


Настоящая пятая книга тома 90-го 
«Литературного наследства» содер
жит Указатели к дневнику Д. П. Ма
ковицкого «У Толстого. 1904—1910» 
(«Яснополянские записки»), опу
бликованному в первых четырех 
книгах названного тома.
Указатели охватывают материалы 
как самого дневника; так и вступи
тельных статей и примечаний.
В книге четыре указателя:
I.  Указатель произведений и замыс
лов Толстого
В указатель включены все упоми
наемые произведения Толстого, ху
дожественные, публицистические и 
другие, законченные и незакончен
ные, а также его творческие замыс
лы, издания его сочинений, сборни
ки отдельных трудов и писем. Ли
тературные персонажи упоминаются 
вслед за произведением, к которому 
они относятся.
II.  Указатель личных имен и назва
ний
В указатель внесены все личные 
имена, включая мифологические, ле
гендарные и фольклорные, упомяну
тые прямо или косвенно.
При именах авторов — писателей, 
публицистов, ученых, композиторов, 
художников — перечисляются упо
минаемые в тексте названия при
надлежащих им произведений, а так
же литературные персонажи. Произ
ведения эпические и фольклорные, 
а также анонимные и коллективные 
приводятся в алфавите своих назва
ний.
Указатель имен комментированный 
(за исключением имен общеизвест
ных деятелей). Аннотации состав
лены применительно к контексту, 
в котором упоминаются поясняемые 
имена и названия.
III.  Указатель изданий периодичес
кой печати
В указатель введены названия всех 
видов периодической печати, рус
ской и иностранной.
IV.  Указатель иллюстраций 
Указатель тематический. В нем 
14 разделов — портреты Толстого, 
его автографы, издания его произ
ведений, книги из Яспополянской 
библиотеки, портреты родных и зна
комых, памятные места и виды и др.
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ОТ РЕДАКЦ ИИ

Настоящая, пятая, книга тома 90-го «Литературного наследства» содержит Ука
затели к дневнику Д. П. Маковицкого «У Толстого. 1904—1910» («Яснополянские 
записки»), опубликованному в первых четырех книгах названного тома.

Указатели охватывают материалы как самого дневника, так и вступительных 
статей и примечаний.

Номера книг набраны римскими цифрами, страницы — арабскими.
Цифры, указывающие на страницы вступительных статей и примечаний, даны 

курсивом.
В книге четыре указателя:

I. УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ЗАМЫСЛОВ ТОЛСТОГО
В указатель включены все упоминаемые произведения Толстого, художественные, 

публицистические и другие, законченные и незаконченные, а также его творческие 
замыслы, издания его сочинений, сборники отдельных трудов и писем. Литературные 
персонажи упоминаются вслед за произведением, к которому они относятся.

В указатель не введены частные письма Толстого, не предназначавшиеся им для 
обнародования.

Встречающиеся в дневнике рукописные и первопечатные заглавия произведений 
Толстого, отличающиеся от окончательных, неточно приведенные заглавия, 
а также названия отдельных глав введены в общий алфавит с отсылками к последним 
авторским заглавиям. После окончательного заглавия, в скобках, перечисляются все 
упомянутые в дневнике другие названия данного произведения, предшествующие 
и неточные.

Рассказы, вошедшие в «Азбуку» и «Новую Азбуку», а также произведения, вклю
ченные в «Круг чтения», входят в указатель под своими названиями.

Заглавия, не принадлежащие Толстому («редакторские»), заключены в ломаные 
скобки.

II.  УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
В указатель внесены все личные имена, включая мифологические, легендарные 

и фольклорные, упомянутые прямо или косвенно.
При именах авторов — писателей, публицистов, ученых, композиторов, худож

ников — перечисляются упоминаемые в тексте названия принадлежащих им произ
ведений, а также литературные персонажи. Произведения эпические и фольклорные, 
а также анонимные и коллективные, приводятся в алфавите своих названий.

Русские написания иноязычных имен и названий введены в алфавит в транскрип
циях, принадлежащих тексту дневника. Транскрипции, принятые в настоящее время, 
приводятся в скобках.

Иноязычные имена и названия, упомянутые в тексте только в своей оригинальной 
форме, образуют особый раздел в конце указателя, где они расположены в порядке 
латинского алфавита.

Указатель имен комментированный (за исключением имен общеизвестных деяте
лей). Аннотации составлены применительно к контексту, в котором упоминаются пояс
няемые имена и названия.

Во многих аннотациях сообщается о характере отношений данного лица к Толсто
му — родственник, знакомый, посетитель, корреспондент и др. Однако сведения та
кого рода не претендуют на полноту. Они даны на основании, с одной стороны, общеиз
вестных фактов биографии Толстого, а с другой — на основании соответствующих све
дений в дневнике. Сплошное установление фактов этого рода не производилось.



III. УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
В указатель введены названия всех видов периодической печати, русской и иност

ранной. Последние даны в конце указателя в порядке латинского алфавита, но без 
учета артиклей.

Указатель русской печати комментированный. В аннотациях, применительно к 
контексту, сообщаются сведения о времени и месте выхода описываемого издания, 
кратко обозначается его общественное направление, приводятся имена издателей и 
редакторов.

После справок о газетах и журналах приводятся названия помещенных в них 
анонимных статей и материалов, обративших на себя внимание Толстого или упоми
наемых в записях дневника по другим поводам.

В некоторых случаях указывается, что то или иное периодическое издание не 
выписывалось Толстым, а присылалось ему редакцией. Несомненно, однако, что таких 
изданий было гораздо больше, чем это помечено в указателе, на основании лишь соот
ветствующих свидетельств в записях дневника.

IV.  УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Указатель тематический. В нем 13 разделов — Ленин и Толстой, портреты Тол

стого, его автографы, издания его произведений, книги из Яснополянской библиоте
ки, портреты родных и знакомых, памятные места и виды и др.

Указатели произведений и замыслов Толстого, имев и названий, а также изда
ний периодической печати подготовила А. М. Малахова при участии А. С. Усачевой.

Указатель иллюстраций подготовили О. Е. Ершова, Т. К. Поповкина и Л. В. Щер
бухина.

Редакторы: С. А. Макашин, Э. Е. Зайденшнур и Л. Р. Ланский.



П РО И ЗВ Е Д Е Н И Я  И  ЗА М Ы СЛЫ  ТОЛСТОГО

А
«Азбука» — I 308, 494, 510, 512, 518, 532;

II 648, 667; III 55, 465, 509; IV 64, 446 
«Алеша Горшок» — II 629
«Альберт» — I 431, 536; II 298 
«Анна Каренина» — I 51, 121, 264, 278, 

281, 290, 368, 514, 521, 526; II 52, 283, 293, 
304, 320; III 28, 122, 141, 206, 381, 423, 426, 
431, 474, 482; IV 44, 127, 137, 216, 298, 471; 
Анна Каренина — IV 127; Вронский —
III 158, 476; Левин — I 281 

«Арифметика. Дроби» — I 308, 518 
«Ассирийский царь Ассархадон» («Ассарха

дон») — I 429, 536; II 63, 334, 617, 649; 
III 253

Б
«Балакирев» — II 435, 667 
«Беглец», см. «Казаки»
«Бестужева-Рюмина казнь», замысел — I 525 
«Благо любви. (Обращение к людям — брать

ям)» — III 174, 477 
«Бог один у всех», см. «Суратская кофейная» 
«Бог правду видит, да не скоро скажет» — 

III 178
«Богу или маммоне? » — I 34 
«Божеское и человеческое» («Еще три смер

ти») — I 173, 186, 303, 338, 428, 438, 449, 
451—453, 462, 464, 470, 475, 497, 500, 517, 
536—538; II 181, 202, 206, 340, 525, 536, 
562, 623, 627, 633, 636; III 95, 223, 230, 484; 
Меженецкий — I 186, 500; Светлогуб —
I 186, 475, 476, 500; III 223, 230; старик- 
сектант — I 186, 500

«Большая медведица. (Ковш)» — IV 438 
«Брат Сережа», см. «Воспоминания»
«Будда» — III 40, 463 
«Булька и волк» — I 145, 494

В
«В некотором царстве, в некотором государст

ве... » — III 504 
«В чем главная задача учителя? » — IV 102, 

445
«В чем моя вера? » — I 15, 32, 130, 144, 212, 

350, 368, 388, 491, 504; II 28, 40, 66, 92, 95, 
204, 330, 336, 485, 496, 614, 616, 620; III 
145, 191, 360, 372; IV 88, 134, 135, 197, 339 

«Вальс» (в соавторстве с Зыбиным), музыкаль
ная композиция (в записи С. И. Танеева) —
II 39, 45, 615

«Великий грех» («Значение волнений, проис
ходящих в России») — I 18, 22, 42, 58, 59,
225, 257, 258, 263, 266—267, 272, 276, 280,
284, 285, 289, 292, 297, 300, 319, 329, 339,
340, 353, 354, 356, 357, 361, 362, 370, 373,

379, 382, 384—386, 389, 391. 393, 397, 399, 
400, 415, 428, 454, 478, 511—513, 519, 520, 
524—527, 529—531, 538; II 7, 34, 128, 139, 
351, 590, 609, 610, 624, 625 

«Верьте себе» — II 319, 488, 518, 543, 592, 
648, 673, 679; III 483 

«Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке 
пропасть» — I 127, 174, 322, 491; III 336, 
337, 505; IV 118, 151, 451; Аким — I 322; 
Акулина — IV 151 

«Военные рассказы графа Л. Н. Толстого».
СПб., 1856 — III 474 

«Воззвание к офицерам», см. «Офицерская 
памятка»

«Воззвание к солдатам», см. «Солдатская па
мятка»

«Война и мир» — I 15, 51, 60, 77, 104, 147, 
264, 290, 309, 349, 368, 421, 494, 510, 518, 
526, 533, 535; II 117, 349, 495, 506, 545, 563, 
587, 618, 630, 639, 652, 673; III 28, 42, 107, 
122, 269, 281, 343, 385, 464, 490, 505; IV 
137, 260, 443; Безухов — IV 320; Берг — I 
413, 533; Болконская («маленькая княги
ня») — I 535; Денисов — I 60; Платон Ка
ратаев — I 15; Наташа Ростова — I 253, 
510; II 530; IV 443; Николай Ростов — I 60; 
Петя Ростов — I 60; II 618, 630; Ростова, 
графиня — II 530; Тушин — II 13 

«Воров сын. По Лескову изложил Л. Н. Тол
стой» («Под праздник обидели») — II 613; 
III 52, 92, 468 

«Воскресение» — I 34, 148, 153, 185, 253, 372, 
499, 508, 510, 533; II 16. 20, 26, 97, 215, 273, 
351, 526, 610, 611, 642, 676; III 247, 311, 423, 
505; IV 28, 118, 122, 148, 191, 295, 311, 
450, 455; Василий Карлович — I 413, 533; 
Девкин — I 253; Кизеветтер — II 26; Мас
лова — II 181; Нехлюдов — I 413, 533; 
II 676; III 311; IV 148, 472; Эмма — III 247 

<«Воспоминание о суде над солдатом»> — I 
308, 518; III 467 

«Воспоминания» («Брат Сережа», «Фанфаро
нова гора») — I 120, 203, 242, 343, 347, 489, 
502, 523, 531, 541; II 228, 285, 588, 626, 636, 
684

<«Воспоминания о Н. Я. Гроте»> — IV 347, 
350, 351, 353, 357, 474 

«Восстановление ада», см. «Разрушение ада и 
восстановление его»

<«Время пришло»> («Жизнь моя накорот
ке... ») — III 213, 214, 483 

«Всему бывает конец», см. «Закон насилия и 
закон любви»

«Вторая русская книга для чтения» — I 308, 
407, 518, 533; II 130; III 152 

«Вторая славянская книга для чтения» — I 
308, 518

«Второй день. Живущие и умирающие», 
см. «Три дня в деревне»



I. ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗАМЫСЛЫ ТОЛСТОГО

Г
«Где выход? » — I 225; II 451; IV 472 
«Где любовь, там и бог» — II 654, III 304; 

IV 125

д
«Два гусара» — III 144, 474, IV 244, 461 
«Два старика» — II 64, 65, 617 
«Две дороги», см. «О значении русской рево

люции»
<«Действительное средство»> —IV 382, 404, 478 
«Декабристы» — I 51, 457, 489. 507, 516, 517, 

539; II 96, 620 
«Деньги», см. «Так что же нам делать? » 
«Детская молитва», см. «Молитва внучке Со

нечке»
«Детская мудрость» («О вознаграждении») —

II 629; III 345, 499, 504; IV 123, 128, 448
<«Детский закон божий»> («Закон божий для 

детей»), замысел — II 316, 388, 647 
(«Детский круг чтения»), см. «На каждый 

день»
«Детское Евангелие», см. «Учение Христа, 

изложенное для детей»
«Детство» — I 129, 290, 339, 351, 510, 517, 

529; II 88, 224, 617; III 122, 140, 152, 347, 
360; IV 13, 184, 190, 222, 230, 458, 459; 
Агафья Михайловна — II 88; Карл Ивано
вич — I 129, 249, 510 

«Детям от Льва Николаевича», см. «Хрестома
тия из писаний Льва Толстого»

«Для чего люди одурманиваются? » — I 33, 34, 
46; III 370; IV 268 

Дневник («Правила в жизни», «Правила 
внутренние или в отношении к самому себе», 
«Правила для развития воли», «Ход моего 
духовного развития») — I 57, 58, 76, 77,
478, 508, 513, 526, 536, 539; II 201, 342, 359,
369, 370, 380, 495, 599, 614, 628, 633, 635, 
642, 643, 660, 667, 673, 676, 684; III 299, 400, 
455, 471, 492, 493, 499, 505, 508-510; 
IV 111, 190, 197, 221, 224, 261, 287, 288, 291,
292, 297, 299, 302, 303, 312—314, 330, 332,
333, 337, 354, 379, 396, 403, 406, 420—423, 
437, 438, 450, 458, 459, 462, 466, 467, 469,
474, 480

«Дневник для одного себя» — IV 309, 316, 370, 
379, 469, 471, 477 

«Доклад на конгрессе мира», см. <«Доклад, 
приготовленный для конгресса мира в Сток
гольме»>

(«Доклад, приготовленный для конгресса ми
ра в Стокгольме») («Доклад на конгрессе 
мира», «Письмо конгрессу мира») — IV 18,
27, 28, 32, 34, 35, 52, 54, 109, 140, 359, 436,
437, 446

«Дорого стоит» («Тяжелое бремя») — I 269—
270, 352, 353, 512; III 253 

«Дурень» — I 269, 512
«Дьявол» — I 504; II 201, 633; III 411, 413, 506 

Е
«Евангелие», см. «Соединение, перевод и ис

следование четырех Евангелий»
«Евангелие для детей», см. «Учение Христа, 

изложенное для детей»
«Единая заповедь» — III 411, 417, 434, 437,

444, 447—450, 506. 507, 509, 510; IV 23, 25,
29, 34, 90, 219, 220, 263, 265, 458, 463 

«Единое на потребу» («Свет во тьме») — I 58,

59, 99, 115, 122. 123. 129, 136, 177, 180, 
194-195, 199, 233, 242, 288, 315, 391, 398, 
407, 446, 450, 482, 485, 488—491, 493, 495, 
498, 499, 501—503, 507, 515, 519, 530, 531, 
534; II 88, 96, 98, 346, 543, 551, 620, 621;
III 192

«Единое на потребу и другие произведения», 
М., Тип. В. Чичерина, 1907 — III 192 

«Единственное возможное решение земельного 
вопроса» — I 58, 61; II 18, 226, 231, 235,
242, 263, 330, 375, 546, 610, 627, 628, 635,
636, 661

«Единственное возможное решение социаль
ного вопроса», замысел — I 61; II 330 

«Единственное средство» — II 51 
«Емельян», см. «Работник Емельян и пустой 

барабан»
«Епископ Мириель» (по В. Гюго) — III 483;

IV 441
«Еще о науке» — I 24; IV 124, 126, 448 
«Еще три смерти», см. «Божеское и человече

ское»
Ж

«Живой труп» («Труп») — II 201, 633, 671;
III 38; IV 244, 461 

«Живущие и умирающие», см. «Три дня в 
деревне»

З
«За что? » — II 14, 22, 24, 26, 65, 110, 116, 118, 

344, 611, 612, 614, 617, 623 
«Забытое и верное средство», см. «Истинная 

свобода»
«Закон божий для детей», см. «Детский закон 

божий»
«Закон насилия и закон любви» («Всему быва

ет конец») — III 23, 26, 55, 56, 59—62, 64, 
67, 70, 82, 84, 91, 97, 102, 108, 110, 112, 117, 
122, 137, 138, 158, 247, 299, 332, 365, 460, 
461, 465, 466, 472, 473, 476, 486, 497; IV
111, 256, 462 

<«Заметка к воззванию И. М. Трегубова»> —
II 124, 624

(«Записка об отрицательных сторонах рус
ского солдата и офицера») (Проект о пере
формировании армии) — I 113, 488 

«Записки маркера» — I 119, 489; III 343
<«Записки священника»> («Записки отца Алек

сея») — IV 110, 446 
«Записки сумасшедшего» — II 287, 644 
«Записные книжки» — I 61, 362, 516, 525, 

526; II 648, 653, 667, 675, 676, 684; III 
459; IV 316, 337, 365, 438, 439, 453, 459,
470, 481

«Зараженное семейство» — II 38, 471, 614;
III 114

(«Заявление об аресте Гусева») («Об аресте 
Гусева») — IV 30, 32, 34, 36, 55, 61, 437, 439 

«Зеленая палочка» («Кто я? » «Изложение ве
ры») — 1 112, 203, 488, 502 

«Зерно с Куриное яйцо» — IV 41, 438 
«Значение волнений, происходящих в Рос

сии», см. «Великий грех»
«Значение русской революции», см. «О значе

нии русской революции»
И

«И свет во тьме светит» — I 450, 537 
«Иван-дурак», см. «Сказка об Иване-дураке... »
<«Иеромонах Илиодор»> («Иеромонах Илио

дор, опустив голову... ») — III 494, 504
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«Из воспоминаний врача», см. «Три дня в 
деревне»

«Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» —
I 431; IV 170, 452

«Из письма „О ручном труде“», см. <«О ручном 
труде»>

«Из цыганского быта», см. «Повесть из цыган
ского быта»

«Изложение веры», см. «Зеленая палочка» 
«Изложение Евангелия», см. «Краткое изло

жение Евангелия»
«Изложение Евангелия», см. «Соединение, 

перевод и исследование четырех Евангелий» 
«Изложение Евангелия для детей», см. «Учение 

Христа, изложенное для детей»
«Изречения Лао-тзе» — IV 34, 35, 437, 456 
«Изречения Магомета, не вошедшие в Ко

ран» — III 314, 327, 422, 495, 508; IV 65,
106, 440, 442, 456, 471 

«Ильяс» — III 309, 494 
«Индусу», см. «Письмо к индусу»
«Иоанн Софоклов», см. «Отец Василий» 
«Исповедь» («Что я? ») — I 15, 32, 121, 130, 

455, 489, 491, 511, 538; II 40, 63, 66, 74, 
142, 227, 336, 574, 614, 636, 664, 679; III
253, 402, 485, 487; IV 447 

«Исследование догматического богословия» 
(«Критика догматического богословия») —
II 524; III 134, 402; IV 295, 307, 469 

«Исследование Евангелия», см. «Соединение,
перевод и исследование четырех Евангелий» 

«Истинная свобода» («Забытое и верное средст
во») — I 506; II 422

К
«К духовенству» («Обращение к духовенст

ву») — I 213—214, 504; II 83, 536, 540;
III 164, 298 

«К либералам», см. <«Письмо к либералам»> 
«К политическим деятелям» — I 441, 537; II 

50, 83; III 192 
«К правительству, революционерам и народу», 

см. «Обращение к русским людям. К прави
тельству, революционерам и народу»

<«К православному священнику»> (Письмо к 
И. И. Соловьеву от 8 июля 1908 г. ) — III 
202, 482

«К рабочему народу» — I 225, 232, 258, 263, 
454, 455, 510, 511; II 11, 128 

«Кавказский пленник» — I 290; II 130; III 
312; IV 326, 348, 471 

«Казаки» («Беглец») — I 61, 119, 262, 290,
489, 502, 532; II 65, 243, 638; III 122, 188, 
480; IV 172; Ерошка — I 400, 502, 532;
II 584; III 188, 480; Кирка — I 489 

«Как освободиться рабочему народу? » («Опро
кинутая телега», «Ответ петербургскому 
мужику», «Письмо к лакею», «Рабочему 
народу») — I 58, 221, 224, 225, 233, 285,
288, 304, 312, 313, 330, 332, 358, 506, 521;
II 87, 422; III 102, 128 

«Как чертенок краюшку выкупал» — III 253 
«Как читать Евангелие и в чем его сущ

ность? » — I 34; II 82, 133, 147, 625 
«Календарь графа Л. Н. Толстого на каждый 

день года», см. «Круг чтения»
«Календарь с пословицами на 1887 г. » — IV 

365, 476 
«Камни» — III 220, 221, 483 
«Карма» — I 509; II 201, 633

«Катехизис нравственности», замысел — I 93, 
485

«Кающийся грешник» — II 129 
«Китайская мудрость» — II 426, 665 
«Книги для чтения», см. «Первая русская 

книга для чтения», «Вторая русская книга 
для чтения», «Третья русская книга для 
чтения», «Четвертая русская книга для 
чтения»

«Конец Бульки и Мильтона» — I 145, 494 
«Конец века. (О предстоящем перевороте)», 

(«Конец одной эпохи», «Силоамская баш
ня») — I 289—290, 337—338, 344, 367, 374,
375, 377, 387, 392, 395—397, 399, 405, 406,
412, 415, 420, 428, 432, 434, 438, 442, 446,
447, 451, 455, 457, 476, 478, 479, 482, 515,
517, 521—523, 527, 529, 531, 532, 537, 538,
541; II 12, 16, 34, 44, 55, 56, 88, 106, 125,
162, 254, 610, 614, 616, 620, 622, 636; III
247, 486; IV 374, 477 

«Конец одной эпохи», см. «Конец века» 
«Корней Васильев» («Рассказ Петровича — 

мужа, умершего странником») — I 183, 244,
289, 300, 314, 387, 509, 516, 518, 529; II 314, 
339; III 136 

«Краткое изложение Евангелия» («Изложение 
Евангелия») — I 34, 285, 334, 515; II 180,
210, 218, 265, 272, 336, 356, 360, 481, 588,
630, 633; III 28, 36, 75, 402; IV 59, 88, 443 

«Крейцерова соната» — I 33, 34, 128, 178, 
197, 251; II 424; III 30, 204, 205, 332, 381,
387, 397, 472; IV 47, 58, 191, 271, 298 

«Крестник» — I 482, 541; II 18, 129, 470 
«Крик беса при приближении Христа», замы

сел — I 98, 485
«Критика догматического богословия», см. 

«Исследование догматического богосло
вия»

«Круг чтения» («Календарь графа Л. Н. Тол
стого на каждый день года») — I 42, 43, 55, 
96, 99, 100, 102—104, 108, 110, 114, 124—127,
129, 138, 148, 157, 159, 164, 166, 170—173,
178, 179, 182, 185, 186, 190, 191, 194—197, 
204, 206, 209, 218, 220, 230, 240, 251, 253, 
258, 264, 269, 271, 274, 277, 297, 298, 300,
309, 314, 353, 360, 361, 367, 370, 375, 376,
388, 400, 401, 437, 440. 450, 457, 468, 485—
503, 505—509, 511, 512—518, 522, 525, 526, 
529—532, 537—540; II 16, 21, 23, 26, 28, 34, 35,
45, 46, 48, 49, 54, 62—67, 72, 74, 79—81,
91—93, 97, 107, 116, 117, 141, 145, 147, 149, 
150, 162, 165, 172—174, 179, 186, 191, 194,
197, 200, 204, 206, 208, 210, 213, 219, 228,
231, 234, 241, 242, 247, 251, 252, 254, 255,
263, 269—271, 275, 276, 287, 291, 295—297, 
300, 304, 305, 307, 314, 319, 323, 331, 333, 
335, 337, 342—344, 346, 350, 351, 359, 372,
386, 388—390, 403, 406, 409, 411—414, 417,
432, 438, 440, 443, 462, 464, 465, 469, 478,
485, 487, 490, 492, 496, 498, 504, 518, 522,
523, 525—527, 534, 535, 540, 543, 545, 549, 
550, 554, 557—559, 562, 566—568, 570, 
572, 577, 578, 589, 593, 594, 596, 599, 601, 
602, 611—613, 617, 619, 620, 623, 625, 627, 
629, 630, 632, 635—639, 641, 642, 644—646, 
649, 650, 656, 659, 662—667, 669, 670, 672, 
673, 676—678, 680, 681, 684, 685; III 7, 12,
13, 15, 21—23, 25, 28, 31, 32, 35, 37, 40, 46, 
54, 67, 69, 75, 88, 92, 98, 100, 101, 110—112, 
122, 125, 129, 134, 139, 140—142, 145, 150,
152, 153, 156, 161, 164, 169, 172, 175, 176,
178—182, 184, 187, 190, 193, 194, 202, 210,
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211, 214, 220, 228—230, 233, 236, 239, 240, 
244, 249, 256, 257, 260, 273, 298, 314, 318,
322, 358, 369, 371, 374, 380, 381, 391, 394, 397,
399, 405, 408—410, 415, 417, 433, 435, 438, 
445, 446, 451, 459, 461, 462, 465, 466, 468,
471, 474, 478, 479, 483—485, 488, 493, 501,
502, 504; 505, 509, 510; IV 11—13, 16, 19, 
23, 32, 52, 61, 62, 74, 81, 86, 91, 92, 94, 95, 
103, 112, 119, 120, 125, 132, 133, 135, 137, 
145, 152, 155, 163, 165, 174, 192, 193, 196, 
200, 207, 214, 215, 219, 258, 263, 273, 277, 
308, 323, 352, 358, 380, 399, 407, 408, 416, 
422, 428, 435, 438, 442, 443, 447, 458, 465, 
476, 477, 482 

«Кто убийцы? Павел Кудряш» («Руки вверх», 
«Убийство Павла», «Убийцы») — II 469, 
671; III 292, 349, 371, 492, 500, 502, 504 

«Кто я? », см. «Зеленая палочка»
«Купон», см. «Фальшивый купон»

Л
«Ламенне» («Ламенэ») — I 258, 300, 511, 516;

II 234, 637
«Любите друг друга» («Прощание») — II 506, 

510, 674; III 34, 462; IV 48 
«Любовь», см. «Путь жизни»
«Люцерн», см. «Из записок князя Д. Нехлю

дова. Люцерн»
М

«Мать» — II 424, 665 
«Метель» — II 337, 650 
«Микулушка Селянинович» — II 632; III 253 
«Много ли человеку земли нужно? » — I 383,528
«Молитва». Рассказ из «Круга чтения» — I 

300, 314, 516, 518; II 314 
«Молитва» («Не знаю, доживу ли... ») — III 

437; IV 99, 445 
«Молитва внучке Сонечке» («Детская молит

ва») — III 426, 509; IV 438 
«Молитва, написанная для внучки Танечки» — IV 448
«Мужик и водяной» — II 208, 633 
«Мысли мудрых людей на каждый день» —

I 258, 266, 271, 277, 513, 522; II 9—11, 15, 
22, 67, 73, 92, 112, 116, 124, 147-149, 169,
186, 282, 297, 306, 307, 319, 336, 507, 526, 
604, 609, 619, 620, 627, 637, 646, 650, 674, 
686; III 7, 73, 215, 322, 369, 398, 405, 466; 
IV 200, 336, 340, 345, 442, 472, 473 

«Мысли о боге» — I 455, 456, 538, 539; IV 48 
«Мысли о воспитании и обучении, собранные 

Владимиром Чертковым. [Из дневников и 
писем за 1887—1901 гг. ]» — II 18 

«Мысли о воспитании и первоначальном обу
чении», см. «О просвещении — воспитании 
и о первоначальном образовании — обуче
нии. Избранные мысли»

«Мысли о жизни», см. «Путь жизни»
«Мысли о новом жизнепонимании», см. «Цар

ство божие внутри вас»
«Мышь — девочка» — II 353, 652

Н
«На каждый день» («Детский круг чтения», 

«Новый круг чтения», «Учение о жизни в 
мыслях на каждый день», «Учение о смысле 
жизни») — I 57, 512; II 21, 331, 337, 342 —

344, 350, 390, 412, 414, 465, 469, 557—559, 
568, 570, 593, 620, 622, 637, 649, 661, 663,
664, 667; III 163, 187, 190, 202, 236, 239,
248, 261, 429, 451, 452, 454, 459, 485, 505, 
509, 511; IV 12, 19, 32, 46, 48, 50, 52, 62, 81, 
86, 96—98, 103, 105, 108, 109, 111, 11З, 115,
117-120, 123, 132, 141, 145, 152, 155, 159—
162, 168, 174, 179, 182, 189, 196, 199, 200,
202, 207, 220, 222, 249, 250, 252, 256, 258,
260, 261, 273, 289, 303, 336, 340, 364, 399,
407, 436, 441—443, 445, 447, 448, 451—453,
456

«Набег» — IV 227, 459; Хлопов — IV 227, 459 
«Наше жизнепонимание» («Обращение к на

роду») — II 401, 402, 405, 421, 659, 661 
«Не могу молчать» — I 60, 62; III 59, 86, 90, 

94—96, 102, 105, 110, 112, 114, 133, 134, 
139—142, 149, 153, 155, 163, 165, 177, 234, 
257, 414, 466, 468, 470, 471, 480, 487, 496; 
IV 125

«Не убий» («Убийство Гумберта») — I 163, 
496; II 469, 481, 501, 674, 676; III 98, 139,
285, 498; IV 15, 127, 128 

«Не убий никого» — II 468, 469, 471, 472,
475, 483, 489, 502, 506, 507, 509, 518, 521, 
543, 670, 674, 675 

«Неверующий» Виктора Гюго. Перевод —
III 462, 474 

«Неделание» — II 635; III 504 
«Неизбежная революция» см. «Неизбежный

переворот».
«Неизбежный переворот» («Неизбежная рево

люция», «О современном человечестве», 
«Старое и новое», «Человечество вырастает 
из пеленок») — III 371, 372, 385, 498, 502,
503, 505; IV 10, 162, 166, 393, 435, 479 

«Неизданные письма Льва Толстого», 
см. «Lettres inédites»

«Несколько слов по поводу книги «Война и 
мир»» — III 343 

«Нет в мире виноватых» — I 61; III 420, 424,
437, 493, 504, 508 

<«Нет худа без добра»> — III 322, 339, 496;
IV 109, 125, 448

«Неужели это так надо? » — I 225; II 165, 536
< «Нечаянно»> («Он вернулся в шестом ча

су... ») — IV 279, 280, 465 
«Николай Палкин» — I 531; IV 300, 467 
«Новый круг чтения», см. «На каждый день» и 

«Путь жизни»
«Новый сборник писем Л. Н. Толстого» —

II 615
«Номер газеты» — III 308, 311, 323, 331, 338, 

494—496
О

«О безумии» («О самоубийствах») — IV 204, 
212, 214, 221, 250, 256, 279, 285, 288, 307, 
337, 341, 342, 423, 456, 465 

«О вегетарианстве», см. «Первая ступень» 
«О вере, разуме и молитве», см. «О разуме, 

вере и молитве»
«О военной службе» — II 164, 624 
«О вознаграждении», см. «Детская мудрость» 
«О войне», см. Предисловие к книге А. И. Ер

шова «Севастопольские воспоминания ар
тиллерийского офицера»

«О воспитании. (Ответ на письмо В. Ф. Булга
кова)» («Об образовании») — II 52; III 386,
387, 417, 503, 504, 507; IV 297, 467 

<«О Гоголе. 1909> —III 348, 353, 499 
«О голоде» («Помощь голодным») — III 461
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<«О государстве»> — III 414, 507 
«О жизни» — I 15, 43, 455, 538; II 40, 84, 

614; IV 289
«I. О жизни. II. Мысли о новом жизнепонима

нии» — II 40, 614 
«О земле и труде» — II 627 
«О значении ознакомления с основами рели

гиозных учений», см. «Редактору журнала 
«Жизнь для всех» В. А. Поссе»

«О значении русской революции» («Две доро
ги», «Значение русской революции») — I 
43, 58, 234, 491 II 59, 130, 134, 143, 160,
184, 188—490, 192, 200, 202, 206, 207, 210,
212, 215, 219, 225, 231, 232, 242, 263, 269,
276, 277, 280, 283, 291, 304, 318, 401, 414,
428, 453, 616, 625, 627—629, 631, 632, 635,
638, 642—644, 661, 664 IV 249

«О ложной науке», см. «О науке»
«О науке. Ответ крестьянину» («О ложной нау

ке», «Письмо о науке») — I 24, 25; III 454, 
511 IV 12, 14, 23, 34, 36—38, 99, 107, 115, 
124-126, 138, 246, 249, 337, 441, 448, 449, 
461, 472; Акулина Тарасовна — IV 246, 461 

«О непротивлении», см. «Царство божие внут
ри вас»

<«О непротивлении злу злом... »> (Письмо к 
М. А. Энгельгардту от 20 (? ) дек. 1882 г. — 
20 (? ) янв. 1883 г. ) — I 530 

«О непротивлении. Письмо к американцу 
Кросби» (от 4—12 янв. 1896 г. ) — I 530 

«О половом вопросе» — II 246, 500, 674; IV
277, 465

«О праве», см. («Письмо студенту о праве») 
«О присоединении Боснии и Герцеговины к 

Австрии» («Ответ сербке») — III 226—231, 
238—240, 242, 247, 256, 259, 260, 264, 268, 
269, 272, 274, 275, 278, 280, 285, 292, 299, 
300, 339, 341, 356, 357, 484, 488, 489, 500 

«О просвещении — воспитании и о первона
чальном образовании — обучении. Избран
ные мысли» («Мысли о воспитании и перво
начальном обучении») — II 263, 265, 281, 641 

«О разуме, вере и молитве». (Три письма к
В. К. Заволокину от 17 дек. 1900 и 14— 
18 янв. 1901) («О вере, разуме и молит
ве») — II 18, 82, 346, 451, 453; IV 270, 464 

«О разуме и вере» — IV 117 
«О религии и нравственности», см. «Религия и 

нравственность»
<«О ручном труде»> (из письма к  Р. Роллану от

3 (? ) окт. 1887 г. )— II 150, 627 
«О самоубийствах», см. «О безумии»
<«О самоубийстве»> (Письмо к З. М. Любо

чинской от 25 авг. 1899 г. ) — IV 198, 199, 
455

«О современном человечестве», см. «Неизбеж
ный переворот»

«О социализме» — I 43; IV 360, 365, 380, 384,
392, 409, 417, 423, 476 

«О сущности учения Лао-тзе», см. «Учение 
Лао-тзе»

«О Шекспире и о драме» — I 334, 338, 370, 521,
526 II 201, 273, 303, 308, 313, 362, 373, 380, 
633, 642, 646, 647, 653, 656, 657 

«Об анархизме», см. «Пора понять»
«Об аресте Гусева», см. <«Заявление об аресте 

Гусева»>
«Об искусстве», см. «Что такое искусство? » 
«Об образовании», см. «О воспитании»
«Об общественном движении в России» — I

58, 140, 148, 180, 190, 195, 199, 215, 281,

282, 292, 313, 490, 493, 494, 499, 500, 502, 
505, 510, 511, 514; III 193 

«Обращение к духовенству», см. «К духовенст
ву»

«Обращение к заключенным за отказ от воин
ской повинности (Письмо от 10 февр. 
1909 г. )» — III 323, 496 

«Обращение к народу», см. «Наше жизнепони
мание»

«Обращение к русским людям. К правительст
ву, революционерам и народу» («К прави
тельству, революционерам и народу», «Об
ращение к русскому народу», «Правитель
ство, революционеры и народ», «Царю и его 
помощникам (1905)») — I 6, 58, 481, 541; II 
15—17, 21, 24, 25, 31, 32, 38, 43, 44, 47, 52,
53, 58, 60, 66, 70, 76, 77, 79, 80, 85, 101, 
108, 128, 131, 149, 188, 189, 202, 223, 253,
351, 361, 613, 618-620, 631; III 201, 438,
481; IV 27
«Обращение к русскому народу», см. «Об
ращение к русским людям»

«Одна душа во всех», см. «Путь жизни» 
«Одумайтесь» — I 58, 99, 125, 182, 196, 490,

501 II 88, 186, 620, 664 III 192
(«Окончание малороссийской легенды «Сорок 

лет», изданной Костомаровым в 1881 г. ») 
(««Сорок лет», переработка легенды 
Н. И. Костомарова») — I 253, 510; IV 271, 
464

«Опрокинутая телега», см. «Как освободиться 
рабочему народу? »

«От ней все качества» — III 313, 495; IV 253,
257, 268, 288, 304, 327, 462, 466 

«Ответ на определение Синода от 20—22 февра
ля и на полученные мною по этому случаю 
письма» («Ответ Синоду») — I 384; II 82, 83,
96, 133, 215, 539, 625 IV 138 

«Ответ петербургскому мужику», см. «Как 
освободиться рабочему народу? »

«Ответ польской женщине» («Письмо поль
ке») — III 356—358, 500 IV 52, 55, 62—64,
126, 187, 279, 440, 465 

«Отец Василий» («Иоанн Софоклов») — II 248, 
379, 639, 657 

«Отец Сергий» — I 320 II 470, 671; Сергий —
IV 46

«Отрочество» — I 290, 510 II 630 III 122;
Карл Иванович — I 249, 510 

«Офицерская памятка» («Воззвание к офице
рам», «Памятка») — I 38, 48, 146, 494; II 
588, 632, 660; III 61 

«Охота пуще неволи» — I 532; III 489

П
«Памятки», см. «Офицерская памятка», «Сол

датская памятка»
«Паскаль» — I 487 II 234, 637 
«Патриотизм и правительство» — II 83; III 192 
«Первая русская книга для чтения» — I 308, 

518; II 94, 130, 353, 620, 652; III 152 
«Первая славянская книга для чтения» — I 

308, 518
«Первая ступень» («О вегетарианстве») — I 

46 III 426, 509 
«Первое знакомство с Эрнестом Кросби» —

II 509, 675 
«Первый винокур» — IV 230, 261 
«Первый день. Бродячие люди», см. «Три дня 

в деревне»
«Перевод и исследование четырех Евангелий»,
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см. «Соединение, перевод и исследование 
четырех Евангелий»

«Переселенцы» («Робинзон», «Роман о русском 
Робинзоне»), замысел — IV 334, 336, 358, 
412

«Песни на деревне» — IV 85, 97, 219, 443, 444 
«Песня про сражение на р. Черной 4 августа

1855 г. » («Севастопольская песня», «Как 
четвертого числа... ») — I 138, 492 

«Петр Хельчицкий» — I 229, 230, 236, 237,
244, 264, 300, 430, 495, 507; II 263, 641 

«Письма 1848—1910 гг., собранные и редакти
рованные П. А. Сергеенко» — II 615; IV 
382, 452

«Письма Л. Н. Толстого. 1855—1910» — II 615 
«Письмо к индусу» («Индусу») — III 110, 112, 

