
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

А. Ф. Мартинов

Последние годы своей жизни Н. Г. Чернышевский провел в Астрахани (с 27 ок
тября 1883 г. по 24 июня 1889 г.) и С аратове (с 27 июня по 17 октября 1889 г .) . В  рас
цвете сил и таланта Н. Г . Чернышевский был сослан в 1864 г. царским правительством 
в Сибирь на каторгу, откуда вернулся лишь через д евятнад ц ать с лишним лет пятиде- 
сятипятйлетним измученным, больным человеком. Но тяж елы е условия жизни в  заклю 
чении не сломили революционной воли Черныш евского. Его  письма сибирского 
и астраханского периодов жизни навсегда останутся в мировой литературе как памят
ник смелой, передовой мысли и непреклонности убеждений. Несмотря на суровые ж из
ненные испытания, он остался стойким борцом против царизма.

Имя Черныш евского было очень популярно среди молодежи, которая тянулась 
к идеалам своего учителя. Во время любого общ ественного и революционного вы ступ 
ления оно вы двигалось в те годы как знамя, зовущ ее к борьбе за новую Россию. 
30 марта 1876 г., во время траурной демонстрации на Волковом  кладбищ е у могилы 
своего товарищ а П. Ф . Черныш ева, погибшего от зверств палачей, студен т М едико-хи
рургической академии П. П. Викторов взволнованно заяви л: «В  России началось боль
шое движ ение. М ож ет быть, это то движ ение, за которое еще и по сие время страдает 
в Сибири наш общий и всем известный учитель» '. П рисутствие полицейских помешало 
оратору назвать имя этого учителя. Но все понимали, о ком шла речь. 6 декабря того 
же года на демонстрации рабочих и студентов у К азанского собора Г. В . П леханов 
напомнил русскому народу дорогое им имя. «Товарищ и! —  сказал  он.—  Мы празднуем 
сегодня день имени наш его великого учителя Черныш евского. Р усском у народу давно 
уж е пора знать это дорогое имя. Чернышевский был писатель, который едва ли не 
первый... упрекнул царя-освободителя в обмане. За эту святую  истину одного из вели
чайших экономистов наш его времени сослали на каторгу».

Идейные воззрения Черныш евского привлекали пристальное внимание передовых 
кругов российской молодежи. Тысячи студентов М осковского, П етербургского, Н ово
российского, Х ар ьковского университетов и других учебных заведений публично зая ви 
ли, что «те мысли и те убеж дения, за которые невинно пострадали Чернышевский 
и др.,—  их мЫсли и их убеж дения» 2. Никакие меры царского правительства, начиная от 
предупредительных и кончая карательными, не могли остановить рост популярности 
Черныш евского среди русского народа, предотвратить влияние его идей и трудов на 
передовых людей России. В  «Обзоре нелегальной печати» за 1860— 1880 гг., составл ен 
ном I I I  отделением, отмечалось, что «Добролюбов, Чернышевский, П исарев и их едино
мышленники приобретают громадный авторитет в среде учащ ихся По преимущ еству» 3.

В 70— 80-е годы имя Черныш евского приобрело широкую известность в странах 
Западной Европы. Русские эмигранты и западноевропейские социал-демократы изда
вали и распространяли за границей его произведения, в прогрессивных ж урналах 
и газетах о нем помещались статьи и корреспонденции. В  немецкой социал-дем ократи
ческой печати был поднят вопрос об освобождении Черныш евского. Автор статьи 
«Милосердный царь» («D er m ilder C zar») в газете «D er V o lk sstaa t»  9 Июля 1875 г. 
писал: «О тчего бы... царю не озарить, наконец, лучом милосердия участь многостра-

1 «Л итературное наследство». Т. 67. М. 1959. стр. 175.
2 Ц ГА О Р  С С С Р. ф. 109, on. 1. д. 1560, лл. 7, 5, 6.
s Там же, д. 2226, лл. 1— 6.
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дал ьнего Николая Черныш евского, которого тщ ательно обходят при всех  амни
сти ях?» *.

В начале 1881 г. вопрос об облегчении участи Черныш евского был поднят в  ле
гальной печати России. В  передовой статье газеты  «С трана» было опубликовано обра
щение к царю с  просьбой «простить Черныш евского». После убийства А лександра 
II  Исполнительный комитет «Народной воли» потребовал от нового правительства о с
вободить Черныш евского. Таким образом, вопрос о возвращ ении Черныш евского из 
Сибири был поднят общ ественностью , и с.эти м  не могло не считаться сам одерж авие. 
Но, чтобы придать освобож дению  революционного дем ократа вид монаршей милости, 
министр внутренних дел Л орис-М еликов предложил подать прошение на «высочайш ее 
имя» и обещал оказать содействие.

Заручивш ись прошением сыновей Черныш евского, 27 мая 1883 г. царь изъявил 
«предварительное соизволение по перемещению Черныш евского под надзор полиции 
в  А страхань с тем, чтобы по пути следования его не делалось ему каких-либо о в а 
ций»5. 6 июля последовал; сенатский указ, по которому разреш алось «государ ственно
му преступнику Николаю Черныш евскому перемещение на ж ительство под надзор 
полиции в А страхань» 6. В след  за этим полетели одна за другой из департам ента поли
ции шифрованные телеграммы, секретные предписания и инструкции губернаторам, 
полицеймейстерам и начальникам губернских ж андарм ских управлений тех  губерний, 
через которые должен был следовать Н. Г. Чернышевский. В них повторялось повеле
ние м онарха: «принять всевозмож ные меры к недопущению огласки проезда Черныш ев
ского. не допустить беспорядков или оваций сочувстви я Черныш евскому» 7.

Иркутский губернатор, получив распоряжение министра внутренних дел с подроб
ной инструкцией о «немедленном доставлении Черныш евского из Вилюйска в А стра
х а н ь » 8, послал за Чернышевским сам ы х надеж ных ж андарм ов —  М ош кова и Ш игори- 
на. В  Вилюйске они не сообщили Черныш евскому о сенатском указе, а только сказали, 
что им приказано доставить его в И ркутск. Это известие Чернышевский принял 
с  радостью . Вы ехали ночью. П уть был утомительным и длинным. Из Вилю йска в Я кутск 
проезжей дороги не было, и Черныш евскому предложили ехать верхом. Но он, будучи 
больным, отказался. Везли его сначала на дровнях, запряж енных лошадьми, потом 
один перегон в собачьей упряж ке, а затем  на лодке до сам ого Я кутска .

