в котором он жил и рабо
тал; неурожаи, повальные болезни, солдатский набор, открытие 
нового клуба — ничто не ускользало от его внимания» (Сочинения, 
т. 16, стр. 244).

Это не значит, однако, что Чехов был теоретиком и практи
ком заметок «на случай» — даже в его ранней, «осколочной» фелье- 
тонистике постоянны обобщения общественного и морально-эти
ческого плана, не говоря уж о публицистике поздней. Но и в этой 
поздней публицистике отправной точкою любого обобщения всегда 
служит конкретный факт, и в этом смысле ее связь с «Осколками 
московской жизни» и «Среди милых москвичей» гораздо теснее, 
чем может показаться на первый взгляд — как гораздо теснее свя
зана с ранней юмористикой зрелая проза Чехова: в ней важнейшие 
художественно-философские смыслы надстраиваются над предмет
ной деталью, эпизодом, бытовой ситуацией, тесно связываются с 
пей и вырастают из нее.

Суворин был человеком острейшей восприимчивости, огромной 
любознательности к эпизодам общественной жизни и любопытства 
к деталям жизни личной. Это очень хорошо видно из его дневника, 
заполненного самыми разномасштабными сведениями — от высокой 
европейской политики до великосветских (а сплошь и рядом совсем 
не великосветских) слухов и сплетен, из его «Недельных очерков 
и картинок», сменившихся затем «Письмами к другу», «Маленьки
ми письмами», адресовавшимися им читателям «Нового времени» 
более трех десятилетий. И в его газете факт, слух, случай всегда 
ценились высоко. Но это был не сырой материал «Московского лист
ка», «Новостей» или «Петербургской газеты». «То о чем говорят»
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препарировалось, обыгрывалось в «Маленькой хронике», «Малень
ком фельетоне», обзорах газет и журналов, письмах, подвалах опыт
нейших, выработавшихся в самой газете журналистов, таких, как 
В. П. Буренин, Ф. И. Булгаков, А. А. Дьяков (Житель), В. С. Лялин 
(Петербуржец), К. А. Скальковский, В. К. Петерсен (А — т) 
и др. И нет никаких сомнений, что Суворин, как рачительный хо
зяин огромной и хорошо налаженной фирмы, активно побуждал 
Чехова выносить на газетную полосу те впечатления, мысли по по
воду событий культурной и общественной жизни, которыми Чехов 
делился с ним в бесконечных ночных «вышагиваниях» по его каби
нету; не исключено, что Суворин, умевший «создавать газетных 
людей» (Н. С н е с с а р е в .  Мираж нового времени. Почти роман. 
СПб., 1914, стр. 11), имел и более далекие цели. Все материалы та
кого рода немедленно печатались. Так было, например, с серией 
известных чеховских заметок, написанных во время пребывания в 
Петербурге в январе 1893 г. 12 января Чехов присутствует на обеде 
беллетристов, 13-го — на спектакле в Александрийском театре. 
И уже 14 января в «Новом времени» появляются две его заметки — 
об обеде и о спектакле. 22 января он — на бенефисе И. А. Мельни
кова, а 23-го в газете уже напечатано его сообщение об этом бене
фисе; 24-го он — в Мариинском театре на концерте оперных артис
тов H. Н. и М. И. Фигнер, а на другой день в «Новом времени» мож
но было прочесть его заметку о супругах Фигнер. Огромный опыт 
фельетонной работы не прошел даром; статьи писались «залпом» 
(Письма, т. 3, стр. 41). Тут же, ночью, они шли в набор — в подоб
ных случаях Суворин был очень оперативен Ч

Уже эти факты заставляют с особенною внимательностью чи
тать номера «Нового времени», выходившие в те дни, когда Че
хов гостил в Петербурге. Это относится, разумеется, и к номерам, 
появлявшимся не только после их петербургских встреч (так, 
«Вопрос» был обсужден в московских разговорах 8 октября, а 11-го 
он уже был напечатан), но безусловно, что когда Чехов жил в петер
бургской квартире Суворина и были возможны «путешествия ночью 
в типографию» (Письма, т. 2, стр. 216), условия для «летучей» пуб
лицистики были особенно благоприятны.

Атрибутируя чеховские заметки 1893 г., С. Д. Балухатый пи
сал об одной из них: «Тема статьи Чехова не была для него случай
ной» (Чеховский сб., стр. 17). Это можно сказать и о прочих темах 
его поздней публицистики — все они находят давние и недавние 
параллели в чеховской прозе, переписке, его высказываниях, доне
сенных до нас памятью современников. Но, пожалуй, самой неслу
чайной темой для Чехова конца 1888 — начала 1889 г. был театр.

В эти месяцы появилось «Предложение», состоялась премьера 
водевиля «Медведь», написан новый конец «Калхаса»; Чехов пере
рабатывает «Иванова» и ведет переговоры о его постановке, помо
гает Суворину в постановке «Татьяны Репиной», в письмах сооб
щает о замыслах театральных рецензий, пьес и т. п. Никогда рань
ше Чехов не был так погружен в театральные дела. И когда в ян-

1 Ср. в письме В. В. Стасова 1898 г.: «Он берет мою статью из 
моих рук, надписывает на ней карандашом: „набрать на завтра“ 
h в ту же секунду отправляет в типографию, не только не читая, 
но даже не заглянув на заглавие» («Исторический архив», 1956, 
№ 3, стр. 126).
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варе 1889 г. Чехов приехал в Петербург, то театр, несомненно, был 
первейшим предметом разговоров с Сувориным, страстным театра
лом, к тому же недавно вступившим на стезю драматурга.

Но задавшись целью более конкретного установления тематики 
этих разговоров (а значит и гипотетических чеховских газетных 
откликов), необходимо задать вопрос: с какими театрами и актерами 
Чехов был тогда теснее всего связан?

Прежде всего это театр Ф. А. Корша, в котором в 1887 г. был 
поставлен «Иванов», а 28 октября 1888 г .— «Медведь», где.Чехов 
бывал на репетициях и дела и положение которого издавна знал 
более дел любого другого театра. Несложно назвать и имена акте
ров: это артисты Александрийского театра П. М. Свободин и 
В. Н. Давыдов и актер коршевского театра H. Н. Соловцов.

Заметки Чехова о театре Корша и П. М. Свободине известны 
(см. т. 10 Сочинений, стр. 242—243).

В январе — феврале 1889 г. произошли важные события в ар
тистической жизни Соловцова и Давыдова: оба получили по бене
фису. И об обоих этих событиях появились заметки в «Новом вре
мени». Есть основания полагать, что чеховская «бенефисная пуб
лицистика» должна быть пополнена двумя этими статьями.

Первая — о бенефисе Соловцова — напечатана в номере от 16 
января. Во время написания этой заметки (13 или 14 января) в Мо
скве находился Суворин (приехавший на репетиции своей пьесы 
«Татьяна Репина» в Малом театре 13 января), что уже повышает 
вероятность печатания Чеховым заметок о событиях, которых он 
был свидетелем.

5 января 1889 г., когда Суворин был еще в Петербурге, Чехов 
писал ему: «Напечатайте петитом прилагаемую заметочку. Солов
цов просил меня сделать ему рекламу. Я исполнил его желание, 
по, кажется, так, что он больше уж никогда не попросит». Заметку 
Суворин немедленно отправил в набор: в номере «Нового времени» 
от 7 января она уже была опубликована.

Чехов имел основания думать, что Соловцов останется замет
кою недоволен — в ней шла речь о репетуаре коршевского театра, 
о самом же Соловцове, кроме собственно информации о бенефисе, 
не говорилось ничего (т. 16 Сочинений, стр. 242). Однако и все по
следующие письма Соловцова Чехову (ГБ Л) переполнены прось
бами: уже в этом году он просит для театра М. М. Абрамовой, куда 
он перешел от Корша, «Лешего» (см. об этом также: М. П. Ч е- 
х о в. Антон Чехов, театр, актеры и «Татьяна Репина». Пг., 
1924, стр. 18; Вокруг Чехова, стр. 199—200), позже «в память нашей 
прежней дружбы и добрых отношений» просит — уже для своего 
театра — «Чайку», потом — «Три сестры» и т. п. Заметка о бене
фисе могла быть продолжением просимой «рекламы».

В новой заметке речь идет уже о самом Соловцове. Но ощутима 
явная перекличка с главной мыслью предыдущей — в том, что 
классический репертуар «весьма редко появляется на коршевской 
сцене». Идею классического репертуара Чехов отстаивал давно. 
Еще в статье 1882 г. он писал: «Стоит-ли в театре Пушкина играть 
„Гамлета“ или не стоит? не раз слышался вопрос. Этот вопрос празд
ный. Шекспира должно играть везде» (Сочинения, т. 16, стр. 20). 
Позже, в «Осколках московской жизни» Чехов, приветствуя цели 
и задачи Шекспировского общества, опять противопоставляет со
временный и классический репертуар, говоря, что Общество «дает 
приют любителям, не удовлетворяющимся русским водевилем и до-
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морощенною драмою» (там же, стр. 81). Пьесы современных драма
тургов, и, в частности, идущие в театре Корша, Чехов едко высмеи
вал в статье «Модный эффект» (1886), писал о «психопатических 
пьесах» в его театре (Письма, т. 3, стр. 60) и т. и.

Мысль обеих заметок о редкости в коршевском репертуаре 
классических пьес находим в письме, написанном незадолго до то
го, в октябре 1888 г.: «„Севильский обольститель“ написан стихами, 
требует специальных декораций и костюмов и, во всяком случае, 
не 2—3 репетиций, а больше; поэтому Коршу он не ко двору. У него 
в ходу легкие пьесы водевильного свойства» (А. Н. Маслову-Бежец- 
кому.— Письма, т. 3, стр. 20). Об отсутствии у Корша хороших 
костюмов и декораций Чехов еще не раз упомянет в письмах 
этого года.

Чувство меры и сдержанность, которые с похвалою отмечают
ся в игре Соловцова, всегда числились среди основных положений 
чеховской театральной эстетики: в театральных рецензиях он ке 
раз высмеивал «слезоточивых» и «вспыльчивых» актеров (см. Сочи
нения, т. 16, стр. 47, 172, 173), таких, которые «стараются говорить 
грудным, замогильным голосом и без надобности рвут на себе воло
сы» (там же, стр. 80); ср. изображение игры провинциального акте
ра в рассказе «Трагик» (1883). (Здесь была еще одна точка схожде
ния с Сувориным, отстаивавшим значение «той драматической шко
лы, которая стоит за естественность, за простоту и правду и гонит 
ходульность».— А. С. С у в о р и н .  Театральные очерки (1866— 
1876). СПб., 1914, стр. XIV.)

Сдержанная оценка роли Кина в начале рецензии не противо
речит общему отношению Чехова к Соловцову, у которого он нахо
дил и достоинства и недостатки. Так, 2 ноября 1888 г. он писал 
И. Л. Леонтьеву (Щеглову): «Теперь о „Медведе“. Соловцов играл 
феноменально, Рыбчинская была прилична и мила (. . .). Но, душа 
моя, играют Соловцов и Рыбчинская не артистически, без оттенков, 
дуют в одну ноту, трусят и проч.» При разговоре о чеховской оцен
ке Соловцова часто цитируют первую фразу этого отзыва. Заклю
чительная фраза оценку несколько корректирует; добавочное уточ
нение в понимание этой оценки вносит комментарий первого публи
катора данного письма, его адресата: «Соловцов играл феноме
нально,— пишет он мне, цитируя любимое словечко режиссера 
театра Корша» (И. Л. Щ е г л о в. Из воспоминаний об Антоне Че
хове.— Чехов в воспоминаниях, стр. 150).

Косвенным подтверждением того, что Чехов накануне смотрел 
«Кина», может служить его письмо к А. Н. Плещееву от 15 янва
ря, где он, очевидно по свежему впечатлению, писал: «До такой 
степени возненавидел свою пьесу, что готов кончить ее словами 
Кина: „Палками Иванова, палками!“».

Очень похоже, что Чехову принадлежит заметка о бенефисе 
еще одного актера, которого он близко знал и к которому относился 
тепло,— В. Н Давыдова. С Давыдовым Чехов был знаком со вре
мени постановки «Иванова». В это время артист, как сообщал 
М. П. Чехов И. В. Федорову, «стал бывать (. . .) запросто» в доме Че
ховых (И в. Ф е д о р о в. Актер и драматург.— «Советское искусст
во», 1939, № 56 (636), 14 июля; см. также: А. А. П л е щ е е в .  
За кулисами.— «Исторический вестник», 1910, № 9, стр. 833—834; 
о н  ж е . Что вспомнилось. Актеры и писатели. T. III. СПб., 1914, 
стр. 113—116). «Он играл у меня в „Иванове“, и по этому случаю 
мы с ним приятели»,— писал Чехов Д. В. Григоровичу 12 января
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1888 г. Все это было во время той двухлетней «эмиграции в Москву», 
о которой говорится в заметке. (Чехов, безусловно, знал об этой 
«эмиграции» с самого ео начала — см. «Пестрые сказки» в наст, 
томе.) В письме между 7 и 10 марта 1888 г. Чехов поздравлял ар
тиста с ее окончанием и отъездом «в родные Палестины»; в письме 
от 23 апреля 1888 г., достаточно полно характеризующем отношение 
Чехова к Давыдову, находим главные мотивы бенефисной заметки: 
«Петербург выиграл, а Москва в проигрыше; мы остаемся без В. Н. 
Давыдова, а я лично без одного из тех знакомых, расположение ко
торых я особенно ценю. Ну, да что поделаешь! Хотя и не хочется 
мириться с мыслью, что Вы уже совсем бросили Москву, а я все- 
таки рад, что Вы уехали: в Питере, около семьи, Вам будет легче 
житься, да и к тому же в Питере народ хотя и черствее, но умнее 
и более способен оценить такую силищу, как у Вас. Желаю Вам 
всякого успеха и спасибо за прошлый сезон. Я рад, что судьба, 
хотя и не надолго, столкнула меня с Вами и дала мне возможность 
узнать Вас». В декабрьский визит Чехова в Петербург в этом же 
году нашла подкрепление еще одна иэ тем заметки: в Москве Давы
дов жил один, теперь же Чехов познакомился с его семьею (ср. 
в письме Суворину от 14 февраля 1889 г.: «Давыдов и Свободин 
очень и очень интересны. Оба талантливы, умны, нервны, и оба, 
несомненно, новы. Домашняя жизнь их крайне симпатична»).

Но наиболее важным для атрибуции является письмо Давыдо
ва, полученное Чеховым приблизительно за две недели до наиболее 
вероятного времени писания заметки, как бы дающее материал для 
всех главных ее тем и мотивов и провоцирующее самый ее тон. 
В нем говорится о денежных делах, есть и семейная тема, идет речь 
о плохом ведении дела в «антихудожественном» Петербурге, скво
зит и «горячее отношение к искусству» и независимость, нежела
ние подчиниться тому, что в театре видят «торговое предприятие», 
и готовность «бросить все» (как он и сделал за два года перед тем). 
«Что сказать Вам о себе? В семье у меня, слава богу, обстоит благо
получно, в этом отношении я совершенно счастлив и покоен. Не мо
гу сказать того же о моей театральной деятельности. Театральное 
дело здесь ведется так плохо, что заставляет меня весьма и весьма 
часто переживать очень тяжелые минуты. В такие минуты является 
горячее желание бросить это дело (которое я, между прочим, так 
люблю) и уйти куда-нибудь подальше, так, чтобы даже и не слыхать 
о театре. Невыразимо тяжело и грустно видеть, что из этого дела, 
которое я привык ставить так высоко, которому придаю такое гро
мадное воспитательное значение, здесь, где имеются все средства 
для хорошего ведения этого дела, сделали какое-то торговое пред
приятие, единственное назначение которого давать во что бы то ни 
стало большие барыши. Для достижения этой цели всякие средства 
считаются пригодными; и в этом храме искусства, превращенном 
в толкучий рынок, не стыдятся торговать таким хламом, как все те 
пиэсы, которые для нынешнего дня составляют преобладающий 
элемент в репертуаре текущего сезона, лишь бы этот хлам давал 
хороший доход. Да и это ли одно!» «Впрочем, обо всем этом,— за
ключал Давыдов,— поговорим при свидании» (15 января 1889 г.— 
Г Б Л).

Свиданье это состоялось через неделю, когда Чехов приехал 
в Петербург, их было даже два — 21 и 22 (или 23) января (Лето
пись, стр. 219—220), оба были продолжительны, и собеседники име
ли возможность более подробно обсудить все эти вопросы. Во вре-
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мя этих свиданий Чехов мог и в полной мере познакомиться с «чув
ством независимости в артисте», которым тот мог поспорить с самим 
предполагаемым автором заметки, так это чувство ценящим. «С нуд
ным Давыдовым ссорюсь и мирюсь по 10 раз на день»,— писал он 
в эти дни М. П. Чехову (Письма, т. 3, стр. 141). Спор шел о новой 
редакции пьесы «Иванов». «После Вашего ухода,— писал Давы
дов,— я еще несколько раз прочитал роль Иванова в новой редак
ции и положительно не понимаю его теперь <. . .> Как друг, как че
ловек, уважающий Ваш талант и желающий Вам от души всех 
благ, наконец, как актер, прослуживший искусству 21 год, я  у с е р д 
н о  п р о ш у  В а с  о с т а в и т ь  м н е  И в а н о в а , к а к и м  о н  с д е л а н  у  В а с  в  п е р в о й  
п е р е д е л к е , и н а ч е  я  е г о  н е  п о н и м а ю  и  б о ю с ь ,  ч т о  п р о в а л ю .  Даю Вам 
слово, что это не каприз, а чистосердечное объяснение и желание 
как Вам, так и себе добра. Если почему-либо нельзя исполнить 
мою просьбу, то я готов с большим удовольствием играть Косых, 
чем Иванова» (ГБ Л ; дата рукой Чехова: «89.1.22»; подчеркнуто 
адресатом; Письма, т. 3, стр. 381).

Не должно смущать местоимение «нас» в статье москвича. 
Статья шла без подписи, шла она в петербургской газете. Анало
гичный пассаж находим в чеховской заметке о М. А. Потоцкой: 
«Вспомним, если угодно, про г-жу Ильинскую, которая на образ
цовой сцене Малого театра пользовалась выдающимся успехом, но, 
попав к н а м и просидев без дела лет десять, возбуждала поГом 
удивление в приезжих москвичах <. . .> В режиме н а ш е й  Алек
сандрийской сцены есть что-то разрушительное...» (Сочинения, 
т. 16, стр. 262. Разрядка наша.— Ред.).

Несмотря на трудности стилистической атрибуции театраль
ных рецензий (см. предисловие к примечаниям наст, тома), можно 
рискнуть, однако, отметить некоторые элементы чеховской мело
дики и предпочтение сложно-сочиненных конструкций с союзом 
«и». Отметим также отсутствие в них запятой перед «и» — типичная 
черта индивидуальной чеховской пунктуации, не находящая ана
логии в других статьях «Нового времени».

По сдержанной лаконичности стиля заметки выделяются на 
фоне материала отдела «Театр и музыка», так же как и некоторыми 
элементами содержания — и прежде всего выдвижением на перед
ний план этических моментов.

Договориться о напечатании заметки с Сувориным (кстати 
сказать, разделявшим с Чеховым высокое мнение о Давыдове-ак- 
тере — см. статью Суворина «Бенефис г. Давыдова» — «Новое 
время», 1889, № 4655, 12 февраля) Чехов мог во время своего визи
та в Петербург 19 января — 2 февраля 1889 г.

Кроме этих бенефисных заметок, Чехову, очевидно, принадле
жит еще одна маленькая статья, написанная во время январского 
его пребывания в Петербурге в 1889 г. и опубликованная в конце 
месяца в «Новом времени». Авторство Чехова устанавливается на 
основании подсчета строк в счете, присланном 3 июня 1889 г. кон
торой «Нового времени» (ДМЧ ).

В этом счете указано количество строк и гонорар по известным 
произведениям Чехова этого года: «Княгиня», «Вынужденное заяв
ление», «Предложение» 1. Но кроме этого из счета явствует, что Че-

1 Счет помогает решить также неясный вопрос об участии Че
хова в примечании «От редакции» в «Вынужденном заявлении» 
(см. Сочинения, т. 7, стр. 669). Составляющие это примечание
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хову причиталось получить гонорар за какие-то 50 строк по № 4640 
(от 28 января). Из всех материалов номера, включая международ
ные корреспонденции, внутренние известия, придворную, церков
ную и судебную хронику, такой объем имеет только одна заметка 
в рубрике «Театр и музыка», посвященная Обществу русских дра
матических писателей и оперных композиторов.

Утверждению об авторстве Чехова не противоречит и содер
жание заметки; оно живо перекликается с многочисленными вы
сказываниями об Обществе русских драматических писателей и 
оперных композиторов в письмах Чехова, его публицистике, а так
же с его деятельностью как члена этой организации.

Первое упоминание об Обществе у Чехова находится в «Оскол
ках московской жизни», напечатанных 18 мая 1885 г.

В письмах оно начинает появляться с октября 1887 г., когда 
в театре Корша готовился к постановке «Иванов». 20 октября 1887 г. 
Лейкин советовал Чехову вступить в Общество (ГБ Л ; Письма, 
т. 2, стр. 425); 16 ноября — дата вступительного официального 
прошения Чехова в Общество (см. там же, стр. 150).

Но особенно активно делами Общества Чехов был занят в кон
це 1888, — начале 1889 г. В октябре — декабре в письмах он сове
тует Суворину и А. Н. Маслову (Бежецкому) вступить в члены Об
щества и предлагает свою помощь (см. Письма, т. 3, стр. 29, 30, 
31; позже он запишет туда H. М. Ежова — см. там же, стр. 296). 
7 ноября 1888 г. он писал Суворину о задачах Общества, а 16 нояб
ря в письме Ал. П. Чехову разъяснял некоторые юридические сто
роны деятельности этой организации. 5 января 1889 г. Чехов сооб- 
щил Суворину, что собирается записать его в члены Общества, и 
чзрез два дня это сделал.

Общество в это время переживало кризис. В среде литерато- 
ров-драматургов все громче раздавались голоса о пересмотре его 
устава, порядка отчисления гонораров и т. п. «Общество драматиче
ских писателей, учрежденное еще при Островском, носило характер 
чиновничий,— вспоминал Вл. И. Немирович-Данченко.— Все дело 
вел секретарь, занимавший видное место в канцелярии генерал- 
губернатора. Этот секретарь и казначей, тоже очень крупный чи
новник, составляли всю головку Общества. Надо было вырвать 
у них власть, ввести в управление писателей, разработать новый 
устав и т. д. Это было трудно и сложно. <. . . > „Заговорщики“ со
бирались большею частью у меня. В новое правление проводились 
я, Сумбатов-Южин, еще один драматург-адвокат и Чехов» (Вл. 
II. Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о. Из прошлого. М., 1938, стр. 
4°>. Секретарь — И. М. Кондратьев, казначей — А. А. Майков, 
доаматург-адвокат — В. А. Александров. См. на стр. 287 сноску
0 результатах голосования в комитет).

Свидетельство Немировича-Данченко о личном участии Чехо-
1 а, которого «втянули в борьбу», в сходках «новой партии» очень 
пенно и вносит дополнительные объяснительные детали в его письма 
и публицистику, связанную с Обществом. Однако Немирович-Дан
ченко не совсем точен, когда пишет, что именно он и его друзья 
«втягивали его в интересы театрального быта» и что Чехов «больше 
всего наблюдал». Уже первый печатный отклик — в «Осколках» — 
показывает, что Чехов еще в 1885 г. был достаточно хорошо осведом-

16 строк Чехову не были оплачены и, таким образом, ему не при
надлежат.
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лен в делах Общества; сам тон заметки говорит о желании ее автора 
в какой-то степени воздействовать на эти дела, что Чехов и пытался 
осуществить в своей деятельности в 1888—1889 гг. В «осколочной» 
заметке Чехов, в частности, писал: «Общество <. . . > по-прежнему 
изображает из себя благотворительный комитет: на счет пишущей 
братия откармливает своих секретарей и писарей. <. . . > Оно по- 
прежнему поражает мир своими решениями. Так, недавно решили, 
чтобы премия выдавалась пьесам, содержащим в себе никак не ме
нее трех актов. Удивительно... Ну, а если 2-х-актная пьеса пору
чика окажется в тысячу раз лучше и талантливее 18-актной траге
дии какого-нибудь действительного статского? Чтобы еще более 
затормозить молодым путь к получению премий, порешили также, 
чтобы премированная пьеса игралась в столицах, но отнюдь вэ в 
провинции. Удивительно!» (Сочинения, т. 16, стр. 168).

Характерно, что уже в этой заметке есть то, что сохранится 
во всех последующих чеховских высказываниях — эпистолярных 
и печатных,— осмеивание бюрократизма Общества и подчеркива
ние главной его цели — реальной помощи литераторам, то, о чем 
он говорил в письме Суворину от 7 ноября 1888 г.: «На Драма
тическое) общество я  смотрю как на коммерческое учреждение. 
У него единственная цель: стараться, чтобы члены получали воз
можно больше. Это такая хорошая цель, при которой все остальные 
не стоят яйца выеденного. Виктор Крылов большой сукип сын, но 
ввиду цели я  бы первый подал голос за то, чтоб он был председате
лем. Пока председательствуют иконы, а не работники, в Обществе 
порядка не будет».

Вся дальнейшая деятельность Чехова в Обществе в 1888— 
1890 гг. подтверждает активность его позиции в это время. С ним 
советуются по основным вопросам — например, о выборах пред
седателя («гг. члены интересуются знать мое мнение» — Письма, 
т. 3, стр. 160); он хлопочет перед Сувориным о «печатании пьес, 
принадлежащих Обществу» (там же, стр. 162). На годичном собра
нии членов Общества в Петербурге 25 марта 1889 г. он был едхшо- 
гласно избран членом комитета («Петербургская газета», 1889, 
№ 83, 26 марта), что было подтверждено и на общем собрании в 
Москве 10 апреля 1889 г. (голоса петербургских членов учитывались 
при голосовании *) — одном из важнейших в истории Общества. 
На нем в числе прочих подымались вопросы, о которых, начиная 
с «Осколков московской жизни», постоянно говорил Чехов: о Гри- 
боедовской премии и пересмотре ее устава (см. «Устав Грибоедов- 
ской премии» в разделе «Коллективное» наст, тома), об уменьшении 
вычетов из гонорара («Новое время», 1889, № 4712, 13 апреля; «Об
зор деятельности Общества русских драматических писателей и

1 По количеству голосов Чехов шел следом за главными дея
телями «старой» и «новой» партий и даже сильно опередил В. А. 
Александрова: А. И. Сумбатов — 78, Вл. И. Немирович-Данчен
ко — 75, И. М. Кондратьев — 68, И. В. Шпажннский — 68, А. П. 
Чехов — 61, Вл. А. Александров — 43 («Новости дня», 1889, 
№ 2071, 12 апреля; «Новое время», 1889, № 4712, 13 апреля; по
следняя статья принадлежит, очевидно, Вл. И. Немировичу-Дан
ченко. И  апреля 1889 г. Чехов сообщал Суворину: «Немирович- 
Данченко говорил, что пошлет Вам отчет о заседании». Других 
отчетов, кроме этой статьи и «Московского фельетона» А. Д. Куре- 
пина в номере от 15 апреля, в газете не появлялось).

287



оперных композиторов за XXV-летие его существования. 1874— 
1899». М., 1899, стр. 43—44; В. В. Б и л и б и н .  Общество рус
ских драматических писателей и оперных композиторов. Записка. 
М., 1901). Собрание и его результаты продолжали волновать Чехо
ва — он писал об этом Суворину 11 и 17 апреля. «Новых порядков 
не ждите,— говорил он в последнем письме.— До тех пор не ждите 
новых порядков, пока в Обществе будут больше всех говорить и 
протестовать те, кто меньше всего заинтересован в делах Общества. 
Посылаю Вам маленькую глупость, направленную против бунта
рей, которые, если дать им волю, ухлопают Общество». Этой 
«глупостью» была публицистическо-драматическая пародия «Вы
нужденное заявление» (см. Сочинения, т. 7, стр. 248—250).

Вплоть до отъезда на Сахалин Чехов принимал активное уча
стие в делах Общества — участвовал в заседаниях Комитета, изби
рался членом комиссии по пересмотру устава и т. п. «Боевое общее 
собрание было очень горячей схваткой,— писал в своих мемуарах 
Немирович-Данченко.— Мы победили. <. . . > Наша задача была 
только выработать и провести новый устав, чем мы целый год и за
нимались, продолжая воевать» (Вл. И. Н е м и р о в и ч - Д а н 
ч е н к о .  Из прошлого, стр. 43). Новый устав Общества был утверж
ден 12 марта 1891 г. Главное нововведение заключалось в разделе
нии членов на имеющих право голоса на общих собраниях и его не 
имеющих. К первым относились лица, пьесы которых постоянно 
ставились на сценах (ср. об этом у Чехова в «Вынужденном заяв
лении...»).

Текст атрибутируемой заметки, рассматривающей конкретные 
практические вопросы, которые не раз подымались в письмах Че
хова этого времени (о скончавшемся С. А. Юрьеве, новом председа
теле и т. и.), вполне вписывается в общий контекст его деятельно
сти, связанной с Обществом.

Чехов приехал в столицу 19 января и, как обычно, остановился 
у Суворина. Естественно, что все эти столь волновавшие его вопросы 
обсуждались с Сувориным, которого Чехов всего за двенадцать 
дней до этого сам записал в члены Общества. В первые дни по при
езде Чехов был занят визитами (к Д. В. Григоровичу, А. Н. Плещее
ву, С. Н. Худекову, два посещения В. Н. Давыдова) и работой над 
рассказом «Княгиня». Заметка была написана скорее всего непо
средственно перед ее публикацией. Во всяком случае доподлинно 
известно (из письма Чехова Суворину от 23 октября 1889 г.), что 
как раз накануне, 26 или 27 января, ночью Чехов сидел у Сувори
на и переделал рассказ Юшина (Е. Ф. Кони) «Мытарство грешной 
души», который был напечатан 28 января, в одном номере с замет
кою об Обществе русских драматических писателей и оперных ком
позиторов.

КОЛЛЕКТИВНОЕ
КОМАРЫ И МУХИ

Впервые — «Стрекоза», 1880, № 30, 27 июля, стр. 7; без под
писи.

Печатается по журнальному тексту.
Как явствует из письма — счета редакции «Стрекозы» от 17 

января 1881 г. (см. Сочинения, т. 1, стр. 562), Чехову принадлежат 
в разделе «Комары и мухи» 12 строк. Выделить эти строки из всей
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35-строчной публикации в № 30 удается лишь приблизительно.
С большой долей уверенности можно утверждать, что Чехов 

не писал первую и восьмую юморески (с французским текстом). 
Авторство Чехова возможно в третьей остроте («Одна дама...»), 
отмеченной характерными чертами «абсурдного» юмора Антоши 
Чехонте (см., например, «Задачи сумасшедшего математика» — 
Сочинения, т. 1, стр. 125), и в четырех остротах, начинающихся 
словом «Верх». Они напоминают юмористическую подборку 1883 г. 
«Обер-верхи», также состоящую из четырех частей: «Верх легкове
рия», «Верх рассеянности», «Верх гражданственности», «Верх бла
гонамеренности» (там же, т. 2, стр. 106).

С т р .  75. ...названный Васильевичем...— Комическая ошибка.
С т р .  76. ...давалась «Русалка».— Во времена А. С. Пушкина 

большой популярностью пользовалась фантастическая опера — 
«Леста, днепровская русалка» (на музыку «Дунайской русалки» 
Ф. Кауэра). Русский текст первых трех частей — Н. Краснополь
ского, четвертой — А. Шаховского. Опера А. С. Даргомыжского 
на либретто по драме Пушкина поставлена впервые в Петербурге 
в 1856 г.

О ПОДПИСКЕ НА ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫ Й, ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й 

И ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ «ЗРИТЕЛЬ»
НА 1882 ГОД

Впервые — «Зритель», 1881, № 21-22 (ценз. разр. 30 ноября), 
стр. 2.

Повторено в № 23-24 (ценз. разр. 6 декабря), стр. 16, и в № 25-26 
(ценз. разр. 23 декабря), стр. 24.

Печатается по журнальному тексту.
На принадлежность Чехову этого объявления указал А. Б. 

Дерман (см. Л Н , т. 68, стр. 109), обративший внимание на мемуе- 
ры М. П. Чехова: «... в типографии у Давыдова случилась преза
бавная история. Кто-то печатал у него свой перевод романа поль
ского писателя Крашевского „Король и Бондаривна“, но гак как 
денег на расплату за печатные работы и за бумагу у переводчика не 
оказалось и эти книги нечем было выкупить, то все 2 тысячи экземп
ляров так и остались у Давыдова на складе <. . . > Я спросил у Д а
выдова: почему бы этих самых „Короля и Бондаривну“ не дать в 
качестве премии к  журналу „Зритель“ для привлечения подписчи
ков? <. . . > Брат Антон сочинил рекламу, и „Король и Бондарив
на“... так и остались в редакции в штабелях составлять постель 
для сторожа Алексея, ибо подписки не было никакой» (Вокруг 
Чехова, стр. 101—102).

«Зритель» — «иллюстрированный литературный, художествен
ный и юмористический журнал» (с 1884 г .— «иллюстрированный 
журнал общественной жизни и литературы») выходил в 1881 — 
1885 гг. в Москве. Редактором-издателем был В. В. Давыдов. 
В 1881 г. вышли №№ 1—26, в 1882 г .— № 1, в 1883 г .— №№ 1 — 
24, в 1884 г . - М »  1—4, в 1885 ш— N °N °  5—6.

Чехов работал в этом журнале в 1881 и 1883 гг., о чем писал 
А. С. Лазареву (Грузинскому) 10 февраля 1899 г.: «Был я  сотруд
ником <. . . > „Зрителя“ (первый и второй год)».

10 а . П, Чехов, г. 18 289



Об участии Чехова в «Зрителе», о Давыдове, некоторых участ
никах журнала рассказал М. П. Чехов { В о к р у г  Ч е х о в а , стр. 9 6 -  
ЮЗ). Он же отмечал, что «...журнал этот стал специально „чехов
ским“, так как в нем все литературно-художественное производство 
целиком перешло в руки сразу троих моих братьев — Александра, 
Антона и Николая, причем Александр, кроме того, стал еще заведо
вать в „Зрителе“ секретарской частью» (там же, стр. 98).

Первый номер «Зрителя» получил цензурное разрешение 2 сен
тября 1881 г. В объявлении на последней странице в числе худож
ников был назван Н. П. Чехов. Среди сотрудников литературного 
отдела А. П. Чехов не упоминался.

Сотрудничество Чехова началось с № 5 (ценз. разр. 14 сентяб
ря), где на стр. 4—6 помещены «Темпераменты»; до конца года с.н 
напечатал в журнале еще несколько вещей (см. тт. 1 и 16 Сочине
ний). Ал. П. Чехов опубликовал рассказ «Неразрешенные вопросы» 
(№№ 19—24), а Н. П. Чехов — ряд рисунков, в том числе рисунки 
к «Свадебному сезону» и «Салону де Варьете» Чехова (№ 11 и № 18).

Публикуемое объявление рекламировалось заранее, в №№ 19 
и 20: «Подписка на журнал „Зритель“ продолжается. О подписке 
на 1882-ой год будет объявлено в одном из ближайших номеров 
журнала „Зритель“».

Чеховское объявление представляет собою соединение собст
венно чеховского текста с текстом уже печатавшихся в «Зрителе» 
объявлений. Чеховские строки заключают в себе попытку привлечь 
внимание читателя: «Лесоводство, скотоводство, рыболовство оо  
плакать по следующей программе». И — «„Зритель“ выйдет в 1882 
году сто раз c/o 3 месяца». Перечень лиц, которые примут участие 
в журнале, почти повторяет перечень из № 13, с некоторыми из
менениями — в частности, введен Антоша Ч. (псевдоним).

Предполагалось, что в следующем году издание состоится — 
в №№ 25 и 26 (ценз. разр. 23 декабря, стр. 2) утверждалось: «От ре
дакции: В нынешнем году этот номер последний. № 1 „Зрителя“ 
1882 года выйдет 2-го января. Г. г. подписчики на 1881 год будут 
продолжать получать журнал бесплатно в январе, феврале и марте 
будущего года; при возобновлении подписки они, вместо объявлен
ной годовой цены — 8 р., уплачивают 6 р. 50 к.»

Однако это обещание выполнено не было. М. П. Чехов вспоми
нал: «...журнал не шел, его трудно было выпускать по три раза в 
неделю, он стал запаздывать и, наконец, потерял доверие у пуОлики. 
Дело погибало, и, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить положение, 
Давыдов напечатал сообщение, что у художника Н. П. Чехова за
болели глаза, что он почти ослеп и по этому поводу выход журнала 
в свет временно приостанавливается. Подписчики ответили рядом 
писем, что они желают художнику скорейшего выздоровления, 
но что из этого вовсе не следует, чтобы редакция могла воспользо
ваться их деньгами, далеко не удовлетворив их журналом» { В о к р у г  
Ч е х о в а , стр. 102).

В 1882 г. вышел только один номер (ценз. разр. 16 декабря 
1882 г.).

С т р .  76. С е м ь  д р е в н и х  м у д р е ц о в , А р х и м е д , П л а т о н . . .— 
Семь мудрецов Греции, которым приписывают разные изречения 
житейской мудрости: Солон Афинский, Фалес Милетский, Виас, 
Питтак Митиленский, Хилон, Клеобул, Периандр; Архимед (287— 
212 до н. э.) — великий древнегреческий математик и механик; 
Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ.
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. ..«быстрые разумом Невтоны»...— перифраз из «Оды на день 
восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны» М. В. 
Ломоносова.

Серебро и золото не входят в число красок со рисунки.— У В. В. 
Давыдова, по воспоминаниям М. П. Чехова, была цинкографиче
ская мастерская; все остальные журналы в Москве печатались лито
графическим способом. Но, когда «Зритель» начал снова выходить, 
«„Будильник“ , испугавшись конкуренции, стал печатать обложку 
золотой краской» (Вокруг Чехова, стр. 98, 100, 103).

С т р. 77—78. ...получит в премию роман со 2 р .—< «Король 
и Бондаривна». Повесть И: Крашевского. Перевод с польского. 
В тексте 18 рисунков факсимиле, исполненных карандашом классн. 
худож. Н. А. Богатовым. М., 1881. (Цена 80 коп.). В записной книж
ке Чехова после И  августа 1899 г. сделана заметка: «Крашевский 
И. Король и бондаривна» (Сочинения, т. 17, стр. 66). Книга была 
отправлена Чеховым в городскую библиотеку Таганрога («Ката
лог книг, переданных А. П. Чеховым в библиотеку в Таганрог, на
писанный им самим».— Ц Г А Л И , ф. 549, on. 1, ед. хр. 187, л. 22, 
№ 981).

О ПОДПИСКЕ НА ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ 
ЛИТЕРА ТУ РН Ы Й , ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й 

И ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ «ЗРИТЕЛЬ» НА 1883 Г.

Впервые — «Зритель», 1882, № 1 (ценз. разр. 16 декабря
1882 г.), стр. 8.

Печатается по журнальному тексту.
Принадлежность Чехову этого объявления доказывается сопо

ставлением текстов.
Начало до слов: «„Зритель“ выйдет...» — совпадает с началом 

объявления на 1882 г., но далее есть некоторые изменения — выпу
щен список лиц, которые примут участие в журнале, и др.

С т р .  79. ...Иллюстрированный Календарь-Альманах со
1883 года.— Такой Альманах издан не был.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОД. «ЗРИТЕЛЬ». 
ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНЫ Й, ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ 
И ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ В 1883 Г.

Впервые — «Зритель», 1883, на афише (ценз разр. 21 декабря 
1882 г.) (ГБЛ; ГИБ).

Печатается по тексту афиши.

На афише — рисунки Н. П. Чехова.
Впервые на это объявление обратил внимание Н. Подороль- 

скип, который воспроизвел отрывки из него и обосновывал его при
надлежность Чехову («Программа задушевная».— «Советская Рос
сия», 1960, № 24, 29 января, стр. 3). В качестве доказательств Подо- 
рольский приводит следующие: 1) чеховский фельетон всегда поле
мичен по отношению к обычной «публицистике» малой прессы, и 
это объявление построено «на отрицании приемов бульварной прес
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сы»; 2) как и в объявлении о подписке на 1882 год, здесь отрицатель
ная программа выражена фразами, начинающимися с «не»; 3) вы
сказано неприятие Золя, а, как известно, Чехов «неодобрительно 
встретил „натурализм“ Золя»; 4) в позитивной программе крити
куется позиция «раскисания» (ср. письмо к Ал. П. Чехову от 20-х 
чисел февраля 1883 г.).

Не менее важно знать роль Чехова в журнале в то время. Не 
выходивший в течение года «Зритель» возрождается в декабре
1882 г., очевидно, не без инициативы А. П. и Н. П. Чеховых. В един
ственном номере за 1882 г. печатается объявление о подписке на
1883 г., являющееся вариантом чеховского объявления на 1882 год. 
Через несколько дней появляется это объявление.

Автор рисунков Н. П. Чехов. Он работал с братом и иллюстри
ровал его тексты. Об этом вспоминал А. С. Лазарев (Грузинский): 
«... угадать Антона Чехова в „Антоше Чехонте“ было до крайности 
легко еще потому, что масса страниц хотя бы в московском журнале 
„Зритель“ состояла из текста Антоши Чехонте, иллюстрированного 
рисунками его брата Н. Чехова, ставившего под ними свою полную 
подпись. Но никто не хотел угадывать» (Чехов в воспоминаниях, 
стр. 155). Так, в 1881 г. Николай Павлович сделал рисунки к текстам 
брата: «Салон де Варьете» (№ И ), «Свадебный сезон» (№ 18); в 
1883 г.: «Кривое зеркало» (№ 2), «Калиостро, великий чародей, в 
Вене» (№ 3), «Женевьева Брабантская» (№ 10), «Московская езда» 
(№ 24).

Первые номера «Зрителя» за 1883 г. составлены почти целиком 
из работ братьев Чеховых. Так, в № 1 — заголовок и рисунок на 
титульном листе — Н. П. Чехова; «Пережитое. (Психологический 
этюд)», «Философские определения жизни», «Мошенники поневоле. 
(Новогодняя побрехушка)», «Гадальщики и гадальщицы. (Под
новогодние картинки») — А. П. Чехова. А в журнале всего 8 стра
ниц. Кроме работ Чехова, там напечатаны только следующие вещи: 
«С Новым годом». Стихотворение Н. Стружкина; «Москва в аду. 
(Совершенно невероятное происшествие)» Данте с Плющихи 
(Л. И. Пальмина); «Поджог». (Сценка) В. Андреева-Бурлака; «Пе
репев» М. Ан... (М. Н. Ремезова). То же и в № 2: заголовок, ил
люстрации к  «Кривому зеркалу», «Наши маскарады» — Н. П. Ч е
хова; «Ряженые», «Кривое зеркало», «„Скоморох“ — театр 
М. В. Л.*** (3-е января)» — А. П. Чехова. Кроме этого: два сти
хотворения Н. Стружкина; «Телефон. (Под Новый год)» Макс. Ан- 
таева; «С птичьего полета. (Заметки и наброски)» В.; «Перми» — 
стихотворение Шило; «Анекдоты».

Почти всегда было: если текст Антона, то рисунок Николая.
В «Зрителе» за 1883 г. увидели свет еще следующие произведе

ния Чехова: в № 3 — «Двое в одном», «Калиостро, великий чаро
дей, в Вене», «Велика честь»; в № 5 — «Исповедь»; в № 7 — «На 
магнетическом сеансе»; в № 10 — «Драма в цирульне», «Женевьева 
Брабантская», «Современные молитвы»; в № 11 — «Женщина без 
предрассудков»; в № 12 — «Ревнитель»; в № 13 — «Коллекция»; 
в № 14 — «Ядовитый случай»; в № 16 — «Мораль»; в № 18 — «Ду
рак. (Рассказ холостяка)»; в № 19 — «Филантроп»; в № 20 — «Слу
чай из судебной практики»; в № 21 — «Америка в Ростове-на-Дону»; 
в № 24 — «Московская езда».

Существенно и то, что Чехов фактически выполнял в журнале 
роль редактора, о чем свидетельствуют письма, сохранившиеся в 
его архиве. Так, В. П. Ансеров обращался к  Чехову: «Многоува-
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жаемый г. Редактор! Не найдете ли Вы возможным дать место на 
страницах редактируемого Вами журнала „Зритель“ следующему 
моему стихотворению (подр(ажание) М. Ю. Лермонтову) <...> Го
норар, в случае помещения, по условиям Вашей редакции» (б/д — 
ГВЛ).  Судя по адресу на письме: «Страстной бульвар, дом Мусина- 
Пушкина», оно относится к  1881 г. 12 декабря 1881 г. Н. Ф. Алек
сандрович из Киева (псевд. Киевский) жаловался: «В ответ на мою 
просьбу о высылке причитающихся за стихотворение „Нищенка“ — 
8 р. 40 к. (. . .) мне прекращена, по-видимому, даже высылка „Зри
теля“ (уже 2 недели я  его не получаю) (. . .)  Будьте же так добры 
отправить с ближайшей почтой следуемые мне 8 р. 40 к.» (ГВЛ)  («Ни
щенка» — «Зритель», 1881, № 16, ценз. разр. 29 октября). Литера
тор В. Д. Сушков писал 10 мая 1883 г. из Казани: «От души благо
дарю Вас за Ваше милое и любезное письмо и за то доброе участие, 
которое Вы приняли в судьбе моих злополучных стихотворений, из
бавив их от погибели в корзине редактора блаженной памяти „Зри
теля“ < . . . > От всего сердца благодарю Вас за обязательное предло
жение— быть мне полезным при сношениях моих с редакциями...» 
(ГВЛ).

Об участии Чехова в журнале говорится в его письмах: Ал. П. 
Чехову 25 декабря 1882 г. и 1 или 2 января 1883 г.: «„Зритель“ 
выходит. Денег много. Будешь получать... Пиши 100—120—150 
строк. Цена 8 коп. со стр(оки)»; Ал. П. Чехову и А. И. Хрущовой- 
Сокольниковой — между 3 и 6 февраля 1883 г.: «„Зритель“ и выхо
дит аккуратно, и платит аккуратно. Я заработал уже в нем рублей 
90». И еще Ал. П. Чехову 17 или 18 апреля 1883 г.: «В „Зрителе“ 
платил издатель превосходно, но теперь, кажется, он уже уходит. 
У Давыдова ни гроша...» 13 мая: «„Зритель“ погребен и отпет. Бо
лее не воскреснет».

О Чехове — сотруднике «Зрителя» сохранились воспоминания: 
А. К р у г л о в .  Из альбома беллетриста. VIII. Памяти Чехова.— 
«Голос Москвы», 1912, № 156, 7 июля; В. А. Г и л я р о в с к и й .  
Жизнерадостные люди.— Чехов в воспоминаниях, стр. 107, 111.

Сравнение текстов этого объявления и двух предыдущих пока
зывает, что из двух частей: «программы задушевной» и «программы 
официальной» — «программа официальная» повторяет такой же раз
дел в предыдущих объявлениях (есть изменение в сведениях о том, 
где принимается подписка. Вместо: «в магазине „Нового времени“ — 
на Никольской» — «в книжном магазине Васильева, на Страстном 
бульваре, дом графа Мусина-Пушкина»). Чеховский текст присоеди
нен, таким образом, как и в двух предыдущих объявлениях, к  «офи
циальной» программе журнала, и все три объявления можно счи
тать коллективными.

С т р .  80. «А еще, государь œ  базарного...»— цитата из сти
хотворения А. К. Толстого «Пантелей-целитель» (1866).

...«.опоенной злыми отравами»...— несколько измененные слова 
из того же стихотворения: «Опоенные злыми отравами» (т. е. «ду
шою увечные», «разумом тяжко болящие», «глухие, немые, незря
щие»).

С т р .  81. ...с г. Э. Золя никаких сношений не имеем...— Иро
ническое обыгрывание фразы из объявления журнала «Будильник» 
на 1883 г.: «Редакция „Будильника“ вошла в сношения с Эмилем 
Зола и приобрела от него исключительное право перевода на русский 
язык его нового романа „Au Bonheur des dames“ <. . . > Пользуясь py-
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кописью Зола, „Будильник“ тем самым получает возможность дать 
своим подписчикам всю новую книгу знаменитого романиста не толь
ко ранее всех наших журналов и газет, но и ранее, нежели печата
ние романа окончится в подлиннике» («Будильник», 1882, № 45, 
14 ноября (ценз. разр. 12 ноября), стр. 529, и далее, во всех номе
рах 1882 г.). В № 10 за 1883 г. (ценз. разр. 12 марта), после стр. 80, 
сообщалось о выходе в свет «Дамского счастья» Золя.

. . . д в а  р а з а  в  н е д е л ю  со с т о  н у м е р о в . . .— Журнал выходил дейст
вительно два раза в неделю. В 1883 г. было всего 24 номера.

(ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫ ХОДЕ В СВЕТ 
СБОРНИКА «СКАЗКИ МЕЛЬПОМЕНЫ»)

Впервые — «Осколки», 1884, № 27, 7 июля.
Печатается по журнальному тексту.
17 июня 1884 г. Чехов писал Н. А. Лейкину: «Третьего дня я  

послал Вам свою новорожденную книжицу „Сказки Мельпомены“ 
<. . . > Хотелось бы мне и объявленьице сочинить в „Петербургскую 
газету“, но, увы, денег нет свободных... <...> посему не походатай
ствуете ли об объявлении в кредит? <...> Объявление для „Петер
бургской газеты“ прилагаю. Напечатать 5 раз, на 4-й странице, в 
размере прилагаемого объявления, в рамочке... В „Осколках“ 
объявление не печатайте... У вас и так тесно, да и книжка моя не в 
духе „Осколков“» (Письма, т. 1, стр. 110—111).

В «Осколках» объявление перепечатывалось в №№ 27—33, с 
1 июля по 18 августа.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ

Впервые — П и с ь м а , т. 1, стр. 41. Автограф неизвестен.
Печатается по тексту: П и с ь м а , и з д .  2 - е , т. 1, стр. 76.
Стихотворение обращено к Екатерине Ивановне Юношевой (в 

замужестве Орлова), подруге М. П. Чеховой по курсам В. И. Герье. 
О ней см. Письма, т. 1.

Долгое время авторство Чехова не подвергалось сомнению. 
В обоих изданиях П и с е м  М. П. Чехова приводила текст «Послед
него прости» в виде письма «по подлиннику». Другим основанием для 
признания Чехова автором этого стихотворения было то, что он в 
рассказе «О женщины, женщины!..» (1884) привел первые четыре 
строки как пример бездарного стихоплетства.

Комментатор писем 1883 года в настоящем издании Л. М. Фрид, 
кес, сравнив это стихотворение с текстом письма к Е. И. Юношевой 
от 2 ноября, очевидно, одновременно посланного, высказал предпо
ложение, что подпись «Известный» принадлежит брату писателя 
художнику Николаю Чехову, а подпись «Неизвестный» под письмом 
от 2 ноября — самому Антону Павловичу (см. Письма, т. 1, стр. 
362). Это возможно, так как, посылая с письмом жука, погибшего 
«от безнадежной любви к  одной курсистке» (то есть к Е. И. Юноше
вой), Чехов далее пишет: «Судьба этого жука может служить уро
ком для некоторых художников...»

Признавая сомнения Фридкеса небезосновательными, редак
ция считает необходимым все же оставить данное произведение в
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составе Сочинений, но в разделе «коллективное». Существование ав
тографа, на который ссылалась М. П. Чехова при публикации этого 
стихотворного послания, позволяет думать, что Чехов мог при писа
нии текста внести поправки.

«ПРОСТИ МЕНЯ, МОЙ АНГЕЛ БЕЛОСНЕЖ НЫ Й...»

Впервые — в статье М. П. Чехова «Об А. П. Чехове» (сб. «О Ч е
хове». М., 1910, стр. 267—268). Автограф неизвестен.

Печатается по тексту сб. «О Чехове».
Долгое время приписывалось Чехову на основании свидетельст

ва М. П. Чехова, который рассказывал о несохранившемся водевиле 
«Бритый секретарь с пистолетом», где изображена была редакция 
журнала. «Один из сотрудников принес для напечатания бездарное 
стихотворение. И вот Ант. П. должен был специально сочинять имен
но бездарное стихотворение, в котором четыре раза должно было 
повториться слово „стремглав“» (сб. «О Чехове». М., 1910, стр. 267; 
cp.: М. П. Ч е х о в. Театр, актеры и «Татьяна Репина». Пг., 1924, 
стр. 8—9. Здесь стихотворение приносит не «один из сотрудников», 
а «армянский князь»).

Так же, как и предыдущее стихотворение, цитируется в расска
зе «О женщины, женщины!..» (1884). Комментатор этого рассказа 
Л. М. Долотова приводит указание В. А. Брендера на то, что сти
хотворение «Прости меня, мой ангел белоснежный...» написано бра
том Чехова Николаем Павловичем (см. Сочинения, т. 2, стр. 548).

Стихотворения «Последнее прости» и «Прости меня, мой ангел 
белоснежный» выдержаны в манере, пародирующей псевдороманти- 
ческий стиль, и, по всей вероятности, принадлежат одному лицу. 
Не случайно, что в рассказе «О женщины, женщины!..» цитаты из 
этих двух стихотворений отнесены к одному произведению. Правка 
Чеховым текста вполне вероятна.

Среди произведений Чехова нет больше такого развернутого 
стихотворного пародирования псевдоромантического стиля.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА

Впервые — «Осколки», 1886, № 3, 18 января (ценз. разр. 17 ян
варя), стр. 6. Без подписи.

Печатается по журнальному тексту.
5 января 1886 г. Чехов послал редактору «Осколков» Н. А. Лей- 

кипу материал для нового раздела «Специальная почта», начатого в 
№ 3 журнала: «Для специальной почты шлю от себя 2 штучки. Усло- 
bxîc: под почтой моих псевдонимов не ставьте. Думаю, что самой под
ходящей подписью было бы Д у о  или Т р и о , смотря по количеству 
лиц, участвующих в почте, или же И .  Г р э к  — по имени человека, 
редактирующего этот отдел. Думаю также, что этот отдел будет ожив
ляющим элементом». 7 января Лейкин ответил: «К Вашей „Специ
альной почте“ сам приделал петербургский отдел и провинциаль
ный. Подписи никакой не будет» (Г Б Л ).

На основании этих писем заметки московского отдела «Специ
альной почты» приписывались Чехову. В № 3 их три, и все три были 
помещены в ПССП,  т. V, стр. 445. Однако из дальнейшей переписки 
с Лейкиным и В. В. Билибиным (И. Грэком) видно, что оскорбитель-
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пая для издательницы «Будильника» Е. Арнольд третья заметка не 
принадлежит Чехову и была добавлена самим редактором «Оскол
ков». 28 января Чехов протестовал: «Не знаю, какой эффект произ
вели в „Будильнике“ Ваши орехи... Вероятно, бранят меня, ибо 
как я  могу доказать, что про орехи не я писал? Нет, честное слово, 
нехорошо... Вы меня ужасно озлили этими орехами. Если орехи 
будут иметь последствия, то, ей-богу, я  напишу Вам ругательное 
письмо». Еще раньше Чехов высказал недовольство в письме (не- 
сохранившемся) В. В. Билибину, который отвечал 25 января: 
«К специальной почте двух последних №№ я не прикасался. Ваше 
подозрение, что заметка насчет грецких орехов принадлежит мне, 
очень обидело бы меня, если бы я  не впал в тот же тяжкий грех по 
отношению к Вам: именно, размечая тот №, я, не зная, кому из 
двух — Вам или Лейкину — принадлежат те строки, причел их, 
кажется, Вам» (Г Б Л ).

В «Осколках московской жизни» (1884—1885) Чехов не раз 
иронизировал относительно двух молодых щеголей, сделавшихся 
журналистами. Тогда речь шла о журнале «Вокруг света» (см. Сочи
нения, т. 16, стр. 138 и 142). М. П. Чехов вспоминал по этому пово
ду, как братья Вернеры, не зная об авторстве Чехова, «жаловались 
ему же „на чьи-то выходки по их адресу“ в „Осколках московской 
жизни“: он писал про них так: „Вы думаете, что легко издавать 
журналы? Это вам не то, что носить жилетки с лошадками“» (Вокруг 
Чехова, стр. 130). М. П. Чехов неточен, вероятно, лишь в том, что 
строки из «Специальной почты» отнес к «Осколкам московской жиз
ни» (там упоминаются костюмы бр. Вернеров от Айе). По сообщению 
М. П. Чеховой, братья Вернеры первые стали носить модные жи
летки с изображениями лошадиных головок (Письма, т. 1, стр. 210). 
Эти «жилетки с лошадями» упоминаются в письме Чехова Лейкину 
20 сентября 1886 г.: «Братья Вернеры то и дело катают в Париж и 
обратно. Купили себе типографию, завели газовый двигатель, тра
фарет, пригласили парижского Люка и проч., проч. Живут шика- 
рями. Их „Вокруг света“ имеет более 20 тысяч подписчиков, а „Свер
чок“ хватил за 5 тысяч <...> Вот Вам и жилетки с лошадями». 
В письме Лейкина к  Чехову 23—24 февраля 1886 г. прямо ска
зано: «В отместку за Вашу заметку в „Почте“ братья Вернеры язвят 
меня тоже в „Почте“» (ГБ  7).

С т р .  83. ...издавать журнал гораздо труднее...— Издатели- 
редакторы «Сверчка» братья М. и Е. Вернеры в № 1 сформулировали 
программу журнала: «...мы не станем бичевать „бичом сатиры“ 
пороки, не берем на себя смелость исправлять общество; мы-торжест
венно клянемся, что не будем подрывать основы <...> Смех, весе
лый и безобидный смех — вот наша программа, вот наше знамя». 
Там же издатели извинялись перед читателями за то, что первый, но
вогодний номер вышел лишь 8 января: понадобилось несколько дней 
«на окончательные приготовления, чтобы показаться публике» — 
«первый № для журнала это то же, что первый дебют для актер,а».

...Форкатти со судиться будете? — Драматический актер и 
режиссер В. Л. Форкатти (Людвигов) остался не у дел после закры
тия (из-за материальных затруднений) Русского драматического 
театра, основанного Ф. А. Коршем. Выступление Форкатти на «про
щальном» вечере упомянуто в «Осколках московской жизни» (Сочи
нения, т. 16, стр. 150—152). Позднее Чехов, характеризуя ко'ршев- 
ский театр, писал о «заживо погребенном Форкатги» (там же, стр. 
173).
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И ЕЩЕ Ю БИЛЕЙ

Впервые — «Осколки», 1886, № 7, 15 февраля (ценз. разр. 
14 февраля), стр. 1, без подписи. Текст к  рисунку А. И. Лебедева. 

Печатается по журнальному тексту.
Тема была предложена Чеховым в письме к  редактору «Оскол

ков» Н. А. Лейкину 19 января 1886 г.:
« Т е м а  д л я  п е р е д о в и ц ы :  По поводу юбилеев.
Л у н а ,  глядя на Землю, презрительно улыбается.
— Когда же, наконец, мой юбилей будут праздновать?

Если эта тема не годна, то ее можно взять для мелочишки „Юби
лей Луны“. Порекомендуйте И. Грэку».

Тема была использована редакцией «Осколков».

ПЕСТРЫ Е СКАЗКИ

Впервые — «Новое время», 1886, №№ 3648 и 3655, 27 апреля и 
4 мая. Подпись: Два Аякса.

Печатается по тексту газеты.
2—3 января 1887 г. А. С. Лазарев (Грузинский) писал 

H. М. Ежову, что Чехов говорил ему «о сотрудничестве в „Новом 
времени“ его, Чехова, и В. В. Билибина в „Пестрых сказках“. 
Билибин все робеет писать в „Новое время“, хотя вместе с Чеховым 
они уже писали там по воскресеньям „Пестрые сказки“ — плата 
12 копеек, т. е. за десять строк 1 р. 20 к., а за сто строк 12 рублей!!!» 
( Ц Г А Л И ,  ф. 189, on. 1, ед. хр.7).

Раздел юмористического фельетона под названием «Пестрые 
сказки» в воскресных номерах «Нового времени» стал появляться 
(нерегулярно) с начала 1886 г.

Еще в феврале и марте 1886 г. Чехов рекомендовал Билибину 
писать в «Новое время». 14 марта Билибин отвечал: «Лейкин все 
обещает „пристроить“ меня в „Новое время“. Может быть, что-ни
будь я и писал бы, хотя мне, знаете ли, при моем жанре, довольно 
трудно много писать. Но деньги нужны. Ах, как нужны!» 6 апреля 
он снова писал Чехову: «Как Вы смешно спрашиваете, отчего я не 
пишу в „Новое время“. Не приглашают. А самому навязываться не 
хочется...» (Г В Л ).

25 апреля 1886 г. Чехов приехал в Петербург и за время пребы
вания там, до 7 мая 1886 г., совместно с Билибиным написал в «Но
вое время» два фельетона для раздела «Пестрые сказки». Этот факт 
удостоверяется письмом Билибина от 1 июня 1886 г. «...Кстати на
счет „Нового времени“ (оттуда меня „прогнали“ х): если Вам выслали 
оттуда гонорар и за май и прислали счет, то не значатся ли в Вашем 
счете и мои анекдоты:

№ 3655-68  стр. очеви«но’ навРаны» 2-

1 Билибин писал Чехову 11 мая 1886 г.: «Нарочно ждал воскре
сенья, чтобы написать Вам, ждал, появятся ли в „Новом времени“ 
мои „Пестрые сказки“. Нет!» По-видимому, сотрудничество Билиби
на, не подкрепленное помощью Чехова, было «Новым временем» 
отклонено.

? «Навран» № 3468 — следует читать 3648.
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27 июня 1886 г. Билибин снова писал Чехову: «Вчера был у 
Леонтьихи 1. Гонорар Вам будет выслан сегодня. На Ваш счет пос
тавлены „Пестрые сказки“ целиком. Поэтому считаю приятным дол
гом вычесть из Вашего осколочного гонорара за июнь 13 р. 44 к., 
если Вы ничего не имеете против этого (расчет 44+  68=112, 112 X 
Х12=13 р. 44 к.). Если да, то пришлите на отдельном лоскутке доку
мент для подклейки в книгу:

„Прошу Билибина из причитающегося мне за июнь гонорара 
удержать в свою пользу 13 р. 44 к. Ан. Чехов“».

Таким образом выясняется, что фельетоны «Пестрые сказки» 
в № 3648 и 3655 написаны Чеховым совместно с Билибиным, при
чем в № 3648 из 69 строк — 44 строки принадлежат Билибину и 
25 строк Чехову, а в № 3655 из 100 строк — 68 строк Билибину и 
32 строки Чехову.

Определить, какие именно строки написаны Чеховым, трудно: 
подсчет строк отдельных отрывков ничего не дает, так как цельного 
отрывка, составляющего 25 и 32 строки, нет, а комбинации, состав
ляющие эти числа, могут быть различны.

Остается неясным, кому принадлежит статейка «Исторические 
каламбуры», напечатанная в первом фельетоне ниже подписи «Два 
Аякса». Она содержит еще 17 строк.

УСТАВ ГРИБОЕДОВСКОЙ ПРЕМИИ

Впервые — «Театрал», 1895, № 6 (29), июль, раздел «Хроника», 
стр. 46—47. Автограф неизвестен.

Печатается по журнальному тексту.
Текст напечатан небрежно, с пропуском обозначений некоторых 

параграфов (восстановлены по смыслу) и пропуском текста парагра
фа 12. Под заголовком: «Утвержден Мин. вн. дел 17 октября 1894 г.»

Соавторство Чехова устанавливается по его письму к Е. М. Шав- 
ровой от 11 марта 1891 г.: «Простите, Елена Михайловна, что я не 
ответил Вам вчера. Ваш посланный застал меня, когда я только что 
вернулся из заседания, где купно с Южиным и Шпажинским сочи
нял новый устав Грибоедовской премии». Таким образом, сочинение 
устава датируется 10 марта 1891 г.

В сочинении устава Чехов принимал участие, поскольку был 
избран на общем собрании Общества русских драматических писа
телей и оперных композиторов членом комиссии по пересмотру уста
ва Грибоедовской премии. Общее собрание состоялось 20 января 
1890 г. Кроме Чехова, в комиссию были избраны В. А. Крылов, 
М. П. Садовский, А. И. Сумбатов (Южин), И. В. Шпажинский. 
Почти весь 1890 год Чехов был занят подготовкой к поездке на Са
халин, а затем самой поездкой и работой на «каторжном» острове. 
В Москву он вернулся лишь 8 декабря.

Сохранилось письмо от режиссера А. Ф. Федотова, помеченное 
Чеховым «9 марта 1891». Федотов писал: «Многоуважаемый Антон 
Павлович, прошу Вас пожаловать ко мне в воскресенье (т. е. 10 мар
та) в 71/2, часов. Вы встретите у меня Сумбатова и, вероятно, кроме 
того, Шпажинского и Немировича» (Г Б Л ). Видимо, заседание, о 
котором идет речь, и происходило на квартире Федотова.

1 П. Я. Леонтьева, сотрудница конторы «Нового времени».
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ИЗ-ПОД МОСКВЫ

Впервые — «Русские ведомости», 1898, № 159, И  августа, без 
подписи.

Печатается по тексту газеты.
Заметка основана на сообщении в письме И. Г. Витте Чехову от 

30 июля 1898 г.: «Многоуважаемый Антон Павлович! Вчера (1-го 
августа) тесный кружок товарищей в Кузьминской лечебнице Мос
ковского губернского земства праздновал пятнадцатилетие земской 
службы заведующего врача. •

На ваше усмотрение. Ваш И. Г. Витте» (Г Б Л ).
Чехов оформил присланный ему текст и в письме к редактору 

«Русских ведомостей» представил заметку как написанную им са
мим — очевидно, чтобы наверняка обеспечить ей напечатание. 
8 августа 1898 г. он писал В. М. Соболевскому: «Дорогой Василий 
Михайлович, возвратясь к себе, я  нашел на столе корреспонденцию, 
мною написанную, которую следовало бы поместить 2-го авг(уста). 
Но я не взял ее с собой и теперь посылаю с просьбой — дать ей место 
среди корреспонденций из провинции. 15 лет службы — штука не 
важная, но только не в земстве. Прослужить врачом в земстве 10 лет 
труднее, чем 50 быть министром».

(ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ГАЗЕТЕ «КРЫМСКИЙ КУРЬЕР»)

Впервые — «Крымский курьер», 1900, № 123, 4 июня, стр. 1.
Печатается по газетному тексту.
«Крымский курьер» — ежедневная (кроме дней послепразд- 

ничных) газета, выходила в Ялте со 2 августа 1898 г. по 1 мая 1907 г.
Чехов приехал на постоянное жительство в Ялту 18 сентября 

1898 г., что было отмечено в «Местной хронике» «Крымского курьера» 
20 сентября. С того времени газета постоянно извещала ялтинцев 
о состоянии здоровья писателя, его отъездах и приездах, его участии 
в общественной жизни Ялты, а также передавала сведения из сто
личной прессы о постановках его пьес и отзывы современной кри
тики о его произведениях.

В 1898 г., 25 ноября, в № 90 газеты, был перепечатан старый 
рассказ Чехова «Жилец» (из «Журнала для всех»), а в 1899 г., 30 
декабря, в № 291,— «Художество» (из «Петербургской газеты»).

В 1898 г., 24 ноября, в № 89, была опубликована без подписи 
статья «Голодающие дети», написанная Чеховым в соавторстве с 
А. С. Пругавиным, а затем помещены отчеты Чехова о сборе средств 
в пользу голодающих — («Пожертвования в пользу детей крестьян 
Самарской губернии») (I—VIII) и («Пожертвования в пользу голо
дающих Казанской губернии») (I—III). В 1899 г., 28 сентября, в 
№ 216, напечатано было без подписи Чехова воззвание — «В пользу 
нуждающихся приезжих больных» (см. т. 16 Сочинений, стр. 363— 
374, 548—565).

Благодаря Чехову в 1898 г. увидел свет рассказ В. Вольного 
(В. Г. Вальтера) «На своем месте» («Крымский курьер», №№ 103, 
104, 11, 12 декабря). Одна из рекомендаций Чехова оказалась не
удачной, в связи с чем осенью 1900 г. Чехов дал редактору газеты 
М. К. Первухину шутливое обязательство «юным плагиаторам не 
покровительствовать» (см. т. 9 Писем).
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Состоя членом местного благотворительного общества, Чехов 
близко сошелся с ялтинской интеллигенцией. С. Я. Елпатьевский 
(1854—1933) — врач, поселился в Ялте одновременно с Чеховым 
(см. «Крымский курьер», 1898, № 61, 20 октября), активный деятель 
благотворительного общества (см. т. 16 Сочинений, стр. 565, 568). 
А. Я. Бесчинский (?—1941) — журналист, автор книг: «Путеводи
тель по Крыму». М., 1901 ( Д М Ч ) \  «Ялта и ближайшие окрестности». 
Ялта, 1902, и др., член благотворительного общества. М. М. Копо- 
тилов — лаборант городской санитарной лаборатории в Ялте, сек
ретарь благотворительного общества (см. т. 16 Сочинений, стр. 365, 
551). Летом 1900 г. уехал из Ялты («Крымский курьер», 1900, № 144, 
29 июня, стр. 3). В. В. Келлер — «южнобережский винодел», гу
бернский гласный (там же, 1900, №№ 55, 221, 9 марта, 3 октября). 
П. П. Розанов (1858—?) — санитарный врач; Чехов помогал публи
кации его статьи «О курортном Положении для кавказских минера
льных вод» в «Русской мысли» (см. т. 16 Сочинений, стр. 565).

27 сентября 1899 г. был заключен договор между редактором п 
издателем газеты «Крымский курьер» H. Р. Лупандиной и Бесчин- 
ским, Елпатьевским, Келлером, Копотиловым, Розановым и Чехо
вым «на участие в газете» сроком на 5 лет — от 1 октября 1899 г. 
по 1 октября 1904 г. (Т М Ч ).

Лупандина давала обязательство издавать газету на свои сред
ства и «ежегодно выдавать А. Я. Бесчинскому и другим, вступив
шим в договорные обязательства по настоящему условию, семьдесят 
процентов чистого дохода от издания газеты», а в случае продления 
договора еще на пять лет — 50%.

В договоре есть такие слова: «Мы, Бесчинский, Елпатьевский, 
Келлер, Копотилов, Розанов и Чехов, обязуемся доставлять мате
риал для газеты, приглашать для газеты сотрудников, читать ру
кописи и исправлять их, в случае надобности, направлять деятель
ность иногородних корреспондентов и следить, чтобы таковые были 
во всех более или менее значительных пунктах Таврической губер
нии и Черноморского побережья <...> Мы, Бесчинский, Елпатьев
ский и другие, обязуемся за свои статьи и заметки, помещаемые в 
„Крымском курьере“, особого вознаграждения и платы не получать, 
кроме упомянутых в пункте первом...» Лупандина имела право 
«прекратить действие настоящего договора в том случае, если трое 
из постоянных сотрудников <...> откажутся от участия в газете 
„Крымский курьер“».

С 5 октября 1899 г. (№ 221) по 4 февраля 1900 г. (№ 27) на 
стр. 1 «Крымского курьера» стали появляться объявления о подпис
ке на газету с перечнем шести будущих сотрудников. Излагалась и 
программа. После отказа Чехова и других от участия в редакции, 
1 июля 1900 г., открывая подписку на второе полугодие, газета из
вещала: «Состав сотрудников, принимающих ближайшее участие в 
издании газеты, в последнее время обновлен и значительно увели
чен. Редакция приняла все зависящие от нее меры к тому, чтобы 
газета „Крымский курьер“, благодаря своему объему, удовлетво
ряла потребностям не только местных обывателей, но и приезжих».

С весны 1900 г. фактическим редактором газеты стал М. К. Пер
вухин. В его воспоминаниях есть сведения об отношении Чехова к 
«Крымскому курьеру»: «А. П. Чехов очень резко отзывался как о 
самой газете, влачившей, признаться, жалкое существование, так 
особенно о ее издательнице, державшей и газету и нас, сотрудников, 
в черном теле. Но в то же время Чехов интересовался газетою и
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иногда заглядывал ко мне на дом, чтобы узнать последние новости 
до выхода номера <...> однажды я все же осведомился — почему 
он не заглядывает в редакцию? Разумеется, все телеграммы — в его 
полном распоряженхш и так далее. Чехов нахмурился. Долго мол
чал, потом неожиданно для меня разразился целою филиппикою.

— Не только на вашу газету,— говорил он сурово,— но и на 
большинство провинциальных и даже столичных газет мне тяжело 
смотреть! Еще тяжелее — заглядывать в редакции. <...> Вот, на 
Сахалине я был. Там нечто в том же роде! Каторга какая-то! <...> 
Газета — в руках издателей. А кто эти издатели? В одном месте 
гоголевская помещица Коробочка <...> тупая, безграмотная, алч
ная <...> В другом месте в газете хозяйничает бывший кабацкий 
сиделец <...> И пичкает газету шантажными вещами» (Чехов в вос
поминаниях, стр. 612—613).

И все-таки газету эту Чехов постоянно читал и снабжал ею дру
гих. 18 января 1899 г. он спрашивал в письме брата И. П. Чехова: 
«Исправно ли получаешь „Крымский курьер“? Я высылаю каждый 
день, кроме послепраздников, когда газета не выходит». Когда Че
хов был в отъезде, М. И. Чехова писала ему из Ялты: «„Крымский 
курьер“ я посылаю каждый день» (Письма М. Чеховой, стр. 219).

ВОЗЗВАНИЕ ЯЛТИНСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
О НУЖДАЮЩИХСЯ ПРИЕЗЖИХ БОЛЬНЫХ

Впервые — «Крымский курьер», 1900, № 253, 9 ноября, стр. 2.
Печатается по тексту газеты.
Воззвание является третьим в ряду коллективных воззваний 

Ялтинского благотворительного общества, опубликованных в 
«Крымском курьере». См. т. 16 Сочинений, стр. 372—376, 563—568.

На это воззвание откликнулись ялтинцы, и 17 ноября в № 260 
ялтинской газеты (отдел «Хроника») появилась заметка: «Для вы
дачи пособий нуждающимся приезжим больным в редакцию „Крым
ского курьера“ поступили пожертвования от следующих лиц:
С. И. Кузнецова 1 р., Неизвестного 5 р., Ростаргуева 10 руб., ба
рона Остен-Дрезен 5 р., Юнаковой 1 руб., А. Я. Полянцева 25 руб., 
Матье 5 руб., Неизвестного 100 руб., Неизвестного б р., Неизвест
ного 5 руб., Влад, и Алек. Т. 10 руб., Е. А. X. 25 р., Базилевой 
5 руб. и H. Н. Вахрамеева 10 р.»

ВОЗЗВАНИЕ
(ЯЛТИНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА)

Впервые — «Крымский курьер», 1903, № 266, 18 октября, стр. 
3—4, «Справочный отдел». Повторено: №№ 271, 273, 275—286, 290, 
293, 296, 329, 333, 24, 26, 28—31 октября, 1—8, 12, 15, 18 ноября, 
23, 30 декабря; в 1904 г .— №№ 3, 5, 23, 4, 8, 29 января, с опечат
ками. В ГБЛ  «Воззвание» сохранилось в письме Чехова В. В. Ка
лужскому от 8 августа 1903 г. на бланке: «Состоящее под августет- 
гаим покровительством ее императорского высочества великой кня
гини Ксении Александровны Ялтинское благотворительное об
щество. Комитет по постройке пансиона „Яузлар“ для нуждающихся 
приезжих больных, г. Ялта».

Печатается по типографскому бланку (ГБЛ, ф. 331, к. 21, ед. 7).
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Ялтинское благотворительное общество, членом которого сос
тоял Чехов, еще в 1898 г. начало хлопотать о постройке санатория 
для нуждающихся туберкулезных больных. В 1899 г., в № 216 
«Крымского курьера», 28 сентября, Чехов опубликовал воззвание 
«В пользу нуждающихся приезжих больных», а затем посылал его 
в другие города. В несколько измененном виде М. Горький напе
чатал его в «Нижегородском листке» 1 декабря 1899 г. (№ 330). 
См. тексты воззваний и примечания к ним в т. 16 Сочинений, стр. 
372—376, 563—568.

Положение приезжих больных продолжало оставаться тяжким 
и к концу 1900 г.

Благотворительное общество неоднократно вынуждено было об
ращаться с просьбами о пожертвованиях к населению Ялты через 
местную газету. На годичном собрании членов Ялтинского благот
ворительного общества 27 мая 1900 г. Чехов был выбран участковым 
попечителем о нуждающихся приезжих больных. Там же было выне
сено постановление об открытии пансиона для приезжих больных 
с максимальной платой 40 р. в месяц («Крымский курьер», 1900, 
№ 119, 31 мая).

На устройство санатория поступили средства: от Харьковского 
губернского земства (1000 р.), от проведения лотереи-аллегри в 
юродском саду 29 июня, в которой приняли участие М. П. Чехова и 
О. Л. Книппер (1589 р.), от гулянья в городском саду 8 октября 
1900 г., а также концерта в курзале 2 сентября. Торжественное от
крытие пансиона «Яузлар» состоялось 13 августа 1900 г. в Нижней 
Аутке, в доме Милевского (см. «Крымский курьер», 1900, №№ 10, 
127, 137, 147, 149, 183, 197, 226 14 января, 9 июня, 21 июня, 4, 
6 1йЬля, 15 августа, 2 сентября, 8 октября).

Но уже в начале 1902 г. встал вопрос о необходимости для Бла
готворительного общества иметь собственное здание санатория, что
бы не платить за помещение. Был избран состав комитета по пост
ройке здания и получено пожертований 10000 р. от частных лиц 
(«Крымский курьер», 1902, №№ 18, 22, 20, 24 января). 5000 р. 
передала обществу знакомая Чехова О. М. Соловьева (там же, 
№ 140, 2 июня).

12 июня 1902 г. на общем собрании членов Ялтинского благот
ворительного общества решено было купить землю для пансиона в 
Нижней Аутке, по Барятинской улице (там же, № 150, 14 июня).

29 октября 1902 г. «Крымский курьер» известил о совершении 
купчей на купленную для «Яузлара» землю — в количестве 2988 кв. 
саж., стоимостью в 16051 р. (№ 279).

28 мая 1903 г. на годичном собрании членов Ялтинского благот
ворительного общества «единогласно избраны в члены комитета по 
постройке пансиона «Яузлар» г-жа Л. П. Княжевич и А. П. Чехов» 
(там же, № 136, 31 мая).

От имени членов комитета и напечатано настоящее воззвание.
В «Яузлар» Чехов подарил книгу с дарственной надписью — 

«Мужики и Моя жизнь». Издание 6-е, 1899. См. т. 12. Писем.
Теперь это санаторий имени А. П. Чехова.
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РЕДАКТИРОВАННОЕ1

М. П. ЧЕХОВА.
«КАКИЕ СЛЕДЫ ОСТАЛИСЬ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, 
КАРЛА XII, КОЧУБЕЯ И ИСКРЫ, МАЗЕПЫ И МАРИИ»

Впервые — ПССП т. I, стр. 517 (в тексте воспоминаний 
М. П. Чеховой «Как А. П. Чехов писал за меня сочинение»).

Печатается по автографу (ГБЛ).
В 1879/80 учебном году ученица 4 класса I отделения женского 

Филаретовского епархиального училища в Москве Мария Павловна 
Чехова писала домашнее сочинение по словесности на тему к «Пол
таве» Пушкина: «Какие следы остались после Петра Великого, Кар
ла XII, Кочубея и Искры, Мазепы и Марии» (тетрадь хранится в 
ГБЛ). Сочинение, написанное карандашом, она показала брату Ан
тону Павловичу, тогда студенту первого курса Московского универ
ситета. Он исправил многочисленные орфографические ошибки и 
вычеркнул две фразы.

Приводим этот текст, исправленный Чеховым:
«Вот уже сто с лишком лет прошло с тех пор, когда случилось 

то, что Пушкин так хорошо описывает в своей поэме „Полтава“. 
[Был когда-то Мазепа, так нагло предавший отечество, был Кочубей, 
невинно пострадавший из-за Мазепы. Был Искра, Мария.]

Полтава служит памятником победы Петра I над Карлом XII. 
В Бендерах остались три сени, углубленные в земле и поросшие мхом 
ступени: это то место, где Карл так мужественно отражал натиск 
турок. [Никто не забывал Петра.]

Все забыли Мазепу. Одна только церковь, так долго прокли
навшая его, напоминала людям об изменниках отечеству. Тихо 
спят сном смерти два страдальца, и одна только могила их, прию
тившаяся под церковью, говорит о Кочубее и Искре.

Также никто не говорит о Марии, которая ради Мазепы прене
брегла отцом и матерью, но только слепой украинский певец напо
минает изредка молодым казачкам об этой преступнице».

Под текстом — «резолюция» Чехова:
«Неудобно. „К возврату“». И рукою Н. П. Чехова: «Редактор 

Гатцук» 2.
Следующая страница заполнена новыми попытками М. П. Чехо

вой написать сочинение самостоятельно:
1) «Обыкновенно после [хороших3] людей, которые сделали 

что-нибудь замечательное, остается память.
Так в поэме „Полтава“, сочинении Пушкина, остаются хорошие 

и дурные следы. После Петра I остался памятник, который находит
ся в Полтаве».

2) «Как известно, что по смерти знаменитых людей остается ка
кая-нибудь память, также и после тех, которые сделали что-нибудь 
вредное отечеству». Здесь сочинительницу силы покинули, и она об-

1 В отредактированных Чеховым чужих рукописях текст, им 
вычеркнутый, дан курсивом и заключен в квадратные скобки; текст, 
вписанный Чеховым, обозначен полужирным шрифтом.

2 Московский издатель, редактор «Газеты Гатцука» и «Крест
ного календаря».

3 Зачеркнуто М. П. Чеховой.
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ратилась к брату со словами: «Антоша, помоги мне...» Эпизод этот 
описан в воспоминаниях М. П. Чеховой при первой публикации 
автографа Чехова, и рассказ повторен почти в тех же выражениях 
в ее книге: «Из далекого прошлого». Запись Н. А. Сысоева. М., 
1980, стр. 28—30. «Брат сжалился над моим детским горем и стал 
„помогать“ мне,— пишет М. П. Чехова в книге,— то есть перевер
нув страницу, чтобы не видеть моих мук творчества, он... написал 
за меня сочинение, сохранив в нем все же мой „стиль“, если можно 
так громко выразиться» (стр. 29). Текст Чехова написан также ка
рандашом, четкими и крупными буквами («видимо, для того, чтобы 
мне легче было переписать»,— замечает Мария Павловна). Взяв 
за основу первоначальный вариант сочинения и сохранив в целом 
лексику и фразеологию сестры, Чехов убрал наивное перечисление: 
«Был когда-то Мазепа», «был Кочубей», «Вот Полтава» и фразу о 
тихом сне смерти «двух страдальцев» — Кочубея и Искры. В более 
лаконичном тексте сочинения, написанном для сестры, Чехов ввел 
мысль, которая у нее совсем отсутствовала,— о преобразованиях 
Петра Великого. Эта чеховская фраза в публикациях Марии Пав
ловны печаталась отдельно, после подписи «Марья Глупцова». 
Между тем знак, имеющийся на автографе, явно указывает, что 
вставка Чехова, написанная на отдельной странице, относится к 
концу первого абзаца, где идет речь о Полтаве как памятнике побе
ды Петра Великого над Карлом XII. Эта вставка о памятнике — ре
формах Петра Великого тем более выразительна, что Чехов прене
брег упоминанием реального памятника, поставленного в Полтаве 
в честь победы России над шведами (в последних черновых отрывках 
сестры). В ответе на заданную учителем тему появилось, таким об
разом, суждение более общего характера о деятельности Петра I.

М. II. Чехова вспоминала: «Я тщательно переписала сочинение 
в беловую тетрадь и сдала учителю. Не могу припомнить теперь, 
оставила ли я без изменения шутливо написанные братом слова 
„молодым козочкам“ (вместо казачкам) и как к этому отнесся мой 
учитель словесности. Беловой тетради у меня не сохранилось, и я не 
знаю, какие вообще замечания по сочинению он сделал, но отлично 
помню, что отметку за сочинение он поставил три с плюсом» (там же, 
стр. 30). И далее:

«Когда я дома сообщила об этом балле, Антон Павлович равно
душно промолчал, как будто это до него не касалось.

Он умел хранить „чужие“ секреты...» (ПССП, т. I, стр. 518).
Кроме «козочек», Чехов оставил еще один веселый след на ру

кописи: в третьем абзаце вместо Карл XII у него значится: Карл 
XIII III.

Е. М. ШАВРОВА. «СОФКА»

В отредактированном Чеховым виде — «Новое время», 1889, 
№ 4846, 26 августа. Полностью авторская рукопись с правкой Чехо
ва впервые — ЛН, т. 68, стр. 838—844. Печатается по рукописи 
(ЦГАЛЧ) .

Елена Михайловна Шаврова (1874—1937) познакомилась с Че
ховым в Ялте 17 июля 1889 г. (Летопись, стр. 236). На следующий 
день она принесла ему рассказ, написанный этим же летом «в один 
присест» «в один из томительных жарких дней в Малороссии» 
(Е. М. Ш а в р о в а - 10 о т. Об Антоне Павловиче Чехове.— В кн.: 
Литературный музей А. П. Чехова. Сб. статей и материалов. Вып. 3.
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Ростовское кн. изд-во, 1963, стр. 272). Чехов вскоре прочел рассказ 
и, по воспоминаниям автора, высоко оценил его: «Свежо, интересно 
и талантливо написано. Надо продолжать!.. Здесь мне много при
носят рассказов для прочтения, но ваш самый лучший, хотя Вы 
барышня и жизни совсем не знаете... Но у Вас есть большая наблю
дательность, много искренности. Вы правдивы, а это не часто встре
чается. Потом, Вы хорошо и верно чувствуете природу и умеете пере
дать это чувство так, что читатель Ваш начинает видеть и даже чув
ствовать то же, что видите и чувствуете Вы сами. Повторяю, расоказ 
хорош и вполне годен для печати, и если Вы желаете, мы напечатаем 
его <...> Кое-что я почиркал карандашом <...> Да немного изменил 
конец. Но все это больше мелочи. Конечно, у Вас еще очень мало 
техники, но сие не удивительно, так как это Ваш первый рассказ. 
Не правда ли? Есть шероховатости: глаголы, времена и наклонения 
не везде правильны. Но все это неважно и поправимо... Главное, чю 
рассказ сам по себе хорош и правдиво написан» (там же, стр. 271).

Рассказ был близок Чехову вниманием к неясным, смутным 
чувствам героини, находящейся на пороге отрочества и юности 
(ср. недалеко отстоящие по времени рассказы «Володя» и «После 
театра»). Влияние Чехова вообще ощутимо в «Софке». И это неуди
вительно: как вспоминала Шаврова, в то время она «знала наизусть 
каждое слово, каждую фразу в его рассказах» (Е.М . Ш а в р о в а -  
Ю с т. В стране минувшего. Воспоминания и встречи за 40 лет.— 
Ц ГАЛИ , ф. 560, on. 1, ед. хр. 1, л. 103). Реминисценции из Чехова 
у Шавровой находил также читавший многие рассказы в рукописи 
М. П. Чехов. Цитируя фразу («А она славная») из одного ее рас
сказа этого времени, он писал: «Как Вы думаете, откуда Вы сцапа
ли эту фразу? Она не Ваша, хотя и очень у места. Что делать? Вы
черкивайте ее поскорее, а то упрекнут Вас в подражании „Тине“ и 
как еще упрекнут!» {ЦГАЛИ, ф. 560, on. 1, ед. хр. 12).

Очевидно, Чехов вполне одобрил композицию рассказа — вопре
ки своему в это время обыкновению, он не менял порядка эпизодов, 
не сокращал начало или конец и т. п. Как писал Чехов позже, имен
но «архитектурой» очаровала его начинающая писательница (Пись
ма, т. 4, стр. 2’73).

Еще два-три года назад он десятками писал небольшие расска
зы-сценки, действие которых развертывается на глазах читателя. 
Изображение событий через восприятия главной героини — также 
актуальная тогда для него проблема: можно насчитать в эти годы 
немало рассказов, где повествование ни разу не выходит из рамок 
«аспекта» персонажа. Обе эти черты Чехов нашел в рассказе и обеим 
уделил пристальное внимание.

Рассказ Шавровой был построен как сценка, но сиюминутность 
в нем не выдерживалась: глаголы шли вперемежку то в прошедшем 
времени, то в настоящем. Правка Чехова здесь очень последователь
на: двигающие действия, «повествовательные» глаголы все переве
дены в настоящее время. Усилены и другие его показатели: встав
ляются номинативные предложения («Шум, визг, сердитые голоса»); 
изменяются двусоставные: «слышится шум каменьев, плеск воды 
в свежеющем воздухе».

Изображение теперь более строго подчинено восприятию герои
ни. Во всех случаях «Мария Ивановна» заменяется в соответствии с 
номинацией самой Софки на «мама». Ликвидируются случаи наруше
ния границ этого восприятия: например, исключается упоминание 
про «игривость» читаемых актером стихов-^ в соответствии с даль-
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нейшим, где сказано, что «Софка плохо понимает, что тут, собствен
но, смешно». 10. Нагибин считает, что по той же причине вычерк
нутый «неплохой эпитет» крепенький по отношению к грузинскому 
князю и «привычный жест» пьющего полковника Иванова — это 
«глазами Адели Карловны или Софкиной мамы, но не самой Софки» 
(«Литературная учеба», 1979, № 3, стр. 192—193).

Как обычно, Чехов везде вычеркивал разного рода литератур
ные «поэтизмы» и штампы типа «глухие рыдания». «Грозные звуки 
молодого и звенящего голоса» князя снижены до «бормотания», 
другой персонаж в окончательном варианте не «взирает», а «глядит», 
«нежный» ветерок превращен в «свежий». Исключались прямые 
сентенции и афоризмы: «А бойкость всегда нравится и привлека
тельна».

Исправляя едва ли не каждую фразу рассказа, Чехов вольно 
или невольно вносил в него элементы собственной стилистики. Так, 
в результате перестановок слов или сокращения фразы появляются 
типические чеховские трехчастные сочинительные конструкции: 
«Потом все опять пьют, и снова пьют и без конца хохочут»; «Мне 
тяжело, и вот я пью, и езжу сюда, в горы, с этой компанией, и мне 
не легче...» Ср. вставленное «чеховское» «и говорит, говорит, гово
рит...», а также случаи типа: «Софка дергает за повод. Едут». 
Возникают очень характерные для Чехова присоединения с союзом 
«и» («И все как будто переменилось...»; «И всем это нравится») и кон
струкции с «почему-то» (в одном случае это слово вставляется не
смотря на то, что в соседней фразе уже есть одно «почему-то»). В не
которых вставках явно ощутим чеховский словарь: «чувство овла
девает ею», «вырастает из-под земли», «мешается в массу».

Чехов внес в рассказ и некоторые сюжетные изменения. Два 
из них существенны. Героиня его, Софка, стала старше на год — 
теперь ей 16 лет. Иной стала развязка: из рассказа князя о своей 
любви исключена другая женщина, и Софка вместо поверенной стано
вится той, к кому обращено объяснение. Много сокращений связано с 
поДРУгой матери Софки Аделью Карловной: она стала совсем эпизо
дической фигурой. Выброшен отъезд обидевшегося на Адель Карлов
ну генерала. На лишние фигуры,' подробности и эпизоды Чехов не 
раз указывал Шавровой и позже, считая, что она не хочет жертво
вать мелкими деталями ради компактности целого. Характерно, что 
об этом же писал Шавровой и М. П. Чехов, в качестве аргумента 
ссылаясь на чеховские рассказы: «Отчего Вы всегда беретесь за 
массу лиц? И Лида, и Орловский, и офицеры, и дипломат, и Шапюзо, 
и Нетти, и Мисс, и все они в одном рассказе. Зачем так много? Ведь 
все самые лучшие рассказы Чехова — припомните — имеют не 
более двух лиц, много — трех („Мечты“, „Счастье“, „Тиф“ и т. д.)» 
(24 июня 1890 г.— ЦГАЛИ).

Чехов правил и многие последующие рассказы Шавровой (так, 
он целиком перекомпоновал рассказ «Птички певчие» — см. Пись
ма, т. 3, стр. 288, 472), иные из них хвалил — «In vino», «У гадалки», 
«Маленькая барышня». О рассказе «Замуж!» писал, что «он очень 
хорош. Прогресс большущий. Еще год-два, и я не смогу сметь при
касаться к Вашим рассказам и давать Вам советы» (Письма, т. 4, 
стр. 159). Все эти рассказы были напечатаны в «Новом времени» и 
его «Приложениях». Но по поводу некоторых рассказов («Ошибка», 
«Мертвые люди») Чехов делал достаточно резкие замечания: «Это 
не рассказ и не повесть, не художественное произведение, а длинный 
ряд тяжелых, угрюмых казарм <...> Где легкость, свежесть и гра-
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ция?» (там же, стр. 273—274). Действительно, по сравнению с дебют
ной вещью, пленяющей своей непосредственностью, в следующих 
рассказах Шавровой гораздо больше литературности. Характерны 
замечания М. П. Чехова, взгляды которого в этом вопросе, несом
ненно, были близки к чеховским: «В прежних Ваших рассказах Вы 
очень оригинальны, естественны, а в „Хрестоматии“ такой тяжелый, 
торжественный тон!» (15 января 1890 г.) «Описания „воздух... был 
насквозь пропитан лунным светом. Серебристая мгла (ужасно на
поминает Минского и Фофанова) окутала окрестности, опустилась 
к морю“ и т. д. шаблонны и некрасивы» (7 мая 1890 г.). «„Лицо, об
рамленное черными волосами“ и „шляпа, надетая немного назад“ 
и открывшая „его красивое лицо“ — немножко шаблонные фразы. 
Их можно часто встретить у Марлитт и у Шпильгагена, да и у на
ших бульварных романистов (Риваль, Назарьева, Дмитриев), ка
жется, немало таких общих мест!» (24 июня 1890).

В. Г. КОРОЛЕНКО. «ЛЕС ШУМИТ»

Впервые — «Редактор и книга. Сб. статей». Вып. 3. М., 1962, 
стр. 255—274.

Печатается по тексту: Владимир Короленко. Очерки и рассказы. 
М., изд. «Русской мысли», 1887, стр. 143—172, с правкой Чехова. 
На книге дарственная надпись: «Антону Павловичу Чехову от 
В. Короленко» (ДМЧ).

О датировке чеховской правки первой главы рассказа В. Г. Ко
роленко прямых свидетельств не сохранилось; из-за отсутствия на
писанных рукою Чехова слов (вписаны только предлог «съ» и окон
чание глагола) невозможны какие-либо заключения по почерку. 
Существуют разные мнения относительно датировки. Наиболее позд
нюю дату обосновывала Е. Н. Коншина: «Чехов мог позволить себе 
взяться за правку Короленко только в последние годы, когда он, 
готовя свои произведения к изданию в полном собрании сочинений, 
редактировал их, так же тщательно вычеркивая все длинноты» 
(Е. М. К о н ш и н а .  Чехов — редактор Короленко.— «Редактор 
и книга. Сб. статей». Вып. 3. М., 1962, стр. 253). В последней по вре
мени работе на эту тему правка датируется октябрем 1887 г. 
(3. С. П а п е р н ы й. «Буду изучать Вашу манеру». Чехов читает 
Короленко.— В сб.: «Чехов и его время». М., 1977). Более вероят
ной представляется эта или близкая к ней дата, т. е. 1887—1888 гг., 
время, когда Короленко и его манера были для Чехова литературно 
актуальны. Хорошее знание текста рассказа «Лес шумит» видно 
из письма Чехова H. М. Ежову от 28 января 1890 г.

В критике имена Чехова и Короленко в это время (и позже) 
часто ставились рядом; Чехов не был безразличен к этому сопостав
лению — в той или иной форме оно не раз встречается в его письмах 
(см. Письма, т. 1, стр. 278; т. 2, стр. 16, 24, 130, 134, 167 и др.). 
Как вспоминал позднее И. А. Бунин, «однажды, читая газеты, он 
поднял лицо и, не спеша, без интонации сказал: „Все время так: 
Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов“» 
(И. А. Б у н и н. Собр. соч. в девяти томах, т. 9, М. 1967, стр. 225).

Уже с первых отзывов в критике отмечались коренные различия 
манер двух писателей. «Каждый самый маленький его рассказ,— 
писал о Короленко обозреватель „Южного края“,— совершенно 
закончен и производит совершенно цельное впечатление <...>

307



Не то у г. Чехова» (Г. «Рассказы» г. Чехова.— «Южный край», 
1888, № 2624, 20 августа). Иллюстрированный календарь «Стоглав» 
посвятил специальную статью сопоставлению Чехова и Короленко. 
В ней, в частности, говорилось: «Эти два писателя приобрели из
вестность почти в одно время — года два-три назад. Популярность 
их одинакова, хотя различия между ними очень определенны <...> 
V г. Чехова наблюдательность очень точная, манера рассказывать 
простая, фантазия у него участвует как будто только в выработке 
самой темы рассказа, вся же обстановка его берется из серой жизни. 
У г. Короленко все рассказы фантастичны; форма у него вообще 
очень изящна, даже изысканна; иной раз в рассказе его становятся 
заметны приемы оратора — умолчания, красивые фразы и т. и. 
У Чехова преобладает наблюдение, у г. Короленко — чувство. 
Г. Чехов как будто понемногу рассказывает мир, им наблюдаемый, 
г. Короленко рассказывает точно из своих воспоминаний, и личное 
чувство всегда сильно проникает его рассказ» («Писатели послед
него времени. I. Чехов и Короленко».— «Стоглав». Илл. календарь 
на 1890 г. СПб., 1889, стр. 55—56).

В последующие годы мнение о различиях поэтики этих писате
лей укрепилось. В одной из первых больших статей о творчестве 
Короленко П. Краснов писал: «У этих писателей столько общих 
внешних черт, что их почти всегда называют вместе. <...> В сущ
ности, гг. Короленко и Чехов представляют скорее контраст, неже
ли сходство. Г. Чехов гораздо объективнее г. Короленко и гораздо 
более художник. Г. Чехов более наблюдает, более точно описывает 
действительную жизнь, стараясь за исключением некоторых более 
поздних рассказов — заставить ее говорить саму за себя. Напротив, 
г. Короленко всегда имеет какую-нибудь руководящую идею, кото
рая проходит через весь рассказ, а описанные в нем события только 
группируются вокруг этой общей идеи, поясняют ее. Г. Чехов — 
реалист; г. Короленко — идеалист» (Пл. К р а с н о в .  Осенние 
беллетристы.— «Труд», 1894, № 11, стр. 440). Пожалуй, наиболее 
отчетливо мысль об объективности чеховской манеры в противовес 
лиричности «поэзии» Короленко была высказана в статье В. Голо
сова. Краски Чехова, писал он, «ярки, свежи, эффектны, но все же 
и краски и язык холодны и суховаты. Автор — большой объекти
вист. Это не то, что В. Короленко, сочинения которого проникнуты 
удивительной женской мягкостью и теплотой сердца, какой-то 
бесконечно любящей, возвышенно-грустной поэзией» (В. Г о л о- 
с о в. Незыблемые основы. По поводу последних произведений 
А. П. Чехова.— «Новое слово», 1894, № 1, стр. 377).

В письмах этого времени Чехов не раз говорил о Короленко. 
Все эти отзывы в высшей степени положительны — и во всех не
пременно есть оговорки, показывающие, что Чехов очень отчетливо 
ощущал разницу художественных манер своей и Короленко. «Это 
мой любимый из современных писателей,— пишет он А. Н. Плеще
еву 5 февраля 1888 г .— Краски его колоритны и густы, язык без
упречен, хотя местами и изыскан». «Короленко немного консерва
тивен,— писал он тому же адресату через год,— он придержи
вается отживших форм (в исполнении) и мыслит, как 45-летннй жур
налист: в нем не хватает молодости и свежести; но все эти недостатки 
пе так важны и кажутся мне наносными извне; под влиянием вре
мени он может отрешиться от них» (Письма, т. 3, стр. 228). Даже в 
чеховской защите Короленко в споре с Плещеевым, считавшим, что 
тот «дальше не пойдет», виден скрытый упрек в жанровом однообра-
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зии Короленко: «На его стороне крепкое здоровье, трезвость, ус
тойчивость взглядов и ясный, хороший ум, хотя и не чуждый пред
убеждений, но зато свободный от предрассудков. Я тоже не дамся 
фортуне живой в руки. Хотя у меня и нет того, что есть у Короленко, 
зато у меня есть кое-что другое. У меня в прошлом масса ошибок, 
каких не знал Короленко, а где ошибки, там и опыт. У меня, кроме 
того, шире поле брани и богаче выбор; кроме романа, стихов и до
носов, я все перепробовал» (Письма, т. 3, стр. 248).

Чеховская правка текста рассказа Короленко показывает, что 
впечатления критики от разности манер писателей в целом совпадали 
с собственными ощущениями Чехова. Прежде всего он — с первых 
строк рассказа — исключал такие явные «поэтизмы», как «тихая 
песня без слов» или «неясное воспоминание о прошедшем». Сохранив 
фольклорно-речевую основу рассказа, Чехов в нескольких местах 
освободил его от прямых былинно-песенных реминисценций («...как 
в небе орел ширяет, как ветер темные тучи гоняет»); оставив в 
неприкосновенности общий синтаксический рисунок ритмизирован
ной прозы Короленко, Чехов в некоторых местах исключил ана
форы, повторы. Сохранены были и основные приметы сказового по
вествования — разного рода междометные присловья типа «ох», 
«эге», «ну». Однако, все эти приемы и стилевые приметы были как 
бы «разрежены» Чеховым, количественно сокращены — в ряде слу
чаев до степени одного-двух указаний на ту или иную черту. Оче
видно стремление редактирующего придать тексту большую объек
тивную повествовательность за счет исключения прямых эмоцио
нальных оценок рассказчика: «Ей-богу, правда!», «Тьфу, какой не
красивый!», «Вот как!» В нескольких местах сокращены авторские 
ремарки и текст получил характер большей разговорности («А Ро
ман ему...», «А Опанас ему...»). О чеховской правке рассказа, кроме 
указ. соч. 3. С. Паперного и Е. Н. Коншиной, см. также: Л. Г р о- 
м о в. Реализм А. П. Чехова второй половины 80-х годов. Ростов
ское кн. изд-во, 1958, стр. 93—97; Е. И. Т и б е т .  Сокращения 
А. П. Чеховым рассказа В. Г. Короленко, «Лес шумит».— «Труды 
Пржевальского гос. пед. ин-та», вып. IX. 1962, стр. 17—25.

А. К. ГОЛЬДЕБАЕВ. [«Я ЧЕМ ПРИЧИНА?»] «ССОРА»

В отредактированном Чеховым виде — «Русская мысль», 1903, 
№ 10, стр. 104—143.

Полностью по авторизованной машинописи, исправленной Че
ховым (ГБЛ ), печатается впервые.

1
Александр Кондратьевич Семенов (1863—1924) родился в Са

маре в семье мелкого торговца из крестьян. Псевдоним «Гольде- 
баев» — реальная самарская фамилия (см. «Вся Самара», 1900, 
стр. 240). Вышел из 3-го класса Самарской гимназии, был телегра
фистом, конторщиком. В 1889—1890 гг. жил в Лондоне и Париже, 
учился в College de France, L’institut de Paris. B 1892 г. поступил 
работать отметчиком Самарских железнодорожных мастерских, за
тем был счетоводом, делопроизводителем службы тяги; в 1905 г. 
уволен за революционную деятельность, был в тюрьме и ссылке.

Первые корреспонденции Гольдебаева (в «Русских ведомостях») 
появились еще в 1885 г., но как беллетрист он выступил лишь в
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1902 г.: «Жидова морда» («Журнал для всех», 4902, № 3), «Крант» 
(там же, № 5) и др. В 1904 г. в журн. «Образование» была опублико
вана большая повесть «Подонки» (№№ 9—42) и рассказ «Мама ушла» 
(№№ 1—2), вошедший в сборник Гольдебаева «Рассказы», т. 1 
(СПб., «Знание», 1910). В 1911 г. вышел второй сборник его расска
зов (СПб.; повторен под заглавием «Чужестранный цветок». Пг., 
1916). Печатался он и в «Русском богатстве», «Нашей жизни», «Сов
ременном слове», «Товарище» и др. изданиях. В 1910—1911 гг. был 
редактором-издателем «Газеты для всех» (Самара), а в 1914—1912 
гг.— редактором продолжившей ее «Самарской газеты для всех», 
где выступал с прозой и публицистикой. (Любопытно, что загла
вие передовхщы первого номера «Газеты для всех» — 1910, 9 декаб
ря — повторяло отвергнутое Чеховым название гольдебаевского 
рассказа — «В чем причина?».)

В конце 1917 г. Гольдебаев вернулся на Самаро-Златоустовс- 
кую железную дорогу. С 1 ноября 1918 г. по 15 октября 1919 г. 
он редактор «Вестника» Комиссариата Самаро-Златоустовской 
ж/д, затем — последовательно — зав. издательским отделом По
литотдела Нижне-Уральского округа путей сообщения, редактор 
журнала «Красный паровоз», инструктор информационной части 
управления Самарского губсовнархоза, зав. уездным отделением 
РОСТА в г. Пугачеве Самарской губ. {ЦГАЛИ, ф. 133, on. 1, ед. 
хр. 41). После переезда в Москву (весной 1921 г.) работал библиоте- 
карем, сотрудником по заготовке продуктов для кооператива «Торф- 
эемстрой», уполномоченным РСФСР при Полномочном предста
вителе правительства РСФСР во всех заграничных организациях 
помощи голодающим (Помгол). С сентября 1921 г. Гольдебаев — 
член московского литературно-художественного кружка «Звено», 
(там же, ф. 592, on. 1, ед. хр. 7). С 1923 г. он постоянный корреспон
дент «Бедноты» и разъездной сотрудник «Крестьянской газеты». 
21 февраля 1924 г. был командирован газетой в Курскую, Орлов
скую и Тульскую губернии «для организации корреспондентских 
пунктов и сбора подписки и объявлений», как указано в мандате. 
В этой поездке Гольдебаев и умер — «за беседой с крестьянами» — 
16 марта 1924 г. («Крестьянский журнал», 1924, № 4, стр. 7, некро
лог).

2
24 июля 1903 г. Гольдебаев послал в «Русскую мысль» на имя 

Чехова рассказ. «Надеясь (не без оснований), что беллетристическую 
часть „Русской мысли“ приняли на себя Вы,— обращался он к Че
хову,— посылаю мой рассказ „В чем причина?“ Вам и прошу не от
казать в помощи начинающему <...> Помещение рассказа в „Рус
ской мысли“ необходимо для меня вдвойне: как заработок и как по
четный „первый выход“, который не может меня не ободрить. Поль
зуюсь случаем сообщить Вам, что нижеподписавшийся искренне 
любит Ваш талант и знает Вас еще с той далекой поры, когда Вы 
шалили в юмористических и были А. Чехонте; так давно я Вас знаю 
и люблю» {Г Б  Л).

11 августа 4903 М. В. Лавров (сын) по поручению В. А. Гольцева 
переслал Чехову вместе с другими рукописями рассказ Гольдебаева.

В упоминавшемся сопроводительном письме Гольдебаев гово
рил: «Будьте добры прочитать рукопись и, если найдете необходи
мым, сделать переделки, отметьте, где, какие и верните; а если дело
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может ограничиться лишь устранением длиннот и ненужного баллас
та, повычеркайте сами ненужное» (Г Б  Л) 1. Однако Чехов, прочитав 
повесть, поправки сперва делать не стал. Возвращая рукопись в 
редакцию «Русской мысли» и высказав о ней свое мнение, он писал 
Гольцеву 18 августа 1903 г.: «Пусть автор разрешит произвести сок
ращения и кое-какие поправки по мелочам <...> Если автор разре
шит поправки, то пришли мне повесть опять». Повесть Чехову вер
нули, и 18 сентября он уже отослал ее Гольцеву в отредактирован
ном впде.

Экземпляр с чеховской правкой, как свидетельствуют типограф
ские пометы и сличение его с опубликованным текстом, являлся на
борным. По этой причине журнальный текст нами в расчет не при
нимался: внесенные в повесть мелкие поправки принадлежат кор
ректору «Русской мысли», сводятся в основном к литературно-нор
мативной унификации стиля («Василья» везде поправлено на «Ва
силия», «Сава» на «Савва» и др.).

Чехов читал рукопись внимательно: во многих местах исправил 
машинописные опечатки (эти исправления в настоящем томе не вос
производятся), возвращался к уже читанному. Правка осуществля
лась в основном в два приема — чернилами и карандашом. Словес
ные вставки сделаны в подавляющем большинстве случаев пером. 
«Рассказ можно бы и еще больше исправить,— замечал Чехов,— 
да неудобно он написан, с узкими промежутками между строками и 
без полей» (Гольцеву, 18 сентября; редактируемое произведение Че
хов называет то повестью, то рассказом).

Чехов высоко оценил рассказ. «Из присланного и ныне воз
вращаемого,— писал он 18 августа Гольцеву,— заслуживает вни
мания одна только повесть „В чем причина?“ Это хорошая вещь и 
может быть напечатана <...> Повесть, повторяю, хороша, а местами 
даже очень хороша». В этом же письме перечислялось, что он хотел 
бы в ней поправит»

3

В рукописи Гольдебаева Чехов прежде всего провел простую 
редакторскую правку, устранив во многих местах обычные для на
чинающих длинноты, повторы, излишнюю детализацию. Но в целом 
работа Чехова над текстом была гораздо более сложной и много
образной. Шла она сразу в нескольких направлениях.

У Гольдебаева композиция рассказа была «перевернутой»: 
начинался он с главы, описывающей уже тот момент, когда после 
всех событий поезд уносит одного тоскующего героя в далекие края, 
и другой, оставшийся, тоскует тоже. Эта глава была Чеховым пол
ностью исключена. «Первая глава не нужна»,— замечал он. Точно 
так же по всему тексту были убраны и другие отступления повество
вателя, упреждающие события: «...кричит Василий Петрович Саве, 
стоящему рядом с ним, плечом к плечу, в последний раз так близко 
и так родственно». В результате рассказ получил «прямую» компози
цию — естественно-хронологическое расположение событий — и

1 Это же Гольдебаев писал и по поводу следующего своего рас
сказа (чеховская правка его неизвестна): «Если найдете его удоб
ным для „Р(усской) м(ысли)“, то покорнейше прошу распоряжаться 
рукописью как благоусмотрите: сокращать, изменять и т. п., без 
траты времени на запросы» (28 ноября 1903 г .— ГБЛ).
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«чеховское» начало: «Василий Петрович Маров, первоклассный ма- 
шинист депо Криворотово...» Из конца рассказа исключен эпизод с 
Шемулевичем, фигурой, не лишенной колоритности, но не имеющей 
отношения к сюжету. «Необходимо совсем переделать конец,— 
писал по этому поводу Чехов.— <...> Конец длинен и не нужен».

В первоначальном варианте повествование ведет рассказчик, 
выступающий от своего «я», постоянно заявляющий о своей общ
ности с героями: «Распространяюсь я в этой философии потому...» г, 
«По моим наблюдениям, и все-то мы, криворотовцы, таковы...» Из 
всех случаев употребления первого лица сохранился лишь один. 
Однако пассажи, рисующие некое обобщенное лицо рассказчика, 
утверждающие его клановость, слегка уменьшившись числом, в 
большинстве сохранены: «из нашего брата, криворотовцев», «по 
нашей, криворотовской мерке».

Существеннейшей приметой рассказа являлись размышления, 
разного рода рассуждения, принадлежащие самому повествователю 
(«философия», по собственному его определению) и зачастую не 
вполне сочетающиеся с образом рассказчика из «наших, крнворо- 
товсшхх: «А жизнь, точно издеваясь над комолостъю нашего духа с/Э 
ветошт. «Как и слова любви, эти вопросы о вечном всегда одни и те 
же со треволнений». Все ohxï устранены Чеховым. Правда, сделано 
это не всегда методом чисто механического вычеркивания: «Детей 
же, как исстари известно со учить примутся. И дети со долевом 
положении» (гл. 1). Убрав последнюю фразу, Чехов тем самым пе
ревел предыдущую сентенцию в иной — геройный — модальный 
план.

Во многих местах исключены прямые оценки героев — как раз
вернутые характеристики, так и отдельные субъективно-оценочные 
эпитеты типа «тупоумно-неделикатное».

Явный нажим, авторский указующий перст устраняется редакто- 
ром из речей действующих лиц. Так, из размышлений героев вы
черкнуто четыре раза «в чем причина», являвшееся также заглавием 
рассказа, и оставлено только в двух случаях; заглавие заменено 
нейтральным — «Ссора». В первом письме к Гольцеву Чехов шхсал: 
«Скажи ему (Гольдебаеву), что название повести пусть придумает 
попроще». Но позже дал свой вариант, выдержанный в духе поэтики 
чеховских заглавий.

Для Гольдебаева характерен стилистический эклектизм — в 
одной фразе инверсивный эмоциональный синтаксис может соче
таться с канцелярским оборотом; просторечное «жил в немцах» — 
соседствовать со «степенью развития и политической окраской»; 
«будара-душегубка» плавает во вполне литературном «безбрежном 
океане жизни»; «матерь вера» входит в предложение на равных пра
вах с «кассационным поводом»; вдруг возникнет сравнение маши
ниста и его помощника с «двумя небожителями, посетившими землю». 
В таких случаях Чехов обычно вмешивался в текст. Особенно боль
шая правка была сделана в описании вагона-ресторана, где в рас
сказ из жизни рабочих депо вторгается изображение «цвета высшего 
общества». «Скажи или напиши автору,— просил Чехов Гольпе- 
ва,— что сцена в вагоне-ресторане груба и фальшива». Чехова, оче
видно, не устраивало в этой сцене явное, почти грубое «обличитель-

1 В примерах, приводимых в прхшечаниях, вычеркнутый Чехо
вым текст дается без скобок, лишь выделяясь курсивом.
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ство». Судя по исправлениям, в этой сцене Чехов увидел то же, что 
он однажды уже отмечал в одном из редактированных им расска
зов: «Г-жа Орлова не без наблюдательности, но уж больно груба и 
издергалась. Ругается, как извозчик, и на жизнь богачей-аристо- 
кратов смотрит оком прачки» (Письма, т. 3, стр. 275). Чехов прежде 
всего убрал резкие «отрицательные» детали, характеризующие пас- 
сажиров аристократического салона. После его правки сильно поу- 
бавилось золота, блеска и ослепительности: были убраны много раз 
упоминавшиеся «шитые золотом кителя», «расшитые мундиры с 
яркими цветами распавшегося букета», «ослепительно яркие пятна 
платьев, кителей, эполет», «яркое золото люстр и кэнкетов», «го
беленовые стены» и вообще эпитеты тхша «роскошный» и «шикарный». 
Были пресечены также попытки стилистической «игры», когда к 
герою применяются речевые средства другого стилистического плас
та: «„людоед“ превратился в сентименталиста-мыслителя»', «Василин 
Петрович имел прекрасное намерение поправить редакцию этого 
манифеста...» Целиком устранить стилистический эклектизм рас
сказа редактор, конечно, не мог.

Чехов всегда достаточно осторожно относился к употреблению 
просторечия xï особенно тех его форм, которые уже закрепились и 
шаблонизировались в литературе: «Лакеи должны говорить просто, 
без „пущай“ и без „теперича“» (Письма, т. 3, стр. 210). Сохранив в 
целом просторечный колорит речи героев рассказа, Чехов исклю
чал подобные формы, заменяя их синонимами или соответствующими 
формами литературного языка: касающе — касается, эстими — 
этими (2 случая), супротив — против (3), хоша — хотя (2), огро
мадные — громадные, подлостев — подлостей, выдадена — выдана. 
Используемые Гольдебаевым диалектизмы и — особенно охотно — 
украинизмы Чехов или вообще вычеркивал (абыз, вертячка, кацап, 
дивись, може, нехай, немовля, донечка), или также заменял словами 
русского литературного языка: хиба ж — разве, карбованцы — 
деньги, треба — нужно. (Ср. в письме к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 
от 22 февраля 1888 г. по поводу его рассказа «Идиллия»: «Всю му
зыку Вы испортили провинциализмами <...> Кабачки, отчини дверь, 
говорит и проч.— за все это не скажет Вам спасибо великоросс. 
Язык щедро попорчен».) Во всех случаях в речи действующих лиц 
сняты вульгаризмы: свиная рожа, дрянь, черт, ляд, куроцап. Из 
рапортов машиниста исключены куски с наиболее резкими синтак
сическими неправильностями, в некоторых местах строй фразы 
сделан более литературным.

4
По всей своей поэтике, стилистической манере рассказ «В чем 

причина?» был Чехову вполне чужд. Но далеко не всегда он исправ
лял то, что противоречило его собственной стилистике и литератур
ным вкусам.

Существеннейшая черта манеры Гольдебаева, сохранившаяся у 
него и в более поздних вещах,— развернутые авторские характерис
тики персонажей: «Все эти условия не приучили Василья Петровича 
к самоуглублению <...> Эта общественная оценка не ускользала от 
сознания Василья Петровххча, педагогически невозделанного, но 
очень чуткого». Не менее типичны для нее прямые оценки вещей, 
явлений, выраженные в отдельных словах. В ряде случаев подобные 
оценки Чеховым исключались, но в основном он их сохранил; одну
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такую характеристику Чехов даже вписал собственной рукой, взяв 
оценочные эпитеты iï3 текста автора: «Он гордо гнушается сделок с 
казнокрадами, и бессовестные сослуживцы его побаиваются». Не 
тронут излюбленный n p iïe M  Гольдебаева — включение в автор
ское повествование отдельных стилистически чуждых ему слов ге
роев (и вообще «чужого слова») не в форме несобственно-прямой речи, 
а в виде прямых цитат, кавычками показывающих, что автор отме
жевывается от такого употребления и исключает какое-либо сти
листическое «прямое» усвоение его: «по совести», «вверенных», 
«хохликом». Этот способ введения чужого слова, обычный для очер
ковой литературы i ï  малой прессы 1880—1890-х годов, Чеховым был 
преодолен уже в первые годы работы, позже он к нему не прибегал 
(ср., например употребление слова «по совести» у Гольдебаева i ï  в  
рассказе Чехова «В ссылке»). «Кавычки употребляются двумя сор
тами писателей,— замечал он еще в 1888 г .,— робкими и бесталан
ными» (Письма, т. 3, стр. 39).

Особенно неприемлемы для Чехова были узкоспециальные тер
мины (он вообще был против «специализации» писателей в опреде
ленной тематике — военной ли, как И. Щеглов, «ссыльной», как 
В. Короленко). Еще в первой своей пародии Чехов высмеивал лите
раторов, норовящих «употребить кстати техническое словцо» (Со
чинения, т. 1, стр. 18). Но, редактируя рассказ о машинисте и его 
помощнике, Чехов только в двух случаях исключил технические 
термины. А их в рассказе много; автор настаивает на них, они важ
ны ему — герои его живут в этом мире и для них подобные слова 
полны глубокого смысла, они с нежностью относятся к деталям 
машины, этими терминами обозначаемым: «Поршни молодца-паро- 
воза, любимца, балованного сына наших друзей, частили своими 
штоками <...> назойливый для всякого машиниста немчура-гаус- 
гельтер вел свой пунктир почти без размахов <...> Не спеша делал 
дело помощник, лаская вентильки, умасливая лубрикатор...» Кро
ме этих терминов, в рассказе есть и не более понятные «шиберы», 
и «бандажи», и «бегунки», и «форсунка». Все это Чеховым в тексте 
оставлено.

Таким образом, исправляя рассказ, Чехов не подчинял манеру 
редактируемого автора целиком своей собственной. Правка высвет
лила наиболее удачные приемы автора, сделав текст рассказа ком
пактней и выразительней.

Чеховский урок, сколько можно судить по дальнейшей продук
ции Гольдебаева, не оказал существенного влияния на его манеру. 
Вступив в литературу почти на четверть века позже Чехова и пере
жив его на двадцать лет, он и в поздних своих вещах остался гораздо 
более архаичным, чем его редактор, благополучно сохранив те черты, 
от которых пытался помочь ему избавиться Чехов. Судя по автор
ской правке рукописей некоторых опубликованных произведении, 
Гольдебаев пытался иногда делать перемены в направлении, пока
занном Чеховым. Так, в рассказе «Мама ушла» исключено обширное 
обращение в начале: «Пора, читатель, отдохнуть от деловой суе
ты...» и аналогичное в конце (ЦГАЛИ, ф. 133, оп. 2, ед. хр. 35). 
Но все остальное не менялось. Это, прежде всего, пристрастие к раз
ного рода литературным красивостям. Ср., например, пейзаж в рас
сказе «Галчонок»: «Широко развертывалась даль от спящих, черных 
избенок полевой улицы, и вся белая, искрометная, нежно льнула к 
горизонту, навевая ему свои знойно-холодные, алмазные сказки; 
и он, задумчивый, глубокий, казался внемлющим трепету блестя-
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щих искр, томливых, ярких, неисчислимых пылинок изумруда, 
рубина...» (Сборник «Знание», XXIX. СГ1б., 1909, стр. 31). Эту осо
бенность отметил рецензент I тома «Рассказов» Гольдебаева, 
Ф. Д. Крюков 1т. «И чего только нет в этом раздолье словесности: 
и властный голос святой плоти, и темь, провалы, 1хзгабы, извивы, 
изломы... <...> Героиня „вырешает“ вопрос о поездке в Австралию, 
„задумчиво внюхиваясь в какой-то желтый цветок“ <...> Когда ге- 
рохшя любуется на свое отражение в воде, оно „кажет ей белые зубы 
в пунцовом атласе“» («Русское богатство», 1910, № 4, стр. 81). Сох
ранилось многословие, любовь к подробным описаниям. Об этом, 
через шесть лет после правки Чехова, писал Гольдебаеву М. Горь
кий: «Посылаю Вам оттиски Ваших рассказов, читал их дважды и 
нахожу: они нуждаются в сокращениях <...> Сделайте это по методу 
„чтобы словам было тесно, мыслям — просторно“. Очень прошу, это 
равно полезно и в Ваших интересах, и в интересах читателя» («Ар
хив А. М. Горького», т. V II. М., 1959, стр. 71). «Как писатель,— от
мечал современный критик,— Гольдебаев был представителем ста
рых течений и при всем желании никак не мог приспособиться к но
вым запросам: он писал бесконечные повести iï романы, которых 
никто не хотел печатать» (H. Н. Ф а т  о в. А. С. Неверов. Л., «При
бой», 1926, стр. 66). В архиве литератора сохранились неопублико
ванный роман «Зеленый клин» (1912), повесть «Как я стал комму
нистом» (около 1920?), рассказы, стихи. Все эти вещи — и напеча
танные, и нет — в полной мере сохранили и дидактизм, прямоли
нейность, и склонность к морализированию, и литературную неса
мостоятельность, от которой он не смог избавиться до конца. Рас
сказ «Ссора» остался лучшим произведением Гольдебаева.

А. С. ПИСАРЕВА. «СЧАСТЬЕ»

Впервые — Л Н , т. 68, стр. 845—854.
Печатается по автографу, с правкой Чехова {ГБЛ).
Молодая писательшща А. С. Писарева, жившая в Петербурге, 

впервые обратилась к Чехову 8 августа 1903 г., отправив тогда руко
пись повести «Капочкина свадьба». «Мне 26 лет,— писала Писаре
ва,— я напечатала только три рассказа и не знаю, что выйдет из 
этого; повесть, которую Вам посылаю, была в редакции „Русское бо
гатство“. В. Г. Короленко не принял ее, найдя (его слова) интерес
ной и живо написанной в деталях, но интересной лишь в бытовом ог- 
ношении. В общем отзыв его был мягок и кончался словами: „быть 
может, она найдет себе место в другом журнале“. Мне хочется наде
яться, что повесть будет прочтена Вами и что в отрицательном или 
положительном смысле Вы отзоветесь о ней, хочется надеяться, 
потому что это слишком интересно и важно» (ЛН,  т. 68, стр. 845).

Дальнейшая судьба «Капочкиной свадьбы» неизвестна. Скорее 
всего, рукопись была возвращена автору. В письме того времени 
(5 августа 1903 г.) редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву Чехов 
выражал готовность просматривать рукописи и редактировать их 
для журнала, но тогда же в другом письме — К. Д. Бальмонту — 
заметил: «Я состою редактором пока лишь in spe (в будущем), руко-

1 Автор этой рецензии, напечатанной по обычаю журнала ано
нимно, установлен М. Д. Эльзоном по гонорарным книгам (см. ЛН,  
а. 87, М., 1977, стр. 680).
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писей не читаю и начну читать их и определять их судьбу, вероятно, 
не раньше будущего года».

Рукопись рассказа Писаревой «Счастье» была прислана уже 
редакцией журнала, вероятно, в начале 1904 г. 22 февраля Чехов 
сообщил Гольцеву: «А. Писаревой, авторше „Счастья“, я написал, 
рукопись ее тебе посылаю».

Письмо Чехова к Писаревой остается неизвестным; рукопись 
ее рассказа хранится в его архиве. На последней (чистой) странице 
М. П. Чеховой помечено: «с исправлениями А. П. Чехова». Рассказ 
напечатан не был, хотя на первой странице автографа типографское 
указание: «цицеро» (о шрифте) и далее имеются пометки, сделанные 
тем же c x ïh x ïm  карандашом. В письмах Гольцева к Чехову от 11 мар
та и 17 апреля 1904 г. (ГБЛ ) имя Писаревой не упоминается.

Редакционная работа Чехова, как обычно, свелась к сокраще
ниям длиннот, повторов, лишних деталей и авторских сентенций. 
Оставлено, например, лирическое размышление героини: «Как сде
лать, чтобы огромная любовь к ребенку и еще к одному человеку не 
помешала ей относиться справедливо ко всем другим людям?» Но 
дальнейшие, «общие» ее рассуждения удалены: «И как согласить пе
реполнявшую ее душу любовь и желание счастья с тем злом, которое 
существовало и, вероятно, будет существовать и в ней и кругом 
нее?» Особенно характерно устранение заключительной фразы: 
«Да и не в том ли счастье, чтобы обманываться и не знать будуще
го?..»

Поправок немного. Упрощен стиль («это молчаливое страданье 
окончилось» изменено на: «роды окончились»). Устранены простореч
ные вульгаризмы (вместо: «на сиське висить» стало: «сосет»), в иных 
случаях «народные» слова и сочетания заменены на литературные 
(вместо «сюды» — «сюда», «ево» — «его») или зачеркнуты («куды», 
«здеся нету», «глазы», «папанька»). Уточнены психологические ха
рактеристики («задели ее» изменено на: «почему-то не понравились 
ей», «знакомое лицо» — на «милое лицо»); портретные описания стали 
более лаконичными («стриженая молоденькая бледная девушка в бе
лом переднике» сохранено, но дальше зачеркнуто: «со смешно пада- 
ющими как у мужика волосами»). Вставок нет вовсе. В нескольких 
случаях изменен порядок слов для придания стилю большей яснос
ти и музыкальности.
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Улисс — III, 532;  X VI, 3 86 ,  415 ,  4 48 ,  

4 5 1 — 468,  4 7 0 ,  4 7 2 ,  473 ,  4 75 ,  477 —  
47 9 ,  4 8 2

Ц .— XVI, 3 8 6 ,  507  
Ч. Б. С.— II, 4 7 0 ,  49 0 ;  X V III, 262 ,  

2 6 4 ,  265
Ч . без С .— II, 47 0 ,  48 6 ;  X V III, 264  
Человек без селезенки —  I, 5 52 ,  554,  

57 5 ,  5 7 7 ,  594 ,  5 9 6 — 598;  II, 182, 
231, 254, 306, 4 7 0 ,  479 ,  480,  4 8 4 —

* В составлении всех сводных указателей к Сочинениям 
участвовала И. В. Бориневич.
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49 0 ,  4 9 2 ,  4 9 3 ,  4 9 5 — 4 9 9 ,  5 0 3 ,  5 0 4 ,  
51 0, 514, 5 2 2 ,  5 2 5 ,  5 3 8 , 5 4 4 ,  5 4 8 , 
54 9 ,  55 2 ,  553;  III, 23, 45, 74, 150, 
218, 53 0 ,  54 6 ,  5 4 9 ,  5 5 4 ,  5 5 6 ,  5 5 8 ,  
559 , 5 6 1 — 56 4 ,  5 69 ,  5 7 2 ,  574 ,
5 7 6 — 578 ,  58 0 ,  5 84 ,  5 85 ,  5 8 8 ,  59 5 ,  
596, 599;  IV, 4 5 6 ,  4 6 7 ,  4 6 8 ,  4 7 3 ,  
47 9 ,  4 8 6 ,  4 9 3 ,  4 9 5 ,  5 01 ,  5 0 4 ,  5 1 4 , 
517;  V, 6 06 ,  6 1 2 ,  622 , 6 27 ,  629,  
631 , 635 ,  639 , 6 53 ,  65 4 ,  65 8 ,  669 ,  
673;  VI, 6 16 ,  65 2 ;  V III, 4 3 8 ,  4 3 9 ,  
44 2 ;  X, 48 4 ;  X V I, 3 86 ,  4 0 2 ,  404 ,

4 0 6 ,  4 0 9 ,  4 11 ,  4 9 0 ;  X V III, 20 7 ,  
264

Чехонте —  I, 26, 5 5 1 ,  5 5 2 ,  55 9 ,  563;  
III, 5 3 1 ,  5 3 2 ,  5 5 0 ,  5 5 5 , 589;  IV, 
4 7 6 ;  V I, 656;  V III, 42 1 ;  XV II, 
3 1 3 ;  X V III, 11, 2 2 5 ,  2 74  

Ч . Хонте —  III, 50 3 ,  568  
Шампанский —  II, 4 7 0 ,  48 2 ,  483
Юный старец (dubia) —  X V III, 235 ,  

2 3 6 ,  23 8 ,  239
«.. .ВЪ» —  I ,  552 , 557  
Z.— X VI, 3 8 6 ,  513

ШУТЛИВЫЕ ПОДПИСИ ЧЕХОВА

Архип Индейки» — X V III, 15 
Василий Спиридонов Сволачев —. 

X V III, 34
Известный (dubia) — X V III, 83 
Индейкин — X V III, 8, 2 1 8 ,  225  
Н. Захарьева — X V III, 29 
Петухов — X V III, 8, 21 8  
Смирнова — X V III, 8



УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧЕХОВА, 
УПОМИНАЕМЫХ В ТОМАХ СОЧИНЕНИЙ

В указатель произведений Чехова входят названия произведе
ний и прижизненных сборников, а также несохранившихся произве
дений и неосуществленных замыслов Чехова, Назвапия произведе
ний в их первой публикации или неточно приведенные названия 
даются с отсылкой на то название, под которым рассказ включен 
в данное издание, например: Звери — см. Циник; Святые горы — 
см. Перекати-поле.

Марксовское издание и последующие собрания сочинений Че
хова, упоминаемые в примечаниях, как и шеститомное издание писем 
Чехова под ред. М. П. Чеховой и другие отдельные первоиздания 
писем Чехова, приводятся после общего алфавита. (Остальные сбор
ники — см. в Указателе имен.)

Произведения, ранее ошибочно приписывавшиеся Чехову, 
даются отдельно с отсылкой на автора или, если он не установлен, 
на то периодическое издание, в котором произведение было на
печатано.

Произведения других авторов с правкой Чехова, включенные 
в отдел «Редактированное» т. XVIII Сочинений или упомянутые в 
примечаниях, не входят в указатель произведений Чехова, они 
даются в указателе имен на соответствующего автора.

Страницы, па которых опубликованы произведения Чехова, и 
страницы вариантов к ним даны прямым шрифтом, страницы приме
чаний — курсивом.

Названия, начинающиеся с инициалов, включаются в алфавит 
по первой букве фамилии (например, «В. А. Бандаков» в алфавит
ном порядке стоит на букву «Б»), названия, начинающиеся с пред
логов, стоят в начале соответствующей буквы.

Произведения Чехова из библиографии переводов не включены 
в указатель, как не включены и переводные названия произведений 
Чехова, упомянутые в примечаниях. Сборники переводов произве
дений Чехова, упомянутые в тексте или в примечаниях, включены в 
иностранный алфавит.

Названия произведений Чехова даются без кавычек, названия 
сборников, а также первые строки произведений, не имеющих на
званий,— в кавычках; названия условные, например (Три рисунка) 
или (Роман) (неосущ.), даются в конъектурных скобках.

(Автобиография) — X IV —XV, 761;
XVI, 271, 272, 3 8 6 ,  3 9 1 ,  5 25 ,  526  

Агафья — IV, 4 6 4 ,  4 7 7 ,  51 1;  V, 25—
34, 493, 494, 60 1, 6 1 3 — 615, 620 ,  
664;  V II, 67 4;  X I, 382;  X V III, 204  

(Адресная книжка) — XVI, 553 ,  555;
XVII, 182— 193, 2 3 7 ,  2 3 9 ,  2 4 7 —

2 4 9 ,  2 81 ,  3 2 7 ,  3 3 6 — 342 ,  3 46 ,  360 ,  
3 7 2 ,  373, 38 5 ,  3 9 2 ,  3 96 ,  4 0 0 — 437,  
4 5 7 — 460;

Актерам-ремесленникам. (Экспромт) 
(dubia/ — XV III, 35, 2 1 4 ,  235,  
238
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А ктерская гибель — IV , 345— 350, 
449, 450, 515, 516;  ХУНТ, 241  

Акцизный — см. Муж 
Альбом — I I .  380, 382, 463— 464, 554  
Америка в Ростове-на-Дону — X V I,

33, 411;  ХУНТ, 292  
Анекдот — см. Добрый немец 
(Анекдоты и остроты) (несохр.) — I,

5 5 5
Анна на шее — IX , 161— 173, 407— 

410, 4 3 9 ,  44 0 ,  4 43 ,  4 4 9 ,  4 8 0 ,  4 8 6 — 
48 8;  X, 378, 39 7;  X V II, 33, 35, 
38, 39, 24 3 ,  2 7 7 ,  2 7 9 — 2 8 1 ,  340 

Антрепренер под диваном. (Закулис
н ая история) — IV, 263—265, 
430— 432, 502

Анюта — I I I ,  56 3;  IV , 340—344, 446— 
449, 4 5 8 ,  514 , 51 5, 51 8;  V, 638:  
IX , 469

А птекарская такса — I I , 54 0;  111, 
473, 5 40 ,  604

А птекарская такса, или Спасите, 
грабят!! (Ш утливый трактат на 
плачевную  тему)— I I I ,  6 0 4 ;  X V I, 
220—223, 3 9 1 ,  4 8 9 ,  4 90  

Аптекарша — V, 192— 197, 530—533, 
636

Ариадна — IX , 107— 132, 395— 404, 
4 3 9 — 4 4 1 ,  4 4 3 ,  4 44 ,  4 46 ,  4 4 8 ,  4 52 ,  
45 4 ,  4 64 ,  46 6 ,  4 6 9 — 4 80 ,  497;  X, 
3 7 8 ,  397 4 11 ,  48 0 ;  X IV — XV, 793;
X V II, 19 20, 22. 25, 27, 31, 32,
34, 220 <?), 2 43 ,  2 6 6 — 2 6 9 , 271,  
2 7 4 — 2 7 7 ,  45 0 ;  X V III, 2 05

Архиерей — V II, 689; V III , 507;  X, 
186—201, 335 , 337, 35 3 ,  4 27 ,  428 ,  
4 5 2 — 4 6 4 ,  48 0 ,  48 2 ;  X III ,  4 25 ,  
4 8 5 ;  X V II, 10, 46, 53, 59, 66, 
71—76, 79, 85, 136, 144, 161, 178, 
2 4 1 ,  2 4 3 ,  2 55, 28 5 ,  2 9 0 ,  2 9 6 ,  302,  
3 05 ,  306, 3 09 ,  3 12 ,  3 70 ,  37 1 ,  3 7 9 ;
X V III , 204

Атака на мужей — см. К  сведению 
мужей

Аттестат — X V III, 12, 13, 2 13 ,  223,  
2 2 4

Ах, зубы! — V, 332—334, 6 0 5 ,  654

Бабы — II I ,  53 7 ;  IV, 5 2 0 ;  V II, 340— 
352, 581 ,  5 82 ,  61 6, 61 7, 6 23 ,  654,  
6 8 4 — 688;  V III , 4 2 0 ,  4 5 3 , 45 4 ;  
X IV — XV, 77 7;  X V III , 204  

Бабье царство — V III , 258—296, 
403—406, 4 16 ,  41 7 ,  4 1 9 ,  420 ,  4 2 4 ,  
4 2 8 ,  4 9 3 ,  4 9 7 — 50 2;  IX , 4 8 9 ;  X, 
417; X V II, 109, 203—206, 244,  
3 3 3 ,  4 4 3 ,  444

В. А. Бандаков (Некролог) — X V I, 
244, 245, 3 86 ,  391, 500,  5 06 ,  507;  
X V III. 280

Баран  — см. Беда (1887)
Баран  и барышня. (Эпизодик из 

жизни «милостивых государей»)— 
II , 60, 61, 489

Барон — I, 452—458, 531—535, 551,  
587 ,  59 5;  X V III, 261  

Бары ня — I, 253— 272, 588  
Басня — X V III, 8, 2 1 3 ,  2 1 9 ,  220  
Беглец — I I I ,  53 7;  IV, 4 6 2 ,  499;  V, 

60 1;  V I, 346—352, 574—576, 616,  
618 ,  624 , 6 8 7 — 68 9:  V II, 617; IX , 
53 6;  X , 411;  X IV — XV, 765;  
X V III , 250

Беда (1886) — V, 436—439, 665 ,  671  
Беда (1887) — V I, 400— 405, 595,

596, 6 16 ,  61 8 ,  6 19 ,  622 ,  695 ,  696;  
V II, 617;  X IV — XV, 743  

Беда за бедой — см. В рождестзеи- 
скую ночь

Без заглавия — VI, 435—458, 608, 
609, 6 16 ,  6 18 ,  6 2 4 ,  703, 706;  X’HI, 
48, 286

Без места — IV, 217—221, 497  
Беззаконие — III, 534, 537; VI, 248— 

252, 544, 545, 618 ,  67 4;  Х1Г, 400 
Беззащитное существо — III, 5.57; 

VI, 87—91, 488—490, 635 ,  610, 
641;  X II, 3 9 5 ;  XV II, 320  

Безнадежный. (Эскиз) — III, 219— 
222, 529 ,  5 31 ,  5 8 5  

(Бентгцовщина). (Пьеса в 4-х дейст
виях) — 1, 55 8 ,  5 88 ,  592;  II, 
4 9 6 ;  VI, 660;  VII, 681;  XI, 
5— 180, 333—359, 3 8 1 — 38 3 ,  386 ,  
3 9 3 — 403;  X III, 344;  XV II, 254;  
X V III, 2 03 ,  204

(«Беллетристические» обеды) — см.
(Обеды беллетристов)

Белолобый — IV, 515;  VI, 704;  IX , 
100— 106, 394, 4 3 9 ,  4 40 ,  443 ,  4 19 ,  
4 5 2 ,  4 6 7 — 4 6 9 ,  536;  X , 339;  XVГ1, 
64, 200, 3 00 ,  4 4 2  

(Бенефис В. Н. Давыдова) (dubia) — 
X V III, 74, 2 1 4 ,  2 7 7 — 288

(Бенефис П. М. Свободина) — II, 540;  
VI, 659;  X VI, 243, 4 0 3 ,  5 0 4 — 506;  
X V III, 2 82

(Бенефис H. Н . Соловцова) (dubia) — 
XV III, 72, 2 1 4 ,  2 7 7 — 2 88  

Бенефис соловья. (Рецензия) — II, 
143, 144, 502

Беседа нашего собственного коррес
пондента с князем Мещерским — 
см. Корреспонденции 

Беседа пьяного с трезвым чертом — 
IV , 338, 339, 514

Беспокойный гость — V, 224—229, 
544, 545, 601 , 610 , 639 ,  640,  665;  
X V III, 204

Библиография — I, 600; II, 17, 4 8 2 ,  
4 83 ,  49 9 ;  IV, 4 8 6 ;  XV III, 2 0 2 ,  
2 44 ,  24 5 ,  247

Библиография (dubia) — X V IiI, 38, 
2 1 4 ,  2 4 3 — 2 45 ,  25 0 ,  25 1 ,  2 54 ,  2 6 2 ,  
2 6 3

Битая знаменитость — см. Средство 
от запоя

Битва — XV III, 8, 2 13 ,  2 18 ,  219  
Благодарный. (Психологический 

этюд) — II, 45—47, 4 87  
Благодетели — см. Разговор 
Блины — IV, 360— 303, 517  
Бог дал (несохр.) — I, 555 
Брак по расчету. (Роман в 2-х ча

стях) — III, 98 — 102, 496—498, 
5 35 ,  5 38 .  5 58 ,  55 9 ,  561;  X II, 373;  
XV II, 134, 367

Брак по расчету (сб., Одесса, 1903) — 
III, 559

Брак по расчету, или За человека 
страшно! — см. Брак но расчету 

Брак через 10— 15 лет — IV, 222— 
224, 4 9 7 ,  498

Братец — II, 82, 83, 4 9 2 ,  493;  X V III, 
249
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Бритый секретарь с пистолетом (не- 
сохр.) — I, 555;  ТУ, 544:  ХГ, 
38 8;  X V III, 295

Брожение умов. (Из летописи одного 
города)— !, 586;  III, 24—27. 483, 
484, 5 4 4 — 546

Бука — см. Необыкновенный
Бумажник — III, 443—445, 522, 529,  

59 7 ,  598

В аптеке — I I I ,  604;  IV, 54—57, 397, 
4 5 5 ,  471;  X V I, 489  

В бане — Ш , 178— 18'), 508—512, 
530 , 57 5;  V, 60 0, 670;  X V II, 
80S,  411

В ваю не — I, 84—89, 512, 550 ,  554,  
55 7, 56 7, 568

В вагоне. (Разговорная перестоет- 
ка) — IV, 68—70, 473, 474 

В гостиной — II, 284, 235, 446, 467,  
52 9 ,  530

В далекие к р ая  (dubia) — X V III, 
70, 20 0 ,  2 0 5 ,  214 , 2 7 4 — 276  

(В корчме) (неосущ.) — X II, 318  
В ландо — I I ,  242—24 4, 469 ,  519;  

X V III, 205
В лесу. (Рассказ ямщика) — см. 

Происшествие
В море. (Рассказ матроса) — I, 585;  

I I , 268—271, 440—445, 470 ,  509,  
5 2 5 — 52 8 ;  X, 33 8;  X V III, 204,  
20 5, 262

В Москве — V II, 500—507, 614, 623,  
685 , 7 1 6 — 71 8;  X V I, 500,  506,  
50 7;  X V III . 205 , 280  

В Москве на Трубе — см. В Москве 
на Трубной площади 

В Москве на Трубной площади — II, 
245—248, 435—437, 468 , 5 1 9 — 521 

В наш практический век, когда и 
т. д .— см. Ж ених 

В номерах — ПТ, 229—231, 515, 516, 
587

В овраге — I, 6, 58 8;  V II, 68 8;  V III , 
50 9;  IX , 45 0 ,  509,  52 3, 525 ,  527;  
X, 144— 180, 266—267, 335 , 337,  
346,  3 4 9 — 3 51 ,  35 3 ,  394 , 4 18 ,  420,  
4 26 ,  4 2 7 ,  4 3 1 — 4 5 1 ,  455;  X II, 364;  
X III , 4 25 ,  48 5 ;  X IV —XV, 842;  
X V II, 46, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 
68, 70, 72, 73, 167, 25 5 ,  2 75 ,  285,  
2 94 ,  2 2 5 ,  2 9 7 ,  3 0 2 ,  3 0 4 — 306 ,  354,  
424

В пансионе — V , 150— 152, 633  
В П ариж ' — V , 46—51, 6 1 6 — 6 18 ,  659  
В пользу нуждаю щихся приезжих 

больных — X V I , 372—374, 386,  
5 6 3 — 56 6 ; X V I I I ,  2 9 9 ,  302  

В потемках — I I I ,  53 4;  V , 294— 298, 
563, 564, 60 1 ,  649 , 65 0;  V I , 683;  
X V I I ,  134

В потемках — см.Темнота 
В почтовом отделении — I I ,  263, 264, 

439, 440, 52 5 ;  V, 6 42 ,  653  
В приюте для неизлечимо больных 

и престарелых — I I I ,  90— 93, 
529 , 55 7;  X V I, 463  (?)