120, 160, 161, 231, 250, 254, 256, 257, 259,
261, 282, 312, 390, 411, 471, 484, 488, 495,
504, 507; IV 203, 279, 465 

«Письмо к китайцу» — II 234, 409, 417, 426, 
637, 665; III 64, 186, 231, 466, 484 IV 226,
459

«Письмо к крестьянину о земле. (О проекте 
Генри Джорджа)» — I 225, 456, 464, 479,
538—539; II 15, 241, 610, 638; IV 384, 478 

«Письмо к лакею», см. «Как освободиться рабо
чему народу? »

<«Письмо к либералам». (Письмо к А. М. Кал
мыковой от 31 авг. 1896)> («К либералам») —
I 443, 537; II 66, 83, 617; III 498 

«Письмо польке», см. «Ответ польской жен
щине»

«Письмо к редактору английской газеты» 
(10 сент. 1895) — III 192 

«Письмо к фельдфебелю» — II 288, 588, 644;
III 61

«Письмо конгрессу мира», см. <«Доклад, при
готовленный для конгресса мира в Стокголь
ме»>

«Письмо о науке», см. «О науке. Ответ крестья
нину»

<«Письмо Славянскому съезду в Софии»> —
IV 291, 303, 467, 468

<«Письмо студенту о праве») («О праве»> —
III 387, 391, 394, 396, 504; IV 34, 55, 191,
455

«Плоды просвещения» — II 270, 382, 658; III 
49, 505; IV 478 

<«По поводу заключения В. А. Молочнико
ва»> — III 90, 141, 466, 471 

«Повесть из цыганского быта» («Из цыганского 
быта»), замысел — IV 244, 461 

«Под праздник обидели», см. «Воров сын. По 
Лескову изложил Л. Н. Толстой» 

«Подати», см. «Три дня в деревне» 
«Пожелание», замысел для 1-го номера заду

манной Л. Л. Толстым газ. «Русский на
род» — I 228 

«Поликушка» — I 60, 207, 503; Дутлов — I
60, 207, 503 

«Полное собрание сочинений, вышедших за 
границей» — II 237, 487, 637 

«Полное собрание сочинений, запрещенных 
русской цензурой» — I 441 

«Полное собрание сочинений, печатавшихся 
до сих пор за границей» — I 526; III 497;
IV 462, 477

«Помощь голодным», см. «О голоде»
«Пора опомниться! » — I 34 
«Пора понять» («Об анархизме», «Чингис-хан 

с телеграфом») — I 43; IV 64, 111, 126, 396,
439, 440

«После бала» — IV 343 
Послесловие к книге Е. И. Попова «Жизнь и 

смерть Евдокима Никитича Дрожжина» —
I 522

Послесловие к «Крейцеровой сонате»— III387
Послесловие к рассказу А. П. Чехова «Ду

шечка» (Предисловие к рассказу А. П. Чехо
ва «Душечка») — I 124, 165, 166, 180, 198
490, 491, 493, 497; II 110; III 429 

Послесловие к статье «О значении русской 
революции», см. «Что же делать? » 

«Посмертные записки старца Федора Кузмича, 
умершего 20 января 1864 года в Сибири, 
близ Томска, на заимке купца Хромова» —
I 383, 420, 528, 534; II 609, 612 

«Посмертные произведения» — IV 177 
«Почему христианские народы вообще и в 

особенности русский находятся теперь в 
бедственном положении» — II 432, 440, 652, 
666, 667

«Правила в жизни», см. «Дневник»
«Правила внутренние или в отношении к само

му себе», см. «Дневник»
«Правила для развития воли», см. «Дневник» 
«Правительство, революционеры и народ», 

см. «Обращение к русским людям. К прави
тельству, революционерам и народу» 

«Праздник просвещения 12-го января» — II
444, 668

Предисловие к альбому «Русские мужики»
Н. Орлова — II 447; III 121, 123, 126, 128,
133, 142, 275, 435, 472; IV 31, 74 

Предисловие к «Евангелию» — I 285, 515 
Предисловие к книге П. А. Буланже «Жизнь и 

учение Сиддарты Готамы, прозванного Буд
дой», см. «Редактору журнала «Жизнь для 
всех» В. А. Поссе»

Предисловие к книге А. И. Ершова «Севасто
польские воспоминания артиллерийского 
офицера» («О войне») — III 341, 498 

Предисловие к книге д-ра медицины Алисы 
Стокгэм «Токология, или Наука о рождении 
детей» — III 503 

Предисловие к книжке «Жизнь и изречения 
Кришны» — III 421, 501, 503 

Предисловие к «На каждый день» — IV 111,
113, 115, 116, 118, 119, 249, 250, 252, 256,
447, 448

Предисловие к «Пути жизни» — IV 214, 235, 
256, 279, 374, 460, 477 

Предисловие к рассказу В. С. Морозова «За 
одно слово» — III 147, 160 

Предисловие к рассказу А. П. Чехова «Душеч
ка», см. Послесловие к рассказу А. П. Чехо
ва «Душечка»

Предисловие к роману В. фон Поленца 
«Крестьянин» — I 142, 468, 493, 540; III 488 

Предисловие к роману А. И. Эртеля «Гарде
нины» — III 292, 299, 492 

Предисловие к русскому переводу книги 
Генри Джорджа «Общественные задачи» —
I 455, 538; II 234, 235, 242, 263, 373, 375, 
637, 638

Предисловие к сборнику «Избранные мысли 
Лабрюйера, с прибавлением избранных 
афоризмов и мыслей Ларошфуко, Вовенарга 
и Монтескье» — II 371, 655 

Предисловие к сочинению Т. М. Бондарева 
«Трудолюбие и тунеядство, или Торжество 
земледельца» — II 190, 627, 631
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Предисловие к сочинениям Гюи де Мопасса
на — I 498; II 647 

Предисловие к статье Э. Карпентера «Совре
менная наука» — I 492 

Предисловие к статье П. И. Кореневского 
«Крестьянский «Генрих Блок»». (Письмо к 
П. И. Кореневскому от 26 июля 1909 г. ) —
IV 21, 436

Предисловие к статье С. Д. Николаева «В за
щиту проекта земельной реформы Генри 
Джорджа». (Письмо редакции газеты «Сын 
отечества» от 11 авг. 1905 г. ) — I 538 

Предисловие к статье В. Г. Черткова «Злая 
забава» — IV 277, 465 

Предисловие к статье В. Г. Черткова «О рево
люции» — II 79, 614 

Предисловие к «Учению 12-ти апостолов» —
I 230, 231, 233, 430, 457, 507 

«Приближение конца» — II 83, 254, 588 
«Притча о добром человеке», см. «The Hostelry» 
«Прогресс» — I 486
«Прогресс и определение образования» — I 115, 

489, 518
«Проезжий и крестьянин» — IV 64, 65, 440 
«Проект о переформировании батарей в 6-ору- 

дийный состав и усилении оных артиллерий
скими стрелками» — I 113, 488 

«Против смертной казни», см. «Смертная казнь 
и христианство»

«Прощание», см. «Любите друг друга»
«Путь жизни» («Дни», «Любовь», «Мысли о 

жизни», «Новый круг чтения», «Одна душа 
во всех», «Учение о жизни») — II 622; III
253, 332, 472, 505; IV 174, 179, 192, 193, 199,
200, 207, 214, 215, 220—223, 226, 235, 256, 
261—263, 265, 279, 280, 303, 312, 331, 362, 
374, 448, 456, 457, 459, 460, 463, 465, 466, 
468, 469, 471, 472, 477

Р
«Работник Емельян и пустой барабан» 

(«Емельян») — II 18, 129; IV 307, 469 
«Рабочему народу», см. «Как освободиться 

рабочему народу»
«Рабство нашего времени» — III 49, 464 
«Разговор отца с сыном» — III 310, 336, 497,504
«Разговор с прохожим» — IV 63, 64, 219, 440 
«Разрушение ада и восстановление его» («Вос

становление ада») — II 485, 524; III 54, 
325; IV 134, 135, 336, 472 

«Рассказ мужика о том, за что он старшего 
брата своего любит» — II 94 

«Рассказ Петровича — мужа, умершего стран
ником», см. «Корней Васильев»

«Редактору журнала «Жизнь для всех»
В. А. Поссе» («О значении ознакомления 
с основами религиозных учений», Преди
словие к книге П. А. Буланже «Жизнь и 
учение Сиддарты Готамы, прозванного Буд
дой») — IV 178, 180, 181, 184, 192, 452, 454 

«Религия и наука» — III 231, 484 
«Религия и нравственность» («О религии и 

нравственности») — II 52, 592, 684; IV 414, 
482

<«Речь Л. Н. Толстого в защиту рядового 
Василия Шибунина»> — I 308, 518; III 233, 
485

«Робинзон», см. «Переселенцы» 
«Робинзониада», замысел — I 392, 530 
<«Роженица»> — III 190, 480, 504

< «Роман времен Петра I»> — II 201, 390, 
624, 625, 633 

«Роман о- русском Робинзоне», см. «Пересе
ленцы»

«Рубка леса. Рассказ юнкера» — III 474 
«Руки вверх», см. «Кто убийцы? Павел Куд

ряш»
«Руководство для учителя» — I 308, 518 

С
«Свет во тьме», см. «Единое на потребу» 
«Свечка» — III 253
«Свобода». Мысли разных писателей. Из «Кру

га чтения» — II 554, 680 
<«Свод мыслей Л. Н Толстого»> — I 73; 

II 395, 468, 599, 660; III 151, 168, 171, 172, 
176, 233, 241, 249, 332, 371, 398 

«Святочная ночь» — IV 244, 461 
«Севастополь в августе 1855 года» — I 516 
«Севастополь в декабре месяце» — I 347;

IV 436
«Севастополь в мае» («Севастополь — май») —

I 119, 489; II 224, 635; III 312, 495 
«Севастопольская песня» («Как четвертого

числа... »), см. «Песня про сражение на 
р. Черной 4 августа 1855 г. » 

(«Севастопольские рассказы») — I 119; II 132, 
628; III 312, 412; IV 24, 98, 184, 263, 436 

«Серия неизданных в России сочинений» —
II 360, 653

«Сестры» («Франсуаза») — II 18, 610; IV 441 
«Сила детства» В. Гюго. Изложил Л. Толстой—

III 466
«Силоамская башня», см. «Конец века»
<«Сказка о блохе, которую подковали туль

ские мастера»>, замысел — III 64, 466 
«Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: 

Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой 
сестре Маланье, и о старом дьяволе, и трех 
чертенятах» («Иван-дурак») — II 269, 363. 
654; IV 120, 273, 307, 464 

«Скелетцы», сказка (утрач. ) — IV 120 
«Смертная казнь и христианство» («Против 

смертной казни», «Христианство и смертная 
казнь») — III 286—288, 312, 314, 343, 348,
491, 492, 499 

«Смерть Ивана Ильича» — I 32, 519; III 381;
IV 18, 436; Иван Ильич — I 319, 382, 519;
IV 18, 436

«Смерть Сократа (Из разговоров Платона)» —
II 65, 617

«Соединение, перевод и исследование четырех 
Евангелий» («Евангелие», «Изложение Еван
гелия», «Исследование Евангелия», «Пере
вод и исследование четырех Евангелий») —
I 282, 334, 429; II 48, 186, 218, 254, 360, 388,
424, 447, 451—453, 468, 472, 524, 543, 545,
555, 556, 566, 568, 577, 579, 580, 606, 636, 642,
666, 671, 680; III 27, 36, 50, 52, 99, 116, 128, 
134, 231, 240, 253, 299, 397, 399, 402, 493; IV
59, 100, 115, 207, 225, 277, 284, 295, 307, 
341, 384, 387, 396, 478 

«Солдаткино житье» — II 94, 620 
«Солдатская памятка» («Воззвание к солдатам». 

«Памятка») — I 38, 48, 146, 254, 494, 511,
II 44, 48, 56, 77, 78, 395, 588, 619. 660;
III 61, 161, 215, 221, 222, 238, 353; IV 15, 158 

«Сон», см. «Три дня в деревне»
«Сон» (1857, 1863) — II 381, 657 
«Сорок лет», переработка легенды Н. И. Ко

стомарова, см. <«Окончание малороссий
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ской легенды «Сорок лет», изданной Косто
маровым в 1881 г. »>

«Спелые колосья. Сборник мыслей и афориз
мов, извлеченных из частной переписки» —
I 408, 533

«Старое и новое», см. «Неизбежный переворот» 
«Страшный вопрос» — II 444, 668 
«Стыдно» — II 70, 618
«Суратская кофейная (По Бернарден де Сен- 

Пьеру)» («Бог один у всех») — I 33, 456, 
539; III 500

Т
«Так что же нам делать? » («Деньги») — I 215,

310, 444, 454, 492, 505, 524, 538; II 165 
«Тихон и Маланья» — II 287, 288, 644 
«Толстой — детям», см. «Хрестоматия из пи

саний Льва Толстого... »
«Третья русская книга для чтения» — I 308, 

518; II 94, 130, 620 
«Третья славянская книга для чтения» —

I 308, 518
«Три дня в деревне» («Первый день. Бродячие 

люди»; «Второй день. Живущие и умираю
щие»; «Третий день. Подати»; «Заключение. 
Сон»; «Из воспоминаний врача») — I 59, 
77; II 638, 657; III 495, 504; IV 85, 126, 131,
137, 142—144, 148, 150—152, 160, 161, 250,
304, 337, 352, 382, 443, 445, 448—451, 462
465, 468, 473, 474 

«Три неправды» — I 433, 472, 477, 536; II 8 
«Три притчи» — I 314 
«Три смерти» — I 464; IV 13, 172 
«Три старца» — II 18, 129 
«Три сына» — I 278, 513 
«Труп», см. «Живой труп»
«Тяжелое бремя (быль)», см. «Дорого стоит»

У
«Убийство Гумберта», см. «Не убий» 
«Убийство Павла», см. «Кто убийцы? Павел 

Кудряш»
«Убийцы», см. «Кто убийцы? Павел Кудряш» 
«Упустишь огонь — не потушишь» — II 654 
«Учение 12-ти апостолов» — I 230—231, 233, 

237, 256, 507, 511 
«Учение Лао-тзе» («О сущности учения Лао- 

тзе») -  IV 34, 35, 437 
«Учение о жизни», см. «Путь жизни»
«Учение о жизни в мыслях на каждый день», 

см. «На каждый день»
«Учение о смысле жизни», см. «На каждый 

день»
«Учение Христа, изложенное для детей» 

(«Детское Евангелие», «Евангелие для де
тей», «Изложение Евангелия для детей», 
«Учение Христа для детей») — II 142, 384,
388, 407, 414, 432, 452, 465, 469, 487, 658, 
666; III 28, 30, 33, 36, 73, 75, 112, 116, 117,
202, 210, 217, 231, 261, 312, 403, 461, 495;
IV 38, 48, 86, 137, 284, 438, 443

Ф
«Фальшивый купон» («Купон») — I 450, 480, 

541; II 201, 633 
«Фанфаронова гора», см. «Воспоминания» 
«Франсуаза», см. «Сестры»

«Хаджи-Мурат» — I 103, 117, 400, 450, 487, 
532, 537; II 80, 619, 671; III 265, 285, 297,
305, 322, 493; IV 145 

«Ход моего духовного развития», см. «Днев
ник»

«Ходынка» — IV 175, 177, 188, 453 
«Хозяин и работник» — II 331 
«Холстомер» — I 510; II 681; Серпуховской —

I 253, 510
«Хрестоматия из писаний Льва Толстого. 

Составлена группой детей под ред. П. А. Сер
геенко». М., 1908 («Детям от Льва Ни
колаевича», «Толстой — детям») — III 140, 
152, 210, 474 

«Христианское учение» — I 34, 64, 108, 212,
468, 504, 540; II 163, 180, 218, 336, 414, 581,
588, 628, 635, 664; III 402; IV 53 

«Христианство и патриотизм» — I 33; II 157, 
628; III 498 

«Христианство и смертная казнь», см. «Смерт
ная казнь и христианство»

Ц
«Царство божие внутри вас, или Христианство 

не как мистическое учение, а как новое 
жизнепонимание» («Мысли о новом жизне
понимании», «О непротивлении») — I 15,
84, 115, 232, 392, 493, 507, 530, 541; II 28, 40,
48, 66, 180, 187, 588, 592, 614, 631, 632, 
660; III 75, 134, 150, 170, 231, 286, 326, 
339, 491, 497; IV 120, 249, 273, 352, 446,
448, 462

«Царь и рубашка» — III 509; IV 206, 457 
«Царю и его помощникам. (1905)», см. «Обра

щение к русским людям. К правительству, 
революционерам и народу»

Ч
<«Часовщик»> (Письмо к Н. Л. Озмидову от

4 окт. 1886 г. ) — I 159, 172, 496 
«Человечество вырастает из пеленок», см.

«Неизбежный переворот»
«Чем люди живы» — I 34, 41, 264, 300, 516;

II 80, 341, 650; III 388; IV 323, 326, 471 
«Четвертая русская книга для чтения» —

I 308, 518; II 130; III 152 
«Четвертая славянская книга для чтения» —

I 308, 518
«Чингисхан с телеграфом», см. «Пора понять» 
«Что же делать? » <Послесловие к статье «О зна

чении русской революции»> — I 58; II 255,
269, 276, 277, 280, 283, 291, 417, 442, 632, 
637, 640, 642, 643, 644 

«Что самое главное для человека в жизни». 
(Из письма к Дж. Севитту от 15—25 мая. 
1909 г. ) — IV 438 

«Что такое искусство? » («Об искусстве») —
I 24, 64, 498, 519, 539; II 92, 132, 362,
617, 647, 653; III 151, 247, 474; IV 181, 349, 
454, 460, 474

«Что такое религия и в чем сущность ее? » —
II 124, 293, 294, 346, 543, 592, 644, 645, 
651, 679

«Что я? », см. «Исповедь»
Ш

«Шут Палечек». Переработка чешской леген
ды Яна Гербена, переведенной и присланной 
Толстому А. Шкарваном — I 43; II 433, 
435-437, 667

X
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Э

«Эй, Марьяна, брось работу! » — I 119, 489 
«Энциклопедический словарь для народа», 

замысел — IV 192, 193, 204—206, 216, 218, 
243

Ю
«Юность» — (I 301, 646 

Я
«Ягоды» — I 312, 313, 518; III 190, 228, 484 
«Ясная Поляна. Книжки» — III 342, 343, 499;

IV 475
«Ясная Поляна. Школа. Журнал педагоги

ческий», см. Указатель периодических изда
ний

«А Great Iniquity», см. «Великий грех»
«Anna Karenina», см. «Анна Каренина»
«Die Bedeutung der russischen Revolution», 

см. «О значении русской революции»
«Le carnet du soldat», см. «Солдатская памятка» 
«The Christian Teaching for Children» — III 

312, 495
«Christliche Lehre», см. «Христианское учение» 
«Cím sú ludia živí», см. «Чем люди живы» 
«The Crisis in Russia», см. «Об общественном 

движении в России»
«The Divine and the Human... », см. «Божеское 

и человеческое»
«The Divine and the Human, or Three More 

Deaths», см. «Божеское и человеческое»

«Drei Legenden» — II 63, 617 
«Le droit et ses mensonges» — IV 477 
«Eine schwere Last», см. «Дорого стоит» 
«L’esprit chrétien et le patriotisme», см. «Хри

стианство и патриотизм»
«Für alle Tage», см. «На каждый день»
«Haborû és béke», см. «Война и мир»
«The Hostelry» («Притча о добром челове

ке») — II 399, 661 
«Kruh četby», см. «Круг чтения»
«Lesekreis», см. «Круг чтения»
«Lettres inédites» («Неизданные письма Льва 

Толстого») — II 371, 656 
«La loi de l’amour et la loi de la violence», 

см. «Закон насилия и закон любви» — IV 462 
«Love One Another», см. «Любите друг друга»—

III 34, 462
«Neue Erzählungen und Legenden» — II 63, 617 
«О присаједињењу Босне и Херцеговине 

Aycтpjи», см. «О присоединении Боснии и 
Герцеговины к Австрии».

«Приповетке» — III 505
«Qu’est-ce que la Religion? », см. «Что такое ре

лигия и в чем сущность ее? » 
«Resurrection», см. «Воскресение»
«The Russian Revolution», см. «Конец века» 
«Le salut est en vous», см. «Царство божие 

внутри вас»
«Shakespeare», см. «О Шекспире и о драме» 
«Sur l’importance du refus du service mili

taire» — I 180, 499 
«Le testament» — IV 95 
«Trois fils», см. «Три сына»



II
Л И Ч Н Ы Е  ИМ ЕНА И  Н А ЗВА Н И Я

А
Абаза Аркадий Максимович (1848 или 1845—

1915); пианист, педагог, композитор — III 
430

«Пиччикато» — III 430 »
Абаза (урожд. Штуббе) Юлия Федоровна 

(1830—1915), музыкантша и певица, жена 
мин. финансов А. А. Абазы — II 629 

Абашкин, ученик яснопол. школы — II 448 
Аббас Эффенди, глава секты бехаистов в Си

рии — II 90; III 203, 204, 210; IV 113 
Абдул-Хамид (Гамид) II (1842—1918), в 1876— 

1909 гг. турец. султан («кровавый султан»)—
III 155, 262, 385, 391, 397, 504 

Абдулла-аль-Мамун Зураварди (Suhrawardy), 
инд. философ и юрист, изд. журн. «Light 
of the World»; корресп. и адресат Т-го —
II 558, 680; III 169, 308, 314, 327

«The Sayings of Mohammed» («Изречения 
Магомета») — II 558, 559,  568,  680;
III 169, 172, 314, 327 

Абольник Моисей Дмитриевич (род. в 1886 г. ), 
студент юридического ф-та Моск. ун-та; 
корресп. и адресат Т-го — IV 142, 450. 

Абрамов Федор Андреевич (1875—1918), 
крест, из Симбирска; корресп. и адресат 
Т-го — III 454, 455, 508; IV 8, 12, 14, 36. 
38, 99, 435

Абрикосов Алексей, дед X. Н. Абрикосова —
I 99

Абрикосов Владимир Алексеевич, двоюрод
ный брат X. Н. Абрикосова, муж А. И. Аб
рикосовой — IV 251 

Абрикосов Дмитрий Иванович (1876—1951), 
дипломат, путешественник, двоюродный 
брат X. Н. Абрикосова; путешествие через 
Монголию описано им в кн. «The Resolu
tions of a Russian Diplomat. The Memoirs... » 
(вышла в 1964 г. в США); Т. читал эту 
книгу в рукописи — IV 350 

Абрикосов Иван Алексеевич, совладелец кон
дитерской фабрики, дядя X. Н. Абрикосо
ва — IV 251 

Абрикосов Николай Алексеевич (1850—1936), 
совладелец кондитерской фабрики, отец 
X. Н. Абрикосова; знакомый Т-го — I 130, 
394; II 80; IV 251 

Абрикосов Хрисанф Николаевич (1877—1957), 
последователь Т-го; с 1902 по 1905 гг. 
периодически жил в Ясной Поляне, помогал 
ему; его корресп. и адресат — I 37, 38, 84,
92-96, 106, 113, 118, 130, 161, 162, 178,
179, 190,  191, 206, 345, 350, 353, 354, 367,
368, 394, 399, 405, 407, 444, 486, 487, 496,
503; II 10, 11, 20, 230, 255, 415, 430, 485,
486, 672; III 13—15, 19—21, 275—278, 441,
442; IV 150, 151, 251, 258, 328, 329, 356, 475

«Жизнь Александра Ивановича Архан

гельского» («Биография Архангель
ского») — II 486—488, 504, 553, 672 

Абрикосов, студент математического ф-та, 
младший брат X. Н. Абрикосова — III 13 

Абрикосова Анна Ивановна, дочь И. А. Абри
косова, жена В. А. Абрикосова — IV 251 

Абрикосова Вера Хрисанфовна(род. в 1906 г. ), 
дочь И. Л. и X. Н. Абрикосовых — III 13, 
15

Абрикосова (урожд. кн, Оболенская) Наталья 
Леонидовна (1881—1955), внучатая пле
мянница Т-го, жена X. Н. Абрикосова —
I 47, 100, 103, 179, 190, 191, 206, 343, 353, 
367, 368, 503; II 10, 20, 542, 544, 546, 548;
III 13, 15, 20, 447; IV 406

Абрикосовы, семья X. Н. Абрикосова —
II 344, 418, 419; III 405, 448, 449; IV 252,
258, 260, 345, 356

Абу (About) Эдмон Франсуа Валентин (1828— 
1885), франц. писатель и публицист —
IV 262

Абхедананда, см. Abhedânanda Swami 
Аввакум Петрович (1620 или 1621—1682), 

протопоп, один из основоположников рус. 
старообрядчества, писатель-мемуарист —
II 90, 150, 198, 207, 620 

«Житие протопопа Аввакума» — II 90 
Августа Мария Луиза Екатерина (1811 —

1890), с 1861 г. королева Пруссии, с 1871 г. 
импер. германская — I 505 

Августинович Иосиф Иванович, в 1905 г.
воронежский прокурор — I 167 

Авдаков Николай Степанович (1847—1915), 
горный инженер и промышленник, с 1906 г. 
член Гос. совета, октябрист — IV 153 

Авдотья Васильевна, см. Попова А. В. 
Авилов — II 423
Авилов Всеволод Михайлович (1889—1952), 

студент юридического ф-та Моск. ун-та, 
сын Л. А. Авиловой, племянник Ф. А. Стра
хова; посетитель Т-го — III 148, 353 

Авилов Лев Михайлович (1888? — 1950), сту
дент юридического ф-та Моск. ун-та, сын 
Л. А. Авиловой, племянник Ф. А. Страхова; 
посетитель Т-го — III 148 

Авилов Михаил Иванович (1882—1954), ху
дожник-баталист; в 1904—1913 гг. учился 
в Акад. художеств; племянник Ф. А. Стра
хова — III 309, 310 

Авилова, дочь Л. А. Авиловой — III 305  
Авилова (урожд. Страхова) Лидия Алексеевна 

(1864—1943), писательница; знакомая, кор
респ. и адресат Т-го — I 179, 185, 200, 230,
262, 499, 500, 502; II 64; III 149, 241, 305, 
309 

«Без привычки» — I 185, 499; II 64;
III 241 

«Дух времени» — I 262
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«Первое горе» — I 185, 200, 499, 502 
«Счастливец и другие рассказы» — I 499 

Авраам (библ. ) — I 143; II 482; IV 200 
Аврелий Марк Аврелий Антонин (121—180), 

с 161 г. римский импер., философ-стоик —
I 26, 353; II 265, 287, 462, 507, 604, 605, 
670; III 9, 136, 446; IV 59, 137, 324, 368, 476 

Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913), 
писатель; в 90-х гг. сотр. «Вестника 
Европы» и «Русской мысли» — IV 249 

«Микроб» — IV 249 
Агафонова Екатерина, яснопол. крест. — IV 

439
Агафья Михайловна (1806—1896), горничная 

П. Н. Толстой; позднее экономка в Ясной 
Поляне — I 225, 462 

Агеев Афанасий Николаевич (1859—1908), 
крест, д. Казначеевка Тульской губ.; слу
жил на Моск. -Курской ж. д. весовщиком; 
в 1903 г. был сослан в Сибирь за «бого
хульство»; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — II 42, 184, 283, 295, 631, 643; III 43, 

49, 81, 251, 464, 465 
Агеева Авдотья Васильевна (род. в 1862 г. ), 

жена А. Н. Агеева — II 184; III 49 
«Аграрный вопрос», сб. — I 385, 529 
Агренев-Славянский Дмитрий Александрович 

(1834—1908), певец и дирижер, организатор 
и руководитель рус. хоровой капеллы —
III 149

Ададуров М., саратовский корресп. и адресат 
Т-го — IV 352, 353, 474 

Адам (библ. ) — I 213, 381; II 376; III 92 
Адам Васильевич, см. Олсуфьев Адам Ва

сильевич
Адамс (Adams) Джен, амер. обществ, деятель

ница — II 373 
Адан (Adam; урожд. Ламбер) Жюльетта 

(1836—1936), франц. писательница и пуб
лициста, мать П. Адана — II 434, 561 

Адан (Adam) Поль (1862—1920), франц. писа
тель и публицист — II 434, 666; IV 255, 462 

«Le cuivre»(«Медь»), в соавторстве с А. Пи
каром — II 434, 666 

«La force» («Сила») — II 434, 666 
«Le trust» («Трест») — IV 255, 462 
«Время и жизнь» (цикл) — IV 462 

Аджемов Моисей Сергеевич (род. в 1878 г. ), 
присяжный поверенный, кадет, депутат II,
III и IV Гос. дум — IV 257 

Адлер (Adler) Эмма, автор кн. «Знаменитые 
женщины Французской революции 1789—

1795 гг. » — II 281, 301, 643 
Адонай, обозначение бога в Ветхом завете; 

в иудаистской традиции заменяло в произ
ношении имя бога Яхве — I 110 

Адриан, см. Болхин А. Г.
Адриан, см. Елисеев А. П.
Адрианов Александр Александрович, ген. - 

майор, моск. градоначальник; корресп. и 
адресат Т-го — III 469, 488 

Адрианов Сергей Александрович (1871 — ум. 
в Ленинграде в дни блокады), критик и ис
торик лит-ры — IV 127 

«Куда идет Л. Андреев» — IV 127 
Азадовский Марк Константинович (1888—

1954), фольклорист, литературовед, этно
граф — II 677 

«Белинский и русская народная поэзия» —
II 677

Азарова Наталья Ивановна, литературовед —

Азеф Евно Фишелевич (1869—1918), один из 
организаторов партии эсеров, с 1893 г. — 
агент тайной полиции; в 1908 г. разоблачен 
и приговорен ЦК партии эсеров к смерти, 
но успел скрыться — III 307, 314, 315, 318, 
319, 322, 330, 331, 334, 336, 355, 366, 379,
395, 396, 397, 399, 424, 496, 505; IV 19, 64, 
130, 133, 150, 320, 329 

Айвазов Иван Георгиевич (род. в 1872 г. ), 
миссионер, публицист-монархист — III 209,

237, 482
«Кто такой Л. Толстой (По поводу поста

новления Московской городской думы 
чествовать 80-летие Т-го)» — III 209,
237, 482

Айвазовский (Гайвазовский) Иван Констан
тинович (1817-1900) — III 278 

Акбар (1542—1605), третий падишах (1556— 
1605) из династии Великих Моголов, созда
тель т. н. «божественной веры» — эклекти
ческого сочетания элементов индуизма, зо
роастризма, ислама и отчасти христианства; 
пытался утвердить ее в качестве общей для 
всей Индии религии — III 386 

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), поэт, 
публицист, идеолог позднего славянофиль
ства, ред. журн. «Русская беседа», газ. 
«День», «Москва» и «Русь»; знакомый Т-го —
I 27, 236, 280, 308, 393, 514, 518; II 108,
365, 366, 381, 382, 654, 655, 657; III 181, 410;
IV 113, 447 

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), 
публицист, критик и поэт, идеолог славяно
фильства; знакомый, адресат и корресп. 
Т-го — I 27, 280; II 108, 566; III 181, 410 

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) —
I 27, 280, 349, 514; II 34, 108, 466, 557, 565, 
566; III 181, 392, 410, 504

«Семейная хроника и воспоминания» —
II 557; III 392, 504

Аксакова (урожд. Тютчева) Анна Федоровна 
(1829—1889), жена И. С. Аксакова, дочь 
Ф. И. Тютчева, фрейлина импер. Марии 
Александровны; знакомая, корресп. и адре
сат Т-го — I 372, 527; II 320 

Аксаковы, семья И. С. Аксакова — I 280;
III 148

Аксельрод, вероятно, Павел Борисович 
(1850—1928), один из идеологов и лидеров 
меньшевизма — IV 20 

Аксюша, горничная Т. Л. Сухотиной — IV 348 
Акулина, яснопол. крест. — I 400 
Акулина Тарасовна, см. Фрейман А. О. 
Аладьин Алексей Федорович (род. в 1873 г. ), 

депутат I Гос. думы от Симбирской губ., 
трудовик — II 141, 144, 166, 167, 183, 240, 
319, 348, 397, 440; III 179; IV 362 

Алейников, корресп. Маковицкого — IV 86 
Александр I (Александр Павлович; 1777—

1825), всерос. импер. с 1801 г. — I 60, 111,
138, 276, 337, 358, 359, 394, 410, 413, 414, 
417, 420, 449, 462, 485; II 38, 51, 62, 99, 209,
355, 390, 617, 630; IV 282, 324 

Александр II (Александр Николаевич; 1818—
1881), всерос. импер. с 1855 г.; адресат 
Т-го — I 59, 114, 120, 124, 156, 162, 182, 
272, 305, 308, 376, 456, 481, 523; II 20, 22, 
32, 42, 80, 92, 94, 99, 141, 178, 285, 341,
388, 390, 435, 445, 515, 527, 589, 650; III 
239, 241, 282, 297, 320, 323, 341, 356, 362, 
379, 385, 493; IV 71 

Александр III (Александр Александрович;
2 Лит. наследство, т. 90, указатели
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1845—1894), всерос. импер. с 1881 г.;
адресат Т-го — I 120, 144, 182, 192, 197,
220, 224, 232, 282, 305, 380, 405, 459, 463,
473, 481, 499, 506, 541; II 56, 61, 67, 74,
78, 80, 94, 99, 408, 131, 135, 178, 278, 354,
381, 433, 445, 618, 620, 621; III 198, 239, 
281, 323, 420, 422, 496 

Александр Македонский (356—323 до н. э. ), 
царь Македонии с 336 г. до н. э. — I 113, 200, 
202; IV 324 

Александр Обренович (1877—1903), король 
Сербии с 1889 г. — IV 213, 457 

Александр, последователь А. М. Добролю
бова; посетитель Т-го — IV 89 

Александр Александрович, вел. кн., см.
Александр III 

Александр Александрович, см. Стахович А. А. 
Александр Борисович, см. Гольденвейзер А. Б. 
Александр Модестович, см. Хирьяков А. М. 
Александр Петрович, см. Иванов А. П. 
Александра Андреевна, см. Толстая А. А. 
Александра Владимировна, см. Толстая А. В. 
Александра Львовна, см. Толстая A. Л. 
Александра Федоровна (1798—1870), всерос. 

импер., жена Николая I — I 347, 523; 
II 246

Александра Федоровна (1872—1918), всерос. 
импер., жена Николая II — I 162; II 27, 
212, 513; III 92; IV 54, 113 

Александри Лев Николаевич (род. ок. 1888 г. ), 
сын H. Н. Александри; посетитель Т-го —
II 71

Александри Николай Николаевич (род. в
1860 г. ), бессарабский помещик; последова
тель и знакомый Т-го — II 69—71; III 109, 
110, IV 52, 110, 398 

Александрийское собрание изречений Сибил
лы, см. Сивилла 

Александрова Александра Александровна, по
друга Ю. И. Игумновой — II 406 

Алексеев Александр Петрович (умер в 1920 г. ), 
сотр. изд-ва «Посредник»; посетитель Т-го
— I 249; II 110, 208; III 117; IV 62 

Алексеев (псевд. — Брут) Василий Андреевич 
(род. в 1858 г. ), публицист, автор статей по 
воен. вопросам, сотр. газ. «Новое время»—
III 304

Алексеев Василий Иванович (1848—1919), 
участник револ. движения («чайковец»), 
вставший затем на путь религ. -нравствен
ных исканий; член земледельческой коло
нии в США; в 1877—1881 гг. домашний учи
тель в семье Т-го, затем директор Ниже
городского коммерч. училища; корресп. и 
адресат Т-го — I 303; II 86, 87, 455, 528,
669, 677, III 58, 111, 178, 185, 439, 471, 478 

«Воспоминания» — III 111, 471 
Алексеев Евгений Иванович (1843—1909), 

внебрачный сын Александра II, адмирал, 
ген.-адъютант; в 1903—1905 гг. царский 
наместник на Дальнем Востоке; в 1904 г. -  
главнокомандующий; с июня 1905 г. член 
Гос. совета — I 241, 272, 477 

Алексеев Иван, подполковник, отец В. И. Алек
сеева — II 528 

Алексеев Иван Иванович (род. в 1885 г. ), 
студент Высшего технического уч-ща в Мо
скве, затем служащий электрометаллургиче
ского завода; член «Всемирного христиан
ского студенческого союза»; корресп. и ад
ресат Т-го — III 395, 505

Алексеев Михаил Павлович, литературовед, 
акад. — II 657 

Алексеев Степан Федорович (род. в 1888 г. ), 
корресп. и адресат Т-го — III 308, 494 

Алексеева, мать В. И. Алексеева — II 258 
Алексеева Вера Ипполитовна, см. Лукьян

ская В. И.
Алексеева Елизавета Александровна; жена

В. И. Алексеева; разошлась с ним в 1889 г. — 
II 86

Алексей Александрович, вел. кн. (1850—
1908), ген. -адмирал, ген. -адъютант, мл. сын 
Александра II — I 166; II 193; III 241 

Алексей Митрофанович, см. Новиков А. М. 
Алексей Михайлович (1629—1676), рус. царь 

с 1645 г. — II 42; III 440 
Алексей Николаевич, вел. кн. (1904—1918), 

наследник-цесаревич, сын Николая II—
II 352; III 212; IV 54, 113 

Алексей Петрович (1690—1718), царевич, стар
ший сын Петра I — II 135, 582 

Алексей «человек божий», один из героев 
«Житий святых» — I 144 

Алексей, см. Борисов А. П.
Алексей, кочаковский дьякон — IV 110 
Алексей, маляр, см. Леонов А.
Алексей (прозвище — Горшок), яснопол. 