В  Я кутске ж андармы доставили Черныш евского прямо к губернатору Ч ерняеву, 
который в свое время причинил Николаю Гавриловичу много неприятностей. На этот 
раз он принял Черныш евского с «лю безностью » и угостил его завтраком . О днако 
просьбу Черныш евского разрешить ему остаться в городе для отды ха и покупок не 
удовлетворил, о тд ав распоряжение везти его без ночевки дальш е, тщ ательно скрывая 
имя и не прописывая на станциях. Чернышевский, приняв вначале гостеприимство гу 
бернатора как лю безность, теперь убедился в его истинном значении. С ад ясь в повоз
ку , он с иронией сказал  ж андарм ам : «Н адо бы хоть к губернатору-то вернуться. 
Рубль, что ли, ему за завтр ак отдать» 9.

Трудная дорога на И ркутск казал ась  бесконечной. О становки были коротки. Но 
Николай Гаврилович теперь и не дум ал о продолжительном о тд ы хе и торопил своих 
спутников, словно боялся, как бы они не раздумали и не задерж али его в каком -нибудь 
пункте, подобном Вилюйску. П уть на лодке по Л ен е до станции Ж игаловой был опас
ным и медленным, так  как лодку тянули против течения бечевой. Д альш е Черныш ев
ского везли по почтовому тракту.

28 сентября в 3 часа ночи приехали в И ркутск и доставили Черныш евского в ж ан 
дарм ское управление. Утром к нему заш ел начальник управления полковник К ел
лер. Николай Гаврилович сидел с опущенной головой, облокотясь на стол. Вид у него 
был очень усталы й и задумчивый. Он не знал своей дальнейшей судьбы , и эта неиз-

4 «Л итературное наследство». Т . 67, стр. 173.
5 Ц ГА О Р  С С С Р, Д П , д -во  5, ф. 102, д . 3892, л. 1,
6 Там ж е, л. 9.
7 Государственны й архив А страханской области (далее —  ГА А О ), Канцелярия гу

бернатора, 1883— 1889, д. 5/116. л. 3.
8 Ц ГА О Р  С С С Р, Д П , д -во  5, ф. 102, д. 3892, л. 15.
9 Н. М. Ч е р н ы ш е в с к а я .  Летопись жизни и деятельности Н. Г. Черныш ев

ского. М. 1953, стр. 510.
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вестность, видимо, мучила его. П оздоровавш ись С ж андармами, Келлер обратился 
к Николаю Гавриловичу: «З дравствуй те, Николай Гаврилович!» Чернышевский поднял 
голову, слегка кивнул и принял прежнее положение. «П оздравляю  В а с , Николай Г а в 
рилович»,—  продолжал Келлер. С лова эти произвели на Черныш евского магическое 
впечатление; он быстро встал , подошел к Келлеру и, протянув обе руки, сказал : 
«П олковник, не ослыш ался ли я? Вы, каж ется, поздравили меня?..» «В ам  назначен 
для постоянного ж и тельства один из городов Европейской России»,—  последовал от
вет. Волнение Николая Гавриловича было так велико, что он, обессиленный, опустился 
на скамью ... Сколько горя и страданий перенес он за эти долгие, страш ные годы! П ере
силив волнение, Чернышевский спросил: «А могу я узнать, какой город назначен мне?» 
«Я , собственно, не имею права ск азать,—  отвечал Келлер,—  но на честное слово, что 
это останется меж ду нами, сообщ аю Вам —  А страхань».

О тправляясь к генерал-губернатору с докладом , Келлер спросил Черныш евского, 
нет ли у него какой-либо просьбы. «Имею,—  ответил Николай Гаврилович.—  Я прошу 
вы дать мне на руки 25 рублей и снабдить меня проходным тарантасом ». На вопрос 
Келлера, зачем ему нужно То и другое, Николай Гаврилович отвечал: «Д еньги, чтобы 
д а ва ть  ямщикам на чай, скорее будут везти, проходной тарантас необходим, чтобы Не 
переклады ваться на каж дой станции, не вы ходить без надобности. Это избавит меня 
от любопытных г л а з » 10. Чернышевский замолчал. Опустился на скамейку. Задум ался. 
Но тут ж е быстро встал и попросил разрешить ему свидание с  семейством в С аратове. 
Келлер доложил губернатору о просьбе Черныш евского и вви ду ее основательности 
просил удовлетворить. Губернатор изъявил свое согласие на обеспечение Николая 
Гавриловича тарантасом  и деньгами. В  10 час. вечера Чернышевский в сопровождении 
тех же ж андарм ов двинулся в путь по Больш ому Сибирскому тракту.

Ж андарм ы  получили от губернатора специальную инструкцию: «доставить Ч ер
ныш евского к месту назначения возмож но секретно». Им было строжайш е приказано: 
нигде не останавл иваться во время пути без крайней надобности, явиться с Черны
шевским в А страхань и сд ать  «названного преступника под расписку лица или учреж 
дения», которое будет указано губер н атор о м " .  После отъезда Черныш евского пол
ковник Келлер отправил шифрованную телеграмму в департам ент полиции, в которой 
была изложена просьба Николая Гавриловича разрешить ему свидание с семейством 
в С аратове в ж андармском управлении.

Д о Оренбурга Черныш евского везли быстро, «не предупреж дая попутных на- 
чальств во избежание огласки» 12. От Оренбурга до Сызрани его отправили поездом, 
а оттуда по почтовому тракту с таким расчетом, чтобы он прибыл в С аратов после 
пяти часов вечера 13. Вечером 22 октября в дом Пыпиных явилась горничная сар ато в
ского ж андарм ского полковника и передала жене Николая Гавриловича О льге С окра
товне записку. О льга Сократовна в страшном волнений начала о д еваться, шепнув 
В. Н. Пыпиной: «П риехал, молчите». С видание продолж алось д ва  часа. Этой же ночью 
Черныш евского повезли по почтовому тракту в А страхань. А астрахански е чиновники 
уже усердно и тщ ательно разрабаты вали систему полицейского надзора за ним. Д ля 
сам одерж авного правительства Чернышевский был опасным человеком. Поэтому, не 
вы пуская «помилованного» из-под секретного надзора, оно не считалось ни с какими 
расходами. П оказателен следующий факт. А страханский губернатор получал от депар
там ента полиции на сыскную  часть кредит в размере 100 руб. в год, несмотря на то, 
что поднадзорных имелось около ста человек. С переводом ж е в А страхань Черныш ев
ского кредит был увеличен до 1 600 руб. в год, из которых «1 500 рублей определены 
на содерж ание трех полицейских агентов для наблюдения за Черныш евским» 14.

О тпуская такую  огромную сумму, директор департамента просил начальника 
А страханского губернского ж андарм ского управления (Г Ж У ) «вви ду особой важ ности 
самой личности Черныш евского, его популярности среди злоумышленников, которыми 
неоднократно делались попытки к его освобож дению , а такж е возмож ности появления

10 Л . Ф . П а н т е л е е в .  Из воспоминаний прошлого. Вып. 2. С П Б. 1908, 
стр. - 205— 211.