В родном углу — IX , 313— 324, 425, 
4 3 9 — 4 41 ,  4 4 3 ,  4 44 ,  5 2 9 — 531;
X, 36 2 ,  48 0 ;  X V II, 41—42, 48, 
125, 126, 203 (?), 260, 2 83 ,  286 ,  
356 ,  35 8 ,  4 4 3 ;  X V III, 2 2 2

В рождественскую ночь — II, 286— 
292, 447, 495, 496, 519, 329—531: 
IV, 4 9 8

В сарае — VI, 280—285, 551—555, 
679 , 680

В Сокольниках — см. На Гулянье 
в Сокольниках

В ссылке — V, 651;  V II, 618} VIII, 
42—50, 354—357, 41 8 ,  4 19 ,  421 ,  
4 2 8 ,  4 3 9 — 4 42 ,  4 50 ,  516;  XIV — 
XV, 779,  788, 812;  X V III, 314 

В суде — III, 537;  V, 343—349, о )6, 
60 1 ,  602 ,  6 5 5 — 65 8 ;  V II, 624,
IX , 441

сумерках» (сб. изд. А. С. Суво
рина) — II, 473;  ПТ, 538;  IV, 
4 5 0 ,  4 52 ,  4 6 1 — 465 ,  5 1 6 — 513,
520;  V, 4 93 ,  5 11 ,  51 3, 544 ,  517,  
564 , 576,  582 , 591,  593 ,  601 ,  602,  
608, 609 , 6 1 8 — 615, 6 1 9 — 621,
6 2 4 — 6 26 ,  639, 640 , 642, 643,  650,  
655, 657, 664 ,  668, 669 ,  673;  VI, 
3 1 ,  46 8 ,  4 8 4 ,  490 , 4 9 1 ,  618, 620,  
629,  631,  636, 638 ,  63 9, 641, 612,  
662 , 700 , 701;  V II, 6 1 5 — 617, 700;  
V III, 42 0 ;  IX , 4 4 1 ,  44 6 ;  X, 338;  
X I, 387;  X II, 315;  X IV —XV, 
742, 777;  XVI, 512;  XVII, 117, 
136, 308 ,  3 44  (?), 345 ,  3 50 ,  371 

В усадь бе— VIII, 333—341, 410,
411, 4 16 ,  41 9 ,  4 2 0 ,  4 28 ,  513  —  
515;  IX , 455;  X III, 484;  XVII, 340  

В ученом мире — III, 461—463, 6Ш, 
602

В ученом обществе — см. Каштан ка 
В цирюльне — II, 35—38, 389—ЗуЗ, 

48 6 ;  X V III, 292
Вагонное освещение — III, 454, 599, 

600
Ванька (1884) — II, 333—335, 4 70 ,  

542
Ванька (1886) — III, 537;  V, 478— 

481, 594, 6 01 ,  6 76 ,  677;  VII, 616,  
617 , 625 , 685;  IX , 4 4 1 ,  527;  XVТ, 
497;  XV II, 354;  X V III, 204  

Ваня, мамаша, тетя и секретарь — 
см. Случай с классиком 

«Ваше Высокоблагородие! Будучи 
преследуем...» — XV III, 34, 2 13 ,  
234

Вверх по лестнице — II, 492;  IV, 
18, 19, 467;  X V III, 249  

Ведьма — III, 537;  IV, 375—386, 
452, 46 0 ,  4 61 ,  46 4 ,  465 ,  511,  5 1 8— 
521;  V ,  615,  643, 650 ,  657, 664 ,  
665;  VI, 648, 684;  VII, 674 

Велика честь — см. Радость 
Верба — И , 102— 105, '01, 4 78 ,  4 9 3 — 

4 95 ,  513;  IV, 498;  V III, 503
Верочка — III, 537;  V, 610,  615;  VI, 

69—81, 484, 485, 616 ,  618, 6 3 6 —  
6 40 ,  643 . 667

Весной — V, 52—56, 499—509, 618,  
619, 622;  X, 338

Весной. (Сцена-монолог) — VI, 146, 
147, 652, 653

Весь в дедушку — IT, 158, 159, 405, 
406, 4 6 7 ,  504 

Вечером — см. Студент 
(«Вид имения Гурзуф...» ) (рисунок )— 

X V III, 12, 21 3 ,  22 2 ,  22 3 
(«Вид кипариса») (рисунок) — 

X V III, 14, 213,  224
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Визитные карточки — II, 4 8 1 ;  IV, 
283, 284, 4 5 5 ,  504;  V, 632  

Винт — II, 54 9 ;  III, 69—72, 490, 
529, 5 3 5 — 5 37 ,  5 51 ,  553 , 55 4 ;  VI, 
670

Вишневый сад. Комедия в 4-х дей
ствиях — II, 514; V, 637;  VI, 
649 ,  666;  IX , 44 1 ;  X , 3 3 7 ,  338,  
3 42 ,  3 5 8 ,  3 6 0 ,  361 , 48 2 ;  X I, 383,  
4 0 4 ;  X II, 368;  X III, 195—254, 
321—334, 3 39 ,  3 4 1 ,  3 4 3 — 855,
4 7 0 ,  4 7 2 — 518;  X IV —XV, 751;
X V II, 41— 44, 46, 74—77, 79.
82—85, 87, 94—96, 100, 117, 122, 
144— 149, 154, 156, 157, 173 — 
175, 177, 178, 180, 2 43 ,  2 4 4 ,  253 ,  
2 8 3 — 2 8 5 ,  2 9 0 ,  3 0 5 — 3 1 4 ,  3 1 6 ,  317,  
3 1 9 ,  3 20 ,  345 , 3 4 6 ,  3 49 ,  38 3 ,  385,  
3 8 7 — 3 9 1 ,  3 9 5 ,  40 1 ,  4 0 2 ,  406 ,
4 0 7 ,  4 1 0 ,  41 4 ,  4 17 ,  4 2 0 ,  424, 425,  
4 3 0 ,  4 3 6 ,  441

Водевиль — III, 32— 35, 529, 546;
X V III, 250

(Водевиль) (неос-ущ.) — см. (Пьеса) 
(неосущ. )

(Водевиль) (несохр., 1883) — II, 478;  
X I, 389

Водобоязнь — см. Волк 
(Воззвание о помощи нуждающимся 

туберкулезным больным ) — XVI, 
375, 376, 3 86 ,  5 6 5 — 568  

Воззвание (Ялтинского благотвори
тельного общества) (коллектив
ное) — X V III, 92—94, 2 1 4 ,  301,  
302

Воззвание Ялтинского попечительст
ва о нуждающихся приезжих 
больных (коллективное) — 
X V III, 91, 92, 2 1 4 ,  301  

Волк — V, 39— 45, 494—499, 600,  
616 , 617;  V II, 719, 721; X , 336.  
3 4 2 ,  47 5 ;  XV II, 219, 450  

Волнение умов — см. Брожение умов 
Володя — V, 65 6 ,  657;  VI, 197—209, 

529— 536, 61 6, 61 8, 6 19 ,  622 ,
6 63— 66 5 ,  679;  VII, 617 ,  619;
IX , 4 4 1 ;  X V II, 65, 302;  XVIII, 
305

Володя большой и Володя малень
кий — V III, 214—225, 399—401, 
4 1 6 ,  41 9 ,  4 28 ,  4 4 5 ,  4 8 6 —4 8 8 ;  IX , 
4 4 6 ;  X III, 466

Вопрос — X V I, 257, 39 1 ,  51 1 ,  512;
X V II, 2 5 7 ;  X V III, 281  

Вопросы и ответы — II, 50, 488;
X V III, 2 0 1 ,  241

Вор — II, 107— 110, 402, 4 95 ,  596 ,  
XIV— XV, 743

Ворона — III, 431—435, 518—521,
5 9 5 — 59 7;  IV, 4 57 ,  48 8 ;  XV III, 204  

Воры — V II, 311— 326, 571—580, 621.
62 3, 681 , 682 , 68 9 ;  XI, 3 8 2 ,  4 0 3  

Восклицательный знак. (Святочный 
рассказ) — III, 536;  IV, 266— 
270, 432, 433, 503

Враги — VI. 30—43, 468, 616, 618, 
6 2 9 — 6 3 2 ,  64 8 ;  IX , 4 46  

Врачебное дело в России — III, 530;  
IV, 48 0 ;  V, 65 9 ,  67 6 ;  V III, 449;  
XIV — XV, 86 1 ;  X VI, 277—356, 
3 8 6 ,  389 , 3 91 ,  514 , 5 2 8 — 54 5 ,
569;  X V II, 385

Врачебные советы — IV, 154, 4 55 ,  4 88

Встреча— V I, 117— 129, 496—506,
615 , 6 16 ,  6 4 5 — 647;  X V I, 500

Встреча весны. (Рассуждение) — I, 
140— 142, 554 , 577;  И , 520

Веян злак — см. В номерах 
Вывеска — I I I ,  94, 558;  X V I, 411 
Выигрышный билет — V, 6 5 1; V I, 

107— 111, 492— 496, 644 ,  645
Вынужденное заявление — V, 635;  

V II, 248—250, 6 14 ,  623 ,  669;  
X II, 311;  X V II, 3 1 1 ;  X V III , 
2 8 5 ,  288

Выучил (несохр.) — I, 556, .593

Г-н Гулевич (автор и утоппенник — 
см. Кое-что

Гадальщики и гадальщицы. (IJo;.,но
вогодние картинки)— I, 476, 477, 
597;  X VI, 4 0 8 ;  X V III, 292  

«Гамлет» на Пушкинской сцене — 1, 
574;  II, 54 0 ;  III, 556; XVI. 19— 
21, 3 1 ,  4 0 2 ,  4 03 ,  4 0 5 ,  480; XV11I, 
241

Гамлет, принц датский (несохр.) — 
X I, 3 8 7 ,  3 8 9 — 391  

(Генерал Кокет) (неосущ.) — X II, 
3 2 0 ,  321

Герат. (От нашего собственного кор
респондента) — III, 605; XVI, 
224—226, 4 9 0 ,  4 9 1 ;  XV III, 273  

Герой-барыня — II, 149— 152, 404,
5 0 2 ;  X V III, 265

(Гибель Содома, переделка пьесы 
Г. Зудермана) (неосущ.) — X II, 
3 1 8 ,  319

Глупый француз — IV, 356—359, 517 
Говорить или молчать? (Сказка) — 

II, 373, 374, 4 7 6 ,  4 7 7 ,  553 ,  554  
Голодающие дети (в соавторстве с 

А. С. Пругавиным) — X, 338;  
X VI, 363, 364, 5 4 8 — 550;  X III, 
2 99

Гордый человек. (Рассказ) — II, 
375—379, 4 7 0 ,  554

Горе — II, 495; III, 537; IV, 230— 
234, 427— 429, 4 5 9 ,  4 9 8 — 500;
V III, 5 03 ,  504

Господа обуватели — см. Господа 
обыватели

Господа обыватели. (Пьеса в двух 
действиях) — III, 103— 106, 
498—500, 559;  X I, 381  

Гость. (Сценка) — IV, 93—96, 478,  
479

Грач — V, 74, 75, 600 , 622;  X , 4 8 4 —  
48 6

Гречневая каша сама себя хвалит. 
(Нечто спиритическое) — I, 493, 
494, 545, 546, 603

Грешник из Толедо. (Перевод с ис
панского) — I, 110— 115, 516,
5 49 ,  55 0 ,  55 7 ,  571

Гриша — V, 83—85, 512, 513, 622 ,  
62 3 ;  IX , 536

(Гром и молния) (неосущ.) — X I,
3 92

Гусев — VI, 665, 689;  VII, 327—339, 
580, 581, 6 17 ,  6 18 ,  623,  6 8 2 —
684 , 6 8 9 ;  VIII, 420;  X IV —XV,
759, 777 , 881

Гусиный разговор — III, 78, 79,
5 5 6 ;  X V III, 2 77
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Дама с собачкой — I, б, 7; ÏX , 441; 
X, 128— 143, 263—266, 335, ЗЗв, 
346, 353, 400, 419—431, 433, 459, 
XVII, 42, 44, 49—52, 55, 58, 87, 
116, 156, 158— 161, 240, 283, 285, 
289, 290, 294, 295, 313, 344 

Дамы — III, 537; V , 104— 107, 513— 
516, 627

Дачники— IV, 16, 17, 392 467 
Дачница — I, 586; III, 11— 13, 529, 

542, 543
Дачное удовольствие — II, 537; III, 

28, 546
Дачные правила — III, 21, 22, 544, 

561; X V III, 202
Дачный казус — см. Из воспоминаний 

идеалиста
Два газетчика. (Неправдоподобный 

рассказ) — IV, 156— 158, 455,
488, 489

Два письма — II, 356, 357, 46'), 467, 
549; У, 619

Два романа — I, 481—484, 542, 543, 
549, 598; II, 487

Два скандала — I, 438—448, 528,
529, 551, 574, 587, 594; XV III, 
261

Двадцать девятое июня. (Рассказ 
охотника, никогда в цель не 
попадающего) — I, 224—231,
585, 586; II, 508, 529; ГИ, 543 

Двадцать девятое июня — см. Пет
ров день

Двадцать шесть. (Выписки из днев
ника) — II, 116, 117, 497, 503 

Двое в одном — И , 9— 11, 23, 385— 
387, 467, 479, 480; X V III, 250, 
265, 292

«Действительность» (неосущ. сб.) — 
VI, 643; V II, 625, 661 

Делец — IV, 101, 102, 479 
Дело о 1884 годе. (От нашего коррес

пондента) — III, 160, 161, 572
Дело Рыкова и комп. (От нашего 

корреспондента) — I, 595; III, 
561, 564—566; IV, 458; V, 606;
VI, 696! IX , 458; X I, 425; 
X IV — XV, 743, 850; XVI, 179— 
219, 386, 388, 408, 459, 460, 462, 
466, 482—489; X V III, 245

(Деловая книжка) — XVII, 237, 239, 
350, 372, 386, 401, 413, 423, 461 — 
463

День за городом. (Сценка) — V, 
144— 149, 632; X V III, 204 

(День писательницы) (неосущ.) — 
IX , 442; X II, 320, 321 

Депутат, или Повесть о том, как 
у Дездемогюва 25 рублей про
пало — II, 145— 148, 494, 502, 
525; X V III, 249

Детвора — I, 597; III, 537; IV, 315— 
320, 439, 440, 457, 459, 462; 
470, 510, 511; V, 601; VI, 688;
VII, 617, 626, 644; V III, 496; 
IX , 536

«Детвора» (сб. изд. А. С. Сувори
на) — IV, 414, 439, 462, 484, 485, 
510; V, 591, 594, 601, 615, 669, 
676; VI, 491, 574, 618, 642, 687, 
688; V II, 617; XVII, 345, 350 

Дипломат. (Сценка) — III, 422— 425, 
529, 533, 534, 594, 595

Дипломаты (несохр.) — IV, 456 
Длинный язык — V, 313—316, 565, 

605, 642, 653—655; X, 427 
(Дневниковые записи) — I, 7; IX, 

492, 511; X , 371, 372, 478; X III, 
371, 389; XIV—XV, 776, 853, 
854; X V II, 221—232, 237, 239, 
245—247, 277, 283, 284, 286— 
290, 294, 303, 310, 311, 344, 349— 
351, 363, 367, 372, 404, 413, 415, 
421, 436, 446, 447, 451—465;
X V III, 235

До 29-го июня — см. Он понял!
(До нового пожара) (dubia) — XVIII, 

45, 214, 261, 263, 264 
Добродетельный кабатчик. (Плач ос

кудевшего) — I, 570; И, 193, 
194, 512, 513

Добрый знакомый — I, 459, 460,
596; X V III, 240, 249 

Добрый немец — VI, 44—47, 469— 
471, 615, 632, 633

Доктор — VI, 309— 314, 683 
Дом с мезонином. (Рассказ худож

ника) — V II, 723; IX , 174— 
191, 411, 439, 440, 443—445, 441, 
448, 478, 488—496, 504, 513; X, 
397; X IV — XV, 793; XVII, 31, 
41, 114, 250, 254, 275, 282, 330, 
342

Дома — III, 537; V, 601, 662; VI, 
97— 106, 491, 492, 616, 618, 624, 
638, 642—644, 648; VII, 617,
625, 674; V III, 465 

Домашние средства — III, 577; IV, 
185, 186, 455, 493 

(Донесение) — III, 218, 529, 585;
X, 484, 487, 488 

Дополнительные вопросы к личным
картам статистической переписи, 
предлагаемые Антошей Чехон- 
те — I, 116, 572

Дорогая собака — III, 534; IV, 187— 
189, 423, 462, 494, 495, 507 

Дорогие уроки — VI, 388— 394, 
587—592, 694

Дочь Альбиона — И , 195— 198, 417, 
418, 468, 513, 514; IV, 497;
XV III, 250

Дочь коммерции советника. (Ро
ман) — II, 255—258, 524 

Драма (1886) — V, 312, 605, 653,
XI, 381

Драма (1887) — III, 534, 537; V,
653; VI, 224—229, 541, 542, 618, 
624, 669, 670; XVIII, 250

Драма в цирюльне — см. В цирюльне 
Драма на охоте. (Истинное происше

ствие) — I, 586; ИГ, 241—416, 
529, 532, 589—594; X III, 484;
XV III, 260

Драматург — V, 429, 430, 605, 669, 
670; X V III, 241

Дура, или Капитан в отставке. 
(Сценка из несуществующего во
девиля) — И, 232—234, 518; V i, 
679; XI, 381

Дурак. (Рассказ холостяка) — П.
77—79, 492; XV III, 292 

Душечка — III, 537; IV, 478; V. 
651; VI, 645, 688; VII, 644; IX, 
441, 477, 537; X, 102— 113, 2)1,
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•'■35, 337 , 3 5 3 ,  3 92 ,  3 97 ,  4 00 ,  4 0 4 —  
41 4;  X V II, 33, 24 3 ,  2 7 7 ,  440  

Дуэль — IV. 478;  V, 662;  VI, 665;  
VTI, 353—455, 582—596, 617 ,
618 ,  620 , 6 2 1 ,  62 3, 67 1, 6 84 ,
6 8 8 — 70 7, 71 5, 716;  V III, 2 2 9 ,  
42 0 ,  4 26 ,  4 33 ,  4 3 5 ,  43 6 ,  4 4 4 ,  4 6 5 ,  
4 9 3 ;  IX , 4 4 1 ,  4 4 6 ,  44 9 ;  X, 338 ,  
40 0 ,  418;  X II, 362;  X IV — XV, 
77 7, 81 3 ,  8 4 6 ,  86 0;  XVI, 513;
X V II, 2 41 ,  2 5 2 ,  3 22 ,  3 52 ,  450;
X V III, 2 0 1 ,  23 1 ,  241  

Дядюшка и собака — см. На охоте 
Дядя Ваня. Сцены из деревенской

жизни в четырех действиях — 
V II, 704;  IX , 4 41 ,  4 4 2 ,  4 4 4 ;  X, 
3 38 ,  4 6 6 ,  4 74 ,  479;  X I, 382 ,
3 9 4 ;  X II, 3 62 ,  363 , 36 8, 37 6 ,  378,  
3 80 ,  3 81 ,  39 2 ,  393;  X III, 61 — 11С, 
272, 3 3 9 — 34 4 ,  34 6 ,  347, 3 4 9 ,  350 ,  
3 5 2 — 355 , 36 5 ,  3 8 4 ,  3 8 7 — 4 21 ,
4 2 6 ,  43 3, 4 43 ,  4 44 ,  447 , 449 —  
45 1 ,  4 54 ,  4 5 8 — 4 6 0 ,  46 3 ,  46 4 ,  4 9 4 ,  
4 9 5 ,  51 3;  X IV — XV, 765;  XVI, 
518; X V II, 40—41 {?>, 43, 117, 
153 <?>, 228, 2 8 2 ,  2 8 4 ,  2 9 4 ,  312,  
32 6, 345, 3 54 ,  3 6 6 ,  3 7 2 — 3 73 ,  401 ,  
4 1 5 ,  41 9 ,  4 2 3 ,  4 2 9 ,  4 3 0 ,  4 32 ,  454,  
4 6 1 , 462 , 464;  XV III, 237

Егерь — II, 543; IV, 79—83, 403, 
457 ,  459 , 46 4, 4 7 5 — 47 7 ;  V, 651;  
V II, 628;  XI, 382  

Его первая любовь — см. Володя 
Единственное средство. (A propos 

процесса Петерб. Общества вза
имного кредита) — II, 18—20, 
4 69 ,  48 3 ,  484

Елка — III, 146, 147, 56 9;  V, 632

Жалобная книга — II, 358, 359, 461, 
549 ,  550;  III, 53 6, 567;  XV III, 
202

Жена — V II, 456—459, 596—607, 614,  
61 6, 618 ,  62 0 ,  623, 65 4 ,  686 ,  687 ,  
70 0, 70 3, 7 0 7 — 71 6;  V III, 41 6 ,
425 ,  426 ,  43 4 ,  435 , 450 ,  4 5 3 —  
4 5 5 ,  461 , 46 5;  IX , 44 6 ,  4 5 2 ;  X, 
33 8;  X II, 315;  XV II, 2 50 ,  2 53 ,  254  

«Женевьева Брабантская». Буффо
нада в 4-х действиях и 9 карти
нах .— XVI, 29—32, 4 05 ,  406,
41 0 ,  411;  X V III, 2 64 ,  26 5 ,  269,  
292

Жених — II, 75, 76, 4 92  
Жених и папенька. (Нечто современ

ное). Сценка — IV, 88—92, 478  
Женский тост — III, 203, 204, 582 ,

583
Женское счастье — III, 537;  IV, 131— 

134, 413, 414, 484; VI, 695  
Женщина без предрассудков. (Ро

ман) — II, 52—55, 48 8;  XVIII, 
25 0, 292

Женщина-классик — III, 464, 602
Женщина с точки зрения пьяницы — 

III, 240. 589
Жены артистов. (Перевод... с пор

тугальского) — I, 53—66, 501— 
511, 54 9, 55 1, 5 6 4 — 56 6;  V II, 707  

Живая хронология— III, 173— 175, 
508, 574

Живой товар — I, 358— 391, 591;
X V III, 2 4 4 ,  261

Жизнеописания достопримечатель
ных современников — И, 364— 
366, 47 8 ,  533 , 5 5 0 — 552;  XVI, 396,  
40 8 ,  455

Жи шь в вопросах и восклицаниях —
I, 130— 132, 516, 54 9, 552 ,  575 ,  
576,  599; V, 673

Жизнь прекрасна! (Покушающимся 
па самоубийство) — III, 235, 236, 
529 , 5S8;  X, 4 84 ,  485  

Жилец — V, 379—383, 579—582, 641,  
в о з ;  X, 337;  XV II, 370;  X V III, 
299

Жилец М 31 — см. Жилец 
Житейская мелочь — V, 317—322, 

565—567, 654;  VI, 618;  X V II, 
131, 364

Житейская мелочь — см. Неприят
ность

Житейские невзгоды — III, 534;  VI, 
137— 140, 507—509, 618, 6 4 9— 
651,  673;  XVI, 400

За двумя зайцами погонишься, ни 
одного не поймаешь — I, 19—23, 
499, 54 9 ,  559

За яблочки — I, 39— 45, 552,  561 ,  
563, 588;  I I , 550

Заблудшие — IV, 75—78, 401—403, 
475

Забыл!.’ — I, 126— 129, 552,  575
Завещание старого, 1883-го года —

II, 300, 301, 5 32 ,  5 33 ,  5 46 ,  551;
III, 569;  V, 632;  X VI, 408, 4 2 3 ,  
439

Загадочная натура — II, 90— 92, 399, 
400, 47 1 ,  4 9 3 ,  ' 9 4 ,  521 

Задача (1884) — III, 115— 117, 529,  
56 1 ,  562;  X V III, 246 

Задача (1887) — V, 6 01 ,  676;  VI, 
353—359, 576; 61 8 ,  6 89 ,  690;
VII, 616

Задачи сумасшедшего математика —
I, 125, 575;  X V III, 289  

«Заика» (несохр. рукописный жур
нал) — I, 555; X V III, 199

Заказ — V, 440—446, 671;  X V III, 
250

Закуска. (Приятное воспоминание) —
II, 127 — 129, 498 , 499  

(Записи на оборотах других рукопи
сей) — IX , 43 9 ,  4 51 ,  4 53 ,  470,  
510 ,  511 ,  537;  X , 359;  XV II, 
219, 220, 23 7 ,  2 4 5 ,  2 47 ,  2 4 9 ,  2 8 2 ,
45 0 ,  451

(Записи на отдельных листах) —•
VIII, 4 7 5 ,  4 7 6 ,  4 9 7 ,  498;  IX , 439,
4 5 1 ,  4 5 2 ,  4 67 ,  4 68 ,  51 0 ,  5 1 1 ,  537;  
X, 46 3 ,  47 7 ,  4 7 8 ,  4 8 1 — 4 8 3 ,  485;  
X III, 42 2 ,  425,  4 2 6 ;  XV II, 194 — 
218 , 23 7 ,  2 4 4 — 2 4 7 ,  25 3 ,  2 7 7 , 29 3 ,  
2 9 4 ,  29 7 ,  304 , 310 , 312 ,  3 1 3 ,  31 9 ,  
336 , 4 3 7 — 451,  456

Записка — IV, 149, 4 8 6 — 48 8 ,  505
(Записные книжки до 1891 г., не

сохр.) — II, 46 7 ,  46 8 ;  XVII, 2 4 0 ,  
241

(Записные книжки (I—IV)) — I, 7; 
V II, 6 90 ,  7 0 7 , 716.  718;  VIII, 
4 4 3 ,  4 7 0 ,  471 , 48 8 ,  502 ,  509 ,  518;
IX , 4 3 9 ,  441 , 4 4 5 ,  4 5 1 — 4 5 8 ,  4 6 0 —
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46 2, 4 70 ,  479 , 480 , 4 8 6 — 488,
49 7 ,  5 0 8 — 511 , 52 9, 531 , 5 32 ,  534,  
53 7;  X, 33 5 ,  34 1 ,  3 42 ,  354 , 355,  
362, 36 3, 3 69 ,  3 7 8 — 380 , 3 82 ,  383,  
3 9 0 — 39 2 ,  3 9 6 — 398 , 4 0 4 ,  414 , 415,  
4 19 ,  42 0 ,  4 3 1 — 4 33 ,  4 5 2 — 454,
46 3 ,  4 7 6 — 4 79 ,  4 8 1 ;  X III, 3 5 7 —  
359 ,  389 , 41 2 ,  42 2 ,  4 25 ,  4 7 8 —  
4 81 ,  4 8 3 — 486;  X IV — XV, 776,  
807,  81 9 ,  84 8 ;  XVI, 389 , 51 5, 516,  
5 5 2 — 55 6 ,  558 , 56 3, 565;  XVII, 
7— 181, 2 3 7 — 41 9 ,  42 1 ,  4 2 3 — 426,  
4 2 8 — 4 37 ,  4 39 ,  4 4 1 — 44 7 ,  449 —  
45 1 ,  4 5 4 — 4 6 2 ,  4 64 ,  46 5 ;  XVIII, 
291

{Запись в альбоме В. М. Лаврова) — 
XVIII, 32, 213, 232, 233 

(Запись в альбоме А. Ф. Онегина) — 
XV III, 34, 21 3 ,  23 4 ,  2 35  

(Запись в альбоме Ф. Ф. Фидле- 
ра) — X V III, 32, 213 , 2 31 ,  232  

(Запись в книге почетных посети
телей Ново-Айонского монасты
ря) — X V III, 30, 21 3 ,  230, 231 

Затмение Луны. (Из провинциальной 
жизни)'— III, 73, 74, 52 9, 551,  
55 4;  X, 4 84 ,  487;  X V III, 277  

Звери — см. Циник 
Зеленая коса. (Маленький роман) —- 

I, 159— 173, 582, 583  
(Зеленые черти...) — XVI, 230, 495;  

XVII, 438
Зеркало — IV, 271—275, 433, 434, 

503
Зимние слезы — см. Рассказ госпожи 

NN
Зиночка — III, 53 4;  VI, 303—308, 

563, 564, 618 , 682, 68 3;  X I, CS6 
Злодеи и г. Егоров — см. Кое-что 
Злой мальчик — i l ,  179— 181, 407—

409, 4 98 ,  50 9, 510
Злостные банкроты — XVI, 28, 409,

4 10 ,  43 6 ,  4 6 9 ,  48 8 ,  502;  XV III, 
265

Злоумышленник — III, 537;  IV, 84— 
87, 403, 404, 459, 47 7 ,  47 8 ;  V, 
66 5;  VI, 669;  XVII, 240  

Злоумышленники. (Рассказ очевид
цев) — III, 53 4;  VI, 286—289, 
556 , 615 , 6 18 ,  6 8 0 — 682  

Знакомый муж чина— V, 116— 119, 
521—524, 629

Знамение времени — I I ,  262, 524

И еще юбилей (коллективное) — 
III, 540; X V III, 84, 2 14 ,  2 77 ,  297  

И прекрасное должно иметь преде
лы — III, 82, 83, 556 , 557  

И то и се. (Письма и телеграммы) — 
I, 106— 109, 554, 570; XV III, 201 

И то и се. Поэзия и проза — I, 103— 
105, 570, 59 6;  XV III, 201  

Иван Матвеич — IV, 369—374, 451, 
452, 518

Иванов. Драма в четырех действи
ях — III, 598: V II, 614 , 617, 621,  
7 0 3 — 706,  719;  IX , 44 6 ;  X , 433;  
X I, 3 82 ,  3 83 ,  385, 386 , 395 ,  409,  
41 5 ,  416;  X II, 5—76, 233—257, 
3 1 1 — 316, 3 1 8 ,  3 2 3 — 3 64 ,  368,
39 1;  X III, 33 9 ,  342 , 346 , 376 ,  392,  
4 03 ,  4 1 5 ,  4 1 7 ,  45 8 ,  460 , 4 6 3 ,  464;

5 0 8 ;  XIV —XV, 742, 750, 751 
765;  XVI, 504, 505;  XV III, 278  
2 8 1 ,  2 8 5

Иванов. Комедия в 4 действиях и 
5 картинах — I, 7; III, 5.96’• 
VI, 618,  697;  V II, 640;  VIII, 416
IX , 446; XI, 217—292, 362—370
381,  3 8 4 — 38 7 ,  3 8 9 — 392 ,  4 0 8 —
4 25 ,  431 , 433 , 434;  X II, 311 ,  312  
3 2 3 — 3 33 ,  335 , 338 ,  344, 364;
X III, 34 0 ,  3 88 ,  389 ,  4 9 1 ,  5 0 8 • 
XVI, 504;  XVII, 2 84 ,  373 ,  419,  
422 , 429 ,  459;  XV III, 2 24 ,  282  
2 83 ,  2 8 5 ,  286

Идеальный экзамен. (Краткий ответ 
на все длинные вопросы) — III 
29—31, 529, 546;  XI, 381;  XVIII 
2 4 1 ,  267

Идиллия — III, 51, 549  
Идиллия — увы и ах! — I, 449—451 

529—531, 549, 594 , 595;  III, 5 б о ’ 
XVI, 4 8 4 ;  XV III, 240  

Из воспоминаний идеалиста — IV 
50— 53, 395—397, 455 ,  471;  V, 619 

Из дневника одной девицы — II 
267, 503 ,  525

Из дневкпка помощника бухгалте
ра — II, 156, 157, 404, 405, 503,  
504;  XV III, 202

Из записной книжки Ивана Иваны
ча. (Мысли и заметки) — I, 582;  
II, 46 7 ;  III, 529;  V, 600, 658;
X, 235—248 , 335,  3 53 ,  4 8 4 — 488

Из записной книжки отставного
старого педагога — см. Из за
писной книжки старого педагога 

Из записной книжки старого педаго
га — VIII, 41, 416, 428, 4 3 8 ,  43 ) 

Из записок вспыльчивого челов< - 
ка — VI, 293—302, 556—563, 
616, 673 ,  681, 682;  XVIII, 276 

Из огня да в полымя — III, 56—61, 
487—489, 5 50 ,  551 

Из-под Москвы (коллективное) — 
X V III, 90, 200 , 299  

Из пьесы. (Шутка) — X II, 3 11  * 
Из семинарской жизни (неоохр. > — I, 

555
Из Сибири — V II, 617,  623;  VIII, 

4 3 9 — 44 1 ;  X IV —XV, 5—38, 7 42—  
773, 793, 8 87 ,  8 91 ,  89 3 ;  XVI,
500 , 506,  507;  X V III, 280  

Из театрального мира — III, 455, 
600, 602

Извлечение из путевого журнала — 
см. В вагоне

Именины — V , 662;  VII, 167— 198, 
537—552, 6 14— 616, 6 5 2 — 658,
686 ,  709 — 711, 713,  717;  VIII, 
4 5 3 — 4 5 5 ;  X, 338;  X II, 315;  
X IV — XV, 742;  XVI, 4 9 9 ;  XVII. 
132, 36 5 ;  XV III, 204  

Индейский петух. (Маленькое недо
разумение) — IV, 171 — 174, 492  

Интеллигентное бревно. (Сценка) —■ 
IV, 32—36, 4 6 8 ,  469  

Интеллигенты-кабатчики. (Письмо в 
редакцию) — X V I, 228, 229, 391,  
494

* Текст этого произведения чи
татель найдет в письме 1241 (Письма, 
т. 5, стр. 136).
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Интриги — VI, 360— 364, 577, 578, 
6 9 0 ,  691

Ионыч — II, 4 9 1 ;  V III, 50 9;  X , 24— 
41, 256—260, 3 3 5 ,  3 3 6 ,  3 4 7 ,  348,  
353 , 3 6 2 — 369 , 373 , 379 ,  39 1 ,
39 5 ,  40 2 ,  4 0 3 ,  4 1 3 ;  X V II, 44 <?>, 
48, 54, 55, 130, 157 <?>, 2 4 3 ,  285 ,  
2 86 ,  2 9 3 ,  2 9 4 ,  3 63 ,  429  

Ирония судьбы — СМ. В ГОСТИНОЙ 
Исповедь — II, 26— 29, 48 5 ;  VI, 673;  

X V III, 2 92
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя. 

(Письмо) — I, 133— 139, 518, 519, 
5 49 ,  55 0 ,  576 , 577 , 58 6;  V, 619 

История одного торгового предприя
тия — V III, 37—40, 4 1 6 ,  428,
4 3 8 ,  439

(История полового авторитета) (не- 
осущ.) — XVI, 389

К свадебному сезону. (Из записной 
книжки комиссионера) -&ÆV, 148, 
45 5 ,  4 5 8 ,  4 8 6 ;  X V III, ‘2 65  

К сведению москвичей (dubia) — 
X V III, 70, 2 00 ,  2 0 5 ,  2 14 ,  2 7 4 — 276  

К сведению мужей. (Научная ста
тья) — IV, 300—305, 45 5 ,  458,  
5 0 8 — 510;  V I, 658 

К сведению трутней — III, 4 42 ,  453,
523, 524, 5 38 ,  599

К характеристике народов. (Из за
писок одного наивного таена Рус
ского географического общест
ва) — III, 113, 114, 5 61 ,  562;  
X V III, 241

«Кавардак в Риме». Комическая стран
ность в 3-х действиях, 5-ти кар
тинах с прологом и двумя про
валами — III, 66—68, 5 29 ,  541,  
5 52 ,  55 3;  X I, 38 1:  X V I, 405;
X V III, 2 77

Казак — VI, 164— 168, 516—519,
6 1 5 ,  6 5 7 — 65 9;  XVI, 500  

«Как мила ты сегодня...» — III, 468,
524, 5 3 8 ,  603

Какой пол преимущественно кра
сится (несохр.) — I, 555  

Калека — V II, 719;  X , 232—234, 
330, 33 5 ,  3 3 6 ,  35 3, 47 5 ,  4 8 0—
4 8 4 ;  X III, 34 1 ,  42 5 ;  XV II, 216—
217, 2 5 0 ,  4 48 ,  449

Календарь «Будильника» на 1882 
год — I, 143-^-158, 57 0, 573 ,  5 7 5 —  
5 8 2 ;  II, 5 4 4 ,  55 1;  III, 54 3;  XVI, 
3 9 6 ;  X V III, 2 0 1 ,  24 6 ,  247  

«Калиостро, великий чародей, в Ве
не» в «Новом театре» М. и 
А. Л .**«  — II, 54 1;  XVI, 26, 
27, 4 0 5 — 4 0 8 ,  4 84 ,  4 8 8 ,  491;
X V III, 2 6 4 ,  29 2

Калхас — V, 389—394, 606 , 663 ,  664;
V III, 4 1 9 ;  X I, 3 8 3 ,  4 05  

Калхас — см. Лебединая песня. (Кал
хас)

Каникулярные работы институтки 
Наденьки N — I, 24—26, 559,  
560;  X III, 464; X V III, 2 03  

Канигель — III, 232—234, 516, 5 3 5 — 
53 7 ,  5 87 ,  588

Капитанский мундир — ТП, 163— 
168, 505—507, 572 , 573  

Картинки из недавнего прошлого — 
III, 128— 130, 54 1 ,  5 6 4 — 566;  XI,

4 2 5 ;  X V I, 3 8 8 ,  4 5 9 ,  466 ,  484  
Картофель и тенор — см. Кое-что 
Каштанка. (Рассказ) — VI, 430— 449, 

601, 602, 61 6 ,  61 8 ,  6 93 ,  7 00— 706; 
V III, 420; IX , 441, 469; X , 338;
X V II, 117, 34 5 ,  35 2 ,  437  

Киргизы — X V III, 7, 9, 2 1 3 ,  2 1 5 — 217  
Клевета — II, 276—279, 446, 529;

X V III, 2 04 ,  249
Кляузник — см. Унтер Пришибеев 
(Книга о земских школах Серпухов

ского уезда) (неосущ. >— IX, 
4 4 1 ,  442;  XVT, 390 ,  530 ,  531

(Книжка с рецептами) — XV II, 237,  
239

Княгиня — V, 662;  VI, 665;  VII, 
236—247, 566— 568, 617, 623,
6 6 7 — 669, 689;  V III, 514;  IX , 
5 2 7 ;  XV II, 35 4 ;  X V III, 2 85 ,  288  

Княжна Ярыгина (несохр.) — II, 478  
Кое-что. 1. Г-н Гулевич (автор) и 

утопленник. 2. Картофель и 
тенор — II, 161— 163, 47 8 ,  505,  
5 3 3 ;  XVI, 3 88 ,  4 0 8 ,  422;  XVIII, 
269

Кое-что. 1. Мамаша и г. Лентовский. 
2. Злодеи и г. Егоров. 3. Наход
чивость г. Родона — I, 579;  II, 
140— 142, 4 78 ,  501;  XVI, 3 8 8 ,  
4 0 5 ,  422;  X V III, 269  

Кое-что об А. С, Даргомыжском — 
III, 440, 441, 597  

Козел или негодяй? — II, 160, 5 o i ,  
505

Козлы отпущения — см. Отец семей
ства

Коллекция — II, 58, 59, 489;  XVI, 
4 5 5 ;  X V III, 2 4 8 ,  2 92  

Комары и мухи (коллективное) — 
I, 5 5 3 ,  561;  X V III, 75, 76, 202 ,  
2 1 4 ,  28 8 ,  289

Комик — II, 317, 318, 53 8 ,  548;
III, 535, 574;  IV, 4 9 7 !  X V III, 248  

Комические рекламы и объявления. 
(Сообшил Антоша Чехонте) — I, 
122— 124, 5 7 3 — 575 ,  58 1 ,  587,
596;  II, 551;  X V I, 445;  XVIII, 
2 0 2 ,  245

Кому платить. (Снимок) (dubia) — 
XVIII, 35, 36, 2 1 4 ,  2 3 5 — 239  

Конкурс — IV, 297, 455 , 457 ,  507, 508  
К о то р а  объявлений Антоши Ч .—

I, 100— 102, 569 . 570;  III, 569;  
X V III, 20 2 ,  267

Контрабас и флейта. (Сценка) — IV, 
190— 194, 495;  X V III, 205  

Контракт 1884 года с человечеством —
II, 306, 533 ,  535

Конь и трепетная лань — IV, 97— 
100, 404, 4 5 5 ,  479  

Корреспондент — I, 179— 195, 583,
584

Корреспонденции (dubia) — XVIII, 
38—40, 20 0 ,  2 05 ,  2 1 4 ,  243,  2 4 5— 
2 48 ,  250, 25 1 ,  2 5 4 ,  2 63  

Кот — II, 131— 134, 4 9 8 ,  499  
Который из трех? (Старая, по вечно 

новая история) — I, 232—238, 
586

Кошмар — V, 60—73, 511, 512, 601, 
614 , 6 1 9 — 622 ,  665;  VI, 655 

Красавицы — VII, 159— 166, 535—
537, 6 51 ,  652 ,  719 ,  725
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Красавицы. (Из запис(ок) врача) — 
V II, 508, 509, 607, 608, 652,  719 

Красная горка — III, 215—217, 584 ,  
585

Краткая анатомия человека — I, 598;  
11, 199, 200, 467, 514;  X , 484,  
4 8 5 ;  XV111, 2 02 ,  241  

Крест — II, 51, 488  
Кривое зеркало. (Святочный рас

сказ) — I, 207 ,  478— 480, 538— 
542, 5 49 ,  597 , 598;  II, 544; X, 
34 0;  X V III, 2 64 ,  292  

Крик — см. У знакомых 
Критик — I, 58 0;  VI, 173— 178, 

6 5 8 — 660
Крыжовник — I, 6; V III, 509;  IX , 

441;  X , 55—65, 260, 261, 335,  
336 ,  34 2 ,  3 46 ,  353,  360, 3 69 ,  370,  
37 4 ,  3 7 8 — 3 83 ,  3 85 ,  3 8 7 — 391 ,
447;  X III, 51 3;  X IV —XV, 782;  
X V II, 36— 37, 39, 44, 47, 56, 57, 
93, 95, 124, 131, 132, 243, 279,  
2 8 1 ,  2 8 5 ,  2 9 4 ,  2 9 5 ,  3 16 ,  3 17 ,  353,  
3 6 3 — 365

Кто виноват? — V, 457—460, 672,  673 
Кулачье гнездо — III, 436—439, 529,  

597
Курские умники (dubia) — XVIII, 

66, 67, 2 0 0 ,  2 0 5 ,  2 1 4 ,  2 7 4 — 276  
Кухарка женится — II, 543; III, 

537; IV, 135— 139, 414, 415, 462,  
47 6 ,  4 8 4 ,  4 8 5 ;  V, 601;  V II, 617;  
IX , 53 6;  X V III, 267

Лебединая песня. (Калхас). Драма
тический этюд в одном дейст
вии—V, 663;  XT, 205—215, 359— 
362, 381, 3 83 ,  389, 4 0 5 — 4 08 ,  428;  
X II, 37 7 ;  X VI, 505 , 50 6;  XVII, 
42 3;  X V III, 2 2 4 ,  281

Лев и Солнце — VI, 395—399, 592— 
595; 6 94 ,  69 5;  XVI, 4 7 6 ,  487  

(Левитан) (неосущ .)— см. (Статья 
о Левитане) (неосущ.)

Легенда (несохр.) — I, 555  
Летающие острова. Соч. Шюля Вер

на. Перевод А. Чехонте — I, 
208—214, 519, 5 51 ,  552, 584 ,  585;  
II, 4 6 8 ,  551;  XVI, 396  

ЛеШий. Комедия в 4-х действиях —
V II, 61 7, 68 9 ,  722;  IX , 44 4 ;  X,
47 9;  X I, 382;  X II, 125—201, 
263—300, 31 1 ,  3 1 5 — 31 8 ,  368 ,
3 7 9 — 394;  X III, 3 3 9 — 34 1 ,  346,  
3 8 7 — 3 91 ,  4 1 4 ,  415;  XVI, 505;
XVII, 2 8 2 ,  35 4;  X V III, 282

Либерал. (Новогодний рассказ) —
И. 295—299, 46 9 ,  532;  X VI, 444;
XV III, 204

Либеральный душка — II, 4 9 6 ;  III, 
135— 138, 52 9 ,  567 , 56 8 ;  V, 637;
V III, 512;  X III, 51 8;  X V III, 276  

(3. М. Линтварева) — X VI, 258, 386,
3 9 1 ,  512

Лист. (Кое-что пасхальнре) — II, 111, 
112, 4 9 6 ;  X I, 401  

Литературная табель о рангах — V, 
143, 6 04 ,  63 1 ,  632  

Лишние люди — III, 53 4;  V, 198—- 
204, 533, 534, 60 1 ,  6 3 7 ,  6 45 ,  663;  
X V II, 134, 367

Лошадиная фамилия — IV, 58—61,

397— 400, 4 7 1 ,  4 7 2 ;  X IV —XV  
76 5 ;  X V III, 204  

Любовь — V, 86—91, 623  
Любовь без зыби... (Роман) — XVIII, 

29, 2 1 3 ,  228
(Люди подвига) — см. (H. М. Прже

вальский)

Майонез — II, 235, 4 67 ,  $1 8 ,  519;
X, 4 8 4 ,  4 8 5 ;  X V III, 241 

Мальчики — III, 537;  VI, 424— 429,
598—601, 616, 624 ,  699, 700;
IX , 536; X VI, 470,  47 7 ,  499  

Мамаша и г. Лентовский — см. Кое-
что

Марья Ивановна — И , 312—314, 
448— 450, 4 67 ,  468,  5 3 6 — 538 ,
546;  III , 558; X V III, 279 

Маска — III, 84—89, 492—496, 529,  
5 37 ,  538, 557;  XVI, 4 17 ,  464  

Масленичные правила дисциплины — 
III, 162, 572

Мачеха (dubia) — XV III, 42—44, 
2 0 5 ,  2 1 4 ,  2 44 ,  2 50 ,  2 5 4 — 2 5 6 ,
2 5 9 — 2 6 1 ,  2 6 3

Медведь. Шутка в одном действии — 
V II, 61 7 ;  V III, 41 9 ;  X, 418;
X I, 2 8 7 ,  293—311, 370—372,
3 8 1 — 38 4 ,  391 , 407 ,  4 2 6 — 4 3 9 ;
X II, 31 4 ,  372 , 377;  Х Щ , 3 92 ,  
4 6 9 ;  X IV —XV, 765;  XVI, 503;
X V II, 117, 419;  X V III, 2 7 7 ,  
2 8 1 — 283

(Медицинский отчет по временному 
мелиховскому участку за 1892 
год) — X, 439;  X VI, 357—360, 
386, 5 4 5 — 547

(Медицинский отчет по временному 
мелиховскому участку за 1893 
год) — X, 439;  X VI, 361, 362, 
38 6 ,  548;  XV II, 419  

Медицинское свидетельство — X V IP , 
14, 2 13 ,  224

Между прочим (несохр.) — I, 556,  
593

Мелочишка (несохр.) — II, 477  
(«Мелочь») (неосущ. с б . ) — V, бос;

X, 4 8 7 ,  48 8
(И. А. Мельников) — XVI, 265, 

516 ,  520 , 521;  XVII, 109, 333;
X V III, 281

Мелюзга — III, 209—212, 513, 584  
Мертвое тело — IV, 126— 130, 412, 

4 57 ,  4 8 3 ,  48 4 ;  X IV — XV, 743  
Месть (1882) — I, 461— 466, 535— 

537, 551 , 5 8 7 ,  596;  V, 655;  X V III, 
2 5 0 ,  261

Месть (1886) — III, 534;  V, 335— 
338, 575, 601 ,  642 ,  6 5 3 — 655

Месть женщины — II, 330—332, 470,  
5 4 2 ;  VI, 673;  X V III, 248  

Мечты — V, 395—403, 582, 601,  609,  
61 3 ,  614 , 62 4 ,  6 51 ,  664,  665;
X , 33 9 ,  417;  X I, 382;  X IV —XV, 
743;  XVII, 64, 2 9 9 ,  353;  XVIII, 
2 04 ,  306

«Милого Бабкина яркая звездот- 
ка!..» — X V III, 8, 199 ,  2 13 ,  2 17 ,  
2 1 8 ,  236

Миряне — см. Письмо 
Мнения по поводу шляпной катг- 

Строфы — IV, 155, 45 5 ,  488
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Много бумаги. (Архивное изыска
ние) _  у .  57—59, 509— 511, 601,
619

Могший эффект — XVI, 230—232, 
4 95 ,  4 9 6 ,  50 4;  X V III, 283  

Мои жены. (Письмо в редакцию — 
Рауля Синей Бороды) — IV, 24— 
30, 4 5 5 ,  4 6 8 ;  V, 619  

Мои остроты и изречения — II, 253, 
52 2, 55 2;  X V III, 20 1 ,  211 

Мои чины и титулы — II, 230, 231, 
518

«Мой брат-доктор...» — XV III. 32, 
21 3 ,  2 33 ,  234

Мой Домострой — V, 359, 3G0, 605, 
659

Мой разговор с почтмейстером — V, 
35— 38, 615

Мой юбилей — I, 34, 5 61 ,  56 2;  XVIII, 
202

Молодой человек — II, 315, 316, 538 
Монолог кота — см. Весной 
Мораль — см. Умный дворник 
Мороз — VI, 18—23, 462—465, 6 2 7 —  

62 9: X V III, 204
Московская езда (dubia) — X V in ,  

51—57, 2 0 5 ,  2 1 4 ,  2 67 ,  2 82 ,  292  
Московские лицемеры —■ X VI, 233— 

235, 39 1 ,  4 9 6 — 49 8 ;  X V III, 277,  
279

Мошенники поневоле. (Новогодняя 
побрехупгка) — I, 472—475, 563,  
597;  X V III, 292

Моя беседа с Эдисоном. (От нашего 
собственного корреспондента).— 
IV, 246, 247, 50 1;  V, 64 7;  VI, 654 

Мои жизнь. (Рассказ провинциала) — 
V III, 5 01 ,  50 5,  IX , 192—280, 
411—424, 4 3 9 — 44 9 ,  464 ,  49 5  — 
50 8;  514 , 52 0 ,  5 22 ,  5 25 ,  526 ,  533;  
X, 336 , 3 3 8 ,  3 7 2 ,  376 , 4 14 ,  4&0; 
X III, 4 78 ,  4 8 4 ;  X V I, 534;  XVII, 
33, 34, 38, 41, 116, 154, 2 77 ,  2 7 8 , 
280 , 2 8 2 ,  2 8 3 ,  34 3 ,  345 , 3 5 4 ,  358,  
3 75 ,  4 0 9 ,  4 2 6 ,  431 

Моя Нана — II, 121— 123, 497  
Моя «она» — IV, 11, 4 5 5 ,  466  
Моя семья. (Бесплатное приложение 

к прошению о вспомоществова
нии) (dubia) — XV III, 46—50, 
200 .  20 5 ,  21 4 ,  2 6 4 — 266  

Мститель — VI, 329—333, 568, 569, 
685 , 686

Муж — И , 525;  V, 242—246, 545— 
547, 6 4 0 — 64 2 ,  663;  X, 33 7;  XVII, 
37 0;  X V III, 204

Мужики — Г, 588;  III, 535;  VI, 
67 8, 68 5;  V II, 68 8;  VIIT, 495,
50 6;  IX , 281—312, 424, 425,
439, 44 0 ,  4 4 2 — 449, 47 8 ,  48 5 ,  500,  
5 0 4 — 5 29 ,  53 7, 538;  X , 33 8 ,  315,  
350 ,  376, 37 9 ,  397 , 418, 432, 436,  
4 37 ,  439, 4 41 ,  445 , 4 48 ,  479;
X III, 415;  XIV — XV, 797;  XVII,
33, 38, 42, 44, 64. 123, 124, 207— 
213, 238 ,  24 4 ,  275 , 27 7 ,  2 8 0 ,  283,  
2 85 ,  30 0, 345 , 35 1 ,  3 5 3 — 35 5 ,  375,  
426 , 4 31 ,  4 4 4 — 447,  455

Мужики (гл. X и X I) — ТХ, 309,
344—348, 428—434, 439 , 44 2 ,  510,  
511 ,  537;  XV II, 46, 47, 55, 112, 
118, 157, 158. 161, 207—213, 225,

2 85 ,  2 86 ,  293 ,  294 , 336 ,  346, 350 ,  
4 4 4 — 4 47 ,  456

«Мужики и Моя жизнь» — см. «Рас
сказы. 1. Мужики. 2. Моя жизнь» 

Мысли читателя газет и журналов — 
I 570;  II, 14, 4 8 0 — 4 8 2 ,  499;  
iV , 486;  X V III, 202  

Мыслитель — ГЛ, 536;  IV, 71—74, 
400, 401 ,  47 3 ,  474;  V, 618

На большой дороге. Драматический 
этюд в одном действии — II, 
619;  VII, 681;  XI, 181—204ц 381 — 
8 8 3 ,  4 0 2 — 405;  X II, 318  

На вечеринке — III, 456, 600  
На волчьей садке — I, 117— 121, 572, 

573;  XVI, 416 ,  477;  XV III, 272 
(На вскрытии) — см. По делам служ

бы
На гвозде — II, 41, 42, 4 8 6 ,  487;  

X V III, 250
На гулянье в Сокольниках — ПТ, 

237—239, 516, 529, 588, 589
На даче — V, 153— 157, 605 ,  633 
(На досуге) (неосущ. сб .) — I, 550,  

551
На кладбище — III, 75—77, 490, 491, 

854 —  556;  VI, 705;  IX , 441, 489  
На Луне. (Сцена, не лопавшая ид 

феерию Лентовского «Путешест
вие на Луну») — III. 457, 538,
600 , 601;  XI, 381;  X V III, 263  

На магнетическом сеансе — i l ,  30—
32, 485;  III, 551; XVIII, 2 92  

На мельнице — V, 407—412, 666
На обсерватории «Будильника» (du

bia) — XV III, 71, 72, 2 01 ,  2 7 в ;  
277

На охоте — II, 339, 340, 455—457, 
4 67 ,  5 37 ,  543

На подводе — V III, 5 0 6; IX , 335 — 
342, 427, 4 3 9 — 4 4 1 ,  4 43 ,  444,
4 85 ,  529, 5 3 3 — 535;  X, 339,  362,  
4 1 8 ,  480;  XVII, 41, 48, 49, 51, 
2 4 3 ,  28 3 ,  2 8 6 ,  28 9 ,  2 95 ,  360  

На пути — V, 462—477, 593, 594,
601 , 602, 610, 660 ,  662 ,  6 7 3 — 676;  
VI, 638, 643, 6 48 ,  676;  V II, 704;  
VIII, 436;  XI, 386;  X II, 343;  
XVII, 426

На реке. (Весенние картинки) — V, 
76—82, 618, 622

На святках — X, 181— 185, 267, 268, 
33 5 ,  337 ,  353 , 420, 4 5 0 — 452  

На страстной неделе — VI, 141— 145, 
509—512, 651 ,  652;  XV II, 131, 364 

На чужбине — III, 534 ,  537;  IV, 
163— 166,  415, 416, 4 58 ,  4 62 ,  466 ,  
4 9 0 ,  491;  XVII, 354 

Надлежащие меры — III, 62—65, 489, 
490, 535, 5 5 1 — 554;  IV, 47 6 ,  489  

Надул. (Очень древний анекдот) — 
IV, 31, 455 , 468

Наивный леший. (Сказка) — II, 
344—346, 544 , 545;  XVI, 415

Наказанная добродетель (несохр. ) — 
II, 477;  III, 538

Накануне поста — VI, 82—86, 485 — 
488, 640

Налим — III, 554;  IV, 45—49, 395,  
45 9 ,  470

(Наполеон I на Эльбе) (неосущ.) — 
X II, 317;  XVII, 438
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(Наполеон III и Евгения) (не- 
осущ.) — X II, 317;  XVII, 43S  

Нарвался — I, 434—436, 54 9, 592,  
593;  X V III, 2 4 0 ,  249  

Нахлебники — III, 53 4;  V, 282— 287, 
559, 560, 60 1 ,  649  

Находчивость г. Родона — см. Кое- 
что

Начальник станции — II, 272—275, 
5 28 ,  52 9;  XVII, 314  

Наше нищенство— XVI, 238—242, 
3 8 8 — 4 1 7 ,  4 4 3 ,  476 , 5 0 0 — 5 02 ,
506 ,  507;  XV III, 279, 280

Нашла коса на камень (несохр.) — 
I, 5 55 ,  55 8;  X I, 388  

Не в духе — III, 148, 119, 504, 505, 
536 ,  570

Не судьба' — IV, 62—65, 4 5 8 ,  472,  
47 3 ;  VI, 6 7 3

Не тлетворные мысли — III, 195, 580  
Невеста — I, 7; X , 202—220, 268— 

321, 335 , 3 37 ,  34 2, 3 4 4 ,  3 52 ,  353 ,  
36 0, 4 6 2 — 4 75 ,  480 , 4 8 2 ,  484;
X III, 4 9 2 ,  513;  XV II, 83, 89, 
148 (?), 181, 217—218, 2 44 ,  306,  
3 1 0 ,  3 13 ,  3 14 ,  388 , 449  

Невидимые миру слезы. (Рассказ) — 
III, 46— 50, 549

«Невинные речи А. Чехонте» (еб. изд. 
журнала «Сверчок») — III, 500,  
50 2 ,  534 , 56 2 ,  56 3, 568;  IV, 391,  
4 1 5 ,  4 1 7 ,  4 2 3 ,  46 1 ,  46 2 ,  4 66 ,  467,  
4 9 0 ,  4 9 2 ,  4 9 4 ;  V, 52 4 ,  533 ,  5 59 ,  
563,  5 75 ,  5 8 2 ,  593 , 5 95 ,  601 ,  615,  
6 30 ,  6 37 ,  6 4 5 ,  6 49 ,  6 50 ,  6 5 4 ,  655,  
6 65 ,  67 1 ,  67 7;  VI, 22 5 ,  50 7 ,  541,  
5 4 2 ,  5 4 4 ,  5 63 ,  615 , 618 , 620 ,  649,  
650 , 66 9 ,  6 7 1 ,  6 72 ,  67 4,  6 8 0 —  
682;  X V III, 221

Недаром курица пела (несохр.) — 
I, 5 55 ,  558;  X I, 3 8 8 ,  394  

Недобрая ночь. (Наброски) — V, 
384— 388, 6 0 6 ,  663  

Недоброе дело — IV, 5 1 9 ;  V, 609,  
640;  V I, 92—96, 490, 491, 618,  
6 41 ,  6 42 ,  66 7;  V II, 619

Немножко боли — см. Знакомый 
мужчина

Ненастье — VI, 219—223, 537— 541, 
6 68 ,  669

Ненужная победа. (Рассказ) — I, 
273—357, 586,  5 8 8 — 5 9 1 ,  595;
III, 59 0 ;  X III , 484  

Необходимое предисловие — IV, 66, 
473

Необыкновенный — V, 354—358, 576; 
577, 641 , 6 5 8 ,  65 9;  X, 337;  XV II, 
370

Неосторожность — III, 57 5;  V, 600,  
67 0;  VI, 64—68, 480—484, 615,  
61 8, 6 3 5 ,  636;  X , 36 3 ,  364;  XVII, 
303 ,  41 1

Неприятная история— VI, 241—247, 
67 2, 673

Неприятность — V, 65 4;  VI, 686;  
V II, 141 — 158, 531— 535, 617,
650 , 651;  V III, 4 4 6 !  XVI, 530  

Нервы — Ш , 534 , 537;  IV, 12— 15, 
391, 392, 4 6 2 ,  4 6 6 ,  467  

Несколько мыслей о душе — II, 372, 
4 67 ,  55 3;  X , 48 7 ;  X V III, 2 41  

Несообразные мысли — III, 7, 8, 542

Несчастье — V, 247—259, 547 548
601 ,  602 ,  610, 6 4 2 — 614;  VI, 638 

Неудача — IV, 298, 299, 438, 139, 
508;  X V III, 249

Неудачный визит — I, 437, 593 ,  594;  
X V III, 238 , 240

Неунывающий город (dubia) — 
X V III, 69, 20 0 ,  205 , 214 ,  2 7 4 —276  

Нечистые трагики и прокаженные 
драматурги. Ужасно-страшно- 
возмутителыю-отчаянная тррра- 
гедия — I, 579 ,  580;  И , 319—322, 
47 8 ,  5 3 9 — 541;  XI, 381;  XVI, 
4 0 3 ,  4 05 ,  4 0 8 ,  489  

Нечто серьезное — IV, 67, 455,  473  
Ниночка. (Роман) — IV, 199—203, 

49 5
Ничего не начинай (несохр.) — I, 

555
Нищий — VI, 24—29, 406—468, 628,  

62 9 ,  647;  XVI, 500, 501  
Новая болезнь и старое средство — 

II, 249, 521
Новая дача — IX , 441 ,  497;  X, 114— 

127, 262, 263, 335 , 33 6 ,  353,  392,  
3 9 7 ,  4 03 ,  4 1 4 — 419;  XV II, 35, 48, 
56, 2 78 ,  2 86 ,  294

Новейший письмовник — III, 124— 
126, 529 ,  563, 564;  V, 619,  658;  
X , 4 8 4 ,  486  

Новинка — см. Винт 
Новогодние великомученики — IV, 

279—281, 504
Новогодняя пытка. (Очерк новейшей 

инквизиции) — VI, 7— 11, 625,
626

Новое топливо (dubia) — XV III, 68, 
69, 20 0 ,  205 ,  214 , 2 7 4 — 276  

Новые открытия в области челове
ческой мысли — X V III, 29, 213, 
229

Ночь на кладбище. (Святочный рас
сказ) — I, 586;  IV, 293—296; 
5 06 ,  507;  V, 612  

Ночь перед судом. (Рассказ подсу
дим ого)— III, 118— 123, 560, 
501, 530, 532,  534,  56 2, 563;  X II, 
3 9 9 ,  400

Ночь перед судом (неоконч.) — III, 
563;  X II, 221—230, 307, 30S, 
3 1 1 ,  3 9 9 ,  400

Ночью — см. В море 
Ну, публика! — III, 537;  IV, 235— 

238, 429, 500
Нытье. (Письмо издалека) — V, 339—

342, 605 , 61 9 ,  655;  X IV — XV, 743

О бренности. (Масленичная тема для 
проповеди) — IV, 364, 517;  X,
4 8 4 ,  486

О вреде табака. Сцена-монолог в 
одном действии — X I, 38 1 ;  X III, 
189— 194, 309—321, 339 ,  341,
3 48 ,  3 5 3 ,  355, 4 6 7 — 472 ,  4 п 1

О драме. (Сценка) — II. 477;  III, 
95—97, 529, 558;  X V III, 205,  211 

О ж енщ инах— V, 113— 115, во о, 
61 3 ,  627 — 629;  IX , 479;  X, 484 ,
4 8 5 ,  488

О женщины, женщины'..— II, 341 —
343, 4 70 ,  544;  XV III, 294 ,  295  

О любви — I, 6; V III, 509;  X, 66—-
74, 261, 335 ,  336 ,  342,  346, 347,
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353, 3G9, 370 , 373 , 37 8, 3 8 0 —  
391, 3 96 ,  4 2 6 — 428 , 4 47 ,  458;
X IV — XV, 782;  XVII, 39, 53 — 
58, 129, 132, 243 , 2 81 ,  291 , 2 9 3 —  
2 95 ,  362 , 365

О мае — III, 191, 192, 57 6, 578;  XVI, 
477

О марте — III, 189, 190, 576, 577,  
584;  IV, 45 5 ;  XVI, 535  

О подписке на иллюстрированный 
литературный, художественный 
и юмористический журнал «Зри
тель» на 1882 год (коллектив
ное) — XVI, 38 7;  XV III, 76— 
78, 20 0, 21 4, 2 8 9 — 291 

О подписке на иллюстрированный 
литературный, художественный 
и юмористический журнал «Зри
тель» на 1883 г. (коллектив
ное) — XVI, 387;  XVIII, 78, 79, 
2 00 ,  214 ,  291

«О, поэт заборный в юбке...» — 
XVIII, 7, 213 , 217  

О правах и обязанностях помощ
ника инспектора. (Извлечение 
из III тома Свода законов) — 
XV III, 30, 2 13 ,  2 29 ,  230  

О том и о сем (ненайденное) — V, 
605*

О том, как я в законный брак всту
пил. (Рассказец) — II, 153— 155, 
50 2, 5 03 ,  525;  XV III, 203 

О том, о сем ...— III, 426, 427, 595, 
596;  X V III, 201

Об августе — III, 193, 194, 576, 580;  
IV, 455

Об апреле — III, 190, 191, 5 7 6 —
578, 585

Об июне и июле — III, 192, 193, 
576, 578 , 57 9;  IV, 455  

(Об обществе русских драматических 
писателей) (dubia) — XV III, 73, 
214 , 2 7 7 — 288

Об октябре (несохр.) — III, 538,  
576, 57 7;  IV, 493

Оба лучше — III, 196—200, 529, 535,  
574 , 58 0;  IV, 497  

(Обеды беллетристов) — XVI, 261, 
5 1 5 — 518 , 52 0;  XVII, 109, 333;  
XVIII, 281

Обер-верхи — II, 106, 49 5 ;  XVIII, 
202 ,  289

Обратите наконец внимание! — см. 
Дачники

Общее образование. (Последние вы
воды зубоврачебной науки).— 
IV, 150— 153, 488  

Обыватели — VI, 191— 196, 662, 863;
VII, 68 9;  XVII, 278  

Обыватели — см. Попрыгунья 
Обыватели — см. Учитель словес

ности
(Объявление о выходе в свет сбор

ника «Сказки Мельпомены») (кол
лективное) — X V III, 82, 200,
21 4 ,  294

Огни —  VII, 105— 140, 614 , 615 ,  620,  
6 4 5 — 650, 65 8, 66 6, 701;  VIII, 
41 7;  X II, 315

* См. также комментарий к 
«Среди милых москвичей» (XVI, 482)

Одни из многих — III, 534; V I, 
230—235, 542, 615,  618,  6 7 1 -
X II, 369, 371

«Одна из „этих дам“...» (dubia) — 
X V III, 36, 21 4 ,  239 ,  240  

(Олоферн) (неосущ. ) — X II, 317;
XV II, 438

Он и она — I, 239—246, 519—522, 
551 , 587;  X V III, 261 

Он понял! — II, 167— 176, 407, 408, 
4 6 8 — 470 , 508, 509 ,  515;  XI,
382;  XVII, 334;  X V III, 204  

Опекун — II, 259—261, 524;  XVIII, 
247

Опыт  изложения (несохр.) — I, 555  
Опять о Саре Бернар — I, 569;  

III, 558;  XVI, 12— 18, 3 9 7 —  
4 01 ,  488

Оратор — III, 575; V, 431—435, 
592, 600,  670;  XVII, 303, 331,  
411

Орден — i l ,  302—305, 447, 448, 534,  
535;  IV, 49 7 ;  VIIT, 496  

Осенью — II, 236—241, 435, 495,
45 6 ,  519;  X I, 38 3 ,  402,  403;
XVITI, 203

Осколки московской жизни — I, 
568, 570 , 573 ,  577, 579, 581 ,  586,  
600, 601;  II, 4 7 7 ,  48 7 ,  4 96 ,  505,  
506, 5 1 6 — 518 ,  523 ,  524,  532,
533 , 53 5 ,  540 , 5 43 ,  5 45 ,  547 —
549 ,  551,  552;  III, 5 30 ,  532,  533,  
542, 546, 560 ,  561, 564 ,  565 ,  567,  
575 ,  579 , 584 , 590 ,  599,  603;
IV* 4 80 ,  496;  V, 605, 646;  VI, 
654 ,  699, 700,  703;  X, 366;  X I, 
389;  X IV —XV, 743, 850;  XVI, 
34— 178, 379—382, 3 86 ,  391 ,  405 ,  
4 08 ,  4 1 2 — 4 8 2 ,  4 8 4 ,  4 9 1 ,  4 97 ,  502;
X V III, 2 0 3 ,  2 11 ,  2 42 ,  2 45 ,  265,
2 67 ,  2 70 ,  273,  275 ,  276,  2 80 ,  282,  
2 8 6 ,  2 8 7 ,  296

Осколочки (dubia) — XV III, 37, 
201, 21 4 ,  2 40 ,  241

Осторожней с огнем! — см. Чтение 
Остров Сахалин. (Из путевых запи

сок) — I, 7; V II, 618, 6 8 2 — 685,  
6 90 ,  691, 693 ,  694 , 708;  VIII, 
4 16 ,  4 17 ,  425,  4 4 1 ,  4 49 ,  450 ,  462,  
46 8 ,  504, 509, 51 7 ,  51 8;  IX , 441,  
4 52 ,  475, 481 , 4 8 2 ;  X, 338 ,  340,  
361 ,  42 0 ,  440;  XIV— XV, 39— 
372, 375—738, 74 2 — 761, 7 7 3— 
88 7 ,  891;  XVI, 271, 389 ,  39 0 ,  417,  
53 0 ,  531 , 547;  XVII, 9, 48, 196, 
220, 253,  256, 2 60 ,  2 86 ,  2 87 ,  302,  
33 1 ,  334, 345,  352 , 4 4 0 ,  4 5 0 — 452  

От какой болезни умер Ирод? — 
XVI, 259, 260, 386 ,  3 91 ,  5 1 3 —  
515, 529

От нечего делать. (Дачный роман) — 
V, 158— 163, 633

Отвергнутая любовь. (Перевод с 
испанского) — II, 15, 16, 388, 
389, 482;  XV III, 244 ,  246  

(Ответ на анкету «Отжил ли Некра
сов?») — XVI, 273, 386 ,  5 2 6 — 528  

Отец — VI, 268—275, 548, 549, 618,  
677, 678, 688;  VIII, 419 ,
420

Отец семейства — IV, 112— 115, 
404—407, 480 , 481  

(Отказ от участия в газете «Крым-
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ский курьер») (коллективное) — 
X V III, 90, 200, 214, 299—301 

Открыта подписка на 1883 год. «Зри
тель». Журнал иллюстрирован
ный литературный, художест
венный и юмористический (кол
лективное) — XVI, 3S7; XV III, 
80—82, 200, 214, 291—294 

Открытие — IV, 321— 324, 511, 512, 513
Относительно женихов — см. В бане 
Отрава — V, 7— 11, oil; X V III, 250 
Отрывок — V III, 35, ЗС. 416. 428, 438 
Отставной раб — II. 228, 229, ’435, 

43ö, 467, 469, 517, 518; XVI, 
429

Ошибка — см. Справка

Павлин в вороньих перьях — см. 
Ворона

Палата № 0 — V, 622; VI, 678; VII, 
616, 654, 684, 686, 700, 703,
710, 712; V III, 72— 126, 360— 
364, 416, 417, 419—422, 424 — 
428, 443, 444, 446—405, 472,
474, 477, 479, 483, 492—495;
IX , 446; X , 336, 338, 346, 400, 
4SI; X II, 362; X IV — XV, 779, 
815; X V I, 529, 547; XVII, 119, 
347, 354, 376, 455

«Палата № 6» (сб. изд. А. С. Суво
р и н а )— V II, 580, 581, 617,
682—684, 68 7; VIII, 360, 364, 
420, 446, 452, 454—456, 464,
465; IX , 441; X , 338; X V II, 345

Панихида — IV, 351—355, 450, 460, 
461, 464, 511, 516, 517, 519;
V, 602, 669

Папаша — I, 27— 33, 499, 549, 552, 
560, 561

П ар и — V II, 229—235, 561—566,
666, 667; V III. 518; XIV — XV, 
743, 765

(Пародия на пьесу Б. Маркевича 
«Чад жизни») (иесохр.) — II, 
478; X I, 389

Пассажир 1-го класса — V, 270— 
276, 552— 555, 601, 602, 645— 
647; V III, 496; X V II, 320

Патриот своего отечества — II, 66, 
67, 393, 394, 490, 491, 502; X V III, 
262

Певичка — см. Хористка
Певчие — II, 351—355, 459, 460,

538, 548, 549; III, 535; V, 657
Первый дебют. (Рассказ) — IV, 

306—311, 510
Первый любовник — V, 288—293, 

561— 563, 649
Перед затмением. (Отрывок из фее

рии) — V I, 290— 292, 681; XI, 
382; X V III, 276

Перед свадьбой — I, 46— 50, 500,
501, 550, 552, 559, 561, 563, 568, 
574; X II, 374; X V III, 204, 247, 
248, 264, 275

Пережитое. (Психологический
этюд) — I, 458, 4С9, 596; XVIII, 
292

Перекати-поле. (Путевой набро
сок) — V, 601; VI, 253—267, 
545—547, 616—618, 655, 667,

674—677; VIJ. 615, 616, 628; 
V III, 507 («Святые горы»); XVII 
354

Переполох — III, 537; IV, 331—337, 
440—446, 513—515 V, 63S 

Перепутанные объявления — П 183, 
469, 510, 511, 522; X VI. 434; 
X V III, 202

Пересолил — III, 535, 574; IV, 213— 
216, 425, 426, 497; V, 624 

Персона — IV, 365—368, 517, 518
«Пестрые рассказы» (сб.) (первое 

изд. «Осколки», 1886) — I, 551; 
II, 399, 403, 406, 417, 418, 431, 
435, 439, 446, 447, 455, 459,
467, 471—475, 4S4, 486, 489, 490, 
493—496, 499, 500, 502, 505 —
508, 513—515, 517—519, 521,
529—531, 534, 535, 538, 542,
543, 548, 552; III, 483, 4S5—4S7, 
489, 490, 496, 498, 501, 505, 507, 
508, 513, 516, 529. 534, 535,
542- 547, 550, 551, 553, 558,
559, 566, 567, 572—574, 576, 580, 
584, 585, 587, 594; IV, 43, 393, 
395, 400, 401. 403, 404, 412,
414, 415, 418, 425—427, 429, 
432, 433, 439, 440, 446, 449, 45,. 
455, 460—462, 465, 469—472,
474—477, 479—481, 483—485,
488, 491—493, 497—501, 503,
510, 512, 514—516, 518, 526;
V, 601, 604, 606, 620, 624, 625, 
650, 669; V II, 615. 616, 637, 700; 
V III, 416, 420; IX . 441; X , 375; 
X I, 381, 419; X III, 309, 467, 468; 
X V I, 414; XVII, 345, 350, 352, 
367, 422, 435; X V III, 199

«Пестрые рассказы» (второе издание 
А. С. Суворина, 1891) — II, 471, 
499, 500, 514, 534; III, 534, 572,
573, 594; IV, 461, 470, 474, 477,
4S4, 490. 497—499, 501, 503,
512; V, 552, 559, 593, 601, 645,
649, 671; VI, 541, 544, 563, 618,
669, 674, 682; V II, 616; XIV—
XV, 777

«Пестрые рассказы» (шестое издание, 
1895) — II, 471; III, 573; Г\', 
485, 497, 503; VI, 669, 683; IX,  
441

«Пестрые рассказы» (десятое изда
ние, 1897) — II, 471; III, 57з; 
IV, 485, 497, 498, 503, 511; V, 
649; VI, 669, 683; X , 338 

«Пестрые рассказы» (двенадцатое из
дание, 1898) — II, 471; IV, 497, 
498, 511; V, 649■ X, 338 

«Пестрые рассказы» (четырнадцатое 
издание, 1899) — 11, 471. 517; 
IV, 485; V , 649; VI, 618; X , 338 

Пестрые сказки (коллективное) —
XVI, 387; X V III, 84—88, 202, 
214, 284, 297, 298

Петров д е н ь — I, 67—79, 511, -549, 
566, 586

Петров день (несохр.) — II, 477 
Печенег — IX , 325— 334, 425—427, 

439, 440, 443, 444, 449, 529— 
533; X , 362, 480; X III, 478;
X V II, 42, 47, 50, 283, 286, 289, 
358
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Писатель — IV, 209—212, 423— 425, 
496, 497; XVI, 461 

Письма — IV 285, 286, 457, 504;
V, 619, 632

Письмо (М иряне)— V, 601; VI, 
153— 163, 513—516, 616—618,
654—657, 667; VII, 617, 721;
XVI, 500

Письмо — VIT, 511—517, 609, 623, 
719—725; V III, 437; IX , 4 1 9 ,  
491, 497; X , 337, 342, 482; XVII, 
440

Письмо (нссохр.) — I, 555 
Письмо в редакцию — I, 485, 486, 

543, 544, 549, 599 
(Письмо в редакцию газеты «Новое 

время») — XVI, 270, 386, 391, 
524

Письмо донского помещика Степана 
Владимировича N к ученому 
соседу д-ру Фридриху — см. 
Письмо к ученому соседу 

Письмо к репортеру — III, 23, 529, 
544; X , 484, 487, 488 

Письмо к ученому соседу — I, И — 
16, 488, 499, 549, 550, 552, 557, 
558; II, 484; V, 619; X III, 485; 
X VI, 526; X V III, 202, 237 

(Платонов) — см. (Безотцовщина) 
Плоды долгих размышлений — I, 

582; II, 371, 467, 552, 553; X, 
484, 487, 488; X VI, 442; XVIIT, 
201

По-американски — I, 51, 52, 552,
561, 563, 564

По делам службы — IV, 484 («На 
вскрытии»); V III, 493; IX , 452; 
X, 86— 101, 262, 335, 336, 353, 
383, 392, 394, 396—406, 409,
416, 426; X V li, 10, 31, 33, 254, 
275, 277, 301; X V III, 204 

По Сибири — см. Из Сибири 
«Повести и рассказы» (сб. изд. И. Д. 

Сытина, 1894 г .) — VI, 548,
618, 677, 678; VIII, 337, 349,
354, 358, 399, 402, 403, 406—
410, 419, 420, 427, 429, 435,
439, 441, 443, 445, 446, 487 — 
489, 493, 497—499, 502—505,
508—510, 513—515; XV II, 112, 
117, 337, 344, 345, 350 

«Повести и рассказы» (сб., 2-ое изд., 
1898 г .) — VI, 548, 618, б'.'Г;
V III, 509; X , 339

«Повести и рассказы» (сб. изд. А. Ф. 
Маркса 1900 г.) — см. Сочине
ния А. II. Чехова. T. I—X . Изд. 
А. Ф. Маркса. СПб., 1899— 
1902

(Повесть для «Русской мысли») (пе- 
изв., 1886 г.) — V, 604 

(Подписипод рисунками) (несохр.)— 
III, 540, 541, 604

(Пожертвования в пользу голода
ющих Казанской губернии) — 
X, 338; XVI, 371, 386, 559—563; 
XV III, 299

(Пожертвования в пользу детей 
крестьян Самарской губернии) — 
X, 338; XVI, 365— 370, 386,
550—560; X V III, 299 

Полиныш — VI, 52—57, 474— 476;
633, 634; XVIII, 204

Помеха (несохр.) — IV, 456 
Попечительство (записная книжка ) —

XV II, 237
Попрыгунья — I, 7; VI, 667; VII. 

618, 623, 700, 704; V H I, 7— 31. 
349—352, 418, 419, 422, 428— 
436, 450, 479, 508, 510; IX , 4 1', 
453, 473; X, 480; XVIII, 2-‘1 

Портрет (несохр.) — I, 555, 5~>б
(Портсигар) (неосущ.) — VIII, 451;

X II, 319; XVII, 260 
Португальская легенда на русский 

манер о женах артистов — см. 
Жены артистов

После бенефиса. (Сценка) — IV, 143— 
147, 486; XV! 1Т, 241 

После театра — IV, 506; VII, 720, 
723; V III, 32—34, 352—351,
419, 428, 437; XVIII, 305

Последнее прости (коллективное) — 
II, 544; XV III, 82, 83, 200, 214, 
294, 295

Последняя могиканша — III, 417— 
421, 516— 518, 53 3, 594 

(М. А. Полоцкая) — XVI, 262, 516, 
518; XVII, 109, 333; XV III,281, 285

Поцелуй — V, 601, 662; VI, 406 — 
423, 597, 598, 616, 618, 624, 667, 
684, 696—698; VII, 615, 617, 674 

Почерк по чину, или Метаморфозы 
подписи Карамболева — III, 
472, 604

Почта — VI, 334—339, 569, Г.70,
616, 618, 619, 622, 623, 6S ) — 
687; V II, 617, 619, 651 

«Пошел с визитом потолок...» — 
XVIIJ, 11, 213, 220 

Пошехонские рассказы (несохр.) —■ 
II, 478

Поэтические грезы — III, 458, ‘.ni 
Правила для начинающих автонов. 

(Юбилейный подарок — вместо 
почтового ящика) — III, 203 — 
208, 583, 584; V, 618 

Правильные действия (dubia) —
XVIII, 67, 68, 200, 20 5, 214, 274—276

Праздничная повинность — III, 
156— 159, 532, 571 

Праздничные. (Из записок провин
циального хапуги) — III, 213, 
214, 584

Предложение. (Рассказ для девиц) — 
V, 352, 353, 605, 658 

Предложение. Шутка в одном дей
ствии — V II, 617; V III, 419;
XI, 307, 313—330, 373—375,
381, 383, 431, 432, 435—410;
X II, 377; X III, 392; X IV — XV, 
765; X V III, 281, 285

Предписание. (Из захолустной жиз
ни) — III, 150, 529, 570; X , 484, 487

(H. М. Пржевальский) — VI, 699, 
VII, 692; XVI, 236, 237, 239, 386, 
388, 391, 498—500; XV III, 206, 279, 280

Приданое — IT, 188— 192, 413—417, 
512; XV III, 250

Признание — XVIII, 11, 213, 220, 221 
Признательный немец — II, 252, 522 
Припадок — IV, 478; V, 65e>; VI,
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6 4 8 ,  66 7, 684 , 697;  V II, 199—221, 
552— 556, 6 1 7 ,  6 5 9 — 665 , 686;
V III, 45 3 ;  IX , 4 4 1 ,  4 4 6 ,  4 9 5 ,  
X , 41 7;  X IV —XV, 74 2;  X VI, 557  

Произведение искусства — III, 534; 
536;  V, 447—450, 593, 601 ,  671,  
672;  v i l ,  718;  V III, 4 9 6 ;  X V III, 
205

Происшествие. (Рассказ ямщика) — 
1, 7\ VI, 179— 185, 519—524,
6 15 ,  618 , 661;  XIV — XV, 765;  
X V II, 131, 364;  X V III, 204

Пропащее дело. (Водевильное про
исшествие) — I, 202—206,' 584  

«Прости меня, мой ангел белоснеж
ный...» (коллективное) — II, 
544;  XI, 38 8 ;  X V III, 83, 200 ,  
2 1 4 ,  295

Протекция — II, 222— 224, 516 ,  517;
XVI, 426

Прошение (несохр.) — I, 555 
Прощение — II, 347, 545 , 54 6, 553;  

V, 632
Психопаты. (Сценка) — IV, 159— 162, 

48 9 ,  490
Пустой случай — IV, 46 5;  V, 299— 

308, 564, 601, 602 , 609 , 65 0 ,  651,  
657, 669;  V I, 645 , 6 67 ,  706;  V II, 
61 9;  X I, 385

(Пьеса, неосущ. переделка Еодевиля 
А. С. Суворина «Мужское горе», 
1889) — X II, 318

(Пьеса, неосущ., для театра Корша, 
1889) — X II, 318

(Пьеса, неосущ., из жизни Марино 
Фальери, 1891) — X II, 322;
X V II, 251

(Пьеса, неосущ. одноактная комедия 
Для К . А. Каратыгиной, 1892) — 
X II, 319

(Пьеса, неосущ-, для М. К. Занько- 
вецкой, 1892) — X II, 319  

(Пьеса, неосущ., 1892— 1894) —
V III, 4 2 1 ,  50 4;  X II, 319;  XV II, 
112, 2 59 ,  2 6 0 ,  336

(Пьеса, неосущ., о типографии) —• 
X II, 322

(Пьеса, неосущ. водевиль для П. Н.
Орленева, 1893) — X II, 3 1 9 ,  320  

(Пьеса, неосущ., для Л. Б. Явор
ской («Грезы»), 1893) — V III, 
421;  X II, 319 , 320;  X III, 360  

(Пьеса, неосущ., для Малого те
атра, 1894) — X II, 3 1 9 ,  320  

(Пьеса, неосущ., 1894) — X II, 319,  
320

(Пьеса, неосущ., «из сибирской жиз
ни», нач. 1890-х) — V III, 421;  
X II, 32 1 ;  XV II, 13(?>, 14(9), 260  
(см. также — Генерал Кокет) 

(Пьеса, неосущ. переделка «Карлы 
Бюринг» Л . Маргольм, 1896) —
IX , 4 42

(Пьеса, неосущ. водевиль, 1902— 
1903) — X III, 34 8 ,  349;  XV II, 96, 
97, 149, 3 1 7 ,  3 93

(Пьеса, неосущ., 1904) — X III, 349  
(Пьеса без названия) — см. (Безот

цовщина >
«Пьесы» (сб. изд. А. С. Суворина, 

1897 г.; 2-е изд. 1902 г .) — VI, 
67 1;  IX , 4 4 1 ,  4 4 2 ;  X I, 3 59 ,  370,  
373 ,  381 , 4 05 ,  4 08 ,  4 2 6 — 428,

4 3 5 ,  439;  X II, 2 40 ,  258,  311,  323  
3 3 5 — 3 37 ,  368 , 3 71 ,  396;  X I I l’ 
2 5 7 ,  2 7 2 ,  339, 340 , 353 ,  356 ,  3 6 ' , ’ 
3 65 ,  3 6 9 ,  3 75 ,  38 7 ,  3 8 9 — 3 9 2 \
4 1 5 ,  4 1 6 ,  420;  X V II, 2 8 2 , 339,  
3 4 5 ,  406

Пьяные — VI, 58—63, 476—480,
634 , 635;  X V III, 250

Радость — II, 12, 13, 387, 388, 4 8 0 ;
V II, 719;  X V III, 2 0 3 ,  292  

Радость — См. После театра
Раз в год — II, 135— 139, 403, 404, 

4 67 ,  4 8 5 ,  4 9 9 — 5 01 ,  515;  XVIII, 
203

Разговор — II, 96—98, 400—402,
4 6 7 ,  494

Разговор человека с собакой — III 
187, 188, 529 , 576 ,  IV, 476  

Раздумье (dubia) — X V IIi, 57, 201, 
268

Размазня — Л , 62, 63, 489  
Разочарованным (dubia) — XVIII, 

35, 2 1 4 ,  2 3 5 ,  2 3 6 ,  238  
Рано! — VI, 112— 116, 645  
Распереканальство!! — III, 474—476, 

53 8 ,  604 ,  605;  XVI, 49 0 ;  XVIII, 
273

(Рассказ? рассказы?, 1880, несохр.)— 
I, 556

(Рассказ, 1881, несохр.) — I, 556  
(Рассказ? рассказы?, 1882, не

сохр.) — I, 556
(Рассказ, 1884, несохр.) — И , 478  
(Рассказ? Рассказы? 1903, нео

сущ .) — X , 342 , 484  
(Рассказ к юбилею Кирилла и Мефо* 

дия) (несохр.) — i l l ,  538  
Рассказ без конца. (Сценка) — IV, 

46 8 ;  V , 12—20, 6 1 1 ,  612  
Рассказ госпожи NN — V, 650;  VI, 

450—454, 602—608, 61 6 ,  618,
705 , 706;  IX , 4 41 ,  489;  X V II, 
131, 364

Рассказ, которому трудно подобрать 
название — II, 80, 81, 492;
X V III, 2 4 8 — 249

Рассказ неизвестного человека —VII, 
68 9 ,  703 , 708; V III, 139-^213, 
365—399, 416 ,  41 7 ,  42 1 ,  4 2 4 —  
4 2 6 ,  4 2 8 ,  4 44 ,  45 0 ,  4 5 2 ,  4 6 6 — 
4 8 6 ;  X , 4 0 4 ,  48 0 ;  X II, 362;
X IV —XV, 757,  758;  XVI, 547;  
X V II, 194— 195, 2 41 ,  25 0 ,  251,  
327 ,  3 28 ,  439 ,  44 1 ;  X V III, 2 0 5  

Рассказ старшего садовника — I, 571;
V III, 342—346, 411, 412, 416,  
4 2 8 ,  5 1 5 — 518;  IX , 443;  XVII, 
3 3 3 ,  3 3 4 ,  340

«Рассказы» (сб. изд. А. С. Сувори
на) — IV, 462;  V, 3 31 ,  525,
577 ,  5 9 4 ,  601 ,  602,  608, 615, 630,  
631 ,  660, 661 ,  676;  V I, 506,  513,  
536 ,  5 45 ,  568, 5 76 ,  59 7 ,  618 ,  620,  
647 , 6 54 ,  655 , 6 6 5 — 667 ,  674,
676 , 6 84 ,  6 89 ,  696 ,  697, 700;
V II, 522 ,  616,  617 , 626 ,  627,  6 3 3 , 
661 , 700, 721;  V III, 420;  IX , 
4 4 1 ,  4 4 6 ;  X , 338;  XVII, 329,  
35 0 ,  3 5 5; X V III, 239  

«Рассказы: 1. Мужики. 2. Моя
жизнь» (сб. изд. А. С. Сувори
на) — IX , 4 11 , 4 2 4 ,  4 40 ,  4 4 3 ,
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4 8 0 ,  4 9 6 ,  50 0 ,  501 , 507 , 508, 514,  
520 ,  5 22 ,  526;  X, 338;  XVII, 
34 5 ,  35 1 ,  354, 375 , 42 6 ,  431;
XV III, 302

Расстройство компенсации — X, 
223—231, 321—330, 335 ,  337,
342 , 3 53 ,  4 7 5 — 482;  X III, 341;
XVII, 52, 53, 63, 160, 161, 213, 
2 8 9 — 29 1 ,  2 97 ,  447

Ревнивый муж и храбрый любовник 
(dubia) — X V III, 40—42, 205,
214 , 2 4 3 — 24 5, 2 4 8 — 25 1 ,  2 5 4 —  
261

Ревнитель — II, 56, 57, 48 8, 489;
XV III, 2 50 ,  292  

Реклама — IV, 107, 455, 480  
Рекламы и объявления — I, 486, 487,

544, 55 2, 59 9, 600;  II, 483;
XVI, 491

Репетитор — II, 336—338, 455, 471 ,  
54 2, 54 3;  III, 54 4 ;  IV, 476  

Репка. (Перевод с детского) — II, 
64, 467, 489;  X, 4 8 4 ,  486  

Речь и ремешок — I, 432, 433, 592,  
593;  i i I, 530

Речь министра — X VI, 269, 516 ,  523;  
XVIT, НО, 333

(Рецензия) — XV III, 30—32, 191,
213 ,  231

(Рецензия на книгу Н. А. Лейкина 
«Караси и щуки») (несохр.) — 
И, 47 7 ;  X VI, 388 , 38 9;  XVIII, 
262

Розовый чулок — V, 260—263, 605,  
6 18 ,  644 , 645

Роман (нсоконч. ) — I, 485, 576,  585,  
59 8, 599

(Роман, неосущ., конец 1880-х гг.) 
(«Рассказы из жизни моих дру
зей») — V II, 719— 723; IX , 508;  
X, 34 2  <?>; X II, 315;  XV II, 196 
(?), 2 41 ,  440

Роман адвоката. (Протокол) — II, 43, 
487

Роман доктора — см. Два романа 
Роман репортера — см. Два романа 
Роман с контрабасом — III 536;

V, 179— 184, 527, 63 4, 635  
Руководство для желающих женить

ся. (Секретно) — IV, 195— 198, 
455 , 494, 49 5;  XV III, 202 , 265

Русский уголь. (Правдивая исто
рия) — III, 16—20, 483, 543;
VI, 673

Рыба безгласная (dubia) — XVIII, 
71, 2 00 ,  20 5 ,  2 1 4 ,  2 7 4 — 276  

Рыбье дело. (Густой трактат по жид
кому вопросу) — IV, 37—39, 455, 
469

Рыбья любовь — V III, 51—53, 416,  
4 2 8 ,  4 4 2 ,  443

Рыцари без страха и упрека — II, 
99— 101, 494;  X V III, 248  

Ряженые (1883) — II, 7, 8, 479;
X V III, 292

Ряженые (1886) — II, 479; IV, 276— 
278, 504

С женой поссорился. (Случай) — 
III, 14, 15, 543

Сад (записная книжка) — X V II, 237,  
239 , 372

Салон де варьете — I, 90—94, 554,

568 , 576;  II, 486; V, в70;  X V I, 
4 3 5; XV I I I ,  2 9 0 ,  2 92  

Самая бедная бедность — III, 465, 
5 38 ,  602

Самообольщение. (Сказка) — III, 9, 
10, 529,  54 2 ;  X, 4 87  

Самый большой город — IV, 325, 
455, 512

Сапоги — IV, 7— 10, 389, 390, 4 5 9 , 
46 6 ,  468

Сапоги всмятку — X V III, 15—28, 
2 1 3 ,  2 1 8 — 2 1 9 ,  2 2 4 — 228,  2 33 ,  261  

Сапожник и нечистая сила — VII, 
222—228, 556—561, 614 ,  C'.'i

Сара Бернар — I, 569;  II, 551;  117, 
558;  XVI, 7— 11, 16, 3 9 2 —  3 9 7 , 
4 01 ,  488, 503

(Сахалинский дневник) — см. (Днев
никовые записи)

Сборник для детей — II, 280—283, 
529

Свадебный сезон — I, 5 5 î ;  III, 449— 
452, 539, 559, 561, 5 9 8 ,  599;  X II, 
374;  X V III, 204,  2 6 1 ,  2 6 6 ,  26 7 ,
290 292

Свадьба (1887) — III, 537;  VI, 340— 
345, 571—574, 687;  X II, 371

Свадьба. Сцена в одном действии — 
III, 5 5 9 — 561;  VII, 719;  X , 338,  
455;  XI, 432;  X II, 107— 123, 259— 
263, 3 11 ,  315, 3 7 3 — 37 9 ,  3 9 6— 
398;  X III, 485;  XVTII, 204  

(Свадьба) (отрывок) — X V II, 202— 
203, 443

«Свадьба. Юбилей. Три сестры. Пьеса 
Антона Чехова» (Изд. А. Ф. 
Маркса, 1902) — X, 33 8 ;  X II, 
373, 376,  395;  X III, 4 2 2 ,  439  

Свадьба с генералом. (Рассказ) — 
III, 107— 112, 5 5 9 — 561;  X II,
37 3 ;  XVI, 463

Сверхштатный блюститель — см. 
Унтер ПриШибеев

Светлая личность. (Рассказ «идеа
листа») — II, 54 4 ;  V, 309—311, 
605, 6 51— 653, 670

«Свидание хотя и состоялось, но...» — 
I, 174— 178, 583;  XVII, 321;  
XVIII, 232

Свирель— V, 601,  676;  VI. ЗД  — 
328, 568, 616 , 6 1 8 ,  6 55 ,  571?, 6 6 8 1 
6 84 ,  685, 687 , 697;  V II, 61 6 ,
674;  IX , 527;  X I, 382;  X V I I ,  
35 4 ;  X V III, 204

Свистуны — IV, 108— 111, 404, 455 ,  
480

(Свободин) — см. (Бенефис Ï I .  М.  
Свободина)

Святая простота. (Рассказ) — IV, 
248—253, 501

Святою ночью — V, 92— ЮЗ, 513, 
601, 607, 6 2 3 — 626 , 662;  V I, 648,  
667;  V II, 615;  V III, 507;  X. 339;  
X V II, 64, 2 9 9 ,  353  

(Святые горы ) — см. Псрекати-пОле 
Сельские картинки, а) Суд — см. Суд 
Сельские эскулапы — I, 196—201, 

58 4 ;  X V III, 261
75 000 — II, 307—311, 536;  VI, 645  
Семьдесят пять тысяч — см. Выиг

рышный билет
Серьезный шаг — V, 205—208, G3 7 ;  

X V Ilf, 241
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Сестра — см. Хорошие люди 
<Сила гипнотизма> <неосущ.> —  XI, 

391, 392
Сильные ощ ущ ения— V, 108— 112, 

516— 521, 627
Симулянты — IV, 40—44, 393, 394, 

469, 470
Сирена — IV, 4S5; V I, 315— 320, 

565— 567, 683, 684 
Сказка. (Посвящ. балбесу, хвастаю

щему своим сотрудничеством в 
газетах) — V, 120, 600, 629;
X , 484, 487

Сказка — см. Без заглавия 
Сказка — см. Пари 
«Сказки Мельпомены» (сб., М.,

1884) — I, 549—551, 564, 565, 
587, 594—596; II, 89, 409, 511, 
512; III, 535; XV III, 82, 200, 214, 
294

Скарлатина и счастливый брак — 
ем. Много бумаги 

Скверная история. Нечто романооб
разное — I, 215—223, 585, 599; 
X V III, 205, 2 61

Скверный мальчик — см. Злой маль
чик

«Скоморох» — Театр М. В. Л .***  
(3-е января) — XVI, 24, 25,
405—407; XV III, 269, 292 

Скорая помощь — III, 534; V, 634; 
VI, 236—240, 542—544, 618, 671, 
672; X IV — XV, 765 

Скоропостижная конская смерть — 
см. Вынужденное заявление 

Скрипка Ротшильда — V III, 297— 
305, 406, 407, 416, 419, 422, 428, 
496, 502—504; XVII, 109. 333, 
340

Скука жизни — V, 164— 178, 634
Скучающие филантропы (несохр.) — 

I, 555; X V III, 199 
Скучная история. (Из записок ста

рого человека) — V, 662; VI, 
622, 623, 648, 667, 684, 697,
704; V II, 251—310, 568— 571,
614, 617, 620, 623, 642, 669— 
680, 639, 699 — 701, 703, 725;
VIII, 416, 422, 447, 457, 465;
IX , 495, 535; X, 346, 454, 455,
474; X II, 315, 361, 383, 392;
Х1П, 378; X IV —XV, 742; XV II, 
241, 310

Следователь — VI, 186— 190, 525— 
528, 662; X III, 464 

Слова, слова и слова — И , 113— 115, 
490—498

Словотолкователь для «барышень» — 
V, 223, 639; X V III, 202 

Служебные пометки — III, 176, 177, 
574

Случаи mania grandi osa. (Вниманию 
газеты «Врач») — II, 21, 22, 183, 
484, 495

Случай из практики — X, 75—85, 
261. 335, 336, 353, 360, 377, 383. 
390—397, 400 403, 416, 447;
X IV — XV, 848, 872; XVTI, 48, 
52, 54, 131, 160, 243, 286, 290, 
293, 363

Случай из судебной практики — II, 
• 86—88, 398, 399, 493, 513, X IV —

XV« 743; X V III, 250, 292

Случай с классиком — II, 124— 126 
402, 403, 497, 498 

Смерть чиновника — II, 164— 166 
406, 407, 468, 469, 493, 505—507, 
513, 529: IV, 500; X, 374 

Собака — см. Дорогая собака 
Событие — IV, 465; V, 424—428, 591, 

592, 601, 610, 650, 657, 668, 669; 
V II, 617; IX , 536 

Совет — II, 48, 49, 487, 488 
Современная Маргарита — III, 467, 

602
Современные молитвы — II, 39, 40, 

486; X V III, 292
Соломон... (монолог) ■— X II, 317;

XVIT. 8, 152, 194, 252, 438, 439 
Сон. (Связочный рассказ) — III, 

151 — 155, 530, 570, 571, 573 
Сон золотых юнцов во время ноябрь

ского набора — III, 471, 60з, 
604

Сон репортеоа — II, 348— 350, 457— 
459, 467, 537, 546—548; XVI, 
445

Сонная одурь — II, 543; IV, 181—■ 
184, 418—422, 476, 492, 493;
X IV — XV, 743 

Сорвалось' — см. Неудача 
Соседи — V II, 703; VIII, 54—71, 

358—360, 419, 428, 443—446,
465; IX , 452; X IV — XV, 779; 
X V II, 9, 253

Состояние московского театрального 
рынка (dubia) — XV III, 37, 214, 
241—243, 266

Спать хочется — III, 537; V, 656; 
VI, 622; VIT, 7— 12, 521, 614, 
617, 619, 624—626; XVI, 497

Специальная почта. (Вопросы, от
веты и советы)(коллективное) — 
IV, 455, 456, 507; X V III, 83, 
214, 295, 296

Список лиц, имеющих право на бес
платный проезд по русским же
лезным дорогам — V, 185, 635 

Список экспонентов, удостоенных чу
гунных медалей по русскому 
отделу па выставке в Амстер
даме — i l ,  254, 478, 522—524; 
III, 543; XVI, 411, 430, 436 

Справка — II, 225—227, 433, 434,
517; X V III, 248

Среди милых москвичей — XVI, 227, 
386, 387, 391, 492—494, XVIII, 
206, 268, 280

Среди милых москвичей (dubia) — 
XVI, 387, 493; XV III, 58—60, 
62, 64, 66, 201, 206, 214, 268— 
274, 280

Средство от запоя — III, 534; IV, 
175— 180, 417, 418, 462, 492

Старая верба (несохр.) — II, 478 
Староста. (Сцепка) — IV, 116— 120, 

481, 489
Старость — II, 495; IV, 225—223, 

426, 427, 498
Старый дом. (Рассказ домовладель

ца) — VI, 365—370, 579—582,
691

Статистика — V, 350, 351, 600, 658, 
659; X , 484, 486

(Статья в «Новое время» о школах 
для татар) (неосущ. > — XVI, 389

337



(Статья о голодающих в Нижегород
ской и Воронежской губерниях) 
(неосущ. ) — XVI, 389;  XVII, 
11 — 13, 2 8 3 — 257

(Статья о И. И. Левитане) (не
осущ. > — X, 3 43 ,  48 3 ;  X III,
359;  X V  J ,  390

(Статья, посвященная проблемам ме
дицинской статистики) (не
осущ ./ — XVI, 390

Стена — IV, 140— 142, 455 ,  485
Степь. (Истотшя одной поездки) —■ 

V, 601 ,  6so; VI, 617 , 6 48 ,  655,  
664,  66 5 ,  667 , 6 76 ,  684 , 697;
V II, 1?— 104, 522—531, 6 1 4 — 617,  
61 9, 6 2 , ,  6 2 2 — 624 , 6 2 6 — 645,
64 9, 674 . 68 3 ,  69 9 ,  700, 713,  VIII, 
41 6, 417 , 424;  IX , 4 49 ,  536;  X, 
349;  XI, 382 , 38 4 ,  42 6;  X II,
315;  Х Ш , 38 3 ,  48 2 ;  XIV— XV, 
74 2, 800 , 87 3;  X V II, 2 40 ,  241

(Стихотворения, 1874— 1876, ие- 
сохр.) — I, 554

-■Стихотворения, 1887. несохр.) — I, 
555

(Стихотворная сказка, нссохр.) — I, 
554

(Столичный литературно-артистиче
ский кружок) — XVI, 263, 264, 
515 ,  51 9 ,  520;  XVTI, 109, 333

Страдальцы — V, 264—269, 548—
552, 645

Стража под стражей. (Сценка) —
IV, 20— 23, 467 , 468

Страх. (Рассказ моего приятеля) —
V, 6 5 6 ,  662;  V II, 703;  V III, 127— 
138, 364, 365, 416 , 4 2 0 ,  4 2 8 ,  4 6 4 —  
466;  IX , 45 2 ;  X, 3 7 4 ;  X IV — 
XV* 779;  XV II, 10, 152, 254

Страхи — V, 186— 191, 527—530, 636;  
X V II, 131, 364

Страшная ночь — III, 139— 145, 502— 
504, 534. 568 , 569;  X , 345;  XVII, 
134; X V III, 205

Студент — V III, 306— 309, 407, 408, 
4 16 ,  4 1 9 ,  4 28 ,  5 0 4 — 5 07 ,  509;
IX , 455 , 484 , 48 5 ;  X, 394;  XVII, 
340

Суд — I, 95— 99, 512—516, 5 49 ,  5С8, 
569;  И , 4 8 4 ;  XIV— XV, 743

Супруга — III, 537;  IX , 92—99, 394, 
4 3 9 ,  44 0 ,  4 4 3 ,  4 4 9 ,  4 6 5 — 467;
XV II, 25 3 ,  3 39 ,  428

Сущая правда — II, 177, 178, 480,  
509

Сцена с натуры (несохр.) — I, 555;
X V III, 199

Счастливчик — III, 534;  V, 121— 12 \  
524, 525, 6 0 1 ,  630

Счастье — V. 601;  VI, 210—218, 
536, 537, 6 1 6 — 61 8, 65 5, 6 6 5 —  
668 , 68 5;  V II, 616; XTIJ, 482;  
X V III, 306

Съезд естествоиспытателей в Фила
дельфии. (Статья научного со
держания) — I, 570;  II, 130, 498,  
4 9 9 ;  X V j I I ,  246

Тайна — V I, 148— 152, 512, 513, 653,  
654

Тайны ста сорока четырех катастроф, 
или Русский Рокамболь. (Ог
ромнейший роман в сжатом ви

де). Перевод с французского — 
I, 487— 493, 544, 545, 549,  552,  
6 0 0 — 603;  II, 484,  533;  XIV— 
XV, 770;  XVI, 4 05 ,  4 6 5 — 4 6 6 ,  
4 8 4 ,  4 8 7 ,  488

Тайный советник — V, 126— 142, 
Е25, 526, 6 01 ,  630 , 631;  VI, 654,  
673;  V II, 616

Талант — V, 277—281, 555—550,
64 7 ,  648;  VII, 718;  X V III, 2 05  

Тайер — III, 508; IV, 204—208, 455 ,  
4 5 6 ,  4 9 5 .  496, 4 9 8 ,  507  

(Тарас Бульба) (неосущ.) — I, 554;  
X I, 388

Татьяна Репина. Драма в 1 дейст
вии — X II, 77—95, 3 11 ,  3 15 ,  316 ,  
3 18 ,  3 6 4 — 368

(Театр Ф. К орта) — XVI, 242, 503,  
504;  X V III, 241 , 282  

Темнота — III, 537;  V, 65 0 ,  665;
VI, 48— 51, 471— 474, 633

Темною ночью — II, 24, 25, 4 83 ,  484  
Темпераменты. (По последним вы

водам науки) — I, 80—83, 550 ,  
5 51 ,  566 ,  5 8 7; X III, 46 5 ;  XVIII, 
2 5 0 ,  2 6 5 ,  290

Теща-адвокат — II, 118— 120, 497; 
X V III, 205

Типа — IV, 520;  V, 361—378, 577— 
579, 601 ,  602,  6 6 0 — 663;  VI, 654;
V II, 616;  XV III, 305

Тиф — IV, 478;  V, 6 0 1 ,  662;  VI, 
130— 136, 506, 507, 616,  618,  
6 4 7 — 649;  VII, 616;  X III, 516;  
X V II, 354;  XV III, 306  

То была она! — I, 58 6 ;  III, 534;  V, 
482—486, 595, 601 ,  677  

Толстый и тонкий — II, 250, 251, 
437—439, 4 7 1 ,  4 9 2 ,  5 21 ,  522 ,  554;  
VI, 695;  X V III, 249  

Торжество победителей — см. Тор
жество победителя 

Торжество победителя. (Рассказ от
ставного коллежского регистра
тора) — II, 68— 71, 394—396,
4 9 1 ;  XV III, 246

Тоска — III, 537;  IV, 326—330, 440, 
4 5 9 ,  5 1 2 ,  5 1 3; V, 6 56 ,  657;  V II, 
644;  V III, 516;  IX , 4 4 1 ,  52 7 ;  
X V II, 354;  X V III, 203 .  267  

Тост прозаиков — III, 201, 202,
5 8 1 — 583

Трагик — I, 551;  II, 184— 187, 409— 
413, 469 ,  511, 5 12 ,  522;  XVI, 
43 4 ;  X V III, 2 41 ,  283  

Трагик поневоле. (Из дачной жизни). 
Шутка в одном действии — VI, 
615 , 671;  V III, 419;  X II, 97— 
105, 258, 259, 3 11 ,  3 15 ,  3 6 8 — 373;  
376;  X III, 34 0 ,  469  

Трп года — V III, 500 ,  5 01 ,  509;  IX, 
7—91, 351— 394, 439, 4 4 0 ,  442,  
4 4 3 ,  4 45 ,  44 6 ,  44 8 ,  4 5 1 — 46 7 ,  470,  
4 7 8 ,  4 7 9 ,  4 8 2 ,  4 85 ,  495;  X, 349 ,  
397 ,  4 0 4 ,  424, 48 0 ;  Х Ш , 340 ,  357 ,  
4 8 4 ;  XVII, 7— 11. 13—20, 2 2 —  
31, 41, 152, 154, 196—202, 219— 
220, 2 3 8 ,  2 41 ,  243 , 24 4 ,  2 4 9 ,  250,  
2 5 2 — 2 55 ,  2 5 9 — 2 75 ,  282 ,  4 1 0 —
41 3 ,  450

(Три рисунка) — III, 459, 460, 602  
Три сестры. Драма в четырех дей

ствиях — I, 7, 583,  X, 336, 338,

338



3 4 7 — 339 ,  357, 36 1, 44 9, 455, 459,  
4 74 ,  47 S, 482 , 4S3;  X I, 38 2 ,  383;  
X II, 34 8, 36 2, 36 8, 37 6;  XITT, 
117— 188, 273—309, 3 39 ,  S U ,
3 4 3 — 348 , 3 5 0 — 35 2, 354 ,  345,
4 2 1 — 467 , 47 7, 47 8, 4 94 ,  496,
4 97 ,  513;  X IV —XV, 80 6;  XVI, 
472 ,  556;  X V II, 63, 65,  72. 74, 
75. 141, 2 1 3 — 21 7, 229 , 2 42 ,  2 U ,  
25 5, 290 , 2 97 ,  302 , 305,  30 6. 312,  
349, 35 5, 36 6, 371 , 3 7 3 — 37 5, 392,  
40 1, 419 , 42 9 ,  4 4 7 — 44 9 ,  46 1;
XV III, 203 , 282

3000 иностранных слов, вошедших 
в употребление русского >г, >>- 
ка — II, 182, 510;  X V III, 202,  
240

Трифон — IT, 367— 370, 463, 552
Троицын день — III, 469, 470, юз
Тряпка. (Сценка) — IV, 239—243, 

500 , 501, 52 1;  XV III, 249
Т ссс!..— III, 534;  V, 404—406, 582, 

583, 6 01 ,  66 5, 666
Ты и вы. (Сценка)— V, 237— 24 1, 

64 0, 641
Тысяча одна страсть, или Страшная 

ночь. (Роман в одной части с 
эпилогом) — I, 35—38, 55 0, 561;  
II, 533;  Ш , 500

Тяжелые люди — V, 323—330, 567 — 
574, 602 ,  654

У Зеленины х— VII, 510, 511, 60 3* 
609, 6 23 ,  7 1 9 — 725;  VITI, 437:
X, 33 6 ,  475

У знакомых. (Рассказ) — IX , 441 
44 3;  X, 7—23, 251—255, 33 5,  3 5 / '  
3 5 3 — 36 2, 379 , 4 8 0 ,  482;  Х Ш  
341,  344 , 46 4 ,  484;  X IV — XV, 
7 8 2; XVI, 528;  XV II, 43, 46, 
50—52, 118, 127, 157, 220, 227, 
243 ,  28 4 ,  2 8 5 ,  28 9, 2 90 ,  346 ,  357  
35 8, 414 , 4 4 1 .  45 0 ,  451 4 6 0 '
X V III, 20 3 ,  204

(У нас единственный...) (отрывок) — 
XVII, 62, 80, 85, 86. 148, 179, 
206, 207, 3 10 ,  3 12 ,  313  

У постели больного — III, 127, 564;
XI, 38 1;  X V III, 250

У предводительши — III, 169— 172, 
507, 53 5 ,  573 , 57 4, 580;  IV, 497;
IX , 527;  X V II, 354

У телефона — IV, 312—314, 455 ,  5Ю  
Убийство — I, 588;  V II, 618;  V III. 

50 6, 507;  JX, 133— 160, 404—407, 
43 9, 44 0 ,  443 , 44 4 ,  448 , 470, 471,  
4 7 8 — 486 , 4 9 7 ,  527 , 535 ,  538;
X, 34 5, 378,  3 97 ,  4 8 0 ;  XTV— XV,
793, 828 , 848;  XVII, 31— 35,
37—39, 112, 2 7 5 — 281 , 333 ,  334,  
3 3 7

Угроза — III, 428, 595,  596  
Удав и кролик — IV, 50 9;  VI, 169— 

172, 658 , 659
Ужасный сон (несохр.) — I, 555  
Умный дворник — II, 72—74, 396— 

398, 468 , 492;  ХУНТ, 249 ,  292  
Унтер Пришибеев — I, 55 8;  И , 481;  

IV, 121 — 125, 407—412, 4 5 6 — 459,  
4 8 1 — 4 83

Упразднили' — III, 223—228, 513— 
515, 5 85 ,  58 6 ;  XVI, 461

Устав Грибоед овской премии при 
Обществе русских драматичеа !т\- 
писателей и оперных компози
торов (коллективное! — XVIII, 
88—90, 200 ,  2 14 ,  28 7 ,  298  

Устрицы— III, 131— 134, 501, 502, 
529 ,  531 ,  537 ,  566 , 567;  V, Я 50; 
IX , 41 1 ;  XVI, 417, 4 36  

Утопленник. (Сценка) — IV, 103— 
106, 479;  XVIII, 248  

Учитель — V, 216—222, 539—544,
639

Учитель словесности — V, 637,  VIIT, 
310—332, 408—410, 416, ПО,
428, 5 0 7 — 5 1 3 ;  IX , 45 5 ,  472;  X III, 
518;  X V II, 340

Ушла — И, 33, 34, 485;  X V III, 203,  
250

Фантастический театр Лентовского — 
I, 580;  V, 659;  ХУГ, 22, 23, -HS, 
4 0 4 — 40 6 ,  422;  XV III, 241 

(H. Н. и М. И. Фигнер) — ХУГ, 
268, 516 , 5 22 ,  523;  XVII, 179, 
333;  X V III, 281

Филантроп — II, 84, 85, 493;  ХУНТ, 
292

(Философ) — см. Мыслитель 
Философские определения жизни — 

I, 470, 471, 537, 549 ,  554 ,  -5Л0, 
597 ,  600;  II, 5 5 2; XV III, 201 ,  292  

Финтифлюшки — III, 429, 430, 595,  
596

Ф окусники— V II, 694;  XVI, 246— 
256, 38 6 ,  39 1 ,  416 , 42 4 ,  447, 177, 
500, 5 0 6 — 511;  XV III, 231 

Французский бал — см. Сон р' пар
тера

Хамелеон — I, 558;  II. 492;  III, 52— 
55, 487, 529 , 550;  XV III, 249  

Хирургия —■ III, 40—43, 486, 555— 
537, 547,  548, 550;  IV, 400

Х итрец— II, 93—95, 494; XVIII, 
203 ,  240

«Хмурые люди» (сб. изд. А. С. Су
ворина) — III, 536;  V, 654:  VI, 
4 61 ,  536 , 5 69 ,  58 2 ,  595 ,  6 1 8 — 620,  
622, 623, 626 , 627 ,  6 6 3 — 665,
679, 686,  6 9 1 — 693, 696;  VII,
253 ,  521 ,  531 , 552, 56 6 ,  5 68 ,  617,  
624, 650, 659,  661 ,  66 4 ,  667, 568,  
670;  VTII, 420; IX , 441 ,  П 6 ;
X, 338;  ХИТ, 378;  XIV —XV, 
759, 765;  XVII, 124, 302, 345,  
350

Холодная кровь — V, 662;  VI, 37I—
387,  582—587, 6 1 6 — 618, 622, 669,
6 9 1 — 694 , 704;  VII, 617, 619

Холодной воды! (dubia) — XVIII, 
67, 200 , 20 5 ,  21 4 ,  2 7 4 — 276  

Хористка — III, 537;  V, 209—215, 
534—538, 600, 637 ,  638, 662;
X IV —XV, 766

Хорошая новость — XVI, 266, 267,
388 , 516, 521, 522;  XVII, ЮЭ,
333

Хорошие люди — V, 413—423, 583— 
591. 602 ,  609, 610, 6 66— U S ;
VI. 646;  V II, 694, 717;  XVI, 100 

Хороший конец — II, 518;  VI, 276— 
279, 549—551, 678, 679
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Художество — I, 588; IV, 287—292, 
434—438, 457, 505, 506; X , 337, 
338, 450; XVJII, 203, 299

Цветы запоздалые — I, 392—431, 
522—528, 549, 583, 591, 592;
X III, 344, 484; X V III, 204,
244, 261

Ценители (несохр.) — II, 477, 504, 
505

Циник — IV, 167— 170, 416, 417,
455, 456, 458, 459, 491; XVI, 
481

Чайка. Комедия в четырех дейст
виях — I, 590; V , 617; V U , 704: 
V III, 446; IX , 440—442, 452, 47S, 
504; X, 378, 392, 395, 418, 424; 
X I, 387; X II, 314, 317, 319, 320, 
347, 348, 362, 363; X III, 3—60, 
257—272, 339—347, 349, 350,
353—393, 396—398, 403, 405,
408, 409, 413, 415—417, 419, 450 
451, 458, 460, 463, 491, 492, 497, 
516; X V I, 516; XV II, 29, 31, 
34—37, 39, 40, 109, 112 <?), 
ИЗ, 114, 116, 223, 243, 272, 273, 
27 5, 278—284, 298, 310, 327,
331, 336, 337, 339, 341, 342, 345, 
346, 366, 368, 369, 371, 401, 406, 
408, 410, 412—414, 417, 419, 423, 
454, 459; X V III, 222, 282 

Человек. (Немножко философии) —
V, 461, 673

Человек в футляре — I, с; IX , 535; 
X, 42—54, 260, 335, 336, 342, 
346, 347, 353, 364, 366, 367, 369— 
379, 381, 386—391, 413, 447;
X III, 471; XIV — X V, 782; XVII, 
56, 130, 243, 294, 363, 446, 454 

Черный монах — V, 645; VI, 667, 
678, 690; V III, 226—257, 402, 
403, 419, 420, 422, 426, 428, 457, 
479, 488—497, 500, 502; X , 345, 
346, 400, 481; X V II, 109, 333 

Черти — ем. Воры 
Чтение. (Рассказ старого воробья) — 

II, 360—363, 461 — 483, 550, 554 
Что лучше? (Праздные рассуждения 

штык-юнкера Крокодилова) — 
II, 44, 487; XV III, 246, 247 

Что чаще всего встречается в рома
нах, повестях и т. п.? — I, 17, 
18, 552, 558, 559; III, 590; XVI, 
418, 466; XV III, 210 

Чужая беда — V, 231— 236, 640
«Шалопаи и благодушные. Альманах 

Антоши Чехонте. С рисунками 
Чехова» (см. также «Шалость», 
невышедший сборник Чехова) — 
I, 550; X V III, 267 

«Шалость» (невышедший сб., М., 
1882) — I, 501, 508, 509, 519, 
549—551, 557, 559, 560, 562— 
567, 571, 576, 584, 585 

Шампанское. (Мысли с новогоднего 
похмелья)— IV, 282, 455, 504 

Н ампанское. (Рассказ проходимца) —
VI, 12— 17, 461, 462, 618, 626, 
627, 686; V II, 617, 619

Шведская спичка. (Уголовный рас
сказ) — I, 7, 570; II, 201—221,

418, 433, 467. 469, 470, 500, 508, 
514—516; III, 532, 536; ÏV,
468; X V III, 229

Шило в мешке — IV, 254—257, 429, 
430, 501, 502; X V III ,  204 

Шляпный сезон — I I I ,  477— 4 80, 605 
Шульц — IX , 343, 427, 428, 450, 536, 

537; X V II, 60, 132, 164, 296 
Шуточка — V, 21—24, 480—402, 600, 

605, 612, 613, 628
«Эй, вы, хлопцы, где вы, ей'..» — 

X V III, 7, 213, 217 
Экзамен. (Из Оессды двух очень ум

ных людей) — II, 293, 294, 470, 
531, 535; X V III. 241 

Экзамен на чин — III, 36— 39, 485,
486, 546, 547

Элегия — X V III, 10, 11, 213, 220
Юбилей (1886) — V, 451—456, 672; 

X I,  389, 390
Юбилей. Шутка водном дештвии — 

Т, 7] VI, 641; X , 338; Х Н , 183, 
203—220, 300—307, 311, 376,
377, 395—399; X III, 389: XV II, 
320, 386; X V III, 205, 205 

Юристка — II, 265, 266, 525
«Я полюбил вас, о ангел обаятель

ны й ...»— X V III, 11, 213, 221, 
222

Ядовитый случай—II, 65, 4 S 0 ;  XVIII 
292

Язык до Киева доведет — III, 80, 81, 
556; X I, 381; XVI, 463 (?)

Ярмарка — I, 247—252, 587, 588;
II, 520

Ярмарочное «итого» — I I I ,  44, 45, 
549

Die russische Natur — III, 466, 602 
Mari d’elle — IV, 258—262, 502 
Noli me tangere! — см. Маска 
Perpetuum m obile — II, 323—329, 

450—455, 541, 542; III, 562
Rara avis — V, 230, 640
Собрание сочинений А. П. Чехова 

в изд. А. С. Суворина (не- 
осущ.) — V III, 420; X , 339, 487, 
488; XV II, 345, 364, 431 

Сочинения А. И . Чехова. T. I—X. 
Изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1899— 
1902,— I, 5—7, 549, 552, 568,
569, 576, 578, 584, 590, 592, 593, 
594, 597; II, 137, 404, 461, 467— 
469, 471, 475, 476, 480, 483, 485,
487, 490—494, 496—500, 502—
505, 5С9, 511—514, 516, 517, 520, 
521, 524—526, 528, 529, 532,
534, 536, 537, 539, 541—543,
546—550, 552, 554; III. 529, 532, 
534—536, 544, 546—548, 550— 
555, 557—559, 562, 566, 568,
570, 572—576, 584—589, 594 —
598; IV, 407, 455, 466—472, 474 — 
486, 488—490, 492—506, 5(8,
510—518, 520; V, 600, 602, 611 — 
613, 617—620, 622—624, 6̂ 7,
629, 630, 632—645, 647, h-'O,
650, 653—656, 658 — 660. 663 —
666, 669 — 671, 673, 676, 677;
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VI, 61 5, 6 2 4 — 629, 6 3 2 — 636.
6 4 0 — 64 2, 6 4 4 — 64 7, 649, 651,
6 5 3 — 65 5, 6 57 ,  65 8,  661 — 66.3,
665,  66 8, 66 9, 671 , 67 2, 67 4, 6 7 7 —  
69 2, 69 4, 696 , 69 7, 6 9 9 — 702, 705.  
706; V II, 614 , 62 4, 62 6, 627, 633,  
6 4 9 — 652 , 657 , 65 9, 66 1, 6 6 3 —  
668, 670,  6 8 1 — 68 4, 68 7,  689.
696,  698 ,  707,  713,  71 4;  VIII, 
416, 42 9, 43 5 ,  4 37 ,  43 9, 443 ,  44Ö, 
446 , 45 2, 4 53 ,  4 6 4 — 466 , 474, 475.  
4 8 6 — 48 9, 4 9 7 ,  4 98 ,  5 0 2 — 504 ,
508, 51 3, 5 1 5 — 517;  IX , 439 ,  444.  
451, 456 , 4 6 5 — 469 , 47 1, 4 78 ,  479.  
48 0, 4 8 6 — 4 8 9 ,  4 9 7 ,  501 ,  508,
514,  5 2 9 — 5 31 ,  533 , 535;  X , 95. 
33 5, 3 3 8 — 3 41 ,  346 , 3 6 0 — 362,
365,  37 0, 37 1 ,  38 1, 38 6, 390 ,  392,  
39 6, 398, 40 4 ,  406 , 414 , 41 6 ,  420,  
4 21 ,  433, 450, 455, 4 63 ,  483, 488;  
XI, 381, 40 5, 4 2 6 — 428 , 435 ,  436,  
439;  X II, 2 1 7 ,  31 1 ,  32 3 ,  337 ,  36 î,  
368, 371 , 37 3 ,  376, 3 9 5 — 397;
X III, 245 , 339 , 356 , 364 , 365 ,  370,  
387, 38 8, 3 9 2 ,  421 , 422 ,  437 —  
440 ,  47 0;  X I V — X V ,  74 2, 762, 
763 , 773,  77 4, 77 6, 78 1, 782, 799,  
827;  X VI, 386 , 41 9;  XVII, 146, 
2 5 9 — 2 6 3 ,  2 6 5 ,  2 6 9 — 272, 274,  275,  
3 67 ,  381 , 383 , 390 , 402 , 417, 423,  
4 29 ,  4 3 1 ,  4 3 5 ,  463  

Аптон Чехов. Рассказы и пьесы. СПб., 
изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1900 
{Сочинения А. П. Чехова. Т. 
X I ) — V III, 51 7;  X ,  3 35 ,  361,  
371, 381 , 4 2 0 ,  4 21 ,  4 3 9 ,  46 3 ,  475  

Полное собрание сочинений Ант. II. 
Чехова. Изд. 2-е. Приложение 
к журналу «Нива» на 1903 г. 
T. I—X VI. Изд. А. Ф. Маркса. 
СПб., 1903 — I, 6, 7, 554;  11, 
526;  VI, 68 9;  V III, 515 ,  517;
X ,  63 , 3 35 ,  3 38 ,  34 0 ,  341 ,  3 6 9 —
37 1, 37 8, 3 8 1 — 383 , 4 1 2 ,  4 1 9 ,  421 ,  
431 ,  4 38 ,  450 , 45 8 ,  4 84 ,  488;
XI, 381;  X III, 33 9, 467 ,  470;  
X I V —  XV, 76 5, 782; X V II, 215

Полное собрание сочинений Ант. П. 
Чехова. Приложение к журналу 
«Нива». T. X V II—X X II. Изд. 
А. Ф Маркса. СПб., Под ред. 
П. В. Быкова — I, 6, 554; II, 
536,  54 9;  IV, 45 5 ;  VI, 615, 645,  
646;  VII, 72 0;  X ,  36 1, 47 5;  XVIII, 
2 0 7 — 209

Полное собрание сочинений А. П. Че
хова. Том X X III. Издание Т-ва 
А. Ф. Маркс, Петроград, 1910. 
Бесплатное приложение к «Ниве» 
1916 г ,— I, 6; XV II, 245

А. П. Чехов. Собрание сочинений в 
12томах. Под общей ред. А .В .Л у
начарского. М.— Л ., Госиздат, 
1929 — I, 6; И , 4 9 4 ,  536, 543,  
554;  III, 5 88 ,  598;  I V ,  471;  XI, 
395;  XVI, 49 9 ;  XV II, 245  

А. П. Чехов. Полное собрание со
чинений в 12 томах. Под ред. 
А. В. Луначарского и С. Д . Ба- 
лухатого. М,— Л ., 1930— 1933— 
I, 6, 558, 565, 571 , 603;  II, 494,  
504 , 521, 536 , 543;  III, 588, 598; 
IV, 47 1 ;  VI, 615,  6 5 7 ,  675;  X I ,  
383, 394;  X II, 375;  XVI, 480;  
XV II, 245 .  438

А. П. Чехов. Полное собрание со
чинений и писем. T. I—X X . М., 
Гослитиздат, 1944— 1951 — I, 6, 
7, 571;  II, 547;  III, 538, 540,  
561, 5 72 ,  603;  IV, 46 9;  VI, 657;
V III, 420 ,  432 , 507, 509, 517;
IX , 4 5 2 ,  508,  5 1 1 , 513;  X ,  342,  
363 , 384, 404 ,  4 63 ,  47 5 ,  47 8 ,  482;  
X I, 383;  X III, 359, 373 ,  391;  
XVI, 480, 525 ,  528;  XVII, 2 3 9 , 
245 ,  392 , 438 , 454;  X V III, 209,  
215 , 221 , 224,  234,  274, 276,  295,  
3 0 3 ,  304

А. П. Чехов. Собрание сочинений в 
12 томах. М., Гослитиздат, 1954— 
1957 — I, 7; III, 572;  XV II, 24 5  

А. П. Чехов. Собрание сочинений в 
12 томах. М., Гослитиздат, 1960— 
1963 — I, 7; III, 572;  IV, 469,  
474;  V II, 688;  V III, 515;  IX , 497;  
X I, 383;  XVII, 245  

«Переписка А. П. Чехова с О. Л. 
Книппер» — V ,  635;  X, 44 1 ,  442,  
45 6 ,  45 9 ;  X I, 432;  X II, 348 ,  377,  
378;  X III, 391, 431 , 433 ,  4 4 3 ,  445,  
447 ,  45 3 ,  471,  4 8 9 — 49 2 ;  XVII, 
298 ,  309 ,  3 12 ,  31 3 ,  368 ,  376 ,  3 7 9 —  
3 82 ,  384 , 415, 4 25 ,  429 ,  458  

«Письма А. П. Чехова» в 6-ти тт. 
Под ред. М. П. Чеховой — I, 6; 
III, 54 7 ;  V II, 716; V III, 487;  
IX , 5 3 6 ;  X ,  384;  XI, 394;  X III, 
388;  XVI, 525;  XVII, 434 ,  452,  
455 ,  464;  XV III, 219 ,  224 ,  228,  
234 ,  27 4 ,  294

«Письма А. П. Чехова». Под ред. 
М. П. Чеховой. T. 1—3. Изд. 
2-е — XV III, 22 4 ,  2 3 1 ,  294  

«Письма А. П. Чехова к О. Л. Книп- 
пер-Чеховой» — X, 342  

«Собрание писем А. П. Чехова». Под 
редакцией и с комментариями 
Владимира Брендера — II, 541

СБОРНИКИ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧЕХОВА 
НА ИНОСТРАННБ1Е ЯЗЫКИ

«The Black Monk and Other Sto
ries» — VI, 67 8, 690;  V III, 495;  
X ,  345

«Les Moujiks» — VI, 685;  IX , 527;
X ,  34 5;  XV II, 354 

«Musjikerna med fiera berättelser» — 
IX , 446

«Russische Leute» — XVII, 64, 299

«Russische Liebelei» — V III, 487;  IX , 
4 4 6 ,  478;  XVII, 63, 298  

«Short Stories» — X, 345  
«Starker Tobak und andere Novel

len» — XVII, 66, 304 
«Un Meurtre» — V III, 506;  IX, 485,  

5 27 ,  535; X ,  345;  XVII, 459
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СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
РАНЕЕ ПРИПИСЫВАВШИХСЯ ЧЕХОВУ

«Археологический рапорт городни
чего» — см. Сергеенко П. А. 

«Ванька» — см. Белобородов М. 
«Везде берут. Сценка» — см. А. Ч., 

подпись неустановленного лица 
«Выбор невесты» — X V III, 209 
«Выписывают» — см. «Будильник» 
«Две ночи» — см. Неудалый, под

пись неустановленного лица 
«Женский костюм в Париже» — см. 

«Будильник»
«Жестокий барон» — см. Гиацинтов 

В. Е.
«Зимогоры» — см. Чехов Ал. П. 
«Из дневника человека, „подающего 

надежды“» — см. Неудалый, под
пись неустановленного лица 

«Из дорожных впечатлений» — см. 
Антонсон, подпись неустановлен
ного лица

«К истории рекламы» — см. «Будиль
ник»

«Как понимать» — см. «Шут»
«Карл и Эмилия. Квази-поэма» — 

см. Чехов Ал. П.
«Магнетический сеанс» — см, «Мо

сковский листок»

«На представлении Сальвини» — см. 
Недосугов И.

«Непонятные речи» — см. Чехов Ал.
П.

«Нормальный контракт» — см. Би
либин В. В.

«О долговечности» — см. «Новое вре
мя»

«Обиднейшая из заграничных уток» —■ 
см. Архангельский С. М.

«Популярная история медицины. 
(Лекция практического врача без 
практики)» — см. «Будильник»

«После долгой разлуки» — см. А. ГГ., 
подпись неустановленного лица

«Разбитая жизнь» — см. Белоборо
дов М.

«Рассказ-реклама» — см. Некто, под
пись неустановленного лица

«Ронедественская ночь. (Святочная 
быль)» — см. Чехов Ал. П.

«Роковая женщина» — X V III, 209
«Сладострастный мертвец» — см. Че

хов Ал. П ., «Сомнамбула»
«Сомнамбула» — см. Чехов Ал. II.
«Эпидемия бешенства» — см. «Рус

ское слово»



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

В указатель входят имена реальных лиц, названия художествен
ных произведений (под фамилией автора, если он установлен), на
звания периодических изданий, альманахов и сборников, общества 
и организации, художественные и промышленные выставки, театры, 
учебные заведения (высшие и специальные), конгрессы и съезды, 
упомянутые в тексте Чехова (включая цитаты) и в тексте примеча
ний. Музеи входят в указатель только в том случае, если они упо
мянуты в тексте Чехова, а современные музеи, упомянутые в приме
чаниях, в указатель не включены. Из примечаний не взяты также 
упоминания современных периодических изданий (за исключением 
тех случаев, когда речь идет о публикации произведений Чехова), 
так как он i упоминаются только в виде библиографической ссылки 
на работы, которые читатель найдет в своем месте указателя. Также 
не взяты п ежегодники, ученые записки, проблемные сборники об
щего характера, не связанные непосредственно с чеховианой, а 
упоминающиеся только в качестве библиографической ссылки. Не 
включена в указатель н библиография переводов произведений Че
хова на иностранные языки, приложенная к каждому тому настоя
щего издания. В случаях, когда переводы произведений Чехова 
упоминаются в примечаниях, в указатель включается упомянутая 
фамилия переводчика, название издания или сборника переводов 
(см. Указатель произведений Чехова).

Псевдонимы и подписи (криптонимы) неустановленных лиц 
даются в общем алфавите, криптонимы — в начале соответствующих 
букв; в скобках указывается издание, где встречается этот псевдо
ним или подпись.

Анонимные статьи, опубликованные в периодической печати, 
приводятся под названием соответствующего печатного органа. Ес
ли статья напечатана в определенном разделе (к примеру: «Театр и 
музыка») без своего заглавия, то кратко формулируется содержание 
статьи (к примеру: О постановке пьесы Чехова «Чайка»).

Лица, названные косвенно или описательно (к примеру: «рус
ский царь» или «ректор Московского университета»), расшифровы
ваются в указателе применительно к тому времени, о котором идет 
речь.

Персонажи литературных произведений, упомянутые в произ
ведениях Чехова, отнесены к тем произведениям, из которых они 
взяты, под именем автора.

Литературные цитаты, крылатые слова, библейские выражения 
относятся к их авторам или к их историческим источникам без до
полнительных пояснений. В тех случаях, когда автор какого-либо 
произведения, источник цитаты, первая строка стихотворения или 
песни (а, возможно, первая строка одного из четверостиший или же 
куплетов) не установлен ни комментатором, ни составителем указа
теля — они включены в общий алфавит.
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В особом положении находится «Остров Сахалин». Здесь много 
упоминаний реальных лиц, не названных по имени и фамилии. Если 
фамилия раскрыта не в примечаниях, а в указателе к томам XIV—
XV, то и в сводном указателе имен дается страница указателя к 
этим томам. В других случаях это не делается: указатели к тт.
XVI, XVII в сводном указателе не отражены.

При составлении указателя к художественным произведениям 
большую трудность представляет определение реальных и вымыш
ленных лиц. В тех случаях, когда упоминание какого-то лица свя
зано с бытом эпохи, когда контекст допускает реальность его су
ществования (к примеру: Ермолаев, руководитель русского хора), 
но подтвердить эту реальность документально не удалось, в скобках 
поставлен знак вопроса.

Названия работ и сборников, начинающиеся с инициалов или 
имени и отчества (например: «А. П. Чехов в воспоминаниях совре
менников», «Ольга Леонардовна Книппер», «Сара Бернар. Биогра
фический очерк») включены в алфавит по первой букве фамилии.

В указатель вошли также все имена и названия, которые содер
жатся в материалах к диссертации «Врачебное дело в России» (в 
указателе к т. XVI, где напечатаны эти материалы, этих имен нет). 
В отдельных случаях имена, если они связаны с историческими ли
цами и интересом к ним Чехова, взяты также и из названий работ.

Страницы чеховского текста даны прямым шрифтом, страницы 
примечаний — курсивом; страницы вариантов — прямым, когда 
это чеховский текст, курсивом, когда это примечания комментатора.

А .— XVI, 367
А .— подпись В. А. Андерсона (см.) 
А. («Артист») — подпись Йв. И. Ива

нова (см.)
А. («Будильник») — подпись С. Л .

Архангельского (см.)
А. («Московские ведомости») — X II, 

377, 397
«Чеховский вечер» — X II, 377, 397 

А. («Московские ведомости») — XVI, 
401

«Калейдоскоп» — XVI, 401  
А .  («Русские ведомости») — подпись 

А. И. Яковлева (см.)
А ., Оля — XVI, 368 
А. А . С.— см. Суворин А. А.
А. Б .— подпись А. Я. Бссчипского 

(см.)
А. Б .— подпись А. И. Богдановича 

(см.)
А. Б . («Зритель») — XV III, 205  
А. Б . С.— XVI, 369 
А. В ,— X VI, 368
А. Е. («Санкт-Петербургские ведомо

сти») — X III, 449  
«„Три сестры“. Драма А. П. Чехо

ва» — X III, 4 4 9 ,  4 51 ,  452  
А. Ед.— псевдоним Ал. П. Чехова 

(см.)
А. К. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252  
А .  П .  («Свет и тени») —  X V III, 208  

«После долгой разлуки» — XVTII, 
208

А. С(еич) — подпись А. А. Панова 
(см.)

А. Т. («Мирской толк» и «Свет и 
тени») — XVIII, 251 

А. Т. («Приазовский край») — X II, 
347

Рецензия на постановку «Ивано
ва» труппой H. Н. Синельни
кова — X II, 347  

А .  Т. о .— см. Терновский А. Л.
А. Ф. Ф,— XVI, 368 
А. Ч.— подпись Ал. II. Чехова (см.) 
А. Ч., подпись неустановленного 

лица — XV III, 209  
«Везде берут. Сценка» — XV III, 209  

А. Ч -х -в  — подпись Ал. П. Чехова 
(см.)

А-в — XVI, 41, 42
A -в (Н. A-в) («Зритель») — XV III, 265
А-ва — XVI, 41
Ан-ков Ив. («Мирской толк» и «Свет 

и тени») — X V III, 252  
Ар.— подпись Арс. И. Введенского 

(см.)
А - ъ  («День») — V II, 6 49 ,  657;  X II, 356 

«Журнальное обозрение» — VII, 
620, 649,  65 7 ;  X II, 356  

А - ъ  («Еженедельное обозрение») — 
X II, 361

«Журнальные новинки» — X II, 361  
«А - а х  т ы ,  п т а ш к а  т и н а р е й к а » — 

см. Варламов А. Е . и Цыганов 
Н. Г., «Смолкни, пташка-кана
рейка...»

«А с т а р о с т ь  п о д х о д и т  все б ли ж е и  
б л и ж е . . .»  — V, 256 

А б а р и н о в а  (настоящая фамилия — 
Рейхельт) А. И .— X I, 429;  X III,
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37 0;  X V II, 111, 117, 182, 3 3 6 ,
34 5, 401

А б б а д о н а  — псевдоним А. В. Ам
фитеатрова (см.)

« А  бевега р у с с к и х  су е в е р и й ,  идол.о-  
п с к л о ч н и ч е с к и х  ж с р т во п р и но ги  е- 
н и й ,  с ва д еб ны х  п р о с т о н а р о д н ы х  
о бр я д о в ,  ко лд о вс т ва ,  ш е м а н с т е а  
и  п р о ч . »  — см. Чулков М. Д. 

А б о л т у х о в ,  владелец магазина — 1, 
416

А б р а м о в  Я .  В .— III, 53 6, 554;  V, 
60 8, 64 6, 67 1 ,  672;  VI, 670,  683;
V II, 678;  V III, 47 7;  IX, 449 , 450,  
50 5, 506, 5 2 2 ;  X III, 416

«„Гамлеты“ — пара на грош» —
V III, 477

«Наша жизнь в произведениях Че
хова» — III, 536 , 5 37 ,  554;  V, 
60 8, 64 6, 671 , 672;  VI, 670,  С5Ч; 
V II, 678;  IX , 44 9 ,  450 , 505 ,  500,  
522;  X III, 416

А б р а м о в а  (настоящая фамилия Гейг- 
рих) М. М.— V II, 61 7;  X I, 384,  
4 3 1; X II, 3 1 7 ,  37 2 ,  38 6 ,  389, 300;  
X III , 39 0 ;  X V III, 282  

А б р а м о в и ч  В. Я. (псевдоним — В. 
Ленский) — X , 365  

«А. П. Чехов в Таганроге» — X , 365  
А б р и к о с о в  А. И .— V, 339, 655;  XVI, 

138
А б р и к о с о в  Н. А .— VII, 64 4;  X, 411 
А б р и к о с о в  X . Н .— III, 53 7;  V II, 644;  

X , 411
А б у б а к и р о в  — X IV —XV, 265, 600
А б у б а к и р о в а  В .— XIV— XV, 265, 600 
А б у б а к и р о в а  Г .— XIV — XV, 265, 600 
А в а н ц о  Ж. Б .— X V I, 14, 401  
А в г у с т  (Октаг.иан Август) — III, 

194, 580
А в г у с т и н  Б л а ж е н н ы й — I, 111— 113; 

III, 194; V, 645  
«Ос diabus anlmabus» — V, 645  

А в г у с т и н о в и ч  М. Ф.— XIV — XV, 78, 
117, 275, 411, 445, 446, 621, 625, 
712, 789 , 8 1 1 ,  8 2 5 ,  8 6 3 ,  8 6 4 ,  867 ,  
8 9 0 ,  8 9 1 ,  8 9 3

«Заметки об острове Сахалине» — 
X IV —XV, 275, 621, 625, 81 1 ,  863 ,  
8 6 7 ,  89 3

«Извлечение из путевых записок. 
Пребывание на о. Сахалине» —■ 
X IV —XV, 78, 117, 275, 276, 411, 
445, 446, 712, 8 11 ,  82 5 ,  8 6 3 ,  8С4, 
891

«Несколько сведений о Сахалине» — 
X IV — XV, 78, 275, 8 11 ,  86 3 ,  SCO 

Авд ее в  Ю. К .—  I X ,  52 8;  X ,  450;  
X II, 320;  X III, 358; X V II, 322,  
326

«В чеховском Мелихове» — X II, 
320;  X V II, 3 22 ,  325 

«Памяти М. П. Чеховой» — IX , 528 
«Чехов, Лика, Левитан и „Чай

ка“» — X III, 358
А в д о т ь я  И в а н о в н а  (фольк.) — XVI, 

281, 282’
А в е л ь  (библ.) — I, 40; IX , 50; XVI, 

316, 489
А в е р к и е в  Д . В .— I, 124, 156, 540, 

542, 574 ,  598;  IV. 391, 46 7 ;  V, 
143; V II, 6 8 8 ;  XVI, 48, 63, 406 ,  
42 9 ,  4 63

«Дневник писателя» — IV, 391, 467  
«Драмы» — XVI, 463  
«Каширская старина» — XVI, 124, 

42 9 ,  4 6 3 ,  4 6 4 :  XV II, 381 
«Комедия о российском дворянине 

Фроле Скобееве и стольничьей, 
Нардын-Нащекина дочери Ан
нушке» — II, 540;  XVI, 406  

«Честь ничтожного человека» — 
IV, 467

А в и л о в а  (урожд. Страхова) Л. А .— 
III, 5 45 ,  568;  VII, 621;  V III, 421,  
4 2 2 ,  4 3 5 ,  44 4 ,  4 46 ,  45 0 ,  451 ,  490;  
IX , 4 4 9 ,  51 0 ,  530;  X, 340 ,  380,  
3 8 3 — 3 85 ,  48 7 ;  X II, 339;  XJ П, 
36 0 ;  XIV — XV, 779;  XVI, 516;
X V II, 182, 242, 301 ,  328 ,  348,  
3 5 1 ,  3 53 ,  3 67 ,  4 01 ,  4 03 ,  4 37 ,  463;
X V III, 2 1 2 , 2 1 9 , 220  

«Верпулся» («Сирень цветет»?) —
X V III, 212

«Мои воспоминания» —X ,‘384;  XII, 
339

«А. П. Чехов в моей жизни» — III, 
545;  IX , 510;  X , 3 8 3 — 385;  Х П , 
33 9 ;  X III Зь о ;  XV II, 351, 403  

А в и л о в а  H. С.—■ X, 384 
А в и м е л е х  (библ.) — I, 582  
А в о и д ,  св. (?) — X VI, 309, 311 
А.вр а а м  (библ.) — IX , 50; X I, 50;

X II, 91; X IV —XV, 202, 304; 
X V I, 316

А в р а м о в  А .  М. (псевдоним — А. М. 
Студии) — X V III, 253,  254 ,  256,  
257

«Миниатюры. Рассказы для пуб
личного исполнения» — XVIII, 
257

А в р е м и й  («Театр и искусство») —■
X III, 501

Рецензия на постановку пьесы 
Чехова «Вишневый сад» в Виль
но — X III, 501

А в р о р а  (миф.) — III, 101; X II, 182 
А вс еен ко  В. Г.— I, 585;  V, 143 
А в т о н о м о в  П. А .— X V II, 190, 429  
А в т о р и с  (Автарис или, правильно, 

Аутари) — I, 146, 579  
А г а м е м н о н  (миф.) — X III, 31 
А г а п и т ,  инок — X VI, 339, 340 
А г а р я н  (фольк.) — XVI, 306 
А г а ф о п о д  Е д и н и ц ы н ,  псевдоним 

Ал. П. Чехова (см.)
А г р а м о в  (настоящая фамилия Авра

мов) М. В .— X I, 416  
А г р е и е в - С л .а в я н с к и й  (настоящая фа

милия — Агренев) Д . А .— XVI, 
159, 476

А г р е н е в а  В. А .— XI, 421  
А д а м  (библ.) — I, 41, 383; И , 198; 

III, 429; IV, 24; VI, 106; VIII, 
48 5 ;  IX , 50; X I, 343, 399;  XVI, 
337, 4 8 9; XV II, 50 

А д а м о в и ч  Ю.— псевдоним В. В. Во
ровского (см.)

А д а н  А.-Ш .— X V III, 242  
«Шизель, или Виллисы» — XVIII, 

242
А д е  — псевдоним А. М. Дмитриева 

(см.)
А д е л ъ г е й м ,  врач (?) — IV, 56 
А д о н и с  (миф.) — III, 190
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«А д р е с - к а л е н д а р ь  г . М о с т ы  н а  1887  
год» —  X V III, 230  

«А д р е с - к а л е н д а р ь  г .  М о с т ы  на 1892  
год» —  XV II, 321

в А д р е с - к а л е н д а р ь  г . М о с т ы  н а  1893  
год»  — XV II, 327, 33 0;  XVIII, 
233

«А д р е с - к а л е н д а р ь  р а з н ы х  у ч р е ж д е н и й  
г. М о с т ы  н а  1883 г .»  —  I I ,  524;  
X VI, 432

А д у р с к а я  А .  Ф .— X III, 498  
А ж ер ес  Скорее, псевдоним неустанов

ленного лица («Мирской толк» 
и «Свет и тени») — XV III, 252  

А з а д о в с к и й  К. М.— X III, 355  
А з а р о в  — XV II, 135 
А з б у к и н  Д . И .— XVII, 352 , 426

«К биографическим материалам об 
А. П. Чехове» — XV II, 352, 426  

А з б у к и н а  В. В .— XV II, 187 
А з в о н н и к о в ,  литератор — X V III, 251 
«А з о в с к и е  с л у х и » ,  газета — I, 553  
«А з о в с к и й  в ес т н и к» ,  газета — I, 553,  

57 3;  V III, 512
Азогарова А. А .— XVII, 122, 351 
иАй, жги, говори» — см. «Вдоль по 

улице молодчик идет» 
Айвазовский И. К .— II, 523;  X II, 

185, 281; X III, 105; X V II, 223 
Айе Ф ,— I, 102; III, 443; V , 332, 

65 4,  X V I, 142, 4 6 9 ;  X V III, 296  
Айлер, лорд (?) — I, 508 
Айхенвалъд Ю. И. (подпись — Ю. 

А.) — X III, 34 7, 351 , 5 0 8 — 511,  
513

«Современное искусство. „Вишне
вый сад“, комедия А. П. Чехова 
(Художественный театр)»— XIII, 
347, 351, 5 0 8 — 511 , 513  

Академия военно-медицинская (ра
нее — Медико-хирургическая, 
Петербург) — III, 602; V II, 680; 
X II, 373;  XIV — XV, 8 17 ,  821,  
8 2 3 ,  870

Академия духовная (Петербург) —
X V I, 539

Академгш искусств (Болонья) —
X V II, 25 2

Академия Казанская духовная — V, 96 
Академия Киевская духовная — IV, 

248; X VI, 542
Академия медико-хирургическая (Пе

тербург) — см. Академия военно
медицинская

Академия медицинская (Париж) — 
X V I, 469

Академия морская (Петербург) — 
V III, 46 7 ,  468

Академия наук (Петербург) — XIV —
XV, 8 1 1 ,  8 3 4 ,  8 4 5 ,  8 9 0 ,  892;  XVI, 
536 , 540;  X V II, 46 2

Академия Петровская, земледельче
ская и лесотехническая (Моск
ва) — ТУ ,  141; XIV — XV, 864;
X V I, 509

Академия сельского хозяйства (Па
риж) — X IV — XV, 866 

Академия Французская — V III, 149, 
484

Академия художеств (Петербург) — 
X IV — XV, 840;  X VI, 53 

Акакий Акакиевич — см. Гоголь 
Н. В ., «Шинель»

« А к а ф и с т  И и с у с у  с л а д ч а й ш е м у » — 
V , 97, 98, 626

«Акафист Николаю Чудотворцу» — 
V , 97, 98, 626

«Акафист преподобному и боганос- 
ному отцу нашему Авраамию, 
Городецкому чудотворцу» — XVI, 
349, 538

«Акафист пресвятой богородице» — 
V , 97, 626

«А к а ф и с т  с в я т о м у  А л е к с а н д р у  Н ев
с к о м у ,  п р е п о д о б н о м у  Г р и г о р и ю ,  
воло го д ско м у  ч у д о т в о р ц у »  — XVI, 
349, 538

«Акафист святому праведному Си
меону, Верхотурспому чудотеор- 
гц/» — X V I, 349, 538  

«Аквариум», театр (Москва) — IX , 
5 2 8 ;  X, 407;  X III, 486  

А к и м  — см. Лагаев А. И.
А к и м о в а  М .— X VI, 46, 427  
А к и м о в а  (урожд. Ребристова) С. П ,— 

X VI, 172; X V III, 52, 267  
А к и н ф и е в  В. Н .— X V III, 261 
« А к м о л и н с к и е  о б л а ст н ы е  вед о м о ст и»— 

X IV —XV, 76 5 ,  768 
А к о р ч е в а  М. Ф .— X IV —XV, 371, 702, 

886
А к с а к о в а  А. Н .— VI, 654  
А к с а к о в  И. С.— I, 570, 578;  II, 482;  

III, 8, 216; V, 676;  X VI, 50, 420 ,  
4 3 2 ; X V III, 38, 245  

А к с а к о в  К . С.— V, 470, 676  
А к с а к о в  С. T .— VI, 69 9 ;  X III, 493  

«Семейная хроника» — VI, 699 
А к с е н о в а  А. М .— X IV —XV, 874  
«А к т ы , о т н о с я щ и е с я  до ю р и ди ч еско го  

б ы т а  д р е в н е й  Р о с с и и » — XVI, 
349, 538

А л г р е п  (Альгрен) Э.—• псевдоним
В. М. Бенедиктсон (см.) 

А л е к с а н д р  I  — VI, 211, 668, 691;  VII. 
21, IX , 142

А л е к с а н д р  I I  — V I, 625;  V III, 470;
X I, 345; X III, 502;  X IV —XV, 
14(?), XVI, 420

А л е к с а н д р  I I I  — V, 616;  V III, 467;
X II, 85; X IV —XV, 14(?), 789,  
8 6 5 ;  XVI, 269, 4 2 7 ,  432;  XVII, 
416;  X V III, 234

Александр Баттенбергский — см. 
Баттенберг А.

Александр Македонский — I, 145; V, 
174, 634;  X I, 22, 40 1 ;  X II, 394;
X III, 13; X VI, 157, 475  

Александр Михайлович, великий
князь — X IV —XV, 753  

Александр Север — V, 668 
о. Александр (А. Г. Винокуров) — 

X IV —XV, 128, 8 27 ,  8 37 ,  8 7 1 , 8 7 2  
о. Александр (А. Фаддеев) — X IV — 

XV, 341, 648, 686, 8 50 ,  87 1 ,  872,  
8 82

А л е к с а н д р и н  А .  И .— X IV —XV, 757,  
758,  874

А л е к с а н д р и й с к и й  т е а т р  (Петер
бург) — III, 54 9 ,  56 7;  VI, 173, 
177, 659 , 660;  V II, 617;  IX , 442;
X I, 4 0 8 ,  4 2 4 ,  4 2 8 — 4 30 ,  4 36 ,  438;
X II, 3 13 ,  31 8 ,  323 ,  324,  32 6 ,
3 3 1 — 333,  33 7 ,  3 3 9 — 341 ,  346,
3 4 7 ,  377 , 3 7 8 ,  3 82 ,  384 ,  38 5 ,  397,  
398;  X III, 341 , 3 42 ,  3 44 ,  34 9 ,  359,
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364, 365, 368, 370—375, 380, 382, 
383, 390, 391, 406—408, 445, 447, 
492, 500; XVI, 243, 202, 265, 
403, 407, 443, 452, 503, 505, 516, 
518, 519; X V II, 223, 284, 325, 
336, 341, 342, 345, 346, 412— 
414, 454, 457—458; X V III, 2S1, 
282, 285

.Александров А. А.— V, 621, 643, 650, 
651; VI, 631, 676, 684, 698; VIII, 
452

«Молодые таланты в русской бел
летристике. III. Ангин Чехов» — 
V, 621, 643, 650, 651; VI, 631, 
676, 684, 698

Александров А. И .— X V III, 58, 268,
269

Александров Б. И .— Ш , 592 
«О жанрах чеховской прозы 80-х 

годов» — III, 592
Александров Виктор — псевдоним

B. А. Крылова (см.) 
Александров Вл. А.— VIT, 501, 718;

X V III, 286, 287
Александров К . Д .— XV II, 144 
Александров Н. А .— XVI, 172 
Александров Н. Г .— X III, 496; XVII, 

183, 402, 403, 410, 417, 420 
Александров (Монтигоыо, Ястребиный 

глаз) — VI, 700; XVI, 94, 163, 
176, 477

Александров — X V I, 137, 140 
Александрович Н . Ф. (псевдоним — 

Киевский) — X V III, 293 
«Нищенка» — X V III, 293 

Александрович Э.— X IV —X V, 195, 
898

Александровский А. А .— I, 101, 564, 
570

Александровский И. В .— X III, 376 
Статья о киевской постановке пье

сы Чехова «Чайка» — X III, 376 
Александровский, судья — XVI, 203 
Алексеев К . С.— настоящая фамилия 

К. С. Станиславского (см.) 
Алексеев М II.— III, 556; VII, 650; 

XVI, 451
Алексеев Н. А .— V I, 678, 690; VIII, 

495
«Письма к Чехову от его перевод

чиков» — VI, 678, 690; VIII, 495 
Алексеев II. А .— IX , 336, 427, 534, 

535; X V I, 50, 233, 432 
Алексеев С. А .— настоящая фамилия

C. А. Найденова (см )
А.гексеев С. II .— НЕ, 589; XI, 395

«В обители Чехова» — X I, 395 
«Поэт хмурых людей (к 11-й го

довщине смерти А. Г1. Чехова). 
(Клочки воспоминаний)» — III, 
589

Алексеев Э. А .— XV II, 136 
Алексеев — см. Елисеев Г. Г. 
Алексеева Е . В .— XVII, 182 
Алексеева М. П .— см. Лилина М. П. 
Алексеевы, домовладельцы — XVII, 

336
Алексей Михайлович, царь — XVI, 

542; X V III, 258
Алексей, цесаревич (А. И. Романов) — 

XVI, 363
Алексей (фольк.) — XVI, 278

Алексий, греческий царским — XVI, 
337Алексий, сын О ста фи я — X VI, 293 

Алеша-Попович (фольк.) — I, 148;
XVI, 279

Ал.еишицев А.— XV III, 216 
«История гимнаническо! о образо

вания в России (X VIII и 
X IX  в.)» — XV III, 31в 

Алешка — см. Ляликов А.
«Али справедливый» — V II, 687 
Аливемелех; пародируется Авимелех 

(библ.) — I, 157, 582 
Алкей — X III, 465 
Алкивиад — X VI, 107 
Аллах — X V I, 104, 509 
Алли ас, костюмер — X VI, 440 
Аловерт Н. И .— I, 562; II, 481 
Алоэ — псевдоним Ал. П. Чехова 

(см.)
Алтухов Е .— X IV —XV, 258, 344, 

345, 721
Алтг/хов Н . В .— X IV — XV, 794;

X V II, 182, 402
«Анатомия зубов человека» — 

X V II, 402
Алтухова Е . П .— X IV —XV, 258 
«Алфавитный список сочинениям, рас

смотренным драматической цен
зурой» — X II, 370 

Альбанов, чиновник — XVI, 201, 202 
Алъбедински-й И. II .— III, 553, 554;

X I, 405, 407, 435; X II, 327, 369, 
373, 379

Альберг, домовладелец — XV II, 189 
Альбов В. П ,— V, 608, 620, 644, 677 

(ошибочно: Богданов А. А.);
VI, 630, 639, 649, 667, 676, 684;
698; V II, 652, 664, 667, 668, 675, 
677, 684, 715; V III, 425, 446, 450, 
462, 487, 495, 500, 505, 514;
IX , 506, 525, 531; X , 347, 353, 
387, 388, 394, 395, 417, 427, 428, 
430, 448; X II, 361

«Два момента в развитии творче
ства Антона Павловича Чехова. 
Критический очерк» — V, 608, 
620, 644, 677; VI, 630, 639, 649, 
667, 676, 684, 698; V II, 652, 664, 
667, 668, 675, 677, 684, 715;
V III, 425, 446, 450, 462, 487,
495, 500, 505, 514; IX , 506,
525, 531; X , 347, 353, 387, 388, 
394, 395, 417, 427, 428, 430, 448;
X II, 361

Альбов М. H .— V, 143; VI, 688;
V II, 645, 708, 709; VIII, 471, 474, 
477; IX , 525

«О том, как горели дрова» — VIII, 
477«Альбом золотых мотивов для л.ю- 
бителей и любительниц пения» —• 
IV, 468, 475

«Альбом любви и наслалсденг I » 
(сб.) — XVI, 73

«Альгамбра», театр (Москва) — XV I, 
39, 422

«Альманах „Будильника“ на 1879 
год» — I, 553«Альманах „Будильника“ на 1ь О 
год» — I, 553

«Альманах „Будильника“ на 1881 
год» — I, 553
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«Альманах „Будильника“ на 1882 
ГОД» —  I ,  501 , 5 08 ,  5 09 ,  553 ,  564  
565;  V II, 707

« А л ь м а н а х  О бщ ест ва  вспом ощ ест во  
в а н и я  н у ж д а ю щ и м с я  у ч е н и ц а м  
В а с и л ъ е о с т р о в с к о й  (ошибочно 
Васильевской) ж е н с к о й  г и м н а 
зи и »  — см. «Привет!»

А л ь м а н а х  «С т р е к о з ы » — II, 4 1 8 ,  431,  
500, 50 8, 50 9, 5 1 4 — 516 , 554:
III, 532

А л .ът до р ф  М. Л .— XV II, 112 
А л . ь т ш у л л е р  И. Н .— IX , 523;  X, 

436 , 466;  X III, 448;  X IV —XV, 
749 , 760 , 800;  XVI, 365, 367, 
551 ,  56 4;  XV II, 3 1 6 ,  317 , 375 , 378;  
X V III, 94

«Еще о Чехове» — IX , 523;  X, 436 
«О Чехове. (Из воспоминаний)» — 

X III , 44 8 ;  XIV— XV, 760;  XVI, 
56 4;  XV II, 317

«Отрывки из воспоминаний об 
А. П. Чехове» — XV II, 375 

А л . ь т ш у л л е р  М. А .— XVI, 365, 551 
А л ь ф а  — псевдоним В. А. Андер

сона (см.)
А л ь ф а  («Справочный листок Енисей

ской губернии») — X IV —XV, 
771

«Дорожная заметка» — X IV —XV, 
771

А л ь ф а  Г а м м а  («Новости дня») — XVI, 
478

«Беседы дня» — XVI, 168, 478  
А л ь ф р е д  — см. Верди Д ж ., «Трави

ата»
А л ь я ш е в  И. А ,— XVI, 134, 197, 212, 

216, 48 5 ,  488  
А л я б ь е в  А .  А.— X II, 379 

«Я вас любил; любовь еще, быть 
может...» — X II, 379  

А м а д е й  С а в о й с к и й  — XVI, 86 
А мантий — I, 570
А м е н а и с а  Э р а с т о в н а  — см. Чале- 

ева А. О.
А м и к у с  — псевдоним П. А. Монте- 

верде (см.) — I, 116, 572  
Ам о со в  (правильно — Аммосов)

H. А—  IX , 174, 496
«А м у р с к и й  к р а й » ,  газета — XIV —

XV, 7 95
А м ф и т е а т р о в  А .  В. (псевдонимы — 

Аббадона; Old Gentelman) —
I, 58 9;  II, 4 74 ,  527 , 52 8;  III, 531,
532 ,  5 91 ,  5 9 2 ;  V II, 698,  7 0 0 — 703;  
VIII, 47 8 ;  X, 342 , 344;  X I, 385;  
X II, 322;  X III, 500 , 506 ,  508,  
50 9, 51 7;  XVI, 4 92 ,  52 3;  XVII, 
182, 4 0 0 — 4 01 ,  403 , 43 8;  XVIII, 
202 ,  207 , 279

«Курганы» — I, 58 9;  X, 342  
«Литературный альбом» — II, 527,  

528
«Мои перво-редакторы» — III, 531,  

591 ,  59 2;  XVI, 492  
«Москва. Типы и картинки» —

XVI, 523
«Отклики» — X V III, 207  
Рецензия на повесть «Дуэль» — 

VII, 7 00— 703
«Славные мертвецы» — II, 474;  ITI, 

53 2, 591,  XIL, 32 2;  X V II, 4о1,  
438;  X V III, 2 02 ,  207

«Театральный альбом. „Вишневый 
сад“» — X III, 508,  509  

«А. П. Чехов. Еще о письмах Ан
тона Чехова» — X I, 385  

Антон Чехов и А. С. Суворин. 
«Ответные мысли» — V II, 698;  
X V III, 279

А м ф и т е а т р о в а  И. В .— XV II, 183, 
403

А н а н и я ,  монах — X, 460  
А н а с т а с и я ,  св.— XVI, 305 
« А н а ф е м а ,  и л и  Торзкест во  п р а в о с л а 

в и я ,  совершаемое ежегодно  в п е р 
вы й  во скр е сн ы й  д ень  В е ли ко г о  
п о ст а » .  Составил А. А. Быстро
токов — XVI, 349, 539  

д ' А н в и л ь  (d’Anville) Ж. Б. Б ,— XIV — 
XV, 49, 386, 805 , 891  

«Nouvel Atlas de la China, de la 
Tartaire, Chinoise et de Thi
bet» — X IV — XV, 49, 386, 805,  
891

Ангерес T. A .— XV II, 135 
Анго — см. Лекок III., «Дочь мадам 

Анго»
А н д е р с е н  Г. X .— I, 590;  VI, 665  

«Гадкий утенок» — VI, 205, 206 
«Дюймовочка» — I, 310—313, 315, 

316, 328, 590;  X III, 261, 366  
А н д е р с о н  В. А. (псевдонимы — А.; 

Альфа; В. Носредна; С. Угрю- 
М ОВ) — X V III, 2 5 2 — 255  

А н д е р с о н ,  командир судна — XIV — 
XV, 842

«Остров Сахалин. Несколько ин
тересных сведений относительно 
Маука Коув (Maucka Cove) — 
X IV —XV, 183, 517, 842 ,  890;  

А н д р а ш и  Д . -  III, 66; 553;  XVI, 86 
А н д р е е в  Б. В .— XV II, 141, 375  

«Сборник законоположений и пра
вительственных распоряжений и 
разъяснений Правительствующе
го сената о внутренних водяных 
и сухопутных сообщениях...» — 
X V II, 141, 375  

А н д р е е в  В. И .— IX , 467  
А н д р е е в  К .— XVII, 139 
А н д р е е в  Л. А .— см. Андреев Л. Н. 
А н д р е е в  Л. Н. (псевдоним — Джемс 

Л и н ч )— V, 641;  X , 3 41 ,  342 ,  
34 7 ,  348 , 4 6 2 — 464;  X III, 347 ,  
45 9 ,  516;  XVI, 527;  XV II, 182, 
183, 376, 3 9 0 ,  402  

«Жизнь Василия Фивейского» — 
XVII, 402

«Москва. Мелочи жизни» — X, 
3 4 7 ,  348;  X III, 3 47 ,  459  

«Под впечатлением Художествен!; 
ного театра» (в соавторстве с
С. С. ГолоуШевым) — X III, 45*9 

«Рассказы» — X, 4 6 2 ;  XV II, 402  
А н д р е е в  Н. П .— IV, 472  

«Указатель сказочных сюжетов» — 
IV, 472

А н д р е е в  H .— XIV — XV, 814  
А н д р е е в ,  актер — XVI, 175 
А н д р е е в ,  арестант — X IV —XV, 311 
А н д р е е в ,  банковский агент — X VI, 92 
А н д р е е в ,  лейтенант — X IV — XV, 256, 

588, 860
А н д р е е в ,  чиновник — XIV —XV, 755 
А н д р е е в  — XVI, 562
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Аидреев-Бурлак (настоящая фами
лия — Андреев) В. Н —■ II, 540; 
III, 193, 579; VI, 175, 659; X I, 
405, 421; XVI, 85,, 402, 408, 428,
452, 453; X V III, 58, 77, 261, 265, 
292

«Поджог» (Сценка) — XV III, 292 
Андреев-Туркин М. М.— I, 555; IX , 

537
«Чехов в Таганроге» — I, 555; IX , 

537
Андреева А. А .— IX , 493, 494; X, 

465; X V II, 64, 301
«Из воспоминаний о Ф. И. Бус

лаеве» — XV II, 64, 301 
Андреева (урожд. Юрковская, по 

первому мужу — Желябужская) 
М. Ф ,— V, 669, 677; XTII, 167, 
440, 443, 496; XVI, 567; XVII, 
138, 373, 411

«Мария Федоровна Андреева. Пере
писка. Воспоминания. Ста
тьи...» — X III, 443 

Андреевич — псевдоним Е. А. Со
ловьева (см.)

«Аидреево стояние», канон — IX, 
134, 485

Андреевский И. Е .— XVI, 349, 539
«О договоре Новгорода с немец

кими городами и Готландом, за
ключенном в 1270 г.» — X VI, 349, 
539

«О правах иносграняев в России 
до вступления Иоанна III на 
престол» — XVI, 349, 539 

Андреевский П. А. (псевдоним — 
Игла) — II, 481; X II, 354, 361

«„Иванов“ (драма в 4-х действиях 
А. Чехова)» — X II, 313, 354, 361 

Audptt сепий С. А.— VI, 678; VII, 
662, 716; V III, 427, 428, 435, 436, 
445, 473, 487, 493, 499, 504, 505, 
510, 514; X III, 385, 453, 460; 
X IV —XV, 894; XV II, 328

«Защитительные речи» — X IV — 
XV, 894

«Литературные очерки» («Театр мо
лодого века») — X III, 385, 452,
453, 460

«Новая книжка рассказов Чехо
ва» — VI, 678; V III, 427, 435, 
436, 445, 487, 493, 494, 499, 504, 
505, 510, 514

Андрей, возница — XIV — XV, 20— 
23

Андрей Егорович, воскресенский почт
мейстер — II, 550; III, 547 

Андрей Ильич, бавыкинский старши
на — XVII, 7̂

Андрей Критский— IX , 485 
Андрей Первозванный — XVI, 236, 

288, 499, 500
Андрей Юрьевич (Андрей Боголюб- 

ский) — X VI, 291
Андрианова А.— X, 450 и 451 (оши

бочно; следует: Чуфарова А. М.) 
Андриевский И .— XV III, 265 
Андронова, актриса — X III, 405 
Аидрушкевич А. П .— XVII, 132, 137, 

143, 182, 183, 228, 365, 378, 401. 
402, 461Андрюшка — см. Харченко А. А.

Андрюшкевич, арестант — XIV — 
XV, 328, 329, 672, 673, 878 

Аника-воин (фолы;.) — XVI, 279 
Аиисе-Буржуа О.— II, 540

«Лесной бродяга» (в соавторстве 
с Дюгэ) — II, 320, 540 

Анисимова А. И. (М?) — X III, 359;
X V II, 182, 359, 401 

Аничков А. И .— X V II, 129, 362, 43Ь 
Аничков Е. В .— V III, 462 

«Литературные образы и мнения» — 
V III, 462

Анна Всеволодовна (Янка), великая 
княгиня — X VI, 334 

Апиа Леопольдовна (принцесса Бра- 
уншвейг-Люнебургская) — XVI, 
354, 355

Анненская А В .— X I, 421 
Анненский Н . Ф .— X V II, 123, 182. 

353, 401
Аннин Е. П .— X V III, 213 

«Перед жизнью» — X V III, 213 
Анонимов И .— XVI, 350, 539 
Анопов И. А .— X V II, 114, 340 
Апапова А. П .— XVII, 114, 340 
Аноров Г .— V, 652 
Аносина, игуменья — X V I, 351 
Ансеров А. А .— X V II, 123, 352 
Ансеров В . П .— X V III, 292, 293 
Антаев Макс — псевдоним М. Н. Ре

мезова (см.)
«Антей», театр в Москве — см. «Фан

тастический театр»
Аитиг И. Ф .— X III, 466

«Жизнь и военные деяния генера
лиссимуса, князя Италийского, 
графа Суворова-Рымникского, из
данные Максимом Парпурою» — 
X III, 466

Антипатр — X VI, 259, 514 
Аптипий, св.— XVI, 305, 316 
Aumuceßeu — V III, 464 
Ан{...)товский Н. Г .— XV II, 137 
Антокольский М. М.— X , 391; XVII, 

55, 128, 182, 226, 293, 332, 361, 
362. 401

Памятник Петру I в Таганроге —
X V II, 129, 226, 248, 293, 335, 
361, 362

Антон Горемыка — см. Григорович 
Д . В ., «Антон Горемыка» 

Антоний, св. (Антипа) — XVI, 290 
Антоний — XVI, 344 
Антоний Марк — I, 102, 145; III, 

193, 579; IV, 11; X VI, 39 
Антоний Пий — VI, 652 
Антонов С. П .— VI, 673

«Я читаю рассказ» — VI, 673 
Аптонов — X VI, 140 
Антонсон, псевдоним неустановлен

ного лица («Будильник») —
X V III, 209

«Из дорожных разговоров»— XVIII, 
209

Антропов Л. Н .— IV, 486; X I, 428 
«Блуждающие огни» — IV, 144, 486 
«Очаровательный сон» — X I, 428 

Антуан Вирц, псевдоним неустанов
ленного лица («Мирской толк» 
и «Свет и тени») — X V III, 252 

Анучин В. С.— XIV —XV, 813, 865 
Анучин Д . II.— X, 415, 461; XIV — 

XV, 776, 778; XVI, 103. 458
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«Из встреч с Толстым» — X, 461 
Анценгрубер Л .— X V II, 141, 370

«Рассказы» — X V II, 141, 376  
А п ц ы р е в ,  домовладелец — X V II, 131, 

346
А н ю т и н  М.— псевдоним М. Н. Ре

мезова (см.)
Анютин глазок, псевдоним неуста

новленного лица («Мирской 
толк» и «Свет и тени») — XV III,
2 5 2

А п о л л о в  В. А.— X V II, 106, 324  
А п о л л о н  (миф.) — I, 56, 135; II, 39;

Ш , 54 2;  IV, 217; X V I, 175, 481 
А п о л л о н  Б е л ъ в е д е р с к и й ,  статуя неиз

вестного скульптора— I, 102, 103 
А п о л л о н с к и й  Р. Б .— X III, 370  
«А п о с т о л » — X V II, 90, 314  
А п о с т о л о в  К. А .— X VI, 367, 577
А п р а к с е в и а ,  княгини (фольк.) — XVI, 

278
А п у х т и н  А .  Н .— I, 59 5;  III, 593;  

V, 143, 671
«Ночи безумные, ночи бессон

ные...» — I, 533, 595; III, 283, 
284, 289, 59 3,  V, 441, 67 1;  XV III, 
99

А п ф е л ь ,  петербургский кондитер 
(?) — V, 319

А р а б а ж и ,  винодельческая фирма — 
IV , 295, 507

А р а б а ж и н  К. И .— X III, 506
Рецензии на пьесу «Вишневый 

сад» — X III, 506  
А р а б а ж и н  Н. В .— IX , 455  
А р а б и - п а ш а  А.— I, 471, 491, 537, 

59 7 ,  603
А р а к ч е е в  А. А .— I, 571;  V II, 291, 398; 

VIII, 343, 51 5 ;  X IV —XV, 864  
Переписка — V II, 291 

А р а п о в  Б. А .— см. Арапов В. А* 
А р а п о в  В. А. (у Чехова ошибочно: 

Б. А.) — X V II, 106, 324  
А р а п о в  П. А .— X, 368

«Летопись русского театра» — X, 
368

А р а п о в а  А. И .— X V II, 106, 324  
А р а т о в а  Л- Б .— XVI, 557  
А р а у ж а - М а й а  Э. де Лемос, бар.— 

X V I, 121, 463
А р б а т о в  (настоящая фамилия — Ар

хипов) H. Н .— X II, 377 
А р б а т о в а  — X II, 377  
А р б е н и н  Г. А .— III, 66, 55 2 ,  553;  

X VI, 4 07 ,  411
А р б е н и н  (настоящая фамилия — 

Гильдебрандт) Н. Ф .— X V I, 27 
А р б е т и о т  Д .— II, 547  

«История Джона Буля» — IT, 348, 
547

А р б у г и е вс к а я  Л. Ю — XV II, 2 91 .  377 
А р г е л а н г е р  Ю. Ф-— X V II, 108, 330 
А р г о с  — см. Аргус 
А р г у с  (миф.) — I, 459; III, 579 
А р г у т и н с к и й - Д о л г о р у к о в  В. II .— 

X III, 374;  XVI, 387  
А р б е н и н  И .— X V I, 396  
А р б и  Н. И ,— X II, 3 3 7 ,  370  
А р д о в  Т .— псевдоним В. Г. Тардова 

(см.)
А р е н д т  С. А.— II, 523  
А р е н д т ,  жена С. А. Аревдта — II, 

523

А р е ф ь е в  H. В .— XVII, 397  
«Русский путеводитель по Бер

лину» — X V II, 397 
А р е ф ь е в  — X V I, 194 
А р ж а н н и к о в  И. О.— X III 500  
А р и й ,  священник — III, 164, 573  
А р и с т а р х о в  — псевдоним Арс. И.