крест., сторож в усадьбе Т-го, а также пом. 
повара и дворник; герой рассказа Т-го 
«Алеша Горшок» — II 166, 629 

Алексинский Григорий Алексеевич (род. 
в 1879 г. ), член с. -д. фракции II Гос. думы 
от рабочих Петрограда; в 1905—1907 гг. 
примыкал к большевикам, впоследствии 
перешел в лагерь противников револю
ции — II 446 

Алексинский Иван Павлович (род. в 1872 г. ), 
проф. Моск. ун-та по кафедре хирургии, 
земский деятель, депутат I Гос. думы от 
Владимирской губ., кадет, позднее «народ
ный социалист»; посетитель Т-го — I 311— 
313

Алехин Аркадий Васильевич (1854—1918), 
последователь Т-го; в 1892—1893 гг. рабо
тал с ним на голоде — I 209; IV 406 

Аллах, имя бога в исламе — I 422 
Алчевская (урожд. Журавлева) Христина 

Даниловна (1841—1920), укр. педагог и 
обществ. деятельница по нар. образованию; 
адресат Т-го; виделась с ним в 1884 г. —
II 412, 663 

«Что читать народу? Критический указа
тель книг для народного и детского 
чтения» — II 412, 663 

Альбер (Albert; псевд. Александра Мартена; 
1815—1895), франц. револ. деятель и социа
лист, рабочий, участник Февральской ре
волюции 1848 г. — I 525 

Альберт I (в тексте ошибочно — Леопольд; 
1875—1934), король Бельгии с 1909 г. и 
правитель т. н. Бельгийского Конго — IV
470

Альбертини (урожд. Сухотина) Татьяна Ми
хайловна (род. в 1905 г. ), внучка Т-го, 
дочь Т. Л. и М. С. Сухотиных — I 448, 453, 
454, 464; II 15, 26, 28, 36, 51, 62, 65, 71, 74, 
79, 116, 120, 137, 158, 227, 239, 242, 247,
292, 295, 296, 323, 346, 349, 350, 396, 405,
407—409, 418, 428, 510, 511, 523—526, 528, 
541, 546, 549—551, 554, 564; III 42, 50—52,
58, 63, 64, 80, 125, 230, 232, 233, 242, 254,
256, 258, 307, 321, 351, 357, 364, 367, 370,
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375, 380, 386-388, 393, 413, 434, 438, 442,
443, 448, 449, 456; IV 148, 149, 152, 160,
161, 171, 178, 181, 182, 195, 196, 200, 204,
212, 214, 217, 229, 243, 248, 255, 279, 326,
328, 329, 332, 334, 335, 338, 341, 351, 353,
354

Альвес A. E., португальский корресп. Т-го —
II 270, 641

«Альманах», см. «Международный толстовский 
альманах. О Толстом»

Альмединген Алексей Николаевич (1855—
1908), воен. юрист, журналист и педагог, 
ред. -изд. журн. «Родник», «Воспитание и 
обучение», «Солнышко»; посетитель Т-го—
II 319, 648; III 161; IV 394, 395 

Альмединген Наталья Алексеевна (род. в
1883 г. ), дочь А. Н. Альмедингена, с 1908 г. 
ред. -изд. журн. «Родник», «Воспитание и 
обучение», «Солнышко»; посетительница, 
корресп. и адресат Т-го — II 211, 634, 648;
IV 394, 395, 479 

Альтшуллер Исаак Наумович (1870—1943), 
ялтинский врач; лечил Т-го в 1901—1902 гг.; 
его корресп. и адресат — I 111, 488, II 101, 
352; IV 231 

Альфа, псевд. корресп. газ. «Новое время» —
IV 442

«М. Д. Челышев у Льва Толстого» — IV 
442

Альфонс XIII (1886—1941), в 1902—1931 гг. 
король Испании; в 1906 г. женился на англ. 
принцессе Эне Виктории Баттенбергской —
II 153, 627

Альфред Эрнест Альберт Великобританский, 
герцог Эдинбургский и Саксен-Кобургский, 
муж вел. кн. Марии Александровны — I 497 

Аля, см.. Сухотин А. М.
Амброзович (Ambrozovics) Дэжё, перев.

«Войны и мира» на венг. яз. — III 42, 464 
Амбруш (Ambruš) Павел, словац. сектант- 

назарен, огородник из г. Бекешчаба; кор
респ. Т-го — I 286 

Амвросий Оптинский (в миру — Александр 
Михайлович Гренков; 1812—1891), настоя
тель, потом старец монастыря Оптина Пу
стынь; Т. дважды посетил его в 1877 и 
1881 гг. — I 320, 340, 354, 360, 375, 522, 524 

«Американка», нью-йоркская корресп. Т-го —
IV 100, 445

«Русскому царю» — IV 100, 445 
Амиель (Amiel) Анри Фредерик (1821—1881), 

швейц. поэт и моралист, проф. философии 
и эстетики Женевского ун-та; Т. написал 
предисловие к рус. переводу его «Отрывков 
задушевного дневника» — I 277; II 173, 386;
III 144, 145, 217, 232, 324; IV 11, 16 

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—
1938), писатель, фельетонист; корресп. и 
адресат Т-го — I 180, 184; II 334, 408;
III 330

Анастасия Николаевна, вел. кн. (1901 —
1918), мл. дочь Николая II — IV 54 

Анатолий, старец из Троицко-Сергиевской 
лавры; убит в 1910 г. — IV 341, 473 

Ангелус Силезиус, см. Силезиус Ангелус 
Андерсен (Andersen) Ганс Христиан (1805 —

1875) -  II 318, 541, 648, 678; III 200; IV 446
«Новое платье короля» — II 318, 648;
IV 105, 446
«Пятеро из одной шелухи» — II 541, 678 

Анджелико (Angelico; Фра Джованни да Фье
золе; Fra Giovanni da Fiesole, прозв. Беато

A.; ок. 1400—1455), итал. художник, пред
ставитель флорентинской школы, монах- 
доминиканец — II 468 

Андре (André) Луи Жозеф Никола (1838— 
1913), франц. генерал; в 1900—1904 гг. 
воен. министр — I 154 

Андреев Василий Васильевич (1861—1918), 
музыкант, виртуоз-балалаечник, организа
тор и руководитель первого оркестра рус. 
нар. инструментов; Т. слушал игру его ор
кестра в 1900 г.; корресп. и адресат Т-го —
II 399, 661; III 421, 430 

«Вальс» — III 430 
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) —

I 12, 14, 86, 142, 164, 178, 194, 202, 
256, 257, 378, 422, 425, 440, 442, 472, 493,
498, 540; II 221, 276, 290, 343, 490, 505,
515, 519, 520, 593, 602, 673, 674, 685; III 25, 
32, 38, 45—47, 54, 55—57, 71, 72, 80, 95, 96, 
103, 106, 107, 129, 142, 143, 149, 186, 198,
238, 292, 309, 316, 331, 343, 369, 412, 428,
461, 464, 465, 479, 497; IV 65, 67—69, 72—
74, 76, 77, 81—83, 88, 99—102, 110, 151, 
171, 190, 203, 229—233, 238, 239, 247, 253,
254, 263, 366, 376, 441, 460, 476 

«Анатэма» — IV 65, 77, 86, 172, 231 — 
233, 253, 254, 440, 441; Давид -  IV 232 

«Анфиса» — IV 81, 83, 171, 172, 233, 442 
«Баргамот и Гараська» — I 257 
«Бездна» — I 498 
«В темную даль» — IV 68, 72 
«Валя» — IV 67, 68, 72 
«Губернатор» — II 520, 676 
«Дни нашей жизни» — IV 65 
«Жизнь Василия Фивейского» — I 142,

493
«Жизнь человека» («Человек в сером») —

I 472, 540; II 490, 593, 594, 602, 685;
III 55, 72, 94, 343 

«Жили-были» — IV 67
«Иван Иванович» — III 25, 461 
«Красный смех. Отрывки из найденной 

рукописи» — I 178, 194, 256, 498;
II 505, 519; IV 72 

«Кусака», см. «Собака»
«Молчание» — IV 67, 72 
«На реке» — IV 68, 72
«О семи повешенных», см. «Рассказ о семи 

повешенных»
«Океан» — IV 366 
«Праздник» — IV 74 
«Проклятие зверя» — IV 76, 441 
«Рассказ о семи повешенных» — III 95,

96, 106, 186, 292, 343, 369, 469, 479;
IV 72, 73 

«Рассказы» — IV 67, 73, 74
«Семь повешенных», см. «Рассказ о семи 

повешенных»
«Сергей Петрович» — IV 83 
«Собака» — IV 74, 83 
«Тьма» — III 199, 481; IV 72, 73 
«Христиане» — IV 74, 441 
«Царь-голод» — III 57, 72, 465 
«Человек в сером», см. «Жизнь человека» 

Андреев Николай Андреевич (1873—1932), 
скульптор; посетитель Т-го, автор его бю
ста и портретов — I 193, 201, 203, 502;
II  144; III 404, 413, 506; IV 60, 62, 113, 145, 
264

«Н. В. Гоголь» (памятник) — III 402, 
404, 413, 506; IV 60, 62, 113, 152, 264 

«Толстой» — I 203, 502
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«Толстой за работой» — I 193, 201, 203,
502

Андреев Николай Николаевич (род. в 1876 г. ), 
публицист, историк культуры и философ —
II 683

«Диалектический материализм и филосо
фия Иосифа Дицгена» — II 585, 683 

Андреев Павел Николаевич (1878—1923), 
художник и литератор, сотр. газ. «Утро 
России», брат Л. Н. Андреева; посетитель 
Т-го — I 178, 194, 498; II 519 

Андреев Петр (Петрушка), камердинер Н. И.
Толстого — III 129 

Андреев-Бурлак Василий Николаевич (1843—
1888), актер и чтец; рассказанный им Т-му 
эпизод о встрече в вагоне с пассажиром, ко
торому изменила жена, использован в «Крей
церовой сонате» — I 431; III 332; IV 298 

Андреева Елизавета Андреевна, горничная;
корресп. Т-го — II 165, 629 

Андреева (Желябужская) Мария Федоровна 
(1868—1953), актриса МХТ с 1898 по 1905 г., 
с 1904 г. член партии большевиков, граж
данская жена А. М. Горького — II 102, 108,
133, 644; III 106, 470, 481; IV 42 

Андрей Львович, см. Толстой A. Л.
Андросов Михаил Семенович, духобор из с. 

Гореловка Карской обл.; посетитель, кор
респ. и адресат Т-го — II 328, 649; III 252, 
487

Аникин Степан Васильевич (1869—1919), 
сельский учитель, депутат I Гос. думы от 
Саратовской губ., один из лидеров думской 
трудовой группы; входил в Крест. союз; 
сотр. журн. «Русское богатство», в конце
1908 г. один из ред. журн. «Бодрое слово» —
II 141, 144, 198; IV 362

Аникст Александр Абрамович, литературо
вед — II 624 

«Шекспир» — II 624 
Анинский H., литератор — II 393

«Псевдохристианство как тормоз про
гресса (Беседы с братьями по духу)» —
II 393

Аничкин, член Моск. комитета по организа
ции чествования Т-го в его 80-летие — III 
40

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937), 
либерально-буржуазный (а не с. -д., как 
в тексте) критик и литературовед; в 1901 г. 
один из организаторов Высшей рус. школы 
в Париже, где затем преподавал; в период 
революции 1905—1907 гг. — участник Крест. 
союза, затем кадет — II 212 

Анна Алексеевна, см. Гольденвейзер А. А. 
Анна Григорьевна, см. Морозова А. Г.
Анна Григорьевна, старушка, жившая у 

М. А. Шмидт — III 430; IV 293 
Анна Евгеньевна, см. Звегинцева А. Е. 
Анна Ивановна, см. Путилина А. И.
Анна Ильинична, см. Толстая А. И.
Анна Иоанновна (1693—1740), рос. импер.

с 1730 г. — II 352, 430 
Анна Кашинская (ум. в 1359 г. ), жена вел. 

кн. Михаила Ярославича, после смерти 
признана «святою» (1649); при Алексее Ми
хайловиче была лишена «святости», а в мае
1909 г. по определению Синода вновь при
числена «к лику святых» — II 530; III 422, 
440, 508; IV 211

Анна Константиновна, см. Черткова А. К. 
Анна Леопольдовна (1718—1746), мать ца

ревича Иоанна Антоновича, объявленная 
за его малолетством, после смерти Анны 
Иоанновны, «правительницей»; в ноябре 
1741 г., в результате дворцового перево
рота, была арестована и сослана — I 540 

Анна Максимовна, см. Булыгина А. М. 
Анна Павловна, акушерка из Тулы; посети

тельница Т-го — I 431, 432, 437, 438, 451,
455

Анненков Константин Никанорович (1843—
1910), юрист и земский деятель, муж 
Л. Ф. Анненковой; знакомый Т-го — I 140,
372, 408, 493; IV 413 

Анненков Павел Васильевич (1813 или 1812—
1887), лит. критик и мемуарист, первый 
биограф Пушкина, ред. и изд. его сочи
нений; корресп. и адресат Т-го — II 47;
III 101, 121, 470, 474; IV 455 

«Материалы для биографии Александра 
Сергеевича Пушкина» — III 106, 121,
470

«Николай Владимирович Станкевич и его 
переписка» — IV 455 

Анненков (псевд. — И. Ягич) Юрий Семено
вич (1849—1885), славяновед; переводчик 
и автор введения к «Сети веры» П. Хель
чицкого — I 230, 489, 503; II 641 

Анненкова Леонила Фоминична (1845—1914), 
курская помещица, сестра Ю. И. Игум
новой; знакомая, корресп. и адресат Т-го —
I 140, 146, 370—372, 406, 408, 493, 494; II 
118; III 147; IV 352, 411, 413, 474 

Аннунцио, см. Д’Аннунцио Габриеле 
Аннушка, см. Воробьева А.
Аннушка, см. Морозова А. Г.
Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902), 

скульптор, посетитель Т-го, автор статьи
о нем — III 87 

Антоний, старообрядческий архиерей — III 
68

Антоний (в миру — Вадковский Александр 
Васильевич; 1846—1912), с 1898 г. митро
полит петерб. и ладожский; один из ини
циаторов отлучения Т-го от церкви; кор
респ. С. А. Толстой — I 300, 516; II 554, 
680

Антоний Волынский (в миру — Храповиц
кий Алексей Павлович; 1863—1936), 
с 1902 г. епископ волынский, позднее 
архиепископ харьковский; возглавлял 
церк. реакцию, черносотенец; корресп. 
С. А. Толстой — III 28, 172, 461, 477 

Антоний Марк (83—30 до н. э. ), римский по
лит. деятель и полководец — II 355 

Антонов В. И. (род. ок. 1857 г. ), актер, затем 
колонист в Геленджике; посетитель, кор
респ. и адресат Т-го — II 552, 553; III 487 

Антонов М. А., крест., социалист; петерб.
корресп. Т-го — III 234, 485 

Антоновский Юлий Михайлович (1857—1913), 
петерб. мировой судья, переводчик — I 516 

Антоновы, семья В. И. Антонова — II 553 
Антуан Исцелитель (Antoine le Guérisseur; 

род. в 1846 г. ), бельг. рабочий, проповед
ник религ. -нравственных взглядов, близ
ких Т-му — IV 364, 367, 371, 372 

Анучин Владимир, востоковед, этнограф —
III 302, 494 

«Казнь Якова Стеблянского» — III 302,
494

Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1923), 
географ, этнограф и антрополог-дарвинист,
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проф. Моск. ун-та с 1884 г., деятель моск. 
земства; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — III 250, 251, 257, 270, 278; IV 124,
389, 479

Анценгрубер (Anzengruber) Людвиг (1839— 
1889), австр. драматург и прозаик — I
142, 493

«Der Schandfleck. Eine Dorfgeschichte» 
(«Пятно позора. Сельский рассказ»)—
I. 142, 493 

Анчарова — II 599
«Биография» — II 599 

Аншина А. Ф., земская учительница в Чер
кизове, под Москвой; корресп. и адресат 
Т-го — IV 339, 340, 345, 472, 473 

Апокалипсис (Откровение апостола Иоанна 
Богослова) — II 247, 429; III 211, 212, 216 

Аполлов Александр Иванович (1864—1893), 
лишенный сана ставропольский свящ., ав
тор книжек для нар. чтения; корресп. и ад
ресат Т-го — III 159 

Апостолов H. H., см. Ардене H. Н. 
Апостольские послания — II 227, 371, 656;

III 63, 73, 282 
Аппоньи (Apponyi) Альберт, граф (1846—

1933), венг. полит. деятель, в 1906—
1910 гг. — мин. культов и просвещения; про
водил шовинистическую политику насиль
ственной мадьяризации румын, словаков 
и южных славян — I 275; II  530, 531, 533, 
534, 579, 677 

Апулей (Apuleius) Луций (род. ок. 124 г. ), 
древнеримский писатель и философ — IV 
219

«Метаморфозы» («Золотой осел») — IV 
219

Апурин Петр Семенович (1865—1918), крест. 
Воронежской губ., служивший у Черткова; 
много лет работал в конторе изд-ва «По
средник» — IV 93 

Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893), 
поэт — I 176; II 297, 299, 664 

«Судьба» — II 664 
Араго (Arago) Доминик Франсуа (1786—1853), 

франц. физик и полит. деятель — IV 328,
471

Аракелян Амбарцум Аствацатурович (1855—
1918), писатель и публицист — IV 251, 462 

«Бабизм» — IV 251, 462 
«Les Guebres» — IV 251 

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), 
ген. -от-артиллерии, временщик при Павле I 
и Александре I—I 416, 417, 449; II 355,
653

Арань (Arany, Арани) Янош (1817—1882), 
венг. поэт — II 315; III 247 

Арапова (урожд. Ланская) Александра Пет
ровна (1845 — после 1910), дочь H. Н. Гон
чаровой-Пушкиной от 2-го брака с 
П. П. Ланским — II 594, 596 

«Наталья Николаевна Пушкина-Лан
ская» — II 594, 596 

Арбетнот (Arbuthnot) Джон (1667—1735), 
англ. публицист, лейб-медик королевы Ан
ны — II 635 

«История Джона Булля» — II 635; Джон 
Булль — II 227, 635 

Арбузов, вероятно,. Алексей Петрович, зем
ский нач. участка в Болхове Орловской 
губ.; посетитель Т-го — I 234; II 90 

Арбузов Павел Петрович, яснопол. сапожник; 
держал кабак — IV 128

Арбузов Сергей Петрович (1849—1904), крест., 
ученик яснопол. школы, затем лакей в доме 
Т-х; корресп. и адресат Т-го — II 320 

«Граф Л. Н. Толстой. Воспоминания
С. П. Арбузова, бывшего слуги графа 
Л. Н. Толстого» — II 320 

Арбузов (род. ок. 1887 г. ), гимназист, сын
А. П. Арбузова — I 234 

Арбузова Вера, см. Ляпунова В. С.
Арвиков — II 29
Ардене (до 1934 г. носил фамилию Апосто

лов) Николай Николаевич (1890—1974), 
литературовед — I 508

«Лев Толстой и русское самодержавие. 
Факты. Воспоминания. Документы» —
I 508

Ардитти Самуил, гимназист; корресп. Т-го из 
Варны (Болгария) — I 127, 490 

Аренский Антон (Антоний) Степанович (1861—
1906), композитор; посетитель Т-го —
I 14, 184, 276, 316, 340, 375, 490; II 24, 44—
46, 49, 57, 96, 336, 373, 469, 595, 611, 616;
III 10—12, 55, 150, 190, 285, 459; IV 59, 322 

«Ноктюрн» — I 490
«Симфония» — II 45 
«Сюита» — II 45 
«Эскиз F-dur» — III 55 
«Coquette» («Кокетка») — II 45, 57 
«Danseuse» («Танцовщица») — II 45 
«Intermezzo» — III 12 
«Polichinelle» («Полишинель») — II 45, 

57
«Rêveur» («Мечтатель») — II 45 
«Savant» («Ученый») — II 45 
«Scherzo» — II 595 
Trio — II 595 

Аренский Павел Антонович, сын А. С. Арен
ского; посетитель Т-го — II 24, 611; III 459 

Арий (Arius; 280—336), свящ. из Александ
рии, основатель и глава еретической секты, 
названной его именем — I 400 

Арим (Arim) K., амер. корресп. Т-го из Миль
уоки — II 384, 658; III 234, 485 

Арлотта (Arlotta) Уго, корресп. газ. «Italia»; 
посетитель и корресп. Т-го — II 534; III 8,
9, 459; IV 42 

Арман (Armand) Эдуард, франц. журналист, 
анархист, ред. -изд. журн. «Ere Nouvelle»; 
корресп. Т-го — I 105, 106; II 613; III 14;
IV 375

Арнольд (Арнолд; Arnold) Мэтью (1822—
1888), англ. философ, поэт и литератор, 
критик, проф. Оксфордского ун-та; по взгля
дам был близок Т-му; один из первых цени
телей его в Англии — I 170, 372, 520;
III 39, 298, 463, 493; IV 200 

«Literature and Dogma» («В чем сущность
христианства и иудейства»; «Сущность 
христианства и иудейства») — III 39,
298, 463, 493 

Арнольд (Арнолд; Arnold) Эдвин (1832—1904), 
англ. поэт и журналист, сотр. газ. «Daily 
Telegraph» — I 200, 502; II 434, 464, 666, 670 

«The Light of Asia, or the Great Renuncia
tion» («Светило Азии, или Великое отре
чение»; «Свет Азии») — I 502; II 434,
464, 666, 670 

Аронсон Наум Львович (1872—1943), скульп
тор; в 1901 г. работал над бюстом Т-го —
IV 281, 465

«Л. Н. Толстой» (бюст) — IV 281, 465 
Арсений, иеромонах моск. Донского мона
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стыря; корресп. и адресат Т-го — II 492, 
667; III 299, 493;. IV 455 

Арсений, крест.; служил егерем в имении 
Звегинцевой; убит в 1907 г.— II 457, 458 

Арсеньев Константин Константинович (1837—
1919), публицист, критик, обществ, деятель, 
с 1900 г. почетный акад., сотр. и с 1909 г. 
ред. журн. «Вестник Европы»— I 184, 499;
III 181, 184, 238, 479, 485; IV 250, 473 

«Л. Н. Толстой. 1828—1908» — III 184, 
479

Арсеньев Лев Александрович (род. в 1890 г.), 
студент физико-математического ф-та Пе- 
терб. ун-та; корресп. и адресат Т-го — III
491

Арсеньева, в первом браке Талызина, во вто
ром — Волкова Валерия Владимировна 
(1836—1909), знакомая Т-го, его корресп. 
и адресат: ув ечение ею нашло отражение 
в «Семейном счастье» — I 400, 406, 430, 532, 
533; IV 117, 118 

Артемьев Александр Иванович (1820—1874), 
статистик, археолог, этнограф, географ; 
служил в библиотеке Казанского ун-та 
в годы студенчества Т-го — II 135, 625 

Архангельская, жена А. И. Архангель
ского — II 204, 266 

Архангельская Александра Гавриловна 
(1851—1905), врач, основоположница Пет
ровской земской больницы при ст. Алабино 
Моск.-Курск, ж. д.; завещала деньги на по
стройку земских школ; знакомая Т-го —
II 340

Архангельский Александр Андреевич (1846— 
1924), дирижер и композитор; основал в Пе
тербурге смешанный хор — II 370; III 144,
274, 275

Архангельский (псевд.— А. Буков или Бука) 
Александр Иванович (1857—1906), ветери
нарный фельдшер; с 1895 г. жил в г. Брон
ницы Моск. губ.; последователь Т-го, его 
посетитель, корресп. и адресат — I 98, 101, 
266, 457, 486; II 56, 204, 266, 270, 276, 504,
505, 616, 641, 642, 674; III 224 

«Кому служить?» — I 101, 486; II 266,
504, 641 

«Об истинном знании» — II 263 
«Общедоступный часовщик» — II 266,

641
Архангельский Иван, вятский дьячок, отец

А. И. Архангельского — II 266 
Архимед (ок. 287—212 до н. э.), древнегреч.

математик и механик — IV 334 
Архип, яснопол. крест.— II 407 
Арцимович Екатерина Васильевна, см. Тол

стая Е. В.
Арцимович Михаил Викторович (1859—1933), 

с дек. 1905 по июль 1907 г. тульский гу
бернатор; первый муж Е. В. Толстой; кор
респ. и адресат Т-го — II 12, 89, 104, 120,
187, 188, 200, 247, 347, 355, 356, 366, 380,
420, 431, 444, 571, 583, 668 

Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927), 
писатель — I 69, 105, 106, 487; II 432, 
593; III 25, 44, 77, 80, 142, 153, 185, 278, 
317—319, 337, 363, 490, 495, 496, 498; IV
203, 234, 376, 389 

«Бунт» — III 319, 496 
«Кровь» — III 317, 319 
«Рабочий Шевырев» — III 337, 498 
«Рассказы» — III 318, 319, 495 
«Санин»— II 432; III 44, 77, 80, 113,

139, 153, 185 , 234 , 319 , 363, 474, 496;
IV 202, 389; Санин — III 69, 185, 351,
393, 398

«Сказка старого прокурора» — III 278,
490

«Смерть Ланде» — I 105, 106, 487 
Арчер (Archer) Герберт, англ. учитель; уча

ствовал в переселении духоборов; сотр. 
изд. «Свободное слово»; корресп. и адресат 
Т-го — II 305; IV 170 

Аскарханов Николай Степанович, отставной 
полковник, составитель справочников для 
военнослужащих, изд. порнографических 
книг; с коммерческой целью издавал за
прещенные произведения Т-го — II 117, 125, 
623

Асмус Валентин Фердинандович (1894—1975), 
философ и литературовед — I 11 

Астахов (Остахов) Марк Стефанович, казак 
из станицы Новопокровской Екатерино

дарской губ., сектант; посетитель Т-го —
III 191

Ассан-Хан-Маширом-Малк, персидский пос
ланник при русском дворе — I 287 

Атрпет (псевд. Саркиса Мубаяджяна; 1860—
1937), писатель, автор кн. по религиозно- 
обществ. движению магометан в Персии 
и Турции; корресп. и адресат Т-го — III 
440, 510; IV 81, 82, 442 

«Имамат. Страна поклонников имамов 
(Персидское духовенство). Историче
ское исследование» — III 440, 510; IV 
79, 82, 123, 442 

«Мамед-Али-Шах. Народное движение 
в стране Льва и Солнца» — III 440,
510

Аттила (ум. в 453 г.), вождь гуннов с 433 г.—
I 318

Ауэрбах (Auerbach) Бертольд (1812—1882), 
нем. писатель; знакомый Т-го— I 119,
120, 309, 489, 518; II 186, 347, 382, 505, 651, 
657

«Denkersleben», см. «Spinoza»
«Das Landhaus am Rhein» («Дача на Рей

не») — II 382, 657 
«Spinoza. Ein Denkersleben» («Спиноза. 

Жизнь мыслителя») — I 119, 489 
Ауэрбах, сын Б. Ауэрбаха — II 505 
Афанасий, портной; последователь Т-го —

II 432
Афанасьев Александр Николаевич (1826— 

1871), историк лит-ры, фольклорист — II 
363, 685

«Народные русские сказки» («Сказки») —
II 363, 685 

«Народные русские легенды» — II 685 
Афанасьев Владимир Алексеевич, врач; по

сетитель Т-го — II 310, 311 
Афанасьев Иван Иванович, тульский меща

нин, эсер; привлекался к суду за хранение 
нелег. лит-ры; в 1910 г. был заключен 
в тульскую тюрьму — IV 159, 210, 451, 455 

Афанасьев Федор Афанасьевич (1859—1905), 
рабочий, большевик, один из руководителей 
Иваново-Вознесенской стачки 1905 г.— I 
518

Афанасьев, послушник Благобережной пу
стыни; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — III 379, 502 

Афросимов, вероятно, Офросимов А. П. (см.) 
Ахшарумов Владимир Дмитриевич (1825—

1911), поэт: упр. Полтавской контрольной
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палатой; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — IV 222, 458 .

«Куда» — IV 458
«Покоя ищу я, покоя...» — IV 458
«Стихотворения» — IV 222, 458

Ашевский С., см. Столяров М. Н.
Ашенбреннер Михаил Юльевич (1842—1926), 

полковник, деятель воен. организации «На
родной воли»; был арестован и приговорен 
к бессрочной каторге, которую в течение 
двадцати лет отбывал в Шлиссельбургской 
крепости; освобожден в 1904 г.— II 80,
97, 619

«Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет» —
II 80, 619

Ашкерц (Aškerc) Антон (1856—1912), словен
ский («словинский») поэт — II 372

Б
Баб (Али-Мохаммед; 1820—1850), вождь ре

лиг. движения в Персии («бабизм», «бега
изм»); казнен в Тавризе — II 90; III 203, 
210; IV 79, 113, 332, 334 

Баба Премананд Бхарати (наст. имя — Шу
рендранат Мукхерджи; ум. в 1914 г.), инд. 
философ и брамин, проповедник древне
инд. религ.-этической философии; с 1902 г. 
жил в США; изд. журн. «Light of India», 
где печатались произведения Т-го; в 1907 г. 
возвратился в Индию; корресп. и адресат 
Т-го — I 186, 500; II 317, 363, 368, 390, 396, 
407,434, 436, 437, 445, 457, 654, 662, 667, 669;
III 163, 364, 385, 477, 501, 503 

«Jim. An Anglo-Indian Romance» («Джим.
Англо-индийский роман») — II 437, 667 

«Ramakrishna» («Рамакришна») — II 390 
«Shree Krishna. The Lord of Love» («Шри- 

Кришна, бог любви») — I 186; II 368,
440, 457, 654, 655, 667, 669; III 364,
385, 501, 503 

Бабаев Эдуард Григорьевич, литературо
вед — I 82 

Бага Улла, см. Беха Улла 
Базен (Bazin) Рене (1853—1932), франц. пи

сатель — I 280, 514; III 258, 390, 488 
«La terre qui meurt» («Умирающая зем

ля») — I 280, 514; III 258, 390, 488 
Базилевская (в замужестве Трубецкая) Ве

ра Петровна (род. в 1892 г.), сестра Е. П. Су
хотиной; посетительница Т-го — III 443,
445, 446; IV 11 

Базилевский В., см. Богучарский В. Я. 
Базилевский Юрий Петрович (род. ок. 1886 г.), 

пианист и композитор, брат Е. П. Сухоти
ной; посетитель Т-го — II 259, 263 

Байгушев А. (псевд. А. А. Потоскуева), са
ратовский литератор — III 329 

«Очерки мусульманского раскола. Та
тарский пророк» — III 329, 497 

Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон, лорд 
(1788—1824) — I 143, 174, 416 

Бакай Михаил Ефимович, чиновник особых 
поручений при Отд. по охранению порядка 
и обществ. безопасности; сообщал револю
ционерам о деятельности Охранного отд.—
III 352, 359, 500 

«Из воспоминаний М. Е. Бакая. О чер
ных кабинетах в России» — III 352,
500

«Из воспоминаний М. Е. Бакая. Про

вокаторы и провокация» — III 352,
500

Бакош (Bakoš) Микулаш, словац. литера
туровед — I  8 

Бакунин Александр Александрович (1821—
1908), деятель тверского земства, участник 
крест. реформы 1861 г., брат М. А. 
Бакунина; знакомый Т-го — II 308 

Бакунин, вероятно, Алексей Александрович 
(1823—1882), предводитель дворянства
Новоторжского у. Тверской губ.; брат М. А. 
Бакунина; знакомый Т-го — I 302 

Бакунин Михаил Александрович (1814—
1876) — I 61, 329, 338, 445; II 139, 169,
201, 317, 626, 648; III 26, 118, 158, 436—
438, 446, 510 

«Политика Интернационала» — II 626 
«Усыпители» — II 626 

Бакунин Павел Александрович (1820—1900), 
публицист и философ, деятель тверского 
земства, участник крест. реформы 1861 г., 
брат М. А. Бакунина; знакомый Т-го — III 
194

Бакунины, владельцы имения Прямухино 
в Тверской губ.— I 517 

Балакин Михаил Прохорович (род. в 1890 г.), 
ремесленник, позднее — сельск. учитель, 
знакомый В. Г. Черткова; корресп. и ад
ресат Т-го — IV 273, 282 

Балакирев Иван Емельянович (Александро
вич) (род. в 1629 г.), доверенный слуга 
и шут Петра I—II 435 

Балацкий Андрей Яковлевич, солдат из Одес
сы, автор ругательных и шантажистских 
писем к Т-му — I 348, 524 

Балашов Иван Петрович, корресп. и адресат 
Т-го из Петербурга — III 338, 339. 498;
IV 117, 273 

Балк С. М., художник и скульптор — III 501 
«Л. Н. Толстой» (гипсовый бюст) — III

501
Балла (Balla) Джакомо (1871—1958), итал.

художник-футурист — IV 248, 461 
Баллу или Балу (Ballou) Адин (1803—1890), 

амер. пастор и публицист — I 143, 208; II
216, 227; III 16, 359, 364, 387, 460, 501;
IV 218

«Непротивление злу насилием» — III
359, 501

«Учение о христианском непротивлении 
злу насилием» — III 16, 364, 460, 501 

Балмашев Степан Валерьянович (1882—1902), 
студ. Киевского ун-та, эсер; застрелил 
в Петербурге 2 апр. 1902 г. мин. внутр. дел 
Д. С. Сипягина; повешен — I 253; II 38, 
485; III 50

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—
1942) — I 216, 471, 505; II 177, 415, 661, 678;
III 7, 94, 97, 148, 185, 459, 469, 479; IV 176,
376, 470

«В Египте» — IV 317, 470 
«Дождь» — III 185, 479 
«Из поэзии сумерек» — IV 317, 470 
«Морская примета» — II 540, 678 
«О книгах для детей» — III 469 
«Осенний бусенец» — III 7, 459 
«Поэзия Оскара Уайльда» — III 469 
«Садко» — II 400, 661 
«Серебряный путь» — III 7, 459 
«Тихая поветерь» — III 7, 459 

Бальтерберг (Balterberg) А. фон; корресп. 
и адресат Т-го из Цюриха — I 43
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Балюзек (в тексте —Колумчек) Лев Федорович 
(1822—1879), штабс-капитан артиллерии, за
тем ген.-лейтенант и воен. губернатор Тур
гайской обл. и мин.-резидент в Пекине; зна
комый Т-го по Крымской войне — I 371, 526 

Балякин, стражник в Ясной Поляне — IV 48 
Баньян, см. Беньян Дж.
Баранов Александр Николаевич, корресп.

и адресат Т-го — II 613 
Баранов Семен Алексеевич, моск. фотограф; 

снимал Т-го в Ясной Поляне в 1908 г. —
III 53, 84

Баратынская Екатерина Ивановна, см. Бора
тынская Е. И.

Барбес (Barbès) Арман (1809—1870), франц. 
революционер, руководитель тайных о-в 
в 1830-х гг., участник революции 1848 г.—
I 525

Барбье (Barbier) Поль Жюль (1822—1901), 
франц. драматург и либреттист — II 333 

«Фауст» (либретто, в соавторстве с М. Кар
ре) — II 333 

Бардах (Bardach) Эмилия, корресп. Г. Иб
сена — II 282, 643; III 424 

Барит, провокатор — IV 174, 453 
Барков Александр Сергеевич (1873—1953), 

географ-методист, проф. Моск. ун-та —
II 682; IV 217, 458

«Курс географии внеевропейских стран» 
(«География внеевропейских стран»), 
в соавторстве с А. Крубером, С. Гри
горьевым, С. Чефрановым — II 574, 
575, 579, 682 

«Начальный курс географии» (в соавтор
стве о А. Крубером, С. Григорьевым,
С. Чефрановым) -  II 574; IV 217, 458 

Барков П., корресп. газ. «Биржевые ведо
мости», посетитель Т-го — I 248, 251, 510 

«В Ясной Поляне» — I 248, 510 
Баркова Анна Александровна (ум. в 1909 г.), 

жительница с. Никитское Курской губ.; 
корресп. и адресат Т-го — III 80, 467 

Барраль (Barral) Жорж, франц. литератор;
корресп. Т-го — IV 444 

Баррето (Barreto) Карлос, корресп. Т-го из 
Парнамбуко (Бразилия) — I 190, 500 

«Барсова кожа», см. Руставели Ш.
Барсуков Николай Платонович (1838—1906), 

историк, археограф, библиограф — II 134, 
616, 625

«Жизнь и труды М. П. Погодина» — II
134, 616, 625 

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), исто
рик, ред.-изд. журн. «Русский архив» —
I 421

Баршева (урожд. Бирюлева) Ольга Алексе
евна (1844—1893), классная дама моск. 
Николаевского сиротского уч-ща, подруга 
М. А. Шмидт; знакомая, корресп. и адресат 
Т-го — I 282, 514; IV 99, 100 

«Барыня», русская нар. пляска — II 144; III 
110, 431

Барятинская Елена Михайловна, кн., лю
бовница вел. кн. Николая Михайловича —
III 491

Барятинская (урожд. фон. Гюбеннет, по сцене 
Яворская) Лидия Борисовна, кн. (1872— 
1921), актриса, публицистка, жена кн.
В. В. Барятинского; знакомая, корресп. 
и адресат Т-го — I 262 

Барятинский Александр Иванович, кн. (1814— 
1879), ген.-адъютант, ген .-фельдмаршал,

в 1856—1862 гг. командующий отд. Кав
казским корпусом и наместник Кавказа; 
под его руководством были разбиты отряды 
Шамиля, а сам Шамиль взят в плен — II
159, 388; IV 459 

Барятинский Владимир Владимирович, кн. 
(род. в 1874 г.), писатель и журналист, 
изд. газ. «Северный курьер» — I 381 

Басаргин Николай Васильевич (1799—1861), 
декабрист — II 391 

«Записки» — II 391 
Баскин-Серединский Самуил Захарович (род. 

в 1851 г.), киевский журналист и поэт; по
сетитель, корресп. и адресат Т-го — II 
103,104,107, 295, 369, 579, 645, 655; III 334 

Бассинер О., см. Bassiner О.
Баташев, брат А. С. Баташева — II 27 
Баташев, сын А. С. Баташева; в 1906 г. осуж

ден и приговорен за террористический акт 
к расстрелу — II 27, 47, 52 

Баташев, второй сын А. С. Баташева — II 27 
Баташев Александр Степанович (ум. в 1912 г.), 

тульский миллионер, старообрядец, вла
делец самоварной фабрики; корресп. и ад
ресат Т-го — II 27, 365 

Баташева, жена А. С. Баташева — II 27 
Баташевы, тульские предприниматели, вла

дельцы самоварных фабрик — II 27 
Батеньков Гавриил Степанович (1793—1863), 

декабрист — I 147, 148, 477, 540 
Баттенберг (Battenberg) Александр (1857— 

1893), нем. офицер, в 1879—1886 гг. кн. 
болгарский, ставленник Александра II —
II 135, 625

Батурин Виктор Павлович (1863—1938), ху
дожник-пейзажист — III 177, 478 

Батуринский В., псевд. Маслова-Стокоза В. П. 
(см.)