11 ГААО, Канцелярия губернатора, 1883— 1889, д. 5/116, лл. 24— 25.
12 Ц ГА О Р  С С С Р , Д П , д-во  5, ф. 102, д . 3892, л. 15.
13 Там же, л. 36.
14 ГААО, Канцелярия губернатора, 1878— 1885, д. 4/140, л. 264.
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в г. А страхани, по приезде Черныш евского, лиц политически неблагонадеж ны х..., принять 
меры к установлению  сам ого бдительного негласного наблюдения за всеми снош ения
ми и вообще образом жизни Черныш евского» 15, В  конечном итоге было решено при
стави ть к Черныш евскому для негласного наблюдения трех агентов: одного из них по
местить, если не в одном доме с Чернышевским, то по соседству ; д ву х  других —  вне 
дома, чтобы предупредить его возмож ные попытки к побегу и наблю дать за разными 
лицами, прибывавшими в А страхань для встречи с Черныш евским. Кроме того, им 
предписывалось посещ ать гостиницы и другие места и следить за  лицами, вы раж аю 
щими сочувствие Черныш евскому и желающими с ним познакомиться. Первый агент 
имел связь  с двум я другими и доклады вал еж едневно о результатах наблюдения н а
чальнику Г Ж У  и полицеймейстеру 16.

27 октября в 10 час. утра ж андармские офицеры доставили Черныш евского в 
А страхань. М естный полицеймейстер поместил Черныш евского временно в гостиницу 
Смирнова, а полицейский надзор за ним впредь до распоряжения губернатора пору
чил приставу первого участка Иконицкому и агенту Б акан ову . Николай Гаврилович, 
несмотря на большую усталость, не стал отды хать, а отправился на пароходную 
пристань встречать О льгу Сократовну. Филеры зорко следили за каж дым  его шагом, но 
Чернышевский об этом не знал. П од вечер на В олге показался небольшой пассаж ир
ский пароход, с которым приехала из С аратова О льга Сократовна. С большой радостью  
и волнением встретил ее Николай Гаврилович...

В  П етербург полетело первое донесение начальника А страханского Г Ж У  о том, 
что при приезде Ч ерныш евского, а такж е при встрече им жены на пароходной приста
ни ничего любопытного не произошло: все соверш илось тихо, обыденным порядком. 
Теперь о всех  его поступках и встречах донесения поступали в департамент полиции. 
Там они подш ивались в специальное дело «Об установлении наблюдений за го суд ар 
ственным преступником Ч ерны ш евским »17. Каких только не было там сообщений! 
Имелись доносы о том, что Чернышевский отправил в редакцию «Вестника Европы» 
для передачи А. Н. Пыпину сделанны е им и его сыном переводы, что на имя Черныш ев
ского получено письмо от редактора ж урнала «В ек» М. А. Филиппова, в котором он 
приветствует Черныш евского с возвращением в Россию  и обещ ает вы слать ему изда
ваемый им ж урнал, что к «государственном у преступнику» Николаю Черныш евскому 
1 ноября 1883 г. приехали сы новья А лександр и Михаил. Были сообщения не только о 
том, что Чернышевский делал, но и о том, что он намеревается делать. Например, 
3 ноября начальник Г Ж У  сообщил, что Чернышевский хотел послать телеграмму ре
дактору ж урнала «Вестник Европы» Стасю левичу с просьбой открыть ему в астр ахан 
ском отделении государ ственного банка кредит в I ООО рублей, так  как очень н уж дает
ся в деньгах, а рассчитается со Стасюлевичем после, литературным трудом. 29 марта 
1884 г. он же сообщ ал, что Чернышевский намерен сегодня же послать письмо к Пыпи
ну с просьбою отправить в редакции наиболее распространенных газет известие: «Мы 
слыш али, что Н. Г. Чернышевский приготовляет к изданию собрание своих сочинений».

В д о кл ад ах  филеров начальнику Г Ж У  сообщ алось об образе жизни Черныш ев
ского и его семьи, об их знаком ствах и встр ечах. «В  11 часов ночи 8 января у Черны
ш евского был доктор Николай М ихайлович Никольский и сидел более часу. Ж ена 
Черныш евского просила хозяина, чтобы он провел звонок в квартиру, так  как к ним 
будет ездить доктор, лечить их. 10 января звонок привешен». 25 февраля 1884 г. агент 
сообщ ал: «19 ф евраля Чернышевский заходил в д в а  питейных заведени я... 24 ж е ф ев
раля он был на М ал ы х И сад ах  в гостинице С трельцова, обошел помещение, подошел 
к буфетчику, стал  говорить, что здесь  публика довольно чистая, разговор довольно 
тихий, и всегд а  ли бы вает так  тихо, на что получил положительный ответ, потом два 
раза обошел помещение и спросил: «А ночью тож е бы вает тихо?» —  на что буфетчик 
сказал , что ночью не торгует, и что-то пробормотал про себя» ,8.

Н аблю дали не только за Черныш евским, но и за  Ольгой Сократовной и их сы 
новьями. Например, 11 ноября 1883 г. начальник А страханского Г Ж У  доносил директо-

15 Там же, Канцелярия губернатора, 1883— 1889, д. 5/116, лл. 7— 8.
16 Там же, лл. 41— 43.
17 Ц ГА О Р  С С С Р, ф. 102, д-во 3, д. 904, 1883.
18 «Голос минувшего», 1917, №  7— 8, стр. 193— 197.
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ру департам ента: «Ж ена Черныш евского получила письмо с деньгами 100 рублей 
из С .-П етербурга от А. Н. Пыпина (Васи льевски й остров, 1-я линия, д . № 6 ) » 19. 
Посетителей семьи Черныш евского брали под контроль и проверку на степень «полити
ческой бл агон адеж н ости »20. С. А. С уки асова в своих воспоминаниях писала: «В се , 
имеющие общение с Чернышевскими, были переписаны в у ч а ст к е » 2!. П роверке был 
подвергнут А. В. Захарьи н, старый знакомый Черныш евского, посетивший его в сен 
тябре 1884 года. Особое подозрение ж андарм ов вы звало наличие у З ахарьи на за гр а 
ничного паспорта. Директор департам ента полиции потребовал справку о Захарьине 
для доклада министру. Захарьи на сфотографировали и обязали д а ть  объяснение о сво 
ем визите. В докладной записке Захарьи н писал, что Чернышевский в А страхани 
пребывает «поистине, в безысходном положении», испытывает тяж елое материальное 
положение, находится в крайне угнетенном состоянии, так  к ак  не может работать 
и содерж ать семью . Его сы новья —  А лександр, окончивший университет по м атем ати
ческому ф акультету, и М ихаил, еще не кончивший университет,—  такж е встречаю т 
затруднения при устройстве на работу. «П оэтому,—  писал З ахарьи н,— я реш аюсь 
беспокоить ваш е превосходительство просьбой войти в крайне стеснительное положе
ние, можно сказать, безвы ходное положение Черныш евского и его сем ейства и разре
шить ем у занятие литературным трудом, единственным для него возм ож ны м »22. 
Д важ д ы  полицейские агенты  обыскивали квартиру Н. Г. Черныш евского. В  создавш их
ся условиях революционный дем ократ вы нуж ден был, с  одной стороны, вести зам 
кнутый образ жизни, а с другой —  соверш енствовать методы и приемы конспирации, 
искать новые формы выраж ения своих мыслей и идей.

