
В. П. БОТКИНУ 

9 сентября 1855. Петербург 

Любезный друг и милейший сожитель, спасибо тебе за твои письма — они напомнили 
мне наши летние беседы,1 и я прочитал их с живым интересом. Я рад-радехонек, что тебе не 
противно мое предложение — поселиться у меня,2 и чем скорее ты приедешь, тем лучше, 
разумеется; отвечаю за тишину и удобство. Сижу безвыходно дома и уже теперь же начинаю 

мечтать с наслаждением о том, что у меня будет хотя на время такой милейший товарищ. 

Статья твоя3 из цензуры еще не вышла, я еще раз ее прочел: не предвижу, чтоб из нее 
много вымарал Фрейганг, в ней есть несколько религиознейших мест в нашем смысле. Во 
всяком случае ты увидишь цензорскую корректуру. Леченье4 мое идет хотя с медленным, но 
очевидным успехом; одного боюсь: не поздно ли уже? т. е. опасное соседство болезни с 
легкими не имело ли уже гибельного влияния. Духом, однако, я бодр и телом крепок на столько 
же, как был летом. 

Что сказать тебе о Милютине?5 Подробностей, которые могли бы пояснить его поступок, 
— очень мало. За три недели до этого он писал Ламанскому6 (своему помощнику по 
Геогр(афическому) общ(ест- ву)),7 что заграничная жизнь, не излечив его, сделала ему 
огромный вред, развив в нем врожденную лень, так что он без ужаса не может подумать о 
возвращении к труду. — А за день до получения официального извещения о его смерти братья 
получили от него письмо (сухое и короткое), что он решился умереть и просит Ник(олая) 
Ал(ександровича)8 заплатить его долги. Вот и все. Болезнь его была неизлечима — он это знал; 
ему предстояла операция, на которую он не мог и не хотел решиться... Тургенев прав, замечая 
по этому случаю, что «одно непредвиденное, вероятно, и совершается на деле».9 

Подождав до 7-го сентября (так как Козьма Терентьевич)10 обещал вручить тебе деньги 
5-го),11 я послал к Базунову, так сказать, официальный документ,12 который он должен 
предъявить К(озьме) Терентьевичу) для получения от него 1500 р(ублей) и пересылки нам. 
Если же Солд(атенков) эти деньги уже прежде отдал тебе (ты пишешь от 3-го сентября), то 
передай их Базунову, — здесь есть деньги Ивана Васильевича, вырученные за Гоголя,13 и ему 
стоит только прислать мне записку для получения их. — Вообще, если это дело еще не 
устроилось, то прошу тебя, брат, помоги Базунову, в чем окажется нужно, ибо старичина 
несколько бестолков и мешкотен, а деньги уже скоро нужны для расплаты.14 

Вместе с этим письмом я написал письмо к Ольге Н.15 (так и быть, для избежания сплетен 
— решено заплатить ей по 50 р(ублей)) — и письмо к Грановскому,16 дабы успокоить его по 
этому делу. Спасибо, что написал об этом прямо, и впредь прошу тебя так поступать — тогда 
меньше будет на бедном «Современнике» сплетен. 

Три письма меня утомили, и я покуда кончаю, а о многом еще хочется говорить с тобой. 
До завтра. Весь твой. 

Н. Некрасов. 

Я твои письма от 3-го и 4-го получил только сегодня (9-го). 

9 сентября, пошлю 10-го. 

Если скоро думаешь сюда, накануне напиши два слова. Василий17 встретит тебя на 
железной дороге. У меня теперь два человека. Пиши для скорости получения писем прямо в 

мою квартиру, в Малой Конюшенной, дом Имзена (Имзена). 

11   часов вечера. Сейчас из типографии принесли твою статью с надписью, что 
комитет18 решил, чтоб мы ее отправили в духовную цензуру. Итак, она останется у меня до 
твоего приезда. — Духовный цензор19 мне знаком и получает от меня даром «Современник». 
Стало быть, еще есть надежда. — Будь здоров и не огорчайся этим. Досадно, да что делать! 



Будь друг: повидай Мина20 — мне перевод его из Байрона нужен бы на эту книжку. 

Примечания 

Подлинник: ГМТ, № 60851. 

Впервые: ГМ, 1923, № 3, с. 84—85. 

Год устанавливается по связи с п. 220 и 228. 

Ответ на письма Боткина от 3 и 4 сентября 1855 г. (ГМ, 1916, № 9, с. 172—173, 177—179). 

1   Ср. п. 216 и комментарий к нему. 

2   См. п. 220 и 225. 

3   Перевод Боткина (с его же предисловием) лекций Т. Карлейля «О героях и героическом 

в истории» (см. п. 220 и комментарий к нему). 

4   См. п. 220 и комментарий к нему. 