Батьяни (Batthyány) Эрвин, граф(1877—1934), 
венг. анархист, последователь П. А. Кро
поткина — III 87 

Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920), 
филолог; в 1885—1898 гг. преподавал в Пе
терб. ун-те и на Высших женских курсах; 
ред. журн. «Мир божий» (1902—1906) —
III 487

«А. И. Эртель. Критико-биографическая 
статья» — III 251, 487 

Батя, см. Чертков В. Г.
Бауман Николай Эрнестович (1873—1905) —

I 433, 536
Бах (Bach) Иоганн Себастьян (1685—1750) —

II 45, 68, 598; III 12, 55, 133, 149, 285;
IV 368

Бах (Bach) Карл Филипп Эмануэль (1714— 
1788), нем. композитор и клавесинист, сын 
И. С. Баха — III 55; IV 109 

«Adagio di Concerto pour les violes» —
IV 109 

«Gavotte» — IV 109 
Бахирев (y Маковицкого — Бахтеров) A., 

коллекционер — I 297, 516 
Бахмач Ефим, киевский крест.- малеванец;

посетитель Т-го — I 305, 446, 537 
Бахрушин, один из членов купеческой семьи, 

занимавшей руководящее положение в моск. 
банках и промышленных предприятиях — II
471

Вахтеров, см. Бахирев А.
Бачурин Андрей Андреевич, помещик, арен

датор Ясной Поляны; знакомый и корресп. 
Т-го — I 215
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Башкирцева Мария Константиновна (1860— 
1884), художница и мемуаристка — I 202,
204, 502

«Journal de Marie Bachkirtseff» («Неиздан
ный дневник Марии Башкирцевой и 
переписка с Гюи де Мопассаном») —
1 202, 204, 502 

Бебель (Bebel) Август (1840—1913), один из 
основателей герм. с.-д. партии и II Интер
национала — I 482, 541; II 237, 535, 622, 
637; III 308 

«Женщина и социализм» — I 482, 541 
Бега Улла, см. Беха Улла 
Бегичев Владимир Петрович (1828—1891), 

драматург, с октября 1881 по апрель 1882 г. 
управляющий моск. императорскими теат
рами — I 500 

Бедборо (Bedborough) Джордж, изд. лондон
ского журн. «Adult»; корресп. и адресат 
Т-го — III 387, 503 

Бедро, жена И. Бедро; корресп. Т-го — III 
339, 499

Бедро Иван, полтавский крест.; присужден 
в 1909 г. за участие в Крест. союзе к ссылке 
в Якутскую губ.— III 339, 340, 345, 499 

Безант (Besant) Анни (1847—1933), англ. 
публицистка, теософка; после смерти 
Б. П. Блаватской возглавляла теософичес
кое о-во — III 127, 130; IV 166, 452 

«Теософия и новая психология»— III 127;
IV 166, 452

Безверхий Павел Федорович (1885—1927), 
телеграфист из Ашхабада; был арестован, 
а затем помещен в психиатрическую боль
ницу; последователь, посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — I 388; II 452, 456, 462, 
489, 669

Бейлхарт (Beilhart) Якоб (род. в 1867 г.), 
проповедник секты адвентистов; последова
тель Т-го — II 654 

Бейтнер Лев Дмитриевич (ум. в 1907 г.), 
агент заграничной агентуры Департамента 
полиции, провокатор и шпион — III 379 

Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902), 
ботаник, проф. и ректор Петерб. ун-та —
III 426, 509 

«Питание человека в его настоящем и бу
дущем»— III 426, 509 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811— 
1848) — I 119, 349; II 384, 495, 528; III 114, 
251, 348, 354, 435, 446, 487, 499; IV 43, 342, 
388

«Письмо к Гоголю»— II 528; III 348, 354, 
499

«Русская литература в 1841 году»— III 
251, 487

Белинький Самуил Моисеевич (1877—1966), 
последователь Т-го; перепечатывал его про
изведения на пишущей машинке — I 56, 
77, 80, 82, III 377; IV 73, 76, 85, 86, 109, 
117, 128, 160, 182, 198, 221, 240, 257, 281,
287, 365, 366, 370, 378, 391, 440 

«Воспоминания о Д. П. Маковицком»—
I 56, 77

Беллами (Bellamy) Эдуард (1850—1898), амер. 
писатель, журналист, обществ. деятель, 
автор социально-утопического романа «Че
рез сто лет» — I 152; II 260 

Беллоуз (Bellows), англ. учительница; препо
давала у духоборов; дочь Дж. Беллоуза; 
посетительница Т-го — III 169 

Беллоуз (Bellows) Джон (1831—1902), англ.

сектант-квакер; приезжал в Россию для 
ознакомления с жизнью духоборов и штун
дистов; посетитель Т-го — I 144, 493; II 
227; III 168 

Беллоуз (Bellows) Уильям (род. ок. 1880 г.), 
сын Дж. Беллоуза; посетитель Т-го — II 
227; III 168, 169 

Белов Е. (псевд. Наума Семеновича Броунда), 
корресп. газ. «Русское слово»— III 40, 463 

Белоконский Иван Петрович (1855—1931), 
литератор, земский деятель — III 323 

«Воспитание граждан» — III 323 
Белорецкий Г., врач и литератор, автор рас

сказа «Химера (Рассказ военного врача)» — 
II 131, 625 

Белоусов, брат И. А. Белоусова; подвергался 
правительственным репрессиям — IV 82 

Белоусов Алексей, портной, отец И. А. Бело
усова — IV 82 

Белоусов Иван, самарский крест.-сектант, 
последователь А. М. Добролюбова; корресп. 
и адресат Т-го — II 126, 624 

Белоусов Иван Алексеевич (1863—1930), поэт 
и переводчик; посетитель, корресп. и адре
сат Т-го — IV 80, 82, 442 

«Стихотворения. 1882—1909» — IV 80, 442 
Белый Андрей (псевд. Бориса Николаевича 

Бугаева; 1880—1934) — I 524; IV 87, 176, 
442

«Калека» — I 524 
«Пир» — I 524 
«Сумерки» — IV 81, 442 

Беляев A. E., изд. серии «Земля и труд» —
I 528; II 124

Беляев Александр Петрович (1803—1885), 
декабрист — II 391

«Воспоминания декабриста: пережитое и 
перечувствованное с 1803 года» — II 391 

Беляев Михаил Дмитриевич (1884—1955), 
литературовед — I 23 

«Воспоминания об Алексее Максимовиче 
Пешковой его окружении» (рукопись) —
I 23, 24

Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917), дра
матург и театр. критик, сотр. газ. «Новое 
время»; корресп. и адресат Т-го — II 155, 
156, 185, 204, 223, 628, 631; III 477 

«Обо всем» («Маленький фельетон») —
III 169, 477 

«У Льва Николаевича Толстого» — II 185, 
628, 631

Беляева Маргарита Ильинична (1904—1976), 
переводчица — I 24 

Бем Елизавета Меркурьевна (1843—1914), 
художница; иллюстрировала ряд изданий 
«Посредника» для детей, в том числе рас
сказы Т-го; корресп. и адресат Т-го — II 
412; III 231 

Бёме или Бём (Böhme) Якоб (1575—1624), нем. 
философ-мистик, теоретик пантеизма —
II 479; III 108; IV 282, 283, 324 

Беневская, мать М. А. и И. А. Беневских —
II  265

Беневская Мария Аркадьевна, по 1-му мужу 
Моисеенко (1882—1942), эсерка; была при
говорена к каторжным работам за участие 
в изготовлении бомб для террористических 
целей; корресп. и адресат Т-го — II 198,
231, 265, 489, 632; III 18, 19, 34, 362, 460,
462

Беневский, брат И. А. Беневского — II 265 
Беневский Аркадий Семенович, ген., воен.
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писатель, отец М. А. и И. А. Беневских — 
II 265

Беневский Иван Аркадьевич (1880—1921), 
последователь, посетитель, корресп. и ад
ресат Т-го — I 119, 301, 303, 335, 340, 522;
II 198, 231, 234, 240, 265, 325, 393, 489, 517,
518, 531, 600, 644; III 18, 19, 30, 77, 143, 
144, 362, 418, 460, 462

«Христианская община и земледелие» —
II 291, 644

Бензон (Benzon Т.; наст. имя и фамилия — 
Мари Тереза Блан; 1840—1907), романист
ка, историк лит-ры, автор мемуаров о Т-м—
III 488

Бениач (Beniač) Людмила Петровна, сестра 
Маковицкого; жила в Ружомбероке (Сло
вакия) — I 443, 537 

Бенкендорф Александр Христофорович, граф 
(1783—1844), ген.- адъютант, нач. III Отд. 
и шеф жандармов с 1826 г.— II 62, 617 

«Записки» — II 62, 617 
Беннигсен Леонтий Леонтьевич, барон, 

с 1812 г,— граф (1745—1826), ген.-от-кава
лерии; состоял на службе в рус. армии 
с 1773 по 1818 г.; руководитель дворцового 
переворота 11 марта 1801 г. (убийство Пав
ла I) -  I 462; III 477 

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960), 
художник, режиссер, критик, историк ис
кусства — II 566 

Беньян или Баньян, Буньян (Bunyan) Джон 
(1628—1688), англ. писатель, религ. про
поведник пуританства; оказал влияние на 
англ. сатирико-нравоучительный роман 
XVIII в.— II 106, 349, 350, 487

«The Pilgrim’s Progress from this World 
to that which is to come» («Путь палом
ника», «Путешествие пилигрима») —
I 106, 350, 487 

Беранже (Béranger) Пьер Жан (1780—1857) —
II 62, 63, 134, 209, 617; IV 45 

«Dernières chansons» — II 617 
«Feux follets» — II 62, 617 

Берви-Флеровский В. В., см. Флеровский Н. 
Бергер П.т фотограф — II 597 
Бердягин Максим, см. Бибиков М.
Бердяев Николай Александрович (1874— 

1948), философ-идеалист и мистик — I 524 
«К. Леонтьев — философ реакционной 
романтики» — I 352, 524 

Беренштам Владимир Вильямович (род. 
в 1870 г.), юрист и публицист, присяжный 
поверенный из Петербурга; посетитель 
Т-го — I 428, 536 

«За право» — I 428, 536 
Беринг (Behring) Эмиль Адольф, фон (1854—

1917), нем. микробиолог, проф. медицины 
в Галле и Марбурге — III 312 

Беркенгейм Борис Моисеевич (1885—1959), 
химик, брат Г. М. Беркенгейма; посети
тель Т-го — III 319, 496 

Беркенгейм Григорий Моисеевич (1872—1912), 
моск. медик, живший в Ясной Поляне 
в 1903—1904 гг. в качестве домашнего врача; 
корресп. и адресат Т-го — I 66, 67, 139, 409, 
411, 414—416, 418, 420, 423, 434, 468, 481, 
540, 541; II 31, 104, 131, 134, 151, 168, 238, 
241, 242, 250, 439, 528, 530, 531; III 58—60,
140, 141, 144, 146, 173—175, 318—320, 437,
460; IV 63, 81, 280, 281, 415, 428, 431 

Беркенгейм Моисей, отец Г. М. Беркенгей
ма — III 319

Бернар (Bernhardt) Сара (1844—1923), франц.
актриса — III 280, 490 

Бернарден де Сен-Пьер (Bernardin de Saint- 
Pierre) Жак Анри (1737—1814), франц. пи
сатель и философ; его рассказ «Le café du 
Surat» перевел T.— I 539 

Бернштейн (Bernstein) Герман (1876—1935), 
амер. писатель-беллетрист, переводчик с 
рус., сотр. газ. «New York Times»; посети
тель, корресп. и адресат Т-го — II 11, 12, 
609, 610; III 123, 124, 473 

«The Contrite Hearts» — II 11, 609; III 123, 
473

«In the Gates of Israel. Stories of the 
Jews» — III 123, 473 

Бернштейн, см. Янтарев E. Л.
Бернштейн (Bernstein) Эдуард (1850—1932), 

нем. социал-демократ, с 1881 по 1890 г. 
ред. журн. «Sozialdemokrat»; после смерти 
Ф. Энгельса выступил с ревизией марксиз
ма по всем вопросам теории и тактики — III 
74

Беро (Beraud) Жан (1849—1936), франц. ху
дожник — II 373, 656

«Сумасшедшие» («В саду сумасшедшего 
дома») — II 373, 656 

Берс Александр Александрович (1844—1921), 
двоюродный брат С. А. Толстой, муж 
Е. А. Берс — IV 58 

Берс Александр Александрович (1883—1907), 
племянник С. А. Толстой — II 465, 466, 483 

Берс Александр Андреевич (1845—1918), офи
цер, потом орловский вице-губернатор, за
тем член совета Моск. поземельного банка 
и коммерческого страхового о-ва, брат
С. А. Толстой — I 122, 274, 352, 353, 382, 
387, 513, 524; II 482, 483; III 190; IV 22 

Берс (урожд. Крамер) Александра Александ
ровна, жена В. А. Берса — II 102—104,
107, 292

Берс Андрей Евстафьевич (1808—1868), врач 
Моск. дворцовой конторы, отец С. А. Тол
стой — I 112, 282, 348; II 45, 671; III 150, 
161

Берс (урожд. Митрофанова) Анна Александ
ровна, жена А. А. Берса — IV 22 

Берс Владимир Андреевич (1853—1874), 
брат С. А. Толстой — I 112; III 190 

Берс Вячеслав Андреевич (1861—1907), инже
нер путей сообщения, в 1907 г. гл. инженер 
комиссии по организации работ в Галерной 
гавани; брат С. А. Толстой — I 112; II 
102-104, 434, 435, 438, 443, 526; III 190;
IV 164, 452 

Берс Георгий Александрович, племянник
С. А. Толстой — II 482, 483 

Берс Елизавета Андреевна (1843—1919), 
старшая сестра С. А. Толстой; отчасти по
служила прототипом Веры Ростовой в «Вой
не и мире» — I 112; II 338, 650

«Вопросы нашего времени» — II 338, 650 
Берс Илья Вячеславович, сын В. А. Берса —

II 102—104
Берс (урожд. Иславина) Любовь Александров

на (1826—1886), мать С. А. Толстой — I 112, 
348; II 268, 530 

Берс Любовь Вячеславовна (род. ок. 1893 г.), 
племянница С. А. Толстой, дочь В. А. Бер
са — II 102, 104 

Берс Николай Степанович (род. ок. 1889 г.), 
племянник С. А. Толстой, сын С. А. Бер
са — IV 143, 146
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Берс Петр Андреевич (1849—1910), литера
тор, исправник Звенигородского у. Моск. 
губ., брат С. А. Толстой — I 112, 352, 353,
524; II 318, 482, 483; III 190 

Берс Степан Андреевич (1855—1910), юрист; 
был судебным следователем в Закавказье, 
изд. жури. «Детский отдых», брат С. А. Тол
стой — I 112, 343, 488, 523; III 190; IV 143,
326, 368, 471 

«Воспоминания о графе Л. Н. Толстом 
(В октябре и ноябре 1891 г.)» — I
112, 343, 488, 523 

Берс Татьяна Степановна (род. в 1892 г.), 
племянница С. А. Толстой, дочь С. А. Бер
са — IV 143, 146, 290, 325 

Берсы, семья С. А. Толстой — I 438, 537;
IV 368

Вертело (Berthelot) Пьер Марселен (1827—
1907), франц. химик — II 203 

Бертенсон Лев Бернардович (1850—1929), 
врач-гигиенист, лейб-медик; посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — I 111, 488; IV 64 

Бершадский Юлий (Иоиль-Рувим) Рафаилович 
(1869—1956), художник-передвижник — II 
363, 654

«Дума» («Еврейка») — II 363, 654 
Бессонов (Безсонов) Петр Алексеевич (1828— 

1898), историк лит-ры, славист, с 1879 г.— 
проф. Харьковского ун-та; корресп. и адре
сат Т-го — I 308, 518 

Бестужев-Рюмин Василий Николаевич (1835—
1910), ген.-от-артиллерии, с 1876 г. нач. 
тульского оружейного завода; посетитель 
Т-го — I 355—357, 362, 389 

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1803—
1826), декабрист — I 357, 525 

Бесчинский А. Я., журналист, ред. «Крым
ского курьера», знакомый А. П. Чехова —
II 370, 655

«А. П. Чехов в Ялте» - II 370, 655 
Бёттихер (Böetticher) Курт фон, омский кор

респ. Т-го — I 251, 510 
«Jesus und Juda» («Иисус и Иуда») — I 

251, 510
Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770—,

1827) — I 12, 14, 22, 24, 185, 203, 223, 360,
375, 419, 502, 506, 525, 528; II 37, 45, 57, 88, 
260, 261, 270, 329, 335, 336, 421, 422, 508, 
572, 576, 577, 594, 595, 598; III 8—10, 12, 78,
129, 133, 149, 157, 158, 192, 193, 274, 320, 
394. 497; IV 49, 59, 234, 254, 368

«Аппассионата» («Appassionata»), см. Со
ната для ф-но № 23 

Девятая симфония — I 14, 22; II 45, 57, 
595

Квартеты — I 528
Концерт № 4 для ф-но с оркестром —

III 8
«Крейцерова соната» — I 223, 506; II

421, 422; III 157, 158, 331, 497; IV 234 
Соната для ф-но № 3 до мажор (C-dur), 

opus 2 — III 497 
Соната для ф-но № 6 фа мажор, (F-dur), 

opus 10, № 2 — I 369, 525 
Соната для ф-но № 8 («Патетическая») 

до минор (c-moll), opus 13 — III 8, 157 
Соната для ф-но № 12 («Соната с похо

ронным маршем») ля бемоль мажор 
(As-dur), opus 26 — III 12 

Соната для ф-но № 14 («Лунная»; cis- 
moll), opus 27, № 2 — III 8

Соната для ф-но № 21 («Аврора») до ма
жор (С-dur), opus 53 — III 149 

Соната для ф-но № 23 («Appassionata») 
фа минор (f-moll), opus 57 — III 10;
IV 321

Соната для ф-но № 27, ми минор (c-moll), 
opus 90 — III 192 

Сонаты для скрипки — I. 185 
Сонаты для ф-но — I 22 

Беха Улла («священное» имя Мирзы-Хусей
на-Али; 1817—1892), вождь секты бабидов 
в Иране, преемник Баба; после поражения 
бабидских восстаний создал реакц. учение, 
призывавшее к отказу от револ. борьбы 
с самодержавием — I 419; III 203, 248, 364;
IV 42, 59, 79, 81, 113, 119, 121, 156, 447 

«Лаух. Отблески» («Лучи») — IV 119,
121, 447

Бехтерев В. А., болгарин, отказавшийся от 
воен. повинности; корресп. Т-го — I 262 

Бжезовский, см. Сочинский И. П.
Бибиков Александр Николаевич (1827—

1889), помещик Тульской губ., владелец 
имения Телятинки, проданного им
А. Л. Толстой; яснопол. сосед. Т-го, его 
корресп. и адресат — I 333, 376; II 42;
IV 379, 478 

Бибиков Алексей Алексеевич (1837—1914), до
1884 г.— упр. самарским имением Т-х; 
корресп. и адресат Т-го — II 308 

Бибиков Владимир Александрович (род. 
в 1877 г.), помещик Тульской губ., сын
А. Н. Бибикова; знакомый Т-го — IV 231 

Бибиков (партийная кличка — Максим Бердя
гин) Михаил Владимирович (1878—1907), 
эсер; за покушение на жизнь пом. нач. 
Бутырской тюрьмы приговорен к смертной 
казни; в знак протеста покончил самоубий
ством — III 87 

Бибикова, самарская крест., жена А. А. Би
бикова — II 308 

Бибикова (урожд. Толстая) Мария Сергеевна 
(1872—1954), дочь С. Н. Толстого — I 367 

Бибикова Софья Александровна, дочь
A. Н. Бибикова; знакомая Т-х, частый 
гость в их доме — I 387; II 149; III 146

«Библиотека-копейка», серия книг, изд.
B. С. Миролюбовым — IV 75, 76, 366, 441 

Библия (см. также — Апокалипсис, Ветхий
завет, Новый завет, Послания апостолов, 
Священное писание) — I 230, 308, 332, 387,
474, 506, 540; II 18, 169, 271, 443, 479, 
567; III 134, 146, 212, 250, 261, 289, 397, 
415; IV 81, 229, 251, 321, 365, 422 

Бидпай или Пильпай, легендарный брамин, 
которому приписываются древнейшие бас
ни Индии — II 652

«Les mille et un jours», сб. — II 652 
Бизе (Bizet) Жорж (1838—1875) — II 39 

«Кармен» — II 39 
Бий (правильно — Бей) Василий Иванович 

(род. в 1878 г.), крест. Подольской губ.; 
трудовик, избранный в 1906 г. в Гос. думу —
II 91

Бикерман Иосиф Манасеевич (род. в 1867 г.), 
публицист и обществ. деятель, сотр. журн. 
«Русское богатство» и газ. «День»; ред. журн. 
«Бодрое слово» — II 68

Памятник Э. И. Тотлебену — IV 60, 439 
Билек (Bilek) Франтишек (1872—1941), чеш. 

скульптор — II 585, 586, 683
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Бильбасов Василий Алексеевич (1837—1904), 
историк и публицист, в 1867—1871 гг. 
проф. Киевского ун-та, с 1871 г. фактиче
ский ред. газ. «Голос»— II 583, 683 

«История Екатерины Второй» — II 583, 
683

Бильдерлинг Александр Александрович 
(1846—1912), художник и скульптор — IV 
439

Бингем (Bingham) Элен, корресп. Т-го из Ка
лифорнии (США), автор кн. о Т-м — I 221,
505

«Russins «Grand Mujik»»— I 221, 505 
Биншток (Bienstock) Владимир Львович 

(1868—1933), франц. драматург; переводчик 
на франц. яз. произв. Т-го, автор статей
о Т-м — I 499; II 52, 98, 293, 294, 362, 616, 
621, 644, 645, 653, 656; III 206, 343; IV 277 

Бирон Эрнст Иоганн, граф (1690—1772), гер
цог курляндский, обер-камергер, фаворит 
импер. Анны Иоанновны — II 352 

Бируля Алексей, друг С. М. Булыгина; посе
титель Т-го — IV 115, 116, 136, 137 

Бирюк, Овсянниковский хуторянин — I 392 
Бирюков Борис Павлович (1900—1970), сын 

П. И. Бирюкова; посетитель Ясной Поля
ны -  I 320, 321, 391; II 528, 529; IV 313 

Бирюков Лев Павлович (род. в 1903 г.), сын 
П. И. Бирюкова; посетитель Ясной Поляны
— I 305, 313, 315, 323, 333, 337; IV 315, 363 

Бирюков Павел Иванович (Поша) (1860— 
1931) — I 34, 51, 52, 60, 61, 76, 77, 84, 96,
102, 108-116, 118—122, 130, 138, 146—150, 
152, 166, 208, 233, 274, 293, 301, 303—306, 
308, 309, 311, 313-316, 318, 320, 322—325, 
327—329, 332—340, 343-350, 362, 368, 391,
400, 406, 408, 430, 445, 454, 489, 491, 494,
498, 503, 518, 520, 523, 524, 531—533; II 67, 
74, 78, 88, 94, 110, 117, 131, 146, 150, 151,
154, 211—213, 218, 230, 238, 239, 250, 251,
255, 283, 285, 293, 294, 380, 412, 447, 516,
517, 528, 529, 535, 544, 565, 585, 587, 588,
619, 620, 626—628, 630, 634, 635, 638, 643— 
645, 657, 678, 679, 683; III 21, 23, 24, 32, 
44-47, 49, 62, 64, 74, 78, 81, 111, 113, 119,
120, 162, 163, 169, 170, 173, 184, 200, 206— 
210, 233, 237, 249, 254—260, 269, 271, 359,
360, 362, 363, 378, 379, 399, 408, 446, 462,
466, 467, 476, 482, 487, 488, 500—502, 505, 
506; IV 25, 47, 63, 64, 73, 118, 119, 149, 171— 
173, 184, 213, 218, 274, 312—315, 327, 346,
363, 367, 368, 370, 379, 437, 440, 441, 447,
469, 473

«Гонение на христиан в России в 1895 
году»— II 218, 635 

«Духоборцы». Сборник статей, воспомина
ний, писем и др. документов» (состави
тель) — II 581, 587, 683; III 32, 462 

«История моей ссылки» — IV 346, 473 
«Каталог народных библиотек в 100 руб

лей» — III 360, 446, 501; IV 171 
«Лев Николаевич Толстой. Биография»—

I 60, 61, 76, 112, 120, 344, 345, 347,
348, 397, 400, 406, 489, 494, 523, 524, 
531, 532; II 146, 150, 154, 211, 251, 380,
588, 625, 627, 628, 634, 645, 657; III 46,
47, 62, 78, 81, 111, 113, 119, 120, 162, 
163, 184, 200, 206—210, 233, 237, 257,
269, 271, 466, 467, 476, 482, 488, 505; IV 
25, 116, 118, 307, 367, 437, 447 

«Л. Н. Толстой и 1 марта», см. «Событие 
1-го марта и Л. Н. Толстой»

«Малеванцы. История одной русской сек
ты» («Материалы к истории русского 
сектантства»; составитель) — I 208, 325, 
503, 520

«О преследовании христиан», см. «Гоне
ние на христиан в России в 1895 г.» 

«События 1 марта и Л. Н. Толстой» —II 
88, 110, 134, 620, 622 

«Leo Tolstoy, his Life and Work revised 
by L. Tolstoy», см. «Л. H. Толстой. 
Биография»

«Vzpominky a listy L. N. Tolstého. Jeho 
dí o a život», см. «Л. H. Толстой. Био
графия»

Бирюков Федор Павлович (род. ок. 1894 г.), 
сын П. И. Бирюкова от первого брака; по
сетитель Ясной Поляны — I 306, 311, 333, 
335

Бирюкова Варвара Васильевна, первая жена 
П. И. Бирюкова; посетительница Ясной 

Поляны — I 335 
Бирюкова Ольга Павловна (род. в 1902 г.), 

дочь П. И. Бирюкова, посетительница Яс
ной Поляны — I 305; IV 363 

Бирюкова (урожд. Шарапова) Павла Никола
евна (род. в 1867 г.), жена П. И. Бирюкова 
с 1900 г.; посетительница, корресп. и адре
сат Т-го — I 96, 303, 314, 320, 323, 331, 
337, 350, 406; II 579, 585; III 74, 173; IV 315, 
316

Бирюковы, семья П. И. Бирюкова — I 233, 
303, 314, 315, 322, 333, 335, 349, 350 

Бисмарк (Bismarck) Отто Эдуард Леопольд 
фон Шенхаузен, кн. (1815—1898) — I 94, 127, 
144, 173, 180, 181, 277, 405, 434, 491; II 96,
196, 620; III 227; IV 333, 472 

Битнер Вильгельм Вильгельмович (1865— 
1921), журналист, изд. приложений к газ. 
«Неделя»; корресп. и адресат Т-го — II 97, 
154, 543, 679 

Битовт Юрий Юлианович, библиограф, автор 
первой полной библиографии произведений 
Т-го; его корресп.— I 75 

Битоев Матвей Галетович, черкес, полит.
ссыльный; посетитель Т-го — IV 34 

Бичер-Стоу (Beecher-Stowe) Гарриет (1811 — 
1896), амер. писательница — IV 24, 436 

«Хижина дяди Тома» («Uncle Tom’s 
Cabin») — II 659; IV 24 

Бишоп (Bishop) Альвин, корресп. Т-го из 
Ватерлоо (США) — I 186, 500 

«То Count Leo Tolstoi. The Light of Rus
sia»— I 186, 500 

Бишофф (Bishoff) Дидрих, нем. историк масон
ства; корресп. Т-го из Лейпцига — II 95, 
620

«Masonia. Ein Blick in eine andere Welt» 
(«Масония») — II 95, 620; IV 150 

Блаватская (Blavatzky; урожд. Ган; псевд.— 
Радда-Бай) Елена Петровна (1831—1891), 
писательница; создала религ .-мистическое 
учение, сложившееся под влиянием инд_. 
религ.-философских концепций; возглавля
ла основанное ею и Г. Олкоттом в 1875 г. 
теософическое о-во в Нью-Йорке—I 321, 
401, 519; II 277, 437, 642; III 130, 131 

«The Voice of the Silence. Being chosen 
fragments from the «Book of the Golden 
Precepts»» («Голос безмолвия»)— II 277,
642

Блан (Blanc) Луи (1811—1882), франц. исто-
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рик, публицист и полит. деятель, мелкобур
жуазный социалист — I 525; II 299 

Бланки (Blanqui) Огюст (1805—1881), франц.
революционер, утопист-коммунист — I 525 

Блерио (Blériot) Луи (1872—1936), один из 
пионеров франц. авиации, конструктор са
молетов и пилот — IV 34, 356 

Блок Александр Александрович (1880—
1921) — IV 442

«Друзьям»— IV 81, 442 
Блок Генрих, банкирская контора по продаже 

выигрышных билетов в рассрочку (см. Ко
реневский П. И.) — IV 21, 22, 107, 436, 446 

Блохин Григорий Федотович (ум. в 1905 г.; 
прозвище «князь»), яснопол. крест., нищий; 
упом. в трактате Т-го «Так что же нам де
лать?» —I 310 

Блудов Дмитрий Николаевич, граф (1785—
1864), литератор, друг В. А. Жуковского 
и H. М. Карамзина; в 1826 г. делопроизво
дитель Следственной комиссии по делу де
кабристов; мин. внутр. дел и мин. юстиции; 
адресат Т-го — II 42, 434 

Блюм (Bluhm) Оскар, нем. художник — I 521 
«Meissen» («Бал») — I 334, 521 

Блюменталь Филипп Маркович (род. в 1859 г.), 
моск. врач; проповедовал вегетарианство 
и вел борьбу с алкоголизмом — IV 120 

Боб, англичанин, друг В. В. Черткова —IV 
125, 145 

Боб, псевд. В. И. Жукова (см.)
Бобков-Басов Дмитрий Иванович, пом. при

сяжного поверенного в Харькове; корресп. 
и адресат Т-го — II 683 

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), 
писатель; корресп. и адресат Т-го — I 184, 
318, 499, 519; II 40, 165, 166, 185, 224, 614, 
631; III 233; IV 101, 147, 381, 382, 445, 478 

«Давно пора! (Открытое письмо М. М. Ко
валевскому)»— II 185, 631 

«Мои воспоминания»— II 165, 166 
«Нет ложной науки! (Мысли вслух вместо 

ответа автору)» — IV 101, 445 
Бобринская (урожд. Львова) Варвара Нико

лаевна, графиня (1864—1944), подруга 
Т. Л. Толстой; корресп. Т-го — I 441, 448, 
470

Бобринский Владимир Алексеевич, гр. 
(1868—1921), тульский помещик, земский 
деятель, в 1891—1893 гг. гласный Бого
родицкой у. земской управы, депутат II,
III и IV Гос. дум от Тульской губ.; знако
мый Т-х — III 43, 82, 266, 277 

Бобринский Лев Алексеевич (род. ок. 1879 г.), 
офицер из Варшавы, товарищ М. Л. Тол
стого; посетитель Т-го — II 380 

Бобров (?), студент из Орла; посетитель Т-го—
III 231

Бобчев Стефан Савов (1853—1940), болг. ис
торик и публицист; с 1902 г.— проф. права 
в Софийском ун-те; председатель Славян
ского съезда в Софии (1910), член правления 
Нар. партии; придерживался турец. ориен
тации — III 414; IV 278 

Бобянский Александр Фомич (род. в 1853 г.), 
присяжный поверенный Окружной петерб. 
судебной палаты, кадет, член III Гос. ду
мы — IV 208 

Богатиков Тихон Петрович (род. в 1871 г.), 
свящ. с. Грязного Задонского у. Воронеж
ской губ.; корресп. и адресат Т-го — II 363,654

Богданов Николай Николаевич, учитель
С. Л. Толстого, затем секретарь Толстов
ского о-ва в Москве (1911) — 1149 

Богданович Модест Иванович (1805—1882), 
ген.- лейт., воен. историк, проф. кафедры 
воен. истории Акад. Генерального штаба —
III 311

Богданович (Кобозев) Юрий Николаевич 
(1850—1888), народоволец, политкаторжа
нин — III 297, 493 

Богдановичева Милица Селиновна, учитель
ница гимназии в Загребе (Сербия), д-р 
философии; посетительница и корресп. 
Т-го — IV 300 

Боголепов Николай Павлович (1846—1901), 
проф.-юрист, с 1898 г.— мин. нар. про
свещения; ввел систему полит. сыска и над
зора за студентами; убит эсером П. В. Кар
повичем — II 503; IV 97 

Боголюбов Дмитрий Иванович, петерб. епар
хиальный миссионер — IV 86, 98, 262, 443 

«Беседа миссионера Д. И. Боголюбова 
с И. М. Трегубовым» — IV 443 

Богораз (псевд.— Тан) Владимир Германович 
(1865—1936), этнограф, фольклорист, язы
ковед и писатель, участник народнического 
движения; сотр. журн. «Русская мысль» 
и «Русское богатство»; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — I 199, 200, 225, 234, 452, 
460, 436, 502, 506; II 38

«Материалы по изучению чукотского язы
ка и фольклора, собранные в Колым
ском округе»— I 200, 502 

«Областной словарь колымского русского 
наречия» — I 502 

«Богородица дева, радуйся», православная 
молитва — IV 343 

Богородицкий Владимир Александрович 
(род. в 1858 г.), врач тамбовской губ. зем

ской больницы — II 61 
Богоявленский С., журналист — I 77 
Богуславский-Бэн-Овив Я., корресп. Т-го 

из Николаева — I 408, 533 
Богучарский (Базилевский) В. Я. (псевд. 

Яковлева Василия Яковлевича; 1861—1915), 
писатель, историк револ. движения в Рос
сии, кадет; руководил петерб. «Кружком 
Герцена»; член совета о-ва Толстовского 
музея в Петербурге — II 686; III 494, 501 

«Литература партии «Народной воли»» 
(составитель) — III 299, 494 

Боде, баронский род.; М. С. Сухотин был же
нат первым браком на баронессе Марий Ми
хайловне Боде (1856—1897) — IV 7 

Боде, баронесса, родственницами. М. Боде;
посетительница Т-го — I 170, 392 

Боде (Bode) Вильгельм (1845—1929), нем. фи
лософ, историк искусства, директор Бер
линской картинной галереи; корресп. и 
адресат Т-го, автор статей о нем — I 382, 
528

«Tolstoj in Weimar» («Толстой в Вейма
ре») — I 382, 528 

Бодлер (Baudelaire) Шарль (1821—1867)—II 
132

одни Степан Викторович (род. в 1888 г.), 
полтавский крест.; корресп. Т-го — II 143, 
626

Бодуэн де Куртенэ Ян Игнатий (Иван Алек
сандрович; 1845—1929), языковед — I 36, 

37, 203, 215, 218, 222, 502, 505; II 65, 68,
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82, 123, 151, 155, 156, 618, 619, 627; III 87, 
291

«Из моих военных воспоминаний»— I 203,
502

«Проект основных положений для реше
ния польского вопроса» — II 155, 627 

«Пытки в Варшаве (Успокоительный ре
жим Витте-Дурново)» — II 68, 618 

Бодянская (Маковицкий ошибочно назвал ее 
Лейбович) Ольга Васильевна (1877—1951), 
учительница рус. яз. в Новороссийске, за
тем в Харькове; посетительница Т-го — IV 

224
Бодянский Александр Михайлович (1842—

1916), помещик Екатеринославской и Харь
ковской губ., отказавшийся от своей земли 
в пользу крестьян; издавал газ. «Народное 
слово»; последователь, корресп. и адресат 
Т-го -  II 326, 366, 392, 411, 536-538, 546, 
550, 654, 678, 679; III 25, 30, 267, 298, 342,
353, 399, 461, 489, 493 

«Духоборцы. Сборник рассказов, писем, 
документов и статей по религиозным 
вопросам» («Духоборы») — II 536, 538,
546, 678; III 25 

Бодянский (Маковицкий ошибочно назвал его 
Лейбовичем) Сергей Александрович (род. 
в 1875 г.), преподаватель химии Новорос
сийской классической гимназии, участник 
революции 1905 г.» член Новороссийского 
совета рабочих депутатов; муж О. В. Бо
дянской — IV 224 

«Боже, царя храни», царский гимн, музыка
А. Ф. Львова на слова В. А. Жуковского —
II 589

Боиович Милан Михайлович (ум. в 1917 г.), 
журналист, ред. журн. «Искры» — IV 176 

Бокитько (Бокатько) Виктор Михайлович 
(род. в 1880 г.), харьковский врач— II 585, 
683

Бокль (Buckle) Генри Томас (1821—1862), 
англ. историк —IV 385 

Болдырева (урожд. кн. Черкасская) Мария 
Алексеевна (род. в 1876 г.), с 1898 г. жена 
камер-юнкера] А. К. Болдырева; знакомая 
Т-го, автор статьи о нем — II 155, 542 

Болотов Андрей Тимофеевич (1738—1833), пи
сатель, мемуарист — II 430, 587, 666

«Жизнь и приключения Андрея Боло
това, описанные им самим для своих по
томков. 1738—1793» — II 430, 587, 666 

Болхин Адриан Григорьевич (1865—1936), 
яснопол. кучер — II 280, 328, 359, 489;
III 29; IV 92, 171

Болхина Пелагея Васильевна, яснопол.
крест.— IV 122 

Болхины, семья П. В. Болхиной — I 417;
IV 122

Больт (Bolt) А. фон, корресп. и адресат Т-го 
из Цюриха — IV 178, 454 

«Eine Offenbarung» — IV 178 
Больцман (Boltzmann) Людвиг (1844—1906), 

австр. физик, один из основоположников 
статистической физики и физической кине
тики; член Венской акад.— III 464

«По поводу одного тезиса Шопенгауэра»—
III 464

Болыненков Адриан, яснопол. крест.; уче
ник Т-го — II 427; III 12 

Болычев Василий, крест. поэт; адресат и кор
респ. Т-го — IV 164, 452

Боман (Baumann) Эмиль (1868—1941), франц. 
писатель-моралист католического направ
ления — IV 192, 440 

«L’immolé» («Жертва») — IV 71, 88, 118, 
125, 133, 192 

Бомарше (Beaumarchais) Пьер Огюстен Ка
рон де (1732—1799) —IV 191

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» 
(«Свадьба Фигаро») — IV 191 

Бонапарт (Bonaparte), принц Виктор (Napo
léon Victor Jérôme Fréderic; 1862—1926), 
потомок Наполеона I, муж бельг. принцес
сы Клементины; в 1905 г. в Париже капитан 
Тамбурини возглавил заговор против рес
публики, целью которого было возродить 
монархию и посадить на трон принца Вик
тора — I 226 

Бондарев Тимофей Михайлович (1820—1898), 
крест.- сектант; корресп. и адресат Т-го —I 
125, 136, 285, 459, 479, 490, 515, 538; II 15, 
150, 190, 241, 269, 627, 631, 638; II 126;
IV 110
«Трудолюбие и тунеядство, или Торжество 

земледельца» («Торжество земледель
ца») — I 125, 136, 490; II 150, 627, 631 

Бондаренко Иван Афанасьевич (1873—1930), 
крест. из Архангельской губ.; последова
тель, корресп. и адресат Т-го — III 250, 
487

Боне-Мори (Bonet-Maury) Шарль (1842—1919), 
настоятель протестантской церкви во Фран
ции; посетитель Т-го — II 157, 628

«Léon Tolstoï et l’idée de la Patrie» («Лев 
Толстой и представление о Родине»)—
II 157, 628

Бонер (Bonheur) Роза (1822—1899), франц.
художница — I 24 

Бонна (Bonnat) Жозеф Леон (1833—1922), 
франц. художник — I 174, 319; II 468 

«Портрет М. де Вогюэ» — I 174 
«Портрет Э. Ренана» — I 174 

Бонсел (Bonsal) Стивен, амер. журналист, 
ред.- изд. газ. «New York Times»; посети
тель Т-го — II 428, 588, 665

«Tolstoy prophesies the «Fall of Ameri
ca»» — II 665 

Бонч-Бруевич (псевд.— Ольховский) Влади
мир Дмитриевич (1873—1955), литературо
вед, историк, обществ. деятель; с 1892 г. 
участник револ. рабочего движения; автор 
воспоминаний, знакомый, корресп. и адре
сат Т-го — I 37, 72, 73, 75, 81, 169, 208,
497, 503, 522; II 325, 617; III 416, 478, 501;
IV 387, 479 

«Животная книга» духоборцев, содержа
щая более 400 различных произведений 
устной их литературы» — III 416; IV
387, 479

«Значение сектантства» — IV 387, 479 
«Назарены в Венгрии и Сербии (К исто

рии сектантства)» («О секте назарен, 
распространившейся в Венгрии, Сербии, 
и Хорватии») — I 37, 169, 497; II 65, 
617

«Программа для собирания сведений по 
исследованию и изучению русского 
сектантства и раскола» — III 178, 478 

«Псалмы духоборов», см. «Животная 
книга» духоборцев...»