Нельзя согласиться с теми современниками Черныш евского и исследователям и 
его жизни, которые утверж дали , что причиной изолированности Николая Гавриловича 
от общ ества была его сем ья. «Чтобы познакомиться с  Николаем Гавриловичем и быть 
принятым в его доме,—  писал учитель Скориков,—  необходимо перенести сначала 
«испытания» самой Ольги С о кр ато вны »23. Н. Е . Кудрин пустил в ход  формулу о «двой 
ном карантине» великого мыслителя, устроенном, по его мнению, «властям и и окру
жающими его л ю дьм и »24. Ю . М. Стеклов пошел еще дальш е, свали в всю  вину 
за изоляцию Черныш евского на семью. «Сем ья сочла почему-то нуж ным,—  писал 
он,—  окруж ить его строжайшим карантином и не доп ускать к  нему никого без разре
шения ж ены. Таким образом, близкие основательнейш им образом отрезали Черны
ш евского от молодых сил» 25.

Действительно, Чернышевский в А страхани оказался в «двойном карантине». Один 
был устроен царским правительством, второй —  не семьей, а либерально-народнически
ми издателями и ж урналистами. Что к асается  семьи, то она сам а очень тяж ело пере
ж ивала вы нуж денную  изоляцию. Сын Николая Гавриловича М ихаил писал в своих 
воспоминаниях: «Го р аздо  тяж елее переж ивалась вы нуж денная зам кнутость образа 
жизни», которую  вели первое время Черныш евские. «Ж ивем  чисто в ссы лке. Ни мы 
ни у кого не бываем, ни у  нас никто»,—  ж ал овалась О льга С ократовна 26.

О льга С ократовна оберегала Черныш евского от случайны х посетителей. Л ю дей 
же полезных ему и единомышленников всегд а  принимала радуш но. Она прекрасно 
видела, как  тяж ело Черныш евскому в изоляции от литературного мира, от общ ествен
ной и революционной среды, к ак  у него иногда прорывалось возмущ ение «горьким 
одиночеством ума и сердца». В одном из писем А. Н. Пыпину Чернышевский писал: 
«Иное дело было бы, если б я жил в литературном кр угу ; я разделял бы чувства 
честны х литераторов; но я житель того самого острова, на котором бл агодуш ествовал 
некогда Робинзон Крузо с  своим другом Пятницею. Я не лишен неж ных приятностей

19 Ц ГА О Р  С С С Р, Д П , д -во  3, ф. 102, 1883, д. 904, л. 15.
29 ГА А О , ж урнал входящ их и исходящ их бум аг по части наблю дательной А стра

ханского Г Ж У , 1885, №  15, стр. 3.
21 «Л итературное наследство», 1959, № 67, стр. 158.
22 Ц Г А О Р , Д П , д -во  3, ф. 102, 1883, д. 904, лл. 35— 36.
23 «Исторический вестник», 1905, № 5, стр. 478.
24 «Р усск о е бо гатство», 1905, №  3, стр. 167— 168.
25 Ю. М. С т е к л о в .  Н. Г. Чернышевский, его ж изнь и деятельность (1828 —  

18S9). С П Б . 1909, стр. 420.
26 «К расная новь», 1928, стр. 177.
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друж бы ; но все здеш ние друзья мои —  Пятницы; благодаря том у, мое душ евное 
спокойствие не возм ущ ается никакими литературными пошлостями ли, делами ли 
хуж е пошлостей; мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопро
мышленников цены на нее, сколько привезено хлопка и ф руктов из Персии; уплатит 
ли по своим векселям  С урабеков или Усеинов (т. е. Гусей н о в),—  какое ж  нам дело 
до пошлостей Суворина или хотя бы тех  трактирщ иков, половыми у которых служ ат 
Суворин и ком п ани я?»27. Об обывательской среде провинциальной Астрахани Черны
шевский с полным основанием мог повторить то ж е, что писал в 1873 г. из Сибири 
о некоторых своих вилюйских знаком ы х: «Л ю ди, живущ ие здесь, вообще хорошие 
люди... Но кр уг их интересов соверш енно чуж д мне; и я полагаю, что мои разговоры 
скучны  для них. Поэтому,—  и только поэтому,—  я довольно мало видаю сь с кем- 
нибудь; только по какой-нибудь надобности» 28.

П равительство А лександра I I I  изолировало Черныш евского от революционного 
движения России, от общения с  революционной молодежью. О днако, царизм был 
бессилен ликвидировать огромное воздействие его революционно-демократических 
идей на общ ественное мнение, развитие науки, культуры и искусства России. Д еп ар та
мент полиции располагал сотнями ф актов, подтверж давш их влияние идей Черныш ев
ского на передовых людей России, на разночинную интеллигенцию. 13 января 1884 г. 
в А страхань на имя Черныш евского поступила поздравительная телеграм м а: «Пьем 
здоровье лучш его друга студентов. М осковские сту д е н ты » 29. Н ачальник А страханского 
Г Ж У  немедленно телеграф ировал об этом в департам ент полиции. Директор последне
го запросил московского обер-полицеймейстера: «Кому принадлежит мысль о посылке 
телеграммы Черныш евскому в  А стр ахань?» 30.

В начале 1885 г. департам ент полиции обнаруж ил у некоторых политически обви
няемых лиц фотографические карточки Н. Г. Черныш евского. Изучение фотографий 
убедило полицейских чиновников, что эти карточки были копии с карточки Николая Г а в 
риловича, снятой ж андармами в А страхани. В ся  полицейская система пришла в дви ж е
ние. Но кто отправил Черныш евскому поздравительную  телеграмму из М осквы  и кто 
изготовил копию фотографии Черныш евского, сделанной ж андармами для своей надоб
ности, установить не удалось. Только одно было бесспорно: Чернышевский не забы т 
народом и пользуется огромной популярностью прогрессивно настроенных слоев.