Введенского (см.)
А р и с т и д  — I, 135, 306, 576 ,  590  
А р и с т о в ,  домовладелец — XVII, 18S 
А р и с т о в  — XV II, 39 
«А р и с т о т е л е в ы  в р а т а » — X V I, 303 
А р и ф а ,  киргизка — X IV —XV, 608, 

609
А р к а д а к с к а я  М. В .— X VI, 361, 548;

X V II, 7, 248
«Аркадия», театр (Петербург) — I, 

490, 491; II, 165, 507 
«Аркадия», увеселительный сад (Мо

сква) — III, 23; IV, 402 р); 
X, 248; X VI, 95, 97, 117, 455  

Арманд М. Ф .— XV II, 190 
«Армянский сборншгл — см. «Брат

ская помощь пострадавшим в Тур
ции армянам»

А р н о л ь д  Е. Ю.— V, 659;  XVI, 492;
X V III, 296

А р и о л ь д и  С. С.— псевдоним П. Л. 
Лаврова (см.)

А р о н т р и х с р ,  портной — III, 590:  
X V III, 224

А р с .  Г .— псевдоним И. Я , Гурлянда 
(см.)

А р с е н и й  — см. Щербаков А. Е. 
А р с е н ь е в  К. К .— II, 473 ,  4 9 5 ,  5 1 4— 

530 ,  5 31 ,  5 33 ,  5 3 4 ,  54 8;  III, 53 4 ,  
53 5 ,  548,  552,  5 54 ,  574;  IV, 463 ,  
464 ,  47 5 ,  4 78 ,  48 5 ,  4 9 3 ,  497 —  
4 9 9 ,  511,  513;  V, 60 8 ,  614 ,  615 ,  
620,  625, 631, 643 ,  6 50 ,  657,  
66 1 ,  664,  6 65 ,  669 , 676;  V I, 630, 
638 , 642 ,  643 , 64 8 ,  6 55 ,  667,  6 7 6 ,  
6 84 ,  698;  V II, 636 , 6 3 7 ;  XVII, 462  

«Беллетристы последнего времени. 
А. П. Чехов. К . С. Баранцевич. 
Ив. Щеглов» — II, 4 7 3 ,  4 9 5 ,  514,  
530, 53 1 ,  534,  538 ,  548;  III, 534,  
535, 548 , 552 , 554 , 574;  IV, 4 6 3 ,  
4 64 ,  475 , 4 8 5 ,  4 9 3 ,  4 9 7 — 49 9 ,  
511 ,  513;  V, 608 , 6 1 4 ,  620,  625,  
631 ,  643 , 650 , 657, 664 ,  665 ,  669;  
V I, 630 , 638 .  6 42 ,  643  

«Современные русские беллетри
сты» — V, 661 , 676;  VI. 648 ,  655,  
667,  676 , 684 , 698;  V II, 636, 637 

А р с - н о в  — XV II, 132 
А р т а к с е р к с  — II, 282, 283; X V III, 87 
А р т е м  (настоящая фамилия — Ар

темьев) А. P .— X III, 37 9 ,  397,  
44 0 ,  478, 496;  XVI, 567;  XV II, 
182, 38 5 ,  4 0 1 ,  462  

А р т е м ь е в  А. А.— XIV —XV, 347, 
724, 883

А р т е м ь е в  А. Ф .— X V II, 365  
А р т е м ь е в  Г .— X IV —XV, 879  
А р т е м ь е в а ,  жена Г. Артемьева — 

X IV —XV. 8 79
в А р т и л л е р и й с к и й  ж у р н а л » — V II,

672
А р т а м о н о в  И. Н .— X V II, 118, 347 
«А р т и с т », журнал — V II, 503;  V III, 

4 0 2 ,  4 19 ,  4 2 3 ,  4 2 5 ,  4 2 6 ,  4 8 2 ,  4 8 7 — 
4 8 9 ,  4 9 2 ,  50 0 ,  515;  IX , 4 4 0 ,  4 7 0 ,
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47 1 ;  X I, 3 5 9 , 3 7 0 , 3 7 3 , 4 0 5 —  
407 , 426 , 4 2 7 , 4 3 5 — 43 8 ; X II, 
2 5 8 , 3 1 / ,  3 5 5 , 3 6 0 , 3 6 1 , 368 , 
3 7 0 , 3 7 1 , 3 8 7 , 392; X V II, 19, 20, 
22, 25, 27, 2 6 6 , 3 3 3 , 354  

Артистка (конторщица из «Свето
ча») — X V I, 79, 449 

Артистический кружок в Москве — 
I, 209: X V I, 56, 4 1 7 , 4 1 8 , 435 , 
4 7 з ;  X V III , 37, 243  

<Артисты Московского Художествен
ного театра за рубежом» (сб.) — 
X III ,  401

А р т л е б е н  М. Н .— X V III, 265 ■ 
А р х а и  (фольк.) — X V I, 316 
«А р х а н г е л ь с к и е  г у б е р н с к и е  ведом о

с т и » — X V II, 376
Архангельский П . А.— 111, 548; IV, 

499 ; V I, 637; V III , 4 1 6 , 4 4 7 , 449 ;  
X V I, 272, 526 , 5 3 0 , 535; X V II, 
182, 183, 3 4 2 , 4 0 1 , 402  

«Из воспоминаний об Антоне Пав
ловиче. Сообщение в общем со
брании благотворительного Об
щества при Воскресенской зем
ской лечебнице» — X V I, 526 , 535  

«Отчет по осмотру русских психи
атрических заведений» — V III , 
4 4 6 , 4 4 7 , 4 4 9 ;  X V I, 530  

Архангельский С . М. (псевдонимы — 
А.; Знакомец) — I, 55 4 ; X V III , 
2 0 7 , 2 5 1 , 2 5 3 — 2 5 5 , 266  

«Вспышка у  семейного очага» — 
X V III , 255

«Канун розыгрыша» — X V III , 255  
«О чем распевал соловей» — X V III, 

255
«Обиднейшая из заграничных 

уток» — I ,  5 5 4 ;  X V III , 2 0 7 , 254  
«Плеваку изображать будем» — 

X V III , 255
« А р х а н г е л ь с к и й  г л а с », песнопение — 

IX , 133, 485
« А р х и в  су д е б н о й  м е д и ц и н ы », ж ур

нал — X IV — X V , 360, 8 8 5 , S86 , 
89 3

« А р х и в  A .  Ï I .  Ч ехова . А н н о т и р о в а н 
н ое о п и с а н и е  п и се м  к  А .  I I .  Че
хо ву» . Вып. I — X I I I ,  482  

А р х и в а р и у с  М о и с е й  В е т ч и н а ,  псев
доним неустановленного лица — 
И ,  511

А р х и м е д  — I , 148, 157; X V I, 64, 436;
X V III , 76, 78, 290  

А р ш а у л о в  П. П .— X IV — XV, 750 
А с а н о ва  И . Г. (?) — X V II, 137 
А саф ьев  Б .  В . (псевдоним — Игорь 

Глебов) — IX , 457  
«Антон Григорьевич Рубинштейн 

в его музыкальной деятельности 
и отзывах современников» — 
IX , 457

А о к о ч е н ен и й  В. И .— V I, 150, 653; 
X V I, 147

«Асмодей нашего времени» — V I, 
653

А с т а р т а  (миф.) — V I, 705  
А с т а х о в  М. Е .— X V II, 182, 401
«А с т р о л о г» — X V I, 303 
«А с т р о н о м и я , и л и  З везд  очет ие»  — 

X V I, 303
А ,ст ы рев  H . М .— X V II, 148, 380  

«На таежных прогалинах Сибири.

Очерки жизни населения Восточ
ной Сибири» — X V II, 145, 880  

А с т ы р е в а , жена H. М. Астырева — 
X V II, 380«А с я » — см. Тургенев И. С.

А т а в а  — псевдоним С. Н . Терпи- 
горева (сы.)

А т л а н т  (миф.) — III, 191 
А т л а с  (миф.) — III. 578; VII, 644  
А т л а с о в , телеграфист — X VI, 189 
А т т и л а  — 1, 504; X VI, 350, 539  
А у л и и  В. Г .— X IV — XV, 802  
Аулин И . Я . —  Х IV—XV, 44, 181, 

392, 8 0 2
А у э р б а х  Б .— V, 310, 6 5 2 ;  X I, 99, 338 
А ф а н а сь ев  A .  H .— X VI, 350, 351, 539  

«Ведун и ведьма» — X V I, 350, 539  
«Б ародные русские сказки» — XVI, 

351, 539
А ф а н а с ь е в  Н . А.— X V I, 563  
А ф опасов  II.— III, 129, 565; X V I, 185 
А ф р о д и т а  (миф.) — X , 46 
«Ах вы , к о п и , м о и  к о п и . . .»  — II, 193 
«Ах вы , С а ш к и , к а н а ш к и  м о и . . .»  — 

X III , 300
«Ах, вы , с е н и  м о и , с е н и .. .»  — X III, 152 
«Ах, М о с к ва , М о ск ва , М о с к в а .. .  бе

л о к а м е н н а я .. .»  — III, 283 
«Ах, м е й н  л и б е р  А в г у с т и н . . .»  — III, 

194, 580
А х и л л е с  (миф.) — II, 200; XVI, 116 
А х м а т о в а  Е. Н .—- I, 538, 541, 597; 

X V I, 545
А х м ы л о в  К. И. или А. К .— XV II, 

118, 182, 3 4 6 , 401  
А ч ка со в  П .— X VI, 367 
А ч ка со в  П. А .— псевдоним П. А. Мат

веева (см.)
А ш а и и н  — см. Ашинов 
А ш е в с к и й  О.— псевдоним М. Н. Сто

лярова (см.)
А ш и н о в , следователь — IV, 161, 490  
А ш к и н а з и  В. А. (псевдоним — Пэк) —

X II, 321 ; X III, 347 , 4 4 9 , 451 , 452  
«Кстати („Три сестры“ на сцене

Художественного театуш)» —
X III , 347 , 4 4 9 , 4 5 1 , 452  

А ш к и н а з и  М. О. (псевдоним — Michel
Delines) — XV II, 53, 292  

«Russie» — XV II, 53, 29 2  
А ш у к и п  H. С.— III, 561; X II, 400  

«Крылатые слова» (в соавторстве 
с М. Г. Ашукиной) — X II, 400  

«Ушедшая Москва. Воспоминания 
современников о Москве второй 
половины X IX  века»— III, 561 

А ш у к и н а  М. Г .— X II, 400
«Крылатые слова» (в соавторстве 

с H . С. Ашукиным) — X II, 400  
А я в р у ,  псевдоним неустановленного 

лица («Зритель») — X V III, 265  
А я к с  (миф.) — I, 147

Б .  («Русский вестник») (Боголюбов?) 
«Русские моряки на крайнем Во

стоке» — X IV — XV, 804  
Б., семья — X VI, 369 
Б -е в  И. («Наблюдатель») — X III, 453  

«„Три сестры“ г. Чехова как ил
люстрация к военной жизни» — 
X III, 453

Б - и н  («Русские ведомости») — XIV— 
XV, 799
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«Ж урнальные новости» —• X IV — 
XV, 799

Б - н и  В .— подпись В. П . Бефани (см.) 
Б р .  А л е к с а н д р  — подпись А. Д . Брод

ского (см.)
Б а б а ев  Ф . Г .— IV , 107, 480  
Б а б а к и н  И. И .— V, 639
Б а б е ц к и й  Е . М. (псевдоним — И. Тав- 

ридов) — X III , 501 
Отзыв о спектакле «Вишневый сад» 

в Харьковском драматическом 
театре — X III , 501 

Б а б и к о в  М. И .— X II, 371; X V I, 407  
Б а б и ч  А. Ф .— X IV — XV, 203, 530 
Б а б и ч  И. Ф .—X IV —XV, 203, 538 
Б а б и ч  Я .— X V I, 333 
Б а б о р е к о  А .  К .— X, 461; X V II, 367, 

377, 381
«И. А. Бунин. Материалы для 

биографии (с 1870 по 1917)» — 
XV II, 367 , 377 , 381  

«Чехов и Бунин» — X, 461  
Бабст И. К .— XVIIT, 04, 274  
Бабухин А. И .— V II, 259, 670  
Бабушка — см. Беленовская М. Д. 
Багалей, домовладелец — XV II, 140 
Багель Н. В .— XVI, 562  
Багриновский М. М.— XVII, 124, 355 
Багрицкая С. С.— XI, 421 
Бадаржевска-Барановска Т .— XIII, 

466
«Молитва девы» — X III , 175, 176, 

299, 466 ; X V II, 141, 375  
Б аясаев  В . Г .— X V II, 122, 349  
Б а ж а л и  Г. С.— X V I, 367 
Б а ж и н  Н . Ф .— V, 143 
Б а за р о в  (настоящее имя и фамилия — 

Н. В. Михайловский) В. А.— 
X II, 258, 334 , 368 , 370  

Б а за р о в  — см. Тургенев И. С., «Отцы 
и дети»

Б а з е н  Ф. А.— V II, 207, 664  
Б  а зи лева  — X V III , 301 
Б а з и л е в с к и й  В И .— X V II, 124 
Б а з у н о в  А .  Ф .— X V I, 536 , 541 
Б а зу н о в  I I .— II , 364, 551; X V I, 128, 

173
«Сторонние сообщения» — II, 364, 

551
Б а й д а к о в  Л . А .— X V II, 190, 428  
Б а й д а р о в  H .— X V III, 252  
Б а й о  Ш ,— X III ,  149, 465 ; X V II, 52, 

290
«Записки заключенного» («Im
pressions cellulaires») — XI IT, 
149, 465; X V II, 52, 290  

Б а й р о н  Д ж . Н. Г .— V, 345, 657 , 658; 
V II, 232, 370, 514, 562, 666 , 
692; X I, 33: X V I, 168, 439; 
X V II, 251 , 393; X V I II, 256

«Дон Жуан» — XVI, 439 
«Каин» — V, 345, 347, 348, 657, 

65 8 ; V II, 370, 514; X V II, 393  
«Манфред» — X II, 37, 246, 329,

357; X V II, 150, 393  
«Марипо Фальери» — X V II, 251 
«Небо и земля» — X V II, 393  
«Чайльд Гарольд» — V II, 702  

«Б а к и н с к и е  ведом ост и»  — см. «Ба
кинские известия»

«Б а к и н с к и е  и звест ия» , газета — XVI, 
142

Б а к л а н о в  И.. К .— X V I, 85

Б а к у н и н  М. А .— V III, 469  
Б а л а б а н о в и ч  Е .  3 .— VI, 656; VII, 

684; XV III, 217
«Современники вспоминают...» — 

XV III, 217
«Чехов и Чайковский» —. V I, 656;

V II, 684
Б а л а г у р  — псевдоним С. Я. Уколова 

(см.)
Б а л а к и р е в  И. H .— X V II, 138 
Б а л а н  3 . IL— X IV —XV, 124, 452, 

899
Б а л а н д и н  Н. И .— XVI, 365, 368, 550  
Б а ла ш о ва , домовладелица — XVII, 

407
Б о л и н ,  домовладелец — XVII, 192 
Б а л к а ш и н а ,  композитор — III, 593  
Б а л т р у ш а й т и с  Ю. К .—1 II, 527; 

X V II, 184, 395 , 406  
Перевод драмы Г. Ибсена «Когда 

мы, мертвые, проснемся» (сов
местно с С. А. Поляковым) — 
X V II, 406

Б а л у х а т ы й  С. Д . — I, 6, 558 , 599, 
600; III, 560; VI, 657 , 664; VI!, 
635; V III, 4 4 7 , 476 ; X, 361, XI, 
383 , 395 , 396 , 410; X II, 732,
375 ; X III, 374 , 385 , 391; XIV— 
XV, 895 ; XVI. 499 , 50 3, 515 , 530; 
X V II, 2 4 5 , 246 , 277 , 440; XVIII, 
2 0 9 , 215 , 264 , 274 , 2 7 6 , 2 7 7 , 281  

«Библиотека Чехова» — III, 560;
VIII, 447 , 476; XIV—XV, 895  

«Вокруг „Степи“» — V II, 635  
«Драматургия Чехова» (в соавтор

стве с И. В. Петровым) — X, 361
«Записные книжки Чехова» —

X V II, 246 , 277 , 440
«К истории текста и ком понент  

драматических произведений Че
хова. „Иванов“ (1887— 18!'Л— 
1903 гг.)» — XI, 410 ; X II. 332  

«Неизданные материалы Чехов
ской комнаты в г. Таганроге» —
X V III, 215

«От „Трех сестер“ к „Вишнево:: у 
саду“» — X, 361

«Переделки произведений Чехова 
в драматической цензуре» — VI, 
664

Предисловие к режиссерской пар
титуре «Чайки» — X III, 385  

«Чехов-драматург» — X, 361; XI, 
395 , 396; X III, 374  

«Этюды по истории текста и ком
позиции чеховских пьес» — 
X III, 391

Б а л ь з а к  О. де — I, 323; V, 159, 161, 
163; V III, 197; IX , 4 4 5 , 524; 
X III, 147, 286, 287; XVI, 169; 
X V II, 214, 447  

«Крестьяне» — IX , 524  
«Отец Горио» — VIII, 197 

Б а л ь м о н т  (урожд. Андреева) Е. А .— 
VIII, 504

Б а л ь м о н т  К. Д .— II, 527; IX, 527; 
X, 459 ; XV II, 58, 130, 183, 227, 
295 , 403 , 405 , 4 0 6 , 461; X V Ш , 
315

«Горящие здания» — XVII, 405 
«Гробовщик» — XVII, 295  
«Тишина» — XVII, 58, 295
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Бандаков В. А .— X I, 396; XVI, 24 4, 
245, 3S6, 391, 500, 506, 507 

«Простые и краткие поучения» —
XVI, 244, 506

Бантле О. Н .— X V II, 192, 433 
Б а нтыги-Намеиски и Д. Н.— XVI, 

300, 353, 535, 539, 544 
«История Малой России» — XVI, 

300, 535, 539
«Словарь доетопаынт пых людей г т- 

ской земли» — XVI, 353, ! 1
Барабанов Г .— X V II, 123, 351 
Барабанов — X VI, 180, 212, 218 
7ч раной H. М .— XVIT, 258 
]<' раиов Ф. Е .— X V II, 186, 413 
Г ipaiwen актриса — XVI. 21 4'̂

403
Баранович Г .— X IV — XV, 181, 842 

«Письмо к редакцию» — XIV — XV, 842
Барановская М,— X IV — XV, 2(3: 
Барановская С. М .— XIV — XV, 2!4, 

545, о95, 852
Барановский В. II .— X III, 502, 503 
Барановский II .— X IV —XV, 214, 

261, 595
Барановский С. И ,— X IV —XV, 896 
Барановский — X VI, 90, 91, 416, 453 
Барапцевич К. С.— IV, 464, V, 143, 

640, VI, 677, 688; V II, 622, 636, 
659, 660, 663, 717; V III, 418; 
XII. 332, 339—342; X IV — XV, 
745; XVI, 261, 517; X V II, 04, 
183, 240, 300, 404; X V III, 279 

«Маленькие рассказы» — IV, 464 
«На л>) ге природы с А. П. Ч( чо- 

выы» — XV II, 240 
«Сказки жизни. 13 рассказов —

XVII, 64, 300
Баратынский Е. А.— X II, 394 

«Разуверение» — X II, 135, 194
Барбей А. К .— X VI, 367, 370; X V JJ, 

385
Баргосси А.— XVI, 112, 116, 117, 461 
Баркани М.— X VI, 156, 157, 475
Барпай Л .— V III, 26, 436; XVI, 

156, 475; X V III, 72 
Барон Галкин — псевдоним А. М. 

Дмитриева (см.)
Барон Миловзоров — псевдоним И.

Измайлова (см.)
Барский А. А.— XV II, 108 
Барское Я. Л .— IX , 443, 529, 535, 

537; X V II, 356 
Барташевич С. Т .— XVI, 460 
Бартенев А. Д .— XV II, 111 
Бартоломей О. II.— XVI, 369, 5о9 
Барцал А. И.— I, 136, 576, 577 
Барышев Е .— V, 657 
Барыгиев (псевдоним — Мясницний) 

И. И ,— II. 458, 547; V, 143; 
X V I, 78, 448; XV II, 184, 406;
X V III, 77, 206, 247, 252, 254, 
257, 258, 261, 266

«Жена его сгепепстна» (в соавтор
стве с М. В. Карпеевым) — XVI. 
448

Барятинская М. В .— XVI, 564 
Барятинский, князь — XV II, 139 
Басаргин А .— псевдоним Ал. И.

Введенского (см.)
Басманов Д . И .— X III, 503 
Бч'иин Б. H .— XTV—XV, 889

«Восточная Сибирь» — XTV—XV,
889

Бастъян-Лепаж, художник — XVI 
401

«Сара Бернар» — X V I, 401 
Б а т а ли н  А .  Ф .— X V I, 512 
Б а т а ли и  И. А .— I, 123, 152, 155, 491, 

493, 573, 578, 581, 602 
Бат аш ов  Г1. Н .— X V III, 243 

«Мокрая курица.; — X V III, 213 
«Слабая страна» (перевод фран

цузского водевиля) — X V I, 418 
Баттснберг А.— V. 651; V I, 8, 62 5, 

626; IX , 302, 304, 528; XIV — 
XV, 14, 767; X V II, 208 

Б ат ы й  — IX, 222; XVI, 300, 3 40 
Ботыгиков Степан — cm. Халтурин 

С. И.
Батюшков К. Н .— III, 193, 579;

X II, 146; X III, 75 
Батюшков Ф. Д .— V II, 644; V ITI,

421, 462, 495, 505, 506; IX , 413, 
505, 510, 524; X, 337, 344, 3*7, 
353, 355, 358—360, 464, 480;
X III, 494—496; XVII, 127, 18 5, 
355, 358, 359, 404, 460; XVIII, 
236, 237

«Две встречи с А. П. Чеховым» — 
X , 344; X III, 494, 495 

«На расстоянии полувека. Бальзак, 
Ант. Чехов и Влад. Короленко 
о „крестьянах“» — IX, 505, 524 

«О Чехове» — V III, 463, 495, 50 7, 506
«Предсмертный завет Антона П. Че

хова» — X, 347
«Театральные заметки. Метерлинк 

и Чехов в исполнении артистов 
Моек овс кого X уд ожественного
театра» — X , 347 

«Антон Павлович Чехов» — VII, 
644: X, 347

«А. П. Чехов и освободительное 
движение» — X, 34 7 

«А. II. Чехов по воспоминаниям о 
нем и письмам» — X, 344 

Бауйе П .— см. Буайе П.
Бауман А. О.— X I, 401
Бауман А. Р .— I, 561
Бауэр, винодельческая форма — IV,

9 Q t \  7 7

Бах И .’ С.— VII, 278, 295 
Бахрушин К. П .— XVII, 186, 429 
Бахус (миф.) — II, 40; III, 189, 278;

X , 183, 268; X V I, 168 
Бац Саня — X VI, 369 
Баг;свич Л. Ф .— X IV — XV, 339, 747, 

801, 831, 841, 882, 894 
«Описание сахалинских нефтяных 

местор ож д енпй» — XIV — XV, 
801, 831, 841, 894 

Бачманов А. М .— X V II, 183, 403 
Башкиров Н .— X V III, 70 
Башкирцевс М. К .— XV II, 49, 226, 

289
Башкирцева (урожд. Бабанина) 

М. С.— XV II, 49, 226 
«Баю-баюгики-баю», колыбельная — 

X V III, 189
Бевипьяни Э. М,— XVI, 172, 177 
Бегичев В . П .— II, 506; III, 440, 441, 

597; V , 661; VI, 663; VIÏI, 514;

12 А. II. Чехол, т. 18 3 5 3



XI, 385 , 389 ; X VI, 81, 92, 118, 
450 , 453 ; XV III, 218  

Б еги чева  М. Б.-— см. Киселева М. В. 
Б еги чевы  — V, 656  
«Б е д н а я  невест а»  — см. Островский 

А. Н.
Б е ж е ц к и й  — псевдоним А. Н. Мас

лова (см.)
Б е ж и п  В.-— X III, 405  
Б е з , псевдоним неустановленного ли

ца — I, 586
«Которая из двух? (Фантастично- 

романтическое происшествие)» — 
I, 586

« Б е з  ж е н щ и н  ж и т ь  н е л ь з я . . .» ,  кун- 
леты — X V I, 128 

Б е з а к  М. М.— IV, 161, 489  
Б езб о ж н ы й  Л. В .— X IV — XV, 69, 

157, 181, 488, 515, 810  
Б езбород ов  («Зритель») — XV III, 265  
Б ез д о м н ы й  (Бесприютный бедняк), 

псевдоним неустановленного ли
ца («Зритель») — XV III, 265  

Б езо б р а зо в  II. В,— X III, 507 , 508;
XV II, 54, 183, 2 8 7 , 2 8 8 , 2 9 3 , 404 , 
464

«Вишневый сад» -— X III, 507, 508
«Из моих воспоминаний» — XVII, 

2 8 7 , 2 8 8 , 464
«О назначении женщины» — XVII, 

54, 293
«О современном положении жен

щины» — XV II, 54, 293  
Б езо б р а зо в , домовладелец — XVII, 

139
Б езо т ечест ва  В .— X IV — XV, 69 
Б е з ч и н с к и й  А. Я .— см. Бесчинский 

А. Я.
Бсйгилаг, художник — XVI, 401

«Признание» — XVI, 401  
Б ек ет о ва  Е Г .— VI, 644  
Б е к к а р и а  Ч .— VIII, 518; XIV— 

XV, 895
«Рассуждение о преступлениях и 

наказаниях» — V III, 518; XIV— 
XV, 895

Б е к к е р  А.— X IV —XV, 505, 861  
Б е к к е р  (Стер-Беккср) С. И .— IV, 

116, 161, 481 , 4 8 9 , 49 0 ;  XVI,
137, 468

Б е к к е р  У. М,— X IV — XV, 595, 861 
Б е к к е р ,  фортепианная фабрика в 

Петербурге — IX , 43 
Б е л е л ю б с к и й  Н. А .— V, 646; XVII, 

183, 404
Б е л е н о в с к а я  М. Д .— XV II, 166, 145, 

230, 343 , 380
Б е л е ц к и й  А. II.— XV III. 203 , 204

«В мастерской художника слова» —
X V III, 2 0 3 , 204

Б е л и н с к а я  II. В .— X VI, Ьбэ, 552  
Б е л и н с к и й  В. Г .— I, 153, 187; III, 

597; V, 404, 670; V II, 504, 717; 
V III, 458; X III, 275, 431 ; XVII, 
66, 2 0 2 , 302

Б е л и н с к и й  М а к с и м  — псевдоним 
И. И. Ясинского (см )

Б е л и ц к а я  Е .  Я .  — XVII. 3 0 3
«П. И. Куркин и А. П. Чехов (К 

25-летию со дня смерти П. II. 
Куркина») — X V II, зоз 

Б е л к и н  В .— II, 493  
Б е л л а м и  Э,— XIV — XV, 846

«В 2000-м году» — X IV —XV, 846
Б ело б о р о д о в  М. (подпись — М. Б — 

O B ) — I, 5 8 3 , 588 ; X V III, 2 0 8 , 209  
«Ранька»— X V III, 209  
«Урсмячевские л уга»— I, 588  
«Разбитая жизнь» — Х \ Ш ,  208  

Белов А. Д . (?), владелец магазина — 
X V II, 137

Б е л о в , солдат — XIV —XV, 347, 723, 
736, 883

Б ело е  (Беляев0) — X VI, 92, 454  
Б е л о к о и с к и й  И. П.-— X III, 488  

«Деревенские впечатления. Из 
записок земского статистика» —
X III, 48,8

«На развалинах» — X III, 488  
Б е л о л ю б с к и й  А. М.— X IV —XV, 239, 

240, 570, 858
Б ело у со в  И. А. (подпись — И. Б .) — 

V I, 6 3 8 , 656) IX , 469! X , 343; 
X V II, 183, 3 0 0 , 3 8 1 , 404 ; X V III, 
2 2 9 , 256

«Литературная Москва» — X V III, 
256

«Антон Павлович Чехов и его семья.
Из воспоминаний» — IX , 469  

Заметка о рассказе Чехова «Бело
лобый»— IX , 469  

Б е л о х а  П .— XV III, 216
«Учебник географии Российской им

перии» — X V III, 216  
Белый Андрей (настоящее имя — 

Б. Н. Б угаев)— X , 349; X III, 
352 , 3 5 3 , 4 9 9 , 5 1 4 , 515  

«Вишневый сад» — X III, 3 5 2 , 353 , 
5 1 5 , 516

«Начало века. Воспоминания» — 
X III, 353

«Чехов» — X , 349
Б е л ы й  И. И ,— X IV — XV, 186, 187, 

193, 194, 198, 200, 205, 226, 229, 
231, 248, 249, 251, 321, 323, 330, 
334, 341, 520, 521, 532, 534, 5 1, 
571, 572, 661(°), 66.3, 665, 671, 
680, 686, 687, 714, 719, 747 , 783, 
789 , 8 1 6 , 8 4 4 , 8 4 5 , 8 4 7 — 851 , 857 , 
8 5 9 , 8 7 7 , 87 9 — 882

Б е л ь  Элен — см. Елена Прекрасная 
Б е л ь с к а я  С. А .— XVI, 29, 404 , * 10 
Б е л ь с к и й  Б. Я .— X VI, 341, 346 
Б елъ т о с  — см. Герцен A. IL, « IL о 

виноват?»
Б е л ь ч и к о в  И. Ф .-— V, 624; IX , 5 :4 ,  

523; X I, 3 8 1 , 3 9 3 , 394 , 400 ; Х \1 ,  
514 , 528

«Народничество в литературе и 
критике» — IX , 5 1 4 , 523  

«Неизвестный опыт научной р а б о т  
Чехова» — V, 624; XVI, 514 . 5 l S 

«Неизданная пьеса А. П. Чехова» — 
X I, 3.93, 400

Беляев А. Д ,— X IV — XV, 873
«Владивосток и Юн но-Уссурпйсш : 

округ Приморской области» 
соавторстве с А. Е. Приком) — 
X IV — XV, 873

Б .л я е в  В. В .— X VI, 132, 133, 181,433 
Б е л я е в  Ю. Д .— X III, 4 6 0 , 508 , 51± — 

51 3 ; X V II, 63, 2 9 7 , 298  
«Мельпомена» — X III, 512  
«Паши артистки. Вып. I. Е. Ф. 

К омиссаржев ск а я . К i « итичес кий 
этюд»— X V II, 63, 2 9 7 , 298
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«Спектакли Художественного теат
ра» — X III, 508, 511—513 

«Художественный театр. V. „Три 
сестры“» — X III, 460 

Беляев, актер — X II, 377 
Белянкин Л . Л .— X I, 390; X VI, 441 
Бенедикт — см. Шекспир У ., «Много 

шума из отчего»
Бенедиктсон (псевдоним — Эрнст 

Альгрен) В. М,— XV II, 319 
Бенеке Г.— X III, 354 
Беннет Г.— II, 547 
Бенсин В. М .— X V II, 183, 405 
Бенский Э.— XVI, 340 
Бентповский, домовладелец — X, 424 
Бентовин (псевдоним — Импрессио

нист) Б. И .— X III, 449 
«Московские гастролеры» — X III, 449, 459

«Београдске Новине», газета — I, 
592

Бер М.— XVI, 340, 341, 345, 532, 535 
«Берова летопись московская» (под

линный автор — К. Буссов, в 
оригинале называется «Cronicon 
Moscovitum...») — XVI, 340, 341, 
345, 532, 535 

Берг Ф. Н .— V, 143 
Бергер К. (К. Ф .) — X III, 355 
Бергин М.— см. Бертин М.
Бердников Г. П .— VII, 683; IX , 474; 

X , 422; X III, 360, 391; X V III, 
237

«„Дама с собачкой“ А. П. Чехо
ва» —- X , 422

«Чехов» — IX , 474; X III, 360; 
XV III, 237

«А. П. Чехов. Идейные и творческие 
искания» — V II, 683 

«Чехов-драматург» — X III, 391 
Бердяев С.— X V III, 251 
«Берег», газета — I, 52, 564, 570 
Березин И. Н .— III, 576—580 

«Русский энциклопедический сло
варь» — III, 576—580 

Березникова М.— X IV —XV, 2G6, 862 
Березовский И .— X IV —XV, 283, 626, 

899
Березовский — X V II, 139, 373 
Берлин М. А .— X VI, 367, 555 
Берлинское литературное общест

во — X , 418
Бернар Сара (настоящее имя — Рози

на) — I, 100, 106— 109, 116, 157, 
158, 453, 470, 537, 569; III, 95, 
113, 558; X V I, 7— 12, 14, 15, 17, 
18, 48, 121, 211, 392—401, 488, 
503; X V III, 31

«Воспоминания Сары Бернар» — 
X V I, 397

«Жанна де Вальреаль (Пути серд
ца)» — X V I, 396 

«Маленький идол» — X VI, 396 
«Мемуары Сары Бернар с после

словием Катулла Мендеса» — 
X VI, 396, 397

«Портрет Сары Бернар, рисованный 
ею самою» — XVI, 401 

«После бури» — X VI, 10 
«L’Epingle d ’or» — XVI, 396 
«Vers les Nuages» — XVI, 395 

«Сара Бернар (Sarah Bernhardt;» — 
XVI, 392

«Capa Бернар. Биографический очерк 
с портретом» — XVI, 392 

Бернар, родители С. Бернар — XVI 
8, 392

Бернард А. А .— XVI, 179(?)
Бернард Е.— XVI, 200 
Бернард И. И ,— X V I, 179(?) 
Бернард М. И.— IV, 487 
Берне Л.— X II, 319; XVII, 260, 336 

«Из дневника» — X II, 319; XVII, 
260, 336

Бернштам Л. А .— XVII, 183, 362, 
404

Бернштейн А. Б .— X V II, 135, 183, 
368, 405

Бернштейн С. Б .— X V II, 135, 368 
«Я ему обязан многим» — XVII, 

368
Берсон Я .—■ X III, 517 
Бертенсон Л. Б .— X IV —XV, 825 

826
Бертин М.— IX , 441 
Бертоле К. Л .— I, 1Н 
Бертон П .— X I, 434

«Les jurons de Cadillac» — X I, 434 
Бертрам — псевдоним В. В. Били

бина (см.)
Бершович — X V II, 135, 370 
Берында И .— III, 193, 579; XVI, 353, 

541, 542
«Лексикон славенорусский. Имей 

толкование вссчестным отием 
кир: Памбою Бсрындою» — X V I, 
335, 336, 353, 541, 542 

Бескин Эм. М.— X I, 404 
«На большой дороге» — X I, 404 

Беспалов А. Б .— X IV —XV, 68, 899 
Беспалов И. И ,— X IV —XV, 239, 450, 

622, .900
Беспалов И. П .— X IV — XV, 142, 469, 

834, 861
Беспалов М.— XIV — XV, 68, 900 
Бесприютный бедняк — см. Бездом

ный
Беспрогвания Я .— XIV — XV, 69,

402, 925
«Бессарабское обозрение», газета — 

X , 352
Бессонов Б . Л .— X V II, 330, 350 

«А. И. Эртсль и А. II. Чехов. (Ис
тория литературных отношений 
и личного знакомства)» — XVII, 
330, 350

Бессонов П. А .— IV , 513; X VI, 277, 
351, 532, 534, 539, 541 

«Калеки перехожие» — IV, 57 з;
X VI, 277, 278, 351, 532, 534, 
539—541

Бестужев К . Н .— IV, 474 
Бестужев-Рюмин А. П .— V, 314, 653 
Бестужевские курсы — см. Высшие 

женские курсы
Бесчинский (Безчнвскнй) (подпись — 

А. Б .) А. Я .— X , 338, 343, 42.1, 
424; X III , 446; X VI, 365, 37 4, 
551, 559, 566; X V II, 296, 311, 
317, 382, 406, 412, 451; X V III, 
90, 91, 94, 300

«А. П. Чехов в Ялте» — X III, 44»;
X V II, 296, 451

«Воспоминания об А. П. Чехове» — 
X , 338, 343; X V I, 566
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«Путеводитель по Кры му»— X , 
423, 424; X V I, 551; X V III, 300 

«Ялта и ближайшие окрестности» — 
X , 423, 424; X V I, 551; X V II,
314, 317, 382, 406, 412; X V III, 
300

Бетховен Л. ван — I, 136; III, 92, 
451; IV , 116, 151; V III, 385, 
486; IX , 456, 457; X II, 129; XVI,
83

«Девятая симфония» — IX , 40, 41, 
43, 456, 457

«Лунная фантазия» — V III, 385, 486
Бефани В. П- (подпись — В . Б — 

НИ) —  X V III, 251, 253, 254 
Биант — см. Биас 
Биас — X III, 466; X V III, 76, 78,

290
Бибиков В. И.— IX , 439, 451, 453;

X V II, 249, 282, 441, 450 
«Библиографические записки», жур

нал — VI, 704
«Библиография музыкальных произ

ведений ни слова Тютчева» — 
III , 593

«Библиотека иностранных писателей 
о России» — X VI, 350, 539 

«Библиотека Льва Николаевича Тол
стого в Ясной Поляне» — VI, 
689; X , 413

Библия (Ветхий завет, Евашелие, 
Псалтирь, Деяния апостолов) — 
I ,  41, 43, 48, 56, 81, 183, 184, 186, 
248, 269, 283, 379, 387, 493 494, 
545, 582; II , 29, 86, 121, 131, 158, 
269, 274, 308, 357, 443, 541; III, 
21, 27, 40, 48, 49, 149, 190, 216,
231, 286, 287, 421, 531, 548, 573, 
577, 585, 594; IV , 66, 103, 104, 
115, 127, 128, 155, 161, 162, 202, 
264, 279, 299, 339, 352— 355, 468, 
480, 484, 504, 517; V , 16, 75, 82, 
95, 96, 124, 171, 193, 296, 396, 
398, 421, 469, 563, 586, 612, 624, 
626, 630, 636, 663, 665, 666, 668, 
675, 676; V I, 21, 67, 94, 124, 157, 
158, 161— 163, 166, 179, 214, 233, 
234, 243, 261, 262, 272, 287, 325 
390, 431, 463, 481, 514, 515, 628, 
647, 651, 653, 657, 673, 678, 681, 
685, 705; V II, 28, 35, 66, 98, 99, 
107, ПО, 128, 129, 134, 158, 172
232, 246, 294, 343, 345, 347, 402, 
410, 432, 433, 453, 509, 523, 564, 
645, 649— 651, 668. 680, 707; VIII, 
41, 95, 102— 104, 112, 120, 155. 
156, 189, 191, 212, 213, 225, 242 
248, 253, 275, 301, 307—309,
315, 363, 372, 436, 464, 485, 496, 
501, 505, 507, 512; IX , 23, 38, 
49, 50, 56, 84, 117, 138, 139, 141 
143— 146, 149, 150, 184, 228, 229, 
269, 272, 277, 285— 287, 289, 306, 
325, 370, 421, 456, 465, 485, 488, 
504, 507, 508, 528; X , 31, 66, 
91, 176, 179, 188, 195, 198, 204. 
208, 209, 224, 226, 239, 266, 274 
275, 280, 284, 303, 306, 323, 368, 
4 0 3 , 4 1 2 , 4 5 3 , 461, 462, 475; XI 
40, 50, 52, 64, 74, 126, 139, 146 
199, 228, 262, 295, 349, 351, Й5з’ 
402, 405; X II, 16, 50, 58, 59, 64̂

70, 71, 79, 80, 82— 93, 102, 103, 
122, 131, 132, 192, 201, 251, 258, 
366, 370, 372; X IV — X V , 33, 74, 
267, 407, 603, 810; X V I, 48, 106, 
112, 114, 122, 132, 154, 162, 171, 
175, 194, 212, 214, 235, 244, 247, 
248, 296, 297, 311, 312, 314, 332, 
333, 429, 460, 463, 467, 498, 506, 
510, 513—515, 539; XV II, 17, 50, 
70, 75, 93, 108, 124, 171, 195, 
252, 274—276, 312, 316, 319,
329, 438, 439; X V III, 67, 85, 125, 
148, 152, 170, 191, 275

Бикеыин Б .— X IV — XV, 861
БиконсфильВ Б . Д .— см. Дизраэли Б.
Била Е .— V I, 670; VIII, 496; IX , 

446, 465, 478, 496
Билефельд, владелец магазина — 

X VI, 120, 462
Билибин В. В. (псевдонимы — Берт

рам, И. Г., И. Грэк) — I, 554, 
603; II, 471—473, 480, 500, 502, 
533, 552; III, 531, 540, 541, 551, 
563, 566, 567, 569, 605; IV, 456, 
460, 461, 486, 491, 495, 507, 510, 
515, 516, 519; V , 602, 603, 605, 
611, 618, 620, 622, 623, 629, 632, 
634, 637—641, 643, 644, 647,
649, 653, 655, 659, 673; VI, 631, 
635—637, С43, 652, 656, 658,
659, 669, 678, 702, 704; V II, 628, 
683, S84, 699, 702, 705, 717, 721; 
V III, 418, 438, 459, 484, 498, 500; 
X I, 384, 435, 437; X II, 333, 341, 
371, 372, 396; X III, 467, 469; 
X IV — XV, 883; X VI, 55, 387, 
412, 414, 415, 434, 453; XVII, 
109, 183, 323, 326, 332, 403;
X V III, 205—207, 261, 268, 276, 288, 295—298

«Дополнения к каталогу музея 
Лента» — II, 552

«Как чиновники играют в винт» — 
III, 554

«Любовь и смех. Веселый сбор
ник» — I, 554; III, 567; IV, 495

«Наши обстоятельства» — II, 480
«Нормальный контракт» — I, 554; 

X V III, 207
«Общество русских драматических 

писателей и оперных композито
ров. Записка» — X V III, 288

«Осколки петербургской жизни» — 
И , 472, 473; III, 569, 605! IV, 
486, 491; X VI, 55, 412, 414, 415, 434, 453

«Пародия на пьесу «Иванов» — 
X II, 341

«Пестрые сказки» (в соавторстве с 
А. П. Чеховым) — XVI, 387: 
X V III, 297, 298 

«Приличия» — X II, 372 
Рецензия на сборник «В сумерках.» 

(«Петербургская газета», ано
нимно) — IV, 520; V, 615, 625. 643, 665

Рецензия на сборник «Пестрые 
рассказы» — II , 472 

«Руководство для мужчин, жел-iii»- 
гцих вступить в брак» — IV,495

«Сережки» — 111, 566
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«Специальная почта» — X V III, 295, 296
«Три документа о 1883 годе» — II,

533
Билибина (урожд. Соловьева) 

А. А .— V, 643; V II, 717 
Биллер, актер — X I, 404 
Билъбасов В. А .— I, 584; II, 481 
Бильрот Т.— I, 310, 482, 590, 598 
Бинкевич — XV II, 147 
«Биржевые ведомости», газета — I, 

572; II, 506, 528; V, 447, 672; VII, 
620, 636; VIII, 423, 424, 489, 
498—501; IX , 463, 484, 495,
517; X , 359, 374, 386, 417, 429, 
445, 461, 479; X II, 314, 315, 
398; X III, 341, 372, 376, 435, 
453, 501, X VI, 392, 396, 524;
XV II, 287, 341, 377; XV III, 259 

«В мире художников — роман из
парижской жизни Эмиля Зо
ля» — V, 672

Бирич X . П .— XIV — XV, 184, 518, 
842, 843

Биркенгоф Л. А .— XV II, 136, 371 
Бирон Э. И .— I, 571; V III, 343, 515 
Бисмарк йон Шгнгаузен О. Э. Л .— 

I, 61,' 508; II , 10, 386, 422; III, 
12, 57, 449; IV, 116, 157, 159, 
489; V, 114, 310, 491, 628, 652; 
X , 236, 281, 306, 307, 463; XVI, 
76, 78, 157; XV II, 83, 181, 310 

«Битва русских с кабардинцами» — 
см. Зряхов II.

Битный-Шляхто К. Н .— XVI, 203 
Битюгова И. А.— XVI, 528; XVII, 

246
«Записные книжки — творческая 

лаборатория» — XV II, 246 
«И. А. Некрасов в творчестве А. П. 

Чехова» — XVI, 528 
Бицилли П .— X , 454; XV III, 204 

«Творчество Чехова. Опыт стилис
тического анализа» — X, 454;
X V III, 204

«Бич», газета — III, 576 
Бишоп В. И ,— IV, 247, 501; V, 555, 

647; VI, 150, 176, 654, 660; XVI, 
134, 135, 467 

Бичла В .— II, 551 
«Благодарю, не ожидал'.» — см. Солло

губ В. А.
Благой Д . Д ,— XVII, 245 

«Записные книжки А. П. Чехо
ва» — XV II, 245Благородное собрание (Москва) — I, 
150; IX , 42

Благосветлов Г. Е ,— IV, 488 
Благотворительное общество в Ял

те — см. Ялтинское благотвори
тельное общество

Благотворительное общество при 
1-й Городской больнице (Моск
ва) — X V II, 416Бларамберг П. И .— X V II, 224, 45,> 

Блезе В. И .— X V III, 253, 255 
Блиох С. А .— I, 148, 150, 579, 5S0 
Блоха К .— X IV —XV, 354, 728, 732, 

733, 884Блохина, домовладелица— X \  II, 
116, 342

Блуждающий огонек, псевдоним неус

тановленного лица («Зритель») — 
X V III, 265

Блювштейн С. (Сонька — Золотая 
ручка) — X IV — XV, 87, 89, 9о. 
333, 350, 728, 754, 784, 787,
817, 818, 879, 883 

Блюм (?) — X V III, 38 
Блюменталъ-Тамарин А. Э.— III, 67, 

553; X , 407, 43i; XVI, 86; XVII, 
114, 144, 342

Блюменталъ-Тамарина М. М.— XI, 
404

Боборыкин И. Д .— I, 147, 152, 155, 
578 , 579 , 5 8 1 , 585; IV, 518; V, 
143; VI, 691; V II, 642 , 674; VIII, 
451 , 4 5 2 , 48 4 ; IX , 4 6 0 , 4 6 4 , 467, 
477 , 516; X I, 4 38; X III, 408, 
462, X VI, 116, 146, 461 , 462,
489 , 527; X V II, 53, 101. 161, 
291; X V III, 2 2 5 , 227, 245  

«Исповедники» — X III, 462  
«Китай-i ород» — IX , 464; XVI, 

116, 4 4 6 , 461 , 4 6 2 , 469  
«Клеймо» — X V III, 225  
«Наши люди» — VIII, 481  
«Перевал» — IX , 460  
«С убийцей» — IX , 467 

Бобринский, сахарозаводчик — II, 83 
Бобрищев-Пушкип А. М. — X IV — 

XV. 89 7 ;  X V III, 270  
«Эмпирические законы деятельнос

ти русского суда присяжных» — 
X IV —XV, 897

Бобров Д . В .— XVII, 112, 337 
Бобчинский— см. Гоголь Н. В ., «Ре

визор»
Бобятинская, дочь М. И. Бобятин- 

ского — XV II, 405 
Бобятинский М. И.— XVII, 183, 405 
Богатов И . А.— XV III, 78, 291 
Богатырев Ш. Щ.— X III, 421; XVII, 

423
«Чехов в Чехословакии» — X III, 

421; X V II, 423
Богатев И. В ,— X IV —XV, 752 
Богданов А. А.— ошибочно; следует 

Альбов В. П. (см.)
Богданов А. И .— X VI, 246, 248, 251, 

507—511
Богданов В. И.— X , 419 

«Дубинушка» — X , 419 
Богданов К. В .— X IV —XV, 50, 387, 

757, 805
Богданов Н. А .— III. 459, 601; XV III, 

77, 264
(Три рисунка) — III, 459, 460,

601Богданов Н . К ,— X VI, 336 
Богданов С.— X IV —XV, 351 
Богданов Ф. Е .— X IX —XV, 68, 900 
Богданов Ф. К .— X IV —XV, 164, 499 
Богданов Я. Ф-— X VI, 72 
Богданов, актер •— III, 66, 552; XVI, 

410—411
Богданова, владелица меблированных 

комнат — XV II, 123 
Богданович А. И. (подпись —А. Б.) — 

II, 475; IV, 515; V, 613, 638; 
V II, 677; VIII, 425; IX , 447, 
448. 502, 505, 506, 519; X , 376, 
377. 387, 393, 394, 398, 402, 418— 
418, 448, 474; XIII, 420, 460, 
461; XIV7—XV, 800
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«Критические заметки» — IX , 519; 
X , 376, 377, 387, 393, 394, 396, 
402, 416—418, 448, 474 

«Критические заметки... „В сумер
ках литературы и жизни“ г. Но- 
воиолнна.— Пессимизм автора.— 
Неверное освещение литератур
ной деятельности Гаршина, Над- 
сона, Киродснко, Чехова».—V II, 
677; V III. 425

«Московский Художественный те
атр. Что так привлекает к нему 
публику? Художественная поста
новка и их прекрасный подбор. 
Пьесы Чехова „Дядя Ваня“ и 
„Три сестры“» — X III, 420, 460, 
461

Рецензия на «Пестрые рассказы» — 
II, 475; IV . 515; V , 613, 63S 

«Антон Чехов. „Остров Сахалин, 
Из путевых заметок“...» — XIV —
X V, 500, 801

«А. П. Чехов — талант мертвой 
ПОЛОСЫ» — IX , 447, 448, 502,
505, 506

Богданович Леля — X VI, 367 
Богданович II. К .— XVI, 366, 553;

X V II, 1.34, 367
«О врачебной помощи бедным боль

ным ялтинских предместий —
X V I, 553

Богдановы, семья К. В. Богданова — 
X IV —X V , 50, 51, 387 

Боголепов И. П .— IX , 526 
Боголюбов — см. Емельянов А. Е. 
Боголюбсгмй Г .— XV II, 392, 433 
Богораз (Тан) В . Г .— III, 548, 559; 

IV, 472; V I, 692, 695; V III, 449, 
469; X , 371

«На родине Чехова» — III, 548, 
559,- IV, 472,- V I, 692, 695; VIII, 
449; X , 371

«Богородица», молитва — V, 282 
Богословский А. И .— XVI, 365, 553 
Богословский В. С.— X V II, 183, 403 
«Богослужебные каноны на 'реческом, 

славянском и русском языках» — 
X V I, 349, 539, 541

Богуславская М. С.— I, 486, 487,
599

Богуцкая А. В .— X V II, 137, 372 
Бодлер Ш.— V III, 500 
Бодри В.— X VI, 223, 490 
Боец, псевдоним неостановленного 

лица («Мирской толк» и «Свет 
и тени»)— XVIII, 251 

Болсович 3 .— III, 576
«Алкивиад Нуша и Антоша Чехон- 

те» — III, 576 
Бойков С. О.— V. 637 

«Жилец с тромбонам» — V, 202, 
380, 534, 637, 663 

Бойцов П. С.— X V II, 145 
Бойчевский (псевдоним — И. Бой

кий) И, А.— X V III, 253, 256. 257
«Изот» — X V III, 257
«Курс теории словесности» —

X V III, 257
«На распутье» — X V III, 257 
«Наташа» — X V III, 257 
«Юмористическая Энеида» —

X V III, 257

«Бокачио» — см. Зуппе Ф ., «Боккач-
чо»

Боккаччо Д ж .— V, 665; IX , 494 
Боклъ Г. T .— I, 470, 537, 596; III, 

478, 605; IV, 29, 67, 468; VII, 
181, 545, 658; X , 44, Х Ш , 216, 
262, 326, 367, 474 
«История цивилизации в Анг
лии» — I, 596

Болеслав Храбрый — XVI, 289 
Болотников, содержатель тракти

ра — X V II, 314 
Большаков Т. Ф .— XVI, 534 
Большова Е. И .— XV II, 129 
Большой театр в Москве — I, 125, 

156— 158, 577, 582, 597; II, 350, 
506, 524, 533, 536, 541; VI, 8; 
V III, 430; X II, 379; XVI, 12, 
13, 60, 68, 76, 124, 125, 139, 146, 
172, 265, 395, 397, 401, 417, 437, 
443, 447; X V II, 309, 324, 388, 
428, 436; X V III, 37, 229, 242, 
263 271

Бондарев М. С.— X V II, 148, 183, 
389, 405

Бондаренко И. И .— VI, 703 
«Биография еще не окончена. Но

вые воспоминания земляков об 
Антоне Павловиче Чехове» — 
VI, 703

Бонч-Бруевич (Урожд. Величкина) 
В. М,— X V II, 64. 299 

«Швейцария» — X V II, 64, 299 
Бонъе А.— V III, 506; IX , 485, 507; 

X V II, 226, 459; X V III, 235 
Предисловие к сборнику переводов 

рассказов Чехова «Un meurtre» — 
VIIT, 506; X V II, 459 

Бонъе С. П .— X VI, 366—369, 553, 
558, 563; XV II, 134, 135, 367, 369; X V III, 91

Боратынский Н . А .— VIIT, 489 
Боргест, московский домовладелец — 

II, 551
Борей (миф.) — I, 140 
Боржо, домовладелец — XVII, 382 
Борииевич-Бабайцева 3. А .— III, 592 

«Роман А. П. Чехова „Драма на 
охоте“» — III, 592

Борис, князь ростовский — XVI, 288, 
289

Борис Годунов — X I. 212; XVI, 283, 
294, 340—348, 536 

Борисенко С. Н .— X V III, 199 
Борисов Н .— II, 531 

«Воротись!» — II, 531 
Боьисов Т. Б .— X V II. 122, 351 
Борисовский II. А .— X I, 421; X II, 

345
Борн — псевдоним Г. Фюльборна 

(см.)
Боровков, бухгалтер— XVI, 218, 489 
Бородавкин, купец — X IV —XV, 139, 

465, 833
Бородай М. М.— X III, 446, 503 
Бородин А. П .— III, 593

«Князь Игорь» — III, 338, 595 
Бородулин В. А .— X V I, 365, <,‘J,

j j  1
Бороздина 3 . П .— X I, 390, 416; XVI, 

21, 173, 403
Бортпяпский Д . С.— I, 566, 11, 352, 

548, 549; VII, 669
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«Да воскреснет бог и расточатся 
враги его» — I, 78, 566 

«Коль славен наш господь в Сио
не» — V II, 243, 669 

«Отче наш» — II, 353 (?), 549 
«Херувимская № 7» — II, 352, 353, 

548
Борщов H . М .— X V II, 114, 183, 189 
Бостанджогло (Бостанжогло) H . М .— 

XV II, 148, 191, 387, 430 
Боткин Д . П .— V, 556, 647, 648 
Боткин С. 11.— II, 157; IV, 153; 488; 

X IV —XV, 369, 701, 888; X V II, 
58, 130, 162

Боцяновстш Вл. Ф .— X , 473—475; 
X III, 488

«„Лес" и „Вишневый сад“» — X III, 
488

«Новый рассказ Чехова» — X, 
473—475

Бочечкарова О.— X II, 352 
Бошняк И. П .— XVI, 360, 547 
Богиняк Н. К .— X IV — XV, 48, 108, 

142, 143, 168, 169, 171, 174, 178, 
185, 385, 470, 502, 503, 505, 774, 
792, 805, 834, 839—841, 841,
888, 894

«Занятие части острова Сахалина 
и зимовка в Императорской гава
ни» — X IV — XV, 805, 830, 844, 
894

«Экспедиция в Приамурском 
крае» — X IV — X V , 48, 143, 169, 
171, 178, 385, 470, 503, 505, 774, 
792, 805, 830, 834, 840, 841, 841, 
888

Брага Г .— V III, 232, 490, 49‘\ X II, 
349

«Серенада» («Валахская леген
да») — V III, 232, 233, 256, 257, 
490, 496; X II, 349

Брагин С. Г .— X , 472
«Из творческой лаборатории рас

сказа „Невеста“» — X , 472 
Бражников В. П .— X IV —X V, 757 
Бражников Г , И .— X V I, 368 
Браз И , Э.— X V II, 183, 225, 311, 

361, 362, 403, 458 
Портрет А. П . Чехова— X V II, 84, 

225, 311, 403, 458 
Брамс И ,— V II, 278, 295 
Брандт А. Ф .— V II, 698 
Брандт Ф. Ф .— V II, 698 
Брандт Э. К .— V II, 698 
Брастман А. Я .— X VI, 519 
«Братская помощь пострадавшим в 

Турции армянам. Литературно- 
научный сборник», изд. 2-е — 
IX , 533, 535; X, 339; X V II, 58, 
128, 295, 360 

Браун И .— III, 552 
Либретто комической оперы «Кар

навал в Риме» — III, 552 
Браунер К .— X III , 517 
Браунинг P .— X III , 378 
Браутон В .— X IV —X V, 41, 46,

47, 383, 384, 803, 893 
«Voyage of discovery to the North 

Pacific ocean performed in his 
m aiesty’s Sloop providence and 
her tender 1795— 98» — X IV — 
XV, 47, 383—385, 803, 893

Бревери de Ла Гарди — X V I I ,  18A 
409

БредихинИ- П .— XIV —XV, 44, 181, 
382, 392, 706, 802 

Бреди сип Ф. А .— I, 148; IX , 461;
X IV — XV, 44, 803 

Бредова, актриса — XVI, 173 
Брем А. Э.— И , 438; V, 589; X IV —

XV, 290, 889
«Жизнь животных» — II, 438- V, 

589, X IV —XV, 290, 291, 869 
Брендер В. А .— И , 544; X V III, 295 
Брете В. Д .— XVII, 184, 406 
Бренко А. А,— I, 124, 574; 587; П , 

540; III, 555; VI, 659, 660; XVI, 
128, 402, 403, 417, 423, 428, 452; 
X V III, 242

Брентано К  —  X I I I ,  518  
«Понс де Леон» — X I I I ,  231, 331, 

4 8 0 , 518; X V I I ,  84, 311 
Брет-Гарт — см. Гарт Ф. Б. 
Бризбар Э .— V I I I ,  485  

«Парижские нищие» (в соавторстве 
с Э. Ню) — V I I I ,  195, 485  

Бровкин И. И .— X V I ,  159, 160, 476  
Бродский (псевдонимы — Александр 

Бр.; Крымский) А. Д .— II, 509 , 
510 ; X V I I I ,  2 5 2 , 262  

«Злой мальчик» — I I ,  509 , 510 
Бродский И . Л .— I V ,  477  
«Бродяга» — см. Гербер Ю., «Лесной 

бродяга»
Бродяга М. Г. — XIV— XV, 236, 567 
Брокар Г. А ,— I, 490; XVI, 107, 120, 

222, 459, 489, 490
Брокгауз Ф. А .— II, 476; V, 642;

XVI, 491, 528; X V II, 147, 386 
Бромлей, домовладелец — XVII,

185, 189
Броповский И. П .— X IV —XV, 203 
Брг/сянин В. В .— X V III, 213 

«Тайна Вихровской степи» — 
X V III, 213

Брут Марк Юний — V, 335, 655; 
X V I, 104, 458

Бруштейн А. Я.— X III, 405 
«Страницы прошлого» — X III, 405 

Брыгин Н. А .— X III, 487 
«Времен стремительная связь» — 

X III, 487
«Сюжет для небольшого романа. 

Одесские визиты А. Чехова» — 
X III, 487Брызгалов А.— X V III, 216

«География России. Курс средних 
учебных заведений» — XV III. 
216

Брызгалов С. А .— XVII, 183, 403
Брыкина А. И.— X VI, 567 
Брылкип А. Д .— X IV —XV, 547,

889
«Статистические сведения о южной 

части острова Сахалина» — 
X IV —XV, 547, 548, 889 

Брюсов В. Я .— II, 527; IX , 464, 
478; X III, 353, 499, 514, 515; XVI, 

527
«„Вишневый сад“ Чехова» — X III, 

514, 515
«Дневники» — X III, 353 
«О, закрой свои бледные ноги» — 

IX , 478
«Брюсов календарь» I , 577
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Брячислав Изяславович, князь —
X VI, 289, 322, 333

Буайе П .— V III, 506; IX , 484, 485, 
535; X V II, 183, 22G, 403, 404, 
459; X V III, 235

Бублик И. И ,— X IV — XV, 157, 488 
Бубнов С.Ф.— 1Х, 87; X V II, 191,

265
Бугайский С. П .— X IV — XV, 757 
Будда — И , 372; V III, 251 
Буден Ж .— X V I, 351, 539

«Опыт медицинской географии, или 
Исследование законов географи
ческого распределения болез
ней» — X V I, 351, 539 

«Будильник», журнал — I, 143— 158, 
487, 511, 518, 550, 552—555,
558—561, 566, 572, 573, 575— 
578, 583—585, 588 — 591; II , 301, 
413, 436, 447—449, 455, 457, 468, 
469, 471, 472, 473, 495, 501—503, 
505, 512, 519, 520, 530, 532, 533, 
536, 537, 539, 543, 546—548, 551; 
III, 201, 501, 509, 516, 522, 531, 
532, 545. 546, 552, 566, 572, 575, 
581—583, 585, 588, 589, 595, 597, 
603; IV, 38, 395, 456, 460, 466, 
468, 469, 471, 480, 487, 488, 495— 
498, 507, 510; V , 359, 604, 605, 
617, 633, 655, 659; VI, 556, 616, 
625, 645, 652, 681, 682; V II, 614; 
X . 419; X I, 370, 402, 416, 426, 
427, 433; X II, 391, 392; X V I, 44, 
120, 221, 386—388, 411, 422, 435, 
436, 481, 485, 489, 492—494;
X V II, 323, 411; X V III, 61, 63,
65, 71, 72, 199—203, 205—209, 
214, 223, 235, 236, 239, 244, 245, 
254—257, 259, 260, 263, 266— 
272, 274—278, 280, 291, 293,
294, 296

Анонимная рецензия на сборник 
Чехова «Пестрые рассказы» —
X V III, 199

«В день юбилея» — III, 581
«Восторженное приглашение (ра

зосланное но России и даже в 
„заграницу“ в нескольких мил
лионах экземпляров)» — III, 
581

«Выписывают» — X V III, 207, 208
«Женский костюм в Париже» — I, 

554; X V III, 208
«К истории рекламы» — I, 554; 

X V III, 207
«Калейдоскоп „Будильника“» — 

XVIII 202
«Картинка уличных нравов» — 

III, 545
«Маленькое объяснение» — XV III, 

271
Некролог (в № 27, 18 июля 1904)— 

III , 583
«Нечто передовое» — VI, 682
«О том и о сем» (цикл фельетонов)— 

V, 605
«Объяснение (почему, что и как)»— 

III , 581
«Популярная история медицины 

(Лекция практического врача без 
практики)» — X V III, 209

«Среди милых москвичей» — II,

533, 538; X V I, 386, 387, 492; 
X V III, 268

«Сцена и кулисы» — X V III, 263 
«Чехов в „Будильнике“» — XV III, 

202
«Юбилейное предобедке» — III, 

581, 582«Будильник. Сюрприз-альбом жур
нала. К 35-летию журнала „Бу
дильник“ и к 15-летию настоя
щей редакции» — см. «Сюрприз» 

Будкевич Н . А .— X II, 399; X III, 517 
Будченко С. С.— X V II, 146, 381 

«Маленький букет. Стшсотв-це
нил» — X V II, 146, 381 

Бужицкий (?) — X V II, 139 
Бузин В. И .— X V II, 183, 404 
Бук О. П .— X , 390 
Буква — псевдоним И. Ф. Василев

ского (см.)
«Букет» (сб.). (Премия газ. «Мину

та») — I, 553
Букишоп К .— X V II, 89, 314 
Букчин С. В .— X IV — XV, 821; XV II, 

329
«Дорогой Антон Павлович...» — 

X IV — XV, 820; X V II, 329 
Буланже Ж .— VI, 245, 673 
Буланже П. А .— X , 412; X V II, 395 
Буланже Ф. Э.— X II, 117, 349, 379 
Булах И. Д .— X IV — XV, 815 
Булах H . А .— X VI, 95, 455 
Булахов П. П .— X I, 425; X II, 37 9 

«Нет, не тебя так пылко я люб
лю ...» — X I, 425

«Я вас любил: любовь еще, быть 
м ож ет...»— X II, 379 

Булвер-Литтон Э. Д .— VI, 660;
X VI, 472

«Ришелье» — VI, 177, 660; X VI, 
151, 472

Булгаков Ф. И. (псевдоним — Ф. 
Змиев) — II, 472, 493, 513, 534, 
543; IV, 476; X V III, 281 
«„Пестрые рассказы“ А. Чехон- 
те» — II, 472, 493, 513, 534,
543; IV, 476

Булгаков, актер — X III, 407 
Булгаков, домовладелец — XVI, 374 
Булгар F .— X VI, 353, 539 

«Разыскания о времени крещения 
Российской великой княгини 
Ольги» — X VI, 353, 539

Булгаревич Д . А .— V II, 683; XIV— 
XV, 101, 304—307, 429, 650, 
652, 754, 756, 758, 761, 779, 788, 
806, 811, 812, 814—816, 820, 821, 
825, 836, 838, 843, 845, 852, 862, 
863, 869, 872, 873, 882 

Булгаревич П. А .— X IV — XV, 820 
Булгарин Ф. В .— I, 187, 584 
Булкина М.— X IV — XV, 861 
Булочкин С. А .— X V II, 141, 187
Булычева Н .— X V I, 86 
Бунаков, помещик — XIV — XV, 743 
Бундуковский Е .— XIV — XV, 848 
Бунин И. А ,— II , 526, 527, 549; III, 

530, 535, 536, 554, 567; V , 635, 
662; V I, 631, 648; V II, 684; V III, 
506, 507; IX , 445, 460, 477, 482, 
489, 527, 532; X , 338, 341, 343, 
353, 384, 385, 409, 419, 426, 439, 
451,459—461; X I, 384; X III, 48é,
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488; X VI, 484, 527; X V II, 142, 
149, 183, 244, 278, 294—297, 311, 
312, 367, 376, 377, 381, 393, 394, 
404, 405, 422, 431, 455, 457;
X V III, 199, 219, 307 

«Антоновские яблоки» — X III, 488 
«О Чехове» (незаконченная кни

га) — III, 530, 567; V, 662;
VI, 631, 648; V II, 684; IX , 532;
X , 409, 426, 439, 451, 459, 461; 
X V II, 244, 278, 279, 294—297, 311, 312, 394

«Памяти Чехова» — X V III, 219 
«Поздней ночью» — II , 527 
Перевод поэмы Д ж . Г. Байрона 

«Манфред» — X V II, 392 
«Темные аллеи» — V, 662 
«Чехов» — II, 549; III, 535, 536, 

554; V, 635; V III, 507; IX , 460, 
477, 482, 527; X , 341, 385, 439;
X I, 384; X III , 482; X V I, 484;
X V II, 243, 244, 295, 296, 313, 
394, 422, 455, 457; X V III, 199, 
307

Бунин Ю. А .— X V II, 146, 381 
Буницкий В. Л .— X VI, 568 
Буняковский В. Я .— X VI, 351, 539 

«Опыт о законах смертности в Рос
сии и распределении православ
ного народонаселения по воз
растам»— X V I, 351, 539 

Буонапарт — см. Наполеон I Бо
напарт

Бурбон Д . Ш .— I, 15, 73; III, 135; V, 
292; X I, 306, 372 

Бурбоны — II , 516 
Бурдин Ф. А .— V I, 660; X III , 387 

«Ограбленная почта» — VI, 178, 
660; X III, 43, 387 

Бурдон И. Ф .— I, 486, 487, 660; см.
также «Объяснительный словарь...» 

Буре, часовщик — X V II, 394 
Бурейко В. В .— X V II, 183, 405
Буренин В . П. (псевдоним — rpaj) 

Алексис Жасминов) — И , 528;
IV, 459, 460, 462—463, 466, 520;
V , 143, 602, 615, 628, 632, 657;
V I, 617, 620, 638, 666, 667, 669,
697; V II, 636—638, 640, 648, 663, 
67 7, 679, 682, 721; V III, 428,
456, 498! IX , 462, 463, 477, 516, 
517; X , 349, 429, 430, 444; X I, 
384, 415, 429; X III, 447, 462, 
508, 511; X IV — XV, 775; X VI, 
398; X V II, Ю9, 221, 332, 453;
X V III, 38, 77, 281

«Девять сестер и ии одного жениха, 
или Вот так бедлам в Чухломе! 
Символистическая драма в 4-х 
действиях с настроением» — 
X III , 462

«Из записной книжки критика» — 
IX , 477

«Критические очерки» — V II, 636, 
638, 640, 648, 663, 677, 679;
V III, 428, 456, 498; IX , 463, 
464, 477, 478, 516, 517; X , 349, 
429, 430, 444; X III, 462, 508, 
511; XIV — XV, 775; X V II, 109, 
332

«Медея» (в соавторстве с А. С. Су
в о р и н ы м )X V I , 381; X V III, 
211

«Рассказы г. Чехова» — IV, 462— 
464, 466, 520; V , 615, 657; VI, 
620, 638, 666, 667 

Отзыв на сборник «Северные цветы» 
(рассказ Чехова «Ночью») — 
II , 528

Статья о Саре Бернар — XVI, CS8 
Буренин К. П .— V II, 120, 650 

«Собрание арифметических задач 
для гимназий» — V II, 120, 650 

Бурже П .— X , 355 
Бурятов Б. Н .— X IV — XV, 756 

«А. П. Чехов на Сахалине» (в 
соавторстве с М. В. Тепли н- 
ским) — X IV —XV, 756 

Буслаев Ф. И ,— I, 493, 603; X VI, 301 
«Историческая грамматика рус

ского языка»— I, 603; «О народ
ной поэзии в древнерусский 
литературе» — X VI, 301 

Буслаевич — см. Василий Бусл; : з 
Буссе Н. В ,— XIV — XV, 185, 220, 

222, 283, 286, 308, 519, 54 9, 
554, 631, 653, 792, 801, 805, 844, 
855—857, 868, 874, 885, 859

«Остров Сахалин и экспедиц -я 
1853— 54 гг.» — X IV — XV, 1ь5, 
220, 222, 283, 286, 308, 519, 549, 
631, 653, 801, 805, 844, 855—857, 
868, 874, 885, 889 

Буссе Ф. Ф ,— X IV — XV, 869, 889 
Бутаков А. М.— X IV — XV, 120, 

152— 156, 177, 231, 235, 312, 32J, 
323, 331, 332, 449, 481— 487, 511, 
626, 663, 665, 676, 677, 685, 755, 
761, 826, 835, 836, 857, 875, 879 

«Отчет по устройству noce л ев Ai 
Тымовского округа (1885 — 
1889 гг.)» — X IV —XV, 626 

Бутин М. Д .— X IV —X V , 746 
Бутин Н . Д .— X IV — XV, 746 
Буткевич В .— II, 481 
Бутковский Я. Н .— X IV — XV, 53, 

135, 286, 456, 461, 631, 80", 
827, 829—831, 841, 857, 868, 883, 
890

«Остров Сахалин» — X IV —XV, 
53, 135, 286, 456, 461, 806, 850, 
857, 868, 888

«Сахалин и его значение» — X IV —
XV, 135, 456, 461, 827, 829, 830, 
841, 890

Бутлеров А. М.— V, 668; V I, 651;
V II, 184, 658 

Бутская И. А .— X , 434
«А. П. Чехов и журнал „Жизнь“»— 

X, 434
Бутурлин А. С.— IX , 527; X , 411 
Бутурлин М. Д .— X II, 394 

«Разуверение» — X II, 394 
Буфф, опереточный театр (Москва)— 

II, 501; IX , 528; X , 407, 431;
X V I, 444

Бухарин Д .— XVI, 370 
Бухарина М. Ф .— X VI, 367 
Бухгейм Л . Э.— X II, 367 
Бухштаб А. И .— X V II, 405 
Бухштаб Б . Я .— II, 506 

«Козьма Прутков» — И , 506 
Бухштаб И .— X V II, 405 
Бухштаб М. А .— X V II, 184, 405 
Буцци Ж,— Х Ш , 355, 421



Буш Б. И — I, 487; II , 17, 130, 483, 
499; XVI, 92 

Буш В .— ХЛаИ, 227 
<'1Цепотка табаку» — ХЛЧН, 19, 

227Бушев, дачевладелец — X \a i ,  461 
Бывшее H . JI.— XV II, 184, 406
БыковП. В .— I, 5, б; Л а н , 418, 442; 

X , 488; X V II, 183, 403, 40-1; 
х л а п ,  209, 256 

Быкова В . И .— X \ a i l ,  256 
Былим-Колосовская А.— IX , 491 
Былим-Колосовский Е. Д .— V II, 685;

IX , 490, 491; ХЛЧН, 231 
Былинипа (урожд. Штарк) А . Ф .— 

X VI, 365, 553
Быстротоков А. А.— см. «Анафема, 

иди Торжество православии, 
совершаемое ежегодно в первый 
воскресный день Великого поста» 

«Быт русского народа» — см. Тере
щенко А. В.

Быховский В. В .— XIV —XV, 895 
Бычков А. Ф .— IV, 465; X, 608, 6̂ 9, 

614, 621, 626, 643, 650, 657; ЛП, 
638; Л'11, 617; ХЛа, 543 

«В сумерках. Рассказы и очерки 
А. Чехова» — 1ЛГ, 465; V, бо8, 
609, 614, 621, 626, 643, 650, 657; 
VI, 638; VII, 617 

Бычков С. И .— IX , 509, 510
«Посвящается А. П. Чехову» — 

IX , 509
Бычков, сын С. И. Бычкова — IX , 

509
Бышевец М.— Х1Л'— XV, 132, 258, 

591, 861
Бышевский П. А .— ХЛП1, 123 
Бъёрнсон Б. М.— ЛТП, 426 
Бъянки — X VI, 522 
Бэкон Ф.-— X II, 34 
Бюхнер JI.— IX , 459; X I, 401 

«Stoff und Kraft» — X I, 59, 401 
Бялик Б . А .— X III, 518 

«М. Горький-драматург» — X III, 518
Бллокура. К .— XV II, 184,405,40', 

427
Бялый Г. А .— I, 590; II, 514; IX, 

509; X I, 422; ХЛа1, 246 
«Заметки о художественной манере 

А. П. Чехова» — II, 514 
Послесловие в кн.: «Из записных 

книжек А. Чехова» — ХЛП1, 245 
«Рассказ А. П. Чехова „Мужика * 

и деревенские очерки II. С. Соко
лова»— IX , 509

«Русский реализм конца X IX  ве
ка» — X I, 422 

«Чехов» — I, 590
В.— подпись Е. А. Вернера (см) 
В. («Зритель») — ХЛЧН, 292

«С птичьего полета. (Заметки и наб
роски)»— X V III, 292 

В. («Мирской толк» и «Свет и тени») — 
ХЛЧН, 251

В. Б. («Мирской толк» и «Свет и те
ни») — ХЛаП, 252 

В. Г. («Педеля»)
«Мысли и встречи» — ХЛП1, 341 

В. Д. («Мирской толк» и «Свет и те
ни»)— XVIII, 252

В. Дедя — ХЛа, 369 
В. Л, («Петербургские ведомости») — 

XIV — XV, 799, 800 
«В провинции» — Х1ЛТ—XV, 799, 

800В. Н. («Мирской толк» и «Свет и 
тени») — X V III, 251 

В. Н. («Новости дня») — VII, 700 
«„Дуэль“ Чехова» — ЛП1, 700 

В, Н. (В. А. Никольский“’) («Рус
ское с IOBO»)— X I, 404 

«Новая пьеса Ч ехова»— XI, 401 
В. П.— подпись В. К. Петерсена 

(см.)
В. П. («Зритель»)— XV III, 265 
В. П. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — ХЛПН, 252 
В, Ф. («Приднепровский край») — 

X III , 461, 462
«„Три сестры“ А. Г1. Чехова на ха

рьковской драматической сце ■ 
не» — X III, 461, 462 

В. X. («Мирный труд») — X , 473 
«Беллстппстическпе новости» — 

X , 473, 475
Вл. («Русский курьер») — ХЛП, 402, 

403
Рецензия на премьеру «Гамлета» в 

Пушкинском театре — X VI, 4о2, 
403

Вл. Г. («Русские ведомости») — ХЛЧ, 
478

Вл. Тр. («Пермский край») — X III, 
420

«Театр и музыка. „Дядя Ваня“» — 
X III , 420

В. . ов А. («Мирской толк» и «Спет и 
тени») — X V III, 252 

В—ч, Ник. Я. («Прибалтийский 
край») — X III, 455 

«Жизнь и печать (Критические 
очерки). Лг.» — X III, 455 

В-ъ («Саратовский дневник») — X II, 
354

«Литературные очерки» — X II, 
353, 354

«В бездне греховной валяяся», ирмос — 
V I, 449, 705

«В знак дружбы двух монархий...» — 
см. Забудский H. Н.

«В людях ангел — не жена, дома с 
мужем — сатана» — см. Лен
ский Д . Т.

«В мире искусств», журнал — X III, 
516

«В мире смеха и гиуток. Главная пре
мия журнала „Стрекоза“ 1900 г » 
(еб.) — I, 552

«В память С. А. Юрьева. Сборник, 
изданный друзьями покойного»— 
XVI, 451

«В рождестве девство сохранила cci », 
тропарь — V III, 292, 502 

«В творческой лаборатории Чехова■- 
(сб.) — III, 592; VII, 683; ЛЧП, 
432, 477, 497, 518; IX , 453, 4>1, 
482; X , 404; X I, 410; X II, 368, 
X III, 357; XIX— XV, 788; XVII, 
241, 250, 333, 440 

«В час роковой», цыганский романс — 
I , 141, 577; X I, 102, 401; X III, 
264, 325, 476
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«В час свиданья, в час разлуки...»  — 
см. «В час роковой»

Ваал (миф.) — V I, 705
Вагнер В . А .— V II, 694—69S, 698;

X VI, 507—509; X V II, 252; 
X V III, 31, 231

«Биологические теории и вопросы 
жизни» — V II, 695 

«Биопсихологпя л смежные нау
ки» — V II, С94

«Отчет о заграничной командировке 
летом 1889» — V II, 695 

«Чем должен быть университет» — 
V II, 695

Вагнер Н. П. (псевдоним — Кот- 
Мурлыка) — II, 474; V, 6CS; 
VI, 654; V II, 622 

Вагнер Р .— X III, 375; X V I, 83, 451 
Вагнер, жена В. А. Вагнера — 

X V III, 32, 231
Вагнер, владелец магазина— XV II, 

142, 377
Ваду, автор системы револьверов — 

V I, 569
«Ваза», журнал — IV, 149, 487 
«Ваксин Т. и сыновья», мануфакту

ра — IV , 313
Вакуловский H . Н. (подпись — 

H. H . В .) — VI, 630 
«Второй съезд русских врачей» — 

V I, 630
«По поводу предстоящего съезда 

врачей в Москве» — VI, 630 
«По поводу съезда врачей в Мо

скве» — V I, 630 
Вакх (миф.) — V, 389, 664 
Валаам (библ.) — X , 412 
Валак (библ.) — X , 412 
Валегжанин А, С.— X IV -X V , 114, 

442, 902
Валениус И. И .— X IV —X V, 896 
Валентинов (настоящая фамилия — 

Скворцов) В. И .— X I, 390, 416 
Валигиевский К. Ф .— X III, 354; XVII, 

226, 459; X V III, 235 
«История русской литературы» —

XVII, 459
Вальтер А. А .— I, 573 
Вальтер В. Г .— X VI, 268, 522, 523 

X V II, 64, 300
«В защиту искусства. Мысли музы

канта по поводу статьи Л .Н .Т ол
стого „Что такое искусство?"»— 
X V II, 64, 300

Вальтер (псевдонимы — Вл. Воль
ный, Вл. Томатов) Вл. Г .,— X, 
372; X V II, 184, 300, 389, 397, 
407, 408; X V III, 213, 299 

«На своем месте» — X V III, 213, 299 
(Пьеса) — X V III, 213 

Вальтер Г. Н .— I, 122 (Гвалтер), 573; 
X V I, 171

Вальтер II. А .— I, 573 
Вальтер Н . В .— XV II, 184, 407
Валъц К . Ф .— II, 321, 541; III, 553; 

XVI, 26, 60, 408. 411. 437, 449 
«Шестьдесят пять лет в театре» — 

II, 541; X VI, 408, 449 
Еалъяно Г. С.— И , 142, 501; IV , 466; 

V, 664; X V I, 26, 30, 410 
Текст оперетты «Синяя борода» (в 

соавторстве с Г. А. Лнкшкым)— 
1\Т, 466

Вальяно М. А .— I, 487, -488, 492 493 
574, 601; II, 300, 533; XIV— X v ’ 
743, 770

Вангель Б. И .— XV II, 107 
Ван Дейк А.— I, 55, 565 
Вандраг, владелец магазина шляп — 

III, 522, 598
Ванло А,— II , 540; X VI, 74, 379, 389, 

405
Либретто оперетты «Жирофле-Жч- 

рофля» (в соавторстве с 0. Лс- 
терье) — X VI, 405

Либретто оперетты «Путешествие 
на Луну» (в соавторстве с Э. Ле- 
терье и А. Мортье) — И , 510; 
X V I, 74. 379, 380 

Б а н к о в с к и й  II. С.— XIV —XV, 753 
Ванька Стикс, псевдоним неустанов

ленного лица («Зритель») — 
X V III, 265

Ванъугов И. В .— X VI, 367 
Варавка С. М.— X V II, 184, 407, -h>8 
Варвара Великомученица — VI, 142, 

510, 652; V I1, 51 
Варгин В . В .— X V II, 188 
Варгунин П. П .— X V II, 107 
Вареников И. А .— X , 416\ X V II, 10, 

231, 255
Варенцов В . Г .— см. «Сборник рус

ских духовных стихов» 
Варлаам, игумен Хутынекпй — VII, 

690, 696
Варламов А. Е .— IV , 206; VI, 660; 

X II , 379
«Смолкни пташка-канарейка...» — 

III , 215
«Я вас любил: любовь еще, быть 

м ож ет...»— X II, 379 
Варламов К. А .— V I, 175, 659, 660; 

X I, 430, 437; X II, 337, 346,
369, 370, 377, 398; X III, 370, 
407; X V II, 107, 325 

Вархуди II. А .— X V II, 147 
Варшавский — Долин, актер — 

X V III, 243
Б  ас-Хасан-Мамет — XIV — XV, 306, 

651, 718, 817
Василевский И. Ф. (псевдоним — 

Буква) — I, 116, 556, 557, 530, 
572; II, 500, 508, 509, 515, 516; 
III, 532, 563,- V, 143, 632; XVI, 
561; X V III, 237

«Среди обывателей» — III, 5/.-3 
Василенко, ссыльный — X IV — XV, 

288
Василий 11 Темным — X V I, 297 
Василий IV Шуйский — XVI, 542, 

344, 536
Василий Буслаев (Буслаеггч) 

(фольк.)— X V I, 214, 281, 88
Василий Великий — V II, 98, 645: 

X V I, 277, 305
ьВасилиса Мрлентъева» — см. Г ,(и г  

нов С. А ., Островский А. П . 
Васильев А. В .— V II, 646

«Краевые мотивы в творчестве 
А. II. Чехова» — V II, 646 

Васильев А, Л .— X V III, 78, 82. 290, 
293

Васильев В. A .— VIT, 695
«Ли истории создания лите, атур- 

шлх образил А. П. Чехова. 06-
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раз фон Корена — героя повести 
Чехова „Дуэль“» — V II, 695 

Васильев В. В .— X VI, 471 
Васильев В. И .— XV II, 122, 350,

351
Васильев II. В .— V II, 707 
Васильев И. В ., домовладелец — 

X V II, 188
Васильев М.— см. Клюкин М. В. 
Васильев М. В ,— X IV —XV, 146 
Васильев Н. В .— X VI, 135, 138, 170, 

174, 467
Васильев II. П .— X IV —XV, 360, 362, 

364, 367, 690, 693, 699, 885, 883, 
893

«Поездка па о- Сахалин» — X IV —
XV, 360, 362, 364, 367, 690, 693, 
699, 885, 886, 893

Васильев С.— псевдоним В. С. Фле
рова (см.)

Васильев 2-й, В .—- X IV —XV, 244, 
858

Васильев, оберкондуктор — X V I, 113, 
461Васильев, хлебопек — XIV —XV, 163, 
294. 305, 497, 838, 870 

Васильев-Гладков М. П.-— X V I, 173 
Васильева (в замуж. Танеева) H. С.— 

XI, 429Васильева (в замуж. Милеант) О.Р — 
V, 650; VI, 703, 706; X , 359, 370, 
389, 423; X III, 421, 487, 517;
X VI, 528, 567; XV II, 128, 140,
142, 146, 184, 303, 357, 360, 375, 
377, 381, 382, 390, 407, 434,
450Васильевская В. И .— X VI, 365, 552 

Васильевы А. и А.— XVII, 106, 324 
«Васильки. Литературно-художест

венный сборник» — V, 618 
Василько Константинович, князь — 

XVI, 292
Василько Ростиславович, князь — 

XVI, 291
Васильков А .— IV , 487 
Васин H . А .— X IV —XV, 797, 798 
Васкелъ Я .— XIV —XV, 772 

«Темное дело (Из рассказов си
бирского стряпчего)» — XIV—
XV, 772

Ваемер Д .— XVI, 340, 344, 345 
Васнецов В. М,— X VI, ЮЗ, 104, 146, 

458, 471; X V II, 139, 184, 373, 408 
«Аленушка» — X VI, ЮЗ 
«Каменный век» — XVI, 103, 104, 

458
«Три царевны» — XVI, 103 

Васька, надзиратель — XIV — XV, 
179, 512, 513

Висюков С. И .— II, 501; IX , 526;
X V I, 406, 408, 465

«Былые дни и годы» — II, 501, 
IX , 526; X VI, 465 

«Воспоминания о М. В. Лентов- 
ском» — X VI, 406, 408 

Ватутин Г1. П .— XVII, 184, 406, 
407Вахрамеев II. H .— XV III, 301 

Вахтин В. В .— X IV —XV, 891 
Вашкевич H . Н .— XV II, 191 
Вашков И. А. (подпись — И. В .)— 

I, 602; X V III, 205, 261, 266
«Заметки незаметного» — I, 602

Ващук Р. Ф .— X V III, 212 
«В больнице» — X V III, 212  

Введенский Ал. Ив. (псевдоним — 
А. Басаргин) —II, 476, 491, 49S, 
507, 549, 554; III, 573, 587; V, 
613, 665, 666, 677; VI, 633, 636, 
672, 683, 695, 700; X III, 507; 
X V III, 258

«Безобидный юмор» — II, 476, 498, 
549, 55-1; V, 665, 666, 677; VI, 
663, 672, 683, 695, 700 

«Народно-патриотический повест
вователь» — X V III, 258 

«Новый сборник повестей и рас- 
сказов Чехова» — II, 491, 507; 
III, 575, 587; V, 613; VI, 636 

Рецензия и а пьесу «Вишневый 
сад» —• X III, 507

Введенский Арс. И. (псевдонимы —- 
Ар., Аристархов) — VIT, 615, 
619, 620, 636, 637, 642, 648,
657, 679; IX , 440; X II, 354, 
355, 360

«Журнальные отголоски» — VII, 
615, 619, 620, 636, 637, 642, 648, 
657, 679; X II, 354, 355, 360, 361 

Вдовенко М,— X VI, 368 
Вдовенко И,— XVI, 308 
«Вдоль по улице молодчик идет», 

русская народная песня — III, 
283, 593; V, 444, 671 

Ведерников В .— X IV —XV, 310 
Веди — псевдоним Е. А. Вернера 

(см.)
«Ведомости» — см. «Русские ведо

мости»
«Ведомости московской городской по

лиции> («Полицейские ведомо
сти»), газета — X VI, 97, 149 

Вешшрн И. А .— V, 671 
Вейиберг Павел И .— X VI, 128, 464, 

465
«Блоха» — XVI, 128, 464, 465

Вейиберг Петр И. (псевдонимы — 
Гамлет, Гейне из Тамбова) —I, 
144, 563, 579; V , 143; VII, 649, 
704; V III, 466; X , 458; X I, 406; 
X II, 321, 378; X III, 364, 444; 
X IV —XV, 775, 802; XVII, 260, 
312, 352: XV III, 232 

«Нашим врагам» — X V III, 232 
Перевод «Венецианского купца» 

У. Шекспира — V III, 466 
Перевод «Отелло» У. Шекспира — 

VII, 649; XI, 406; X IV —XV, 802 
Перевод «Фауста» И. В. Гёте — 

XV II, 312 
Вейсе X . Ф.

«Завтра, завтра, не сегодня, так 
ленивцы говорят!» — I, 124, 575 

Вейхелъ, домовладелец — XV II, 189 
«Век», журнал — II, 14, 482 
Векслер А. X .— XV II, 134, 408

«Чайка» — XV II, 408 
Велизарий -— V, 453, 672; VI, 660 
Велизарий М. И .— X I. 438; X III, 

405, 446
«Великие Минеи Четии, собранные 

всероссийским митрополитом 
Макарием» — XVI, 515 

Великий инквизитор — см. До
стоевский Ф. М., «Братья Кара
мазовы»



«Великий маг и чародей, сокровищни
ца всех волшебных, таинственных 
и магических наук» — I, 573 

«Великий художник» (сб.) — II , 506;
VI, 695; V III, 469; X V II, 246 

«Великое славословие» — IX , 137, 485 
Величкина В. М.— см. Бонч-Бруевич 

В. М.
Величко В. Л .— X IV — XV, 778 
Величков, издатель — I, 124, 574
Вельде, владелец ресторана — XVI, 

78, 86, 89, 120, 473 
Вельзевул (библ.) — I, 157, 582;

X I, 35, 341, 401
Велътмаи А. Ф .— IX , 109, 479; XVI, 

350, 539
«Аттила и Русь IV и V вв. Свод 

историчесиих и народных пре
даний» — X V I, 350, 539 

«Приключения, подчерпнутые из 
моря житейского. Саломея» — 
IX , 109, 479

Велъчииский Ф .— XIV — XV, 116, 
574, 575, 901

Венгеров С. А.— II, 471, 476, 506, 
507; V, 143, 635, 638, 642: VI i 
670; VII, 614, 60s; VIII, 462, 
482; X V II, 124, 35 3; XV III,
257, 258

«Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых» — 
X V III, 257, 258

«Русские книги» — X V II, 124, 353 
«Антон Чехов. (Лнтературный пор

трет)» — II , 471, 176, 506, 507; 
V, 635, 638, 642; VI, 670; VII, 
699; V III, 462, 482 

Венгерова 3 . А .— VIII, 492
Рецензия на книгу М. Нордау 

«Вырождение» — V III, 492 
Веневич — псевдоним В. К, Стука- 

лича (см.)
Венера (м иф .)— II, 40: III, 51, 189, 

190, 577; X VI, 1(38 
Венера Медицейская, статуя неизве

стного скульптора — I, 156 
Венкстерн, цензор — X IV —XV, 798 
Вене А .— X IV —XV, 130. 459, 670, 

731, 828
Венский придворный театр — IV. 

488
Вепюков М. И.— VI, 695, X lV — XV, 

48, 224, 383, 385, 629, 705, 804, 
856, 889, 891

«Воспоминания о заселении Амура 
в 1857 — 1858 it . » — X IV — XV, 
48, 383, 385, 705, 804, 889 

«Общий обзор постепенного рас
ширения русских пределов в Азии 
и способов обороны их» — X IV — 
XV, 224, 629, 856, 891 

Вера Аркадьевна— XV II, 134, 367 
Верба, псевдоним неустановленного 

лица («Зритель») — X V III, 2о5 
Вербицкий И. В ,— XIV— XV. 114, 

115, 443, 825, 874 
Вергилий Марон Публий — XVII» 

330
«Энеида» — X V II, ззо 

Верди Д ж .— V II, 664, 065 
«Аида» — V II, 209, 665
«Отелло» -г- X VI, 522

«Риголетто» — IV , 349, 350: VII, 
203, 664; X V III, 103 

«Травиата» — V II, 203, 664; XVI, 
522

«Трубадур» — V II, 589 
Веревкин И. П .— VI, 656; X V III, 230 
Верениц, каторжный — X IV —XV, 

877
Вересаев (настоящая фамилия — 

Смидовнч) В. В .— X, 466—449; 
X V II, 149, 390 

«Рассказы» — XV II, 390 
«А. Г1. Чехов» («А. П. Чехов и 

встречи с ним») — X , 466—469; 
X V II, -390

<<Верешание Кириково, еже верста 
епископа Ноугородского Нифонта 
и инех» — XVI, 338 

Верещагин В. В .— V II, 359, 70ь 
«Самаркандский зиндан» — VII, 

359, 70S
Верегцагин С. А.— III, 588. X II, 395; 

X III, 472
Верещагин, издатель — XVI, 317 
Верин С.— XV II, 245 

«Чеховский уголок» — XV II, 245 
Верлен Г1.— XVII, 453 
Верп Ж .— I, 208, 584, 585; V, 121, 

407, 630; VI, 264; V III, 285 
«Дети капитана Гранта» — XIV —
XV, 352, 730, 884 

«Таинственный остров» — V, 121,
630

Верне Ю. И.— X, 128, 424 
Вернер Б . А. (псевдонимы — В.; 

Веди; Инкогнито; Ин-то) — III, 
534; IV, 494, 506, 5и7; V , 6о5, 
612; X V I, 138, 142, 469; XV III, 
83, 253, 254, 258, 296 

«Веселые рассказы» (в соавторстве 
с М. А. Вернером) — X V III, 258 

«Проказы мышей» — X V III, 258 
Вернер М. А .— III, 534, 494, 507; 

V , 605; V II, 646; X VI, 138, 142, 
469; X V III, 83, 257, 258, 296 

«Веселые ребята» (в соавторстве с 
Е. А. Вернером) — X V III, 258 

Верстовский А. Н .— I , 579
«Пан Твардовский» — I. 144, л79 

Вертер — см, Гете И, В ., «Страда
ния молодого Вертера»

«Верую» — II , 353; V, 282 
Веселитская-Божидарович Л , И. 

(псевдоним — В. Микулич)— IX , 
515; X , 399, 400, 426; X III, 373; 
XVII, 64, 184, 300, 301, 355, 406 

«Мимочка на водах» — X V II, 406 
«Черемуха» — X, 399, 400; XV II, 

64, 300, 301Веселитская, мать Л , И. Веселпт- 
ской — X, 400

Веселов Е. Д .— X V II, 189, 423 
Веселовский Ал-др. Н .— XVII, 22 i 

(?), 463
Веселовский Алексей Н .— IX , 446, 

445; X III, 393, 394, 411, 412, 499;
X VI, 478; X V II, 184, 223 (?), 407 

«Веселый попутчик. Юмористнч<-
с-кий сборник для дач, желеи- 
ныV дорог и пароходов, состав
ленный иг лучших песен и с цен, 
noceJ именных дачным местностям
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и загородным увеселительным 
заведениям» — I, 553 

Веселый Устюжанин — псевдоним 
А. В. Круглова (см.)

«Весельчак. Юмористический альбом 
с карикатурами. Сцепы, рас
сказы, стихотворения, шутки, 
остроты, 7гунлеты, каламбуры, 
мысли, заметки, изречения, па
родии, шаржи, экспромты, анек
доты и проч.» ■— I, 553 

«Весельчак-каламбурист, или Новая 
новинка из быта русского, не
мецкого, французского, амери
канского, еврейского и военного» —• 
I , 553

«Веспа-Прасна. Аллегорическое ше
ствие, устроенное на народном 
гулянье в Москве 21 мая 1883 г. 
М. Леитовским, по случаю 
свягцепного коронования их им
ператорских величеств» — см. 
Леитовскпй М. В.

Веспасиан Тит Флавий — V, 647 
«Вестник», газета — V II, 669 
«Вестник воспитания», журнал — 

X V II, 146, 381
«Вестник Европы», журнал — II, 

345, 473, 495, 514, 531, 534, 545, 
548; III , 535, 574; IV, 68, 463, 
464, 475, 478, 485, 493, 497, 498, 
511, 513; V, 608, 614, 620, 621, 
623, 625, 631, 635, 643, 650, 657, 
661, 665, 669, 676-, V I, 414, 415, 
420, 630, 638, 642, 643, 648, 655, 
665, 667, 668, 676, 684, 685, 693, 
698; V II, 636, 643, 668, 677—679, 
688, 702, 715, 722; V III, 40, 320, 
439, 442, 462, 477, 483,499, 500; 
IX , 74, 460, 461, 509, 525; X ,
68, 345, 348,377, 449, 461; X II, 
374; X III, 462; X IV —XV, 183, 
214, 338, 546, 685, 769, 778, 805, 
828, 844, 852, 853, 855, 856, 859, 
875, 881, 883, 886, 888, 889;
X V I, 497, 525; X V II, 298, 301, 
302, 457; X V III, 259

«Литературное обозрение» —
X IV —XV, 778

«Вестник и библиотека самообразо
вания», журнал — II, 471, 476, 
507; V, 635, 638; VI, 670; V II, 
699; V III, 462, 482 

«Вестник иностранной литературы», 
журнал — XVI, 397; X V II, 432 

«Вестник̂  литературный, полити
ческий, научный, художествен
ный с афишами», газета — X II, 313, 357

«Вестник Маньчжурской армии», 
газета — X , 342; XV II, 238 

«Вестник Ярославского земства», 
ежемесячное издание — XVI, 457

«Весы» — X , 349; X III, 352, 515
«Весь Петербург па 1894 гм — XVI, 523
«Весь Петербург па 1894—1896 гг.» —

X V II, 336
«Весь Петербург на 1895 гм — XVI, 

519; XV II, 328, 341 
«Весь Петербург на 1895—1896 гг.» — 

X V II, 343

«Весь Петербург на 1896 г.» — XV II, 
332

«Весь Петербург на 1902 г » — X VII, 
434

«Весь Петербург па 1903 г .» — XV II, 
318, 424, 432

«Весь Петербург на 1904 г.» — XVII, 
395, 425"

«Ветерочек», цыганская песня — IV, 
76, 475

Ветковсг.а« М.— VI, 643 
«Папироска» — VI. 643 

Ветров Д II.— XVI, 365 
Ветряков С.— XIV —XV, 365, 366, 
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Ветюпева С. Ф .— X V III, 91 
Вечеслов М. Г .—■ IX , 500, 507, 531; 

X V II, 127, 358
«Вечная память» —■ III, 170; VII, 

338
«Вечный жид» — см. Сю Э.
Вешняков — ем. Вишняков А. С* 
Виас — см. Биас
Вигель Ф. Ф ,— XIV — XV, 34, 768, 

772, 893
«Воспоминания» — X IV —XV, 34, 

768, 772, 893
Видуэцкая II. П .— X , 340

«А. П. Чехов и его издатель 
А. Ф. Маркс» — X, 340 

Видюкое Г. П .— X IV — XV, 258, 591, 
908

Виконт Элеопар, псевдоним неуста
новленного лица («Мирской толк» 
и «Слег п тени») — X V III, 251 

Виктор Эммануэль II — VI, 85, 640 
Вгпгторое — XVI, 162, 163
Вилар Ж .— X I, 383 
Виларе (Вплларе) А .— X V II, НО, 334 

«Энциклопедический медицинский 
словарь» —■ XVII, 110, 334 

Виленкин H. М. (псевдоним—-И. Мин
ский) — V, 143; V III, 422; 
IX , 440; X , 349, 374; XVI, 527;
X V II, 108, 328; X V III, 307 

«Литература и искусство» — X, 371 
«При свете совести. Мысли и меч.ы

о цели жизни» — V III, 492; X , 
349; XV II, 328

Вильгельм I Фридрих Людвиг ■— VII, 
407

Вильгельм Телль — см. Шиллер Ф., 
«Вильгельм Телль»

Вилъде И . Е. (К. Г.) — X VI, 18, 
56, 172, 435

Вилъде Э. А .— V II, 684 
Вилъморен А .— XVII, 143, 339
Винклер В .— I, 102, 122, 570; III, 

147, 569; X V I, 93, 124; X V III, 69 
«Виновата ли я...», русская народная 

песня — I, 124, 579 
Виноградов А .— XVI, 199 
Виноградов А.— XV III, 227, 264 

«Наши пословицы»— XV III, 21, 
227

Виноградов В. В .— VI, 672, 673;
X V III, 204, 247

«О языке Толстого» — X V III, 204 
«О языке художественной литера

туры» — VI, 672, 673 
«Очерки по истории русского лпте- 

ратунного языка X V II— 
XIX  вв.» — X V III, 247
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Виноградов В. К .— X III, 4SI 
Виноградов Г. II.— X V II, 282 
Виноградов К. Ф .— X IV — XV, 746, 

747, 828; X V II, 7, 249 
Виноградова К. М.— X, 421

«Страница из черновой рукописи 
рассказа „Дама с собачкой“» — 
X , 421

Вимоградова Надя — X VI, 368 
Винокуров А. Г .— см. о. Александр 

(Винокуров А. Г.) 
Винокуров-Чигарин Н . А .— XV II, 

184, 408
Виппер Ю. Ф .— XVI, 53, 434 
Вирц А .— см. Антуан Вирц 
Висковатов П. А .— X II, 304

Либретто оперы «Демон» — X II,
894

Еиссоеатий (Впшоватый) А .— X VI,
382

Витберг О. Ф .— X IV —XV, 306, 324, 
631, 873, 877, 887 

Еитгефт Ф. К ,—X IV —XV, 210, 216, 
542, 547, 632, 646, 830, 851, 854, 
872, 890

«Два слова об острове Сахалине» — 
XIV — X V, 210, 216, 542, 547, 632, 
646, 830, 851, 854, 872, 890

«Извлечение из рапорта команди
ра клипера „Всадник“» — X IV —
X V , 646, 851, 890

Витковский H . Н .— X V II, 136, 371 
Витте Е. (А.) М.— X V I, 365, 551;

XVII, 382
Витте И. Г .— X III, 345, 380, 486;

XVI, 365, 547, 551, 555; XVII, 
111, 141, 146, 148, 184, 231, 335, 
339, 368, 371, 375, 382, 387, 407;
X V III, 299

Витте С. Ю.— XVI, 209 
де-Витте, начальник Южного Саха

лина — X IV —X V , 646 
Витте фон — X V I, 91 
Виц, домовладелец — XV II, 182 
Вишневецкий Л .— XV II, 139, 373
Вишневский (настоящая фамилия — 

Вишневецкий) А. Л .— V, 625;
X II, 348; X III, 349, 379, 396— 
399, 401, 413, 424, 427, 134, 437, 
410—442, 444, 478, 489, 190, 493, 
496, 497; X V I, 567, .,-8; XV II, 
133, 184, 229, 366, 373, 385, 407, 
421, 462, 4иЗ; X V III, &36

«Клочки воспоминания» — V, 625;
X III, 349, 424; X V II, 407;
X V III. 236

Вишневский Ф. В .— СМ. ЧсрЬЫГОЕСЦ- 
Вишневскпй Ф. В.

В и чяков (Вешняков) А. С.— XVII, 
7. 248

В', ичков В. В .— X V II, 106, 324
«В и, от витры», украинский ро

манс — X , 46, 47
< Владивосток», газета — X I, 431; 

ЛIV— XV, 186, 214, 217, 243, 
278, 290, 291, 300, 331, 352, 354, 
365, 521. 617, 730, 745, 759, 769, 
765, 775, 791, 793—795, Г97, 806, 
807, 811, 814—816, 821—824,
83 3, 836, 838, 839, 843—845,
819, 850, 852, 854, 858, 864—866, 
868, 869, 871, 874, 876, 878, 879, 
881-884, 892, 893

«Исследования Ив. Сем. Полякова 
на острове Сахалине» — X IV — 
XV, 811

«Минские заметки» — X IV —XV
290, 868, 869, 893 

«Отрывки из воспоминаний ссыль
ного („На Сахалине“)» — XIV --
XV, 243, 858

Владимир I—II, 44; X VI, 331, ЗЬ2 
Владимир II Мономах — IX , 71"

XVI, 288, 291, 334, 337—33‘\  
354, 542, 543

«Поучение»— X V I, 291, 334, 337, 
354, 542, 543

Владимир — Димитрий Рюрикович, 
князь Киевский — XVI, 339 

Владимир Ярославич, князь галкц- 
шш — X VI, 337, 338 

Владимир Ярославич, князь новго
родский — XVI, 289 

Владимир — см. Направник Э. Ф , 
«Д \бровский»

Владимиров Л. Е .— X IV —XV, 302, 
647, 872, 892

«Учебник русского уголовного пра
ва» — X IV —XV, 302, 647, 872, 
892

Владимиров I-й, актер — X VI, 403 
Влааимирская А. Р .— X III, 431, 432 

«Две ранние редакции пьесы „Три 
сестры“» — X III, 431 

«Заметки на полях» — X III, 432 
«Владимирские губернские ведомо

сти», газета — X V III, 207 
«Владимирский историко-статисти- 

ческий сборник»— X V !, 300, 539 
Владиславлев „М. П .— X I, 389; XIV — 

XV, 750; XVI, 450 
Владиславлев С. М.— X IV — XV, 750 
Владос, содержатель ресторана в 

Москве — III, 113 
Власий, епископ севастийскнй — VI, 

381, 694; X VI, 293, 319 
Власов В . И ,— X IV —XV, 90, 97, 98, 

133, 134, 200, 208, 247, 259, 279, 
331, 338, 428, 580, 592,654, 810, 
818, 867, 879, 881, 886, 892 

«Краткий очерк неустройств. су
ществующих на каторге» — 
X IV —XV, 90, 97, 98, 133, 134, 
247, 259, 331, 338, 339, 427, 428, 
580, 592, 054, 818, 8", 9, 881, 886, 
892

«Вниз по матушке, по Во’гг...», рус
ская народная песня — III, 
283, 593; X VI, 409 

«Во льдах и снегах. Путешествие в 
Сибирь для поисков Ëi.cneôuuuu 
ка'гитана Делонга. У иль гма
Гилъдера, корреспондента Нью- 
Йорк Рералъд» — II, 547 

Вогюэ Э. М. де — V, 647: V I, 680, X , 
345, 349; X III, 354 

«Антон Чехов» — V, 647; VI, eso; 
X , 345, 349

Водзинский, сигналист — XVI, 189 
Водовозова (урожд. Токмакова, по вго- 

юому мужу Хорошко) Ы. И .— 
IX , 523; X , 416, 434, 435; X V I, 
366, 554; XV II, 134 

«Письмо в редакцию» — XVI, 554 
Воеводская А .— XIV— XV, 7 47 
Воеводский II. А ,— V II, 704, 706
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Воейков A. И .— X IV — XV, 825, 894 
«Климаты земного тара, в особен

ности России» ■— X IV —XV, 825, 
894

В оенно-м едицинская а>;адемия (Пе
тербург) — см Академия военно- 

медпцшюкал (Петербург ) 
«Военный {В оинский) ар т и кул»  — 

X V III,
«Военный сборник», журнал — X IV —

XV, 224, (529, 856, 891; X V III, 
219«Возбудитель удовольствий жизни, 
веселю:, любви и счастья, или 
Сокроет je дл.ч развлечения и при
ятного времяпрепровождения. 
Школа домашних увеселений для 
Молодых и пожилых. Подарок люб
ви и пикантные мотивы. Для 
обоих полов и всех сословий. Пол
ная библиотека шуток, смеха и 
шика». В 3-х т. Изд. С. И. Лсу- 
хпна — I, 553; X V I, 73 Вознесенский А л.— X III, 505 

«В М оскве»— X III , 505 
Вознщыи Н. А .— V I, 671; X II, 371 
Воинов, домовладелец — X V II, 184, 

409
Воинова Е. И .— X V I, 558 
Войтоловский П. Н.— X , 351

«Идеалы общественности в произ
ведениях А. П. Ч ехова»— X , 351 

«Вокруг света», журнал — X , 343;
X V I, 138, 142, 469; X V III, 83, 
257, 296

«Волгарь», газета — III, 537, 548
Анонимная рецензия на рассказ 

«Хирургия» — III, 537, 548 
Волгин А.— псевдоним А. А. Ход- 

нева (см.)
Волгина С. П .— X II, 345; X III, 445;

X VI, 58, 151, 449, 464, 472 
Волжский — псевдоним А. С. Глин

ки (см.)
«Волжский вестник», газета — VII, 

705; X II, 345, 353, 357, 359
Валленштейн М. Ф .— см. Волькен- 

Штсйн М. Ф.
Волков Г. Г .— X V I, 69, 443 
Волков Е. Е ,— X IV —XV, 436 
Волков И. В .— X V I, 54 
Волков Н . Д .— IX , 477; X III, 501 

«Мейерхольд» — IX , 477; X III, 
501

Волков, московский домовладелец —
X V II, 112, 118, 119, 186, 336;
X V III, 221

Волков-Семенов — см. Семенов-Вол
ков Н . Н .

Волковы В. И. и Е .— X V II, 337 
Волконская М. Н .— XIV —XV, 829 
Волконский Д . А .— X V II, 183 
Волконский С. Г.— X IV —XV, 829 
Волконский С. М .— X III, 406, 407 
«Волна», журнал — II. 550; IV, 283; 

X VI, 94, 124, 137, 138, 142, 170, 
382, 445; X V III, 209, 245, 252, 
255—257, 259, 266

Вологдин И. С.— X IV — XV, 755, 756, 
761, 814, 816, 825, 833, 845, 863 

Володимиров —■ XVI, 555 
Володимарчса М. А — X V I, 366, 555 
Володин М.— X V II, 137

Волос (миф.) — X V I, 301, 330 
Волох (Волхв, миф.) — X V I, 302 
Волохов О.— XVI, 343 
Волохов С. А .— X IV —XV, 757 
Волохова В .— XVI, 343 
Волоцкий — VI, 695

«В знак дружбы двух монархий.. » 
(совместно с H . Н . Забудским)— 
VI, 398, 595, 695 

Волошснков — V III, 470 
Волошин (Кириенко-Волошин)

М А,— X, 472
«Литературные характеристики» — 

X , 472, 473
«Волховник» — XVI, 303 
Волховской (настоящая фамилия — 

Лсфлер) Ф. П .— X I, 438; XVI, 
27, 29, 410

Волчанинов М. Г.— VII, 723; XVII, 
107, 325

Волчеико С. А.— XIV — XV, 836, 902 
Волынская В .— X VI, 26, 27; XVIII, 

268, 269
Волынский А. Л .— псевдоним

А. Л. Флексера (см.)
«Волынь», газета — X V II, 315 
Волъкетитейн Л. Ф .— XV II, 134, 

222; X V III, 215
«А. П. Чехов. Воспоминания» — 

X V III, 215
Волъкетитейн М. Ф .— IX , 440; 

X V II, 339
Вольное В. И .— XIV —XV, 757, 875 
Вольное экономическое общество 

(Петербург) — V II, 625 
Вольный В .— псевдоним Вл. Г. Воль

тера (см.)
Вольский С.— XVI, 351, 539

«Об Иппократе и его учении, с пе
реводом на русский язык трех 
славнейших и подлинных его 
книг» — XVI, 351, 539 

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) —II, 
150; V II, 562, 647, 666; VIII, 
97, 463; X III, 161; X V I, 135 

«Послание к автору новой книги о 
трех самозванцах» — V III, 97, 
463

Вольф А. М.— IV, 487, 507 
Вольф М. О.— IV , 278, 504; X V III, 

234
Волъфгейм Г.— IX , 446 
Воля — см. Трощинекие Нелли, 

Воля, Лида
«Вопросы к Богородице о недуге есте

ственном, еже именуется Тря- 
совица» — XVI, 315 

«Вопросы нервно-психической меди
цины» — X V II, 385 

«Вопросы философии и психологии», 
журнал — X V II, 295 

Воровский В . В . (псевдоним — Ю. Ада
мович) — X , 352, 353 

«Лишние люди» — X , 352 
«А. П. Чехов» — X , 352 
«А. П. Чехов и русская интелли

генция» — X , 352 
Ворогулин, актер — X I, 404 
«Ворона в павлиньих перьях. Худо

жествен по-юмористический сбор
ник с карикатурами» — I, 553 

Воронин, каторжный — XIV— 
XV, 303, 872
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Воронков, домовладелец— X V II, 138 
Воронов Ф. А .— X V II, 182 
«Воронограй» — X VI, 303 
Воронцов М. С., князь — VII, 3G7, 

425; X VI, 543Воронцов, владелец магазинов — 
II, 41

Воронцов, домовладелец — X V II, 133 
«Восковая женщина (из воспоминаний 

сыщика!» — III, 590 
Воскресенский В. А.— V, 676 
Воскреси некий И .— XVI, 552

«Историческая записка о Ялтин
ской женской гимназии за двад
цатипятилетие ее существования 
(с 1876 — по 1901 год)» — XVI, 
552

Воскресенский, домовладелец— XVII, 
139«Воскресный досуг», журнал — XVI, 
352, 537, 539, 540 

Воссидло И. М.— X III, 463 
«Восток», газета — II, 481 
«Восточное обозрение», газета — II, 

514; IX , 495; X , 351, 447, 461; 
X I, 431; X II, 354; X III, 352, 
457; X IV — XV, 751, 753, 763—
765, 767—769, 772, 773, 793,
794, 808, 842, 881

«Восход», журнал — II, 481 
Восьмой съезд врачей им. II. И. Пи

рогова — ем. Съезд врачей 
Врач, подпись неустановленного ли

ца — V, 620
«О врачах. Письмо в редакцию» — 

V, 620
«Врач», газета — II, 14, 21, 482, 48 г; 

IV , 149, 487; V , 165, 634; V II, 
146, 651; V III, 87, 463; XVI,
107, 416, 460, 512; X V II, 53, 123, 
291, 352

«Обязанности и права врачей. 
Этические правила, принятые 
Варшавским обществом вра
чей»— X VI, 111, 460 «Врачебная помощь» — см. Погожсв 
А. В.

Врзал А .— V, 615; VI, 649 
Вронды Е. С.— III, 597 
Вронская (Донец-Вронская) H . М.— 

X V I, 120, 121, 463 
Рецензия на спектакль «Предло

жение» — X I, 439, 440 
«Все врут календари» — см. Грибое

дов А. С., «Горе от ума» 
Всеволжский И. А .— X II, 316, 384, 

385; X III, 364
Всеволод I Ярославин — X V I, 334,

336 (ошибочно назван Ярослав),
337

Всеволод III Большое гнездо — X VI, 
339

Всеволод Святославич, по прозванию 
Чермный — X V I, 339 «Вселенная», журнал — X , 422

Всемирная выставка (Париж,
1878 г.) — V, 672, X II, 379 

Всемирная выставка (Париж,
1900 г.) — X V II, 71, 171, 353 
358

Всемирная выставка (Чикаго,
1893 г.) — IX , 91, 271, 457, 458; 
X V I;, 17, 30, 264, 329

«Всемирная иллюстрация», журнал — 
I , 565; II, 551, 552; III, 549; IV, 
68, 474; V II, 305; V III, 354, 418, 
439, 441, 442; X V I, 13, 396, 401, 
484, 485; X V II, 322, 403 

«Всемирная слава» — II, 354 
«Всеобщая история с IV столетия до 

нашего времени» — X V II, 129, 
362

Всероссийская рыбопромышленная < 
ставка (1889 г.) — X IV —X ■/,
869

Всероссийски я художестзеннс-i. ра-
мтиленная выставка (Мот .ч, 
1882 г ) — I, 575, 576; X V I, 6, 
404, 406, 420, 421; X V III, 48 

Всс-российо.ая художественно-про
мышленная выставка (1885 г.) —
X V I, 170, 171

Всеслав Брячиславич, князь — XVI, 
289, 322, 333

«Всех цветочков более розу я любил», 
водевиль ■— X V I, 428 

«Вся Казань. Адресная и справочная 
книга с приложением плана горо
да» — X V II, 385

«Вся Москва ..», адрес-календарь —
X V II, 150

«Вся Москва на 1894—189.' гг.» — 
X V II, 336

«Вся Москва па 1895 г.» — X V II, 343 
«Вся Москва на 1896 г.» — XVII, 

422, 423
«Вся Москва на 1902» — X V II, 383, 

384, 388, 389, 418, 420, 433 
«Вся Москва на 1903 г.» — XVII, 

315, 318, 384, 386, 391, 392,
394, 401, 416, 418, 420, 421 

«Вся Москва на 1904 г.» — XVII,
395, 410, 418, 420

«Вся Россия. Адрес-календарь Рос
сийской империи» — X, 424 

«Вся Россия. Русская книга промыш
ленности, торговли, сельского 
хозяйства и администрации. Тор
гово-промышленный адрес-кале 11- 
дарь Российской империи» — 
X V II, 337

«Вся Самара» — X V III, 309 
«Вторая молодость» — см. Невежин 

П . М.
Второй съезд врачей — см. Съезд 

врачей
Вуколов Л. И .—III, 592

«Чехов и газетный роман („Драма 
на охоте“)» — III, 592 

Вулкан (миф.) — III, 189 
Вульф D.— X IV —XV, 806 
Вулъферт А. К .— X VI, 63 
Вучетич, домовладелец— X V II, 192 
«Вчера ожидала я друга...», цыган

ская песня — I, 390, 591 
Высоцкий В. И .— X V I, 179, 200, 213 
Высоцкий И. И. (псевдоним — Кре

мень)
«Мозаика („Чайка“ на сцене Киев

ского драматического театра „Со
ловцов“)» — X III, 375 

Высшая русская школа в Париже — 
X V II, 436Высшие женские курсы в Казани — 
V, 645
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Высшие женские курсы в Киеве — V, 
645

Высшие женские курсы в Москве (кур
сы В. И. Герье) — V, 645; IX , 
41, 461; X V I, 75, 380; X V II, 413, 
414, 456; X V III, 294 

Высшие женские курсы в Петербурге 
(Бестужевские курсы) — V,
645; X , 358; X V II, 186, 328, 415 

Вышеславцев А. В .— X IV — X V, 133, 
802, 828, 841, 855, 888 

«Очерки пером и карандашом, из 
кругосветною плаванья в 1857, 
185*8, 1859 и 1860 годах»— X IV —
XV, 133, 802, 828, 811, 855, 888 

Вышнеградский И. А .— X I, 430;
X V I, 234, 498

«Вьюшка», кадриль — III, 84, 492 
Вяземский В. В — IX , 501, 502 
Вяземский П. А .— III, 593; X II, 400 

«Ильинские сплетни» — X II, 400 
Вязмитин И ., псевдоним неустанов

ленного лица («Зритель») — 
X V III, 77, 265

Вязовский (настоящая фамилия — 
Анучин) Ф. П .— X I, 890, 406, 
416Вячеслав Владимирович, князь —■ 
X V I, 335

Г., переводчик— X V I, 440 
Г. («Волжский вестник») — X II, 359 

«„Иванов“, др. Ан. Чехова (Бене
фис г. Шувалова)» — X II, 359 

Г. («Русское обозрение») — IX , 478 
«Летопись современной беллетри

стики» — IX , 478 
Г. («Южный край») — X V III, 307, 

308
«„Рассказы“ г. Чехова» — X V III, 

307, 308
Г. В. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 251 
Г. В. («Стрекоза») — I, 58о 

«Которая из двух? (Материал для 
романа)» — I, 586

Г. Г., доктор — ем. Грудпнскпй Г.Г, 
Г. М .— X V I, 366 
Габай А. 10.— V, 332, 654 
Габе Ш .— X V I, 405

Либретто оперетты «Корневиль- 
ские колокола» (в соавторстве с 
Клервилем) — X VI, 405 

Габорио Э,— II , 216, 516;  III, 244, 
402, 592; IV, 27, 468 

«Господин Л екок»— II, 419, 516; 
III , 249, 276, 390, 592, 594; IV, 
468

«Дело под As ИЗ» — III, 592 
«Петля на шее» — III, 592 
«Преступление в Орсивале» — III, 

592
«Убийство госпожи Леруж» — III, 

592
Габриэль, врач Бориса Fo-van^a —

XVI, 341
Гавриил — см. Кремяпг -.п Г. 
Гсирилов II. Е .— IX , 461; X VI, 497'

X V II, 410
Гаврилова Ф. II.— X IV — XV, 251. 

851
1 чврiLiut.il — см. Ха) ченко Г. А.

Гадкий утенок — см. Андерсен Г. X- 
«Гадкий утенок», инсценировка рас

сказа Чехова «Володя»— VI, 
664

«Газета А. Гатцука», газета — I, 5 "> ", 
559, 602; X V I, 142, 394, 39 
401, 485, 487, 488, 491; XVI ! I, 
48, 265, 303

«Газета для всех» — X V III, 310 
«В чем причина» — X V III, зю 

Гай Юлий Цезарь — см. Цезарь Гай 
10 лпй

Гийдебуров В. И .— X , 398; XV П, 
184, 222, 408

ГайОебуров И. А .— V II, 639; Y ’jI, 
418, 419, 414\ X V II, 408 

Гайсебуров П. П — X V II, 414 
«Испытание лаврами» — XV II, 411 

Гайдук В . К — X, 360, 431
«Из отношений А. П. Чехова с 

журналами „Жизнь“ и „Начал./1»
— X , 434

«К творческой истории рассказа 
А. П. Чехова „У знакомых“» —
X , 360

Гайка № 2, псевдоним неустановлен
ного лица («Мирской толк») — 
X V III, 245

Гайка № 3, псевдоним неустановлен
ного лица («Мирской толк»)
— X V III, 245

Гайка м 8, псевдоним неустановлен
ного лица («Мирской толк») — 
X V III, 245

Гайка №13, псевдоним неустановлен
ного лица («Мирской толк»)
— X V III, 245

Гайка № 666, псевдоним неустанов
ленного лица («Мирской толк»)— 
X V III, 245

Галеви Л .— III, 585; V, 664; X , 414; 
X VI, 401

Либретто оперетты «Орфей в аду» 
(в соавторстве с Г. Кремье) — 
X , 414

Либретто оперетты «Прекрасная 
Елена (в соавторстве с А. Мелья- 
ком) — 111, 585; V, 664 

«Фру-фру» (в соавторстве с А. Ые- 
льяком) — X VI, 401 

Галенковская О. Г.— V II, 638, 639 
«Галерея русских писателей» — XVII, 

146, 381
Галицкий С. С.— X II, 345 
Галкин-Враской М. Н .— X IV —XV, 

108, 156, 160, 297, 711, 745, 747, 
755, 7<9, 780, 789, 791, 868, 822, 
823, 824, 827. 851, 863, 870 

«Записка начальника Главного тю
ремного управления» — X IV — 
XV, 822, 823

«Поездка в Сибирь п на остров Са
халин в 1881 — 1882 гг. Из пу
тевого дневника»— XIV —XV,
822

Галлер К. П .— X V I, 479 
Га 'ч-'нскгй С.— XIV7—XV7, 244 
Гальперин М — X V II, 287 

«Воспоминание о Чехове» — XVII, 
287

Галъперип-Камш С п а й  П. Д — IX . 
507; X III, 355, 517; XV II, 185, 
409
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Галя — X VI, 368
Галяшпии (Голяшкпн) К. А .— XV II, 

122, 184, 224, 351, 408 
Гамберг И .— X IV —XV, 231, 563,

857
Гамбетта Л. М .— II, 10, 386, 387; 

IV, 163, 491; X II, 205, 399; XVI, 
124, 135, 136, 204, 487; XVII, 
49, 288"

Гамбургский зоологический сад — 
см. Зоологический сад (Гамбург) 

Гамбургский музей — XVI, 249 
Гамилъкар Барка — I, 149, 580;

X I, 22, 337
Гамлет — см. Шекспир У., «Гамлет» 
Гамлет — псевдоним П. И. Вейп- 

берга (см.)
Ган Г И .— X V II, 39 
Гайдаров — X VI, 171 
Ганзен (Гансен) И .— II, 319, 321, 

322, 540
Ганзен П. Г .— X V II, 141, 376 

«Трудовая помощь в скандинавс
ких государствах» — XV II, 14 1, 
376

Ганин А. Л .— X IV — XV, 44, 2Г>6,
589, 803, 860

Ганина К. Д .— X IV —XV, 44, 256, 
381, 803, 860

Ганнибал — I, 149, 580; VI, 130; X I, 
22

Гантовср А. В .— XIV —XV, 897 
«Залоговое право» — X IV —XV, 

897
Гаранина — XIV —XV, 204, 257, 330, 

530, 674, 850, 881, 878 
Гарбелъ А. А .— X V II, 147, 385, 387 
Гарбузов С. С.— X IV —XV, 290, 291, 

635, 903
Гарден (настоящая фамилия — Вкт- 

ковекпй) М.— X V II, 49, 289 
«Dostolewsky» — X V II, 289 
«Theater und Literatur» — XVII, 

49, 289
Гарден, изобретатель — IV, 107, 480;

X VI, 173
Гарин (настоящая фамилия — Михай

ловский) Н . Г .— X , 341, 342, 
353; X IV — XV, 768; X V II, 149, 
238, 393, 424

«Детство Темы. (Из семейкой хро
ники)» — X V II, .393 

«Карандашом с натуры» — X IV — 
XV, 708

«Несколько лет в деревне» — XVII, 
393

«Памяти Чехова» — X, 341, 342;
X V II, 238, 393

Гарин-Випдит Д . В. (настоящая 
фамилия — Виндкнг; псевдо
ним — Д . Гарин) — [II, 554, 557; 
VI, 705; IX , 489; X I, 404; X III, 
357; XV II, 7, 184, 249, 408 

Гаркави В. О.—- XVI, 134, 179, 212 
Гарковенко П .— X VI, 302, 539 

«Война России с Турцией 1877 —- 
1878 года. Подробное описание 
военных подвигов» — XVI, 302, 
539

Гарпия (миф.) — I, 57, 505, 566
Гарт Ф. Б .— I, 585
Гартман Э.— V, 627; X VI, 500

Гаршин В. М.— II, 474; III, г>3б;
IV, 461; V, 143, 632, 666; VI, 
626, 677, 688; V II, 616, 630, 61-г, 
643, 659—661, 683; VIII, 127, 
459; IX , 515; X , 387; X II, из; 
X IV —XV, 160, 494, 745, 838. 892

«Из воспоминаний рядового Ива
нова» — XIV —XV, 160, it>4,
838, 892

«Красный цветок» — V III, 459 
«Сигнал» — V II, 683 
«Сказание о гордом Аггее» — V, 

666
«Художники» — IX , 515 

Гаршин Евг. М.— VII, 620, 636, 
637, 639—641

«Литературные беседы» — VII,
636, 637, 639—641 

Гатцук А. А .— III, 162, 572, 573;
X V I, 49, 142, 394, 308, ; ч), 
401, 431, 485, 487, 489, 49 V 
X V III, 303

Гауптман Г .— IX , 445; X III, 344, 
357, 426

«Ганнсле» — X III, 356 
«Одинокие» — X III, 344 

Гациский А. С .— X VI, 300, 542
Гвидо (Гидо) — VIII, 47 1;  XVII, 8 
Гвоздев И. М.— X IV —XV, 897  

«Систематический перечень судеб
но-медицинских данных в прак
тическом, преимущественно, при
менении их к общественным 
потребностям» — X IV —XV, 8 9 7  

Гвоздева М. Ф .— XV II, 182, 187, 402, 
418

Гвоздевич М. М .— XVI, 557 
Ге Г. Г .— X I, 421; X II, 346, 398; 

X III, 446
Ге И. H .— X II, 360, 361

«Товарищество московских дра
матических артистов. Бенефис 
В. Н. Давыдова. „Иванов“, коме
дия в 4 действиях, соч. А. Че
хова» — X II, 360, 361 

Ге H . H .— X V II, 222, 453 
Гегель Г. В. Ф .— V II, 137, 432, 692; 

X II, 34
Гедеонов С. А .— XVI, 24, 407

«Василиса Мелентьева» (в соавтор
стве с А. Н. Островским) — X II, 
365

«Смерть Ляпунова» — XVI, 24, 
25, 407

Гедике И. И .— X II, 347; X III, 445 
Гей — псевдоним Б. В. Геймана (см.) 
«...Гей, ты, хлопчик, маненъкий» —

V, 475, 676
Геймам (псевдоним — Гей) Б. В .—

VI, 691; XV II, 221 
Гейман К .— I, 157, 582
Гейман М. (H .) — X IV —XV, 194. 

528
Геймбрук О. В .— X IV —XV, 97, 150, 

152, 292, 420, 477, 480, 575, 761, 
776, 787, 819, 836, 859, 869 

Геймбрук О. П ,— X IV —XV, 575. 
787 886

Гейне V.— IV, 209; V III, 85; X, 475; 
X I, 99, 338; X II, 319; X III, 386;
X V II, 260, 311, 336

«Гренадеры» — X III, 10, 386;
XV II, 83, 311
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Гейне из Вельска, псевдоним неуста
новленного лица («Зритель»)
— Х Л аи , 265

Гейне из Тамбова, псевдоним П .И .Ве- 
йкбсрга (см.)

Гейнце, псевдоним неустановленного 
лица («Зритель») — X V III, 265 

Гейтеп Л . Н .— X VI, 125 
«Гейша»— см. Гринбвнк Г., Джонс С., 

Холл О.
Геккер Н . Л .— X , 445, 444 

«„В овраге“, Новая повесть Антона 
Чехова» — X , 443, 441 

Гекуба (миф.) — V II, 244, 260, 669;
X V I, 149, 163, 178, 472, 477, 482 

Гелъвалъд Ф .— X IV —XV, 218, 551, 
855, 892

«Естественная история племен и 
народов»— X IV —XV, 218, 551,

855, 892
Гельман Л . Г. (псевдоним — Лев Жда

нов) — X III, 347, 451, 452
«„Три сестры“ на сцене Художест

венного театра» — X III, 317, 
451, 452

Гельмгольц Г. Л . Ф .— II, 485 
Гелърст М. В .— X ., 473 

«Из нашей текущей литературы»— 
X , 473

Гелъцер А. Ф .— X VI, 405 
Гелыиер И. Ф .— X IV —XV, 757 
Гене Р .— см. Жене Р.
Генералов Б .Ф . или И. Ф .— X V I, 125, 

126
Генерозов В. В .— X V II, 107, 325 
Генкин H . С.— X V I, 179 
Геннадий, архиерей — VII, 695, 696; 

X V III, 230
Генрих IV ,  германский император — 

IV , 243, 500, 501
Генрих V I I I , английский король —

X VI, 514
Генслер И. С.— X V II, 114, 341 

«Гаваньские чиновники в быту, или 
Галерная гавань во всякое время 
дня и года. Пейзажи и жанр» —
X V II, 114, 341

«Куллерберг, или Как гуляли пе
тербургские немцы на Иванов 
день»— X V II, 114, 341 

Географическое общество, импера
торское русское — III, 113; 
VI, 559; V II, 693; X IV — XV, 
30, 135, 143, 216, 219, 410, 456, 
552, 776, 791, 801, 811, 825, 868, 
889, 891, 892; X V I, 317 

Георгиевич Н .— псевдоним Н. Г, Д1е- 
буева (см.)

Георгий Победоносец, св.— V, 462, 
675; VII, 51; X IV — XV. 14; X VI, 
305, 318, 319 

Гера (миф.) — III, 579 
Герасим, дворецкий в доме Дросси — 

X III, 482
Герасимов, гравер — VI, 487, 640 
Гербер Ю. Г .— I, 582; II , 540; XVI, 

440
«Арифа, жемчужина Адена» — I, 

156, 157, 582
«Лесной бродяга»— П, 320, 540; 

III, 599; X V I, 65, 380, 440, 441 
Герберштшп С»— Х \Ч , 331, 350,

539

«Записки о Московии» — XVI, 
331, 350, 539

«Гербовник» («Общий Гербовник 
Всероссийской империи») — V, 

675
Гереинус Г.— X V I, 438 

 ̂тЛекспир» — X V I, 438 
Герпман Э.— X V I, 346, 348, 536,

539, 541, 544
«Историческое повествование о 

важнейших Смутах в государстве 
Русском, виновником которых 
был царевич князь Дмитрии Ива
нович, несправедливо называе
мый Самозванцем» — X VI, 346, 
348, 536, 539, 544 

Геркулес (миф.) — III, 166; V, 590;
ЛЧ1, 263: X V II, 458 

Герман В .— V II, 658 
Германович С. А .— X V I, 92, 118,

121, 453, 463
Гсрнбер Ю.— см. Гербер Ю. Г. 
Тернер Е .— X VI, 401 

«У дверей будуара»— ХЛЧ. 401 
Геродот — ЛЧ, 293; V III, 496

История в 9-ти книгах — ЛГШ , 
496

«Герольд», газета — VI, 065; VII, 
в>>8

Герострат— II, 250, 439, XVI, 107 
Герсои А. М. (псевдоним — ( озонт 

Смарагдов) — II , 458, 468, 542; 
III, 582; X V I, 412; X V III 77, 
205, 206, 261

«Осколки московской ж изни»—х \ а , 412
Герстер-Гардиии Э.— I, 5'.н>
Герушов Л. С.— X V I, 367 
Герц-н Д . М.— X V III, 213 

«Картинки петербургской бедно
ты» — X V III, 213 

Герцен А. А .— IX , 527, 528; XV II, 
124, 355

Герцен А. И.— IX , 527; X , 443; 
X IV —X V, 769; X V II, 49, 288, 
355; X V III, 334 

«Былое и думы» — X, 443 
«Кто виноват?» — V II. 702; VIII, 

436; X II, 352
Герцен (урожд. Захарьина) Н . А.— 

X V II, 288
Tepiçen Н. А., дочь А. И. Герцена —  

IX , 528; X V II, 355 
Герцог М.— X, 406 
Гершельмаи К. Р.— II , 254, 524; 

X V I, 60, 436
Герилелъман О. Ф .— X V II, 184, 408 
Гершензон М. О.— V. 638; X , 472; 

X III, 508, 513
«Литературное обозрение» — V, 

638; X , 472; X III, 508, 513 
Герье В . И.— V, 645; IX , 41, 461; 

X VI, 75, 380; X V II, 413—415, 
456; X V III, 294

Гессе А. К .— III, 66, 552; XVI, 72, 
106

Гёте И* В .— I, 279; III, 147; V, 
590, 636, 668; V II, 562, 666, 
696; V III, 333; IX , 55; XI, 99, 
350, 387; X VI, 63, 82, 102, 458, 
479; X V II. 512, 438; XVIII, 256 

«Лесной царь» — X V I, 102, 458
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«Миньона» («Годы учения Вильгель
ма Мейстера») — X VI, 169, 479 

«Страдания молодого Вертера» — 
VII, 632

«Фауст» — I, 279; III, 467; V, 
191, 419, 530, 636, 668; V II, 374, 
514; X V II, 86, 312, 438 

'ефтер И. H .— X VI, 107, 112 
Гиацинтов В. Е .— X II, 322 

«Жестокий барон» — X II, 322 
Тибет Е. II — X V III, 309 

«Сокращения А. П. Чеховым рас
сказа В. Г. Короленко „Лес шу
мит“» — X V III, 309 

Гиллин А. Л. (псевдоним — Маркиз 
Ту;кур-Парту) — III, 390; X V I, 
485, 486

«Братоубийца» — III, 590 
«Процесс Рыкова и К°» — XVI, 

485—487 
Гилъдер У.

«Во льдах и снегах. Путешествие в 
Сибирь для поисков экспедиции 
капитана Делонга, Уильяма Гн- 
льдера, корреспондента газеты 
«Нью-Йорк Геральд» — II, 547 

Гилъкен И .— X VI, 340 
Гиляров Ф .— X V I, 89, 135 
Гиляров — см. Гиляров-Платонов 

Н . П.
Гиляров-Платонов Н. П .— I, 156, 

582; II , 481; III, 189, 577; X VI, 
64, 68, 93, 147, 185, 439, 442, 486 

«Заметки на городскую смету» — 
X V I, 147

«Избавьте раков от мучений» — 
XVI, 68, 442

Гиляровская М. И .— X V III, 223 
Гиляровская Н . В .— XVII, 107, 325 
Гиляровский В. А. (псевдонимы — 

Гиляй; Дядя Гиляй; Джурба; 
Лентяй; Уголек) — III, 582; IV, 
477, 491; V , 669; VI, 703; IX , 
537; X I, 413; XIV— XV, 799; 
XVI, 395, 412, 413, 415—417, 
435, 436, 475, 484; XVII, 106, 
107, 240, 254, 323—326, 431;
X V III, 12, 221—223, 229, 251, 
254, 265, 293

«Антоша Чехонте» — X VI, 435, 
436

«Веселые дни А. П. Чехова» — 
X V III, 222, 223

«Друзья и встречи» — XVI, 435, 
436; X V III, 223

«Жизнерадостные люди» — XVI, 
484; X V III, 293

«Заметки. Накануне у М. П. Че
ховой» — X I, 413\ X V II, 240 

«Москва и москвичи» — V, 669; VI, 
703; IX , 537; X VI, 395 

«Осколки московской жизни» — 
X VI, 412, 413, 416, 417 

«Песня Дона» — XV III, 221 
«Сюжет рассказа „Злоумышлен

ник“» — IV, 477
«Типы и картинки»— X IV —XV, 

799Гименей (миф.) — I, 414; III, 101, 
470; VI, 302

Гимназист, неустановленное лицо — 
XVI. 368

Гинкель Е._— X V II, ПС, 342

Гиикен Ант.— X V III, 209 
«О чтении и книгах» — X V III, 209 

Гинне К .— X VI, 88; X V III, 243 
Гинц М. П .— X VI, 366 
Гинцбург А. Д .— XV II, 138 
Гинцбург (правильно Гинзбург) 

Г. О .— IV, 185, 493 
Гипце A. H .— X IV — XV, 97, 164,

199, 201, 251, 427, 533, 806, 
814, 819, 820, 839, 882, 884 

Гиппиус (в замуж. Мережковская) 
3 . Н ,— II , 527; VIII, 430; X III, 
515; X V II, 53, 251, 291, 431

«Зеркала» — X V II, 53, 291, 431
«Что и как» — X III, 515 

Гиппократ— X I, 171. XVI, i l l ,  
351, 539

Гиртль Й .—• X V I, 448 
Гирш В. В ,— XVII, 121, 125, 185 

190, 429
Гиршман Л. Л .— XV II, 128, 184 

227, 291, 360, 408, 429, 460 
Гиршман С — X V II, 185, 410 
Гиршман 10. А .— X V II, 360 
Гисланцони А .— V II, 665 

Либретто оперы «Аида» — VII, 665 
«Гистория о славном и храбром бога

тыре Илье Муромце, сыне Ива
новиче, и о Соловъе-Разбойнике»—-
X VI, 488

Гитович Н. И .— X II, 321; X III, 
391; X V I, 387, 504, 508; 531;
X V II, 282; X V III, 208, 214, 215 

«Вопрос остается открытым» —
X II, 321

«Когда же был написан „Дядя Ва
ня“?» — X III, 391; X V II, 282 

«Почему работа осталась незавер
шенной?» (О медицинской дис
сертации Чехова)» — X VI, 531 

«Чехов или Белобородов?» —
X V III, 208

Гиттер А. В .— XVI, 95, 412, 455 
«Главная вспомогательная медицин

ская касса»— X V II, 116, 188, 
343, 419

Глаголев А. С.— X V II, 132, 365
Глаголев — X V I, 352, 537, 539

«Наши колдуны» — XVI, 352, 353, 
537, 539, 540

Глаголь С.— псевдоним С. С, Голоу- 
шева (см.)

Гладенюк, владелец гостиницы — 
X V II, 128

Гладкий Т ,— XIV — XV, 70, 403 
Гладстон У. Ю.— I , 145, 149, 153, 

157, 579; И , 220, 430; III, 57, 
581; 583; IV, 479,- V, 177, 310, 
634, 652, VII, 169: XVI, 224, 491 

«Studies on Homer and the Homeric 
Age» — V, 634

Глазер А. К ,— X IV —XV, 794 
Глазунов И. И .— X IV —XV, 772, 889, 

X V I, 227, 493, 494 
Глазунов, домовладелец — XVII, 

182
Глама-Мещерская (настоящая фа

милия — Барышева) А. Я .— III, 
555; X I, 416, 417, 420, 429; XVI, 
79, 173, 402, 408, 427, 428, 449. 
464, 480, 495, 519 

«Воспоминания» — III, 555; XI, 
416, 417; XVI, 427, 428, 464
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«Гласность», газета — I, 553 
Г.тссби Е. P .— X III, 487 
Глеб, князь муромский — X VI, 295 
Глебов, Игорь — псевдоним Б. В. 

Асафьева (см.)
Глебов муж Д .М . Мусиной-Пушки

ной (см ) — XV II, 225 
Глебова Д . AI.— см. Мусина-Пушкина

Д. м.
Глебова AI. М.— X II, 372, 389, 390 
Глеи П. П .— XIV —XV, 175, 284,

5 0 8 ,  826, 830, 841, 867, 885, 889 
«Отчет о путешествии по острову

Сахалину»—X IV —XV, 175, 284, 
826, 841, 867, 885, 889 

Глинка  А. С. (псевдоним — Волж
ский) — II, 528; V, 635, 644,
651; V I, 645; V II, 675, 677; VIII, 
466, 483, 484, 494, 511; IX , 464, 
478, 506; X , 348, 349, 366, 367, 
389, 403, 413, 428, 429, 448; X II, 
362; X III, 506, 508, 509, 513 

«„Вишневый сад“ Чехова в Художе
ственном театре» — X III, 508,
509, 513

«Очерки о Чехове» — II , 528; V, 
635, 644, 651; ЛЧ, 645; V II, 675, 
677; V III, 466, 483, 484, 494, 
511; IX , 464, 465, 478, 506; X, 
348, 349, 366, 367, 389, 403, 413, 
428, 429, 448; X II, 362 

Глинка М. И .— II, 542; V, 644, 
663; V III, 3 4 6 ;  X I, 117; X II, 
394; X VI, 265

«Жизнь за царя» — II, 326, 542; V, 
258, 644

«К Молли» — V, 376, 663 
«Не называй ее небесной...» — V, 

378, 663
«Разуверение» — X II, 394 
«Руслан и Людмила» — X V I, 186, 

265, 521
«Сомнение» — X II, 137, 269, 394

Глинка  Ф. BE.-— VI, 681 
«Узник» — V I, 290, 681 

Глинский  Б. Б .—• V II, 614; X IY — 
XV, 895

«Николай Михайлович Ядринцев»— 
XIV — XV, 895

«Глитай, абож паук» — см. Крошш- 
шщкий М, Л ., «Мироед, или 
Паук»

Глоба Ф. С—  XV II, 143, 378 
Глуваковский  М. Н .— X V II, 222 
Глумов — см. Островский А. Н ., «На 

всякого мудреца довольно про
стоты»

Г луховскай В. С.— XV II, 453 
Глыбин И .— X IV —XV, 244 
Гнедич П. П .— ЛЧ, 181, 661; VII,

622; X I, 435; X II, 322, 372,
377, 378, 397, 398; X III, 346,
382, 407, 408, 445, 469; XVI,
261, 517, 519; XV II, 64, 184,
226, 284, 299, 302, 329, 409, 453, 
459; X V III, 74

«Горящие письма» — X II, 372 
«Для успокоения нервов. Сленуша 

и другие рассказы» — X V II, 64,
299

«Женя» — X V III, 74
«Книга жизни, Воспоминания,

1855— 1918» — X II, 322, 398;
X V II, 329

«„Чайка“ г. Ан. Чехова» — X III, 
346, 382

Гобято  А. С.— X V II, 184, 408
Говард  Д ,— X IV —XV, 188, 218,

550, 551, 777, 84G, 855, 892 
«Life w ith Trans-Siberian Sava

ge4» — X IV —XV, 188, 218, 550,
551, 777, 846, 855, 892 

Говердовский  E. A .— X III, 486;
XV II, 185, 409, 410 

Говоров, заводчик —• III , 206, 584 
Говоров К .— псевдоним К. И. Мед- 

ведского (см.)
Говоруха-Отрок  IO. Н . (.псевдонимы— 

10. Николаев, Юрко, подпись 
— Г.) — V II, 618, 620, 676, 677, 
679, 706, 713, 715; V III, 423, 424, 
427, 456, 461, 477, 482, 494, 501; 
IX , 449, 466, 467, 477, 483, 488 

«Бедная невеста. По поводу рас
сказа А. П. Чехова „Анна на 
шее“» — IX , 449, 488 

«Литературные заметки» (цикл ста
тей) — V II, 713; V III, 423, 424,  
456, 461, 501; IX , 483 

«Литературные заметки. Нечто о 
современной беллетристике и 
критике» — IX , 477 

«Литературные заметки. Совре
менные Попршцины» — V III, 494 

«Нигилисты. А. П. Чехов. „Рас
сказ неизвестного человека“» 
V III, 424, 482

«Очерки современной беллетри
стики. Г» Чехов» — VII, 620, 
676, 677, 679 

«Развязка» — V III, 477 
«Черты нравов» — VII, 618, 715
«А. Чехов: „Супруга“» — IX , 449, 

466, 467
«Эпизод из ненаписанного рома

на» — V III, 477
Гоголь Н. В ,— I, 581, 582; II, 160, 

360, 449, 505; III, 34, 552, 579, 
598: IV, 373, 374, 463, 489, 502;
V, 114, 279, 503, 532, 590, 609,
628, 629, 631, 634, 646, 658;
VI, 651, 683, 692; V II, 630, 631,
635, 633, 640, 641, 655, 658,
662, 79 6, 715; V III, 26, 67, 145, 
326, 335, 428, 436, 446, 512; IX , 
186, 220, 272, 368, 488,  507, 522, 
524; X , 236, 378, 386, 410; X I, 
150, 274, 388, 418, 424, 425, 431,  
440; X II, 65, 340, 342, 394; X III, 
147, 1G9, 345, 387, 421, 447, 465, 
466; X IV —XV, 42, 378; XVI, 
173, 183, 210, 224, 419, 425, 428, 
437, 452, 453, 458, 468,  475, 476, 
480, 485, 487, 491, 495, 503, 511; 
X V II, 224, 225, 348; X V III, 
255, 301

«Вий» — V III, 67, 446 
«Выбранные места из переписки с 

друзьями»— V, 114, 628, 629; X ,  
236

«Женитьба» — V II, 330, IX , 301; 
X IV —X V , 318; X VI, 87, 503; 
X V II, 348

«Записки сумасшедше/п» — III, 
579; V I, '508, 651; VIII, 494;
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X III, 29, 169, 387, 466; X VI, 89, 
452, 4ï3

«Коляска» — X VI, 173, 224, 491
«Мертвые души» — I, 109, 155,

156, 367, 581; II , 160, 348, 505;
III, 65, 66, 93, 552, 582; IV, 159,
489; V, 137, 336, 338, 575; VI,
693; V II, 113, 330, 701, 715; 
V III, 335; IX , 186, 230, 416, 
507, X , 375; X I, 243, 425, 440;
X II, 31; X III, 487; X IV —XV, 
26, 477; X VI, 60, 69, 86, 87, 173, 
253, 437, 438, 480, 511; X V II, 
225; X V III, 59, 270, 301

«Невский проспект» — V II, 662 
«Повесть о том, как поссорился 

Иван Иваныч с Иваном Никифо
ровичем» — I, 156, 582; X III,
147, 465

«Ревизор» — I, 155; II, 444, 598;
IV, 205, 254, 502; V, 174, 350,
553, 575, 634, 646, 658; VI, 187, 
693; V II, 178, 374, 658, 706;
V III, 26, 436; IX , 220; X I, 227, 
274, 283, 418, 424, 425, 436; X II, 
14, 65, 172, 178, 241, 342, 391,
X III, 99, 421; X IV —XV, 320,
661, 815; X V I, 34, 44, 45, 56, 
92, 104, 139, 151, 156, 157, 173 
183, 190, 242, 250, 419, 425, 428, 
454, 458, 468, 475, 476, 480, 485, 
491, 503, 511; XVII, 284; XV III, 
31, 194

«Старосветские помещики» — I, 
157

«Тарас Бульба» — V II, 630; X I, 
388; XVI, 132, 210, 487 
«Шинель» — I, 156; X , 378 

«Год новый радостно встречаем...» 
(?) — XI, 61

Годелыитейн С. Я .— X VI, 366 
Годунов Борис — см. Борис Годунов 
Годунов С. H .— X VI, 346 
Годуновы, семья Бориса Годунова —

X VI, 294, 344, 347 
Годуновы, боярский р о д — IX , 71 
Годфруа М,— V III, 310, 317, 321,

408, 512
Годфруа, цирк — VIII, 310, 512
Голенищев-Кутузов А. А .— V, 143;

XVII, 462
Голенище в-Кутузов Г. М.— X IV — 

XV, 803
Перевод книги «Путешествие Ла- 

п ер у за ...» — XIV —XV, 803 
Голиаф (библ.) — III, 242; XVI, 22 
Голина P. Р .— X IV —XV, 745 
Голицын Д . М.— V, 422, 668 
Голицын Д  П. (псевдоним — Д , Му- 

равлнн) — V, 143, 632; VI, 618; 
V II, 622, 662

Голицын Е .— XIV — XV, 222, 892
«Руководство к практической на

вигации и мореходной астроно
мии» — X IV — XV, 222, 892

Голицын М. С.— X III, 483 
Голицын H. С.— X IV — XV, 796 
Голицын С. М,— X V II, 111, 192,

193, 335
Голицын Ф. Г .— X I, 425

«Нет, не тебя так пылко я люб
лю...» — X I, 425

Голицын, каторжный — XIV — XV, 
193, 321, 527, 844

Голлер Э. А .— V, 631; VI, 642; IX, 
146, 506; X V II, 185, 409 

Головастинов, камышинский глас
ный — X V III, 67, 68 

Головагукая, жена А. Т. Головацко- 
го — X IV —XV, 114, 825 

Головацкнй А. Т .— X IV —XV, 111, 
114, 441, 442, 824, 825, 848 

Головин А. Я .— V III, 429 
«Встречи и впечатления» — VIII, 

429
Головин А .— X VI, 142 
Головин К. Ф .— псевдоним К. Ф. Ор

ловского (см.)
Головин С. С.— XV II, 136, 185, 371, 

409
Головин, боярин — XVI, 345 
Головин, капитан — X IV —XV, 223,

555
Голодкова Е . Н .— X VI, 87, 452
«Голос», газета — I, 186, 188, 191, 

584; И , 14, 57, 116, 347, 480, 481, 
545; X IV —XV, 217, 353, 769, 
807, 811, 854, 859, 875, 880, 881, 
884, 888, 890, 891; XVI, 28, 394, 
396, 408, 409, 411, 442, 490 

«Московские заметки» — XVI, 409, 
411

«По белу свету» — X VI, 394, 396 
«С поста Корсакова» — X IV —XV, 

890
Анонимные статьи — см. X IV —

XV, 890, 891
Голос В .— псевдоним В. Голосова 

(см.)
«Голос Москвы», газета — X I, 413;

X VI, 135, 138, 142, 148, 170,
174, 467, 469, 471, 475, 476;
X V II, 240; X V III, 222, 293

«Московское общество бывших
у ни в е реи тете к п х воспитанни
ков» — X V I, 469

Голосов В. (псевдоним — В. Голос)— 
V II, 713; V III, 426, 456, 458, 
459, 461, 479; X V III, 308 

«Незыблемые основы (по поводу 
последних произведений
А. П. Чехова)»— V II, 713; VIII, 
426, 456—459, 461, 479; XV III, 
308

Голоушев С. С. (псевдонимы — С. Гла
голь, Сергеевич) — V III, 430, 
431; X III, 359, 381, 459; XVI, 
390; X V II, 140, 374 

«И. И. Левитан» — X III, 359; 
X VI, 390

«Исаак Ильич Левитан. Жизнь и 
творчество» (в соавторстве с 
И. Грабарем) — V III, 431 

«Под впечатлением Художествен
ного театра» (в соавторстве с 
Л. Андреевым) — X III, 459 

«Чайка» — X III, 381 
Голохвастов Д . П .— V, 659; XVI, 

297, 528, 529, 540 
Голохвастов П. Д .— XVI, 458, 52S 
Голубев В. Я .— X IV —XV, 746 
Голубев Г. Ф .— X IV —XV, 236 
Голубева (урожд. Бегичева) Н. В .— 

X, 356; X V III, 211, 218, 241 
«Воспоминания об А, П.. Чехове.
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Три встречи с ним в 1887, 1893 и 
1899 гг.» — X V III, 218, 241 

«Лиза» — X V III, 211 
«Голубиная книга» — X VI, 280 
Голубинина В. Е .— XVI, 365, 553, 

557
Голубцов И .— XIV — XV, 841 
Голъдсбаев (настоящая фамилия — 

Семенов) Л. К .— X V II, 438; 
XV III, 125, 213, 214, 309—315 

«В чем причина» («Ссора») — XVII, 
438; X V III, 125— 181, 213, 214, 
309—315

«Галчонок» — X V III, 314 
«Жидова морда» — X V III, 310 
«Зеленый клин» — X V iII, 315 
«Как я стал коммунистом» — 

X V III, 315
«Крант» — X V III, 310 
«Мама ушла» — X V III, 310, 314 
«Подонки» — X V III, 310 
(Рассказ) — X V III, 213 
«Рассказы» — X V III, 310, 315
«Ссора» — см. «В чем причина» 
«Чужестранный цветок» — XV III, 

310
Гольделъман С. И. (псевдоним — 

СИГ) — IX , 523
«Около жизни. Чехов. (Из личных 

воспоминаний)» — IX , 523 
Гольденвейзер А. Б . — V, 656; VI, 

706; V II, 626, 667, 675; X , 410, 
412, 441; X V II, 311, 352 

«Вблизи Толстого» — V, 656; VII, 
626, 667, 675; X , 410, 412, 441;
X V II, 311, 352

«Встречи с Чеховым» — V I, 7 он; 
X , 441

Гольдинер В. Д .— X , 472 
«Работа Чехова над рассказом „Не

веста"» (в соавторстве с В. Е. Ха- 
лизевым) — X , 472 

Гольдштейн М. Л .— V II, 702, 704 
«Впечатления и заметки» — VII, 

702, 704
Гольцев (подпись — Ав-в) В. А.— 

II, 473, 502, 518, 521; III, 537, 
567, 573; IV, 499, 511; V, 649,
657, 669; V I, 631, 632, 635, 638, 
639, 642, 644, 648, 649, 651, 655, 
667, 670, 676, 698—700, 704;
V II, 626, 641, 663, 664, 684, 688;
V III, 416, 417, 421, 423, 425—
427, 453, 457, 472, 473, 477, 483, 
484, 486, 488, 498, 500; IX , 441, 
455, 458, 462, 469—471, 473,
479, 482, 489, 499, 510, 511, 513, 
515, 529; X , 336, 343, 363, 364, 
369, 370, 379, 380, 383, 391,
405, 420, 425, 444, 448, 465,
480; X III , 365, 430, 499, 506, 511; 
X IV — XV, 779—781, 832, 895; 
X V I, 548; X V II, 108, 124, 131, 
224, 242, 278, 287, 295, 327, 330, 
331, 333, 338, 353, 357, 358, 369, 
394, 415, 416, 423, 426, 431;
X V III, 213, 310—312, 315, 316

«Дети и природа в рассказах
А. П. Чехова и В. Г. Королен
ко» — II, 521; IV, 511; V I, 651, 
700, 704: V II, 626; IX , 469 
«Законодательство и нравы в

России X V III века»— XIV —XV, 
895

«Литературные отголоски» — IX , 
414

«Литературные очерки» — VI, 655;
V II, 684
«Основные понятия о правове
дении» — X IV —X V , 895 

«Русская литература в 1900 г.»— 
X , 448
«1894 год в политическом отно
шении» — IX , 455 

«А. И. Чехов. Опыт литералу; пой 
характеристики» — II, 518; III, 
537, 567, 573, IV, 499, 511: V, 
649; VI, С31, 632, 639, 644, 618, 
649, 655, 667, 676, 698; V II, 641, 
663, 664, 688; V III, 425—427, 
483, 500

Иностранное обозрение в «Русской 
мысли» в 1897 г .— XV II, 358 

Рецензия на сб. «В сумерках) — 
V, 657; VI, 638, 639, 642 

Рецензия на сб. «Пестрые расска
зы» — И , 473, 502 

Голяшкин К. А .— см. Галяшкин 
К. А-

Iомер — I, 162; IV , 323; V, 627, 628, 
634, 661; V II, 562, 666; X II, 
394; X V II, 85, 207 

«Илиада» — V, 628; X II, 394 
«Одиссея»— I, 153, 156; V , 109, 

627; X I, 104; X IV — XV, 45, 
354, 382, 525, 732; X V I, 168 

Гонкур Э., де — I, 564 
Гонсевский А. К .— X V I, 345, 536 
Гончаров В с.— V III, 469 
Гончаров И. А.— III, 593; IV, 463; 

V, 143, 609, 632\ V I, 623; V III, 
335, 410, 514; X IV —XV, 34, 772, 
783, 889; XVI, 15, 478 
«Из воспоминаний и рассказов о 
морском плавании» — III, 593 
«Обломов» — II, 243; V II, 701;
V III, 465; IX , 464; X , 375; X II,
165, 250, 330, 352, 354, 358;
X III, 419, 459, 513; X V I, 165, 
478

«Обрыв» — V II, 7G2 
«Фрегат „Паллада“» — X IV —XV, 

772, 783, 889
Гончаров О. Ф .— XIV —XV, 737 
Гоппе Г. Д .— I, 562; II, 481, 514;

X V I, 87, 88
Гораций Квинт Флакк — V, 634; 

X II, 394; X III, 258, 369, 387, 
421; XIV —XV, 656; 886; X V II, 
339, 340

Ода 28 — X II, 173, 394; X III, 99, 
421

«Послания» — X III, 258, 369, 387;
X V II, ИЗ, 339, 340

Горбатов М. М.— X V I, 365, 368,
552

Горбачев И. М.— X VI, 369 
Горбунов В .— X IV —XV, 195, 529, 

848
Горбунов И. Ф ,— II, 472, III, 137, 

567, 568; V, 143; X IV —XV, 817; 
X V I, 261, 516; X V II, 84, 311 

«Сцены из народного быта Горбу
нова для рассказов на театраль
ной сцене и семейных вечерах,
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В 3-х частях» — III, 568; X III, 
453 (Дитятин)

Горбунов Н . П .— V, 624 
Горбунов-Посадов (настоящая фами

лия — Горбунов) И. И .— I, 571; 
V, 601, 631, 656, 657, 676; VT, 
643, 664; V II, 616, 625, 656,
661, 662, 685—687, 712, 713;
V III, 420, 427, 452—457, 464, 
465, 478, 479, 493, 498, 502, 503, 
515, 516; IX , 494, 502, 504: X , 
372, 373, 380, 381, 391 — 393,
400, 401, 410—412, 442, 461;
X IV — XV, 834, 843, X V II, 1-84, 
301, 335, 380, 406, 408, 409 

Горбунова (урожд. Короткова) Е .Е .— 
X V II, 409

Гордеева H .— X IV — XV, 252, 907
Гордий (миф.) — III, 9; X , 487; 

X VI, 207
Гордон Г. И .— X VI, 396 
Гордон Д . М.— X , 451 
Гордон Мих.— X , 390 
Горев (настоящая фамилия — Ва

сильев) Ф. П .— X II, 347; X III, 
406, 407; X V I, 87, 452 

Горева Е. H .— VI, 175, 176, 660;
X I, 384, 438

Гореловы, семья В. Н. Давыдова 
(Горелова) — X V III, 284 

Горин-Горяйнов А. М.— X II, 345 
Горкун П. С.— X IV —XV, 757 
Горленко В. П .— II, 514; VI, 685;

X II, 342; X V II, 106, 322 
Рецензия на сб. «Мужики» (Париж,

1901) — VI, 685 
Горностаев А. М.— X VI, 420 
Горнфельд А. Г .— V II, 692; VIII, 

499, 505; X V II, 244, 245 
«В мастерской Чехова» — XVII, 

244, 245
«Чеховские финалы» — VII, 692 
(Неопубликованная рецензия на 

сб. «Повести и рассказы») — 
V III, 499, 505

«Горный журнал», ежемесячное изда
ние — X IV —XV, 135, 309, 456, 
461, 801, 827, 830, 831, 841, 874, 
889, 890, 894

Городецкий Д . М.— X II, 314, 315 
«Между „Медведем" и „Лешим“. 