«Русское правительство и Кондрат Ма
леванный» — I 208, 503
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Боратынская (урожд. Тимирязева) Екатерина 
Ивановна (род. в 1859 г.), племянница 
К. А. Тимирязева, жена моск. вице-губер
натора Л. А. Боратынского, переводчица, 
сотр. изд-ва «Посредник»; знакомая Т-го —
II 485

Боратынская (урожд. Сухотина) Елизавета 
Сергеевна (1851—1902), тульская помещи
ца, дочь С. М. Сухотина; знакомая Т-х —
II 417

Борей, см. Шуф В. А.
Борисов Алексей Петрович (1869—1923 или

1924), яснопол. крест., служивший у Т-х 
дворником — II 434, 481, 490, 589; III 96;
IV 238

Борисов (наст. фамилия Гурович) Борис 
Самойлович (1873—1939), актер; в 1903—
1913 гг. играл в Моск. театре Корша —
IV 80

Борисов Филипп Петрович (Филя, Филька; 
1877—1919), яснопол. крест., служивший 
у Т-х конюхом и рассыльным; сопровож
дал Т-го до станции Щекино 28 окт. 1910 г.
— I 237, 438; II 74, 410, 434, 485; III 96;
IV 138, 156, 167, 223, 238, 241, 259, 260,
299, 373, 398 

Боровиковский Владимир Лукич (1757—
1825), художник — I 525

«Павел I» (портрет) — I 358, 525 
Боровой, посетитель Т-го — II 485 
Босуэлл (Boswell) Джеймс (1740—1795), 

англ. писатель-мемуарист—I 64, 77; II 
263, 641

«The Life of Samuel Johnson» («Жизнь 
Сэмюэла Джонсона») — I, 64, 77; II
263, 641

Боткин Василий Петрович (1811—1869), пи
сатель, публицист, критик; знакомый, кор
респ. и адресат Т-го — I 489; II 240, 307 

Боткин Владимир Петрович (1837—1869), 
брат В. П., М. П. и С. П. Боткиных; знако
мый Т-го — I 324, 520, 534 

Боткин Михаил Петрович (1839—1914), ху
дожник, вице-президент О-ва поощрения 
художеств; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — I 396. 420, 531, 534; III 250, 258,
487, 488; IV 50, 56 

Боткин Николай Петрович (ум. в 1869 г.), 
коммерсант — I 534 

Боткин Сергей Петрович (1832—1889), врач- 
терапевт, проф. Петерб. военно-медицин
ской акад.— II 35 

Боткина, жена М. П. Боткина — III 488 
Боцяновский Владимир Феофилович (1869— 

1943), историк, лит. критик и драматург —
III 473

«Сплетня о Достоевском» — III 133, 473 
Бочкарев, яснопол. столяр — I 263 
Боччони (Boccioni) Умберто (1882—1916), 

итал. живописец и скульптор, глава фу
туризма в изобразительном искусстве —
IV 248, 461

Боэти, см. Лa Боэси Э.
Брага (Braga) Теофилу (1843—1924), португ. 

литературовед, поэт и гос. деятель; после 
буржуазной революции 1910 г. и провоз
глашения в Португалии республики воз
главил временное республиканское пра
вительство — IV 361 

Брайан (Brayan), сын У. Д. Брайана; посе
титель Т-го — I 110 

Брайан (Brayan) Уильям Дженнингс (1860—

1925), амер. юрист и полит. деятель; триж
ды (в 1896, 1900, 1908) баллотировался на 
пост президента США; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — I 110, 261—264, 267, 370, 
427, 488, 535; II 166, 584, 629, 683; III 97,
124, 192, 225, 234, 235, 429, 485, 509;  IV
176, 300, 338, 372, 467, 472

«Glimpses on world’s topics» («Лучи света 
на мировые вопросы») — I 264 

«Tolstoy, the Apostle of Love» («Толстой — 
апостол любви») — I 110, 488 

«Under other Flags. Travels. Lectures. 
Speeches» («Под другими флагами») —
I 110, 488 

Брама, см. Брахма
Брамс (Brahms) Иоганнес (1833—1897) — 

223, 303, 353, 382, 394; II 27, 68; III 285
«Венгерка» — I 353
«Венгерские танцы» — I 223, 303, 382 

Брандес (Brandes) Георг (1842—1927), дат. 
критик — I 285, 290; II 609, 643; III 424;
IV 184, 454 

«Антон Чехов» — IV 454 
«Генрик Ибсен» — II 643 
«Литературные впечатления» — IV 454 
«Максим Горький» — IV 454 
«Мережковский» — IV 454 
«Наблюдения и размышления» — IV 454 
«Россия. Наблюдения и размышления. 

Литературные впечатления», сб.— IV 454 
Брандт Борис Филиппович (1860—1907), 

экономист, сотр. газ. «Русские ведомости» 
и «Энциклопедического словаря» Брокгау
за и Ефрона; автор ряда книг — I 529 

«Питейная торговля» — I 385, 529 
Брандуков Анатолий Андреевич (1856—1930),  

виолончелист, с 1906 г. директор и препода
ватель Муз.-драматического уч-ща при 
Моск. филармоническом о-ве — III 301; IV 
257

«Брат Палечек», см. «О брате Иване Палече
ке, шуте чешского короля Юрия» 

«Братская помощь пострадавшим в Турции 
армянам», сб. — I 520, 532 

Брах (Brach) Роберт, корресп. и адресат Т-го 
из Оломоуца (Чехия) — I 325, 334, 520, 
511

Брахма, Брама, один из высших богов в ин
дуизме — III 444 

Бреаль (Bréal) Мишель (1832—1916), франц. 
языковед; корресп. Т-го — III 186, 479 

«Pour mieux connaître Homère» — III 479 
Брейда, друг X. И. Дымшица (см.); отказал

ся от воен. службы по религ. мотивам — IV 
391

Брейтбург Семен Моисеевич (1899—1969), 
литературовед — I 86 

Брем (Brehm) Альфред Эдмунд (1829—1884), 
нем. зоолог — III 387

«Жизнь животных» — III 387 
Брентано (Brentano) Луйо (1844—1931), нем.

экономист — II 260, 640 
Брет-Гарт, см. Гарт Ф. Б.
Бретон (Breton) Жюль (1827—1906), франц..

художник — I 174, 498 
Брешко-Брешковская (урожд. Вериго) Ека

терина Константиновна (1844—1934), ли
дер партии эсеров; в 1903—1904 гг. находи
лась в эмиграции; в 1907 г. арестована и 
сослана в Сибирь — IV 190, 453 

Брешко-Брешковский Николай Николае
вич (1874—1943), жуналист, сотр. «Пе
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тербургской газеты»; посетитель Т-го —
II 452, 464, 670

«В Ясной Поляне у гр. Л. H. Толстого» —
II 464, 670

Бржозовский (Бжозовский; Brzozowski) Юзеф, 
повстанец-поляк, участник польск. револю
ции 1830—1831 гг., был сослан в Казань, 
где познакомился с Т-м — III 118 

Бриан (Briand) Аристид (1862-1932), франц. 
гос. деятель, в 1909—1911 гг. премьер- 
министр — IV 380 

Бригс (Brigs) Вильям, англ. знакомый
В. Г. Черткова; последователь и посетитель 
Т-го — I 272, 293, 296, 300, 303, 513; III
224

Бриллиант Дора Владимировна (Вульфов
на; 1879—1907), член «боевой организа
ции» партии эсеров; принимала участие в 
проведении террористических актов про
тив В. К. Плеве (1904) и вел. кн. Сергея 
Александровича (1905) — III 362 

Бриллиантов Сергей, корресп. и адресат Т-го 
из Либавы — II 341, 556, 568, 680, 681 

Врио Борис Петрович, пом. ред. газ. «Рус
ское слово»; посетитель Т-го — IV 137 

Брисбен (Brisban) Артур (род. в 1864 г.), 
амер. журналист, ред. нескольких нью- 
йоркских газ.; корресп. и адресат Т-го —
II 588

Брихничев Иона, бывш. железноводский 
свящ.; лишен сана зa антиклерикальную 
пропаганду; посетитель, корресп. и адре
сат Т-го — III 143, 144, 355 

Брихничевы, жена и дети И. Брихничева —
III 144

Бродянский Лев Григорьевич, секретарь ге
нерального рус. консульства в Шанхае; 
корресп. и адресат Т-го — II 630, 631 

Брой (Broj) Б., корресп. Т-го из Либоховы 
(Чехия) -  III 234, 485 

Брокгауза и Ефрона «Энциклопедический 
словарь», рус. энциклопедия, выходившая 
в 1890—1907 гг. в изд. Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона — I 115, 135, 197, 242, 243, 
251, 385, 401, 430, 432, 449, 452, 477, 492, 
501, 503, 509, 510, 529, 536, 540; II 30, 31, 
43, 55, 151, 232, 233, 236, 290, 304, 308, 316,
347, 432, 440, 612, 627, 637, 644, 646, 647, 
651, 666; III 9, 98, 144, 229, 250, 253, 341,
388 , 446, 469, 475, 487, 504, 510; IV 65, 87,
92, 102, 121, 134, 193, 198, 204, 230, 277,
310, 344, 350, 364, 365 , 440, 443—445, 448,
460, 476

Брукс (Brooks) Эдмонд Райт, англ. квакер; 
корресп. и посетитель Т-го — I 144, 493;
II 227

Бруно (Bruno) Джордано (1548—1600) — I 
100

Брут Децим Юний Альбин (ок. 84—43 до 
н. э.), римский полит. и воен. деятель; 
участвовал в заговоре против Цезаря в 
44 г. до н. э. — III 330 

Брыл Ян, лужицкий (серб.) корресп. Т-го —
III 186, 479

Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — II 
72, 85

Брюнетьер (Brunetière) Фердинанд (1849 —
1906), франц. критик, историк и теоретик 
лит-ры, сотр. и ред. журн. «Revue des Deux 
Mondes» — I 172; II 314, 647 

«A propos du «Disciple»» («По поводу «Уче
ника»») — II 647

«Essais sur la littérature contemporaine» 
(«Очерки современной литературы»; 
«Книга о современных писателях») —
II 314, 647

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) —
I 524; II 151, 383; III 94, 225; IV 442 

«Антоний» — I 524
«Вечер после дождя» — I 524 
«К Деметре» — I 524 
«Маргерит» — I 524 
«Озимя» — I 524 
«Отречение» — IV 82, 442 
«Последний пир» — I 524 
«Скука жизни» — III 225 

Буайе или Бойе (Воуег) Поль (1864—1949), 
франц. публицист, преподаватель рус. яз., 
позднее директор парижской Школы восточ
ных языков, сотр. газ. «Temps»; посетитель 
Т-го, автор статей о нем — I 173 , 245 , 505, 
509; II 130, 220—222, 260, 314, 624, 635, 
640; III 18, 389 

«Chez Tolstoï» («У Толстого») — I 245, 
509; II 260, 640 

«Manuel pour l’étude de la langue russe» 
(«Langue russe», «Руководство для изу
чения русского языка»), в соавторстве 
с Н. В. Сперанским — II 130, 624 

Буардель, бактериолог — III 207 
Буассере (Boisserée), братья, Сульпиций 

(1783—1854) и Мельхиор (1786—1859), нем. 
коллекционеры древнегерм. искусства, дру
зья Гете — III 508 

Бувье (Bouvier). Бернар, проф. Женевского 
ун-та, основатель и в 1904—1912 гг. пред
седатель «О-ва Ж.Ж. Руссо», исследова
тель творчества Руссо; корресп. и адресат 
Т-го — I 198, 501 

Будда (он же Шакья (Сакья)-Муни), священ
ный титул Сиддхартхи Гаутамы (623—544 
до н.э.), основатель буддийского религ. уче
ния — I 26, 89, 126, 144, 302, 400, 501;
II 135, 203, 242, 396, 439, 456, 464, 479,
517, 566, 659; III 9, 41, 49, 158, 194, 344,
352, 364, 378, 402, 434, 450; IV 17, 36, 52,
59, 85, 121, 161, 166, 178, 180, 192, 218,
225 , 228, 233, 284, 315 , 324, 383, 452

Будде Евгений Федорович (1859—1929), язы
ковед — I 300, 516 

«Опыт грамматики языка А. С. Пушки
на» — I 300, 516 

«Буддийские мысли», статья-вырезка неуста
новленного автора, присланная П. А. Сер
геенко для «Круга чтения» — II 165 

«Буддийские сутты», священная книга буд
дизма — II 203, 234, 633, 637 

Будилович Антон Семенович (1846—1908), 
славяновед, проф. Нежинского ин-та, Вар
шавского и Юрьевского ун-тов, ред. газ. 
«Моск. ведомости» — I 32; III 280, 323 

Бук (Buck) Мария, корресп. Т-го из Грискир
хена (Австрия) — IV 237, 460 

Бука, псевд. Архангельского А. И. (см.)
Букиник Михаил Евсеевич (1872—1947), вио

лончелист, педагог; посетитель Т-го — II 
595—597

Буков А., псевд. Архангельского А. И. (см.) 
Буксгевден Отто Оттович, барон, морской 

офицер, юрисконсульт адмирала Е. И. Алек
сеева — II 212 

Булавин Кондратий Афанасьевич (ок. 1660—
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1708), предводитель антифеодального вос
стания 1707—1709 гг.— III 501 

Буланже, дети П. А. Буланже — III 48 
Буланже Александр, отец П. А. Буланже —

IV 288
Буланже Владимир Александрович (1884—

1970), брат П. А. Буланже; посетитель Т-го—
I 266, 350; II 498

Буланже Галина Павловна, гимназистка, 
дочь П. А. Буланже; посетительница Т-го
— I 233; II 41, 563; III 48; IV 57 

Буланже (Boulanger) Жорж Эрнест (1837—
1891), франц. ген.; участвовал в подавле
нии Парижской Коммуны (1871); в 1886—
1887 гг.— воен. мин., в 1887—1889 гг. воз
главлял шовинистическое движение — I 95;
II 287

Буланже Мария Викторовна, жена П. А. Бу
ланже — II 563; III 48 

Буланже Николай Павлович (1888—1942), 
сын П. А. Буланже — II 563; III 48 

Буланже (псевд. П. Хлебников) Павел Алек
сандрович (1865—1925), служащий правле
ния Моск.-Курск. ж. д.; знакомый, корресп. 
и адресат Т-го; с 1886 г. последователь его 
учения, автор статей о нем — I 47, 129,
130, 131, 134, 135, 172, 173, 233, 234, 266, 
399, 491, 494, 529; II 21, 34, 40, 41, 94,
139, 217, 432, 498, 512, 563, 589, 613, 629, 
651, 673, 681; III 48, 66, 182, 198, 216, 253, 
318, 384, 387, 464, 479, 481, 487, 496, 500, 
503; IV 54, 57, 79, 101, 102, 105, 109—112, 
114, 119—122, 124, 127, 130, 131, 133, 147,
150, 155. 156, 159, 161, 164, 166, 167, 174,
178, 180—182, 192—194, 197, 202—204,
217, 218, 221, 227, 238, 241, 246, 261, 262,
288, 321, 322, 362, 371, 372, 375, 432, 439,
442. 445, 448, 452, 454, 463, 465

«Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 
годах» — III 198, 216, 318, 481, 496 

«Будда», см. «Жизнь и учение Сиддарты 
Готамы...»

«Жизнь и учение Конфуция» — IV 57,
79, 112, 178, 439, 442 

«Жизнь и учение Сиддарты Готамы, проз
ванного Буддой (совершеннейшим), с 
приложением извлечений из буддий
ских писаний» — IV 161, 166, 167,
178, 192, 452, 454 

«Иква — эскимосский мальчик» — III
387, 503

«Конфуций, китайский мудрец. Жизнь 
его и учение» («Конфуций») — IV 102, 
127, 166, 174, 202-204, 207, 242, 445,
456

«Ми-ти, китайский философ. Учение о 
всеобщей любви» — IV 101, 330, 445,
448, 456, 471 

«На промыслах (Из дневника рабочего)»
— III 182, 479 

«Толстой и Чертков» — IV 465 
«Японский мальчик Kaгa» — III 387, 503 

Булат Андрей Андреевич, см. Булота А. 
Булгаков Валентин Федорович (1886—1966), 

в 1910 г. секретарь Т-го, его корресп. и ад
ресат -  I 42, 48, 49, 54, 67, 71, 76, 92;
II 180, 488, 672; III 67, 386, 387, 447, 466, 
503, 504, 507; IV 138—142, 149, 159, 160, 164, 
167—170, 174, 177, 178, 180—182, 189—194,
198, 208, 218—221, 223, 225, 229, 230, 233— 
235, 239, 241—243, 246—248, 251—254, 
256, 258—260, 262—264, 267, 272, 273, 276,

277, 280, 285-288, 297, 307, 308, 310, 312— 
314, 316, 318, 319, 340, 352, 353, 357-359 
361, 364-367, 370, 376-379, 392, 394, 395 
397, 398, 422 , 452, 453, 455, 457, 459, 460, 
467, 468, 470, 475, 477, 478—480 

«В Ясной Поляне» — III 67, 466 
«Лев Толстой в последний год его жиз

ни» — I 48, 54, 76; II 672, 673 
«Лев Толстой, его друзья и близкие. 

Воспоминания и рассказы» — I 42 
48, 49

«Первое знакомство с Л. Н. Толстым» II 672
«Университет и университетская наука 

(почему я вышел из университета)» («О
высшей школе и о науке») реферат IV 392, 479 

«Христианская этика. Систематические 
очерки мировоззрения Л. Н. Толстого» 
— III 386; IV 139, 140 

«Что Андрей Иванович Кудрин рассказал 
Толстому» — IV 353, 354, 475 

«S Tolstým. Památce Dusana Makovic
kého» (в соавторстве с J. Rotnágl) —

Булгаков П. H., протоиерей рус. православ
ной церкви в Токио, литератор — IV 132 449 

Булгаков Сергей Николаевич (1871 1944)
экономист, философ и теолог, проф. полит. 
экономии в Киеве (1901—1906) и Москве 
(1906—1918); стоял на позициях, сочетав
ших в себе христ. учение с философскими 
построениями Ф. Шеллинга и Вл. Соловье
ва -  III 410; IV 31, 40, 437, 481 

«Героизм и подвижничество» — IV 31 437 
«На смерть Толстого» — IV 481 

Булгакова, мать В. Ф. Булгакова — IV 380
Булич Сергей Константинович (1859 1921)

языковед и историк музыки, проф. Петерб. 
ун-та, ред. муз. отдела, сотр. восточного 
отдела «Энциклопедического словаря» Брок
гауза и Ефрона — III 253, 475, 487; IV 445 «Индия» — III 144, 475 

«Парсы» — III 253, 487 
«Упанишады» — IV 102, 193, 445 

Булл (Bull) Джон (1562—1628),  англ. ком
позитор и органист — II 600 

«Охота» («Chasse») — II 600—601 
Булла Виктор Карлович (1883—1944) фото

корреспондент, сын К. К. Буллы, снимав
ший Т-го в 1908 г.; впоследствии один из 
ведущих фотолетописцев революции; фото
графировал В. И. Ленина — III 115 137 138

Булла Карл Карлович (1853—1929), фото
граф-иллюстратор, фотокорреспондент газ. 
«Новое время», снимавший Т-го в 1908 г —
I 16, 17, 145; II 656; III 115, 119, 125, 131, 137, 138, 188

(Булат Андрей Андреевич;
1872—1941), литовский адвокат, депутат
II и III Гос. дум от Сувалкской губ., трудовик — III 330 

Булыгин, сановник из Казани в дни молодости Т-го — III 111
Булыгин Александр Григорьевич (1851—

1919), мин. внутр. дел в 1905 г., чл. Гос. 
совета; адресат Т-го — I 192, 377, 382, 499, 528

Булыгин Алексей Алексеевич, см. Славновский А. А.
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Булыгин Иван Михайлович (1891—1915), 
сын М. В. Булыгина, закончил с. -х. уч-ще —
II 102, 555, 572, 597; III 260, 304; IV 104, 
127, 204, 205 

Булыгин Илья Михайлович (род. в 1905 г. ), 
сын М. В. Булыгина — II 102; III 150, 
375; IV 104, 212 

Булыгин Михаил Васильевич (1863—1943), 
бывш. гвард. офицер, владелец хутора Ха
тунка близ Ясной Поляны; последователь, 
знакомый, корресп. и адресат Т-го — I 254,
302, 310, 311, 336, 387, 422, 453; II 34, 54, 
83, 102, 126, 173, 174, 179, 195, 199, 221, 
222, 226, 231, 316-319, 333, 355—357, 449,
486, 510, 524, 554, 555, 572, 584, 585, 596,
597; III 21, 30, 33, 34, 117, 118, 129, 147,
148, 169, 171, 186, 187, 190, 191, 203, 204, 234, 
235, 254, 255, 260—263, 304, 332, 356, 357, 
373—377; IV 57, 81, 92, 93, 104, 115—117, 
127, 151, 156, 158, 161, 168, 177, 206, 207,
210, 223, 250, 262, 264, 293—295, 309, 322,
371, 372, 439 

Булыгин Михаил Михайлович (род. ок.
1894 г. ), ученик с. -х. уч-ща, сын М. В. Бу
лыгина — II 102, 155, 555, 572; III 148, 
235, 304; IV 104, 207 

Булыгин Сергей Михайлович (1889—1943), 
с. -х. техник; сын М. В. Булыгина; за воз
звание против войны был в 1915 г. присуж
ден к лишению всех прав состояния и веч
ному поселению; последователь Т-го — II 
54, 83, 102, 318, 319, 333, 449, 486, 555, 
572, 592, 596; III 21, 117, 118, 169, 171, 245,
260, 304, 358, 375; IV 104, 115, 137, 156,
207, 210, 273, 353, 422 

Булыгина (урожд. Игнатьева) Анна Макси
мовна, в первом браке Славновская (1862—
1909), гражданская жена М. В. Булыгина; 
посетительница, корресп. и адресат Т-го —
I 254, 311; II 83, 222, 333, 346, 356, 486, 
524, 555; III 129, 150, 229, 316, 332, 375 

Булыгины, семья А. М. и М. В. Булыги
ных — I 122; III 118, 348; IV 104, 151,
212, 287, 294, 309, 376 

Бунер (Buner) Б., последователь и кор
респ. Т-го из Винтертура (Швейцария) —
IV 352, 474 

Буниан Дж., см. Беньян Дж.
Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — IV

450
«Разлука» — IV 143, 450 

Буняковский Виктор Яковлевич (1804—1889), 
математик, с 1864 г. вице-президент Акад. 
наук; корресп. и адресат Т-го — I 253, 510 

Бурден (Bourdain), корресп. газ. «Matin»;
посетитель Т-го — I 166, 177, 497 

Бурдин (псевд. — Человек), анархист, сотр. 
газ. «Народная молва» — II 412, 663 

«Власть и народ» — II 412, 663 
Бурдина Н. В., ред. -изд. газ. «Обновленный 

человек»; корресп. и адресат Т-го — II 558, 
606, 680

Бурдон (Bourdon) Жорж Анри (1868—1938), 
франц. литератор, журналист, ред. газ. 
«Figaro»; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — I 190, 245, 306, 500, 509, 517; II 656 

«En écoutant Tolstoï: Entretiens sur la 
guerre et quelques autres sujets» («Внимая 
Толстому. Беседы о войне и некоторых 
других предметах») — I 190, 245, 306, 
500, 509 

Бурдук, см. Бутру Э.

Буренин Виктор Петрович (1841—1926), поэт 
и публицист, фельетонист газ. «Новое вре
мя» — I 328, 478, 541; II 37, 58, 62, 141, 
237, 356, 367, 383, 432, 490, 568, 613, 637, 
653, 655, 673, 681; III 103; IV 152, 293, 451 

«Бесконечно-конечный роман» — II 681 
«Горе от глупости» — II 58, 59, 616 
«Критические очерки» — I 478, 541; II 

37, 68, 490, 613, 618, 673 
«Критические очерки. Красноскандаль

ная литература» — II 235, 637 
«Критические очерки. При вступлении в 

Новый год» — IV 152, 451 
«Легенда о рождении сына Дьявола» —

II 568, 681 
«Милюков и Осел» — II 568, 681 
«Моя собственная Дума» — II 356, 383, 

653, 658
«Моя собственная Дума. Заседание вто

рое» — II 367, 655 
«Стрелы» (? ) — I 328 
«Тога и штаны» — II 568, 681 

Бурже (Bourget) Поль Шарль Жозеф (1852—
1935), франц. писатель — I 172, 173; II
314, 647; IV 192, 462

«La barricade» («Баррикада») — IV 462 
«Le disciple» («Ученик») — II 647 

Бурлак, см. Андреев-Бурлак В. Н.
Бурцев Владимир Львович (1862—1942), 

публицист и изд., в 1880-х гг. народово
лец; был близок к эсерам, позднее к каде
там; с 1900 г. — изд. журн. «Былое»; разоб
лачал провокаторов царской охранки, в 
частн. Е. Ф. Азефа — I 454; III 307, 366, 
395; IV 64, 97, 133, 174, 329, 365, 366, 444,

Бурылин Дмитрий Геннадиевич (1854—1924), 
иваново-вознесенский фабрикант-старообря
дец, основал школу и читальню; коллекцио
нировал материалы о Т-м; его корресп., 
адресат и посетитель — III 245, 246, 486 

Буташевич-Петрашевский Михаил Василье
вич (1821—1866), утопический социалист; 
в конце 1840-х гг. организатор и руководи
тель петерб. револ. кружка — IV 406 

Буткевич Анатолий Степанович (1869—1942), 
пчеловод, сын тульского помещика; зна
комый Т-го — I 420; IV 376 

Буткевич Андрей Степанович (род. в 1865 г. ), 
врач, организатор санитарного просвеще
ния; знакомый Т-го — IV 376 

Буткевич Тимофей Иванович (род. в 1854 г. ), 
протоиерей, публицист, проф. богословия 
в Харьковском ун-те; автор статей о Т-м —
II 391, 440.

«Религиозные убеждения декабристов» —
II 391

Бутру (Boutroux) Эмиль (1845—1921), франц. 
философ-идеалист, спиритуалист, проф. 
Сорбонны — IV 16, 46 

Бутс (Booth) Уильям (1829—1912), англ. 
проповедник; в 1878 г. основал религ.-
филантропическую организацию «Армия 
спасения» — II 289; III 222; IV 103, 106, 
445

«In Darkest England and the Way Out» 
(«В трущобах Англии») — IV 103, 106, 
445

Бутурлин Александр Сергеевич (1845—1916), 
врач, участник револ. движения, писатель; 
знакомый, корресп. и адресат Т-го — I
249—253, 261, 284, 347, 409, 414—420, 424,
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433, 434, 443, 479, 510; II 37, 49, 94, 131 —
135, 151, 270, 280, 284, 359, 399, 404, 556, 
613, 615, 662; III 101, 118, 140—145, 343;
IV 22—28, 184, 191, 198, 301, 307 

Бутурлин Василий Дмитриевич (1884—1910), 
бывший офицер Преображенского полка, 
затем чиновник Мин-ва внутр. дел — IV
268, 269, 281, 463 

Бутурлин Дмитрий Сергеевич, брат
А. С. Бутурлина — I 433, 443 

Бутурлин Сергей Александрович (1872—1938), 
зоолог, географ и охотовед, исследователь 
севера России, сын А. С. Бутурлина — I 
418; II 132; IV 268, 280-283 

Бутурлина, дочь А. С. Бутурлина — II 399 
Бутурлина Елизавета Михайловна, жена

А. С. Бутурлина — I 418 
Бухмейер Федор Остафьевич, ген., друг 

А. А. Аракчеева — II 653 
Бухнер (Buchner) Эдуард (1860—1917), нем. 

химик и микробиолог, лауреат Нобелев
ской премии — III 312 

«Буши-до», см. Нитобэ Иназо 
«Бхагавад-Гита» («Песня господня»), фило

софская поэма, часть древнеинд. эпоса 
«Махабхарата» (2 в. до н. — 5—7 вв. н. э. )
III 32; IV 102, 105, 111, 446 

Бхарати Баба Пременанд, см. Баба Преме
нанд Бхарати 

Б-ч С., см. Булич С. К.
Быков (род. в. 1890 г. ), портной из Ростова- 

на-Дону; посетитель Т-го — III 420 
Быков Федор Денисович, крест. д. Боброво, 

Мещеринской волости, Коломенского у., 
плотник; посетитель и последователь 
Т-го — I 262, 266, 271, 277, 319, 433, 511— 
513, 519; II 142—144, 626; III 194, 480 

Быстренин Владимир Порфирьевич (род. в
1856 г. ), писатель и критик — III 481 

«Новая правда» — III 198, 481 
Быстров (убит в 1905 г. ) — I 355 
Бычков Григорий Егорович (род. в 1867 г. ), 

крест, д. Федорино Калужской губ.; в
1906 г. конторский служащий; корресп. и 
адресат Т-го — II 47, 615 

Бьёрнсон (Bjørnson) Бьёрнстьерне Мартиниус 
(1832—1910), норв. писатель и обществ. 
деятель; корресп. и адресат Т-го — I 125,
142, 408, 472, 490; II 526, 530, 531, 534. 579, 
677; III 27, 54, 461, 465; IV 100, 101, 181,
183, 184

«Единобрачие и многобрачие, призыв к 
северной молодежи» («Монополига
мия») — III 54, 465 

«Перчатка» — III 54, 465 
«Die Madyaren als Unterdrücker» — II

531, 534, 677 
Бьёрнсоны, семья Б. Бьёрнсона — III 54,

461
Бэкон (Bacon) Фрэнсис (1561—1626), англ. 

философ-материалист — I 180, 520; II 362 
«Novum Organon Scientiarum» («Новый 

Органон») — II 362 
Бюлов (Bülow) Бернхард, кн. (1849—1929), 

герм. гос. деятель, в 1900—1909 гг. рейхс
канцлер и мин. -президент Пруссии —
I 194; II 596, 598; III 21 

Бюхнер (Büchner) Людвиг (1824—1899), нем. 
врач, естествоиспытатель и философ, пред
ставитель вульгарного материализма — IV
183

В
В., корресп. Т-го — III 116
В., последователь Т-го — IV 271
В. К., см. Куприянов В. Г.
Вагнер Владимир Александрович (1849—1934), 

биолог-дарвинист, основатель рус. эво
люционной психологии; с 1906 г. — проф. 
Петерб. ун-та — IV 468

«Ламарк и Дарвин как типы ученых» —
IV 305, 468 

Вагнер (урожд. Былим-Колосовская) Екате
рина Дмитриевна (ум. в 1918 г. ), учитель
ница у духоборов Закавказья, затем вос
питательница в детском доме в усадьбе
В. Г. Черткова; знакомая Т-го — II 130, 357 

Вагнер (Wagner) Рихард (1813—1883) — I 
185, 404; II 336, 418, 598; III 11, 81, 289;
IV 62, 181, 454 

«Зигфрид» — IV 181, 454 
«Парсифаль» — III 81 
«Тангейзер» — III 289; IV 62 

Вазов Иван Минчов (1850—1921), болг. пи
сатель — III 238 

Ваисов, основатель магометанской секты «Бо
жий полк», отец X. М. Г. Ваисова — III 
325—328

Ваисов Ходзя Мухаммед-Гинанутдин (ум. 
в 1918 г. ), руководитель магометанской 
секты, основанной его отцом под названием 
«староверское общество мусульман Ваисов
ского божьего полка»; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — III 76, 98, 132, 137, 203, 
311, 314, 325—329, 333, 334, 344, 355, 369,
467, 469, 473, 495, 497, 499; IV 386 

Вакуленчук Григорий Никитич (1877—1905), 
матрос-большевик, инициатор и руково
дитель вооруженного револ. восстания на 
броненосце «Князь Потемкин-Таврический»— I 319, 519

Валаам (библ. ) — I 129, 491 
Валерия Владимировна, см. Арсеньева В. В. 
Валишевский (Waliszewski) Казимеж (Кази

мир Феликсович; 1849—1935), польск. ис
торик, писатель и публицист, сотр. газ. 
«Новое время» и др. изд. — I 85, 111, 126,
215, 222, 315, 488, 504; II 65, 100, 110, 120, 
136, 156, 351, 352, 448, 453, 561, 571, 583,
621, 622, 652, 668, 669, 681

«Autour d’un trône. Catherine II de Russie» 
(«Вокруг трона. Екатерина II Россий
ская») — I 182, 488 

«La dernière des Romanoff. Elisabeth Ire, 
impératrice de Russie. 1741—1762» 
(«Последняя из Романовых, Елизавета I, 
императрица Российская. 1741—1762»)
— I 211, 504; II 621 

«L’héritage de Pierre le Grand. Règne des 
femmes, gouvernement des favorits» 
(«Наследие Петра Великого. Царство 
женщин, правление фаворитов») — II 
351, 352, 621, 652 

«Pierre Je Grand» («Петр Великий») — II 
110, 120, 621, 622 

«Histoire de Catherine II» («История Ека
терины II») — I 126, 222, 315; II 65 

«Le roman d’une impératrice. Catherine
II de Russie» («Роман императрицы Рос
сии — Екатерины II») — II 583, 683 

«Парламентская комедия и национальная 
драма» («Письма с Запада») — II 448,
668
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«Письма с Запада» (цикл) — II 453, 669 
«Работоспособная Россия» («Письма с 

Запада») — II 561, 681 
Балкер (Walker), сын Э. Валкера; посети

тель Т-го — I 377 
Валкер (Walker) Эдсор, амер. проф. Мичи

ганского ун-та; корресп. и посетитель Т-го
— I 377, 527 

Ван-Дейк (Van Dyck) Антонис (1599—1641) —
II 385

Вандербильтова (Вандербильде) — III 394 
Ван-дер-Вер (Van der Veer) Джон К. (род. в 

1867 г. ), голл. рабочий; пропагандировал 
социализм, затем — анархист; в 1897 г. 
ред. анархистского журн. «Vrede», работал 
в типографии В. Г. Черткова в г. Пэрлее; 
корресп. и адресат Т-го — II 583 

Ванновский Петр Семенович (1822—1904), 
ген., в 1881—1897 гг. воен. мин., в 1901 — 
1902 гг. мин. нар. просвещения — I 527;
III 151

Ванюшка, камердинер отца Т-го, Н. И. Тол
стого — III 129 

Ваня, см. Шураев И. О.
Варвара Валерьяновна, см. Нагорнова В. В. 
Варвара Михайловна, см. Феокритова В. М. 
Варварин В., псевд. В. В. Розанова (см. ) 
Варварин Владимир Николаевич, чиновник 

Правительствующего сената по делам о «го
сударственных преступлениях» — III 399 

Варгенау P. Л. (старец Василий), последова
тель, посетитель и корресп. Т-го — II 422 

Варнава, «схимник», живший в Чернигов
ском скиту Троице-Сергиевской лавры — II 
353

Варнавский Александр Васильевич (1886—
1911), крест. Орловской губ.; в 1907 г. от
казался от воен. службы; наказание отбы
вал в Херсоне; последователь, корресп. и 
адресат Т-го — II 577, 597, 685; III 67, 70,
117, 152, 466, 475; IV 123 

Варшавер Соломон Романович, юрист, управ
ляющий тульским отделением Моск. меж
дународного банка — II 89, 104, 348 

«Варяг», рус. нар. песня — III 431 
Василевский (псевд. — Плохоцкий) Л. В., 

публицист — IV 320, 470 
«Западнославянская идиллия» — IV 320,

470
Василевский Лев Маркович (1876—1936), 

поэт, журналист и театр. критик — II 678;
III 501

«Тени города» — II 540, 678 
«Толпа» — III 501 

Василий, см. Суворов В. В.
Василий, монах Оптиной пустыни; знакомый 

Т-го — IV 405 
Василии (в миру — Можайский Василий Да

выдович; 1792—1861), свящ. Николо-Ко
чаковской церкви, крестивший Т-го; про
тотип героя рассказа Т-го «Отец Василий» 
(1906) — IV 44, 45 

Василий Великий (ок. 330—379), визант. тео
ретик православного богословия; причис
лен к лику святых — IV 119, 447 

«Душеспасительные наставления св. Ва
силия Великого» — IV 119, 447 

Василий Иванович, см. Алексеев В. И. 
Васильев Александр Васильевич (1853—1929), 

математик, проф. Казанского и Петерб. 
ун-тов, член Гос. совета — I 325, 326

Васильев В. И., владелец кинотеатра в Пе
тербурге — III 178, 478 

Васильев Павел Петрович (род. в 1845 г. ), 
историк, сотр. «Энциклопедического 
словаря» Брокгауза и Ефрона — IV 444 

«Богомилы» — IV 92, 444 
Васильчиков Борис Александрович (1863—

1931), кн., крупный землевладелец, член. Гос. 
совета, мин. земледелия, сторонник аграр
ной политики Столыпина — II 305; III 44;
IV 199

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856—
1933), художник — III 177, 478 

Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926), 
художник — IV 326, 471 

Иллюстрации к рассказу И. С. Тургене
ва «Перепелка» — IV 326 

Вассерман (Wassermann) Якоб (1873—1934), 
нем. писатель — IV 232, 460 

«Kaspar Hauser» («Каспар Гаузер») — IV
232, 460

Ватральский Стоян, болг. последователь 
Т-го — I 405 

Ваш (Vas) Геребен, венг. писатель — II 315 
Вашингтон (Washington) Букер Тальяферро 

(1856—1915), негритянский обществ. дея
тель США — III 97, 469

«Up from Slavery. An Autobiography»—
III 97, 469

Ваянский (Vajansky; псевд. Гурбана) Светоз
ap (1847—1916), словац. писатель и пуб

лицист, в 1906—1916 гг. ред. газ. «Nârodné 
Noviny» — I 32, 33, 35; III 141, 474 

«Лев Толстой и Иван Тургенев» — III
141, 474 

«Лев Толстой как еретик» — I 33 
Введенский Александр Иванович (1856—1925), 

философ, проф. логики и психологии Пе
терб. ун-та, идеалист-неокантианец; в 
1899—1922 гг. — председатель Петерб. 
философского о-ва — II 582, 683

«Непротивление (из «черновых» речей)» —
II 582, 683

Введенский М., учащийся землемерной школы; 
последователь и посетитель Т-го из Тифли
са — II 410 

Введенский Николай Евгеньевич (1852—
1922), физиолог; с 1883 г. читал курс фи
зиологии на Высших женских курсах, с
1907 г. — курс физиологии животных и че
ловека в Психоневрологическом ин-те —
II 555

Вебер (Weber) Карл Мария фон (1786—1826)—
I 223, 506; II 37, 45, 335, 336, 610; III 129 

«Легенда» — III 129 
Сонаты — I 223, 506; II 335 
«Фрейшютц» («Волшебный стрелок») —

II 45, 610
Веданта, одна из школ инд. философии —

I 217
Веджвуд (Wedgwood) Этель, англ. писатель

ница; корресп. и адресат Т-го — IV 114 
«Tolstoy on Land and Slavery» («Толстой

о земле и рабстве») — IV 114 
Веды, памятники инд. лит-ры, относящиеся 

к концу 2-го тысячелетия — первой полови
не 1-го тысячелетия до н. э. — II 149, 478;
IV 102, 269, 284, 333 

Вейвара (Vejvara) И., составитель брошюры 
«VIII Sjezd Slovanskjch Novinaru v Lub
lani» («VIII съезд славянских журнали
стов в Любляне») — III 255, 487
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Вейерман — IV 69, 440
Вейерштрасс (Weierstrass) Карл Теодор Виль

гельм (1815—1897), нем. математик, 
с 1864 г. — проф. Берлинского ун-та —
III 424

Вейнберг Михаил, фармацевт, член земледель
ческой колонии в Ташкенте; последователь 
и посетитель Т-го —IV 236, 240 

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), поэт 
и переводчик — I 281, 514 

«Харьковский университет в пятидесятых 
годах (Из моих воспоминаний)» —
I 281, 514

Вейнингер (Weininger) Отто (1880—1903), 
нем. ученый и писатель— III 113, 336, 337, 
349, 471, 498; IV 300, 467

«Geschlecht und Charakter. Eine prin
zipielle Untersuchung» («Пол и харак
тер») -  III 113, 336, 471; IV 300, 467 

«Uber die letzten Dinge» — III 471 
Вейс (Weiss), нем. журналист, корресп. газ.