5   Некрасов сообщил Боткину о самоубийстве В. А. Милютина в не дошедшем до нас 
письме от конца августа 1855 г. В ответном письме от 4 сентября Боткин писал: «Известие, 
сообщенное тобою, о смерти Владимира Милютина я узнал еще в Нижнем от Ребиндера. Меня 
сильно поразило оно — и до сих пор поражает, когда я воображу себе процесс, который должен 
был дойти до такого ужасного акта. Мучительно хочу знать, что именно довело его до этого, 
какой роковой ряд мыслей и решений? Несмотря на свою внешнюю холодность и 
накрахмаленность, — я знаю, это была натура в высшей степени страстная и до такой степени, 
что даже самый эгоизм и самолюбие его, которые были у него необыкновенно сильны, все-таки 
подчинялись его страстности. Но мне не верится, что какая бы то ни было любовь довела его 
до такого отчаяния, — а скорее невыносимые физические страдания. Не оставил ли он письма 
к братьям? К сестре, которую он, кажется, любил? Или сделал свое дело молча, как делывали 
это древние римляне? Странное дело, — в последнее время мое чувство и мысли были очень 
далеки от него, — да и он, кажется, очень был далек от нас внутренне; но теперь мне его жаль 
искренно, и мне кажется, что я в нем потерял близкого человека. Всей душою мне жаль его. 
Боже мой! Сколько уже потерь невознаградим, все лучшее становится одним воспоминанием, 
и настоящее потом сделается таким пустым, что не из чего будет жить» (ГМ, 1916, № 9, с. 178). 
См. также редакционную некрологическую заметку о Милютине и комментарий к ней (наст, изд., 
т. XIII, кн. 1, с. 272 и 534). 

6   Е. И. Ламанскому. 

7   Императорское Русское географическое общество (1845— 1917). 

8 Н. А. Милютин, брат В. А. Милютина. 

9   Цитата из письма И. С. Тургенева к Некрасову от 2 (14) сентября 1855 г. (Тургенев 2, 
Письма, т. III, с. 58). 

10   К. Т. Солдатенков. 

11   Речь идет о задатке К. Т. Солдатенкова Некрасову, согласно договору, за будущее 
издание «Стихотворений» Некрасова 1856 г. Боткин принимал активное участие в переговорах 
с Солдатенковым и был посредником поэта в этом деле. В письме от 3 сентября 1855 г. Боткин 
писал Некрасову: «Вчера Козьма Тер(ентьевич) Сол(датенков) спрашивал меня, кому здесь 
передать 1500 руб. Помнится, что было говорено им прежде, чтоб он передал эти деньги мне 
для доставления тебе. Но он, вероятно,об этом забыл, — а мне совестно было сказать: 



„Пожалуйте их мне”. Поэтому ты напиши ему не медля, а я по получении от него тотчас же 
переведу к тебе. Впрочем, если ты предпочтешь, чтоб он их передал Базуно- ву, то пусть будет 
и так» (ГМ, 1916, № 9, с. 173). 

12   Вероятно, текст договора с Солдатенковым от 11 июня 1855 г., на обороте которого 
имеется расписка Некрасова в получении 1500 руб. (см.: наст, изд., т. XIII, кн. 2, с. 239). В письме 
Боткина и Тургенева к Некрасову от 11 октября 1855 г. сообщалось, что они приедут к нему 14 
октября и привезут с собой деньги (ГМ, 1916, № 5—6, с. 35). 

13   Издание сочинений Н. В. Гоголя в шести томах (1855—1856), осуществленное Н. П. 
Трушковским. 

14   Имеются в виду, очевидно, расходы по изданию «Современника». 

15   С. В. Энгельгардт (псевдоним: «Ольга Н.»). Ее повесть «Не так живи, как хочется, а 
так, как Бог велит» напечатана^ декабрьской книжке «Современника» за 1854 г. В соответствии 
с принятым в то время правилом журнальной практики Некрасов не уплатил гонорар за первое 
произведение начинающего автора. 3 сентября 1855 г. Боткин сообщал о получении им письма 
от Ольги Н.: «Она, между прочим, говорит, что Панаев „очень окритиковал ее пословицу” и что 
тон его критики заставляет ее опасаться — заплатит ли ей „Современник” деньги. 

Она просит меня узнать об этом и известить ее, потому что от этих денег будет зависеть 
приезд ее в Москву. Я, право, не знаю, что ей отвечать. По-моему, всего бы лучше написать 
тебе к ней опреде- лительно, не давая ей повода изъявлять неумеренно претензии» (ГМ, 1916, 

N° 9, с. 173). 

На следующий день Боткин дополнил: «Вчера Е. Б. Грановская говорила мне о счете 
„Современника” с Ольгою Н. Она говорит, что ты сам просил писать к Ольге Н. о том, чтобы она 
дала свою повесть в „Соврем(енник)” и что только вследствие такой просьбы Ольга Н. дала вам 
свою повесть. И что ты наконец обещался скоро заплатить ей. (...) Ольга Н. основывалась на 
том, что „От(ечественные) з(а- писки)” заплатили бы ей по 50 р. за лист, хочет теперь от вас 
получить эту сумму» (ГМ, 1916, N° 9, с. 178; ср. также: ГМ, 1916, N° 10, с. 85—86). 

Упоминаемое письмо Некрасова к С. В. Энгельгардт неизвестно. 

16   См. п. 224. 

17   В. М. Матвеев. 

18   С. -Петербургский цензурный комитет. 

19   Архимандрит Иоанн. В ответном письме Боткин выражал опасение, что духовный 
цензор «выбросит много, а если и не много, — то все-таки те существенные места, без которых 

не стоит и печатать статью» (ГМ, 1916, N° 10, с. 85). См. также п. 228. 

20   14 сентября 1855 г. Боткин сообщал Некрасову, что побывал у Д. Е. Мина, «который 
просит передать (...) что он никак не может приготовить к 10 N° своего перевода из Байрона, да 
и вообще не может назначить срок, когда он его окончит» (ГМ, 1916, N° 10, с. 85). Переводы 
Мина из Байрона в «Современнике» не печатались. 

  