Чернышевский приехал в А стр ахань с  большими творческими замыслами, с неимо
верной ж аж дой к работе. У ж е на второй день по приезде, в первом своем письме из 
А страхани он просил Пыпина прислать ему справочные книги, т а к  как он будет «с  утра 
до ночи работать, т. е. писать» 31. Николай Гаврилович спешил исполнить свои заветны е 
мечты: составить «Энциклопедию знания и жизни», «Историю цивилизации», созд ать 
кур с всеобщей истории, наконец, вы пустить энциклопедический словарь. В се было об 
дум ано в долгие годы тюремного заключения, каторги и ссылки. Поэтому он заверял 
Пыпина, что работа пойдет быстро: оставал ось лишь сесть за работу и продолжить то 
дело, от которого он был оторван в трудные годы ссылки. Но вот разреш ена ли ему ли
тературная деятельность?

Ещ е в Сибири Чернышевский надеялся, что немедленно после окончания срока 
каторги он получит право продолж ать свою литературную  деятельность. О днако прошло 
пять месяцев после его приезда в А страхань, а он все ещ е не получал ответа на волну
ющий его вопрос. Возникали новые большие зам ы слы : подготовить к печати собрание 
своих сочинений; издать сборник всех  хороших повестей и романов писателей, которые 
не могли н адеяться на распродаж у своих произведений отдельными изданиями или 
писали очень мало; подготовить новое издание политической экономии М илля, переде
лав ее текст «по своим понятиям о вещ ах, дел ая построчно оговорки о том, в чем р аз
ница меж ду оригиналом и моею переделкою»; писать ученые статьи, какие нуж ны для 
ж урналов. «Д ел о  готов иметь со всяким честным человеком, издающим честный 
ж урнал или честные книги» 32.

27 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  П олное собрание сочинений. Т. X V , стр. 730.
28 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Полное собрание сочинений. Т. X IV , стр. 533.
29 Ц ГА О Р  С С С Р, Д П , д -во  3, ф. 102, 18^3— 1887, д . 904, лл. 18— 20.
30 Там же.
31 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Полное собрание сочинений. Т. X V , стр. 405.
32 Там же, стр. 440.
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Преж де всего Н. Г. Чернышевский попытался напечатать в наиболее распростра
ненных газетах  объявления об издании собрания своих сочинений33. Но это извещение 
попало не в газеты , а в департам ент полиции. П равительство А лександра Ш  стремилось 
вы травить из общ ественного сознания идеи и имя революционного дем ократа. 3 января 
1884 г. царь распорядился изъять из библиотек и читален все произведения Черныш ев
ского. Только в конце 1884 г. Николаю Гавриловичу разрешили наконец заним аться ли
тературной деятельностью . О днако при этом он обязан был все своп работы пред
ставл ять на просмотр предварительной цензуры. Кроме того, как  писал Черныш евскому 
Захарьин, «главным условием поставлено, чтобы появление Ваш их статей не было 

' встречено какими-нибудь неразумными писателями излишней болтовней или овациями, 
и чтобы псевдоним не был разоблачен» 34.

Ч еловек с мировым именем, труды которого составляли честь России, вы нуж ден 
был заним аться переводами книг и статей (например, « О  бассейне реки Конго», «К  сто 
летию газеты  «Тайм с»), содерж ание которых не приносило ему ни малейшего морально
го удовлетворения. «П ереводить Книги —  такому ли человеку, как я, тратить время на 
эту грошовую работу»,—  с горечью писал Чернышевский своему сы ну М и хаи л у35. 
В  борьбе за повседневное сущ ествование Черныш евскому приходилось рассчитывать 
каж дую  копейку. Великий ученый, доведенный царизмом до преждевременной ст а 
рости и хронического нервного расстройства, даж е в необходимых случаям не имел 
возмож ности пользоваться извозчиком и ходил пешком, несмотря на недомогание 
и грязь.

В  первый год астраханской ссылки Чернышевский перевел работы Э. Ш радера, 
В. Карпентера, Г. Спенсера. Он не только переводил, но и писал к переводимым книгам 
свои зам етки, предисловия, послесловия. Например, последний раздел книги Карпенте
ра «Энергия в природе», в котором автор излагал антропоморфистскую философию, 
Чернышевский заменил своими заметками, в которых изложил материалистический 
взгля д  на мир. На первых страницах этих заметок Чернышевский приводит сер ьез
ные возражения автору, на последних же осм еивает его и показывает, что Карпен
тер в философий —  «круглый невеж да». Николай Гаврилович требовал, чтобы 
его зам етки были напечатаны в виде «предисловия переводчика». «При малейшем про
тиворечии издателя этому моему требованию ,— писал он,—г рукопись перевода долж на 
бы ть брошена в п еч ь»3Ц В остальном Чернышевский предоставил А. Н. Пыпину —  сво е
му двоюродному б р а т у —  полное право по его собственном у усмотрению распоряж аться 
рукописями его переводов, но просил лишь о д ву х  вещ ах: во-первы х, на книгах К ар
пентера и Ш радера не вы ставл ять его имени; во-вторы х, сообщ ить издателю, что. он 
(Черныш евский) не ж елает иметь авторских экземпляров. «М не совестно и дум ать об 
этих моих р аботах, в особенности о второй работе над Ш радером, которую  сдел ал  я 
лишь по праву нищего...» 37.

В период политической реакции 80-х  годов, когда правительство насаж дал о .чер 
носотенную И клерикальную культуру, Черныш евскому все ж е удалось выступить в пена- 

► ти с суровой критикой идеалистических философских систем Гегеля, И. К анта, О. Конта 
и их последователей. Его статьи «Характер человеческого знания», «П роисхож дение тео 
рии благотворности борьбы за жизнь», «П редисловие к третьему изданию «Эстетиче
ских отношений искусства к действительности», «Борьба пап с императорами», «Очерки 
научны х понятий по некоторым вопросам всеобщ ей истории» и другие явились за м еч а 
тельным вкладом в критику философского идеализма. В  них великий мыслитель б л естя 
ще и оригинально отстоял и развил принципы воинствую щ его материализма своих 
предш ественников —  М. В . Л ом оносова, А. Н. Радищ ева, В . Г, Белинского, А. И. Гер 
цена. В  статье «Х арактер человеческого знания» Чернышевский очень метко и ориги
нально высмеял рассуж дения субъекти вны х идеалистов Д ж . Беркли, Д . Ю ма, И. К анта, 
отрицавших возм ож ность познания мира и его закономерностей. В. И. Л енин вы соко 
оценил Черныш евского философа-материалиста. «Черныш евский,— писал он,—  единст
венный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до

33 Там же, стр. 455.
34 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Л итературное наследство. Т. I l l ,  стр. 573.
35 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Полное собрание сочинений, Т. X V , стр. 450.
3S Там же.
37 Там же, стр. 455.
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88-го года остаться  на уровне цельного философского материализма и отбросить ж ал 
кий вздор неокантианцев, позитивистов, м ахистов и прочих путаников» 3S.