«Volkserzieher» — I 116 
Вейсман (Weismann) Август (1834—1914), 

нем. зоолог, теоретик эволюционного уче
ния — IV 92 

Вейхер (Weicher) Теодор, нем. книгоизда
тель; лейпцигский корресп. и адресат Т-го—
I 77; III 507, 508; IV 444 

Векилова Елена Ефимовна, тифлисская кор
респ. и адресат Т-го — III 356, 501 

Векиловы, сыновья E. Е. Векиловой — III
356, 501

Векслер Анна Борисовна, научн. сотр. му
зея-усадьбы «Ясная Поляна» — I 8 

«Векфильдский священник», роман О. Голд
смита (см. )

Веласкес (Velásquez) Диего де Сильва (1599— 
1660) — II 468 

Велеминский (Veleminský) Карел (1880—
1934), чеш. педагог и писатель; переводчик 
произведений Т-го, автор книг о нем, по
сетитель Ясной Поляны — I 491, 525; II
438, 472, 476—478, 480, 527, 586, 683; IV
271, 274, 275 

Великанов Павел Васильевич (1860—1945), 
учитель; последователь, знакомый, корресп. 
и адресат Т-го из Новгорода — I 129, 208,
254, 491, 510; II 150, 191, 197, 200, 246, 
247, 350, 632; III 91; IV 40, 42, 438 

Величкина Вера Михайловна (1868—1918), 
врач и переводчица, революционерка, 
с 1900 г. жена В. Д. Бонч-Бруевича; рабо
тала с Т-м на голоде в 1892 г.; автор вос
поминаний о нем, его корресп. и адресат —
I 532; II 260, 357 

Величко Василий Львович (1860—1903), поэт 
и публицист — I 468 

Вельтер (Welter) Николаус, люксембургский 
поэт; корресп. Т-го — I 190, 500

«Проклятие матерей» (псалом) — I 500 
Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), 

историк лит-ры, библиограф; корресп. и ад
ресат Т-го — I 306, 459, 517; III 32 

«Критико-биографический словарь рус
ских писателей и ученых» — I 459, 
539

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941), 
критик и историк западноевропейской лит
ры — II 651 

«Витман (Валт Whitman)» — II 347, 651 
Венера Милосская — III 281

Вентцель Константин Николаевич (1857—
1947), педагог, последователь теории «сво
бодного воспитания» — II 243, 344, 360, 
524, 638, 651, 674, 676 

«Борьба за свободную школу (Дом сво
бодного ребенка)» — II 243, 344 

«Как создать свободную школу (Дом сво
бодного ребенка)» — II 676 

Вентцель (псевд. — Фуриозо) Николай Нико
лаевич (1855—1920), писатель, критик, 
сотр. газ. «Новое время» и «Русское слово»—
IV 81, 442 

«Агафия. Моральная трагедия» (паро
дия) — IV 81, 83, 442 

Венявская (урожд. Муромцева), певица — IV 
208

Венявский (Wieniawski) Адам Тадеуш (1876— 
1950), польск. композитор — III 320, 322, 
430

«Мазурка» — III 322, 430 
Венявский (Wieniawski) Генрик (1835—1880), 

польск. композитор и скрипач — III 129;
IV 443 

«Карнавал» — IV 443 
«Легенда» — III 129 
«Мазурка» — III 129; IV 443 

Вера Александровна, см. Кузминская В. А. 
Вера Николаевна, классная дама в гимназии —

I I  173
Вера Сергеевна, см. Толстая В. С.
Вербицкая (урожд. Зяблова) Анастасия Алек

сандровна (1861—1928), писательница —
IV 202 

«Ключи счастья» — IV 202 
Вербицкая О. H., фельдшерица, знакомая 

Чертковых; посетительница Т-го — II 456 
Вергун Дмитрий Николаевич, публицист, 

член славянских благотворительных о-в, 
сотр. газ. «Новое время» — III 87, 468 

Верди (Verdi) Джузеппе (1813—1901) 
«Риголетто» — IV 332 

Вересаев (наст. фамилия — Смидович) Ви
кентий Викентьевич (1867—1945), писатель; 
посетитель Т-го — II 62, 66, 67, 221, 301,
302, 416, 617, 646, 664; III 30, 34, 45, 49, 
462; IV 80 

«Исполнение земли» («Рассказы о вой
не») — II 301, 646 

«Ломайло» — II 66, 617 
«На войне. Записки» — III 30, 34, 49, 462 
«Рассказы о войне» — II 301, 617, 646 

Веретенников Алексей Парфенович, ген. -
майор; в 1908 г. — костромской губерна
тор — III 254 

Верещагин Василий Васильевич (1842—
1904), художник — I 203; III 30, 36, 106,
281, 470, 491

«Подавление индийского восстания анг
личанами» — III 106, 470 

«Смертельно раненный» — III 36 
Верещагин Василий Гаврилович (ум. 

в 1898 г. ), духобор, умер по дороге в ссыл
ку — II 324, 648 

Вержбицкий Антон Игнатьевич, офицер; зна
комый Т-го — II 599 

Вержбицкий Николай Константинович (род. 
в 1892 г. ), писатель и публицист; корресп. 
Т-го — III 217, 483 

«Верьте себе» — III 217, 483 
Веригин Василий Васильевич, брат П. В. Be
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ригина, духобор; знакомый Т-го— III 324,
648

Веригин Григорий Васильевич, брат П. В. Ве
ригина, духобор — II 324 

Веригин Петр Васильевич (1862—1924), 
с 1886 г. руководитель секты духоборов; 
с 1887 по 1902 г. находился в ссылке; 
эмигрировал в Канаду в 1902 г.; посети
тель, корресп. и адресат Т-го — I 231, 311,
329, 330, 390, 507; II 53, 302, 304, 321—330,
355, 388, 395, 398, 473, 648, 649, 658; III118,
121. 252, 411, 472, 506; IV 76, 180, 189, 454 

«Письма духоборческого руководителя 
Петра Васильевича Веригина» — II 328, 
649

Верксхаген (Wercksbagen) К. (ум. в 1910 г.? ), 
нем. пастор, масон; корресп. и адресат Т-го 
из Берлина — I 191, 500

«Leo Tolstoi und die K. K. » — I 191, 500 
Верлен (Verlaine) Поль (1844—1896) — I 381 
Верморель (Vermorel) Огюст Жан Мари 

(1841—1871), франц. публицист и издатель, 
деятель Парижской Коммуны 1871 г., ле
вый прудонист; автор предисловия к книге
Э. Лa Боэси «Рассуждение о добровольном 
рабстве» — IV 246, 461 

Верн (Verne) Жюль (1828—1905) — II 101,
176, 241, 434 

«Autour de la Lune» («Вокруг Луны») —
II 434, 439 

«Les enfants du capitaine Grant» («Дети 
капитана Гранта»); Паганель — II 176 

«Le tour du monde en quatre-vingts 
jours» («Вокруг света в 80 дней») — II 
434, 439

«Путешествие вокруг Луны», см. «Autour 
de la Lune» («Вокруг Луны») 

Вернадский Владимир Владимирович, сын
В. И. Вернадского; был арестован за орга
низацию столовой для голодающих — II
29, 612

Вернадский Владимир Иванович (1863—1945), 
минералог и кристаллограф, с 1898 г. про
фессор Моск. ун-та — II 29, 612 

Вернер Алексей Антонович (1863—1913), пи
сатель и журналист, корресп. газ. «Русские 
ведомости» — IV 453 

«Chantecler» — IV 173, 453 
Вернер Борис Васильевич, фон, в 1909 г. — 

исполняющий обязанности тульского по
лицмейстера, с 1910 г. полицмейстер —
IV 127, 448

Вернер-Деренталь А., корресп. газ. «Русские 
ведомости» — IV 318, 470 

«Перед боем (корресп. из Барселоны)» —
IV 318, 470

«Верность», книгоиздательство в Москве —
III 237

Верочка С., вероятно, Вера Ильинична Си
доркова (род. в 1891 г. ). дочь И. В. Сидор
кова — III 290 

Веселитская Л. И., см. В. Микулич 
Веселов Алексей Михайлович, автор биогра

фии А. И. Архангельского; коломенский 
корресп. и адресат Т-го — II 266, 270, 641 

Веселовский Александр Николаевич (1838—
1906), филолог, акад. — II 266 

Веселовский Алексей Николаевич (1843—
1918), историк лит-ры, почетный акад. —
III 468

«Герцен-писатель» — III 84, 468

Веселовский Юрий Алексеевич (1872—1919), 
литературовед, переводчик, писатель — II 
370, 655

«Библиографические заметки» — II 370, 
655

Веселы (Veselý) Ф., друг и корресп. Мако
вицкого — I 47 

Веспасиан (Vespasianus) Тит Флавий (9—79), 
римский импер. с 69 г. — I 144 

Вестерлунд (Westerlund; урожд. Олудерус) 
Нина (1839—1922), теща Л. Л. Толстого, 
мать Д. Ф. Толстой — I 240 

Вестерлунд (Weaterlund) Эрнст Теодор (1839— 
1924), швед. д-р медицины, тесть Л. Л. Тол
стого — I 240, 321; II 178, 309; III 56 

Вестерлунд (Westerlund), свояченица Л. Л.
Толстого — II 309 

Ветвинов Георгий Николаевич (род. в 1892 г. ), 
ученик реального училища в Уфе; за напа
дение на пассажирский поезд приговорен 
к восьми годам каторжных работ — II 595, 
685; III 313, 334, 335, 495, 496 

Ветвинова Таисия Николаевна, фельдше
рица из Петербурга, сестра Г. Н. Ветви
нова; корресп. и адресат Т-го — II 595, 
685; III 313, 495 

Ветринский, см. Чешихин-Ветринский В. Е. 
Ветринский, эстонец-учитель; корресп. и ад

ресат Т-го — II 305, 646 
Ветрова Мария Федосеевна (1870—1897), 

рев. народница, с 1894 г. слушательница 
Высших женских курсов в Петербурге; 
в 1896 г. арестована по делу тайной типог
рафии; сожгла себя в Трубецком бастионе 
Петропавловской крепости — III 290, 492 

«Ветхий завет» («Старый завет»; «еврейская 
Библия») — I 125, 216, 217; II 188, 199, 
247, 312, 396, 420, 592, 632, 664, 674; III 16,
277

«Вехи», сб. статей кадетских публицистов, 
названный В. И. Лениным «энциклопедией 
либерального ренегатства»; ред. — П. Б. 
Струве — I 69; III 362, 388, 395, 400, 410,
411, 414, 416, 450, 501, 504; IV 10, 13, 14,
31, 36, 38, 40, 437 

«Вечор поздно из лесочка», рус. нар. пес
ня — III 302, 494 

Виардо (Viardot; урожд. Гарсиа) Полина 
(1821—1910), франц. певица — I 62, 215, 
216, 505; II 45, 101, 176, 252, 270, 434, 639, 
674; IV 262 

«Последний колдун» (в соавторстве с 
И. С. Тургеневым) — I 216, 505 

Вивекананда Свами (1863—1902), инд. ре
лиг. мыслитель, ученик Рамакришны —
II 457, 669; III 98, 106, 122, 123, 125—127,
133, 166, 231, 333, 404, 450, 470, 473; IV 
28, 94, 114, 127, 166, 213, 321 

«Бог и человек» — III 133, 473 
Виган (Wihan) Гануш (1855—1920), чеш. вио

лончелист, в 1892—1922 гг. организатор 
и участник Чеш. квартета, с 1888 г. проф. 
Пражской консерватории; посетитель Ясной 
Поляны — I 380, 528; II 27, 422, 612, 664 

Виктория I (1819—1901), королева Велико
британии с 1837 г. — I 182; IV 76 

Виланд (Wieland) Христоф Мартин (1733— 
1813), нем. писатель — II 612 

«Лулу, или Волшебная флейта» — II 31, 
612

Вилленеггер (Willenegger) Р., нем. издатель,
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владелец типографии в Цюрихе; корресп. 
Т-го — III 426, 509; IV 11 

«Zur Alkoholfrage» («К вопросу об алко
голизме») — III 426, 509; IV 11 

Вилли (Willy) (псевд. Колетт Габриэль Сидо
ни; 1873—1954), франц. писательница, ав
тор серии интимно-психологических рома
нов с салонно-фривольным налетом;
о 1904 г. печаталась под собственной фа
милией Colette — III 157 

Вильберфорс, см. Уилберфорс У.
Вильгельм I Гогенцоллерн (1797—1888), 
король Пруссии с 1861 г. и импер. Герма
нии с 1871 г. — I 216, 505; III 422 

Вильгельм II (1859—1941), герм. импер. и 
король Пруссии в 1888—1918 гг. — I 58,
139, 147, 169, 203, 262, 270, 364, 368, 405, 
417, 438, 447, 459, 461, 526, 539; II 185, 253,
445, 491; III 167, 250, 386, 391; IV 177, 391 

Вильямс (Williams), лондонский изд. и кни
готорговец; корресп. и адресат Т-го — I 485 

Вильямс (Williams) Гарольд (1877 — ум. до 
1930 г. ), новозеландский теолог, журна
лист, корресп. англ. газ. «Manchester 
Guardian»; посетитель Т-го — I 141—145, 
188, 500

Вимпфен Петр Федорович (род. в 1869 г. ), 
художник; посетитель, корресп. и адре
сат Т-го — II 87, 620 

Винер Лев Соломонович (род. в 1862 г. ), 
проф. филологии, историк лит-ры и пере
водчик; в 1904—1905 гг. перевел на англ. 
язык собр. соч. Т-го; корресп. и адресат 
Т-го — I 104, 159, 210, 487, 496, 504; II 293 

Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925), 
историк-медиевист, с 1884 г. — проф. Моск. 
ун-та, с 1903 г. — Оксфордского — I 372,
527

Виноградов Сергей Арсеньевич (1869—1938), 
художник, акад. живописи — IV 257 

Винцент (Vincent) Поль де (1576—1660), ос
нователь общины сестер милосердия в Па
риже — III 162 

Винчи Леонардо, см. Леонардо да Винчи 
Виппер Роберт Юрьевич (1859—1954), 

историк, акад., проф. Моск. ун-та — IV 463 
«Сумерки людей» — IV 263, 463 

Вирхов (Virchow) Рудольф (1821—1902), нем. 
ученый-медик, основатель клеточной пато
логии — II 122 

Витали (Vitali) Джулио, итал. писатель; ав
тор статей о Т-м, его корресп. и адресат —
IV 348, 365, 474, 476 

«Leone Tolstoi. Contratta bibliographia 
e lettere autographi». — IV 348, 474 

Витвицкий Яков Иванович, житомирский 
корресп. и адресат Т-го — IV 374, 477 

Виткевич Витольд Игнатьевич (род. в 1888 г. ), 
студент Моск. ун-та, затем преподаватель 
математики и физики; корресп. и адресат 
Т-го — I 78; III 352, 500 

Витмер Александр Николаевич (1838—1916), 
журналист и драматург, сотр. газ. «Рос
сия» — III 404, 506 

«Необходимое объяснение» — III 404, 506 
Витте Е. И., де, публицист, автор брошюр

о Галицкой Руси— II 561 
«Действительность» — II 561 
«Мадьяры и словаки» — II 561 
«Утро Руссы» — II 561 
«Хорватия» — II 561 
«Чему учат нас поляки» — II 561

Витте Сергей Юльевич, граф (1849—1915), 
в 1892—1903 гг. мин. финансов; в 1903— 
1905 гг. председатель Комитета мин.; 
в 1905—1906 гг. председатель Совета мин. —
I 130, 139, 162, 194, 224, 228, 272, 330, 331,
334, 418, 433, 436, 437, 439, 444, 447, 450,
461, 463, 471, 521; II 8, 15, 82, 105, 115, 
119, 224, 365, 374, 474, 529 622; III 102, 
123

Вихляев Пантелеймон Алексеевич (1869—
1928), статистик-агроном; заведовал Ста
тистическим бюро моск. губ. земства —
II 206, 208, 633

«Право на землю» — II 206, 208, 633 
Вишневский Александр Леонидович (1861 —

1943), артист МХТ — IV 91 
Владимир (в миру — Богоявленский Васи

лий Никифорович; род. в 1847 г. ), митро
полит Московский и Коломенский, член 
Синода — IV 173, 189 

Владимир (в миру — барон Энгельгардт Вла
димир Владимирович), инок севастополь
ского Новогеоргиевского монастыря; род
ственник и посетитель Т-го — II 353, 354 

Владимир Александрович, вел. кн. (1847—
1909), с 1880 г. главнокомандующий вой
сками гвардии и Петерб. воен. округом, 
с 1876 г. президент Акад. художеств. сын 
Александра II — I 140, 141, 147. 149, 161, 
166, 189, 474 

Владимир Всеволодович Мономах (1053— 
1125), кн. киевский с 1113 г. — IV 96 

«Поучения» — IV 96 
Владимир Григорьевич, см. Чертков В. Г. 
Владимир  Иванович — I 268
Владимиров А. Ф., новгородский корресп.

Т-го — IV 8 , 440 
Владимиров В., псевд. Вл. Е. Попова (см. ) 
Владимиров (правильно — Володимеров) 

Святополк Александрович, предводитель 
дворянства Орловского у.; посетитель Т-го—
II 91—94, 112

Влас, яснопол. крест. — I 246 
Власов, брат П. В. Власова — IV 201 
Власов Петр Прокофьевич (род. в 1888 г. ), 

яснопол. крест., сын П. В. Власова; при
зывался в солдаты в 1909 г.; о нем Т. писал 
в очерке «Песни на деревне» — IV 201 

Власов Прокофий Власович (1839—1912), 
яснопол. крест., бывший ученик Т-го в яс
нопол. школе; о нем Т. писал в очерке «Пес
ни на деревне» — II 396, 414; IV 201 

«Власть тьмы», кинодрама по пьесе Т-го, реж. 
П. Н. Чердынин, оператор В. Сиверсон, 
производство А. А. Ханжонкова — IV 151,
451

«Вниз по матушке по Волге», рус. нар. пес
ня — III 274, 430 

«Внимательный читатель», корресп. Т-го из 
Варшавской губ. — I 423, 535 

Вноровский Б., см. Мищенко-Вноровский Б. 
«Во саду ли, в огороде», рус. нар. песня —

III 431
Вовенарг (Vauvenargues) Люк де Клапье, 

маркиз де (1715—1747), франц. писатель- 
моралист — II 186, 371, 380, 393, 450, 451,
631, 655, 663, 669 

«Œuvres» («Réflexions et maximes») — II
669

«Supplément aux Œuvres complètes, con
tenant un grand nombre de dialogues, 
de caractères, de pensées et autres écrits
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inédits» («Приложение к Полному соб
ранию сочинений, содержащее большое 
число диалогов, характеров, мыслей 
и других неизданных сочинений») —
II 669

Вовчок Марко (псевд. Марии Александров
ны Виленской-Маркович; 1833—1907), укр. 
и рус. писательница; корресп. и адресат 
Т-го — II 678 

Вогюэ (Vogüé) Анри де, виконт, сын Э. М. де 
Вогюэ; посетитель и корресп. Т-го —
I 170—175, 177, 497 

Вогюэ (Vogüé) Эжен Мельхиор де, виконт 
(1848—1910), франц. писатель и историк 
лит-ры; один из первых пропагандистов 
творчества Т-го во Франции — I 171—174,
177, 179, 497, 498; II 64, 617 

«Jean d’Agrève. Aube. Midi. Soir. Nuit» 
(«Жан д’Агрев») — I 177, 498 

«Lea morts qui parlent» («Голос мерт
вых») — I 177, 498 

«Le roman russe» («Русский роман») —
I 177, 498

«Syrie, Palestine, Mont Athos. Voyages 
aux pays du passé» («Сирия, Палести
на, гора Афон. Путешествия в страны 
прошлого»; «Voyage en Syrie») — II 64, 
617

Воейков Александр Иванович (1842—1916), 
географ, климатолог — I 362; III 475 

«Индия» — III 144, 475 
Воейков Николай Сергеевич (род. в 1803 г. ), 

тульский помещик, гусар, потом монах; 
выгнан из монастыря за пьянство; был при
живальщиком у H. Н. Толстого; частый 
гость Ясной Поляны; прообраз отца Сер
гия в одноименном рассказе Т-го — IV 46 

«Военная энциклопедия», изд. И. Д. Сыти
на — IV 242, 243, 461 

Военский Константин Адамович (1860—1918), 
историк, цензор, нач. Архива мин-ва нар. 
просвещения; корресп. и адресат Т-го — IV 
16, 436

«Акты, документы и материалы для поли
тической и бытовой истории 1812 года» 
(«Литва и западные губернии») — IV 
16, 436

Вознесенский, см. Петров А. А. 
«Возрождение», см. «Възраждане»
Воинов Асфендиар Заянетдинович (1855— 

1913), уроженец Саратовской губ., эмиг
рировавший в Турцию, где служил писарем; 
автор статей по религ. вопросам; корресп. и 
адресат Т-го — I 369 

Войтек М., словац. крест., корресп. Мако
вицкого — I 40 

Войтинский, студент юридического ф-та 
Петерб. ун-та; посетитель Т-го — III 288,
492

Войтиченко А. П. (род. в 1888 г. ), ученик не
жинской скульптурной школы; посетитель 
Т-го — IV 207 

Войцеховский (Wojciechowski) Станислав 
(род. в 1869 г. ), польск. полит. деятель, 
наборщик; принадлежал к буржуазно-на
ционалистическому крылу Польской социа
листической партии — II 457 

Вокэр (Vaucaire) Морис, франц. поэт; корресп.
Г. де Мопассана — II 621 

Волкенштейн Александр Александрович 
(1852—1925), земский врач, участник «про
цесса 193-х», муж Л. А. Волкенштейн;

в 1892 г. уехал на Сахалин к жене; посети
тель, корресп. и адресат Т-го — II 489 

Волкенштейн (урожд. Александрова) Люд
мила Александровна (1857—1906), народ
ница; находилась на поселении на о. Са
халине; погибла при расстреле демонстра
ции во Владивостоке — II 64, 140, 489, 
617

«13 лет в Шлиссельбургской крепости» —
II 64, 617

Волкенштейн (урожд. Засядко) Ольга Сте
пановна (род. в 1857 г. ), по первому мужу 
Самойленко-Спаториева, вторая жена 
А. А. Волкенштейна; корресп. и адресат 
Т-го — II 489 

Волков Александр Николаевич, см. Волков- 
Муромцев А. Н.

Волков Гаврила Андреевич (1902—1943), ли
тературовед — I 76 

Волков Д. H., тульский агроном — IV 463 
Волков Константин Васильевич (1871—1938), 

земский врач в Мисхоре; лечил Т-го в Гас
пре в 1902 г., автор воспоминаний о нем —
I 111, 488

Волков Макарий Николаевич (род. в 1874 г. ), 
вахмистр; за отказ носить оружие приго
ворен к отдаче в дисциплинарный баталь
он; Т. ходатайствовал за него — I 502;
II 515

Волков Модест Павлович, упр. тульским отд. 
Моск. учетного банка — II 412, 449, 458, 
525

Волков-Муромцев (псевд. — Руссов) Алек
сандр Николаевич (1844—1928), художник 
и ботаник; с 1880 г. постоянно жил за гра
ницей — III 54, 55; IV 20 

Волкова Татьяна Николаевна, литературо
вед — I 7, 8, 76, 77; III 6; IV 6 

Волконская (урожд. Трузсон) Луиза Ива
новна, кн. (1825—1890), жена А. А. Вол
конского; прототип «маленькой княгини» 
в «Войне и мире» — I 427, 535 

Волконская (урожд. Раевская) Мария Ни
колаевна, кн. (1805—1863), жена декабри
ста С. Г. Волконского — II 391 

«Записки» — II 391 
Волконский Александр Алексеевич, кн. 

(1818—1865), троюродный брат Т-го по 
матери; камер-юнкер, вологодский пред
водитель дворянства; изображен Т-м в «Ис
тории вчерашнего дня» — I 427, 535 

Волконский Григорий Михайлович, кн. 
(1864—1912), литератор, внук С. Г. Вол
конского; жил на юге Франции, сотр. журн. 
«Освобождение»; корресп. и адресат Т-го —
I 368, 526

Волконский Михаил Сергеевич, кн. (1832—
1909), сын С. Г. Волконского — II 610 

Волконский Николай Сергеевич, кн. (1753—
1821), дед Т-го по матери, владелец Ясной 
Поляны — I 371, 527; IV 157 

Волконский Сергей Григорьевич, кн. (1788—
1865), декабрист; знакомый Т-го — I 121; 
II 12, 16, 391, 610; III 269, 490 

«Записки декабриста» — II 12, 13, 16,
391, 610

Воловой А., учитель; екатеринославский 
корресп. и адресат Т-го — IV 445 

Волошкевич (урожд. Грот) Евгения Нико
лаевна, дочь Н. Я. и H. Н. Гротов, жена
С. К. Волошкевича; посетительница Т-го —
III 106, 107
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Волошкевич Сергей Ксенофонтович (1872—
1919), журналист, член РСДРП(б); посети
тель, корресп. и адресат Т-го — III 106 

Волховская (Волконская; урожд. Звегинце
ва) Анна Николаевна, кн., дочь А. Е. Зве
гинцевой; знакомая Т-го — I 387, 446; II
505, 542, 556; III 172 

Волховский (Волконский), кн., помещик 
Тамбовской губ., муж А. Н. Волхов
ской — I 446 

Волынский (наст. фамилия — Флексер) Аким 
Львович (1863—1926), искусствовед, кри
тик, с. 1889 г. постоянный сотр., а затем 
руководитель журн. «Северный вестник» —
IV 190, 386

«Леонардо да Винчи» — IV 386 
Волькенштейн Григорий Эммануилович (род. 

в 1874 г. ), служащий страхового Северного 
о-ва, с 1896 по 1903 г. муж Т. Н. Нагор
новой — IV 24 

Волькенштейн (урожд. Нагорнова) Татьяна 
Николаевна (род. в 1879 г. ), внучатая пле
мянница Т-го, жена Г. Э. Волькенштей
на, с которым разошлась в 1903 г. — IV 24 

Вольтер (Voltaire; псевд. Франсуа Мари 
Аруэ; 1694—1778) — I 126, 130, 136, 154, 
176, 198, 277, 341, 410, 501; II 99, 294, 340, 
427, 451, 639; III 268, 363, 493; IV 78, 267,
270, 296, 333, 463, 472 

«Alzire, ou les Américains» («Альзира, 
или Американцы») — IV 267, 463 

«La Henriade» («Генриада») — IV 267,
463

«Le Micromégas» («Микромегас») — II
247, 639

«Zaïre» («Заира») — III 294, 493 
Вольф Фердинанд (Христиан) Богданович 

(ум. в 1854 г. ), врач, декабрист — I 398, 
531

Воробьев Виктор Владимирович (1865—1905), 
врач, приват-доцент Моск. ун-та; убит во 
время Декабрьского восстания в Москве —
II 576; III 82 

Воробьев Никита, яснопол. крест., муж 
А. Воробьевой — IV 476 

Воробьев Петр Никитич, пастух, сын Н.
и А. Воробьевых — IV 78, 476 

Воробьева Анна (Аннушка), яснопол. крест.;
кума А. Л. Толстой — IV 78, 368, 476 

Воробьевы, семья В. В. Воробьева — III 82 
Воронины, соседи Т-х по имению — IV 314 
Воронцов — I 452
Воронцов Кирилл Дмитриевич, кн., родствен

ник М. С. и Е. К. Воронцовых; казанский 
знакомый Т-го — II 594, 597 

Воронцов Михаил Семенович, кн. (1782— 
1856), ген. -фельдмаршал, в 1823—1844 гг. 
ген. -губернатор Новороссии и наместник 
Бессарабской обл., в 1844—1854 гг. наме
стник Кавказа и главнокомандующий От
дельный кавказским корпусом — II 594, 
597

Воронцов, вероятно, Семен Михайлович, кн. 
(1823—1882), сын М. С. Воронцова; ко
мандовал на Кавказе полком; Т. встре
чался с ним в начале 50-х гг. — II 594 

Воронцова (урожд. Браницкая) Елизавета 
Ксаверьевна, графиня (1792—1880), жена 
М. С. Воронцова — II 597 

Воронцов-Вельяминов Александр Александ
рович, тульский полицмейстер в 1905 г.; 
корресп. Т-го — I 437; II 609

Воронцов-Дашков Илларион Иванович, граф 
(1837—1916), ген. -лейтенант, с 1881 по 
1897 г. мин. имп. двора и уделов, в 1905— 
1915 гг. — наместник Кавказа; один из 
организаторов «Священной дружины» —
I 331; II 188; III 404 

Воскресенский И., автор открытого письма 
в ред. газ. «Раннее утро»— III 475 

Восторгов Иоанн Иоаннович (род. в 1867 г. ), 
протоиерей, публицист — II 649

«Памяти гр. А. П. Игнатьева» — II 335,
649

Врангель Александр Евстафьевич, баров 
(1804—1881), ген., участник войны на Кав
казе, друг Ф. М. Достоевского — III 262, 
327, 411, 488

«Отрывки из моих воспоминаний» 
(«Казнь Ф. М. Достоевского») — III
262, 327, 411, 488 

Врангель Николай Николаевич, барон (1880— 
1915), историк искусства; адресат Т-го —
III 250, 487 

Вриенний (Бриений) Филофей, греч. митро
полит; в 1875 г. им была открыта древняя 
рукопись «Учение 12-ти апостолов» (напе
чатана в 1883 г. ) — I 230 

«Все я глазки себе проглядела», рус. нар.
песня — III 246 

Вулфил Р. Катон, англ. художник — I 521 
«Русские раненые в сражении при Мук

дене» («Перевозка раненых в русском 
лагере во время сражения»)—I 334, 521 

Вульф Гавриил Николаевич, сын E. Н. Вульф, 
совершивший поездку на Цейлон в поисках 
«близости к природе» — II 54 

Вульф (урожд. Мордвинова) Екатерина Ни
колаевна; в ее семье воспитателем детей 
много лет прожил единомышленник Т-го 
Е. И. Попов (см. ); познакомилась с Т-м 
в Крыму — I 38 

Вундт (Wundt) Вильгельм Макс (1832—1920), 
нем. психолог и философ-идеалист, один 
из основателей экспериментальной психо
логии — I 404, 532 

«Выборгское воззвание», см. «Народу от на
родных представителей»

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. пес
ня — III 110 

«Высочайший манифест» от 17 окт. 1905 г. —
I 431, 536 

«Възраждане», болг. ивд-во — II 266 
Вяземские, кн., семья Д. Л. Вяземского —

III 258
Вяземский Василий Васильевич, кн. (1811 —

1892), помещик Серпуховского у. Моск. 
губ.; в статье «Дознание» («Книжки «Не
дели»», 1895, № 7) М. О. Меньшиков опро
вергал легенду о нем, как о великом под
вижнике, будто бы раздавшем все свои име
ния крестьянам — II 255 

Вяземский Дмитрий Леонидович, кн. (1884—
1917), камер-юнкер, пом. обер-секретаря 
Сената, сын Л. Д. Вяземского; посетитель 
Т-го — III 257-259, 264, 489 

Вялых Василий, гимназист из крест.; воро
нежский корресп. Т-го — II 572, 682 

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871 —
1913), артистка эстрады и оперетты, испол
нительница цыганских романсов — III 274;
IV 244

Вячеслав Андреевич, см. Берс В. А.



42 II. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ

Г
Г-г С. Я., студент; корресп. и адресат Т-го —

IV 395, 480 
Г-т, корресп. и адресат Т-го — III 14, 459 
Гааз Федор Петрович (1780—1853), старший 

врач моcк, тюремных больниц с 1828 по 
1853 г., филантроп — I 419, 534 

Гаазова (Haasova; в тексте — Гаазова С. Н. ) 
Софья Григорьевна, словац. переводчица, 
жена Р. Я. Якобсона; в 1920-е гг. перевела, 
по просьбе В. Д. Бонч-Бруевича, началь
ные части дневника Маковицкого, напи
санные на словац. яз. — I 81 

Габорио (Gaboriau) Эмиль (1832—1873), 
франц. писатель, один из родоначальников 
детективного жанра — I 401 

Габсбурги, династия, правившая в Австрии, 
Чехии, Венгрии — II 229; III 254 

Гавлас (Havlas), знакомый Маковицкого из 
Словакии — I 101, 486 

Гавличок-Боровский (Havliček-Borovský) Ка
рел (1821—1856), чеш. поэт и публицист —
II 342

Гаврилов Алексей Степанович (род. в 1866 г. ), 
томский крест.; единомышленник, корресп. 
и адресат Т-го — III 147, 475 

Гаврилов Сергей Васильевич (род. в 1882 г. ), 
симбирский крест., затем воен. писарь; по
следователь Т-го, его посетитель, корресп. 
и адресат — III 414, 416, 507

«Бродяга (Из встреч с Л. Н. Толстым)» —
III 507 

Гагарин, кн. — I 233
Гагарин Иван Сергеевич, кн. (1814—1882), 

эмигрант, с 1843 г. в Париже; член ордена 
иезуитов, автор работ о католицизме 
в России — I 413; II 642 

Гагарин Павел Павлович, кн. (1789—1872), 
обер-прокурор Сената, член Главного ко
митета по крест. делу, председатель Коми
тета мин-ров; занимал в крест. вопросе 
крайне реакц. позицию — II 32 

Гагарина Вера Федоровна, кн., помещица 
Тульской губ., владелица имения при с. Сер
гиевском; последовательница религ. взгля
дов В. А. Пашкова — I 156, 265; III 73 

Гагина (псевд. — Н. Б. Петров) Зинаида Ми
хайловна (род. в 1864 г. ), рязанская поме
щица; в 1903 г. открыла в своем доме шко
лу, затем приют; корресп. и адресат Т-го —
III 74, 75, 261, 282, 294, 467, 488, 493;
IV 124—126, 136, 448, 449

«Из дневника народной учительницы» —
III 74, 261, 467, 488; IV 125, 126, 136,
448

Гайда Петр, бывший семинарист; летом 1906 г. 
жил в Ясной Поляне — II 173, 284, 289, 643 

«В Я сной Поляне (Впечатления тури
ста)» — II 284, 289, 643 

Гайдебуров Павел Александрович (1841 —
1893), писатель, ред. газ. «Неделя»; корресп. 
и адресат Т-го — III 26 

Гайдн (Haydn) Франц Йозеф (1732—1809) —
I  14, 316, 375, 380, 419, 528; II 22, 43, 261,
270, 400, 508, 572, 595, 612; III 12, 157 

«Адажио» — II 400 
Девятая симфония — III 157 
«Жаворонок»— I 380 
«Менуэт» — I 380 
«Скерцо», см. «Девятая симфония» 
Сонаты — III 12 
Третья симфония — I 380

Гайчман, моск, врач; посетитель Т-го — II 226,
227, 233, 236—238 

Галактионов Василий Т., сектант из с. Троиц
кого Воронежской губ.; проповедник секты 
«Новый Израиль»; корресп. и адресат Т-го —
II 449, 668

Галанин, сибиряк; в ноябре 1907 г., возвра
щаясь из-за границы, прожил со своей 
семьей несколько недель в Ясной Поляне —
II 576—578, 581

Галанина, жена Галанина; посетительница 
Ясной Поляны — II 576, 577 

Галант Илья Владимирович, киевский при
сяжный поверенный и сотр. газ. «Киевская 
мысль»; корресп. и адресат Т-го — IV 345, 
346, 378, 473, 477 

«Черта еврейской оседлости» — IV 345,
346, 473

Галеви (Halévy) Жак Франсуа Фроманталь 
Эли (псевд. Элиаса Леви; 1799—1862), 
франц. композитор — II 656; III 55 

«La Juive» («Жидовка», «Дочь кардина
ла») — III 55 

Галеви (Halévy) Людовик (1834—1908), франц. 
драматург, романист и либреттист — III
185, 479; IV 326, 471 

«Madame et monsieur Cardinal» («Madame 
Cardinal»; «Семейство кардинала») —
III 185, 189, 479; IV 326, 471 

Галек (Hálek) Витезслав (1835—1874), чеш.
писатель и журналист — II 579 

Галек (Hálek) Иван (1872—1945), врач из 
г. Чадца (Словакия), сын В. Галека, близ
кий друг и корресп. Маковицкого; в конце 
1905 г. по его рекомендации занял место 
врача в г. Жилине, ранее занимавшееся 
Маковицким — I 38, 48, 103, 180, 525; II 
579, 606

Галекова (Háleková) Дорофея (ум. в 1907 г. ), 
жена В. Галека, мать И. Галека —II 579, 
606, 683

Галекова (Háleková) Елена, дочь И. Галека —
I 48

«Галерея шлиссельбургских узников», сб. —
III 469

Галилей (Galilei) Галилео (1564—1642) — III
249, 486

Галина (псевд., наст. фамилия — Эйнерлинг) 
Глафира Адольфовна (род. в 1873 г. ), поэ
тесса; печаталась в журн. «Современный 
мир» — II 400, 661 

Галицкий (Galitzky) Г., польск. корресп. Т-го 
из Скутари (Турция) — II 281, 643 

Галкина Мария, знакомая Чертковых — IV 
272

Галладини (Galladini) Анджело, итал. кор
респ. и адресат Т-го из Пьемонта —
III 413 507

Галлей или Халли (Hailey) Эдмунд (1656— 
1742), англ. астроном и геофизик; открыл 
первую периодическую комету, названную 
его именем — IV 255 

Галлион (Gallion), римский проконсул — II
227, 228

Гальперин Михаил Петрович (1882—1944), 
драматург, поэт и переводчик; корресп. и 
адресат Т-го — III 501 

«Гнев земли» — III 501 
Гальперин-Каминский (Halpérine-Kaminsky) 

Илья Данилович (1858—1936), переводчик 
на франц. яз. рус. худож. лит-ры, в том 
числе сочинений Т-го; автор статей и воспо
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минаний о Т-м, его корресп. и адресат — II 
98, 621; III 384, 503; IV 41, 256, 277, 438,
462, 465

«Conte inédit par L. Tolstoï» («Неизданный 
рассказ JI. Толстого») — IV 256 

«Le grain merveilleux» («Чудесное зерно»), 
в соавторстве с Princet (см. ) — IV 41, 
438

Галя, см. Черткова А. К.
Гамалиил М., монах из Троице-Сергиевской 

лавры; корресп. Т-го — IV 341, 473 
Гамбетта (Gambetta) Леон Мишель (1838— 

1882), франц. адвокат, полит. и гос. деятель; 
лидер буржуазных республиканцев в годы
III Империи; в 1881—1882 гг. премьер-мин. 
и мин. иностр. дел. — I 376; II 139

Гамсун (Hamsun, псевд.; наст. фамилия — 
Педерсен) Кнут (1859—1952), норв. писа
тель — IV 183, 246, 315, 376, 377, 477 

«Пан» — IV 377, 477 
Гангеблов Александр Семенович (1801 — 

после 1876), декабрист, офицер— II 391 
«Воспоминания декабриста» — II 391 

Ганди Мохандас Карамчанд (1869—1948) —
IV 96, 228, 230, 231, 233, 239, 261, 344, 444,
459, 473

«The Indian Home Rule» — IV 228, 231, 
233, 459

Ганди Путлибай, мать М. К. Ганди — IV 231 
Ганзен (Hansen) Петр Готфридович (1846— 

1930), переводчик Т-го на дат. яз.; переводил 
скандинавских писателей на рус. яз.; кор
респ. и адресат Т-го — III 465 

Ганка (Hanka) Вацлав (1791—1861), чеш. 
филолог, поэт и обществ. деятель; известен 
подделками под старочеш. поэзию; автор 
так наз. «Краледворской рукописи», якобы 
найденной им в 1817 г. — I 161, 380, 496;
II 65

Ганнье (Hannier) Морис, франц. художник;
посетитель Т-го — I 391, 530 

Ганский Алексей Павлович (1870—1908), аст
роном; работал в Пулковской обсерватории; 
посетитель Т-го — II 355, 356, 388, 406, 427 

Ганц (Ganz) Гуго, австр. журналист, главный 
ред. газ. «Zeit», автор статей о России; 
посетитель и корресп. Т-го — I 96, 485, 507 

«Dawnfall of Hussia» — I 507 
«The Land of Riddles (Russia of to-day)» —

I 485
Ганц (Ganz), жена Г. Ганца; посетительница 

Т-го — I 96 
Ганя, яснопол. крест.; горничная у Т-х — II 

420
Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906), 

свящ., агент царской охранки, инициатор 
создания проправительственной рабочей ор
ганизации; 9 января 1905 г. устроил про
вокационное шествие к царю с петицией —
I 162, 167, 231, 362, 504; II 116, 130, 623;
III 318, 496; IV 20

Гарбе Р., переводчик с санскрит. — II 637 
Гарден (Garden), прус. офицер — II 540, 678 
Гарибальди (Garibaldi) Джузеппе (1807 —

1882) — II 242 
Гарин Иван, корресп. и адресат Т-го — III 

367, 501
Гарнак (Harnack) Адольф (1851—1930), нем. 