Из воспоминаний о Чехове» — 
X II, 314, 315

Городинский О. М.— XIV — XV, 264 
Городов, каторжный — XIV —XV, 366,

698
Горохова О.— X , 408 (Ольга); XV II, 

120, 348
Горская Е. В .— X I, 421 
Горчаков А. Н .— X V II, 116, 343
Горчаков К . А .— X V II, 135 
Горчаков М. А .— XV II, 146, 183
Горшанов В. И .— XVII 187 
Горький М. (настоящая фамилия — 

А. М. Пешков) — III, 550; IV, 
478; V , 641, 677; V I, 624, 698; 
V II, 623; V III, 442; IX , 450, 
460, 461, 504, 526, 527; X , 335, 
337, 340, 341, 344, 346, 353, 384, 
385, 406, 411, 413, 418, 425, 
433—43$, 440, 441, 443, 444, 448, 
456, 466; X I, 404; X III, 343, 
348, 350, 352, 388, 399, 400, 403—

406, 408—410, 412, 416, 427,
444, 447, 475, 499, 503—505, 513, 
514, 517, 518; X IV —XV, 760;
X V I, 387, 555, 564 — 566; XVII,
64, 94, 189, 235, 299, 300, 302, 
303, 311, 316, 319, 347, 369,
373, 375, 376, 383, 388—390,
409, 411—413, 423—425, 436,
437, 463, 464; X V III, 302, 307,

J315
«литературные заметки. По поводу 

нового рассказа А. П. Чехова— 
„В овраге“» — IX , 450; X , 353, 
440, 441, 443

«Мещане» — X V II, 388, 416 
«На дне» — V III, 442; X I, 404; 

X III, 402, 410, 518; XV II, 94, 
316, 319, 389, 409 

«Очерки и рассказы» — X V II, 64, 
299, 319

«Семен Подъячев» — X , 418 
«Лев Толстой» — X , 411; XVII, 

464
«Трое» — X , 448 
«Фома Гордеев» — IX , 460, 461 
« А .  П. Чехов»— X , 406, 411, 413; 
X III, 352, 511; XVI, 564; XVII, 
302

«М. Горький и А. Чехов. Переписка, 
статьи, высказывания» — IV, 
478; IX , 504; X , 337, 441; X III, 
399, 404—406, 408, 409, 416;
X V II, 425

Горячий А. И .— X IV —XV, 353, 731 
Гославский Е. П .— V III, 430; XV II, 

185, 404, 409
Госпевский — См. Гонсевский А. К. 
«Господи помилуй», молитва — II, 

352; III, 318; V II, 53, 54
Госткевич Г. В .— X IV —XV, 757, 

876
«Записки пролетариату» — X IV — 

XV, 876
Готфрид, герцог Бульонский — I, 

284, 590
Гоф..., псевдоним неустановленного 

лица («Мирской толк» и «Свет и 
тени») — X V III, 251 

Гофман Ф ,— III, 377; IV, 397 
Гофман Э. А. Т .— X V II, 251 

«Дож и догаресса» — X V II, 251 
Гофф И.— I, 148, 519, 585; II , 365, 

551; V I, 291, 681; X V I, 10, 396 
Гофшнейдер М. И .— X V I, 367, 556 
Гофгитоттер И. А. (псевдоним — 

И. Залетный) — IX , 483 
Рецензия на рассказ Чехова «Убий

ство» — IX , 483 
Гоше H .— V III, 235, 238, 496 

«Руководство к прививке древес
ных и кустарных растений» — 
V III, 235 (?), 496 

«Руководство к плодоводству для 
практиков» — V III, 235 (?), 496 

Грабарь И. Э.— V III, 431 
«Исаак Ильич Левитан. Жизнь и 

творчество» (в соавторстве с 
С, Голоушевым) — V III, 431 

Граббе П. X .— X V I, 302 
Грабина A. T .— X V II, 146, 381

«Сережа Мотыльков (опыт биогра
фии Пшюта). Комич. etюд-фе
льетон» — X V II,  146, 381
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Грабовская Л . И .— X V II, 107, 32,5 
Грабовский Л. А .— X V I, 369, 559
Грабовский С. М .— X V II, 107, 325 
Градобоева А. К .— X V II, 191 
Г радов-Соколов (настоящая фамилия— 

Соколов) Л. И .— VI, 175, 659; 
X I, 390, 391, 416; X III, 467; X VI, 
78, 173, 448

Градовский Г. К .— V II, 654 
«Гражданин», газета — I, 146, 155, 

158, 490, 544, 560, 580, 581, 585, 
602; II, 106, 258, 475, 495; III, 
160, 236, 572, 579; V II, 615, 618, 
700, 703, 705, 706, 713—715;
V III, 423, 424, 426, 435, 456, 459, 
460, 480, 482, 483; IX , 463; 
X , 349, 350, 357, 485; X II, 314, 
356; X III, 351, 507, 509; X IV —
X V , 787, 824, 858, 884; XV II, 
147; X V III, 247

«Гражданское судопроизводство» —
см. «Судебные уставы...» 

Граковы, владельцы квартиры —
X V II, 186

«Гранд-Опера», театр (Париж) —■
XVI, 404

Грановский T , Н .— X VI, 522; XVII, 
194

Грауз П. И .— X V II, 146 
(Сочинения) — XV II, 146 

Граф-буки-изба, псевдоним неустанов
ленного лица («Зритель») —
X V III, 265

Грохольский — см. Грохольский 
Грачев В. Е .— X V II, 106, 321
Грачев Е. А .— XIV —XV, 278, 866 
«Ефим Андреевич Грачев» — X IV — 

X V, 866
Грачев Ив.— II, 254, 523 
Грачева И. В .— VI, 660 
Грачева Н .— X V II, 123, 351 
Грачевы, ссыльные — X IV —XV, 622 
Гребенка Е. П .— VI, 627; X I , 435; 

X V III, 266
«Очи черные, очи страстные...» — 

V I, 17, 462, 627; X I, 303, 435 
Гревен А .— X V I, 411; X V II, 9, 253 
Греви Ж .— V I, 246, 673 
Греков, корнет — X I, 397 
Гремин А. П .— X V II, 106, 324 
Гренадский П .— X V III, 265 
Грессер П. А,— XIV — XV, 187, 522, 

846
Грефе А, К ,— VI, 665; V II, 668;

IX , 446
Греч Н . И .— I, 584 
Грибановский М, (епископ Михаил)—

X , 453, 459, 460
«Над евангелием» — X , 453, 460 

Грибоедов А , С.— I, 579; II , 544; 
III , 156, 571, 586, 593; IV , 481, 
496, 510; V , 196, 636, 673,- VI, 
658, 671; V II, 702; V III, 485, 
486; IX , 465,- X II, 317, 339, 342, 
368; X III , 465, 512; X V I, 63, 
401, 438, 450, 467, 478; XV III, 
89, 203

«Горе от ума» — I, 146, 579; II, 
343, 544; III , 137, 156, 216, 
305, 571, 586, 593; IV , 117, 204, 
283, 302, 481, 496, 504, 510; V, 
105, 196, 461, 514, 636, 673; VI, 
169, 233, 658, 671; V II, 270, 702;

V III, 177, 212, 436, 485, 486, 512;
IX , 73, 465, 505; X I, 50, 215, 
408; X II, 33, 94, 339, 342, 351 — 
354, 358, 368; X III, 150, 465, 512; 
X V I, 15, 81, 137, 401, 438, 450, 
467, 475, 476; X V II, 139, 223; 
X V III, 203

Грибоедсвспая премия — X III, 388, 
463; X V I ,  167, 168, 478; X V III, 
88—90, 200, 214, 287, 298 

Грибунии В. Ф .— X III, 440, 496 
Гриб-Федорова Л. И .— X , 422;

X V I, 566
«В семье Чеховых» — X , 422; XVI, 

566
Григораш И. М.— X V II, 109, 332
Григоренко (Грыгоренко) Г. (настоя

щее имя —-О. Е. Судовщикова- 
Косач) — X V II, 64, 301 

«Наши люди на селе» — X V II, 64, 
301

Григорий VII, римский папа — IV, 
500, 501

Григорий — см. Тюленев Г. Е. 
Григорий, мелиховский крестьянин—

XV II, 113
Григорий Алексеевич, слуга Л и тв а -  

ревых — X III, 483 
Григорий Мертворожденный, псев

доним неустановленного лица 
(«Мирской толк» и «Свет и 
тени») — X V III, 251, 253 

Григорий Новорожденный — псевдо
ним Г. А. Немирова (см.) 

Григорович Д . В .— II, 243, 471, 473;
IV, 459—461, 476, 519, 520;
V, 143; 602—604, 606, 613, 614,
632, 664, 673, 674; VI, 617, 618, 
621, 624, 638, 639, 641—643,
663, 664, 692; V II, 628, 630, 632, 
637, 646, 662—664, 666, 721,
722; V III, 498; IX , 465, 489, 
537; X , 398; X I, 407; X II, 316, 
324, 384, 385; X III, 364; XVI,
261, 400, 446, 478, 516; XVII, 
112, 242, 336; X V III, 232, 277, 
283, 288

«АнтонГоремыка» — IX , 14, 354, 465 
«Пикник» — IX , 489 

Григорьев Вася — VI, 703 
Григорьев В. Н .— X IV —XV, 766, 

895
«Переселения крестьян Рязанской 

губернии» — X IV — XV, 766, 
895

Григорьев Е. Ф .— X IV —XV, 258, 
591 922

Григорьева Е. К .— X VI, 370 
Григорьева Люся — X VI, 370 
Григорьевы Н . И. и И. Ф .— XVI, 

370
Гризингер В .— III, 571

«Die Pathologie und Therapie der 
psychischer Krankheiten» — 111, 
571

Гринбзнк Г .— X, 431
Либретто оперетты «Гейша» (в 

соавторстве с О. Холлом) —
X , 431

Грингмут В. А. (подпись — В. Г.)— 
X III , 449, 450, 452 

«Новая драма Чехова» — X III, 449, 
450, 452
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Гринсвич П. Ф .— псевдоним 
П. Ф. Якубовича Сем.) 

Гриневский Ф. А ,— X V II, 185, 392, 
409

Гришунин А. Л .— V, 6Ю; VI, 624;
V II, 623; IX , 450; X V II, 247 

Гродеков II. И .— X IV —XV, 820, S31 
«Гродненские ведомости» — XVI,

352, 537, 539
Гродская H . С.— X III, 355 
«Громник» — X VI, 303 
Громов А. М.— см. Эыге А.
Громов Л . П .— VI, 695; VII, 646; 

X V III, 309
«Рассказ Чехова „Огни ' и его место 

в творческой биографии писа
теля» — V II, 646

«Реализм А. П. Чехова второй по
ловины 80-х годов» — X V III, 
309

«Этюды о Чехове» — VI, 695 
Громов М. А .— X III, 440, 496;

XV II, 185, 331, 410 
Громов М. П .— I, 551, 556; III, 541; 

IV, 465; V II, 623; IX , 492; X , 
353; X I, 382, 392, 398; X V III, 
214, 236, 241

«Нашлась ли наконец Мпеюсь? Не
сколько замечаний о прототипах 
в творческой биографии А. П. Че
хова» — IX , 492

«Первая пьеса Чехова» — X I, 382, 
398

«Антон Чехов: первая публикация, 
первая книга» — I, 551; X V III, 
236, 267

Гроссман Л. П .— V III, 430—432; 
IX , 474, 491; X III, 359, 360; 
XV II, 245

Вступительная статья в кн. «За
писные книжки А. П. Чехова»— 
X V II, 245

«Роман Нины Заречной» — IX , 
474, 491; X III, 359, 360 

«Чехов о подвиге русского врача»—
V III, 430—432

Грот Я. К .— V, 46, 48, 617, 618; 
X VI, 157

«Русское правописание» — V, 46, 
43, 617, 618

Грохольский, таганрогский гимна
зист — VI, 663; XV11I, 217 

Грубер В. Л .—■ III, 463, 602; VII,
259, 6 80

ГрусЧшский Г. Г .— XVI, 367—369, 
558

Грузенберг О. О.— XV II, 424 
Грузинский А. В .— псевдоним А. Е. 

Лазарева (см.)
Грыгопенко Г .— см. Григоренко Г. 
Гркпберг 10. О.— I, 568; II, 491, 

512, 526, 537, 541, 543, 548; 
III, 551, 588, 589, 597, 598; IV, 
471, 515; V, 612, 618, 621, 615, 
646, 657; VI, 646, 657; VIII, 
517; IX , 469; X , 337—539, 363, 
364, 37О; X III , 428, 437; XIV — 
XV, 782

Грюпфагель — X VI, 200
Грязное П. И .— X IV —XV, 112, Ü 3,

260, 593, 594, 774, 777, 825, 
861, 862, 8Б2
«Опыт сравнительного изучения

гигиенических условий кресть
янского быта и медико-топогра- 
фия Череповецкого уезда» — 
X IV — XV, 112, ИЗ, 260, 267, 
441, 442, 593, 594, 603, 774, 77 7, 
825, 861, 862, 892 

Грязнова М. В .— VIII, 470 
«Грянем в хороводе при всем честном 

народе» — IV, 63 
Губарев, камышинский гласный— 

X V III, 67, 68 
Губкин А С.— X VI, 70, 443 
Губонин П. И .— IV, 502; XVIII, 

223
Гугеноты — см. Мейербер Д ж ., «Гу

геноты»
Гудзий Н . К .— VII, 724 
«Гудок», журнал — X V III, 201 
Гузаревич А .— X IV —XV, 114 (?),

369, 817, 825, 886 
Гукасов, владелец ресторана — XVII, 

116
Гуковский Г. А .— X, 368 

«Д. И. Фонвизин» — X , 368 
Гулевич А. А .— II, 161, 1G2, 300,

505, 533; X VI, 22, 39, 405, 422, 
464

«Если вам будет угодно» — II, 
505; X V I, 405

Гуляев Л . И. (псевдонимы — Фигаро 
из Сущева, Гуляев-Леонидов)— 
I , 572; II, 540; X VI, 83, 84, 427, 
451; X V III, 77, 252, 253, 265 

«Волчья садка» — I, 572 
(Стихотворение) — X VI, 47, 427 
Либретто оперетты «Необычайное 

путешествие на Луну» — XVIII, 
254

Гумбольдт А. Ф. В .— X II, 136, 260;
X IV —XV, 744, 745 

Гундобин Ф. И.— I, 93, 568 
Гуно Ш ,— I, 136, 137, 447; V, 611;

VI, 673; X , 414; X III, 387;
XVI, 443, 471

«Ромео и Джульетта» — X VI, 522 
«Фауст» — I, 137, 138, 223, 239, 

339, 441, 446, 447; V, 7, 611; VI, 
241, 301, 673; V III, 155; X , 414; 
X I, 247; X II, 279; X III , 21, 24, 
263, 369, 387; X V I, 68, 70, 443, 
471

Гурчич А. В ,— X , 390, 396; X II, 364 
Гурвич И. А .— X IV —XV, 766 

«Переселение крестьян в Сибирь»— 
XIV—X V , 766

Гурвич И. А .— VI, 647, 648; V II, 693 
«Проза Чехова» — V II, 693 

fi/речич И .— II, 481 
Гуревич Л . Я .— VII, 614, 708, 709; 

VIII, 421, 450, 451, 466, 471, 
474, 497; IX , 440; X II, 321; 
X IV —XV, 860; X V I, 546, 547!
X V II, 241, 329, 450, 451 

«История „Северного вестника“» —
VII, 614

Гуревич, домовладелец — X V II, 109 
Гирий. епископ — IX , 481, 482;

X IV —X V , 300, 871 
Гурилев А- М.— X II, 379 

«Я нас любил: любовь еше, быть 
м ож ет...»— X II, 379 Гур-.янд И Я. (исевдон[1мы_ — Г. 
Арс., Арсений Г.) — V il, ь71,
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724, 725; X II, 315, 316; 383; 
X III, 383; X IV —XV, 749,- XV III, 
211

«Из воспоминаний об А. П. Че
хове» — V II, 671; X II, 315, 316,
383

«Московские письма» — X III, 883,
384

«Утро нотариуса Горшкова» — 
X V III, 211

Гурьнп А. С.— X , 451 
Г7е Я .— I, 590, 591 
Гусачева (Гусачев) М. Г .— X V II, 193 
Гусев Н И .— ЛЯП, 479, 493; X , 381 

«Летопись жизни и творчества 
Л. II. Толстого» — V III, 479, 
493

Гусев, домовладелец — X V II, 183 
Гусева (урожд. Глухарева) Н. А .— 

X V I, 173
«Гусли», журнал — I, 553 
Гутсиб1рг (Гуттенберг) II.— XVI, 114 
«Гутенберг», акционерное общество —■ 

I, 573
Гутхейлъ А. Б .— V II, 707 
Гутхейлъ К. А.— X V II, 190, 426
Гуфеланд X . В .— I, 80, 567

«Макробиотика, или искусство 
продления человеческой жиз
ни» — 1, 80, 567 

Гуцков К. Ф .— X V I, 435 
«Уриэль Акоста» — X VI, 55, 435, 

444
Гучков К. И .—- XV II, 383 
Гюго В .— I, 35, 61, 562; II , 533; 

IV , 424; V, 628; V III, 501; X VI, 
9, 78, 396, 398, 521; X V II, 207, 
333; X V III, 256 

«Отверженные» — I, 562 
«Рюи Блаз» — X V I, 9, 396 
«Собор Парижской богоматери» — 

I, 562; V, И З, 628; X , 485 
«Человек, который смеется» — II, 

300, 5зз; V II, 569; V III, 282, 
501; X V II, 109, 333 

Гюйо — II , 365, 551

Д.— см. Дзелаковская О. Д»
Д. («Зритель») — X V III, 265 
Д. Б. («Восточное обозрение») — 

X II, 354
«Театральная хроника»— X II, 354, 

Д. Д.— X V II, 137 
Д. М. («Русские ведомости») — VIII, 

494, 499, 500; IX , 464; X IV —XV, 
799, 800

«Журнальные новости» — VIII, 494 
499, 500; IX , 462, 464; X IV — XV, 
799, 800

Д. Я .— подпись Д . Д . Языкова (см.) 
Ди-ма («Владивосток»)— X IV —XV. 

793
Рецензия на «Остров Сахалин» 

Чехова — X IV —XV, 793 
Да воскреснет бог и расточатся враги 

его»,— I, 78, 566
«Да исполнятся уста наши» — II , 354 
«Да исправится молитва моя...» — 

IX , 485«Да не сиди, Сашенька, не сиди», 
«каравайная» песня — X I, 280, 
281, 425

Давид (библ.) — II, 474; VI, 657; 
V II, 107, 649! IX , 272, 507, 508; 
X V I, 132, 467; X V II, 194, 316, 
455

Давидов А. Ю.— III, 37, 547
«Элементарная геометрия в объеме 

гимназического курса» — III, 
37, 547

Давшнгоф В . X .—• X I, 425; X V I, 523 
«Докторская серенада» — X I, 256, 

425; X II, 45
Давыдкин, мелиховский крестья

нин — X V II, ИЗ 
Давыдов — см. Давидов А. Ю. 
Давыдов А. Д .—■ X IV —X V , 114, 369, 

370, 443, 817, 825, 904; X V III, 
330

Давыдов (настоящая фамилия — 
Карапетян) А. Д —  X V I, 85, 404 

Давыдов В. В .— I, 124. 575; II, 470; 
X V I, 71, 387, 444; X V III, 78, 
79, 82, 289, 291, 293 

Давыдов В. Н . (настоящее имя — 
И. Н . Горелов) — VI, 177, 660; 
V II, 662: X I, 385, 392, 405, 406, 
413—418, 420, 423, 424, 430,
436, 437; X II, 331, 334, 337 — 
341, 344—346; X III , 370, 371, 
406, 407; X VI, 503, 504; X V II, 
284; X V III, 74, 85, 277, 282— 
285, 288

«Кое-что о Чехове» (неопубл.)— 
X I, 414; X II, 337 

Давыдов В. Н .—■ VI, 695 
Давыдов Г. И .— X IV — XV, 168, 502, 

503, 839, 856, 889 
«Двукратное путешествие в Аме

рику морских офицеров Хвостова 
и Давыдова, писанное сим послед
ним» — X IV — XV, 168, 839, 889 

Давыдов Д . В .— X I, 425
«Песня старого гусара» — X I, 254, 

425; X II, 44
Давыдов Е . И ,— X IV — XV, 293 
Давыдов Н . В .— X , 409 
Давыдов, домовладелец — X V II, 136 
Давыдов (Давидович), владелец ле

чебницы — XV II, 184, 407
Давыдов — X V II, 107, 328 
Давыдова (урожд, Горожан- 

ская) А. А.—IX , 519 
Давыдова (Давидова) Н. Я ,— XV II, 

185, 410
Дажбог (фольк.) — X V I, 280 
«Далила» — см. Фелье О,
Далматов (настоящая фамилия — 

Лучич) В. П .— VI, 175, 659;
X I, 429,- X II, 337; X III , 405, 406;
X V I, 48, 88, 89, 402, 428, 452, 
519; X V II, 107, 325

Даль В . И .— V , 655; V III, 485; X , 
463; X III, 485; X V I, 351, 540;
X V II, 465

«Пословицы русского народа» — 
V, 655; V III, 485; X V I, 351, 540 
«Толковый словарь» — X, 463; 
X III, 485; X V II, 465 

Далъкевич М. М. (псевдоним — 
Комар) — III, 474, 605; XV III, 
227
«Времена меняются» — XV III, 
19, 227
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«РаспереканальствоП» — III , 474— 
476, 605

«Дальний Восток», газета — X IV —
XV, 765, 816, 864, 865 

«Сахалин в 1882— 1884 гг.» —
X IV —XV, 865 

Дольский М. В .— X II, 845 
Домбровский М.— X II, 345 
Дамокл (миф ) — IV, 458; X , 379 
Дамский благотворительный тю

ремный комитет в Москве —
X V II, 391

Данаиды (миф.) — I, 36, 562 
Д̂ анай (миф.) — I, Мб, 562 
Даниил Александрович, князь —

X V I, 293
Данилевский Г. П .— I, 562; V , 143;

X V III, 232
Данилевский II. Я .— V II, 694; IX , 

459
«Дарвинизм» — V II, 694 
«Россия и Европа» — IX , 459 

Допило Ловчанин (фольк.) — XVI, 
278

Данилов А .— X V III, 252 
Даниловский И. Н .— X V II, 222, 453 
Данте Алигьери — III, 489; IV, 168, 

491; X I, 401; XVII, 42, 108, 
154, 238

«Божественная комедия» — I, 500, 
563; IV, 168, 4SI; X I, 74, 401;
X V II, 42, 108, 154, 238 

Данте с Плющихи — псевдоним
Л. И. Пальмина (см.)

Дараган С. В .— X VI, 368, 557, 558 
Дарвин Ч .— II, 31, 130, 411; V, 457, 

589, 673; V II, 111, 694, 695; 
VIII, 64, 333; IX , 503; X II, 58; 
X IV —X V, 894; X VI, 510; XV II, 
302

«Прирученные животные и возде
ланные растения» — VII, 694 

«Происхождение видов путем 
естественного отбора» — V, 457, 
589, 673

«Путешествие вокруг света на ко
рабле „Бигль“» — X IV — XV, 894 

Даргомыжский А. С.— I, 593; III, 
440, 441, 597; V II, 664; X II, 
394; X III, 387; X VI, 471; X V III, 
289

«Русалка» — V II, 200, 202, 205,
213, 664; X II, 188, 284, 394; 
X III, 50, 387; XVI, 471; XV III, 
289

«Я вас любил: любовь еще, быть 
может...» (Романс) — I, 434, 595 

Даремберг Ж .— XV II, 140, 373
«Лечение легочной чахотки» —

XV II, 140, 373 
Дарзанс Ю.— X VI, 223, 490 
Дарий —• II , 282
Дарений (настоящая фамилия — 

Псарьян) М. Е .— X III, 407 
Дарья (миф.) — V, 663 
Даръялова, актриса — X III, 50 l 
Дациаро И .-Х . И .— II, 85, 493;

X VI, 14, 401; X V III, 78 
Дашков П. Я .— X V II, 108 
Два Аякса, псевдоним неустанов

ленного лица («Новое время»;—
X V III. 298

«XX век» (сб,) — 1J, 537

«XXV лет — 1869—1884. Сборник, 
изданный Комитетом О-ва для 
пособия нуждакпцимся литера
торам и ученым» — IV, 4 6 9  

XII — псевдоним А. II. Лукина (см.) 
Дебе О.— I, 83, 100, 567, ~570 
Дебютант, псевдоним неустанов

ленного лица («Мирской толк» и 
«Свет и теин») — X V III, 252 

«Дева Ада» — см. Нефкур 
«Дева днесь», кондак — VIII, 290, 

501
Девелъ Ф. В ,— X IV —X V, 897 

«Рассказы о Восточной Сибири, 
т. е. о губерниях Енисейской 
и Иркутской, об области Примор
ской и об округах Якутском и 
Забайкальском» — X IV —XV, 897

Де-Витте, начальник Южного Саха
лина,— X IV —XV, 886 

Девойд Ж.— X VI, 86 
Девочка в тюльпане — см. Андерсен 

Г. X ., «Дюймовочка»
Девриен А. Ф .— V III, 496 
XIX передвижная выставка (1891 г.) 

— см. Передвижные выставки 
товарищества русских художни
ков

Деген Е .— XV II, 313
«Воспоминания дерптского сту

дента (Из недавнего прошлого)»—
X V II, 313

Дегурский Л. Л .— XIV— XV, 757 
Дедлов В. Л .— псевдоним 13. Л. Кин

га (см.)
Дедушка Митяй, псевдоним неуста

новленного лица («Зритель») —
X V III, 265

Дездемона — см. Шекспир У., «Отел
ло»

Дейтер Л .— XIV— XV. 287, 289, 
632, 635, 868, 892 

«Торговля и промышленность Са
халина и рыбные ловли» — 
X IV —XV, 287, 289, 632, 635, 
868, 892

Дейхман О. А.— XIV—XV, 135, 456, 
827, 830, 890

«Остров Сахалин в горнопромыш
ленном отношении» — XIV— 
XV, 135, 456, 827, 830, 890 

Де Линь («Юг») — X II, 321 
«Чехов» — X II, 321 

Деллерт, художник — III, 553 
«Дело», журнал — И , 481; III, 273, 

593! IV, 149, 487, 488; VI, 224, 
670; XV II, 222; X V III, 259 

«Дело. Сборник литературно-науч
ный, изданный Московским отд,- 
нием О-ва для усиления средств 
С,-Петербургского женского ме
дицинского института» — XV II, 
407

«Дело об отравлении потомственного 
гражданина Максименко» — 
X IV —X V , 895 

Дельвиг А г А .— X , 368 
«Элегия»— X , 25, 368 

Дельвиг А, И.— X V II, 321 
Деллнов И, Д .— X V I, 269, 523 
Делятуш — XVT, 112. 116, 117, 461 
Демаков В , Ф»— X II, 323
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Дсмби Г. Ф ,— X IV —XV, 183, 517,
842

Дементьев А. Ф .— X , 424 
Деметти (?) — X , 30, 31
Демидов, смотритель — X IV —XV,

338. 881
»Демон» — см. Лермонтов М. Ю. 
«Демон» — см. Рубинштейн А. Г. 
Демосфен — I, 83; V, 109, 517; X I, 

334; X V I, 71, 179; 522; X V III,
39, 246

Демченко В. Г .— VI, 702 
Демьян (Дамиан), св.— X V I, 290 
Демьяненко Е. Н .— X V I, 365, 370, 

551
«Демьянова уха» — см. Крылов II. А. 
Демюр Ф. II —- X VI, 404 
Деннери А. Ф.

«Мари-Жанна, или Женщина из 
народа» — XVI, 399 

«День», газета — V, 607, 676; VI, 648, 
692, 698; V II, 620, 649, 657: X II, 
35 6

Денэйруз, драматург — XVI, 396 
«Belle-Poule» — X V I, 396 

Депре К ,— III, 281, 593; IV, 222, 
295, 507

Депрерадович, начальник острова 
Сахалина — X IV —XV, 247, 886,
905

Дербин, смотритель тюрьмы — 
X IV —XV, 71, 108, 149, 476, 810 

Державин Г. Р .— 1 ,6 1 , 65, 153; III, 
193, 579; V III, 216, 487; X I , 401;
X V I, 473

«Бог» — X V I, 155, 473 
«Хор для кадрили» — X I, 106, 401 

Дерид П .— X , 441 
Дерижанов М. С.— X VI, 365, 374,

551
Дерман А. Б .— III, 591; V I, 675; 

V II, 692; V III, 436, 449; X , 342; 
X II, 369; X III, 391, 491; XVII, 
240, 246; X V III, 234, 237, 275, 
289

«В гостях у А. Ф. Онегина» — 
X V III, 234

«Как работал А, П , Чехов» —
X V II, 240, 246

«О мастерстве Чехова» — VIII, 
436; X V II, 246

Рецензия на книгу «Несобранные 
рассказы А. П. Чехова»— XV III, 
275

«Творческий портрет Чехова» — 
V II, 692; V III, 436; X II, 369 

«А. П. Чехов. Критико-биографи
ческий очерк» — III, 591; XVIII,
237

Де-Роберти Е. В .— X V II, 226, 459;
X V III, 235

Дерулед П .— VI, 140, 246, 651, 673 
Дергиау Л .— X V II, 127, 291, 360
Дергиау, мать Л. Дершау — XV II, 

291, 360
Дестомб К. И .— X III, 406 
«Десятилетний отчет» — см. «Об

зор десятилетней деятельности 
Главного тюремного управления» 

«Десять девок, один я...», солдатская 
песня — X IV —XV, 311 

«10 000 анекдотов всех веков и наро
дов» — I, 573

«Детский отдых», журнал — I, 553', 
IX , 536; X V III, 25, 71, 200, 225, 
226

«Детское сердце» (сб.) —• V, 601, 676 
«Детское чтение», журнал — II, 521; 

IV , 511; V III, 516; IX , 394, 440, 
467—469, 536; X III, 499; X IV — 
XV, 895; X V II, 350 

Дефо Д .— IX , 494
«Робинзон Крузо» — VII, 96; 

X IV —XV, 170, 309 
Дефферип и Ава Ф. Г .— X VI, 224, 

491
Дешарио А. II.— XVI, 105 
«Деяния Апостолов» — см. Библия 
Джаксанбетов У .—- X IV —XV, 265 
Джаксанбетова Б .—• X IV —XV, 265 
Джаксанбстова С.— X IV —XV, 265 
Джапшиев Г. А .— IX , 533, X IV — 

XV, 897; X V II, 137, 371 
«Вопросы адвокатской дисципли

ны» — X IV —XV, 897 
Джапаридзе С. Н .— X III, 423 
Джемс Линч— псевдоним Л. Н. Ан

дреева (см.)
Джером, Д ж . К .— X V II, 66, 303

«Веселые картинки» — X V II, 66,
зоз

Джиордано, директор театра — XVI, 
78

Джиралъдони Л. И .— XVI, 268 
Джонс С.— X , 431

«Гейша» — X , 138, 431 
Джонсон И. В .— псевдоним И. В. 

Иванова (см.)
Джэк (Джек-потрошитель) — X II, 

208, 399
Дзелаковская О. Д .— X VI, 365, 368, 

553; X V II, 185, 410, 433 
Дзюба О.— XVI, 366, 558; XV II,

134, 367
Дзюба С. В .— X V II, 146, 382 
Диана (миф.) — I, 327; II, 256, XI, 

22, 23, 173
Диварис Н. Г .—■ X , 451 
Дивилъковский А. А .— X , 352

«Памяти А. П. Чехова» — X , 352 
Дидерихс (Дитерикс) (в замуж. Тол

стая) О. К .— X , 425 
Дидро Д .— VI, 173, 659; X VI, 421 
Дизраэли Б .— VI, 194, 662, 663; Х \ 1 

136, 204, 487
Диккенс Ч .— I, 552; IV, 520; VI, 

651; IX , 466; X V II, 63, 64, 
207, 298, 299

«Колокола» — X V II, 64, 299 
«Любовь в тюрьме, или Маленькая 

Доррит» — X V II, 63, 298 
«Посмертные записки Пикквикс- 

кого клуба» — VI, 508, 651 
Дикман, купец — X IV —XV, 802 
Димитрий, царевич — см. Дмитрий 

Иванович
Димитрий Ростовский — см. Дмит

рий Ростовский
Димитрий Самозванец — см. Лк ед- 

митркй I и Лжедмитрий II 
Димухаметова С. А .— XVII, 384 
Диоген —I, 151; V III, 97, 100, 1)9, 

248, 464; XVI, 88 
Дионео (псевдоним И. В. Шкловско

го) — X IV —XV, 897
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«На крайнем северо-востоке Си
бири» — X IV —XV, 897 

Дионисий — X V I, 62 
Диаспор — VI, 144, 652 
Дипманн А. Н .— X V II, 122, 350
Д и к .терло Р. А. (подпись — Р. Д .)— 

V, 607, 609, 610, 640; VI, 621, 
631, 639, 642, 693, 704; V II, 619, 
620, 636, 639. 648, 649, 658, 675, 
677 — 679; X II, 352, 3G0; X III, 
377

<-Д ье лжи художественного твор
чества» — V II, 648, 649 

«Критические заметки» — V II, 
675, 677—679; X II, 313, 352,
360

«Новое литературное поколение 
(Опыт психологическсй крити
ки)» — V , 607, 609, 610, 640; VI, 
631, 639, 642; V II, 619, 620, 636, 
639

«О безвластии молодых писате
лей» — V I, 621, 693, 704; VII, 
619

«Современная русская литерату
ра» — V II, 658 

Дитмар — X V I, 332, 354
«Chronicon» — X VI, 332, 354

Дитятин — см. Горбунов И. Ф., 
«Сцены из народного быта...» 

Дитятова О. В .— X IV —-XV, 58, 
265, 269, 394, 606, 862, 863 

«Для домашних и любительских спек
таклей. Сборник пьес». Издание 
Театрального отдела (газеты) 
«Новости» — X II, 368, 371 

Дмитриев А .— X II, 371 
Дмитриев А. М. (псевдонимы — 

Аде, Барон Галкин, Зритель) —
II, 458, 474, 547; III, 555, 556; 
XVI, 106, 107, 411, 412, 428, 
433, 458, 459; X V III, 77, 205, 
253, 254, 259, 265, 307

«В садах, на сцене и за кулисами»— 
X V I, 411

«Осколки московской жизни» — 
X V I, 412

«Падшая. Признание камелии» — 
X VI, 106, 107, 458, 459 

Перевод комедии Эд. Пальерона «В 
царстве скуки» (в соавторстве с 
Н. П. Кичеевым) — X V I, 428 

Рецензия на спектакль «Гамлет» —
III, 555, 556

Д.'китриев Д . Н .— X VI, 134, 2( 5, 
210, 487

Д м и т р и е в  Д . С.— X V III, 205, 253 , 
754, 258

■ Зарок даден» — X V III, 205 
Д.-г, -, приев Е .— XIV — XV, 752 

к А. П. Чехов в Забайкалье» — 
XIV—XV, 752 

Д.. атриев И. И.— X II, 393
«Ч'окой толк»— X II, 129, 393;

X III, 67Д - - , риев М.— X IV —XV, 201, 2(2, 
:.22, 334, 535, 680, 715, 754, 77 6, 
К 12, 844, 845, 849—851, 8. и,
880

<11а далекой окраине» — XIV — 
XV, 850

«С\’д божий. Из амурской жизни»— 
X IV —XV, SCO

Д м и т р и е в  П .— X V III, 252  
Д м и т р и е в  П . М — I, 561  
Д м и т р и е в  С. Н .— X V I] , 107 
Д м и т р и е в ,  владелец кафе-шаптана—

X V I, 117
Д м и т р и е в -О р е н б у р г с к и й  Н . Д .— 

X IV —XV, 172, 8-10 
Д м и т р и й ,  св .— X V I, 292 
Д м и т р и й  Д о н с к о й  — X V II, 94 
Д м и т р и й  Д м и т р и е в и ч ,  столяр —

X V II, 371
Д м и т р и й  И ва н о ви ч , царевич— XVI, 

283, 342—345, 533  
Д м и т р и й  Р о с т о вс к и й  — I I I ,  181; 

X V I, 309, 311
е Д н е в н и к  Зоологического  са д а» — см. 

«Труды императорского Рос
сийского Общества акклиматиза
ции животных п растений» 

Д н с п р о в а  Э. Ф .— X II I ,  501 
«Д н е с ь  с п а с е н и я  н а ш его  гла ви зп а » , 

тропарь — X V II, 75, 85, 306  
Д о б а х о в  X . К .— X V I, 369 
Добил Е . С.— V III ,  430

«Жизненный материал и художест
венный сюжет» — V III ,  430  

Д о б р о в а , актриса — X V I, н о  
Д о б р о во ль ц ев  II. А .— X III ,  446  
Д о б р о л ю б о в  А .  М .— I I ,  527  
Д о б р о лю б о в  I I. А .— IV , 143, V, 243; 

V I, 623; V II, 289, 717; V III, 64, 
44 5 ; X II , 33, 33 0 ; X I I I ,  124, 
275, 431 ; X IV —XV, 7 69— 770;
X V III , 204

Д о б р о  н р а во в  П . А.— X V I, 112 
Д о б р о п и с ц е в  М. Е .— V, 618

«Возможно ли применить русское 
правописание Я . К . Грота на 
практике?» — V , 618  

Д о б р о с л а в и п  А. П .— X IV —XV, 297, 
298, 642, 8 7 0 , 871

Д р б р о т в о р с к и й  М. М, — X IV —XV, 
215, 216, 219, 547, 774 , 811 , 854 , 
8 8 5 , 892

«Аинско-русснгн словарь» — X IV —
XV, 216, 854 , 892

«Ю жная часть острова Сахалина»— 
X IV —XV, 216, 219, 5 47, 774, 
8 4 1 , 8 5 4 , 8 8 5 , 892  

Д о б р о т в о р с к и й  П . И .— IX , 441 
Д о б р о х о т о в  В. И .— X V I, 350, 540

«Памятники древности во Влади
мире Клязеп(ском>, соборы: 
Кафедральный, Успенский и 
бывш. придворный в. к . Все
волода — Дмитровский» — X V I, 
350, 540

Д а б р ы л о в с к и й , домовладелец — X V II, 
192

Д о С р и н я  Н и к и т и ч  (фольк.) — X V I,
279

«Добряк», ж урнал — I , 151, 491, 553, 
5 8 0 , 602

Д о ве р  Т .— I, 141
Д о г о н о в и ч -К р у г л о в а  А .  Н .— X V II’ , 

2 5 3 , 256
Д о г и и о в , ссыльный — X IV —XV, 1П, 

142, 468, 528, 8 0 6 , 8 3 3 , 834  
Д о д е  А ,— I, 565: I I I ,  И З , 321, 5 9 ';

X V I, 14, 78. W IT  .V- ы*. 
169, 2 9 0 , 301

«Заметки о ж иокн»— X V II. б), 
169, 304
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«Фромон-младший и Рислер-стар- 
шнй» — III, 321, 593  

«La Fédor — Une page de la vie>—- 
X V II, 52, 290

«Д о к л а д  С ерп ухо вско го  уезд н о го  зем 
ского  с а н и т а р н о г о  совет а уе зд н о 
м у  с о б р а н и ю . О к т я б р ь  18 9 2» —
X , 439; X VI, 361, 5 4 7 , 54.8

«Д о к т о р , бат ю гика . с п а с и т е .. .»  — 
см. Давингоф В. X ., Ушакова 
А. М., «Докторская серепала» 

« Д о к у м е н т ы  по  и с т о р и и  л и т е р а т у р ы  
и  о б щ ест вен н о ст и» Выпуск Г>—
X I, 393

Д о л б е х  Я — X IV —XV, 125, 453, о; 
Д о л го в а  Ек.— X V II, 219

«Флоренция н ее окрестности» —
XV II, 249

Д о л го п о л о в  М. Л — X V I, 369 
Д о л го п о л о в  Н. И .— X V II, 116, К 4, 

344 , 410
Д о л го п я т о в , студент— X V II, 182, 401 
Д о л го р у к о в  (Долгорукий) Вл, А .— 

X III, 483; X V I, 432  
Д о л го р у к о в  Вс. А. (псевдоним — 

Вс. Сибирский) — XIV —XV, 
750 , 771 , 896

«Воспоминания» — X IV —XV, 750 
«Не от скуки» — X IV —XV, 896 

Д о л г о р у к о в  Н. П .— VI, 625
Перевод драмы О. Фелье «Далила», 

(в соавторстве с H. С. Худяко
вым) — V I, 625

Д о л го р у к о в , князь — X V II, 192, 392 
Д о л г у ш к и н а  — X V III, 265  
Д о л ж е н ко  А. А .— X I, 416 ; X IV —XV, 

777 , 8 1 7 , 8 2 5 , 86 1 ;  X V II, 120, 
131, 185, 2 5 4 , 3 4 8 , 3 6 3 , 4 1 0 , 455;
X V III, 199

«Воспоминания родственника об 
Антоне Павловиче Чехове» — 
X I, 41 6 ;  X V III, 199 

Д о лж е н ко  (урожд. Морозова) Ф. Я — 
IX , 501; X I, 412

Д о л и н и н  А. С.— IV, 477; X II, 367 , 
368

«Пародия ли „Татьяна Репина“ Че
хова?» — X II, 3 6 7 , 368  

«Тургенев и Чехов. (Параллельный 
анализ „Свидания“ Тургенева и 
„Егеря“ Чехова)» — IV, 477  

Д о л и н и н -И в а н с к и й  И. А .— XV II,
185, 410

Д о л о т о ва  Л. М.—■ II, 478 ; III, 541; 
V III, 4 2 8 , 518 ; IX , 48 2 ; X , 353;
X VI, 391; XV II, 2 4 7 , 33 3 ; X V IH , 
2 1 4 , 295

«Мотив и произведение („Рассказ 
старшего садовника“, „Убийст
во“)» — V III, 518; IX , 482;
XV II, 333

Д о л ь с к и й -М и х а й л о в и ч  М. М.— X II, 
347; X III, 403

« Д о м а ш н ее  пособ ие  к  и з у ч е н и ю  л а т и н 
ского  я зы к а  п о  г р а м м а т и к е  К ю - 
н е р а » — VI, 677

Д о м б р о в с к и й  П К .— XIV —XV, 757, 
758 , 875

«Д о м о с т р о й  благовещ енского  п о н а
С и ль вес т р а . С ообщ . Д .  77. I  о- 
лохваст овы м »  — V, 359, (
X VI, 297—299, 321, 5 2 9 , 531 ,
5 3 4 , 540; X V III, 38

Дон Жуан (легенд.) — I , 202; IT, 
228; I I I ,  318, 450, 470; V, 31.1; 
V I, 421; V II, 115; IX , 164; X I, 
44, 104, 131; X II , 130, 281, 318, 
392, 394; X III , 68; X V I, 81, 111, 
210

Дон Кихот — см. Сервантес Саавс i- 
ра М. де, «Дон Кихот» 

Донауров С. И .— I I I ,  593; X I, 426, 
427; X II, 395

Донок, петербургский ресторатор — 
V I ,  666; V I I I ,  155, 485 

«Донская пчела», газета — I, 149, С 1, 
578; I I ,  65 , -190; X I I .  345, Зо \ 
X V I I .  33, 411 

«Иванов» — X I I ,  345 
Донской Л. Д .— V I I I ,  429, 430Донской, коллежский советник — 

X V I ,  200, 214, 218 
Дорн Я .-Г .— X V I I ,  107, 187, 327
Дорошевич В. М — X I I I ,  508, 511;

X I V — X V ,  795 — 798, 807, 827, 
836, 847, 875, 881, 883, 8f 5;
X V I ,  444, 449! X V I I ,  388, 427 

«Вишневый сад» — X I I I ,  508, 513 
«Избранные рассказы и очерки» — 

X V I ,  444
«Как я попал на Сахалин» — X IV — 

XV, 795, 796, 798 
«На Дальнем Востоке» — X IV —
X V , 897
«Сахалин» — X IV —X V, 787, 795, 
796, 798, 807, 827, 836, 847, 875, 
881, 883, 885, 897 
«Старая театральная Москва» —■
X V I, 449

«Уголок старой Москвы» — X V I, 
449

Дорошевская А. В .— IX , 492
«Мисюсь, где ты?» — IX , 492 

Дорошенко, актер — X I, 432 
Досекин Н . В .— V III , 430 
Достоевская (урожд. Сниткина;

А. Г .— X V I, 365, 551 
Достоевский М. М .— V, 672

Перевод «Разбойников» Ф . Шил
лера — V, 672

Достоевский Ф. М .— I I ,  90, 212, 432, 
494, 507; I I I ,  12, 579, 593; IV, 
467; V, 619, 621, 638, 642; VI, 
655, 678; V II, 626, 634, 705; V III, 
64, 97, 190, 314, 428, 458, 463, 
485; IX , 445, 458, 459, 484, 488, 
519, 520; X , 386; X I, 428; X II, 
176; X I I I ,  102; X IV —XV, 424, 
770, 783, 799, 818, 819, 829, 832. 
875, 893; X V I, 38, 421, 422;
X V II, 60, 164, 289, 296, 366;
X V III , 206 

«Бесы» — IX , 459
«Братья Карамазовы» — V III , 97. 

463,- IX, 458; X , 295, 299, 316, 
317, 320

«Дневник писателя» — IV, 467;
V, 619; IX , 458 

«Дядюшкин сон» — X I, 428 
«Записки из Мертвого дома» — 

X IV —XV, 320, 653, 783, 799, 
819, 829, 875, 893 

«Маленькие картинки» — I I I ,  593 
«Преступление и наказание» — 
I I ,  91, 494; V I, 678. VTI, 705; 
X V II, 60, 133, 164, 29о
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«Село Степанчнкопо п его обита
тели» — X III, 487; X IV —XV, 
137, 463, 832

«Униженные и оскорбленные» — 
II, 307; V, 621; VI, 655; V III, 
G2, 190, 485

«Дос.пойно есть», песнопение — IX , 
139, 144, 485, 486

«Достойно и праведно» — I, 270, 588,' 
II, 353; IV, 291, 438 

«Досуг», гимнастический журнал,— 
I, 555; X V III, 199 

Дохтуров, крестьянин — XVI, 317, 
318 •

Драгомиров М. И .— VII, 693 
«Дузлн» — V II, 693 

Драницын А, А.— X V II, 106, 321 
«Древние русские стихотворения», 

сборник Кирши Данилова — 
X V I, 353, 540

«Древности российского государства, 
дополнения к III отд. Русские 
старинные знамена».- Состав« 
Л . Яковлев — X VI, 350, 540 

вДревняя Российская Вивлиофика, 
или Собрание разных древних 
сочинений, яко то: Российские 
посольства в другие государства, 
редкие грамоты, описания сва
дебных обрядов и других истори
ческих и географических достопа
мятностей, и многие сочинения 
древних российских стихотвор
цев», журнал — X VI, 332 

Дреземейер В. М.— XV II, 138, 191 
Дрейден С. Д .— X III, 402, 403 

«В зрительном зале — Владимир 
Ильич» — X III , 402, 403

Дрейпельхер Э. Э,— X V I, 241, 502 
Дрейфус А»— X , 344, 360; X V II, 

359
Дрейфус Л .— X V II, 459 
Дрейфус М.— X V II, 226, 459; X V III,

235
Дрейфусы Л . и М.— X V II, 362, 459 
Дрентелън А. Р .— V III, 470 
Дрианский Е . Э.— X I, 439

«Записки мелкотравчатого» — X I, 
439

Дризен II. В ,— V , 625 
Дриль Д . А.— X IV — XV, 796, 836, 

897; X VI, 175, 176, 417, 481
«Малолетние преступники» — X VI, 

175, 176, 417, 481 
«Ссылка во Франции и России» — 

X IV —X V , 796
«Ссылка и каторга в России» — 

X IV —XV, 796
«Ссылка на остров Сахалин. От

чет о командировке» — X IV — 
XV, 836

«Уголовно-психологические этю
ды» — X IV —XV, 897 

Дробыш-Дробылиевский А. А.— X II, 
350, 351, 353

Дрожжин С. Д .— X V II, 64, 301 
«Песни крестьянина» — X V II, 64, 

301
Дроздов К. H .— X V II, 148, 388
Дроздова М. Т .— IX , 535; X , 425; 

X III, 410, 412; X V II, 131,
244, 363, 364, 380, 431

«Воспоминания о Чехове» — XVII, 
380

«Из воспоминаний об А, П. Чехо
ве» — X V II, 244, 431 

Дросси А. Д .— VI, 687; IX , 472; 
X III, 481

«Детство, отрочество и юность 
А. П. Ч ехова ...»— IX , 472 

«Юношеские годы А, п. Чехова»— 
VI, 687

Дросси-Стейгер М. Д ,— X III, 481, 
482; X V III, 199, 267 

(Юный Чехов) — X III, 481, 482; 
X V III, 199, 267 

Дросси О. М.— X III, 481, 482 
сДруг детей» журнал — X V III, 257 
«ДрУг женщин», журнал — I, 485, 

486, 544, 599, 600; IV, 149, 487 
Друммонд Г .— X V II, 64, 300

«Естественный закон в духовном 
мире» — X V II, 64, 300 

Дрэпер Д ж . У .— I , 470, 537, 597
«История умственного развития 

Европы» — I, 597
Дубина, псевдоним неустановленного 

лица («Зритель») — X V III, 265 
Дубинин (?) — X V II, 148 
Дубиновский, содержатель ссудной 

кассы — X V I, 129
Дубинский М. И« (псевдоним — 

М. Полтавский) — V III, 424, 
498—500; IX , 448, 463, 484,
495

«Литературные заметки» — VIII, 
424, 498—501; IX , 448, 463, 484, 
495

«Дубинушка», русская народная пес
ня — X , 127, 419; X VI, 409 

Дубичинский Е .— XV II, 317, 427
«Эскизы и штрихи» — X V II, 317, 

427
Дубовиков А. Н .— X III, 484 

«Письма к Чехову о студенческом 
движении 1899— 1902 годов» — 
X III, 484

Дубровина Е. О,— X V III, 253, 256 
Дуброво И. И .— V III, 431, 432 
Дудникова, учительница — X IV —

XV, 874
Дузе Э.— V III, 280, 501; X III, 7, 

386; X V III, 31
Дульцинея — см. Сервантес Сааведра 

М. дс, «Дон Кихот»
«Дума га думой. Памятная книга па 

каждый день» — X V III, 234 
Дунаева Е. II .— X IV —XV, 759, 778 

«Плавание А. П. Чехова на паро
ходе „Петербург“» — X IV —XV, 
759Дункан — см. Шекспир У., «Макбет» 

Дуняша, горничная в доме К. С. Ста
ниславского — X III , 486 

Дурдип (?) И .— X V II, 148 
Дурнов М. А .— X V II, 130 
Дуров А. А.— VI, 702 
Дуров А. Л .— X , 406; X VI, 115, 116, 

156, 173, 461
Дуров В. Л .— VI, 702, 703, 705; IX , 

460; X VI, 116, 441, 461, 473— 
475; X V III, 268, 269 

«Записки дуровской свиньи» —
X V I, 441, 475

«Мемуары дуровской свиньи, или
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Теория первоначальной дрес
сировки» — X VI, 461, 475 

«Мои звери» — VI, 702; IX , 460 
Духипова Ф. А .— X V II, 332 
Дучинский Э.— X IV —XV, 55, 77, 

106, 142. 323. 302, 410, 433,
665, 711, 753, 761, 776, 806, 833, 
876, 877

«Защитительная речь» — X IV — 
XV, 776, 806

«Сахалшто» — X IV —XV, 55, 106, 
392, 433, 806

Душина Н .— V, 641, 642; X , 366, 373, 
381

Дырка, мичман — см. Гоюль Н. В ., 
«Женитьба»

Дъёдонне, актер — X I, 434 
Дьяков А .  А. (псевдонимы — Житель, 

А. Незлобии) — V, 143, 632;
VI. 700; V III, 471, 510; XVII, 
109, 332; X V III, 281 

«Кружковщина. Наши лучшие 
люди — гордость нации, Рас
сказы А. Незлобина»— XVII, 
332

Дьяконов А. Ф .— X , 371; XV III, 
217

Дьяконов П. II.— IX , 530; X III, 414;
XV II, 117, 338, 344, 345 

Дьяконов, прапорщик — X IV —XV, 
212

Дьяконов — X V I, 196, 197 
Дьяконова Е. А .— X III, 411

«Дневник Елизавет!,I Дьяконовой* 
1886— 1902» — X III, 411 

Дъя?;онова Л .— X III, 414 
Дюбок А. И .— X II, 391 

«Разуверение» — X II, 391 
Дювелъ В .—■ см. Düwel W.
Дюгэ — II, 540

«Лесной бродяга» (в соавторстве 
с О. Анисе-Буржуа) — II, 320, 
540

Дюжиков, унтер-офицер — X IV — 
XV, 877

Дюжикова А .  М.— X III , 370, 407
Дюканж В .— X IV —X V, 835

«30 лет, или Жизнь игрока» — 
X IV —XV, 147, 835 

Дюканж Ш.— X V I, 337
«Historia Bysanlina, duplici com- 

mentario illustrata» — XVI, 337 
Дюкова A . — X III , 500 
Дюковская E. 51.— II, 467; X V III, 

229
Дюковсгтй М. Ы.— I, 5ôo; II, 202— 

206, 208—220, 419, 420, 422, 
423, 425, 429, 432. 433, 467, 514, 
515; V I, 656; XVI, 431, 478; 
X V II, 450; X V III, 80, 229, 230 

Дюкрё К .— V III, 506; IX , 446, 485; 
X , 345

Дюма А. (отец) — I, 25, 530; II, 540; 
III , 251; X V I, 242, 793, 395, 
503; X V II, 338; X V III, 72, 210 

«Граф Монте-Кристо» — II, 320, 
361, 540; III, 251, 294; XVIII, 
210

«Кин, или Гений и беспутство» — 
X II, 328; X V I, 9, 242, 393, 395, 
503; X V III, 72, 242, 283 

«Три .мушкетера» — X V II, 112, 338

Дюма А. (сын) — I , 564; X III ,  M# 
«Дама с камелиями» — V , 538} 

V III , 374; X III, 7, 386; X V I, 18, 
398, 401

Дюмон С.— XVI, 88 
Дюран М.— ХЛ I, 86 
Дюръе Э.— ХЛ I, 95, 455 
Дюссо П. К —  VI, 666; XVГ, Î8? 
Дягилев С. II.— V, 625: X , 3431 

X II, 593; X III, 353, 388, 4 3 4 г 
514; Х М , 390, 528; X V II, 185, 
395, 409, 410, 420; XVTII, 2SÛ 

Дягилев Ю. П . (псевдоним — Ю, Ч е
реда) — IX . 488 

«О пошлости» — IX , 488

Е. А.— ХЛЧ, 368 
Е. А. X,— X V III, 301 
Е. И. В., доктор — ХЛ"1, 366 
Е. М. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
Е. Ф. Р .— ХЛЧ, 366; X V II, 134 
Е. Ч.— подпись Е. С. Федорова-Чмы

хова (см.)
Ева (бпбл.) — I, 41, 322, 383; III , 

429; IV, 263, 282: Лг, 448; V III, 
485; IX , 50; X I, 343, 399; X VI, 85 

Евангелие — см. Библия 
Евгениев А. И .— ЛЧ1, 707 
Евгения Монтихо (Евгения Мария де 

Гусман) — VI, 408, 421, 698;
X II, 317; X V II, 438 

Евгенъев М. Е-— X II, 377, 397 
Евдокимов П. С.— ХУНТ, 66, 67
Евецкий О.— ХЛЧ. 349, 5 W

Перевод книги В. А. Мацеевского 
«История первобытна к христи
анской церкви у славян» — XVI, 
349, 540, 541 

Евпин Ф. И ,— IX , 493
«Чехов и Толстой» — IX , 493 

Евреинова А. М.— V II, 614, 646, 653, 
654, 663, 671, 672, 721—723;
V III, 437; X II. з з з ;  X IV —XY, 
746, 837; ХЛЧ, 502 

Евреинова Н .— X V II, 128, 360 
«Евиопейская библиотека», журнал—

I, 538, 541, 585, 598; X V I, 142; 
X V III, 255, 261

Евсеева У. Г.— X IV —ХЛ', 120, 448, 
449, 906

Евстигнеев М. Е .— I, 151, 57.9, 580;
II , 397; ХЛЧ, 115, 414, 444 

«Всё приятели!»— ХЛЧ, Н5 
«Мосье фон iepp Петрушка» — I,

580
«Пан Твардовский» — I, 579 
«Улыбка в пять рублей» — I, 580;

II , 397
Евстигнеев М.—• ХЛЧ, 328 
Евстигнеева-Спиридонова Л. А .— 

X V II, 265
«Неизвестные письма А. П. Че

хова» — XV II, 365 
Евтерпа —• см. Эвтерпа 
Евтихиев — ХЛЧ, 181, 185, 200, 207, 

209, 214, 218
Евтушевский А .  П — ЛЧ, 692 
Еылушевский В. А .— III. 273, 593 

«Сборник ариймстпческих задач» —
III, 273, 593 

Ьвтутеискии П .— VI, 6й2
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Есфонов, поручик— ,:;Y —XV, .kcS, 
339, 875, 881 

Егер Г. К .— X VI, 567 
Егер, фирма — X V II, 385 
Егоза — псевдоним В. Д . Сушкова 

(см.)
Егор (Жорж), актер таганрогского 

театра — V, 664
о, Егор (Сальников Г. М.) — X IV —

XV. 303, 304, 330, 340, 344, 649, 
814, 871, 872, 8S2

Егор — см. Говердовский Егор 
Егорий — см. Георгий Победоьосс-ц 
Егоров В. Д .— X IV —XV, 874, 9/'в 
Егоров Е. К .— IV , 38; X VI, 67, 1"2, 

416
Егоров Е. П .— I, 161— 173, 583; VII, 

707, 718; V III, 421; X III, 423; 
X IV —XV, 809; X V I, 389, 390, 
546, 547; X V II, И , 12, 240,
255—259, 323—326, 318 

Егоров Павел — X V II, 121 
Егоров Петр — X V I, 53 
Егоров, домовладелец — X V II, 121, 

1г8, 436
Егоров, звукоподражатель — II, 

141, 161, 162, о01, 505 
Егоров, поселенец — X IV —XV, 862 
Егоров, цензор — III, 603 
«Ежегодник императорских теат

ров» — X , 341; X III, 434 
«Ежегодник Московского Художест

венного театра» — V II, 700, 
716; V III, 456, 514; IX , 466, 515; 
X , 381, 409; X II, 343, 348; X III, 
348, 379, 380, 393, 396, 401, 402, 
426, 430, 433, 444, 453, 463, 486, 
489, 495, 497, 499; X IV —XV, 744; 
XV II, 307, 409, 420 

«Ежемесячные литературные прило
жения к журналу „Пива“» — см» 
«Нива. Ежемесячные литератур
ные приложения»

«Ежемесячные сочинения», журнал —
II, 527; X , 446

«Ежемесччные сочинения и известия 
об ученых делах», журнал —
X VI, 353, 537, 540

«Изъяснение сибирских древно
стей» — X VI, 353, 537, 540

«Еженедельное новое время», журнал—• 
I, 52, 564; X V III, 306 

Еженедельное обозрение», журнал — 
V II, 619, 636; X II, 361 

Анонимная статья о повести Чехова 
«Степь» (Е. М. Гаршин?) — 
V II, 619, 636

Ежов H . М. (псевдонимы — Д . К . Л-й, 
Дон Кихот Ламанчский, Ежени; 
подпись Н. Е-в) — I, 566, 567;
III, 532, 548, 550, 555; IV, 457, 
462, 476; V , 632, 667, 668; V I, 
616, 644, 646, 653, 669, 680, 681; 
V II, 625, 652, 669, 687, 699, 702, 
705, 723; V III, 420, 421, 437, 438, 
456, 464, 478, 498, 500; IX , 441, 
412, 455, 473, 474; X , 340; X I, 
390, 412—414; X II, 338, 350; 
X III, 351, 450; X VI, 261, 504, 
513-, X V II, 66, 106, 120, 185, 
232. 286, 303, 323, 326, 332, 348, 
354, 367—369, 376, 4 1 1 , 415, 434;

ХУНТ, 210--212, 29’.
297, 307

«Живые цветы» — X VIT, 66, со» 
«Леля» — X V III, с 11, 212 
«Моя статья о Чехове. Бес .дщ с чи

тателями» — XV II, 411 
«Алексей Сергеевич Суворш » — 

V II, 669; IX , 474 
«Темпераменты (руководство дл,.

невест)» — I, 566, 567 
«„Три сестры“ А. П. Чехова» — 

X III , 351, 450
«Антон Павлович Чехов. Опыт ха 

рактеристики» — IX , 473, 474; 
X V II, 411; X V III, 210 

«Антон Чехов. Мое с ним знаком
ство, встречи, воспоминания» — 
IV, 462; VI, 669 

«Юмористы 80-х годов прошлого 
столетия» (неопубл.) — X I, 412 

Езучевсиая, владелица дачи — XVII, 
395, 396

«Ей, ей, умру от смеха. Пикантный 
сборник для легкого чтения» — 
1, 553

Екатерина II — V, 651; X III, 465;
X VI, 171, 351, 542 

Екатерина Владимировна — XV II, 
140

«Екатеринославские губернские ведо
мости», газета — X II, 344 

Елагин, цензор — IX , 514 
Елена Павловна (Фредерика-Щарлот- 

та-Мария), великая княгиня — 
X II, 93

Елена Прекрасная (миф.)— V, 114, 
628; X , 23в; X II, 195, 394;
X VI, 87, 128

Елеонский С. Ф .— X III, 488
«К истории драматического твор

чества Островского. Предвосхи
щенный замысел „Вишневого са
да1» — X III, 488

Елея/,кий П. 3 .— XVI, 429; XVIII, 
224

Елизавета Петровна, русская им
ператрица — V, 651 

Елизавета Федоровна, великая кня
гиня — XVI, 363 

Елизарова М. Е .— X V II, 246
«Записные книжки Чехова (1891— 

1904 гг.)» — XV II, 246 
Елисеев А .— X V I, 499

Некролог H. М. Пржевальскому--.
X VI, 499

Елисеев Г. Г .— XV II, 111, 117, 182т 
336

Елисеев Г. 3 .— I, 571 
Елисеев Е .— II, 523 
Елисеевы Г. П. и С. П .— III, 240; IV, 

276; V III, 145; X VI, 51; X V II, 
148, 388; X V III, 274 

Елисей (библ.) — VII, 680 
Елигиев А. И .— X V III, 257 
Елпатъевстй С. Я .— X , 343, 344; 

X IV —XV, 895; X V I, 374, 564, 
565, 568; X V II, 64, 229, 301, 353, 
463; X V III, 90, 91, 300 

«Воспоминания за 50 лет» — X, 
344; X V II, 353

«Очерки Сибири» — X IV —XV, 895;
X V II, 64, 301
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«Антон Павлович Чехов» — X V I,
56 '

Елпидонтов, домовладелец — X V II, 
147

Елышцкая T. М.— X III, 394 
«Неопубликованные письма и ре

цензии Вл. И. Немировича-Дан
ченко (из материалов ГЦТМ им,. 
А. А. Бахрушина)» — X III , 394 

Ельспиц — см. Эльсниц А. Л , 
Ельчанинов Н . И.— X IV —XV, 804 
Емельянов As Е , (Боголюбов) — VIII, 

470
Емельянов Я . И»— X V III, 215, 216 
Еммануил (библ.) — X II, 91 
«Енисей», газета — IX , 464; X IV —

X V , 765
«Енисейский листок» — X IV —XV, 

792
«Енисейский справочный листок» —» 

X IV — X V , 753, 771 
«Епархиальные ведомости», газета— 

XVÏ, 485
Епиктет (Эпиктет) — V II, 288, 680 
Епифанов С, А,— XVI, 567: XVII, 

185, 411
Епифанский А.— псевдоним А, А. Те

терева (см.)
Еремеев И. В .— VI, 663, 664; X II, 

374
Еремеева, сестра И. В , Еремеева —

X II, 374
Ериснев П. И ,— X V II, 186, 413 
Ермак Тимофеевич — X IV —XV, 19, 

768
Ермаков, домовладелец — X V II, 190 
Ермилов В. Е .— iX , 519; X III, 398; 

X V II, 111, 114, 185, 245, 336, 
340, 350, 411

«Светлый смех» — X V II, 245 
Ермолаев А. М.— X III, 485, 486;

X V II, 124, 354, 357, 419 
Ермолаев, руководитель русского 

хора (?) — V, 534 
Ермолов А . С.— X , 442 
Ермолова М. Н .— VI, 176, 660; VII, 

504; 718; V III, 430; IX , 52, 457; 
X I, 382, 393—395, 401, 404;
X III, 393, 445; X V I, 79, 81, 435, 
449, 450; X V III, 31

Ерохина А. М .— X V II, 189 
Есипов Д . А .— I , 576 
Ефанова А. Г ,— X IV —XV, 258, 907 
Ефименко А. Е .— X VI, 315 
Ефименко П. С.— XVI, 300, 541

«Материалы по этнографии рус
ского населения Архангельской 
губернии» — X V I, 300, 541

Ефимов А. И .— X V III, 247 
«Язык сатиры Салтыкова-Щедри

на» — X V III, 247
Ефимов Е. А .— X IV —XV, 69, 274, 

611, 612, 906
Ефимов И. В .— X IV —XV, 794, 895 

«Из жизни каторжных Ялтинского 
и Александровского, тогда казен
ных винокуренных заводов 
(1848— 1853)» — X IV —X V, 794, 
895

Ефимъев Е. Т .— VI, 703
Ефрем, митрополит киевский —

X VI, 336

Ефремов Е .— XIV —XV, 101— 106, 
131, 429—433, 460, 565, 711, 
715, 754, 760, 761, 784, 787, 788, 
820

Ефремов п. А,— III, 575; V, 600, 
670; XII, 366, 367; XVI, 438; 
XVII, 185, 303, 389, 411 

Ефремов, отец Е. Ефремова — XIV— 
XV, 102, 433

Ефремовы И. и К .— XIV —XV, 103, 
104, 431

Ефремовы, жена и дети Е. Ефремо
ва — XIV —XV, 104, 106, 433 

Ефрон И. А .— II, 476; V, 642; XVI, 
491, 528; XV II, 386 

Ешевский С. В .— X IV —XV, 214, 
215, 853

«Русская колонизация северо-вос
точного края»— X IV —XV, 214, 
215, 853

Жакомини К . H ., Е. Н . и И. К .—• 
X IV —XV, 191, 525, 595, 847 

Жакомини Н , Я .— X IV —XV, 595, 
847

Жакомини Т. К .—• X IV —XV, 847 
Жалу Э.— X V II, 459 
Жанна д'Арк — XVI, 46, 427 
Жаретт (Джеррет) — XVI, И , 397 
Жбанков Д . H .— VI, 630; XIV —XV, 

795, 895
«Телесные наказания в России в 

настоящее время» (в соавторстве 
с Вл* И, Яковенко) — X IV —
XV, 795, 895

Жданов, актер — X III, 407 
Жданов Лев — псевдоним Л. Г. Гель

мана (см.)
Жегочев А. К .— X IV —XV, 330, 879 
Железная маска — X III, 52, 387 
Желтов И. М.— I, 101, 564, 570;

X V I, 79, 174, 441 
Желтоног И. А .— X IV —XV, 157,

488
Желудок H . М,— X IV —XV, 69, 157, 

488, 810
Желябужские — X V II, 138, 373 
Желябужский А. А.— X II, 347; XVII, 

138, 185, 373, 411 
Жем А ,— X , 414

Либретто оперетты «Маленький 
Фауст» («Фауст наизнанку»; 
в соавторстве с Г.; Крсмье) — 
X , 414

Жемчужников Александр М. (псевдо
ним — Козьма Прутков) — II, 
506; V, бзз; X V II, 462 

«Любовь и Силин» — V, 159— 161,
633

Жене P .— X VI, 438 
«Шекспир, его жизнь и сочине

ния» — X VI, 438
Жене P .— II, 505; IV, 496; XVI, 

407, 488; 495; X V III, 269 
Либретто оперетты «Боккаччпо» 

(в соавторстве с Ф. Цсллем) — 
IV, 496

Либретто оперетты «Веселая война» 
(в соавторстве с Ф. Целлем) — 
X V I, 495

Либретто оперетты «Калиостро в 
Вене» (в соавторстве с Ф, Цел-
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лем) — и ,  505; X VI, 212, 407, 
4S8

Либретто оперетты «Ианон» (в 
соавторстве с Ф. Целлем) — 
X V III, 269

Женский медицинский институт в 
Петербурге — X V II, 193, 407, 
436

Жербип, петербургский домовладе
лец — X V I, 2С4

Жеребцова О. H .— X V II, 360, 407 
Живаго А. И. (псевдоним — Шу- 

Шу) —X V III, 252
«Живая струна. Юмористический 

альбом с карикатурами< Сценки, 
рассказы, стихотворения, шутки, 
остроты, курьезы, каламбуры, 
мысли, изречения, пародии, эк
спромты, анекдоты и проч.»—
I, 553Живокини В. И. (настоящее имя — 
Джиовакино де ла Момо) — X VI,
15, 55

«Живописное обозрение», журнал —
II, 473; IV , 285, 505; V II, 614 

«Живые струнки. Юмористический
сборник стихов из русского, ев
рейского и армянского битов» — 
I, 55

Жигулин И. Ф .— X IV —X V, 256, 
589, 860

}Г.игулипа А. С.— X lV —X V , 256, 
589, 860

«Жизнь», галета — IV , 149, 487; X VI, 
138, 142, 150, 170, 173, 176, 469, 
472, 480, 482

«Жизнь», журнал — IX , 523, 527;
X , 266, 337, 350, 428, 430, 431, 
433—438, 440, 441, 448, 451, 483; 
X II, 362; X III , 416, 434, 453— 
455, 459; X V II, 424 

«Жизнь и знание», книгоиздатель
ство — X V II, 393

«Жизнь и искусство», газета — VI, 
624, 679; IX , 504

«Жизнь юга», газета — X V II, 345 
Шиллес Д  (Gilles D .) — X I, 382, 388 

«Tchékhov ou le spectateur désen
chanté» — X I, 382, 383 

Жиминаз — см. Théâtre de Gymnase 
Жиркспич (псевдоним — A. Нивин) 

A. В. — X V II, 64, 299 
«Друзьям» — X V II, 64, 299 
«Картинки детства» — X V II, 299 

Жирарден Эм.— XVI, 394 
«Жирофле-Жирофля» — см. Лекок III* 
Житель ■— псевдоним А. А. Дья

кова (см.)Житель от Большого театра, под
пись неустановленного лица — 
X V III, 271«Житие Муромского благоверного 
князя Константина Святосла
вича» — X V I, 330, 353, 540

«Жития святых» — V , 675; VI, 144.
145, 652; X IV —XV, 385, 70э 

Житкова М. А.— X V II, 359 
Жозан Э.— I, 83, 567 
Жолкевский С. С.— X VI, 348, 536, 

540, 544
«Рукопись Жолкевского, издание 

Павла Муханова» — X V I, 348, 
349, 536, 540, 544

Жолудъ, ссыльнокаторжный — 
X IV —XV. 402

«Жомини да Жомипи, а о водке ни 
полслова» — см. Давыдов Д . в ., 
«Песня старого гусара»

Жонглер в «Аквариуме», лицо неуста
новленное — X III, 486 

Жорж — см. Егор 
«Жребий брошен», фраза, приписы

ваемая Юлию Цезарю — IX , 266, 
391, 465; X III, 147, 465 

Жук JX-— V I, 632 
Жуковский В. А .— VI, 691; X , 404; 

X VI, 51, 433 
«Вечер» — X, 97, 400, 404 
«Суд божий над епископом» —

XVI, 51, 433
Жулева (в замуж.— Небольсина) 

Е. H .— X II, 337; X V II, 107,

Журавлев А.— X VI, 78, 79, 448
«Мальчик Павлуша» — XVI, 78, 79 
«Певец под застрехой. Нравствен

ный сборник» — X VI, 78, 448
Журавлева, актриса — X II, 31$
*<Журнал для всех» — III , 5ЬЗ; V, 

545, 576, 636, 637, 640, 641,
658, 659, 663; VI, 623, 67Ç; V II, 
720; IX , 449, 490, 491, 50б, 522;
X , 335, 337, 342, 348 -̂350, 367,
377, 394, 403, 435, 436, 452, 454— 
457, 462—466, 475, 483, 484;
X I, 385; X II, 322, 344; X III,
390, 446, 508; 513; X V I, 565;
X V II, 135, 309, 370, 379, 419, 
429, 449; X V III, 299, 310

«Журнал журналов» — X V III, 231 
«<Журнал Министерства народного

просвещения» •— V, 668; XV III, 
216

«Журнал Министерства путей сооб
щения» — X IV —XV, 768 

«О сибирской железной дороге» — 
X IV —XV, 768

«Журнал Министерства юстиции»— 
X IV —XV, 796

«Журнал Общества русских врачей в
память Н. И. Пирогова» — XVII, 
150, 394

«Журнал охоты и коннозаводство» —
X V III, 252

3,, театральный барышник — XVI, 
144

3« М. 3 . (3 . М. Загрежская?) —
X V I, 367

«За падших» (неосущ. сб.) — V II, 
661

Забава, псевдоним неустановленного 
лица («Зритель») — X V III, 266 

Забавин Н . И .— X V II, 351, 411, 423 
«Забавник. Рассказы и сцены из рус

ского, еврейского, армянского и 
др. битов. Изд. А. Невский» — 
I, 553

Забавский Л .— IX , 446 
Забелин М.—- X VI, 369 
Забелло Н . Ф .— V III, 478 
Забелло П. П .— XV II, 288 
Заботкии, штукатур — XV II, 193, 

435
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«сабубенныс головушки. Юмористи
ческий альбом с карикатурами. 
Сценки, рассказы, стихотворения, 
шутт, остроты, курьезы, ка
ламбуры, мысли, заметки, изре
чения, пародии, экспромты, анек
доты и проч.» — I, 553 

Забудский H . Н .— VI, 695 
«В знак дружбы двух монар

х и й ...» — VI, 898, 595, 695 
Забылин М,— X V I, 299, 532, 535, 

540
«Русский народ. Его обычаи, об

ряды, предания, суеверия и 
поэзия» — X V I, 299— 329, 532, 
535, 540

«Завтра, завтра, не сегодня, так ле
нивцы говорят!» — см. Вейсе 
X . Ф ., «Завтра, завтра...» 

Загордан И. Н .— X V I, 365, 552 
Загорянский Ив.— X V III, 252 
Загоскин М. Н .— III , 557

«Юрий Милославский» — III , 91, 
557

«Заграничный вестник», журнал — 
I, 538, 541, 597 

Загрежская 3 . М .— X VI, 366 
Загуляев М. А .— III, 556

Перевод «Гамлета» У. Шекспира — 
III , 556

Загуляева Ю. М .— IX , 446 
Задека М.— X I, 351, 402 
Задёра Г. П .— V, 629, 668; V I, 630, 

690; V II, 651; V III, 436 
«Медицинские деятели в произве
дениях А. П . Чехова» — V, 
629, 668; V I, 630, 690; V II, 651; 
V III, 436Зазулин, камышинский гласный — 
X V III, 67, 68

Заикин И. М.— X V I, 133, 183, 215 
Зайцев Б. К .— V II, 696; IX , 509; 

X , 459
«Чехов. Литературная биогра

фия»— V II, 696; IX , 509; X , 
459Закжевский Ю. Ф .— I, 577; II , 300, 
533; X V I, 63, 68, 439; X V III, 
245

Закинф, монах — X V I, 339 
Залетный И ,— псевдоним И. А. Гоф- 

штоттера (см.)
Зальца А. И ,— V, 635; X V II, 185, 

396, 412
Замайская К. И .— X VI. 369, 560
Замоздря И. А ,— X IV —XV, 157, 488 
Замойтис А. Е .— X IV —XV, 412, 

709, 811, 812
Замотии И. И .— V II, 688, 704; IX , 

525; X , 449
«Предрассветные тени. К характе

ристике общественных мотивов в 
произведениях А. П. Чехова» — 
V II, 688, 704; IX , 525; X , 449 

Замогикин Н. И .— X , 472
«Устранение лишнего (Вместо юби

лейной статьи о Чехове)» — 
X , 472

Зап (?), глазной врач — X V II, 132 
Запд Ж ,— см. Санд Ж.
3 тдрок А. Ф .— X IV —XV, 747 
; аадт ван М.— X V I, 177

Заньковецкая (настоящая фамилия — 
Адасовская) М. К .— X , 378; 
X II, 319; X VI, 429 

«Воспоминания М. К. ЗаньковеЕ' 
кой» — X V I, 429

«Записки ГБЛ» («Записки Отдела ру
кописей Гос. библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина») — V, 623;
VI, 631, 643, 648, 667, 686, 697;
V II, 622, 625, 672, 674, 679, 695,
699, 716; V III, 427, 452, 472, 473, 
493, 498; IX , 463, 482, 489, 503, 
515, 516, 536; X , 348, 399, 415, 
425, 437, 440, 463; X Ï, 437;
X II, 316, 340, 341, 344, 375, 382-- 
384; X III, 345, 346, 354, 363, 391, 
409, 420, 447, 499; X IV —XV, 
744, 761, 776; X V I, 505, XV II, 
259, 324, 425, 433, 437, 462;
X V III, 223

«Записки императорской Академии 
наук» — XIV —XV, 143. 834,
844, 867, 891, 892

«Записки императорского Русского 
географического обм'.ства» — 
X IV —XV, 219, 552, 891 

«Записки Приамурского отдела им
ператорского Русского географи
ческого обгуества» — X IV —XV, 
838

«Запрягу ль я тройку борзых...», 
песня — X I, 53 

Зарин А. Е .— XVI, 524 
Зарницын Г .— XI, 675

«Один из персонажей А. П. Чехова 
(«Беседа с прототипом „Перекати- 
поле“)» — V I, 675 Зарский Г .— X V III, 213 

«Акцизный» — X V III, 213 
«Огонек» — X V III, 213 
«Пара серых» — X V III, 213 

Зарубин И. И .— X V I, 174 
Зарубин, эксперт — X VI, 206 
Зарывай И. П .— X IV —XX, 157, 402, 

488
Зарывай М. М.— X IV —XV, 157, 

402, 488
«Заря», газета — II, 14, 481; IV, 149, 

487; X V III, 222 
«Заря», журнал — X V II, 245 
«Заря», кружок — X VI, 80, 449
Зарянко С. К .— X V I, 53 
Засодимский П. В .— V, 143; V II, 

616, 644
«Заступница усердном», песнопение — 

IX , 260, 507
Засулич В. И .— V III, 470, 477, 478 

«Революционеры из буржуазной  
среды» — V III, 477, 478 

Зафиропуло Б. II.— X V II, 185, 412, 
427

Захаревич И. М.— X IV —XV, 747 
ЗахаръииТ. А.— II , 449, 538; X , 366;

X V I, 49, 131, 431, 532; X V III, 85 
Захарьин (псевдоним — Якунин) 

И. H .— X V III, 229, 464 
«Артистическая жизнь Москвы в 

семидесятых ю дах» — XV II, 
229, 464

Захер-Мазох Л .— IX , 476; X I, 94, 
397, 401

«Идеалы нашего времени» — IX , 
476; X I, 94, 397, 401
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«Рабы и владыки» («РГгшеге 8с1а- 
усп») — IX , 476; X I, 401 

«Сказка о счастье» — IX , 476 
Зборомирский , врач — X IV —XV, 

192, 199, 341, 526, 532, 533,
848, 849, 882

Збышевский В .— XIV — XV, 260, 890 
«Замечания о китоловном промыс

ле в Охотском морс» — X IV —
XV, 290, 830, 890

Званцев  С. (настоящее имя — 
А. И. Шакгокич) — VI, 691 

«Были давние и недавние» — VI, 
693

«Звезде», журнал — XVI, 270, 521 
«Звонок» (Дзвшок»), журнал — V, 677 
«Здоровье», журнал, позже газета — 

II, 14, 480,  482; X IV —XV, 310, 
358, 870, 890

Зевака А .  В ,— X IV —XV, 69, 402, 
810

Зевс (ш.йп) — II, 243; III, 579; X I, 362 
Зек А. X V II. КЗ 
Зеленен-го В .  В .— II, 507; VIII, 4п9; 

X III, 423; X V III, 217 
«Таганрогская г: ппазпя во 11-й 

половине 70-х и 1-й 80-х годов» 
(нсопубл.) — П , 507; V III, 469 

«Таганрогская гимназия времен 
А. П. Чехова. (Отрывки воспо
минаний)» — X III, 423; X V III, 
217

Зеленой  Н .— X IV —X V, 894 
Зелипсгая  А .  И .— IX , 494 
Зелье, -нов М, Г. (псевдоним — М. 

10:: пег" ) — II, 474, 475; V II, 618, 
700, 708 ,  705, 715; V III, 423, 
424, 427, 435,  456, 460, 480,
482,  483; IX , 403 

«Новые произведения г. Чехова 
(„Шена“ — „Дуэль")» — II, 474, 
475; VII, 618, 700, 703, 705, 715; 
V III, 435

«Новый рассказ г. Чехова» — V II, 
703; I X ,  463

«Рассказ г. Чехова» — V III, 42з,  
480, 482, 483

«Скхлпая история» — V II, 618; 
V III. 424, 456,  460 

Зембрих М. (настоящая фамилия — 
М. Коханьска) — X V I, 86 

«Земля и  воля», подпольная органи
зация — V, 676; V III, 469, 470 

Земля паша велика и  обильна...» 
(«Летопись по Ипатьевскому 
списку») — I, 135 

Земский А .  М .— X V I, 73, 445 
«Молдаванин Алхазар-Товий. До

машняя волшебная книжка» —
X V I, 73, 445 

Зенгер  Г. Э.— X V II, 405 
Зепзинов  М. Ы,— X IV —X V , 746;

X V II, 185, 411 
Зепзпиовы — X V II, 411 
Зерин  Г .— X IV —XV, 237 
Зет («Зритель») — X V III, 266 
Зет, И. ((Крымский курьер») — X ,

407
Заметка в отделе «Театр» — X , 407 

Зефир (миф.) — I, 140 
Зиберсв, врач — II, 543 
Зиболъд Ф. Ф .— X IV —X V , 887, 888

«Путешествие по Япоппл, или Опи
сание Японской империи» — 
X IV —XV, 888

Зилоти А. И .— X V II, 383, 411 
Зилоти В. И.— X V II, 147, 388,

412
Зилоти М. II.— X V II, 185, 383 411 412
Зилъберттсъ.н И. С.— I, 600, 601;

X V I, 434; X V II, 240; X V III, 274, 275
Комментарий в книге «Несобран

ные рассказы А. П. Чехова» — 
I, 600, 601,- X V III, 274, 275 

Зимин В. Е .— XV II, 182, 400 
Зимин П. Д .— X VI, 165 
Зимина Е .  В .— XVI, 165, 166 
Зимины, фабриканты — XVI, 355 
«Зимнею порою саночки летели...»,— 

рсыгпс — VI, 62, 480 
Зина — см. Холмская 3 . В.
Зингер А. и комп.— IV, 283; VI, 508, 

650, г-51; X V III, 64, 273, 271 
Зиотоо Ш.— X V II, 144, 379 
Зипалов, хозяин гостиницы — X V II, 

116
Зихер (Зчгер) А. Г .— X IV —XV, 

140, 142, 335—338, 369, 466, 467, 
469, 683, 786, 833, 834, 880, 88! 

«Злата Прага», журнал — IX , 496 
Зланювротский Н . Н .— V, 143, 

V II. 616; IX , 521, 526; X V I, 527 
Златогорский П .— XIV —XV, 575, 

836
Злобин В .— X V III, 253, 256 
Злобина Л. А .— VI, 704; IX , 477 
Злой добряк, псевдоним неустанов

ленного лица («Зритель») — 
X V III, 265

Злой добряк, псевдоним неустанов
ленного лица («Мирской толк» 
и «Свет и тени») — X V III, 252 

Змиев Ф .— псевдоним Ф. И. Булга
кова (см.)

Змиенко (псевдоним — Эмзе) М. Е .—
X V II, 122, 349

«Рассказы» — X V II, 122, 349
Знакомец — псевдоним С. М. Архан

гельского (см.)
«Знаменитый русский и цыганский 

песенник» —• X VI, 460 
Знаменская А.—• X V I, 366 
«Знание», товарищество — X , 335, 337 

340; X III, 348, 352, 475, 503, 504, 
506, 513, 514, 516; X V II, 149, 
312, 390, 393, 402, 409, 422, 424, 
434; X V III, 310

«Знание. Сборник товарищества 
«Знание» за 1903 г. Книга вто
рая» — X , 337; X III, 321, 339, 
352, 472, 475, 476, 503, 504,
512—514, 516, 517; X V II, 391 

«Знание. Сборник товарищества 
„Знание“ за 1904 год. Книга 
третья» — X , 460; X V III, 219 

«Знание. Сборник XXIX», 1909 г .—
X V III, 315Знич — псевдоним Л. М. Медведева 
(см.)

Зограф Н. Г ,— XVI, 472
«Малый театр второй половины 

X IX  века» — XVI, 472 
Зозуля Е. Д .— X V II, 245
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Золотарев Г. Ф-.— X ÏV —X V , Sift, 
660

Золотарева Е. П .— X IV —X V , Sift, 
660

Золотов А , М.— X V II, 185, 411
Золоторогий, домовладелец — XV II, 

135
«Золотые колосья (книга для чтения 

„в школе и дома“)» — V, 601, 676 
Золя (Зола) Э.— I, 49, 152, 564, 572, 

578; II , 497; IV , 495, 519; V, 
640, 672; V I, 246, 648; V III, 8, 
368; IX , 445, 515, 518; X III , 9, 
451; X IV —X V , 743; X V I, 14; 
X V II, 53, 127, 292, 359; X V III, 
81, 292— 294

«Дамское счастье» — X V III, 293, 
294

«Жерминаль» — X IV —XV, 743 
«Нэпа» — I, 52, 116. 564, 572; II, 

121, 208, 211, 422, 497, 516; 
IV, 196, 495; V, 603; X IV —XV, 
744

«Париж» — X V II, 53, 292 
«Человек-зверь» — X IV —X V , 744 
«La Terre» — IX , 518 

Зонов As П .— X II, 378 
Зоологический музей (Москва) — X VI, 

250
Зоологический сад (Гамбург) — XVI, 

249Зоологический сад (Москва) — I , 149, 
155- X V I, 43, 44, 77, 88, 163, 176, 
246—250, 254, 424, 447, 454, 477, 
508, 510j 511

Зоологический сад, увеселительный 
сад в Москве — X V III, 58, 268, 
269

Зорин С, А .— X IV —XV, 747 
Зорина В, В .— III , 147, 569; X V I, 404 
Зосим Соловецкий (фольк.) — XVI, 

277
Зосима — см, Достоевский Ф, М„ 

«Братья Карамазовы»
Зотов П .— X V II, 131 
Зотов P. М.— X V II, 319

«Приезд вице-губернатора» — 
X V II, 98, 319

«Зрит ель», журнал — I, 83, 100, 
124, 512, 516, 540, 550, 553,
566— 571, 575, 596, 597; II , 387, 
389, 396, 398, 468, 470, 479, 480, 
485, 486, 488— 490, 492, 493; III , 
540, 598; IV , 507; X VI, 16, 71, 
386, 387, 392, 395— 397, 399— 
401, 406, 407, 410, 411, 435, 444, 
488! X V II, 304, 411; X V III,
76—82, 200, 202, 206, 208, 214, 
241— 243, 255, 259, 264— 267,
280, 289— 294 

«Анекдоты» — X V III, 292 
«Моя семья» — III, 540 

«Зритель», театральный листок при 
газете «Театр» — X V I, 520 

Зрчхов H .— I, 582; X V I, 476 
«Битва русских с кабардинцами, 

или Прекрасная магометанка, 
умирающая па гробе своего му
жа» — I, 156, 582; X V I, 158, 
476

Зубкова Н. Л .— X VI, 368 
Зубов (настоящая фамилия — Попов) 

II, 11,— X II, 390

«Зубоскал. Юмористический альбом 
с карикатурами» — J, 553 

Згдерман Г .— X , 355; X II, 318; 
X V II, 53, 293

«Гибель Содомь»— X II, 318, 319 
«Родина» — X V II, 53, 293 

Зуев H . IL — IV , 595 
Зуппе Ф .— Ï, 591; III, 6G5; IV, 496; 

V, 637, 659; X I, 425; X V I, 433; 
XVI1Ï, £42

«Боккаччо» — I, 315, 591; III , 474, 
605; I V ,  207, 208, 496; V, 359, 
533, 637, 659; X I, 282, 425; X VI, 
52, 433; X V III, 242 

Зухин П. А.— псевдоним А. М, Па- 
зухина (см.)

Зюзиков (?) — X V II, 93, 315 
Зюзикова Т. А .— X V II, 315 
Зюзиковы (?) — X V II, 143 
Зюлейка — X V I, 366, 368 
Зязин, крестьянин — X V l, S62

И.— подпись И. Н . Игнатова (см.) 
И. А. («Новое время») — II , 531 

«Письмо в редакцию» — II , 531 
И. А< («Новое обозрение») — X III, 

376
«Новая пьеса Чехова. Письмо из 

Петербурга» — X III, 376 
И, В,— подпись И. А. Вашкова (см.) 
И , Г , Г.— X V I, 367 
И. Грэк — псевдоним В. В. Били

бина (см.)
«И за деньги русака немцы офранцу

зят» (?) — X III , 220 
И. Зет — см. Зет, И.
И. И. П-ский — см. П-скпй И. И. 
И. Н.— подпись И. К . Кондратьева 

(см.)
И» К .— подпись М. П. Чехова (? — 

см.)
И., Маша — см. Исаакова М.
И-е — подпись С. Л . Иванова (см.) 
Ив. П. («Одесский листок») — II , 

520, 521, 529, 542 
«Сама жизнь» — II, 520, 521, 529, 

542
Ив-в — подпись С. Иванова (см.) 
Иаков (библ.) — IV, 517; V , 366, 

663; V II, 35; X , 450; X II, 91;
X V I, 316

Иафет (библ.) — X V I, 175 
Ибалка, надзиратель — X IV —XV,

179
Ибрыш (?) — X V II, 137 
Ибсен Г .— V II, 683; V III, 342; Х Ш , 

364, 451, 452, 460, 478; XIV —XV, 
58, 59, 807; X V II, 94, 315, 316,
406

«Дикая утка» — X III, 478 
«Когда мы, мертвые, проснемся»—

XV II, 406
«Столпы общества» — XV II, 315 
«Строитель Сольнес» — X III, 452 

Ивакин И. М.— V, 614 
Иван 1 Данилович Налита — X VI, 64 
Иван III Васильевич — X V I, 349, 539 
Иван IV Васильевич Грозный — VIII, 

306; X I, 212; X V I, 282, 283, 
342, 346, 348, 514; X V III, 75, 
258, 289

Иван (?), капельдинер — X VI, 86
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Иван, натурщик — X V I, 53 
Гост, сторож у  Рыкова — III, 129, 

565
Иван «35 лет» — X IV —XV, 69, 252, 

402
Ив. Вас. (?) — X V II, 130 
Иван Иванович — см. Гоголь Н. В ., 

«Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники
форовичем»

Иван Иванович — см. Лядов И. И. 
Иван Николаевич — см. Данилевский 

И. Н.
Иваненко А. И .— V III, 491; X II, 

320; X III, 485, 487; X VI, 366, 
555, 558; X V II, 120, 122, 186, 
322, 348, 350, 412 

Иваненко И .— V III, 491 
Иванов А .—  X IV —XV, 125, 453, 907 
Иванов А. А .— X III , 503 
Иванов А. Е .— X IV — XV, 42, 377, 

801
Иванов А . И .— II, 300, 365, 366, 533, 

551, 552; X VI, 26, 96, 159, 408, 
455, 476; X V III, 47, 265 

Иванов (псевдоним — Классик) 
А. Ф .— V, 143 

Иванов В. H .— X VI, 465
«Московский Кремль. История ар

хитектуры» (в соавторстве с 
Н. Я. Тихомировым) — X V I, 465 

Иванов В. С.— X IV —XV, 172, ?03, 
209, 231, 506, 507, 536, 541, 562, 
563, 840, 850, 851, 857 

Иванов Г .— X IV —XV, 310 
Иванов Г. В .— IX , 451

«Заметки филолога. Узаконенная 
„описка“ Чехова. (О первой фразе 
повести Чехова „Три года“)»—
IX , 451

Иванов Д м .— X VI, 502 
Иванов Е. Э.— X V II, 55, 293 

«Ривьера и Южный берег Кррша, 
их лечебные места и средства» — 
X V II, 55, 293

Иванов И. В. (псевдоним — И. B« 
Джонсон) — VI, 668, 685, 687; 
V III, 483; X , 394, 449, 472— 475 

«В поисках за правдой и смыслом 
жизни. (А. П. Чехов)» — VI, 
668, 685, 687; V III, 483; X , 394, 
449

«Чехов и его рассказ „Невеста“» —
X, 472— 475

Иванов Ив. И. (подпись — А .) — 
V ÏI, 504, 701, 704— 706, 713— 715, 
717; V III, 423, 425, 426, 475, 
480— 483, 492, 500; X II, 355, 
387, 392; X III, 393, 394, 412; 
X V II, 124, 354

«Заметки читателя (Современный 
герой)» («Артист») — V III, 423, 
425, 426, 482, 500 

«Заметки читателя» («Русские ведо
мости») — V II, 701, 704— 706,
713— 715; V III, 475, 480— 483, 
492

«Театр г-жи Абрамовой... „Леший“, 
ком. в 4 д. г. Чехова» — X II, 
317, 387, 392; X V II, 354 

«Театр г. Корша. Заметки и впе
чатления» — X II, 355, 360,
361

Иванов Ипполит — X IV —XV 8 49 
Иванов К . Л .— X V III, 252 
Иванов К. П .— X V II, 124, 354 
Иванов Л. Л.— VI, 682 

«Помнишь ли ты тот напев, неги 
полный...», романс — VI, 293, 682

Иванов М. Д .— XIV —XV, 44, 54, 802 Иванов М. М .— VI, 656 
Иванов H» М.— XVI, 365, 551 
Иванов П .— X V II, 413 
Иванов С. И .— XIV —XV, 336, 338, 

683, 684, 880
Иванов С. Л. (подпись — И-в) — 

X V III, 252, 254
Иванов С. (подпись — Ив-в, С, И .)— 

X V III, 265 '
Иванов, домовладелец — XV II, 183 
Иванов, коллежский регистратор — 

X VI, 113, 461
Иванов, московский губернский сек

ретарь — X VI, 149, 150 
Иванов — X V I, 96 
Иванов — XVI, 96 
Иванов — X V II, 109 
Иванов-Нозелъский (настоящая фа

милия — Иванов) М. т . —  I, 124, 
574; IV , 492; VI, 176, 660; XVI, 
15, 20, 21, 47, 173, 402, 403, 480; 
X V III, 37, 242

Иванова А. П .— XV II, 111, 336 
Иванова IJ. А .— X III, 503 
Иванова-Двпрейсова У. И.— XIV— 

XV, 265, 909
Ивановскцй А. В .— X V II, 141, 376 
Ивановский И. И .— IV, 162, 490
Ивановский С. Е ,— XVI, 351, 511 
Иванушка-дурачок (фольк.) — III, 

374
Иванцов С. А .— X III , 499 
Иванцов-Платонов А. М.— V II, 693 

«Истинное понятие о чести и фаль
шивое понятие о ней» (в книге: 
«За двадцать лет священства. 
Слова и речи») — V II, 693 

Иванюков И. И .— IX , 516; XVIII, 
32, 233

«Основные положения теории 
экономической политики с Ддама 
Смита до настоящего времени» — 
X V III, 233

«Падение крепостного права в 
России» — XVIIJ, 233 

«Политическая экономия как уче
ние о процессе развития эконо
мических явлений» — XV III, 
233

Иващенко А. П .— XJJI, 505 
Ивин И. С. (псевдоним — И. Кас

сиров) — X V III. 253, 256 
Иволгин Ф .— X V III, 252 
Игла — псевдоним П. А. Андреев

ского (см.)
Игнатов И. Н- (подписи ■— Н.,

И-т) — V III, 462; IX , 495, 517Î 
X , 396, 445; X III, 383, 417, 419, 
45Ç, 452, 458, 459, 508, 509; XVII, 
381

«„Вишневый сад“, пьеса в 4-х д ., 
соч. А. Чехова» — X III, 5С8, 
509

«Галерея русских писателей» 
V III, 462
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«Журнальные нопости» («Дом с 
мезонином») — IX , 495 

«„Мужики“, рассказ А. П» Чехо
ва» — IX , 517

«Новости литературы и журнали
стики» — X, 396, 445 

«Новости литературы и журнали
стики. „Три сестры", драма в 
4-х д. А. П. Чехова» — X III, 
45S, 459

«Семья Обломовых. По поводу 
„Дяди Бани“ А. П. Чехова» — 
X III, 417, 419

«„Три сестры“, д р а м а  в 4-х д п ‘ с т 
е п я х , соч. А. П. Чехова. (Х у
дожеств.-Общедост. театр, спек
такль от 31 января)» — X III, 
450, 45S

«„Чайка“, драма в 4-х действиях 
Антона Ч ехова»— X III, 381 

Игнатьев П. К ,— X IV —XV, 63, 809 
Игнатьев Ф. И .— X IV —XV, 264, 599 
Игнатьев, помещик — X VI, 106 
Игнатьева А. И .— IX , 465, 478 

«Переписка А. П. Чехова с его 
чешскими переводчиками» — 
IX , 465, 478

«Игрушечка», журнал — II, 14, 481', 
X V III. 200

Иевлев H . IL— X IV —XV, 114, 442, 
907

Иегова (библ.) — X I, 264, 409, 410; 
X II, 54, 372

Иегудиил (библ.) — X , 188: X V II, 
75

Иеффай (библ.) — X VI, 82 
«Иже херувимы...»— V II, 23; X V II, 

63, 167«Из архива А. 11. Чехова. Публика
ции». Изд. Отдела рукописей 
ГБЛ — V I, 648;, V II, 662, 725; 
V III, 509; IX , 461, 530; X , 343 ,  
348, 369, 372, 392, 483; X III, 
353, 514; XIV — XV, 794', XVI, 
390, 516, 528, 567; X V II, 239, 
241, 246, 262, 264, 294, 295, 338, 
344, 345, 349, 359, 366, 368, 397, 
402, 405, 407, 408, 410, 414, 416, 
435

?<Изведи из темницы душу мою», 
кант — X VI, 99

«Известия имп. Общества любителей 
естествознания, антропологии и 
этнографии» — X V I, 508, 511 

«Известия книжных магазинов това
рищества М. О. Вольф» — V, 
618, 619; V II, 703, 704; V III, 462; 
X II, 362; X V III, 209, 222 

«Неизданный Чехов» — XV III, 
209

»Известия Русского гсографшчсского 
общество.» — X IV —-XV, 143, 410, 
811, 825, 868, 892 

«Известия сибирского отдел, имперот. 
Русского географического об
щества» — X IV —X V , 216, 456, 
774, 892

Изгоев (настоящая фамилия — Ланде) 
А. С.— X V II, 316  

Издугин А. А.— X IV —XV, 244, 908 
Измайлов А. А. (псевдоним — Смо

ленский, подпись А. И .) — I, 
553; II , 506, 528; III, 531, 591;

IV, 455; V II, 624; VIII, 430, 435, 
451, 452; X , 374, 385, 386, 417. 
429, 445, 461, 488; X II, 398; XYJ. 
492; X V II, 438, 457; XVIII.
237, 238

«Алексаидрпнскнй театр. Бенефис 
вторых режиссеров и суфлере;: 
русской драматической труп
пы» — X II, 398

«Дела и люди» (иеопубл.) — VIII, 
435

«Литере Iурпое обозрение» (цикл 
статей)— II, 506; X , 374, 385, 
386, 417, 429, 445

« Л т е р а п ’рпый Олимп» — XVII, 
438

«Новый рассказ А. П. Чехова» — 
X , 461

«Первые шаги „Антоши Чехонте“»—
IV, 455; X , 488

Рецензия на сб. «Северные цветы на 
1901 год» — II, 528

«Чехов. Жизнь — личность — твор
чество. Биографический набро
сок »— I, 553; II, 528; III, 531, 
591; V II, 624; V III, 430, 451, 452; 
X VI, 492; XVII, 457; X V III, 
237, 238

Измайлов II. (псевдонимы — Барой 
Миловзоров; Икс) — X V III, 77, 
266

Изумрудов, пристав — X VI, 189— 191
Изяслав Давыдович, князь киевский — 

X V I, ззз
Изяслав Мстиславович, князь киев

ский — XVI, 338
Изяслав Ярославович, князь киевс

кий — X VI, 289, 334
Иисус Навин (библ.) — V, 469, 675
Иисус Христос (библ.) — I, 111, 

283, 284, 571; III, 577, 594;
V, 97, 98, 147, 421, 489, 626, 
676; VI, 142, 160, 261, 263, 457, 
652, 657; V II, 429, 431—433, 
592, 692; V III, 102, 307, 308, 343, 
507; IX , 38, 50, 146, 486, 524, 
528; X , 453, 461, 462; X I , 85, 348; 
X II, 82—85, 87, 89, 91— 93; X III, 
518; X VI, 171, 309—312, 315, 
336, 456, 513—515, 529; XV II, 
32, 312, 329, 453; X V III, 143, 147

Иконников В .— III, 565; X V I, 195, 
197, 218

Иконников H .— X V I, 133, 181, 188, 
194, 196— 198, 207, 209, 215, 218, 
482

Икс — псевдоним И. Измайлова (см.)
Икскулъ фон Гилъденбандт (урожд. 

Лутковская, по первому мужу— 
Глинка) В. И .— V II, 685; X IV — 
XV, 745, 873; X V II, 186, 328, 
345, 346, 412

Илия (библ.) — V, 469; VI, 120; VII, 
181, 314, 658; X V I, 309, 311

«Иллюстрации к „Запискам сумасшед
шего“ Н. В. Гоголя. Издание 
Константина Шапиро» ■— XV (, 
453

«Иллюстрация», еженедельное изда
ние — V II, 489, 495

« Иллюстрированная хрестоматия»
М. Ветковской — VI, 643
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«Иллюстрированная хроника вой
ны:» — III, 551

«Иллюстрированный бес, инкогнито 
странствующий по всем закоул
кам России. Проза, стихи, ри
сунки руссу, их писатели и и худож
ников. Рассказы, очерки, сцены, 
ууриключеиил, шутки, анекдоты, 
картинки, портреты и наблю
дения. Серьезное, забавное, весе
лое и поучительное» — 1, 209, 553 

«Ил*гюстрированный мир», журнал — 
I, 553, 590; II, 371, 552; III, 
602; X , 485, 487; X Y III, 245 

Иловайская 3 . С.— XV II, 120, 348 
Иловайская К. М .— V, (И5; X , 397, 

409, 453; X V I, 364, 365, ЗС7, 549— 
551, 555, 559; X V II, 348 

Иловайские — V I, 666 
Иловайские, дворянский род — V, 

0-75
Иловайский Д . И .— III, 189, 193, 

577, 579; V , 558, 647, 648 
«Древний мир и средние века» — 

III , 189, 577
«Новая история» — III, 577 
«Руководство ко всеобщей исто

рии» — III, 577
Иловайский С. П .— X V II, 120, 348 
Ильин А. А ,— IV, 285; VI, 599; 

XIV—XV, 747
«Подробный атлас всех частей све

та» — V I, 599
Ильинская Е. Д .—• X V II, 124, 353 
Ильинская М. В .— X I, 437; X III, 

447, 448; X V I, 262, 518; XV III, 
285

Ильинский А. К .— V , 618 
Ильинский Г.— X IV —XV, 146, 901 
Ильины, актрисы театра Корша — 

XVI, 173
«Илька», кинофильм — I, 590 
Илънарская В. Н .— X IlI , 500, 501 
Илья (библ.) — см. Илия (библ.) 
Илья Иваныч, возница — X IV —XV, 

13
Илья Ильич — см. Гончаров И. А., 

«Обломов»
Илья Муромец (фольк.) — V II, 48;

X I, 41; X VI, 278 
Пльяшевич Н . П .— XV II, 124 
Именной список ссыльнокаторжных 

Александровского округа, состо
ящих к 1 января 1890 г.» — IX , 
481

Иммануэль Фр.— X IV —X V, 797 
«Остров Сахалин» — X IV —XV, 797 

Иммер А. Э.— X V II, 330 
Нммер Э. И .— X V II, 108, 330, 331 
«Пмогена» — см. Шекспир У ., «Цим- 

белпн»Императорская русская драматичес
кая труппа — X II, 397 

Пмшенецкая М-— X V III, 270 
Имшенецкий В л .— X V III, 59, 60,

269—271
< Инвалид» — см. «Русский инвалид» 
Пнкогнитеуско — псевдоним Е. С. Фе

дорова-Чмыхова (см.)
Инкогнито — псевдоним Е. А. Вер

нера (см.)
Иннокентий Херсонский —- III, 181 
Иноземцев (?) — XV II, 130

Иноземцева II .— X III, 44*
< Иностранная литература» — см. 

«Вестник иностранной литера
туры»

Инсаров — ем. Рошик-Инсаров II . П. 
Пнс.питорис Г .— V, 628 

«I юл от ведьм» (в соавторстве с 
Я. Шпренгером) — V, 114, 628; 
X , 236

Интернациональный театр В, Н.
Шульца — X, 407; X V II, 381 

По (миф.) — III, 193, 579 
Иоанн (б и б л .)— VI, 142, 144, 145, 

511, 651; IX , 144; X II, 83; XVI, 
311, 312, 314

Иоанн, экзарх Болгарский — XVI. 
315

«Небеса и Шестоднев» — X VI, 315 
Иоанн III — см. Иван III Васильевич 
Иоанн Грозушй — см. Иван IV Ва

сильевич Грозный
Иошт Креститель (Иоанн Предте

ча, библ.) — IV, 468; X VI, 305, 
314; XV II, 306

Иоанн Лейденский — см. Мейербер 
Д ж ., «Пророк»

Иоанн II, митрополит киевский —• 
X VI, 336

«Правило церковное от святых книг 
вкратце Иякову Черноризьцю» — 
X V I, 336

Иоанн, герцог датский — X V I, 294, 
347

Иоанн, митрополит константинополь
ский — X VI, 334 

Иоанна, игуменья — X VI, 351 
Иоаннисян Д . В .— V III, 503 

«Три рассказа („Капитанский мун
дир“, „Горе“, „Скрипка Рот
шильда“)» — V III, 503 

Иоахим (Иохнм) Ф. и К °.— X V II, 
147, 387

Иов (библ.) — IX , 278; XVI, 297; 
X V III, 239

Иогансон А.— X , 403, 431 
Иоллос Г. Б ,— XV II, 186, 227, 396,

412, 413, 460
«Последние минуты» — XV II, 396, 

412
Иона (библ.) — I, 187 
Ионов А. В .— VI, 661

«О писателях и книгах» — VI, 
661

Иордан В. И. (подпись — В. Ирд)— 
X V III, 266

Иордан В. О.— X V I, 117, 142 
Иордан, домовладелец — X VII, 133, 

184
Иорданов П. Ф .— IX , 527; X , 383; 

X III, 501; X IV —XV, 817, 897; 
X VI, 506; X V II, 248, 289, 291 — 
293, 297, 301, 353, 355, 361,
362, 370, 378, 382, 389, 401, 404,
413, 421, 459, 460 

Иорданский Н . И .— XV II, 257
«Краткий исторический очерк дея

тельности Общества распростра
нения начального образования в 
Нижегородской губернии 1872— 
1895» — XV II, 257 Иоркин, моряк — X IV —XV, 365, 
697, 885
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Иосиф (библ.) — I, 116, 572; IV, 354, 
504, 517; IX , 289, 508; X , 163; 
X I, 402; X VI, 154 

Ипатьева А. А .— X V III, 261, 262 
Иппократ — см. Гиппократ 
Ипполитов Е .— X IV —XV, 126, 454 
о. Ираклий — V II, 693; X IV —XV, 82, 

181, 241, 265, 277, 302, 303, 
339, 340, 415, 471, 514, 515, 571, 
630, 648, 649, 685, 812, 813, 845, 
871, 872, 882Ирд В .— подпись В. И, Иордана 
(см.)«Иркутские губернские ведомости», 
газета — X IV —XV, 765, 766,
769Иркутский драматический театр — 
X I, 431

Ирод Антипа — X VI, 314 
Ирод Великий — III , 154, 421, 594; 

IV , 468; V , 280, 411, 647, 666; 
V I, 144, 652; V III, 253, 496; 
X V I, 259, 260, 304, 308, 311, 312, 
314, 386, 391, 513—515, 529, 530 

Иродиада — III, 32; IV, 22, 468; 
X V I, 314

Иронов М.— XIV —XV, 745
«О положении ссыльнопоселенцев 

на острове Сахалине» — X IV —
XV, 745

Исаак (библ.) — IV, 517; X II, 91;
X VI, 316

Исаакий, се.— XVI, 290 
Исаакова М .— X V I, 366, 368, 369, 

554, 558
Исаакова О. А.—■ X V I, 554 
Исав (библ.) — IV, 354, 517; V, 366, 

663; X , 450
Исаев А. А .— X IV —XV, 766

fcäee, мельник — X V II, 10 
сайя (библ.) — X II, 90 
саков П. H .— V II, 690; X IV —XV, 

776; X V II, 451
Исаков, домовладелец — X V II, 134 
Искра И. И .— X V III, 95, 194, 303, 

304
«Искра», журнал — X V I, 467; XV III, 

201, 259, 266
«Исторический вестник», журнал — 

И , 474, 485, 501; III , 602; V, 
74; VI, 623, 669; V II, 669, 693, 
725; V III, 426; IX , 474, 526;, X II, 
358, 398; X IV —XV, 135, 456, 
806, 819, 880, 857, 868, 888; XVI, 
406, 408, 435, 465, 519; XV II, 
229, 411, 428, 464; X V III, 210, 
259, 283

«А. С. Суворин и основание театра 
Литературно - артистического 
кружка. Страничка из воспоми
наний. „Минувшее“» — X V I, 519 

Исторический музей в Москве — 
V III, 425; X V I, ЮЗ, 458; XV II, 
319, 395

*<Историческое обозрение богослу
жебных книг греко-российской 
церкви» — X VI, 349, 540 

иИсторическое описание Киевской 
Лавры» — см. Кондратьев И. К. 

нИстория о великом княжестве Мос
ковском» — см. Петрей де Ерле- 
зуида П.

иИстория первобытной христианской

церкви у славян» — см. Мацеев- 
ский В. А.

«История русской литературы 
XIX е.»подред. Д . Н. Овсянико- 
Куликовского — V II, 644; X, 347 

Итальянская опера в Петербурге —■ 
V III, 436; X III, 387; X VI, 85, 
86; X V III, 59, 270, 271 

Итларь (Игнар) — X V I, 291 
Иуда (библ.) — I, 69, 243, 284; III, 

188, 190, 577; IV, 156, 244, 378; 
V III, 307; IX , 224; X , 49; X I, 
245, 246; X II, 34, 36, 324 

Иустин, св.— X VI, 309, 311 
Йокай М.— I, 589, 590 

«Беглец» — I, 590 
«Двойная смерть» — I, 590 
«Король Духова дня» — I, 590 
«Немецкая гордость» — I, 590 
«Новый помещик» — I, 590 
«Червонное золото» — I, 590

К.— X V I, 371
К.— подпись А. Д . Курепина (см.) 
К.— подпись П. И. Куркина (см.) 
К. (Кичеев Н. П.?; «Новости и Бир

жевая газета») — X II, 392 
«Московские театры. Театр Абра

мовой. „Леший“, комедия 
А. П. Чехова» — X II, 392 

К. («Зритель») — X V III, 266 
К , В. М.— см. Морозова К. В,
К. С.— X V I, 369
К . С.— см. Тычинкин К. С.
К-в («Петербургский дневник теат

рала») — X III, 507, 510, 513
«О „Вишневом саде“. Критические 

заметки» — X III, 507, 510,
513

К-ва — см. Киреева Н. П.
К-ев Ал. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
К.—И. («Осколки») — II, 553

«Счастливый и несчастливый» — 
II, 553

К . . .ий (С. С. Татищев?) («Москов
ские ведомости») — X II, 355 

«Письмо из Петербурга» — X II, 
355

К-и-нъ («Новое время») — VI, 665 
«Толстой. — Чехов. — Горький. 

Настроение трех поколений» — 
VI, 665

Кл-в В . («Мирской толк» и «Свет и 
тени») — X V III, 252 

К-п А . («Зритель») — X V III, 266 
К-ский М.— подпись М. А. Куплет- 

ского (см.)
К-ский Н. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
К-цова Е. H .— X V I, 368 
К-ч, В. («Кавказ») — X II, 360 

«Тифлисский театр» — X II, 360 
«К творческому портрету Н . А . Нек

расова и А . И. Чехова» (сб.) — 
X V I, 528

Кавелин К. Д .— V II, 251, 678, 680; 
X IV —XV, 895

«Что есть гражданское право и где 
его пределы?» — X IV —XV, 895 

«Кавказ», газета — X II, 360; X III, 
350, 416; X VI, 42, 423, 485
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1 "'-.Г.-липа E. П .— X II, 365 
л ul,>к (правильно: Каты к)— XVII, 

147, 383
иазаков — I, 488, 490—492, 545
Казакова О. В. (?) — X V II, 135 
Казанкин И .— X IV —XV, 244 
Казанский Л. И .— X V II, 150, 395 
Казанский П. С.— X VI, 349, 540 

«История православного русского 
монашества, от основания Пе
черской обители до основ Лавры 
св. Троицы Петра Казанского» —
X VI, 349, 540

Казанский драматический театр■ — 
X III, 502

«Казанский телеграфа, газета —
XV II, 385

Казанши С. Д .— X VI, 367 
Казаринова, домовладелица — XV II, 

123
Казарская Л. Н .— X IV —XV, 265 
Казарский С. О.— X IV —XV, 96, 

128, 131, 139, 141, 142, 166,
265, 334— 336, 338, 349, 426,
459, 468, 683, 685, 819, 827,
828, 833, 880, 881 

Кази — X V I, 369
Казумец Я .— X I V -X V , 126, 283,

626, 908
Каин (библ.) — I , 40; V, 411, 666; 

V II, 222; IX , 50; X I, 193; X VI, 
220, 316, 489! X V III, 126 

Кайгородов Д . Н . — VIII, 35, 438 
«Собиратель грибов. Карманная 

книжка, содержащая в себе опи
сание важнейших съедобных, 
ядовитых и сомнительных гри
бов, растущих в России» — V III, 
438«Как ма-ать убили у ма-алого птенца» 
(?) — V, 258

Калайдович К . Ф .— X VI, 315 
Калачева С. В .— V II, 693 

«К творческой истории „Дуоли“ 
А. П. Чехова» — V II, 693 

Калачов Н . В .— X V I, 349, 350, 538, 
540

«Артели в древней России» — XVI, 
350, 540

«Исследования о „Русской правде“» 
— X V I, 349, 540 

«Текст „Русской правды“ на ос
новании четырех списков разных 
редакций» — X V I, 349, 540

Калашников — см. Лермонтов М. Ю., 
«Песня про царя Ивана Василье
вича...»

Калевский К. В .— X IV —XV, 252 
«Калеки перехожие» — см. Бессонов 

П. А.
«Календарь А. С. Суворина» — см. 

«Русский календарь на . . .  год 
А. Суворина»

«Календарь для врачей всех ведомств»— 
II, 328, 454, 542, 545; X V II, 
227, 460

Каленое П . А .— V, 658 
Калигула ■— I, 116, 572; X III, 229, 

479, 481; X V II, 42, 154 
Каликанон H . Н .— X IV —XV, 45, 

52, 54. 55, 389, 8 0 3  
Калинин А. В .— X VI, 159, 476
Калинин П. II.— X V II, 114, 340

Калинников В. С.— XV II, 138, 37 2 
Калиновский М.— X VI, 345 
Калиновский Я. Н .— X VI, 350, 541 

«Исторический очерк акклимати
зации важнейших в сельском хо
зяйстве растений и животных» — 
X VI, 350, 541

Калиостро А., граф — XVT, 
26, 27, 300, 352, 408, 532, 537, 
541, 545

«Таинственные чары. Волшебная 
книга великих открытии» — 
X VI, 300, 352, 533, 537, 541, 545 

«Калиостро» — см. Штраус И ., «Ка
лиостро в Вене»

Калита И. Д .— см. Иван I Дани
лович Калита 

Каликев Д .— X II, 378 
Каллаш В . В .— V II, 716; X III, 499; 

X V III, 207, 208
«Литературные дебюты А. П. Че

хова» — X V III, 207, 208 
Каллиопа (миф.) — II, 39 
Калманович (Колманович) А .— XVI, 

369, 560
Калмыков, владелец дачи — XV II, 110 
«Калужские губернские ведомости», 

газета — Ï, 148, 151, 153 
Калужский В. В .— см. Лужский В. В- 
Калужский Н. В .— X VI, 509 
Калхас — см Оффенбах Ж ., «Прек

расная Елена»
Кальдерон де ла Барка П .— V II, 501, 

718
Калъноки Г .— V, 310, 652 
Калъфа Б . О.— X V II, 136, 137, 371, 

372
«Камаринская» — II, 39; VI, 448} 

V II, 560
Каменецкий О.— X VI, 353, 541

«Краткое наставление о лечении 
простыми средствами болезней, 
от различных ядов случающих
ся, и об употреблении лоснящей
ся сажи и чисто древесного угля, 
изданное для сельских жителей, 
где кет врачей, лейб-медиком, 
статским советником и кавалером 
Осипом Каменецким» — XVI, 
353, 541

Каменщиков П. Д .— X IV —XV, 816, 
875

Калюрский Д . Ф .— X IV —XV, 238, 
324, 667, 768, 858, 877 

Канабаев, надзиратель — X IV —XV, 
518, 723, 8ч4 

Канаев А. Н .— II, 468 
Канкрина В. П .— IX , 485 
Какова А ,— V III, 199, 471, 485;

X V II, 8, 250, 251 
К ан си ,  китайский император —.

X IV —X V , 49, 805 
К а н т  И ,— I, 470, 537: III, 147; V. 

350, V II, 114, 137, 432, 692}
X , 241, 486

«Критика чистого разума» — XVI,
110Каптсмирова А. Ф .— X VI, 3G5, ,752 

Катер М. H .— X IV —XV, 757 
Капелов II. Д .— X VI, 369, 550 
Капитан Квит — пегк.т.нгм II. Г1 Ки- 

чеевл (сл.)Кануло Ж .— IV , 101, 338, 479

397



Карабчевский (Коробчевскпй) Н .П .— 
IV, 161, 162, 489, 490; X IV —XV, 
89б; X V II, 134, 187, 367, 385, 
416; X V III, 59, 270 

«Очерки правосудия» — XIV —
XV, 896

«Речи» — X IV —XV, 896 
Каравелов П .— V, 310, 311, 651,652;

VI, 626Каразин H . Н .— I, 585; V, 143; XVI, 
261

Каралли-Торцов А. М.— X II, 347 
Карамзин H . М .—III, 190; X IV —XV, 

873; X VI, 329, 333, 352, 529, 531 —  
533, 535, 537, 538, 541 

«История государства Российско
го» — X V I, 329— 340, 352, 529, 
531 — 533, 535, 537, 538, 541

«Протей, или Несогласия стихот
ворца»— X IV —XV, 873 

«Эпитафии» — XIV —XV, 873 
Карамон И. К .— X V III, 216 
Кара-Мурза С. П .— V III, 429 

«„Попрыгунья“ Чехова и салон 
С. П. Кувшинниковой» — VIII, 
429

Карамыгиев, председатель уездной 
земской управы — X V III, 67 

Карасевич П .— X IV —XV, 896 
Каратаев (Коротасв) С.— X IV —XV, 

150, 754, 761, 819, 835 
Каратыгин П. А .— XVI, 495, 505 

«Вицмундир» — X V I, 505 
Каратыгина (урожд. Глухарева) 

К. А .— V II, 672, 674; X II, 319; 
X IV —XV, 743, 746, 747, 760

«Воспоминания об А. П. Чехове»—
V II, 672, 674

Карауловская (урожд. Сальникова) 
Д . И ,— X IV —X V, 78, 26», 761, 
812, 862

Карауловский И. С.— X IV —XV, 78, 
79, 232, 265, 318, 630, 761, 812, 
857, 862

Каргрем Г .— IX , 441 
Кардинский — X V II, 10, 255 
Кардовский Д . Н .— VI, 700, 702; X, 

338
«Как я рисовал иллюстрации к 

„Каштанке“» — V I, 702 
Карелин (Корелин) М. С.— X V II, 

186, 413
«Иллюстрированные чтения по 

культурной истории» — XV II, 
413

«Падение античного миросозерца
ния» — X V II, 413 

Каренина Л. Н .— X III, 403 
Карин, актер — X VI, 403 
Карл X II — II, 319, 321, 322, 539;

X V III, 95, 194, 303, 304 
Карлинский И. Г .— X VI, 367 
Карлов К ,— X IV —XV, 68, 401, 809 
иКарманная книжка для любителей 

землеведения. Издание Русского 
географического Общества» —
X VI, ‘317

Кармель Г .— X , 418 
Карнеев М, В .— IX , 476; X V I, 448 

«Жена его степенства» (в соавтор
стве с И. И. Барышевым) — 
X V I, 448

Перевод романа Л. Захер-Мазо'- :
< Рабы и втадыкп» — IX , 4. 

Карно С.— V II. 495, 716 
Карп —- XVI, ?93_
Карпа, кучер — V II, 652 
Карпенко Н .—X IV —X V, 258, 591, S '* 
Карпини И. де Плано — X VI, 30. 
Карпинская — см. В. Н. Прохорог 
Карпов Е П .— X , 341; X III, 342, 31'.. 

362, 368, 370, 371, 374, 406, 407, 
492; XVI, 481, 517—519, 553, 
XV II, 186, 226, 284, 313, 34 ■ 
413, 459

«Две Н’хпеднпе встречи с А. П. Че
ховым» — X, 311; X III, 

«Историк первого представлен!' i 
„Чайки“ на сцене Александр н: - 
ского театра 17 октября 1896 г .—  
X III, 342, 370, 371, 374 

«Тяжелая доля»— XVI, 175, ч  
Карпов С. И .— X II, 37 8 
Карпов, хозяин гостиницы — Х \ II, 

107, 326
Карповна — X V II, 227 
Картавцева М. В .— см. Крестовская 

М. В.
Картамчшев В. П .— X IV —XV, 750, 

767, 768
Картаги, домовладелец — X V II, Ю6 
Карташова В. М.—■ X V I, 365, 552 
Карцев А. А .— X V II, 373 
Карчагин — X V I, 189 
«Карьера уличной певички», кино

фильм — I, 590 
Касимов А ,— X VI, 369 
Касинспко, актер — X I, 432 
«Каспий», газета — V II, 700—702 
Каспийский Н .— X , 446

«Журнальное обозрение» — X , 446 
Кассиров И .— псевдоним И, С. Иви

на (см.)
Касте ль Ф. (псевдоним — Fannen

dorf) — VI, 649
Касторский Ф. Л .— X V II, 141, 376 

«Беседы о школьной гигиене, 
ведены в г. Рузе на Педагогиче
ских курсах для учителей и учи
тельниц земских начальных учи
лищ 1 и 2 авгхтта 1900 года» — 
X V II, 141, 376

Катаев В Б ,— V II, 623, 683, 692; 
IX , 493; X , 353, 368, 460, 461, 
472; X III, 486, 488! X VI, 391 

«Автор в „Острове Сахалине“ п в 
рассказе „Гусев“» — V II, 683 

«К спорам о „Доме с мезонином“» —
IX , 493

«Литературные предшественники 
„Вишневого сада“» — X III, 488, 
489

«О прототипе чеховского архие
рея» — X , 460

«Повесть Чехова „Дуэль“. К проб
леме образа автора» — V II, 692 

«„Умри, Денис, лучше не напи
шешь“. Из истории афоризма» —
X , 368

«Финал „Невесты“» — X , 472 
«Чехов п мифология нового вре

мени» — X , 461
«Каталог изданий Московской теат

ральной библиотеки Рассохи
на» — X V II, 348
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<<Каталог изданий Театральной биб
лиотеки С. Ф. Рассохтт с 1 ян
варя 1875 по 1 января 1912 г.»— 
XV III, 218

<■ каталог пиес \и членов обииства рус
ских драматических шпателей и 
оперных композиторов» — X II, 
370, S82

«Каталог учебных руководств и посо
бий, которые могут быть упот
ребляемы в гимназиях и прогим
назиях ведомства Министерства 
просвещения» — X V III, 216 

У'атехнзис — V, .'198; XVI, 205 
Капшлина Луций Сергий — II , 389, 

187; X VI, 52, 61, 433 
Капков М. Н .— I, 564, 566, 602; III, 

586; IV, 506, 509; V, 143, 632; 
X V I, 415, 429, 430 

Нитон Старший Марк Порций — I, 
135, 577; V III, 150, 484, 485 

«Карфаген должен быть разрушен» 
(«Могу п Карфаген разрушить»)— 
III, 9; X , 487

Катон Младший Марк Порций —
V III, 485

Катюша — X V I, 369 
Каузр Ф .— X V III, 289 

«Дунайская русалка» — X V III, 
289

«Кафе-гиантаи» в Богородском — 
XVI, 117 

Кач (?) — V I, 291
Качалов (настоящая фамилия —  

Шверубович) В. И .— X III, 458, 
494, 49.); X V II, 187, 417 

Качалов П. Н .— X IV —X V , 822 
Каченовский Ы. Т .— X V I, 350, 541 

«Два рассуждения о кожаных 
деньгах по „Русской правде“»—
X V I, 350, 541Качерец Г .— II, 534; V I, 665, 677, 
685, 689; V II, 642, 678; V III,
462, 483, 494, 511; IX , 505, 525 
«Чехов. Опыт» — II, 534; V I, 
665, 677, 685, 6S9; V II, 642,
678; V III, 462, 483, 494, 511, 512;
IX , 505, 525

Кашенцев И .— X IV —XV, 808 
Катин Д . Н .— III, 593

«Русские народные песни» — III, 
593

Кашинцев А. А ,— X V I, 358, 547;
X V II, 343Каширин (настоящая фамилия — 
Благушин) А. И ,— X III , 405 

«Каширская старина» — см. Авер
киев Д . В.

Кашкин II. Д .— VI, 656
«Воспоминания о П. II. Чайков

ском» — V I, 656 
Казн Г .— X III , 355, 464 
Тво,зимодо —■ псевдоним А. П. Пет

рова (сы.)Квазимодо — см. Гюго В ., «Собор 
Парижской богоматери» 

Квитка-Основъяненко (настоящая фа
милия — Квитко) Г. Ф .— X V I, 
406; X V II, 362

«Пан Халявский» — X V II, 192,
362

«Сватанкя на Гончар1вцЬ> — X VI,
£2, 406

Кеог Е. О.— X V III, 266 
Клнглр-фоп-Пилъкгеим Е. II.— X I, 

102, 403, 409; X III, 467 
Келбокиани К. В.— X IV —X V, 304— 

306, 649
Келер (Келлер) Р .— X VI, 107— 109 
Келльр В. В .— X V III, 90, 300 
Келлер, ялтинский служащий — 

X V II, 136, 371, 382 
Кельцев С. А .— II, 552 
Кенигсон А. В .— X V I, 369 
Кеннап Д ж  —  X IV —X V, 60, 395, 

745, 790, 808, 891 
«Жизнь в Сибири» — X IV —XV, 

S08
«Сибирь и ссылка» — X IV —XV, 60, 

395, 745, 790, 808, 809, 891 
Kennen А. П .— X IV —XV, 135, 297, 

456, 821, 827, 829—831, 870, 892 
«Остров Сахалин, его каменно

угольные месторождения и раз
вивающаяся на нем каменноу
гольная промышленность» — 
X IV —XV, 135, 297, 456, 461, 
827, 829—831, 870, 892 

Кербалай М. II. О.— VII, 693;
X IV — XV, 252, 860 

Керин — X V II, 114 
Кестлер А .— X IV —XV, 265, 909
Кетчер H. X .— V II, 718 
Кивгиенко А. Д .— X V I, 522 , 555
Кигн В. Л. (псевдонимы — 1, Д ., 

В. Л. Дедлов) — V, 603, 607,
614, 626, 640, 643, 651, 674; V I, 
630, 639, 642, 692, 693; V II, 616, 
621, 623, 676, 677, 679, 693;
ЛЧП, 436, 489; X I, 385; X II, 345, 
360, 361; X VI, 261, 523; X V II, 
98, 108, 109, 249, 319, 328, 329,331 

«Беседы о литературе. А. П. Че
хов» — V, 603,607, 614, 62ч,
640, 643, 644, 651, 674; VI, 630, 
639, 642, 692, 693; V II, 616, 621, 
676, 677, 679; X I, 385; X II, 360, 
361; X V II, 328

Заметка в газете «Оренбургский 
край» перед перепечаткой рас
сказа Чехова «Попрыгунья» — 
ЛП1, 623; V III, 436 

«Лирические рассказы» — ХЛЧ1, 
319

«Переселенцы и новые места. Пу
тевые заметки» — X IV —XV, 
766, 895

«Сашенька» («Повесть в трех ча
стях») — ХЛЧ, 269, 523 

«Просто рассказы» — ХЛЧ1, 319 
«Актон Павлович Чехов» — V II, 

‘23; V III, 436 
Кигинов — X V II, 145 

«Культура розы» — X V II, 145 
«Киевлянин», газета — II, 106, 495;

X III , 376; X VI, 442; X V II, 287 
«Киевские отклики», газета — X,

473; X III , 351
Киевский — псевдоним Н . Ф. Алек

сандровича (см.)
Киевский, псевдоним неустановлен

ного лица («Мирской толк» и 
«Свет и теин») — ХЛЧП, 77, 252 

Киевское общество грамотности — 
X III , 446, 503
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«Киевское слово», газета — V II, 617; 
X II, 313, 354, 360, 361; X III, 375 

«Местная хроника» — X II, 360 
Рецензия на пьесу Чехова «Чай

ка» — см. Высоцкий И. И.
Кин — см. Дюма А. (отец), «Кин, или 

Гений и беспутство»
Кинг, скороход —’V, 275, 646; XVI, 

426
Кинжалов, каторжный — X IV —XV, 

90, 340, 818, 882
«Кинъ-Грустъ», театр (Петербург) — 

II, 539
Киплинг Д ж . Р .— X , 355 
Киприан, митрополит — X VI, 309, 

311
«Кир» — см. Шенье М. Ж.
Киреев Л. А .— V II, 693 

«Письма о поединках» — V II, 693 
Киреев Н . П .— I, 580; III , 555, 556,’ 

X V III, 77
Перевод пьесы «Убийство Ковер- 

лей» — I, 580; III, 555 
Киреев С. H .— X V II, 37, 279, 280 
Киреева (К-ва) Н. П .— X V I, 44, 

424, 425
Киреевский П. В .— IV , НО, 480; XVI, 

278, 351, 532, 534, 541, 542 
«Песни, собранные П. В. Киреев

ским» — IV , НО, 480; X VI, 278— 
283, 351, 532, 534, 541—543

Кириенко М, А .— см. Волошин М. А. 
Кирилл — III, 538, 540 
Кирилл I, епископ Ростовский —XVI, 

292
Кириллов Н .|В .—X IV —XV, 752, 753, 

793, 794
«Письма с Сахалина» — X IV — 

XV, 794
Кириллов-Карнеев М .— X V III, 273 

«Осторожнее с огнем» — X V III, 
62 273

Киров’И. Г.— X V II, 136, 370 
Кирхгов К . В .— X V II, 7, 249 
Кирхпер В. В .— IV, 487 
Кирьянов Д . И .— X VI, 367, 369, 

556
Киселев А. А .— IV, 485; IX , 490; 

X V III, 31, 231
Киселев А. С.— II , 549; V, 660; VII, 

674; V III, 513, 514; X , 356— 
358; X I, 406, 422; X III, 482;
X V II, 186, 326, 392, 414, 415;
X V III, 204, 218, 219, 225, 226, 
234

Киселев В. IL—X III, 484, 485; XV II, 
145, 379

«В Андреевском санатории. Из вос
поминаний о Чехове» — X III, 
485

Киселев К . Е .— X V I, 114, 115, 461 
Киселев П. В .— X IV —XV, 244 
Киселев П. Е .— X V II, 146, 381 
Киселев П .— X V II, 245; X V III, 218 

«Из записной книжки Чехова» — 
X V II, 245; X V III, 218 

Киселев С. А. (Сережа) — V, 633; X , 
408; X V III, 15, 18, 219, 225, 
226

Киселева А. А. (Саша, Василиса) — 
X , 357; X V III, 8, 10, 11, 14, 
15, 217—220, 225, 226 

Киселева В , А .— X V III, 31, 231

Киселева Е. Г .— X V II, 325; X V III, 
222

Киселева (урожд.— Бегичева, псев
доним ’ Pince-nez) М. В .— II, 
473; III, 531, 534, 567, 592, 595, 
597; IV, 520; V, 603, 604, 632, 
660—662, 674; V I, 618, 620, 629, 
636, 643, 647\ V II, 627, 640, 691; 
V III, 431, 439—441, 493; X ,
356, 357, 408; X I, 389, 405, 411, 
412, 421; X II, 313; X III, 464, 
482; X IV —XV, 746, 765, 767, 
830; X VI, 500, 504; X V II, 316, 
392; X V III, 203, 210, 211, 218, 
219, 225—228, 231

«Весенняя гроза» — III, 592 
«За лосями» — X V III, 211 
«Калоши» — X V III, 211 
«Кто счастливей?» — X V III, 210 
«Ларька-Геркулес» — X V III, 211 

Киселева Н . А ,— X V III, 32, 231 
Киселева, жена А. А. Киселева — 

X V III, 31, 231
Киселевский И. П .— V I, 175, 625, 

659; X I, 390, 416, 417; X II. 338, 
389, 390; XVI, 151, 495 

Киселевы, семья А. С. и М. В. Кисе
левых — III, 597; V, 656; IX , 
461; X , 358; X I , 406; X III, 482; 
X V III, 227, 277

Кислинский, актер — X V I, 403 
Кисляков А. С.— X IV — XV, 115, 116, 

444, 825
Кислянская В .— V III, 501 
Кист, владелец гостиницы — XV II, 

140, 373, 374
Кистенев И. Н .— X V I, 212 
Кистяковский А. Ф .— X IV —XV, 895 

«Элементарный учебник общего уго
ловного права» — X IV —XV, 895 

Китаевский В. К .— IX , 491; XVII, 251
Киу Ф,— X IV —XV, 353, 731 
Кичеев Н . П. (псевдонимы — Капи

тан Квит; Никс) — II , 458 (?), 
470, 474, 548; III, 545, 581, 582; 
X I, 407; X II, 391; X VI, 428; 
X V III, 266

«Москва в садах» — III, 545 
«Театр Абрамовой: „Лешки“, ко

медия А. П. Чехова» — X II, 
391

«Curriculum vitae, или Краткое 
жизнеописание „Будильника“» 
(в соавторстве с А. Д . Курепи- 
ным) — III, 581

Перевод комедии Эд. Пальерона «В 
царстве скуки» (в соавторстве с 
А. М. Дмитриевым) — X VI, 428 

Кичеев П. И. (псевдоним — Старый 
грешник) — II, 458 (?). 474, 548; 
V, 611; IX , 440; X I, 422; X V III, 252, 253

«По театрам» — X I, 387, 422 
Кичкин А .— III, 129, 565; X VI, 195, 

200
Кино Я. H .— X V I, 369 
Кишпин H . С.— X VI, 113, 461 

«Арест адвоката в вагоне железной 
дороги» — X V I, 461 

Клавдий I Тиберий Нерон Германии— 
IV, 495; XVI, 456 

Клана А .— X V III, 203, 272
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«Г.Тчр"«е положение 1 п Афга
нистане» — X V ÎÏI, 212 

«На катке» — X V III, 203 
Клан? II. И ,— I, 5771 II, 550; XVI, 

42, 43, 48, 382, 424, 429 
«Рстп°ча весны» — I, 577 

Клейбер IT. Л.— VI, 680 
«Затмение солнца 7 августа 

1887 г.» — V I, 680 
«Солнечное затмение 7-го августа 

1887 г.» — VI, 680 
Клснский М. II.— II, 508; V, 605; 

X II, 366; XVIJI, 208 
«Библиографический список сочи

нений А. П. Чехова (1880— 
19041» — TI, 508; V , 605; X II, 
see; ; VIII, 208 

Кле 0611л — XVIII, 70, 78, 290 
Клеопатра, цаоица Египта — I, 

102, 145; IV, 11; V, 158; IX , 
266; X V I, 39, 93 

Клервилъ JT. Ф .— X VI, 405
Либретто оперетты «Корневильскпе 

колокола» (к соавторстве с 
III. Гябе) — XVI. 405 

Клерсн Ж.— X V I, 395 
Елецкий, князь (Радзивнлл Я. А .)—

X V I, 346
Елико, винодельческая фирма — I, 

494; IV , 282; VI, 13, 627; X , 96, 
497

Клим Ф. А .— VI, 508, 650, 651;
X V III, 64, 273

Клименко П. В .— X IV —XV, 347, 
723, 736, 883

Клижеиков И. С.— X II, 374 
Климентова М. И .— X V II, 338 
Климов Д . С.— X IV —XV, 152— 156, 

163, 164, 481—487, 499, 714,
779, 836, 839, 877 

Клио ( м и ф  ) — II. 40; XVI, 89 
Клм. К око.— псевдоним В. О. Мнх- 

невича (см.)
Клодт I I . А .— X V II, 417 
Клокачгв П. I I .— IX , 502 
Клуб врачей в Москве — X , 424, 425;

X V II, 141, 375
Клюкин М. В . (псевдоним — М. Ва

сильев)— IX . 467—469; X IV —• 
XV, 798; X V II, 64, 300 

Ключевский В. О.— X , 409; X VI, 
350, 541

«Сказания иностранцев о Москов
ском государстве» — X VI, 350,541

Клячко Л. М. (псевдоним — Л . 
Львов) — X I, 421; X II, 344 

«Артисты о Чехове. (Воспомина
ния, встречи и впечатления)» 
— X I, 421; X II. 344 

Кналъ, композитор — X V I, 268, 522 
«Падучая заезда» — X VI, 268, 522 

Киезинг, художник — X V I, 401 
«Признание» — X VI, 401 

Киелин H. А ,— XIV —XV, 746 
«Книга для чтения» под ред. В. А, 

Вознесенского — V, 676 
«Книга рассказов и стихотворений» 

(сб.) — X V II, 431
Книголюбов Г. Д .— X VI, 300, 311, 

318—320
иКнижки „Недели“», журнал — II, 

507; III , 536; V , 603, 607, 608,

611, 626, 61С, $44, 646, 651, 672, 
674; VI, 630, 639, 642, 670, 683, 
693; V II, 616, 621, 676—679, 701, 
703; V III, 358, 419, 443, 444, 457, 
461, 462, 465; IX , 449, 463, 474, 
476, 483, 493, 502, 505, 517, 518, 
522; X , 262, 336, 396—401,
444, 445, 481, 483, 484; X I, 385; 
X II, 360, 361; X III, 416; X IV — 
XV, 618, 777, 799, 800, 819, 836, 
841, 846, 858, 870, 876, 893; XVI, 
328; X V II, 301

Анонимная рецензия на повесть 
«Три года» — IX , 463 

Анонимная рецензия на рассказ 
' Убийство» — IX , 483 

«Из русских изданий» — X IV — 
X V , 799, 800

«Книжный вестник», журнал — V, 
621; V I, 621, 653, 664, 693; V II, 
668, 705

Анонимная рецензия на 1-й том 
собрания сочинений Чехова — 
VI, 653

Анонимная рецензия на повесть 
«Дуоть» — V II, 70S 

Анонимная рецензия на сборник 
«В сумерках» (4-е изд.) — V, 621 

Анонимная рецензия на сборник 
«Хмурые люди» — VI, 627, 664, 
693; V II, 668Книппер (урожд. Зальца) А, И .—
X V II, 436

Книппер К . Л .— X III, 487; XV II,
370, 393

Книппер (в замуж. Чехова) О, Л .— 
V, 635; VI, 671, 702; X , 336, 341, 
342, 344, 421, 422, 431, 436, 437, 
441, 412, 454—459, 464, 465, 483, 
484; X I, 432; X II, 348, 349, 371, 
377, 378, 398; X III, 167, 344, 345,
348, 349, 355, 379, 381, 385, 386.
388, 395, 397, 398, 401, 402
420, 421, 427—429, 431—433
435, 440, 442, 443, 445—447, 453, 
4S3, 464, 470, 471, 475, 477, 478, 
481, 434, 485, 487, 489—501, 503, 
505, 506, 511, 517; X IV —XV
795; X V I, 526, 567; XV II, 135,
139, 241, 242, 244, 255, 284, 298, 
299, 303, 307, 309, 311—313, 315— 
318, 320, 349, 351, 363, 368~<
371, 373—385, 387—398, 402—•
405, 407—410, 412, 413, 415— 
417, 420, 422, 424, 425, 427, 429, 
430, 436, 437, 458, 461—464;
X V III, 23 У, 302

(Дневник О. Л. Книппер в форме 
писем к А. П. Чехову) — XV II, 
396

«Несколько слов об А. П. Чехове.
(1898— 1904)» — X V II, 309, 368 

«О А. П. Чехове» — X III, 385, 386, 
398; X V II, 395, 396 

«Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, 
Переписка (1896— 1959). 

Воспоминания об О. Л. Книппер-Че- 
ховой» — X , 341; X II, 349; X III,
349, 386, 398, 402, 421, 429, 443,
445, 477, 496, 497, 500, 511, 517; 
X V II, 317, 379, 384, 389, 391 — 
393, 395—897, 410, 415, 436
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Ниоп Ф. Л .— XVI, HS, 160, s62, 
476, 477

Кчяжевич В. А.— X V II.  385 
Кпяжевач. Л. П .— X V II ,  385; X V III ,

94 5 02
Кплжевич Р .— X V II,  147 
Киямевичи — X V II, 385 
Князев А. Д .— XV II, 1.17, 371 
Князев П. В .— XV II, 120, 351 
Ко Л. С.— А,— XVI, В О , 4 19 
Кобегиавидзе С. Н .—■ X VI, '-39 
Кобургский — см. Фердинанд I Ко- 

' бург
Кобъ'липсьая Ю. Д.— XV II, 188, 420 
Кобяков IL— I, 567; X III, 464 
Ковалев А. В .— II, 550 
Ковалевский Е. II.— V II, 651, 664 
Ковалевский М. М.— V II, 698; IX , 

507, 516; X , 342, 343, 479; 
X III , 341, 435, 465; X IV —XV, 
780; X V II, 49, 53, 127, 133, 142, 
186, 226, 227 , 287, 288, 291, 292, 
355—359, 366, 377, 414, 416, 
459, 460

«Закон и обычай на Кавказе» — 
X V II.  53, 491

«Об А. П. Чехове» — X, 479; X II I ,  
341, 435; X V II,  287, 377

«Происхождение современной де
мократии» — X V II, 53, 142, 292, 
377

«Развитие народного хозяйства в 
Западной Европе» — X V II, 142, 
37 7

«Экономический рост Европы до 
возникновения капиталистиче
ского хозяйства» — X V II, 142, 
377

Коваленко Д . В .— X V II, 187, 415, 416 
Коверлей — см. «Убийство Ковер- 

лей»
Ковров Г. М.— X I, 421 
Коган Л. И .— XV II, 141, 376

Перевод книги Л. Анценгрубера 
«Рассказы» — X V II, 141, 376 

Коган Л. Р .— II , 469 
Коди H.— I, 467, 550, 557 
Кожанчиков Д. Е.— XVI, 544 
Кожевников, эксперт — X VI, 206 
Кожухов, цензор — IV, 509 
Козачипский Ф — IV, 505 
Козлов, домовладелец — XVII, 125 
Козловский О. А .— V, 631; X I, 401

«Хор для кадрили» — X I, 106, 401 
Козловский, князь — XV II, 130 
Козман М. С.— V III, 463 
Козьма Прутков (коллективный псев

доним А. К . Толстого, Алексея 
М. и В. М. Жемчужниковых, при 
участии Александра М. Жем
чужникова — см.) — VIII, 147; 
X II, 322, 393

«Плоды раздумья» («Мысли и афо
ризмы») — V III, 147; X II. 131, 
135, 266, 393', X III, 6В 

«Козырные еалеты» — см. Черная мас
ка

Кок П.-Ш. де — X V I, 14 
Коплен Б . ±î. (Старший) — I, 470, 

537, 597
К о ко р ев  С. В .— X V II, 186, 381, 415
Колар Ф .— X I, 439
Колесов Ф, II.— X V II ,  48, 286, 452

Колкин — X V I, ПО 
Кол-п-шович А.— см. Калканочич А., 
Колмэгорцева Е. П .— XVx, 119, 160, 

-162, 476
Колода Г. Е .— X IV —XV, 157, 488 
Кс.юдинский А.— X VI, 332 
«Колокол», газета — X V iII, 277 
«Колокольчик», журнал — I, 55 з;

X V III, 245, 255, 257. 259 
Коломбъе, актриса — X V I, 396, 397 

«Дорожный дневник Сары Бер
нар» — X V I, 396, 397, 488 

Коломейцев С. Ф .— X V II, 114, 190 
Коломенская Н . В.-— X V I, 366 
Коломпии А. II,— V III, 512; XVI, 

519; X V II, 111, 135, 326, 335, 370; 
Коломнин Д . А ,— X V II, 326 
Коломнии П. II .— X V II, 63, 298

«Краткие сведения по типографско
му делу» — XV II, 63, 298 

Колосовский (Подгорецкий) Ф .— 
X IV —X V , 328, 422, 672, 787, 
877

«Колосья», журнал — IV, 465; V, 
609; V III, 457; X IV —XV, 800 

Колпаков М. К .— X V II, 186, 414 
Колтоновская Е. А .— X V II, 245 

«Чехов как новатор. (К десятиле
тию со дня смерти)» — X V II, 
245

Колумб Христофор — I, 63, И З— 
115, 213; X I, 33; X III , 128 

Колцин А.— X V I, 311 
Колчанов А.— V I, 650

«Столичные аферы на счет провин
ции» — V I, 650

Колышко И. И. (псевдоним — Сере
нький) — X , 350; X III, 507 

«Маленькие мысли» — X , 350; 
X III, 507

Кольцов М. Е .— X V II, 245 
Кольцов — псевдоним В. А. Тима- 

шева-Беринга (см.)
Кольчугин, владелец книжного мага

зина в Москве — X V III, 78 
Коля — X V I, 366 
«Колядница» — XVI, 303 
«Командные слова для совершения 

главнейших па корабле дейст
вий» — III, 56О; X II, 374, 375 

«Комар. Юмористический сборник 
стихов, сценок, комических рас
сказов и анекдотов» — I, 553 

«Комаринская» — ем. « К а м а р и нс к а я » 
Комаров В. В .— II, 14, 481 
Комаров П. М .— X V II, 150 
Комарова А. П .— X V I, 366, 554
Комаровский А. Е .— X V II, 123 
Комаровский, сахалинский ссыль

ный — X IV —XV, 348, 349, 725, 
731, 883

«Комеди Франсез» — см. «Comédie 
Française»

Комелев H .— X IV —XV, 117, 118,
445, 446

Комиссаровееская В. Ф .— X II, 346; 
X III , 344, 348, 350, 370, 374, 
405—407, 427, 445, 446, 493, 500; 
X V II, 140, 186, 284, 297, 298, 
302, 373, 383, 411, 412, 414 

«В. Ф. Комиссаржевсхая. Письма 
актрисы. Воспоминания о ней» — 
X III , 314, 500; X V II, 3S3, 414
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К ом иссарж евс к и й  Ф. П .— X VI, 520  
К о м и ссаров  М. Г ,— IX , 461  
К о м и с са р о в , домовладелец — XV II,

338
К ом иссаровское у ч и л и щ е  в М оскве  -— 

X , 203, 270
К о м и т е т  в е л и к о й  к н я г и н и  Е л и за в е т а  

Ф едоровны  — XVI, 363 
К о м и т е т  г р а м о т н о с т и  п р и  В о л ь н о м  

экон ом ическом  общ ест ве  (Петер
бург) — V II, 625

К о м и т е т  гр а м о т н о с т и  п р и  и м п е р а 
т о р ск о м  м осковском  О бщ ест ве  
сельского  хо зя й с т ва  (Московский 
комитет грамотности) — V II, 
663; XV II, 2 5 7 , 2 5 8 , 3 4 0 , 428  

К о м и т е т  по  о к а за н и ю  п о м о щ и  боль 
ны м  и  р а н е н ы м  н а  Д а л ь н е м  В о с -  
тшже — X V II, 150, 396  

К о н  Ф .  Я. (псевдоним — К. О. Н .) — 
IX , 495; X IV —XV, 793  

«Литературные беседы» — IX , 495  
К о н д а ко в  Н П .— X III, 3 4 5 , 3 4 6 , 401 , 

447; X VI, 367, 555 , 560; XV II, 
66, 186, 2 9 7 , 302 , 3 0 3 , 376 3S8 ,
4 1 5 , 463

«Опись памятников древности в 
некоторых храмах п монастырях 
Грузии» — X V II, 66, 303  

«Путешествие на Синай в 1881 г. 
Из путевых впечатлений. Древ
ности Синайского монастыри» — 
X V II, 66. 303

«Русские древности в памятниках 
искусства» — XVII, 66, 303  

К о н д е -М а р к о в -Р е и г а р т е н  М.— X IV —- 
XV, 836

К о н д р а т ь ев  А. М.— X III, 393 , 398 , 
499 ; XV II, 186, 4 1 5 , 464  

К о н д р а т ьев  И. К .— X VI, 354, 51о, 
541

«Историческое описание Кпеио- 
Печсрской Лавры» — X VI, 351, 
5 4 0 , 541

К о н д р а т ь ев  И. К. (подпись — 
И. К .) — X VI, 78; X V III, 2 5 2 , 
2 5 3 , 2 5 6 , 266

К о н д р а т ь е в  И. М.— X I, 408 , 436 , 
439 ; X II, 3 7 0 , 372 , 3 8 2 , 396; 
X III, 396; XV II, 459; X V III, 
2 8 6 , 287

К о н д р а т ь ев а  Е .—- X IV —XV, 98, 100, 
428, 820

К о н д р а т ьев а  Ю. Г.— XVI, 391  
К а н е в с к и й  И. (настоящее имя — 

Ив. Ив. Ореус) — II, 527  
К о н е к  Г о р б у н о к , псевдоним неуста

новленного лица («Мирской толк» 
и «Свет п тени») — X V III, 252  

К о н е р т  Е .— V III, 495  
«К о н е ц  род а  В у п и ч » , кинофильм — 

I, 590
К о н и  А. Ф .— X , 4 0 9 , 442; X III, 373 , 

374 , 390 , 4 0 1 , 444; X IV —XV, 
770 , 775 , 7 9 5 , 8 0 6 , 8 6 3 , 894; XVI, 
522; X V II, 63, 186, 223, 298 , ЗСО, 
4 1 4 , 4 5 1 , 4 5 4 , 462  

«Иван Федорович Горбунов» — 
XV II, 63, 298

«Судебные речи 1868— 1888» —
X IV —XV, 770 , 884  

«А. П- Чехов. Отрывочные воспо
минания» — X IV —XV, 775

Копи Е. Ф. (псевдонимы — Иггн • 
Юша. Юшпн) — II, Ö37: X V ilI , 
211, 288

«Конец венчает цело» — II, 57
«Мытарства грешной души» — 

X V III ,  211, 288
Конкин Ф. H .— X V II, 193, 436
Коновицер Е. 3 .— X,  879, 405, 107; 

X III, 346, 379, 898; XV II, 12Й, 
186, 344, 360, 414

Коновицер (урожд. Эфрос) Е. И — 
X I, 277; XV II, 325, 326, 544 

Конон Исаврийский— X VI, 309, 311 
Копонович В. О.— X II, 321; X IV —- 

XV, 33, 57, 59—65, 95, 97, 137, 
152— 156, 166, 175, 177— 179,
204, 208, 228, 232, 234, 239,
240, 251, 253 ,273 ,276—281, 287, 
295, 307, 313, 315, 318—321, 
323, 324, 329, 332, 334, 339, 354, 
357, 371, 395, 398, 420, 427,
463, 481—487, 502, 512, 540,
563, 566, 612, 614, 616—618, 697, 
662, 665, 673, 680, 682, 685—687, 
707, 708, 715, 737, 754—756, 768, 
775, 776, 790, 791, S0Ç, 807,
809, 814—821, 824, 828, 831,
832, 834, 839, 843, 846, 851, 857 — 
859, 866, 870

«Попеки и разведки ископаемых 
на о. Сахалине в 1891 г. Сообще
но начальником острова ген.- 
майором В. О. Копоновичем» — 
X IV —XV, 821

Консерватория (Москва) — IX , 41} 
X, 35, 409

Консерватория (Петербург) — I, 
582; IX , 202

Константин Павлович, великий 
князь — X II, 93

Константин Святославич — X VI, 
330, 353, 540Константиниди А. Г .— V III , 49 

Константинов (М. И.?) — XVII,
135

Конт О,— III, 251; V, 627; IX , 
445, 503

Контаи, петербургский ресторатор — 
V III, 155, 485 

Конфуций — I, 471, 537 
Кончаловский П. П .— IX , 494 
Кончевская Н . — X , 374; X III, 410, 

411Кончевская, дбчь Н. Копчевской — 
X III, 410

Коншин М.— XV II, 462 
Котиип II. М .— XVI, 534 
Коншина Е. II .— V III, 502; IX , 

461; X , 340, 342, 369, 462, 463, 
472; X V II, 239—241, 245, 246, 
262, 264, 294, 315, 349, 356;
X V III, 307, 309

«Беловая рукопись рассказа „Неве
ста“» —~Х, 472

«Записные книжки А. П. Чехо
ва» — X V II, 239—241, 262, 251, 
294, 345, 349, 366

«Записные книжки как материал 
для изучения творческой лабо
ратории А. П Чехова» — VIII, 
502; X V II, 246

«Чехов-редактор. Работа Чех- за 
над составлением сборников и
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собраний своих произведений» — 
X , 340

«Чехов — редактор Короленко» — 
X V III, 307, 309

Коньков М,— X IV —XV, 201, 534, 
878

Копейкин, капитан — см. Гоголь 
Н. В ., «Мертвые д у ш и »  

Коперник H .— III, 115'; X III, 128 
Копорский С. А .— III, 548 

«О стиле рассказа А. П. Чехова 
„Хирургия“» — III, 548 

Копосов К. В .— X V II, 106, 328
Копотилов М. М .— X VI, 365, 551; 

X V III, 90, 300
Könne Ф. Э. Ж ,— ХЛЧ, 9, 77, 393, 

395, 396, 448; X V II, 63, 64, 
298, 299

«Освещенное окно» — ХЛЧ, 77, 448 
«Отец» — ХЛЧ1, 63, 298 
«Прохожий» — X VI, 9, 393, 395
«La Bonne Souffrance» — X V II, 64, 

299
Коптев И. В ,— X V I, 54 
Копшицер М.— ХЛЧ, 471 

«Савва Мамонтов» — X VI, 471 
Корейша И. Я .— ХЛЧ, 92—93, 147, 

454
Корелин М. С.— V, 624 
Коренева Ф. И .— X , 442; X III , 410 
Корецкий Н . В .— X II, 371 
Коржевский К .— Х1ЛГ—XV, 874 
Кориапдер Э. В .— Х1ЛГ—XV, 896 
Кормилан (Кормилаич), псевдоним 

неустановленного лица («Мирс
кой толк» и «Свет и тени») — 
X V III, 252

«Кормчая книга» (Софийская редак
ция) — X VI, 338 

Корнев Я. В .— X V II, 107 
«Корневилъские колокола» — см. План

кетт Р.-Ж .-Л .
Корнеев Я. А .— Х П Т—ХУ, 800; XVII, 

И З, 186, 240, 337, 339, 413 
Корнеева О. А .— X V II, ИЗ 
Корнелий Непот — III, 192; ЛЧ, 

259, 677
Корнелий Непутный, псевдоним 

неустановленного лица («Мир
ской толк» и «Свет и тени») — 
ХЛЧИ, 252

Корнилов А. А.— XV II, 114 
Корнфелъд Г .— II , 515; III, 532 
Коробкин А .— ХЛЧИ, 252 
Коробов А. О.— Х1У—X V, 210, 635, 

909
Коробов Н . И ,— I, 161— 172, 392, 

583, 592; IX , 515, 530; X III, 413; 
XVI, 281, 313, 314, 316, 317, 325, 
338, 341, 533, 555, 562; X V II, 
110, 141, 187, 324, 334, 345, 376, 
395, 415, 416

Коробова (урожд. Горожанкина) 
Е. И ,— I, 161— 172, 583; XVI, 
371, 562

Коробочка — см. Гоголь Н . В ., «Мер
твые души»

Коробочка — см. Погодина Е. IL 
Коробчевский Н . П .— см. Карабчев- 

ский Н. П.
Коровин К. А .— I, 565; II, 467; ХЛЧ, 

426, 434; X V II, 187, 240, 375, 
417; ХЛЧИ, 239

«Из моих встреч с А. П. Чехо
вым»— I, 565; II, 467; ХЛ1, 
426; XV II, 240, 417; X V III, 239 

«Константин Коровин вспомина
ет. . .» — ХЛЧ, 434; XV II, 240, 
417

«Случай с Аполлоном» — ХЛЧ, 434 
Коровин, домовладелец — ХЛЧ1, 433 
Коровина Е. А .— X V II, 128, 186
Короленко В . Г. (подпись — Жур

налист) — I, 571; II, 473, 474; 
III , 536; 1ЛГ, 461, 464; V, 143, 
604, 609, 614, 625, 632, 640, 
641, 666, 667, 674; V I, 617, 618, 
620, 621, 624, 666, 679, 686; VII, 
616, 622, 626— 628, 630, 631, 633, 
636, 640, 643— 645, 649, 650, 663, 
693, 721; ЛЧИ, 427; IX , 494,
516, 524; X , 347, 353, 418; X I,
411, 412; X II, 313, 314, 343,
349— 351, 353; X III, 352, 481;
X IV —XV, 350, 727, 747, 763,
773, 790, 799, 829, 883, 893; 
ХЛЧ, 390, 556; X V II, 149, 186, 
221, 236, 256, 301, 302, 330, 341, 
342, 353, 376, 383, 392, 413, 462, 
463; ХЛЧИ, 106, 111, 113, 115, 
117, 120, 210, 214, 307— 309,
314, 315

«Близ „Савур-могилы“. Из старой 
записной книжки Вл. Королен
ко» — ЛЧ, 666

«В годюдный год» — X IV —XV, 799;
X V II, 256, 257

«В облачный день» — IX , 494 
«Записные книжки» — X IV —XV, 

763
(Из дневника) — IV, 461
«Лес шумит (Полесская легенда)»—

X V III, 106— 124, 210, 214, 307—  
309

«Мгновение» («Море») — X IV —ХУ, 
829

«На Волге» — V II, 663 
«Над лиманом» — IX , 524 
«О сборнике товарищества „Зна

ние“ за 1903 год» — X III, 352 
«Письмо пермскому губернатору»— 

I, 571
«Река играет» — X , 418 
«Русская дуэль в последние годы»— 

V II, 693
«Сказание о Флоре-римляне» — V, 

609, 666
«Слепой музыкант» — IX , 516 
«Соколинец» — X IV —ХЛГ, 350, 

829, 883, 884, 893 
«Федор Бесприютный» — X IV — 

XV, 829
«Антон Павлович Чехов» («Памяти 

Антона Павловича Чехова») — 
Л̂ , 604, 625; V II, 627, 628, 643, 
644, 649; X , 347; X I, 411, 412; 
X II, 313, 314

Король ашанпгиев — см. Коффи 
КалькаллиКоротаев А . В .— I, 561

«Неизвестная шутка А. П. Чехо
ва» — I, 561

Коротнев А. А. — ХП^—ХЛГ, 897; 
X V II, 142, 187, 368, 377, 416 

«Предварительный отчет по ис-
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следованию озера Байкала ле
том 1900 года» — X IV —XV, 897 

Корсаков М. С.— X IV —X V , 97, 108, 
215, 436, 811, 819, 828, 853 

Корсаков Н . А . — X II, 345, 355 
Корсаков С. С.— V III, 463

«Курс психиатрии» — V III, 463 
Норсов Б. Б. (настоящее имя — 

Г. Г. Геринг) — I, 136, 576, 5771 
И , 300, 533; X III, 517; XVI, 
63, 68, 439; X V III, 38, 245, 263 

Корф A. H .— X IV —XV, 53, 60, 65, 
80, 121, 142, 195, 228, 231, 233, 
241, 253, 262, 263, 278, 324, 333, 
339, 354, 396, 399, 450, 473,
529, 564, 596, 616, 629, 685, 686, 
753, 754, 756, 791, 793, 807, 809, 
813, 814, 818, 826, 849, 857, 858, 
861, 865, 866, 884

Корчак-Новицкий М. И. — X IV —
XV, 815Корчатов, владелец магазина — I, 
416

Корш (урожд. Шевелкпна) Е . II. —
XVI, 369Корш Н .Ф .— X V I, 368, 369, 558, 
565; X V II, 134, 139, 186, 367, 
368, 373, 415

Корш Ф. А .— I, 574; II, 540; III, 
555; V I, 177, 625, 659, 660;
V II, 617; IX , 373, 474; X I,
382, 384, 386, 387, 389, 391,
405—407, 409, 411—417, 419 — 
422, 427—429, 431, 432, 434,
436, 438; X II, 318—320, 344, 347, 
378, 389, 390, 396; X III, 393;
X V I, 48, 76, 118, 121, 124, 128,
144, 150, 151, 172, 231, 242,
262, 402, 423, 428, 429, 447, 448, 
452, 462—464, 471, 472, 478,
479, 495, 503—505, 518, 558;
X V II, 106, 321, 351, 364, 367, 
402, 415, 422; X V III, 74, 83, 242, 
282, 283, 286, 296

«Краткий очерк десятилетней дея
тельности русского драматиче
ского театра Корша в Москве» — 
—X VI, 495, 503, 504, 518 

Коссович II. А .—• II , 543 
Костарев С. И .— V III, 432 
Костецкий И. А .— X V II, 147, 385 

«К психопатологии самозванцев» — 
X V II, 147, 385

Костин А.— X IV —XV« 195, 529,
848

Костко Л .— X V I, 69, 443 
Костович О. (II. С.) —■ X V I, 36, 64,

420
К о ст о м а р о в  Н . И .— X V I, 300, 350, 

541
«Очерк домашней жизни и нравов 

великорусского народа в XVI и 
X VII столетиях» — X VI, 300, 
541

"Славянская мифология» — XVI, 
350, 541

Костров А. А .— XVI, 21, 118, 403 
Кострпва Е .— X III, 440 

«К истории текста „Трех сестер“» — 
X III, 440

К о с т р о м ы т и к о в  Я . И.— X I, 437  
^К о с т р о м с к и е  ведомости» — см. < Ко

стромские губернские ведомости»

«Костромские губернские ведомости», 
газета — I, 150

Костромской Н. Ф .— X II, 378 
Кострубо-Кориикий H. Н. (псевдо

ним — Н. Москвич) — X III, 379 
«Театр и мораль» — X III, 379 

Костылев И ,— XVI, 319, 325 
«Простонародная медицина» — 

X V I, 319, 325
Котельников М.— X V III, 252 
Котельников — X V I, 194, 195 
Котляресская В. В .— X III, 498 
Котляревский Н. А .— XV II, 63, 
298, 299

«Мировая скорбь в конце XVIII 
и начале X IX  века. Ее основные 
этические и социальные мотивы 
и их отражение в художествен- 
цом творчестве» — XV II, 63, 
298, 299

Котляров А. А .— XVII, 106 
Котляров В. В .— X IV —XV, 251, 

583, 859, 860
Котобы (?)—XIV —XV, 547 
Котомип Е. Ф .— X V II, 124, 354 
Коффи Калъкалли, король ашанти- 

ев — I, 145, 149, 150, 579 
Кох P.— III, 235, 588; V IIÏ, 93, 

447, 463; X , 239 
Коцюбинский М. М.— V, 677 
Кочетков С. Е .— X , 439; XVI, 358, 

362, 547
Кцчетков Ф. М.— X V I, 547 
Кочетковы, домовладельцы — XVII, 

122
Кочетов Е. Л. (псевдоним — Евге

ний Львов) — I, 100, 491, 492, 
545, 570, 602

Кочетова 3 . P .— I, 136, 576, 577; 
X V I, 14, 401

Кочубей В. Л .— V III, 236; XVIII, 
95, 194, 303, 304

Кочубей Ы. В .— X V III, 95, 194,
303

Кочубей, граф — IX , 472 
Кошева Б . Э.— X I, 390, 416 
Кошеверов А. С.— X II, 347; X III, 

350, 405, 446
Кошелев А. И .— X IV —XV, 895; 

X V III, 88
Кошелев И. А .— V II, 370; X VI, 166 
Кошелев H. А .— X VI, 62 
Кошелев Ф. М.— X IV —XV, 205,

538, 850
Кошелев, смотритель маяка — XIV — 

XV, 107, 822 
Кощей (фольк.) — I, 43 
Коялович М. М.—• XVI, 519 
Кравцов Г. П .— V, 636, 654; VI,

617, 661; X I, 397; X VI, 406; 
X V III, 220

Кравцов Павел Г .— X V II, 186, 413 
Кравцов Петр Г .— VI, 666; XVII, 

186, 413
Кравцова Н. П .— X V III, 220 
Кравцовы — X III, 482 
Кравченко (урожд. Черенкова) 

А. Г .— XVI, 365, 552 
Краевскгй А. А .— I, 584; II, 243, 

481, 545
Крамаров С.— I, 603
Крамсаксв И. Ф .— XIV—XV, 485
Крамской И. Н ,— X III, 386
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Нрасавин В. О.— X V II, 112, 338
Красивый — см. Трофимов Н. 
Красиков, каторжный — X IV —XV, 

881
Красинская А. П .—- X VI, 8С6 
«Красная газета» — IV, 508 
«Красная новь», журнал — X V III, 

232
Краснов А. Н .— X IV —XV, 154, 241, 

485, 489, 618, 777, 819, 836, 838, 
841, 858, 870, 876, 803 

«На ктаю отечества» — X IV —XV, 
83б‘

«На островс изгнания» — X IV —
XV, 154, 241, 41 5, 489, 618,
777, 819, 836, 838,841,858,870, 
876, 893

Краснов Пл. H .— II, 475, 507, 528, 
534; III, 536, 554; IV, 463, 464, 
500, 503, 511, 520, 521; V , 607,
620, 621, 644, 662; VI, 623, 684,
686, 693; V II, 651, 688; V III, 427, 
465, 466; IX , 446—448; X II,
362; X V III, 308

«Молодые беллетристы-академи
ки» — И , 507; VI, 693 

«Осенние беллетристы, II, Ан. 
П. Чехов» — II, 475, 507, 534; 
III , 536, 554; IV, 463, 464, 500, 
503, 511, 520, 521; V , 807, 620,
621, 644, 662; VI, 623, 684, 686, 
693; V II, 651, 688; V III, 427, 
465, 466; IX , 446—448; X II, 
362; X V III, 308

«Красное солнышко», оперетта — 
X V III, 243

«Красное лично. Журнал для всех го
рожан, дачников, сельских жите
лей и охотников» — X VI, 101, 
102, 457

Краснопевцев И. М.— X V I, 182, 189, 
192, 198, 209, 485

Краснополъский H. С.— X V III, 289 
«Леета, днепровская русалка» (ли

бретто в соавторстве с А. А. Ша
ховским) — X V III, 76, 289 

Красносельский театр — X I, 436, 437
Краснощекова Е. А. — V II, 623 
«Красный архив», журнал — II, 553 
Красный Крест — см. Общество 

Красного Креста
«Красный цветок. Литературный 

сборник в память Всеволода Ми
хайловича Гаршина» — V I, 626, 
677, 688; V II, 659, 660, 663 

Красов В. И ,— IV, 468; V I, 671; 
X I, 425; X II, 373; X III, 386 

«Стансы» («Я вновь пред то
бою...») — IV, 28, 243, 468, 501; 
VI, 234, 671; X I, 246, 425; X II, 
36, 103, 372, 373; X III, И , 60, 
386

Красов Н . Д . (настоящая фамилия —• 
Некрасов) — X III, 446, 503;
XVI, 403

Красовская В. М.— X II, 379 
«Почему Спиноза выделывал „крен

деля“» — X II, 379
Красовская (настоящая фамилия — 

Буоназова) Е. Ф .— X I, 390, 416; 
XVI, 173, 495

Красовс?гий А. М .— X I, 388

«Жених из ножевой линии» — X I,
388

Красовский II. Ф-— X VI, 174, 175 
Краузе А. К .— X V II, 414; XV III, 

221
Краузе А. Л .— см. Селиванова А. Л. 
Kpашевский Ю. П .— XV II, 66, 304; 

X V III, 77, 78, 289, 291 
«Король и бондаривна» — XVII, 

66, 504: X V III, 77, 78, 289, 291 
Крашенинников И . А .— X V II, 187, 

416; X V III, 213
«Два Петра Ивановича» — XV II, 

416
«Рассказ об одной женщине» — 

X V II, 416; X V III, 213 
Крашенинников С. П .— X IV —XV, 

46, 803, 889
«Описание земли Камчатки» — 

X IV —XV, 46, 803, 889 
Крез — III, 51
Крейн Д. С.— X V II, 148, 388 
Крейц, домовладелец — X V II, 126,

188
«Крейцерова соната» — см. Тол

стой Л. Н.
Кремер Я. И .— X V II, 277 
Кремнев, актер — X VI, 86 
Кремъе Г .— X , 414; X II, 368; XVI, 

410
Либретто оперетты «Женевьева Бра- 

бантская» (в соавторстве с Тре
фе) — X VI, 410

Либретто оперетты «Маленький Фа
уст» («Фауст наизнанку»; в со
авторстве с А. Шемом) — X , 414 

Либретто оперетты «Орфей в аду» 
(в соавторстве с Л. Галеви) — 
X , 414

Переделка сценки «Во время цер
ковной службы» — X II, 368 

Кремяпский Г .— XVI, 365, 552;
X V II, 139, 373

«Крестный календарь» А. А. Гатцу- 
ка — III, 162, 572, 578; XVI, 
49, 431 ; X V III, 303 

Крестовская М. А.— X I, 385; X III,
392

Крестовская (в аамуж. Картавце- 
ва) М. В ,— X V II, 186, 415;
X V III, 228

«Вопль» — X V II, 415 
Крестовский сад, увеселительный сад 

(Петербург) — III, 434 
Крестовский В. В .— I, 562 
Крстов А.— X V II, 232 
Кречинский — см. Сухово-Кобылин 

А. В ., «Свадьба ’ Кречпнского» 
Ьржижевская М. А.— X IV —XV, 60, 

321, 662, 848, 876, 910 
Кривенко В. С. (подпись — В. С. 