В период астраханской ссылки Н. Г . Чернышевский перевел одиннадцать с поло
виной томов «Всеобщ ей истории» Г. Вебера. Мы еще дал еко не полностью знаем, как 
много нового он внес при переводе этой истории, но и то, что уж е выявлено в процессе 
многолетней исследовательской работы, показы вает, что Чернышевский оставил глубо
кий след не только в  русской, но и в мировой науке.

Великий русский ученый, внимательно следивший за периодической печатью и 
литературой России, видел, что за 20 лет, проведенных им в Сибири, в экономическом 
развитии страны  произошли глубокие сдвиги, что деревенским устоям, в которые в про
долж ение всех  этих лет так  истово верила народническая интеллигенция, пришел конец. 
Он отлично понимал, что новая жизнь внесла в крестьянскую  общину элементы нера
венства и там уж е почти не осталось былой «общности». Крестьянин —  товарный 
производитель все более и более подчинялся «власти денег», и под ее воздействием он 
приспособлялся к новым общ ественным формам. П од влиянием капитала деревня св я 
зы валась крепкими узами с городом, крестьянское хозяйство —  со всей экономикой стр а
ны, а в конечном счете со всем мировым хозяйством. Общ инник-крестьянин преображ ал
ся: становился или мелким производителем с  интересами мелкого бурж уа, или пролета
рием, лишенным земли и орудий производства. Чернышевский понимал, что в таких 
условиях тол ковать об общинном землевладении не стоит, так как вся вы года от него 
не на стороне трудящ егося народа, а на стороне ростовщ ика, кулака и скуп
щика. Он оставил все разговоры об общине и обратил свой пытливый ум на отыскание 
той революционной силы, которая могла бы осущ ествить дорогие ему социалистические 
идеалы. И дум ается, что если бы правительства А лександра II и А лександра I I I  не изо
лировали Н. Г. Черныш евского от живой революционной среды, он рано или поздно 
пришел бы к пониманию роли пролетариата.

В  80-х го д ах  Чернышевский не мог писать работ по политическим вопросам Р о с
сии. Постоянный полицейский надзор и персональная цензура не позволяли ему вы сту
пать в периодической печати по злободневным вопросам современности. И все ж е опыт
ный конспиратор сумел преодолеть все «рогатки и препоны» и донести свою политиче
скую  программу до передовой русской интеллигенции. В  1888 г. он с большим творче
ским жаром принялся за подготовку книги «М атериалы для биографии Н. А. Добролю 
бова». В  письме к А. Н. Пыпину от 2 декабря Чернышевский писал: «Р аб ота  над ней 
заняла у меня уж е много времени. Займ ет еще больше. У  меня об р азовал ась маленькая 
канцелярия: с утра до  ночи сидят и переписывают письма и бумаги Д обролю бова и его 
родны х и друзей д ва  молодых человека; часто помогает им третий» 39.

Чернышевский привлек к этой работе свою супругу, сына М ихаила, сестер 
и братьев Н. А. Д обролю бова, В . Г. Короленко, писательницу М арко Вовчок и ее сына 
Б о гд ан а, брата А. Н. Пыпина, писательницу А. Я. П анаеву, своих переписчиков 
К. М. Ф едорова, А. М. Попова и М. П. К раснова. Собирался привлечь ближайших 
институтских друзей Д обролю бова —  И. И. Бордю гова и М. И. Ш ем ановского. Уже 
в июле 1889 г. книга была подготовлена к печати, но вышла она в 1890 г., уж е после 
смерти Н. Г. Черныш евского. Это —  замечательное произведение. В нем Чернышевский 
заново отвечал революционной молодежи 80-х  годов на ее вопрос: «Что делать?» 
Это —  своеобразное завещ ание передовым людям России, трудящ имся, которым 
предстояло уничтожить сам одерж авие. В книге собраны документы, прекрасно 
отображ авш ие первую революционную ситуацию в России. В ней повествуется о том, 
как молодое поколение разночинной интеллигенции 50— 60-х  годов появляется на общ е
ственном поприще, подняв в русской литературе и общ ественной жизни знамя рево
люционной борьбы, вы ступая войной против старого мира и стары х идей, за создание 
нового мира. Книга учила революционную молодежь искусству организации и конспи
рации, укрепляла в ней веру в неотвратимость русской революции. Недаром этот свой 
труд Чернышевский считал «делом своей жизни». В  письме к издателю  К- Т. Солдатен- 
кову он говорил: «Р усск ая  публика будет признательна Вам  за это и зд ани е»40.

Николай Гаврилович работал очень много, особенно в последние три года.

38 В . И. Л е н и н .  П СС. Т. 18, стр. 384.
39 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Полное собрание сочинений. Т. X V , стр. 763.
40 Там же, стр. 832.
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В ставал  он в 7 часов утра. За завтраком  читал корректуру или просматривал корре
спонденцию. С 8 часов и до часу дня диктовал переписчикам переводы. В  час дня 
обедал. Небольшой перерыв после обеда он использовал для чтения русских и зар у 
беж ных газет  и ж урналов. А вечером допоздна снова переводил. П раздники не соблю 
дались. На полях немецкого оригинала «Всеобщ ей истории» Г . Вебера помечены дни 
работы, среди них воскресные д н и —  14, 21 и 28 марта, 16 и 23 мая, а такж е Вознесение 
3 мая 1885 года.

Еж едневно Николай Гаврилович предпринимал небольшие прогулки. «В о  время 
прогулок он заходи л иногда к мастеровым, рабочим, знаком ясь с  их бытом, с положе
нием труда, с  его доходностью . Знаком ство с  ними он заводил, пользуясь каж дым 
удобным сл у ч а е м » 41. «При встречах с лю дьми,—  пишет провизор Г . А. Л арин,—  он 
на одну секун ду всм атривался в человека, после чего вступ ал в разговор. Разговоры  
его для собеседника всегд а  были настолько интересны и поучительны, что хотелось 
слуш ать его без конца. Во время беседы  Николай Гаврилович откиды вал волосы 
назад, гл аза  его загорались особенным блеском, слова он произносил немного шепе
ляво, и, казалось, у него их такой запас, что он мог говорить очень долго. Влияние 
Николая Гавриловича на людей было очень вел и ко »42.