историк раннего христианства, апологет 
протестантизма — I 402, 405, 408, 532;
II 540, 678

«Die Dogmengeschichte» — I 405, 408

«Das Wesen des Christentums» («Сущность 
христианства. 16 лекций, прочитанных 
в Берлинском университете») — I 405, 
532; II 678 

Гаррис (Harris) Дж., англ. миссионер — I 531 
Гаррисон (Garrison) Уильям Ллойд (1805— 

1879), амер. публицист и поэт; аболицио
нист; сторонник теории непротивления, изд. 
газ. «Liberator» — I 100, 110, 143, 144, 148,
208, 386, 486, 534; II 216, 246, 294, 394, 398, 
401—403, 405, 409, 659—661; III 117, 132,
140, 364; IV 218

«Declaration of Sentiments» («Декларация 
чувств. Провозглашение основ, приня
тых членами общества, основанного для 
установления между людьми всеобщего 
мира»; «Провозглашение») — II 398,
401, 402, 405, 409, 659, 660; III 364 

Гаррисон (Garrison) Уэндель Филипс (1844—
1907), амер. публицист, сын У. Л. Гаррисо
на; корресп. и адресат Т-го — I 144, 486,
493; II 394, 659, 661 

«Race separation at Berea. A protest from 
William Lloyd Garrison» — II 394, 659 

«William Lloyd Garrison, 1805—1879. The 
Story of his Life told by his Children* 
(в соавторстве с Ф. Дж. Гаррисоном) —
I 486; II 403, 661 

Гаррисон (Garrison) Френсис (1848—1916), 
амер. публицист и изд., сын У. Л. Гар
рисона — I 486; II 661 

Гарсиа (Garcia) Мануэль Патрисио Родригес 
(1805—1906), исп. певец и вокальный педа
гог, брат П. Виардо; жил в Лондоне — I 
216; II 45

Гарт или Харт (Harte) Фрэнсис Брет (1836—
1902), амер. писатель — I 381 

Гартенштейн, анархист, судившийся в Генте 
(Бельгия) за убийство двух полицейских —
III 436

Гартин, брандмейстер — III 375 
Гартинг-Ландезен Аркадий Михайлович (наст. 

имя и фамилия Абрам Геккельман), агент 
царской охранки, провокатор; в 1900-х гг. 
заведовал заграничной агентурой Департа
мента полиции; разоблачен в 1909 г. — IV 19 

Гартман (Hartmann) Карл Роберт Эдуард, фон 
(1842—1906), нем. философ-идеалист —I 404 

Гартман С., корресп. газ. «Новое время» —
III 476

«Новый способ посева хлебных зерен» —
III 156, 476 

Гартман (Hartmann) Франц, нем. теософ. — I
110

Гартунг, брат Л. Н. Гартунга, адъютант туль
ского ген.-губернатора — II 575 

Гартунг Леонид Николаевич (1832—1877), 
служащий Тульского коннозаводства, затем 
заведовал Моск. коннозаводским округом; 
знакомый Т-го; покончил самоубийством —
II 575

Гартунг (урожд. Пушкина) Мария Александ
ровна (1832—1919), дочь А. С. Пушкина, 
жена Л. Н. Гартунга; знакомая Т-го; не
которые черты ее внешности Т. воссоздал в 
образе Анны Карениной — II 575 

«Гарун-аль-Рашид», арабск. сказка — II 411,
422, 663

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) —
II 356, 462, 468; III 44, 45, 54, 56, 299; IV
202, 203, 456 

«Из воспоминаний рядового Иванова»
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(«Записки рядового Иванова») — III 45,
464

Гаршина (урожд. Золотилова) Надежда Ми
хайловна, жена В. М. Гаршина — II 356 

Гастев Алексей Капитонович (1882—1941), 
поэт и прозаик, член РСДРП, сотр. журн. 
«Жизнь для всех» — IV 203, 204, 456 

«Рабочий мир» — IV 203, 456 
Гастев Петр Николаевич (род. в 1866 г. ), уча

стник новоселовской общины, затем работал 
в различных земледельческих общинах Кав
каза; автор воспоминаний о Т., его корресп. 
и адресат — II 325, 378, 379; IV 394, 395,
396, 480

«Воспоминания о В. К. Сютаеве» — II 
379; IV 395, 396, 480 

Гатцук Александр Александрович, изд. «Кре
стного календаря» и «Газеты А. Гатцука», 
племянник основателя этих изданий Алек
сея Андреевича Гатцука — I 529; II 321, 648 

«Как живут китайцы. Составлено по книге 
Симона, бывшего консула в Китае» —
I 390, 529; II 424, 665; III 364, 501 

Гатцук Владимир Алексеевич, журналист,
сын изд. А. А. Гатцука; продолжал изд. 
«Крестного календаря» — II 321, 648 

«Крестный календарь на 1906 г. » (изд. ) —
II 321, 648

Гаузер (Hauser) Каспар, загадочный найде
ныш, обнаруженный в 1828 г. в Нюренберге 
и вскоре погибший — II 232, 460 

Гаукинс (Hawkins) Генри, барон Брамптон 
(1817—1907), судья — III 406, 407, 416, 506 

«Reminescences of sir Henry Hawkins, 
Baron Brampton» («Записки») — III 406, 
407, 416, 506 

Гауптман (Hauptmann) Герхарт (1862—1946), 
нем. драматург — I 472, 539; III 54 

«Ткачи» — I 458, 472, 539 
Гаутман (Hautmann) Джованни, президент 

Ассоциации итал. художников; корресп. и 
адресат Т-го — III 497 

Гафиз или Хафиз Шамседдин Мохаммед 
(ок. 1325—1389 или 1390), персид. поэт —
IV 255, 462 

Гаярин Иван Федорович (1827—1890), педагог 
и писатель, в 1859 г. — инспектор тульской 
гимназии, затем директор училищ Тульской 
губ., окружной инспектор Моск. учебного 
округа, член Совета военно-учебных заведе
ний; знакомый Т-го — II 92; III 320, 496 

Гаярин Федор Иванович, помещик Чернского 
у. Тульской губ., земский деятель; знакомый 
Т-го — II 90, 92, 364; IV 288—290 

Гаярина (урожд. Офросимова), жена 
Ф. И. Гаярина; знакомая Т-х — II 116;
III 320

Гаярины, братья, сыновья И. Ф. Гаярина, 
приятели C. Л. Толстого — пианист (род. в 
1865 г. ) и скрипач (род. в 1868 т. ); посетите
ли Т-го — III 320—322, 336 

«Вальс» — III 320, 321 
«Сюита» — III 320, 321 

Гаярины, дочери Ф. И. Гаярина — II 116 
Гвездослав (Hviezdoslav; псевд.; наст. фами

лия — Орсаг) Павол (1849—1921), словац. 
поэт — III 474 

Гвиннесс (Gwinness), студент Оксфордского 
ун-та, сын ирланд. помещика; познакомился 
с Т-м у Сухотиных — IV 323, 324 

Гвоздев, владелец моск. дома в районе Плющи
хи, где в 1838 г. жили Т-е — I 523

Гвоздев Алексей Алексеевич, помещик, зем
ский деятель, врач, в 1905 г. у. предводитель 
дворянства в г. Крапивне Тульской губ. — I
316, 366; II 88 

Ге Иван Николаевич (1890—1916), внук 
H. Н. Ге — III 186 

Ге Николай Николаевич (1831—1894) — 1100,
130, 213, 310, 349, 380, 397, 438, 504, 524;
II 35, 50, 108, 155, 270, 345, 403, 445, 464,
489, 582, 651, 662, 670, 683; III 31, 36, 187,
269, 346, 360, 381; IV 439, 481

«А. И. Герцен» (портрет) — I 349, 524
«Вестники воскресения» — II 403, 662
«Выход Христа с учениками с тайной ве

чери в Гефсиманский сад» («Выход 
апостолов») — I 213, 504; II 445, 668;
III 346

«Голгофа» — III 36
«М. Л. Оболенская» (портрет)— II 464,

670
«Петр I допрашивает царевича Алексея 

Петровича в Петергофе» («Петр и Алек
сей») — II 582, 683; III 36

«Распятие» («Казнь Христа на кресте») —
I 213, 504

«Суд Синедриона» («Повинен смерти! ») —
II 345, 651

«Тайная вечеря» — I 380, 528; II 108,
464, 489; III 36

«Л. Н. Толстой» (портрет) — IV 59, 439
«Христос в Гефсиманском саду», см. «Вы

ход Христа с учениками в Гефсиманский 
сад»

«Что есть истина? » — I 213, 504 
Ге-сын Николай Николаевич (Колечка, Мико

лай Миколаевич; 1857—1940), учитель, 
сын H. Н. Ге; друг семьи Т-го, его посети
тель, корресп. и адресат — I 168, 296, 380,
393, 528; II 191, 517; III 23, 31, 51, 182, 
184, 186—188, 190, 191, 203, 205, 206, 208,
282, 479; IV 115, 259, 263—265, 271, 286, 
288-290, 293, 295, 297, 305, 325, 445, 447,
467

«Честность» — IV 115, 447 
Ге Петр Николаевич (1858—1918), архитектор, 

младший сын H. Н. Ге; корресп. и адресат 
Т-го — III 31 

Ге Прасковья Николаевна (1878—1959), дочь 
H. Н. Ге-сына и его гражданской жены
А. И. Слюсаревой; посетительница, кор
респ. и адресат Т-го — I 400, 406, 420, 478;
III 178, 204, 205; IV 39, 42, 47, 182, 188 

Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих
(1770—1831) — I 27, 142, 279, 375, 404, 433;
II 190, 191, 194—196, 201; III 55, 350, 354;
IV 11, 113

Гедгофт Эразм Леопольдович, моск. врач, 
литовец, близкий знакомый Д. В. Никити
на; в 1903 г. несколько месяцев жил в 
Ясной Поляне, затем воен. врач во Влади
востоке; корресп. Т-го — I 125, 168; IV 132 

Гедке (Gädke) Рихард, прус. полковник и 
воен. писатель; корресп. газ. «Berliner 
Tageblatt» — I 203, 502 

Гейден Петр Александрович, граф (1840—
1907), земский деятель, президент Вольного 
экономического о-ва, опочецкий у. пред
водитель дворянства, член I Гос. думы, 
основатель партии «мирного обновления» —
II 365, 373 

Гейденсон, экономист — I 267
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Гейкинг Генрих Карл, барон (ум. в 1809 г.), 
курляндский дворянин, сенатор, автор за
писок об императоре Павле I—III 477 

Гейнеман (Heinemann) Уильям (1863—1920), 
англ. изд. произведений Т-го, его корресп. 
и адресат — II 263 

Гейнцен (Heintzen) Карл Петер (1809—1880), 
нем. республиканец, публицист, участник 
Баденского восстания — I 210, 504 

Геккель (Haeckel) Эрнст Генрих (1834—1919), 
нем. естествоиспытатель, последователь
Ч. Дарвина — I 396; II 196, 198, 202, 204,
210, 633, 661; III 76, 77, 437, 467; IV 35, 36, 
270

«Естественная история миротворения» —
III 76, 467 

Гельрот М., переводчик — I 502 
Гельфман Геся Мироновна (между 1852 и

1855—1882), член партии «Народная воля», 
участница покушения на Александра II в 
1881 г.; умерла в заключении — III 297, 493 

Гендель (Händel) Георг Фридрих (1685— 
1759) — II 601; IV 49, 52, 234 

Гензельт (Henselt) Адольф Львович (1814—
1889), нем. пианист, педагог и композитор; 
с 1838 г. жил в Петербурге — II 572 

Генри (Henry) В. Р., корресп. Т-го из США —
II 298, 645

Генрих III (1551—1589), франц. король с 
1574 г., последний представитель династии 
Валуа — IV 246 

Генрих VIII (1491—1547), англ. король с 
1509 г. из династии Тюдоров — I 99, 133, 
134, 145, 220, 398, 486, 492, 531 

Гентш (Gentsch) М. Э., гувернантка С. С. Тол
стого; посетительница Ясной Поляны — II 
127, 130, 137, 138, 470; III 108, 112, 116 

Георгиевич, студент; корресп. и адресат Т- 
го — IV 221, 458 

Георгиевский Григорий Петрович (1866—
1948), археограф, проф. книговедения, хра
нитель Отдела рукописей Моск. публично
го и Румянцевского музея (Библиотека 
СССР им. В. И. Ленина) в 1890—1937 гг.
-  III 468

«А. И. Герцен в его письмах к Н. П. Ога
реву. Вторая половина шестидесятых 
годов: 1866—1870» — III 84, 468 

Гераклит Эфесский (ок. 530—470 дон. э.), 
древнегреч. философ-материалист — II 479 

Герасимов Александр Васильевич (род. в
1861 г.), ген.-майор; в 1905—1909 гг.— нач. 
Петерб. охранного отделения; в 1909—
1914 гг.— ген. для особых поручений при 
мин. внутр. дел — IV 329 

Герасимов Ефим Гордеевич, яснопол. крест.—
II 13

Герасимов Николай Игнатьевич (род. в 
1871 г.), журналист и переводчик — II 234, 
637

Гербе (Gaerbe), нем. публицист — III 386 
Гербель Николай Васильевич (1827—1883), 

поэт, переводчик и библиограф — II 630 
Гербен (Herben) Ян, чеш. писатель — II 441, 

666
«Bratr Jan Ра1еčек» («Брат Иван Палечек»), 

обработка — II 441, 666 
Гервег (Herwegh) Георг (1817—1875), нем.

поэт — III 116 
Геринг (Gering) Мэтью (Рокки), магистр права 

Эдинбургского ун-та (США); посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — IV 300—302, 467

Герман (Hermann) Аннета, корресп. Т-го из 
Ясс (Румыния) — I 197, 501 

Герман Федор Романович, земледелец, участ
ник колонии толстовцев «Светлый хутор» в 
Тульской губ.; посетитель и корресп. 
Т-го — III 213, 214, 429 

Гермоген (в миру — Георгий Ефремович Дол
ганев; 1858—1918), епископ саратовский; 
черносотенец, покровитель «Союза русского 
народа»; адресат Т-го — III 198, 422, 481 

«Архипастырское обращение к духовенст
ву и православному народу по поводу 
нравственно беззаконной затеи <...> 
торжествовать юбилейный день анафе- 
матствованного безбожника и анархи
ста-революционера Льва Толстого» —
III 198, 481 

Гернет Михаил Николаевич (1874—1953), 
юрист-криминалист; читал курс уголовного 
права в Моск. ун-те — I 513

«Старое в новом (Из современной борьбы с 
преступностью)» — I 275, 513 

Геровский Р. Ю., друг Маковицкого из Буко
вины; посетитель Т-го — II 458, 460 

Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) —
I 420; II 224 

Герцен Александр Александрович (1839— 
1906), физиолог, швейц. проф., сын
А. И. Герцена — III 18, 460

«Wissenschaft und Sittlichkeit (Ein Wort 
an die männliche Jugend). Vortrag 
gehalten in Genf und Lausanne im März
1894...» — III 18, 460 

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — I 
22, 26, 27, 58, 94, 99, 108, 115, 147, 209,
269, 274, 276, 291, 314, 318, 326, 328, 349, 
353—355, 357—360, 362, 367, 374—376, 
387, 388, 394—396, 402, 406, 416, 420, 
422—424, 433—436, 440—443, 457, 458, 485, 488,
489, 503, 504, 512, 513, 515, 520, 524, 525, 527, 
529, 530, 531, 535, 537, 539; II 32, 65, 73, 
134, 190, 196, 201, 214, 230, 246, 273, 284, 
297—299, 301, 343, 352, 358, 376, 460, 516,
524, 537, 576—580, 589, 592, 596, 604, 631,
632, 634, 642, 652, 670, 676, 682, 683, 686;
III 84, 108, 114, 116, 118, 119, 175, 203, 251, 
256, 299, 336, 419, 472, 478, 487; IV 38, 54,
93, 128, 151, 239, 247, 281, 287, 350, 408, 
444, 461, 465, 474, 481

«Америка и Сибирь» — I 360, 525 
«Былое и думы» — I 94, 269, 276, 359, 375,

394, 396, 485, 504, 512, 513, 525, 527, 
529—531; II 294, 642, 645; III 336, 487 

«Германский путешественник» («Первая 
встреча») — I 530 

«Доктор, умирающий и мертвые» — I 358, 
525

«Долг прежде всего» — I 353—355, 357 
«Записки Екатерины II» (предисловие) —

II 352, 652 
«Записки одного молодого человека» — I 

530 
«Император Александр I и В. Н. Кара

зин» — I 326, 394, 520, 530; II 634 
«Концы и начала» — I 530 
«Кто виноват?» — I 354; III 336 
«Легенда» — IV 408, 481 
«Москва и Петербург» — I 530 
«Письма из Франции и Италии» — I 360,

434, 457, 525, 529, 539 
«Письмо к императору Александру Второ
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му (по поводу книги барона Корфа)» —
IV 93, 444 

«Поврежденный» — I 388, 440, 443, 457, 
529, 537 

«Станция Едрово» — I 530 
«Du développement des idées révolution

naires en Russie» («О развитии револю
ционных идей в России») — I 503 

«Œuvres posthumes d’Alexandre Herzen» 
(«Сборник посмертных статей Александ
ра Ивановича Герцена») — I 269, 512,
525

«Le peuple russe et le socialisme. Lettre à 
monsieur J. Michelet» («Русский народ 
и социализм. Письмо к Ж. Мишле») —
IV 350, 465, 476 

«La Russie» («Россия») - IV 465 
«La Russie et le vieux monde. Lettres à 

W. Linton» («Старый мир и Россия. 
Письма к В. Линтону») — IV 465 

Герцен (рожд. Захарьина) Наталья Александ
ровна (1817—1852), жена А. И. Герцена —
III 116

Герцен Наталья Александровна (1844—1936), 
дочь А. И. Герцена — II 670; III 116, 472 

Герцен Николай Александрович (1873—1929), 
швейц. проф.; внук А. И. Герцена; корресп. 
и адресат Т-го— II 460, 670 

Герценштейн Михаил Яковлевич (1859—1906), 
экономист, проф. Моск. с.-х. ин-та, депутат
I Гос. думы от г. Москвы, один из лидеров 
партии кадетов; убит черносотенцами — I
245, 250, 259, 260, 273, 295, 356, 358, 361, 
362, 372, 459, 509, 510, 525; I I  111, 141, 148, 
158, 179, 181, 184, 221, 354, 429, 630, 652;
III 424; IV 43 

«Аграрный вопрос в Государственной 
думе» — II 141, 626 

«О национализации земли, Крестьянском 
банке и выкупной операции» — I 245,
509

«Национализация земли и условия ее 
применения в России» — I 361, 525 

Герцик Евгений Васильевич (ум. в 1920 г.), 
изд.; в 1906—1908 гг. выпустил в свет 
«Полное собрание сочинений графа 
Л. Н. Толстого, вышедших за границей»; 
корресп. и адресат Т-го — II 237, 272, 487, 
642; III 134, 339; IV 120, 448 

Гершельман Сергей Константинович (1853—
1910), моск. ген.-губернатор; в 1906— 
1909 гг. стоял во главе военно-полевых су
дов, жестоко подавлявших револ. движение; 
адресат Т-го — II 408, 491, 592, 594; III
228, 276, 280, 289, 342, 390, 499; IV 33, 34,
125, 173

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925), 
историк лит-ры, публицист; посетитель Т- 
го — III 180, 184, 294, 295, 479, 486; IV 
200, 438, 456, 479 

«Западные друзья Герцена» — III 419, 
508

«И. В. Киреевский» — III 180, 184, 479 
«Письма А. И. Эртеля» (редактор и автор 

предисловия) — III 486; IV 42, 438 
Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908), 

один из основателей и лидеров партии эсе
ров; в 1902—1903 гг. организовал ряд тер
рористических актов, был арестован, при
говорен к смертной казни, замененной 
ссылкой, откуда бежал в 1906 г.— III 51

Герье Владимир Иванович (1837—1919), ис
торик и публицист — II 341, 650

«Первые шаги бывшей Государственной 
думы» — II 341, 650 

Гесс (Hess), см. Хесс А.
Гесс (Hess) П., корресп. Маковицкого из 

Чехии — II 579, 683 
Гессен Юлий Исидорович (1871—1939), исто

рик — III 282, 491 
«Евреи в России. Очерки общественной, 

правовой и экономической жизни рус
ских евреев» — III 282, 491 

Гетгофт, см. Гедгофт Э. Л.
Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749— 

1832) — I 6, 22, 32, 50, 64, 71, 118, 133, 142,
144, 236, 250, 254, 286, 306, 395, 493, 515,
517; II 9, 46, 56, 57, 73, 97, 100, 134, 177,
209, 228, 229, 237, 241, 245, 246, 248, 261,
262, 266, 415, 422, 595, 616, 620, 634, 636,
640; III 7, 9, 54, 415, 417—420, 424, 508;
IV 11, 95, 96, 100, 269, 333, 472 

«Aus meiner Leben; Wahrheit und Dich
tung» («Вымысел, поэзия и действитель
ность») — II 228, 229, 241, 245, 246,
248, 262

«Faust» («Фауст») — I 242, 395, 493; II
46, 134, 228, 246, 248, 333, 636; III 424,
452, 453, 511; Вагнер — II 333; Вален
тин— II 333; Маргарита — II 333; Мефи
стофель — II 673; Homunculus — II 333 

«Götz von Berlichingen» («Гёц фон Берли
хинген») — II 261, 640 

«Hermann und Dorothea» («Герман и 
Доротея») — II 228, 246, 636 

«Italienische Reise» («Итальянское путе
шествие»; «Путешествие в Италию») —
I 515; II 246 

«Leiden des jungen Werthers» («Страдания 
молодого Вертера») — II 228, 246, 636 

«Werther’s Leiden», см. «Leiden des jun
gen Werthers».

«West-Östlicher Divan» («Западно-Восточ
ный диван») — II 214, 634 

Гете (Goethe) Иоганн Каспар (1710—1782), 
нем. юрист, отец И. В. Гете — II 229 

Гете (Gœthe; урожд. Пульпиус) Иоганна 
Кристина Софья (1764—1816), жена 
И. В. Гете — II 56, 228 

Гете (Gœthe; урожд. Текстор) Катерина Ели
завета (1731—1808), мать И. В. Гете — II 
237

Гете (Gœthe) Фридрих Георг (род. в 1687 г.), 
портной, дед И. В. Гете — II 229 

«Гетевский календарь на 1909 г.», см. «Goethe- 
Kalender auf das Jahr 1909»

Геффдинг (Höffding) Харальд (1843—1931), 
дат. философ и психолог, с 1883 г.— проф. 
Копенгагенского ун-та — I 372, 527; IV 46 

«История новейшей философии» — IV 46, 
438

«Очерки психологии, основанной на опы
те» — I 372, 527 

Гец Файвель-Меер Бенцелович (1853—1921), 
виленский публицист и педагог; посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — II 248, 639; IV 
156, 200, 451, 456 

Гикман А., географ — I 529; II 679
«Всеобщий географический и статистиче

ский карманный атлас» (в соавторстве с
А. Ф. Марксом) — I 386, 529; III 543, 
679
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Гиль Ричард (Роберт) Ричардович, владелец 
угольных копей и химического известкового 
завода в Крапивенском у. Тульской губ.—
I 57; II 601 

Гилькин A. H., луганский корресп. Т-го —
IV 64, 440

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—
1935), писатель — I 510, 522; III 481, 490 

«Возрождение Рогожского кладбища» —
I 251, 510 

«Москва и москвичи» — I 522 
«Перестрелка на Лосином острове» — III

278, 490
Гимер Николай Самуилович; знакомый и кор

респ. Т-го; история его семейной жизни 
вызвала замысел «Живого трупа» — III 38,
463

Гинкен Алексей Антонович, петерб. корресп.
Т-го — IV 103, 446 

Гинцбург (Гинсбург) Гораций Осипович, ба
рон (1838—1909), банкир, меценат, член 
многих благотворительных о-в — II 47 

Гинцбург Илья (Ильяс) Яковлевич (1859—
1939), скульптор; автор скульпт. изображе
ний Т-го. знакомый Т-го, его корресп. и 
адресат — I 243. 331, 509; II 262, 482, 521, 
641; III 41, 87, 158-160, 243, 463, 476, 501;
IV 19—21, 202, 456 

«Из моей жизни» (воспоминания) — III 
41, 463

«Стасов у Толстого» (воспоминания) —
IV 202, 456 

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), 
писательница, критик, жена Д. С. Мереж
ковского; посетительница, корресп. и адре
сат Т-го — I 103, 112, 113, 487, 488; II 135;
III 459; IV 442 

«Маков цвет» (в соавторстве с Д. С. Ме
режковским, и Д. В. Философовым) —
III 7, 459 

«Петухи» — IV 82, 442 
«Suor Maria» — I 103 

Гирс Николай Николаевич, дипломат, в 1910 г.
посол в Брюсселе — IV 327 

Глаголев Александр Федорович (род. ок.
1888 г.), семинарист из Тулы; корресп. и 
адресат Т-го — II 246, 247, 639 

Гладстон (Gladstone) Уильям Юарт (1809—
1898), англ. полит. и гос. деятель, лидер 
либералов — I 233, 285, 441, 470, 540; II
34, 278

«Two Letters to the Earl of Aberdeen» —
I 470, 540

Глазов Владимир Гаврилович (1848—1916), 
ген.-от-инфантории, в 1904—1905 гг. мин. 
нар. просвещения; писатель и археолог — I
459, 488

Глазунов Александр Константинович (1865—
1936) — II 127, 624

«Избранникам русского народа. Гимн для 
хора и оркестра» («Деятелям думы») —
II 127, 624

Глазунов Илья Иванович (1856—1913), владе
лец книготорговой и изд. фирмы; с 1890 г. 
возглавлял ее петерб. отделение — I 114 

Глебов Василий Петрович (род. в 1871 г.), 
поэт; корресп. и адресат Т-го — III 451, 
511

«Я курю» — III 451 
Глебов Владимир Петрович (1848—1926), туль

ский помещик, епифанский, а затем кашин
ский у. предводитель дворянства; с 1906 г.

—член Гос. совета; на его дочери был женат 
М. Л. Толстой; корресп. и адресат Т-го —
I 313; II 92, 144, 278, 661; IV 323 

Глебов Сергей Владимирович, гвардеец-артил
лерист, сын В. П. и С. Н. Глебовых — II
278

Глебова (урожд. кн. Трубецкая) Софья Ни
колаевна (1854—1937), жена В. П. Глебова, 
мать А. В. Толстой; автор воспоминаний о 
Т-м, его корресп. и адресат — I 102, 313;
II 278, 279, 661; III 113, 116, 264, 287, 314, 
324, 495

Глебовицкий Н. П. (правильно — Глибовиц
кий М.), галицийский полит. деятель, член 
австр. парламента — III 87, 468 

Глезмер Станислав Петрович (род. в 1853 г.), 
экономист, член Гос. совета и Совета 
торговли и мануфактур — IV 140, 450 

Глинка — II 538; III 366 
Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — II 

370, 655; III 98 
«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») — II 

370
Глухенький Виктор (род. ок. 1892 г.), веге

тарианец; корресп. Т-го из Путивля — III 
100, 470

Глюксман (Gluksmann) Макс, венг. портной, 
изд. журн. «Tarsadalom-Forradalom»; кор
респ. Т-го — III 98; IV 15, 435 

Гнедич Николай Иванович (1784—1833), поэт, 
переводчик — II 346, 651

«Илиада» (перевод) — II 346, 651 
Гнедич Петр Петрович (1855—1925), писатель, 

переводчик, историк искусства; корресп. и 
адресат Т-го — I 408, 533 

«Песьи мухи. Из записок моего соседа 
Сколопендрова» — I 408, 533 

Гнездослав П., см. Гвездослав П.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) —

I 32, 57, 69, 118, 165, 392, 440, 444, 451; II
298, 495, 528, 655; III 55, 129, 162, 174, 284, 
287, 299, 319, 323, 335, 347, 348, 350, 352—
354, 356, 364—367, 369, 373, 395, 397, 402, 
404, 409, 412, 413, 478, 499, 500, 505, 506;
IV 14, 19, 43, 44, 53, 60, 62, 101, 113, 152, 
166, 172, 207, 264, 319, 323, 376, 451 

«Выбранные места из переписки с друзья
ми» («Завещание», «Переписка с друзья
ми») — III 352, 356, 500; IV 14, 43, 264 

«Записки сумасшедшего» — III 348 
«Коляска» — I 69; III 348, 352, 366, 367,

395, 412, 413 
«Мертвые души» — III 284, 369, 395;

IV 14, 43 , 264; капитан Копейкин —
I 340; Манилов — II 32, 78; IV 44; 
Митяй — III 366; Плюшкин — I 381; Тен
тетников — III 78; IV 350; Чичиков —
III 439; IV 44, 52 

«Невский проспект» — III 348 
«О том, что такое слово» («Выбранные 

места из переписки с друзьями») —
III 350, 500

«Повесть о капитане Копейкине», см, 
«Мертвые души»

«Ревизор» — II 481; III 284; IV 44, 
52, 80, 172; Сквозник-Дмухановский —
IV 80; Хлестаков — II 481; III 499;
IV 41, 44, 52, 362

«Старосветские помещики» — III 347 
«Тарас Бульба» — I 451, 452; II 284;

III 373; Остап — III 373; Тарас Буль
ба — I 452; III 373
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«Шинель» — III 395, 412, 413; Акакий 
Акакиевич — III 412; Петрович — III 
412

Годар ( Godard) Бенжамен (1849—1895), франц.
композитор — I 223, 249 

Годар (Godard) Эжен (1827—1890), франц.
воздухоплаватель — IV 17 

Годвин или Годуин (Godwin) Уильям (1756—- 
1836), англ. писатель; оказал влияние на 
формирование анархизма — II 139; III 158 

Годунов Борис Федорович (1551—1605), пра
витель государства при Федоре Ивановиче, 
с 1598 г.— царь, избранный Земским собо
ром — IV 343 

Голдсмит (Goldsmith) Оливер (1728—1774), 
англ. писатель — II 268, 270, 272, 273 

«The Vicar of Wakefields» («Векфильд
ский священник») — II 246, 265, 270, 
272

Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич, 
граф (1848—1913), поэт — III 103, 470 

«Рассвет» («Конец войне — чему ж нача
ло?») —III 103, 470 

Голиков Владимир Митрофанович (1875—
1918), поэт и фельетонист, ред. газ. «Голос 
Москвы»; посетитель Т-го — III 275, 490 

«В Ясной Поляне» — III 275, 490 
Голиненко Ольга Александровна, литерату

ровед — I 7; II 6 
Голицын, кн., дядя А. В. Голицына; знакомый 

Т-го — I 348 
Голицын Александр Владимирович, кн. (род. 

в 1876 г.), врач, земский деятель, муж 
Л. В. Голицыной; знакомый Т-го, его кор
респ. и адресат — I 346, 348, 349; III 166;
IV 161, 162, 452 

Голицын Владимир Михайлович, кн., ген.- 
лейтенант, в 1905 г. моск. ген.-губернатор —
I 131

Голицын Дмитрий Борисович, кн., друг
В. Г. Черткова — II 238 

Голицын Н. Б., кн., двоюродный брат
В. П. Голицыной, владелец имения Ломцы —
IV 350

Голицын Николай Борисович, кн. (1794—
1866), виолончелист, поэт, пропагандист 
музыки Бетховена — III 149 

Голицын Сергей Николаевич, кн., владелец 
имения Ржавы в Новосильскому. Тульской 
губ., близ Кочетов — II 512, 513, 530, 534;
III 73, 138, 445; IV 252 

Голицын Федор Сергеевич, кн. (род. в 1850 г.), 
экономист, сенатор; корресп. и адресат 
Т-го — III 445, 510; IV 18 

«Необходимый для России строй труда» —
III 445, 510; IV 18, 436 

Голицын Юрий Николаевич, кн. (1823—1872), 
дирижер, композитор, сын Н. Б. Голи
цына — III 149 

Голицына, кн.— IV 25
Голицына Анна Павловна, кн., сестра

В. П. Голицыной, знакомая Сухотиных —
III 443

Голицына Вера Павловна, кн., тетка М. С. Су
хотина; знакомая Т-го — II 553; III 435,
441, 443, 449, 454; IV 333, 350, 351, 353, 355 

Голицына (урожд. Дондукова-Корсакова) 
Елена Александровна, кн.; знакомая и кор
респ. Т-го. Послужила прообразом г-жи 
Шталь в «Анне Карениной» — II 488 

Голицына (урожд. Глебова) Любовь Владими
ровна, кн. (род. в 1882 г.), жена А. В. Го

лицына, сестра А. В. Толстой; содержала 
приют для сирот — I 348, 367; III 334 

Голицыны, кн., соседи Сухотиных по име
нию — III 434, 442 

Головин Федор Александрович, граф (1650— 
1706), сподвижник Петра I, адмирал и ген
фельдмаршал — II 87 

Головин Федор Александрович (1867 — после
1929), земский деятель, один из основателей 
партии кадетов и член ее ЦК; в 1898—1907 
гг. — член, а затем председатель Моск. губ. 
земской управы, председатель II Гос. думы, 
депутат III Гос. думы — I 437; II 406 

Головко, екатеринодарский полицейский, 
смотритель тюрьмы — IV 349, 474 

Голодный, псевд., корресп. газ. «Обновленный 
человек» — II 680

«Что делается в России» — II 558, 680 
Голохвастов Павел Дмитриевич (1838—1892), 

писатель, историк; приятель Т-го, его кор
респ. и адресат — I 308, 518 

Голсуорси (Galsworthy) Джон (1867—1933) —
IV 189

«Justice» («Справедливость») — IV 189, 
207, 455

Голубева Анастасия (Настасья; род. ок. 
1886 г.), сектантка-духоборка из Канады; 
посетительница Т-го — II 322, 323, 333 

Гольдберг Максим Исидорович, д-р прав, 
упр. словолитней, типографией, изд-вом и 
машинным заводом; петерб. корресп. Т-го —
II 154, 628

Гольденблат Борис Осипович (1864 — после 
1930 г.), тульский адвокат; автор воспоми
наний о Т-м, его корресп. и адресат — I 57,
290, 291; II 164, 358, 640, 643; IV 58, 67, 117, 
152, 158, 159, 166, 168, 176, 177, 184, 193,
261, 266, 439, 463 

Гольденблаты, дочь и сын Б. О. Гольденбла
та; посетители Т-го — IV 184 

Гольденвейзер Александр Борисович (1875— 
1961) — I 12, 52—55, 76, 77, 122—124, 170, 
176, 181, 182, 184, 185, 220, 223—225, 278, 
280—283, 285, 287, 290, 296, 300, 304, 309,
311, 315, 316, 332, 337, 340, 349—351, 353, 
358, 360, 373 , 375—380, 387, 419, 454, 490,
499, 505, 518, 519, 522, 525; II 12. 13, 22,
37. 44—46, 57, 68, 131, 132, 151, 153, 158— 
160, 176, 177, 183, 185, 187, 188, 190, 195,
196, 198, 208, 210, 211, 213, 216, 218, 221,
226, 227, 256, 281, 283, 322, 335, 336, 346,
388, 421, 443, 447, 449, 468, 469, 472, 476,
480, 482, 484, 488, 491, 495, 499, 501, 505,
506, 560, 582, 595—601. 610, 615, 655, 664, 
668, 670—672; III 8, 10, 11, 24, 35, 39, 52, 
54, 55, 57, 71, 81, 107, 110, 116, 119, 120, 
122—124, 126—128, 132, 133, 136, 138—141,
143, 145—148, 151, 152, 154, 157, 158, 163, 
166, 167, 175, 179, 181, 182, 186, 188, 190—
194, 217, 219, 246, 285, 299, 301, 313, 322, 
324, 331, 336, 347, 394, 419, 420, 421, 422, 
425, 427, 431, 433, 484; IV 39 , 45 , 46, 48, 
50-52, 58, 59, 144, 263, 266, 287, 288, 290,
293, 295, 296, 299, 300, 302, 306, 308, 309, 
311—314, 316, 317, 320—322, 345, 355, 366, 
367, 377, 420, 421, 426, 432, 469

«Вблизи Толстого (Записи за пятна
дцать лет)» — I 52, 76 

«Лев Толстой и музыка. Воспоминания» 
(в соавторстве с H. Н. Гусевым) —
II 682

Гольденвейзер Александр Соломонович
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(1855—1915), юрист, киевский адвокат, дядя
А. Б. Гольденвейзера; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — IV 28, 29, 437 

«Преступление — как наказание, а нака
зание — как преступление (Мотивы 
толстовского «Воскресения»)» — IV 28,
437

Гольденвейзер (урожд. Софиано) Анна Алек
сеевна (1881—1929), жена А. Б. Гольден
вейзера; посетительница Т-го — I 122, 278, 
287, 296, 304, 311, 351, 375, 378-380, 387,
419; II 12, 13, 22, 45, 46, 151, 158, 159, 187,
190, 195, 198, 213, 216—218, 221, 227, 453,
460, 491, 495, 505, 560, 596, 597, 601, 610;
III 71, 116, 148, 152, 179, 182, 191, 193,
299, 301, 421; IV 45, 48, 50, 51, 56, 58, 59,
444, 460

Гольденвейзер Борис Соломонович, юрист, 
публицист, сотр. газ. «Московские ведомо
сти», отец А. Б. и Н. Б. Гольденвейзеров; 
посетитель Т-го — I 380, 442 

Гольденвейзер Надежда Афанасьевна (1869—
1934), жена Н. Б. Гольденвейзера; посети
тельница Т-го — I 304, 311, 351, 353;
II 190, 221, 227; IV 45 

Гольденвейзер Николай Борисович (1871 — 
1924), преподаватель истории, юрист, пере
водчик, брат А. Б. Гольденвейзера; посети
тель Т-го — I 304, 311. 350, 351, 353, 378—
381, 442, 524; II 151, 176—178, 190, 218,
221, 227. 449, 453, 668; IV 14, 28, 45, 46, 56 

Гольденвейзеры, семья А. Б. Гольденвейзе
ра — I 122, 278, 287, 296, 304, 375, 378, 379, 
387; II 44, 151, 158, 159, 186, 187, 195, 198,
213, 226, 227, 387,447, 487, 495, 596; III 106,
116, 421; IV 48 

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906), 
публицист, лит. критик, с 1885 г. фактиче
ский ред. журн. «Русская мысль»; в 1905 г. 
примкнул к партии кадетов; знакомый Т-го, 
его корресп. и адресат — I 289, 297, 332,
354, 361, 393, 521; II 38; IV 147, 450 

«А. П. Чехов» — 1 332, 521 
Гольцман, берлинский изд.— I 254 
Гомер — I 122, 133, 161; II 224, 346, 418, 424, 

468, 651 
«Илиада» — II 346, 651 
«Одиссея» — I 122, 278; II 443 

Гончаренко, жена E. Е. Гончаренко — I 398 
Гончаренко (Гончаров) Евтихий Егорович 

(1883—1923), бухгалтер, сектант-баптист; 
за свои взгляды отбывал тюремное заключе
ние и ссылку; корресп. и адресат Т-го —
I 216, 398, 479, 481, 505, 531; II 112, 113, 
526, 527, 532, 676, 677; IV 273 .