К-о) — X III , 453, 461 
«Военные на театральной сцене» — 

X III, 453
«Три сестры» — X III, 461 

Кривенко И. В .— X III, 410, 507 
Кривенко С. Н .— X V II, ИЗ, 338,

339
Кривопалов, поселенец — X IV —XV, 

210, 239, 274, 674
Кривошеев, каторжный — X IV —XV, 

'877
Кривошеип А. К .— X V I, 264
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Крио Д .— X III, 355 
КристиЕ. И .— X , 442, 443 
«Кровь растерзаююго сердца»

(со.) — X Y IÎ, 63, 298 
Кромер М.— X V I, 332 

«Polonia sive do situ, populis, mo- 
ribus, magistratibus et republica 
Regni poloniae libri duo» — XVI, 
332

Кронеберг A. II.— III, 556, 594;
IV, 471; V , 611, 619, 653; V III, 
518; X VI, 403

Перевод «Гамлета» У. Шекспира — 
III, 556. 594; IV, 471; V, 611, 
619, 653; V III, 518; XVI, 403, 
405

Кроненберг Е. А .— XV II, 140, 374 
« Кр> он ш та 0 гп с кий вестник», газета — 

X IV —XV, 179, 183, 210, 310,
310, 513, 517, 528, 547, 809, 814, 
819, 830, 842, 851, 854, 870,
872, 875, 8 8 2 ,  890, 892  

«Острое С ахалнн. Несколько ин
тересных сведений относительно 
Маука Коув (Maiicka Cove)» — 
см.'Андерсон

Кропивницкий М. Л .— X , 378
«Мироед, или Паук» — X , 49, 
378

Кропоткина, княгиня — X V II, ИЗ,
188

Кроткое H . С.— X VI, 172, 177, 471 
Кругликов С. Н .— X V II, 142 
Кругликов, домовладелец — XV II, 

185, 411
Круглов А. В. (псевдонимы — Весе

лый Устюжанин; Скучающий Во
логжанин; Ширебери) — II, 485\ 
X V III, 77, 253, 254, 259, 266, 
293

«В ожидании результатов» — 
X V III, 259

«Из альбома беллетриста. VIII.
Памяти Чехова» — X V III, 293 

«Пестрые странички» — II , 485 
«Кругозор», журнал — I, 553, 580
Крузенштерн И. Ф .— X IV —XV, 41, 

47, 49, 126, 173— 176, 192, 221— 
223, 286, 383—385, 507, 508, 
526, 555, 748, 783, 792, 803,
804, 840, 847, 854—856, 868,
888, 894

«Атлас к путешествию вокруг све
та капитана Крузенштерна» — 
X IV —XV, 126, 748, 804, 894 

«Путешествие вокруг света в 
1803, 4, 5 и 1806 годах на кораб
лях „Надежде“ и „Неве“ под на
чальством флота капитана-лей- 
тенанта, ныне капитана второго 
ранга Крузенштерна» — X IV —
XV, 47, 173— 176, 192, 221—
223, 286, 385, 508, 526, 555,
783, 803, 804, 840, 847, 854 — 
856, 868, 888

Кружок по оказанию помощи детям 
крестьян Самарской губернии —
X VI, 363— 370, 549, 552—555, 
559, 560

Круковская Н .— X , 373 
Круковский М.— X IV —X V, 800

«Наши журналы» — X IV —XV, 
800

Крум, болгарский хан — XVI, 331, 
332

К рупп  А ,— III, 203; X I, 21 
Крупская  II. К .— X III, 403 

«Что правилось Ильичу из худо
жественной литературы» — X III,
403

Крус Е .— X IV —XV, 858 
КрусШ.— X IV —XV, 858 
Круссанов, актер — X II, 377 
Кручинин В . И .— X VI, 430 
Кручииин, актер — X I, 404 
Крыжановский Н. Ф .— X IV —XV, 

757
Кръинсановский Р. Д .— X V I, 567 
Крылов Б. А. (псевдоним — Виктор 

Александров) — I, 101, 570; II, 
40, 426, 505; IY ,  144; V, 143, 
664; X , 414; X I, 419; X II, 314, 
360, 385; X III, 344, 361, 374;
X V I, 48, 407, 428, 447, 495;
X V II, 4 3, 156; 284; X V III, 77, 
287, 298

«Горе-злосчастье» — X V I, 428 
«Город упраздняется» — I, 101, 

156, 157, 570, 582 
«Для сцены» (сб.) — X V I, 428 
«Лакомый кусочек» — X VI, 48, 428 
«Мертвый сильней живого» (в со

авторстве с А. Ф. Крюковс
ким) — X VI, 495

Перевод либретто оперетты «Ор
фей в аду» — X , 414 

Перевод либретто оперетты «Прек
расная Елена» — V, 664 

Перевод оперы «Калиостро, вели
кий чародей в Вене» — II, 505; 
X V I, 407

Русский текст либретто «Птички 
певчие» — XVI, 447 

«От издателя» (предисловие к сб, 
«Для сцены») — X VI, 428 

Крылов И. А .— I, 560; II , 494; III,
34, 323, 593; IV, 321, 479, 512;
V, 663; V II, 680; X , 361; X I, 
150, 402; X II, 393, 399; X III, 
447, 464, 466, 467; XVI, 22, 35, 
105, 248, 405, 419, 447, 458,
460, 472, 476, 489, 510; XV III, 
203, 322

«Волк и журавль» — X VI, 77, 
447

«Ворона» — V, 581, 663; ЛИН,
273

«Ворона и лисица» — IX , 190, 
491; X V I, 112, 460 

«Гуси» — X III, 164, 466; XVI,
35, 419

«Демьянова уха» —I, 130; XVI, 22, 
405

«Крестьянин и работник» — I, 24, 
560; X , 14, 18, 23, 357, 361; X III, 
125, 179, 302, 432, 464; ХЛН, 
150, 472; ХЛНП, 203 

«Любопытный» — X II, 135, 266,
393; X III, 447

«Мартышка и очки» — IX , 343, 
427, 428

«Музыканты» — ХЛН, 157, 476 
«Орел п куры» — V II, 296, 680; 

ЛИИ, 483
«Осел и соловей» — 1Л̂ , 93, 479; 

ХЛН, 214, 489
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«Петух п жемчужное зерно» — 
IV, 321, 512

«Прохожие и собаки» — II , 93, 
494; X I, 341, 402; X II, 220, 3Ö1, 
307, 399; X Y III, 203 

«Пустынник и медведь» — III, 323, 
321, 593

«Совет мышей» — XVI, 105, 458 
«Стрекоза и муравей» — X III, 280, 

467
«Щука и кот» — X V I, 248, 510

Крылов Н . И .— I, 156, 582; V II, 
296, 680

«Крым», газета — X II, 354, 358 
«Театр» (анонимная статья о пье

се Чехова «Иванов») — X II, 354, 
358

Крымский А.— X V III, 252 
«Крымский вестник», газета — X , 430 
«Крымский курьер», газета — V, 669, 

677; X , 338, 343, 406—408, 431, 
451; X II, 348; X III, 505, 506;
X VI, 364, 371, 374, 548—565;
X V II, 314, 317—319, 367, 383,
385, 386, 405, 408, 410, 412,
424, 427; X V III, 90, 200, 213, 
214, 299—302

«Врачи, практикующие в г. Ял
те» — X V I, 565

«Врачи, практикующие в окрест
ностях» — X VI, 556 

«Деятельность ялтинского об
щества взаимного кредита за 
1902 год» — XV II, 427 

«Из неурожайных мест» — XVI, 
551, 554, 563

«Общее собрание членов Ялтин
ского общества взаимного кре
дита» — X V II, 427 

«Состояние счетов Ялтинского об
щества взаимного кредита к 
1-му марта 1903 года» — XV II, 
427

«Ялтинское уездное земское соб
рание» — X V I, 553, 554 

Крюков А. П .— X V II, 186, 415 
Крюков А .— X V III, 252 
Крюков Ал.— X V III, 265 
Крюков Ф. Д .— X V III, 315 

«Гольдебаев (Семенов А. К .). Рас
сказы. Спб., 1910» — X V III, 315 

Крюкова М.— IX , 491 
Крюкова П .— IX , 491 
Крюковский А. Ф.— X I, 436; X II, 

ззз; X III, 422; XVI, 495 
«Мертвый сильней живого» (в со

авторстве с В. А. Киыловым) — 
X VI, 495

Ксантиппа — I, 157; IV, 22, 468 
Ксения Александровна, великая кня

гиня — X V III, 301 
Ксенофонт — V I, 293 
Ксеркс I — I, 581; X VI, 457 
Ксю-Ксю, псевдоним неустановлен

ного лица («Мирской толк» и 
«Свет и тени») — X V III, 252 

«Кто бог велий», прокимен — II, 
353, 354, 460

«Кубанские областные ведомости», 
газета — XT, 432

Кубишкин И. II.— XV II, 186, 414
Кцеглипнт с,з Д . П .— V III, 431, 432, 

435; X IV —XV, 749

Кувшинникова (уро-шд. Сафонова) 
С .Д .— V I, 867; V III, 229, 
429—435; X II, 341; X III, 359; 
X IV —X V, 749Кугелъ А. Р. (псевдонимы — Про
фан, Homo Novus) — X II, 398, 
399; X III, 346, 351, 375, 376, 
382, 416, 419, 424, 454, 506,
508—511, 513; X VI, 519, 520; 
X V II, 187, 417

«Александрийский театр» («Пе
тербургская газета») — X II, 398 

«Александринский театр» («Театр 
и искусство», 1902) — X III, 382 

«Александрийский театр» («Театр 
и искусство», 1903) — X II, 398, 
399

«Грусть „Вишневого сада“» — X III, 
351, 508—511, 513 

«Дядя Ваня» — X III, 416 
«Из воспоминаний» — X III, 423, 

424
«Листья с дерева. Воспомина

ния».— X III, 424
«Литературные воспоминания» —

X V I, 520
«Театральные заметки» — X III, 

419
«„Три сестры“ А. Чехова» — X III, 

454
«Чайка» — X III , 375, 376, 382

Кугугиев Ф. В.— X V III, 205, 261 
Кугушев, князь — X VI, 82, 451 
«Куда, милай, скрылся?»..., песня — 

III, 80
Кудзе Гэн (Кузе) — X IV — XV, 193, 

194, 226, 227, 527, 528, 557— 
559, 755, 848, 854, 856, 857 

Кудитский («Мирской толк»^и «Свет 
и тени») — X V III, 252 

Кудрин П .— XIV —XV, 264, 599 
Кудрина, актриса — X V I, 495 
Кудряшов, каторжный — X IV —XV, 

810
Куге — см. Кудзе Г.
Кузин А.— IV , 465; V, 609

«Академическая критика и моло
дые таланты» — IV , 465; V, 
609

Кузин С. Е ,— X IV —XV, 757, 758
Пузмипская (урежд. Берс) Т. А .—

X V II, 329
Кузминский А. М.— X V II, 108, 329 
Кузнецов А. Г.— V III, 496 
Кузнецов М. И .— X IV —XV, 352, 731 
Кузнецов С. И .— X V III, 301 
Кузнецов Я .— X V III, 216

«Учебный курс географии Россий
ской империи» — X V III, 216 

Кузнецов, содержатель Салона де 
варьете — I, 93, 568; X VI, 120, 
126— 128, 173, 435, 464 

Кузнецов — X V I, 443 
Кузнецова А.— X IV —XV, 250 
Кузиег'ова И. Ф .— X , 472 

«Работа Чехова над языком рас
сказа „Невеста“ (Из наблюдений 
над вариантами рассказа)» — X, 
472

Кузовлев II. Г ,— X IV —XV, 27, 770,
771

Кузьма, ямщик — X IV —XV, 18 
Кузьменко — X V II, 134, 367
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Кувъмип В. В. (псевдоним — Чита
тель) — V II, 657, 658, 671, 677— 
679

«Заметки читателя» — V II, 657, 
658

«Литературные очерки. „Скучная 
история“ А. Чехова» — V II, 
871, 677—679

Кузьминским А. М.— см. Кузмин- 
ский А. М.

Кузьмичев, руководитель цыганского 
хора (?) — IV, 184 

Куинджи А. И .— III, 574; V, 558, 
647, 648

«Украинская ночь» — III, 173, 574 
<• Кукареку. Веселые и забавные рас

сказы, повести и стихотворения» 
(Сб.) — I, 552, 553 

Никин К. А .— II, 254, 523; X V I, 
62, 438

Куколевский (псевдонимы — Н , 
Стружкин, Шило) H. С.— XVI, 
56, 400, 435; X V III, 77, 252, 266,
292

«Перми» — X V III, 292 
«С Новым годом» — X V III, 292 
«Спектакль Сары Бернар, или 

Своя своих не познаша!» — X V I, 
400

Кукольник II» В .— V , 663; X II, 394; 
' X V II, 131
«Прощание с Петербургом» 

(«К Молли») — V, 376, 663 
«Сомнение» — X II, 137, 269, 394 

Кукушкин М. A i— X V III, 238 
Кукшина — см. Тургенев Hä С», 

«Отцы и дети»
Куликов В. Ф .— X V II, 134, 367 
Куликов Н . И .— V, 637; VI, 671; 

X II, 372; X V III, 248 
«Ревнивый муж и храбрый лю

бовник» (перевод) — X V III, 248 
«Скандал в благородном се

мействе» — V, 264, 534, 548,
637, 645; V I, 234, 671; X II, 
103, 372

Куликов (псевдоним — Николаев) 
H. H .— X V I, 231, 232, 495 

«Особое поручение»— X VI, 231, 
232, 495, 496

Кульков П. М.— X V I, 429, 430 
Куманин П. И .— X VI, 164 
Каманин Ф. А .— V III, 419, 488,

489; IX , 440, 470; X I , 406—408, 
436—438; X II, 371, 387, 392; 
X V II, 423Кумонина О. К .— V III, 474, 489,
490; IX , 440

Кумберг И. А .— X V I, 111 
Кумекая А. А .— V, 675; VI, 666 
Кундасова 3 . П .— X V II, 416 
Кундасова О. П .— IX , 461, 462;

X IV —XV, 749, 805, 873; XV II, 
186, 187, 414, 416

Купер Д . Ф .— III, 51; VI, 699; XVI, 
143, 177, 470

Купидон (миф.) — II, 308; X I, 35 
Купленский, священник — X V II, 192 
Куплетский М. А. (подпись — М, 

К-скпй) — V III, 460; IX . 464, 
496; X IV —X V, 799 

«Журнальная беллетристика» — 
X IV —XV, 790

«/Куриальная хроника» — VIII, 
460; IX , 464, 486

Куприн А. И .— V, 669, 677; VI,
624, 679,- V III, 463; X , 353, 460; 
X I, 439; XIII, 365; X III, 3-Kj, 
472, 498, 504, 507, 517; X VI,
566; X V II, 187, 241, 244, 308, 
315, 390, 395, 415, 434 

«Как я был актером» — XV II, 
308

«Миниатюры (Очерки и расска
зы») — X V II, 415 

«Мирное житие» — X III, 504 
«Наталья Давыдовна» — XVII, 315
«Памяти Чехова» — V III, 463; X , 

460; X III, 349; XVI, 566; XV II, 241, 244, 308
«Последний дебют» — X II, 365 
Рецензия на 1-й том собрания со

чинений Чехова — V I, 624, 679 
Куприянов И. К .— XVI, 349, 541

«Крестные ходы, местные празд
ники и церковные обряды древ
него Новгорода»— X VI, 349, 
541

Куприянов Н . Г .— X V I, 351, 541
«История медицины, составленная 

по лекциям С. Е. Ивановско
го» — X V I, 351, 541 

Купчинский И .— X V III, 253 
Куракина Ф. А .— X V II, 186 
Курбановский, инженер — X IV —XV, 821
Курбатов, владелец пароходства — 

X IV —X V , 749
Курбский, корреспондент — X IV — 

X V, 353, 884
(Наши задачи на Сахалине) — 

X IV —XV, 353, 884, 888 
Курганов Н. Г.— X V I, 133 

«Книга письмовник, а в ней нау
ка российского языка с семью 
присовокуплениями разных 
учебных и полезнозабавных ве- 
щесловий» — X VI, 133 

Куренное, домовладелец — X V II, 
131

Курспин А. Д . (псевдонимы — К ., 
Московский фланер) — I, 551, 
589; II, 473, 530; III , 531, 581 — 
583; IV, 460, 469, 476; V , 604,' 
659, 667; VI, 682; X I , 387, 422, 
423; X VI, 63, 179, 420, 426, 429, 
439, 448, 462, 470, 472, 484,
485, 492—494,' X V II, 450; X V III, 
266, 268, 269, 272, 273, 287 

«Московский фельетон» — I, 551; 
X I, 421—423; X VI, 420, 426,
429, 439, 448, 462, 470, 472;
X V III, 287

«Театр и музыка. (Письмо из
Москвы о постановке „Иванова“ 
на сцене театра Корша)» — X I, 
387, 423

«Типы молодых девушек» — XV III, 
266

«Curriculum vitae, или Краткое 
жизнеописание „Будильника“» 
(в соавторстве с Н . II. Киче- 
евым) — III, 531 

«Курилкаь — VI, 19, XVI, 79
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Курилов И. С.— X VI, 119, 133, 179, 
198, 212, 215, 4 8 6 , 4 8 8 ;  X V III,
38, 245

Куркин Д . С.— X IV —XV, 124, 911 
Куркин П. И .— IX , 509; X , S48, 

439, 440, 442; X III, 346, 396, 
398, 401, 409; X VI, 359, 545— 
548; X V II, 66, 134, 136, 141, 
146, 150, 187, 228, 303, 368, 371, 
372, 375, 376, 381, 394, 416,
436, 461—463; X V III, 237, 238 

«Русская земская медицина» (в 
соавторстве с Е. А. Осиповым и 
И. В. Поповым) — X V II, 66, зоз 

«Антон Павлович Чехов как зем
ский врач. Материалы для био
графии (1892— 1894 гг.)» — IX , 
509; X , 439; X VI, 547 

Курникова А .— X IV —XV, 240 
Курникова П. Я .— X V II, 150, 189, 

395
Куровский В. П .— X V II, 377 
Курочкин В. С.— III, 207, 593; X, 

414
«Фауст наизнанку» (перевод либ

ретто оперетты «Маленький Фа
уст») — X , 414 

Курсинский А. А .— II, 527 
Курти Ф .— X IV —XV, 897 

«История народного законодатель
ства и демократии в Швейца
рии» — X IV —XV, 897 

Курциус Г .— V I, 259, 677
«Греческая грамматика для гим

назий» — ЛЧ, 259, 677 
«Курьер», газета — II, 531; IX , 469, 

531, 532; X , 348, 352, 405, 406, 
431, 444, 448, 474; X III, 352, 
581, 417, 418, 459, 499, 505,
509 v ; X V II, 286, 360, 402 

«Последние рассказы А. П. Чехо
ва» — IX , 531—533 

Раздел «Зрелища» — X , 431 
Раздел «Театр и музыка» — X , 

406
«Курьер» — ел. «Русский курьер» 
Кусаное, капитан — X IV —X V , 188, 

522, 846
Кухаренко В. А .— X V II, 185 
Куцг некий, профессор — X V I, 512 
Кучеренко П. Р .— X IV —XV, 258, 

724, 861, 883
Кучеренко С. Ф .— X IV —XV, 258, 

724, 911
Кушлю М. И .— X V I, 367, 557 
Kyiuuepee И. Н .— IX , 468; XVI, 

138, 508
Кювье Ж .— X VI, 17 
Кчет U. А.— X V I, 146 
Кюнер Р ,— 1, 155, 581; И , 336, 337, 

543, III, 22, 544; VI, 259, 677 
«Элементарная грамматика латин

ского языка» — 1, 155, 581;
II, 336, 337, 543; III, 22; VI, 
259, 677

Л-, подпись неустановленного ли
ца — Л', 669

Л.— подпись Ы. Лачииова (см.)
Л ----------(°) — XV II, 130

* Ошибочно названа «Русский 
курьер».

Л. Г.— X VI, 396 
Л. Д.— X VI, 368 
Л. Коко — X VI, 368 
Л. H. Р.— X VI, 370
Л .  П .  («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
Л .  П . —  X VI, 368 
Л .  П .  М., барон — X VI, 452 
Л .  Ч.— X V I, 395 _
Л-инов М.— подпись М. «лачииова 

(см.)
Л-ъ М . — подпись М. Лачииова (см.) 
Лаббэ П .— X I V — X V ,  797, 798 

«Остров Сахалин. Путевые впечат
ления» — X I V — X V ,  797, 798

Лабунский И. И .— X V I I ,  187, 418 
Лабунский Г1.— V I I I ,  462 
Лабурье — I I I ,  590 

«Черная банда» — I I I ,  590 
Лавёр — см. Лавр 
Лависс Э.— X V I I ,  362 
Лавр, ев — X V I ,  277, 305, 319 
Лаврецкий — см. Тд-ы-пев И. С., 

«дворянское гнездо»
Лавров  A. L . — V III, 423

«Архив П. П. Перцова» — VIII, 
423

Лавров  В. М.— II, 482; V, 660; VI, 
699; V III, 417, 419, 427, 413, 151. 
452, 472— 474, 505; IX , 410,
455, КО, 471, 479, 480, 491 —  
493; X , 336, 343, 379, 391; X II, 
384, 385; X III , 345, 365, 434, 
435, 437, 447; X IV —XV, 745,
780, 781, 832, 896; X VI, 546,
555; X V II, 65, 107, 122. 131, 
141, 107, 187, 302, 327, 329,
330, 341, 342, 346, 351, 363,
376, 377, 406, 417, 426, 453, 460; 
X V III, 32, 200 , 232 

«У безвременной могилы» — VIII, 
417; IX , 471; X , 343; X IV —XV, 
780

Лавров М. В. (подпись — IT. Л.) — 
V III, 505; IX , 491, 492; XV III, 
310

«А. Г1. Чехов в 90-х годах. По 
личным воспоминаниям» — IX , 
491, 492

Лавров М. И .— XV II, 146, 381 
Лавров П. Л. (псевдоним — С. С. Ар- 

нольди) — XV II, 55, 293  
«Задачи понимания истории. П , о- 

ект введения в изучение эволю
ции человеческой мысли» — 
X V II, 55, 293 

Лаврова А. В .— IX , 492 
Лаврова Л. В .— IX , 491, 492 
Лавровы — IX , 491, 492 
Лагаев А. И — X IV —XV, 258 
Лагиев И. Я .— X IV —XV, 348, 874,  

883
Ладожский  Н.— псевдоним В. К. Пе

терсена (см.)
Ладыженская  М. В .— X V II, 139, 373 
Ладыженский  В. Н.— IX , 459, 492,

507, 508, 533; X , 343,  426; X III, 
341, 317, 427, 428;  X V II, 66, 
127, 135, 187, 232, 303, 357, 370,  
417

«В сум"р1 и. Из воспоминаний об 
А. II. Чехове» — IX , 459 , 492,
508,  533; Х Ш , 341
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'<Il3 книги . Далекие годи“» — X III , 
427, 428

«Памяти А. Г1. Чехппа» — IX , 
492, 507

«Л. С. Пуни г я» — X V II, 66, 303 
Лажевников И. И .— I I I ,  47, 49; IV , 

^99, 43-; X V I, 76, 447 
«Ледяной дом» — X V I, 76, 447 

Лизирсв (псевдоним — Грузинский) 
А. С,— I , 578, 590; I I ,  537; I I I ,  
532, 548, 550, 560, 564; IV , 457, 
476, 477, 516; V, 630—СЗЗ, 646, 
664, 667, 668; V I, 616, 617, 644, 
646, 653, 659, 669, 682, 683, 687, 
700, 701, 706; V II, 625, €30, 632, 
652, 708, 723; V III , 337, 429, 431,
434, 438, 439, 459, 484, 513, 514; 
IX , 474; X , 340, 356, 406, 413;
X I, 387, 389—391, 412, 417, 418, 
426, 439; X II , 350, 374, 375, 390; 
X III ,  379, 380, 430, 468; X V II, 
187, 240, 254, 418; X V III, 206, 
208, 211, 212, 236, 237, 275, 277, 
279, 290, 292, 297

«Воспоминания) — X V II, 240 
«К биографии Чехова» (неопубл.)

— V III , 513, 514
«О Чехове. Отрывки воспомина

ний» — IV , 476, 516; V, 646, 664, 
667, 668; V I, 683, 706; V II, 722;
V II, 431; IX , 474; X I, 426, 439 

«Памяти Ант. П . Чехова» — V, 631 
«Попрыгунья» (неопубл.) — V III ,

429
«Пропавшие романы и пьесы Ч е

х о в а» — V I, 617; X I, 387, 389, 
390

«Старый друг» — X V III , 211, 212 
«Антон Чехов н литературная Моск

ва 1880— 1890-х годов» (не-
опубл.) — V I, 682; V III , 429; 
IX , 474

«А. П . Чехов» — I I I ,  560, 564;
X II, 37 4, 375; X I II ,  468; X V II, 
254; X V III , 211, 292

«Шипы п тернии в жизни Чехова- 
(Из моих воспоминаний)» — X I, 
412; XII. ,ъ9о; XIII, 420 

Лазарев — X V I, 212, 218 
Лазаревский Б .  А .— I I I ,  553; V, 

619, V I, 67 в; V II, 627, 683;
V III ,  436, 510; X, 424—426,
430, 435, 436, 441, 455, 483;
X II , 347; X I I I ,  405, 423, 438, 
446! X IV —X V , 760; X V II, 187, 
367, 418

Дневник (неопубл.) — X , 441 
«Дневник 1900— 1901 гг.» — X , 483;

X III ,  423. 438
«Любовь К онстантиновна»— X ,

430
«Мысли о смерти А. П . Ч ехо

ва» — X IV —XV, 760 
«Сильный человек. К годовщине 

смерти А. П . Чехова» — V II, 627 
«А. П . Чехов. Личные впечатле

ния» — I I I ,  553; ХЧ, 676; X , 424,
435, 436; X III ,  446

«А. П. Ч ехов. Материалы для би
ографии» — V, 619; V II, 683 

Лазаревский институт — IX , 445 
Лазарик, домовладелец — X V I, 46

Л-?аръ  (бпбл.) — I I ,  131- IV , 128; 
V, 296, 563; V II. 668: X I, 295;
X II , 58, 59, 70, 71, 192. 251 

Лазарь  (фольк.) — X V I, 277, 278 
Лазсрсон  Б . И .— V II, 623 
Л азурский  В. Ф .— V III , 510
Лаке И ,— X IV —XV, 153, 208, 482, 

5 4 0 ,836, 911
Лакшин В . Я .— V II, 729; X, 413;

X III ,  389, 390, 392, 414, 486; 
X V II, 279, 282, 387, 453, 454, 
457; X V III , 224

«К творческой истории „Вишневого 
сада”» — X II I ,  486; X V II, 387 

«Неизвестный автограф» — X V III,224
«Толстой и Чехов» — V II, 720; 

X , 413; X III ,  389, 390, 392,
414; X V II, 279, 282, 453, 454, 
457

Ломакина Е .— X , 408 
ЛамкертЕ.— X II, 363,373 
Ланген А .— V, 663; IX , 507; X III , 

354
Лангер К .— X IV —X V, 68, 401, 809 
Ланде А. С.— см Изгоев А С. 
Ландсберг А. П. (псевдоним — 

Эльф) — X V III, 266 
Ландсберг Г. К .— X IV —XV, 269, 

807, 863
Ландсберг К . X .— X IV —XV, 53,

58, 59, 79, 243, 265, 269, 394,
574, 606, 707, 753, 787, 806,
807, 812, 858, 862, 863; X V II, 
110, 334

«Медвежьи проказы» — X IV —XV, 
807

«Охота на Сахалине» — X IV —XV, 
807

«Первый соболь» — X IV —XV, 807 
«Случайный выстрел» — X IV —XV, 

807
Ланин Н. П .— I , 124, 492, 574, 601, 

602; I I I ,  162, 240, 566, 572; X V I,
59, 99, 100, 139, 233, 234, 436, 
456, 458, 457, 498

«Статьи Н иколая Петровича Л а
нина, помещенные в „Русском 
курьере“ от 10 декабря 1883 по 
19 мая 1884 г.» — X V I, 100, 456 

Лаиский Л . Р .— X V I, 430
«Последний путь. Отклики русской 

п зарубежной печати на смерть 
Тургенева» — X V I, 430 

Лаперуз Ж  -Ф. X IV —XV, 41, 46,
47, 221, 382—384, 455, 547, 553, 
803, 891

«Voyage de la Pérouse au tour du 
m onde, publié conform em ent au 
décret du 22 avril 1791 e t rédigé 
par M. L. A. Milet-Mureau» («Пу
тешествие Л аперуза в южном 
и северном Тихом океане в про
должение 1785, 786, 787 и 788 
годов») — X IV —XV, 46, 47, 384, 
547, 553, 803, 891

Лапшин И .— X IV — XV, 133, 828
Лапшин, фабрикант спичек — I I I ,  

И З ; IV , 107
Ларизина, актриса — X V I, 410 
Ларин К . П .— X III , 403 
Ларусс П .— X V II, 125, 128, 356,

361
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«Atlas Laroussé illustré» — XYIT, 
128, 361

«Dictionnaire com plet illustrelle» —
X V II, 125, 356

«Grand Dictionnaire universel du 
X IX e siècle» — X V II, 356 

Лассалъ Ф .— II, 344; X II, 136, 268, 
319, 379, 384; X V III, 43, 263 

Лассар О.— X V II, 130 
Лаур A. A .— X V II, 119, 347 
Лафонтен Ж .—■ X V I, 8, 392

«Два голубя» — X V I, 8, 392, 393 
Лачинов М. А. (подписи — Л.; Л- 

ииов М.; Л-ъ М; М. А. Л) —
X V III, 252, 254, 255, 266 

Леббок Д .— X VI, 458
«Доисторические времена» — XVI, 

458
Лебедев A. IL — III, 454, 458, 464, 

465, 472, 477, 540, 599, 661, 
602, 604, 605; X V III, 77, 227, 
297

«Вагонное освещение» — III, 454, 
599

«Женщина-классик» — III, 4С4,
602

«И еще юбилей» — III, 540; X V III, 
297

«Музыкальный дом (из петербург
ской жизни)» — X V III, 22, 23, 
26, 227, 228

«Почерк по чину, или Метаморфо
зы подписи Карамболева» — III, 

472, 604
«Поэтические грезы» — III, 458, 

601
«Самая бедная бедность» — III, 

465, 602
«Шляпный сезон» — III, 477—480, 

605
Лебедев А. К .— V II, 706

«В. В. Верещагин. Жизнь и твор
чество» — V II, 706 Лебедев В. Т.

«Живая вода» — X V III, 213 (ин
дийская легенда)

Лебедев Е .— X V III, 216
«Учебная книга географии. Рос

сийская империя. Курс гимна
зический» — X V III, 216 

Лебедев II. Ф .— X VI, 367, 555, 556 
Лебедев Н. К . (псевдоним — Н. Морс

кой) — I, 100, 569
«Купленное счастье» — I, 569 

Лебедев, домовладелец — X V II, 186 
Лебедева Е. В .— X , 400, 426; XV II, 

1 87 ,417
Лебединский П .— X IV —XV, 146, 901 
Лебугиев — I, 120 
Лев X III — X V II, 314 
Лсваковский В. И .— XV II, 187, 418 
Лееато, художник — X VI, 404 
Левенберг Э.— X VI, 179, 484, 485 
Левенсоп А. А .— X , 404; X VI, 106, 

168, 457—459; X V III, 82 
Лсвенфельд Л .— XV II, 117, 345

«Половая нейрастепия» — XV II, 
117, 345

Левина И. 8 .— X V II, 24G
«О „Записных книжках“ А. П. Че

хова» — X V II, 246 
Левинскин В .  Д . (псевдонимы — 

Маркиз Be де-Зль, Неприсяжный

рецензент, Свой) — II, 537; III, 
531, 532, 582; IV, 469', V I, 685» 
682; X I, 416, 433; X II, 392,' XVI. 
492; X V III, 202, 270, 271, 275, 
277

«По театрам и увеселениям» — 
X I I ,  392

«Театрально-музыкальные зам ети  
неприспжных рецензентов» — 
X I, 416, 433

Левитан А. И .— IV, 507; X VI, 465 
Левитан И. И .— I, 565; V , 611, 648, 

653, 661; V I, 667; V II, 691;
V III, 429, 431—435; IX , 457, 490, 
X , 313, 425, 483; XI, 419; Х Ш  
345, 354, 358, 359, 420; XIV —XV, 
748, 749, 752, 873; X VI, 54, 146 
390, 406, 426, 434, 471; XVII, 
106, 122, 223, 224, 230, 295, 321, 
349, 356, 365, 374, 375, 380, 403, 
455; X V III, 222—224, 226 

«Вечерние тени» — IX , 457 
«Вечерний звон» — IX , 457 
«Малороссийский пейзаж» — 

X V III, 222
«Море при лунном свете» — XVIII, 

222
«Тихая обитель» — IX , 65, 66, 78, 

386, 457
«Л. И. Левитан. Письма, документы, 

воспоминания» — VI, 667; V II, 
691; X III , 345, 354, 359, 420; 
X V II, 295, 349, 356, 365, 371, 
403

Левитов А. И .— V II, 641
«Выселки (Степные очерки)» — VII, 

641
Левкеева Е. И .—■ X II, 398, 399; X III, 

342, 370—372, 374, 375, 40 7;
X V II, 223, 454

Легра Ж .— V III, 486, 487, 495; IX , 
446; X V II, 109, 110, 331—32; 

«Au pays russe» — («В руссг Л 
стране») — IX , 446; XV II, 361 

Легуве Э.— XVI, 397
«Адриенна Лекуврер»(в соавтор

стве с Э. Скрибом) — XVI, 
12, 13, 17, 18, 397—399, 401 

Леда (миф) — V III, 51 
Ледерле М. М .— X IV —XV, 895 
Лейбович Л. И .— X VI, 300, 544 
Лейзеров Л .— X IV —XV, 794

«Чехов и каторга» — X IV —XV, 
794, 795

Лейкин II. А .— I, 545, 551, 555, 556, 
566, 580, 584, 592, 593, 598, 6оЗ, 
II , 468—472, 476—478, 483, 484, 
486—488, 495—500, 502—506,
508—511, 513—515, 517—522,
529, 530, 532, 536, 538, 541, 543— 
515, 549, 552—554; III, 530—534, 
538—547, 549, 551, 553, 535,
556, 559—565, 567, 569—572,
576, 577, 580, 584—587, 5*9,
594—596, 599—S05; IV, 123, 453— 
460, 462, 472—474, 476, 481 — 48 3, 
486, 487, 490—496, 498, 504, 561 — 
509, 511, 512, 514, 515, 517 — 
519, 521; V , 602, 604, 605, (Г.-, 
612, 615, 619, 620, 622, 653,
636, 637, 641, 644, 645, 655, 659, 
670, 671, 673; V I, 615, 613, 625, 
628, 630, 633, 635, 637, 641, 647,
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649, 652—654, 657, 658, 662,
666, 669, 672—674, 678, 685, 690, 
702; V II, 646, 647, 650, 653, 657, 
665, 674, 691, 708, 717, 722; V III,
417, 418, 431, 434, 437—439,
442—444, 459, 465, 473, 474,
477, 488, 503; IX , 462, 482, 515; 
X , 364, 369, 385, 399; 427; X I, 
384, 389, 402, 412—414, 417,
418, 422, 429; X II, 333, 338,
343, 374; X III , 358, 467, 483; 
X IV —XV, 752, 770, 807, 833; 
X V I, 261, 387—389, 409, 412— 
420, 423, 426, 429—434, 439, 441, 
442, 444—446, 448—450, 453,
454, 456, 458—470, 474, 475, 477— 
484, 489, 502, 504, 516, 520,
528, 529, 546, 548; X V II, 48, 226, 
286, 287, 327, 331, 336, 339,
341, 349, 352, 421, 429, 452, 459; 
X V III, 202, 204—206, 218, 226, 
228, 235, 237, 240, 241, 257,
258, 261—263, 266, 268, 274,
276, 277, 286, 294—297

«В почетные гости зовет» — Ш , 
561

(Из дневника) — II, 502, V III, 
465; X , 427; X V I, 516; X V II, 
286, 327

«Из переписки сельского учите
ля» — V, 619

«Караси и щуки. Юмористические 
расеказы» — II, 477; X V I, 388, 
389; X V III, 262

«На похоронах» — И , 519
«Праздничный» — V, 659 

«Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и 
переписке» — II, 488, 502 

Ленкин Ф. Н .— V , 623 
Лейтнеккер Е. Э.— IX , 491; X III, 

482
Лекок Ш.— I, 586; X I, 424; X VI, 

405
«Дочь мадам Анго» — I, 227, 586; 

И , 273, 529; X I, 224, 424; X II, 
11

«Жирофле-Жирофля» — X V I, 22, 
405; X V III, 269 

Лекок — см. Габорио Э.
Леконт де Лиль Ш.— V III, 280, 405,

501
Лексикон Кутеинский — см. Берын- 

да П ., «Лексикон славенорус- 
скпй...»

Лексикон словепорусский — см. Бе- 
рында П ., «Лексикон славено- 
русский...»

Лекуврер А.— X VI, 12, 13, 17, 18, 
397, 398

Леман А. И. — II, 478 
Леман-Абрикосов Г .— X III, 488

«Вероятный источник „Вишневого 
сада“ А. П. Чехова» — X III, 488 

Л емаыевский, купец — XIV —XV,
215, 546, 853

Лемке М. К .— X , 443, 447
«Из дневника публициста. Наш на

род у Чехова» — X , 443, 447
Лемке, домовладелец — X V II, 189, 

423
Лемошевский II. Г .— X IV —XV, 44, 

45, 50, 55, 181, 182, 380, 381, 
387, 392, 516, 588, 705, 706, 802

Ленау H .— X V III, 256 
Лендер H. H .— X V II, 139 
Лепин В . И .— V III, 463, 478; IX , 

521; X , 377, 378, 413, 414, 433; 
X III, 353, 402, 403, 448; X IV — 
XV, 766

«Внутреннее обозрение» — X , 377, 378
«Объединенный съезд РСДРП» — 

V III, 478
«Перлы народнического прожек

терства» — IX , 521
«Социал-демократическая душеч

ка» — X , 413, 414
«В. И. Ленин о литературе и ис

кусстве» — V III, 463 
«Ленин. Революция. Театр. Доку

менты и воспоминания» — X III, 
403

Ленин Л. М .— X I, 439 
Ленин (настоящая фамилия — Игна- 

тюк) М. Ф .— X III, 404
«Пятьдесят лет в театре. Театраль

ные мемуары»— ХТП, 404 
Л енская  (?) В. В .— XVII, 143 
Ленская (урожд. Корф) Л. Н .— VIII, 

430
Ленский (настоящая фамилия — Вер- 

вициотти) А. П .— VI, 176, 660; 
V II, 662; V III, 430, 435, 447, 
508; X I, 406—408; X II, 316, 
377, 383—385; X V I, 15, 21, 70, 
129, 130, 141, 172, 435, 443, 
444, 503, 505, 521

Ленский В .— псевдоним В. Я* Аб
рамовича (см.)

Ленский (настоящая фамилия — 
Воробьев) Д . Т .— I, 581; III, 
549; X V I, 463, 473

«В людях ангел — не жена, дома 
с мужем — сатана» — III, 49, 
549

«Лев Гурыч Синичкин, или Про
винциальная дебютантка» — I, 
155— 158, 581; X VI, 121, 154, 
418, 463, 473

Ленский (настоящая фамилия — 
Оболенский) П. Д .— X II, 340, 
344, 346; X VI, 519; X V II, 453 

Лептовская (по сцене — Рюбан)
А. В ,— II, 319, 321, 322, 539— 
541; XVI, 26, 29, 79, 86, 407,
408, 410, 440, 449, 452 

Лептовский М. В .— I, 147, 157, 492, 
579, 580, 594; II , 8, 140, 142,
319—322, 478, 479, 501, 505,
535, 539—541; III, 66—68, 457, 
522, 552, 553, 601; IV, 24, 30, 260, 
466—468, 502; V , 554, 646, 647, 
659, 670; X I, 381; X V I, 22—24, 
26, 39, 46, 47, 65, 71, 74, 79, 81, 
83, 84, 86, 88, 97, 110, 112, 117, 
121, 137, 144, 155, 173, 175, 178, 
379, 380, 388, 403—408, 410,
411, 418, 422, 427, 433, 440,
444, 445, 449, 451, 452, 464, 495, 
503; X V III, 58, 243, 268, 2С9

«Весна-красиа» — II, 505; X VI, 47, 
427

«Путешествие на Луну» (феерия) — 
см. Оффенбах Ж ., «Необычайнее 
путешествие на Луну»

Леонардо Ьа Винчи — V I, 85, 640
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п)г,г) С :аГ’ГГ'Пт.ский — I, 581;
.'.V I, <02, 457 

' пабов Л . Л .— I I I ,  533
а к и » (настоящ ая фамилия — 
Вплз фензон) Л . М .— X II , 347; 
X III , 349, 44В, 49В 

»онийое, актер — X N'1, 26, 29, 411 
сытОос-Гуляев —  с?л. Гуляев Л . И. 
'еоптеалло Р .— X V II, 308 
< Паяцы» — X V II, 78, 146, 308 

1еогов, актер — I I I ,  66, 552  
истов, поселенец— X IV — XV, 2 И  
Теоиова А .— X IV —XV, 214, 547,

852
1еоптъев И. Л . (псевдоним — 

Ив. Щ еглов) — I I ,  548; V ,  621, 
С40; V I, 621, 623, 613, 684, 697, 
702, 703; V I I ,  622, 627, 630, 639, 
612, 646, 647, 650, 664, 665, 672, 
67 4, 679, 684, 699, 716, 717; Л’Ш , 
418, 421, 443— 445, 451, 461,
480, 489, 493, 510; I X ,  461, 485,
503, 504, 507, 514; X I, 382, 38 1,
391, 392, 407, 412, 426— 429, 47 7, 
433— 439; X II , 316— 318, 333,
334, 337— 339, 341— 343, 3-18,
364. 369— 372: 33 5; X III ,  г 5,
357, 390, 401, 403, 447, 469;
X IV —XV, 744, 145, 748, 760,
761, 773, 715; X V I, 502— 507,
516; X V II, 39, 128, 187, 225, 
281, 324, 360, 361, 417, 418, 425, 
457; X V III , 204, 213, 231, 277, 
278, 283, 313, 314

«Артист Свободин (очерк)» — X V I,
504, 505

«Дачный муж» — X I ,  437; X I I ,
372

«Дачный муж, его похождения, 
наблюдения и разочарования» — 
X I I ,  372

«Затерянный мудрец» — X V II, 225, 
457

«Идиллия» — X V III , 813 
«Из воспоминаний об Антоне Че

хове» — V I, 697; IX , 507, 511; 
X I, 382, 384, 391, 392, 412, 431, 
439; X II , 318, 339, 348; X I I I ,  
390; X V I, 516; X V II, 324; X V I1!, 
283

(Из дневника) — X V I I I ,  231, 252, 
277

«Комик по н атуре»— X II , 370 
«Обида непонимания» — V III , 489 
«Сила гипнотизма, ш утка в 1 дей

ствии Антона Чехова и Ивана 
Щеглова» ■— X I, 392 

Леонтьев К . Н .— IX , 459; XVI, 
38, 30, 421, 422; X V III , 245 

«Восток, Россия и славянство» — 
IX , 45Э

«Наши новые христиане. Ф . М. До
стоевский и гр. Лев Толстой» — 
X V I, 38, 421; X V III , 245 

Леонтьев, цензор — I I , 482. 490, 506 
Леонтьева А.  Т .— X V II, 225, 457 
Леонтьева П . Я .— X V III, 297, 298 
Леонтьевский I I .— X V I, 400

«Три приезда Сары Бернар в Рос
сию» — X V I, 400

Лепелъе, владелец оружейной фаб
рики в Марселе — I , 225; I I , 
175

Лепешкина Л . В . — X III ,  397
Леттовегая С.—- IV , 487 
Лепорелло — см. П уш кин А. С., «Д< л- 

Жуан»
Лермаи, актриса — X V I, 173 
Лермонтов М. Ю .— I, 65, 124; ‘ ' .  

367, 531, 552; I I I ,  193, 273,
584; V, 462, 622, 675; V I, 1 
V II, 447, 630, 680, 692; V IП , 
51, 815, 335, 513; IX , 465, . V 
X , 84, X I, 99, 384, 425; 1 ' , 
379, ЗЭ4;, X III ,  151, 177, 2. ’, 
438, 442, 466; X IV — XV, С 1. 
X V I, 42, 56, 402, 423, 452, -V?. 
523, 527; X V II, 116, 274, З А;  
X V III , 34, 204, 210, 218, 5 1 , 
235, 293

«Боподнно»— X IV —XV, 55, Л  2, 
806

« В ы х о ж у  о д и н  я  на дорогу...» — 
I I ,  367, 552; X V I, 176, 482 

«Герой нашего времени» — V II, 37 ', 
689, 701, 702; V III , 436; X I, 
345, ю о ;  X II , 352; X V I, 213, 
228, 188; X V II, 101, 116, 344 

«Дсмоп> — I I ,  410, 531; V III , 51;
X, Б ’,;  X II, 394 

«Дума» — V II , 207, 630 
«Маскарад» — X V I, 402 
«Не верь, не верь себе, мечтато ъ 

молодой» — I I I ,  206, 584; Х С ,  
84, 131, 452, 465

«Нет, и? тебя так пылко я  л:е7- 
ЛЮ...»> — XI ,  2 4 3 ,  425; X II , 51 

«Парус» — X II , 1 1 2 , 3 7 9 ; X III , 
1 7 9 , 3 0 2 ,  432, 466

«Песня про царя И вана Василье
вича, молодого опричника и уда
лого купца Калашникова» —
X V I, 389

«Расстались мы; но твой порт
р е т .. .» — V, 79, 622; X V I, 42, 
214, 423, 489

«Сон» — IX , 77, 390, 465; X V II,
30, 274

«Тамань» — V II, в з о ;  X I, 3 8 4 ;
X V III , 210 

«Тамара» — V, 663 
«Толстой» — V III , 317, 513 
«Утес» — V, 462, 675 
«Хаджи Абрек» — X V III , 34, 234, 

235
«Я не люблю тебя, страстей...» — 

ХХЧ, 42, 214, 423, 489 
Леруа-Болье А.— X V II, 129, 362

«Б’Е т р Л е  йен Теагз е! 1ев Ник- 
зек» — X V II, 129, 362 

Лесаж А .  Р .— IX , 494 
Лесков А. И .— X II, 342; X V II, 455 

«Воспоминания А. Н . Лескова» —
X V II, 455

«Из записей и памяти» — V III , 
457, 458; X II , 312

Лесков 11 .С .— 1, 585; I I ,  212, 424, 
474; IV , 460, 461; V , 143, 417, 
603, 632, 667, 668; V I, 628; V II, 
432, 616, 680, 692, 707; V III , 
417, 457, 458, 484; IX , 482; X , 
386; X II , 342; X I I I ,  488; X IV — 
XV, 265, 599, 773, 862; X V I, 
39, ГЧ , 422, 437, 436; X V II, 
224, 278 , 332,455
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«Граф Лг II. Толстой и Ф. М. До
стоевский как ересиархи. (Ре
лигия страха и любви)» — X VI, 
89, 422

«Запечатленный ангел» — II, 517;
III, 55 6;  IX , 482;  X VI, 184,
486

«Захудалый род» — X III, 488  
«Золотей век. Утопия обществен

ного переустройства. Картины 
жизни по программе К. Леонть
ева» — X VI, 39, 422  

«Левша» <«С.каз о тульском лев
ше и о стальной блохе. (Цеховая 
легенда)») — X IV —XV, 38, 773;  
X V II, 455

«Легенда о совестном Даниле»— 
VII, 432, 707

«Мелочи архиерейской жизни 
(картинки с натуры)» — X IV —■
XV, 265, 599, 862

«На краю света» — VI, 628 
«О куфелын-м мужике и проч. 

Заметки по поводу некоторых 
отзывов о Л. Толстом» — II, 474;
IV, 460, 461

«О по -ие Увет сынам противле
ния» — V, 667

«Расточитель» — X VI, 58, 436
«Соборяне»— V, 417, 587, 668;

VII, 680;  IX , 482;  X V II, 455  
Лесников А. Ф .— X IV —XV, 328,

861 ,  8 7 7 ,  878
«Лесной бродяга» — см. Гербер КП Г„ 
Лессспс Ф .— VI, 651 
Лессинг Г. Э.— III, 95, 5 5 8; VIII, 

816, 319, 323, 330, 512 , 51 3;  X VI,
82

«Гамбургская драматургия» —
VIII, 316, 51 2 ,  513
«Натан Мудрый» — X II, 382  

Л е .-ю р ье  Э.— II, 54 0;  X VI, 74, 379, 
380, 40 5 ,  440

Либретто оперетты «Жпрофле-Жи- 
рофля» (в соавторстве с А. Ван- 
ло) — X VI, 405

Либретто оперетты «Путешест
вие на Луну» (в соавторстве с 
А .  Ванло и А. М ортье)— II , 
540;  X V I, 74, 379, 3SÜ, 440  

Лсп.кова Е . П .— X IV —XV, 770 
<Лсгньписъ жизни и тпеорчества

А .  М. Горького» — X V II, 423  
< Летопись жизни и творчества

А- П. Чехова». Сост. Н . И , Ги- 
товпч (см.) — II, 47 3 ;  V II, 6 8 3 , 
71 7;  IX , 51 6;  X , 3 43 ,  3 8 0 ,  466;  
X III, 36 0 ,  36 2 ,  3 6 5 ,  3 7 3 ,  39 1 ,  
3 96 .  499;  X IV —XV, 7 5 6 , 765;
X VI, 5 0 8 ,  5 12 ,  5 25 ,  52 6;  X V II, 
28 6 ,  4 17 ,  4 38 ,  45 2;  X V III, 2 84 ,  
301

«Летопись» — см. «Московская ле
топись»

«Летопись» (Летопись Нестора, Лав
рентьевская, Ипатьевская, Хлеб
никовская, РадзивилоЕСкая, Тро- 
гцкал, Псковская, Софий
ская) — см. «Полное собрание 
русских летописей, изданное по 
высочайшему повелению Архе
ографической комиссцего»

«Летописи русской литературы и 
древности, издаваемые Николаем 
Тихоиравовым» — X V I, 299, 541 

Леухии С. И .— I, 122, 573 ; I I ,  365, 
551; IV , 285, 505; X V I, 72, 73, 
445

Лефогие, система револьверов — V Г, 
330; X I, 250: X II , 192, 394  

Лехсвецер А. X .— X V I, 367 
Лешерп фон Герцфелъд С. А.— V III,

470
Л е т к о в  Д . И .— X V I, 435  

«Репертуар и актеры Малого теат
ра за сто лет» — X V I, 435  

Л е ш п о вск а я  Е . К .— X II I ,  193, 445  
Л л с е д м и т р и й  I — X I, 212, X V I, 

340— 345, 348, 5 2 9 — 533 , 535 ,
5 3 6 , 5 4 3 , 615; X V II, 86 

Л ж е д м и т р и й  I I —X V I, 342, 543 
Л и а н о зо в  Г. М. X V I, 479  
Л и а н о з о в с к и й  т е а т р  (Москва) — XVI,

471
Л и ва н о в  Ф. В .— I , 25, 560  

«Ж изнь сельского священни
ка» — I, 560

«Раскольники и острожники» — 
I , 560

Л и в е р д и  А. Л .— X V II, 134 
Л и в и й  Т и т  — I , 573; V, бзб  

«История» — I , 119, 573; V, 532, 
636

Ливии Ф. H .— X IV —XV, 160, 446(9), 
493, 494, 713, 7 8 8 , 7 8 9 , 7 9 4 , 808 , 
8 3 3 , 8 3 7 , 8 3 8 , 876  

«Записки сахалинского чиновни
ка» — X IV —XV, 794 , 8 3 7 , 838  

Ливингстон Д .— I I ,  348, 547; X V I, 
236, 499

Лидия Федоровна — см. Михайло
ва Л . Ф.

Лилии, художник — см. Чемода
нов М. М.

Л и л и н а  (настоящ ая фамилия — Пе
ревозчикова, в замужестве — 
Алексеева) М. П .— X , 465; X III , 
3 7 9 , 3 9 7 , 4 0 2 , 4 4 0 , 4 9 2 , 4 9 3 , 496 , 
497; X V I, 567; X V II, 3 1 2 , 383 , 
462

Л и )1г а р д т  (Липгарт), владелица да
чи — X V II, 136, 370  

Л и п д а у  П .— X V I, 428  
«Tante Therese» — X V I, 428  

Л и п д е м а и  К . Э.—• X V I, 509  
Л и н д е н б а у м  Ф . П .— X IV —XV, 201, 

320, 661, 849
Лииденбратен. Я.— X IV — XV, 8 9 6  
Линдлей Д ж .— X V II, 136 
Липдстрем П . А.— X V II, 138, 187, 

372 , 4 1 8 , 421
Л и п е в  (псевдоним — Далии) Д . А ,— 

V, 143; X V II, 146, 381 
«Среди отверженных. Очерки и рас

сказы из русского быта» — X V JI, 
146, 381

Л и н е в , сотрудник «Нови» — I I I ,  533  
Л и н к о в  В. Я .— V II, 692; IX , 475  

«К проблеме идейного обобщения 
в прозе А. П . Чехова» — IX , 
475

«Повесть А. П . Чехова „Дуэль“ и 
русский социально-психологи
ческий роман первой половины 
X IX  века» — V II, 692
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Линовский (псевдонимы — Н . Пру- 
жанский, Трофимов) Н . О.— V, 
143

Липтварев А» А .— X III , 501 
Линтварев Е.(Г.)М .— X V II, 140, 374 
Линтварсв П. М.— V II, 655; X III, 

484; XVI, 512
Линтварева А. В .— X V II, 374 
Линтварева А. Ф .— X VI, 512 
Линтварева Е . М.— V II, 653, 657, 

661, 674; X I, 406, 436; XVI, 
387, 388, 497, 498, 500, 521; 
X V III, 279

Линтварева 3 . М .— X V I, 258, 386, 
391, 512

Линтварева H . М.— X , 482; X II, 
339; X VI, 365, 512, 513, 546, 
551, 558; X V II, 231, 253, 256, 
317, 326, 361, 365, 366, 426; 
X V III, 231

Линтваревы — V II, 722', X III, 392, 
482, 483; X VI, 512, 551; XVII, 
240, 282, 374

Линтроп Л. Г .— X V II, 135, 369
Линцов, домовладелец — X V II, 147 
Линч, Джемс — псевдоним Л. Н . Ан

дреева (см.)
Липгарт Э. и К° — X V II, 330 
Линовский А. П .— II , 512; V , 608, 

629, 635, 674; V II, 701, 702, 704; 
V III, 436, 466, 511; IX , 524 

«Представители современной рус
ской повести и оценка их лите
ратурной критикой» — II, 512; 
V, 629, 635, 674; V II, 701, 702, 
704; V III, 436, 466, 511; IX , 
524

Линекеров А. Я■— II, 458, 469, 532, 
547, 551; III, 589—591; IV , 474; 
V , 359, 659; X , 404, 405; XVI, 
46, 67, 174, 179, 441, 442, 446, 
484, 485

Липскай А. Е .— X V I, 140 
Лисовский H . С.— X IV —XV, 68,

401, 809
Лист Ф.— I, 129, 575, 576; V , 183, 

527; V I, 137, 139, 650 
«Венгерская рапсодия» — I, 129, 

575, 576; V , 183, 527; VI, 137, 
139, 650

«Листок» — см, «Московский лис
ток»

Лисянский 10.— X IV —X V , 888 
«Путешествие вокруг света в 1803, 

4, 5 и 1806 годах на корабле 
„Неве“» — X IV —XV, 888 

Литвинов И. М.— X III, 356, 361— 
363

Литвинов Л .— X IV — XV, 124, 912 
Литвинова-Пиккалуга О, Ф .— X V I, 

268, 523
«Литературная мысль». Вып. 2—I, 

599, 600; X V III, 218 
Литературно-артистический кру

жок и театр Литературно-ар
тистического кружка в Петер
бурге (Театр А. С. Суворина или 
Петербургский Малый театр) — 
X II, 346, 372; X III, 356, 360, 
402; X VI, 263, 264, 407, 518— 
520; X V II, 109, 221, 286, 333, 
342, 370, 416, 420, 456

Л и т е р а т у р н о -х у д о ж е с т в е н н ы й  к р у 
ж ок в М оскве  — V , 618; X ,  425;  
X I I I ,  4 9 9 ; X V I I ,  141

Л и т е р а т у р н о е  Д о м и н о  — псевдо
ним Д . Д . Минаева (см.)

« Л и т е р а т у р н о е  н аслед ст во» , т ом  
2 2 — 24 —  I X ,  527; X ,  411

« Л и т е р а т у р н о е  н аслед ст во» , т о м  3 5 —  
36 —  X V I I I ,  204

« Л и т е р а т у р н о е  наслед ст во» , т о м  
3 7 — 38 —  X , 410

« Л и т е р  am -'р и о е  ’наслед ст во» , т ом  
3 9 — 40 —  X V I I ,  28S

« Л и т е р а т у р н о е  н аслед ст во », т о м  4 0 — 
41 —  X V I I ,  288

« Л и т е р а т  ,-рное н а след ст во», т о м  6 8 — 
I ,  7, 565 , 568; I I ,  4 6 7 , 4 6 8 , 4 7 1 , 
5 0 2 , 527 , 543 ; I I I ,  530 , 5 4 0 , 567 , 
575; I V ,  4 6 1 , 478 ; V ,  6 1 5 , 625 , 
662 , 669 , 6 7 0 , 677! V I ,  6 3 1 , 636 , 
6 4 2 , 6 4 8 , 6 4 9 , 6 7 0 , 6 7 8 , 688;
V I I ,  623 , 6 3 1 , 6 3 4 , 6 3 6 , 6 4 3 , 646 , 
653 , 6 5 9 — 661 , 6 6 3 , 6 6 5 — 667 ,
672 , 674 , 683 , 684 , 697 , 6 9 9 , 722 , 
725; V I I I ,  4 3 3 , 4 6 5 , 4 9 3 , 49 6 ; I X ,  
443 , 4 6 1 , 4 7 2 , 4 7 7 , 4 8 5 , 4 8 9 ,
4 9 0 , 4 9 6 , 5 0 7 , 513 , 523 , 5 2 7 , 528 , 
532; X ,  339 , 3 4 3 , 3 6 8 , 3 8 3 , 385 , 
4 0 0 , 4 0 9 , 4 1 1 , 4 2 1 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 3 6 , 
439 , 4 5 1 , 4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 3 , 47 2 ;  X I ,  
3 8 4 , 3 9 1 , 4 0 7 , 4 0 8 , 4 2 6 , 4 2 9 — 4 3 1 , 
4 3 5 , 4 3 7 , 4 3 9 , 44 0 ; X I I ,  319 ,
333 , 3 4 2 , 3 4 3 , 345 , 3 4 9 , 3 7 2 , 384 , 
396; X I I I ,  3 4 6 , 3 4 8 , 3 5 3 , 3 5 4 ,
3 9 3 , 395 , 397 , 4 1 4 , 4 2 1 , 4 3 1 , 4 3 5 , 
4 7 2 , 4 7 5 , 4 8 1 , 4 8 2 , 4 8 4 , 4 8 9 , 4 9 8 , 
5 0 1 , 5 0 7 , 516 , 51 7 ; X I V — X V ,
742 , 743 , 749 , 764 , 775 , 793 , 8 2 4 , 
8 3 7 , 8 3 8 , 884 ; X V I ,  4 0 6 , 407 ,
4 2 9 , 4 3 4 , 4 4 6 , 5 1 6 , 517 ; X V I I ,  
2 4 0 , 2 4 4 , 2 7 9 , 2 8 6 , 2 8 7 , 2 9 1 , 2 9 4 , 
2 9 5 , 2 9 7 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 2 2 , 3 2 7 , 
3 2 8 , 3 5 2 , 3 5 7 , 360 , 365 , 377 , 381 , 
3 9 3 — 395 , 397 , 4 0 5 , 4 1 7 , 419 ,
4 2 0 , 4 2 2 , 4 2 3 , 4 2 8 , 4 3 0 , 4 3 2 , 4 5 5 , 
4 5 7 , 4 5 9 , 46 4 ; X V I I I ,  1 9 9 , 213 , 
2 1 5 , 218 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 6 4 , 
2 7 7 , 2 8 9 , 3 0 4 , 315

« Л и т е р а т у р н о е  н аслед ст во» , т ом
89 — V, 614

« Л и т е р а т у р н о е  н а след ст во» , т ом
75 —  I V ,  478

« Л и т е р а т у р н о е  н аслед ст во » , т ом
76  —  X V I ,  430

«Л и т е р а т у р н о е  н аслед ст во» , т о м  
85  —  X I I I ,  3 5 3 , 4 9 9 , 514

« Л и т е р а т у р н о е  н аслед ст во» , т ом  
87  — X ,  48 3 ; X I I ,  338; X I I I ,  
4 2 3 , 438; X I V — X V ,  759; X V I I ,  
45 2 ; X V I I I ,  315

« Л и т е р а т у р н о е  н аслед ст во » , т о м
90  —  X V I I ,  435

« Л и т е р а т у р н о е  обозр ен и е» , газе
та  — I X ,  4 5 1 , 4 6 3 , 4 6 7 , 484

Анонимная рецензия на повесть 
Чехова «Три года» — I X ,  4 5 1 , 
463

Анонимная рецензия на рассказ Ч е
хова «Убийство» — I X ,  484  

Анонимная рецензия на сборник 
«Почин» — I X ,  467

Л и т е р а т у р н о е  общ ест во  — см. Рус
ское литературное общество
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«Литературное приложение журна
ла „Москва“» — I, 572, 582 

«Литературное приложение к „Тор
гово-промышленной газете“» — X* 
446

«Литературный вестник», журнал — 
И , 512; V, 629, 635, 674; VIT, 
702, 704; V III, 436, 466, 511; IX , 
524; X II, 359; X III , 382, 452 

Литературный кружок им, А. П. Че
хова — XVI, 568

«Литературный современник», жур
нал — I, 561

Литературный фонд — см. Общсст- 
во для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым 

Литке Ф ,— X IV —XV, 310, 718 
«Литовские народные песни» — см, 

Юшкевич И. А.
Лифанов С,— X IV —XV, 210, 541 
Лихачев В. И .— X VI, 227, 493, 494; 

X V III, 272
Лихачев В. G.— VII, 659 
Лишин г.. А .— IV , 466; X VI, 455 

Текст оперетты «Синяя борода» 
(в соавторстве с Г. С, Валья- 
но) — IV , 466 

Лобанов — X V II, 150 
Лобас H . С.— X IV — XV, 798 

«Каторга и поселение на Сахали
не» — X IV —X V , 798 

Лобачев К. Г .— X V II, 188 
Лобачевский А. Н .— И , 535\ IX , 487 

«Памятная книжка о ношении ор
денов, медалей п других знаков 
отличия» — II , 535; IX , 487 

Лобзик, псевдоним неустановленно
го лица — III , 582 

Лобода И. И4— X II, 374 
Лобозев А. В .— XV II, 187, 416 
Ловягин Е. И ,— X V I, 349, 539, 541 
Логинов В. И,— X V III, 216 
Лодий П. А .— IV , 24, 468 
Лола (Lolo) — псевдоним Л. Г. Мун- 

иттеЛна (см.)
Ломач — X V II, 107 
Ломброзо Ч .— VI. 355, 690; X III, 

200, 367Ломоносов М. В .— I, 25, 162, 514, 
5во; И , 44, 487; IV, 116; V, 668; 
V II, 15, 94, 96; X I, 425; X II, 
181; X IV —XV, 803; X V III, 291 

«На день восшествия на всероссий
ский престол Е. В. Государыни 
Императрицы Елисаветы Пет
ровны, 1747 года» — II, 44, 347, 
487, 541; X V III, 76, 78, 291 

«Ода, выбоанная из Иова, глава 
38, 39, 40 и 41» — X I, 290, 410, 
425

Лонг Д ж . В. де — II, 547 
Лонг P.. Е . К .— VI, 678, 690; V III, 

495; IX , 507; X , 345 
Лонгинов М. Н .— III, 568 
Лопатин Г. А .— V III, 466 
Лопатин И. А.— X IV —XV, 135, 146, 

223, 309, 456, 474, 553, 830, 856, 
868, 874, 889, 891

«Извлечение из письма горного ин
женера И. А. Лопатина» — 
X IV —XV, 135, 146, 223, 456, 
474, 553, 830, 856, 868, 891

«Рапорт горного инженера Лопа
тина к г. генерал-губернатору 
Восточной Сибири» — X IV —XV, 
135, 309, 456, 830, 874, 889 

Лопатина (псевдоним — К. Ельцо- 
ва) Е. М. — XV II, 134, 187,
367, 418

Лопашев (Лопашов) Л. Д .— XVI, 36, 
165, 420

Лопашева Е. К .— X V I, 367 
Лопе де Вега — V, 661; V II, 501, 503, 

718; X V I, 450
«Хуэнте Овехуна» — XVI, 450 

Лопухин А. П .— X V I, 515 
Лопуишна Д . И .— X IV —XV, 252, 

860
Лоран Э.— X V II, 117, 345

«Нейрастештя (болезненная раз
дражительность) и ее лече
ние» —• XV II, 117, 345 

Лорме П. П .— X V II, 117 
Лосев И. Д .— X IV —XV, 141, 468,

712, 833, 861, 878, 880 
Лосев Ф .Ф .— X V II, 139, 373 
Лосева (?) 10. И ,— X V II, 139, 373 
Лось А. П .— X III, 407 
Лот (библ.) — III, 168, 573 
Лоти П. (настоящее имя —Л , М. Ж. 

Вио) — X V II, 54, 293 
«Figures et choses qui passaient» —

X V II, 54, 293
Лохвицкий A, B .— I, 150, 155, 158, 

580, 581-, II , 371, 552; X , 487; 
X IV —XV, 896; X V I, 67, 442 

«Курс уголовного права» — XIV — 
XV, 896Лохвицкий, полковник — X IV —XV, 
340, 686, 882

Лохман М.— X IV —XV, 533 
Луговой А .— псевдоним А. А. Ти

хонова (см.)
Лужский (настоящая фамилия — 

Калужский) В. В .— X II, 348\ 
X III, 167, 379, 397, 411, 412, 
440, 444, 445, 496; X V II, 462;
X V III, 301

«Из воспоминаний» — Х1П , 444,
44 5

Лука (библ.) — X VI, 311, 312, 314 
Лукашевич, офипер — X IV —XV, 

179, 316, 513, 654, 842, 875, 890 
«Мои знакомцы в Д уэ, на Сахали

не» — X IV —XV, 179, 316, 513,
842, 875, 890

Лукин А. П. (псевдонимы — Скром
ный наблюдатель, X II) — 1 ,116 , 
572; X I, 433; X III , 499; X V I, 
108, 426, 428, 462, 474, 475; XV II, 
187, 417; X V III, 241, 242 

«Московские письма» — X I, 433, 
434; X V I, 428, 462 

«Наблюдения и заметки» — X V I, 
426, 474, 475; X V III, 241, 242 

Лукка П .— X V I, 129, 465 
Лу коме кий («Мирской толк» и «Свет 

и тени») — X V III, 252 
Лукулл — I, 156, 293; V I, 683 
Лукутин, фабрикант — V, 339, 655 
Лукьянов Б . Ф .— X IV —X V , 82, 100, 

415, 428, 812, 820 
«Лумир», журнал — VI, 678 
Луначарский А. В .— I, в; V III, 484, 

501; X , 351, 352, 449,- X I, 383;
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X III, 351, S52, 457, 458; X V II, 
245

«Марксизм и эстетика. Диалог об 
искусстве» — X , 352 

«О художнике вообще и о неко
торых художниках в частнос
ти» — V III, soi; X , 351, 352, 
449; X III , 351, 457 

«Театр „Соловцов“. „Вишневый 
сад“ Чехова» — X III, 351, 352 

«Тридцатилетний юбилей Х удо
жественного театра» — X III, 
457, 458

Рецензия на книгу Волжского 
«Очерки о Чехове» («Образова
ние», 1903, IK" 9) — V III, 484 

Статья о рассказе Чехова «Не
веста» — X , 352

Лупа Б. (Таврошевич А.) — X V III,
213

«История о малолетнем котен
ке» — X V III, 213 

«Филантропия» — X V III, 213 
Лупандипа H . P .— X V III, 300, 301 
Лупопосова А. 3 .— X IV —XV, 195, 

912
Лухманова Н. А .— X V II, 98, 319 

«О недочетах жизни современ
ной женщины» — X V II, 319 

«Причина вечной распри между 
мужчиной и женщиной» — XV II, 
319

«Луч», журнал — II, 14, 347, 481, 
533, 540; III, 160, 572; IV, 70, 
284, 285, 474; V , 632 

«Лучинушка», русская народная пес
ня — I, 83; II , 9; X , 26 

Львов В. H .— X V II, 187, 418 
.Львов В л .— X V II, 63, 298

«Жаркие страны. Рассказы о рас
тениях, животных и дикарях 
тропических стран» — X V II, 63, 
298

Лъв.)в Е .— псевдоним Е. Л. Кочето
ва (см.)

Львов Л .— псевдошш Л. М. Клячко 
(см.)

Львов П .— X IV —XV, 793
«Журнальное обозрение» — XIV — 

XV, 793
Львов, владелец обувного магази

на — I, 102 
Люба — X V I, 370
Любарский Г .— X IV —X V, 236, 567 
Любатович T. С.— X V I, 177 
Любвип («Зритель») — X V III, 266 
Любимов А, А .— X V II, 127, 227, 360,

460
Любимов Л . И .— X V II, 135, 369
Любимов С.— II, 553 
Любимов, пароходство — X V II, 384 
«Люблю я цветы полевые...»— IX,  

291, 528
Любовников С. А.— X V III, 227, 253, 

254, 259, 264
«Иллюстрация к питейному вопро

су» — X V III, 22, 227 
Любогииц С, Б .— X III , 449, 451,

452
«Чеховские настроения» — X III, 

449—452
Людовик X IV —X III , 387

Людоед («Новости дня») — X VI, 454 
«Грехи недели» — X V I, 454 

Люк P .— X V III, 227, 296
Шарж П. Д . Боборыкина — X V III, 

28, 227Лютое Г. С,— X V II, 124, 354 
Лютостстский И. О.— I, 492, 603 
Лядов И. И .— I, 93, 569 
Ляликов А .— X IV —XV, 305, 306, 

650
Ляликов С.— X IV — XV, 304—306, 

649, 848, 872
Лялгпюва М. Н .— X IV —XV, 304— 

306, 649, 848, 872
Лялин В. С. (псевдоним — Петер

буржец) — X I, 420; X V III, 281 
«Маленькая хроника» — X I, 420 

Ляпунов — X V II, 146 
Ляпуновы, боярский род — IX , 71 
Ляцкий Е . А .— III, 535; V , 623, 

635; V I, 665, 668, 6S5, 693; V II,
642, 643, 668, 677—679, 688,
702, 715; V III, 442, 462, 483, 
499, 500; IX , 525, 526; X , 345,
348, 319, 377, 449, 461

«А. П. Чехов н его рассказы. 
Этюд» — III, 535; V , 623, 635; 
V I, 665, 668, 685, 693; V II, 642,
643, 668, 677—67.9, 688, 702,
715; V III, 442, 462, 483, 499, 
500; IX , 525, 526; X , 345, 348,
349, 377, 449, 461

М. («Мирской толк» и «Свет и те
ни») — X V III, 252 

М.— X VI, 366; X V II, 134 
М.— X V I, 368
М. Б . («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
М. Е.— см. Евстигнеев М.
М., Е. и А,— X V II, 319 
М. Е. В.— общий псевдоним М. А., 

и Е . А. Вернеров (см.)
М. И,— X V I, 370 
1Vf, И. В.— см. Водовозова М. И,
М. К. («Театр») — X III , 377 

«Чайка» — X III, 377 
М„ Леля — X VI, 369 
М. М.— X V I, 368 
М. М — X V I, 368, 558 
М. II. Р. («Газета А. Гатпука») — 

X V I, 398—400 
М. О.— IX , 494 
М , П. А — X V I, 366 
М , С.— X VI, 368
М , Ф. («Новое время») — X V I, 506
М. Ф. Б.— X VI, 368
М. Ф. С.— см. Ставраки М. Ф.
Ma-в («Мирской толк» и «Свет и те

ни») — X V III, 252 
М-в Н. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
М-ов («Мирской толк» и «Свет и те

ни») — X V III, 252 
Маврикий, император — X V I, 330 

«Стратегикон» (анонимное про
изведение, приписываемое Мав
рикию) — X V I, 330 

Маврицкий В. А .— V III, 512 
Магарашвили Г .— X V II, 139 
Магнус Добрый — X V I, 335
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Магомет (Махамет) — I, 444; II, 
125, 279, 295; III, 49, 158, 294; 
V , 206; V II, 433: V III, 251; X II, 
70

Магомет Усте-Нор — X IV —XV,
252. 585

Магон П. (псевдоним — Art Roë) —
X V H , 66, 130, 188, 226, 303, 363, 
419; X V III, 235
«Mon Regiment russe» — X V II,
66 , зоз

«Мадам А~нго» — см. Ш. Лекок, «Дочь 
мадам Анго»

Маев С. А .— X IV —XV, 137, 832 
Маевские, семья Б. И. Маевского — 

IV, 511; X III, 423
Маевский Б. И .— IV, 511; VI, 697;

X III, 423; X V II, 354 
Мазаев М. Н .— X III , 452 

«Журнальное обозрение» — X III, 
452

Мазепа И. С.— V II, 82; X V III, 95, 
194, 303, 304

Мазини А .— V III, 19, 351, 436 
Мазурина А. Б .—■ X V I, 95, 455 
Мазурины, фабриканты — X VI, 355 
Мазуркевич М. Л .— X V I, 440

Русский текст либретто «Корне- 
вильские колокола» — X V I, 440 

Мазуровская Ж. А .— X V III, 243 
Майборода С. М .— X IV —X V , 858 
Майе — см. Араужа-Мапа 
Майер П .— X V III, 262 
Майков А. А .— V II, 249, 250; X V III, 

73, 224, 286
Майков А. II ,— I, 25, 560; III, 8, 

192; V , 143; X V I, 478, 527; X V III, 
232

Майн Рид — см. Рид T. М. 
Майстрюк — X V I, 283 
Майя (миф.) — III, 191, 192, 578
Макарий (настоящее имя — Бул

гаков М. II.) — X IV —XV, 800;
X V I, 349, 515, 541

«История христианства в России 
до Владимира» — X VI, 349, 541 

Макаров В. А .— X V II, 147, 384 
Макаров М. Н .— X V I, 351, 541 

«Русские предания» — X VI, 351, 
541

Макаров С. О.— X III, 499 
«Макбет» — см. Шекспир У,
Макеев, писарь — X VI, 91 
Маккиавели (правильно: Макиавел

ли) II .— III, 522, 598 
Мак-Магон М. Э. P. М. д е —III, 444, 

598
Маклаков В. А .— IX , 461; X III, 482; 

X V II, 149, 391, 392, 433 
«Из воспоминаний» — IX , 461; 

Х Ш , 482
Маклаков Е .— X IV —XV, 274, 612 
Маковицкий Д . П .—■ IV, 478; V, 

ею; VI, 688; V III, 4 7 9 ; IX , 466; 
X , 411, 412, 418; X III, 414; 
X V II, 435

«Из дневника Д . П. Маковицко- 
го» — IV, 478; VI, 688; X III, 
414

«Яснополянские записки» — V, 
ois; VI, 688; V III, 479; IX , 466; 
X , 411, 412, 418; X V II, 435 

Маковская ГО. I I , V ,  558, 648

Маковский В. Е .— V , 558, 647, 648; 
X V I, 53

Маковский Е. И .— X VI, 53 
Маковский И. И .— XIV —XV, 112, 

441, 821, 822, 824
«Морские заметка» — X IV —XV, 821, 822

Маковский К. Е .— V, 558, 647, 648;
X V I, 53

Маковский H. Е .— X VI, 53 
Максименко А. Д .— X IV —XV, 743 
Максимов А. Я .— X IV —XV, 645, 

871
«На Дальнем Востоке»— XIV —XV, 

871
:«Поп Семен (быль об одном забы

том подвиге)» — X IV —X V, 645, 
871

Максимов И. П .— X IV —XV, 195,
913

Максимов С. В .— V, 143; VI, 117, 
646; X IV —XV, 87, 424, 773, 
777, 783, 817—819, 829, 877,
891; X V I, 261, 516; X V II, 224, 
455; X V III, 232

«Два пустосвята. (Из воспомина
ний)» — V I, 117, 646 

«Нечастая сила (ответы на вопро
сы программы...)»— X V II, 455 

«Сибирь и каторга» — X IV —XV, 
87, 424, 773, 777, 783, 817—
819, 829, 877, 891; X V II, 455 

Максимович К. И .— X IV —XV, 887 
Максутов, князь — IX , 472 
Макшеев (настоящая фамилия — 

Мамонтов) В. А .— X I, 439; X II, 
377; X V I, 18, 141

Макихеев, подсудимый — I , 487; II, 
17, 130, 483, 499 

Макшеева Н . А .— X V II, 298 
Малаховский театр — X I, 404 
Малафеева В. Г. (псевдоним — В. Ми- 

рович) — IX , 504
Малинин А. Ф .— VI, 485, 640; V II, 

120, 650
«Собрание арифметических задач 

для гимназий» — V I, 485, 640; 
V II, 120, 650

Малинин Д . И,— IX , 490, 491;
X V II, 254

«А. П. Чехов в Богимове б. Та- 
русского уезда» — IX , 490, 491; 
X V II, 254

Малинин М. Д . —X V I, 178 
Малинина М. И .— X V II, 116 
Малиновский Г .— X IV —XV, 835 

«Чехов на Сахалине. Из воспоми
нании очевидца М. Л. Нюнюко- 
ва» — X IV —XV, 835 

Малиновский М. О.— X VI, 365, 552 
Малкиелъ М. С.— X III, 409; X VI, 

102; X V II, 136, 370 
Малкиелъ С. М.— I, 587; III , 555; 

X V I, 88, 102, 120, 127, 402, 423, 
462; X V II, 138

Малкиелъ С. С.— X V II, 136, 370 
Маловечкин С. Я .— XIV —X V, 210, 

251, 541, 851
Малый театр (Москва) — I, 145, 

155— 158, 581, 582; II , 536; III, 
549, 561—567; IV , 516; V I, 392, 
660; V II, 504, 718; V III, 430; 
I X ,  53, 373, 457; X I, 382, 384,
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406, 407, 417, 428, 432, 439;
X II, 314, 320, 377, 385; X III, 
342, 357, 387, 388, 393, 395,
396, 404, 408, 499; X V I, 141, 
172, 262, 401, 404, 408, 417, 435, 
443, 444, 450, 452, 472, 518; X V II, 
249, 364, 378, 395, 415, 432, 464; 
X V III, 37, 241, 242, 282, 285 

Малый театр (Петербург) — см. Ли
тературно-артистический кру
жок

Малышев В . Г .— X IV —X V , 873 
Малышев Д . С.— X V II, 133, 366, 461 

«Воспоминания» (неопубл.) —
X V II, 366

Малышев М. Е .— X V III, 227 
«Лечение от политикомании» —

X V III, 16, 17, 227
Мальтус T. Р .— I, 49; X IV —XV, 

490, 713
«Опыт о народонаселении» — 

X IV —X V, 490, 713 
Мальцев А. П .— X V II, 36, 188, 266, 

279, 418
«Всенощное бдение или вечерня 

в соединении с утренею право
славной кафолической восточ
ной церкви» — X V II, 279 

Мальцев А .— X V III, 215 
Мальцев, заводчик — X V III, 67 
Мальцев, негоциант (?) — II , 489 
Малюта — см. Скуратов-Бель

ский Г. Л.
Малютины, фабриканты — X V I, 355 
Малжкип Г. П .— X IV —X V , 815 
«Маляр», журнал — I, 553 
Мамай — III , 194; IV , 458 
Мамиа Ринзо — X IV —X V , 49, 169, 

170, 223, 503, 555, 805, 834, 840, 
856, 887

«Tö-tats-ki-ko» («Путешествие в 
Восточную Татарию») — X IV —
X V , 169, 170, 503, 805, 834 

Мамгт-Сибиряк (настоящая фами
лия — Мамин) Д . Н .— V , 649; 
IX , 441, 483; X VI, 261; XV II, 
376; X V III, 232

«Без особенных прав» — IX , 483 
«Три друга» — V, 649 

Мамонт И. И .— X IV —XV, 114, 442,
913

Мамонтий (фольк.) — X VI, 277 
Мамонтов А. И .— X VI, 500; X V III, 

78
Мамонтов И. Н .— X VI, 58, 147, 436 
Мамонтов С. И .— X V I, 144, 146, 

151, 172, 177, 178, 415, 470, 471, 
479, 480; X V II, 375 

Мамонтов С. С.— IX , 474; X , 345 
«Две встречи с Чеховым» — IX , 

474; X , 345
Мамонтовская опера — см. Москов

ская частная русская опера 
Мамуна К . И .— IX , 474 
Манассеин В. А .— II , 484; V , 634 
Мандельштам Л . Е .— X V I, 92 
Манк-ъ — X V I, 368 
Манкевич К . К .— см. Монкевич К . К, 
Мансфельд Д . А .— III, 426, 596; 

IV , 286, 505; V I, 689; X II, 320;
X V I, 137, 173

«С места в карьер» — VI, 689; X II, 
320

Мантеифелъ А. II.— IX , 502 
Мапучаров Д . Л .— X IV —XV, 756—. 

758, 838
Мапучаров И. Л .— X IV —X V, 756 
Манфред — см. Д ж . Н . Г. Байрон, 

«Манфред»
Майю эль Эж.— IV , 499 

«Дележ» — IV , 499 
Маня — X V I, 370
Марало Иерихонский — псевдоним 

Л. И. Пальмина (ем.)
Маргарита — см. Гёте И. В ., «Фа

уст»
Маргарита — см. Гуно Ш., «Фауст» 
Марголиус А .— X IV —X V , 821 
Маргольм Л .— IX , 442 

«Карла Бюринг» — IX , 442 
Маржерет Я .— X V I, 536 

«Состояние Российской дер кавы 
и великого княжества Москов
ского с присовокуплением извес
тий о достопамятных событиях, 
случившихся в правление четы
рех государей, с 1590 года по 
сентябрь 1606» — X VI, 536 

Мариинский Сенекой институт (Но
вочеркасск) — V, 469, 675 

Мариинский театр (Петербургская 
опера) — I, 567; IV, 479; V II, 
665; X III, 465; X V I, 268, 521— 
523; X V II, 111, 335; X V III, 
229, 281

Марин, каторжный — X IV —XV, 
340, 882

Мария (библ.) — VI, 142, 144, 145,
511; X II , 83

Мария — см. Кочубей М. В.
Мария Египетская — IV, 352; V II, 

199, 664
Мария Магдалина (библ.) — IV, 

352; X , 132, 431
Мария Федоровна, русская императ

рица — X II, 85
Мария Федоровна Нагая — X V I, 342, 

343
Марк (библ.) — I, 111; X V I, 311, 

312, 314
Марк Аврелий — V II, 288, 680; VIII, 

100, 248, 447—449, 464, 492 
«Размышления императора Мар

ка Аврелия Антонина о том, что 
важно для самого себя» — V III, 
100, 103, 447—449, 464 

Марк Антоний — см. Антоний Марк 
Маркевич Б . М.— I, 155, 581, 585; 

II , 306, 478, 535; IX , 128; X I, 
389; X III , 386; X V I, 58, 60, 81, 
92, 168, 437, 449, 450, 454; X V II, 
25

«Бездна» — I, 581; X I , 389; XVI, 
60, 437

«Перелом» — I, 581; X I, 389; XVI, 
437, 449, 450

«Чад жизни» — II , 478, 535; X I, 
389; X III, 7, 257, 386; XVI, 60, 
81, 168, 449, 450

Маркиал, священник — XV II, 140 
Маркиз де Эль (Маркиз Be де-Эль) — 

псевдоним В. Д , Левпнского 
(см.)

Маркиз Тужур-Парту — псевдоним 
А. Л. Гиллина (см.)

Марков А. Д ,— X V II, 183, 402
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Марков И. Е .— X V II, 352 
«Глазная нейралгия» — X V II, 123,

352
Марков Н. Л .— X V I, 161 
Марксов?), домовладелец — X V II, 

183
Маркова Близ. К .— см. Сахарова 

(урожд. Маркова) Близ, К. 
Марковы — X V III, 224 
Марконет, домовладелец — X V II, 

190
Маркс А. Ф. * — I, 5, в, 549, 552, 

561; II , 500, 517, 520, 526, 536, 
537, 543, 546; III, 551, 588, 597; 
IX, 471, 482, 505, 506, 515; X, 
618, 624, 627, 633, 645; VI, 615, 
635, 646, 657, 671, 679, 688, 702; 
V II, 614, 616, 693; V III, 516, 
517; IX , 439, 444, 454, 469,
500, 511, 514, 530, 535, 537; X , 
335, 337 — 342, 361, 364, 365,
370, 381, 392, 397, 398, 401, 406, 
411, 420, 421, 438, 488; X II,
371, 376, 396; X III, 341, 348,
364, 387, 388, 421, 422, 437,
438, 470—472, 475—477, 503— 
506; X IV —XV, 742, 768, 773, 
781, 782, 797, 800; X V I, 386, 419;
X V II, 245, 367, 368, 376, 381, 
390, 391, 423, 424, 429, 431, 463;
X V III, 207—209

Марк с К .— IX , 521, 523; X V I, 490 
Маркс Л. Ф .—VI, 688; X , 411, 488 
Маркс-Недолин М. (псевдоним — 

Недолин) — X V III, 253 
Маркушев П .— X IV —XV, 815 
Марлит (настоящая фамилия — 

Ион) Е .— X V II, 94, 316\ X V III, 
307

Мароф, ев .— X V I, 309, 311 
Марс (миф.) — III, 189, 190, 577 
«Марсельеза» — III , 113 
Мартеллы Д .— cm. Martelli D. 
Мартелъ-де-Жанвиль Г. де (псевдо

ним — Жип) — X II, 368 
«Во время церковной службы» 

(из романа «Около брака») — 
X II, 368

Мартъе — см, Мортье А , 
Мартимиан, епископ — X IV —X V , 

300, 871
Мартынов А .— X V I, 351, 544 
Мартынов (настоящая фамилия — 

Пикер) А. С.— X , 413 
Мартынов Г. С.— X IV —XV, 202, 

850, 862
Мартынов Н .— X V III, 252 
Мартынова Г. И .— X I, 416, 427;

X V I, 173
Мартыновская 3 . И .— X V I, 567 
Маруччи Г .— cm. Marucci H. 
Марфуша — см. Моцная М. Ф. 
Маршанина В. Ф .— X V II, 188, 419 
Марьюшка — см. Беленовская М. Д . 
Марья Юрьевна (фольк.) — X V I, 282 
Масанов И. Ф .— II, 550; X , 361;

* См. также: Сочинения А. П. 
Чехова, изд. А. Ф. Маркса и Полное 
собрание сочинений Ачт. П. Чехова, 
изд. А Ф. Маркса (в Указателе про
изведений Чехова),

X V III, 206—209, 244, 257, 264, 274, 275
«Библиография сочинений А. П. Че

хова» — X , 361; X V III, 208, 
209, 274

«Словарь псевдонимов» — X V III, 
206, 207, 244, 257, 275 

Масканьи П .— V III, 436
«Сельская честь» («Cavalleria rus- 

ticana») — V III, 351, 436 
Маскевич Д .— X V I, 345, 346 
Маскевич С.— X V I, 345, 346, 532, 

536
«Дневник Самуила Маскевича, 

1594— 1621» — X VI, 345, 346,532, 536
Масленников (Масляников) А® А .—

X VI, НО
Маслов А .— X IV —XV, 63, 397, 809 
Маслов (псевдоним — Бежецкий) 

A. H .— V I, 641, 648; V II, 622, 
697; X I, 415, 421, 428; X V I, 519; 
X V III, 283, 286

«Севильский обольститель» — 
X V III, 283

«Тиф» (из книги «Военные на вой
не») — V I, 648

Маслов М. H .— X V II, 123, 352 
Маслов Н. А,— XV II, 183 
Масляников — см. Масленников А. А» 
Масса И .— X VI, 346, 536, 541, 544

«Краткое повествование о начале 
и происхождении современных 
войн и смут в Московии, бывшем 
в непродолжительный период 
царствования нескольких го
сударей ее, до 1610 года» — XVI, 
346— 348, 536, 541, 544 

Матвеев П. А. (псевдоним — П. А. Ач
касов) — IX , 448, 463, 477, 484

«Письма о литературе. Письмо вто
рое. Русская литература в 1895 
ГОДУ» — IX , 448, 463, 477, 484 

Матвеев, бухгалтер Скопинского бан
ка — X V I, 133, 181, 188, 189, 
196— 198, 200, 205, 206, 209, 
212, 214, 218

Матвеев, отец бухгалтера — XVI,
188

«Материалы для статистики Кост
ромской губернии» — VI, 640 

«Материалы по этнографии русского 
населения Архангельской губер
нии» — см. Ефименко П. С. 

Матибоженко И. С.— X V I, 365, 367 
«Матушкины сынки. (Нашгфабавни- 

ки). Юмористический ~ альбом 
с карикатурами» — I, 553 

Матфей (библ.) — X V I, 311, 312, 
314

Матъе — X V III, 301 
Маурер Л .— II, 539

«Чистые и прокаженные» (музы
ка) — II, 539

Мафусаил (библ.) — X VI, 172 
Махамет — см. Магомет 
Махин, владелец оптического мага

зина — X V II, 361 
Махов И. И .— X V II, 188, 420 
Махов М. (подпись — М. М.-ъ) — 

V II, 693
«Дуэль, ее происхождение и совре

менный хяияктеи» —■ V II, 693
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Махорина (Махарина) М. И .— XVII, 
188, 420

Мацеевский В. А .— X VI, 349, 540, 
541

«История первобытной христиан
ской церкви у  славян» — XVI, 
349, 540, 541

Мацей С.— X V III, 253, 254, 256 
Мачтет Г. А .— X V II, 107, 327; 

X V III, 200, 232
« ...Я  долго по темному миру блуж

д а л ...» — X V III, 200, 232 
Ма ш и н с к и й  П. И .— X IV —XV, 128, 

299, 827, 871 
«М а я к », журнал — I, 553  
Me вес IL— X IV —XV, 377, 772, 773, 

801, 840, 888
«Три года в Сибири и Амурской 

стране» — XIV —XV, 377, 772, 
773, 801, 840, 888

Медведев Л . М. (псевдоним — Знич) — 
III , 582; X V II, 63, 299; X V III,
252_254

«Мирные песни» — X V II, 63, 299 
Медведев П. М.— X II, 344, 345, 377 
Медведев П-— X V I, 175 
Медведев, моряк — X IV — XV, 193, 

194, 527, 844
Медведева А. К .— X IV —X V , 252 
Медведева, домовладелица — XV II, 

187Медведский К . П. (псевдонимы — 
К. Говоров, К. М.-ский) — V, 
607, 662, 676; V I, 648, 676, 689, 
698; V II, 641, 700, 705; V III, 
423, 481; IX , 447, 522: X , 375 

«Жертва безвременья. (Повести и 
рассказы Антона Чехова)» —V, 
662; V I, 648, 676, 689, 698; V II, 
641, 700, 705; IX , 447, X , 375 

«Литературные заметки. Нечто о 
г. Чехове и „футлярах“» — X , 
375

«Литературные заметки. Символи
ческая комедия» — X III , 375 

«Наша журналистика» — V III, 481 
«Рассказы А. Чехова» — V, 607, 

676; V I, 648, 698 
«Убогая сатира» — IX , 522 

Медея — см. В. П. Буренин и 
А. С. Суворин, «Медея» 

«Медицинская газета» — IV, 470 
«Медиы£ лбы. Юмористический альбом 

с карикатурами» ■— I, 553 
Медриш Д . Н .— V II, 623, 720; VIII, 

437; X V II, 440
«История одной чеховской рукопи

си» — V II, 720; X V II, 440 
«Страницы ненаписанного рома

на» — V III, 437
«Между прочим», сборник расска

зов — V II, 535, 651 
Межевой институт в Москве — V II, 

209
Межов В . И ,—  X V I, 349, 533, 536, 

537, 541
«Систематический каталог русским  

книгам, продающ имся в книжном  
магазине Александра Ф едорови
ча Б азунова ...»—  X V I, 349— 351, 
533, 536, 537, 541, 542 

Мейер Е . К .—  X IV — X V , 795 
«<На Сахалине» —  X IV — X V , 795

Мейер, переплетчик — X V II, 114,
341

Мейер, подполковник — X IV —XV,
S06

Мейербер Д ж .— I, 594; V , 637; V II, 
664; X III, 387

«Гугеноты» — I, 442, 443, 594;
V, 200, 533, 637; V II, 203, 664; 
X III , 387

«Пророк» — X III, 387; X VI, 68 
«Роберт-Дьявол» — X III, 387 

Мейерхольд В. Э.— V I, 649; V III, 
493; IX , 477; X , 400; X I, 431;
X II, 347, 378, 399; X III , 350, 
353, 379, 386, 397, 405, 440, 446, 
501, 516; X V II, 188, 419

«А. П. Чехов о натурализме на сце
не» — X III, 516

«Статьи. Письма. Речи. Беседы» —
X III , 386

Мейлах Б . С.— X V II, 246 
«Талант писателя и процессы твор

чества» — X V II, 246 
Мейснер А .— X V III, 256 
Мейснер, ссыльный — X IV —XV, 

7 58
Меледин — X V I, 281 
Мелерович М. И .— X IV —XV, 116, 

913
Мелиартычк А. В .— X IV —X V, 114, 

442, 913
Меликов Д . М.— X V I, 104, 458 
Мелкова А. С.— II , 478; III, 541; 

V, 610; VI, 624; X , 353, 404; 
X IV —X V, 761; X V I, 391; XV II, 
247, 299—300, 315; X V III, 214 

«Жиркевичу... на добрую память»— 
X V II, 300

«По страницам записных книжек 
Чехова» — X V II, 315 

«Творческая судьба рассказа „Ду
шечка“» — X , 404

Меллер Г. Ф .— XIV — XV, 28, 29, 
31, 34, 751, 771

Мельников И. А .— X V I, 265, 516, 
520, 521; X V II, 109, ззз; XV III, 
281

Мельников П. И. (псевдоним — Анд
рей Печерский) — I, 100; II, 
212, 424

«В лесах» — I, 100 
«На горах» — 1, 100 

Мельников С. А .— X V II, 135, 369 
Мельников — X V I, 140 
Мельницкая (в замуж. Гетманчук) 

В .Ф .— X V I, 72, 91, 453 
Мельницкая Варв. Ф .— X V I, 72, 91, 

453
Мельницкие — II, 545; X V I, 72, 91, 

453
Мельницкий Б . Ф .— X VI, 71, 72, 

91, 444, 445, 453, 488 
Мельницкий М. Ф .— XVI, 72, 91, 

445, 453, 488
Мельницкий Ф. И .— I, 488, 600, 

601; II , 545; III, 603; X V I, 26, 
72, 91, 133, 212, 408, 409, 444, 
445, 453, 488; X V III, 38, 245 

Мельпомена (миф.) — I , 551; II , 39, 
283; V , 389, 664; X I, 413; X V I, 
80

Мельшин Л.— псевдоним Ц, Ф, Яку
бовича (см,)
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Мелъян A.-* II I , 585; V, 664; XVT, 
401

Либретто оперетты «Прекрасная 
Елена» (в соавторстве с Л. Га
леви) — III, 585; V, 664 

«Фру-фру,» (в соавторстве с Л. Га
леви) — X V I, 401

Мементо Мори — псевдоним 
Л. И. Пальмина (см.)

Менделевия Р. А .— X V II, 188, 419,
420

«Антоновки» — «Смесь. (Шутки, 
пародии и проч.)» — X V II, 420 

«Мечты и явь. Стихотворения и 
поэмы» — X V II, 420 

Менделеев Д . И .— V, 676; VI, 680 
«Воздушный полет из Клина во 

время затмения» — V I, 680 
Мендельсон-Бартольди Ф .— I, 136; 

XV II, 146
Менелай (миф.) — I, 147; X II, 394 
Меитер С.— I, 156, 582 
Меньшиков М. О.— V, 641; V I, 703; 

V II, 701, 703; V III, 419, 443, 
441, 448, 457, 458, 461, 462, 465, 
468,’481, 482, 488, 492, 493, 502, 
503; IX , 454, 474, 476, 482, 483, 
498, 502, 503, 513, 515, 517, 518; 
X , 336, 340, 371, 372, 397, 398, 
400, 403, 405, 410, 425, 426, 436, 
441, 444, 445, 451, 483; X III, 
362, 389, 412; X IV —X V , 757, 
794. 799, 82Т, X VI, 517, 566; 
XV II, 63, 188, 222, 225, 231, 294, 
299, 301, 343, 351, 355, 369, 404, 
419, 421, 431, 432, 446, 452, 454,
457, 458, 461—463

«Без воли и совести» — V III, 457,
458, 461, 462, 465 

«Дознание» — IX , 502
«Д\мы о счастье» — IX , 474, 476 
«Критические заметки. О расска

зе Чехова „Мужики“» — IX , 517, 518
«Критические очерки» — V II, 701, 

703;VIII, 481, 482 
«Критический декаданс» — V III, 

461
«Лоции Абоских и восточной части 

Аландских шхер» — X , 372 
«О лжи и правде» — X IV —X V , 799 
«О любви» — X V II, 63, 299 
«Руководство к чтению морских 

карт» — X , 372
«Три стихии. („В овраге“, повесть 

А. П. Чехова)» — IX , 517, 518; 
X , 444, 445

Меньшиков Я. М.— X , 400 
Мерварт Л. А .— X V III, 220 
Мережковский Д . С.— V, 607; VI, 

621, 622, 631; V II, 641, 642; 
VJII, 471; X II, 322; X III , 340, 
514; X V II, 8, 188, 250—252,
352, 420, 423

«Брат человеческий» — X V II, 
251

«О причинах упадка и о новых те
чениях современной русской ли
тературы» — V II, 641, 642 

«Старый вопрос по поводу нового 
таланта» — V , 607; V I, 621, 622, 
631

Мержвинсьий В .— X V I, 129, 465

Мержеевский И. П .— X II, 104, 373 
Мерзляков А. Ф .— III, 193, 579’ V 

631
«Среди долины ровныя»— V, 135, 631

Мерказии, генерал-майор — X IV — 
X V , 835

Меркурий (миф.) — I, 459; III, 192, 
193, 573

Меркушев, чиновник — X IV —XV, 
816

Мерперт Я. С.— X I, 435; X II, 372; 
X III, 469’,, X V II, 125, 188, 355, 
361, 362, 419

Мертворожденный Г.— см.; Григо
рий Мертворожденный 

Мерцалов II. П .— V II, 703; VIII, 
462; X II, 362

«Главные представители совре
менной русской беллетристи
ки» — V II, 703; V III, 462; X II, 
362

Мерчанские — X V II, 318 
Мессалина Валерия — IV , 196, 495;

V, 114; X , 236; X V I, 54, 434 
Мессароги (Мессарож) П. И,— I, 

651; X V III, 199
«Чехов и гимназический журнал 

„Досуг“» — I, 555; X V III, 199 
«Месяц плывет по ночным небе

сам...» — см. Шиловский К. С., 
«Тигренок»

Метерлинк М.— X III , 451, 460, 511, 516
Метцлъ (Ыстцель) Л. М.— IV , 286,

505
Мефистофель (легенд.)— III, 582; X I, 

283; X II, 264, 388 
Мефистофель — см. Гуно Ш ., «Фа

уст»
Мефодий — III , 538, 540 
Мефодий Патарийский — X VI, 337 
Меховский М.— X VI, 332

«Трактат о двух Сарматиях» — 
XVI 332

Мешков Н . В .— X V II, 146, 381 
Мещерский В. П .— I, 25, 143, 152, 

155, 213, 214, 470, 491, 519, 
560, 578, 580, 581, 585, 602; II , 
17, 483, 495; III , 193, 579; V , 
143; X , 350; X V I, 133; X V III, 
39, 40, 205, 247

Анонимная редакционная статья 
в газете «Гражданин» — X , 350

«Женщины современного петер
бургского большого света» — I, 
560

«Тайны современного Петербур
га» — I, 560

Мещерский Е. Г .— X V I, 173 
Миддендорф А. Ф ,— XIV —X V , 283, 

286, 628, 631, 867, 868, 888
«Путешествие на север и восток Сп- 

• бнри» — X IV —X V, 283, 286,
628 ,631 , 867, 868, 888 

Мизинова Л. С.— V I, 667; V II, 
636; V III, 417, 433, 472, 490; IX , 
472—474; X , 439; X II, 318, 3201 
X III. 3 39, 360, 464, 485; X IV — 
XV, 873; X V I, 546—548, 558;
X V II. 106, 120, 188, 230, 248, 
276, 282, 302, 317, 323, 326, 333, 
338, 343, 346, 348, 355, 356, 364,
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367, 375, 419, 436, 465; XV III. 
32, 204, 233 

Mv ".слова X .— X III, 360 
Мизуч, врач — X , 451 
Мчгсшин М. О.— V III, 430 
Никита Романович (фолы;.) — XVI, 

283
Миклухо-Маклай Н. II. — III , 191, 

577; X IV —XV, 742; X V I, 83, 
236, 499

Микрюков К . Е .— X IV —XV, 156, 
162, 163, 189, 317, 497, 524, 657, 
714

Bfикрюковы, семья К . Е- Микрюко- 
ва — X IV —XV, 162, 163, 497

Микулич В .— псевдоним Л. И. Ве- 
селитский (см.)

Милан I (Милан Обренович IV) — 
II , 516; V , 310, 652 

«Милая», романс — X V III, 99 
Малевич — X IV —XV, 83, 913 
Милевский, крымский домовладе

лец — X V III, 302 
Миллекер К.

«Нищий студент» — X V I, 95, 455 
Миллер Г. Ф .— X IV —XV, 842 
Миллер Ф. Б .— I , 563; II , 4SI 
Миллер, адвокат — I, 400—492, 602 
Миллеры — X V II, 398 
Милль Д» С.— II , 253, 522; III , 478, 

605; IV, 29, 468
«Система логики» — II, 253, 522 

Милорадович А . А .— X V II, 188, 361, 
419

Милославский, актер — X VI, 403 
Милочка — X V I, 370 
Минаев Д . Д .' (псевдоним — Литера

турное Домино) — V, 143; XVI, 
439; X V III, 77, 266 

Перевод «Дон Жуана» Г. Байро
на — X V I, 439Минаев И* Ф ,— X IV —X V , 274 

Минаев, палач, бывший купец — 
X IV —XV, 194, 341, 528, 882 

Минин А . А ,—  X V II, 39, 107 
Минский Н.— псевдоним H , М, Ви

ленкина (см.)
«Минута», газета — I, 123, 501, 509, 

553, 558, 564, 565, 573, 581, 602 
«Мир бомсий», журнал — II , 475, 

527; IV , 515; V , 608, 613, 620, 
638, 644, 677; V I, 630, 639, 649, 
667, 676, 684, 698! V II, 652, 664, 
667, 668, 675, 677, 684, 715; V III, 
425, 446, 450, 462, 487, 495, 500, 
505, 514; IX , 448, 492, 505, 506, 
509, 519, 525, 531, 533; X, 338, 
347, 376, 387, 388, 394—396, 402, 
417, 418, 428, 430, 448, 474; X II, 
361; X III, 420, 461; X IV —XV, 
799—801; X V II, 313; X V III, 
237

«На Сахалине» — X IV —XV, 799 
в Мир искусства», журнал — X , 338, 

483; X III, 352, 353, 420, 454, 514; 
X VI, 390; X V II, 410, 420 

«Мир искусства», объединение —X II, 
393; X V II, 387

в Мирный труд», журнал — X , 473, 
475

«Мировые отголоски», газета — IX , 
440

Миролюбов (сценическая фами

лия — Миров) В. с.— V, 641; 
V II, 720, 721; IX , 527; X , 436,
441, 442, 454—457, 461, 468— 
466, 484; X III, 499; X IV —XV, 
800; X VI, 527, 566, 567; XV II, 
84, 143, 144, 188, 299, 309, 311, 
339, 369, 370, 378, 379, 382, 396, 
418, 419, 429, 449, 451

Миронов П. И .— X VI, 568 
Миронович И. И .— III, 539; IV, 

161, 481, 489; X IV —XV, 743;
X V I, 137, 468

Миропольский А. Л. (настоящее 
имя — А. А. Ланг) — II. 527 

Мирошка (фольк.) — X VI, 286 
Мирский В .— псевдоним Е. А. Со

ловьева (см.)
Мирский Л. Ф .— V III, 470 
«Мирской толк», журнал — 1, 519, 

528, 531, 535, 553, 564, 581, 585, 
587, 591, 592, 594—596, 600,
602; II, 393, 440, 468, 470, 477, 
479, 482, 485, 490, 491, 525; 
X , 338; X VI, 77, 78, 142, 389,
442, 443, 448; X V III, 214, 243—
247, 250—258, 260—263, 265,
266

«Курьез» — I, 602
'«Миссионерское обозрение»,— жур

нал — X V II, 315 
Миткевич В , К .— X I, 434, 435 
Митрофанова Г. А .— X V II, 123 
Михаил Всеволодович, князь черни

говский — X V I, 339 
Михаил Федорович, царь — XVI, 

294, 322, 542
Михаил Ярославин, князь твер

ской — X V I, 296
Михаил, епископ Таврический — 

см. Грибановский М.
Михаил, брат Всеволода, внук Вла

димира Мономаха — X V I, 338 
Михаил архангел (легенд.) — XVI, 

309, 311
Михайлиди — X V I, 369, 560 
Михайлов А. А .— X III , 359; X V II, 

42, 123, 249, 279, 283, 346, 351 
Михайлов А.— псевдоним А, К , Шел

лера (см.)
Михайлов К . А. — X V III, 206 
Михайлов М. А .— X II, 372 
Михайлов М. Л ,— X III, 386; XVII, 311

Перевод стихотворения Г* Гей
не «Гренадеры» — X III , 386;
X V II, 311

Михайлов Н . Ф .— X V II, 146 
Михайлов, актер — II , 540; XVI, 

451, 452
Михайлов, фабрикант— X VI, 171 
Михайлова Л. Ф .— X V II, 282 
Михайлова, дочь А. А. Михайло

ва — X V II, 351
Михайлович-Дольский — см. Доль-

скпй-Мпхайловпч М. М. 
Михайловский Н. Г.— см. Га

рин Н. Г.
Михайловский Н. К .— I, 485, 486, 

569, 599; II, 476, 525; III , 535, 
554; IV, 463, 465, 520; V , 143, 
602, 603, 606—609, 614, 615,
642, 653, 655, 667; V I, 617, 620— 
624, 627, 664, 665, 670, 686, 693,
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696, бьу; V ii, 619, о ùzû, 627, 
C2S, 631, 634, 637, 639, 644,
676—678; V III, 37, 39, 422, 423,
425, 426, 439, 458—460, 492, 494, 
425; IX , 450, 458, 519—523, 526, 
521 ; X , 338, 345—347, 350, 353, 
385—387, 427, 446, 447; X II, 
313, 336, 350, 361; X III, 377, 
444; X V I, 453; XV II, 141, 375, 
437; X V III, 279

«Забытая азбука» — I, 485, 486,
599

«Записки соплеменника» — I, 569 
«Литература и жизнь» — III, 554 
«Литература и жизнь. Кое-что о 

г. Чехове» — II, 476, 525; III, 
535, 554; V , 642, 653, 655; V III,
426, 494, 495; IX , 526; X , 346, 
386, 387, 427, 446, 447

«Литература и жизнь. „Мужики“ 
А. II. Чехова» — IX , 519, 520 

«Новые книги» (анонимная рецен
зия на сб. «В сумерках») — IV, 
464, 465, 520; V , 614, 615; VI, 
621

«О народничестве, диалектическом 
материализме, субъективизме 
и проч.— О страшной силе 
г. N ovus’a, о моей робости и о 
некоторых недоразумениях.— 
H. Н. Златовратский» — IX , 521 

«О повестях и рассказах гг. Горь
кого и Чехова» — X , 346 

«О порнографии» — I, 5 69 
«Письма о разных разностях. IX . 

(Об отцах и детях й о г .  Чехо
ве)» — V, 606; VI, 622—624, 
627, 664, 670, 686, 693, 696; V II, 
619, 620, 625, 637, 639, 676, 678; 
V III, 422; X II, 350, 361 

«Письмо в редакцию» — X V I, 453 
«Случайные заметки. „Палата 

JVs 6“» — V III, 422, 425, 458—
460

«Случайные заметки» — X II, 336,  
350

Собрание сочинений в 4-х то
мах — V III, 39, 439 

Статьи о Толстом — V , 609, 667 
Статья о книге М. Нордау «Вы

рождение» — V III, 492 
Михайловский театр (Петербург) — 

X I, 434; X II, 368; X V I, 265, 
521; X V II, 456

Михеев В . М.— X IV —XV, 751, 896 
«Золотые россыпи» — X IV —XV,

896
Михеев П .— см. Михей 
Михей (П. Михеев — ?) — X V III, 

266
Михельсон А. Д . (см. также «Объяс

нительный словарь...») — I, боо; 
III, 584; V, 628; X VI, 461 

Михельсон М. И .— VI, 705 
«Русская мысль и речь» — V I, 705 

Михневич Вл. О. (псевдоним — Клм. 
Канд.) — II, 537;, III , 561; V , 
143; V I, 637; X II, 340, 355, 356; 
X V II, 108, 328; X V III, 206,
227, 246, 261

«Мы, вы, они, оне. Юмористичес
кие очерки и шаржи» — X V III, 
246

«Саши знакомые» — X V III, 127 
Рецензия на пьесу Чехова «Ива

нов» — X II, 340, 355, 356 
«Фельетонный словарь современ

ников» — II, 537; III, 561 
Мицкевич С. И .— VI, 624, 698

«На грани двух эпох» — VI, 624, 
698

Мицуль М. С,— X IV —XV, 71, 75, 
77, 108, 116, 171, 182, 196, 200, 
210, 212, 213, 276, 277, 27Ö, 286, 
287, 305, 408, 410, 411, 526, 534, 
542—544, 627, 631, 632, 656, 
709, 774, 789, 8Ю, 811, 822, 828, 
840, 847, 849, 851, 852, 85Ï, 863— 
865, 867, 868, 872, 874, 885, 888 

«Очерк острова Сахалина в сель
скохозяйственном отношении» — 
X IV —XV, 77, 171, 196, 200, 212, 
213, 276, 277, 286, 410, 411, 526, 
543, 544, 631, 632, 774, 810, 811, 
828, 851, 852, 857, 863, 864, 867, 
868, 874, 885, 888 

Мичинер И. Б .— X VI, 61—62, 4?8 
Мичурин-Самойлов H. А-.— X II, 389 
Мичурина-Самойлова В. А .— Х К , 

332, 338, 340; X VI, 518; XVII, 
107, 325

Мишель Л .— III, 50, 549 
Мишель X . («Мирской толк» и «Свет 

и тени») — X V III, 252 
Мишутка — X VI, 369 
Мнишек М.— X I, 212; X V I, 344* 

533, 536
«Дневник Марины Мнишек и пос

лов польских» — X V I, 344-, 345, 
533, 536

Могами Токиайа (правильно — Току- 
наи) — X IV —X V, 887,

Модест, ев,— X VI, 319 
«Модный свет», журнал — II, 200, 

514; X VI, 88; X V III, 59, 2П 
Можайский А. Ф .— X VI, 64? 439 
Можаров (?) — I, 119, 120 
Моисей (библ.) — V I, 628, 647, 678;

X II, 372; X V I, 332 
Мой сей Мойсеич, владелец постояло

го двора — V II, 629■
Мокеев, содержатель гостиницы в 

Нерчинске — X IV —XV, 752 
«Молебеное пение во время губитель

ного поветрия и смертоноЪные 
немощи» — X V I, 349, 542 

Молешотт Я .— X III, 310, 468, 469 
Молотков — X V II, 133 
«Молотов» — см. Помяловский Н. Г« 
Молотов Н.— X V III, 252 
Молоховец Ольга (правильно: Е. И .)— 

I, 148, 150, 152, 579 
«Подарок молодым хозяйкам, или 

Средство к уменьшению расхо
дов в домашнем хозяйстве» — 
I, 148, 150, 152, 579 

Молошников Е .— X IV —XV, 125, 453, 
914

Молчалин — см. Грибоедов А. С., 
«Горе от ума»

Молчанов А. Н .— I, 123, 574, 602, 
603; X V I, 179, 484 

Молчанов И. Е .— V II, 715; V III, 
486; X V I, 460

«Было дело под Полтавой» — VII,
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465, 715; V H I, 203, 486; XVI, 
110, 460

Молчанов, актер — X I, 4SI 
Молчанова Л . К .— X V I, 368, 558
Мольер (настоящее имя — Жан Ба

тист Поклен) — I, 533, 582;
V II, 501; X II, S17, 394; XVI, 
61, 402; X V II, 53, 292; X V III, 74 

«Амфитрион» — X V II, 53, 292
«Ветреник Сганарель» — X V II, 53, 

292
«Врач поневоле» — X V II, 53, 292 
«Господин Пурсоньяк» — X V II, 53, 

292
«Дон Жуан, или Каменный гость» — 

X II, 394; X V II, 53, 292 
«Жорж Данден, или Обманутый 

м уж »— X IV —XV, 417; X V II, 
53, 292

«Мещанин во дворянстве» — XV II,
53, 292

«Мнимый больной» — X V II, 53,
292

«Проделки Скапена» — X V III, 74 
«Скупой» — I, 582; X V II, 53, 292 
«Тартюф» — II, 537; V II, 685; 

IX , 474; X I , 229, 264; X II, 17,
21, 54; X V II, 53, 292 

«Школа жен» — X V II, 53, 292
Мольное А. В .— X V II, 187, 416 
Монбазои, актриса — III, 192, 578; 

IV , 161, 490
Мопкевич (Манкевич) К . К .— XVI, 

365, 552
Мономах — см, Владимир II Моно

мах
Монтеверде П.; А. (псевдоним — Ами- 

кус) — I, 116, 572; V, 617 
< Ежедневная беседа» — V , 617 

Монтигомо — см. Александров-Мон- 
тигомо

Моод А. Ф .— X V III, 77 
Мопассан Ги де — II , 527, 528; IV, 

463, 520; V , 644, V II, 688; VIII, 
285, 286, 457, 465, 498, 501; IX , 
447, 506; X , 412, 428; X III, 8,
22, 367, 387; X IV —X V , 744!
X V II, 53, 111, 161

«В воздухе» — X IV — XV, 744 
«Лунный свет» — X , 428 
«На воде» — X III , 22, 262, 367, 

387; X IV —XV, 744 
«На земпе» — X IV —X V , 744 
«Наше сердце» — V III, 286, 501 

Моргулис, врач — X V I, 112 
Мордовцев Д , Л .— I, 564; V , 143, 

652; X VI, 517 
Море Г. Ф .— V I, 634 
Мореллет А.— X IV —XV, 895 
Морес H .— X V I, 137 
Мориц Саксонский — X V I, 397 
Морозов А. (псевдоним — Маркиз 

Поза) — X VI, 473; X V III, 261 
«Артистическая биржа в рестора

не Вельде. (Сцепка)» — X V I, 473 
Морозов В. И .— X V I, 366; X V II, 

188, 419
Морозов Е .— X V III, 252 
Морозов М. А,— X V II, 131, 364 
Морозов М. М.— X VI, 402, 403 

«Митрофан Трофимович Иванов- 
Козельский» — X VI, 402, 403 

Морозов H . Н .— X V II, 116, 343

Морозов П. О. (псевдошш — Севе
ров) — X , 446; X II, 322 

«Русская литература» — X , 446 
Морозов Савва Т .—• X III, 489, 493; 

X V II, 313, 384, 385, 391, 395, 
436

Морозов Серг. T .— X V II, 126, 188,
356, 357, 419

Морозов T. С.— X VI, 148, 471 
Морозова (урожд. Хлудова) В. А-— 

X , 380: X VI, 470; X V II, 122, 
224, 226, 257, 258, 287, 349, 359, 
363, 364, 455, 456 

Морозова (урожд. Зимина) 3-, Г .— 
X , 409; X V II, 317 

«Воспоминания об А. П. Чехове»— 
X , 409; X V II, 317 

Морозова (чрожд. Иевреинова) К. В.
(К. В . М.) — X VI, 366, 368, 369 

Морозова (урожд. Лобода) М. И ,—
X II, 374

«Еще о Чехове» — X II, 374 
Морозовы, фабриканты — X V I, 355;

X V II, 28, 142, 272
Морская академия в Петербурге — 

см. Академия морская...
«Морская газета» — X IV —XV, 287, 

289, 633, 635, 810, 868, 892 
Морской И .— псевдоним Н. К . Ле

бедева (см.)
«Морской сборник», журнал — X IV — 

X V , 48, 135, 290, 461, 646, 748, 
757, 802, 805, 822, 829, 831, 834, 
840, 842, 847, 851, 852, 854, 855, 
872, 887, 890, 893, 894 

Мортимер, система револьверов — 
V I, 330; X I, 309

Мортъе А .— II, 540; X VI, 74, 379, 
380, 440

Либретто оперетты «Путешествие 
на Луну» (в соавторстве с А. Ван- 
ло и Э. Лстерье) — II, 540; X VI, 
74, 379, 380, 440

Морфей (миф.) — I, 372, 434; II, 
31, 60; III, 65, 490; V , 205; X II, 
184, 280

«.Москва», журнал — I, 552, 553, 572, 
574, 57 5, 577, 583, 587, 588; II, 
14, 482, 533; III, 556; X VI, 31, 
43, 48, 385, 402, 404, 406, 411, 
424, 429, 518; X V III, 208, 224, 
245, 255, 257, 259, 266, 280 

Москвин Г .— X V III, 230 
«Иллюстрированный практичес

кий путеводитель по Кавка
зу» — X V III, 230

Москвин И. М.— X III, 440, 477, 494, 
496, 509; X V II, 188, 420 

«Москвитянин», журнал — X V I, 281 
Москвич, псевдошш неустановлен

ного лица («Зритель») — X V III, 
266

Москвич Н .— псевдоним Н 4 Н . Ко- 
струбо-Корнцкого (см.)

Москвич-Агллщки, переводчик —
X III , 463

«Московская галета» — X V I, 138;
X V III, 242, 243, 245, 257—259 

«Московская газета» (Бывшая «Мос
ковская иллюстрированная га
зета») — X I, 395; X V I, 519

«Московская иллюстрированная га
зета» — X V III, 211, 258
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«Московская летопись», газета — 
X VI, 67, 103, 117, 142, 419, 442 

«Московская неделя», газета — I, 553 
Московская театральная библиоте

ка — см. Театральная библиоте
ка Е. Н . и С. Ф. Рассохиных 

Московская частная русская опера 
(Мамонтовская опера) — I, 577; 
X , 130, 430; X V I, 144, 146, 151, 
172, 177, 178, 265, 415,470, 471, 
479, 480; X V II, 375 

«Московские ведомости», газета —
I, 52, 83, 187, 518, 564, 566, 578, 
580, 584, 602; И , 476, 491, 498, 
507, 549, 552, 554; III, 113, 565, 
573, 587, 601; IV, 470; V , 613, 
621, 631, 652, 666, 677; V I, 633, 
636, 672, 683, 695, 700; V II, 618, 
620, 676, 677, 679, 713, 715; V III, 
423, 424, 456, 459, 480, 482, 494, 
501; IX, 467, 477, 483, 488, 522; 
X , 375; X I , 422, 423, 433; 438;
X II, 314, 355, 377, 391, 397’,
X III, 351, 375, 380, 384, 417, 
450—452, 507; X IV —X V, 133, 
353, 828, 829, 852, 884, 888—890; 
XVI, 135, 147, 149, 193, 399, 401, 
421, 424, 430, 432, 442, 445, 467, 
468, 487, 497, 521, 523; X V II, 13, 
222; X V III, 258, 272, 273

Анонимная статья «Художеств.- 
Общедост. театр» — X III , 380 

«Дело о злоупотреблениях в Ско- 
линском городском банке» —» 
X V I, 460

«Еще о тотализаторе» — X V III, 
272

Театр и музыка* «Три сестры» — 
X III, 450

«Тотализатор» — X V III, 272 
Московский артистический кру

жок — см. Артистический кру
жок (Москва)

«Московский дневник зрелигц и объяв
лений» — XVL 407 

«Театральные отголоски» — XVI, 
407«Московский календарь на 1887 г- 
А. С. Пругавина» — V II, 670, 
671

Московский комитет грамотнос
ти — см. Комитет грамотнос
ти...

«Московский листок», газета — I, 
553, 562, 568, 570, 572—574,
580, 601—603; II, 469, 485, 523, 
524, 548, 554; III, 555, 601; IV, 
466, 480, 505; V II, 205, 664; X , 
395, 396; X I , 387, 398, 422; X II, 
389; X III, 380, 382, 383; X V I, 
64, 67, 139, 156, 166, 204, 418, 
419, 433, 439, 442, 445, 447, 460, 
462, 470, 473—475, 477, 487;
X V III, 54, 208, 209, 242, 243, 
254—257, 259, 266, 267, 280 

«Еще о К. А. Кукине» — II, 523 
«Колония индейцев» — X V I, 477 
«Магнетический сеанс» — X V III, 

208
«Падение театра Бреико» — I, 674 
«Смерть миллионера Кукина»

II , 523

«Театр и музыка». «(„Чайка“ на 
сцене Художеств.-Общедо
ступного театра)» — X III, 380, 
382, 383

«Московский Малый театр. 1824— 
1924» — X V I, 435

«Московское обозрение», журнал — 
X V I, 56

Московский Общедоступный театр — 
см. Общедоступный театр (Москва 

«Московский телеграф», журнал — 
X V III, 43, 263

Московский университет — см. Уни
верситет Московский 

Московский фланер — псевдоним 
А. Д . Курспина (см.) 

«Московский Художественный те
атр», Альбом «Солнца Рос
сии» — X III , 381

Московский Художественный театр 
(Московский Художественно- 
Общедоступный театр) — I, 594; 
X , 400, 483; X II, 314, 343, 347— 
349; X III , 87, 167, 341—350, 
352—354, 377, 379—386, 392 — 
394, 396—403, 405, 407—417, 419, 
420, 422, 426, 429, 430, 432—437, 
440—448, 452, 453, 457—464,
470, 471, 473—478, 489—507,
509—517; X VI, 479, 514, 520, 
555, 567; X V II, 141, 150, 183 
(«Эрмитаж»), 228, 283, 311, 312, 
315, 319, 321, 366, 368, 371—374, 
376, 378, 384, 390, 401—403, 407, 
409—411, 414, 417, 419, 420,
429, 430, 432, 436, 447, 458,
461—464; X V III, 237 

Московское благотворительное об
щество — X V II, 124, 354, 437 

«Московское обозрение», журнал — 
X V III, 244, 251, 255, 266 

Московское общество бывших уни- 
верситетских воспитанников — 
X V I, 141, 469

Московское общество грамотности — 
см. Общество грамотности в 
Москве

Московское общество искусства и 
литературы — см. Общество ис
кусства и литературы 

Московское общество народных раз
влечений— V III, 462, 511 

Московское театральное император
ское училище — X V II, 249, 388, 
395

Московское товарищество артис
тов — X III , 446

Московское училище живописи, вая
ния и зодчества — см. Учили
ще живописи, ваяния и зод
чества (Москва)

Московское филармоническое общест
во (до 1883 г*— Общество люби
телей музыки и драматического 
искусства) — I, 574, 594; X VI,
148, 451, 472; X V II, 326, 456 

Московское хирургическое общест
во — V III, 432

Мосолов, домовладелец — X V II, 9 
Мостовский М.— X V III, 216

«Этнографические очерки Рос
сии (Учебное пособие)» — X V III, 
216

т



«Мотылек. Юмористический сбор
ник с карикатурами» — I, 553 

Моцарт В. А .— I, 136 
Моциевский, фельетонист — X V I, 179 
Моцная М. Ф .— X VI, 565 
Мочалов П. С.— X I, 406; X V I, 399, 

402, 404
Мочаловский шекспировский кру

жок :— X V I, 450
Мошинский (псевдоним Ю. Канар

ский) H . H. — X V I, 567 
Мошна И .— X I , 439 
Мошнин В. П .— И , 300, 533; XVI, 

130, 480
Мрштик В .— V , 631 
Мстислав Владимирович, великий 

князь киевский — X VI, 337 
Мстислав Давидович, князь смолен

ский — X V I, 338
Мстислав Романович, великий князь 

смоленский — X VI, 339 
Мстислав Ростиславич, великий 

князь ростовский и суздаль
ский — X V I, 295, 338 

Музей Винклера (см. также Винк
лер В.) ■— I, 101, 102, 122, 570; 
III , 147, 569; X V I, 93, 94 

Музей чешского королевства — 
X V II, 133, 366

Музиль II. И .— I, 152, 581; X I , 439; 
X II, 377; X V I, 15, 71, 172

Музыкалъно-дралттическое учили
ще Московского филармоничес
кого общества — X V II, 142, 456 

Муллер С.— V III, 470 
Мунт (в замуж. Голубева) Е. М.— 

X V II, 312
Мунт О. М.— IX , 477 
Мунштейн Л» Г. (псевдоним — Lo- 

10) — IX , 464, 478, 484; X III,
881; X V II, 92, 315 

«Антракты» — X III , 381 
«Страничка из письма» — IX , 464, 

478, 484; X V II, 92, 315 
Мур T .— X V III, 256 
Муравлип — псевдоним Д.- П. Го

лицына (см.)
Муравьев А. Н .— XVI, 349, 542 

«Сношения с Востоком по делам 
церкви» — X VI, 349, 542 

Муравьев H . В .— X IV —XV, 87, 769, 
770, 817, 819, 889; X VI, 134, 
179, 186, 203, 206—210, 213, 214, 
216, 218, 489

«Наши тюрьмы и тюремный во
прос» — X IV —XV, 87, 769, 770, 
817, 819, 889

Муравьев-Амурский H. Н .— X IV — 
X V , 817

Муравьев-Виленский М. Н .— X IV — 
X V , 894

«Записки» — X IV —X V, 894 
Муранов И .— X V I, 343 
Муратов В. Л .— XVI, 133, 212,

488
Муратова Е. П .— X III, 494, 496 
Мурашов И ,— X V II, 113 
Муромцев, домовладелец — XV II, 

110
Мускатблит Ф. Г .— X , 373, 374
Мусин-Пушкин А. И .— X VI, 337 
Мусин-Пушкин, московский домо

владелец — X V III, 78, 82, 293

Мусина-Пушкина (по первому му
ж у — Глебова, по второму — 
Озаровская) Д . М .— X V II, 117, 
225, 344, 345, 457, 458 

Муссури П. С.— X V I, 506 
Мустафа, дворник — X V II, 134, 

228, 366, 372, 461, 462 
Муткуров С.— V, 310, 311, 651, 652; 

V I, 8, 626
«Муха. Юмористический альбом с 

карикатурами» — I, 553 
Муханов П. А .— X V I, 348, 536,

540, 544
Мухортое Ф. А. (псевдоним — Ор) — 

X I, 418; X II, 317
«Дебюты Чехова-драматурга, „Ива

нов“ и „Медведь“ у Корша» —X I, 
418; X II, 317

Мухтар-паша — I, 93, 568; см. так
же Гундобин Ф. И.

«Мы живем не для того, чтобы есть, 
а едим для того, чтобыжитъ. ..»— 
см. Сократ

«Мы не моргнем в пылу сраженья 
глазом...» — X III, 192 

Мыльников X .— X IV —XV, 310 
«Мысленик» — X VI, 303 
«Мысль», журнал — II, 480 
Мюллер М.— X V II, 63, 298

«О материализме (ив писем к 
Другу)» — XV II, 63, 298 

Мюллер Р .— см. Müller R.
Мюр В. К .— X V III, 252 
Мюр и Мерилиз, магазин в Моск

ве — X V II, 129, 325 
Мясницкий — псевдоним И. И. Ба

рышева (см.)

Я ., артист — X V I, 64 
Н ., нотариус — X VI, 449 
Н. («Петербургская газета») — X II, 357

«„Иванов“, драма г« Чехова» —
X II, 357

И., подпись неизвестного лица —
X III , 406

Я . А. («Современные известия») — 
X V I, 479

«Курпоз на панихиде» — XVI, 
479

«Соколиная садка» — X VI, 479 
Н, Б. («Крымский курьер») — X III, 506

Рецензия на «Вишневый сад» — 
X III , 506

Я . Б. («Русские ведомости») —XVI, 
424

«Московские раритеты. Зоологи
ческий и Ботанический сады» — 
X V I, 424

Я . В. («Зритель») — XV III, 265 
Я . Г .— подпись П. А. Сергеенко 

(см.)
Я . Я. («Зритель») — X V III, 266 
Н. Я . («Мирской тол!-;» и «Свет и те

ни») — X V III, 252 
Я . Я. Б .— X VI, 368 
Я . М.— см. Михайловский Н. К. 
Я . М. («Кавказ») — X III , 416 

«Театр и музыка. („Дядя Ваня“ на 
сцене Тифлисского город, театра 
30 апр.)» — X III, 350, 416
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H. M. («Мирской толк» п «Свет и те
ни») — X V III, 252 

Н. М-в — X V III, 222 
«Рисунок А. П. Чехова» — XV III, 

222
Н. И. («Мирской толк» и «Свет и 

теин») — V III, 252 
H. О. — X V I, 366
Н. П. («Театр и жизнь») — X I, 432 

«Бенефис Н. В. Светлова»— X I, 
432

H. Р. — подпись Н. О. Ракшанина
(СМ .)

Я . Р. («Новости дня») — X II, 320 
«Литературная конвенция. III. 

Беседа с А. П. Чеховым» — X II, 
320

H. Р.-скип — подпись Н. А. Россов- 
ского (см.)

H. T. Е. («Будильник») — X V III, 
275

Н. Т-ой («Природа и охота») — I, 
573

H. X. («Московская газета») — 
X V III, 243

«Московский артистический кру
жок» — X V III, 243 

H-в (Н-в. Л .) — подпись Н. Л, Пуш
карева (см.)

«На досуге. Юмористический сбор
ник» — I, 551

«На памятник А. П. Чехову. Стихи 
и проза» — X , 344, 354 

«На славном посту. (1360—1900)г 
Литературный сборник, посвящен

ный Н. И. Михайловскому» — X, 
338; X V II, 375, 437 

«На трудовом пути. К 35-летию 
литературно-педагогической де
ятельности Д. Тихомирова» — 
V III, 411, 515, 516«На штыке у часового горит полноч

ная луна...», ром анс— V I, 290, 
681

«Наблюдатель», журнал — I, 551; 
И , 14, 473, 480, 481, 496, 512, 
531, IV, 149; 515; V , 615, 621, 
640, 650, 664, 674; V I, 620, 639, 
642, 643; V III, 423, 481; X III, 
453; X IV —X V , 771; X V I, 398, 
400; X V III, 259

Анонимная рецензия на сборник 
Чехова «В сумерках» — V, 615, 
621, 640, 650, 664, 674; V I, 620, 
639, 642, 643

Анонимная рецензия на сборник Че
хова «Пестрые рассказы» — II, 
473, 496, 531; IV, 515

Анонимная рецензия на сбор
ник Чехова «Сказки Мельпо
мены» — I, 552, 553; II, 512 

Навозов В. И .— X V I, 555 
Наврозов Ф. Н .— X V I, 411 
Навроцкая, домовладелица — XV II, 

139
Навроцкий В . В .— IV , 487', X IV — 

X V , 796
Навроцкий — X V II, 134, 367 
Навуходоносор — I, 156; X V I, 39, 88 
Нагибин Ю. M.— X V III, 306 

«Чехов редактирует» — X V III, 306 
Нагой А. А.— X V I, 343 
Надеждин — X V II, 131

Надежницкий А. I I .— X IV —X V,
852, 878, 881

Надсои С. Я .— V, 143, X II, 813; 
X III , 518; X V III, 218 

«Друг мой, брат мой, усталый, 
страдающий брат...» — XIII, 
226, 518

Назаревский В .— II, 526; IX . 512, 
513; X II, 395

Назаров И. M.— XV II, 186, 413 
Назаров Н . В .— X V I, 367, 557 
Назаров H . М.— V II, 652 
Иазаръев В . Н .— X V III, 241 

«Золотые сердца» — X V III, 241 
Назарьева (урожд. Манкашева, псев

донимы — Н. Левин, К. Нику
лина) К. В ,— X III, 374; XV II, 
188, 421; X V III, 29, 228, 307

«Без любви» — X V III, 228 
«В когтях нищеты» — X V III , 228 
«Во имя долга (Скорбный путь)» — 

X V III, 228
«Из огня да в полымя» — XVIII, 

228
«Любовь» — X V III, 228 
«Надорванные силы» — X V II, 421 

Наитаки — см. Ноитаки П. Е. 
Найденов H . А ,— X V I, 89 
Найденов (настоящая фамилия. — 

Алексеев) С. А .— X , 343; X II, 
378; X III , 448, 488; X VI, 527; 
X V II, 149, 182, 387, 393, 402 

«Богатый человек» — X III, 488 
«Дети Ванюшина» — X V II, 887 
«Жильцы» — X V II, 387 
«Чехов в моих воспоминаниях» — 

X II, 378; X III , 448; XV II, 402 
Найдут А. А .— X IV —XV, 256, 589, 

860
Найдуш В. К .— X IV —X V , 860 
Накрохин П. Е .— X V II, 135, 188,

369, 421
«Странник» — X V II, 369 

Накрохина, жена П. Е. Накрохи- 
на — X V II, 421

Налимов А. П .— X II, 359; X III, 
382

«Современный драматург о дра
мах г. Антона Чехова» — X II, 
359; X III , 382 

Налит А ,— X IV —XV, 895 
«Определение преступления;) — 

X IV —X V , 895 
Нана — ем. Золя Э., «Кана»
Наии С. П .— X V II, 64, 302 

Перевод книги Ф. Ницше «Так го
ворил Заратустра» — X V II, 64, 
302

Напойкпи С. И .— X III , 467—469 
Наполеон I Бонапарт — I, 105, 128; 

V I, 150, 243, 360, 691; V II, 178, 
241; X II, 317; X III , 13; X V I, 
13, 401; X V II, 438

Наполеон III Бонапарт — IV , 165, 
491; V I, 698; X I I ,’317; X VI, 133, 
396; X V II, 438

Наполеон — см. Лисовский IL С. 
Направник В. Ф.

«Дубровский» — X V I, 52$
«Напрягши ум, наморщивши че

ло. . .» — см. Дмитриев Hi И,-, «Чу
жой толк»

Напталь-Арно, актриса s? XI, 434
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Нарбекова О. П .— X II, 347, 378,
399

вНародная весть», журнал — V II, 
720

*Народная воля», организация — 
V III, 466, 467, 469

кНародное благо», журнал — X V II, 
411

Народный театр в Москве — I, 580 
Нарский К . А .— псевдоним К. А. Тар- 

новского (см.)
Нарышкин Д . П .— X V II, 257 
Нарышкина Е . А .— X IV —XV, 863 
Нарышкина Ж . П .— X V II, И , 257 
Насонов А. В .— III, 550 
Насонов, домовладелец — X V II, 141 
Наср-Эддин (правильно — Наср-эд- 

дин-шах) — V, 463, 475, 675; 
X IV —X V , 14, 365 

«Путешествие шаха Наср-Эд-ди- 
на по Мизандерану. Собствен
ный его величества дневник» — 
V , 675

Настасей (фольк.) — X V I, 277 
«Настоечка травная», песня — IV , 63 
«Настольная книга для холостя

ков» — III , 147
«Настольный энциклопедический сло

варь». Изд. А. Гранат и К° — 
X V II, 386, 387; X V III, 236 

Настюков М.— X V I, 117 
Наталья Константиновна — XV II, 

143
«Натан Мудрый» — см. Лессинг Г. Э, 
Натрускин И. Ф .— X V I, 141 
*Научное обозрение», журнал — V III, 

462] X II, 359
■«Научное слово», журнал — Y, 638;

X , 472; X III , 508, 513 
Нафе Мулла Усейп Эфенди — X V II, 

145, 146, 379, 382
Национальный театр в Праге — X I, 

408, 435, 439; X III, 421 
«Начало», журнал — IX , 521; X , 

416, 434—436; X V I, 554; X V II, 
300

<<Наш Китай страна свободы...» (сол
датская песня?) — III, 215 

«Наша жизнь», журнал — X V III, 310 
«Наша жизнь коротка,..» (студенчес

кая песня) — II, 219, 516; V III, 
59, 443, 446; IX , 99, 467; X V II, 
9, 253

«Наша матушка Расия всему свету 
га-ла-ва\» (солдатская песня?) — 
V II, 78* V III, 335

«Наше время», журнал — IV, 434, 
505; X , 337

«Наше слово», газета — X , 352 
«Наши смехотворы. Юмористичес

кий альманах» — I, 553 
«Наши деятели,..» — см. «Русские 

современные деятели...»  
Нащокин П . В .— X V II, 107, 326 
Нагцокина-Зюзина В . А .— X V II, 326 
Нащокины — X V II, 326 
«Нева» — газета — I, 34, 553, 561
Невежип П . М.— III, 95, 558; V,

143; X I, 413; X II, 314; XVI, 
137; X V III, 77, 266 

«Вторая молодость» — X I, 413; 
X V II, 464

Невельская Е. И .— X IV —X V , 48, 
385, 705, 804, 805, 891 

Невельская, дочь Г. И. Невельского — 
X IV —XV, 48, 804

Невельской Г. И .— XIV  —XV, 41,
46—48, 108, 143, 168, 173, 177, 
185, 222, 225, 375, 383, 385, 502, 
507, 519, 783, 792, 801, 803— 
805, 839—841, 844, 856, 889, 891 

«По поводу воспоминаний Н .В . Бус
се об острове Сахалине и экспе
диции 1853 г.» — X IV —XV, 185, 
519, 801, 805, 844, 855, 856, 889 

«Подвиги русских морских, офи
церов на крайнем востоке Рос
сии 1849— 1855 гг. Приамур
ский и Приуссурийский края» — 
X IV —XV, 46—48, 168, 173, 177, 
185, 222, 502, 507, 519, 783, 801, 
803, 804, 839, 844, 856, 891 

Неверина, актриса — X I, 432 
«Невозвратное», фортепьянная пье

са — V II, 441 
Неврев Н . В .— X VI, 164 
Невский А.— II, 501 

Перевод либретто оперы «Корне- 
вильские колокола» — II , soi 

Невский И . И .— X V III, 90 
«Не говори, что молодость сгуби

ла...»— см. Некрасов Н . А., 
Пригожий Я. Ф.

Негеевич А. П .— X VI, 568; XV II, 
315, 316

Негелев И .— X IV —XV, Ю6, 157,
327, 822

Неделин (настоящая фамилия — 
Недзляковский) Е. Я .— II, 
507; X I, 421, 431; X II, 344; X III, 
404, 446

«Неделя», газета — II , 528; V , 607, 
610, 640; V I, 621, 622, 631, 639, 
642, 650, 661, 693; V II, 619, 620, 
622, 636, 639, 649, 658, 675, 677 — 
679, 724; V III, 418, 419, 443— 
445; X , 371, 372, 397—400, 405, 
415, 4S3, 484; X II, 313, 352, 359, 
Зво; X IV —XV, 188, 757, 799, 
827, 846; X V II, 188, 222, 301, 
341, 408, 421

Анонимная рецензия на сб. «Се
верные цветы на 1901 год» — 
И , 528

«Внутренние известия» — V I, 650 
«Новогоднее литературное обоз

рение» — V II, 622 
«Новые книги» — X IV —XV, 799 
Рецензии на пьесу Чехова «Чай

ка» — см. В . Г.
Недзведский — X V I, 345, 346 
Недолин — псевдоним М, Мар кг л- 

Недолина (см.)
Недолин, псевдоним неустановлен

ного лица («Мирской толь*» и 
«Свет и тени») — X V III, 252, 
253

Недосеков А .— X V III, 252 
Недосугов И .— X V III, 207 

«На представлении Сальвини» — 
X V III, 207 

Неедлы 3 .— X I, 435 
«О literature» — X I, 435 

Нежданов — см, Тургенев И. С., 
«Нов:.»
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«Незабудка» (сб.) — I, 553 
lie здешний, псевдоним неустанов

ленного лица («Зритель») — 
X V III, 206'

Незлобии К. Н .— X III , 445 
Незлобии — псевдоним А. А. Дьяко

ва (см.)
Незнакомец — псевдоним А. С. Су

ворина (см.)
<Неизвестная) (через М. И. Водово

зову, М. И. В .) — X V I, 366, 554 
(Неизвестная> (через О. Д . Дзела- 

ковскую, О. Д . Д ,) — X V I, 365, 
553

«Неизвестные рассказы Чехова» см*
А. П. Чехов. Неизвестные рас
сказы

<Неизвестный) — X V III, 301 
Ней А .— X V III, 252 
Нейбюргер Ф. И .— X V I, 76, 427 
Некрасов Н . А .— I, 574, 577, 590; 

II , 112, 342, 496; И , 137, 568, 
593; IV , 38, 69, 298, 361, 474, 
508; V , 671; V I, 637, 671; V II, 
251, 678;, V III, 436, 483; X , 16,
254, 359, 361; X I, 109, 397, 401;
X II, 286, 389, 394, 399; X III , 7, 
386, 489, 518; X IV —X V , 77, 134, 
772, 829, 849; X V I, 210, 273, 
386, 417, 435, 488, 526—528;
X V II, 311, 364; X V III, 143, 203

«В больнице» — I, 139, 577; IV , 
69, 474

«Железная дорога» — X , 13, 22,
255, 359, 361; X IV —XV, 77 \ 
X V I, 528

«Замолкни Муза мести и печа
л и ! ..» — V II, 685 

«Застенчивость» — X V I, 210, 488 
«Зеленый шум» — X II, 165, 287,

394
«Кому на Руси шить хорошо» — 

IV, 508
«Коробейники» — I, 124, 574 
«Маша» — X IV —X V , 198, 849 
«Мороз, Красный нос» — X V I,

527
«Не говори, что молодость сгуби

ла...» — см. «Тяжелый крест до
стался ей на долю»

«Похороны» — X V III, 143 
«Размышления у парадного подъез

да» — И , 185; V I, 637; V III, 
22, 436, X III , 226, 518; X IV — 
X V , 35, 772

«Русские женщины» — X IV — XV,14L
«Саша» — X III , 489 
«Сеятелям» — X II, 191, 294, 394 
«Стихотворения Н» А* Некрасова» 

(в четырех томах) — IV, 298(?), 
508

«Стихотворения в одном томе 1842— 
1877» — IV , 298(?), 508; X V I,
528

«Тройка» — X V II, 83, 311 
«Тяжелый крест достался ей на 

долю» («Не говори, что моло
дость сгубила...») — V , 440, 671; 
V I, 234, 671; X II, 103, 220, 389, 
399; X III , И , 386 

«Убогая и нарядная» — И , 112, 
496; III, 137, 568; X I , 109, 897,

401; X V I, 56, 418, 435; XV III, 
69, 275, 270

Некрасов H . Ф .— X V II, 188, 363,
4SI

Некто, подпись неустановленного 
лица («Новости дня») — X V III,
208

«Рассказ реклама» — X V III, 208 
Нелединский~ Мелецкий Ю. А .—■ VI, 662

«Песня»— V, 511= V I, 179, 662;
X V I, 146

Нелидов, актер — X I, 404 
Нелидова В. А .— X III , 407 
Нелли, Воля, Лида — см. Трощин- 

ские
Нелюдим, псевдоним неустановлен

ного лица («Мирской толк» и 
«Спет и тени») — X V III, 252 

Немеровский А. Я . — X V III, 206, 261 
Неметти, театр (Петербург) — X II, 

378
Немецкий клуб (Москва) — X V I, 131, 

166, 167, 478; X V III, 37, 243 
Немецкий клуб (Первое общественное 

собрание; Петербург) — X II, 371 
Немецкий театр (Москва) — X VI, 

75, 76, 130, 156, 157, 173, 428, 
446, 447, 475, 480; X V III, 37, 242 

Немиров Г, А. (псевдонимы — Гри
горий Новорожденный; Григо
рий N; Сентиментальный юмо
рист; Шаловливый поэт) — 
X V III, 252—254

« Неми р ова-Н о лодки па Н. В. преем
ники», фабричное товарищест
во — X V II, 118, 346 

Немирович-Данченко Варв. И .— X III, 
404

Немирович-Данченко Вас. И .— I, 490, 
491, 493, 585,- V, 143; IX , 441, 
464, 533, 534; X , 342, 478, 479; 
X III , 394; XVI, 118, 127, 261,
414, 462; X V II, 127, 287—289, 
359; X V III, 77

«Памятка об А. П , Чехове» — 
IX , 533, 534; X , 342, 478, 479;
X V II, 287—289, 359 

Немирович-Данченко Вл. H.— V I,
692; V II, 700, 716; V III, 416, 
456, 514; IX , 445, 466, 467, 473, 
515! X , 340, 353, 381, 406, 409,
436, 456; X I, 412; X II, 314, 316,
317, 334, 343, 347—349, 385,
386, 390; X III , 343, 347, 348, 
371, 379—381, 384—386, 391,
393, 396—402, 407—409, 411 —
415, 417—419, 426, 427, 429—
437, 440—447, 453, 462, 463,
475, 476, 488, 489, 492—500,
504, 505; X IV —X V , 744; X VI, 
118, 127, 462, 495, 520, 565, 567; 
X V II, 40, 58, 188, 281, 295, 311, 
333, 369, 374, 387, 393, 409, 410, 
420, 424, 425, 436, 447; X V III, 
232, 286—288, 298

«В мечтах» — X III , 489; X V II, 
311

«„Вишневый сад“ в Московском 
Художественном театре» — X III , 
498

«Из прошлого» — VI, 692; V III, 
416;  X I, 412;  X II, 314, 317 ,  385;
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X III, 380, 381, 384—386, 391, 
429, 430, 434, 441, 498; X V II, 
369; X V III, 286, 288 

«Новое дело» — X III , 488 
«От редактора» — X III , 429, 462 
«Письмо в газету „Новости дня“» — 

X VI, 127, 462 
«Сны» — X V II, 58, 295 

«Соколы и вороны» (в соавторстве 
с А. И. Сумбатовым) — X V I, 495 

«Статьи. Речи. Беседы, Письма.
т. I» — X III, 415, 498 

«Театральное наследие. Избран
ные письма» — X II, 348, 386; 
X III , 343, 393, 397, 398, 401,
402, 407, 408, 411—414, 427, 433, 
442, 447

«Темный бор» — X V I, 127 
«Чехов» — V I, 692; IX , 473 

Немпо М. С.— X IV —XV, 859 
Немчинов С. H .— X IV —XV, 323, 665, 

877
Немчиповский теат-р (Москва) — 

X V I, 121, 463; X V III, 37, 242 
«Ненужная победа», кинофильм — 

I , 590
Неофит И. Н .— X V I, 370 
Непомнящая Л .— X IV —XV, 74, 407, 

810, 811
Непомнящая Н .— X IV —XV, 70,

403, 407, 810
Непомнящий А. (Заруба) — X IV — 

XV, 402
Непомнящий И .— X IV —XV, 69 
Непомнящий И. П. 35 лет — XIV — 

XV, 266, 862
Непомнящий И. 20 лет — X IV — XV, 

69
Непомнящий М.— X IV —XV, 69 
Непомнящий Ф. О.— X IV —XV, 69 
Непоседов, псевдоним неустановлен

ного лица («Зритель») — X V III, 
266

Непризнанный гений — псевдоним 
П. А. Сергеенко (см.)

