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Вчера получил твое письмо.1 В Лондон едва ли поеду, хоть все еще окончательно не 
решился не ехать. Правду сказать, в числе причин, по которым мне хотелось поехать, главная 
была увидеть Герцена, но, как кажется, он против меня восстановлен — чем, не знаю, 
подозреваю, что известной историей огарев- ск(ого) дела.2 Ты лучше других можешь знать, что 
я тут столько же виноват и причастен, как ты, например. Если вина моя в том, что я не употребил 
моего влияния, то прежде надо бы знать, имел ли я его — особенно тогда, когда это дело 
разрешалось. Если оно и могло быть, то гораздо прежде. Мне просто больно, что человек, 
которого я столько уважаю, который, кроме того, когда-то оказал мне личную помощь, который 
был первый, после Белинского, приветствовавший добрым словом мои стихи (я его записочку 
ко мне, по выходе «Петерб(ургского) сборника», до сей поры берегу),3 — что этот человек 
нехорошо обо мне думает. Скажи ему это (если найдешь удобным и нужным — ты лучше 
знаешь нынешнего Герцена) и прибавь к этому, что если он на десять минут обещает зайти ко 
мне в гостиницу (к нему мне идти неловко, — потому что я положительно знаю лютую 
враждебность Огарева ко мне), то я, ни минуты не колеблясь, приеду в Лондон. В таком случае 
я приеду к 11-му числу, чтоб 16-го вместе с тобою уехать обратно.4 — Кланяется тебе 
Ковалевский и ждет нетерпеливо. Я ему поклонился до земли, и ты, верно, то же сделаешь, 
когда узнаешь, что освобождение Бакунина5 — дело нашего милого генерала.6 Вот в коротких 
словах его ход. Сначала о прощении его докладывал Долгорукий,7 по просьбе родных — 
государь наотрез отказал после многих совещаний и раздумья. Прошло месяца три. 
Ковалевский тем временем действовал на Горчакова,8 выписал сестру Бакунина (бывшую 
сестрой милосердия при Севастополе),9 повел ее к Горчакову, общими силами они 
разжалобили его, и он решился вновь доложить государю, опираясь на то, что проступок 
Бакунина имел отношение к иностранному) министерству. Государь и тут отказал, сказав, что 
не видит со стороны Бак(унина) раскаяния. Тогда убедили Бакунина написать письмо к 
Горчакову.10 Горчаков это письмо показал государю — и государь простил. Резолюция: 
Бак(унина) освободить, жить ему в Омске, с дозволением прожить до излечения в деревне у 
матери в Тамб(овской) губ(ернии) и с правом поступать на службу. Ковалевский говорит, что из 
Омска теперь легко и скоро можно будет передвинуть Бакунина.11 — Достоевский и проч(ие) 
прощены наверное — и даже Спешнев.12 Будь здоров. 
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