В А страхань к Черныш евскому приезжали литераторы, ж урналисты, учены е: J1. Ф . 
П антелеев, А. Н. Пыпин, В . М. Л авр о в, Б. А. М аркович, В. Г. Короленко, А. В . З а х а р ь 
ин, Н. Ф . Хованский, Н. В . Рейнгардг, артисты М. И. П исарев, Г. М. Ковров и многие 
другие. И ногда у Черныш евского по субботам  собирался небольшой круж ок знакомых. 
Собравш иеся считали для себя большим удовольствием  послуш ать Николая Гаврилови
ча. Р асск а зы ва л  он всегд а  с  оттенком юмора, с необычайной яркостью , ж ивостью  и ин
тересом. М ного говорил об известны х русских писателях и публицистах, а иногда зани
мал слуш ателей историческими анекдотами. И з русских писателей он более всего лю 
бил Н. В . Гоголя, Н. А. Н екрасова, Н. А. Добролю бова, М. Ю . Л ерм онтова, А. В . К оль
цова, М. Л . М ихайлова, М арко Вовчок, тал ан т которой считал очень сильным, а из 
иностранных —  Д иккенса, из произведений которого часто цитировал на память сцены.

Переписчик Черныш евского М. П. Краснов р асск азы вает о таком  случае: «О дн аж 
ды, отд ы хая после обеда, мы незаметно разговорились о поэзии. От стихотворения « К у 
бок» Ж уковско го перешли на «П ана Т адеуш а» М ицкевича, из которого Николай Гавр и 
лович прочел по-польски на память заключительный отрывок. От Мицкевича перешли 
к Н екрасову. Стихотворение последнего «Тяж елый крест» он назвал лучшим лириче
ским произведением на русском языке. Затем Николай Гаврилович предложил про
слуш ать «Ры царь на час». Е го  слегка растянутое, ритмическое чтение, с логическими 
ударениями, произвело на меня громадное впечатление, и, заслуш авш ись, я не зам е
тил, что чем далее, тем звонче становился голос Николая Гавриловича. Он уж е как 
бы пережил «восхож дение на колокольню» и оборвавш имся, надтреснутым голосом 
начал заключительный стих —  принесение повинной перед памятью матери. В др уг Ни
колай Гаврилович не выдерж ал и разры дался, продолж ая, однако, читать сти хо тво
рение. Я  не в силах был остановить его, ибо и сам сидел потрясенный. Э ту тя ж е
лую сцену прервала О льга С ократовна возгласом : «Тебе это вредно».—  «Не буду, 
голубочка, не буду»,—  ответил Николай Гаврилович, и мы уселись через некоторое вр е
мя за р а б о т у » 43. По сви детельству М. А. Антоновича, Чернышевский с особенным н а 
слаж дением  декламировал любимые им стихотворения наш их классически х поэтов, а 
такж е немецкие и французские демократические п есенки 44. Но о своих произведениях 
говорить не любил. Никогда не вспоминал о перенесенных им мучениях, и если его кто 
спраш ивал об этом, он утверж дал , что никаких особенных страданий он не испытывал, 
или менял тему разговора. Н. Г . Чернышевский не сом невался, что среди небольшого 
числа его посетителей имеются филеры полиции. Т ак оно и было в действительности. 
Например, некий М ихельсон, приходивший по субботам  к Н. Г. Черныш евскому играть

41 «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников». Т. I I . С аратов. 1959, 
стр. 286.

42 Там же, стр. 277.
43 «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников». Т. 11, стр. 287.
44 «Памяти Николая Гавриловича Черныш евского». Д оклады  и речи Н. Ф . Аннен

ского, М. А. А нтоновича, А. А. Корнилова, А. С. П осникова и М. И. Гуган-Б ар анов- 
ского. С П Б . 1910, стр. 19.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



144 Исторические очерки

в ш ахм аты , был шпион. Вот что сви детел ьствует на этот счет один из документов того 
времени: «Е го  превосходительству, г. астраханском у губернатору, от астр аханского 
полицеймейстера... Во исполнение предписания от 5 июня за №  185, честь имею донести 
ваш ему превосходительству, что, по соглаш ению с начальником А страханского ГЖ У , 
для наблюдения за государственны м  преступником Чернышевским и лицами, находящ и
мися под негласным надзором полиции в г. А страхани, назначен состоящий в ш тате 
губернского правления и командированный в мое распоряжение надворный советник 
М ихельсон. Полицеймейстер Инковский. 9 июня 1885 г. № 3 5 8 » 45. О бращ ает на себя 
внимание, что все дома, в которых квартировал Николай Гаврилович, были угловые. 
Это облегчало агентам  наблю дение за Чернышевским и его посетителями.

П етропавловская крепость, гр аж д анская казнь, каторга, ссы лка в Сибирь, а затем 
в А страхань, долголетнее одиночество, нравственные пытки и полуголодная жизнь по
дорвали здоровье Черныш евского. Только в 1887 г. департам ент полиции прекратил за 
ним особое н аблю ден и е46. Но, несмотря на болезнь и падение сил, Чернышевский не 
склонился, не просил даж е о переводе его в родной С аратов, о чем, без его ведома, 
усердно хлопотали родные. Первое прошение было подано сыном Михаилом на «вы со
чайшее имя» в ноябре 1885 года. Он просил разреш ить его отцу «ж ить в России, где 
ему будет нуж но, не исключая и П етербурга, и дозволить ему заним аться литературным 
тр у д о м »47. О днако Чернышевский внуш ал страх сам одерж авном у правительству, 
и оно сочло удовлетворение просьбы «преждевременным» 48. 29 марта 1889 г. М ихаил 
Николаевич вновь обращ ается с прошением на имя министра внутренних дел о переводе 
отца «в родной город С а р а т о в » 49. В  прошении говорилось, что астраханский климат 
сказал ся отрицательно на здоровье Николая Гавриловича и Ольги Сократовны.

Министр, прежде чем удовлетворить просьбу, приказал «спросить астр ахан ского  
губернатора об образе жизни и поведении Ч ер ны ш евского»50. Губернатором в А стра
хани в это время был князь Л . Д . Вяземский, известный впоследствии своим вм еш атель
ством в действия полиции, разгонявш ей демонстрацию 4 марта 1901 г. на Казанской 
площади в П етербурге, за что получил от царя выговор, был лишен звания члена Г о 
сударственного совета и вы слан за границу. В  связи с этим имя Вязем ского попало на 
страницы революционной прессы. Л енинская «И скра» 3 апреля 1901 г. писала: 
«К нязь Вяземский на самом месте побоища м уж ественно протестовал против полицей
ски х безобразий, за  что удостоился высочайш его вы говора. П усть утеш ится князь В я 
земский —  перед судом истории и общ ественного мнения это царское обругание почет
нее, чем все знаки царской милости, заработанны е им на служ бе сам одер ж ави ю »51. За 
год перед этим Вяземский проявил сочувстви е к профессиональному революционеру, 
доктору медицинских наук Н. Н. И сполатову. Он обращ ался к начальнику департам ента 
полиции С. Э. Зволянском у с просьбой облегчить у часть  И сполатова.