Нептун (миф.) — II, 70 
Непутный К .— см. Корнелий Непут

ный
Нерон Клавдий Цезарь — III, 190; 

V, 280, 647
Нерчинский старожил («Московские 

ведомости») — X IV —XV, 353,
884, 889

«По поводу предложения об отправ
ке ссыльных на Сахалин мо
рем» — X IV —XV, 353, 884, 889 

«Несколько слов об Антоне Павлови
че Чехове» (листовка) — X III, 
462, 511

Несмелое, псевдоним (?) («Мирской 
толк» и «Свет и тени») — X V III, 
252

«Несобранные рассказы А. П. Чехо
ва» — см. «А. П. Чехов. Не
собранные рассказы»Нессельроде К , В .— X IV —XV, 383,
804

Несслер Р*— X V III, 269_
«Финал процесса ймшенецкого 

(в Петербурге)» — X V III, 269 
Нестеров М. В .— V III, 429; X III, 

499; X V I, 434; X V II, 132, 365 
«Давние дни. Встречи и воспомина

ния» — V III, 429; X V I, 434 
«Из писем» — X III , 499 

Нестле, фирма — I, 149 
Нестор — III, 190; V II, 98, 645; 

X V I, 288, 329, 330, 334, 335, 
337, 354, 532, 537, 542 (СМ. так
же «Полное собрание русских 
летописей»)

«Житие Феодосия Печерского» — 
V II, 645

«Повесть временных лет» — V II, 
645

«Чтение о Борисе и Глебе» — VII, 
645

«Несчастные» (сб.) — V, 676; IX ,
441

«Не угодно ль этот финик вам при
нять», слова из оперетты — X III, 
162, 293, 465, 466

«Не уезжай, голубчик мой», песня — 
V II, 416, 707

Неуважай-Корыто—см. Гоголь Н. В., 
«Мертвые души»

Неудалый («Будильник») псевдоним 
А. А. Ходнева (? см.) — X V III,
208

«Две ночи (совсем прозаическая 
историйка)» — X V III, 208 

«Из дневника человека, „подаю
щего надежды“» — X V III, 208 

Неупокоев А. И .— V I, 701 
Нефедов Ф. Д .— V , 143 
Нефкур — I, 582

«Дева ада» — I, 156— 158, 582 
Нечаев П. И.— V, 164, 634 

«Практическое руководство для 
священнослужителей, или Сис
тематическое изложение полного 
курса их обязанностей и прав» — 
V, 164, 634

Нешевов (правильно: Нишевов)
А. В .— X V II, 150, 394 

«Нива», журнал — I, 6, 34, 71, 82, 
553, 559, 561, 569, 580, 590;
II , 183, 220, 403, 498, 526; III, 
47, 90, 269; IV, 68, 149, 487; 
V, 618, 645; V I, 85, 86, 487, 640; 
V II, 213, 305; V III, 434, 517; 
IX , 411,440, 441, 443, 444, 454, 
468, 497—500, 503, 504, 514; X , 
335, 338—341, 361,364, 369,370, 
378—382, 412, 419, 421, 431,
438, 450, 452, 458, 475, 483, 488; 
X I, 417; X II, 327, 381; X III , 
339, 467, 470, 475, 476, 504;
X IV —XV, 645, 765, 782; X VI,
13, 392—395, 401, 485; XV II, 
190, 245, 381, 424, 429, 430 

«Нива. Ежемесячные литературные 
и научно-популярные приложе
ния» — V, 629, 668; VI, 630,
690; V II, 651; V III, 436, 465;
IX , 195, 439, 440, 464, 467, 483,
495—500, 503, 504, 507, 514;
X , 258, 336, 337, 347, 362—366, 
410, 429, 446; X I, 411; X II, 318, 
339; X III, 390, 448

Нижегородский городской театр —• 
X III , 350, 404, 409

«Нижегородский листок», газета —■ 
IX , 450; X, 353, 440, 443; XVI,  
564, 565; X V II, 189, 423; X V I il, 302

432



« Нижегородский сборник» (издание 
товарищества «Знание») — X III, 
514

«Нижегородский сборник, издавае
мый Нижегородским губернским 
статистическим комитетом.
X VI, 300, 542

Никидобип (?) — X V II, 136, 370 
Никита, ев.— X V I, 339 
Никита, митрополит — X VI, 334 
Никита, пастух Г. П. Кравцова — 

V I, 661
Никита — см. Гиляров-Платонов 

Н .Л .Никитин А. А.— XV II, 188, 422 
«„Прощенный демон“ (поэма) и 

другие стихотворения» — X V II, 
422

Никитин A. H .— X VI, 351, 542 
«Краткий обзор состояния медици

ны в России в царствование им
ператрицы Екатерины II» —
X V I, 351, 542Никитин Афанасий — X V I, 349, 
542, 545

«Хождение за три моря» — X VI, 
349, 542, 545

Никитин В. Н .— X IV —XV, 769, 888 
«Тюрьма и ссылка» — X IV —XV, 
769, 888

Никитин Д . В .— X V II, 352 
«Заметка об А. П. Чехове» — X V II,

352
Никитин И. А.— X IV —X V , 28, 29,

31, 34, 751
Никитин, лавочник — X IV —XV, 

90, 340, 468, 818, 834, 882 
Никитина А, П .— X V II, 188, 342, 

346, 420Никифор, митрополит — X V I, 334, 
337

«Послание от Никыфора митропо
лита Кыевского к Володимеру 
князю всея Руси, сыну Всево- 
ложу, сына Ярославля» — X V I, 
334, 337

Никифор I, император византий
ский — X V I, 331, 332 

Никифоров Л . П .— X V II, 300
Перевод книги Г. Друммонда —

X V II, 300
Никифорова, домовладелица — III, 

568Никоде, танцовщица — X V III, 268, 
269Никодим, иеромонах — X V I, 184,
486Николадзе II. Я. (псевдоним — 
М. Аравин) — X II, 356 

«Критическое обозрение» — X II, 
356Николаев Н . К .— X III, 351, 461,
508—510

«Письма из Киева. VII» — X III,
4G1

«У художественников. (Московские 
впечатления)» — X III, 351,
508—510

Николаев П. Ф .— XV II, 117, 345 
Николаев Ф. H .— XIV —XV, 202,

850Николаев Ю.— псевдоним Ю. II, Го
ворухи-Отрока (см.)

Николаев — псевдоним H. Н , Кули
кова (см.)

Николаев, майор — X IV —XV, 178, 
316, 317, 322, 512, 513, 525, 654, 
655, 657, 664, 828, 842, 875 

Николаева А. Е .— X IV —XV, 850 
Николаева Т. Ф .— XIV —X V , 202, 

535, 850, 862
Николаева, домовладелица — X V II. 

116
Николай, епископ Таврический — X , 

458
Николай I — V , 328; X IV —XV, 47, 

177, 511, 804
Николай II — IX , 498; X II, 85; XV II,

463
Николай-покойник — см. Рубин

штейн Н . Г.
Николай Святоша — X V I, 339 
Николай Чудотворец, ев.— V, 97, 

98, 626; IX , 291; X V I, 309, 311 
Николай Иванович — см. Пасту

хов Н . И.
Николай Яковлевич, служитель на 

бегах — I, 120, 121 
Николиии, певец — X V I, 449 
Никольский А. М.— X IV —X V, 47, 

283, 284, 804, 824, 825, 834, 839, 
867, 868, 891

«Остров Сахалин и его фауна по
звоночных животных» — X IV —
XV, 47, 283, 284, 804, 824, 825, 
834, 839, 867, 868, 891

Никольский В , И .— X IV —XV, 260, 
594, 777, 859, 861, 869, 892;
X V I, 352, 389, 537, 538, 542, 
545

«Тамбовский уезд. Статистика на
селения и болезненности» — 
X IV —X V , 260, 594, 777, 859, 861, 
869, 892; X V I, 352, 389, 537,
538, 542, 545

Никольский, домовладелец — XV II, 
140, 192

Никольский, каторжный — XIV —XV, 
348

Никонов Ф .— X V I, 311 
Никоновская летопись — см. «Полное 

собрание русских летописей...» 
Никс — псевдоним Н. П. Кичеева 

(см.)
Никулин В. И .— X III , 420 
Никулина Е . Н .— X III, 499 
Никулина Н . А ,— X I, 439 
Нилин («Миророй толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
Нилус П. А ,— X V II, 188, 244, 422 

«О Чехове» — X V II, 244, 422 
Портрет А.'- П. Чехова* 1902— 
1904 гг.— X V II, 422 

Нильсон П. А .— X V II, 188, 418, 421 
Ниночка — X V I, 368 
Ниобея (миф.) — III, 594; V , 612; 

V I, 331
Нисселович Л .— X V I, 355

«История заводского фабричного 
законодательства Российской им
перии» — X V I, 355 

Нифонт, епископ — X V I, 309, 311, 
338

Ницше (Ыкчше) Ф .— X , 426; X III, 
230, 481; X V II, 64, 302
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«Так говорил Заратустра» — XVII, 
64, 302

«Нищий студент» — см. Милле- 
кер К.

«Новая иллюстрация», журнал — 
X V II, 240

«Новейшие рецепты венской клиники 
за 1881 г .»— V III, 93, 362 

Новик И. Д .— X III, 499 
Новиков И. П .— X II, 345 
Новиков H . II., писатель — III, 193, 

579
Новиков Н. И ., актер — X VI, 21, 

403
Новиков С. Н .— X , 406, 431 
Новиков, антрепренер — V, 672 
Новиков I-й И. И .— X IV —XV, 274 
Новиков-Иванов Н. П .— X II, 390
Новицкий Б . (шпион) — X. 342, 476, 

478, 479; X V II, 49, 226, 289 
Новицкий О.— X V I, 353, 542 

«О духоборцах» — X V I, 353, 542 
Новицкий, полицеймейстер — X IV — 

X V , 432
Новоалександрийский институт сель

ского хозяйства и лесоводства — 
X IV —X V , 614, 717, 826, 827 

«Новое время». газета — I, 100, 155, 
369, 551, 564, 574, 578, 591, 603;
II , 57, 489, 528, 531, 540, 546;
III, 130, 226, 493, 568, 572; IV,
68, 450, 452, 456, 460—464,
476, 489, 490, 502, 516, 518 — 
520; V , 493, 511, 513, 525, 539, 
547, 552, 564, 567, 576, 577,
582, 583, 593, 602, 603, 605, 606, 
613, 615, 619, 620, 622, 623, 625, 
627, 628, 630, 632, 634, 639,
642, 645, 650, 654, 655, 657, 660, 
664, 666—668, 673; V I, 468,
484, 491, 496, 513, 536, 545,
568, 582, 597, 601, 608, 616, 617, 
620, 624, 626, 629, 636—638,
640, 642, 645, 650, 654—656,
659, 665—667, 674—676, 678,
684, 685, 688, 691, 696, 697,
700, 705; V II, 250, 531, 535, 561, 
564, 566, 571, 580—582, 615,
618, 621, 622, 631, 636, 640, 643, 
648, 650, 651, 660, 663, 665—667, 
669, 677, 679, 681—685, 688, 691, 
693, 694, 696, 697, 699, 707, 708, 
716, 717, 721; V III, 364, 408, 
416, 427, 428, 436, 445, 456, 464, 
465, 468, 487, 488, 494, 498, 499, 
502, 504, 505, 507, 508, 510, 514;
IX , 441, 442, 462, 463, 477, 517;
X , 344, 349, 360, 372, 429, 444;
X I, 370, 373, 387, 412—414, 420— 
423, 426, 435—438; X II, 332, 
346, 351, 352, 357, 361, 366, 378, 
384, 391, 392; 398; X III , 275, 
346, 347, 351, 372, 373, 381, 382, 
388, 419, 420, 438, 450, 455, 460, 
462, 508, 511—513, 516; X IV — 
X V , 248, 581, 608, 742, 747, 750, 
751, 760, 762—765, 775, 777, 
791, 799, 824, 833, 836, 843, 854, 
892; X V I, 63, 239, 270, 387, 389, 
394, 397, 398, 400, 420, 426, 429, 
439, 448, 462, 470, 472, 484, 485, 
491, 496—500, 502—508, 511 — 
518, 515, 518-^524, 527, 529,

530; X V II, 106, 109, 182, 221, 
222, 249, 252, 254, 257, 258, 286, 
292, 298, 318, 322, 327, 332, 333, 
346, 353, 365, 386, 392, 396, 
411, 422, 430, 438, 453, 457, 465; 
X V III, 75, 78, 79, 201, 206, 209, 
211, 214, 218, 260, 277—283, 
285, 287, 293, 297, 298, 304, 306 

Анонимная рецензия на сборни
ки «Рассказы» — V I, 655, 667, 
676

«Библиографические новости» — 
V II, 697

«В пользу больного товарища» — 
X II, 378, 398

«Журналистика в 1887 г.»— VI, 
620; V II, 622

«Законодательная деятельность в 
1885 г.» — V, 622 

«„Иванов“ на сцене Александрий
ского театра 31 янв. 1889 г.» — 
X II, 352

«Из Москвы» — X II, 391 
«Нижегородская платформа» — 

X V I, 498
«О долговечности» — X V III, 209 
«От редакции» (примечание к «Вы

нужденному заявлению» Чехо
ва — V II, 250, 669; X V III, 285 

«Повесть о том, как Московское 
Общество Драматических Писа
телей лишило А. П. Чехова Гри- 
боедовской премии» — X III, 3&8 

«Что такое Пэндэ, Кушк и пр.» — 
X VI, 491

«Шопенгауэр о сечении» — X VI, 
426

«Hocje дело», журнал — X V II, 432
«Новое обозрение», газета — V III, 445; 

X II, 356; X III, 376
«Новое слово», журнал (1894—97) — 

V II, 713; V III, 423, 426, 457— 
459, 461, 479; ; IX , 440, 447, 495, 
504, 518, 520, 521; X , 434, 436; 
X IV —XV, 800; X V II, 300, 33?, 
339; X V III, 308

«Новое слов о». Товарищеские сбор
ники. Кн. I —X I, 388, 394, 463; 
X II, 366; X III, 359; X V III, 234

Новомбергский Н . Я .— IX , 535, 
X IV —XV, 798

«Освобождение печати во Фран
ции, Германии, Англии и Рос
сии» — IX , 535

«Остров Сахалин» — X IV —X V , 798
Новополин Гр. (настоящее имя — 

Г, С. Нейфельд) — V II, 677 
-<В сумерках литературы и жиз

ни» — V II, 677
Новорожденный Г .— см. Григорий 

Новорожденный
«Новороссийский телеграф», газе

та — I, 551; X I , 431; X V I, 392', 
XV III, 203

Новосилъский 3-й — X IV —X V , 183, 
192, 302, 526, 646, 842, 847, 872 

«Извлечение из рапорта команди
ра клипера „Всадник"» — XIV—  
X V , 183, 192, 646, 830, 842, 847, 
872, 890

«Новости» — см , «Новости и Б ирж е
вая газета»
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«Новости дня», газета — I, 563; II, 
364, 470, 500, 511, 523, 527,
531, 532, 537, 539—541, 544, 546, 
547, 551, 552; III, 532, 545,
552, 553, 556, 589—591, 593;
IV, 473, 474, 497, 501, 505; V, 
359, 611, 618, 629, 633, 646, 647, 
652, 659! V I, 704; V II, 636, 647, 
657, 658, 663, 669, 671, 678, 700; 
IX , 464, 467, 478, 484; X , 404, 
405, 407; X I. 419, 423, 424, 432; 
X II, 320, 348, 391; X III, 347,
380, 381, 388, 416—418, 429,
430, 449—452, 463, 483, 493,
499, 505; X IV —XV, 743, 744;
X V I, 46, 61, 66, 67, 95, 116, 128, 
179, 418, 419, 422, 424, 425, 427, 
428, 434—444, 446—455, 457— 
465, 467—469, 473, 476—
478, 480, 482, 484—490, 494, 497, 
512, 526; X V II, 312, 314, 315, 
319, 320, 330, 364, 385, 419;
X V III, 82, 208, 209, 224, 245, 
256—260, 266, 268, 270, 273,
287, 330

«Бег женщин в Эрмитаже» — XVI, 
427

«Беззастенчивость ростовских теат
ралов» — II, 523, 524 

«Беседа» — X V I, 458 
«Благонамеренные речи» — X VI,

460
«В царстве Фемиды» — X V I, 485 
«Взоры всей Европы устремлены 

теперь на Герат» — X V IÏI, 273 
«Г-ну Германовичу. (После бене

фиса в Нижнем.)» — XVI, 463 
«Гроб в Теплых рядах» — X V I, 425 
«Дело домовладельца г. Ромей- 

ко» — X VI, 464 
«Дело о кукише» — X V I, 477 
«Дело о фальшивых купонах» — 

XVI, 473
«Дело „Теплых ребят"» — X VI, 438 
«Дрессированный гусь» — X VI, 461 
«Еще о раскопках на дворе дома 

Толмачева» — X V I, 42 5 
«Женщина-убийца» — X V I, 455 
«Замечательное нахальство гро

бовщиков» — X V I, 419 
«Запрещение практики адвокату»— 

X V I, 448
«К вопросу о водоснабжении Моск

вы» — XVT, 434
«Кровавые поминки» — X VI, 443 
«Маленький вопрос г. Шестеркп- 

ну» — X V I, 463
«Московский окружной суд, Шай

ка подделователей и сбытчиков 
купонов» — X V I, 473 

«Наша печать. О любви» — X V II,
320

«Наша печать. Пародия» — X V II, 
320

«Несостоявшееся дело Лентовского 
и К°» — X V I, 451—452 

«Новый летописец» — X V I, 442 
«Новый народный театр» — XVI, 

454
«О приключениях с романом „Пад

шая“» — X V I, 459 
«Открытое древнее кладбище» — 

X V I, 425

«Падение верблюда в театральном 
маскараде» — X VI, 447 

«По делам М. и А. Лентовских» — 
X V I, 449

«По делу Костко» — XVI, 443 
«По московскому земельному бан

ку» — X V I, 454
«Пожар в пожарном депо» — XVI, 

111, 460
«Прогуляться по этапу захоте

лось» — X V I, 453 
«Рассказ-реклама» — см. Некто 
Рецензия на пьесу Чехова «Дядя 

Ваня» — X III, 388, 415, 416
Рецензия на пьесу Чехова «Ива

нов»— X I, 419
Рецензия на пьесу Чехова «Мед

ведь» — X I, 432
Рецензия на пьесу Чехова «Три 

сестры» — X III, 347, 451 
Рецензия на пьесу Чехова «Чай

ка» — X III, 380
Рецензия на сборник «Памяти 

Гаршина» — V II, 663 
Рецензия на сборник «Почин» — 

IX , 467
«Русское гимнастическое общест

во в Москве» — X VI, 435 
«Случай в Большом театре» — 

X V I, 437
«Состязание женщин» — X V I, 427 
«Страшная катастрофа на Нико

лаевской железной дороге» — 
X V I, 455

«Ученический вечер музыкально
драматического училища Мос
ковского филармонического об
щества» — X V I, 451 

«Финал театра „Фоли-Вержер“» —
X V I, 448

«Царство Фемиды» — X V I, 485 
«Юбилей папы» — X V II, 314 

«Новости и Биржевая газета» — I, 
123, 154, 572, 573, 578; II , 474, 
523; III, 130, 563, 566; IV, 68, 
480, 488, 489, 502; V , 593, 621,
667; V II, 615, 659, 663, 701 — 
704, 713, 714; V III, 423—426, 
457, 459, 460, 481, 482, 492, 494, 
500; IX , 448, 449, 458, 463, 478, 
483; X , 374, 446; X I, 421, 433, 
434; X II, 344, 356, 359, 368, 
371, 392; X III , 372, 373, 375, 
376, 383, 384, 415, 417, 449, 451 — 
453, 459, 506; X V I, 39, 108, 420, 
422, 428, 430, 453, 462, 484, 561;
X V II, 292, 302, 328; XVi.II, 206, 
280

Заметки о пьесе «Чайка» — X III, 
371, 372, 383

«По поводу смерти И. С, Тургене
ва» — X V I, 430

«Новости сезона», газета — IX , 440 
Новохатный А. В .— X V II, 188, 421 
Новочеркасский театр — X III, 405, 

445
«Новый журнал для всех» — V II, 627 
«Новый журнал иностранной лите

ратуры, искусства и науки» — 
X V II, 312

«Новый журнал литературы, ис
кусства и науки» — XVIf 396, 
397
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«Псу-il пут-», ж у р и т  — IX , 488;
; - : ш ,  c s j ,  ö i i ,  515;  x v i i ,  315,
420, 423

«Новый сборник русских пословиц и 
притчей, слусхагций дополнением 
к собранию русских народных пос- 
ловигр и притчей, изданных в 
1848 году И. Снегиревым» — 
X Y I, 351, 353, 534 (см. также 
Снегирев И. М., «Русские в сво
их пословицах»)

«Новый театр» — см. Театр М. Лен- 
товского (Театр М. и А. Лентов- 
ских)

«Новь», журнал — II, 472, 495, 513, 
531, 534, 543; III, 147, 532, 533; 
IV, 149, 285, 476, 487, 505, 507; 
X IV —XV, 143, 471, 834, 839, 
842, 882, 892

Но гтев, подпись неустановленного 
лица — X VI, 480 

Ножников Б. П .— X V III, 94 
Ноитаки П. В .— X IV —XV, 98, 318, 

320, 660, 661, 754, 815, 875, 915 
Ной (библ.) — IV, 103; IX , 50; X I, 

100; X VI, 172
Нордау М .— V III, 492, 500; IX , 108, 

474, 476, 477
«В поисках за истиной. (Парадок

сы)» — IV , 474, 476 
«Вырождение» — V III, 492, 500;

IX , 476
Норец Ж. С.— X I, 421 

«Был ли „Иванов“ поставлен в Са
ратове в 1887 году?» — X I, 421 

Норов А. С.— X VI, 543 
Носилов К. Д .— X , 337; X V II, 188, 

225, 421, 422, 457 
«Театр у  вогулов» — X V II, 225,

421, 457
Носов И .— X IV —XV, 135, 456, 827, 

830, 889
«Заметки об острове Сахалине и 

каменноугольных ломках, на нем 
производимых» — X IV —XV, 
135, 456, 827, 830, 889 

Носредна В.— псевдоним В, А* Ан
дерсона (см.)

Потгафт К. П .— X V I, 480; X V III, 
252

«Обольстительница» — X V III, 252 
Нотович О. К.— I, 123, 573; IV, 

157, 489; V , 143; V II, 654 
«Ночи» — см, Апухтин А. Н .
«Нувеллист», журнал — I, 553; IV , 

149, 487
«Нумизматический атлас» — X V II, 

129
Нушич Б .— III, 576 

«Лунная ночь» — III, 576 
Ньютон И .— X V III, 76, 78, 291 
Ню Э.— V III, 485 

«Парижские нищие» (в соавторст
ве с Э, Вризбаром) — V III, 195, 
485

Нюнина, домовладелица — X V II, 
183

Нютоков М. Л .— XIV —X V , 148, 475, 
835

О . Д„ Д . —  см . Д зелаковская О, Д ,  
О , И , - ?  X V I I , 8

О. Н. С—  X VI, 368 
Ор-ъ («Зритель») — X V III, 263 
О-гасз Л. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
-ов Сергей («Зритель») — X V III, 266 
«О Чехове. Воспоминания и статьи» 
— (сб.) — I, 555; V, 626; VI, 663,

666, 670, 697; X , 384; X I, 388, 
394, 403; X II, 317;, X III, 341, 
342, 371, 399; X V II, 459; X V III, 
29 о

Обакееич М. С.— X V II, 149 
«Обвинительный акт по делу о зло

употреблениях в Скопинском 
банке» — III, 565, 566; X V I, 181, 
485

Обер Ф ,— X VI, 392, 393 
«Обзор десятилетней деятельности 

Главного тюремного управле
ния. 1879—1889» — X IV —XV,
133, 134, 829, 851, 860, 863, 893 

«Обзор деятельности общества рус
ских драматических писателей и 
оперных композиторов за X XV- 
летие его существования. 1874— 
1899» — X V I, 437, 438; X V III, 
287, 288

Обзор Серпуховской земской сани
тарно-врачебной организации за 
1892—1893 гг.» — X , 439; X IV —
X V, 371, 703, 777, 886, 893;
X VI, 546—548; X V II, 248 

Обидина К , H .— X V II, 149, 330
«Областное обозрения и вестник ка

зачьих войск» — IX , 532 
«Обломки. Юмористический альбом 

с карикатурами» — I, 553 
Ободоеский П. Г .— V, 672; VI, 660

Перевод драмы Э. Шенка «Велиза- 
рий» — V, 672; V I, 660 

«Обозрение Ниева в отношении к древ
ностям» — см. Фундук лей И. И., 

«Обозрение могил, валов и городищ 
Киевской губернии, изданное по 
высочайшему повелению» — см., 
Фундуклей И. И.

«Обозрение театров», газета — X I, 
404

Оболенская Е. П .— X III, 483 
Оболенский Л. Б. (Г.) (псевдоним — 

Созерцатель) — II, 473, 474,
498, 510; IV , 462—464, 478, 
485, 511, 513; V, 609, 666—669; 
V II, 620, 675; V III, 518; X , 346;
X II, 358; X III , 350, 373, 377;
X V II, 114, 341

«Литературные воспоминания и ха
рактеристики. 1854— 1899» — II, 
473, 474; X III , 377

«Максим Горький и причины его 
успеха (опыт параллели с А. Че
ховым и Глебом Успенским)» — 
X , 346

«Новый поворот в идеях нашей бел
летристики» — V II, 675

«Обо всем» — II, 473; IV , 462— 
464, 478, 485, 511, 513; V , 609, 
667—669; V II, 620; X II, 358;
X III , 377

«Почему столичная публика не по
няла „Чайки“ Ант. Чехова?» — 
X III , 350, 373, 377
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«Русская мыслебоязнь и критики 
Толстого» — Y, 666, 667 

«А. П. Чехов в его первых про
изведениях» — II, 498, 510 

Оболонский H . Н .— V III, 507, 508; 
X II, 318, 383; X VI, 505; X V II, 
188, 326, 344, 422, 457 

«Оборотни, иль Спорь до слез, а об 
заклад не бейся». Комическая 
опера в одном действии, переде
ланная с французского Петром 
Кобяковым. Музыка г-на 
(Д .-Г .-А .) Париса с приделан
ными к ней новыми ариями — I, 
80, 567; X III, 131, 136, 281, 
464, 465

«Образование», журнал — V, 639; VI, 
668, 685; V II, 704; V III, 483, 484; 
IX , 535; X , 352, 376, 394, 401, 
446, 449; X II, 359; X IV —XV, 
799; X V III, 310

Рецензия на десятый том собрания 
сочинений Чехова — X IV —XV, 
799

Образов В. А .— VI, 675 
Образцова Н. В .— V I, 675 
Общедоступный театр (Москва) — 

V I, 660; X V I, 174, 175, 481 
«Общественный врач», журнал — IX , 

509; X , 439; X VI, 545, 547,
548

Общество акклиматизации животных 
и растений — см. Русское об
щество акклиматизации живот
ных и растений

Общество артистов итальянской опе
ры (Петербург) — X , 406, 407

Общество благотворительное — см. 
Благотворительное общество; 
Московское благотворительное 
общество; Ялтинское благотво
рительное общество; Общество 
попечения о семьях ссыльнока
торжных

Общество взаимопомощи учителей и 
учительниц Нижегородской гу
бернии на устройство общежи
тия для детей — X III, 503 

Общество Вольное экономическое — 
см. Вольное экономическое обще
ство

Общество вспомогцестссвания нуж
дающимся ученицам Василъеост- 
ровской женской гимназии (Пе
тербург) — IX , 440 (см. также 
«Привет!...»)

Общество вспомоществования уча
щимся женщинам (Москва) — 
X V II, 150, 395

Общество географическое — см. Геог
рафическое общество 

Общество гимнастическое — см. Рус
ское гимнастическое общество 

Обисество грамотности (Московское 
общество грамотности) при Ми
нистерстве народного просвеще
ния — V, 624, 664; X V II, 64, 
124, 220, 353

Общество грамотности в Киеве — 
см. Киевское общество грамот
ности

Обгцество для вспомоществования 
недсстато шим студентам С.-

Петербургского университета — 
X V I, 28, 59, 240, 409, 410, 436,
502

Общество для доставления средств 
Высшим женским курсам — X III,
503

Общество для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым (сокра
щенно — Литературный фонд) 
(Петербург) — II, 346; IV, 469; 
X III, 503; XV II, 65, 168 

Общество для пособия нуждающимся 
сценическим деятелям (с 1894 г.— 
Русское театральное общество; 
Петербург) — X II, 334 

Общество для содействия русской про
мышленности и торговле — 
X IV —XV, 805

Общество драматических артистов 
(Москва) — X II, 389 

Общество драматических писателей 
и оперных композиторов — см. 
Общество русских драматических 
писателей и оперных композито
ров

Общёство изучения Амурского края 
(Владивосток) — X IV —XV, 291, 
759, 794, 869

Общество искусства и литературы 
(Москва) — X I, 432; X II, 347, 
377, 392, 393, 397; X V I, 264, 520 

Обирство истории и древностей Рос
сийских при Московском универси
тете — X VI, 534, 540 ' 

Общество Красного Креста (Россий
ское общество Красного Крес
та) — И , 51; V I, 395; V II, 314, 
707; X , 79; X IV —XV, 816; 
X V I, 363, 550, 551, 556, 559— 
561, 563, 564

Общество литературное — см. Рус
ское литературное общество 

Общество любителей драматических 
искусств — см. Московское фи
лармоническое общество 

Общество любителей естествознания, 
антропологии и этнографии 
(Москва) — X IV —XV, 778\ XVI, 
508. 510, 511, 541

Общество любителей Российской сло
весности при Московском универ
ситете — IX , 440, 458, 465, 466; 
X III , 499; X VI, 278, 534-, XV II, 
339, 407, 427, 428

Общество любителей садоводства — 
см. Российское общество лю
бителей садоводства 

Общество любителей художеств 
(Москва) — IX , 458 

Общество музыкальное — см.’ Русское 
музыкальнее общество 

Общество народных развлечений — 
см. Московское общество народ
ных развлечений

Общество ночлежных домов (Петер
б у р г )— IX , 4 62

Общество охраны народного здравия 
(Русское общество...) — XVI, 
551, 553, 556; X V II, 403 

Общество покровительства живот
ным (Российское общество покро
вительства животным) — X II, 
103; X VI, 7, 96
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Общество попечения о семьях ссыльно
каторжных (Петербургское об
щество благотворителей)—
X IV —X V , 273, 816, 86S 

Общество распространения началь
ного образования в Нижегородской 
губернии — X V II, 12, 257 

Общество распространения полезных 
книг (Москва) — X VI, 541 

Общество русских врачей в память 
Н. И. Пирогова (Москва) — 
X V II, 394Общество русских драматических 
писателей и оперных композито
ров (Общество драматических пи
сателей, Москва) — V II, 249, 
250, 669! X I, 387, 436; X II, 335, 
370, 373, 379, 382, 395, 396;
X III , 388, 396, 463; X V I, 61, 167, 
168, 428, 437, 478; X V II, 341, 
406, 428; X V III, 73, 88— 90, 
224, 275, 277, 285—288, 298 

Общество русских студентов Универ
ситета в Дерите (Юрьеве) «Con
cordia» — X V II, 313 

Общество спасания на водах (импе
раторское Российское) — VI, 
395; X VI, 158, 159, 476, 556, 557 

Общество техническое — см. Русское 
техническое общество 

Общество филармоническое — см. Мос- 
’ ковское филармоническое об
щество

Обгцество харьковских драматических 
артистов — X III, 405 

Общество хирургическое — см. Мос
ковское хирургическое общество 

Общество художественного чтения и 
музыки (Петербург) — X III, 406 

Обгцество художницею (Петербург) — 
X V I, 267, 522

Общество человеколюбивое — см. Че
ловеколюбивое общество 

«Объяснительный словарь иностран
ных слов, вошедших в употребле
ние в русском языке, с указанием 
их корней», сост. А. Д . Михель
соном и И . Ф. Бурдоном — I, 
486, 487, 544; III, 206, 584; 
V, 113, 451, 628, 672: X , 235;
X V I, 113, 461

«Обязанности и права врачей. Этиче
ские правила, принятые Варшав
ским обществом врачей» — сы. 
«Врач», газета

Овидий Публий Назон — I, 76; XVI, 
122

Оводов С.— X V I, 133, 200, 204, 218 
Овсяпико-Пуликовский Д . Н .— II,

528; VI, 623, 687; V II, 644; IX , 
449, 450, 506, 522; X , 347—349, 
351, 367, 377, 447; X III, 434;
X V II, 189, 422

«Вопросы психологии творчест
ва» — VI, 623, 687; X , 348

«Литературные беседы»— X , 351, 
447

«Наши писатели. (Литературно
критические очерки и характе
ристики). 1. А. П. Чехов»— IX , 
4 4 9 , 450, 506 522; X. 348, 349, 
367, 368, 377

Овсянников Н. П,— X V I I I , £11, 212

«Эпизод из жизни графа Л. Н . Тол
стого» — X V III, 211, 212 

Овчаренко, фотограф — X III, 2 
Овчинников В .— III, 129, 565, 566; 

XVI, 186, 188, 207, 209, 213, 
214, 216, 218

О вчинников В. В. — X IV —XV, 96, 
97, 150— 152, 292, 365, 420, 697, 
785, 789, 819, 835, 836, 869, 885 

О вчинников  И. В. — X V I, 212 
О вчинникова  Е. В. — X IV —XV, 150, 

292, 420, 836, 869
О вчинникова  3. (Царевская) — X IV —

X V , 150, 292, 420, 477, 835, 836, 
869

О вчинникова  М. В .— XIV —XV, 150, 
292, 420, 836, 869

Овчинникова Н. В.— X IV —XV, 150, 
292, 420, 836, 869 

Огарев Н . П .— IV, 475 
«Песнь моя летит с мольбою.,.» — 

IV, 76, 475
Огарков В. В .— IX , 463; X V II, 114 
Огнев А .— V III, 457\ X r v —X V, 800 

«Столичная печать» — VIII, 457 \ 
X IV —X V , 800

Огнев, матрос — X IV —XV, 184, 518, 
844

«Огонек», журнал — I, 34, 553, 559, 
561, 562; II , 14, 481

«Огонек», советский журнал — XV III, 
234

Ооарченко (псевдоним — Ченко) 
К. Ф .— X III, 381, 382, 419, 455;
X V I, 132, 179, 181, 186, 198, 201, 
203, 208. 210, 211, 213, 214, 485,
488

«Три драмы А. П. Чехова» — X III, 
381, 382, 419, 455 

«Odéon» — см. «Odéon»
«Одесские новости», газета — VI, 628\ 

V III, 421; IX , 496, 505, 514, 
520, 523; X , 443; X I, 414; X II, 
321; X III, 505; X V II, 140, 187, 
193, 260, 367, 374, 437; X V III, 
216, 219, 229

«Аттестат зрелости A. n s Чехо
ва» — X V III, 216 

«Из альбома А. П. Чехова» — 
X V III, 229

Заметка о пьесе Чехова из сибир
ской жизни — V III, 421 

«Одесский вестник», газета — X I, 
431; X II, 356

«Одесский листок», газета — II, 498, 
510, 521, 529, 542; X II, 313, 345, 
358, 360, 361; X III, 350, 373, 
377, 379, 435, 505; X IV —XV, 
796, 818, 881; X V I, 559; XVIII. 
206

Одесский ришельевскии лицей — 
X IV —X V , 853

Одиссей — см. Гомер, «Одиссея» 
Одоевский В. Ф .— X V I, 435 
Озаровский Ю. Э.— X III , 401, 407 
Озерова (настоящая фамилия — Гру- 

пильон) Л . И .— X III , 360, 361;
X V II, 225, 456

Озолкин И. М.— X IV —X V , 859 Озор, подпись неустановленного ли
ца — III, 545 

«Сборище» — III, 545
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«Ой, жги, ой, жги, говори!» — см.
«Вдоль по улице молодчик идет» 

Околъский С.— X VI, 339 
«Russia Florida, etc.» — X V I, 339 

Окрегщ С. С.— II, 300, 347, 481, 533, 
546; III, 147, 160, 569, 572;
IV, 284, 285, 474, 504; V , 143, 
632, 660; X V I, 114, 159 

Оке М. А ,— X IV —XV, 896, 897 
«О публичности или гласности су

да» — X IV — XV, 896 
«Правовые идеи в художественно- 

поэтических произведениях, в 
частности, у Шекспира» — 
X IV —X V , 897

Окунев Б . п . — X V I, 368, 558; X V II, 
134, 366

Олаф Святой — X V I, 335 
Олаф Тригвессон — X V I, 335 
Олеарий А .— X V I, 322, 542

«Россия в царствование Михаила 
Федоровича и Алексея Михайло
вича» — X V I, 322, 542 

Олег, князь — X V I, 288, 294, 295, 
330, 331

Олег Ингваревич Красный, князь ря
занский — X V I, 340 

Олег Святославич, князь — X V I, 289 
Оленина А. А ,— X V II, 116, 192 
Оленг/шка Клемептъевна (фольк.) —

X V I, 283
Олесницкий II.— X V I, 345 
Олеша Ю. К .— I, 592

Инсценировка рассказа «Цветы за
поздалые» — I, 592 

Оливье Л .— ш ,  567; X V I, 7, 59 
Олимпиада — см. Постникова О. 
Олонова Э.— X V II, 409 

«Переписка А. П Чехова с пере
водчицей Эльзой Голлер» —
X V II, 409

Олоферн (библ.) — IV, 244, 380, 501, 
521; X II, 317; X V II, 438 

Ольга, княгиня — XVT, 353 
Ольга — см. Горохова О. 
Ольденбургский А. П .— X V II, 353 
Ольденбургский П. Г»— X V II, 124, 

353Ольминский (настоящая фамилия — 
Александров, псевдонимы — 
М. Павлович, Степаныч) М. С.— 
X , 351, 447, 448! X III, 352, 456, 
457

«Журнальное обозрение» — X . 447 
«Литературные противоречия (о 

„Трех сестрах“ А. Чехова)» — 
X , 351; X III, 352, 456, 457 

«Об Овсянико-Куликовском и 
А. Чехове» — X , 351, 447, 448 

«По вопросам литературы (Ста
тьи 1900— 1914 гг.)» — X , 351; 
X III , 457

Олъхин А. А .— X , 419 
Ольхина, петербургская домовладе

лица — X VI, 542 
Ольховский Н . И. (псевдоним — 

Оникс) — V, 645
«Первое декабря, или Я именин

ник» — V, 267, 645 
Омон Ш .— IX , 288, 528; X , 407, 

431; X V II, 208
Омулевский (каст, фамилия — Федо

ров.) П. Р .— VIT, 641

Омутова Е. В .— X I, 419; X II, 344;
X V II, 189, 422

Онегин (настоящая фамилия — Отто) 
А. Ф ,— X V II, 226, 459, 460;
X V III, 33, 34, 234, 235 

Онегин — см. Пушкин А. С., «Евге
ний Онегин»

Оникс — псевдоним Н. И. Ольховско
го (см.)

Опошенко (?) — X V II, 134, 367 
Оппснгегш Г .— X V II, 117 

«Руководство по нервный! болез
ням для врачей и студентов» — 
X V II, 117

Опульская Л. Д .— II, 478; X , 353;
X V II, 247; X V III, 214 

«Опыт литературной характеристи
ки Чехова» (статья неизвестного 
автора) — X , 370 

«Оракул» — III, 147 
«Оренбургский край», газета — V II, 

623; V III, 436, 489 
«Оренбургский листок», газета — X II, 

345
Ореус Ив. Ив.— см. Коневский И, 
Орина, кормилица Дмитрия — XVI, 

343
Оркун, надзиратель — X IV —XV, 179 
«Орлеанская дева» — см. Шиллер Ф, 
Орленев (настоящая фамилия — Ор

лов) Г1. Н .— VI, 689; X II, 320, 
372; X III, 348, 405; X VI, 567! 
X V II, 146, 382, 432 

«Жизнь и творчество русского акте
ра Павла Орленева, описанные 
им самим» — XVII, 382, 432 

«Мои встречи с Чеховым (Из вос
поминаний)» — X II, 320; X III, 
405; X V I, 567; X V II, 382 

Орлов А. П. — X V I, 365, 553 
Орлов Д . Д .— III, 557 
Орлов Дмитрий — X V III, 266 
Орлов И. А ,— X V II, 147, 182 
Орлов И. И .— X , 391; X III, 393; 

X VI, 551; XV II, 141, 299, 320, 
375, 463

Орлов Н . П .— X V III, 77, 253 
Орлов С. В .— X V II, 189 
Орлов С.— X V I, 137 
Орлов Ф. П .—- X VI, 373, 565 
Орлова Е .— X V III, 211, 313 

«Наташа» — X V III, 211 
«Таперша» — X V III, 211 

Орлова Л. В .— X V I, 365, 553 
Орловская, актриса — X V I, 403 
Орлов-Давыдов А. В .— X , 418; XV II, 

80, 178, 309, 310
Орлова-Давыдова М. В .— X V II, 310, 

314, 408, 434
Орлова-Давыдова (урожд. Толстая) 

М. Е .—X V II, 309, 310 
Орловский (псевдоним — Головин) 

К. Ф ,— V, 614; V I, 630; V II, 
620, 649, 658, 675, 677, 700—702, 
706; V III, 480, 482; IX , 448, 496 

«Русский роман и русское общест
во» — V , 614; VI, 630; V II, 620, 
649, 658, 675, 677, 700—702, 706; 
V III, 480, 482; IX , 448, 496 

Орловский Н .— X V III. 253 
Орловский С.— псевдоним С. И. Шиль 

(см.)
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«Орловский вестник», raeeia — V U , 
706; X, 443, 447

Орловы И. E. и H. E .— XYIT, 7, 108, 
184

Орловы-Давыдовы — X , 418", XV II, 
310, 314

Ср>1атская T. И .— V II, 023; V III, 
428; IX , 430; X , 353 

< Орфей в аду» — см. Оффенбах Ж ., 
Галеви Л ., Кремье Г ., Кры
лов В.

«Освобождение», ж урнал — X V II, 350  
«Осенние розы — прелестные, груст

ные розы...ь — X III, 91, 352 
Осетров, артист — X V I, 25 
Осинский В. А.— V III, 470 
Осипов Д ,— X IV —XV, 28 3 ,  6 2 6 ,  916 
Осипов Е. А .— X V II, 303 

«Русская земская медицина» (в со
авторстве с И. В. Поповым и 
П. И. Куркиным) — X V II, 66, 
303

Осипов Н . О.— X V II, 133, 366 
Осипов ГГ. В .— X V I, 149 
Осипов Ю-— X V III, 252 
Осипов, домовладелец — см. Осипо

ва М. И.
Осипова Л. Ф .— X I, 382 

«„Пьеса без названия“ и ее пробле
матика» — X I, 382 

Осипова М. Н .— X V II, 184 
«Осколки», журнал — I, 493, 494, 545, 

553, 556, 567, 584, 585, 592—594, 
596, 598, 600, 603; И , 394, 399, 
400, 401, 404—407, 409, 417,
433, 435, 437, 439, 446, 447, 450, 
455, 459—461, 463, 468, 471—473, 
477, 478, 480, 483—489, 491—500, 
502—505, 508—514, 516—525,
529, 532—536, 538, 540—542,
544, 545, 548—554; III , 483,
485—487, 489, 490, 498, 500, 504, 
505, 507, 508, 513, 515, 516,
518, 530, 531, 533, 534, 538—540, 
542—544, 546, 547 , 549—551,
553—559, 561—565, 567, 569— 
580, 584—588, 595, 596, 599—605; 
IV , 149, 286, 297, 390—392, 399, 
403, 406, 412, 414—416, 422, 424, 
425, 428, 429, 431, 437, 445, 455— 
460, 463, 466—469, 472—474,
479—482, 484—505, 507—509,
511, 512, 514, 515, 517;V , 509, 512, 
513, 521, 527, 530, 534, 545, 555, 
561, 565, 575, 576, 579, 582, 592, 
593, 595, 600, 603—605, 611, 612, 
615, 617, 619, 622, 627, 629, 631, 
633—641, 644, 647, 649, 653—655, 
658, 659, 668, 665, 670—673,
677; V I, 469, 481, 488, 507, 512, 
541, 544, 549, 556, 568, 577, 592, 
615, 616, 632, 635, 637, 640, 641, 
649, 652—654, 658, 669, 672, 674, 
678, 680, 685, 690, 694, 699, 703; 
V II, 614, 627; V III, 416, 419, 438, 
439, 442, 503; X , 337, 366, 484— 
488; X I, 386, 402, 412; X II, 341; 
X III, 375; X IV —X V , 770, 854; 
X V I, 50, 69, 75, 145, 380, 386, 
409, 412—417, 419, 421, 423, 426, 
429—431, 433, 434, 436, 437, 
439, 441, 442, 444—446, 448,
450—468, 470, 472, 473, 475,

477—482, 4о9, 400; X V ji, 303, 
332, 451, 452; X V III, 37, 201, 202, 
206, 207, 227, 240, 245, 266, 268, 
269, 274, 280, 286, 287, 294—298 

«П еще юбилей» — III, 54ü; X V III, 
84, 214, 277, 297

«К вопросу о Каролинских островах 
(из испано-немецкой полити
ки)» — IV, 489

Особый комитет наследника цесаре
вича — X VI, 363

Сстафий (Евстафий), князь Избор- 
ский — X V I, 293

Остсп-Дрегеп, барон — X V III, 301 
Остолопов А. А .— X IV —XV, 181, 

185, 354, 514, 519, 732, 822, 842 
Остолопова — X IV —X V , 180, 181,

185, 514, 515, 519, 842 
Островский А. II .— II, 40; III, 593; 

V , 143, 655; V II, 646, 695; V III, 
458, 467, 500; IX, 272. 488, 504; 
X I, 405, 485, 438; X III , 7 1, 345, 
421, 447, 488; X V I, 167, 401, 402, 
418, 435, 463, 478, 495, 516;
X V II, 224, 304; X V III, 286 

«Бедная невеста» — IX , 488; XVI, 506
«Бедность не порок» — X V I, 402 
«Без вины виноватые» — X VI, 167, 478
«Бесприданница» — X III, 71, 421 
«Бешеные деньги» — X III , 488; 

X V I, 463
«В чужом пиру похмелье» — V, 

338, 655; V III, 640; X I, 283, 425
«Василиса Мелентьева» (в соавтор

стве с С. А. Гедеоновым) — X II, 365
«Волки и овцы» — X III, 421 
«Гроза» — X I, 438; X V I, 402 
«Дикарка» — X III, 488 
«Женитьба Белугина» (в соавтор

стве с Н . Я. Соловьевым) — 
X III , 488; X V I, 428 

«Красавец-мужчина» — X VI, 478 
«Лес» — X I, 199, 405; X III, 487, 

488-, X V I, 402
«На всякого мудреца довольно 

простоты» — X VI, 444 
«Не от мира сего» — X V I, 478 
«Поздняя любовь» — X III, 488 
«Светит, да не греет» (в соавторстве 

с Н . Я. Соловьевым) — X III, 488 
«Свои люди — сочтемся» — X VI, 

402
«Счастливый день» (в соавторстве 

с Н . Я. Соловьевым) — X III, 370
«Трудовой хлеб» — III, 593 

«Островский. Новые материалы.Пись
ма. Труды и дни. Статьи» — 
V III, 467, 480

Островский И .— X V III, 216 
Островский И. И .— II , 543; V III, 

456, 487; X V II, 335 
Островский М. Н .— V II, 695 
Островский П. И .— X V II, 137, 871 
Островский П. Н .— V II, 634, 635, 

646; V III, 467, 480 
Острогорская А. К .— X V III, 182 
Острогорский В . П . — X III, 406; 

X IV —X V, 873, 895
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«Остролог» — см. «Астролог»
«OanpouoMitsii> — см. «Астрономия, 

или Звездочетие»
Остроумов А. А .— IX , 510; X V II, 

224, 225, 351, 352, 378, 391, 392, 
456

«От нечего делать (Пирселепетан) » 
(сб.) — V , 637; X V III, 241 

От „Слова о полку Игореве“ до „Ти
хого Д о н а “» (сб.) — X V II, 402 

«Отверзу уста дюк», ирмос — IX , 64, 
465

еОтголоски», газета — I, 553 
Отелло — см. Шекспир У., «Отелло» 
Отелло — см. Верди Д ж ., «Отел'ло» 
«Отечественные записки» — I, 485, 

486, 544, 599; III, 597; IV, 469; 
X III, 386! X IV —XV, 377, 772, 
773, 838, 840, 88S, 892; X V I, 410, 
453

«Отцы и дети» (сб., нсосущ.) — V II, 
625«Отче наш» — I, 43; II, 353, 549; V, 
282, 559; V I, 325, 685; IX , 286 

«Отчет благотворительного общества 
при Воскресенской земской боль
нице Звенигородского уезда за 
1910» — X V I, 526, 535 

«Отчет главного тюремного управле
ния за 1885 г.» — X IV —X V , 885, 
886

«Отчет главного тюремного управле
ния за 1888 г.» — X IV —XV, 832 

«Отчет главного тюремного управле- 
нияза 1889 г.» — X IV —X V , 131, 
777, 828, 829, 885, 893 

«Отчет главного тюремного управле
ния га 1890 г.» — X IV —X V , 125, 
777, 827, 885, 886, 893 

«Отчет по Главному тюремному уп
равлению за 1891 г.» — X IV —
X V, 861 

Оуэн Р .— X , 443
Оффенбах Ж .— I, 58, 59; II , 482, 540; 

III, 431, 433, 556, 585; IV , 30, 
466; V , 628, 659, 664; X II, 394; 
X IV —X V , 527; X V I, 128, 410, 
411, 440, 447

«Женевьева Брабантская» — X VI, 
29, 30, 32, 406, 410, 411 

«Необычайное путешествие на Лу
ну» («Путешествие на Луну») — 
И , 320, 540, III , 457, 599, 601; 
X I, 381; X V I, 65, 74, 379, 380, 
440, 445; X V III, 254 

«Орфей в аду» — X , 104, 407, 414 
«Прекрасная Елена» — II, 517; III, 

78, 215, 519, 556, 585; V, 114, 359, 
389—394, 628, 659, 664; X , 236;
X I, 205, 207, 359; X II, 394;
X V I, 128; X V III, 269 

«Птички певчие (Перинола)» — II,
15, 389, 482; X V I, 76, 447 

«Синяя борода» — IV, 9, 10, 24, 27, 
28, 30, 390, 466—468 

Охотин В. А .— X II , 377 
Охотина Г. А.— III, 592 

«Литературные пародии А. П . Че
хова» — III, 592

Охотничий клуб (Москва) — X I, 432;
X II, 377

«Охотничья газета» — X IV —X V , 807 
Охременко Е , П ,— X , 350

«А. II. Чехов в оценке дореволю
ционной марксистской крити
ки» — X , 350

Очевидег; (А. В. Щербак ■— ? — см ) — 
X IV —XV, 821, 822, 843 

«Крушение парохода Добровольно
го флота „Кострома“» — X IV — 
XV, 821, 822, 843 

«Очи черные, очи страстные...» — 
см. Гребенка Е. П ., Софусь Г. 

«Очнулась», рассказ неустановленно
го автора — V III, 465 

Outapoe Е . А .— X IV —XV, 207, 208, 
539, 540, 851 

Ошарова Т. В .— X , 353 
Ошурков В. А .— XIV-—XV, 764 

«Заметки о туристах и сторонних 
наблюдателях сибирской жиз
ни» — X IV —XV, 764

П. А. Н., подпись неустановленного 
лица — X III, 448

77... из А... («Мирской толк» и «Свет 
и тени») — X V III, 252 

П. H. С.— см. Смирнов П. Кэ 
П. М. («Мирской толк» и «Свет и те

ни») — X V III, 252 
П. 77. («Эпоха») — X V I, 500 

«Критика научного пессимизма» — 
X V I, 500

П-а Н. (П-а Н . А.) — подпись 
Н. А. Путяты (см.)

П-ая — X V I, 45
П-в И, («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
П-м А. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
Пр-в О. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
П-ский И. И ., подпись неустановлен

ного лица — II, 476, 528; VI, 
664; X , 366, 428, 430, 447 

«Трагедия чувства. Критический 
этюд. (По поводу последних про
изведений Чехова)» — II, 476, 
528-, VI, 664; X , 366, 428, 430, 
447

П-та Н . А .— подпись Н. А. Путяты 
(см.)

Павел (библ.) — V II, 98; V III, 248, 
496; X II, 82 

Павел I — X V III, 258 
о. Павел, таганрогский священник — 

V I, 662
Павленков Ф. Ф .— V III, 439, 514;

X IV —XV, 873; X V I, 419 
Павлинка, надзиратель — X IV —XV, 

179
Павлов А .— X V III, 252 
Павлов И. И .— X , 403

«Клико. Веселый вальс» — X , 40з 
Павлов И. Н .— I, 152, 578, 580 
Павлов Н . Ф .— I, 580; V , 663 

«Не называй се небесной...» — V, 
378, 663

Павлов П .— X V II, 127 
Павлов Ф .— X IV —X V, 801 
Павлова К. К .— I, 580 
Павлова О. П .— X I, 425

«Три слова» — X I, 267, 425; X II, 
60
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Павлович М.— псевдоним М. С. Оль
минского (см.)

Павловская А. К .—-X IV —XV, 122
Павловская (и замуж. Глуховская) 

В. А .— X V I, 358, 547; XV II, 
248

Павловская Э. К .— X V III, 277
Павловский И. И .— X IV —XV, 761, 

815, 851—853, 862, 879, 880;
X V II, 452

«Путевой дневник» — X IV —XV, 21 
851, 862

Павловский И. Я. (псевдоним — 
И. Яковлев) — V, 662, 663; Л I, 
644, 698; V III, 468, 469,- Х Ш , 
464; X V II, 132, 189, 222, 289, 
361, 365, 422

«В одиночном заключении» — VIII, 
468, 469

('Маленькие люди с большим го
рем» — \'П1, 4':8

Павловский театр — X II, 377, 397; 
X III , 65, 408, 416

Павлушка Романея (фольк.) — X V I, 
307

Пагаии И. Г .— X V I, 411
Паерле Г .— X V I, 342, 343, 533, 535

«Описание путешествия Ганса Геор
га Паерле, уроженца Ayrc6ypi- 
ского, с господами Андреасом 
Натаном и Бернгардом Манлик^м 
младшим, из Кракова в Москву 
и из Москвы в Краков, с 19 марта 
1606 года по 15 декабря 
1608 г.» — X V I, 342, 343, 533, 
535

Пазухип А. М. (псевдоним — 
П. А. З ухин) — I, 553, 562, 563, 
572; II, 43S; IV, 474. V, 647; XVI, 
46, 84, 425, 427, 452; X V III, 
206, 261

«Бабы бегут» — V, 647; X V I, 46, 
427

«Бабы побеждают» — V, 647
«Гроб в Теплых рядах» — X VI, 425
«О переписи толкуют (сценка)» — 

I, 572
«Травля волков на Ходынке (на

броски и сценки)» — I, 572
«Яблоки» — I, 563

Пазухип. каторжный — X IV —XV, 
142, 340, 468, 469, 686, 818 834, 
882

Паисий (в миру — П , Г. Яроцкий) — 
XV II, 32, 276

«Дневниковые заметки во время пу
тешествия но святым местам Вос
тока» — X V II, 278

Паклин Т. (Пиотровский С.) —XIV — 
XV, 728

Пактовский Ф. В .— II, 534; III, 536; 
V, 608, 621, 657, 665, 674, 676, 
677; VI, 627, 630, 631, 633, 644, 
655, 656, 664, 665, 676, 686, 687, 
696; V II, 668, 678; IX , 524; X , 
429

«Современное общество в произве
дениях А. П . Чехова» — II, 534; 
III, 536; V , 608, 621, 657, 665, 
674, 676, 677; V I, 627, 630, 631, 
633, 644, 655, 656, 664, 665, 676, 
686, 687, 696; V II, 668, 678; IX , 
524; X , 429

Палкин, ресторатор — IV, 219;
X V III, 68, 276, 278 

Палладии В. II.— X V II, НО, 334 
«Физиология растений»— X V II,

110, 334
Палъерон О.— X V I, 428 

«В царстве скуки» — X V I, 48, 428 
Пальм А. II.— II, 308, 536; X VI, 

520; X V II, 465
«Наш друг Неклюжев» — II, 308, 

309, 536
«Петербургская саранча» — XV II, 

465
Пальм С. А .—• X VI, 25, 407 
Палъмин Л. II. (псевдонимы — Дан

те с Плющихи; Марало Иерихон
ский, Мементо Мори; Трефовый 
король) — I, 552; II , 145, 188, 
458, 474, 477, 502, 511, 547; III, 
531—533, 555, 557, 568, 569, 
576, 595; IV. 486, 496, 499; X, 
143, осо; V III, 463; X I, 422; 
X V I, 413—415, 424, 433, 465— 
467, 470, 473, 474, 520; X V III, 
13, 77, 252, 265, 275, 292 

«Москва в аду. (Совершенно не
вероятное происшествие)» — 
X V III, 292

«Цветы и змеи» — II, 183, 511;
X V I, 520

Памба Берында — см. Еерында II. 
«Памяти В. Г. Белинского. Литера

турный сборник, составленный 
из трудов русских литераторов»—
111, 509, 575; V , 592, 600, 670;
V I, 65, 4SI, 615, 618, 635; IX , 
505, 524; X V II, 66, 303, 411

«Памяти В. М. Гаршина. Ху дожест- 
в е; uw-литер а ту о ны й сборник» —
V II, 201, 552, 643, 659—661, 663, 
664

«Памяти Виктора Александровича 
Голы(еьа>> (сб.) — V III, 484;
X V II, 330

«Памяти А. П. Чехова» (сб.) — r i, 
549; IX , 459; X V II, 307, 349 

«Памятники дипломатических «но
шений древней Руси с державами 
иностранными» — X V I, 350, 542 

Панаев II. И .— X V III, 266 
Панаевский театр (Петербург) — 

X III , 401; X V I, 519 
Панина (урожд. Васильева) В . В .— 

X V I, 567; X V II, 145, 380 
Панина С. В.— X V II, 145, 310 
Панкеев — X V I, 368 
Панов А.— X V III, 252 
Панов А. А. (подпись — А. С(еич)) — 

X IV —XV, 798, 829, 843, 858,
893

«Сахалин как колония» — X IV — 
XV, 798

«Ссылка и остров Сахалин» — 
X IV —X V, 134, 135, 829, 843, 
858, 893

Панов Н . 3 .— X V II, 189, 393, 424 
«Сеанс» — X V II, 424 

Панова В . А .— X V II, 190, 192, 339 
Панофка Г .— X V I, 522 
Пантелеев Г. Ф .— X V II, 432 
Пантелеев Л. Ф .— X IV —X V, 897 
Пантелеев Ж. М.— X V II, 137 
Пантелеев, цензор — IV , 473

442



«Пантеон», журнал — X II, 393 
Пантефрий (Потнфар; бнбл.) — IV, 

279, 504; X I , 345, 402 
Пантюхин Никита — IV, 477 
Пантюхов И. И .— XV II, 64, 300 

«Влияние малярии иа колонизацию 
Кавказа» — X V II, 64, 300

«О пещерах и позднейших жили
щах на Кавказе» — X V II, 64, 
зооПанфилов В. (? )— X VI, 171 

Панютин, офицер — X IV —XV, 184 
Паперный 3 . С.— V III, 476; IX , 460, 

511, 529; X , 353, 363, 404, 420, 
478, 479, 482; X III, 355, 479, 484;
X V I, 391; X V II, 246, 247, 254,
294, 310, 320, 412, 440, 444;
X V III, 213, 307, 309

«,,Ах, какая масса сю жетов...“ (За
писные книжки Чехова)» — X, 
479

«„Буду изучать Вашу манеру“. 
Чехов читает Короленко» — 
X III , 307, 309

«Записные книжки Чехова» —
V III, 476; IX , 511, 529; X , 363, 
404, 420, 478, 482; X III, 479, 484;
X V II, 246, 254, 294, 320, 440, 
444

«Судьба актрисы...» — X V II, 310, 
412

«А. П. Чехов. Очерк творчества» —
IX , 460Паравиз Г .— X V I, 75, 76, 130, 156, 
173, 446, 447, 475, 480; X V III, 
37, 242Парижская выставка — см. Всемир
ная выставка (Париж) 

Парижская консерватория — X V I, 8,
392 393

Парис Д . Г. А. — I, 567; X III , 464 
Парис (миф.) — I, 28, 143: V, 628;

X II, 195, 394! X VI, 87 
Парфений, епископ — X V II, 149,

391 392
Паскаль Б .— V II, 288, 680; X V II, 53, 

292
«Мысли» — X V II, 53, 292 
«Письма к провинциалу» — X V II, 

53, 292Пассек Е . В. (псевдоним — Евгений 
Роган) — III, 582, 583

Пассек Т. П .— II, 481 
Пастер Л .— V, 49, 50, 359, 499, 616, 

617, 659; V III, 93, 463; X I, 253; 
X II, 43Пастернак Л. О.— X I, 408: X III, 
354; X V II, 189, 423; X V III, 264 

«Записи разных лет» — X I, 408 
Пастухов II. И .— I, 101, 564, 570; 

Н , 470, 554; X VI, 52, 67, 110, 118, 
143, 204, 205, 433, 442, 453, 458, 
460, 462, 470, 487 

«О том и О другом» — X VI, 453 
«Разбойник Чуркин. Народное ска

зание» — X V I, 52, 105, 135, 143, 
152, 433, 458, 470, 474 

Пастухова С. П .— X VI, 369 
Пасхалова (настоящая фамилия — 

Чегодаева) А . А .— X III , 404, 
446; X V I, 519

П асхал ьн ы й  к а н о н  Y ,  96, 99, 101, 
626

Патеакапова, домовладелица — 
X V II, 192

Патрин, чиновник — X IV —XV, 816,
875

Патти А .— I, 243, 587; V II, 260, 
680; X V I, 80, 449 

Паули А .— X , 431 
Перевод либретто оперетты «Гей

ша» (в соавторстве с Э. Яроном)— 
X , 431

Пахомова Н . К .— X V II, 145, 379 
Пашков В . А .— X V III, 59 
Пашков П . П .— X V II, 187, 418 
Певцов И. H .— X II, 399; X III, 501 

«Илларион Николаевич Певцов, 
1879— 1934» — X III, 501 

«Педагогический листок», листок — 
IV , 511; X III, 499; X IV —XV, 895

Педагогическое общество Московского 
университета — VI, 704; IX , 
469

Педро — псевдоним А, П . Подурова 
(см.)

Пейсикова, торговка — X IV —XV, 
83, 416

Пелагея, кухарка — X V II, 120, 348 Пелеев А .— V, 664
«Литературная хроника. „Калхас“ 

А. П. Ч ехова»— V, 664 
Пелеха И. Н .— V I, 636 
Пеликан, цензор — X I, 409 
Пен-Оги-Цой — X IV —XV, 119, 826 
Пенелопа — см. Гомер, «Одисея» 
Пензенский кружок любителей драма

тического искусства — X I, 431 
Пензенский народный театр — X III, 

406
Пеитсфрий — см. Пантефрий 
Пепеляев М. Г .— X I, 439 
Пепеляева H . М.— X I, 439 
«Первая поездка Ильи Муромца. 

Илья и Соловей-Разбойник», бы
лина — X V I, 488

Первухин М. К .— X , 338, 343, 422, 
423; X III, 505; XV II, 189, 424, 
425; X V III, 299—301 

«Из воспоминаний о Чехове» — 
X , 338, 343; X III, 505; XVIII, 
300, 301

«У самого синего моря. Очерки и 
рассказы» — X V II, 424 

«А. П. Чехов и ялтинцы» — X , 422, 
423

Перевалов, поселенец — XIV —XV, 
648

«Перед камельком» (сб.) — V II, 685 
Передвижные выставки товарищест

ва русских художников — V, 558, 
648; IX , 457; X V II, 288 

Перельман М. Л .— X V II, 182, 402 
Перецкий П .— X IV —XV, 252, 585 
«Перечень пьес, шедших в театре и на 

любительских сцепах в г. Таган
роге в 1870-е годы», составлен 
М. Л . Семановой (см.) — II, 
507

Периандр — X V III, 76, 78, 290 
Перлин Б . А .— V II, 683; X IV —XV, 

58— 62, 96, 101, 256, 292, 361, 
362, 364, 367, 369, 370, 395, 396, 
420, 426, 429, 588, 692, 715, 753,
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776, 807—809, 816—820, 860,
869, 877, 885

Перлин Б . Б .— X IV —XV, 61, 96, 
2Ô2, 420, 809, 819 

Перлов М. С.— X II, 345 
Перлышкевич, ссыльный — X IV —

XV, 757
«Пермские губернские ведомости», га

зета — X V II, 384
«Пермский край», газета — X III, 420;

XV II, 316, 381, 384
«Пермский сборник. Повременное из

дание» — X V I, 300, 313, 321— 
323, 323—327, 542 

Пермут Броха Л .— X IV —XV, 232, 
585

Перов В. Г .— X II, 260, 680; X VI, 53;
X V III, 77

Перов, почтмейстер — III, 130, 566;
XVI, 183, 189, 190 

Перовская С. Л .— II , 523
«Пером и карандашом» (приложение 

к журналу «Осколки») (аль
бом) — X IV —XV, 854: X V II, 
451, 452

Ilsvpen Э.— X V I, 10, 394, 396 
Перро Ш .— IV, 30, 466

«Семь жен Синей бороды» — IV, 
9, 10, 24, 27, 28, 30, 390, 466— 
468

Персидские принцы, арестанты — 
X IV —XV, 194, 528 

Персиц 3. Е ,— X V II, 149 
Перун (фольк.) — X VI, 330 
Перцов П. П. (псевдоним — Посто

ронний) — II , 521, 534; III , 537; 
IV, 518; V , 607, 669; V I, 623, 
627, 643, 644; V II, 657, 676, 679, 
700, 702—706; V III, 422, 423, 
425, 427, 456, 458—460; IX ,
464; X II, 314, 357—359, 362; 
X III, 347, 419, 420, 454; X V II, 
189, 423

«Вне уровня» — X II, 314, 357 
«Герои отвлеченной морали» —VII, 

705
«Изъяны творчества. Повести и рас

сказы А. Чехова» — II, 521, 
534; III, 537; V, 607; VI, 623, 627, 
644; V II, 657, 676, 679, 700, 702— 
706; V III, 422, 423, 425, 427, 
456, 458—460; X II, 357—359, 362 

«Сатира или драма?» — X III , 347, 
419, 42о

«Три сестры» — X III, 454 
«Песни крестьян Владимирской и 

Костромской губернии» — см. 
Смирнов А., «Песни...»

«Песни русского народа» — см. Саха
ров ÎI. II., «Песни...»

«Песни, собранные П. В. Киреев
ским» — см. Киреевский П. В ., 
«Песни.,.»

«Песни, собранные П. Н. Рыбнико
вым» — см. Рыбников II. Н ., 
«Песни...»

«Песня о трех рыцарях» —■ I, 276 
Пестовский Н . П .— X V I, 366 
Петербуржец, псевдоним неустанов

ленного лица («Зритель») — 
X V III, 266Петербурзкец, — псевдоним В. С. Ля
лина (см.)

«Петербургская газета» — I, 572; II, 
471, 472,' III, 516, 533, 534,
561, 564, 570, 586, 594, 595, 597; 
IV , 389, 395, 397, 401, 403, 404, 
407, 412, 414, 418, 423, 427, 433, 
434, 439, 440, 449, 451, 458, 459,
461, 462, 466—471, 474—484,
486, 488, 489, 491—493, 495 — 
497, 499—506, 509, 510, 512, 513,
515, 517, 518, 520; V, 494, 499,
516, 524, 527, 533, 544, 548, 559, 
563, 565, 591, 594, 602—606, 611, 
615—618, 622, 623, 625, 627, 630, 
632, 633, 636, 637, 639, 640, 641, 
643, 645, 649, 650, 654, 663, 665, 
666, 668, 671, 672, 676; V I, 461,
462, 466, 471, 474, 476, 485, 490,
492, 506, 509, 516, 519, 525, 537, 
512, 548, 551, 563, 565, 569, 571, 
574, 576, 579, 587, 595, 598, 602, 
616, 620, 626—629, 632—534, 640, 
641, 644, 645, 647, 651, 656 — 659, 
661 — 663, 668, 671—673, 677,
679, 682, 683, 686, 687, 689, 691, 
694—696, 699, 705; V II, 521, 556, 
614, 624, 625, 665, 669; V III, 
352, 419, 437, 491, 503, 508, 518; 
IX , 496; X , 267, 336—338, 450, 
451; X I, 381, 405, 422; X II, 339, 
342, 357, 384, 385, 398; X III, 
341, 351, 373, 375, 376, 453, 451, 
458, 467—469, 516; X V I, 386, 
388, 461, 466, 482—484, 491,
495, 504—505, 518, 521—523;
X V II, 65, 134, 302, 364, 401,
450; X V III, 206, 228, 270, 280, 
287, 294, 299

Анонимная заметка в отделе «По 
России» — V I, 629 

Анонимная рецензия на сборник 
Чехова «В сумерках» (В. В. Би
либина?) — IV, 520; V , 615, 
625, 643, 665

«Бисмарк перед рейхстагом» — VI,
632

«Две речи» — X V I, 523 
«Из вчерашних газет» — X V I, 523 
«Невзгоды статистики» — VI, 640 
«Твердость политики» — X V I, 491 

«Петербургская жизнь», газета —■
X V III, 206

Петербургская медико-хирургическая 
академия — см. Академия Меди
ко-хирургическая (Петербург) 

Петербургская опера — см. Мариин
ский театр (Петербург)

«Петербургские ведомости», газета — 
I, 572, 591; II, 471, 500, 506, 518, 
531; III, 22; IV , 470, 511, 512; V, 
674; V I, 641; V II, 633, 636, 658; 
V III, 403, 495, 505; IX , 522; X II, 
352; X III, 377, 419, 451, 452; 
X IV —XV, 795, 799, 800; X V I, 
559

«Театр и музыка. Александрийский 
театр. Бенефис Ф. А. Федоюва 
за 25-летнюю службу. „Иванов“, 
драма в 4-х действиях Ан. П. Че
хова» — X II, 352

«Петербургский дневник театрала», 
газета — III, 5зз; X III, soi, 507 
510, 513
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«Петербургский листок», газета — 
I, 553; V III, 436; X II, 398; X III,
372, 373, 375, 509; XV III, 206, 
254, 259, 260

«Александшшский театр» — X III,
373, 375

Петербургское общество благотвори
телей — ем. Общество попечения 
о семьях ссыльнокаторя'.иых 

Петерсен В. К . (псевдонимы — А-т; 
В. К.; Н . Ладожский) — II, 472, 
500, 506, 518, 531; IV, 470, 511, 
512; V , 608, 674; VI, 688; V II, 
633, 636—638, 640, 648, 657, 697; 
V III, 499, 500; IX , 522; X I, 413; 
X II, 334, 362, 363; X III , 377; 
X V III, 281

«Критические наброски» — V II, 
633, 636—638, 640

«Критические наброски. Обещаю
щее дарование» — II, 472, 500, 
506, 518, 531; IV, 470, 511, 512

«Критические наброски. Плоды 
мгновенных впечатлений. Иван 
Щеглов. Первое сражение и т. д, 
Ан. П. Чехов. „В сумерках“ — 
V, 674

«Критические наброски. Среди жур
налов» — V II, 648

«Литературные заметки» — V III, 
499, 500

«Нечто о мудрости и простоте» — 
V II, 658

«Пьесы Ан. Чехова» — X III, 377
«Трагедия скуки и уныния. „Ива

нов“, драма в 4-х действиях Ан
тона Чехова» — X II, 334, 362, 
363

«Ужасные мужики» — IX , 522 
Пети Ж. Л»— V II, 295 (?), 680 
Пети Ж. М,— V II, 295 (?), 680 
Петипа М. М ,— V I, 175, 659; X III, 

405
Петр (библ.) — V III, 307—309, 408, 

507! X V II, 286
Петр Бориславич — X VI, 338 
Петр I Великий — III, 113, 191, 578; 

V, 631; V I, 216; V III, 306; X IV —
XV, 862; X V I, 353, 543; X V II, 
111, 129, 226, 248, 293, 335, 361, 
362, 404; X V III, 95, 194, 258, 
303, 304

«Письма Петра Великого, храня
щиеся в иш ь Публичной биб
лиотеке, и описание находящихся 
в ней рукописей, содержащих 
материалы для его царствования, 
состав. А» Ф , Бычковым» —
X V I, 353, 543

Петр Амьенский — I, 55, 503, 565, 
566

Петр Могила — V II, 98, 645 
Петрарка (Петр) — см. Петрушка 
Петрашкееич — XVI, 105, 117 
Петрей де Ерлезг/нда П.— XVI, 342, 

350, 353, 535, 540, 543
«История о великом княжестве 

Московском, происхождении ве
ликих русских князей, недавних 
смутах, произведенных там тре
мя Лжсдимитриями, п о Москов
ских законах, нравах, правле
нии, вере и обрядах, которую

собрал и обнародовал Петр Пет
рей де Ерлезунда в Лейпциге 
1620 года» — X VI, 342, 350, 253, 
535, 540, 543

Петри Э Ю.— X IV —XV, 891 
Петров А. В .— II, 506; X I, 656;

XVI, 506
Петров А. П. (псевдоним — Квази

модо) — I, 563 
Петров В . А .— X III, 441 
Петров В. Т .— X V II, 186, 413 
Петров Г. С. (псевдоним — Ста

рый) — X III, 516; X V II, 146, 
189, 381, 425

«Долой пьянство!» — X V II, 146,381
Рецензия на пьесу Чехова «Вишне

вый сад» — X III, 516 
Петров И .— X IV —XV, 894 
Петров Н .— X V III, 266 
Петров Н . В .— X , 361 

«Драматургия Чехова» (в соавтор
стве с С. Д . Балухатым) — X, 361

Петров П. В .— X V II, 107, 120, 325, 
326, 348

Петров П. Ю.— X IV —XV, 124, 452, 
620

Петров С. А.- (о. Сергий) — VIII, 
493; X , 453, 460; X IV-XV , 781;
X V II, 132, 365, 389

Петров С. Г, (псевдоним — Скита
лец) — X , 343; X III, 504; XVII, 
86, 146, 189, 312—314, 320, 383. 425

«Лев Толстой» — X V II, 320 
«Октава» — X V II, 86, 312, 313 
«Повести и рассказы. Воспомина

ния» — X V II, 313, 320, 383, 425 
«Ранняя обедня» — X V II, 314 
«Рассказы и песни» — X V II, 312— 

314
«Чехов. Встречи» — X , 343: XV II, 

313, 383, 425 
Петров, актер — X III, 407 
Петрова Г. А .— X V II, 247 
Петрова (урожд. Чехова) Е . М ,— 

X V II, 325, 348
Петрова Е . П ,— X IV —XV, 252 
Петрова О. А .— X I, 472; X V II, 296 

«Зарождение в творчестве А. П. Че
хова сквозных тем и образов, свя
занных с русской классической 
гимназией» — IX , 472; XVII, 
296

«Классическая гимназия в творче
ской биографии А* П , Чехо
ва» — IX , 472

Петрова, домовладелица — XVII, 
188, 419

Петровская Академия — см. Акаде
мия Петровская

Петровская А. А .— X IV —XV, 57, 
394, 707, 806

Петровская Н . И .— X III, 499 
Петровский Б . А»— X III , 413 
ПетровскийТ. Т .— X IV —XV, 57, 58, 

394, 412, 707, 709, 753, 806, 811, 
812

Петруччио — см. Шекспир У.,«Укро
щение строптивой»

Петрушка (Петрарка), актер та
ганрогского театра т-? V , 664
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Петрушка (фольк.) — X VI, 73 
Петухов Ф. К .— X V II, 147, 386 
Печальная муха, псевдоним неусы 

новленного лица («Мирской 
толк» и «Свет и тени») — X V III, 
252

Печерский Андрей — псевдоним 
П. И. Мельникова (см.)

Печорин — см. Лермонтов М. IO , 
«Герой нашего времени»

Петель О.— X IV —XV, 748, 855, 801 
«Народоведение»— XIV —XV, 748, 

855, 891
Пешков А. М.— см. Горький А. Ы. 
Пешков Д . Н .— X IV —XV, 753, 771 
Пешкова (урожд. Волжина) Е. П .— 

IX , 504; X III, 400, 505; XVII, 
389, 397

Пешкова-Толиверова А. Н .— X V II, 
432

Пиготы — X V II, 26, 270 
Пиккалуга Г. Я .— X VI, 268, 523 
Пиксанов Н. К .— V II, 681; X I, 382, 

403
«Романтический герой в творчестве 

Чехова (образ конокрада Ме
рина)» — V II, 081; X I, 382, 403 

Пику лов (<(3ритель») — X V III, 266 
Пилсг/дскгй Б р.— XIV —XV, 794, 

838, 874
«Краткий обзор погоды в сел. Ры- 

ковском на острове Сахалине на 
1895 г .» — X IV —XV, 838 

Пимен — см. Пушкин А. С., «Бо
рис Годунов»

Пирогов Н. И ,— V I, 629! V II, 251, 
296, 670, 678, 680; V III, 92, 463; 
X I, 59; X V II, 150, 394 

Пироне А М.— II , 293; X VI, 173 
Пирр — I, 457
Писарев Д . И .— V, 243; VI, 623; 

V III, 37, 40, 64, 439, 445; XVI, 
419; X V III, 204

«Разрушение эстетики» — XVI, 35, 
419

«Сочинения» — V III, 37, 40, 439 
Писарев М. И .— II, 320, 540; VI, 

176, 177, 660; V III, 431; Х П , 
344; X III, 370; XVI, 58, 402, 
408, 428, 435, 441, 480 

Писарева А. С.— X , 343: X V III, 182, 
213, 214, 315, 316 

«Капочкпна свадьба» — X V III, 315 
«Счастье» — X , 343; X V III, 182 — 

193, 213, 214, 315, 316 
Писемский А. Ф .— II, 96, 494; X , 30, 

34; X VI, 62, 402, 438 
«В водовороте» — II, 96. 494 
«Горькая судьба» — XVI, 402 
«Мещане» — XVI, 62, 438 
«Тысяча душ »— X , 30 

Писемский, домовладелец — XVII, 
182

«Письма В. Я. Брюсова к П. П. Пер
цову. (К истории раннего симво
лизма)» — IX , 464

«Письма Г. 3. Елисеева к М. Е. Сал
тыкова-! Цедрипу» — I, 571 

«Письма Б М. Маркевича к графу 
А. К. Толстому, II. Н. Шабелъ- 
скому и другим» — II, 535 

«Письма русских писателей к 
А, С. Суворину» — X II , 366

«Письмовник,» — III, 147
Ниттак Митиленский — X V III, 78,

78, 290
Пифагор —■ I, 156

Теорема Пифагора (Пифагоровы 
штапы) — I, 156

Пифагор, псевдоним неустановлен
ного лица («Стрекоза») — II, 495 

Пихно Д . И .— X V I, 68,442 
Пичугин 3 . Е .— II, 467, 468; XVI, 

434, 44 6 ; X V II, 240 
«Из моих воспоминаний. А. П. Че

хов» — II, 467, 468; X VI, 431, 
446; X V II, 240

Пигциков Ь. К ,— X IV —X V, 190, 191, 
525, 846, 847

Пищикова (Сан-Венсан), жена 
В. К. Пищикова — X IV —XV, 
191, 525, 847

Плаксин А. (Данилов О.) — X IV — 
XV, 328— 330, 672, 673, 878 

«Пламя гаснущих свечей она улыбкой 
оживляла» — IV , 321, 512 

Планкет Р. Ж . Л .— II, 501, 507, 
535; V , 659; X VI, 405, 440 

«Ког пеигльские колокола»— II, 
164, З'К), 501, 507, 535; V , 359, 
659; IX . 27; X VI, 22, 65, 405, 410 

Платов, i: ‘Ур — II, 549 
Платон — 1, 104; X , 349; X V III, 76, 78, 29 >
Платон, митрополит — X VI, 354,

543
«Краткая церковная российская 

история» — X VI, 354, 543 
Платонов, генерал — X I, 397, 39S
Платонов, офицер, сын генерала — 

X I, 5 97 ,  398
Платонов, убийца — X IV —XV, 878 
«Плач Иосифа и быль» — IV , 326, 513 
Плевако Ф. Н .— I, 601; II , 308, 536; 

IV, 116, 481, 501; IX , 458;
XIV —XV, 206, 850; X V I, 67, 70, 
95, 12-1, 134, 138, 142, 170, 173, 
179, 2 Б 3, 209—211, 214, 2Г-5,
444, 469, 484, 487—489; X V II, 
392

Плейона (миф.) — III, 578 
Плещеев А. А. (псевдонимы — Муха, 

Полное пик Скалозуб) — I, 551, 
559; И , 479; III, 533; V, 143; 
V II, 643; X I, 414, 416; X II, 337, 
338; X III , 349, 429; X V II, 111, 
317, 334; X V III, 206, 238, 261, 
266, 283

«За кулисами» — X V III, 283 
«Об А. П. Чехове. (Страничка вос

поминаний)» — III, 533 
«Садовые картинки» — X V III, 238  
«Страстная любовь» — I, 559 
Фельетон о театре М. Леонтовско- 

го — II, 479
«Чеховский день. Отрывки из вос

поминаний» (неопубл.) — X III, 
429

«Что вспомнилось. Актеры и писа
тели» — X I, 414, 416; X II, 337, 
338; X V III, 283

Плещеев А. Н .— V, 601, 603, 625, 
632; V I, 617—619, 624, 697; V II, 
614, 615, 617, 624, 627—634, 635, 
638, 642—647, 651, 653—657,
659—663, 665 — 658, 670 — 674,
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683, 704, 717, 722, 724; V III, 
467, 510; IX , 457; X I , 407, 412, 
426, 429, 430, 437; X II, 316, 328, 
333, 341, 343, 349, 366, 383, 384, 
387, 389, 390; X IV —XV, 742, 
746, 751, 752, 760, 767, 775, 789, 
829, 830; X V I, 496, 497, 499, 
500, 516, 523; X V II, 289, 334, 
352; X V III, 202, 204, 220, 279, 
283, 288, 308

Плещеев Н . А. — V , 601; X V II, 113 
Плиний Старший — X III, 465 

«Естественная история» — X III, 
465

Плисский H. H s — X V III, 252—254 
Плоская М. С.— X lV —XV, 758 
Плоский Э. А .— X IV —XV, 757, 758,

854
Плотников Р .— см. Постников Р. К , 
Плотников, домовладелец — X V II, 

131
Плутарх — I, 582; V III, 485

«Жизнь и дела знаменитых людей 
древности» — V III, 485 

«Как молодой человек должен чи
тать поэтов» — I, 582 

Плюшкин — см. Гоголь Н. В ,, 
«Мертвые д\'нш»

По Э.— X V III, ' 256 
«По улице мостовой», песня — X VI, 

114 ,461
Победимская М. Ф .— X III, 412, 413 
«Победителей не судят» — см. Са

мойлов Н.
Победоносцев К . П .— I, 564; V, 616 
«Я. 77. Победоносцев и его корреспон

денты» — V, 616
Погодин Д . М.— IV, 487; X V I, 138, 

142, 150, 469, 472
Погодин М. П .— X V I, 150, 281, 472, 

534
Погодина Е. II .— IV, 474, 487; X VI, 

138, 142, 150, 173, 469, 472, 480 
Погожее А. В .— X VI, 356, 533, 538, 

539, 543; X V II, 189, 423 
«Врачебная помощь на фабриках и 

заводах» — X V I, 354— 356, 532, 
533, 538, 539, 543 

Погожее В . П .— X III, 391; X V II, 
223, 454

Погожее С. И ,— X V II, 122 
Погожева А. В .— X V II, 423 
Погозоеа, актриса — V III, 430 
Подарин H . М.— X I, 432 
Подарский В. Г.— псевдоним

H. С. Русанова (см.)
Подгорный Н . А .— X III, 403

«Неизгладимые воспоминания» — 
X III , 403

Подгородникова Е. Э.— X , 422, 423 
Нодгурский А. Э.— X V II, 189, 423 
Подеядло Ф. И .— X IV —XV, 114, 917 
Подлигайлов П. Н .— I, 561 
«Подольские ведомости», газета — 

X V I, 485
Подоролъский Н . А .— X VI, 387; 

X V III, 214, 267, 291 
«Программа задушевная» — X VI, 

387; X V III, 291
П одосенова  А. П . (подпись — А» 

П-ва) — X II, 850, 351, 353 
«Журнальные наброски» =  XII, 

350, 351, 353

Подпор un II. А .— X II, 374 
noôjpoi? А. II. (псевдонимы — А. Пед

ро; Педро; -р о )— I, 559, 560, 
575; II, 489; X V III, 203, 261

«Вакационная работа Жени Туч- 
кпной на тему: „О пользе кани
кул и каг, я провела оные“» — I, 
560

«Задачки житейской арифмети
ки» — I, 575

«Корреспонденция в „Красу Деми- 
дрона“ о негоцианте Мальцеве» — 
II, 489

«Casus belli. Из семейного быта» — 
I, 559

Подьячсв С. П .— IX , 526
«Рабочие» — IX , 526, 527 

Поземщиков, домовладелец — XV II, 
415

Позняков Н . И ,— IX , 440 
«Покаяния отверзи ми двери», сти

харь — III, 40, 486, 548; XV II, 
92, 314

Покровский В. К. (псевдоним — Зве- 
нигородцев) — IV, 499

«Антон Павлович Чехов» — IV, 499 
Покровский Н .— XV II, 123, 351

«Русская хрестоматия для двух пер
вых классов среднеучебных за
ведений...» — X V II, 123, 351 

Покровский Ф. П .— X V III, 217 
Полевой Н . А .— II, 544; III, 556; V , 

628; V I, 660; V II, 650; X II, 364; 
X III , 387; X VI, 403, 445, 456, 
481; X V III, 263

«Смерть Уголпно» — V I, 178, 660; 
X V I, 175, 4SI

Перевод «Гамлета» У-. Шекспира — 
И , 544; III, 556; V, 628; V II, 
650; X II, 364; X III, 387; XVI, 
403, 445, 456

Полевой П. Н .— V, 618; X , 338 
Поленов В. Д ,— V III, 22, 351- X V II, 

224, 456
Поливанов В . П .— X IV —XV, 840 
Полигимния (миф.) — II, 39; XVI,

83
Поликарпов (Псликаппов-Орлов) 

Ф. 11.— X V I, 353, 543
«Лексикон треязкчяый, сирсчь ре

чений славянских, еллино-грс- 
ческих и латинских сокровище»— 
X V I, 353. 543

Поликрат (мнф.1 — V III, 248, 488, 
496; X V II, 109, 533 

Полиновский Ы. Б .— X , 426 
Политехнический музей в Москве — 

X V I, 510
Политковская Е . Я .— X V III, 25,

225 226
Полифем (миф.) — III, 590; X V I, 131 
«.Полицейские ведомости» — см. «Ве

домости московской городской 
полиции»

Полковник Скалозуб — псевдоним 
А. А . Плещеева (см.)

Полнер Т , И .— X II, 362; X III , 377, 
415

«Драматические произведения 
А. П. Чехова. „Пьесы", СПб,, 
1897» — XII, 362; XIII, 375, 
377, 415,
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л Полное собрание духовно-музыкаль
ных сочинений Дм. Бортнянско- 
00» — II, 548

»Полное собрание законов Российской 
империи» — V I, 385, 694;
XIV — XV, 862

«Полное собрание русских летописей, 
изданное по высочайшему повеле
нию Археографической комис
сует» — X V I, 288—297, 321,
329—331, 334—337, 352, 354,
531—535, 537«Положение о премии за пьесу для 
спектаклей Общества русских 
драматических писателей» — 
X VI, 478

Полонская Ж. А .— X V I, 400 
Полонский А ,— X IV —XV, 216, 219, 

221, 554, 558, 854—856, 891 
«Курилы» — XIV — XV, 216, 219, 

221, 554, 558, 854—856, 891 
Полонский Я. П .— IV , 460; V , 143, 

601, 603; V I, 210, 624, 665, 666, 
703, 706; V II, 630, 645, 650; 
IX , 444, 507; X I, 384, 426; XVI, 
526, 527; X V III, 232 

«Ночь» — IX , 264, 507 
«У двери» — VI, 624, 666 

Полоцкая Э. А .— V, 610, 611; IX , 
450, 454, 474, 482; X , 353; X III, 
355, 357; X V I, 391; X V II, 241, 
247, 250, 266, 419, 440, 441;
X V III, 213, 214

«К источникам рассказа Чехова 
„Ариадна“ (жизненные впечат
ления)» — IX , 474; X V II, 266 

«После Сахалина» — IX , 482 
«„Три года“. От романа к повести» — 

IX , 454; X III, 357; X V II, 241, 
250, 440, 441

«А. П. Чехов. Движение художест
венной мысли» — V, 511 

«Чехов и Мейерхольд» — X V II, 
419

Полтавский М.— псевдоним М. И. Ду- 
бинского (см.)

Полуботок П. Л .— VII, 547, 655 
Полушин Н . А.— I, 581; X VI, 61, 75, 

'142, 382, 438 
«Папаши»— X V I, 61, 438 
«Чудаки» — X V I, 61, 438 

Полфгров Я. Я .— IX, 532 
«А. П. Чехов о казаках. Из не

давней встречи» — IX , 532 
Полюбимов С. Е .— X V II, 131, 193, 

364
Поляков И. А .— X V II, 187, 416 
Поляков И. С.— X IV —XV, 76, 77, 

108, 113, 142— 146, 154, 157, 164, 
166, 168, 177, 189, 224, 284, 289, 
294, 295, 351, 410, 470—472, 483, 
487, 499, 501, 502, 524, 556, 625, 
641, 712, 792, 811, 825, 834, 836, 
839, 841, 842, 846, 856, 867. 868, 
870, 882, 892

«На Сахалине» — X IV —XV, 143, 
145, 146, 154, 157, 164, 471, 811, 
834, 839, 842, 882, 892 

«Отчет об исследованиях на ост
рове Сахалине и в Южно-Уссу
рийском крае» — X IV —XV, 143. 
164, 284, 792, 811, 839, 867, 892 

«Путешествие на остров Сахалин

в 1881— 1882 гг.» — X IV —XV, 
77, И З , 143— 146, 154, 157, 166, 
168, 177, 189, 224, 284, 289, 294, 
295, 410, 501, 502, 556, 625, 641, 
811, 825, 834, 836, 839, 841, 846, 
856, 867, 868, 870, 882, 892 

Поляков С. А .— X V II, 406 
Перевод драмы Г. Ибсена «Когда 

мы, мертвые, проснемся» (в со
авторстве с ÏO. К . Балтрушайти
сом) — X V II, 406 

Поляков С. С.— I , 86, 512, 567, 568;
IV, 185, 493 

Поляков Я. С.— VI, 695 
Поляков, домовладелец — X V II, 186 
Полякова Е. И .— X III, 424 

«Жизнь н творчество Л. А. Сулер- 
жицкого» — X III, 424 

Полянский В .— X V II, 352 
П оляну,ев А. Я .— X V III, 301 
Померанцев А. С.— X V II, 146, 189, 

383, 423
Поминай, как звали, псевдоним неус

тановленного лида («Мирен;-й 
толк» и «Свет и тени») — X V Ii l ,  
252

«Помощник и покровитель», песнопе
ние — III, 40, 548

«Помощь голодающим. Научно-лите
ратурный сборник». Изд. «Рус
ских ведомостей» — V II, 707, 
708; VIII, 418, 450; IX , 493; 
X IV —XV, 704, 773, 774, 776— 
779, 781; XV II, 258 

«Помощь пострадавшим от неурожая. 
Литературно-художественный 
сборник». Изд, газ. «Курьер» — 
VI, 618, 706; X V II, 135, 286 

«Помощь пострадавшим от неурожая 
в Самарской губернии» (со.) Изд. 
О. Р. Васильевой — X , 370 

Помпадур Ж. А. Пуассон де — I, 158 
Помяловский Н . Г.

«Молоток» — X II , 342 
Пономарев А.— IV , 487 
Пономарев М. В .— X V II, 149, 391 
Понсон-де-Терайлъ — (правильно — 

Понсон цю Террайль) П. А .— I, 
157, 582, 600, 601: I I , 320, 510; 
X V I, 452. 464

«Воскресший Рокамболь» — I, 487, 
582, 301; И , 320, 540; X V I, 84, 
125, 168, 452, 464 

«Клуб червонных валетов» — I, 600 
«Похождения Рокамболя» — I, 487, 

582, 601; X VI, 84, 125, 168, 452, 
464

Попечительство о нуждающихся 
приезжих больных при Ялтин
ском благотворительном общест
ве — см. Ялтинское благотвори
тельное общество

Поплавский А. В .— X IV —XV, 757 
Попов А. И .— X V I, 181, 183, 188, 

200, 218, 486 
Попов A. H .— X V III , 88 
Попов В ,— X IV —XV, 205, 537, 538, 

786
Попов В. В. — X V I, 511 
Попов Г. А .— X V I, 133, 179 
Попов Д. Н .— X V III , 78 
Попов Е. С. (псевдоним — С. Доб

ров) — IV , 516
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Попов И .— X V III, 252 
Попов И. В ,— X V II, 303

«Русская земская медицина» (в 
соавторстве с В. А. Осиповым 
и П. И. Куркиным) — X V II, 66, 
303Попов И. И. (подпись — И. И. П-в) — 
И , 514; X IV —XV, 751, 753, 793 

«Из записной книжки туриста» — 
И , 514

Попов Л. К. (псевдоним — Эльпе) —
V II, 694

Попов М. А .— III, 572; X V I, 468 
Попов H. Е ,— 'К, 411 
Попов П. С.— V III, 497; IX, 461; 

X, 343; X III, 423; X V II, 241 
«Прообраз “Бабьего царства"» —

V III, 497
«Творческий генезис повести

A. П. Чехова „Три года“» —
IX , 461; X V II, 241

«Чехов в работе над рукописями 
начинающих писателей» — X, 
343

Комментарий к воспоминаниям
B. В. Зелененко (см.) — X III, 423 

Попов С. А .— И , 501; X VI, 404, 405
«Воспоминания о деятельности ре

жиссера Лентовского М. В. Лето 
1883 г. Сад „Эрмитаж“» (нео- 
публ.) — II, 501; XVI, 404, 405 

Попов, дьякон — III, 566; XVI, 189 
Попов — X V I, 369, 559 
Попов, служащий фабрики В. А. Мо

розовой в Твери — X V II, 130 
Попов-Монастыпский А, А .— VIII, 

518; X IV —XV, 781 
Попова А. М.— X V I, 365, 552 
Попова А. Н .— V II, 666, 667 
Попова И. С.— III, 162, 572; XVI, 

139, 166, 468, 478 
Попова О. II .— X IV —XV, 895 
Поповы, братья — X VI, 166 
Поприщии — см. Гоголь Н. В ,, «За

писки сумасшедшего»
Попудогло Ф. Ф .— I, 358, 591; X II, 

375
«Вукол Бахрушин» — I, 591 

Пороховщиков А. А .— XVI, 50, 58, 
147, 432, 436

«Письма к избирателям» — XVI, 
50, 147

Португалов И. Ю.— X , 406; XVI, 
368, 556, 557

«Портфель секретных развлечений и 
тайны любовной школы» — I, 57з;
X V I, 73

Порфирий Успенский (настоящее 
имя — К. А. Успенский) — X, 
460; XV II, 62, 167, 297 

«Книга бытия моего» — X , 460‘,
X V II, 62, 167, 297

Порфирьев В. И .— III, 442, 453,
455—457, 461, 467, 471, 473, 541, 
599—604; X V III, 239, 263 

«Аптекарская такса» — III, 473, 
604

«В ученом мире» — III, 461—463, 
601

«Из театрального мира» — III, 455, 
599, 600; X V III, 239 

«К сведению трутней» — III, 453, 
599

«На вечеринке» — III, 456, 600 
«На Лупе» — III, 457, 600 
«Современная Маргарита» — III, 

467, 602
«Сон золотых юнцов во время но

ябрьского набора» — III, 471,603
«Порядок», газета — I, 553; II, 481;

X IV —XV, 843 
Посников А. С,— V I, 699 
Поспелов А. И .— XV II, 192, 434 
«Посредник», издательство — III, 566; 

IV , 512; У, 559, 649, 656; VI, 
618, 643, 663, 664, 680; VII, 537, 
581, 596, 616, 625, 652, 654— 
657, 659, 684—688, 707, 709—713; 
V III, 141, 360, 366, 419, 420, 446, 
453—456, 464, 465, 493, 515, 516; 
ÎX , 441; X, 338, 380, 391, 392, 
401, 413; X V I, 528; XVII. 114, 
335, 408, 430

Поссарт Э.— XVI, 76, 129, 130, 156, 
447, 475

Поссе В. А ,— V, 641; X, 337, 344, 
350, 433—438, 440, 441, 456;
X III, 399, 428, 434, 444, 453, 459, 
464; X V II, 189, 424 

«Мой жизненный путь» — X , 344, 
441

«Московский Художественный те
атр. (По поводу его петербург
ских гастролей)» — X , 350; 
X III, 453, 454, 459 

Постак М. И .— XVI, 369 
Постельникова, домовладелица — 

XV II, 140, 374
Постников (ошибочно — Плотников) 

P. К .— X , 416; X V II, 231, 465 
Постникова О,— XV II, 231 (Олим

пиада)
Постное, крестьянин — XVII, 222 
Посторонний — псевдоним П.П. Пер

цова (см.)
Потанин Г. Н .— X IV —X V , 895, 897 

«Из путешествий по Восточной Си
бири, Монголии и Тибету» — 
X IV — XV, 895, 897 

Потанин Ф. С-— X V III, 265 
Потапенко Е. Н .— XV II, 343 
Потапенко И. Н . (псевдоним — Фин

гал) — V, 621; V II, 699; VIII, 
471; IX, 454, 467, 473, 408, 51?, 
535; X, 364; X I, 417; X II, 320, 
327, 347; X III, 359—364, 371, 
373. 406, 488; X VI, 517, 518, 524;
X V II, 54, 101, 128, 189, 221, 
284, 288, 293, 294, 320, 333, 343, 
356, 361, 389, 424, 452, 456, 465;
X V III, 203, 307

«Волшебная сказка» — XV II, 54, 
293

«Искупление» — X III, 488 
«Клавдия Михайловна» — IX , 467 
«Летучие заметки» (в соавторстве 

с П. А. Сергеенко, под общим 
псевдонимом Аркадий Фиал- 
кин) — X V III, 203 

«На действительной службе» — V, 
621

«Несколько лет с А. П. Чеховым» — 
V III, 47i; X I, 417; X II, 327; 
X V I, 517, 518; X V II, 288, 294, 
356
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«О критиках и мужиках» — IX, 517 
Потапенко М. А .— X III, 360; XVII, 

343
Потапов Ал. И .— V II, 704; X , 375, 

376, 401; X II, 359 
«Из жизни и литературы. А. II. Че

хов и публицистическая крити
ка» — V II, 704; X , 375, 376, 401;
X II, 359

Потапов Иван — V , 652 
Потапов П. H .— X V I, 365, 552 
Потапова 3 . М.— IX , 479 
Потемкин Г. А .— X, 368 
Потемкин Д .— X V II, 330 
Потемкин (настоящая фамилия — 

Светлов) II. В .— X VI, 173 
Потемкин И. С.— X IV —XV, 117, 

445, 622
ПотемкинС. О.— X IV —XV, 62, 106, 

117, 191, 397, 445, 446, 622, 809, 
825

Потемкина, жена С. О. Потемкина — 
X IV —XV, 117, 445 

Потехин А. А .— I, 148, 562, 579; 
VI, 173, 174, 177, 659; X II, 316, 
384, 385; X III, 364, 488; XVI, 55, 
434; X V II, 462

«Вакантное место» — XVI, 55, 434 
«Выгодное предприятие» — X III, 

488
«Поток», журнал — I, 554; XV III, 

207, 209
Потоцкая М. А.— X II, 344, 398,

399; X V I, 262, 516, 518; XVII, 
109, 333; X V III, 285 

Потресов А. Н .— X , 413, 414 
Потресов С. В. (псевдоним — С. Яб- 

лоновский)
«Индивидуальность в сценическом 

искусстве» — X III, 500, 501 
«Поучение Владимира Мономаха» — 

см. Владимир II Мономах 
«Похвала», песнопение — IX , 134, 485 
Похлебина А А.— IX , 462; X , 416; 

X V II, 120, 348
«Новые способы для приобретения 

фортепианной техники» — IX , 
462

«Почин. Сборник Общества любите
лей Российской словесности на
1895 год» — IX , 93, 394, 440, 443, 
465—467; X V II, 339, 428

«Почин. Сборник Общества любите
лей Российской словесности на
1896 год»— IX , 466

«Почин», кружок (Москва) — X V I, 
80, 449; X V III, 242 

Поша Ж .— I, 102; И , 293; X V I, 109 
Поярков В .— X IV —XV, 177, 841 
Правац Ш. Г ,— X IV —XV, 371 
«Правда», журнал — X , 351, 352,

472—474
Правдин (настоящая фамилия — 

Трейлебен) О. А .— I, 152, 581;
X III, 393, 499; X V I, 56

«В . '.вида» (церковн.) — IV, 252 
«Г: разила для студентов и сторонних 

слушателей императорских рос
сийских университетов» — VI,
(29, 634

«Правила и программы классических 
гимназий и прогимназий ведомст

ва Министерства народного про
свещения» — V III, 512 

«Правила о церковноприходских шко
лах» — V, 622

«Правительственный вестник», газе
та — II, 522; III, 130, 566; V, 
625; X II, 370; X III, 392; XIV — 
XV, 78, 621, 625, 811, 824, 829, 
863, 864, 867, 891, 893; X VI, 482, 
485, 486, 489; X V II, 258, 432 

Анонимная рецензия на сборник 
Чехова «В сумерках» — V, 625 

«Православный благовестник», жур
нал — X IV —XV, 896 ■

«Православный молитвослов» — VI, 
694

Прасковья (Марья) — X IV —XV, 68, 
402, 809

Прево А. Ф .— X V II, 53, 292 
«История Манон Леско» — X V II. 

53, 292
«Предания о народных русских суеве

риях, поверьях и некоторых обы
чаях» — см. Чулков М. Д. 

Предтеченский Е. А.— V III, 514 
Перевод сочинения К. Фламмарио- 

на «В небесах» — V III, 514 
Преображенский Д . В .— XV II, 189, 

424
Преображенский С. Н .— IX , 491 
Пресное Д . И .— X V III, 78 
Пржевальский В. М.— XVI, 71, 149 
Пржевальский H. М.— V II, 692; X VI, 

236, 237, 239, 386, 388, 391, 
498—500; X V III, 206, 279, 280 

«Приазовская речь», газета — V I, 687; 
V II, 646; X , 343; X II, 374; XVI, 
525, 566; X V III, 216 

«Как и с кем учился Чехов» — 
X V III, 216

«Приазовский край», газета — I, 554; 
III, 597; V II, 682; IX , 472, 501; 
X , 343, 365, 451; X I, 388; X II, 
347, 374; X III, 404, 501; XVI, 
566; XV II, 432

«Один из чеховских персонажей, 
танцмейстер Е. С. Вронды» — 
III, 597

Приам (миф.) — I, 457 
«Прибалтийский край», газета — 

X III, 382, 455, 463 
Прибылое А. Н .— X V II, 190 
Прибытков В. И .— V I, 512, 513, 653, 

654; X V I, НО, 460 
Привалова М. И .— I, 554

«О первом выступлении А. П. Че
хова в иечяги» — I, 551 

«Привет! Художгственно-научно-ли- 
тературныйсборник». СПб., О-во 
в сп омоществ о в ани я нуждающим
ся ученицам Васильеостровской 
женской гимназии — IX , 440 

Пригожий Я. Ф . — I, 591; V, 671; 
X II, 399; X III, 386 

«Вчера ожидала я друга...» — I, 
591

«Не говори, что молодость сгуби
л а .. .» — V, 440, 671; VI, 234;
X II, 103, 220, 399; X III, 11, 386 

«Приднепровский край», газета —
X III, 462; X V II, 287, 288, 464 

«Призыв», Литературный сборник в
пользу престарелых и лишенных
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en ; мбноети к труду артистов и 
их семейств. Издатель Д . Га- 
рПИ-Влндинг — III, 490, 554,
555; VI, (W2, 618 705; IX , 441,
4S9

Г,;,'-к А. Б .— X IV —XV, 873
«Владивосток и Южно-Уссурпй- 

скнй округ Приморской области» 
(в соавторстве с А. Д . Беляе
вым) — X IV —XV, 873 

«Приложения к „Новому времени“» — 
см. <-Еженедельное Повое время» 

«Прирoô>(», журнал — X V I, 457 
«Прир oV  и охота», журнал — Î, 

553, 573; II, 407, 470, 508, 509, 
554; X IV —XV, 807; XVI, 71, 
10), 457; XV II, 334 

«Проблески. Сборник произведений 
русские авторов ОМ. Анютина, 
М. Пертина, П. Добротворско -о, 
Г. Кчргрем, Д. Мамина-Сибиря
ка, В. Немировича-Данченко, 
Н. Станюковича, А .  В. Стерн, 
Н. Тимковского, Г. Успенского, 
А. Чехова, И. Ясинского» — III, 
566; IV, 512; V, 576, 656, 657; 
VI, 5 36, 618, 663, 664; V II, 659, 
661, 664; IX , 441

Проезжий, псевдоним неустановлен
ного лица («Владивосток») — 
X IV —X V , 866

«Вести с Сахалина» — X IV —X V, 
866

Прокопий Великомученик, св .— X II, 
93

Прокопий Кесарийский — X VI, 330 
Прокопович Ф .— X IV —XV, 862

«Регламент или устав духовной кол
легии» — X IV —XV, 265, 599,
862

Прокофий Алексеевич, таганрогский 
мясник — IX , 501 

Прокофьев В. А .— X V III, 261 
Прометей (миф.) — I, 34 
«Промышленность и здоровье», жур

нал — XV II, 423 
Прорехов В. А .— XVI, 58, 436 
Пророкоеа С. А .— V III, 431; IX , 490, 

491
«Левитан» — V III, 431; IX , 490, 

491
Просвиров В. И .— X V II, 140, 374 
Просин В. А .— X V I, 100, 456 
Простосердов И .— X V III, 252 
Протасов П. Г .— X V I, 25, 403 
Протопопов В. Д .— X V II, 112, 189, 

338, 423Протопопов М. А .— V II, 504, 647, 
655, 676, 677, 704, 713—715,
717; V III, 423, 427; IX , 505, 
514, 520, X II, 362; X V II, 49, 
226, 289

«Жертва безвременья. (Повести 
г. Антона Чехова)» — V II, 647, 
655, 676, 677, 704: V III, 423, 
427; X II, 362

«Письма о литературе. Письмо 
третье» — V II, 713—715

Рецензия на книгу Чехова: «Рас
сказы: 1. Мужики. 2. Моя 
ЖИЗНЬ» — IX , 505, 514, 520 

Протопопов С. А ,— X II. 377

Прохин, крестьянин — XIV —XV,
835

Прохоров В. А. (псевдонимы — Воль
демар Валентиночкин; «Злой 
дух»; В . Риваль) — II, 516, 537; 
III, 590; X V I, 131, 465, 473; 
X V III, 253, 254, 259, 260, 307 

«Загадочное самоубийство, пли 
„Дело“ Базарова» — III, 590 

«Из дневника актера „на мели“» — 
X VI, 473

«Майская ночь. (Дачная идил
лия)» —- II, 537

«Отцеубийца» — III, 590, X VI, 131, 
465; X V III, 260

Прохоров Г. В .— V U , S66 
«История одного рассказа. Не

опубликованное письмо А. П. Че
хова» — VII, 6S6

Прохоров Н. (Мыльников И .)— X IV —
XV, 335—338, 352, 682— 6S4,
730, 754, 880

Прохорова (уронщ. Карпинская) 
В. H .— X V III, 253, 256

Проценко 3 .— X IV —XV, 120, 283, 
626, 918

«Процесс Веры Засулич» — VIII, 470
«Процесс социалистов Валериана. 

Осино; ого, Софии Легисрн фон 
Герцфельд и Варфоломея Воло
шенко. Краткий отчет 3 засе
даний Киевского военно-окружно
го суда 5 мая 1879 г.» — V III, 
470

Пругавин А. С.— V II, 671; X V I, 364, 
365, 500, 548—550, 553, 555 —
560, 563; X V II, 3S7, 368; X V III, 
299

«Голодающее крестьянство. Очерки 
голодовки 1898—99 года» —
X VI, 548

«Голодающие дети» (в соавторстве 
с А. П. Чеховым) — X V I, 363, 
364, 548—550; X V III, 299 

«Из воспоминаний» — X VI, 549, 
550

«На землю» — X VI, 500 
(Очерки о голоде, опубликованные 

в газете «Русские ведомости») — 
X VI, 550

Прудон П. Ж .— IV, 67, 473; V, 627; 
V II, 181, 545; X V I, 37, 421 

«Что такое собственность?» — 
X V I, 37, 421Прусик (псевдоним — Щербинсклй) 
Б. (Б. Ф .) — VI, 670, 678, 705; 
IX , 446, 496; X , 390; X I , 408; 
X II, 364: X III, 353, 421, 463, 
517; XVTI, 189, 227, 423, 424, 
460

«Антон Павлович Чехов и его „Дядя 
Ваня“» — X III , 421

Прутков, Козьма — см. Козьма Прут
ков

Прижов И. Г .— X VI, 350, 454, 543 
«Житие Ивана Яковлевича, извест

ного пророка в Москве» — XVT, 
454

«История кабаков в России, в свя
зи с историей русского народа» — 
X V I, 350, 543

Прыткое В. А .— IX , 457
«Чехов и Левитан» — IX , 457
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Прытковы Е. М. и 3 . М .— X V II, 186 
Прюнделъ и сыновья, фабрика — III, 

163
Прянишников И. М.— X V I, 53 
Псалтирь — см. Библия 
Психея (миф.) — IV , 342 
«Псковская судная грамота, состав

ленная на вече в 1467 году» — 
X V I, 349, 543

Пти Ш. Ж .— см. Пети Ж. Л, или 
Пети Ж . М.

Птицын Влад.— X IV —XV, 746, 769, 
888

«Тюрьмы Приленского края» — 
X IV —X V , 746, 769, 888 

Птухин С.— X VI, 367 
Пугачев Е . И .— IV, 26 
Пузанов — X V II, 149 
Лузин Н . П .— IX , 527

«А. П. Чехов в Ясной Поляне» — 
IX , 527

Пузино О. П .— X IV —XV, 802, 830, 
881, 852, 890

Отряд судов в Тихом океане. Из
влечение из рапорта начальника 
отряда контр-адмирала Пузи
но» — X IV —XV, 802, 852, 890 

Пукинский — X VI, 346 
Пукирев В. В .— III, 316, 593; XVI, 

53
«Неравный брак» — III, 316, 593 

Пульхерия Ивановна — см. Гоголь 
Н . В ., «Старосветские помещики» 

Пуни Ц .— X V III, 242
«Конек-горбунок, или Царь-деви

ца» — X V III, 242 
Пупышева Н . К .— X V II, 148, 388 
Пуриц И. И .— X V I, 367, 556 
«Путеводитель по Москве» — см. Як- 

рин М. Н ., «Путеводитель по 
Москве и окрестностям»

«Путешествие на Луну» — см. Оф
фенбах Ж.

«Путешествие игумена Даниила по 
святой земле в начале ХИ-го 
века (1113—1115)» — X VI, 349, 
543

«Путешествие А. 9. Норденшелъда 
вокруг Европы и Азии на пароходе 
„Вега" в 1878—1880 гг» — XIV — 
X V, 896

«Путешествие флота капитана Сары
чева по Северо-Восточной части 
Сибири, Ледовитому морю и Во
сточному океану, в продолжение 
осъми лет, при Географической и 
Астрономической морской экспе
диции, бывшей под начальством 
флота капитана Биллингса, о 
1785 по 1793 год» — XIV —XV, 
896

«Путник» — X V I, 303 
Путникова В .— X IV —XV, 595 
«Путь», журнал — V, 634; VI, 669, 

672; IX , 466, 502, 504 
«Путь-дорога». Научно-литературный 

сборник в пользу Общества для 
вспомоществования нуждающим
ся переселенцам с приложением 
фототипий и цинкографий — V, 
534, 638; X IV —XV, 766 

Путята Н . А. (подписи Н. П-а; 
Н. А, П-а; Н . А, П-та; Никто) —

И , 526; X V I, 78; X V III, 252, 
255, 261

Путятин Е. В .— X IV —XV, 309, 
310, 822

Путятин Путятович (фольк.) — 
X V I, 278

Пухта Г. Ф .— X IV — XV, 896 
«Энциклопедия права» — X IV — 

XV, 896
Пугиегиников Н. А.— X , 460, 461 
Пушкарев И. К .— X V I, 195, 196 
Пушкарев Л. Л .— X V III, 252, 261 
Пугикарев Н . Л. (подпись — Л« 

Н-в) — I, 51, 538, 541, 564, 597;
II, 477, 481, 485, 490, 491, 526; 
IV, 107, 480; X VI, 35, 36, 389, 
420, 448, 459; X V III, 244, 252— 
257, 260—264

Пушкин А. С.— I, 124, 153, 183, 563, 
584, 593, 595; II, 202, 307, 309, 
516; III, 12, 149, 193, 330, 570, 
580, 584, 592; IV, 26, 69, 473, 474, 
479, 485; V, 270, 290, 636, 646; 
VI, 290, 291, 639, 661, 681, 691, 
695; V II, 386, 435, 501, 593, 630, 
649, 680 (ошибочно, следует: 669), 
684, 691, 692, 697, 706; V III, 85, 
216, 314, 315, 326, 335, 349, 428, 
457, 484, 487; IX , 465, 531; X , 61, 
367, 368, 382, 403; X I, 99, 150, 
401; X II, 379, 394; X III, 345, 
387, 421, 431, 447, 464—466;
X IV —XV, 42, 378; X VI, 20, 42, 
173, 174, 402, 421, 423, 438, 448, 
452, 462, 480, 481, 488, 526, 527, 
555; X V II, 68, 148, 169, 217, 354, 
389; X V III, 76, 88, 95, 204, 218, 
269, 277, 289, 303

«Борис Годунов» — VI, 697; VIII, 
315; IX , 71, 465; X I , 212; X VI, 
4 0 ,423

«Брожу ли я вдоль улиц шум
н ы х...»— VI, 639; V II, 684 

«Воспоминание» — V II, 435, 593, 
691, 692, 697 

«Герой» — X , 61, 382 
«Граф Нулин» — III, 582; IV, 302 
«Евгений Онегин» — I, 183, 584;

III, 148, 149, 310, 330, 550, 570;
IV, 243, 501; V, 196, 290, 636; 
VI, 290, 681; V II, 370, 391, 689, 
701, 702, 706; V III, 32, 148, 185, 
315, 436, 484; IX , 505, 531; X , 
94, 403; X II, 352; X III, 163, 294, 
466; X V I, 228; X V II, 101; X V III, 
218

«Зимняя дорога» — X I, 39, 401; 
XVI; 212, 488

«Каменный гость» — I, 595; III, 
259, 592; X II, 394 

«Капитанская дочка» — V II, бзо 
«Клеветникам России» — V II, 250, 

680 (ошибочно, следует 669); 
X V III, 58. 269

«Кто на снегах возрастил Феокри- 
товы нежные розы?» — IV, 206 

«Медный всадник»— V II, 114, 649 
«Ночь» — IX , 69, 71, 72, 388, 389, 

465; X , 28 ,368
«Памятник» — VI, 360, 691; XV III, 

86
«Песнь о вещем Олеге» — II, 202, 

516
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«Пиковая дама» — IV, 473; VII, 
501; XVI, 173, 174, 480 

«Под вечер осенью ненастной.,.» — 
см. «Романс»

«Полтава» — IV, 97, 479; V II, 386, 
706; V III, 236; X I, 214; X VI, 
62, 84, 438, 452; X V III, 95, 303 

«Поэт» — I, 40, 563; X V I, 175, 481 
«Поэт п толпа» — III, 243, 592;

V II, 685; X V I, 61, 79, 438, 448 
«Разговор книгопродавца с поэ

том» — III, 206, 584; IV, 69, 70, 
474; V , 270, 646

«Романс»— III, 115, 193, 562, 580; 
X VI, 118, 462

«Русалка» — X II, 188, 284, 394;
X III, 50, 387; X V III, 289 

«Руслан и Людмила» — IV, 138, 
485; V II, 117, 649; X II, 201, 394; 
X III , 124, 137, 185, 275, 282, 306, 
431, 464; X V I, 186 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» — X III, 83, 421 

«Сказка о рыбаке и рыбке» — X V II, 
124, 354

«Скупой рыцарь» — I, 595 
«Цыганы» — X III, 150, 151, 288, 

289, 465
«Чернь» — см. «Поэт и толпа»
«Я вас любил: любовь еще, быть 

может.,.» — I, 434, 593; X II, 111, 
379

«Я помню чудное мгновенье.,.» — 
X V I, 513; X V III, 277 

«Сочинения», т. 1—2 — X V II, 148, 
389

Пушкинская премия — IV, 465; V, 
608, 614; V II, 617; X IV —XV, 
742, 761; X V I, 271

Пушкинский кружок в Петербурге — 
X V I, 264, 520

{Гушкинскнй музей в Париже — 
X V III, 234

Пушкинский сборник. В память сто
летия со дня рождения поэта» — 
V I, 181, 519, 615, 618, 661; XV II, 
302

Пушкинский театр (Драматический 
театр А. А. Бренко, Москва) — 
I , 124, 249, 574, 537; II, 540; III, 
555; V I, 659, 660; X V I, 19—21, 
31, 42, 65, 120, 128, 173, 174, 402, 
403, 405, 417, 423, 428, 435, 440, 
452, 462, 480, 481, 520; XV III, 
37, 242, 282

«Пчела» — см. «Северная пчела»
«Пчелка», журнал — I, 553; IV, 149, 

487
Пчельников П. М.— II , 254, 524; X III, 

393, 495; X V I, 60, 436
Пшерва-Тетмейер К .— см. Тетмей- 

ер К.
Пылкое Л .— X IV — XV, 310
Пыпин A. H .— V, 143; X VI, 478
Пъерро (?) — IV , 56
Пятковский А, П .— II, 481
Пятницкий К . П .— X , 337, 341; 

X III, 348, 852, 475, 503, 504, 513, 
514, 516; X V II, 189, 389—391, 
424

Р , («Московские ведомости») — 
X IV —X V , 888

«К вопросу о колонизации Саха
лина» — X IV —XV, 888 

P.— X V I, 366; X V II, 134 
Р. А* («Мирской толк» и «Свет и те

ни») — X V III, 2 5 2  
Р. Г» («Мирской толк» и «Свет и те

ни») — X V III, 2 5 2  
Р-ий («Гражданин») — V II, 6 1 5 ,  6 1 6 ,  

7 0 0 ,  7 0 5 ,  7 1 4 ,  7 1 5 ;  VIII, 4 2 6  
«Смелый талант» — V II, 6 1 5 ,  6 1 6 ,  

7 0 0 ,  7 0 5 ,  7 0 6 ,  7 1 4 ,  7 1 5 ;  V III, 4 2 6  
Рабинович М. А .— X V III, 2 1 7  
«Рабочая газета» — X V III, 2 5 8  
Радецкая-Лебедева Е . Т .— X V II, 426 
Радецкий И. М,.— X V II, 189, 4 2 6  
Радзвицкий И. И .— X V II, 189, 4 2 6  

«Подконъюнктивальные вспрыски
вания сулемы» — X V II, 4 2 6  

Радзишевский К. И .— X IV —XV, 306, 
650, 8 7 3

Радина Л. П .— X V I, 567 
«Радуга», журнал — II, 14, 481; III, 

596; IV, 286, 505; X V I, 137 
«Радуга» (сб.) — I, 553 
Раевская (урожд. Иерусалимская 

Е. М .— X III, 379, 397 
Раевская М. Г .— XV II, 142, 377 
Раевский, поселенец — X IV —XV, 

201, 534
Раешник Ерсмей — псевдоним М. Г„ 

Ярона (см.)
Разбейкина А .— X IV —XV, 251, 252, 

715, 8во, 918
«Развлечение», журнал — I, 47, 52, 

553, 563, 564, 569; II, 14, 478, 
481; III , 85, 487, 492, 496, 502, 
529, 530, 532, 538, 549, 550,
557—559, 568, 569, 571, 595; IV, 
149, 487, 496, 497; X V I, 74, 118, 
379, 481; X V II, 134, 367, 411; 
X V III, 201, 202, 209, 244, 245, 
252, 256—259, 266

Размадзе А. С.— X VI, 88, 146, 471; 
X V III, 77

Статьи о Московской частной рус
ской опере — X VI, 146, 471 

Раич — см. Райч И.
Райналъ А .— X , 403 

«La valse du Cliquot» — X , 96, 97, 
403

Райский — см, Гончаров И, А,, «Об
рыв»

Райч И .— X V I, 330, 353, 543 
«История разных славянских наро

дов, наипаче болгар, хорватов и 
сербов, из тьмы забвения изъятая 
и во свет исторический произве
денная Иоанном Райчем, архи
мандритом во Свято-Архаггель- 
ском монастыре Ковиле» — XVI, 
330, 353, 543 

Райчев, актер — II , 507 
Ракитина, домовладелица — XV II, 

145
Раковская Ei В .— IX , 491 
Раковский В , Ф ,— X V II, 10, 254 
Ракшанин Н . О. (псевдонимы — 

H» Р „ Н . Рок) — X , 395; X III, 
347, 384, 417, 418 

«Из Москвы. Очерки п снимки» — 
X I I I , 347, 384, 417—419 

«Литературное обозрение» — X , 
395
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Ралле А .— I l l ,  113, 561; X VI, 107, 
159, 459

Рамбо А,— X V II, 129, 362 
Рамбулье (правильно — Рамбуйе, 

урожд. Вивонн) К. де — V III,
433

«Рампа и жизнь», газета — II, 514; 
III, 603; X , 441; X III, 390; XV II, 
464

«Братья Н. и А» Чеховы. (Неиздан
ное письмо А, П. Чехова)» — III,
602

«Раннее утро», газета — IX , 509; XI, 
418; X II, 317 

Расатов С. С.— X I, 421 
«Раскладка налога на недвижимые име

ния 3-й александровской части 
г. Таганрога на 1880 год» — X I, 
397Раскольников -— см. Достоевский 
Ф. М., «Преступление и наказа
ние»Расплюев — см. Сухово-Кобылин 
А. В ., «Свадьба Кречинского» 

Распопов Е — X IV — XV, 310 
Рассадин И. П .— V III, 513

Перевод «Гамбургской драматур
гии» Г. Лессинга — VIII, 513 

«Рассвет», газета — I, 553; II, 14, 
481

Рассказова, актриса — Х Ш , 405 
Рассохин С. Ф .— II , 540; VI, 671; X I, 

407, 418, 436; X II, 317, 335, 373, 
379, 393, 395, 396; X III , 391;
X V I, 58, 60, 61, 78, 410, 428, 
436—438, 448, 518; X V III, 256, 
257

«Папеньки-чудаки» — X VI, 438 
«Теплые ребята» — X VI, 58, 61, 

436—438
Рассохина Е. Н .— X I, 405, 408, 426, 

435, 436; X II, 258, 323, 368, 370; 
X III, 467, 469; X V III, 257 

Ратгауз Д . М.— X II, 347; XV II, 53, 
190, 291, 427

«Песни любви и печали» — XVII, 
291, 427

«Песни сердца» — X V II, 53, 291 
Ратенек, дачевладельцы — X V I, 551 
Ратибор — X VI, 291 
Рафаэль Санцио — III, 91, 135, 582;

X V II, 8, 252, 453
«Святая Цецилия с четырьмя дру

гими святыми» — X V II, 8, 252 
«Рафли» — X V I, 303 
х'а;илъ (библ.) — X II, 91 
Рахимов Е. М.— X V I, 25 
Рахманинов С. В .— V, 675; X III, 

499; X V II, 190, 426 
«Утес» — V, 675
«Фантазии для оркестра» — XV II, 

426
«С. В. Рахманинов. Письма» — V, 

675; X III , 499
Рахманинова, домовладелица — 

X V II, 142
Рахманов В. (А.) — X V II, 64, 301 

«Советы о том, как лечить наружные 
болезни и ухаживать за больны
ми» — X V II, 64, 301 

Рахманов Л. Г .— X V III, 206, 253, 
254, 260Рахманов H . IL— X V II, 184

Рачинский С. А .— V, 673 
Рачков Г. И .— X IV —XV, 412, 709, 

811 812
Рачков H. Е .— X V III, 77 
Райковы, семья Г. И. Рачкова — 

X IV —XV, 261, 918 
Рашель (Феликс Э. Р.) — XVI, 397 
Ребиков В. И .— III, 592 

«Весенняя гроза» (на слова 
Ф. И. Тютчева) — III, 592 

«Ребус», журнал — I, 553; IV, 284, 
338, 339, 393, 470; VI, 513, 653, 
654; X V I, 460

Рев М .— II, 478; III, 541; IV, 522; 
V, 678; VI, 707; V II, 726; V III, 
519; IX , 538; X , 489; X I, 441 

Ревекка (библ.) — IV, 354, 517; X II, 
91

«Ревнивый муж» — см. Стромилов М, 
«Ревнивый муж и храбрый любовник>>, 

французский водевиль — X V III, 
248

Ревякин А. И .— X III, 477, 486, 488 
«„Вишневый сад“ А. П. Чехова» — 

X III , 477, 486, 488
«Редактор и книга. Сб. статей»* 

Вып. 3 — X V III, 307 
Редзъ С. А ,— X IV —XV, 124, 918 
Редин Е. К ,— X V II, 66, 302 

«Профессор Никодим Павлович 
Кондаков» — X V II, 66, 302 

Редлих, домовладелец — X VI, 436 
Резанов Н. П .— X IV —XV, 222, 223, 

503, 555, 856
Резвецов В. И .— X IV —XV, 251, 252, 

715, 860
Рейман А. А.— X VI, 365, 553 
Рейсер С. А .— IX , 451 

«Палеография и текстология ново
го времени» — 1 х , 451 

Рейтлингер X .— X VI, 340, 344, 345 
Рейтлингер Э. Ф .— X V III, 216 

«Краткая историческая записка о 
Таганрогской гимназии» —
X V III, 216 

Рейфман — X VI, 129 
Река С. Д .— X IV —XV, 157, 402, 488 
Ректор Московского университета — 

см. Тихонравов H. С. 
Религиозно-фшюсофское собрание 

(общество) (Петербург) — XV II, 
315

Рельштаб Л .— IV, 475
«Песнь моя летит с мольбою...» —

IV, 76, 475
Ремезов М. Н . (псевдонимы — Ан., 

М. Анютин; Макс(Мак)Антаев) —
V, 604; V III, 472; IX , 441; X III, 
383, 384; X IV —XV, 769; X V II, 
114, 127, 189, 341, 357, 425, 426; 
X V III, 77, 265, 292

«Иудея и Рим. (Картины античного 
мира, по Э. Ренану)» — XV II, 
127, 357

«Клеопатра. Картины античной 
жизни. (По Herny Houssage)» — 
X V II, 127, 357

«Наказание и исправление» — 
X IV —XV, 769 

«Перепев» — X V III, 292 
«Современное искусство Художе

ственно-Общедоступный театр. ,г 
„Чайка“, драма в 4-х действиях
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/ т о н а  Ч ехова ...»— X III, 383,384
«Телефон (Под новый год)» — 

X V III, 292
Ремесленная выставка (Москва, 

1885) — см. Всероссийская ху
дожественно-промышленная вы
ставка

Ремизов А. М.— X III , 350 
Ремизов М.— см. Ремезов М. Н. 
Ремизова С. С.— X , 426 
Ремингтон Ф .— VI, 635 
Ренан £> Ж .— II, 80, 492; IX , 50з;

X VI, 354, 513, 514, 529, 533, 538, 
543; X V II, ИЗ, 338, X V III, 43, 
263

«Жизнь Иисуса» — X V III, 263
«L’abbesse de Jouarrc» — XV II,

ИЗ, 338
«Drames philosophiques» — X V II, 

113, 338
«Ренессанс», сад в Москве — X V I, 39 
«Ренессанс», кафе-шантан в Петер

бурге — V, 116, 118, 119, 521, 
522, 524, 629; X VI, 422 

Рено II. Э.— XVI, 365, 552 
Реомюр Р. А .— III, 24; X IV —XV, 

112; X VI, 141
«Репертуар веселья, забавы и смеха, 

или Сокровище для развлечения 
и приятного времяпрепровожде
ния. Полная и роскошная библио
тека для обоих полов, всех возра
стов и всех сословий» — I, 553 

«Репертуар сада „Эрмитаж“, 1877 —- 
1891» — X V I, 495—496 

Репетто Э.— X VI, 85 
Репин И. Е — V, 558, 647, 648; VI, 

678; V II, 643; V III, 445, 4SI, 
457, 459, 487, 499; IX , 445, 458, 
504, 527; X , 353; X II, 342; X III, 
401; X IV —XV, 764; XVI, 527;
X V II, 76, 94, 174, 189, 307, 316, 
329, 354, 425

«Далекое близкое» — V II, 643
«Запорожцы пишут письмо турец

кому султану» — X V II, 76, 174,
307

«Крестный ход» — V III, 499
«Христос в Гефсиманском саду» — 

X V II, 329, 425
Рисунок к повести Чехова «Мужи

ки» — IX , 527
«И. Е. Репин и В. Б. Стасов. Перепис

ка» — X IV —XV, 764 
«И. Е. Репин. Письма к писателям 

и литературным деятелям. 
1880—1929» — V III, 445, 457,
487; IX , 504; X V II, 354, 425 

«Репка», русская народная сказка — 
II, 64; X, 240, 486 

Рерберг Ф. И.— V III, 430 
Реформатский H . Н .— X V II, 190, 

427
«Больница св, Николая Чудотвор

ца для душевнобольных в С.-Пе
тербурге» — X V II, 427

«Душевное расстройство при отрав
лении спорыньей (болезнь „Злая 
корча“)» — X V II, 427

«Отчет по городской больнице-ко
лонии для душевнобольных на

Новознаменской даче за 1895 
год» — X V II, 427 

«Отчет по городской больнице-ко
лонии для душевнобольных на 
Новознаменской даче в 1895— 
1896 годах» — X V II, 427 

«Речь», газета — X III, 349, 486, 486; 
X V I, 549, 550; X V II, 244, 245, 422

Региеткин, пациент Чехова — XVI, 
553

Решеткина М. М .— X VI, 553 
Решеткины А ., М, и М.— X V I, 365,

553
Ржевская А. Л .— V III, 430 
Ржевская Л. Ф .— Х Ш , 359; X V II, 

10, 126, 249, 254, 356; X V III, 233 
Ржевская H. С.— X I, 424; X III, 518 

«Поймешь ли ты души моей вол
ненье...» — X I, 224, 424; X III, 
237, 285, 326, 333, 518 

Рибас А. М. де — III, 552; X VI, 495 
Перевод либретто «Веселая вой

на» — X VI, 495
Перевод либретто «Карнавал в 

Риме» — III, 552
Рибо П .— X IV —XV, 28, 771, 893 

«Болезнь воли» — X IV —XV, 28, 771, 893
Ривалъ — псевдоним В. А. Прохоро

ва (см.)
Риголетто — см. Верди Дж.
Рид T. М .— III, 51; VI, 426, 699; 

X I, 19; X IV — XV, 146; X VI, 
143, 177, 470 

Рик, майор — X VI, 112 
Риккер К. Л .— II, 482; V, 634; XV II, 

227, 460
Рильке P. М.— X III, 354, 355, 420 

«Письма в Россию» — X III, 354, 
355

Римский-Корсаков В. А .— X IV —XV, 
108, 217, 219, 302, 550, 748, 783, 
802, 822, 854, 855, 872, 887 

«Случаи и заметки на винтовой 
шхуне „Восток“» — X IV —XV,
217, 219, 748, 783, 802, 822, 854, 
855, 887

Римский-Корсаков Н. А .— IV, 206 
Ринк Е. P .— X VI, 71, 162, 163 
Ричард I Львиное Сердце — V III, 

334, 339
Ричард 111 — X VI, 130 
Ришелье А. Э. дю Плесси — VI, 177, 

660 (и см Булвер-Литтон Э. Д ., 
«Ришелье»)

Ришпен Ж .— II, 243; X VI, ПО, 459 
«Клейкая» — И , 243; X VI, 109, 

110, 459
-ро, псевдоним А. П. Подурова (см.) 
Роберт, гипнотизер — II, 485 
Робеспьер М. М. И .— XVI, 124 
Робида А .— X VI, 10, 396, 397 

«Покорение Америки Сарою Бер
нар. Карикатурное обозрение 
художественного путешествия 
Сары Бернар в Америку» — XVI, 
14, 396, 397, 401 

Робинзон Крузо — см. Дефо Д . 
Робровский В. И .— V II, 692, 693 

«Памяти H. М. Пржевальского» — 
V II, 693

Ровда К. II,— XVI, 451
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Ровинский Д . А .— X VI, 351, 353, 
454, 543

«История русских школ иконописа- 
ния до конца XVII в.» — XVI, 
351, 543

«Русские народные картинки» — 
X V I, 353, 454, 543 

Ровский Н . А .— X III, 375, 378
«Новые веяния в драматической ли

тературе» — X III, 375, 378 
Роган Евгений —псевдоним Е. В. Пас- 

сека (см.)
Роггеибау Е. А .— X , 422 
Роговская Л. П .— X VI, 369 
Рогожин Н. П .— X V II, ИЗ 
Родзевич — X VI, 182, 183 
Родин Ф .— X IV —XV, 251, 252, 860 
«Родина», журнал — X V III, 228 
Родионов В. И .— X V II, 131, 185 
Родионова В. М.— V, 610; V I, 624; 

X , 472
«„Невеста“ А. П. Чехова (К твор

ческой истории рассказа)» — X, 
472

Родиславский В. И .— V, 637; XVI, 
478

«Она его ждет» — V, 202, 534, 637 
«Родник», журнал — I, 553; VII, 

638; X V II, 450, X V III, 211 
«Родное слово», школьная хрестома

тия — см. Ушинский К, Д , 
Родоп (настоящая фамилия — Та

бель) В . IL— I, 491, 492; II, 142, 
501; V , 430, 670; X VI, 30, 52, 
410, 433, 455; X V III, 268, 269 

Рождественский Д . В .— XV II, 329 
«Рождество твое», тропарь — V III, 

272, 290, 501
Рожков H .— X IV — XV, 801 
Розанов В . В .— X III , 508, 512, 516; 

X V I, 527; X V II, 190, 426
«25-летие кончины Некрасова» — 

X V I, 527
«Литературные новинки» — X III, 

508, 512, 516
«Литературные очерки» — XVII, 

426
Розанов И. Н .— II, 516; V III, 446 
Розанов П. Г .— IX , 515; X , 398, 399, 

425; X IV —XV, 825, 861; XVI, 
389, 537, 538

«О самоубийстве» — X , 399 
Розанов П. П .— X VI, 374, 565; XV II, 

129, 150, 361, 394; X V III, 90, 94,
300

«О курортном положении для кав
казских минеральных вод» — 
X VI, 565; XV II, 150, 394; XV III, 
300

Розанов, домовладелец — X VI, 374 
Розеггер (настоящая фамилия — 

Кеттенфайер) П .— X V II, 141, 376
«Ресторан Felicito в Риме» — XVII, 

141, 376
Розен As Е .— X V III, 88 
Розен Е. Ф .— II, 542

Либретто оперы «Жизнь за царя»— 
И , 542

Розенштейн А. Б .— XVI, 367 
Розинер А. Е .— X , 488; XV II, 381 
Розгтер Л. Е . ~  V III, 517 *; IX , 

466; X , 365, 398, 420, 488; X II,

376 *; X III, 438 *; X IV —XV, 
782; X V II, 146, 381 

Розова М. П .— X VI, 365, 552 
«Розыск о смерти царевича Димитрия 

Угличского, составленный из го
сударственных актов и современ
ных записок» — X VI, 343, 533, 
536

Рокин С. О.— подпись Сорокина (см.) 
Рокотов В , А .— X II, 399 
Роксанова (настоящая фамилия — 

Петровская) М. Л .— X II, 347; 
X III , 379; XV II, 135, 364; 368 

Роман — см. Постников Р. К. 
Роман Митриевич (фольк.) — XVI, 

282
Роман Олегович, князь рязанский — 

X V I, 295
Романец, убийца князя Михаила Яро- 

славича Тверского — X VI, 296 
Романов Л. И .— X III, 371 
Романов М. С.— X V II, 114, 185, 192, 

411
Романов, эксперт — X V I, 206 
Романова (урожд. Шестова) К, И .— 

X V I, 294
Ромейко И. А .— X VI, 126, 464 
Ромео — см. Гуно Ш., «Ромео и 

Джульетта»
Ромул (миф.) — III, 191, 578 
Pop, подпись неустановленного ли

ца («Мирской толк» и «Свет и те
ни») — X V III, 252 

Роскин А. И .— I, 598; V II, 693; V III, 
449; X V I, 531; XV II, 245, 24Ô; 
X V III, 232

«История одного провала и одного 
триумфа» — X V III, 232 

«Лаборатория творчества. Мастер 
чернового жанра» — X V II, 246 

«А. П. Чехов. Статьи и очерки» — 
V II, 693; V III, 449; X VI, 531 

«Чехов и наука» — X V I, 531 
Роскина Н. А .— V III, 448; IX , 492; 

X II, 396; XVI, 391; X V III, 214 
«Беловая рукопись пьесы-шутки 

„Юбилей“» — X II, 396 
Росси Э,— I, 453, 455, 595; XV III, 232
Россиев П. А .— XVI, 435 

«Артистический кружок в Моск
ве» — X V I, 435

Российское общество любителей садо
водства — X V II, 330 

Россинант — см. Сервантес Сааведра 
М. це, «Дон Кихот»

Россини Д ж .— V II, 664 
«Севильский цирюльник» — V II, 

203, 664
Российский М. А .— X V II, 190, 427 
«Россия», газета — I, 553; II, 527 
«Россия», журнал — I, 55з; III, 5 з з ;  

X V I, 43, 48, 124, 131, 133, 142, 
424, 465—467; X V II, 116; X V III, 
257, 266

Россов (настоящая фамилия — Па
шутин) Н. П .— X VI, 402 

«Мысли и воспоминания об Ивано- 
ве-Козельском» — X VI, 402 

Россовский Н. А. (подпись — Н. Р- 
екпй) — X II, 398; X III, 509
* ошибочно назван А, Ее
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«Александринский театр» — X II, 398
Рецензия на пьесу Чехова «Виш

невый сад» — X III, 509 
Россолимо Г. И .— V I, 704; V III, 470; 

IX , 469; X , 426; X IV — XV, 800: 
X VI, 525; X V II, 190, 368, 395, 
396, 426, 427; X V III, 236 

«Воспоминания о Чехове» — V III, 
470; X V II, 426

Ростан Э.— X V I, 395, 396, 400 
«Орленок» — X V I, 396, 400 
«Принцесса Греза» — X VI, 396 
«Самаритянка» — XVI, 396 

Ростаргуев — X V III, 301 
Ростислав Владимирович, князь 

Тмутараканский — X V I, 289, 
291

Ростислав Мстиславич, князь смо
ленский — X V I, 335 

Ростов Д .— X V I, 349, 544 
«Врачество духовное» — X VI, 349, 

544
Ростовский драматический театр 

(Ростов-на-Дону) — X III , 5 0 1  
Ростовцев И. А .— X III, 4 0 5 ,  4 4 5  
Ростовцев П .— X IV — X V, 8 6 1  
Ротшильд — III, 51; V, 74; V III, 

297; IX , 57, 381, 4 6 0  
Ротшильд Л .— IV , 185 (?), 4 9 3  
Ротшильд Н .— IV, 185 (?), 4 9 8  
Роу H .— X V I, 4 3 8  
Рофе А . — X , 4 5 1  
Рофе А , И .— X V II, 137, 3 7 1 ,  8 7 2  
Рош Д .— IV , 4 7 8 ;  V I, 6 4 9 ,  6 8 5 ;  IX , 

4 4 6 ,  5 0 7 ,  5 1 0 ,  5 2 7 ;  X , 3 4 5 ;  X V II, 
124, 127, 2 8 8 ,  3 5 4 ,  3 5 8 ,  3 5 9  

Роше де Канкаль, увеселительное за
ведение в Москве — X V I, 168 

Рошфор В. А .— I,  491 
Рощин-Инсаров (настоящая фами

лия — Пашенный) H« П .— X II, 
3 4 4 ,  3 4 7 ,  3 8 9 ;  X III , 3 5 0 ,  4 0 4 ;  
X V I, 173, 4 9 5

Рощина-Инсарова E s Н .— X III, 446; 
X V I, 519

Ртищева Е .— IX , 491 
Ртищева Т .— IX , 491 
Рубинштейн А. Г .— II , 39; IX , 40, 

456, 457, 465! X , 361, 368; X II, 
394; X V I, 437

«Демон» — IV, 206; X , 18, 361; 
X II, 138, 143, 270, 274, 394; 
X V I, 60, 63, 437

«Ночь» — IX , 69, 71, 72, 388, 389, 
465; X , 28, 368

Рубинштейн Н. Г .— I, 124, 156,
574; III, 92, 440, 441; X V I, 83, 
148, 435, 472

Рубцов И. В .— X V II, 137, 189, 372, 
426

Рубцов И. Л .— X IV —XV, 195, 529, 
918

Рудановский Н. В .— X IV —X V , 185, 
221, 519, 520, 792, 805, 830, 844, 
855, 856, 889

«По поводу воспоминаний Н .В . Бус
се об острове Сахалине и экспе
диции 1853 г.» (в соавторстве с 
Г. И. Невельским) — X IV —XV, 
185, 519, 801, 805, 844, 855, 856, 
889

Рудин — см. Тургенев И, С,

Руднев В ,— X V I, 133, 198, 207, 215, 
218

Руднев И , И .— III, 129, 565; XVI, 
133, 181, 183, 188, 189, 192, 193, 
197, 198, 205, 207, 209, 211, 212, 
214, 215, 218

Руднев, домовладелец — X V II, ИЗ, 
188, 339, 419

Ружичко Ф. И .— X IV —XV, 277,
615, 864—866

в Руководство к практическому озна
комлению с банковыми операция
ми и к облегчению сношений ино- 
городной публики с конторой» — 
X V III, 273

Руль, художник — III, 553 
Рулько И. T .— XIV —X V , 195, 918 
Румянцев П. А .— X III, 466 
Румянцевский музей (Москва) — 

V III, 110
Русанов Г. А .— V, 625; V I, 667, 697; 

V III, 479, 493
Русанов H . С. (псевдоним — В. Г. По- 

дарский) — VI, 623; X III, 350, 
456

«Наша текущая жизнь» — VI, 623
«Наша текущая жизнь. „Три сест

ры“» — X III , 350, 456 
«Руслан и Людмила» — см. Глинка 

М. И ,, «Руслан и Людмила» 
Руссиянов Н. И ,— II, 53; XVI, 94, 

170, 382, 454
«Русская беседа», журнал (1856—■

1860 гг.) — I, 582
«Русская беседам, журнал (1895— 

1896 гг.) — IX , 483 
«Русская библиотека», приложение 

к журналу «The Review of Re
views» — IX , 507

«Русская газета» — I, 51, 101, 553, 
564, 570; III , 569; V U , 648; 
X V III, 258, 259

«Русская жизнь», газета — V II, 693; 
X IV —X V , 760

«Суд чести в офицерской среде» —
V II, 693

Русская комическая опера и оперетта, 
под управлением А, Э. Блюмен- 
толя-Тамарина, театр (Моск
ва) — X , 407, 431

«Русская литература XX века», под 
ред. С. Венгерова — V II, 614 

«Русская медицина», журнал — V, 
617

«Русская мысль», журнал — II, 14, 
472, 473, 475, 482, 518; III, 536, 
537, 542, 567, 573; IV, 149, 465, 
487, 499, 511; V , 604, 608, 614,
616, 619, 623, 639, 649, 657, 660,
666; VI, 623, 631, 632, 634, 639, 
644, 646, 649, 655, 667, 676, 680, 
690, 698; V II, 641, 647, 655, 664, 
665, 672, 676, 677, 683, 688, 695, 
704, 713—715, 719, 720, 723;
V III, 360, 365, 403, 416, 417, 423, 
426, 427, 433, 444, 446, 452, 453, 
457, 466, 472—475, 477, 478, 480, 
483, 484, 487, 492, 497, 500, 501, 
505, 515; IX , 283, 351, 395, 404, 
411, 424, 439—441, 451, 453— 
456, 462, 465, 469—471, 473, 477, 
479, 480, 482, 484, 488, 489, 493— 
495, 497, 503, 505, 508, 510—
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516, 523, 529; X , 260, 261, 263, 
336, 343, 346, 351, 363, 364, 369, 
370, 374, 376, 378—383, 385,
389—392, 395, 397, 415, 419—421,
425, 426, 440, 446, Î49, 480, 481; 
X II, 349—352, 362; X III, 257, 
273, 339, 351, 356, 364, 365, 367, 
369, 375, 381, 383, 384, 417, 418, 
421, 434—438, 440, 452, 457, 464, 
484, 499, 508, 510. 511; X IV — 
XV, 704, 742, 769, 773, 776, 777, 
779—781, 792, 796, 799, 823, 832, 
843, 895—897; X VI, 246, 395, 
398. 400, 508, 509, 523, 547, 565;
X V II, 114, 118, 122, 127, 224, 
226, 255, 259—275, 277, 278, 280, 
281, 287, 293, 295, 302, 325, 327, 
329, 331—334, 337, 339, 341, 346, 
347, 350, 351, 353, 357, 358, 365, 
376, 386, 393, 394, 415, 416, 425,
426, 431, 442, 443, 453, 459;
X V III, 207, 213, 232, 233, 300, 
307, 309—311, 315, 316

«Внутреннее обозрение» — IX , 455 
Анонимная рецензия на пьесу «Ива

нов» — X II, 351
Анонимная рецензия на 1-й том соб

рания сочинений Чехова — II, 
475; VI, 634; V II, 665 

Анонимная рецензия на сборник 
Чехова «В сумерках» — IV, 465; 
V , 614, 639, 657; V I, 631 

Анонимная рецензия 1886 г. на 
сборник Чехова «Пестрые рас
сказы» — II, 472; III, 416, 417 

Анонимная рецензия 1888 г. на 
сборник Чехова «Пестрые рас
сказы» — II, 473

«Опровержение на статью г. Чехо
ва» — X IV — XV, 832 

Обозрение литературы (в № 3 за 
1890 год) — V III, 417 

«Русская правда» — X VI, 333, 335, 
540

«Русская правда», газета — IV, 476, 
516; V , 668; V II, 723 

«Русская речь», журнал — X V III, 
259

«Русская старина», журнал — II, 
480; IV, 68; V, 74; V I, 695; 
X IV —XV, 353, 385, 804, 822, 
839, 853, 884, 889, 893, 894; XVI, 
520; X V III, 219

«Амурское дело о влияние его на 
Восточную Сибирь и государст
во, 1850— 1863 гг.» —XIV—XV,
894

<Докумснты, относящиеся к Сибири 
1840— 1864 гг.) — X IV —XV,
894

«Записки несчастного, содержащие 
путешествие в Сибирь по канату 
(записано со слов В. П. Колесни
кова В. И. Ш-ем в 1935 году)» — 
X IV —XV, 894

«Осуждение и наказание на 1863— 
1866 г г .» — X IV — XV, 894 

«Русская сцена», газета — X V III, 259 
Русская частная опера в Москве — 

сы. Московская » астная русская 
опера

«Русские ведомости», i азота — I, 492, 
572, 602; II , 473, 502, 523, 526,

539; III, 552, 565, 588, IV, 505; 
V, 606, 652, 657; VI, 622, 627, 
638, 639, 642, 664, 686, 693, 696, 
Ï04; V II, 615, 620, 625, 636, 642, 
648, 657, 670, 679, 701, 704, 713, 
714; V III, 399, 406, 407, 409—411, 
416—418, 422, 425, 458—460,
470, 480—483, 486, 487, 492, 494,
499, 500, 502—504, 507—510,
512, 513, 515, 517, 518; IX , 407, 
425, 427, 439, 440. 447, 4S2, 464,
471, 480, 486, 487, 495, 513, 517, 
529—531, 533—535; X, 115, 262. 
336, 343, 359, 379, 384, 392, 396, 
405, 414, 415, 433, 445, 448, 461;
X I, 894, 395, 403, 404, 432, 433;
X II, 336, 339, 348, 350, 355, 361, 
362; X III, 373, 375, 377, 383, 409, 
415, 417, 419, 450—452, 459, 481, 
488, 508, 509; X IV —XV, 766,
768, 772, 778, 780, 799, 800, 883,
892; X V I, 67, 100, 143, 144, 148, 
246, 369, 389, 398, 400, 402, 405, 
419—421, 423—426, 428, 429,
432—439, 441, 443—445, 447, 449, 
452, 455, 462, 465, 468, 470—478, 
481, 482, 485—491, 497, 538, 543, 
554, 559; X V II, 113, 244, 254, 256,
258, 287, 296, 321, 333, 334, 340, 
343, 349, 352, 356, 363, 371, 375, 
395, 396, 412, 417, 426, 434, 450, 
456; X V III, 223, 233, 241—243,
259, 276, 299, 309

«Диспут Д. А. Дрпля в Харькове»—
X V I, 481

«Литература в 1893 г.» — X IV — 
XV, 799

«Литература в 1894 г.» — X IV — 
XV, 799

«Литература в 1900 г.» — X , 448 
«На большой дороге» — X I, 404 
«Неизвестная пьеса Чехова» — X I, 403, 404
«Театр и музыка» — X I, 432, 433 
Анонимная заметка о пьесе Чехо

ва «Чайка» в Jsa 297, за 1896 г .—
X III, 373, 375

«Русские народные пословицы и прит
чи. . . » — см. Снегирев И. М., 
«Русские народные...»

«Русские песни XIX—XX в.» — II, 
516; V III, 446

«Русские простонародные праздни
ки и суеверные обряды» — см. 
Снегирев И. М., «Русские просто
народные...»

«Русские символисты» (альманах) —
IX , 457

«Русские современные деятели. Гале
рея замечательных людей России 
в портретах и биографиях» — 
X I, 74 («Современные деятели»), 
401

«Русский архив», журнал — X IV — 
XV, 894; X V III, 88 

«Русский вестник», журнал — I, 580; 
II, 528; IV, 470; V, 621, 662; VI, 
648, 676, 689, 698; V II, 641, 700, 
705; IX , 447, 448, 463, 477, 484;
X, 368, 375, 447; X IV —XV,
769, 770, 804, 817, 819, 829, 858,
889, 893; XVI, 60, 98, 437;
X V II, 332, 457; X V III, 211
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«„В овраге“. Повесть Антона Чехо
ва» — X , 447

О рассказе Чехова «Ночью» («В мо
ре») — II, 528

«Русские моряки на крайнем Во
стоке» — см. Б. («Русский вест
ник»)

«Русский временник» (Костромская 
летопись) — XVI, 340 

Русский драматический театр 
Ф. А. Коргиа (Москва) — I, 574;
II, 540; III, 555; VI, 177, 625,
659, 660; V II, 617; IX , 373, 474; 
X I, 382, 384, 386, 387, S89, 361, 
405—407, 409, 411, 413—422,
427—432, 434, 436, 438; X II, 
318—320, 344, 347, 378, 389, 390, 
396; X III, 393; XVI, 42, 47, 76, 
86, 124, 128, 144, 150, 151, 172, 
231, 242, 262, 402, 423, 428, 429, 
436, 437, 447, 448, 452, 463, 464, 
470—472, 478, 479, 495, 503— 
505, 518; XV II, 321, 351, 364, 
367, 415, 422; X V III, 37, 72, 75, 
242, 282, 283, 286, 296

«Русский еврей», еженедельник — 
IV, 149, 487

«Русский инвалид», газета — II, 14, 
481; IV, 149, 487; X III, 453 

«Русский календарь на 1883 год А. Су
ворина» — X VI, 49, 421, 431,
444

«Русский календарь на 1884 год А. Су
ворина» — II, 306, 319, 535, 540; 
X V I, 422, 465, 491 

«Русский календарь на 1885 год А. Су
ворина» — II, 535; III, 162, 572, 
587; X V I, 455

«Русский календарь па 1886 год А. Су
ворина» — X V I, 469, 470, 474

«Русский календарь на 1890 год 
А. Суворина» — X V III, 211 

«Русский календарь на 1895 год А. Су
ворина» — X V II, 337 

«Русский календарь па 1903 год А. Су
ворина» — X V II, 315 

«Русский курьер», газета — I, 186, 
518, 553, 574, 584, 595, 600—602;
III, 130, 566, 572; IV, 149, 478, 
481, 487—489; V, 611, 667; VI, 
625, 626, 630, 650; V II, 636, 639, 
657; X I, 26, 422, 433, 434; X III, 
509 *; XVI, 60, 99, 118, 402, 403. 
423, 424, 436, 437, 456, 485, 497, 
493; X V III, 242

Анонимная рецензия на пьесу Че
хова «Вишневый сад» — X III, 
509

«Вновь возбужденный вопрос об 
элеваторах» — VI, 650

«О покушении на Ленина» — I, 602
«Облыжные публицисты» — XVI, 

498
«Русский листок», газета — II, 527; 

X III, 499, 507, 509
Анонимная рецензия на альманах 

«Северные цветы на 1901 год» — 
И , 527«Русский мир», еженедельник —
X IV — XV, 186, 852, 890
* Ошибочно; следует — «Курь
ер» (см.)

«Корреспонденция с о. Сахали
на» — XIV —XV, 186, 852, 890 

«Русский охотник», журнал — XVIII, 
211

«Русский сатирический листок», ен е- 
недельник — I, 155, 553, 581;
II, 470, 542, 551; XVI, 61, 75, 142, 
382, 424, 446; X V III, 256, 258, 259

«Русский спорт», журнал — XVII, 
325, 326

«Русским матерям, Сборник расска
зов и стихотворений о матерях 
и детях...» — X IV —XV, 779 

«Русское богатство», журнал — II, 
473, 476, 521, 525, 534; III, 537, 
554; IV, 462, 463, 478, 485, 511, 
513; V, 607, 609, 625, 642, 653, 
667; VI, 623, 629, 644, 670, 680; 
V II, 620, 657, 675, 676, 679, 700, 
702, 703, 705; V III, 423, 426, 427, 
456, 459, 494; IX , 516, 520, 521, 
526; X , 338, 346, 347, 350, 38S, 
427, 446; X I, 411, X II, 357, 358; 
X III, 352, 456; X IV —XV, 778, 
896; XVI, 554; XVII, 393; XV III, 310, 315

«Инструкция для наблюдения во 
время солнечного затмения 7-го 
августа» — VI, 680 

«Новые книги» — X IV — XV, 778 
Русское географическое общество — 

см. Географическое общество рус
ское императорское 

Русское гимнастическое общество 
(Москва) — XVI, 58, 435, 436 

«Русское дело», газета — X VI, 498 
Русское литературное общество (Пе

тербург) — VII, 622, 662, 663; 
X IV —XV, 776; XV II, 451 

Русское музыкальное обгцество (Мо
сковское отделение) — I: 574;
III, 440, 441; ТХ, 40, 456, 457; 
X V I, 57, 432; XVII, 10, 18

«Русское обозрение», журнал — V, 
621, 643, 650, VIII, 417. 423. 424, 
450—452, 472, 498; IX , 448, 463; 
XVI, 504; XVII, 322, 347; XV III, 
211

Русское общество акклиматизации 
животных и растений (Москва)— 
XVI, 163, 249—253, 508, 509, 
511

«Русское садоводство», еженедель
ник — III, 222

«Русское слово», журнал — IV, 488;
XVI, 419

«Русское слово», газета — III, 55з; 
V, 643, 650; V II, 698; IX , 474, 
483; X , о45; X I, 404, 433; X III, 
351, 400, 449, 508, 513, 516;
XV II, 341, 363, 404, 425, 428; 
X V IIIf 209

«Страшная пьеса» — X V III, 209 
«Театр и музыка. „Три сестры“, 

драма А. Чехова» — X III, 351, 
449

«Эпидемия бешенства» — XVIII* 
209

«Юный Чехов» — X V III, 209 
«Русское судоходство», журнал — 

X IV —XV, 773, 810, 824
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Русское техническое общество —
X V II, 343

Русское филармоническое обищство — 
см. Московское филармоническое 
общество

« Русско-i les, 1сцкий вестник», жур
нал — X , 418

Руссо Ж. Ж .— IX , 494; X V II, 53,
103 291

«Исповедь» — X V II, 53, 291 
пРусъ», газета — I, 100, 151, 152, 

570, 578, 580; II , 14, 130, 194, 
482, 499; X , 411, 473—475; X III, 
446, 507, 508; X V I, 35, 39, 50, 
67, 135, 420, 421, 432, 467, 528;
X V III, 207, 245

Руэ, система револьверов — VI, 569 
Рыбаков К. Н .— X III , 393 
Рыбаков H. X .— X V I, 402 
Рыбалкии А.— X V I, 33 
Рыбалкин Я. С.— X V I, 33 
Рыбалкипа Е .— X V I, 33 
Рыбалкина Е. А .— X V I, 33 
Рыбацкий В .— X V I, 376, 553 
Рыбников П. Н .— X VI, 351, 543, 544 

«Песни, собранные П. Н . Рыбни
ковым»— X VI, 351, 543, 544

Рыбчииская (настоящая фамилия — 
Дмитриевская) Н. Д .— X I, 416, 
417, 419, 428, 429, 432, 434;
X II, 344, 389, 390; X V I, 173, 
495, 503; X V II, 422; X V III, 283 

Рыбчинская, дочь Н . Д . Рыбчинской— 
X I, 419

Рыжков H . А .— X V II, 137 
Рыжов Д .— X V I, 401 

«Сара Бернард, актриса» — X VI, 
401

Рыков И. Г .— I, 449, 450, 487—489, 
492, 493, 530, 594, 595, 601; II, 
17, 483; III, 114, 128— 130, 561, 
562, 564—566; X IV —XV, 743; 
X V I, 26, 110, 132— 136, 179— 
218, 386, 388, 408, 459, 460, 462, 
466, 482—488

Рыков, унтер-офицер — X IV —XV, 
157, 837

Рылов, владелец трактира — III, 148 
Рындина, актриса — X I, 404 
РыЦеборский Я .— X IV —XV, 195, 

529, 848; X V II, 71, 171 
Рюбан — см. Лентовская А, В. 
Рюккернг Ф .— X V III, 252 
Рюрик — V II, 493; V III, 306; IX , 

186; X V I, 72
Рюрик Ростлюлавич, князь пере- 

мышльский — X V I, 291 
Рюриковичи — X V I, 544 
Рябинин — см. Гаршин В. М,, «Ху

дожники»
Рябов П . Я .— X I, 432 
Рябов, дирижер — II, 546 
Рябушинский П. М .— X V II, 7, 113 
Рябцов — X V II, 135, 370 
Рябчепко А. Е .— X IV —XV, 897 

«Устав медицинской полиции» — 
X IV —X V , 897

Рязанов, фельдшер — X V I, 87

С., театральный барышник — X V I, 
144

С. Д уся — X V I, 369

С. И.— подпись С. Иванова (см.)
С. И.— X VI, 367 
С. О.— X V I, 370
С. П. («Новости дня») —X VI, 526 

«Памяти Н. А. Некрасова» — XVI, 
526

С. П. Я., врач — III, 548
С. Т. («Театрал») — подпись С. В. Та

неева (см.)
С, Ф.— подпись С, Н . Филиппова 

(см.)
С-в — см. Серышев Д , Н.
С-в — X V I, 105
С-в Н . («Зритель») — X V III, 266 
С-ва А. («Мирской толк» и «Свет и 

тени») — X V III, 252 
См-ский Н. («Кронштадтский вест

ник») — X IV —XV, 62, 310, 528, 
809, 814, 819, 870, 882, 892 

«На Сахалине» — X IV —XV, 62, 
310, 528, 809, 814, 819, 870, 882, 
892

Cm. Эн., подпись неустановленного 
лица — IX , 509

«„Человек из ресторана“ о Чехо
ве» — IX , 509

Сабанеев А. П .— X V I, 101, 457 
«Исследования о соединениях аце

тилена» — X V I, 101, 457 
Сабанеев В . П .— X V I, 457 

«Гессенская муха, или хлебный 
комарик» — X V I, 457 

Сабанеев Д . А .— X V I, 101, 457 
«Драгоценные металлы» — X VI, 457 

Сабанеев Е. А .— X V I, 457 
«Очерки истории изящных ис

кусств» — X VI, 457 
Сабанеев Л. П .— X IV —XV, 807; 

X VI, 101, 102, 457; X V II, 110, 
334

«Рыбы России» — X VI, 101 
Сабанеева М. И. и Сабанеев Н . П ,— 

X V I, 457
«Краткое наставление к приготов

лению масла, парижского, нор
мандского и гольштинского» — 
X V I, 457

Сабанеевы — X VI, Ю1, 457 
Сабашников М. В .— X V I, 509 
Саблин Ал. Ал.— IX , 466 
Саблин В. М .— V III, 469; X V II, 

190, 429
Саблин М. А .— X V II, 190, 224, 456 
Сабуров Н .— X V III, 248 

«Ревнивый муж и храбрый любов
ник» (перевод водевиля) — X V III, 
248

Саваоф (библ.) — I, 187; V II, 85 
Савваитов П. И .— X V I, 350, 544 

«Описание старинных царских ут
варей, одежд, оружия, ратных 
доспехов и конского прибора, 
извлеченное из рукописей архи
ва московской оружейной пала
ты с объяснительным указате
лем» — X V I, 350, 544 

Савелов Л . М.— V, 675 
«Донские дворяне Иловайские» — 

V , 675
Савельев А.— X IV —X V, 162, 838 
Савельев Д . Т .— III, 557; X II, 813, 

339; X V II, 150, 190, 394, 428, 
429

460



Савельев, каторжный — X IV —XV, 
209, 541

Сини па (урошд. Подраменцова) 
М. Г .— VI, 176, 660; X I, 392, 
427—130; X II, 312, 327—329, 
332, 337—340, 346; X III, 401; 
X V I, 400, 407, 518; X V II, 43, 
116, 156, 284, 342 

«Горести и скитания» — X V II, 284 
«Почему я отказалась играть в 

„Чайке“» — X II, 338, 339; XV II, 
284

Савина М. С.— X V I, 25, 407 
Савинов И. Е .— X III, 501 
Савинов, нищий — VI, 629 
Савицкая (в замуж. Бурджалова) 

М. Г ,— X III, 167, 440 
Савич И .— X V III, 217 
Савич С. И ,— X V I, 367 
Савонарола Д ж .— I, 150, V II, 542'

X V I, 53
Савостьянов (Севастьянов) В, Н ,— 

И , 58; X VI, 97
Савостьянова, домовладелица —

X V II, 184
Саврасенков К. Е. или Е. А .— И , 

300, 533; III, 205, 584; V, 311, 
429, 653, 670; X VI, 97 

Савченко Ю. К ,— X VI, 366; X V II, 
134, 367

Сагайдачный А ,— X V III, 242 
«Сад и огород», газета — X III, 496 
«Садоводство» — см, «Русское садо

водство»
Садовская (урожд. Лазарева) О, О.—

X II, 377; X III, 348, 393; XV II, 
144, 191, 307, 378, 379, 430

Садовский М. П .— X II, 377; X III, 
393; X V II, 67, 190, 304, 429;
X V III, 77,298 

«Рассказы» — XV II, 67, 304
Садовский (настоящая фамилия — 

Ермилов) П. М.— I, 152, 581;
X III, 12, 386, 387; X VI, 15, 55, 
435, 516

Сазонов A. H .— X VI, 213, 488 
Сазонов Н . Ф .— V I, 175, 659; VIII, 

497; X I, 427—430; X II, 316, 337, 
338, 377, 384, 385; X III, 370, 406 

Саитов — X V II, 137 
Саксленер А .— XV II, 312 
Саламонский А. И .— I, 149; V I, 702, 

703; X V I, 13, 173 XV II, 16 
Салиас-де-Турнемир (печатался под 

фамилией Салиас) Е. А .— I, 562; 
V, 143

Салиас-де-Турнемир (урожд. Сухо- 
во-Кобьтлина; псевдоним — Ев
гения Тур) Е. В .— XIV, 395, 
397, 400

«О Саре Бернар и ее репертуаре на 
московской сцене» — XVI, 395, 
397, 398, 400

Солов И. А,— V, 143; V II, 641 
Саломия — X V I, 515 
Саломон А. П .— X IV —XV, 796, 797, 

897; X V II, 228
«Остров Сахалин. Из отчета бывше

го начальника Главного тюремно
го управления» — X IV —XV,
797

«Отчет начальника Главного тюрем
ного управления министру юсти

ции» — X IV —XV, 796, 797, 897 
«Речь начальника Главного тюрем

ного управления на о. Сахали
не» — X IV —XV, 796 

«Ссылка в Сибирь» — XIV—XV, 
897

Саломонский — Саламонский А, И. 
Салон, выставка в Париже — XVI,

10, 394, 396
Салон де варьете (Salon des Variétés; 

с 1883 г .— «Театр Буфф», Моск
ва) — I, 90—94, 131, 568, 576;
11, 39, 486; V , 430, 670; XVI, 56, 
78, 86, 88, 95, 119, 120, 126— 128, 
137, 152, 417, 435, 444, 462, 464

Салтыков И. П .— X III, 466 
Салтыков К. М.— II, 489 

«Интимный Щедрин» — II, 48В 
Салтыков М. Г .— XVI, 344 
Салтыков-Щедрин Ж. Е .— I, 152, 432, 

486, 571, 578, 580; II, 486, 488, 
545; III, 12, 533, 568, 586, 593; 
IV, 469; V, 143, 631, 632; V I, 637, 
699; V II, 179, 643, без; V III, 
145, 165, 314, 376, 418, 483, 487, 
488, 512; IX , 36, 482, 522; X , 44;
X II, 276, 343, 350, 388; X III, 
488; X IV —XV, 772; XVI, 75, 
381, 410, 436, 437, 446, 447, 468, 
469, 476, 480, 485, 488, 491, 528; 
X V III, 43, 247

«Ворон и челобитчик» — V II, 663 
«Город» — III, 593 
«Господа Головлевы» — VI 699; 

IX , 36
«За рубежом» — II, 488, 545; XVI, 

75, 95, 225, 381, 446, 455, 468, 
485, 491

«История одного города» — X IV —
XV, 772; XVI, 28, 77, 174, 210, 
410, 447, 488

.«Карась-идеалист» — IV, 469 
«Письма к тетеньке» — I, 580, 581;

XVI, 75, 95, 159, 225, 446, 455, 
476, 491

«Помпадуры и помпадурши» —■ 
XVI, 225, 491; X V III, 247 

«Пошехонские рассказы» — X V I, 
120, 159, 476

«Праздный разговор» — VIII, 418 
«Премудрый пескарь» — IV, 469 
«Признаки времени» (Проект сов

ременного балета по поводу „Зо
лотой рыбки“) — XVI, 60, 437 

«Торжествующая свинья, или Раз
говор свиньи с правдою» — II, 
347, 372, 545, 553; X VI, 139, 156, 
174, 468, 469, 474, 480 

«Убежище Монрепо» — II, 488;
X III, 488; XVI, 28, 114, 129, 
159, 253, 410, 476

«Характеры» — III, 568 
Салъвини Т .— I, 452, 595; III, 95, 

558; X II, 346; X VI, 70, 402 
Сальников, чиновник — X IV —XV, 

80, 414, 812
Салюсбери — см. Солсбери P. С. 
Самарин И. В .— XVI, 15, 55, 434 
Самарин Ю. Ф .— XIV —XV, 895 
Самаров С.— X V I, 456 
Самарова М. А.— X III, 397, 440; 

XVI, 175; XV II, 138, 191, 372, 
373, 429, 430
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«Самарская газета» — X III, 878;
X V II, 146, 383

«Самарская газета для всех» — X V III, 
310

Самков В. А .— X V I, 434; X V II, 240 
Симойленко В .— X IV —X V, 125, 453, 

919
Самойлов В. М.— I, 567; X III, 465 
Самойлов II.— X I, 434 

«Победителей не судят» — X I, 382, 
434Самойлов П. В .— X III, 405—407 

Самойлова В. В .— X VI, 399 
Самойлова М.— X VI, 343 
Самойлович И. О.— X V II, 147, 385 
Самойлсвич С. И .— IX , 490

«По Фсрзиковскому району Ка
лужского округа. Спутник» — IX , 

490
«Самоуправление», журнал — X IV —• 

XV, 808
«Самоучитель тающее» — II, 126, 403, 

498
Самохвалов 1-й Е. И .— X IV —XV, 73, 

152, 481, 709
Самохвалов 2-й Е. П .— X IV —XV, 

152, 481
Самсон (бнбл.) — V, 193, 636; VIII, 

189, 485
Самуил (библ.) — II, 474; V II, 645;

IX , 38, 465; X V II, 455 
Сан-Галли, домовладелец — XVII, 

347
Саид Ж .— I, 470, 537; X I, 263; X II, 

51, 248, 326 
Сандиус X .— X V I, 332 

«Ядро церковной истории» — XVI,
332

Сандомирский Г. Б .— X V II, 245 
Санин (настоящая фамилия — Шен

берг) А. А .— X II, 397; X III, 
407, 410, 413, 414; X V II, 136, 
364, 371

Сапи-иы, брат и сестра А. А. Сани
на — X V II, 364

«Санкт-Петербургские ведомости» — 
см. «Петербургские ведомости» 

Санхо-Пансо — см. Сервантес Саа
ведра М. де, «Дон-Кихот» 

Сапожников А. Д .— X V II, 107 
СарандинакиЯ. М.— X V II, 124 
«Саратовский дневник», газета — V, 

622; X II, 353, 354 
Capaxai.oe К . К — V, 614, 674 
Саргин Д . И.— X V III, 77 
Сарду В .— IV, 277, 504; X V I, 396 

«Колдунья» — X VI, 396 
«Теодора» — X V I, 396 
«Тоска» — X V I, 396 

Сарра (бнбл.) — X II, 91 
Сарсэ (Сарсер; настоящая фамилия — 

Сарсе де Сутьер) Ф р.— X VI, 
392, 393; X V II, 110, 358 

«Сара Бернар. Библиографический 
очерк» — X V I, 392, 393 

Сасапарелъ В. А .— X IV —XV, 369, 
370, 817

йСатирический листок» — см. «Рус
ский сатирический листок» 

Сатурн (миф.) — III, 189 
Саул (библ.) — III, 36; V II, 98, 107, 

645, 649

Саулат-Симоп, поселенец — X IV —
XV, 231

Саути Р .— X V I, 433 
«Суд божий над епископом» — XVI, 

433
Сафо (Сапфо) — V III, 433 
Сафонов И. М .— X V I, 547 
Сафонов, генерал — XV II, 222 
Сафонов, кассир — VI, 650; XVI, 

201, 205
«Сахалинский календарь па 1896 г.»— 

X IV —XV, 838
Сахаров А. А.— X IV —XV, 748; 

X V III 223
Сахаров И. Н .— X V II, 105, 190, 321, 

428
Сахаров И. П.— X VI, 300, 306, 315, 

316, 319, 320, 325, 327, 351, 353, 
542—544

«Исследование о русском иконопи- 
сании»— X V I, 351, 544 

«Песни русского народа» — XVI, 
351, 542, 544

«Сказания русского народа о се
мейной жизни своих предков» —
XVI, 300, 306, 315, 316, 319, 320, 
325—327, 351, 353, 544

Сахаров H. С.— XV II, 135, 369 
Сахаров П. И .— X VI, 67, 136 
Сахарова Е. В .— X VI, 366 
Сахарова (урошд. Маркова) Елпз. 

К .— IV, 472; V, 604; X , Зоб, 
358; X V III, 13, 204, 223, 224 

«Воспоминания об А. П. Чехове» 
(неопубл.) — IV, 472 

Сахарова Е. М.— V I, 624; V III, 428, 
471, 477; XV II, 247 

«Страницы творческой истории „Рас
сказа неизвестного человека“» — 
V III, 471

«Судьба революционера и ее отра
жение в творчестве Льва Толсто
го и Чехова» — V III, 477 

Сахароваров Н . А .— X IV —XV, 114, 
442, 919

Сахповский Ю. С.— V III, 430 
Сацердотов Б. П.— X, 462 
Сашин (настоящая фамилия — Федо

ров В . А.) — X I, 438; X VI, 104 
Сборник в память Мих. Гордона 

(?) — X , 390
Сборник в пользу евреев, пострадав- 

ших от голода в Бессарабской 
губернии (?) — X V II, 423 

«Сборник отделения русского языка 
и словесности императорской 
Академии паук» — IV, 465; V, 
617; V II, 617

«Сборник русских духовных стихов»— 
X V I, 351, 544

«Сборник статистических сведений 
по Московской губернии» — XVI, 
456

«Сборник театральных пьес, персве- 
денных с французского.., Ф. А, 
Бурдиным» — X III, 387 

«Сборник товарищества „Знание“» — 
см. «Знание. Сборник товарищест
ва „Знание“...»

Сбруев П. А .— X V III, 253, 254, 256 
Сварог (миф.) — III, 216 
Сватковский П. Г ,— II, 553; III, 586; 

IV , 473, 509; X V I, 481
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Свептицкий А. В .— I, 488—492, 601, 
602

«Письмо к редактору» — I, 601, 
602

Свенцицкий В. А .— X V II, 190, 428, 
429

Свердлов, содержатель ссудной кас
сы — X V I, 129

Сверчок («Новости дня») — XVI, 440 
После представления „Путешествие 

на Л уну“» — XVI, 440 
«Сверчок», журнал — II, 548; III, 

534, 562, 568; IV, 4G1, 494, 506, 
507, 510; V , 589, 604, 605,. 612, 
651, 653, 654, 658, 669; VI, 620, 
671; X V III, 203, 224, 227, 257, 
296

«На телефоне. С натуры» — IV, 510 
Рецензия на сборник «В сумерках» 

за подписью Сверчок (М. А, Вер
нер — ? см.) — V I, 620 

«Сверчок» (сб., Одесса, 1879) — I, 553 
«Сверчок. Нижегородская ярмарка 

и московские комары и мухи» 
Юмористический сборник коми
ческих рассказов и анекдотов» — 
I, 553

«Свет», газета — I, 553; И , 14, 481; 
IV, 149, 487; X III, 274, 438; X VI, 
485

«Свет и тени», журнал — I, 553, 564, 
581, 584, 585, 590; II, 14, 481, 
485; III, 603; X VI, 35, 142, 420, 
465; X V III, 203, 205, 208, 227, 
244, 251—254, 256—264, 266 

«Цирк в будущем» (серия карика
тур) — X V III, 21, 227 

«Светися, светися...», песнопение — 
IX , 486

Светлов (настоящая фамилия — По
темкин) Н. В .— X I, 390, 416, 
428, 432; X VI, 495 

иСветозор» — V, 631 
Светоний Гай Транквилл — XVI, 

456
«Жизнь Клавдия» — X VI, 456 

Светославский С. И ,— XVI, 54, 434 
«Днепровские пороги» — XVI, 54, 

434
«Светоч», газета — I, 553; XVI, 138, 

142, 449, 469
Сш%хпиков~Н. И .— X V II, 190, 428 

«Воспоминания пропащего челове
ка» — X V II, 428Свиридов М.— I, 488, 493, 603; II, 
449, 537

«Свитки Иерусалимские» («Свитки 
Торы») — X VI, 280 

Свифт Д ж .— IX , 494; X, 428 
Свободин В. П .— XV II, 106, 107,

324 325
Свободин М. П .— XVII, 106, 107, 

324, 325
Свободин (настоящая фамилия — 

Козиенко, сценическая также — 
Матюшин) П. М.— II, 319, 540; 
VI, 174, 175, 659; V II, 672— 
674, 695, 698, 699; V III, 417, 452, 
457, 471, 472, 477, 512, 513; X I, 
408, 437, 438; X II, 316, 337—339, 
341, 342, 375, 382—386; X III, 
391; X IV —XV, 744, 776, 817;

X VI, 88, 89, 243, 403, 452, 504, 
505, 516; X V II, 106, 107, 259, 
322, 324—327, 372, 455; X V III, 
282

Свобсдина-Барьлиева  М. И .— X I, 421 
«Свободный ж урнал» — X V II, 245 
«Свод законов Российской и м п ер и и » — 

II, 230; IV, 122, 182, 410, 419; 
VI, 35, 468, 632; X , 182, 183, 267, 
268, 451, 452; X V III, 30, 230 

«Сводная лет описг, сост авленная по  
всем изданны м  спискам  лет описи  
Л . И . Лейбовичем» — X VI, 300, 
544

Свой — псевдоним В. Д , Левннского 
(см.)

С вятополк I В ладим ирович  — X VI, 
288, 289

Святополк II И зяславич  — XVI, 291 
Святослав Ю рьевич, князь — XVI, 

291
Святослав II Я рославич  — XVI, 289, 

290, 295, 333, 334
«Святый боже» — V II, 389, 5Ь7, V III, 

328; X IV —XV, 306, 651 
Сгибнев А .— X IV —XV, 805, 893 

«Охотский порт» — X IV —XV, 805, 
893

Севастопольский драм ат ический те
ат р  — X III, 400, 501 

Севастьянов — см. Савостьянов В. Н„ 
«Север», журнал — V II, 623, 693; 

V III, 349, 418, 429, 434, 435, 4 4 4 ,  
508; X II, зсо; XV II, 328 

«Мысли выдающихся писателей и  
общественных деятелей о дуэ
ли» — V III, 693

«Русский драматический театр» —
X II, 359, 360

«Северная звезда», журнал — XV III, 
208

«Северная пчела», газета — I, 187, 
584

«Северные зори», газета — X II, 366 
«Северные цветы на 1901 год», альма

нах — И , 444, 525—528, X , 338 
«Северный вестник», журнал — II, 

472; IV, 464, 465, 520; V, 607, 
609, 614, 666, 667; VI, 617, 621, 
631, 680; V II, 522, 537, 568, 596, 
614, 615, 626, 627, 629, 631, 636, 
645—647, 652—654, 657, 659,
668—670, 672—674, 683, 696, 700, 
702, 703, 706—709, 713, 716, 717; 
V III, 416, 423, 424, 445, 458, 461, 
471, 474, 481, 483, 497; IX , 440, 
445, 464, 518, 519; X , 346; X I, 
384, 426; Х П , 240, 315, 3?3, 324, 
333—335, 337, 363, 387, 393;
X IV —XV, 746, 765, 7G9, 779,
883, 888, 893; XVI, 502; XV II, 
329

Анонимная рецензия на сб. «В су
мерках» — см. Михайловский 
Н. К ., «Новые книги»

Анонимная рецензия на повесть 
«Мужики» — IX , 445, 518 

«„Новое слово" г. H ovus’a о „Му
жиках“ Чехова и новая экономи
ческая критика» — IX , 445, 519 

«Северный Кавказ», газета — X, 473 
«Северный край», газета — X II, 355;

X III , 501; X VI, 556
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«Северный курьер», газета — X , 447 
Северов В ,— X IV —XV, 291, 369, 636, 

701, 869, 886
Северов — псевдоним П, Ch Морозова 

(см.)
Северская Л. П .— II, 478, III, 541; 

IV, 522; V , 678; VI, 707; V II, 726;
V III ,  519; IX , 538; X , 489; X I, 
441, X III, 519

Седегов В . Д .— II, 506; V , 664; VI, 
695; V II, 646; V III, 469; IX , 472, 
474, 501

«К вопросу о таганрогских прото
типах в произведениях Чехо
ва» — V II, 646; IX , 472, 474 

«О таганрогском материале в про
изведениях А. П. Чехова» — V, 
664; IX , 501

«Чехов и Таганрог» — II, 506; VI, 
695; VIII, 469

Седой А.— псевдоним Ал. П, Чехо
ва (см.)

Сеер А.— X V III, 266 
«Сезон. Иллюстрированный артисти

ческий сборник,..» — X I, 359, 
405—407

С {еич ) А .— подпись А, А» Панова 
(см.)

Секр стар веский театр (Москва) —
X V I, 121, 468; X V II, 114} X V III,
37 242

С елецкий  О.. И»— X V I, 57, 58, 435, 
436

Селиванов Г. П .— X III , 483; XVII, 
414; X V III, 220

Селиванов И. П .— X I, 386, 39 7 
Селиванов Н . А .— X III , 375 

«Александринский театр. „Чайка“ 
А. Чехова» — X III, 373, 375 

Селиванов T. Н .— X V I, 402, 403 
«Воспоминания о М. Т. Козель

ском» — X V I, 402
Селиванов, смотритель тюрьмы — 

X IV —XV, 163, 294, 305, 497, 
838, 870, 872

Селиванова (в замуж. Краузе) А. Л .—
X V II, 112, 118, 186, 336, 346, 
347, 414; X V III, 219—221

Селиванова Л. В .— X V II, 364 
Селиванова  Ф. В .— X I, 386 
Селъвапюк И. М.— II, 530 
Семапова М. Л .— I, 564; II , 507; V, 

645; V II, 692; V III, 468, 476;
IX , 481; X I, 431; X II, 372; 
X IV —XV, 758, 761, 788, 898;
X V III, 248

«О безымянных лицах в сахалин
ских очерках Чехова» — X IV — 
X V , 788

«Общался ли Чехов на Сахалине с 
политическими ссыльными» — 
X IV —X V , 758

«Работа над очерковой книгой» — 
X IV —XV, 788

«„Рассказ неизвестного человека“ 
А. П. Чехова (К вопросу о тур
геневских традициях в творчест
ве Чехова)» — V III, 476 

«Театральные впечатления Чехова- 
гимназиста» — V. 645: X II, 372; 
X V III, 248

«Тургенев и Чехов» — V III, 468, 
476

«Чехов о Пушкине» — V II, 692 
«Чехов-очеркист» — X IV —XV, 

788
«Чехов-художник» — V III, 468 

Семашко М. Р .— IV, 43; IX , 462; 
X V II, 106, 190, 230, 255, 270,
323 42 8

Семевский В. И .— X IV —XV, 780 
Семевский М. И .— X VI, 520 
Семен, врач — XVI, 345 
Семененко А. П .— X V II, 149, 393 
Семенкович В. Н .— X III, 450, 451; 

XV II, 221, 222, 230, 286, 361,
365, 452, 454

«Персонажи драмы А. П. Чехова 
„Три сестры“» — X III, 450, 451 

Семенкович, домовладелец — XV II, 
114

Семенковичи, семья В , II. Семенкоьи- 
ча — X V II, 230

Семенов В .— X IV —XV, 215, 547, 853 
Семенов Д .— X V III, 216 

«Отечествоведение. Россия по рас
сказам путешественников и уче
ным исследованиям. Учебное по
собие для учащихся» — X V III, 
216

Семенов С, Т .— V , 634, 677; V I, 669, 
672; V III, 493; IX , 466, 501, 
502, 504; XV II, 63, 191, 298, 
376, 430

«I, В родной деревне. Очеркие 
II. Гаврила Скворцов. Повесть»— 
X V II, 430

«Воспоминания о Льве Николаеви
че Толстом» — IX , 502, 504 

«О встречах с А. П. Чеховым» — 
V, 634, 677; V I, 669, 672; V III, 
493; IX , 466, 501, 504; X V II, 
430

«Счастливый случай и др, расска
зы» — X V II, 63, 298 

Семенов Я. Л .— X IV —XV, 183, 291, 
517, 842, 869, 892 

«Сообщение о морской капусте» — 
X IV —XV, 183, 291, 842, 869, 
892

Семенов-Волков H , Н .— X V I, 151, 173 
Семенова Е. Н .— IV , 161, 489, 490;

X V I, 137, 467, 468; X V III, 59,
270

Семенова Н . А .— V II, 709 
Семеновский О. В .— X , 350 

«Марксистская критика о Чехове 
и Толстом» — X , 350 

Семеновы Саша и Коля — XVI, 366, 
555

Сементковский Р. И .— III, 551; VI, 
623; V III, 426, 465; IX , 464, 
476, 483, 484, 495; X , 347, 364—
366, 429, 446; X II, 314, 357, 358;
X V II, 190, 429

«Что нового в литературе? Крити
ческие очерки» — V III, 465; 
IX , 464, 483, 484, 495; X , 347, 
366, 429, 446

«Шестидесятые годы и современная 
беллетристика» — VI, 623; VIII, 
426; X II, 314, 357, 358 

Предисловие к книге М. Нордау 
«Вырождение» — IX , 476 

Сементовский В, А ,— X V I, 369
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Семирадский Г. И .— V, 276, 558, 
646—648; X III, 518 

«Светочи Нерона» — V, 558, 648 
«Христос и грешница» — X III, 518 

«Семья», журнал — V III, 499, 500; 
X , 262, 337, 404—406, 408, 410, 
415

«Семья и школа», журнал — II, 480; 
IV, 149, 487

Сенкевич Г .— IX , 460, 484, 516;
X IV —X V , 896

«Без догмата» — IX , 484, 516 
«Путевые очерки» — X IV —XV,

896
«Семья Поланецких» — IX , 460,

484
«Quo vadis» («Камо грядеши») —

V III, 506; IX , 484
Сен-Сапс К ,— V III, 185, 190, 386,

485
«Лебединая песнь» (из цикла «Кар

навал животных») — V III, 185, 
190, 386, 485

Сентиментальный юморист — псев
доним Г, А» Немирова (см.) 

Сенчепко И. А .— V III, 468; X IV —XV, 
756

«Очерки истории Сахалина» — 
X IV —X V , 756

«Революционеры России на Саха
линской каторге» — V III, 468; 
X IV —XV, 756

Серафим Саровский (в миру Прохор 
Мошнин) — III, 197, 580; V ,
463, 675; V I, 144, 652 

Серафимович А. С.— V I, 699; IX , 483 
«Бегство в Америку» — V I, 699 
«Под землею» — IX , 483 

Сервантес Сааведра М. де — V, 615; 
V II, 563, 666

«Дон Кихот» — I, 41, 367, 418; IV, 
28; V, 32, 615, 674; V I, 699; V II, 
563, 666, 700; V III, 65, 340; IX , 
73; X , 413; X I, 229; X II, 16, 74, 
255, 256; X V I, 143, 227, 493, 494 

Сергеев, околоточный — X VI, 91 
Сергеевич В. И .— X VI, 350, 544 

«Вече и князь» — X VI, 350, 544 
Сергеенко П. А. (псевдонимы — Н .Г .;  

Непризнанный гений; Эмиль 
Пуп; Яго) — I, 551, 554; III, 
548, 562, 563, 568, 582; V I, 669, 
670, 692, 702; V III, 420, 479, 516;
IX , 469, 510; X , 339, 340, 405, 
409, 410, 424, 425, 441; X I, 411; 
X II, 344; X III, 448; X IV —XV, 
781; X V I, 371, 557, 560, 561;
X V II, 7, 64, 190, 248, 295, 300, 
301, 311, 335, 349, 353, 429, 464;
X V III, 203, 207

«Археологический рапорт городни
чего» — I, 554; X V III, 207, 

«Дэзи» — X V II, 64, 301 
«Записи» — X , 410 
«Как живет и работает гр. 

Л. Н. Толстой» — V I, 669, 692;
X, 410; X V II, 64, 301 

«Летучие заметки» (под псевдони
мом Ягон в соавторстве с И. Н. 
Потапенко, под общим псевдони
мом Аркадий Фиалкин) — I, 551; 
X V III, 203

«О Чехове» — VI, 670; X , 410;
X I, 411; X III, 448 

«Ранней весной» — X V II, 349 
«Толстой и его современники» — 

X V II, 311
«Чехов и Толстой» — X , 441; XVII, 
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Сергей Александрович, великий 

князь — X V II, 390 
Сергей Феоктистович, неустановлен

ное лицо — X V I, 566 
Сергий — см. Петров С., А,
Сергий, иеромонах (Страгородский 

И. H .) — X IV —XV, 896 
«Значение киргизской миссии в 

ряду других православных Си
бирских миссий» — XIV —XV, 
896

«Сердце красавицы.— см. Вер
ди Д ж . «Риголетто»

Серебряков Г. И .— X IV —XV, 195,
529 919

Серебрякова А. К .— XV II, 185, 187, 
411

ерегин П. И ,— X V II, 223 
еренъкин — псевдоним И. И» Ко- 

лышко (см.)
Сериков И. М.— X III, 404; XVII, 

403, 406, 411
Сериков С.- М.— X III, 404 

«Мои воспоминания о знакомстве 
с Антоном Павловичем Чехо
вым» (неопубл.) — X III, 404 

Серов А. Н.
«Юдифь» — X II, 317 

Серов В, А .— XV II, 191, 429, 430 
Портрет Чехова — X V II, 429, 430 

Серповский Н . Г®— V, 656, 657; VI, 
696; X IV —XV, 766, 896 

«Знакомство и встречи с покойным 
писателем А. П. Чеховым» (не
опубл.),— V, 656, 657; V I, 696 

«Переселения в России в древнее 
и новое время и их значение в хо
зяйстве страны» — X IV —XV, 
766, 896

(Серпуховское собрание любителей 
драматического искусства — 
X III, 404; X V II, 326 

Серышев (С-в) Д . H .— X IV —XV, 44, 
424, 425

Сестрженцевич-Вогуш Б. И .— IV, 
487

Сетов И. Я .— IV, 502; XVI, 408 
«Сецессион», немецкое театральное 

объединение — X III, 354 
Сибирский В .— псевдоним В. А. Дол

горукова (см.)
«Сибирская газета» — X IV —XV, 763 
«Сибирский вестник», газета — XI, 

439; X IX —XV, 750, 751, 763,
764, 766—768, 772, 793 

«Сибирский наблюдатель», журнал — 
X IV —XV, 750

Сибирцев (Сибирцева — ?) H . М.— 
X VI, 371, 563; XV II, 134, 367 

Сибирцевы — X V I, 563 
«Сибирь», газета — II, 14, 481; IV, 

149, 487; X IV —XV, 763 
Сибиряков А. М.— X IV —XV, 35, 

772, 773
Сибиряков, антрепренер — X III, 

503
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Сивокобылка Г. Я .— X IV —XV, 265, 
600

Сивокобылка Я» А .— X IV —XV, 157, 
488

Сивокобылка, жена Я. А .— X IV —XV, 
265, 600

СИГ — псевдоним С, И. Гольдельма- 
на (см.)

Сигида А .— X IV —XV, 752 
Сигида (в замуж. Малаксианова) 

H .— X IV —XV, 752 
Сигизмунд III Ваза — X V I, 342, 348, 

536, 544
Сигрист В. Ф .—- X V II, 140, 373

Перевод книги D ittw eiler’а «Лече
ние чахотки в закрытых лечеб
ных заведениях» — X V II, 140,

Сизов"В. И .— X V II, 150, 395, 396 
Сизов, поселенец — X IV —XV, 147, 

148, 475
Сизова А. Г!.— X IV —XV, 157, 488 
Сикорский В ,— X VI, 567 
Сикст V — X VI, 156 
Силиний, ев.— XVI, 311, 312 
Сильва Г,— X III, 17, 18, 260, 387 
Сильвестр, священник — V, 659; 

XVI, 297—299, 321, 529, 533, 
534, 540

«Домострой» — X VI, 297—299, 
321, 529, 533, 534, 540 

Симакин Н . А .— X V II, 129, 362, 363 
Симаков — X VI, 190 
Симапович — X VI, 90, 91, 416, 453 
вСимвол веры» — V I, 376, 694 
Сименс, фокусник — X IV —XV, 42, 

802
о. Симеон Казанский (поп Семен) — 

X IV —XV, 206, 301, 302, 309, 
539, 645, 646, 654, 851, 871, 874 

Симеон (фольк.) — X VI, 457 
Симов В. А ,— X III, 347, 379, 397, 

402, X V I, 471; X V II, 140, 191, 
375, 430

«Из воспоминаний о Чехове» — 
X VI, 471, X V II, 375 

Симон (библ.) — XVI, 247, 248, 510 
Симон Канапит (библ.) — X VI, 500 
Симонов А. М.— X IV —XV, 749 
Симский, артист — XVI, 175 
Симфоническое собрание Русского му

зыкального общества — см. Рус
ское музыкальное общество (мо
сковское отделение)

Синакевич А. В .— XV II, 147, 384 
Синани A. IL— X V II, 370, 371 
Синапы И. А .— X VI, 370, 374, 552, 

560; X V II, 136, 138, 146, 149, 
190, 371, 381, 429; X V III, 200 

Синапи Н. Б. (А. Б.?) — X VI, 365, 
552

Синельников H. H .— X II, 347; X III,
404

Синельников Н. П .— X IV —XV, 78, 
97, 215, 819

«Записки сенатора Н. П. Синельни
кова» — X IV —XV, 819 

Синельников, домовладелец — XVII, 
414

«Сипоту, садовое заведение — XVII, 
228, 229, 461—463

Синцсвский, врач — X IV —XV, 310, 
357, 890

«Гигиеническая обстановка ссыль
нокаторжных» — X IV —XV, 310, 
357, 358, 890

Сипягин Д . С,— X IV —XV, 808 
Сирены (миф.) — I, 153 
Сиротенко И. А .— X V I, 366 
Сисений, св.— X VI, 315 
«Систематическая роспись содержа

ния „Русской старины“ издания. 
1870—1884 гг.» — X IV —XV, 
894

«Систематический и алфавитный ука
затель „Морского сборника“, 
184-8—1872» — X IV —XV, 630,
894

«Систематический и алфавитный 
указатель „Морского сборника“, 
1873—1882» — X IV —XV, 830,
894

Сиу А. А.— II, 183; V, 332, 654; X VI, 
94, 125, 222, 454, 489, 490 

Сихайла, св.— X V I, 311, 312 
Скабичевский А. М.— II, 472; III, 

536; IV , 520; V , 143, 608, 621, 
667; V I, 622, 623, V II, 615, 620, 
649, 663, 701 — 706, 714, 715;
V III, 423—426, 457—461, 481, 
482, 494, 500; IX , 448, 458, 460, 
463, 464, 483, 495, 496, 504, 505, 
522, 523; X , 346—348, 375, 386, 
393, 427, 445; X IV —XV, 799 

«Больные герои больной литера
туры. Литература в жизни и 
жизнь в литературе. Критиче
ские письма. Письмо 7-е» — IX , 
495, 496, 504, 505 

«Есть ли у Чехова идеалы?» — V, 
608; V III. 425, 426, 481, 482; X , 
346

«История новейшей русской лите
ратуры» — V, 60s; VI, 622; V II, 
620, 649

«Каторга пятьдесят лет назад и 
ныне» — X IV —X V , 799 

«Литературная хроника» — V, 667; 
V II, 615, 663, 701—706, 714, 
715; V III, 423, 424, 426, 457, 
459—461, 494, 500; IX , 448, 460, 
463, 464, 483

«Мужик в русской беллетристи
ке» — IX , 522, 523 

«Новые течения в современной ли
тературе» — V, 608; VI, 623; IX , 
523; X , 346, 348

«Пестрые рассказы А. Чехонте...»— 
II , 472; IV, 464, 520; X , 346 

Рецензия на повесть И. Н. Потапен
ко «На действительной служ
бе» — V, 621

«Текущая литература» — X, 347, 
375, 386, 393, 427, 445 

«Антон Павлович Чехов» — III, 
536; IX , 505

«Сказания Массы и Гертшна о Смут
ном времени в России» — XVI, 
346—348, 536, 541, 541 (см. так
же Геркман Э., Масса И ) 

«Сказки жизни и природы русских пи
сателей» (сб.) — IX , 394, 467—- 
469; X , 339; X V II, 64, зоо 

Сказочная девочка, которая жила в 
цветке — см. Андерсен Г, X* 
«Дюймовочка»
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Скалозуб — псевдоним A# А. Пле
щеева (см.)

Скальковский К. А. (псевдоним — 
«Вопросительный знак» (-?-)) — 
V, 489, 613, 627, 628; IX , 474, 
479; X IV — XV, 51, 135, 389, 
747, 802, 805, 806, 810, 830, 831, 
868, 888; X V III, 281 

«О женщинах. Мысли старые и но
вые» — V, 489, 613, 627, 628', 
IX , 131, 474, 479 

«Русская торговля в Тихом океа
не» — X IV —XV, 51, 135, 389, 
802, 806, 810, 830, 831, 888 

Ска-pec А.— см. Ажерес Скарес 
Скафтымов А. П .—~ V II, 703; V III, 

448, 449! IX , 503; X I, 410', XVI, 
529,' X V II, 294, 295 

«Нравственные искания русских 
писателей» — V III, 448, 449;
IX , 503; X , 410; X VI, 529 

«О повестях Чехова „Палата № 6“ 
и „Моя жизнь“» — V III, 448, 
449; X V I, 529

«Пьеса Чехова „Иванов“ в ранних 
редакциях» — X I, 410 

«Статьи о русской литературе» — 
X V II, 294, 295

Скворцов В. М.— X V II, 92, 315 
Скворцовы, домовладельцы — XV II, 

343
Скизерла, таганрогский грек — X II,

373, 374
Скирмунт С. А .— V III, 462; X V II, 

146, 381, 387, 389
Скиталец — псевдоним С, Г, Петро

ва (см.)
’«Складчина. Литературный сборник, 

составленный из трудов руссгтх 
литераторов в пользу пострадав
ших от голода в Самарской гу
бернии» — III, 273, 593 

Склифосовский Н . В ,— I, 145; X V II, 
112, 338

Склифосовский П. Т .— X V II, 128 
Скобелев М. Д .— V II, 260, 680;

X IV —XV, 14, 767 
Скобельцын М. П .— X VI, 367 
«Сколько счастья, сколько муки...» — 

см. «В час роковой»
«Скоморох. Второй альманах „Бу

дильника'‘ па 1880 год» — I, 553 
«Скоморох», театр в Москве (см. так

же Театр М. В. Лентовского, 
«Фантастический театр», «Эрми
таж») — I, 579; II, 539—541; 
XVI, 24, 25, 405, 406; X V III, 37, 
243

Скопин-Шуйский М. В .— XVI, 349,
536

Скопипский А.— псевдоним А. А. Ше
велева (см.)

Скорин. поселенец — XIV —XV, 123, 
124, 451, 452

Скорина Ф .— X V I, 332, 333 
«Скорпион», издательство — II, 526, 

527; X V II, 406 
Скотт В .— I, 49; XVJ. 523 

«Ave Maria» —
Скриб О. Э.— X V I, 397; X V III, 243 

«Адриенна Лекуврер» (в соавторст
ве с Э. Легуве) — X V I, 12, 13, 
17, 18, 397—399, 401; X V III, 243

Скриба П .— псевдоним Е. А. Соловь
ева (см.)

Скрипицын В . А .— III, 533; XVI, 132, 
133, 179, 189, 211, 212, 214, 215, 
466

Скромненко Ф .— X V III, 252 
Скрябин (фольк.) — XVI, 287 
Скуратов-Бельский Г. Л. (Малюта) —

IX , 87; X V I, 282
Скуратов (настоящая фамилия — 

Новиков) П. Л .— X VI, 55 
Скучающий Вологжанин — псевдо

ним А. В . Круглова (см.)
«Слабая струна» — см. Баташев П. 
Славянов (Словинов) H. С.— X VI, 171 
«Славянская беседа» (болгарское об

щество) — IX , 446 
Славянский — см. Агренев-Славян- 

ский Д . А.
«Слепец», журнал — X V II, 280 
Слепушкин, подполковник — X IV —

XV, 341, 882
Слепцов В. А .— X V III, 205 

«Вечер» — X V III, 205 
Сливовский Р .— X I, 383 

«Польская инсценировка „Пьесы 
без названия“ („Платонов“ А. П, 
Чехова)» — X I, 383 

Словарь 30 000 иностранных слов» — 
см. «Объяснительный словарь...» 

Словик А. А .— X IV —XV, 757 
Словинов — см. Славянов H. С. 
«Слово», газета — И , 480; V III, 477;

X , 451
«Слово. Сборник второй. К  десяти

летию смерти А. II. Чехова», 
Под ред. М. П. Чеховой — IV, 
459, 463, 476, 519; V , 604, 614;
V I, 619, 639, 641, 642, 664, 703;
V II, 615, 624, 631, 632, 634, 637, 
645, 646, 654, 668, 673, 674, 704, 
719; V III, 510; X I, 402, 404, 437; 
X II, 341, 343, 387, 399; X III, 
388, 414; X IV —XV, 760; XVI, 
498, 506, 509; XV II, 244, 245, 
438; X V III, 212, 217, 218, 220

Слонов И. А .— X VI, 425 
«Из жизни торговой Москвы» —

X V I, 425, 426
Служащий в Любимовке, лицо не

установленное — X III, 486 
Служебник — X II, 365, 366 
Слуггкий А .— X V III, 252 
Случевский К. К .— I, 564; V , 143; VI, 

661; X V II, 53, 64, 291, 302 
«Сочинения» — X V II, 64, 302 

Смагин А. И .— V II, 697, 713; XVII, 
256, 270, 322, 324, 326 

Смагина Е . И .— X VI, 365, 551 
Смагины — X VI, 551 
Смекай-ка, какая гайка, псевдоним 

неустановленного лица («Будиль
ник») — X V III, 245 

Смера И ,— X V I, 332 
«Смерть Грозного» — см. Толстой 

А. К ., «Смерть Иоанна Грозного» 
«Смехотвор, или Шуты гороховые. 

Сцены из русского быта, юмори
стические стихотворения, веселые 
рассказы, курьезы, анекдоты, 
шутки, афоризмы, былины, не
былицы» — I, 553 

Смидович — см. Вересаев В. В,
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СмирРин А. Ф .— X V II, 319 
Смирнов А. А.— X III, 378 

«Театр душ» — X III, 378 
Смирнов А. В .— IV, 393, 470 
Смирнов А. В. (подпись — А. В» 

С-в) — X V III, 207—209 
«К библиографии сочинений Ант. 

Чехова» — XV III, 207—209 
Смирнов А ,— X VI, 351, 542, 544 

'.Песни крестьян Владимирской и 
Костромской губернии» — XVI, 
351, 542, 544

Смирнов В. T .— X IV —XV, 206, 283, 
538, 626, 737, 850 

Смирнов Д . А .— X VI, 438
«А. С. Грибоедов. Биографические 

известия о Грибоедове» — XVI, 
438

Смирнов И. И .— I, 101, 564, 570 
Смирнов К. И .— III, 38, 547 

«Учебная книга по географии» — 
III, 38, 547 

Смирнов Л .— X VI, 170 
Смирнов М. Н .— I, 123, 573 
Смирнов П. А .— V II, 370; X VI, 154, 

155, 164— 166, 473
Смирнов П. К . (П. К . С.) — XVI, 

366, 367, 369, 553—555, 559; 
XVII, 134, 367 

Смирнов П .— X V I, 166 
Смирнов С. Н .— X V II, 387 
Смирнов, сигналист — X V I, 189 
Смирнова А. А .— X VI, 367 
Смирнова Е .— X , 418 
Смирнова (в замуж. Иванова) М. С.— 

X V II, 387, 430 
Смирнова H . С.— XV II, 387 
Смирнова-Сазонова С. И .— V II, 696; 

VIII, 458, 497; X II, 338 
Дневник (неопубл.) — V II, 696;

V III, 458, 497; X II, 338 
Смирнова-Чикина Е . С.— X II, 368

«„Татьяна Репина“ Антона Чехо
ва» — X II, 368

Смирновы, родственники К. С. Ста
ниславского — X III, 486, 487; 
X V II, 197, 387, 430 

Смит X . и Бессон Д . Б .— V I, 329— 
332, 569; X I, 309; X II, 192, 394 

Смоленская О. А .— X, 373 
Смоленский — псевдоним А, А , Из

майлова (см.)
Смолич В . Ф .— X V II, 145, 379 
Смолкин М. Д .— X V I, 528 

«Великий реалист» — X V I, 528 
Снегирев И. М.— III, 576, 578, 584;

IX , 497! X , 418; X V I, 283, 350, 
351, 353, 403, 533, 534, 542, 544

«Лубочные картины русского наро
да в московском мире» — XVI, 
351, 544

«Памятники древнего художества в 
России» — X V I, 351, 544 

«Русская старина в памятниках цер
ковного и гражданского зодчест
ва» — X V I, 350, 544 

«Русские в своих пословицах» — 
X V I, 351, 353, 533, 542, 544; см. 
также «Новый сборник русских 
пословиц...»

«Русские народные пословицы и 
притчи» — IX , 497; X , 418, 419;

X VI, 283—288, 351, 403, 533, 
534, 544

«Русские простонародные праздни
ки и суеверные обряды» — III, 
191, 576, 578, 584; X VI, 351, 544 

Снежин Е .— X V III, 252 
Снессарев Н . В .— X V III, 281 

«Мираж нового времени. Почти 
роман» — X V III, 281 

Снетков Г. С.— XVI, 365, 552 
Снеткова (урожд. Ушацкая) О. А,— 

X V I, 365, 552; X V III, 94 
Снорри Стурлусон — X VI, 335 

«Хеймскршлла» — X V I, 335 
«Со святыми упокой» — III, 170 
Собакевич — см. Гоголь Н. В ,, 

«Мертвые души»
Соболев Ю. В .— II, 513, 514; III, 

530, 591; V III, 430, 447, 449, 509', 
IX , 461, 472, 501; X , 371, 372; 
X I, 404; X III, 374; X V II, 464; 
X V III, 229

«По чеховским уголкам. В Бабки
не» — II, 513, 514 

«Антон Чехов. Неизданные стра
ницы» — III, 530; V III, 447, 
449; X V III, 229 

«Чехов» — III, 591; X III, 374 
«Чехов. Статьи. Материалы. Биб

лиография.» — V III, 430, 509;
IX , 461, 472, 501; X , 371, 372 

Соболевский А. И .— III, 593 
«Великорусские народные песни» — 

III, 593
Соболевский В. М.— I, 492, 602; V I, 

699; IX , 441, 443, 487, 526, 527, 
529, 530, 534, X , 379, 415, 416, 
433, 442, 478; X III, 380, 393, 
397, 409; X V I, 400; X V II, 48, 49, 
113, 125, 127, 130, 190, 224, 226, 
249, 258, 287, 288, 294, 317, 849, 
356—358, 363, 365, 366, 396, 407, 
410, 412, 414, 421, 429, 456, 459, 
460, 463; X V III, 32, 233, 299 

Соболевский С. И .— V, 668 
«Песня „Gaueamus igitur“ и ее ис

тория» — V, 668
Собольщиков-Самарин Н. И.— VI, 

664; X III, 404
«Гадкий утенок» (инсценировка рас

сказа Чехова «Володя»)— Yï,664 
«Собрание песен, исполняемых хором 

песенников Ив. Молчанова» — 
X V I, 460

«Современна» — см. «Современные из
вестия»

«Современник», журнал — III, 222, 
585, 597

«Современное слово» — журнал — 
X V III, 310

«Современность», журнал — X IV —
X V , 78, 811, 863, 890

<<Современные веятели» — см. «Рус
ские современные деятели. Гале
рея замечательных людей России 
в портретах и фотографиях»

«Современные известия», газета — I, 
156, 157, 582; III, 555, 599; X V I, 
64, 68, 90, 93, 137, 143, 165, 403, 
419, 423, 439, 442, 453, 470, 479, 
486; X V III, 259

«Собаки на военной службе» —»
X V I, 64, 439
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«Современный мир», журнал — VIII, 
449; IX , 492, 507; X , 371 

Соаерг;атель — псевдоним Л, Е. Обо
ленского (см.)

Созин В. Я .— X IV —XV, 370, 702 
Созонт (Созонт Смарагдов) — псевдо

ним А. М. Герсона (см.)
Сойкин П. П .— X V I, 270, 524 
Соймонов М. Н .— II, 474 
Соковпип H . М .— V II, 724! X II, 339; 

X V II, 106, 324
Соколов 3 .— X IV —XV, 125, 453, 920 
Соколов И, И ,— X IV —XV, 858 
Соколов И. С.— IX , 509

«Дома. Очерки современной дерев
ни» — IX , 509

Соколов К. К .— X V II, 382, 383, 416 
Соколов М. И .— XV II, 229, 463 
Соколов С. И.— IX , 511, 512; X II, 

370; X IV —XV, 778, 795 
Соколов — X V I, 202 
Соколов (?) — X V III, 38 
Соколов — X V II, 402 
Соколова А , У. (урожд. Денисьева; 

псевдоним — Синее Домино) — 
I, 553, 562; II, 516; III, 590; 
X V I, 84, 85, 131, 452, 465 

«Современная драма» — III, 590;
X V I, 131, 465

Соколова (урожд. Алексеева) 3»С ,—
X V II, 146, 382, 383, 416 

Соколова К. Л .— XVI, 567 
Соколова Л. Н .— X VI, 366 
Соколова М. А ,— III, 532, 541, 604;

VI, 624; V II, 623; X V I, 387, 391, 
492; X V III, 214, 268 

«Неизвестные фельетоны Чехова в 
„Будильнике“» — X VI, 492;
X V III, 268

«Фельетоны А» П. Чехова в „Бу
дильнике“» — III, 532 

Соколова, актриса — X III , 503 
Соколовская А, А .— X VI, 366; X V II, 

134
Сокольников Г ,— см. Хрущов-Соколь- 

ников Г. А,
Сокольский, владелец магазина — 

X V II, 139
Сократ — I, 157, 581, 582; III, 542; 

IV, 468; V II, 647; V III, 248; X I, 
172, 384

«Гноти се автон» (познай самого 
себя) — III, 9, 10, 542; V II, 298, 
306; IX , 244, 245

«Мы живем не для того, чтобы есть, 
а едим для того, чтобы жить» — 
I, 155, 581, 582; II, 371; X , 243 

«Я знаю только то, что я ничего не 
знаю» — I, 157

Солдатенков К» Т .— V III, 513; X VI, 
539; X V II, 122, 142, 224, 349, 377 

Соленый Е .— X V I, 367, 556 
Соллогуб В . А .— III, 440, 597; X II, 

400
«Благодарю, не ожидал» — VI, 

242, 249; X II, 226, 400 
«Тарантас» — III, 440, '597 

Соллогуб Ф. Л .— V III, 430; X V I, 520 
«Солнце России», журнал — V II, 

646; IX , 444; X III, 381, 392, 495 
Солнцев, скороход — X V I, 460 
Соловей Разбойник (фольк.) — V II, 

48, 526; X I, 41; X VI, 214, 488

Соловцов (настоящая фамилия — 
Федоров) H. Н .— X I, 293, 370, 
390, 426—429, 431—434; X II, 
344, 345, 372, 386, 389; X III, 
350, 365, 376, 403, 404, 446; XVI, 
242, 408, 503, 504; XV III, 71, 
277, 282, 283

«Соловцов», театр (Киев) — X II, 347; 
X III, 350, 365, 376, 403, 404, 446, 
461

Соловьев А. Н .— II, 345, 545 
Соловьев Вл. С.— V , 276, 646, XVI, 

38, 39, 421; X V II, 223, 462; 
X V III, 232, 233, 245 

«Заметка по поводу новых христи
ан» — X VI, 38, 39, 421; X V III, 
245

Соловьев Е. А. (псевдонимы — Андре
евич, В. Мирский, П. Скриба, 
Scriba) — I, 554; V , 608; V I, 623, 
687; V II, 677; IX , 448, 449, 478, 
496; X , 350, 351, 394, 402, 403, 
428, 430, 448; X I, 388; X II, 35Ö, 
362; X III , 350, 376, 415, 416, 454 

«Книга о Максиме Горьком и 
А, П. Чехове» — V II, 677; X , 
350

«Литературная хроника» — IX , 
448, 478, 496; X , 350 

«Литературная хроника^ Пьесы 
г. Чехова» — X II, 359; X III, 
376, 415

«Литературный кризис. (По поводу 
современной беллетристики)» — 
X II , 359

«„Мужики“ г* Чехова» — IX , 449, 
478

«Наша литература, (О некоторых 
мнениях г. Подарского об 
А е П, Чехове)» — V I, 623, 687; 
X , 350, 394, 402, 403 

«Очерки по истории русской лите
ратуры X IX  века — X , 350, 351 

«Очерки текущей русской литера
туры. Искание смысла жизни» — 
X , 428, 430

«Очерки текущей русской литера
туры. О хищниках и одиноких 
людях» — X , 448; X II, 362 

«Очерки текущей русской литера
туры. („Три сестры“)» — X III, 
850, 454, 455

«Антон Павлович Чехов» — X II, 
362; X III , 416

«А,П . Чехов по воспоминаниям род
ственников» — I, 554; X I , 388 

Соловьев Е .— IX , 460 
«Ротшильды, их жизнь и капитали

стическая деятельность» — IX , 
460

Соловьев И, П .— X III , 405 
Соловьев М. П .— IX , 512, 513 
Соловьев Н. И .— IV , 393, 470 
Соловьев Н, Я .— X III, 488; X VI, 262, 

428, 518
«Женитьба Белугина» (в соавторст

ве с А. Н. Островским) — X III , 
488; X V I, 428 

«Ликвидация» — X III , 488 
«Медовый месяц» — X V I, 262, 518 
«Светит, да не греет» (в соавторст

ве с А, Н» Островским) — X III, 
488
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«Счастливый день» (в соавторстве 
с А. Н. Островским) — X III, 370 

Соловьев С. В .— V III, 497 
Соловьев С. М.— X II, 267 
Соловьев С. П .— X I, 388

Перевод комедии «Жених каких 
мало и пегеста каких много» — 
X I, 388

«Что имеем, не храним» — II, 188, 
414

Соловьев, полковник — X IV —XV, 86S 
Соловьев — XV II, 117 
Соловьев-Псс.челов II. А.— VIII, 516 
Соловьева Б .— X IV —XV, 264, 599, 

920
Соловьева (в замуж. Березина) О. М .— 

X VI, 366, 554, 567; X V II, 418; 
X V III, 302

Соловьева IL— X IV —XV, 264, 599,
920

Соловьиное И. II — X V II, 42, 116, 190, 
283, 342, 428

Сологуб (настоящая фамилия — Те- 
терников) Ф. К .— II, 527 

Сологуб Ф. Л .— см. Соллогуб Ф. Л. 
Солодовников Г. Г.— VI, 634, X , 430;

X VI, 66, 67, 71, 7,'., Г‘2, 402, 409, 
441, 442, 444, 446, 150; XVII, 
148: X V III, 87, 242

Соломка С. С.— VI, 701, 702, 704;
XV II, 108, 329

Соломон - IV, 437; VII, 110, 649; 
IX , 507, 508; X II, 317; XV II, 8, 
152, 194, 243, 252, 438, 439 

Солон AffwncKuU — X V III, 76, 78, 
290

Солот'н П. Ф .— VI, 7, 625; X I, 416, 
419; X II, 344 

Солонин Ф .— X I, 419 
Солсбери (Солгасбери) P . С.— IV, 

479; V, 311. 652 
Сомина В .— X II, 345 

«Первые трактовки роли Иванова 
(„Иванов“ А. П. Чехова)» — X II, 
345

<CuH}iVK» — III, 147 
Сонька-Золоптя ручка. — см. Блюв- 

пггепн С.
Сорокин Е. С.— XVI, 53 
Сорокин П. С.— XVI, 53 
Сорокин, врач — IV, 161, 490 
Сорокин (подпись — С. О. Рокин)—

X V III, 265
Сорохтии 71. П .— XV II, 322 
Соснин, врач — X V II, 231 
С ооновский IT. II .— XV II, 132, 365 
Сотский в Мелихове — X, 399; X III, 

424
Софокл — X I, 402 

«Эдип в Колоне» — X I, 402 
«Эдип-царь» — X I, 402 

Софронка, надзиратель — X IV —XV, 
179

Софусъ Г .— VI, 627; X I, 435 
«Очи черные, очи стпастные...» — 

V I, 17, 462, 627; X I, 303, 435 
Софья Псвловпа, учительница (?) — 

XVIIT, 233
«Социал-демократ», журнал — VIII, 

478
Союз взаимопомощи русских писате

лей — IX , 447, 448, 523; XV II, 
123, 352, 353

Спасский И. Г .— II , 535 
«Иностранные и русские ордена до 

1917 года» — II, 535 
Спенсер Г .— III, 243, 592; V, 627; 

V II, 355, 356, 374, 692, 694, 706; 
IX , 445, 459, 503; X III, 262, 
367; X V II, 71, 171 

«Воспитание умственное, нравст
венное и физическое» — III, 592 

«Опыты» — IX , 459 
«Прогресс, его значение и причи

на» — IX , 459 
Сперанский Д .— IX , 486

«Хлыстовщина — одна из мистиче
ских русских сект» — IX , 466 

Спижарский И. К .— X V II, 135, 369 
Спиноза Б .— II, 80, 344, 492; III, 

139, 140, 142; V, 350; X , 241, 
486; X I, 351, 402; X II, 109, 
379

Спиридонов (Спиридонова) С. В .—
XVII, 138, 139, 186— 188, 418, 
421

Спиридонова Л. А .— см. Евстигнее
ва Л. А.

Ст ро А. А .— I, 595; V , 671
«Печи безумные, ночи бессон

ные...» — I, 533, 595; V, 671 
«Спится мне, млад einen ък ой, дрем

лется.. », песня — X , 146, 449 
«Спорт» — см. «Русский спорт», 

журнал
«Спрятался месяц за тучку...», цы

ганский романс — VI, 290, 681 
«Спутник», литературный листок — 

I , 574, 584, 586
«Среда», литературный кружок (Мо

сква) — X V II, 404 
«Среди женщин Англии» — XVII, 146 
Среоип А. В .— X V II, 140, 141, 372,

374—376, 430
Средин Л. В .— IX , 513; X , 438, 441, 

465; X III, 348, 430, 444, 506; 
X V I—XV, 760; X VI, 651; XV II, 
145— 147, 316, 372—374, 380,
382, 383. 386, 387, 301, 402, 416, 
425, 435

«Средь шумного бала..» — см. Тол
стей А. К.

Срезневский И. И .— XVI, 350, 544,
545

«Исследование о языческом бого
служении древних славян» — 
X V I, 350, 544

Сгпгг:раки М. Ф. (М. Ф. С.) — XVI, 
367, 374, Л56, 557; X V III, 91, 
94

Ставропольский летний театр —
X V III. 71

Стадлгтг И .— IX , 507, 531; XV II, 
127, 358

Сталинский Е С.— I, 146, 579; II, 
301, 4 82 ,  533; XVI, 4 2, 43, 48, 
4 2 3 ,  424 ,  429

«Чайный куст на юге России» — 
X V I, 48, 429

Стаматич (Стаматн) Н .— III, 452, 
599; X II, 373

Стамбулов (Стамболов) С.— V, 651;
V I, 8, 626 

Станил — X V I, 339 
Станиславский (настоящая фами

лия — Алексеев) К, С,— X, 341,
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353, 41)4; X II, 318, 348, 397; X III, 
347, 34S, 379, 381, 385, 396, 397, 
400—402, 427, 429, 430, 432, 433, 
440—442, 444, 445, 458, 461, 462,
470, 471, 474, 478, 481, 485—487, 
491—499, 512, 513, 517; X V I, 400, 
422, 427, 520; XV II, 135, 140, 
482, 183, 236, 283, 286, 287, 315, 
316, 350, 369, 372, 374, 382, 383, 
385, 387, 393, 401, 402, 409, 416, 
420, 430, 431, 447, 462

«Из воспоминаний К. С. Станислав
ского о Чехове» — X III, 349, 
474, 485, 486

«Моя жизнь в искусстве» — X III, 
396, 430, 441, 442, 445, 462, 478, 
487; X VI, 422, 427 

«Статьи. Речи. Письма» — XVI,
400

«А. П. Чехов в Московском Худо
жественном театре» — X III, 
381, 396, 397, 400, 429, 441, 444, 
478; X V II, 283, 316, 350, 369, 
385, 401, 462

Станюкович К. М.— IV, 488; V , 641; 
IX , 441

Старицкий М. П .— X I, 432 
«Ой, не ходи, Грыцю, та на вечер- 

ници» — X I, 432 
Старицкий П. П .— X V II, 186 
Старов В. Д .— I, 561; V III, 509; IX ,

471, 472; X V II, 77, 176, 308 
Староплощадстт П .— X V III, 266 
Староселъспий II .— X V III, 252 
Старый — псевдоним Г. С. Петрова

(см.)
Старый грешник — псевдоним П. И. 

Кичеева (см.)
Старый писатель, псевдоним неуста

новленного лица («Одесские но
вости») — IX , 496 

Отзыв о повести «Дом с мезони
ном» — IX , 496

Стасов В. В .— X IV —XV, 764; X V I, 
267, 400, 420, 453; X V III, 281 

«Наша архитектура за последние 
25 лет» — X V I, 420 

Стасюлевич М. М.— XVI, 400; XV II, 
225, 457

Стахсев, домовладелец — X V II, 370 
Стахович А. А .— X III, 506; XVI, 

367, 428, 555; X V II, 191, 319, 
390, 405, 409, 430 

«Ночное» — X V I, 428 
Стахович — I, 120 
Стеллецкий Д . С.—■ X V I, 517 
Стелловстш Ф. Т .— V II, 707 
Стендер, домовладелец — X V II, 114, 

183
Стено, патриций — X V II, 251 
Степан (Стефан Пермский) — XVI, 

296
Степанов А. С.— V I, 701; V III, 430 
Степанов Е. М .— X V II, 190, 429 
Степанов К . П .— X V II, 112, 113, 

190, 338, 428
Степанов М. С.— VI, 660; X V I, 472 

Перевод драмы Э. Д . Булвер-Лит- 
тона «Ришелье» — V I, 660; XVI, 
472

Степанова — Бородина А, Г .— 
X V III, 253, 256

Степаныч — псевдоним М. С. Оль
минского (см.)

«Степенная книга» — XVI, 339 
Степная Е. А .— X II, 378 
«Степной листок», газета — X IV — 

XV, 765, 766
Степняк-Кравчинский (настоящая 

фамилия — Кравчинекий) С. М.— 
V III, 478

Стер-Беккер С. И .— см. Беккер С. И. 
Стерн А. В .— IX , 441 
Стефановский И. С.— X V III, 217 
Стефановский П. И .— XV II, 190, 

429
Стикс Ванька — см. Ванька Стикс 
«Стихири Пасхи» — V, 624; V I, 516, 

657
«Сто русских литераторов» (сб.) — 

X V II, 98, 319
«Стоглав», календарь — VI, 461, 574, 

618. 626, 687, 688; X V III, 308 
«Писатели последнего времени I. 

Чехов и Короленко» — XV III, 
308

Столичный артистический кружок 
(см также Литературно-артисти
ческий кружок) — X I, 436, 437 

Столпакова М. А .— X V II, 123 
Столповский П. А .— XVI, 69, 94, 

443, 454
Столяров М. Н. (псевдоним — С. Ашс- 

ВСКИЙ) — II, 475, 527; V, 639, 
646; V II, 651; V III, 462; IX , 535; 
X , 366, 395, 402 

«Беллетристика» — II, 527 
«Наши педагоги в изображении Че

хова» — V, 639; IX , 535 
«Новейшие русские новеллисты. 

Гаршин. Короленко. Чехов. 
Горький» — II, 475; V, 646; VII, 
651; V III, 462; X , 366, 395, 402 

Стополъков А .— X IV —XV, 794 
Сторожев В. Н. (подпись —

В. H . С.) — V I, 704 
Рецензия на рассказ Чехова «Каш- 

танка» — VI, 704
Стороженко Н . И .— IX , 440, 465, 

466; X II, 342; X III, 393, 394, 
412; X V II, 190, 339, 427, 428 

Стоюнин В. Я .— X V II, 63, 298 
Стравинская И. А .— X II, 346, 377 
«Страна», газета — II, 481 
«Странник», журнал — II, 297, 298;

IV, 149, 471; IX , 486 
Страус А. Л .— XVI, 173 
Страхов H. Н .— III, 593 
Страхов Ф. А .— XVII, 123, 351 
Страхова Н . Ф .— X , 384 
Стрекалова — XVII, 182, 400 
«Стрекоза», журнал — I, 13, 39, 51, 

162, 498—500, 552—563, 572,
575, 577, 579, 586; II , 403, 495, 
499, 500, 502, 503, 508, 509, 511, 
514 — 516, 519, 537, 544; III, 530, 
532, 562, 563; IV, 149, 487, 508; 
X IV —XV, 575, 886; XVI, 256, 
526! X V III, 201, 202, 206, 207, 
235—239; 245, 254, 257, 259, 260, 
266, 288

«Анекдоты, шутки, вопросы, отве
ты» — И , 519

«Всего понемножку» — II, 519
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«Всякие „злобы дня“» — И , 537, 
594; XIV —XY, 575, 886 

«Из архивной пыли» — II, 519 
«Каламбуры, анекдоты, шутки» — 

II, 519
«Кое-что» — II, 519 
«Комары и мухи» — I, 553; II, 519 
«Крупинки и пылинки» — II, 519 
«Кулисы и сцена» — X V III, 262 
«Мелочи»— II, 519 
«Мысли и афоризмы» — II, 519 

«Стрелок. Сборник опер, водевилей, 
шансонеток, комических куплетов, 
сатирических, юмористических 
стихотворений, романсов, песен, 
сцен и рассказов из народного ма
лороссийского и еврейского би
тов» (М., 1882) — III, 545, 546 

«Стрелок. Юмористический сборник 
стихов, сценок, комических рас
сказов и анекдотов с карикатура
ми» (М-, 1882) — I, 553 

«Стрелочек» — см. Франц К ., «Стре
лок»

Стрелъская (в замуж. Стуколкина) 
В. В ,— X I , 431; X II, 337, 377; 
X III , 407

Стрельцова, массажистка — XVII, 
147

Стрепетова (в замуж. Погодина) 
П . А .— X II, 337, 339—341, 346;
X V I, 402, 519

Стрешнев, артист — X VI, 26, 27 
Стриндберг Ю. А .— IX , 445, 474— 

476; X IV —XV, 178, 512, 784, 
841, 842; X V II, 98, 319, 437 

«Исповедь безумца» — X IV —XV, 
841

«Кто сильнее?» — X IV —XV, 841 
«Отец» — X IV —X V , 841 
«Сын служанки» — X IV —XV, 841 
«Трагикомедия брака» — X IV —

X V , 841, 842
«Фрекен Юлия» — X IV —X V , 841;

X V II, 437
Предисловие к книге «Женитьбы»—, 

IX , 474—476
Стрицкий X . К .— X V II, 147, 384 
Строганов, граф — X III, 483 
Строгановское училище в Москве —* 

X V II, 357, 363—364 
Строев В . Н .— X IV —XV, 888 
Строев П. А.— IX , 527; X , 411 
Строева М. Н .— X II, 349; X III , 397 

«Чехов и Художественный театр»— 
X II, 349; X III , 397 

Строева-Сокольская С. М.— X III, 405 
Стромилов М.

«Ревнивый муж» — X VI, 518 
Струве, академик — см. Струве 

Б.-К .
Струве А. Е .— V , 452, 672
Струве Б .-К .— X VI, 355
Струве П. В . (псевдоним — Novus) —

IX, 518—521, 523; X , 434, 436; 
X V II, 64, 300

«„Мужики“ Чехова и г. Михай
ловский» — IX , 520, 521 

«На разные темы. III. „Мужики" 
г. Чехова» — IX , 518, 519, 521;
X, 436; X V II, 64, 300 

Стружкии Н .— псевдоним H . Ci Ку-
колевского (см,)

Струйский П . П .— X III, 501 
Струнин Д . М.— V II, 675, 679

«Выдающийся литерат} рный
тип» — V II, 675, 679 

Струсберг Б . Г .— X VI, 124, 409 
Стручков Нозъма («Москва») — I, 

574
Стукалич (псевдоним — Веневич) 

В. К .— V, 667; V II, 636, 639— 
641, 657

«Очерки современной литерату
ры» — V, 667; V II, 636, 639— 
641, 657

Ступин, трактирщик — XV II, 186 
Ступишины М. С. и H. С.— X V II, 

40, 188, 281, 420
Стурлезон — см. Снорри Стурлусон 
Стюарт, барон — X V II, 388, 462 
Стэнли Г. М. (настоящее имя — 

Д ж . Роуленде) — II, 348, 547; 
V II, 397, 706; XIV — XV, 897-,
X V I, 236, 499

«В дебрях Африки» — X IV —XV, 
897

«Как я нашел Ливингстона» — II, 
547

Субъект, псевдоним неустановленно
го лица («Новости дня») — II, 
537

«Финтифлюшки» — II , 537 
Суворин А. А .— V I, 626; V III, 512; 

X II, 341; X VI, 366, 520, 555!
X V II, 63, 254, 297,- X V III, 211, 
212

«Палестина» — X VI, 555; X V II, 
63, 297

Суворин А. С. (подпись — А. С.-Ц, 
псевдоним — Незнакомец) — I, 
116, 148, 369, 559, 564, 579, 591; 
II , 306, 319, 347, 471, 489, 535, 
540, 546; III, 162, 569, 572, 587, 
597! IV , 459—462, 476, 510, 51в, 
519, 520; V, 143, 600—603, 607, 
627, 628, 631, 632, 646, 656, 661, 
673; V I, 617 — 619, 621, 622, 624, 
626, 636, 648, 654, 656, 663, 671, 
683, 691, 700—702, 704; V II,
614, 615, 617, 618, 621 — 623, 628, 
631, 636, 645, 647, 653, 654, 657, 
660, 661, 663, 665—669, 671—673, 
681, 682, 684, 685, 689—692,
694—699, 706—709, 716—718,
721, 722, 724; V III, 416, 418— 
421, 431, 433, 434, 437, 438, 441, 
443, 444, 446—452, 454—456, 458, 
459, 464, 467, 469—474, 476, 484, 
488, 490, 492, 497, 502, 504, 508, 
509, 512, 513, 518; IX , 441—444, 
453—456, 458—462, 474, 475,
477, 480, 489, 490, 493, 496, 498— 
500, 503, 504, 508—510, 513—
515, 523; X , 338, 339, 341, 342, 
344, 360, 362, 364, 369, 372, 392, 
411, 416, 455, 465, 480, 487, 488;
X I, 381, 383—385, 392, 415, 417, 
418, 420, 427, 429, 430, 436—438;
X II, 77, 81, 95, 311—319, 321,
322, 325—330, 332, 333, 335, 338, 
339, 342—344, 346, 349, 352, 357, 
361, 364—367, 369, 371, 372,
380—383, 386, 390, 396; X III,
339, 340, 342, 356, 357, 359—361, 
364, 365, 368, 371—373, 378, 387,
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390—393, 403, 423, 464, 482, 483, 
512; X IV —XV, 743, 745—750, 
752, 755, 759, 761—763, 768—771, 
775—781, 785, 790, 792, 795, 800, 
802, 804, 806—808, 816, 817, 825, 
828, 830, 831, 833, 836, 839, 841, 
843, 846, 852, 853, 855, 871, 873, 
879, 880, 891, 896; X V I, 49, 68, 
261, 387, 389, 390, 394, 398—400, 
403, 420—422, 426, 429, 431, 438, 
442, 444, 455, 464, 465, 469, 470, 
474, 491, 496—500, 502, 503, 507, 
509, 511—514, 516, 518—520,
523, 529—531, 546—548, 555,
566; X V II, 7, 8, 127, 129, 139, 
148, 192, 221, 223, 225, 249—252, 
254, 256—260, 279, 282, 286— 
292, 295, 297, 303, 309, 310, 314,
315, 317, 323, 325, 326, 328—338,
341—343, 346—349, 351—361,
363, 364, 368, 370, 374, 376, 389, 
396, 401, 407, 412, 413, 415—417, 
419, 421, 422, 428—431, 434, 435, 
438, 439, 452—460; X V III, 32, 
38, 204, 206, 210—213, 232, 233, 
237, 239, 277—288

«Бенефис г. Давыдова» — XVIII» 
285

Воспоминания о Чехове — см» 
«Маленькие письма. DXV» 

Дневник — V III, 448; IX , 504, 
523; X III , 360, 368, 371; X VI, 
517; X V II, 289, 342, 353, 431, 
453, 454, 457—460; X V III, 280 

«„Иванов“, драма в 4 д ., Антона Че
хова» — V II, 621, 622; X II, 314, 
332, 357, 361; X V III, 278 

«Маленькие письма» (цикл) — VII, 
707; X III, 512; X V II, 258; X V II, 
280

«Маленькие письма. DXV» (воспо
минания о Чехове) — XV II, 
249, 353, 457; X V III, 278 

«Маленький фельетон. Сара Бер
нар» — X VI, 394

«Медея» (в соавторстве с В. П. Б у
рениным) — X VI, 381; XV II, 
211

«Мужское горе» — X II, 318 
«Недельные очерки и картинки» 

(цикл) — X V III, 280 
«О Дмитрии Самозванце» — XVI, 

530
«Письма к другу» — X VI, 68, 442; 

X V III, 280
«Сара Бернар в „Сфинксе“» — XVI, 

398
«Татьяна Репина» — X II, 313, 315,

316, 364—367; X V III, 281, 282 
«Театр и музыка» («Сегодня день

торжества многих журналистов и 
литераторов...») — X III, 372, 
373, 378 (?)

«Театр и музыка» (статья на возоб
новление «Иванова») — X II, 346 

«Театр и музыка» («Чайка» на сце
не Александрийского театра) — 
X III, 372, 378 (?)

«Театр и музыка» (О Саре Бер
нар) — X VI, 399

«Театральные очерки (1866— 
1876)» — X V III, 283

Суворин Б. А .— V III, 512; X V II, 
326, 431

Суворин Вл. А .— VI, 663 
Суворин М. А .— XV II, 125, 355 
Суворина (в замуж. Мясоедова-Ива- 

нова) А. А,— XV II, 431 
Суворина (урожд. Орфанова) А. И ,— 

V II, 636; V III, 473, 490, 497; 
X , 479; X II, 338, 346; X III, 371, 
392; X V II, 400; X V III, 277, 278

«Воспоминания о Чехове» — X II, 
338; X V III, 277 

Суворина Е . К .— X II, 341 
Суворинский театр — см. Литера

турно-артистический кружок в 
Петербурге 

Суворины — X , 378 
Суворов А. В .—X III, 431, 466; XVIII, 

85
«Слава богу, слава нам...» — X III, 

275, 282, 306, 307, 431, 466 
«А. В. Суворов» — X III, 466 
Сугиура Харуэ — X IV —XV, 227, 

559
Сугияма Дзиро — X IV —XV, 225, 

226, 557— 559, 755, 848, 857 
Судаков Г. В .— X , 472

«Работа А. П. Чехова над языком 
рассказа „Невеста“ (по рукопис
ным и печатным вариантам)» — 
X , 472

«Судебные ораторы во Франции. Из
бранные речи» — XIV —XV, 743, 
894

«Судебные уставы с разъяснением их 
по позднейшим решениям кас
сационных департаментов Пра
вительствующего сената и с при
ложением уложения о Hat азани- 
ях» — II, 43, 538; III, 96, 558; 
IV, 67, 86, 473; V III, 149; X II, 
226; X IV —XV, 832 

Судзуки (Сузуки) Еноскэ — X IV —
XV, 226, 227, 558, 559, 755, 848, 
854 857

Судъбинин И. И .— X II, 378; XVI, 
519

Сулержицкий Л. А.— IX , 482, 504;
X , 341, 411; X III, 402, 424; X V II, 
142, 191, 378, 430

«Из воспоминаний об А. П. Чехове 
в Художественном театре» — X, 
341

«Повести и рассказы. Статьи и за
метки о театре. Переписка...» — 
X III , 424

Сумбатов (псевдоним — Южин)
А. И .— V II, 718; VIII, 430; IX , 
445, 516; X , 373, 379, 380, 409;
X I, 439; X II, 334, 377; X III, 388, 
393, 412, 488; XIV —XV, 747;
X V I, 21, 55, 137, 402, 403, 435, 
495, 506; X V II, 54, 141, 190, 227, 
284, 293, 341, 875, 404, 128, 429, 
460; X V III, 286, 287, 298

«Джентльмен» — X III, 488; XV II, 
5 4 ,293

«Закат» — X III , 488
«Записи. Статьи. Письма» — XV II, 

284
«Муж знаменитости» — XVI, 137
«О Чехове» — X V II, 341, 404
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«Первый всероссийскт! съезд сце
нических деятелей, его резолю
ции и настроения» — XV II, 54, 
293

«Полное собрание сочинений» — 
X V II, 54, 293

«Соколы и вороны» (в соавторстве 
с Вл. И. Немировичем-Данчен
ко) — X VI, 495

«Старый закал» — XV II, 54, 293
«Царь Иоанн Четвертый» — XVII, 

428
Сумбатова (Урожд. Корф) М. Н .— 

X V II. 460
Сумцов II. Ф — V II, 678, 679

«О типе ученого в рассказе А. Че
хова: „Скучная история“» — VII, 
678, 679

Сун-Лё-Ли — XIY-XV , 181, 514, 753 
Супрунепко П. И .— X IV —XV, 106, 

111, 250, 295, 323, 335, 357, 366— 
370, 440, 441, 656, 665, 687, 690, 
696, 816, 817, 823, 824, 859, 870, 
885

«Медицинский отчет за 1889 г.» — 
X IV —XV, 250, 297, 335, 357, 
358, 360, 361, 364, 367, 368, 371, 
687—693, 695, 699, 700, 703, 823, 
885

Сурат А. Н .— VI, 675, 676 
Сурминспий В. А .— X IV —XV, 368, 

817, 818, 880
Суровец Сугдалец (фольк.) — XVI, 

280
Сурожский П .— псевдоним П. Н. Ша

тилова (см.)
Сусанна (бнбл.) — I, 56, 57, 116, 504, 

564, 572
Суслик X .— X IV —XV, 125, 453, 921 
Сутугип В. В .— X V II, 48, 287 
Сутугии С.— псевдоним О. Г. Этпн- 

гера (см.1
«Суфлер», газета — I, 553 
Суханевич Н .— X IV —XV, 137, 821, 

831
Сухово-Нобъ'лин А. В .— I, 581; IV, 

485: X III, 387
«Свадьба Кречннского» — I, 155, 

581; IV, 141, 485; X II, 343; X III, 
12, 386, 387; X V II, 326 

Сухомлинов М. И .— X IV —XV, 817; 
X V II, 455

Сухоровский М. Т .— I, 123, 124, 574;
V, 593. 672

«Нана» — I, 123, 124, 574 
Сухотина-Толстая Т. Л . — см. Тол

стая Т. Л
Сугикевич И . С.— XVI, 451 
Сушков В. Д (псевдоним — Егоза) — 

II, 474; X V III, 252—254, 293 
Сцевола Мчций, имя двух знамени

тых древнеримских юристов Пуб
лия и Квинта — I, 145 

Сг{епенский В. Я .— XIV —XV, 160, 
838

Сциславский М. А .— X V II, 147 
«Счастливый день» — см. А. Н . Ост

ровский и Н . Я. Соловьев 
Съезд бальнеологов (Пятигорск, 

1903 г.) — X V II, 394 
Съезд врачей им. Н. И. Пирогова 

(Второй съезд 1887 г., Москва) —
VI, 629, 630

Съезд врачей им. Н. И. Пирогова 
(Шестой съезд, 1896 г., Киев) — 
X IV —XV, 795

Съезд врачей им. Н. И. Пирогова 
(Восьмой съезд, 1902 г., Моск
ва) — X III, 401, 402; X V II, 458 

Съезд санитарных статистиков и 
врачей (1900 г., Москва) — X, 
442

«Сын отечества», газета — I, 187, 
584; II, 112, 481, 496; III, 24, 
566; V III, 460; IX , 464, 496; X , 
375, 386, 393, 427, 445; X II, 355; 
X III , 372, 373; XIV —XV, 799; 
X VI, 104, 393—395, 399, 401; 
X V III, 88

Заметка о пьесе Чехова «Чайка» — 
X III , 372, 373

«Театр, музыка и зрелища. „Ива
нов“, драма Чехова» — X II, 355 

Сыромятников (псевдоним — Сиг
ма) С. Н.— X V I, 517 

Сыромятникова В. П .— XV II, 191, 
429

Сысоев Н. А .— XV II, 296; X V III,
304

«Чехов в Крыму» —• X V II, 296 
Сысоева Е. А .— X V II, 450; X V III, 

226
Сытенко — X V II, 305 
Сытин И. Д ,— IV, 427, 477, 499; 

V II, 684; V III, 419, 420, 441, 442, 
455, 489, 497, 515; IX , 536; X , 
339, 487, 488; X IV —XV, 795; 
X VI, 567; X V II, 112, 131, 135, 
146, 148, 186, 337, 338, 363, 369, 
380, 388, 425 

Сытин П. В .— X VI, 456 
«Из истории московских улиц» 

(Очерки)» — X VI, 456 
Сыцянко А. И. (псевдоним — Шай

тан-бей) — I, 558 
«Письмо к предмету» — I, 558 

Сычевский С. Ю.— VI, 670; X II, 356 
«Литературные очерки» — X II, 356 

Сычов А. К ,— X IV —X V , 278, 617 
Сычов В. T .— XV II, 146 
Сю Е .— I, 40, 563; II, 550 

«Вечный жпд» — I, 40, 563; II, 362, 
550

«Сюрприз. Альбом журнала „Будиль
ник“. К 35-летию журнала „Бу
дильник“ и к 15-летию настоящей 
редакции» — V, 633 

Сютаев В. К .— VI, 629; XVI, 501

Т., Влад, и Алек. — X V III, 301
T. С.— подпись К. Н. Чичагова (см.)
Т-ский, А. («Восточное обозрение») — 

X IV —XV, 767, 771 
«От Иркутска на Запад. Дорожные 

наброски» — X IV —XY, 767, 771, 
772

«Табель о рангах» — V, 631, 652, 654
Тавридов II — псевдоним Е. М. Бабец- 

кого (см )
«Таганрогский вестник», газета — 

I, 553: II, 530; V, 664, 672; IX , 
532; X I, 431; X II, 345, 347;
X V II, 432

Таганрогский театр — II, 482; IV, 
468; V, 645, 664, 672; X III, 387,
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404—406, 409, 410, 501; X V III, 
248

Таганцев H. С.— X IV —XV, 777, 787,
894

«Курс русского уголовного пра
ва» — XIV —XV, 777, 787, 894 

«Тайны ада и его обитатели» — I, 
573

Таковой И. В ,— X IV —XV, 201, 534 
Талия (миф.) — I, 551; II, 40; XVI, 

61, 80
Талмуд — X III , 362 
Талъберг Д . Г .— XIV —XV, 214, 769, 

828, 842, 852, 853, 859, 875, '888
«К истории тюрем и ссылки в Рос

сии» — X IV —XV, 853
«Ссылка на Сахалин» — X IV —XV, 

214, 546, 769, 828, 842, 852, 853, 
859, 875, 888

Тамара, царица Грузии — V, 374, 
663; X I, 305

Тамара — см. Лермонтов М. Ю., 
«Демон»

Тамарин А. Э.— см. Блюменталь-Та- 
марин А. Э.

Тамберлик Э.— III, 174 
Тамбовский В. С.— XIV —XV, 370, 

702
Тамбурер П. А .— X V III, 94 
Танеев С. В .— X III, 372, 378; XVII, 

454
«Петербургские письма. Александ

рийский театр. „Чайка“» — 
X III, 371, 372, 378; X V II, 233, 
341, 454

Таннер Г .— I, 63, 64, 565 
Таннер, жена Г. Таннера—I, 63—65, 

509, 565
Тантал (миф.) — IV, 243 
Таити (настоящая фамилия — Бе- 

дини) — X V I, 66, 89, 115, 116, 
156, 417, 441, 453, 461, 474 

Таити (настоящая фамилия — Фер- 
рони) К .— X VI, 15 

Тарабрин Г. Я .— XV II, НО, 334 
Тараканова (княжна-самозванка) — 

IV, 333, 514; V , 306, 308, 651 
Tapa...pa.-.бумбия... (Tha ma га bo

um dié!), французская песенка — 
V III, 223, 224, 488; X , 349; X III, 
174, 176, 187, 188, 300, 432, 466 

Тарасенко, штабс-капитан — X IV — 
XV, 58, 59, 395, 707, 807 

Тарасов С. А.— X VI, 155, 415, 474 
Тарасов Т. П .— X VI, 57, 58, 436 
Тараховский А. Б. (псевдонимы — 

Даров, Шиллер из Таганрога) — 
V II, 646; X , 343, 451; X II, 347; 
X III, 404, 406, 448; XVI, 563, 
566, 567; X V II, 191, 299, 432

«Из воспоминаний об А. П. Чехо
ве (Разговоры и письма)» — 
X , 343, 451

«А. П. Чехов и Таганрог» — VII, 
646

Таргонский С. К .— X VI, 554; XVII, 
185, 191, 432, 433

Тардов В. Г. (псевдоним — Т. Ар
дов) — VI, 675

«Живой оригинал „Перекати-поле“» 
(в книге «Отражения лично
сти») — V I, 675 

Тарновская Е. EU— XV II, 326

Тарновский В. М.— III, 190; XVII*
406

Тарновский Е .— VI, 690 
«Очерк развития преступлений про

тив жизни» — VI, 690 
Тарновский К. А. (псевдонимы — 

К. А. Парений, Берендеев, Евста- 
хий, Райский, Семен) — II, 
319—322, 539, 540; V, 637; VI, 
671; X II, 372; XVI, 440 

«Мотл» — V, 534, 637; VI, 234, 
671; X II, 103, 372 

«Театральный сборник пьес» — VI, 
671

«Чистые и прокаженные» — II, 
539, 540

Перевод либретто «Лесного бродя
ги» Аниее-Буржуа и Дюгэ — II, 
540; X VI, 440

Тартюф — см. Мольер Ж. Б. П ., 
«Тартюф»

Тархов, актер — XVI, 403 
Таскин А. П .— X IV —XV, 141, 833, 

880
Таскин С. H .— X IV — XV, 88, 250, 

307, 323, 364, 391, 392, 421, 422, 
661 (?), 665, 706, 755, 758, 815— 
818, 820, 828, 843, 845, 885; XXII, 
451

Таскина Е. А .— X IV —XV, 815 
Татищев В. H .— III, 193, 579; XVI, 

336, 339
«История Российская от самых 

древнейших времен» — XVI,
336 339

Татьяна, св.—• V, 668; X VI, 446 
Таубе Ю. P .— XV II, 396 
Тацит — X VI, 330 

«О происхождении германцев и 
местоположении Германии» — 
XVI, 330

Твардовский — см. Верстовский А. Н.
«Пан Твардовский»

Твердохлебов И. Ю.— V, 610, 628; 
X I, 392, 410; X II, 322; X III, 355 

«К творческой истории пьесы „Ива
нов“» — XI, 410

«Чехов и „Новое время“ Суворина 
(Эпизод 1886 года. Рассказ. „О жен

щинах“)» — V, 628 
Твердянская 10.— VI, 689 
«Творческий путь Тургенева». Сбор

ник статей под ред. Н. Л. Брод
ского — IV, 477

«Творчество Л. Н. Толстого. Сб. ста
тей» — IX , 493

«Театр», газета — I, 553: III, 589; 
X , 426; X III, 375, 377, 378; XVI, 
520

«Театр», журнал — V III, 474 
«Театп и жизнь», газета — X I, 407, 

432; XVI, 434, 149, 470, 473, 
475, 478, 480

«Проект артистической биржи» — 
XVI, 473

«Иван Васильевич Самарин» —
X V I, 434«Театр и искусство», журнал — VII, 
671; X II, 315, 316, 383, 399; X III, 
346, 347, 382—384, 416—119,
449, 451, 456, 461, 463, 488, 500, 
501, 508, 509, 511; XXI, 402;
X V II, 308, 317, 417
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Анонимная рецензия на спектакль 
«Вишневый сад» в «Товарищест
ве Новой драмы» — X III, 501 

Театр М. М. Абрамовой (Моск
ва) — V II, 617; X I, 384, 431; 
X II, 317, 372, 386, 389, 390; X III,
390, 415; X V III, 282

Театр А. А. Бренко — см. Пушкин
ский театр

Театр Буфф — см. Буфф, театр, и 
Салон де варьете

Театр Е. Н. Горевой (Москва) — 
VI, 659; X I, 384, 438 

Театр В. Ф. Номиссаржесской (Пе
тербург) — X III, 500 

Театр Ф. А. Норта — см. Русский 
драматический театр Ф. А. Кор
т а

Театр М. В. Лентовского (Театр М. 
и А. Лентовских, Новый драма
тический театр; см. также «Ско
морох», «Фантастический театр», 
«Эрмитаж» (Москва) — I, 579; 
II , 478, 479, 505, 535, 539—541; 
Ш , 552; IV , 466, 468, 502; V, 
659, 670; X VI, 26, 27, 32, 65, 74, 
79, 81, 86, 121, 144, 155, 173, 175, 
178, 379, 380, 405, 407, 408, 410, 
418, 427, 433, 434, 440, 445, 449, 
452, 495! X V III, 37, 243 

«Театр мелодрам и разных представ
лений в доме Шелапутина» (Мо
сква) — X , 431; X II, 317; X III, 
388; XVI, 408; X V II, 114, 342 

Театр В. 77. Мошнина (Москва) — 
II, 300, 533; X VI, 130 

Театр Неметти — см. Неметти, те
атр

Театр Секретарева — см. Секрета- 
ревский театр

Театр А. С. Суворина — см. Литера
турно-артистический кружок 

Театр Шумова в Таганке (Москва) — 
X V III, 37, 243

«Театрал», журнал — X III, 371, 372, 
378; X V II, 223, 341, 454; X V III,
298

Театрал, псевдоним неустановленно
го лица («Зритель») — X V III, 266 

«Театральная библиотека В» А* Ба
зарова» — X II, 334, 368, 370 

«Театральная библиотека О, Н, Ну- 
маниной» — V III, 474 

«Театральная библиотека С, И. На- 
пойкина» — X III, 467, 468 

«Театральная библиотека Е. Н» и 
С. Ф. Рассохиных» — X I, 405, 
408, 426, 435, 436; X II, 323, 335, 
368, 370, 396; X III, 467; XVI, 
60, 61

«Театральная газета» — X I, 395, 
404; X II, 348; X III, 481 

«Неизвестные пьесы Чехова» — X I,
395

«Чехов на репетиции» — X III, 481 
Театрально-литературный комитет 

(Московское и Петербургское 
отделения) — II, 306, 535; X I, 
406, 407, 429; X II, 316, 324, 384, 
385, 392; X III, 341, 342, 346, 364,
391, 393—395, 406, 407, 412;
X VI, 81, 450; X V II, 854, 432, 
464; X V III, 73

Театральное училище (Петербург) — 
X III, 407

«Театральный мирок», газета — I, 
551; V II, 623

Библиографическая заметка (1884)— 
I, 551

«А, П. Чехов. К портрету» — V II, 
623

Телешов Н . Д .— X , 340, 343, 425; 
X II, 374; X III, 414; X IV —X V, 
896; X V II, 66, 141, 191, 304, 312, 
376, 388, 390, 393, 431 

«Все проходит. Из литературных 
воспоминаний» — X V II, 376 

«За Урал» — X IV —XV, 766, 896 
«На тройках» — X V II, 304, 431 
«Повести и рассказы» — XVII, 66, 

304
«Рассказы» — X V II, 390 
«А. П. Чехов» — X , 341, 425; X II, 

374; X III, 414; X V II, 390 
Телешова Е , А,— X III, 506; XVII, 

430
Теллъ В .— см. Шиллер Ф ., «Виль

гельм Телль»
Теляковский В. А ,— X III, 346, 348, 

393—395, 407, 408; X V II, 134, 
191, 298, 368, 432, 454, 464 

«Воспоминания» — X III, 346, 393, 
395; X V II, 298, 368, 454, 464 

«Из дневника В* А. Теляковско- 
ГО»— X III, 346, 348, 393, 395; 
X V II, 368, 432, 464 

Тен-Hame и Н° — X V II, 108, 328 
Тентенников — см. Гоголь Н , В>, 

«Мертвые души»
Теоделинда — I, 146, 579
Теодор, московский парикмахер

V II, 501
Теплинский М. В .— V III, 468; X II, 

321; X IV —XV, 756 
«Была ли у Чехова комедия „Гене

рал Кокет“?» — X II, 321 
«Новые материалы о сахалинском 

путешествии А , П. Чехова» —
V III, 468; XIV —XV, 756 

«Ответ Н , И, Гитович» — X II, 321,
322

«А. П.: Чехов на Сахалине» (в со
авторстве с Б. Н, Бурятовым) — 
X IV —XV, 756

Тер-Абрамиан И._ А,— II, 490; X V I, 
33, 411

Тербецкий (?) — X III , 486 
Терентий (фольк.) — X V I, 277, 281, 

282
Терентьева Л. Д .— V III, 470 
Терентьева М. Ф .— X V II, 232 
Теренций Публий — IV , 468 

«Самоистязатель» — IV, 24, 468;
V , 19

Терехов М.— IX , 481 
Терехов Ф .— IX , 481; X IV —X V , 132, 

324, 460, 660, 828, 848, 877 
Терехова М. H .— XV II, 141, 191, 431 
Терещенко А. В .— V, 676; X V I, 300, 

350, 545
«Быт русского народа» — V, 676! 

X VI, 300, 350, 545 
Терещенко — XV II, 135 
Терновский А. Л. (о. А, T«) -г- X VI, 

365, 368, 552, 558
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Терновский A. H .— X VI, 185, 187, 
190, 194, 197, 198, 203, 206, 208, 
486

Терпигорев С. Н (псевдоним — Сер
гей Атава) — II, 513; V, 143; 
X III , 487, 488; XVI, 243, 261, 
505, 516, 517; X V III, 77, 204, 
265

«Оскудение» — II, 513; X III , 487, 
488

«Потревоженные тени» — X III, 
488

Собрание сочинений — X V III, 204
«Maman» — X V I, 243, 505 

Терпсихора (миф.) — I, 160; II, 40, 
283

Терский П . С.— XIV —X V , 106, 117, 
118, 445, 446, 921

Тертпышная Е. М.— X IV —X V , 205, 
538, 850

Тестов И. Я .— II, 280; IV, 26, 356, 
468; V II, 501, 503; V III, НО; 
X III , 141

Тетерев А. А. (псевдоним — А. Епи- 
фанский) — IX , 444; X III, 392

«А. П. Чехов в Харьковской губер
нии. (Странички кз воспомина
ний о Чехове)» — I X , 444; X III, 
392

Тетерко М. В .— V III, 470 
Тетмашр (Пшерва-Тетмейер) К .— 

X V II, 410
«Техник», журнал — IV, 149, 487 
Тимашев-Беринг В. А. (?) (псевдо

ним — Кольцов) — X II, 356
«Ум и правда» — X II, 356 

Тимашев-Беринг, нотариус — XVII, 
141, 376

Тимирязев А. К .— X V I, 508 
Тимирязев К. А .— X VI, 246—248, 

253, 507—511
«Пародия науки» — X VI, 246— 248, 

507—511
«Эрнст Геккель» — XVI, 510 

Тимковский Н. И .— IX , 441; X III, 
488

«Дело жизни» — X III, 488 
Тимофеев В. Т .— X IV —XV, 921 
Тимофеев И. T .— X IV —XV, 258,

591 921
Тимофеев К .— X V I, 439 
Тимофеев, контрабандист — X IV — 

XV 812
Тимофеева А. М,— X IV —XV, 258 
Тимофеева М. Н .— X III, 387 
Тимофеевскал, племянница Ваков

ской — IX , 491
Тимошенко В .— X IV —XV, 872 
Тирсо де Молина (настоящее имя — 

Габриель Тельес) — X II, 394
«Севильский обольститель, или Ка

менный гость» — X II, 394 
Титов, надзиратель — X IV —XV, 861 
Титов, домовладелец — XV II, 190 
Тифлисское артистическое общест

во — X III , 503 
Тихмепев — X IV —XV, 844

«Исторический обзор образования 
Российско-Американской компа
нии» — X IV — XV, 844 

Тихомиров А.— X III, 404 
Тихомиров Д . И .— IX , 440, 468, 470; 

X III, 499; X IV —XV, 873, 895;

X V II, 122, 191, 350, 354, 431, 
450

Тихомиров И. А .— X III, 379, 436, 
440—442, 465; XV II, 136, 138, 
191, 371, 372, 432

Тихомиров Л. А .— V III, 466, 467,
469

«Отчего я перестал быть револю
ционером» — V III, 467 

Тихомиров М. Ф .— VII, 664 
Тихомиров Н. Я .— X VI, 465 

«Московский Кремль. История 
архитектуры» (в соавторстве с 
В. Н. Ивановым) — XVI, 465 

Тихон Задонский — X I, 185, 405 
Тихонов А. А. (псевдоним — А. Лу

говой) — IX , 440, 441, 444,497—
500, 503, 513, 515, 516; X , 385/
X V II, 191, 344, 430, 431 

Тихонов (псевдоним — Серебров)
A. H .— X III, 485, 491 

«О Чехове» — X III, 485
Тихонов (псевдоним — Мордвин)

B. А .— И , 474; V, 625, 626, 632;
VI, 631, 643, 648! V II, 622, 623, 
672, 674, 708; V III, 418, 433— 
435, 438, 508; X , 399, 480; X I, 
428, 429; X II, 315, 322, 341,
349, 359, 360, 382, 383; X IV —XV, 
744, 748, 764, 837; X VI, 261, 387, 
516, 517, 524; XV II, 64, 108, 127, 
191, 225, 275, 301, 323, 326—329, 
358, 430, 431, 451, 458, 459!
X V III, 237

«Заметки» — X II, 359, 360 
(Из дневника) — II, 474; VII, 

623; X IV —XV, 764; XVI, 516, 
517

«Пустоцвет (В деревне)» — XVII, 
64, 301

«Антон Павлович Чехов» — V, 
625, 626; XV II, 459 

Тихонов В. А., врач — X III, 448, 507 
Тихонов Н. (псевдоним — Kot) — 

X II, 356, 357
«Театральная хроника. Театр Кор

т а . „Иванов* Чехова» — X II, 
356, 357

Тихонравов H . С.— X VI, 478, 525 
(ректор), 541 

Тиц Г .— X V II, 397 
Тициан Вечеллио — V III, 471; XVII, 

8, 251
Тишенинов Н. К .— X V II, 192 
Ткачук И ,— X IV —XV, 126, 283, 626, 

921
«Товарищ», журнал — X V III, 310 
Товарищество артистов в Ставропо

ле — X I, 421
Товарищество драматических ар

тистов — X I, 421
Товарищество московских драмати

ческих артистов — X I, 431; 
X II, 344

«Товарищество новой драмы» (см. 
также Херсонская труппа рус
ских драматических артистов) — 
X II, 378, 399; X III, 350, 405,
501, 516Товарищество передвижных выста
вок)> — см. Передвижные выстав
ки товарищества русских худож
ников
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Товарищество русских актеров 
(1-ое) — II, 540

Товарищество русских актеров — 
X III, 403

Товарищество русских драматиче
ских артистов — X , 406, 407 

Товарищество русско-малорусских ар
тистов — X , 406; X VI, 368, 
556, 557

Тове А. Л .— V III, 495 
«Переводы Чехова в Англии и 

США» — V III, 495 
Тоголъский Д. Д . — X V III, 261 
Тока — X V I, 369 
Токарева Е. Л .— X , 422 
Токер И. X .— XV II, 146, 382 
ftТолкователь слов рашых терминов 

иностранных, в российском флоте 
употребляемых» — см. «Команд
ные слова для совершения глав
нейших на корабле действий» 

Толкунов Е . Д .— X V II, 124, 354 
Толмачев В . А.— X V I, 45, 425; XVII, 

148, 388
Толоконников А, Г .— XVI, 358, 362, 

547
Толоконников И, Т .— XVI, 358, 362, 

547
Толоконников С. Г .— X VI, 358, 362, 

547
Толстая А. А .— V II, 724 
Толстая В. Л .— X V II, 298, 299 
Толстая (урожд. Вестерлунд) 

Д . Ф .— X III, 464
Толстая М. Л .— XIV —XV, 794;

X V II, 222, 464 
Толстая Н. А .— X V II, 123 
Толстая (урожд. Берс) С. А .— V I, 

669; V III, 505; X , 400, 409; 
X IV —XV, 794! X V II, 222, 329, 
453

«Дневники Софьи Андреевны Тол
стой. 1897— 1909» — X , 381, 400, 
409; XIV —XV, 794 

Толстая (в замужестве — Сухоти
на) Т. Л .— III, 575; V , 670; VI, 
636, 688,- IX , 477, 483, 494, 499, 
500, 504; X , 411; XV II, 221, 222, 
298, 301, 431; X V III, 241 

«Воспоминания» — IX , 494 
«Дневник» — X V III, 241 

«Толстовский ежегодник 1912 г.» — 
X , 413

Толстой А. К .— II, 512; III, 137, 
568, 593; IV, 516; V, 637; V III, 
512; IX , 465; X III, 235, 518; 
X VI, 452; X V III, 218, 293 

«Грешница» — III, 137, 568; V, 202, 
637; VIII, 316, 512; X III, 235, 
518

«Змей Тугарин» — X VI, 86, 452 
«Князь Серебряный» — II, 184, 

409, 512; IV, 346, 516 
«Пантслей-целитель» — X V III, 80,

293
«Посадник» — III, 593
«Смерть Иоанна Грозного» — X III,

408
«Средь шумного бала...» — IX , 382, 

465
«Царь Федор Иоаннович» — X V II, 

368, 401
Толстой Ai Л .— X , 425

Толстой Д . А .— II I , 542; XVI, 355,
432

Толстой И. Л .— III, 537; IV, 467, 
478, 484, 485, 490, 500, 511, 513, 
514, 521; V , 677; V II, 626; ЛИП, 
493; X , 411; XV II, 191, 303, 320,
433

Толстой Л. Л .— VIII, 427; X III, 
464; XV II, 98, 108, 318—320, 
329, 431

«Современная Швеция в письмах- 
очерках п иллюстрациях Л. Л. 
Толстого» — Х \П ,  318, 319 

Толстой Л. H .— III, 537, 557, 575, 
587; IV, 277, 461, 463, 464, 467, 
478, 484, 485, 490, 500, 511. 513, 
514, 521; V, 143, 589, 609, 614, 
616, 627, 631, 632, 634, 638, 656, 
666—668, 670, 674, 677; VI, 624, 
628, 629, 633, 636, 639, 644, 646— 
648, 665, 669, 670, 672, 674, 687— 
689, 692, 699, 700, 706; V II, 180, 
355, 374, 563, 616, 626, 631, 634 — 
636, 640, 644, 656, 658, 664—667, 
673, 675, 679, 688, 692, 698, 700, 
715, 723—725; V III, 335, 410, 
426—428, 448, 449, 457, 461, 467, 
476, 477, 479, 483, 493, 505, 510;
IX , 16, 445, 447, 463—466, 474,
475, 477, 483, 484, 493, 494, 501 — 
505, 507, 514, 517, 520, 522, 527, 
535; X , 335, 349, 351, 353, 380, 
381, 385—388, 400, 401, 403,
409—413, 418, 425, 426, 440, 441, 
446, 461, 488; X I, 432; X II, 268, 
377; X III, 9, 30, 360, 413, 414, 
426, 448, 488, 513; X IV —XV, 
794; XVI, 38, 160, 228, 240, 407, 
421, 422, 500—502, 520, 527, 528;
X V II, 58, 83, 84, 94, 123, 221 — 
223, 225, 229, 246, 258, 279, 294, 
295, 299—301, 310, 311, 316, 318, 
320, 329, 351, 352, 374, 378, 395, 
408, 410, 421, 431, 433, 435, 453, 
457, 459, 462, 464; X V III, 204, 
210, 213, 241

«Анна Каренина» — V II, 362, 412, 
656; IX , 16, 379, 465; X , 207, 
429, 470; X III, 488; XVI, 228 

«Божеское и человеческое» — VIII, 
477

«В чем моя вера?» — V II, 563, 666; 
V III, 476

«Власть тьмы» — IX , 483, 517, 522;
X , 441; XVI, 407, 519; X V II, 
284

«Война и мир» — V, 589; V II, 725;
X V III, 204

«Воскресение» — V, 656; IX , 502; 
X , 446; X IV —XV, 794; XVII, 
453; X V III, 192 

«Два старика» — VI, 646 
«Деревня и город» — VI, 629 
«Детство» — VI, 699; X , 412 
Дневник — V, 614; VI, 688; IX , 

535; X , 413, 426; X III , 413 
«Живой труп» — X III, 413 
«Казаки» — XV II, 94, 316 
«Крейцерова соната» — VII, 599, 

618, 713, 715, 723—725; VIII, 
476; IX , 474, 475 

«Крестник» — VI, 646
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«Круг чтения» — V I, 688, 689; X , 
381, 411—413

«Много ли человеку земли нуж
но?» — X , 58, 380, 388; X V II, 57, 
294

«О голоде» («Помощь голодным») — 
IX , 493

«О средствах помощи населению, 
пострадавшему от неурожая» — 
IX , 493; X V II, 258 

«Отрочество» — VI, 699 
«Плоды просвещения» — X VI, 520 
Послесловие к рассказу Чехова 

«Душечка» — X, 412 
«Послесловие к „Крсйцсровой со

нате“» — V II, 724; IX , 475 
Предисловие к роману В. фон По

ленца «Крестьянин» — X VI, 527, 
528

«Смерть Ивана Ильича» — V II, 
658, 679

«Сочинения графа Л. Н. Толстого», 
ч. 12-я — VI, 629, 647; X VI, 
500—502

«Сочинения». Изд. 6-е. М., 1886, 
ч. V, T. I—V II, 725 

«Так что же нам делать?» — V, 
609; V I, 629; VIII, 476, 477; IX , 
493; X V I, 500—502 

«Хозяин и работник» — IX , 464, 
517; X , 403

«Чем люди живы» — VI, 647; XVI, 
421

«Что такое искусство?» — X V II, 
58, 295, 300, 421, 431, 457 

« Л .  Н. Толстой в воспоминаниях сов
ременников» (сб.) — VI, 669, 688, 
692; V III, 510

Толстой С. Л .— VI, 688; V III, 457; 
IX , 527; X V II, 396 

«Воспоминания об А. П. Чехове» —
VIII, 457; IX , 527; XV II, 396 

Толстоногое Ф. П .— X IV —XV, 840 
Толстые, семья Л. Н. Толстого — X,

410; X V II, 320, 395 
Толстых H .— X IV —XV, 129, 139, 

336, 337, 684, 827, 880 
Толстяков А. П .— X V III, 214, 240 

«Неизвестная юмореска Чехова?» — 
XV III, 240

Томашевская Л. С.— XV II, 137 
Томашевский Д . Г .— XVI, 369, 560 
Томашевский К. В .— X IV —XV, 757, 

758
Томашевский, доктор — X IV —XV, 

771, 893
Перевод книги Т. Рибо «Болезнь 

воли» — X IV —XV, 771, 893 
«Томские губернские ведомости» — 

II, 523
«Томский листок», газета — X IV — 

XV, 765
Томский С. Н .— X I, 421 
Томское драматическое общество — 

X I, 439
«Торгово-промышленная газета». —

IX , 440; XV II, 426
«Торжество победителя» — см. Шил

лер Ф ., «Торжество победителей» 
Торлецкая, московская домовладели

ца — X V III, 243 
Тося — XVI, 369

Тот же («Мирской толк» и «Свет и те
ни») — X V III, 252 

Точка («Мирской толк») — XVI, 443 
«Театральные заметки» — XVI, 

443
Травиата — см. Верди Д ж ., «Тра

виата»
Траллес И. Г .— V, 363, 663 
Трамбле, владелец магазина — II, 

493
«Трамбляп», полька — III, 492, 513 
Транкеилл Светоний — X III, 465 

«Гай Юлий Цезарь» — X III, 465 
Трапезников К. К .— XV II, 191, 431 
Трахтенберг М. А ,— XVII, 128, 191, 

431
«Требник» — III, 169; IV, 379; VI, 

134, 143, 144, 507, 511, 652; XVII, 
90, 314

Тредьяковский В. К .— IV, 323 
Трейман И. Е .— X V II, 299 
Треммер — XVI, 204 
Тренюхина В. М.— X II, 332, 352 
Трепов Ф . Ф .— V III, 470 
Трескин H. А .— V III, 479; X II, 335, 

373
Третъяков П. М.— V, 556, 647, 648; 

V II, 502; V III, 335, 432, 514; 
X III, 489; XV II, 150, 396, 403 

Третъяков С. М.— V, 648 
Третъяков («Мирской толк» и «Свет 

и тени») — X V III, 252 
Третъяков, переплетчик — XVI, 106, 

107, 459
Третьякова М. Г .— XV II, 290, 392 

«К вопросу о творческой истории 
пьесы „Три сестры“» — XV II, 
290, 392, 393

Третьяковская галерея (Москва) — 
V, 648; V II, 502; V III, 514; XVII, 
225, 396

Трефе — X V I, 410 
Либретто оперетты «Женевьева 

Брабантская» (в соавторстве с 
Г. Кремье) — X V I, -НО 

Трефовый король — псевдоним Л. И. 
Пальмина (см.)

Трсфолев Л. Н .— II, 488; III, 531, 
542, 555, 605; IV, 473, 486, 491; 
V, 143; X V I, 414, 490, 502 

«30 000 иностранных слов» — см.
«Объяснительный словарь...» 

Триодь — III, 232, 588; X V II, 92, 
112, 275, 314, 337

Триолин, книгоиздатель — XVII, 
79, 178

Троицкая П. В .— X V I, 371, 561, 562 
Тройман И .— Трейман И. Е.
Тройное В. П .— X III, 514 

«Встречи в Москве. Из воспомина
ний» — X III, 514 

«Московские встречи» — X III, 514 
Тропик Ж. В ,— X IV —XV, 341, 882 
Трофимов — псевдоним Н. О. Ли

товского (см.)
Трофимов Никита (Красивый, Иг

натьев В . ) — V III, 441; X IV —
XV, 76, 80—82, 414, 415, 670, 
776, 784, 788, 812

Трофимов, пристав — XVI, 189 
Трощинские Нелли, Воля, Лида —

X V I, 366, 368, 369, 554
«Трубадур» — см. Верди Дж ,
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ТрубачевС. С.— X II, 422; X V II, 191, 
432

Трубецкой, актер — X II, 319 
Труворов А .— X V I, 512 
«Труд», журнал — II, 475, 507, 534, 

III, 536; IV , 463, 464, 500, 503, 
511, 521; V , 607, 621, 626, 640, 
644, 662, 665; VI, 623, 684, 686, 
693; V II, 651, 663, 688; VIII; 
427, 466; IX , 446; X II, 362; 
X V III, 308

«Трудовой путь», журнал — V II, 
719, 720; X , 337

«Труды императорского вольного об
щества» — X IV —XV, 866 

«Труды -императорского Российского 
общества акклиматизации жи
вотных и растений» — X VI, 
251—256, 508, 509, 511 

вТруды Одесского юридического об
щества» — X IV —XV, 897 

«Труды пенитенциарной комиссии
С .-Петербургского юридического 
общества» — XIV —XV, 859 

«Труды сибирской экспедиции импе
раторского Русского географи
ческого общества» — X IV —XV, 
841, 867, 887, 889

«Труды Этнографического отдела 
Императорского Общества лю
бителей естествознания, антро
пологии и этнографии при Мо
сковском Университете под ре
дакцией председателя отдела 
И. А. Попова» — X V I, 318 

Труппа русских драматических ар
тистов — см. Херсонская труп
па русских драматических ар
тистов

Трутовский К , А .— III, 469, 470, 
603; X V I, 53; X V III, 77, 269 

«Троицын день» — III, 469, воз; 
X V III, 269

Трутовский С. K i— X III, 404 
Труффи И. А .— X V I, 471 
Туган-Барановский М. И .— X , 434 
Тугаринов H . Н .— X , 348, 359, 392, 

416,- X V I, 528; XV II, 295, 359 
Тужиков Д .— X IV —XV, 125, 283, 

453, 626, 921 
Тузов И. Л .— X VI, 515 
Туликов М. А .— X V II, 185 
Тулупов H. В .— X IV —XV, 795 
Туманов Г. М.— V III, 445 

«Новые течения в русской журнали
стике» — V III, 445 

Тупиков H. М.— X V I, 365, 552; XV II, 
59, 63, 296, 298

«Жизнь и идеалы Вл. Як, Стоюни- 
на» — X V I, 552; XV II, 63, 298 

Тур Евгения — псевдоним Е , А , Са- 
лиас-де-Турнемир (см.)

Турбо В. П .— II, 552; III, 235, 588; 
X , 485

Тургенев И. С—  I, 25, 393, 560; И , 
242, 243, 254, 485, 519, 523, 524; 
III, 12, 222, 569, 585, 593; IV, 
191, 192, 277, 373, 464, 476, 477, 
519; V, 415, 503, 508, 614, 615, 
625, 674; V I, 171, 623, 637, 639, 
680; V II, 252, 370, 447, 568, 
619, 624, 631, 640, 642, 643, 680, 
692, 702; V III, 156, 157, 181, 193,

286, 335, 353, 373, 384, 389—391, 
410, 427, 428, 468, 469, 476, 483, 
485, 486, 498; IX , 128, 445, 477, 
493, 519, 520; X , 44, 367, 413, 
465; X I, 401, 428; X II, 146, 224, 
312, 343, 365; X III, 30, 57, 75, 
110, 387, 459, 489, 513; X VI, 14, 
15, 143, 240, 243, 400, 401, 407, 
430, 470, 495, 502, 505, 506, 526, 
527; X V II, 25, 86, 112, 205, 393, 
425; X V ÏII, 74, 204, 205, 210, 
232, 255

«Ася» — VI, 638
«Вечер в Сорренте» — X VI, 495 
«Вешние воды» — IX , 477 
«Два приятеля» — II, 32, 485; III, 

61, 551
«Дворянское гнездо» — III, 222, 

585; IV, 191, 192; X , 305, 470;
X V I, 14, 228, 401

«Дневник лишнего человека» — 
V II, 252, 568, 380 

«Довольно» — II, 524 
«Ермолай и мельничиха» — IV, 

476, 477
«Живые мощи» — III, 593 
«Завтрак у предводителя» — X I, 

428
«Записки охотника» — II, 243; III, 

593; IV, 464, 476, 477; V, 508; 
V I, 680; V II, 624; IX , 379 

«Затишье» — I, 25, 560 
«Клара Мплич (После смерти)» — 

X II, 365
«Месяц в деревне» — X III, 487;

X V II, 284
«Накануне» — V III, 157, 353, 485;

X II, 319; X V II, 112, 336 
«Нахлебник» — X V III, 74 
«Новь» — V II, 701; X III, 489 
«Отцы и дети» — V II, 370, 447; XI, 

59, 345, 400, 401; X II, 267; X III, 
30, 419; X V II, 425; X V III, 59 

«Певцы» — V, 508 
Письмо к редактору «Ci-Петербург

ских ведомостей» — X V I, 527 
Письмо в «Le Temps» по поводу 

очерка И , Я , Павловского 
«В одиночном заключении» — V III, 

468
«Порог» — X , 465 
«После смерти» — см* «Клара Ми- 

лич»
«Пунин и Бабурин» — X V II, 149,

393
«Рудин» — I, 393; V, 674; V II, 410, 

702; V III, 391, 486', IX , 505; X II, 
342, 352; X III, 57; 387, 513; XVI, 
240, 502

«Свидание» — IV , 476 
«Смерть Ляпунова. Драма в пяти 

действиях в прозе. Соч. С, А* Ге- 
деонова» — X V I, 407 

«Три встречи» — V III, 157, 160, 
373

«Холостяк» — X VI, 243, 505, 506 
«Туркестанские ведомости», газе

та — IX , 492
Турлыгин Я. П .— X V III, 12, 77 
Турчанинов О.— X V I, 350, 545 

«История сельского хозяйства в 
России от времен исторически® 
ДО 1850 rt» — X V I, 350, 545
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Тур'У'.1»ч о/ю А. И , — IX, 490, 491; 
X II I ,  ,:,х

Турчанинова  Лия — IX, 490, 491;
X II I .  358

Турчанинова  Е. Д . — V I I I ,  430 
Т>-рчапунови — IX ,  490,  491 
Тнрыгии  Л. А .— X I I I ,  499 
Тр .-зг-чула М. X .— X IV —XV, 2о2 
1 чглзл-'в С.— X V III ,  252 
<‘7ъ "рчп а одна ночь» — X II ,  129 
Т ы /  о к т  К .  С.— V II.  <">23; IX ,  513, 

:,Ы: X I I ,  347; X I I I .  374, 392; 
X V II ,  130, 191, 363, 431 

Тыгико Э. И ,— X V II ,  149, 398, 393 
Той  I I .— I I I ,  95, 558 
Тюле пев Г. Е . — X V II ,  186, 342, 413 
Тю ремная  выставка  (1890) — X IV — 

XV, 111, 291, 369, 817, 823, 821,  
809

« Тю ремный вестник»,  журнал — 
X IV —XV, 795 —  798, 802, 813, 
821— 823,  826,  831,  833, 837, 8 13, 
871, 872,  874

«К вопросу о будущности и устрой
стве о. Сахалина»— X IV —XV, 
798

Тюремный конгресс  ( I—V) — XIV — 
XV, 743, 797, 823, 824, 809 

Тютчев  Ф. И .— I I I ,  592 , 593; IV, 521 
«Весенняя гроза» — 111, 270, 272, 

592, 593
«О чем ты воешь, ветр ночной?..» — 

IV, 521
Т ю т ю пиик  В ,  С.— X V II ,  106, 324 
Тюфясва  (в замуж. Пассек, затем г1ог- 

локова) В. С.— X V II ,  191, 431, 
432

Тяжелое, к а п и т а н — X IV —XV, 24 5, 
859,  886

У-в — подпись С. Я. Уколова (см.)
«.У А .  П . Чехова в Мелихова»  — см Л.

(«Гусевпс ведомости»)
«У ръ-ш р ей  лмбов.ъ и  честь. ..у, ре-

ьс'но — Т, 435
яУ би’.огио Псвсрм. й», драма, перевод 

с французского 11 II. Кщ се
ва — I,  149. $80: И .  322, ,5'Г, 
Ш ,  '51; VI, 177, 660, XI ;7, 
4 4 0 1 ~

УСь-'пы.;  41. А .— X IV —XV. / У .  
4 4.* . Г :! ,  771

У , у . Л  . С — >4VI 350, 545 
< Ь. е л х  ч акте о древностях *с ..- 

:ч 2 г'огенп и 1. .ч.о;. Х щ -.аО  
•1- э » — X V I. ЗА.. См 5 

Уваров О .  Л .— X V II.  112, . 7 
Узел»::— о с ' ь . ' о т л  В. А. Т п ,  **■•*- 

спето )
Угргслое с ; — псевдоним В. А. Ан

дерсона есь. )
У  сем б.-м Ю. Л!.— I. /* 7 — 4С0, ‘'92, 

493, 602
У инд Г , —  X IV —XV. 808 
«Ука-м'вель Российских зиконов, вре 

мен- и х  учреж дений,  с}.Са и р а с 
правы.  Ий).  Левом Макс -мот;- 
ч м Ч. 1 —  10. ?,1. 180 3— 18' 7» — 
X V I С’6

«Уктат'Яб  Р рсекон с т а р и н ы " » —
см ..( т т  ппчечная роспись ж*

держания „Русской старины" из
дания 1870— 1884 гг.»

«Указатель статей „Могспого  сбор. 
п и к а “» — см. «Систематический" 
и алфавитный указатель „ш >р- 
ского сборника" »

Укке И. О,— IX ,  478, 506 
Уколов С. Я. (псевдоним — Балогу .1, 

У-а,) — X V III ,  253, 251,
266

УкраОулев,  подпись неустановленно
го лица — I, д6.9 

«Курьезные объявления» — I,  5 59 
«У пр а й и а » , театральный люонтечь- 

ский кртжок — ХУНТ, 212 
Улановы  А. 1\1. и М. М. - X V I I ,  191, 

430
У ласий  — см. Влагой, ев.
«Улей»,  газета —• I ,  553  
«Уложение о накс.синипх» — см. «Су

дебные уставы с разъяснением их 
по позднейшим решениям е 
сациониых департаментов П,,а- 
вительств у тощего сената и с пщ:- 
ложеппем уложения о паьа т- 
нинх»

У льяна  —  XIV —XV, 196, 197, 530 
Улья.чинов Ф . А .— X V II ,  118, 346 
Ульянов А .  И .— V III ,  466 
Ульянова  Т. И .— X IV —XV, 1Г>0, 

032, 758, 838, 874, 022 
Улыпова-Е лизарова  А. II.— V III ,  

463
Умапец  О. П , — XVI, 48, 124, 1Л,

124. 465
Уманусва  В. Я . — X V II ,  143 
Умерив О .—  XVI,  367, 308, 557 
Умов II. А ,— XV II,  418 
«Умри,  Д ен ис ,  лучт.е не иапии-ги-.». 

слева, пришнывасмые Г. А. 11л- 
тем'н.ну — \ I, 6'67; X ,  27, ;с8 

Ундсльоп 'П  Л. В ,— X V II,  191, 3 ‘П,  
36 6 , 433

«Унеси ты мое горе1 — ем. Псделки- 
скпй-Ме.тецкпп Ю. А., «Песта!» 

У ниверситет в Бордо  — X V II,  ЗУ3 
У ниверситет в Упс.але —  XVII,  1?" 
У нт ерс-ппегл Д ер п т гки й  (Ю ры 

е м  л) — X V II .  О/, з п  
Уиивеъсг'ыет и 7 аза ис, гай — X II I ,  502;

X IV —XV, 807, 587, «9.3 
У  юн--оегте! г Н ч а - р г м — X II ,  345;

\ Т П ,  18Г, Х \  И, 368, 37 7 
У. . -шл-тп :-Е'с-:.)вс .7  — 1, 7)2. 

Л 5 .  502, I I ,  468, 554, 546; ТТ1, 
Г У ,  [V, 2 4.! V, 4 [.!, 4 14. и>8; \  ■1, 
2!:’, 220, 221, 2(4, 'МО, 570, 68 >, 
1 4 ,  23. 33, ГА, 73, 7';, 78, не», 
..■;з, ,"4 о. 4 ’ 7, изо; ■')<;, ).•/); 
X, X I ,  202, 342. V II ,
Г!. 53, 248. ”22; X I I I ,  141, ХА, 
253, ;>• \  V Г—Х \  , 752,
853, 4 с ) ,  8! 5: XVI', У " ,  207, 2 '8 ,  
25'.. 2М, 306, 207, 209, 271, 425, 
432. 446, 457 , 438, 469, 481, 52 7, 
517, 523, 525, 526, 52&, 531, ./ X, 
531, 540, 511, 502; X V II.  29, ;>5, 
90, 221, 255, 261, 288. 324, 831, 
365, 368, 369, 371, 374, 376, 398, 
394. 402. 403. 418. 424— 128, 43'-; 
Х У Ш ,  1А, 256. 271,ДЛ~р 

Уине, ьегг.пет Нов >российский  (Одес
са) — X, 373
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У ниверсит ет  П ет ербургский  — IV, 
490; V III, 75, 76, 97, 114, 127; 
X I, 128; X IV —XV, 644, 681; 
X VI, 28, 409, 410, 507 г

У ниверсит ет  Т ом ский  — X IV —XV, 
35, ?50. 820

Университ ет  Х арьковский  — VIII, 
469; X I, 128. X IV —XV, 836; 
X V I, 481. 559; X V II, 334, -360,

У рания  (миф.) — II. 39; VIII, 515 
У рбан, учитель Таганрогской п;м- 

назни — V I. 063 
У рлауб  Т, II .— X V II, И 6. з л з  
«Урочное полож ение для  ст роит ель

ных работ , высочайше гтверж - 
аенное 17 ап р еля  18С9 г ••> — 
X IV —X V , 93, 426, 790. 892 

У р у с а  А .  И .— V II. 662; V III. 498, 
504; X II, 392, 893; X 1Т1, 340, 
357, 388. 390, 414; XIV7—XV, 
873; X V II, 282, 326, 417 

«Княаъ А лександр Иванович Урусов. 
Статьи его о т еат ре, о лит ера
т уре п об искусстве. П исьма его, 
В оспом инания о нем ...»  — VIII, 
504; X II, 3.9 Т

Урусов Л .— V III. 447, 464 
Перевод «Размышлений императо

ра Марка Аврелия Антонина...»— 
V III. 447, 464

Усатое Д . А .— I, 136, 576, 577; X, 
407, 409; X V I, 557

У сков, владелец магазина — 11, 493 
У  сковы А. Б ., В. В ., И. В ., 11. В., 

С. В .— X V II, 113, 186, 339. *13 
Усов (псевдоним — Дмитрий Бол

конский) Д . А.— X V II, 106, 323, 
324, 326

«Рассказы» — X V II, 323 
Усов М М.— X V I, 509 
Усов II. С.— I, 584
У спенский  Г. И.— Н , 472; V, 143, 

602; V I, 617, 699; V II, 628, 631, 
640: IX , 441, 517, 520, 521, 524; 
X , 417; X II, 313, 349— 352,
XIV— X V , 190, 525, 766, 768—  
770, 772, 846, 847, 892 

«Грехи тяжкие» — X II, 349— 352 
«О том, что натворила акушерка 

Анна Петрогша» («Чуткое серд
це (из памятной книжки)» — 
ив цикла «Невидимки») — XII, 
350

«Один на один» — XIV7—XV. 190, 
191, 525, 846, 847 

«Письма с дороги» — X IV —XV, 
766, 768, 769, 772 

«Развеселил господ» — IX , 520 
У спенский  С. П .— IV. 48 3 ‘, V, 656 
«Устав о содержагцихся под стражею  

и о ссыльных» — XIV —XV, 84, 
134, 228, 229, 233, 236—238, 250, 
256, 258, 259. 265. 266, 274, 800, 
302, 312, 329, 331—333, 335, 356, 
357, 372. 400, 583, 589, 592, 600, 
612, 668, 675—877, 679, 703, 737, 
777, 790, 794, 813, 857, 858, 862, 
863, 871, 879. 886, 892 

'Устав уголовного судопроигвоПст- 
ва» — III, 96. 5 ~,8

«Устав се. князя Го '»< н м гр а . кре
стившего русскую  землю, о цер 

ковных судех...» — XVI, 332, 
336

У ст инов  Ф . Д .— X IV —XV, 51, 805 
«Устои», ж урнал — V III , 477 
У ст рялов  Н . Г .— X V I, 343—345, 

528, 531— 533, 535. 536, 545 
«Сказания современников о Димит

рия Самозванце» — X V I, 840— 
346, 531— 533, 535, 536, 545 

У ст рялов  Ф . Н .— X V II, 53, 291 
Перевод «Исповеди» Ж . Ж . Рус

со — X V II. 53. 291 
У  т ип  Е . И — X II . 340 
«Утро», газета — X V II, 245,- X V III, 

218
«У т ро юга», газета — V I, 615 
Ъ'тулов В. Н .— X IV —XV, 80г-, '14  
«Уфиг скис, г у б е р к а и т мдолч  «ки<>>, 

газета — II,* 14, Л81 
Ухтомский. Э. У.— X IV —А V , 897 

«Путешествие на Восток Е. I: В. 
гоемдаря наследника нссл] ле
ча» — X IV —ХЛ , 897 

«Учебные планы  предай т ез, препода
ваемых в муж ских м (с.зиях К и -  
ньсп.ерст ва народного про ' с еле 
н и я —  V III , 512

Училище живописи, ваяния, и зо&нгт- 
са (Москва) — 1, обе; VI, 650; 
V II, 199, 680; IX , 65; X , 203, 
271; X VI, 53, 167, 415, 428, 434; 
X V II, 189, е23, 435 

Ушаков Д . II .— X III, 485 
Толковый словарь русского язы

ка — X III, 485 
Ушакова А. М .— X I, 425 

«Докторская серенада» — X I, 256, 
425; X II, 45

«Усношая Москва» (сб.) — X V I, 426 
УшуI,'-кий К. Д ,— I I I ,  570; IV , 485 

«Родное слово для детей младше
го возраста. Год пепвый» — Ш , 
570; IV, 136. 485 

«Редкое слово. Год второй» — V III, 
38, 439

«Родное слово. Год третий» — III, 

Уотам Ф .— X V I, 85

Ф, Г. («Морской тол;:» и «Спет и те
ни») — XV III, 212 

Ф. Ш., подпись Ф. О. Шехтеля (см.) 
Фаберже II. К — X V II, 118, 347 
ФаСригптс Ы. П .— IV, 487 
Фаддеев А.— см. о. Александр (Фад

деев А.)
Фай, кондитер (?) — 111, 451 
Файнберг Г ., учитель — X IV —XV, 

874
Файнберг Г ,— XVI, 867 
Факт, псевдоним неустановленного 

лица («Мирской толк» и «Сыт п 
тени») — X V III, 252 

«Фаланга», журнал — I, 553 
Фалеев Н. И .— V II, 693 

«Дуэли» — VII, 693 
Фалес Милетский — I, 542; XVIII, 

76, 78, 290
Фалумов М.— X IV — XV, 160, 494, 

922
Фалъери М.— VIII, 189, 471. ■ 3,5, 

486; X II, 322; XVII. 250, 251
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фалгктская, московская домовладе
лица — X V III, 79, 82 

^Фантастический театр» (Москва; 
позже назывался «Антей»; см» 
также Театр М. В. Лентовского, 
«Скоморох», «Эрмитаж») — II, 539 
X V I, 22, 23, 155, 173, 379, 380, 
388, 404-406, 422, 477, 495, 496, 
503

фарби.-пейн О* М.— X V II, 184, 407
Фар Gz -тейп, домовладелец — XVI, 

374
Фаррсов А, И .— V III, 457; X II, 353 

«Петербургские письма, VI» — X II,
353"

Фарг,юр ф .  Б ,— X VI, 259, 260, 513— 
"515, 529

«Жизнь Иисуса Христа» — XVI, 
259, 260, 513—515, 529 

Фатов II. Н .— X V III, 315 
«А. С. Неверов»— X V III, 315 

Фарсгк Виктор А.—■ V II, 643, 698 
«Памяти Всеволода Михайловича 

Гаршина» — V II, 643 
Фаусек Вяч. А ,— V III, 512; XVII, 

63, 298, 426
«Белый штурман» — XV II, 63, 298 
«Мое знакомство с А, П. Чехо

вым» — X V II, 426 
Фауст Ю. И .— X V III, 219, 220 

Воспоминания (иеопубл.) — X V III, 
219, 220

Фауст — см. Гете И. В ., «Фауст» 
Фауст — см. Гуно Ш ., «Фауст» 
Фауст (фольк.) — X III, 309; X V III,

213
Фауст К .— V, 635 

«Терезин вальс» («Theresen-Wal- 
zer») — V, 527, 635 

вФауст наизнанку» — см. Эрве, «Ма
ленький Фауст», а также Жем 
А ., Кремье Г ., Курочкин В , 

Феб (миф.) — II, 502; X II, 281 
Федина А. И .— X IV —XV, 258, 591 
Федо'о Александрович, князь ростов

ский — XVI, 293
Федор Борисович, царь — X V I, 344 
Федор Иванович, царь — XVI, 282, 

342, 344
Федov Павлович, возница —■ X IV — 

XV. 17— 19Федор 11 атрипеевич, князь литов
ский — XVI, 294 

Федорюв А* В .— X IV —XV, 746 
Федоров А. М .— X I, 419-, X II, 317; 

X III, 399, 436, 488; XVII, 192, 
244, 307, 349, 433 

«Обыкновенная женщина» — XV II, 
43 о

«Старый дом» — X III, 488 
«Стихотворения»— XV II, 433 
«А. П. Чехов» — X I, 419; X II, 317; 

X III, 399\ X V II, 244, 307, 349 
Федоров В ,— X V III, 264 
Федоров В . Я .— I, 550\ HI, 603\ 

X IV —X V, 780 Федоров Е .— X IV —XV, 305 
Федоопв II. В .— X , 409; X VI, 508, 

510; XV III, 283
«Актер и драматург» — X V III, 283 
«Из воспоминаний профессора 

А. Г>. Фсхта об А. П , Чехове и

Московском университете» — X ,409
«А. II. Чехов п К.. А. Тимирязев, 

(К истории их взаимоотношений 
и совместного похода за науку)»—. 
X V I, 508, 510

Федоров М. П»— I, 491, 564, 602\ III, 
568

Федоров Н , И .— XV II, 325 
Федоров П. Н .— XVII, 287 
Федоров Ф. Ц .— V II, 625 
Федоров, художник — III, 582 
Федоров-Давыдов А. А .— IX , 457 

«Исаак Ильич Левитан. Жизнь и 
творчество» — IX , 45 7 

Федоров-Чмыхов Е. С, (подписи — 
Е. Чмыхов; Е. Ч.; Инкогнитен- 
ко) — X V III, 201, 266 

Федорое-Ю'окоеский{Ф. А .— X II, 312, 
323, 327, 332, 333, 337, 338;XV II, 
107, 325

Федорова М. Д .— X IV —XV, 746 
Федорова М. М ,— IX , 440 
Федорова Э., Ф .— XVII, 107 
Федоровский, каторжный — X IV — 

XV, 648
Федосья (фольк.) — XVI, 287 
Федотов А,— X IV —XV, 94, 424, 922 
Федотов А. Ф ,— V II, 501, 718\X V III,

298
Федотов, машинист сцены — XVI, 86 
Федотова (урожд. Позднякова) Г .Н .— 

VI, 176, ббо; X , 409; X II, 377; 
X III , 499; X VI, 14, 15, 82, 381, 
401

Федотова — XV II, 192, 433 
Фейгип Л . А. (псевдонимы — Игри

вый поэт, Эльф) — IV, 497; 
X V III, 266

Фейгип Я. А. (подпись — пн) — 
X III, 418; XV II, 192, 433 

«„Дядя Ваня". Сцены из деревен
ской жизни, в 4-х действ. Антона 
Чехова» (Худож.-Обндедосг. те
атр)» — X III, 418 

«Письма о современном искусстве» 
И .» — X III, 418 

Фейггта Е. А .— XV II, 433 
Феликсов Н . А.— XVII, И 8, 346 

«Педагогические курсы и учитель
ские съезды» — X V II, 118, 316 

Феличиани С.— XVI, 408 
Фельдман А, С.— X II, 321; X IV — 

XV, 338, 661(?), 685, 796, 818, 
834, 877, 881, 884 

«Остров Сахалин» — X IV —XV, 796 
«Письмо в редакцию» — X IV —XV, 

796
«Чехов на Сахалине» — X IV —X V, 

884
Фельдман О, И .— V, 555, 647 
Фельдман С. А .— X II, 321; X IV — 

XV, 187, 188, 209, 226, 521, 755, 
761, 789, 827, 838, 845, 846, 851, 
857, 877, 878; X V II, 452 

Фелье О .— VI, 625 
«Далила» — VI, 7, 625 

Фемида (миф.) — I, 88, 145; II , 451; 
III, 291; XVI, 44, 57, 91, 113, 
421, 473, 485

Феодор Балъзамон — X VI, 337 
Феодосий Печерский — X VI, 290
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феокги.еГ,<о« Е. N .— 1, .566; I ] ,  401', 
ЛИ, 504, 583, X I, 403, 427 ;
XIV'—XV, 730

Феофилакт — X V I, 259, 260, 613, 515 
«Благовестник, или Толкование 

блаженного Феофил акта , архи
епископа Болгарского, на святое 
Е ванг е л и е »  — X V I, 259, 260, 515 

Фердинанд 1 Кобург ~  V I, 567, б26, 
084

Ферзей I '.— X II I ,  423 
Ферран, испанский врач — X V III, 66 
Феррсрис Ы .— X III ,  463, 464 
(Феррейн К . или В- К .— IV , 313;

X V I, 107— 109, 222; X V II, 123 
Фет (Шеншин) А. А.— I , 220; V I,

669, 6701 IX , 444 ; X I , 485;
X IV —XV, 162; X V I, 527; X V II, 
221, 452

«Шепот, робкое дыханье» — X I, 
303, 435

Фетисов, домовладелец — X V II, 187 
Фиалкин А .— общий псевдоним

II. Н . Потапенко (см.) и П.А.Сер
геенко (см.)

Фиалкин Л . («Мирской толк» и «Свет 
и теин») — X V III, 252 

Фивейсгмй Ф. П .— X V II, 192, 392, 
433

«Фигаро» — см. «Прато, Те»
Ф>игаро из Сущееа — псевдоним 

Л . И. Гуляева (см.)
Фчиьер В. И .— V III , 467, 478

«Запечатленный труд» — V III , 467, 
478

Фигнер (урожд. Мей) М. И .— X V I, 
268, 516, 522\ X V II, 109, 333; 
X V III , 281

Фтгнер I I . И .— X V I, 268, 516, 522;
X V II, 109, 333 ; X V III, 281

Фидий — IV , 323; X V I, 53 
(Ридлер К .— X V I, 340
Фид.гер Ф . Ф .— V, 611, 636; X V II, 

112, 192, 337, 403, 433; X V III, 
32, 231, 232

«Первые литературные шаги. Авто- 
Гчтографни современных русских 
писателей.) — X V III, 231 

Ф-илимснт — X V I, 325 
Филарет Московский (настоящее 

имя — В. М. Дроздов) — ТП, 181; 
X V I, 421

Филарет  (Федор Никитич Романов) — 
X V I, 294

Фи гениев М.—- X IV —XV, 860 
Филевский II. П .— I , 561; V, 646] V I, 

655; V III , 569; X , 371; X V III , 217 
«История города Таганрога» — V, 

64 6
«Очерки из прошлого таганрогской 

гимназии. Но случаю столетнего 
юбилея гимназии» — V III , 509 

«Таганрогская гимназия в учениче
ские годы А. II. Чехова и его 
местные биографы и отношения 
писателя к родному городу» — 
I . 561; V I, 695; X , 371 

Филибер Л. Л .— X V I, 86, 87, 452 
Ф илипп I I  — I , 145 
Ф илиппо Л . - - X V I ,  56 
Филиппов Д. И — I, 102, 148; I I ,  58, 

Г 9. V, 332, 654; IX , 50, 345, 537; 
X V I, 97

Фн.ткчко6 М. А .— 1т, 482 
Фил и, шв С. .И. (псевдонимы — С. Ф., 

Рй) — X I, 422, 433, X II, 390; 
X IV —XV, 744, 764; X V II, 9, 254 

«Театр Корша» — X I, 422 
«Тсдир Корш а. Бенефис г. Светлова: 

и К  (дь“, гаугка г. Чехова» — 
XX 423, 431

Филиппов, лакей И. Г, Рыкова —
X V I, 2С1, 202 

Филиппов, писарь — X V I, 91 
Филиппов, смотритель — X V I, 209 
ФКелипщС — X V I, 50
Фтлиипсе.п 3 К ,— X V I, 367 '
Филипс Ф. Ч .— X V II, 126, 256 

«Аз гп а В оокт»  01 аза» — X V II,
126, 5 5 и

Философов Д. В. (псевдоним — Ч ац 
кий) — X III ,  352, 420, 499, 516;
X V II, 395. 410

«„Дядя Г»анч“. Первое представле
ние в Петербурге 13 ф^чшалл 
19г'1 г » — X III ,  352, 420 * 

«Липовый чан» — X I I I ,  516 
«Старое и новое» — X III ,  499 
Статья о пьесе Чехова «Вишневый 

сад» («Петербургская газета», 
1904. 19 янв., X) 19) — X III , 516 

«Театральные заметки. Алеке; г;д- 
рипекпй театр»— X V II. 410 

Фингал — псевдоним И. Н . Потапен
ко (см.)

Финляндский  П. Н .— I I I ,  207, 584; 
X V I, 51

(Финогенов ■— X V I, 197, 198
Финь-Ш ампань — псевдоним Ф. О, 

Ш ехтеля (см.)
Фиргапг В. К .— X V I, 85 
Фирганг, домовладелец — X V II, 270,

323
Фирсов В .— IX , 476 

Статья о Ю. А. Стршщберге — IX , 
476

Фирсов Н . Н .— X V II, 124 
Фигиер И. Э.— X IV —XV, 177, 841,

890
«Сибирская история с самого откры

тия Сибири до завоевания сей 
земли российским оружием» — 
X IV —XV, 177, 841, 890 

Фигиер, издательская фирма — X , 390 
Фииир,  фотограф — X II, 4 
Фшцов П. П .— X IV — XV, 827 
Флекпщкий К.  Д .— IV , 514; X , 651 

«Княжна Тараканова» — IV , 333, 
514, V, 306, 308, 651 

Флаг.с-Тстиншееиа/ Л .— V III . 487;
IX , 446, 4,8,  X I I I ,  463; X V II. 298 

Фламмариоп К .— V III, 339. 514;
ХТП, 258, 270, 368; X V III, 145 

«В небесах» — VI I I ,  -514, 515; X III ,  
258, 368

Фланер — псевдоним А. Д . К ур-тина 
(см )

Флей, московский ксцдптер — ГХ, 35 
Флекар  (псевдоним — Волынский) 

А. Л .— V II, 614, 700, 702— 706; 
V III , 424, 445, 457, 458, 461, 462, 
481, 483; X , -36С, 388, 389. 393, 
403, 417, 418; X II, ,593; X I II ,  382 

«Литературные заметки» (цикл ста
тей) — V II, 699, 700, 702— 706;
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VIII, 424, 445, 457, 458, 461, 462, 
481, 483

«Старый и новый репертуар» — 
X III, 382

«А. П. Чехов» (в книге: «Борьба 
за идеализм. Критические ста
тьи») — X, 366, 388, 389, 393, 
403, 417, 418

Флеров С. В. (псевдонимы — С. Ва
сильев, Exter) — X I, 422, 423, 
428, 433, 438', X II, 391: Х Ш , 
384, 394, 430, 507-, XVI, 399, 
478, 567

«Театральная хроника. Значение 
Художественно - Общедоступного 
театра для драматической дея
тельности г. Чехова» — X III, 384 

«Театральная хроника. Театр г-жн 
Абрамовой. „Леший“, комедия 
в 4 действиях, сочинение Ант. 
Павл. Чехова-.-» — X II. 391 

«Театральная хроника. Театр Го
ревой» — X I, 438 

«Театральная хроника. Театр Кор- 
ша» — X I, 428, 433 

«Театральная хроника. Театр Кор
т а .  „Иванов“, соч. Антона Чехо
ва» — X I,1 422, 423 

«Театральная хроника» — X III, 
507', X VI, 399 

Флобер Г ,— V III, 498 
Флор, ев.— XVI, 277, 305. 319 
Флорсн А .— X VI. 367, 556 
Флорен Ж .— X V I, 367 
Флоре и Э.— X VI, 556 
Флоринский H . М .— X IV —XV, 750 
Флоринский Т. Д .— XV II, 435 
Флюгелъ, художник — XVI, 401 

«Сара Бернар» — X VI, 401 
Фоглер (Фогслер) Ф- А .— X VI, 133, 

179 212
Фогт К .— X III , 310, 468, 469 
Фогт (?) (Фохт А. Б. ?) — X V II. 135 
Фойпиьукий И. Я .— X IV —XV, 216, 

579, 769, 775, 787, 858, 859, 863, 
892

«Курс уголовного права» — X IV —
XV, 859

«Учение о наказании в связи с 
тюрьмонеденисм» — X IV —XV, 
246, 579, 769, 787, 858, 859, 863, 
892«Фоли-Бержер>>, театр (Москва) —
X V I, 42, 65, 78, 120, 162, 1СЗ, 
417, 423, 440v 448, 462

Фома Немпийский — I, 595
«Подражание Христу» — I, 5 9 5  

Фомин — X V II, 3 8 7  
Ф>он-Ашеберг А. Я .— II, 5 4 0  
Фон Вайгель Бела — см. Вайгель Б . И. 
«Фонарик. Юмористический альбом с 

карикатурами» — I, 5 5 3  
Фонвизин Д . И .— X , 3 6 8 :  X I, 38; 

X IV —XV, 8 4 0 \  X VI, 4 3 8 ,  4 6 9  
«Недоросль» — X , 3 6 8 ' ,  X I, 38; 

X IV —X V, 172, 84С-,  XVI, 62, 
142, 4 3 8 ,  4 6 9

Фор Ф .— X V II, 359 
Форкатти (Людвигов) В. Л .— II, 

5 3 9 ; XVI, 151, 173; X V III, 83, 
2 4 3 ,  2 9 6

Ф о р з л г  с 41  it А  С . —  X I V — X V ,  7 5 7  
Ф о р п о в  Б .— VI, 7 0 5

Фортинбрас — см. Шекспир У., «Гам
лет»

Фоти К. Е. (Г.) — VI, С95\ XV II,
335, 340

Фотий, патриарх — X V I, 332 
Фотограф («Новости для») — XVI, 

464
«Москва в лидах» — X VI, 464 

Фофанов К . М .— X , 396: X II, 340', 
X IV —XV, 745, 778', X V III, 307 

«Безумная» — X , 396 
Фол ж А. Б ,— X , 409, X V II, 135 (?) 
Франко И. Я .— X V II, 14С, 381 

«Б поте лица. Очерки из жизни 
рабочего люда» — XV II, 146, 381 Франс А .— X , 355 

Франц К .— I, 586: III. .5-Jj; XI, 401 
«Стрелок» — I, 234, 251, 586: III, 

27, 545: X I, 8, 401 
Франц Моор — см. Шиллер Ф ., «Раз

бойники»
Фрапцессин А .  М.— XV II, 146, 381 
Франциск Ассизский — I, 283, 334, 

348, 349
Французская Академия — см. Акаде

мия Французская
Французский Михайловский театр — 

см. Михайловский театр 
Фредегарий — см. Фредегар (псепдо- 

Фредегар)
Фредегар (Псевдо-Фредегар) — XVI, 

330
«Хроника» — XVI, 330 

Фрей Е .— X IV —XV, 246, 859
«Memoire of the Life of Elisabeth  

F.» — X IV —XV, 246, 859
Фрид С. Б .— VIT, 636, 637 

«На литературной пиве» — V II, 
636, 637

Фридкес Л. М.— X, 342: X V III, 241, 
294

«Полно ли Полное собрание сочи
нений А .  П. Ч е х о в а ?  (О  новонай- 
деином тексте)» — X V III, 241 

Фридрих I Барбаросса — V III, 334 
Фридрих II Великий — I, 298; VIII, 

333
Фрикеп A. А .— X IV —XV, 111, ИЗ, 

121, 187, 276, 279—282, 292, 293, 
323, 441, 450, 614, 615, 618, 620, 
625, 627, 638, 665, 717, 718, 812, 
823, 824, 826, 827, 838, 8С4, 867, 
896

«Отчет о состоянии сельского хо
зяйства на острове Сахалине в 
1889 году, представленный на
чальнику остпова» — X IV —XV, 
111, 113, 121,461, 276, 279—283, 
292, 450, 614, 613, 620, 625, 627, 
638, 718, 824, 826, 827, 838, 864, 
867, 896

Фриче М. А .— XVI, <э6’7 
Фриш Э. Б .— IV, 473 
«Фрол Скабеевъ — см. Аверкиев Д . В ., 

«Комедия о российском дворяни
не <4 роде Скобеево...»

Фролов Ф —- X I V—XV, 127, 923 
Фролов-Багреев А. Ф ,— X V I, 367,

Фрогь inn im М. А .— XVI, 112 
Фрост Ж .— X IV —XV, 808 Фрг г С. Г. (пссепокнм — Иероним Добрый) — V, 143; Х Ш , 573
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«Богота и Чайка. Побасенка»— 
X III , 373

«Фрум » — см. Л крип М, Н ., «Путево- 
дптсть но Москве п окрестнос
тям»

ф.укье А.'— X V I. 895
«Сар» 1 .сонар на сцене п дома»—* 

X V I, зс ;
Фупдъулсй II. й .—- X V I, 350, 542, 

й г  ХМ (Т, 223
«Обе- ,;.г;п о Киетш в отпопгенпя к

14 авпоот,;?:» — XVI, 350, 442,
514

«Обогц ач .е могил, : алов п городами 
Кпл-екой гуенннии, пял а иное по 
мы'(,'-;л.'пе,-,,у мокеленпю» — XVI, 
350, 512. 51.5

Фуражнев М. II.— X IV —XV, 164,
490, 833

Фущгельм — X IV —XV, 629 
Фу-че-фу. псевдоним неустановленпо- 

ю  лиса — I, 575 
«Прсм.'ыгг.апные задачи (вслико- 

II оса г, с с упражнение мозга от 
скуки)» — I, 575

ФюльОорп Г. (псевдоним — Борн) — 
[, 131, 517, 576; III, 273, 593 

«Евгения, пли Тайны французского 
двора» — I, Ы7, 57в 

Фюрбрингер П .— X V II, 117 
«Расстройство половых функций У 

мужчин» — X V II, 117

X. Мишель — сгл. Мишель X.
X. II.— X V I, 360, 36.)
Х — ди С,— V I, 687 
Хсшриесич 1Т. П .— X IV —XV, 236, 

990
Хапош-.'согло, владелец дачи — X V II, 

192
Халгисз В . Е . — X , 472\ X I, 385 

«Работа Чехова над рассказом „Не
веста"» (в соавторстве с В, Д , 
Ге л одилером) — X , 472 

<■ Русская драматургия накануне 
„Иванова" и „Чайки"»— X I, 385 

Холту ̂ гг  С, Н , (вымышленное шмя — 
Слепая 1>атышков)ДЧН, 470 

Халютипа С. В .— X III ,  496, 498 
Ханило А. В .— V II, 785 
Ханое В. Б ,— X IV —XV, 685, 875, 

8 , и
Х а р и т - .у с в  А .  Г. или Д . Г ,— X VI, 63 
Харпе-'пт (урон;д. Сытенко) В. К .— 

V I ,. 618; X , 344; X V I, 365, 550, 
552, 568• X V II, 147, 296, 394, 
395, 451

Воспоминания — VII, 618 
Харламов И. II .— X V I, 77, 78, 448;

X V III, 253, 256 
Харлам пий, си.'— X V I, 319 
Харченко А. А .— V II, 624 (Андрюш

ка)
Харченко А. Г .— X V II, 145, 380 
Харченко Г. А,— VII, 624; X V II, 192, 

379, 880, 433
«Харьков», газета — I, 146, 579; X V I ,

42, 423
«Харьковские весомости», газета — 

\  1Т, 678. 679
Х ары  . .-ский драматический театр — 

X II, 365; X III, 350, 461, 50г>

Харьгс'.е-'.ор товаригнсство л глис
т е  ■ — X I, 4 2 1 ,  481; X II , 814 

Х всс7 .\л  II .  А , —  X IV —XV, 168— 170, 
222, 223, 470, 502, 503, 551, 839, 
855, 889

Хеллпицер И. И .— X , 419 
«Дтп соседа»— X , 419 

Херасков Ы. М .— V II, 669 
«К оль славен наш господь п Сио

не» — V II, 213, 669 
Херил — ТЛЕ 510
Хере о ая группа  русских драмати- 

ч-гких  арт ист ов  Б г .яке — Тога- 
рмгестпп нош И! д; — с*,1 .) — 
Х Ч ,  347; X I И ,  ЗУ), 405, 446 

«Хере. -,:ие ведомости». газета — 
Л V :, 485

Х и л:.,.  Р. Д .— X V I, 117 
Хилоп  — X V III , 76, 78, 290
«Хирургическая летопись», ж урнал —• 

А VII, 338
«Хирургия», ж урнал — X V II, 338, 345 
Хирьяков  А. М .— V II, 68 5— 088, 

710— 712; V III , 453— 155, 464
Хиръякова Е. Д .— V II, 712 

Воспоминания (ноопубл.) — V II, 
712

Хлебникова  I I . Б .— X II, 337 
Хлопов II. А .— V I, 682; X V III , 213 

«Одиннадцатый» — X V III, 213 
Х лор  — см. Ф лор 
Хлудов А. И .— X V I, 88 
Хлудовы, домовладельцы — X V II, 

185, 346, 411
Хмелев I I . Н .— X V I, 546, 547; X V II, 

116. 137, 192, 218, 342, .343, 372,
4 (у 1 » 4 О 3

«Опыт обзора тридцатилетие!: дея
тельности Серпуховского уездно
го земства по народному обпазо- 
к лило 1865— 1895 гг.» — X V II, 
312, 343

Хмельное II. И .— X IV —XV, 757 
Хмурый человек, подпись неустанов

ленного лица — X III, 411 
Ходаковский Ф. И .— X IV —XV, 770 
«Ходи хата, ходи печь, хозяину негде 

лечь...» — X III, 81 
Ходнев А. А. (псевдонимы — Неуда- 

лкп? (ем.); Алексей Болтин; 
Ха Да) — X V III, 208  

Хоботов И. Н .— X III, 359; X V II, 298  
«Близкое — далекое» — X III, 
ЗУ,у; XVII, 238

Холена Н. П. (О.) — X IV —X V , 896; 
Х М , 519; X V II, 48, 286 

«Речь присяжного поверенного 
г. Холевы по делу князя ‘Мещер
ского с братьями Половцовыми 
и С.-Петербурге 7-го марта 
1896 г.» — X IV —X V, 896 

Холин-М айский А.— X V I, 567 
Холкип  II. В .— X IV —XV, 749 
Холл  О .— X , 431 

Либретто «Гейша» (в соавторстве с 
Г. Гринбэнком) — X , 431 * 

Х олм ская  (настоящая фамилия — Ти
мофеева) 3 . В .— X V I, 519; X V II, 
842

Холщевников Н . Я .— X V I, 179, 212 
Хольм  К .— IX , 416 
Хомснко М,— X IV —XV, 187, 188, 

522, 761, 845
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Х о м у т о в ,  поселенец — X IV —XV, 
202. 214, 215, 535, 545, 8 5 2  

Х о р о в о е  общество (Петербург) — XVI, 
265, 5 2 1

Х о р о ш е е  ич, домовладелец — XV II, 
139

«Хороший г,юн и  вкус. Советы, прави
ла, обряды и все условия, требуе
мые приличием и этикетом боль
шого свето» — XVI, 85, 452 

Хорой'илов М. И .— X IV —XV, 837 
Хосидов М.— X III, 507 
Хопчев-Самоалов Л. А .— XVI, 174 
Хотипек-лй М . С.— XVI, 300, 515 

«Чародейство и таинственные явл?- 
нт:л г новейшее время»— XVI, 
5 у (‘, 515

Хотпг'ллщеЧа А. А .— VI, 7 0 2 \  IX , 4 9 0 ;  
X I, 1 8 0 ,  XVII 127, 2 8 7 ,  46-1, 4.97, 
5  75 —  5 57, 3 5 0 — 46'1 , З о б .  4(30

«Бстрсчн с Чеховым' — X I, 430; 
X V II. 2 8 7 ,  2 9 1 ,  5 5 7 ,  Л6{- 

Х о х л о в  И. А.— I, 150, 5 7 0 ,  5 7 7  II, 
30:', 53(3

Хренов К А .—• XV II, 05, 296 
«Женское горе. Сборшп; стихотво

рений для взрослых. Составил 
К . А, Хренов»,— X V II. 63. 298 

Хреповспиа С. Ф .— X IV —XV, 757 
«Христ ианский памят ник, геиц жа- 

гуий в себе: 'исчисление, при шпиков 
и  свчтык, прославляемых приво- 
слав/юю г ре ко-российской церко
вью, краткие хсигнеопис г гая свя
тых. пасхалию па 100 лет, с опи
санием монастырей и соборов, 
хронологию, доведенную от с т во
рения мира до 1661 года: с приво- 
скупленпем хозяйственных замеча
ний, врачеб}‘ых наставлений и 
других общеполезных сведений с 
картинками» — X V I, 349. 545

Христос — ем. Иисус Христос 
«Христос рождается», песнопение — 

V III , 290, 502 
Христофи — X V I. 307 
Христофор, охотник — X IV —XV, 

202, У23
Хрс'мятых, рядовой — X IV —XV,

331, 736
« Х р о н и к а  е о ц и п л и е л п и ч е с к о г о  д в и ж е н и я  

п  Р о с с и и .  1 ь 7 8 — 1 8 8 7  г г .  Ог/ и и а -  
с л о н ы й  о т ч е т »  —  VIII, 4(3У, 1 7 0  

Х р ц с л о в а  В. В .— II. 4 7 8 ;  IV, 5 2 2 .  VI, 
7 0 7 ,  VIII, 5 1 9 .  X IV —XV. 8 9 3  

Х р у щ о з ~ С о г , е л ь н и к о в  Г. А. — I, 355, 
581. XVI, 50, XVIII, 77, 2 1 4 ,  
2 5  3, 2 5 5 .  25(3

Х р у Щ о в а - С о к о - , ъ п и г ; о в а  ( у р о ж д .  А л  сте
г н и  ш о в а )  А .  П . —  XVIII ,  2:3  

ХуОслчпч Н- Г.— X IV—Х \ . 1т 1, 
4<Г2. и 23

Х у о т с е  1х. С.—- VI, <327. VIII, 518- .  
Х Ш , 4 0 7 ; Х М , 4 9 5

Перевод драмы О. Фелье «Делила» 
(в соавторстве с Ы. П. Долпору- 
коочм) — VI, 6 2 5

Х у д е к с а  С Н.—  III, 533. 5 6 4 ,  IV, 4 5 9 ,  
4(3и ,  4 8 2 ,  4 8 9 ,  5 0 5 ,  5 0 6 ;  V- (365;  
V1, 1373; VII, 6 6 5 ,  VIII, 4 5 7 ,  4 5 9 ,  
4 0 1  X, 'О ; X II, 3 3 9 ; XVI, 4 8 3 ,  
и8Г X V II, 121, 3 * 8 ,  4 0 1 ; XVIII 
28 8

«История танцев» —- IV , 489 
Х у  декоза (урожд Страхова) I I . А.— 

V III , 491 ; X II . 339, X V II, 40П 
X V III , 228

«Мон воспоминания о Чехове» — 
М И , 491; X II , 339: X V III , 228

Х удекоза  (?), племнпг.ш а С. II. Худе- 
и о в а  —  V I  : 1  159

« Л убожестве пн ы и ал ьма на х  ж урнала  
«Свет и тени» — I, 553 

Худож ественный  ■ пест р  — см. Мос- 
^ ! омский Художественный театр 

ХуОячэч И. А .— X \  1, 350, 545 
«Вел.п.орусепп; за 'алии» — X V I,

830 , 5 15
«Великорусские гказк.-» — X V I, 

5 г) 3 , о 15
X  /дяклв Л . В — X V II, 216 
Х у  п о р  о ( А . Д .— XVI Г, 124, 334 
Хори л — ел. Х е р т

И , пенс, г, чин — \ V I ,  " 8
Пер«ч 'Л ра'сне а Ф . Кчппо «Осве

щенное они о» — X /1 ,  73, 418
Ц.  Оля и Вера — с-;. Даплкчы Оля 

и Вена
Цабе..ь Е — Х Ш . 420 
Цабсль Э. А .— X V I. 263, з22, 523 
Наннов Д .— V, 210, 6>1 
Ц аплины  Оля и Вора — X V I, 307, 368 
П апский  II . И .— X V I, 534 
‘(Царь Федор Л оанпов-п»  — с м .  Т о л 

с т о й  А .  К .
Цветков, писарь — X V I, 91 
«Цветы любви, или Адская почта 

любовных наслаждений» — Т, 573 
Цебрикова М .— X IV —XV, 891 

«Каторга и ссылка» — X IV —XV, 
394

Цезарь (Гай Юлий Ц езары  — I, 131, 
144, 570\ I I I ,  15)3, 57.9; V , 6,5,5; 
V III , 149, IX , 111, 465; X I, 115; 
X III , 13, 465, Х М , 39, 458 

«Записки о галльской войне» — 
I I I ,  193, 579

Письмо Аман’шго — I, 102, 570; I I, 
215' X I, 431

Цсйнер М. А .— XIV7— X V , 76 5 
«Сибирячка» — X IV —X V , 76.5 
«Стихотворении н а д е п т  в прозе» — 

X IV — X V , 76-5
Целль Ф ,—  I I , 50 3; IV, 494; X V I, 

497, 488, 495; X V III , 269
Либретто оперетты ; Воккачгю» (в 

соавторстве с Г. т ы к )  — IV7, 496 
Либретто оперетты «Веселая вдова» 

(в соавторстве с Р. Жене) — 
X V I, 495

Либретто оне;етты «Калиостро в 
В.:не>(и соавторе-5вес V. Жпкр) — 
И , 505; Х \ 1. 21м, .1о7> 4.а-5 

Л 1ш1.ст1’о опер; .л..: «Пакои» (в со
т о  орствс с Р 'ЛХис) — X V III, 
2 '39

Ц елъский  А .— XIV7—XV, 112; X V I, 
71

Центральное училище технического 
рисования (Петербург) — X II, 424 

Цербер (миф.) — I I , 111 
« Церковно-общ естве и 1 < ъ, й вес т ник»5

ж урнал X V I. 185 
«Цсикоянчй вести-л.», ж урнал

X V I, 485
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Цертслеп Д. Н . — V III ,  451, 452 
Цибелла (миф,) — I I I ,  189, 5,7  
Цибульский  В. П .— X IV —XV. 12$, 

436, 923
Пикава  — см. Мусина-Пушкгша Д. М. 
Циммерман,  владелец дачи — Х \  И, 

183
Цингер  И . В .— XV I. 509 
Цинг-зватсв Д . В .— X, ь.22

<'Исторпя одного письма»— X, 422 
Цине Э. В .— XVI, 107 
Ц инципнат  Л уций  К винций  — V 111, 

35. 438
Цитович Е .— X V II,  332 
Цитович П. Л . — Г, 100, 102, 155, 

564, 570, 581
«Что делали в романе „Что де

лать?"» — I, 570
Циг{етт 1\1прп Таллий  — I ,  5 59, 588, 

598: П ,  200,' 483; V, 431: У Ш ,  
Н9; X, 485\ X I I I ,  465; XVI. 32, 
114, 179, 203, 433, 443, 522 

«Об обязанностях» — I,  588 
«Об ораторе» — X I I I ,  156, 465
«Послания» — X I I I ,  133, 465
«Первая речь против Катилнчы» — 

1, 21, 46, 559; I I ,  389, 483■ XVI, 
52, 123, 433, 403

«Тускулачские беседы» — 1. 588
Цобе.гъ А.— X IV —XV, 236. 589. 860 
П , гель В ,— X IV —XV. 851 
П',б*ль Г .— X IV —XV, 256, 860, 861 
Нобель Р .— X IV —XV, 256, 860 
Цукки В .— I I I ,  192, 194. 578, 580\ 

ТУ, 157, 339, 488, 189. X V III ,  29, 
68, 229, 270 

Цг/кни К . —- XVI, -52"
Цуриков И. Е .— X V II,  192, 433 
Цурике.з, фабрикант — V III ,  497 
Ц уиикот  А. О.— V III ,  497 
Цыганов И .  Г.