Видимо, Вяземский сочувство вал  Черныш евскому. Он неоднократно бы вал у него. 
И ногда Николай Гаврилович и О льга Сократовна навещ али семью  Вязем ски х. На з а 
прос министра от 3 мая 1889 г. Вяземский дал ответ вполне благоприятный. Он писал: 
«Н ахож у Черныш евского безопасным в политическом отношении, ввиду очевидного па
дения или притупления его умственны х сп особностей»52. О тзы в губернатора обрадовал 
царя и министра, и они признали теперь прошение сына Черныш евского «засл уж и ва
ющим удовл етвор ен и я»53. П оследовали необходимые указания астраханским чиновни
кам. 14 июня 1889 г. Вяземский распорядился отправить Черныш евского в С аратов, а 
чтобы переезд не имел вида «препровождения арестованного», было решено отправить 
его не с жандармским унтер-офицером, а с полицейским чиновником. 24 июня 1889 г. 
Н. Г . Чернышевский с  открытым листом № 102 вы ехал  из А страхани на постоянное 
ж ительство в С аратов, а дело о нем было переслано саратовском у полицеймейстеру.

45 ГААО, Канцелярия губернатора, д . 5/116, л. 87.
46 Там ж е, лл. 8 9 — 91.
47 Ц ГА О Р  С С С Р, Д П , д -во  5, ф. 102, д . 3892, лл. 51— 73.
48 Там ж е, л. 74.
49 Там ж е, лл. 78— 79.
90 Там ж е, л. 78.
51 См. Н. Г . Ч е р н ы ш е в с к и й .  Л итературное наследство. Т. 111. М. 1930, 

стр. 698.
52 ГААО, Канцелярия губернатора/д .. 5/116, л. 93.
63 Там же. л. 97.
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В родной город Чернышевский возвратился с большими творческими замыслами. 
Последние годы его жизни полны неутомимым стремлением оказы вать активное возд ей 
ствие на политическую и научную жизнь России. В  1888 г. он обдумы вал план переделки 
Энциклопедического словаря Бр окгауза с тем, чтобы изложить в нем свои политические 
и научны е идеи. «С олдатенков,—  говорил Чернышевский своей супруге,—  без сомнения 
примет на себя издержки... Это было бы дело, которое доставило бы ему в д есять раз- 
больше благодарности русской публики, чем все прежние его издания, взяты е вм есте... 
В моей переделке словарь Бр окгауза стал  бы тако в, что следую щ ие... издания немецко
го подлинника были бы переделываемы по моему русскому изданию. Имя С олдатенкова 
стало  бы громким во всемирной литературе, потому что французские и английские... 
энциклопедии составляю тся по «Словарю  Бр окгауза» 54. П лану Черныш евского не су ж д е
но было осущ ествиться.

Н еудача не останавл и вает его. У  него родился новый план: через ж урнал «Р усск ая  
мысль» влиять на политические события страны в революционном духе. А. А. Токарский, 
один из сам ы х близких знаком ых Черныш евского, много и часто беседовавш ий с ним в 
С аратове, утверж дал, что это была «его главная мечта». «Эта мысль его настолько 
интересовала,—  вспоминал Токарский,—  что он постоянно к ней возвращ ался (и всегда 
с глубокой уверенностью  оканчивал утверж дением, что он созд аст из «Р усской  мысли» 
ж ур н ал). К ак-то сидя в углу  ди вана, Николай Гаврилович р ассказы вал своим эпически 
спокойным тоном что-то о Григоровиче, но вдруг прервал рассказ, встал  и, ходя круп
ными шагами по комнате, сказал : «Я  вам говорил как-то, что предполагал эмигрировать 
и взять в руки издание «К олокола» и что я не знаю , хорошо ли я сделал, что отказался. 
Теперь я знаю . Я сдел ал хорошо, я здесь  в России создам  ж урнал. Я создам  его». 
И тут только я понял страш ную, невыносимую муку этого человека, ту  муку, которую 
он выносил от того, что был оторван от возмож ности влиять на ж изнь своим словом и 
убеж дением» 55.

« Р усск ая  мысль» была таким ж урналом, из которого можно было сдел ать, по вы 
ражению Черныш евского, «честный ж урнал». В  нем сотрудничали Г . И. Успенский, 
Н. Н. Златовратский, Д . Н. Мамин-Сибиряк, В . Г. Короленко, А. П. Ч ехов, Н. В. Ш елгу- 
нов, Н. К. М ихайловский и другие писатели, публицисты и ученые прогрессивного н а 
правления. Чернышевский решил привлечь к работе в ж урнале бывш его сотрудника 
«Современника» М. А. Антоновича. В одном из писем к нему Чернышевский нарисо
вал стройную программу действий для подчинения своему влиянию издателя ж урнала 
В . М . Л авр о ва  и главного редактора В . А. Гольцева 5в.

Р азви вая  план превращения «Русской мысли» в «честный ж урнал», Чернышевский 
говорил Токарском у: «П ервое время я буду писать очень мало и под чужим именем. Я 
официально не войду в редакцию. Я не буду писать по текущим вопросам. З наете, к 
себе нуж но приучить». И ногда в разговоре у него вы рывались фразы, что во второй 
раз труднее начинать литератору, чем в первый, что за всяким словом будет следить 
цензура. «Н у, да не такая  была прежде цензура, а уд авал о сь  обходить»,—  прибавлял 
он успокоительно»57. Таковы  были замыслы Черныш евского в последние годы жизни.

Несмотря на болезнь, Чернышевский деятельно трудился: продолж ал переводить 
Вебера, читал корректуру «М атериалов для биографии Н. А. Д обролю бова», писал с т а 
тьи. В течение шести последних лет жизни Чернышевским написано 900 печатных ли с
тов, то есть по 150 печатных листов еж егодно. Это настоящий трудовой подвиг ученого.

В августе 1889 г. с Чернышевским случился первый сильный приступ лихорадки, 
а в сентябре —  второй. В  октябре болезнь быстро прогрессировала. В  ночь на 17 октября 
Николай Гаврилович Чернышевский скончался.

Похороны Черныш евского вылились во всеобщ ую  скорбь. В есть  о смерти Черны
ш евского всколы хнула Россию . О товсю ду на имя Ольги Сократовны и редакции мест
ных газет поступали телеграммы и письма с выражением соболезнования о горькой у т 
рате. Это прогрессивная часть общ ества страны вы раж ала свою лю бовь и уваж ение 
к великому ученому и борцу.

64 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Полное собрание сочинений. Т. X V , стр. 691.
55 «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников». Т. И, стр. 342— 343.
56 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Полное собрание сочинений. Т. X V , стр. 744.
57 «Н. Г . Чернышевский в воспоминаниях современников»;, Т. 11, стр. 343.

10. «Вопросы истории» № 10.
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