«( молкни шашка-канарейка» —ТТТ, 
215

Пыгоев П. И .— XVI, 369 
Ц ч и т , псевдоним неустан членного 

липа («Зритель-)) — X V III ,  266

Ч. — подпись Е. О. Федорова-Чмыхо
ва (ем.). В. А. Черыт (см.), Ал. 
И. Чох >■ -.а О'м '

Ч-, чагечннд:; — Х \  I. 87 
-Чс- С-С'тьет — ХУНГ, 2 ' 
Чети  Р. о . — X IV —\ \ ,  747, 7ио 
Чаек I I . А.— XVI, 16 7. 478

«Па” !, и ве.-нн !!й ;;ч::гт- 1'се?г Р ’ сп 
Вгсчанй 11; апоипч Шу(И.т:Г.» -- 
XVI, Р ;7, 1)8

1ньа“ т> г;""  .шок! с гЛои '• / 'кого 
ч улен.'л,п.гнио] о ■ е 1ра. Рс а л 

еете: а ; а г, :нгу >а XX ( . ( г о,: ■
Л ИКС' 'ГО» — X I I I . ’ 341, 364, 3:,5.
з з :

Чайг•-,! \ .  34— ХГ7—XV. Г -■ °
Ча,-.",., ю^ай X . О.— V. 63~, VI, С17, 

6 5 Л .  С-81, 721: VIII ,  510; X I) ,
332, 53 •. 340, X IV —XV. 718: 
Х У Л ,  111, 315, 385. 386

1-ь ■>> , а-т.тт.,0 ЧлГ-ковеко- 
\ \  01. . х \  н . )4X

Ч-.,, ‘-с;.’ '■ Г .  Г , — Г,. ; ; з  III.
X, /0. Г.!Г,. VI, 617, 5 19.

656• VII, 617, 684, 698, 697; VIII, 
185, 385, 484, 486, 496; IX , 462,
465, 507■ X, 404; XII, 399; XIII ,
466, 516; X IV —XV, 77 9; XVII, 
2,55, 324

«Барнаролла» — V III ,  385, 486 
«Ввсмепа года» — V III ,  486 
«Евгений Онегин» — VII,  723; V III ,  

32, 148, 185, 230, 484, 496; X II ,  
163, 211, 291, 399. X II I ,  163; 
294, 46 в

«Ночи безумные, ночи бессон
ные ..» — 'Ш, 283, 284, 289, 593; 
V, 44 1, 671 

«Ночь» — IX ,  264, 507 
«Пиковая дама > — VII,  50: X, 97, 

РЮ. ю4  XVI. 5"2; XV II,  391 
«П )денежник» — VIII , 365, 486 
«Орець шумного бала. ..» — IX, 382, 

465
Чайковский С.— X V III ,  252 
Чайльд-Гарольд — см. Байрон Д ж .

Н. Г., «Чайльд Гарольд»
Чаи льде В. Д . — VI, 670, 683 
Чалесва А. О.— X V III ,  32, 231 
Чаплыгин И. Я .— X IV —XV, 814 
Чапмаи У — X IV —XV, 47, 383. 803 
«Чаровница»— XVI, 303 
«Чародейство и  таинственные явления 

в новейшее время» — см. Хотии- 
екий М. С.

Чарский В. В .— X II .  .Уи , 590 
Чарушин  И.— X IV —XV, 328, 605, 

'87 7
«Часослов» — V. 64; IX ,  147, 148 
Чацкий — ем. Грибоедов А. С., «Горе 

от ума»
Чацкий — псевдоним Д. В. Филосо

фов;! (см.)
Чебанов Ф. Г .— XVI. 367 
Чей и шева К. В .— X V II,  188 
Чеглоков Ф .— X IV —XV, 310 
Чегндаее.а Л. А. — X V II,  185, 409
Человек неизвестного мания, поселе

нец — X IV —XV. 69, 402 
Чело;С‘.1 ль >к« е общество (.император

ское > — XVII, 193 
Челышев В. ;Т.— XVI. *ов; X V III ,  264 
Ч.мн' а,юв (гее^допп'т — Лилин)

"I. Г'Ч— I I I .  552. „43: XVI, VI,> 
Чет а  — -.ееддои !?1 К Ф . Сдзвчсикн 

. < уО
Чс ы г Э. Г  — IX, 451 
Чс/„л г-к. Ф. А.— \  II, 645, ОН; 

5 113, 131: X V II,  192, 5Г.5, 431 
'■Встпс'м с А. Н. Челет-ым» — 

X 717. 4 П
Черл.„." • гч й  Д — X V II,  513 
Ч рсь п« «"мд -.п м че ■ с .аноч; с оно; о 

т::ца (-■ * ,уч \ з ь - ' — л \  III ,  266 
гЧрсв:н 5 Л.— К. 114 
Чер?7,а Ю. — п ' - 'д г - н м  Д::гг.!С-иа 

Ю. И. (ем.)
Чт.с :н( в<, В. А.— XVI, .169 
Черепкова Р. IX— Х \  I, 36ч 
Чети  Г .— I, 561; VIII , 599, IX, 

4 7 в, 472
Чера: Г — IX, 471
Чт, у'  - Л Л - XIV — XV. 496

, .-он и ' ;,!Т| Гы-'--'” -" '"  ( - -  
■, -и,т; — 1 , ■ - . ’ - _\ ,
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Ч еркасов  Г .— X V III . 252  
Ч еркасов  Г. М .— X II. 345  
Ч  ер  м о и  (псевдоним — А. Черчпый) 

А. И .— X V I. 261; ХЛЧГ, 107, 
. 7 5 7 ,  828

«Поре и моряки (Морские счер
ти)» — X V II, 327

Ч е> м н ы й  А .— псевдоним А. Н . Че.р- 
маиа (см.)

Ч г р н а я  м а с к а ,  псевдоним неустанов
ленного лица — X V I, 168, 169, 
478

«Козырные валеты. Роман из со
временной московской жизни» — 
X V I, 168, 169, 47 8  

Ч е р н е в с к и й  С. А.-—■ X III , 393  
Ч ' р н и  В. А .— X V III , 201 
Ч ер ни го вец  (Чсрпиговсц-Вшпневский) 

Ф . В .— V III , 449:  IX , 474  
Перевод книги А. Ш опенгауэра 

«Афоризмы и максимы» — V III , 
449:  IX , 474

ЧериоСог  (фольк.) — X V I, 330 
Ч ернов  (настоящая фамилия — 

Ш варцшпльд) А. С.— X II, 537:  
XVIГ. 107, 325

Ч ер но в  (настоящ ая фамилия — Эйн- 
горн) А. Я .— II , 142, 5 01 ,  5 0 7 \ 
IV . 24, 46 8:  X V I, 30, 41 0:  X V II, 
111, 335

Ч ер но в ,  ссыльный — X IV —XV, 757 
Ч е р н о м о р  — см. Пушкин А. С., «Рус

лан  и Людмила»
Ч е р п т и е й  — X IV —XV, 340, 686, 882  
Ч е р н ч  П . К ,— X IV — XV, 793 

«Ж уинальное обозрение» — X IV — 
XV, 793

Ч е р н ы й  Г .— X V III , 252  
Ч е р н ы й  Н .— X V III , 252  
Ч е р н ы й ,  сотник — X IV —XV, 221, 

222, 554
«Ч е р н ы й  переделу ',  организация — V, 

4 7 0 .  676
Ч ерны шев,скнй  I I. Г.— V III , 469 , 483  
Ч ер н ы ш  ос II. Е . — X V III, 24 7

«По в деньгах счастье» — X V III,

Чер:  н вени н  II. Ф .— X V II. 133, 134, 
22о. . '54,  36 7 ,  4 >2 

Ч ер н п с з  »'!. Г .— Т, 58 3, 584 
<4 рп.р°',еглго м а г ю »  — I.  179 .583
’Ч е ь . ' п , :  :  . \ И1. 515
Ч с р п г - м  В. Г ,— VI. 6 6 ' ,  Лт11, е ю ,  

635 —  657 ,  705 —  71 8.  \  ИТ. 45"—  
- Г ,  1 , 4 ,  165: XVII,  31 1\  XV ПТ,

Ч'счУ-  ,.ю В. В,— XV II.  192. 481  
Ч ет  вс; фабриканты — XVI. 855
< Ч. та . ( - л е и - » — I,  161, 585:  XVI, 

. 59, .53 .  515 , '  . 715
Чгхс<- Ал. 1Т. (пс» кдонгмы — Агафо- 

1н»д Едититлыи: А. Ел.; Ч •,'*>. 
А. СелОК. Алоэ! — I, 150, 5 59, 
.и ). ' .  5 6 7 ,  5 : 2 .  5 8 0 — 532 , 591:
I I .  168—47 1 .  471, 50 3, 501 ,  517,  
530, 512 , 54".. .549, 554:  I I I ,  530,  
о'-Ы, 5.>4, 543, 5.15, 557, 576 , 582 ,  
587.  .592, 599:  IV*. 46 0 ,  40 1 ,  466 ,  
4 57 ,  4 96 ,  5 1 3 . V7, 601 —  693 .  618.  
■лч, - - \  '■»о1 г,с о .  67 3, 6 74 .  VI, 
/ - л  ‘ бее 0 5  •'

60 ,' .  г,:-4. 691 . 697.  
5 ' о 6 14 .  6 17 ,  6 9 4 ,  ‘>15.

636, 646, 650, 652, 667, 682, 684, 
691, 696, 697, 716, 721. V III , 430, 
438, 461, 188, Л18, IX , 461, 462, 
468, 476, 498, 508', X, 340, 372, 
379, 383: X I, 382, 383, 386, 388, 
396, 398, 401, 406, 407, 411, 113—  
415, 417— 423, 4 50, 432, 435, 437: 
X II, 316, 374, 382: X I II .  .361, 362, 
873: X IV —XV, 743, 76Щ 770:
X V I, 387, 409, 410, 435, 459, 
486, 195, 496, 500, 521, 525, 546;
X V II, 133, 192, 221, 229, 249, 279, 
280, 286, 295, 297, 327, 328, 331, 
335, 339, 310, 349, 357— 359, 362, 
363, 434. 435. 453, 455, 457, 461, 
463: X V III . 77, 199, 201, 204, 207, 
210, 212, 226, 229, 235, 238, 253, 
261, 262, 265, 276, 277, 279, 280, 
286, 290, 292, 293

«Бабушкино кресло» — X V III, 209 
«Бабушкино наследство. (Письмо 

управляющего из деревин)» — 
IV , 4 8 7

«В Мелихове. (Страничка ив жизни 
Апг. Г1. Чехова)» — IX , 468 

«Два старичка» — X V III, 209 
«Дудочка» — X V III, 207 
«За что пренебрегают?!» — X V III, 

210
«Записки случайного туриста» — 

I I .  530
«Зимогоры» (°) — X V III, 208 
(Из детских лет А. П. Ч ехова) — I, 

580: I I ,  504, 543: I I I ,  587: V II, 
624, 625

«Как и с кем учился Чехов» —
X V I, 52 5

«Карл и Эмилия. Квази-поэма» —
X V II, 207

«Незнакомец» (перевод) — XV III,
262

«Непонятные речи» — I I I ,  530:
X V III , 207, 209

«Неразрешенные вопросы» — 
X V III , 290

«Ночь и ночлежном доме» — ТХ, 462 
«Омут (мемуары счетчика)»— I, Т12 
«Письмо» — V II, 721 
«Ракета пяти чувств» — I, 156, 582 
«Редька» — X V III, 2 6 1  
«Рождественская чочь (Свлтгчгап 

быть)» ■— Х \ I I I .  208, 20й
<С. гоеоаН» — X X III, 209 
< Со щатш 'на хата» — Х \ ТТ1, <о9 
«( омнныбула»—.X V III , -0 7 , 209 
«Тесанргчсг'■и г: • ж е .ю н  1КЧ>— 

1876  I О ДО 7»  (неос; Щ ) — \ 1 .  6 73 
«Аь.пн Павлович Ч " ‘« .ы — в >ч- 

'41 к» — IX,  .1 6 1 . Х Н .  77 1 . Х М ,  
4: 7

«А. П. Чехов — н с  'ч:п» — II,  7»5 
«Письма Л. II. Чехову  ехч брата 

Л.'.Г1 гандня Ч е х о в а » — I, 555, 
558, 567: I I , .,12, 549: I I I . 554, 
557, 592. 59а: IV. *9в, 513: V, 
601, 673, 671. VI, 657. 662. 563. 
667, 688, 691, 700. 706. V II. 611, 
636, 682, Р84, 697, 716: V II!. 46 1, 

488, 518: IX , 462; V , 379: X I, 388, 
396, 413, 4 :9, 432, 45 5, 437:
ТИ Т, 3;.-. XVI. ато. г.25: X V II,

Х\ ЧП.  19). 1' 2 1
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Чехов 4н. Е .— XVII, 162, 435 
«А. 17. Чехов» (сб.) — см. «Антон Пав

лович Чехов. Сборник статей» 
«А. 17. Чехов в воспоминали я\ соврс- 

меиииков». М , 19)7 — Л I I I ,  457,
458, X I I ,  321 о42\ X V II ,  244

«А. П. Ч е м  в воспоминаниях совре
менников». Г.Т., 1452 —  1П , 587;
IX ,  442, 504. X, 340«А. П .  Чехов в воет слипаниях сосрс- 
ленников». М ., 1651 — I,  554, 580, 
Ш ,  ЗОН, VI, С8!, 889, 087, I X ’ 
514 X I ,  382, 584, 587, 881, П 2\  
454, X I I ,  318. 820. 32,у. ' 18; X I I I ,  
348. 390, 482 XVI. 516, 567;
Х \  1х, 313, 321, 324, Зс 2, 4о2; 
Х У Ш , 235,  239

«А. 17. Чехов в в оа .ом инакия х  совре
менников».  Ы., 1960 — П, 504,
548, Ы8, 549;  IIТ, 536, 545, 500, 
564 ; V, 634, 646, 664, 677; VI, 
668, 672, 683, 688, 692, 7ОС, VII, 
624, 628, 629, 644, 649; Х Ш ,  131, 
446, 463,  47(1, 471,  493,  488; IX,  
466, 473, 474,  502, 564, 510, 527;
X , 311— 344, 383,  384, 425, 440, 
453, 458,  460,  467; XI, 886, 411 —  
413, 417, 426,  489,  X II,  314, 327, 
339, 374, 375; XIII ,  341, 349, 360, 
435, 445,  448,  468, 483, 485; XVI,  
471,  484,  497,  517. 518,  551,  555, 
564, 565; XVII,  240, 241,  244, 254, 
288,  294, 308, 310, 317, 351, 356, 
366, 375, 385,  390, 393, 403,  422, 
424— 426, 430, 456; XVIII , 211, 
283, 293,  301

«А. 17. Чехов. В ел и к и й  худож ник.  Сб. 
статей» — см. «Великий худож
ник» (сб.)

«.Аптон Павлович Чехову Его жи.ть 
и сочинения» (сб.), М., 1907 —
IV, 499

«А. П. Чехов, Забытое и несобран
ное». Составил А. И, Роскин — 
I, 598; XVII, 245

«А, 17. Чехов, Затерянные произве
дения.  Неизданные письма. Воспо
м и н а н и я ,  Б ибл иограф ия»  — II, 
508 ; V, 605■ VIII, 429; IX , 442,
459, 472; X II,  321, 338, 364, 367, 
368; XIII ,  360; X IV—XV, 776; 
XVII,  267,  4 56 : Х У Ш , 208, 277

«Чехов и  его время» (сб.) — V, 628; 
IX , 460, 482; X , 472.  XII,  329\ 
XVI, 492; XVII.  409; Х У Ш , 268, 
307

«Чехов и  его ср>еда» (сб.) — III, 560;
V ,  612, 619, 624, 668, 6 7 5 .Х 1 ,  629;
VII. 693, 694; VIII, 438, 4-11, 447, 
449,  463, 468, 476, 518; IX , 446, 
474, 476, 482,  497; X ,  419, 439 \ 
X IV —XV, 895; XVI, 403,  485, 
50(1, 514, 528, 530, 534, 538, 546,  
548; XVII, 255, 279, 291— 293, 
295. 298— 304, 319, 322, 327,
328,  332, 337, 375, 381, 387, 390, 
393, 402, 105, 408, 409, 415, 420, 
422, 424— 427, 430,  434, 455, 456, 
158. 159, 464, XVIII, 233

«А .  П .  Чехов и В  Г. Короленко.  Пере
писка»  — ХУ1Г, 413 , 463 

« А .  17. Чехов и  наш край .  Н  75-летию  
Со дня рождения»  (Сб.) — I, 554.

555; V II,  635, 646; IX ,  537\
Х У Ш ,  199, 217, 220 

«А. 17. Чехов. Неизвестные расска
зы» ■— Х У Ш , 274

«А. II. Чехос. И  с трапные рассказы». 
Собрал, ЩШГ0 1  .-вил к печати и 
снабдил примечаниями Я. С« 
Зпльберштейи — I , СОО, 601: 
Х У Ш ,  209, 227, 274, 275 

«А. 77. Чехов. Сборник документов и 
материалов». Подготовили к пе
чати П. С. Попов п И .В . Федоров» 
П од общей редакцией А. Б . Д ер 
ма на. пчит'ч-ат урный 1 архив, 
т. 1) — I I I ,  154, 574, 588, VI, 616, 
633, 648, 680, 7с2; IX .  440, 442, 
483— 494, 506, 514; X I ,  403, 417, 
с ‘>7; X II ,  364; X УТГ. 4(6, 411, 
413, 418, 422, 419, 433 

«Антон Пасюе-ич Чеь > *. ССюрмл 
статей». Ю кно-Сах.; инк к,
1650—V III .  468, X, 350: М У 
ХУ, 756, 779, 788, 660, 812,
815, 816, 820, 826, 827, 855, 848, 
81.1, 84о, 846, 819, 863, Ч.,'\ 878 

«А. I I .  Чехии. Соср.атс г.чг.и'" - . ,•■•ме
ры алое». Ростов и/Д . У . ' Л ’ — IV7, 
4 92; IX , 528; X I , 416, Х Ш , 423; 
X V III ,  199, 217

«А. 77. Чехов. Сборник статен и ма
териалов». Въш. 2. Росток н-Д., 
1560 — И ,  507; V, 637; VIII ,  502, 
503; X, 409, X I,  382; X II ,  372; 
X V II ,  24С, 317; X V III ,  118 

«А. 77. Чехов. Сборник статей и мате
риалов». Лит"; .тгуртгый г г , : , ;  
А. П. Чете»," ■ "■ : М ,■ - .
1963 — \ 1 , /(.■;
X I .  382, Г.98’ XVI!,  ~Г... .94;
Х У Ш ,  36-1

«А. 77. Чехов. Сбо; тих статей. 1;. ат*- 
риалов». Литературный музей 
А. П . Ч ехова, вып. 4, Ростов 
н /Д ., 1967 — V, 664; IX , 501

«А., П. Чехов. Сборник статей и ма
териалов». Литературный музей 
А. П . Ч ехова. Вып. 5. Ростовское 
кп. нзц-во, 1969 — V II ,  646; IX, 
472; X, 416, 434

«А, П. Чехов. Статьи, исследования, 
публикации». Ростов н /Д .,  1954—
V II ,  64 6

Чехов В. В,— V II.  6 6 6  
Чехов В. И .— XV 1.1, 133, 231, 366 
Чехов В. М.— X II ,  378; X II I ,  318, 

405, 501; XVII,  311
Чехов Г. М . —■ VI, 675; V II ,  629, 652, 

725; V III ,  478; I X ,  443, 494, 529, 
532} X, 366, 451; X I ,  384, 406, 
412, 429, 431; X II ,  345. 347;
X I I I ,  365, 396, 404, 4ч9; XVI, 
506; X V II ,  283, 291, 292, 31 14334, 
835,340, 389, 454, 461; Х У Ш , 
220

Чехов Е .  М .— I,  557; И , 549, VII,  652
V I I I ,  513

Чехов И. П .— 1, 550. 565, 587. I I ,  47(1, 
478; I I I ,  553, 564, IV, 480, 518; 
V, 639; V I,  6 53, 658, 706, V II ,  
650, 690; V III .  451, 497, 50 3, 507,
IX ,  468, 469, (82, 536. 535, X, 
372; X I ,  389, нов. 0 1 3 . У 71, 824, 
328; X II I ,  398, 4о9; X IV —XV,
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7 * 7 ,  7 1 9 .  7 6 1 ,  8 1 7 ,  8 2 5 ,  8 7 3 ;  X V I, 
5 Г , .  X V II. 120, 125, 133, 146,
2 Л , 232, 2 5 0 ,  2 5 1 ,  2 5 3 ,  8 0 0 ,  3 2 1 ,  
3 2 3 .  3 3 4 ,  3 4 5 ,  3 4 8 ,  3 5 0 ,  3 5 6 ,  3 5 9 ,  
З С 1 ,  З С З ,  3 6 6 ,  3 6 9 ,  8 7 0 ,  3 7 1 ,  3 8 1 ,  
8 9 1 ,  4 3 7 ,  4 5 1 ,  4 6 0 ,  4 6 1 ;  X V III , 
2 с  7 ,  2 2 5 ,  3 0 1  

«О Чехове» — I I I ,  553
Чехзс К . А .— IV , 513
Чех.-о V ят. Е ,— I I I ,  452, 5 7 4 ,  5 9 9 ;  

V, 6 1 7 ;  V I, 6 9 2 ;  V II, 6 5 2 ;  V III , 
4 7 1 -  IX , 4 8 2 ;  X , 3 6 5 ;  X I, 3 8 3 ,  401}
X V II, 120, 2 5 3 ,  3 3 4 ,  3 4 9 ;  X V III , 
2 3 4

Чехов Г'.г.х, Е ,— X V II, 3 2 5 ,  3 7 9
Чехов 1,1. М-.— I , 5 5 9 ;  X V II, 144, 3 7 9 ,

4 1 8
Чехоз (псевдоним — М , Богемский) 

М. II .— I, 5 5 0 ,  5 5 4 ,  5 5 5 .  5 5 7 ,  5 5 8 ,  
5 6 8 ,  5 7 4 ,  5 7 5 ,  5 8 0 ,  5 8 7 ,  5 8 9 — 5 9 1 ,  
5 8 4 ;  I I ,  5 0 6 ,  5 1 3 ,  5 4 0 ,  5 4 4 ,  5 4 8 ,  
5 4 9 ;  I I I ,  5 4 7 ,  5 4 8 ,  5 6 0 ,  5 7 4 ,  5 7 6 ,  
5 7 8 ,  5 7 9 ,  5 9 0 ,  5 9 5 ,  5 9 8 ;  IV , 4 7 0 ,  
4 8 3 ,  4 8 4 ,  5 0 1 ,  5 1 1 ,  5 1 8 ,  5 1 9 ;  V , 
6 0 2 ,  6 0 3 ,  6 2 4 ,  6 3 2 ,  6 3 3 ,  6 3 6 ,  6 3 7 ,  
6 5 6 ;  V I, 6 1 9 ,  6 3 6 ,  6 3 7 ,  6 4 7 ,  6 5 1 ,  
6 6 0 ,  6 6 3 ,  6 6 6 ,  6 7 2 ,  6 7 6 ,  6 7 7 ,  6 8 3 ,  
6 8 8 ,  6 9 2 ,  6 9 7 ,  7 0 4 ,  7 0 6 ;  V II, 6 2 9 ,  
6 8 2 ,  6 9 1 ,  6 9 4 ,  6 9 5 ,  7 2 5 ;  V III , 4 2 9 ,  
4 3 0 ,  4 3 3 ,  4 8 6 ,  4 6 3 ,  4 6 8 ,  4 7 1 ,  4 7 2 ,  
4 9 0 ,  4 9 1 ;  IX , 4 6 1 ,  4 6 6 ,  4 7 4 ,  4 7 9 — - 
4 8 1 .  4 3 6 ,  4 9 0 ,  4 9 1 ,  5 0 1 ,  5 0 6 ,  5 0 8 ,  
5 2 9 ;  X , 3 3 9 ,  3 5 6 ,  3 5 9 ,  3 6 5 ,  3 7 1 ,  
3 9 9 ,  4 2 4 ,  4 3 9 ,  4 4 0 ,  4 5 1 ,  4 5 3 ,  4 6 0 5 
X I, 3 8 2 ,  3 8 4 — 3 8 8 ,  3 9 4 ,  3 9 5 ,  4 0 1 ,  
4 0 3 ,  4 0 6 ,  4 1 1 ,  4 1 8 ,  4 1 9 ,  4 2 9 — 4 3 1 ,  
4 3 4 ;  X II , 3 2 2 ,  3 2 7 ,  3 2 8 ,  3 4 4 ,  3 4 5 ,  
3 5 5 ,  3 6 4 — 3 6 6 , 3 7 4 , 3 8 6 ,  3 9 0 ;  X III ,  
8 5 0 , 3 5 8 ,  3 7 1 ,  8 9 0 ,  3 9 2 ,  4 0 3 ,  4 2 3 ,  
4 2 4 ,  4 8 3 ,  4 8 5 ;  X IV —X V, 7 4 6 ,  7 5 9 ,  
7 6 0 ,  7 6 3 ,  7 7 2 ,  8 0 5 ,  8 0 8 ,  8 1 7 ,  8 7 3 ;  
X V I, 353, 4 3 5 ,  4 4 4 ,  4 6 9 ,  5 1 6 ,  5 2 8 ,  
5 3 4 ,  5 5 1 ,  5 6 6 з X V II, 106, 120, 140, 
192, 231, 2 3 7 ,  2 5 2 ,  2 7 6 ,  2 7 7 ,  2 8 2 ,  
3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 1 9 ,  3 2 2 ,  3 2 6 ,  3 3 4 ,  3 4 7  —  
3 5 0 ,  3 6 3 ,  4 1 0 ,  4 1 5 ,  4 2 0 ,  4 3 1 ,  4 3 3 ,  
4 3 4 ,  4 5 4 ,  4 5 5 ,  4 5 8 ,  4 6 0 ,  4 6 3 ,  4 6 5 ;
X V III , 14, 25, 2 1 5 ,  2 1 7 ,  2 1 8 ,  2 2 1 ,  
2 2 4 — 2 2 7 ,  2 2 9 ,  2 3 4 ,  2 3 5 ,  2 3 9 ,  2 5 2 ,  
2 7 4 ,  2 8 2 ,  2 8 3 ,  2 8 5 ,  2 8 9 — 2 9 1 ,  2 9 5 ,  
2 9 5 ,  3 0 5 — 3 0 7

«Ашо. а» — X , 4 о 1
«Биографический очерк» — I I I ,  

5 4 7 ;  X V III , 2 2 4
«Вокруг Ч ехова. Встречи и впечат

ления» —  I ,  5 5 0 ,  5 5 5 ,  5 5 7 ,  5 5 9 ,  
5 6 8 , 5 7 4 ,  5 7 5 ,  5 7 9 ,  5 8 0 ,  5 8 3 ,  5 8 7 ,  
5 8 9 — 5 9 2 ,  5 9 4 ;  II, 4 8 5 ,  5 0 6 ,  5 4 0 ,  
5 4 3 ,  5 4 8 -  I I I ,  5 6 0 ,  5 7 4 ,  5 9 0 ,  5 9 7 ;  
IV , 4 8 3 ,  4 8 4 ,  5 0 1 ,  5 1 1 ,  5 1 8 ;  V, 6 3 0 ,  
6 3 6 ,  6 3 7 ,  6 5 6 ;  V I, 6 3 3 ,  6 3 7 ,  6 4 7 ,  
6 5 ) ,  6 6 0 ,  6 7 7 : V II , 6 2 9 ,  6 8 2 ,
6 9 1 ,  6 9 4 ,  6 9 5 :  V III , 4 2 9 ,  4 3 2 ,  4 3 6 ,  
4 6 3 ,  4 6 8 ,  4 7 1 ,  4 7 2 ,  4 9 0 ,  4 9 1 ;  IX , 
4 6 1 ,  4 6 6 ,  5 0 1 ,  5 0 8 ;  X , 3 5 9 ,  3 9 9 ,  
4 3 9 ,  4 4 0 ;  X I, 3 8 С — 3 8 8 ,  3 9 4 ,  4 0 6 ,  
4 1 1 ,  4 1 2 ,  4 1 8 ,  4 1 9 ;  X II , 3 7 5 ,  3 8 6 ,  
3 9 0 ;  X III ,  3 9 0 ,  4 2 3 ,  4 2 4 ,  4 8 2 ,  4 8 3 ,  
4 8 5 ;  X IV —XV, 7 4 2 ;  X V I, 4 3 5 ,  
4 4 4 ,  4 6 9 ,  4 8 4 ,  5 0 5 ,  5 2 8 ;  X V II, 2 5 2 ,  
2 8 7 ,  3 ) 3 ,  3 0 4 ,  3 3 5 ,  3 4 9 ,  3 5 0 ,  4 0 1 ,  
4 1 ° ,  4 1 3 ,  4 1 5 ,  4 2 2 ,  4 2 8 ,  4 3 5 ,  4 8 7 ,  
4 5 1 ,  4 5 6 ;  X V III , 2 1 7 ,  2 2 1 ,  2 2 4 ,

226, 227, 229, 252, 282, 289—291, 296
«Дом-музей А. П. Чехова в Ялте, 

Мемуарный каталог-путеводи
тель» (в соавторстве с М. II. Че
ховой) — X , 424} XVI, 564, 565; 
X V II, 237, 319, 410, 433, 455 

«Об А. II. Чехове» — I, 555: II, 549;
V, 656. 637: VI, 635. 697: IX , 490, 
491; X I, 385, 388, 394; X II, 322, 
344, 366; X III , 390; X V III, 234, 
29 5

«Антон Чехов п его сюжеты» — I, 
558; Т1, 506, 513, 548; Ш , 547, 
54.8, 597; IV, 470, 519;Ч, 624, 632;
V I, 636. 651, 666, 672, 676, 683, 
692; VIII, 429, 430, 433, 491; 
IX , 461, 466, 479, 481, 490, 491, 
501, 508, 529; X , 365, 371, 399. 
439, 440, 453, 460; X III, 358, 423, 
424; XIV7—XV, 808; XVII, 276, 
458; X V III, 215

«Антон Чехов на каникулах» — I, 
554\ I I I ,  598\ V I, 688; X I, 386. 
X II , 374; X III ,  483; X V III, 217, 
239

«Антон Чехов. Театр, актеры и 
„Татьяна Репина"» — I, 555; II, 
544; X I, 388, 394, 401, 403, 406, 
434; X II, 364, 365; X V III, 282, 
295

«Шуточные произведения А. Чехо
ва. Из воспоминаний М. П. Че
хова» — X II, 366 

(Рецензия на постановку пьесы 
Чехова «Иванов» в Ярославле) — 
X II, 366

Чехов II , И .— I, 93, 159— 172, 550, 
553, 565, 568, 575, 582, 583, 585, 
594, 597; II, 301, 458, 532, 533, 
540, 544, 548; III, 449, 466, 468, 
539, 540, 552, 582, 598, 602, 603; 
V , 647; V I, 618, 650, 701; V II, 671, 
717; X I, 416, 419; X II, 321. 374; 
X IV —X V , 743: X V I, 8, 27, 54, 
395, 406, 407, 410, 415, 427, 428, 
454, 446, 458, 459; XVII, 375, 417, 
422, 428, 435, 450; X V III, 1 3 , 77, 
200. 203, 222, 223, 225, 229, 238, 
261, 263, 264, 267, 268, 290—292, 
294, 295, 303 

«В Одессе» — X VI, 395 
«До нового пожара» — XV III, 45, 

261, 263, 264
«Женевьева Брабантская» — XVI, 

410: X V III, 292
«Как мила ты сегодня...» — III, 

468, 602, 603
«„Калиостро, великий чародей в Ве

не" в „Новом театре" М. и 
А. Л.***» — XVI, 407; XV III,
292

«Кресла оркестра московского 
Большого "театра на представле
ниях Сары Бернар» — X V I, 395 

«Кривое зеркало» — I, 597; XVIII,
292

«Мессалина» — XVI, 54, 434 
«Московская езда» — X V III, 267, 

292
«На катке» — ХУНТ, 203 
«Наши маскарады» — X V III, 292 
«Он выпил» — 1, 583
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(Портрет Сары Бернар) — XVI, 8,
395

«После свидания (к рассказу „Зеле
ная коса")» — I, 159, 582, 583 

«Последнее прости» — X V III, 200, 
294

«Приезд в Москву» — XVI, 395 
«Прости меня, мой ангел белоснеж

ны й...»— II, 544; X I, 388: XV III, 
200, 295

«Раздумье» — III, 540 
«Салон де варьете» — 1 , 565; XV III, 

290
«Сара Бернар. Ее багаж» — XVI,

395
«Свадебный сезон» — III, 449—452, 

598: X II. 374, X V III, 267, 290, 
292

«П1е гив8 1 8 сйе Ка1ш» — III, 468,
602

Чехов П. Е .— I, 557, 558, 588: II, 504, 
517; III, 556, 557, 587. V, 624; 
VI, 65Г, V II, 624: V III, 473; IX ,
456, 462, 501', X , 391, 436; X II, 
374: X III, 483, XIV —XV, 748, 
753: X VI, 497, 525, X V II, 120, 
230, 231, 255, 826, 331, 332, 334, 
337, 344, 347—349, 380, 414, 421, 
428, 455, 456, 458, 459, 464, 465\ 
X V III, 219, 221, 234, 276

«Дневник» — X V II, 230—232, 255, 
326, 331, 332, 334, 337, 344, 347— 
349, 428, 455, 456, 458, 459, 464, 
465: X V III, 219, 221, 234 

«Жизнь Павла Чехова» (неопубл.) —
X V I, 525

Чехов С. М .— V I, 656, 653; IX , 479, 
508', X , 339, 424, 439, 440\ X II, 
355', X III, 392. 482\ X V II, 277, 
322, 334, 343, 395, 409, 434, 460', 
X V III, 230, 250, 252 

«Забытая запись»— X V III, 230 
«О семье Чеховых. М. П. Чехов 

в Ярославле» — IX , 479: X , 33»; 
X II, 355: X III, 392: X V II, 277. 
334, 343: X V III, 250, 252 

Чехова (урожд. Бабашева) А. II.—
X V II, 379

Чехова (в замуж. Бренева) А. М.— 
X V II, 340, 406

Чехова (урожд. Морозова) Е. Я .— II,
469, 517; III, 556; X , 459: XI, 
394, 412: ХИТ, 487\ X IV —XV, 
749, 759, 760. 357; X V II, 120, 
228, 230, 241, 348, 380, 384, 421, 
452, 461■ X V III, 250

Чехова (в замхж. Петрова) Ек. Мих.— 
XV II, 325, 348

Чехова (трожд. Маркус-Евтушевская) 
Л. П .— VI, 692: X V II, 340 

Чехова М. А .— II, 517; III, 556 
Чехова М. ГГ.— I, 5, 6, 591: II, 469, 

530, VI, 635, 688, VII, 646, 694, 
605, 713, 714, 720: V III, 435, 442, 
487, 513, 514: IX , 443, 452, 455,
457, 460, 461, 481, 487, 489, 491, 
527—530, 534—538', X, 339—341, 
356, 358, 384, 385, 391, 400, 405, 
409, 411, 416, 422, 424, 425, 433, 
439, 442, 450, 454, 455, 459, 475,
470, 486, 483, 488. X I. 385, 393— 
395.402—404, 432. X II. 378, 399, 
400: Х Ш , 344, 859, 888, 392,

393, 398, 3 9 9 — 401, 40 3 ,  41 2 ,  413 ,  
423, 42 8 ,  4 4 2 — 41 5 ,  4 8 1 ,  48 6 ,  4 90 ,  
491:  X IV —XV, 745, 747,  749,  
775, 8 1 3 ,  8 17 ,  821:  X V I, 550 ,  551,  
555, 5 6 4 — 567:  X V II, 117, 119, 
125, 127, 131, 228, 230, 232, 2 37 ,  
2 41 ,  24 4 ,  2 4 8 — 25 0 ,  254 ,  276 ,
28 6 ,  2 8 8 ,  29 2 ,  2 93 ,  2 9 6 ,  3 05 ,  312,  
3 1 7 — 319,  322, 326 . 330, 331,
3 3 4 — 338,  3 4 2 — 344,  3 1 6 — 352,
3 5 4 — 367, 3 7 0 — 373 ,  3 7 6 — 380,
38 3 ,  384 , 3 8 6 — 393 ,  3 9 5 — 397, 401,  
4 07 ,  4 0 8 ,  4 1 0 — 4 15 ,  417, 419 .  425,  
4 28 ,  4 2 9 ,  43 1 ,  4 3 3 — 4 37 ,  440 ,  441 ,  
452,  4 5 4 — 456, 458,  4 6 0 — 405:
X V III , 32, 95, 194, 22 1 ,  22 8 ,  231,  
233,  2 36 ,  239 , 250, 2 6 1 ,  271, 276,  
294,  2 95 ,  3 0 1 — 3 04 ,  316  

«Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. 
Мем уарный каталог-путеводи
тель» (в соавторстве с М. II. Че
ховым) —■ X , 424:  X V I, 564 ,  565:  
X V II, 23 7 ,  319 , 4 10 ,  4 33 ,  455  

«Из далекого прошлого» — V I, 688:
V II, 646 , 694:  IX , 461', X , 341,  
3 85 ,  439:  X I, 385:  X III ,  423:
X V II, 2 41 .  293 , 2 9 6 ,  3 49 ,  351,
3 72 ,  379 ,  38 0 ,  38 6 ,  431:  X V III, 
2 31 ,  304

«Как А. П . Чехов писал за меня 
сочинение» — X V III, 30 3 ,  304

«Какие следы остались после Петра 
Великого, К арла I I .  Кочубея и 
Искры, Мазепы и Марии» —
X V III, 95, 194, 2 14 ,  303, 804  

«Моя подруга Лика» — X III ,  359 
«Поездка А. П. Ч ехова на Саха

лин» — IX , 481
«Письма к брату А. II. Чехову» — 

V I, 635', V III , 435:  IX , 530, 535:  
X, 4 00 ,  4 09 ,  4 16 ,  442:  X III ,  396,  
39 9 ,  4 0 0 ,  412 , 41 3 ,  44 3 ,  444;
X IV —XV, 821:  X V II, 24 8 ,  249 ,  
255 , 3 34 ,  335,  349 ,  3 50 ,  352 ,  354 ,  
856 ,  3 5 7 ,  359 , 360 ,  364 ,  3 65 ,  367,  
3 7 0 — 37 3 ,  376—373, 3.97, 4 12 ,  429,  
4 3 3 ,  4 35 ,  441', X V III , 301 

Чехова  (уро кп. Гольден) И . А.— V I, 
647

Чехова  (урожд. Владыкина) О. Г .— 
X V II, 231. 359 , 460', X V III, 234  

Чехова  (урожд. Андреева) С. В .—
X V II, 110, 231, 334, 466

«Чеховские ч т е н и и .  Ы зд.  Ростовского  
у н - т а ,  1974л —  X IV —XV, 788  

«.Чеховские ч т е н и я  с Я л т е ». М., 1973 —
V III, 471', X III . 3 58 ,  486:  X IV — 
XV, 788:  X V II, 387

«Ч еховские ч т е н и я  в Я л т е .  Чехов и  
■русская л и т е р а т у р а ». М ., 1978—
X V III, 224

« Ч еховские ч т е н и е  в  Ялтт . Чехов и  т е
а т р * .  М., 1976 — X III ,  477, 488:  
X V II, 315

« Ч ехо вски й  с б о р н и к .  Н а й д е н н ы е  с т а 
т ь и  и  п и с ь м а .  Б о с п о м и п а н и а. К р и 

т и к а .  Б и б л и о г р а ф и я » — I I ,  550', 
VI, 664; V II, 6 81 ,  IX , 461 ,  490:  
X, 354: X I. 382 ,  ?86,  403:  X II , 
374. X V I, 508 .  516:  X V II, 241 ,  
414 ,  415:  XVI Ц, 2 15 ,  217, 2 2 0 —  
2 22 ,  281
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ьЧехоР?кий юбилейный сборник». М., 
1910 — Ш ,  548, 559, IV. 472,
477', VI, 692, 695, IX ,  534, X , 342, 
365, 371, 478. XVI, 550; XVII,  
251, 284, 287— 289, 359 

Чсзобн —' I,  579 , 592, VI, 616, 659; 
V II ,  628, 696, 72и; V I I I ,  439. 470, 
471, 566. 513, 5М \  X I ,  413, 415, 
418. X I I ,  374, 380'. ХИТ. 423; 
X IV —XV’, 742, 749 — 75 3, 759,
7 65, 7Си, 769 — 773, 848, 854 ;
XVI, 507; X V II ,  248 — 253, 324,
, 26, 315, 332, 348. 35а, 365, 370, 
380,'38 2, 413, 4.28, 465

Чеховы, семья И. II. Чехова — X I I I ,  
328

Че.ипт  О. А .— X I I ,  104, 373 
Чсы.ихин Ес. Е .— V II,  702\ V III ,  

462\ X I I ,  362', X V II ,  64, 192, 300,
43 1

«; я рсмешюг общество в пропзве- 
лсыпях Боборыкина и Чехова» — 
V II ,  702. V I I I ,  462\ X I I ,  362;
X V II ,  64, 300

Чиж В. Ф -— I I ,  294, 532 
«Чшжик, чижик, где ты был?...» —

X II .  20, 21, 242, 243, 313, 331, 
339, 340, 346

Чижовы, домовладельцы — X V II ,  186 
Чиковани А. И. и Т. Н . — X IV —XV, 

164, 500
Чина-ров (настоящая фамилия — Мес- 

риаиц) Р. 3 .— X I I I ,  365, 376\
XVI, 173

Чинизелли,  владельцы цирка — XVI,
406

Чириков Е. I I .— X I I I .  400, 401, 504м,
X V II ,  192, 320, 395, 434, 435 

«Как я сделался драматургом» —
X I I I ,  400, 401 

«Пьесы» — X V II,  434 
«Рассказы» — X V II ,  434

Чирикова, жена Е II. Чирикова — 
X I I I ,  400; X V II,  320 

Чистовпч Я. А ,— XVI, 351, 539•
X V II,  116, 343

Читатель — псевдоним В. В. Кузь
мина (см.)

«Читппн’ль», журнал — V III ,  474, 490 
Читательница, неустановленное ли

цо — VII,  33
Читпу Спомхжу — Кармина) М М.— 

X I I I ,  370
Чичагов Л. Я , — XVI, 404 
Чичагов К. II. (подпись — Т. С.) — 

I I I ,  552; XVI,  493, X V III ,  268, 
271. 273

«В ыпкшх увеселительных садах» — 
А М Н .  268

«Попп) Дон-Кнхо1 петербургской 
думы» — Х М ,  493 

«( каксьос чудшцо — X V III ,  271 
Чичерин В. Н .— XVI, 46, 49, 50, 426, 

431, 432, 41ь, 444, 471, 474;
XV II,  221, 453. X V III ,  3«, 262 

«Воспоминании Бориса Николаеви
ча Чичерина. Земство и Москов
ская дума» — XV I, 432 

т1ичибавюш В, Н . — X V II,  140, 374 
Членов Ы. А.— X I I I ,  41.2, 491; X V II,  

192, 368, 434, 458 
«А. II 'Чехов и культура» — X V II,  

434

«Чехов и медицина» — X V II, 434 
Чмырев Н. А .— X V III , 253, 256, 266 
Члпг-'ов Е . — подпись Е . С Федорова- 

Чмыхова (см.)
«Чтение в императорском обществе 

Истории и Древностей Россий
ских» — X IV —XV, 88.9 

«Чтения в Обществе любителей рус
ской словесности в память А . С.

П упкина  при ими. Наганском уни
верситете» — I I ,  534; I I I ,  536; 
VII,  668, 678, 688, 701; IX ,  525 

«Что имеем, не храпим» — см Со
ловьев С. II.

Что мне до шумного света...», ро
манс — X III .  215, 216, 325, 476, 
517

«Чудак», ж урнал (1929 г.) — X V III, 
208, 209

Чудаков А. П — I I ,  478; I I I ,  541; V II, 
С23, V III , 428, 432; X , 353,
X III ,  355; X V III, 218, 214 

«Поэтика и прототипы» — V III , 432
«Чудеса московской выставки. Юмори

стический листок для всех. Со
ставлен пр и  участии юмористов, 
рассказчиков и калеиебуристов всей 
России» (еб.) — I , 553 

Чудецкий П. И ,— X IV —XV, 348, 883 
Чудповский Ю. Т .— X V I, 258 
«Чудо нашего столетия», водевиль —

X V I, 428
Чужбипов Т . А .— X II , 344 
Чуйкевич М. Ф .— X V II, 139, 373 
Чуйко В. В ,— V, 143; X II , 358; X V I, 

398, 399, 420
«/Куриальное обозрение» — X II, 

313, 356
«Литературная хроника»—X V I, 420 
«Сара Бернар» — X V I, 398— 400 

Чуковский К . И .— V I, 676, X V II, 245 
«Записная книж ка Чехова» —

X V II, 245
«Ляпсусы» — VI, 676 
«О Чехове» — X V II, 245 

Чулков Г. И .— X III ,  353
«А. П. Чехов» — X I I I ,  353 

Чулков М. Д ,— X V I, 300, 538, 543 
«Абевега русских суеверий, идоло

поклоннических жертвоприноше
ний, свадебных простонародных 
обрядов, колдовства, шеманства 
и о р о ч .» — XVI, 300, 302, 321, 
326, 353, 538

«Предания о народных русских суе
вериях, поверьях и некоторых 
обычаях» — X V I, 300, 543 

Чумак А .— I I I ,  590
«Кровь за кровь (повесть из уго

ловной жизни)» — I I I ,  590 
Чумаков I I. Н .— X V I, 171 
Чимиков В. А .— \  ТП, 506; X , 345, 

326, 425'. Х Ш , 354; X V II, 63, 
140, 192, 295, 301, 374, 431, 434 

«Современные немецкие универси
теты» — X V II, 63, 298 

Чупринип  С. И .— IX , 460 
«Чехов и Е оборы кин» — IX , 46 о 

Чупров А.  И .— X IV—XV, 895. X V II, 
222, 224, 456

Чуркин  — см. Пастухов П. И., «Раз
бойник Ч у р ки н >

Чуфарова А, М ,— X, 450, 451
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Ш. («Петербургская газета») — X III ,
454

«Т[ и сестры» — X III ,  458 
Ш. /У,— X V I, .409 
Ш а Г '.глт  II. I I .— X V II, 148, 388 
ШаСчро-,' А. М .— X IV —XV, 195, 529,

Шп ■рп.-а А. М ,— X , 408] X V I, 365, 551 
Шафрана (в замуж естве— Юст) Е . М.— 

V II, 090, 695] V III , 492] IX , 449, 
455, 458, 477, 489, 494, 509, 515, 
5-’4 ; X , 408, 421, 481, 482: X I I ,  
392, X III , 357, 359, 380■ X V I, 
551; X V II, 54, 193, 293, 298, 326, 
334. 348, 374, 437, 456, 458\
X V III , 96, 211, 212, 214, 298, 
304— 307

«В стране минувшего. Воспомина
ния и встречи за 40 лет» (не- 
опубл.) — X V III , 305 

«Шеиа Ц езар я» — X V II, 54, 293, 
320, 334, 348

«Замуж!» — X V II, 212, 306 
«М аленькая барышня» — X V III, 

30 с
«Мертвые люди» — X V III , 212, 306 
«Об Антоне Павловиче Чехове» —■ 

V II, 695; X , 424\ X V II, 374] 
X V III , 304

«Ошибка» — X V III , 306 
«Пгички певчие» — X V III , 212, 306 
(Рассказ) — V III ,  492: X , 481 
«Софка» («Кислюводская идил

лия») — X , 424■ X V III , 96— 105, 
212, 214, 304— 307 

«У гадалки» — X V III , 306 
«Х рестоматия»— X V III, 307 
«1п у т о »  — X V III , 212, 306 

Шагаев Г. И .— X IV —XV, 743] X V I, 
89, 94, 454

Шагай, домовладелец — X V II, 124,

Ш агиияп  М. С.— X V II, 356
«Человек и время» — X V II, 356 

Ш а д р и н  И. Г .— X V I, 139, 140 
Ш айкевич С. С. или А., С .— X V I, 92 
Ш а й т а н ,  псевдоним неустановленно

го лица («Зритель») — X V III, 77, 
266

Шакалов В. Ф .— X V II, 134, 367
Шаловливый поэт — псевдоним Г. А, 

Немнрова (см.)
«Шалун», псевдоним неустановленного 

лица («Мирской толк» и «Свет и 
тени») — X V III , 252 

Шальи де, маркиза — I, 105 
Ш аляпин Ф. И ,— I, 577; X III ,  499 
Шамбур Г .-К .-Ф .-М .-Д .— I I ,  421, 

43 516
ТПамг — IX , 39 X V II, 28, 272 
Ша.чг.ович II.- Я.— VI, 595: V III , 469 

и А . II. Чехов-гимназиет» — V III, 
469

Шамов —  XVI, 2 12 ,  218  
ШамФор II . С, Р .— IX , 479 
Шандор — III, 285, 286, 303 
Шапиро А.— X IV —XV, 331, 676, 879 
Ш апиро К , А .— X V I, 453 
Шаповалов Л? Н .— X V II, 134, 366 

«Как был построен дом Чехова в 
Ялте» — X V II, 366 

Шапошников А-. К .— XV II, 193, 374, 
418, 435 , 436

Шапошников, домовладелец — XVII, 
109

Шапогииикова Г-* А .— X V II, 140, 193, 
374, 436

Шарапов Аг— X IV —X V, 250, 859
Шариер К., де — X IV —XV, 797 
Шарко Ж .— I, 471, 482, 537, 597, 5985 

II , 400, 485:IV, 161, 490: X , 185, 
451, 452\ X V II, 129 (?) 

Шаронов, домовладелец — XV II, 192 
Шарц А. К .— X V II, 384, 385 

«Чехов на Урале» — X V II, 384, 385 
Шарыпкин Д . М.— IX , 476

«Чехов о Стриндберге» — IX , 476 
Шаса, псевдоним неустановленного 

лица («Зритель») — X V III, 265 
Шатилов Н , П .— X V II, 365 
Шатилов П. II., (псевдоним — П. Су- 

рожекпй) — VI, 692] VII, 682, 
IX , 501, 529, 532• X , 365; X II, 
374

«Живые персонажи Чехова» — VI, 
692; IX , 529, 532 

«Местный колорит в произведениях 
А. II. Чехова» — V II, 682\ IX , 
501: X , 365; X II, 374 

Шатилова К . П .— X V II, 132, 365 
Шах-Азизова Т. К .— X II, 329

«Русский Гамлет („Иванов" и его 
время)» — X II, 329 

Шахматное собрание в Петербурге —
X V I, 263, 520

Шахов-Луганский К .— X V III, 252 
Шаховская Л, Л .— XV II, 465 
Шаховской А, А .— X V III, 289 

«Леста, днепровская русалка» (либ
ретто в соавторстве с II. С. Крас
нопольским) — X V III, 76, 289

Шаховской Н» Д .— X IV —XV, 101, 
235, 264, 313, 317, 318, 655, 658, 
669, 698, 738, 821, 857 

«Дело об устройстве острова Саха
лина» — X IV —XV, 235, 264, 313, 
318, 655, 658, 669, 698, 699, 738, 
821, 857

Шаховской С.- И.— IX , 462: X , 442] 
Х Ш , 397\ X VI, 371, 562, 563]
X V II, 10, 223, 255, 283, 339, 354, 
370, 426, 454, 458, 465

Шатина Е. С.— X I, 425 
«Три слова» — X I, 267, 425] X II, 60 

Швин, капитан — X IV —XV, 871, 874 
«Занятие Южного Сахалина» — 

X IV —XV, 871, 874 
Швединов Е. М.— X V I, 365, 551 
Швенцеров П. А .— XVI, 133, 179, 212, 

215
Швёрер, врач — XV II, 150, 396 
Швецов И. А ,— X V I, 197, 212, 215, 216 
Шебу ев II. Г» (псевдоним — Н. Геор

гиевич) — V, 649] VII, 699] VIII, 
463] X V I, 567] X V II, 372 

«Жизнь Антона Чехова и его про
изведения»— V, 649] V II, 699]
V III, 463

Шевелев А. А , (псевдоним — А. Сно- 
пинский) -— IX , 483 

Рецензия на рассказ «Убийство» —
IX , 483

Шевелев М. Г .— X IV —XV, 801 
Шевляков К . Н .— X V II, 151, 398
Шевлякоеа — X V II, 398
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Шевченко Г. И ,— X IV —XV, 114, 442, 
924

Шебеви П. М.— V III, 469 
Шезо — I I ,  551 
Шейн П. В.— X, 419

«Русские народите песни» — X , 449 
Шекспир У .— I, 155, 306, 453—457,

533, 540, 542, 598; II, 491, 497, 
522, 544; III, 97, 203, 404, 543, 
556, 594', IV, 210, 486; V, 196, 
280, 311, 501, 532, 590. 612, 619, 
628, 636, 653, 661, 666, 672, 677', 
VI. 659, 660, 673', V II, 111, 112, 
232, 284, 288, 366, 504, 562, 649, 
650, 666, 669, 680, 718; V III, 130, 
251, 343, 466, 485, 518: IX , 55, 
218, 516; X , 361, 367, 429: X I, 
31. 117, 350, 387, 402, 406, 424; 
X II. 129, 372, 364, 373, 394; 
Х Ш , 13, 161, 364, 387. 405. 511; 
X IV —XV, 802, 854; X VI, 20, 21, 
61. 63, 81, 82, 127, 130, 164. 401 — 
403, 405, 418, 425, 438, 439, 445, 
450, 451, 456, 458, 467, 472, 477, 
482; XV II, 52, 160, 207. 390; 
X V III, 203, 282

«Антоний и Клеопатра» — X VI, 451 
«Венецианский ю'псц»— VIII, 136,

137. 466
«Гамлет» — I, 104, 105,144, 155, 

227, 275, 382, 454—458, 401, 533,
534, 540, 542, 579, 586. 598; II,
113, 185, 285, 253, 343, 440, 441, 
443, 444, 497, 522, 544; III, 12, 
75, 203, 318, 355, 368, 543, 555, 
556, 394; IV. 51, 62 .146 ,286 , 293, 
310, 471, 486, 507; V, 16, 18, 114, 
290, 311, 404, 455, 483, 501, 612, 
619, 628, С-50, 653, 666, 672, 677; 
VI, 75, 174, 178, 177, 211, 640, 
659, 673; V II, 244, 260, 270, 284, 
366, 429, 500, 503. 504, 506, 507, 
669, 677, 680, 701, 717, 718•
V III, 101, 130, 186, 195, 343; 485, 
518; IX , 218, 464; X , 11, 236, 252, 
361, 413; X I, 31, 70, 117, 118, 175, 
213, 214, 224, 359, 389, 390, 402, 
424; X II, 11, 37, 58, 70, 195, 219, 
246, 251, 329, 354, 355, 357, 364, 
394; X III, 12, 28, 226, 364, 387; 
X IV —XV, 277, 864 \ XVI, 19— 
21, 23, 44, 56, 74, 92, 99, 149, 
163, 173, 178, 227, 379, 394, 402, 
403, 405, 425, 444, 445, 454, 456, 
472,480, 493, 494;  XVII, 10, 152: 
X V III, 39. 72, 203, 242, 246, 282

«Король Лир» — VI, 177, 660: X I, 
212. 213; XVI, 451; XV III, 211 

«Макбет» — I, 453: X II, 377; X III, 
442; X VI, 132. 451, 467 

«Много шума из ничего» — XVI, 
444

«Отелло» — I, 146; II, 70, 409, 491; 
III, 403, 404; IV, 200; Л7, 453; 
VI, 178, 660; VII, 109, 255, С49, 
680; VIII, 159, 199, 470, 471; 
X , 25, 28, 39, 362, 363; X I, 21'.. 
215, 362, 406, 408: X II, 104, 105, 
129, 369. 373; X IV —XV, 4 ’,, 320. 
60', 892, 815 ' >:\7Т1, 8. 5',, 55, 
250, 251

«Ричард ЛТ» — X III, 145, 2&5, 465: 
XVI, 150

«Ромео и Джульетта» — V II, 386; 
IX , 27, 55; X , 429; XVI, 82, 107,
108, 418, 450, 451, 522 

«Троил и Крессида» — XV II, 149,
390

«Укрощение строптивой» — XVI, 
444

«Цкмбелпн» («Шил сна») — V II, 501, 
503 718

«Юлий Цезарь» — V, 335; X III, 
505, 511; X VI, 104, 458 

«Шекспир и  русская культура». Под 
ред. акац. М. ГГ. Алексеева —
III, 556, V II. 650' X VI, 4э1 

Шекспировские сСщссп^о (Шекс: ирог>-
СКИЙ ьпужок) — Х \1 ,  81, 82,
45о: X V III, 282

Шелагпровы, крсстьгпе — XVI, 517 
Ш елапьтик П. Г ,— X . 431; X II, 317; 

Х Ш , 335; XVI, 406; XVII 114, 
312

Шелтл.р'П'нсп.а! тчрг.г? — см. Тс-апр 
мелодрам и равны.: г редстаоле
ний в доме Ш еллпутппа 

Шелгупов Н . В. (поды сь — II. III.) —
IV , 488; X II, 371, 352 

«Очерки русской и.изкп» — X II,
» 1 , е. й 2

Шеллер (псевдоним — Михайлов) 
А. К ,— V, 143, 652 

Шелькииг В. В .— X IV —XV, 187, 188, 
194 226, 321, 230, 333, 334, 322, 
523, СС2, 680. 816, 843, 845, И 6, 
848, 852, 857, 876. 879, 880 

Шсмаев Б* Р .— X V II, 107 
Шемякина А. Н .— X VI, 350, 353, 543 
Шенберг — сы. Санин А. А. 
Шсндзиковский М. Г ,— ХАТ, 355 

«Сборник фабричных постановле
ний» — X V I, 355 

Шенк Э.— V, 672; VI, 660 
«Велизарий» — V, 453, 672; VI,

178, 660
Шенрок В. И ,— IX , 466; X V II, 113,

192, 339, 435 
Шенье М. Ж.

«Кир» — X VI, 428 
Шеппинг Д . С.— XVI, 350, 351, 545 

«Мифы славянского язычества» — 
X V I, 330, 5 1',

«Русская народность н сс поверьях, 
обрядах и сказка.-.» — X VI, 351, 
545

Ш сппипг, московский домовладелец— 
X , 424

Шереи некий В. Д .— X V II, 111, 192,
193, 335, 435

Шереметьев, граф — I, 119, 120; III, 
22; V II, 464 

Шереметьевский — X VI, 203 
Шерер А. я! — XVI, 367 
Шеромов, артист — II, 103, 505• XVI, 

26, 27. 468
Шестаков Д . П .— X, 446

«„В окра) е“ А. П. Чехова» — X , 446 
Шестаков К. И .— X V I, 100, 457 
Шестиком Ггрожд. Глинка) Л, 11.—< 

XVI, 265
Шестеркин II. И .— II, 300, 533\

XVI, 67, 89, 103, 117, 123, 124, 
434. 442. 463, 448 

■ Ш естикрыл»— XVI, 303 
Шестов Я . II ,— XVI, 189
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Ш< <ж )в, мры’с т — XVI, 178 
Шс;»иль  Ф О. (псевдоним — Ф. III , 

й‘'.пь-И1алшань)— I. 579,
II. 320, 458, 540, 518; I I I ,  ОС, 
55.': IV, 519; VI, 615, 680, X I ,  
-ПО Х Ш ,  401, 4о<‘>; XVI, '17, 40 ' ,  
427, 428 414, 4 10, 50 Г. X V II,
1 •> 22», 219, 250, ЗШ, 520, 320,
328, 0 10, 050. 123, 435, 451, 4 5 5; 
X V III ,  12, 205, 22 3 

Шагаев Но — ХТ1Г, 356 
Ж иг  И .— X II ,  572 
Ш'щ II. Б . — I I I ,  578

«Л Пил ли плагиат0» — II I ,  576 
Шпили. р Ф ,— I,  53.1, 595, I I ,  187, 509; 

V, 637, 672 ; VII,  692; IX ,  457, 
XI ,  387, Х М ,  78, 82, 402, 448; 
XV II,  85

«Вильгельм Телль» — II ,  171, 173, 
?'>Э, V II ,  427 

< К рад ос ш  > — IX, 417 
(Коварство и любовь» — XVII,  456 
«Мария Стюарт» — XVI, 402 
«Орлеанская дева» — IX ,  52, 457 
,Разйонпш;п» — I,  454, 533, 595;

I I ,  187, 409. V, 180, 453, 6.35, 672 
«Торжество победителен» — II ,  68, 

491
Шии^ер из Таганрога — псевдоним 

А. Б. Тарахпвского (ем.)
Шило — псевдоним Н. С. КуколоЕ-

СК ОГО (СМ.)
Шиловстй  (по сцене — Лошг.векпн) 

К. С.— III ,  113, 544, 561; IV, 475; 
М ,  681; V III ,  4.30, 496; X I I ,  399; 
Х Ш ,  387: X V III ,  252, 253 

«Шс-лаю быть испанцем» — I I I ,  113, 
561

«Тпгреиок» ("Месяц плывет по ноч
ным небесам...») — I I I ,  21, 113, 
541, 561; IV, 76, 475; VI, 290, 681. 
X I I I ,  48. 269, 387; Х \ Ш ,  99 

Либретто опепы «Евгений Оне
гин» — V III ,  496, X I I ,  399 

Шаль С. И . (псевдоним — Сергеи 
Очам м.пй) — X I I I ,  354, 355.
422, 503

Шиооа I. дирижер,— Х \Т ,  88, •< X
Шьмаио Комисама — X IV —-XV, 2 / ‘ , 

'•35, 8 5 •
Шу м н о ,с ий 11. В ,— X IV — XV, н° ’ 

«10Т'"Дп'ксчкс и праьпичее.к те 1 
ч ',ткт| по гра'кдасстюмт пса';!’ (I 
суд , -рои.’ •г.тствт» — X IV —X 7.
896

<Шш‘ (т ' - 'Ы '.цх )  — IX, /ХС.Х.
517, М и .  '<?, 478 

Л1\ ~ — !..•('( \ .  Б. К руг
ло” , "( )

Г!> р о а Г. 1 1 — XVI, 567
!г Л •( . Бенин, V. <лтисе- 

'сьп ,К .— V IV — \  V . 93. 818, 878 
Ш:,?/(» . ы д п п гга  — XVII ,

Ши ■•■кип А. 1т —■ XI .  42 5
«Кет. со тебя т;ч; пт: т о  я л:об- 

: :о .;> — Х Т, 4-25
Шии>ьчн 11. I I .— V, 558, 647, 648; 

IX , 0;>
Шиуи.ов X. С, — X IV —XV, 16Н, 592, 

839, 889
«Ппедуг.ед'шлепке» н гптпе «Дву

кратное путешествие в Америку

м о | г (.их < апгюрог! Х яоствп  и 
Д'Ч’ЫД'-ва, ылеппне. егм поелоц- 
ьгм» — X IV —XV, 168, 502, 839, 
889

Шишков II. П .— X V II, 145, 379
Шишмаасв Е . И .— X V I, 367 
Шитмареп К .— X IV —XV, 759, 790, 

81 о'
Шиу гарев III. К . — X IV —XV, 189, 

52X 324, 846
Шшглаъи'.а, каторжный — X IV —XV, 

68, 133, 181, 461, 515, 810 
Шчловг, ий В. Б .— X V II, 246; X V III,

Заз
«О теории прозы» — X V III , 2<-з
«Техника писательского ремесла» — 

Х \ П ,  215
Шклягл'всичй. А. А ,— I I I ,  244, 273, 

402, 522
«Две преступницы»— I I I ,  512
«Нераскрытое преступление» — I I I ,

592
«Рассказы судебного следовате

ли» — Ш ,  592
«Убийство без следов» — I I I ,  592 

Шкуиыпс пы И .—• X V II, 193, 435, 436 
Шлтпер,  подполковник— I I ,  254, 523 
Шлюглгит  — X V I, 129 
Шлччпик  И. А .— X III ,  364 
Шляхта — см. Бптный-Ш ляхто К. И. 
Шмага И — X II I ,  421 
Шмаков А .— X IV —XV, 894

Корее-од книги «Судебные ораторы 
во Ф ранции. Избранные речи» 
(см.) — X IV—XV, 891 

Шмаков И. А .— X V II, 193, 135 
Шмаус И С.— X I V —XV, 757 
Шмелев И. С.—-V I,  699; X I I ,  371

«Как я вс спечется с Чеховым» — 
VI, 699; X II, 574 

Ш мидт  I I .— X IV —XV, 28, 29, 31, 
54, 751, 771

Ш.Ч1;>1г Ф . Б ,— X IV —XV, 41,
576, 7(>4, 801, 850, 887, 889, -а!

«Бокш пчеекан ипедь>> — X IV —Х \ , 
„01

«ОГл ЯС1ШХГЛ.Ы1Г. I ДШГГКЗ К К 
С.а\а;'шю» — Х1\ —XV, 861, 88 ,, 
8 •}

«Окаменелогтч :.-е юрой Аорм.кчш 
•: остпо.ча 1 кл.лпка» — 771 / — 
XV. 3»1, 889

«Отчеч- о г. ’ е ае^твиг в Амуре''.1,л 
ь'З',5 и на остро;. С: ч а л т ы  --  
XIV— XV. 301. у 39 

'Плел лиг; !< .-4. 31 •— ХГ, 350; X VI. Г , 
Шмите,.;, аг г т с т — X V I.-  21. 7 ;
Шчсисе •> А. И — X V II,  1П, .,'2. . ,) 
Ш к -и  ( у — Х'1 7— XV, 2. , ГЧь 
Я1 • е й П  К — X I И, л:п 

I' С; -л:]:’» - - X I ' 1. '.•! 
Ш.;л;ц '■ - -  '•- ! . 25' ,  X ', .15
Шолы; К.  :> -- ч» ■- , X  I 
Шокеи <(« - I , _ . ; ‘ 7
III.;,I" ■■ — II. .”"й
Шо)тигиу ‘V \  — еК ''II. ТТ , ! 47,

V, 527. VI. :.|Ь а58; VII,  К . !, 
258. 692; V III ,  27 ;. н о ,  IX, 41 •, 
'74, 175, 479; ХТ. 2 К1; ХП'. 7 ■ 
176, 258, , '3 '.  V Ш , Ю2. X у 
46. Я". .. 1 -,:‘К 5:7, >■’ <

«Афоризмы и максимы Мысли» — 
V II!, 419, IX , 471, 175

/ " ”,



«Paregra u Paralipomena» — XVI, 
426

Шостаковский П. A .— I, 124, 574, 
575, 577, 594] X Y I, 58, 82, 83, 88, 
148, 451, 472

Шпажинский И. В .— III, 95, 558] V, 
143; V II, 501, 718] X I, 385 J 
X II, 360\ X III, 344, 463, XVI, 
495\ X V III, 2S7, 298 

«Сам себе враг» — X I, 385 
Шпилггаген Ф .— V, 310, 652\ VII, 

680] X V III, 307 
«Пз мрака к свету» — V, 652 
«Менаду молотом и наковальней» — 

V, 652
«О нем пела ласточка» — V II, 254,

680
«Проблематические натуры» — V, 

652
Шпиндлер И .— X IV —XV, 890 

«Пути тайфунов в Китайском и 
Японском морях» — X IV —XV,
890

Шпион — см. Новицкий Е. 
Шпренгер Я .— V, 628

«Молот ведьм» (в соавторстве с 
Г. Инетиторисом) — V, 114, 628] 
X , 236Шпринк Ляля — X VI, 368, 558 

Шредер Г ,— X VI, 340 
Шредер Р. И ,— XIV —XV, 894 

«Русский огород, ПИТОМНИК II ПЛО
ДОВЫЙ сад» — X IV —XV, 894 

Шрейер Ю. О.— I, 116, 572] III, 114, 
561Шрепп Л. И.— X IV —XV, 143, 169, 
170, 172, 176, 178, 215, 218, 219, 
503, 504, 506, 510, 792, 805, 834, 
840—842, 844, 853, 855, 887, 892 

«Об инородцах Амурского края» — 
X IV —XV, 169, 170, 172, 178, 215, 
218, 219, 503, 504, 805, 834, 840— 
842, 853, 855, 887, 892 

«Очерк физической географии Севе
ро-Японского моря» — X IV —
XV, 844Штангеев ф . Т .— X V II, 64, 299 

«О лечении и режиме при чахотке»— 
X V II, 64, 299

Штапгеева Е. Ф .— XVI, 369, 560 
Штейнгелъ И. Р .— XV II, 117, 193, 

223, 344, 435
Штекер О. И .— X V II, 143 
Штеллинг Э. В .— X IV —XV, 187, 

192, 522, 845
Штерк, профессор медицины — V III, 

432
Штиглиц А. Л .— X VI, 222, 489]

XVII, 424
Штиглиц Л, И ,— XVI, 222, 489 
Штолъ Г, В .— III, 579 

«Мифы классической древности» —» 
III, 579

Штолъщ, слесарь — XVI, 77 
Штраус Д , Ф .— X VI, 513 
Штраус И ,— И , 505, III, 552] V , 183;

XVI, 407, 408, 495 
«Веселая вдова» — X VI, 231, 495 
«Калиостро в Вене» — II, 163, 505]

X VI, 26, 27, 406—408, 488, 491 
«Карнавал в Риме» — III, 66, 552 

Штраух М, А .— XV II, 193, 436 
Штриттер И.-Г.

«М етопа populorum olim ad Danu- 
bium, Pontum Euxinum, Paluden 
Mëotidum, Caucasum, mare Caspi- 
um, et inde magis ad septentriones 
ineolentium» — XVI, 329, 330, 
332

Штробиндер И. Ф .— XVI, 112 
Штюмпе Г .— X III, 354 
Шуберт А. И .— X V I, 369 
Шуберт Ф.— IV, 76, 475] XVI, 523 

«Вечерняя серенада» — IV, 76, 475 
«Ave Maria» — X V I, 268, 522, 523 

Шубин М. Е .— X IV —XV, 208, 540, 
851

ШубинаП.— X IV —XV, 208, 540, 851 
Шубипский Н. П .— XVI, 134, 179, 

186, 211, 213, 488 
Шувалов И. М .— X II, 345, 347] X III, 

405, 446
Шувалова Л. Н .— X II, 377 
Шуйский В. И .— см. Василий IV 

Шуйский
Шуйский-Скопин М, В .— см. Скопин- 

Шуйский М. В.
Шуликина А. А .— XIV —XV, 258, 591 
Шульгин В. Я .— XVI, 350, 545

«О состоянии женщин в России до 
Петра Великого» — X VI, 350. 
545

Шулъман Л .— X V III, 252 
Шульц В. H .— X , 407 
Шулятиков В. М. (подпись —

В. Ш.) — V , 607, 674, 675] VIII, 
483] X , 352, 473, 474] X III, 352 

«Восстановление разрушенной эс
тетики. К критике идеалистиче
ских веяний в новейшей русской 
литературе» — V, 607, 674, 675] 
V III, 483

«Критические этюды» — X , 352,
473, 474

«О драмах г. Чехова» — X , 352] 
X III, 352

Обзор литературы за год («Курьер», 
1902, Mi 1) — X , 352 

«Очерк реалистического мировоз
зрения» — V III, 483 

Шуман P .— X III , 386 
«Во Францию два гренадера.„» — 

X III, 386
Шумахер П .— X IV —XV, 894

«Первые русские поселения на Си
бирском Востоке» — X IV —XV, 
894

Шумов — см. Театр Шумова 
Шумский (настоящая фамилия — Чес

ноков) С. В .— X VI, 15, 55 
Шустов Е. И ,— X IV —XV, 412, 709, 

811, 812
Шустов Н . И*— X V II, 183 
Шустов Н. Л ,— X V I, 165 
«Шут». журнал — I, 132, 146, 218, 

490, 518, 553, 576] II , 503; III, 
596] IV , 149, 487] X V III, 201, 
206, 207, 245, 254, 259, 260, 266 

«Как понимать?» — X V III, 207 
«Шут гороховый» (сб.) — I, 553 
Шуф (псевдоним — Борей) В. А .— 

XV II, 53, 291
«На Востоке. Записки корреспон

дента о греко-турецкой войне» — 
X V II, 53, 2 9 1Шушков Г, С,— XIV —XV, 124, 925
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Шушковская Ф. И .— II, 508
«Потерянный рассказ Чехова» — 

II, 508Шу-Шу — псевдоним А. И. Живаго 
(см.)

Щапов А. П .— X V I, 351, 545 
«Исторические очерки народного 

миросозерцания и суеверия (пра
вославного и старообрядческо
го)» — X VI, 351, 545 

Щеглов Ив.— псевдоним И. Л. Леон- 
1 ьева (см.)

Щеглов, распорядитель в Салоне де 
варьете — X V I, 95, 128 

Щедрин Н .— псевдоним М. Е. Сал
тыкова-Щедрина (см.)

Щедрина М. А .— X V II, 193, 436 
Щепетое В. А .— X V III, 223

«Гурзуф на южном берегу Крыма, 
Его лечебные средства» — X V III, 
223

Щепкин М. С.— X I, 4061 X VI, 404 
Щепкип H . М.— X V I, 539 
Щепкина А. П .— X I, 432 
Щепкина-Куперник Т. Л .— V III, 429, 

430, 433, 435, 492, 498; IX , 442, 
459, 472, 474, 527, 528; X I, 387, 
432; X II, 320, 321; X III , 360, 379;
X VI, 400; X V II, 193, 231, 244, 
267, 276, 307, 318, 321, 355, 364, 
436, 453, 456; X V III, 219, 222

«В юные годы. Мои встречи с Че
ховым и его современниками» — 
VIII, 429, 430, 433, 435; IX , 459, 
472, 474; X II, 320, 321; X III, 360]
X V II, 244, 267, 456

«Дни моей жизни» — V III, 492 
«Из воспоминаний» — X V II, 364 
«О. Л. Книппер-Чехова в ролях 

пьес А. П. Чехова» — X V II, 307 
«О Чехове» — V III, 498; IX , 442-, 

X I, 387; X V II, 244, 321 
«Одиночество» — V III, 433 
«Театр в моей жизни» — X VI, 400\ 

X V II, 453
Щепотьев С, А .— X VI, 556 
Щербак А. В .— X IV —XV, 184, 248, 

518, 608, 777, 802, 816, 821, 822, 
833, 843, 845, 846, 852, 854, 892 

«Акал-Тэкинская экспедиция. Из 
записок очевидца» — X IV —XV, 
843

«Перевозки ссыльнокаторжных на 
остров Сахалин морским пу
тем» — X IV —XV, 802, 821, 822, 
833, 843

«С ссыльнокаторжными» — X IV — 
XV, 248, 581, 608, 777, 843, 854,
492

«С ссыльнокаторжными в Китай
ском море» — X IV —XV, 833, 843 

Щербаков А. Е .— X V II, 137, 140, 228, 
366, 372, 462

Щсрбиновский Д . А.— VIII, 430 
Щсрбьпский, антрепренер — X VI, 

174, 481
Щетинин Б. А .— V II, 725

«В литературном муравей лике 
(Встречи и знакомства)» — VII, 
725

Щетинский К, Д .— II, 506

Щукин И. И .— X V II, 193, 226, 436, 
459, 460

Щукин (псевдоним — Воскресенский)
С. H .— V II, 723; IX , 482; X , 
440, 453, 454, 458; X VI, 366, 554, 
555

«Из воспоминаний об А. П. Чехо
ве» — VII, 723; IX , 482; X , 440, 
453, 454, 458; X VI, 555 

Щукин Я. В .— X, 407 
Щукина Т. В .— X V II, 145 
Щуровский В. А .— X V II, 144, 378, 

409

Ъ, подпись неустановленного лица — 
X I, 414

«У В. Н. Давыдова» — X I, 414

Э..........в — X IV —XV, 353, 8 3 9 ,  8 8 4 ,
8 9 3

«Очерки, рассказы и воспоминания.. 
Ссыльнокаторжные в Охотском 
солеваренном заводе» — X IV — 
XV, 353, 8 3 9 ,  8 8 4 ,  8 9 3  

Эн. («Русские ведомости») — X I, 394, 
3 9 5

«Неизвестные пьесы Чехова» — X I, 
3 9 4 ,  3 9 5

Эн. Эн., псевдоним неустановленного 
лица («Зритель») — X V III, 2 6 6  

Эберле (по первому мужу — Мель
никова, по второму — Мамонто
ва) В. А .— X V II, 7, 193, 2 4 8 , 
4 3 6 ,  4 3 7

Эвтерпа (миф.) — II, 39; X VI, 62, 83 
Эдип (миф.) — IV, 206 (см. также 

Пушкин А. С., «Кто на снегах 
возрастил Феокритовы нежные 
розы...»);* X I, 177, 4 0 2 ,  5 0 1

Эдисон Т. А .— I, 150, 5 8 0 ;  III, 121, 
501; IV, 246, 247, 5 0 1 ;  X II, 136, 
268; X VI, 10, 35, 36, 3 9 7  

Эзоп — I, 444; XVI, 4 9 3  
Эйгес А. P .— X IV —XV, 8 5 4 ;  X V II, 

3 7 4
«Затерянный автограф А. П. Чехо

ва» — X IV —XV, 854 
«Музыка в жизни и творчестве Че

хова» — XV II, 374 
Эйлоф И .— X VI, 346, 348 
Эйнем Г. Ю. Ф .— III, 257; X VI, 138 
Эйхенбаум Б. М.— X V III, 204 

«Мой временник» — X V III, 204 
Эк Е ,— X V III, 213 

«Адя Сумцова» — X V III, 213 
Эккерман В. Ф .— XVT, 531 

«Материалы для истории медицины 
в России. (История эпидемий в 
X —X V III веках)» — X VI, 531 

Эккерман И. П .— V II, 696 
«Гёте. Разговоры, собранные Эк

керманом» — V II, 696 
Экклезиаст (Екклезиаст) (библ.) —

X V II, 4 3 8Эллерт Н. Л .— XVI, 54 
Элредж Г.— X , 3 4 5  
Элъзон М. Д ,— X V III, 3 1 5  
Эльперин, киевский подрядчик —

X V III, 69
Эльспср А. В .— X V III, 2 5 2 ,  2 5 4  
Эльсниц (Ельсниц) А. Л .— XV II, 126, 

142, 227, 3 5 7 ,  3 7 7
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Эльф — общий псевдоним А. П. Ланд
сберга (см.) и Л. А. Фейгина

„ J CM->Эльф А. («Восточное обозрение») — 
X , 461

«Журнальные заметки» — X , 461 
Эмге А. (настоящее имя — А. М. Гро

мов) — X V II, 64, 300 
«Проза. II . Стихи» — X V II, 64, 300 

Эмиль Пуп — псевдоним П. А. Сер
геенко (см.)

Эмир Асан Мустафа Бай — X V I, 367 
Энгель И. X .— X VI, 339 

«Geschichte von Halitsch und Vladi
mir» — X V I, 339 

Энгель M.— X III, 400 
«Чехов в Севастополе» — X III , 400 

Энгельгардт А. А .— IX , 506] X , 400 
Биографическая заметка о Чехо

ве — IX , 506] X , 400 
Энгельгардт Ан.— X V III, 266 
Энгельгардт М. А .— V II, 692 

«Н. Пржевальский, его жизнь и пу
тешествия» — V II, 692 

Энгельгардт, цензор — III, 573, 574 
Энгельс Ф .— X V I, 490 
Эней (миф.) — III, 190 
«Энергия» (сб.) — VI, 617] X I , 387, 

389
Энпе («Русский листок») — X III, 507,

509
Рецензия на пьесу Чехова «Вишне

вый сад» — X III , 507, 509
Энциклопедический словарь Ф. А. 

Брокгауза и И. А. Ефрона — II, 
476] V, 642] X VI, 491, 528] X V II, 
147, 386

«Энциклопедический словарь» — см, 
«Наст ольный энци клопеднческий 
словарь», нзд. А. Гранат и К° 

«Энциклопедия, или Толковый словарь 
паук, искусств и ремесел» — VI, 
659

Эол (миф.) — T, 366; V. 367 
Эпикур — X V I, 183 
«Эпоха», журнал — III, 596] TV, 286, 

505: X VI, 500
«Фельетон современной жизни» — 

X VI, 500
Эрато (м иф .)— II, 39; X VI, 56 
Эр ее (Флоримон Руже) — X, 414 

«Маленький Фауст» («Фауст наиз
нанку») — X , 104, 407, 414

Эргард, врач — IV, 161, 490 
Эрдман О.— X VI, 401 

«У дверей будуара» — XVI, 401 
Эриксон И. M.— X IV —XV, 44, 181,

г/) О R(l4
Эрисман Ф. Ф .— XIV —XV, 1G0, 297, 

837, 870, 893] X VI, 98, 456
«Курс, гигиены» — XTV— XV, 297, 

870
«Курс лекций» — X IV —X V , 160, 

837, 893
«Санитарное исследование фабрич

ных заведений Московского уез
д а » — X V I, 456

Эрлангер, домовладелец — X V II, 146 
Эрмапс А. С.— X V II, 140, 193, 374,

437
«Эрмитаж», увеселительный сад и 

театр в Москве (см. также Театр 
М, В, Лентовского, «Скоморох»,

«Фантастический театр») — I, 579] 
II, 8, 140, 142, 161, 162, 5 0 1 ,  5 0 5 ,  
5 3 3 ,  5 3 9 ]  IV, 396, 4 6 8 ]  V, 6 4 6 ]  IX , 
288; X , 4 0 7 ]  X III, 4 6 6 ]  X V I, 22, 
23, 39, 40, 46, 94, 97, 118, 3 8 8 ,  
4 0 4 ,  4 0 5 ,  4 0 8 ,  4 1 1 ,  4 2 2 ,  4 2 6 ,  4 2 7 ,  
4 6 1 ,  4 7 7 ,  4 9 6 ]  X V II, 3 7 6 ,  4 0 2 ]  
X V III, 58, 2 4 3 ,  2 6 8 ,  2 6 9  

Эртель А. И .— V, 143; VI, 686] VII, 
0 2 5 ,  6 3 7 ,  6 5 0 ,  6 5 1 ]  V III, 4 2 7 ,  
4 5 7 ,  4 9 8 ]  IX , 4 6 2 ,  4 6 3 ,  4 8 2 ,  4 8 9 ]  
X III, 1 8 7 ]  X V II, 108, 122, 193, 
2 9 5 ,  3 2 9 ,  3 3 0 ,  3 5 0 ,  3 5 1 ,  4 3 7 ]  
X V III, 2 7 9

«Письма А. И. Эртеля» — X V III, 
2 7 9

«Смена» — IX , 482-, XIII, 487 
Эскулап (миф.) — II, 327; III, 146, 

5 6 9 ]  V II, 115; X I, 244; X II, 45; 
X IV —X V , 370, 702 

Эспинозе Л .— X II, 109, 3 7 9  
Эстергази-Неллер — XV II, 128 
Этингер О. Г. (псевдоним — Cepi ей 

Сутугин) — X III, 4 5 5 ,  4 5 6
«„Три сестры“ А. П. Чехова» — 

X III , 4 5 5 ,  4 5 6
Это он, псевдоним неустановленного 

лица («Московский листок») — 
XVIir ,  2 4 2

«Итоги прошлогодних порядков в 
Малом театре» — X V III, 2 4 2  

Эфиальт — I, 155, 5 8 1 ]  II, 250, 439, 
5 2 2

Эфрос Е. И.— см. Коновицер Е„ И. 
Эфрос II. Е . (псевдонимы — Али; 

Д-т; Старик; -ф-) — И , 527; VI, 
7 0 4 ,  7 0 5 ]  X , 4 0 4 — 4 0 6 ]  X I, 4 1 9 ]
X II, 3 1 7 ]  X III, 3 4 7 ,  3 8 0 ,  3 8 1  , 3 8 4 ,  
3 9 0 ,  3 9 8 — 4 0 0 ,  4 1 2 ,  4 1 7 ,  4 1 8 ,  4 2 9 ,  
4 3 0 ,  4 0 2 ,  4 9 3 ,  5 0 0 ,  5 0 5 ]  X V I, 5 2 6 ; 
X V II, 3 6 4 ,  4 2 4 ,  4 2 5

«Вишневый сад» — X III, 1 9 3 , 5 0 5 ]  
X V II, 4 2 4

«Детство Художественного театра 
(Из воспоминаний и бесед)» —
X III, 3 9 8 — 4 0 0

«Дядя Ваня» — Х Ш , 418
«Забытая пьеса Чехова» — X III, 

3 9 0
«Из Москвы» — X III, 3 4 7 ,  4 1 7 , 4 1 8
«Каштанка» — VI, 7 0 4 ,  7 0 5
«Московский Художественный те

атр. Исторический очерк его 
жизни и деятельности» — X III, 
3 9 8 — 4 0 0

«Московский Художественный те
атр. 1898— 1923» — X I, 4 1 9 ]  X II, 
3 1 7 : X III , 3 8 1 ,  3 8 4 ,  4 1 2

«Отжил ли  Некрасов?» — X V I, 5 2 6
«Театральная хроника» — X III, 

4 1 7 ,  4 1 8
«„Три сестры“. Пьеса А. П . Чехова 

в постановке Московского Худо
жественного театра» — X III, 4 2 9 ,  
4 6 2 — 4 6 3

«Чехов и X удожественвый театр» — 
X III, 3 8 0

«Юродивые» — II, 5 2 7
Рецензия на спектакль Художест

венного театра «Юлий Цезарь» — 
X III , 5 0 5

Эфрос П, С,— X V II, 116, 344
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Эфросы, семья Е . И . Эфрос (см. такж е  
Коновицер) — X V II, 344 

«Эхо», газета — I, 519, 553', II , 14, 
481; X V III, 39, 263

Ювачев (псевдоним — Миролюбов) 
И. П .— V III, 467, 468, 477\
X IV —XV, 160, 494, 757, 758, 797, 
798, 805, 812—814, 817, 824, 826, 
827, 837, 838, 848, 849, 876, 884, 
894

«Восемь лет на Сахалине» — XIV — 
XV, 758, 812—814, 826, 837, 849, 
876, 884

«Из воспоминаний старого моря
ка» — л а п , 4 68-, X IV —XV, 757 

«Краткий обзор погоды в селении 
Рыковском на острове Сахалине 
в 1894 г.» — X IV —XV, 838 

«Свод метеорологических наблюде
ний в сел. Рыковском на о. Саха
лине» — V III, 468: X IV —XV, 
838, 876, 894Ювенал Децим Юлий -— X III, 465 

«Сатиры» — V, 269; V III, 243; 
X I, 8, 333; X III , 133, 465; 
X V II, 68, 169

«Юг», газета — X II, 321, 378, 399 
Югорский М .— X V I, 521 
Юдин, кассир — X V I, 86 
Юдифь (библ.) — IV , 244, 380, 501, 

521', X II, 317
«Юдифь» — см. Серов А. Н»
Южаков С. Н .— X III, 892 
Южин А. И .— псевдоним А, И, Сум- 

батова (см.)
«Южное обозрение», газета — XV II, 

316
«Южные записки», журнал — X , 473;

X I, 419; X II, 317; X III , 399 
Южный М .— псевдоним М. Г, Зель- 

манова (см.)
«Южный край», газета — I, 553; IX , 

532; X I , 397, 398, 412; X II, 390; 
X III , 430, 505; X V III, 307, 308 

Юзакин Е. Н .— X V II, 191 
«Юла. Юмористический сборник с ка

рикатурами» — I, 553 
Юлий Цезарь — см. Цезарь Гай Юлий 
«Юморист. Средство против скуки, 

Потешный альбом» — I, 553 
Юнакова — X V III, 301 
Юнкер В. В .— XIV —XV, 896 

«Путешествие в центральной Афри
ке в 1875— 1878 годах» — X IV — 
X V , 896

Юнкер Э. Ф .— III, 522, 598; X V I, 44, 
424, 425Юноша, из Любимовки, лицо неуста
новленное — X III, 485 

Юношева Е. И .— II, 544; X V III, 82, 
294Юпитер (миф.) — I, 83; III, 189, 193, 
578, 579; V, 173, 374, 631; V II, 
124; X III, 15

«Юпитер, ты сердишься, значит, ты 
не прав» (Лукиан?) — V, 173; 
V II, 124; X III, 15 

Юрасов Н. И .— X , 373, 423; XV II, 
49, 127, 129, 226, 287, 288, 357, 
360

Юргеисоп Н , В.^т- X V I, 517

Ю р генсо н  П. И.— II, 548, X V II, 180,
426

Юренева В. Л .— X III, 401
«Записки актрисы» — X III, 401 

«Юрий Милославский» — см. Загос
кин М. Н.

Юрин С.— X IV —XV, 125, 453, 925 
«Юрист», журнал — X V II, 416 
Юркевич Л. С.— X IV —XV, 277, 616,

925
Юркевич С. Г .— X IV —XV, 874 
Юрковский Ф. А.— см. Федоров-Юр

ковский Ф. А.
Юровская С.— X IV —XV, 818 
Юровский Л,— XIV—XV, 90, 329, 

673, 774, 818, 878
Юрьев С. А ,— II, 482; III, 7, 542; V, 

143; V II, 717: X V I, 81, 82, 418, 
450, 451; X V III, 73. 288 

Юрьев 10. М,— III, 561; IX, 474; X I, 
424; X II, 344; X V I, 430, 451 

«Записки» — III, 561; IX , 474; X I, 
424; X V I, 450, 451 

Юрьева Д . С-— X VI, 82, 450, 451 
Юрьевский ветеринарный инсти

тут — X V II, 365, 401, 402, 461 
Юсина О. В ,— X VI, 369 
Юс7п Е. М.— см. Шаврова-Юст Е. М, 
Юстиниан I  — V, 647, 672 
Юсгргов — XVI, 501 
Юсупов — X V II, 149 
Юханцев К. Н .— I, 157, 487, 582; II, 

17, 483; XVI, 92, 183, 485
Юшин Н . Е .— X V II, 186 
Юшкевич И. А .— X VI, 351, 541, 545 

«Литовские народные песни» — 
X VI, 351, 541, 545 

Юшкевич С. С.— X III, 504 
Юшкова Н . II .— X VI, 371, 561, 562
Я., переводчик — X V I, 440 
Я.— подпись И. И. Ясинского (см.) 
Я-он (М. Я-он) — подпись М. Г. Яро- 

на (см.)
Я-ъ — подпись М. Г. Ярона (см.) 
«Я вновь пред тобою...» — см. Кра- 

сов В. И., «Стансы»
Яблочков П. Н .— III, 497; V, 452, 

672; X II, 260, 376, 379 
«Явилась ты, как пташка к свету.. .»— 

см . Павлова О. П. и Шашина 
Е. С., «Три слова»

Яворская (настоящая фамилия — 
Гюббенет, в замуж. Барятинская) 
Л. Б .— V III, 421; IX , 473, 474; 
X II, 320; X III, 350, 360, 423, 
446; X V II, 321 

Яга (фольк.) — III, 50, 380 
Ягелъская Я. М.— X IV —X V, 251, 

583, 859, 860
Яго — псевдоним П. А, Сергеенко 

(см.)
Ядринцев Н. М. (подпись — Добро

душный сибиряк) — X IV —XV, 
338, 346, 685, 723, 764, 769, 811, 
842, 859, 875, 881, 883, 886, 889, 
890

«Исправительное значение сибир
ской ссылки» — X IV —XV, 75, 
408, 769, 811, 859, 875, 890 

«Положение ссыльных в Сибири» — 
X IV —XV, 338, 346, 685, 769, 881, 
883, 886, 889
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Статья в «Восточном обозрении» — 
X IV —X V , 764

Язва, псевдоним неустановленного 
лица («Мирской толк» и «Свет 
и тени») — X V III, 252 

Языков Д . Д.. (подпись — Д , Я.) — 
X I, 419; XVI, 479 

«Краткий очерк двадцатипятилет
ней деятельности театра Ф. А» 
Корша. 1882— 1907» — X I, 419;
X VI, 479

Языков Д . И .— X IV —X V , 895 
Языков- H. М»— X V III, 34, 234' 

«Слава богу» — X V III, 34, 234
Якоби (Якобий) В. И ,— X V II, 49, 

128, 226, 288
Яков (библ.) — см. Иаков (библ,) 
Яковенко Вл, И .— V III, 491\ X IV — 

XV, 795, 895; X V II, 414, 455 
«Телесные наказания в России в на

стоящее время» (в соавторстве 
с Д . Н . Жбанковым) — X IV — 
XV, 795, 895

Яковенко М, М.— X IV —XV, 303, 
872, 874

Яковлев А. И. (подпись — А.) — VII, 
670

«У А. П, Чехова л Мелихове» — 
V II, 670 \ V III, 470 

Яковлев А-. М.— XV II, 335 
Яковлев А. С.— II, 543: X , 339, 368J

X V II, 128, 193, 351, -352, 361, 437 
«А, П. Чехов. Воспоминания» —

X , 339, 368; X V II, 351, 352
Яковлев И .— псевдоним И. Я. Пав

ловского (см.)
Яковлев Л .— X V I, 540 
Яковлев М. Л .— X , 368 

«Элегия» — X , 25, 368 
Яковлев С. П .— X V II, 437 
Яковлев, домовладелец — X V II, 227 
Яковлев — X VI, 173 
Яковлева 3 .— X IV — XV, 330, 331, 

675, 879
Яковлева 3 . Н*— X V II, 298 
Якрип М. H .— X VI, 94, 454, 473 

«Путеводитель по Москве и окрест
ностям» — XVI, 92, 94, 473

Якубович П. Ф. (псевдонимы — Акви
лон, П. Ф . Гриневич, Л. Мель- 
ш ин)— V III, 466’, IX , 521, 523\ 
X , 338; X IV — XV, 752, 753, 793, 
799. 8961 X V II, 64, 193, 301, 
302, 375, 437

«В мире отверженных» — X IV —
XV, 793, 799, 896; X V II, 64,
301, 302

«Итоги двух юбилеев» — IX , 521 
Якубовский Ю. О.— V II, 724 
Якун Слепой — X V I, 333 
Якунчикова М. Ф .— X V II, 193, 391, 

395, 410, 437
Ялтинский городской театр — V, 

669, 677; X V I, 368; X V II, 386 
«Ялтинский листок», газета — X III,

463Ялтинское благотворительное обще
ство — X V I, 372, 373, 375, 376, 
551—554, 556, 557, 564—5681
X V II, 410i XVIIT. 90— 94. 200, 
300—302Ялтинское общественное собрание —
X VI, 551

Яневру, псевдоним неустановленного 
лица («Зритель») — X V III, 266 

Янка — см. Анна Всеволодовна 
Янковская Н , И .— XVII, 129, 193, 

361, 419, 437 
Янковский М.— X VI, 408 

«Оперетта. Возникновение и разви
тие жанра на Западе и в СССР» —
X V I, 408

Янов А. С,— V I, 647; X I, 416, XVI, 
54, 146, 471\ X V III, 12, 223 

Яновы, мать и сестра А. С, Янова — 
VI, 64 7

Яновский H . М.— III, 560; X II, 375 
«Новый словотолкователь, располо

женный по алфавиту, содержа
щий: Разные в Российском языке 
встречающиеся иностранные ре
чения и Технические термины, 
значение которых не всякому из
вестно, каковы суть между про
чими; астрономические, матема
тические, медицинские, анатоми
ческие, химические, юридичес
кие, коммерческие, горные, 
музыкальные, военные, артил
лерийские, фортификационные, 
морские и многие другие, озна
чающие придворные, граждан
ские и военные чины, достоинст
ва, должности и проч. как 
древних, так и нынешних времен, 
Ч» 1—3, СПб,, 1803— 1806» — 
III , 560\ X II, 375 

Янсон Ю. Э,— X IV —XV, 267, 862, 
892

«Теория статистики» — X IV —XV, 
267, 862, 892

Янтемирова — X V III, 213 
«Марзя» — X V III, 213 

Янус (миф.) — X VI, 228, 229, 494 
Яроватый А. Д .— XTV—XV, 251, 851 
Ярок И. Г ,— X V I, 118 
Ярон М. Г. (псевдонимы — Максим 

Яд; Маркяроя; Раешник Ерсмей; 
Это я; Я-он. М. Я-он; Я-ъ) — I, 
155, 5811 II, 458, 547; X VI, S3, 
84, 95, 118, 121, 399, 4С1, 455, 
463; X V III, 77, 266, 269 

«Первое представление Сары Бер
нар» — X VI, 399 

«Письмо к редактору» — X VI, 95, 
455

Перевод куплетов «Нищего сту
дента» К. Миллекера — X V I, 95, 
455

Ярон Э.— X , 431 
Перевод либретто оперетты «Гей

ша» (в соавторстве с А. Паули) — 
X , 431

Ярон, актер — II, 540 
Ярополк I — X V I, 289 
Ярополк I I I  — X VI, 338 
Ярослав Мудрый — IX , 71; X VI, 290, 

333, 335— 337
Ярослав (ошибочно; нужно Всеволод I 

Ярославич) — X VI, 336 
Ярославский городской театр — X III, 

501Ярцев Г. Ф ,— X , 441; X VI, 365, 551\
X V II, 139, 373. 435

Ярцев H . H .— X IV —XV, 144, 172, 
198, 204, 210, 231, 239, 249, 334,
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365, 366, 471, 472, 507, 532, 587, 
539, 648, 680, 697, 789, 835, 848— 
850, 852, 857, 859, 877, 880 

Ярцев II. М.— X III ,  346, 347, 449 
«Три сестры» — X II I ,  346, 347, 449 
«У монастыря» — X I I I ,  346 

Ярцева  (Таратина) А. Г .— X IV —XV, 
204, 266, 601, 850, 862 

Ясинский  И. И. (псевдонимы — М. Бе
линский; Рыцарь Зеркал; Орест 
Ядовиткин; подпись — Я) — I I , 
527; V, 143, 621, 626, 640, 665\
V II, 622, 642, 663, 690, 704)
V III, 417, 419, 427, 430, 441, 442, 
450, 491, 515; IX , 441, 455, 496, 
517, 522) X , 446) X I, 385) X III, 
372, 376) X V I, 261, 516, 517, 524) 
X V II, 106, 114, 193, 322, 327, 
341, 437

«Бунт Ивана Иваныча» — X I, 385 
«Вечный пюазднкк» — V III, 441)  

X V II, 322
«Литературное обозрение. — „В ов

раге“» — X , 446
«Новые книги» — V, 621, 626, 640, 

665, V II, 663; V III, 427 
Пародия на рассказ Чехова «Но

чью» — II, 527
«Письма из партера. II. Александ

рийский театр. „Чайка“, ком. 
в 4-х д. Антона Чехова в 1-й 
раз» — X III, 372, 376; X V II, 341 

Рецензия на «Дом с мезонином» —
IX,  496

«Роман моей жизни» — V III, 419, 
430, 491) X I, 385) X V I, 524) 
XV II, 322

«Тараканий бунт» — IX , 522 
«Чеховские „Мужики“» — IX , 517 

Ястребский А. В .— X V III, 206, 261 
Ягповец С. М.— X , 424 
Яхве (библ.) — см. Иегова (библ.) 
Яхненко М. Я .— X VI, 366, 367, 369, 

554, 555) X V II, 134, 368 
Яцуптнч Н . К ,— X VI, 367, 556

«A propos Faust», полька — XI, 247 
Adam, владелец магазина (Берлин) — 

X V II, 151, 397
«Addio, bella Napoli», песенка — IX , 

128, 402
«Adrienne Lecouvreur» — см. Скриб Э. 

и Легуве Э., «Адриенна Лекув- 
рер»

«Aftonbladet», газета — I X ,  531 
«Aléa, jasta est» — см. «Жребий бро

шен»
«Almanach du Lyon» —• XVII, 127 
«Almanach du père Peinarde — XVII, 

127, 359
«Almanach omnibus» — X V II, 127 
«L'ange dans le monde et le diable à la 

maison», пьеса — III, 549 
d'Anville — см. д’Анвиль Ж. Б. Б. 
Apolomov (?) — X V II, 125 
«AquaI cavut lapidem» — IV, 302 
Art Roe — псевдоним П. Магона (см.) 
«Asie. L’univers Histoire et description 

de tous les peuples» — X IV —XV, 
894

«Audiatur et altéra pars» — V, 263, 
645;  VIII, 237

«Aut bene, aut nihil» — см. «Dem ortius 
aut bene, aut nihil»

«Aurore L», газета — XV II, 359

«Berliner Morgenpost», газета — XV II, 
151, 397

«Berliner Tageblatt», газета — X III, 
517) XV II, 151, 397 

Bernstamm — см. Бернштам Л. А. 
Beaunier (Bonnier) A .— см. Бонье А. 
Boyer Р .— см. Буайе П.
Büchmann G .— X III, 518 

«Geflügelte Worte» — X III, 518

«Café du ciel», кафешантан (Париж) — 
XV II, 48, 125, 226, 286, 287

«Café du néant», кафешантан (Па
риж) — XV II, 48, 125, 226, 286, 
287

«Caricature», журнал — III, 596 
«О женщине» — III, 596 

Catilina — см. Каталина 
«Cavaleria (правильно: Cavalleria) rus- 

ticana» — см. Масканьи П ., «Сель
ская честь»

«Century Illustrated Monthly Magazi
ne, The», журнал — XIV —XV,

- 808
Charco (правильно: Charcot) — см. 

Шарко Ж.
«Chic», журнал — XVI, 396 
Collé (?) — XV II, 130 
Collège libre des Sciences sociales 

(Париж) — X V II, 127, 35 8 
«Comédie Française», театр (Париж) —

X V I, 8— 10, 14 , 392 — 3 95, 397 
«C onditio  sine qua non»  — III, 29j

IV, 297; VI, 169; XVI, 89 
Coppé Fr.— cm. Könne Ф.
«C osm opolis. М еж дународны й жур

нал» — X, 337, 354, 355, 358, 360, 
379, 480) XV II, 227, 358, 404 

C zerny, врач — XV II, 128

Daudet А ,— см. Доде А.
«De gustibus non (est) dispulandum» — 

X III, 12, 357; XV II, 109, 331 
«De mortius aut bene, aut nihil» — II, 

371, 552) V, 432, 670) X , 243; 
X I, 21; X III, 12, 357; X VI, 43t
XV II, 109, 331

Deleaux, владелица салона (?) — I, 
293

Delines M.— псевдоним М. О. Ашки- 
нази (см. )

Delisle — см. Леконт де Лиль ТТТ, 
Desgenétais Н .— XVII, 192 
«Deutsche Verlags Ajustait», издатель

ство — IX , 507 
Diederichs E .— X , 425 
Dittweiler — XVII, 140, 373

«Лечение чахотки в закрытых ле
чебных заведениях» — XV II, 140, 
373

«Dixi et animam levavi!» — X III, 194, 
467, 470

Dpi ten (?) — XVII, 139 
Düwel W .— X , 457 

«Anton Tschechow. Dicht -r der Mor
gendämmerung» — X, 457
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Ego («Новости дня») — X VI, 173, 480 
«Совсем не удается драма...» —- 

XVI, 173, 480
t<El j ’frotte, frotte...», песенка — X I, 

335
Exter — псевдоним С. В. Флерова 

(см. )

Faure P .— XV II, 130 
«Feci quod potui, faciant meliora po

tentes» — см. Цицерон, «Посла
ния»

Ferraris М .— X V II, 125, 355 
«Figaro, Le», газета — I, 341, S’91;

VT, 208, 665; XVI, 9, 10, 394, 396 
Fürbringer — см. Фюрбрингер П. 
«Funniculi — funnicula...», песенка — 

IX , 402, 479
« Gai te», французский театр — XVI, 

411
«Gaudeamus igitur», песня — V, 414, 

422, 668; VII, 294, 680; XVI, 
141, 409, 469

«Gaulois, Le», газета — X VI, 9, 396 
Goller E.— см. Голлер Э.
«Guides Joanne» — X V II, 125 
«Guter Mensch, aber schlechter Musi

kant» — см. Брентано К ., «Понс 
де Леон»

Harden М.— см. Гарден М.
«Hlas Nâroda», газета — VI, 670\ 

X I, 440
Homo novus — псевдоним А. Р. Куге- 

ля (см.)
Homo sum («Зритель») — X V III, 265 
«Homo sum et humani nihil a me a.lie- 

num puto» — IV, 24; V, 19, 613 
Homunculus («Гражданин») — X III, 

507, 509
Статья о пьесе Чехова «Вишневый 

сад» — X III, 351, 507, 509
«Horribile dictu» — I, 193, 363; II, 

402; X VI, 10, 116 
«Нитапит est errare» — III, 409

«In vino veritas» — X III, 161

Jardin des plantes, музей в Париже —
XVI, 249

«Jean-Marie» — см. Деннери А. Ф., 
«Мари-Жанна»

Jolla s G.— см. Иоллас Г. Б.
Jones A. H. М .— XVI, 514

«The Herodes of Judaea» — XVI, 
514

кJournal de Photographie», журнал —
XVII, 117

«Kleines Theater», театр в Берлине — 
X III, 421

Kognowicky — X VI, 345
«Zycia sapiehow» — XVI, 345 

Kot — псевдоним II . Тихонова (см.) 
«Kvëty». журнал — IX , 446 
Kysela К..— X II, 379
Lanoux A.— VIII, 488; X III, 466 

«Amours 1900» — VIII, 488; X III, 
466

Larousse P .— см. Ларусс П,
Laurent — XV II, 148

Lazzeri — см. Лассар О.
Leconte de Lisle — см. Леконт де 

Лиль Ш.
«Literarische Echo, Das», жупнятт__

IX , 506; X , 400 
Loti P .— см. Лоти П.
Louis Napoleon — см. Наполеон III 
Ludowshy, врач — XVII, 151, 397
Lupus, псевдоним неустановленного 

лица («Зритель»") — X V III, 266
«Magazin für Literatur, Das», жур

нал — X II, 372; XV II, 387 
uMagna Charta libertatum» — XVI, 54 
Mahon P .— см. Магон П. ’
«Maison Dreyfus», фирма — XVII 

131, 188, 362, 419 
Margot D .— VI, 389, 390, 588, 694 

«Cours élémentaire et progressif de 
langue française» — VI, 389, 390. 
588, 694

Marial C. (?) — XV II, 127 
Martelli D.— XV II, 141, 376 

«Cours de la langue italienne» — 
XVII, 141, 376

Marucchi H .— XV II, 142, 377 
«Elements d ’archéologie chrétienne. 

I—III.» — XV II, 142, 377
Mateha F. J .— X II, 379 
«Matica slocenshâ. Obrozovâ pomât- 

nlca» — X V II, 436 
Meckenzi M.— XV II, 144, 379 

«Singen und Sprechen» — gXVII, 144, 379
nMemoires de Robert Macaire» — VI 

589
«Memoria populorum...» — см. Штрит- 

тер II.-Г.
«Mens tana in corpore sano» — см.

Ювенал, «Сатиры»
Мере (?) — X V II, 117 
«Meziakti», журнал — X III, 421 
Middendorf A. Th.— см. Миддсн- 

дорф А. Ф.
«Mitteilungen au Justus Perthes’ 

geographischer Anstalt» — X IV — 
XV, 797

uMores leges imitantur» — X I, 283 
«Moulin Rouge», кафешантан в Пари

же — X V II, 48, 226, 286 
Müller R .— X V II, 52, 290 

«Entstehungsgeschichte des Roten 
Kreuzes und der Genfer Konven
tion m it Unterstützung ihres 
Begründers J. H. Dunant» —
X V II, 52, 290 

Munte L .— XVI, 13 
Murat S .— XV II, 114
Museum Kralovsti ceskaho— см. Му

зей чешского королевства

N.— X VI, 368
N. («Мирской толк» и «Свет и тени») —

X V III, 252
N. («Московские ведомости») — X IV — 

XV, 888—890
«Вольная колонизация острова Са

халина» — X IV — XV, 888 
«Из Владивостока» — X IV —XV, 

890
«С Амура и с берегов Великого оке

ана» — X IV —XV, 133, 8 2 8 . 890

503



«С берегов Амура» — X IV —XV,

А7. («Новости дня») — X I, 423, 424 
«Еще два слова об «Иванове». 

(Письмо в редакцию)» — X I, 423,
424

N. (через 3 . М. 3 .)  — X VI, 367 
N. (через М. И. Водовозову, 

М. И. В .) — XVI, 366 
N. Григорий — псевдоним Г. А. Не- 

мирова (см.)
N. Максим — XVI, 366 
N. N.— XVI, 366 
N. N.— X VI, 367 
N. N.— X VI, 367 
N. N.— X VI, 368, 557 
N. N.— X VI, 369 
N. N.— X VI, 370 
N. N.— X VI, 370 
N. N.— X VI, 370
N. N. (через Н. И. Баландина) — 

XVI, 368
N. N. (через М. И. Водовозову) — 

XVI, 366, 554-, XV II, 134 
N. N. (через М. Ф. С.) — X V I, 367 
N .  N. Коля — X VI, 368 
N. N. Птичка — XVI, 369 
N. Y. X.— XVI, 368 
N. Z.— X VI, 371
Nada — псевдоним А. А. Ходнева (см.) 
«Ncn-odni listy», газета — X I, 440 
« N a.rodn i Politika», газета —  VI, 6 7 о 
«Nec plus ultra» — IV, 314 
Nemo («Енисейский листок») — XIV — 

XV, 792
«Литературное обозрение» — X IV —

X V , 792, 793
«Neue Deutsche Rundschau», газета — 

IX , 446
«New York Herald Tribune», газета —-  

II, 547, V, 630
«...Nicolas — voila», куплеты — X I, 

221, 245, 424; X II, 9, 34 
Nilsson N. А.— X, 454 

«Studies in Chehov’s Narrative 
Technique «The Steppe» and «The 
Bishop» — X , 454

Nobody («Театральная газета») — X II, 
348

«Станиславский и свобода творче
ства. (Из бесед с К . С. Станислав
ским)» — X II, 348 

«Nomina sunt odiosa» — VI, 361» 362}
X V I, 182

«Non multum sed multa» — XVI, 266 
«Nos allies», комедия — X V I, 428 
Novus — псевдоним ГЕ. Б. Струве (см.) 
«Nuova Antologia», журнал — X III, 

464\ XV II, 125, 355

«О, fallacem hominum spem!» — XVI, 
204

«O temporal O mores!» — см. Цицерон, 
«Первая речь против Катилины» 

«Odeon», театр в Париже — X V I, 9, 
393, 395

Oelsnitz — см. Эльсниц А. Л. 
d'Ornai, d u c — X V II, 130 
«Omnia теа тесит porto» — X I, 285} 

X III, 165, 466 
Oppenheim — см. Огшешейм Г,

P. S. («Зритель») — X V III, 265 
«Panorama» — X V II, 55 
«Passa que'colli е vieni alle gramen te...» 

(«Vieni, pensando a me segreta- 
m ente...»), песня — VIII, 157, 
160, 373

«Periculum in moral» — см. Ливий 
Тит, «История»

«Petit, Le», журнал — X V II, 125, 356 
Petermann А.~  X IV —XV, 797 
Pince-nez — псевдоним М. В. Киселе

вой (см.)
«Plenus venter non studet libenter» — 

I, 287; II, 15, 389, 482 
Ponizo О.— XVII, 129 

«Liebes Konzil» — X V II, 129 
«Porte Saint-Martin», театр в Пари- 

H ie — XVI, 9, 393, 395 
Primo («Северный Кавказ») — X, 473 

«Литературные заметки» — X , 473
« Quinzaine, La», двухнедельник — 

IX , 527
« Quosque tandem, Catilina, potentia 

abutere nostra?» — см. Цицерон, 
«Первая речь против Катилины» 

«Que vadis» — см. Сенкевич Г ., «Камо 
грядеши»

R ambau г! А,— см. Рамбо А.
Renan — см. Pc пан Ж. Э. 
«Repetitio est mater stuäiorum» —

VII, 491
«Review of Reviews, The», журнал —

VIII, 495; IX , 507
«Revue Blanche, La», журнал — VIII, 

506; IX , 485
«Revue Bleu, La», журнал — V III, 

486, 487
«Revue des Deux Mondes, La», жур

нал — V, 647; VI, 689; X , 345 
«Revue des Revues, La», журнал —

IX 527
Robi’(?) — X V II, 128 
Rollen, в р ач — X IV —XV, 221, 553 
«Romanwelt», журнал— X , 418; XV II, 

386, 387
Rosenthal (?) — XV II, 151

SS («Русские ведомости») — VI, 704 
«Библиографические заметки» — 

VI, 704
St.-P. Z. («Нива») — X VI, 392—394 

«Сара Бернар. Очерк» — X VI, 392—
394

«St. Peterburger Zeitung», газета — 
X VI, 499

«Saint-Martin» — см. «Porte Sainte- 
Martin»

Salon des Variétés — см. Салон де 
варьете

«Salvete, boni futuri conjugesl» — I, 
46

«Sambulino» (?) — XV II, 136 
«Sancta simplicitas!» — I, 102, 313, 

570, 590, 591; X V I, 184 
«Sapienti sat» — III, 408, 524; VIII, 

237; X V I, 47
«Sarah Bernhardt. Биографический 

очерк» — X VI, 392 
Scriba — псевдоним Е, А, Соловьева 

(см.)
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«Sic fransit gloria mundi!» — I, 533, 
595; II , 57; III, 122, 563; V, 18, 
612; X II, 230, 400; XVI, 56, 120, 
462. (См. также Фома Кемпий- 
ский, «Подражание Христу») 

Sidney, актриса — X VI, 13 
«Similia simïlïbus curantur» — I, 80 
Sinajeff-Bemstein L .— X V III, 191, 

430
«Slovenshé poblady», журнал — X V II, 

435
«Strategucum» — см. Маврикий 
«Suum cuique» — I, 252, 588; X I, 339; 

XVI, 132. (См. также Цицерон, 
«Об обязанностях» и «Тускулан- 
ские беседы»)

«Tempora muiantur» («Tempora mu- 
tantur, et nos mutamur in illis») — 
I, 533, 595

«Temps, Le», газета — VIII, 468', 
IX , 484, 485, 507-, X V II, 459

«Theater de Gymnase», театр (Париж)— 
XVI, 8, 393—395

«Théâtre Bouffes», театр (Париж) — 
X VI, 411

Thiery et Sigrand, владельцы магазина 
(Берлин) — XV II, 151, 397

«Times, The», газета — I, 130; XIV — 
XV, 809

«Très faciunt consilium» — И , 255
«Trois mousquetaires» — см. Дюма A. 

(отец), «Три мушкетера»

«Voe victis» — см. Ливий Тит, «Исто
рия»

Vandic — см. Ван-Дейк А.
«Vanitas vaniiatum et omnia vanitas» — 

см. Библия
«Veni, vidi, vici» — см. Цезарь, Пись

мо Амантию
Veritas («Гражданин») — X IV — XV, 

787, 884

«Два дня среди каторжных» — 
X IV —X V , 787, 884 

«Vieni, pensando а те segretamen- 
te...y> — см. «Passa que’co lll...»  W. («Енисей») — IX , 464

Рецензия на повесть Чехова «Три 
года» — IX , 464

W. («Русское обозрение») — V III, 
424, 498; IX , 448, 463

«Летопись современной беллетри
стики» — V III, 424, 498; IX , 448,
463

Wertheim владелец магазина в Берли
не —1 X II, 397

Whitney J.-E  (? )— XV II, 140 
«Wiener Zeitung», газета — VI, 649 
Woldemar — см. Немирович-Данчен

ко Вл. И.

X. Y. Z. («Зритель») — X V III, 265 
X. Z. («Новости дня») — XVI, 435

«При открытом занавесе» — XVI, 435
Z. («Крымский курьер») — X , 407 

«Злобы дня» — X , 407 
Z. («Мирской толк» и «Свет и тени») — 

X V III, 252
Z. («Новости дня») — V II, 647 

«На журнальной ниве» — VII, 647 
Z. («Осколки») — XVI, 412 

«Осколки московской жизни» — 
X VI, 412

Z. («Русские ведомости») — X I, 395 
«Неизвестная драма Чехова» — X I, 

395
Z. N. Z.— X VI, 369 
Z. Z.— X VI, 366
Z. Z. (из Массандры)— XVI, 369 
Zola Е .— см. Золя Э.

*** («Петербургская газета»)— X V I, 
521, 522

«Красноречие и декламация» —, 
XVI, 521, 522



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧЕХОВА, 
НАПЕЧАТАННЫХ В TT. I -X V II I

Том Т'еист Вари
анты

Приме
чания

(А втобиограф ия ) XVI 271 _ 525
А гаф ья V 25 493 613
(А дресн ая  к н и ж к а ) XVII 182 — 400
А ктерам -рем есленникам . (Экспромт) 

(d u b ia )
XVIII 35 — 235

А к тер ск ая  гибель IV 345 449 515
А льбом 11 380 463 554
А м ерика в Р оетове-па-Д ону XVI 33 — 411
А нна на шее IX 161 407 486
А нтрепренер  под диваном . (З ак у л и сн ая  

история)
IV 263 430 502

А ню та IV 340 446 514
А п тек ар ск ая  та к с а III 473 — 604
А п тек ар ск ая  т а к с а , или  С пасите грабят!! 

(Ш утливы й т р а к та т  н а  плачевную  тему)
XVI 220 — 489

А птекарш а V 192 530 636
А риадна IX 107 395 469
А рхиерей X 186 — 452
А ттестат XVIII 12 — 223
А х, зубы! V 332 — 654
Б абы VII 340 581 684
Б аб ье  царство VIII 258 403 497
В . А. Б ан д ак о в  (Н екролог) XVI 244 — 508
Б а р а н  и бар ы ш н я. (Э пизодик из ж изни  

«м илостивы х государей»)
II 60 — 489

Б а р о н I 452 531 595
Б а р ы н я I 253 — 588
Б а с н я XVIII 8 — 219
Б еглец VI 346 574 687
Б ед а  (1886) V i3ö — 671
Б еда  (1887) VI 400 595 695
Б е з  за гл а в и я VI 455 608 708
Б е з  места IV 217 — 497
Б еззак о н и е VI 248 544 674
Б еззащ и тн о е сущ ество VI 87 488 640
Б езн ад еж н ы й . (Эскиз) III 219 — 585
(Б езо тц о вщ и н а). (П ьеса в 4-х  д ей стви ях ) XI 5 333 393
Б елолобы й IX too 394 467
(Б енеф ис В . Н . Д ав ы д о ва) (d u b ia ) XVIII 74 — 277
(Б ен еф и с П. М. С вободина) XVI 243 — 504
(Б енеф ис H . Н . С оловц ова) (d u b ia ) XVIII 72 — 277
Б енеф ис со л о вья . (Р ецензия) II 143 — 502
Б еседа п ьян ого  с трезвы м  чертом IV 338 — 514
Б есп окой н ы й  гость V 224 544 639
Б и бл и о гр аф и я 11 17 — 482
Б и бл и о гр аф и я  (d u b ia ) XVIII 38 — 243
Б и тва XVIII 8 — 218
Б л аго д ар н ы й . (П сихологический  этюд) II 45 — 487
Блины IV 360 517
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Гом Т екст Вари
анты

Приме
чания

Б р а к  по расчету . (Ром ан в 2-х частях) III 98 496 558
Б р а к  через 10— 15 лет IV 222 _ 497
Б р атец I I 82 _ 493
Б р о ж ен и е умов. (Из летописи  одного 

города)
III 24 483 544

Б у м аж н и к III 443 522 597
Б  аптеке IV 54 397 471
В бан е III 178 508 575
В вагоне I 84 512 567
В вагоне. (Р азго в о р н ая  перестрелка) IV 68 — 473
В гостиной II 284 446 529
В далеки е  к р а я  (d u b ia ) XVIII 70 — 274
В ландо II 242 _ 519
В море. (Р асск аз  матроса) II 268 440 525
В М оскве VII 500 _ 716
В М оскве на Т рубн ой  площ адп II 245 435 520
В ном ерах III 229 515 587
В овраге X 144 266 431
В пансионе V 150 _ 632
В П ариж ! V 46 — 617
В п о льзу  нуж даю щ и хся  п риезж и х  больны х XVI 372 — 563
В потемках V 294 563 649
В почтовом отделении 11 263 439 525
В прию те дл я  неизлечим о больны х п пре

старелы х
III 90 — 557

В родпом у глу IX 313 425 529
В рож дественскую  ночь II 286 447 530
В сарае VI 280 551 679
В ссы лке VIII 42 354 439
В суде V 343 576 655
В усадьбе VIII 333 410 513
В ученом мире III 461 — 601
В цирю льне II 35 389 486
В агонное освещ ение III 454 — 599
В ан ьк а  (1884) II 333 — 542
В ан ьк а  (188С) V 478 594 676
«Ваш е В ы сокоблагородие: Б у ду ч и  пресле

дуем ...»
X V III 34 — 234

В верх по лестнице IV 18 — 467
Ведьма IV 375 452 518
Верба II 102 401 494
В ерочка VI 69 484 636
В есной V 52 499 618
В есной. (С цена-монолог) VI 146 — 652
В есь в дедуш ку II 158 405 504
(«Вид им ения Г у р зу ф ...» )  (ри суп ок) X V III 12 — 222
(«Вид кипариса») (р и су н о к) XVIII 14 — 224
В изитны е кар то чк и IV 283 — 504
В инт III 69 490 553
В иш невы й сад. К ом едия в 4-х  дей ствиях  х ш 195 321 472
В одевиль III 32 — 546
(В оззван ие о помощ и нуж даю щ им ся т у 

беркулезн ы м  больны м )
XVI 375 565
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Том Тчист Вари
анты

Приме
чания

Воззвание (Ялтинского благотворитель
ного общества) (коллективное)

XVIII 92 - 801

Воззвание Ялтинского попечительства о 
нуждающихся приезжих больных (кол
лективное)

X V III 91 301

Волк V 39 494 616
Володя VI 197 529 633
Володя большой и Володя маленький VIII 214 399 486
Вопрос XVI 257 _ 511
Вопросы и ответы II 50 _ 488
Вор II 107 402 495
Ворона III 431 518 596
Воры VII 311 571 681
Восклицательный знак. (Святочный рас

сказ)
IV 266 432 503

Враги VI 30 468 629
Врачебное дело в России XVI 277 _ 528
Врачебные советы IV 154 — 488
Встреча VI 117 496 645
Встреча весны. (Рассуждение) I 140 _ 577
Вывеска III 94 _ 558
Выигрышный билет VI 107 492 644
Вынужденное заявление VII 248 _ 669
Гадальщики и гадальщицы. (Подновогод

ние картинки)
I 476 — 597

«Гамлет» на Пушкинской сцене XVI 19 _ 402
Герат. (От нашего собственного коррес

пондента)
XVI 224 — 490

Герой-барыня II 149 404 502
Глупый француз IV 856 _ 517
Говорить или молчать? (Сказка) II 373 _ 553
Голодающие дети (в соавторстве с 

А. С. Пругавиным)
XVI 363 — 548

Гордый человек. (Рассказ) II 375 — 554
Горе IV 230 427 499
Господа обыватели. (Пьеса в двух дейст

виях)
III 103 498 559

Гость. (Сценка) IV 93 — 478
Грач V 74 — 622
Гречневая каша сама себя хвалит. (Нечто 

спиритическое)
I 493 545 608

Грешник из Толедо. (Перевод с испанского) 1 110 516 571
Гриша V 83 512 622
Гусев VII 827 580 682
Гусиный разговор III 78 — 556
Дама с собачкой X 128 263 419
Дамы V 104 518 627
Дачники IV 16 392 467
Дачница III 11 — 542
Дачное удовольствие III 28 — 546
Дачные правила III 21 — 544
Два газетчика. (Неправдоподобный рас

сказ)
IV 156 488
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Том 'Г енст Вари
анты ■

Приме
чания

Два письма II 356 461 553
Два романа I 481 542 598
Два скандала I 438 528 594
Двадцать девятое июня. (Рассказ охот

ника, никогда в цель не попадающего)
I 224 — 585

Двадцать шесть. (Выписки из дневника) II 116 _ 497
Двое в одном II 9 385 479
Делец IV 101 _ 479
Дело о 1884 годе. (От нашего корреспон

дента)
III 160 — 572

Дело Рыкова и комп. (От нашего коррес
пондента)

X V I 179 — 482

День за городом. (Сценка) V 144 _ 632
Депутат, или Повесть о том, как у Дезде- 

монова 25 рублей пропало
II 145 502

Детвора IV 315 430 510
Дипломат. (Сценка) III 422 _ 595
Длинный язык V 313 565 653
(Дневниковые записи) X V II 221 _ 451
(До нового пожара) (dubia) X V III 45 _ 263
Добродетельный кабатчик. (Плач оскудев

шего)
II 193 — 512

Добрый знакомый I 459 — 596
Добрый немец VI 44 469 632
Доктор VI 309 — 683
Дом с мезонином. (Рассказ художника) IX 174 411 488
Дома VI 97 491 642
Домашние средства IV 185 — 493
(Донесение) III 218 — 585
Дополнительные вопросы к личным картам 

статистической переписи, предлагаемые 
Антошей Чехонте

I 116 572

Дорогая собака IV 187 423 494
Дорогие уроки VI 388 587 694
Дочь Альбиона II 195 417 513
Дочь коммерции советника. (Роман) II 255 — 524
Драма (1886) V 312 — 653
Драма (1887) VI 224 541 669
Драма па охоте. (Истинное происшествие) III 241 — 589
Драматург V 429 — 669
Дура, или Капитан в отставке. (Сценка 

из несуществующего водевиля)
и 232 — 518

Дурак. (Рассказ холостяка) II 77 — 492
Душечка X 102 262 404
Дуэль VII 353 582 688
Дядя Ваня. Сцены из деревенской жизни 

в четырех действиях
X III 61 272 387

Егерь IV 79 403 475
Единственное средство. (A propos процесса 

Петерб. Общества взаимного кредита)
II 18 — 483

Елка IT1 146 — 569
Жалобная книга II 358 461 549
Жена VII 456 596 707
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Том Текст Вари
анты

П риме
чания

«Женевьева Брабантская». Буффонада в 
4-х действиях и 9 картинах

X V I 29 - 410

Жених II 75 _ 492
Жених и папенька. (Нечто современное). 

Сценка
IV 88 - 478

Женский тост III 203 582
Женское счастье IV 131 413 484Женщина без предрассудков. (Роман) II 52 ' 488Женщина-классик III 464 _ 602Женщина с точки зрения пьяницы III 240 _ 589Жены артистов. (Перевод... с португаль

ского)
I 53 501 564

Живая хронология III 173 508 574Живой товар I 358 591Жизнеописания достопримечательных со
временников

II 364 - 550

Жизнь в вопросах и восклицаниях I 130 516 575Жизнь прекрасна: (Покушающимся на 
самоубийство)

III 235 588

Жилец V 379 579 663Житейская мелочь V 317 565 654Житейские невзгоды VI 137 507 649За двумя зайцами погонишься, ни одного 
не поймаешь

I 19 499 559

За яблочки I 39 ___ 563
Заблудшие IV 75 401 475
Забыл!! I 126 ___ 575
Завещание старого, 1883-го года II 300 ___ 532
Загадочная натура II 90 399 493
Задача (1884) III 115 562
Задача (1887) VI 353 576 689
Задачи сумасшедшего математика I 125 ___ 575
Заказ V 440 _. 671
Закуска. (Приятное воспоминание) II 127 _ 498
(Записи на оборотах других рукописей) X V II 219 ___ 450
(Записи на отдельных листах) X V II 194 ___ 400
Записка IV 149 _ 486
(Записная книжка I) X V II 7 248
(Записная книжка II) X V II 106 _ 321
(Записная книжка III) X V II 122 _ 349
(Записная книжка IV) X V II 152 _ 398
(Запись в альбоме В. М. Лаврова) X V II]: 32 _ 232
(Запись в альбоме А. Ф. Онегина) X V III: 34 _ 234
(Запись в альбоме Ф. Ф. Фидлера) X V II]: 32 ___ 231
(Запись в книге почетных посетителей 

Ново-Афонского монастыря)
X V III 30 — 230

Затмение Луны. (Из провинциальной 
жизни)

III 73 — 554

Зеленая коса. (Маленький роман) I 159 _ 582
Зеркало IV 271 433 503
Зиночка VI 303 563 682
Злой мальчик II 179 407 509
Влостные банкроты X V I 28 — 403
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Том 'Г екст Вари
анты

Приме
чания

Злоумышленник IV 84 403 477Злоумышленники. (Рассказ очевидцев) VI 286 556 680Знакомый мужчина V 116 521 629Знамение времени II 262 524И еще юбилей (коллективное) XVIII 84 _ 597
И прекрасное должно иметь пределы III 82 556
И то и се. (Письма и телеграммы) I 106 ,, 570
И то и се. Поэзия и проза I 103 . 570Иван Матвеич IV 369 451 518
Иванов. Драма в четырех действиях XII 5 233 323
Иванов. Комедия в 4 действиях и 5 кар

тинах
XI 217 362 408

Идеальный экзамен. (Краткий ответ на 
все длинные вопросы)

III 29 - 546

Идиллия III 51 _ 549
Идиллия — увы и ах! I 449 529 594
Из воспоминаний идеалиста IV 50 395 471
Из дневника одной девицы II 267 _ 525
Из дневника помощника бухгалтера и 156 404 503
Из записной книжки Ивана Иваныча. 

(Мысли и заметки)
X 235 — 484

Из записной книжки старого педагога VIII 41 _ 439
Из записок вспыльчивого человека VI 293 556 681
Из огня да в полымя III 56 487 550
Из-под Москвы (коллективное) XVIII 90 _ 299
Из Сибири XIV-

XV
5 — 762

Из театрального мира III 455 — 600
Именины VII 167 537 652
Индейский петух. (Маленькое недоразуме

ние)
IV 171 — 492

Интеллигентное бревно. (Сценка) IV 32 — 468
Интеллигенты-кабатчики. (Письмо в ре

дакцию)
XVI 228 ■ 494

Интриги VI 360 577 690
Ионыч X 24 256 362
Исповедь II 26 — 485
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя. (Письмо) I 133 518 578
История одного торгового предприятия VIII 37 — 438
К свадебному сезону. (Из записной книж

ки комиссионера)
IV 148 488

К сведению москвичей (dubia) XVIII: 70 — 274
К сведению мужей. (Научная статья) IV 300 — 508
К сведению трутней III 543 523 599
К характеристике народов. (Из записок 

одного наивного члена Русского геогра
фического общества)

III 113 561

«Кавардак в Риме». Комическая стран
ность в 3-х действиях, 5-ти картинах 
с прологом и двумя провалами

III 66 552

Казак VI 164 516 657
«Как мила ты сегодня...» III 468 524 603
Калека X 232 330 481
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Тем 'Гекст Вари
анты

Приме
чания

Календарь «Будильника» на 1882 год I 143 _ 577
«Калиостро, великий чародей, в Вене» 

в «Новом театре» М. и А. Л.***
X V I 26 — 407

Калхас V 389 _ 663
Каникулярные работы институтки На

деньки N
I 24 — 559

Канитель III 232 516 587
Капитанский мундир III 163 505 572
Картинки из недавнего прошлого III 128 — 564
Каштаика. (Рассказ) VI 430 601 700
Киргизы X V III 7 — 215
Клевета II 276 447 529
Княгиня V II 236 566 667
Кое-что. 1. Г-н Гулевич (автор) и утоп

ленник. 2. Картофель и тенор
II 161 — 505

Кое-что. 1. Мамаша и г. Лентовский. 
2. Злодеи и г. Егоров. 3. Находчивость 
г. Род она

II 140 — 501

Кое-что об А. С. Даргомыжском III 440 _ 597
Козел или негодяй? II 160 — 504
Коллекция II 58 — 489
Комары и мухи (коллективное) X V III 75 — 288
Комик II 317 — 538
Комические рекламы и объявления. (Со

общил Антоша Чехонте)
I 122 — 573

Кому платить. (Снимок) (dubia) X V III 35 — 235
Конкурс IV 297 — 507
Контора объявлений Антоши Ч. I 100 _ 569
Контрабас и флейта. (Сценка) IV 190 — 495
Контракт 1884 года с человечеством II 306 — 535
Конь и трепетная лань IV 97 404 479
Корреспондент I 179 — 583
Корреспонденции (dubia) X V III 38 — 243
Кот II 131 — 499
Который из трех? (Старая, но вечно новая 

история)
I 232 — 586

Кошмар V 60 511 619
Красавицы (неоконч.) V II 508 607 718
Красавицы. (Из запис(ок) врача) V II 159 535 651
Красная горка I I I 215 — 584
Краткая анатомия человека I I 199 — 514
Крест II 51 — 488
Кривое зеркало. (Святочный рассказ) I 478 538 597
Критик VI 173 — 658
Крыжовник X 55 260 378
Кто виноват? V 457 — 672
Кулачье гнездо III 436 _ 597
Курские умники (dubia) X V III 66 — 274
Кухарка женится IV 135 414 484
Лебединая песня. (Калхас). Драматичес

кий эттсг в одном действии
XI 205 359 405

Лев и Солнце VI 395 592 694
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Том Т'екст Вари
анты

Приме
чания

Летающие острова. Соч. Жюля Верна. 
Перевод А. Чехонте

I 208 519 584

Леший. Комедия в 4-х действиях XII 125 263 379
Либерал. (Новогодний рассказ) II 295 _ 532
Либеральный душка III 135 _ 507
(3. М. Линтварева) XVI 258 ___ 512
Лист. (Кое-что пасхальное) II 111 _ 493
Литературная табель о рангах V 143 — С31
Лишние люди V 198 533 637
Лошадиная фамилия IV 58 397 471
Любовь V 86 _ 623
Любовь без зыби... (Роман) X V III 29 _ 228
Майонез II 235 _ 518
Мальчики \  I 424 598 699
Марья Ивановна II 312 448 536
Маска III 84 492 557
Масленичные правила дисциплины III 102 _ 572
Мачеха (dubia) XVIII 42 — 250
Медведь. Шутка в одном действии XI 293 370 426
(Медицинский отчет по временному мели

ховскому участку за 1892 год)
XVI 357 — 545

(Медицинский отчет по временному мели
ховскому участку за 1893 год)

XVI 3Ö1 — 548

Медицинское свидетельство XVIII 14 _ 224
(И. А. Мельников) XVI 265 ___ 520
Мелюзга III 209 513 584
Мертвое тело IV 126 412 483
Месть (1882) I 461 535 596
Месть (1886) V 335 575 654
Месть женщины II 330 — 542
Мечты V 395 582 664
«Милого Бабкина яркая звездочка!..» X V III 8 ___ 217
Мнения по поводу шляпной катастрофы IV 155 ___ 488
Много бумаги. (Архивное изыскание) V 57 509 619
Модный эффект XVI 230 — 495
Мои жены. (Письмо в редакцию — Рауля 

Синей Бороды)
IV 24 — 468

Мои осгроты и изречения II 253 — 522
Мои чины и титулы II 230 — 518
«Мой брат-доктор...» X V III 32 — 233
Мой Домострой V 359 — 659
Мой разговор с почтмейстером V 35 — 613
Мой юбилей I 34 — 561
Молодой человек II 315 — 538
Мороз VI 18 462 627
Московская езда (dubia) XVIII 51 — 267
Московские лицемеры XVI 233 — 496
Мошенники поневоле. (Новогодняя по- 

брехушка)
I 472 — 597

Моя беседа с Эдисоном. (От нашего соб
ственного корреспондента)

IV 246 — 501

Моя жизнь. (Рассказ провинциала) IX 192 411 496
Моя Нана II 121 — 597
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Том 'jГекст Вари
анты

Приме*
чания

Моя «она» IV и _ 466
Моя семья. (Бесплатное приложение к 

прошению о вспомоществовании) (dubia)
X V III 46 — 264

Мститель VI 329 568 685
Муж V 242 545 640
Мужики IX 281 424 508
Мужики (гл. X и XI, неоконч.) IX 344 428 537
Мысли читателя газет и журналов II 14 — 480
Мыслитель IV 71 400 474
На большой дороге. Драматический этюд 

в одном действии
X I 181 — 402

На вечеринке III 456 — 600
На волчьей садке I 117 — 572
На гвозде II 41 — 486
На гулянье в Сокольниках III 237 516 588
На даче V 153 — 633
На кладбище III 75 490 554
На Луне. (Сцепа, не попавшая в феерию 

Лентовского «Путешествие на Луну>)
III 457 - 600

На магнетическом сеансе II 30 _ 485
На мельнице V 407 _ 666
На обсерватории «Будильника» (dubia) X V III 71 _ 276
На охоте II 339 455 543
На подводе IX 335 427 533
На пути V 462 593 673
На реке. (Весенние картинки) V 76 _ 622
На святках X 181 267 450
На страстной неделе VI 141 509 651
На чужбине IV 163 415 490
Надлежащие меры III 62 489 551
Надул. (Очень древний анекдот) IV 31 _ 468
Наивный леший. (Сказка) II 344 — 544
Накануне поста VI 82 485 640
Налим IV 45 395 470
Нарвался ] 434 — 593
Нахлебники V 282 559 649
Начальник станции 11 272 — 528
Наше нищенство X V I 238 — 500
Не в духе III 148 504 570
Не судьба! IV 62 — 472
Не тлетворные мысли III 195 — 589
Невеста X 202 268 462
Невидимые миру слезы. (Рассказ) III 46 — 549
Недобрая ночь. (Наброски) V 384 — 663
Недоброе дело VI 92 490 641
Ненас1ье VI 219 537 668
Ненужная победа. (Рассказ) l 273 — 588
Необходимое предисловие IV 66 — 473
Необыкновенный V 354 576 658
Неосторожность VI 64 480 635
Неприятная история V I 241 — 672
Неприятность V II 141 531 650
Нервы IV 12 391 466
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Том Текст Вари
анты

Приме
чания

Несколько мыслей о душе II 372 _ 553
Несообразные мысли III 7 _ 542
Несчастье V 247 547 642
Неудача IV 298 438 508Неудачный визит I 437 __ 594
Неунывающий город (dubia) XVIII 69 _ 274
Нечистые трагики и прокаженные драма

турги. Ужасно-страшно-возмутительно- 
отчаянная трррагедия

II 319 539

Нечто серьезное IV 67 _ 473
Ниночка. (Роман) IV 199 _ 495
Нищий VI 24 466 628
Новая болезнь и старое средство II 249 _ 521
Новая дача X 114 262 414
Новейший письмовник III 124 _ 563
Новогодние великомученики IV 279 _ 504
Новогодняя пытка. (Очерк новейшей инк

визиции)
VI 7 — 625

Новое топливо (dubia) XVIII 68 __ 274
Новые открытия в области человеческой 

мысли
X V III 29 - 229

Ночь на кладбище. (Святочный рассказ) IV 293 __ 506
Ночь перед судом. (Рассказ подсудимого) III 118 500 562
Ночь перед судом (неоконч.) XII 221 307 399
Ну, публика! IV 235 420 500
Нытье. (Письмо издалека) V 339 _ 655
О бренпости. (Масленичная тема для про

поведи)
IV 364 — 517

О вреде табака. Сцена-моиолог в одном
действии

X III 189 309 467

О драме. (Сценка) III 95 — 558
О женщинах V 113 _ 627
О женщины, женщины!.. 11 341 _ 544
О любви X 66 261 382
(О марте. Об апреле. О мае. Об июне и 

июле. Об августе.) (Филологические 
заметки)

III 189 576

О подписке на иллюстрированный литера
турный, художественный и юмористиче
ский журнал «Зритель» на 1882 год 
(коллективное)

XVIII 76 289

О подписке на иллюстрированный литера
турный, художественный и юмористиче
ский журнал «Зритель» на 1883 г. (кол
лективное)

XVIII 78 291

«О, поэт заборный в юбке...» XVIII 7 _ 217
О правах и обязанностях помощника ин

спектора. (Извлечение из III тома Свода 
законов)

XVIII 30 229

О том, как я в законный брак вступил. 
(Рассказец)

II 153 — 502

О том, о сем... III 426 595
Об августе — см. О марте...
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Том гГенст Вари
анты

Приме
чания

Об апреле — см. 0  марте...
Об июне и июле — см. 0  марте...
(Об Обществе русских драматических пи

сателей) (dubia)
X V III 73 — 277

Оба лучше III 196 _ 580
(Обеды беллетристов) XVI 261 _ 515
Обер-верхи II 106 — 495
Общее образование. (Последние выводы 

зубоврачебной науки)
IV 150 — ' 488

Обыватели VI 191 _ 662
(Объявление о выходе в свет сборника 

«Сказки Мельпомены» (коллективное)
X V III 82 — 294

Огни VII 105 — 645
Один из многих VI 230 542 671
«Одна из „этих дам“ . »  (dubia) X V III 35 — 239
Он и она I 239 519 587
Он понял! II 167 407 508
Опекун 11 259 — 524
Опять о Саре Бернар X V I 12 — 397
Оратор V 431 592 670
Орден II 302 447 534
Осенью II 236 436 519
Осколки московской жизни X V I 34 379 412
Осколочки (dubia) X V III 37 — 240
Остров Сахалин (Из путевых аппсок) X IV —

XV
39 373 773

От какой болезни умер Ирод? X V I 259 — 513
От нечего делать. (Дачный роман) V 158 — 633
Отвергнутая любовь. (Перевод с испан

ского)
II 15 388 482

(Ответ на анкету «Отжил ли Некрасов?») XVI 273 — 526
Отец VI 268 548 677
Огец семейства IV 112 401 480
(Отказ от участия в газете «Крымский 

курьер») (коллективное)
X V III 90 — 299

Открыта подписка на 1883 год. «Зритель». 
Журнал иллюстрированный литератур
ный, художественный и юмористический 
(коллективное)

X V III 80 291

Открытие IV 321 _ 511
Отрава V 7 — 611
Отрывок V III 35 — 438
Отставной раб II 228 435 517
Палата № 6 V III 72 360 446
Панихида IV 351 450 516
Папаша I 27 499 560
Пари V II 229 561 336
Пассажир 1-го класса V 270 552 645
Патриот своего отечества II 66 393 490
Певчие II 351 459 548
Первый дебют. (Рассказ) IV 306 _ 510
Первый любовник V 288 561 649
Перед затмением. (Отрывок из феерии) VI 290 — 681
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Том ЧГекст Вари
анты

Приме
чания

Перед свадьбой I 46 500 563
Пережитое. (Психологический этюд) I 468 — 596
Перекати-поле. (Путевой набросок) VI 253 5 4 Г) 674
Переполох IV 331 440 513
Перепутанные объявления II 183 — 510
Пересолил IV 213 425 497
Персона IV 365 _ 517
Пестрые сказки (коллективное) X V III 84 — 297
Петров день I 67 511 566
Печенег IX 325 425 531
Писатель IV 209 423 496
Письма IV 285 _ 505
Письмо (Миряне) V I 153 513 654
Письмо (неоконч.) VII 511 609 718
Письмо в редакцию (неопубл.) I 485 543 599
(Письмо в редакцию газеты «Новое время») X V I 270 — 524
Письмо к репортеру III 23 — 544
Письмо к ученому соседу I 11 498 557
Плоды долгих размышлений II 371 — 552
По-американски I 51 — 563
По делам службы X 86 262 396
(Пожертвования в пользу голодающих 

Казанской губернии)
X V I 371 — 560

(Пожертвования в пользу детей крестьян 
Самарской губернии)

X V I 365 — 550

Полинька VI 52 474 633
Попрыгунья V III 7 349 429
После бенефиса. (Сценка) IV 143 — 486
После театра V III 32 352 437
Последнее прости (коллективное) X V III 82 — 294
Последняя могиканша III 417 516 594
(М. А. Потоцкая) X V I 262 — 518
Поцелуй VI 406 597 696
Почерк по чину, или Метаморфозы под

писи Карамболева
III 472 — 604

Почта VI 334 569 686
«Пошел с визитом потолок...» X V III 11 — 220
Поэтические грезы III 458 — 601
Правила для начинающих авторов. (Юби

лейный подарок — вместо почтового 
ящика)

III 205 583

Правильные действия (dubia) X V III 67 — 274
Праздничная повинность III 156 — 571
Праздничные. (Из записок провинциаль

ного хапуги)
III 213 — 584

Предложение. (Рассказ для девиц)^ V 352 — 658
Предложение. Шутка в одном действии X I 313 373 435
Предписание. (Из захолустной жизни) III 150 — 570
(H. М. Пржевальский) X V I 236 — 498
Приданое 11 188 413 512
Признание X V III 11 — 220
Признательный немец 11 252 — 522
Припадок V II 199 552 659
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Том Текст Вари
анты

Приме
чания

П роизведение искусства V 447 503 671
П роисш ествие. (Р асск аз  ям щ ика) VI 179 519 661
П ропащ ее дело. (В одевильное происш ест

вие)
I 202 584

«П рости м еня, мой ангел  белоснеж ны й...»  
(к о л л екти вн о е)

X V I II 82 295

П ро текц ия II 222 _ 516
П рощ ение II 347 ___ 545
П сихопаты . (Сценка) IV 159 — 489
П устой случай V 299 564 650
П ьяны е VI 58 476 634
Радость II 12 387 480
Р а з  в год II 135 408 499
Р азго во р II 96 400 494
Р азго во р  чел о века  с собакой III 187 _ 576
Р азд у м ье  (d u b ia ) X V I II 57 — 268
Р а зм а зн я II 62 ___ 489
Р азочарован н ы м  (d u b ia ) X V III 35 ___ 235
Рано! VI 112 ___ 645
Р асп ер екан ал ьство ! ! III 474 — 604
Р а с с к а з  без ко нц а. (С ценка) V 12 — 611
Р асск аз  госпож и  NN VI 450 002 705
Р асск аз , котором у трудн о  подобрать н а 

звание
II 80 — 492

Р асск аз н еи зв естн о ю  человека V III 139 365 466
Р ассказ старш его  садовн ика VIII 342 411 515
Расстройство  ком пенсации X 223 321 475
Р евнивы й  м уж  и храбры й  лю бовник 

(d u b ia )
X V I II 40 — 250

Ревнитель II 56 — 488
Р ек л ам а IV 107 _ 480
Реклам ы  и объ явл ен и я  (н ео п у бл .) I 486 54 4 600
Репетитор II 336 455 542
Р еп ка . (П еревод с детского) II 64 — 489
Р ечь  и ремеш ок I 432 — 592
Р ечь  м инистра XV I 269 — 523
(Р ец ен зи я ) X V I I I 30 194 231
Розовы й  чу л о к V 260 — 644
Ром ан  (н ео ко н ч .) I 485 — 598
Ром ан  адвоката . (П ротокол) II 43 — 487
Ром ан  с контрабасом V 179 527 634
Р уководство  д л я  ж елаю щ и х ж ен и ться . 

(С екретно)
IV 195 —• 495

Р у сск и й  уго ль . (П р авд и в ая  и сто р и я ' III 18 483 546
Ры ба безгл асн ая  (d u b ia ) XVIII 71 — 274
Ры бье дело. (Густой тр ак тат  но ж идком у 

вопросу)
IV 37 — 400

Р ы б ья  лю бовь VIII 51 — 442
Р ы ц ар и  без стр ах а  и у п р ек а II 99 — 494
Р я ж ен ы е  (1883) II 7 — 470
Р я ж ен ы е  (1886) IV ',76 — 504
С ж еной поссорился . (С лучай) III 14 — 543
С алон де варьете 1 60 — 568
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Том 'Гекст Вари
анты

Приме
чания

Самая бедная бедность ш 465 _ 602
Самообольщение. (Сказка) ш 9 ___ 542
Самый большой город IV 325 ___ 512
Сапоги IV 7 389 466Сапоги всмятку XVIII 15 224
Сапожник и нечистая сила VII 222 556 665Сара Бернар XVI 7 392Сборник для детей II 280 529Свадебный сезон III 449 598Свадьба (1887) VI 340 571 687Свадьба. Сцена в одном действии XII 107 259 373(Свадьба) (отрывок) XVII
Свадьба с генералом. (Рассказ) III 107 559
Светлая личность. (Рассказ «идеалиста») V 309 651
«Свидание хотя и состоялось, но...» I 174 _ 583
Свирель VI 321 568 684
Свистуны IV 108 404 480
Святая простота. (Рассказ) IV 248 501
Святою ночью V 92 513 623
Сельские эскулапы I 196 _ 584
75 000 II 307 ___ 536
Серьезный шаг V 108 516 627
Сильные ощущения V 108 516 627
Симулянты IV 40 393 469
Сирена VI 315 565 683
Сказка. (Посвящ. балбесу, хвастающему 

своим сотрудничеством в газетах)
V 120 — 629

Скверная история. Нечто романообразное I 215 ___ 585
«Скоморох» Театр М. В. Л.*** (3-е ян

варя)
XVI 24 — 406

Скорая помощь VI 236 542 671
Скрипка Ротшильда VIII 297 406 502
Скука жизни V 164 — 634
Скучная история. (Из записок старого 

человека)
VII 251 568 669

Следователь VI 186 525 662
Слова, слова и слова II 113 ___ 496
Словотолкователь для «барышень» V 223 ___ 639
Служебные пометки III 176 ___ 574
Случаи mania grandiosa (Вниманию газеты 

«Врач»)
II 21 — 484

Случай из практики X 75 281 390
Случай из судебной практики II 86 398 493
Случай с классиком II 124 402 497
Смерть чиновника II 164 407 509
Событие V 424 591 668
Совет II 48 ___ 487
Современная Маргарита III 467 — 602
Современные молитвы II 39 _ 4S6
Сон. (Святочный рассказ) III 151 — 570
Сон золотых юнцов во время ноябрьского 

набора
III 471 — 603

Сон репортера 11 348 457 546
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Том 1Текст Вари
анты

Приме
чания

Сонная одурь IV 181 418 492
Соседи V III 54 358 443
Состояние московского театрального рын

ка (dubia)
X V III 37 — 241

Спать хочется V II 7 521 624
Специальная почта. (Вопросы, ответы и 

советы) (коллективное)
X V III: 83 — 295

Список лиц, имеющих право на бесплат
ный проезд по русским железным доро
гам

V 185 635

Список экспонентов, удостоенных чугун
ных медалей по русскому отделу на 
выставке в Амстердаме

II 254 522

Справка II 225 433 517
Среди милых москвичей X V I 227 — 492
Среди милых москвичей (dubia) X V II][ 58 — 268
Средство от запоя IV 175 417 492
Староста. (Сценка) IV 116 — 481
Старость IV 225 426 498
Старый дом. (Рассказ домовладельца) VI 365 579 691
Статистика V 350 ___ 658
Стена IV 140 ___ 485
Степь. (История одной поездки) V II 13 522 626
(Столичный литературно-артистический 

кружок)
X V I 203 — 519

Страдальцы V 264 548 645
Стража под стражей. (Сценка) IV 20 ___ 467
Страх. (Рассказ моего приятеля) V III 127 364 464
Страхи V 186 527 636
Страшная ночь III 139 502 568
Студент V III 306 407 504
Суд I 95 512 568
Супруга IX 92 394 465
Сущая правда II 177 — 509
Счастливчик V 121 524 630
Счастье VI 210 536 С65
Съезд естествоиспытателей в Филадель

фии. (Статья научного содержания)
II 130 — 499

Тайна VI 148 512 653
Тайны ста сорока четырех катастроф, или 

Русский Рокамболь. (Огромнейший ро
ман в сжатом виде). Перевод с француз
ского (неопубл.)

I 487 544 600

Тайный советник V 126 525 630
Талант V 277 555 647
Тапер IV 204 — 495
Татьяна Репина. Драма в 1 действии X II 77 — 364
(Театр Ф. Корша) X V I 242 — 503
Темнота VI 48 471 633
Темною ночью II 24 — 484
Темпераменты. (По последним выводам 

науки)
I 80 — 566

Теща-адвокат II 118 — 497
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Том Текст Вари
анты

Приме
чания

Тина V 361 577 660
Тиф VI 130 506 647
То была она! V 482 595 677
Толстый и тонкий II 250 437 521
Торжество победителя. (Рассказ отстав

ного коллежского регистратора)
II 68 394 491

Тоска IV 326 440 512
Тост прозаиков III 201 — 581
Трагик II 184 409 511
Трагик поневоле. (Из дачной жизни). 

Шутка в одном действии
X II 97 258 368

Три года IX 7 351 451
(Три рисунка) III 459 — 601
Три сестры. Драма в четырех действиях X III 117 273 421
3000 иностранных слов, вошедших в упо

требление русского языка
II 182 — 510

Трифон II 367 463 552
Троицын день III 469 — 603
Тряпка. (Сценка) IV 239 — 500
Тссс!.. V 404 582 665
Ты и вы. (Сценка) V 237 — 640
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь. 

(Роман в одной части с эпилогом)
I 35 — 562

Тяжелые люди V 323 567 654
У Зелениных (неоконч.) V II 510 608 718
У знакомых. (Рассказ) X 7 251 354
У постели больного III 127 — 564
У предводительши III 169 507 573
У телефона IV 312 — 510
Убийство IX 133 404 479
Угроза III 428 — 596
Удав и кролик VI 169 — 658
Умный дворник II 72 396 492
Унтер Пришибеев I 121 407 481
Упразднили! III 223 513 585
Устав Грибоедовской премии при Обществе 

русских драматических писателей и 
оперных композиторов (коллективное)

X V III  88 298

Устрицы III 131 501 566
Утопленник. (Сценка) IV 103 — 479
Учитель V 216 539 639
Учитель словесности V III 3 10 408 507
Ъ'шла II 33 — 485
Фантастический театр Лентовского X V I 22 — 404
(H. Н. и М. И. Фигнер) X V I 268 — 522
Филантроп II 84 — 493
Философские определения жизни I 470 537 596
Финтифлюшки III 429 — 596
Фокусники X V I 246 — 507
Хамелеон III 52 487 550
Хирургия III 40 486 547
Хитрец II 93 — 494
Холодная кровь V I 371 582 691

521



Том 1Текст Вари
анты

Приме
чания

Холодной воды! (dubia) X V III 67 ___ 274
Хористка V 209 534 638
Хорошая новость X V I 266 — 521
Хорошие люди V 413 583 666
Хороший конец VI 276 549 678
Художество IV 287 434 505
Цветы запоздалые I 392 522 591
Циник IV 167 416 491
Чайка. Комедия в четырех действиях X III 3 257 356
Человек. (Немножко философии) V 461 — 673
Человек в футляре X 42 260 369
Черный монах X III 226 402 488
Чтение. (Рассказ старого воробья) II 360 461 550
Что лучше? (Праздные рассуждения штык- 

юнкера Крокодилова)
II 44 — 487

Что чаще всего встречается в романах, 
повестях и т. п.?

I 17 — 558

Чужая беда V 231 — 640
Шампанское (Мысли с новогоднего пох

мелья)
IV 282 — 504

Шампанское. (Рассказ проходимца) VI 12 461 626
Шведская спичка. (Уголовный рассказ) II 201 418 514
Шило в мешке IV 254 429 501
Шляпный сезон 111 477 — 605
Шульц (неоконч. ) IX 343 427 536
Шуточка V 21 489 612
«Эй, вы, хлопцы, где вы, эй!..» X V III 7 — 217
Экзамен. (Из беседы двух очень умных 

людей)
11 293 — 531

Экзамен на чин III 36 485 546
Элегия X V III 10 — 220
Юбилей (1886) V 451 — 672
Юбилей. Шутк0 в одном действии X II 203 300 395
Юристка II 265 — 525
«Я полюбил вас, о ангел обаятельный...» X V III 11 — 221
Ядовитый случай II 65 — 490
Язык до Киева доведет III 80 — 556
Ярмарка I 247 — 587
Ярмарочное «итого» III 44 — 549
Die russische Natur III 466 — 602
Mari d’elle II 258 — 499
Perpetuum mobile II 323 450 541
R ara avis V 230 — 640
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