Гончаров, автор ругательных записок, адре
сованных. Т-му — II 526, 534, 536, 676 

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) —
II 221, 664; III 388, 389, 504; IV 457 

«Обломов» — II 221; III 388; Обломов —
II 78 

«Обрыв» — II 221 
«Обыкновенная история» — II 221 
«Слуги» — III 389 

Гоппе, мать и сын-гимназист, жители Тулы —
III 85

Горбаневский Ф., законоучитель моск. гим
назии, представитель группы моск. свящ., 
посетивших Т-го — III 294, 493 

Горбов Николай Михайлович (ум. после 
1920 г.), помещик из купцов, организатор 
крест. школы, попечитель нескольких го

родских училищ в Москве, переводчик 
с англ., обладатель ценной библиотеки; 
сосед Сухотиных; посетитель Т-го — I 306;
II 140, 252, 344, 382, 384, 415, 529, 531;
III 15, 434, 446; IV 255, 345, 353, 356, 462 

Горбов Сергей Николаевич (род. в 1893 г.),
сын H. М. Горбова; посетитель Т-го — III 
440; IV 255 

Горбова C. H., жена H. М. Горбова — II 382, 
384; III 446; IV 353 

Горбова Софья Николаевна (род. в 1892 г.), 
дочь H. М. Горбова; посетительница Т-го —
III 440

Горбовы, семья H. М. Горбова — III 446;
IV 356

Горбунов Иван Федорович (1831—1896), пи
сатель и актер, мастер устных рассказов —
III 274

Горбунов Николай Иванович (1861—1931), 
актер, брат И. И. Горбунова-Посадова —
III 82

Горбуновы, семья E. Е. и И. И. Горбуновых —
I 343, 367, 384; II 130, 244, 248, 425, 475, 
478; III 28, 108, 129,170, 401; IV 34, 118,
193, 241, 260, 293 

Горбунов-Посадов (наст. фам.— Горбунов) 
Иван Иванович (1864—1940) — I 40, 51, 
69, 71—73, 96. 98, 99, 100, 104, 114, 115, 
124—126, 129, 157, 164—167, 170—172, 173,
180, 203, 209, 217, 223, 232, 243, 261—264,
268. 270, 274, 285, 286, 293, 296, 297, 300,
315. 321, 327, 339, 340, 343, 349, 350, 360,
362, 371, 376, 384, 385, 387, 440. 449, 453-
457, 459, 462, 468, 471, 478, 482, 486, 490, 
495, 507, 511, 525, 529. 532, 539—541; II 16, 
21, 28, 30, 42, 44, 70, 76, 77, 94, 110, 112,
114, 117, 118, 124, 130—132, 138, 143, 145,
150, 156, 158, 163, 166, 172, 174, 180, 186,
188, 190, 208, 215, 216, 220, 221, 239, 242,
244, 250, 263—269, 276, 277, 280, 283, 288,
295, 299, 300, 303, 305, 331, 346—348, 354,
357, 362, 366, 373, 395, 398, 408, 410, 412—
414, 420, 425, 426, 432, 437, 475, 478, 481,
483, 485, 494, 510, 517, 534, 538, 541—545,
556, 567, 574, 575, 583, 592, 593, 602, 614,
618, 622, 623 . 625, 641—643, 645, 646, 659,
665, 682—684; III 17, 18, 27, 28, 36, 71, 73, 
81, 82. 84, 91, 99, 108, 112, 116, 128, 129,
132, 146, 154, 160, 176, 179, 180, 185, 190, 
200, 207—210, 241, 244—246, 255, 256, 289,
294. 299, 341, 351, 361—364, 372, 380, 382,
387, 393, 397, 399, 401, 403, 404, 407, 411,
421, 422 , 448, 452 , 460, 461, 463, 473, 478,
493, 498, 502, 503, 505; IV 12, 13, 15, 22, 34,
35, 38-40, 47, 52, 54, 56, 58—61, 75, 82,
83, 96, 105, 109, 111. 115, 116, 118—123, 
127, 133, 135. 136, 147, 150, 166, 167, 180,
182, 192—195, 202, 206, 207, 221, 223, 226,
228, 229, 234, 241, 243, 260—262, 265, 267,
293. 303, 305, 311, 348, 349, 364, 374, 380,
382—385, 396, 420, 421, 426, 437—439, 446,
449, 469, 476, 478, 479

«Кругом света. Географическая хресто
матия. Пособие при обучении геогра
фии» (в соавторстве с Е. Горбуновой и
В. Лукьянской) — II 574, 575, 579,
682

«Л. Н. Толстой в Москве» — IV 61, 439 
«О всероссийском фонде для устройства 

народных библиотек в честь великих 
русских писателей» — III 397, 505

А Лит. наследство, т. 90, указатели
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«О моих суждениях о писателях» (не
опубл.) — IV 40, 438 

«Обращение к солдатам» — III 84 
«Поэт нового человечества» — IV 127 
«Право собственности»— IV 119 
«Эрнест Кросби, поэт нового мира» —

III 129, 132, 176, 473, 478 
«Ex Oriente Lux!» («С Востока свет!») —

III 294, 493 
Горбунов-Посадов Михаил Иванович (род. 

в 1893 г.), сын И. И. Горбунова-Посадова —
III 241

Горбунова-Посадова Елена Евгеньевна (1878—
1955), жена И. И. Горбунова-Посадова, 
сотр. изд-ва «Посредник» — I 164, 343, 385, 
387; II 110, 130, 180, 208, 412, 478, 517, 579,
622, 682; III 108, 185, 200, 461; IV 13, 33, 
58, 120, 122, 193, 241, 247, 248, 293 

«Кругом света. Географическая хресто
матия. Пособие при обучении геогра
фии» (в соавторстве с И. И. Горбуно
вым-Посадовым и В. Лукьянской) —
II 574, 575, 579, 682 

Гордеев Николай Николаевич, в 1905 г.
курский губернатор — I 224 

Горелик Илья Абрамович, журналист, сотр. 
журн. «Русское слово» — II 399, 661 

«События в Румынии. Ужасы в Вала
хии» — II 399, 661 

Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917), 
в 1895—1899 гг. мин. внутр. дел; в 1906 г. 
сменил С. Ю. Витте на посту председателя 
Совета мин-ров; в том же году был заменен 
П. С. Столыпиным; добивался роспуска
I Гос. думы — I 471; II 105, 142, 348, 622, 
626

«Заявление председателя Совета минист
ров Государственной думе 13 мая» —
II 142, 626

Горленко-Долина М. И., см. Долина М. И. 
Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941), 

литературовед, сотр. журн. «Русское богат
ство» — I 285, 515 

«Ницше и Брандес» — I 285, 515 
Горталов И. К., владелец дома в Казани, 

в котором жили в 40-е гг. братья Тол
стые — I 477, 541 

Горчаков Александр Михайлович, кн. (1798—
1883), с 1856 г. мин. иностр. дел и с 1867 г. 
гос. канцлер России — III 227

Горчаков Василий Сергеевич, кн. (1833—
1884), сын А. А. Горчаковой — I 359; III 116 

Горчаков Дмитрий Сергеевич, кн., сын
А. А. Горчаковой — I 359; III 116 

Горчаков Михаил Дмитриевич, кн. (1793— 
1861), троюродный дядя Т-го, ген.; с февра
ля до конца 1855 г. командовал обороной 
Севастополя — I 499 

Горчаков Николай Иванович, кн. (1725—
1811), прадед Т-го, секунд-майор, предводи
тель дворянства в Чернском у. Тульской 
губ.— II 292, 507, 674 

Горчаков Сергей Дмитриевич, кн. (1861 — 
1927), губернатор Вятской (1909) и Калуж
ской (1910) губ.— III 332 

Горчакова (урожд. Шереметева) Анна Алек
сандровна, кн. (1800—1882), родственни
ца Т-го — I 359; III 116, 201 

Горчакова (урожд. Мордкина) Татьяна Гри
горьевна, с 1721 г. жена прапрадеда Т-го 
И. Ф. Горчакова; в 1750 г. постриглась 
в монахини под именем Афанасии; в повести

Т-го «Труждающиеся и обремененные» вы
ведена под именем Марфы Ивановны, в мо
нашестве Амфилогии — II 507, 674 

Горшок Алексей, см. Алексей Горшок 
Горький Максим (псевд. Алексея Максимо

вича Пешкова; 1868—1936) — I 14, 22—24,
38, 40, 50, 76, 143, 164, 178, 180, 186, 212, 
235, 237, 243, 257, 258, 260, 271, 296, 302,
337, 363, 378, 393, 394, 404, 408, 419, 422,
425, 440, 442, 447, 458, 472, 478, 479, 494,
498, 500, 508, 509, 511, 512, 516, 522 , 532,
539—541; II 37, 54, 75, 80, 98, 102, 108,
133, 198, 221, 229, 235, 275, 276, 292, 322,
343, 367, 373, 375, 383, 388, 410, 411, 423,
424, 519, 520, 561, 603, 613, 625, 637, 642,
644, 655, 656, 658, 663, 665, 673; II 45, 94,
103, 106, 129, 142, 143, 145, 148, 162, 185,
200, 238, 242, 284. 331, 366, 368, 412, 470,
481, 486; IV 67, 79, 87, 99, 100, 110, 128,
156, 172, 176, 190, 203, 232, 233, 342, 440, 451, 
460

«А. П. Чехов. Отрывки из воспомина
ний» — I 271, 512 

«Букоемов, Карп Иванович» — I 422, 535 
«Варенька Олесова» — IV 67, 156 
«Дачники» — I 258
«Дети солнца» — I 458, 472 , 539, 540;

II 133, 388, 625, 658 
«Емельян Пиляй» — II 75, 618 
«Заметки о мещанстве» — I 478, 541;

II 37, 613 
«Исповедь» — III 148, 162, 185, 366, 475 
«Лев Толстой» — I 511 
«Мать» — II 603 
«Моим клеветникам!» — I 500 
«Мудрец» («Le sage») — II 388, 658 
«На дне» — I 143, 404, 472, 532, 540;

Лука — I 143 
«На плотах» — IV 128, 448 
«Не давайте денег русскому правитель

ству» — II 637 
«Последние» — III 94, 469 
«Прекрасная Франция» — I 500; II 235,

637
«Тюрьма» — I 337, 522 
«Фома Гордеев» — IV 156 
«Челкаш» — I 257, 511 
«Человек» — III 242, 486 
«Ярмарка в Голтве» — IV 156 

Горяйнов Василий Николаевич, отец Е. В.
Толстой; посетитель Т-го — II 571; III 124 

Горяинова, жена В. Н. Горяинова, мать
Е. В. Толстой; посетительница Т-го —
II 571

Горяинова (артистическое имя — Энери) 
Ирина Алексеевна (род. в 1898 г.), пианист
ка, дочь М. И. Горяиновой; посетительница 
Т-го, автор воспоминаний о нем — IV 48,
49, 52, 56, 439 

Горяинова Мария Ивановна, знакомая Су
хотиных; посетительница Т-го — IV 48, 49,
439, 439

Горячев, крест. д. Бастыево — IV 466 
Господинов В., корресп. Т-го из Николаева —

II 181, 630
Госсек (Gossec) Франсуа Жозеф (1734—1829), 

(франц. композитор, дирижер, педагог —
IV 234 

«Gavotte» — IV 234 
Гостев, крест. д. Маринино — IV 255 
Готье (Gautier) Ж.— II 314, 647
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«La fiction universelle. Deuxième essais 
sur le pouvoir d’imaginer» — II 314, 647 

Готье, моск. книготорговая фирма — II 93 
Готье Владимир Иванович (1813—1887), вла

делец франц. книжного магазина и библи
отеки для чтения в Москве; Т. выписывал 
через него иностранные кн. и журналы —
I , 212

Гофман (Hofmann) Иосиф (Юзеф) (1876— 
1957), польск. пианист, педагог и компо
зитор — II 335, 336, 649; III 98; IV 113,
144, 200

Гофман (Hofmann) Карел (1872—1936), чеш. 
скрипач; с 1891 г. возглавлял «Чеш. квар
тет», несколько раз бывал в Ясной Поляне —
I 380, 528; II 27, 422, 612, 664

Гофман (Ноffmann) Эрнест Теодор Амадей 
(1776—1822) — III 413 

Грабарь Владимир Эммануилович (1865—
1956), юрист, в 1893—1918 гг. проф. Юрьев
ского ун-та — III 388, 504 

«Право войны» — III 388, 504 
Грабовский (Grabowsky) Норберт, нем. врач—

III 345, 349, 350, 499 
«Die geistige Liebe und das Wesen des 

geistigen Lebens enthüllt durch das 
Wesen der Liebe. Ein Reformbuch des 
Geistes und Liebelebens der Mensch
eit» («Духовная любовь») — III 345, 
349, 350, 499 

Грав (Grave) Жан (1845—1919), франц. мелко
буржуазный социалист, один из теоретиков 
анархизма — II 211 

Градовский Григорий Константинович (1842—
1915), публицист, сотр. газ. «Голос», «Но
вости», «Биржевые ведомости» и др., иници
атор Всерос. съезда деятелей периодиче
ской печати (1908); автор воспоминаний
о Т., его знакомый, коррресп. и адре
сат — IV 64-66, 127, 135, 236, 249, 264,
440, 448, 449, 460, 461, 463

«Внутреннее обозрение» — IV 65, 249,
440, 461

«Два дня в Ясной Поляне» — IV 127, 448 
Гранитов, см. Туркин Н. В.
Грановский Тимофей Николаевич (1813— 

1855), историк, проф. Моск. ун-та — I 349;
II 566; IV 200

«Грантх» (точнее «Адигрантх»), свящ. книга 
сикхов XVI—XVII вв. (Индия). Известна 
также под названиями «Гуругрантх» 
(«Книга-учитель») и «Грантхсахиб» («Книга- 
господин») — III 343 

Граубергер (Grauberger) Федор (Иоганн 
Фридрих) Христофорович (1857—1919), нем. 
колонист Саратовской губ., сначала нар. 
учитель, затем садовод; последователь Т-го, 
его посетитель, корресп. и адресат — I 374;
II 354, 485; IV 167—169, 173

Граф (Graf) Г., нем. корресп. Т-го — II 96, 620 
Граф (Graf) Томас, главный упр. амер. кон

торой «National Phonograph»; привез от 
Эдисона в подарок Т-му фонограф; корресп. 
Т-го — III 286, 491 

Грба Милован, учитель серб. гимназии; по
сетитель Т-го — IV З00 

Гребенщиков (псевд.— Сибиряк) Георгий Дми
триевич (1882—1964), писатель и драма
тург, выходец из крест.; посетитель Т-го —
III 361, 501

«Сын природы» — III 361, 501

Грегор Иосиф, см. Тайовский. Й.
Грей (Gray) Эдуард, лорд Фаллодон (1862—

1933), англ. полит. деятель и дипломат, 
с 1905 г. мин. иностр. дел — II 271 

Грейтман, подруга Е. Ф. Юнге — III 82 
Грекова (урожд. Сутковая) Наталья Гри

горьевна, сестра Н. Г. Суткового; посети
тельница Т-го — II 254; IV 287 

Грессер Аполлон Карлович (род. в 1865 г.), 
становой пристав Крапивенского у. Туль
ской губ.; знакомый Т-го, его корресп. и 
адресат — IV 126, 127, 158, 448 

Грехем (Graham) Уиден, нью-йоркский кор
респ. и адресат Т-го — II 363, 654 

Грешнер (ум. в 1905 г.), жандармский полков
ник, нач. Нижегородского охранного отд.; 
убит A. Л. Никифоровым — I 414; II 47, 
615, 633

Гржимали Иван Войцехович (1844—1915), 
скрипач и педагог, чех по национальности, 
с 1874 г. проф. Моск. консерватории; посе
титель Т-го — IV 83 

Грибарь Иван, словенский полит. деятель, 
староста г. Любляны, член австр. парламен
та, делегат Славянского съезда в Праге 
(1908) — III 87, 468 

Грибовский Вячеслав Михайлович (1867— 
1925 или 1928), литератор, проф. права; 
знакомый Т-го, его корресп. и адресат —
II 355, 653

«Аракчеев как не «герой»» — II 355, 653 
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—-

1829) — I 179; II 276; III 319, 471, 501 
«Горе от ума» — I 179; II 59, 276, 284, 
602, 685; III 111. 357, 501; IV 42, 172; 
Чацкий — III 501 

Григ (Grieg) Эдвард Хагеруп (1843—1907) —
I 223, 303; II 127, 329, 418, 422, 460, 676;
III 21, 157, 158, 320, 394; IV 60, 144 

Соната e-moll для фортепиано — III 157
Григоренко Григорий (род. ок. 1890 г.), поэт- 

самоучка, житель г. Ахтырка Харьков
ской губ.; посетитель Т-го — III 60 

Григоренко Р. И., корресп. Т-го — II 609 
Григорий (Гришка), яснопол. крест., певец —

I 246
Григорий Моисеевич, см. Беркенгейм Г. М. 
Григорович Дмитрий Васильевич (1822—

1899) — I 138, 264, 427, 531; II 21, 221, 
374, 611, 635, 656; III 181, 388, 479; IV 91,
195, 211, 457 

«Антон Горемыка» — II 221, 635 
«О защите животных» — I 138 

Григорьев, племянник А. Я. Григорьева —
IV 329, 342

Григорьев Александр Дмитриевич (1874——
1940), фольклорист, историк древнерус. 
лит-ры — I 496

«Архангельские былины и исторические 
песни, собранные в 1899—1901 гг.» —
I 161, 496

Григорьев Андрей Яковлевич (1848—1926?), 
сектант-скопец; в 1871 г. сослан в Якутию, 
где пробыл 36 лет, затем поселился на ху
торе Александровском Орловской губ.; зна
комый Т-го; с его слов записаны воспоми
нания о писателе — IV 256, 257, 282—285, 
307, 324, 326, 329, 330, 341—345, 353, 354,
471

Григорьев Мардарий Яковлевич, крест., брат 
А. Я. Григорьева — IV 283, 330, 342, 343 

Григорьев Михаил Г., присяжный поверен
4*
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ный; корресп. и адресат Т-го со станции 
Вруда Северо-Западной ж. д.— IV 82, 442 

Григорьев Сергей Григорьевич (1874—1931), 
географ, с 1909 г. проф. Моск. ун-та —
II 682; IV 217, 458 

«Курс географии внеевропейских стран» 
(«География внеевропейских стран»), 
в соавторстве с А. Крубером, А. Бар
ковым, С. Чефрановым — II 574, 575, 
579, 682

«Начальный курс географии» (в соавтор
стве с А. Крубером, А. Барковым,
С. Чефрановым) — II 574; IV 217, 458 

Григорьев Яков Григорьевич, последователь 
и знакомый Т-го; подвергся судебному пре
следованию за распространение кн. против 
воен. службы — III 376 

Григорьевы, семья А. Я. Григорьева — IV 342 
Гридил (Grydil) Аделин, австр. корресп. Т-го—

II 518, 675 
Гридчин Дмитрий Н. (род. ок. 1876 г.), сек

тант-духобор из Канады; посетитель Т-го —
II 322, 323, 333, 430, 473 

Гризбах (Griesbach) Иоганн Якоб (1745— 
1812), иенский проф.-теолог — II 556, 680 

«Novum Testamentum Graece» (подготовка 
текста) — II 556, 680 

Грин А. (псевд. Гриневского Александра Сте
пановича; 1880—1932), писатель — IV 20, 
436

«История одного заговора. Рассказ» —
IV 20

Гринвальд, амер. меховщик, организатор вы
ставки рус. картин в Америке — III 281 

Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907), 
реакц. публицист, с 1880 г. постоянный 
сотр. газ. «Московские ведомости» 
(с 1897 г.— ред.); возглавлял черносотен
ные организации Москвы — I 255, 455, 511;
II 215, 524 

Гриневицкий Игнатий Иоахимович (1855 или
1856—1881), народоволец, наборщик в под
польной типографии, 1 марта 1881 г. бро
сил бомбу, которой убил Александра II и 
смертельно ранил самого себя — III 282, 
297, 493

Гринфельд, посетитель Т-го — I 254 
Гриппенберг Оскар Казимирович (1838—1915), 

ген.-адъютант, ген.-от-инфантерии; во время 
Рус.-япон. войны командовал 22-й маньч
журской армией; после поражения при Сан-
доне был уволен из действующей армии —
I 147

Гриффис (Griffith) Дж., секретать п казначей 
Лиги тюремных реформ в Лос-Анжелесе; 
корресп. и адресат Т-го — IV 460 

Гроак (Groak), корресп. В. Немравы — I 255,
511

Гробар (Grobar), словац. кандидат в чеш.
сейм в 1909 г.— III 366 

Громека Михаил Степанович (1852—1883), 
критик, публицист; знакомый, корресп. и 
адресат Т-го — II 434, 666; III 45 

Гросс (?), художник — IV 294 
Грот Константин Яковлевич (1853—1934), 

славяновед, сын Я. К. Грота; знакомый, 
корресп. и адресат Т-го — IV 347, 350, 474 

Грот Николай Яковлевич (1852—1899), фи
лософ, проф. Моск. ун-та, ред. журн. 
«Вопросы философии и психологии», где 
печатался трактат Т-го «Что такое искусст
во?»; находился в дружеских отношениях

с Т-м, его корресп. и адресат — I 429, 503;
II 302, 308; III 106; IV 88, 347, 349—351, 353,
357, 358, 362, 378, 474 

Грот Яков Карлович (1812—1893), филолог, 
с 1858 г. акад.— I 522 

Грузинский Алексей Евгеньевич (1858—1930), 
литературовед, проф. Моск. ун-та, с 1909 г. — 
председатель О-ва любителей рос. словес
ности — II 277; III 507 

Грузнов (ум. в 1907 г.), брат П. С. Грузнова —
II 482

Грузнов Прохор Семенович, крест. д. Бабу
рино, близ Ясной Поляны; посетитель Т-го—
II 482, 672

Грузнова, мать П. С. Грузнова — II 482 
Грушецкая (род. ок. 1890 г.), дочь В. П. Гру

шецкого — II 12 
Грушецкий Вячеслав Петрович (род. в 1859 г.), 

тульский земский врач; знакомый и кор
респ. Т-го — II 12; III 164; IV 130, 182, 223, 
302

Грюнер М. H., организатор Павленковской 
библиотеки в Нижней Крапивне Подоль
ской губ.; корресп. Т-го — II 35, 613 

Г-т, корресп. и адресат Т-го — III 14, 461 
Губин, казак, последователь Т-го; отказался 

от воен. службы — IV 216 
Гудон (Houdon) Жан Антуан (1741—1828), 

франц. скульптор — II 665
«Вольтер» (статуя) — II 427, 665 

Гуж (Gouges) Мария Олимпия, де, по мужу 
Обри (1748—1793), франц. писательница и 
деятельница Великой франц. революции; 
боролась за полит. права женщин; высту
пила в защиту Людовика XVI; была каз
нена — II 280 

Гужон Юлий Петрович (1854 или 1858—1918), 
моск. капиталист, владелец сталелитейно
го и прокатного завода и имения в Но
вой Колпне, близ Ясной Поляны; знако
мый, корресп. и адресат Т-го — II 469;
IV 17, 436

Гуляев Иван Васильевич, орловский крест., 
художник-самоучка, фотограф; последова
тель, посетитель, корресп. и адресат Т-го —
I 394, 446, 530; II 24, 25, 34, 613; IV 334,
353, 355, 475 

Гуляев Юрий Иванович, белгородский гим
назист; корресп. и адресат Т-го — III 61, 465 

Гуляева Клавдия, жена И. В. Гуляева; кор
респ. и адресат Т-го — IV 353, 355, 475 

Гумберт I (1844—1900), итал. король с 
1878 г .-  I 163, 496 

Гумпловичи, муж и жена, покончившие жизнь 
самоубийством — IV 43 

Гуно (Gounod) Шарль (1818—1893) — II 333;
III 274

«Фауст» — II 333; III 274 
Гунтер Р., см. Хёнтер Р.
Гурбан-Ваянский Светозар, см. Ваянский С. 
Гурко Владимир Иосифович (род. в 1863 г.), 

камергер, член Гос. совета, упр. Земским 
отделом Мин-ва внутр. дел; в 1906 г. това
рищ мин. внутр. дел — II 152, 524, 549,
550, 627, 679 

Гурович Натан Яковлевич, зубной врач в Бу
турминовке Воронежской губ.; посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — II 390, 659

«Альтруизм — коммунизм. Научная тео
рия и демократическая тактика» («Об 
альтруизме») — II 390, 659
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Гурьев Александр Дмитриевич, граф (1786—
1865), председатель Департамента гос. эко
номии Гос. совета — III 380 

Гус (Hus) Ян (1371—1415), вождь реформации 
в Чехии, вдохновитель национально-осво
бодительного движения — I 100, 103, 104, 
138, 204, 206, 223, 487, 503; II 342; IV 11,
324, 435

Гусаров Иван Сергеевич, моск. крест.-маляр, 
член земледельческой общины Н. А. Шей
ермана в Екатеринославской губ.; посети
тель и корресп. Т-го — II 600; IV 52, 60, 73, 
86, 90, 103, 108, 119, 398, 445 

Гусарова Зинаида Ивановна, дочь И. С. Гуса
рова — IV 52, 90 

Гусаровы, семья И. С. Гусарова, жена и де
ти — IV 52, 73, 86, 90, 108 

Гусев Николай Николаевич (1882—1967) —
I 44, 54—56, 61, 67—84, 86, 92, 296, 297,
373, 378, 426, 433, 434, 469—471, 482, 513,
517, 518, 523, 524, 526, 528, 540; II 110, 158,
184, 391, 396, 414, 426, 441, 470, 510, 515,
518, 520, 522—524, 526, 528, 529, 531—534, 
536—539, 541—543, 545—548, 550—557,
565, 568, 570—572, 575, 576, 580, 581, 586,
589, 590, 594—599, 602, 604—606, 663, 667,
670, 672, 675—678, 680, 681, 683, 685; III 7, 
8, 11, 12, 14—17, 20—23, 25—35, 39-43,
45, 46, 50, 55, 58. 59, 64, 67, 70, 71, 74 , 76,
77, 80, 82, 84—88, 91—94, 96, 98, 99—103, 
106, 111—114, 117, 120—122, 125, 130, 132— 
134, 136, 139, 141, 142, 144, 146, 147, 150—
154, 156, 158, 159, 164, 169, 171, 172, 175—
179, 180—182, 184—186, 189—191, 193, 194, 
196-205, 207, 211, 213—216, 218, 220, 223— 
231, 233, 234, 236—238, 241, 247—249, 253, 
255—258, 260, 261, 264—269, 272—274, 277,
278, 280, 282, 284, 286, 287, 290, 292, 293, 
296—297, 299, 301, 302, 304, 306—310, 313, 
314, 318—320, 322, 323, 325—328, 330, 331,
335, 336, 340—344, 346—350, 352, 355, 356,
358, 359, 360, 366—368, 370—373, 376—381,
384, 385, 388, 391, 394, 395, 399—402, 
404—407, 412, 414, 416—422, 426, 430, 431, 
433—437, 444, 446, 448—450, 452—457, 459,
460, 463, 465, 467, 470, 478, 479, 481, 483, 
488, 490, 493, 495, 497, 502, 503, 505, 507— 
510; IV 9—14, 17, 23, 24. 29, 30, 32, 34—37, 
40, 43, 48, 51, 53—56, 63, 77, 116, 118, 121,
127, 148—152, 159, 180, 199, 200, 202, 204,
256, 297, 314, 335, 349—350, 352, 393, 436, 
437, 451, 456, 474, 479

«Два года с Л. Н. Толстым» — I 54, 76— 
78

«Кто был Магомет» — III 422, 436, 508,
510

«Лев Толстой и музыка. Воспоминания» 
(в соавторстве с А. Б. Гольденвейзе
ром) — II 682

«Лев Толстой против государства и церк
ви. Не напечатанные в России места 
из записок бывшего секретаря Л. Н. 
Толстого» — I 76

«Летопись жизни и творчества Льва Ни
колаевича Толстого. 1891—1910» —
I 86

«Народный украинский мудрец Георгий 
Саввич Сковорода» («Сковорода») —
II 414, 470, 663; IV 456

«Письма Л. Н. Толстого к старообрядке» 
(публикация) — III 380, 503

«Рассказы об инквизиции. Исторический 
очерк» — I 378, 528 

Гусев Николай (ум. в 1909 г.), отец H. Н. Гу
сева — III 70, 336, 340 

Гусет, корресп. газ. «Berliner Tageblatt»;
посетитель Т-го — III 276 

Гусикьянц X. К., груз. художник, автор ру
кописного портрета Т-го, выполненного из 
букв текста рассказа Т-го «Бог правду ви
дит, да не скоро скажет» — III 178, 478 

Густав V (1858—1950), шведский король 
с 1907 г.— III 70, 222 

Гутенберг (Gutenberg) Иоганн (1400—1468) —
III 277, 278

Гутьяр Николай Михайлович (1866—1930), 
историк рус. лит-ры — II 657, 674 

«И. С. Тургенев» — II 657, 674 
Гучков Александр Иванович (1862—1936), 

один из лидеров рус. империалистической 
буржуазии, председатель III Гос. думы, 
член Гос. совета; в 1906 г. основал газ. 
«Голос Москвы» — I 413; II 111, 137, 212, 
237, 471, 637; IV 112, 197 

Гучков Николай Иванович, промышленник, 
выходец из моск. купцов-старообрядцев, 
сотр. газ. «Голос Москвы», в 1905—1912 гг. 
моск. городской голова, октябрист; брат 
А. И. Гучкова; посетитель и корресп. Т-го—
IV 235, 460

Гучков Федор Иванович (1862—1913), сотр. 
газ. «Голос Москвы», октябрист; брат А. И. 
и Н. И. Гучковых; посетитель и корресп. 
Т-го — II 182, 332 , 630; III 82 

Гучковы, моск. купцы — IV 82 
Гюго (Hugo) Виктор Мари (1802—1885) —

I 99, 143, 148, 164, 174, 176, 220, 306, 310,
311, 381, 406 , 408, 498, 505, 517, 528, 532, 
533; II 209, 424, 468, 479, 495, 562, 662, 
665; III 31, 32, 34, 54, 66, 142, 145, 331,
336, 340, 341, 424, 462, 465, 466. 469, 483, 
497, 498; IV 45, 91, 173, 232, 296, 441 

«Un athée» («Атеист») — III 34, 54, 142,
462, 465, 474 

«Bug Jargal» («Бюг Жаргаль») — I 408, 
533

«Claude Gueux» («Клод Ге») — III 497 
«Le dernier jour d’un condamné» («Пос

ледний день приговоренного к смер
ти») — II 562; III 340, 498 

«Fonction de l’enfant» — III 66 
«La guerre civile» — III 66, 466, 469 
«La légende des siècles» («Легенда ве

ков») — III 81, 466 
«Les misérables» («Отверженные») — I

306, 311, 517; II 220, 408, 424. 562, 
662, 665; III 215, 466, 483; IV 441; 
Гаврош — II 220; Жан Вальжан —
I 306, 517; II 424, 562, 665; III 215, 
483; Козетта — II 408, 662 

«Morceaux choisis. La peine de mort» 
(«Избранные отрывки. Смертная казнь»)
— III 331, 340, 466, 498 

«Notre-Dame de Paris» («Собор Парижской 
богоматери») — I 408, 533; Квазимодо —
I 408; Эсмеральда — I 408 

«Œuvres posthumes. Post-scriptum de ma 
vie» («Посмертные сочинения. Post-scrip
tum моей жизни») — III 54, 465, 466 

«Les pauvres gens» («Бедные люди») — III 
32, 462



54 II. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ

«Petit Paul» — III 66, 81, 466 
«Pour Charles Hugo. Le peine de mort» 

(«В защиту Шарля Гюго. Смертная 
казнь») — III 331, 340, 497, 498 

«Religions et religion» («Религии и рели
гия») —I 381, 528; III 466 

«Бог» — II 479
«Епископ Мириель», см. «Les misérables» 
«Жаворонок в неволе», см. «Les misérables» 
«Избранные отрывки.  Смертная казнь», 

см. «Morceaux choisis. La peine des mort» 
«Неверующий», см. «Un athée» 
«Посмертные сочинения. Post-scriptum мо

ей жизни», см. «Œuvres posthumes. Post- 
scriptum de ma vie»

Гюго (Hugo) Шарль (1825—1871), франц. 
публицист и литератор, сын В. Гюго — III 
331, 497

Гюйо (Guyau) Жан Мари (1854—1888), франц. 
философ-позитивист, сторонник утилита
ризма — II 283, 295, 643; IV 124, 136, 448, 
449

«L’irreligion de l’avenir» («Безверие бу
дущего») — II 283, 284, 643; IV 136, 449 

«Воспитание и наследственность» — IV
136, 449

«Иррелигиозность будущего», см. «L’ir
religion de l'avenir»

Гюрджян Акоп Маркарович (1881—1948), 
скульптор, автор памятника Т-му в Пари
же — I 500

д
Давид, царь израильско-иудейского госу

дарства (конец 11 в.— ок. 950 до н. э.) —
II 216; IV 198 

Давидсон-Моррисон (Davidson-Morrison) 
Джон (1843—1906), англ. адвокат и жур
налист, христ. социалист, сотр. газ. «Daily 
Chronicle», автор кн. по религ. и социаль
ным вопросам; корресп. и адресат Т-го —
I 99, 100, 106, 115, 148, 156, 465, 485, 486;
II 144, 232, 278, 291, 626, 644; IV 105, 106 

«Anarchistic Socialism versus State So
cialism» — I 104, 487

«The Annals of Toil» («Летописи труда») —
I 99, 486

«The Book of Kings» («Книга королей») —
II 278, 291

«The New Book of Kings: A Republican 
Counterblast» («Новая книга королей») —
I 99, 115, 156, 182, 220, 486, 505; IV 106 

«The Old Order and the New. From Indivi
dualism to Collectivism» («Старый и но
вый порядок. От индивидуализма к кол
лективизму») — I 99, 486 

«Precursors of Henry George» («Предше
ственники Генри Джорджа») — II 291,
644

«The Son of Man. Standard Bearer of Hu
manity» — II 146, 626 

«That Great Lying Church» («Эта великая 
лгущая церковь») — I 99, 486; IV 106 

«The Wisdom of Winstanley the «Digger» 
Being Outlines of the Kingdom of Goa on 
Earth» — I 99, 486 

«Завещание мексиканского императо
ра» — I 148 

Давыдов (псевд.— О. Че-к) Владимир Ни
колаевич (род. в 1820 г.), философ, социолог; 
корресп. и адресат Т-го — I 407, 408, 533 

«Опыт социологии — науки устройства

человечно-счастливого сообщежития» —
I 408, 533

Давыдов (псевд. — Н. Василич) Николай Ва
сильевич (1848—1920), юрист, писатель, 
приват-доцент Моск. ун-та; близкий зна
комый Т-го, автор воспоминаний о нем, 
его корресп. и адресат — I 69, 278—282, 
284, 286, 291, 302, 316, 362, 389, 440, 514;
II 21, 24, 25, 31, 32, 52, 84, 181—183, 283, 
543, 610, 616; III 38, 39, 44, 52, 78, 79, 84,
85, 113, 195—198, 299, 324, 340, 352, 463,
465—467, 493, 496; IV 17, 191, 467

«Из прошлого» — III 481 
Давыдов Петр Никитич (род. в 1885 г.), ме

щанин из г. Инсар Пензенской губ., аре
стованный за отказ от воен. службы; кор
респ. и адресат Т-го — III 185 , 248, 479, 
486; IV 164, 452 

Давыдова (урожд. Чайковская) Александра 
Ильинична (1842—1891), сестра П. И. Чай
ковского — I 523 

Давыдова (?) В. H., вдова помещика; кор
респ. и адресат Т-го — II 385, 658 

Дагаев Михаил Васильевич, пом. упр. в Яс
ной Поляне, затем переписчик; имел па
секу в Засеке; знакомый Т-го — II  117, 130,
506, 514, 674 

Даймонд (Dymond) Джонатан (1796—1827), 
член секты квакеров, проповедник непро
тивления злу насилием — II 197, 632 

«Аn Enquiry into the Accordance of War 
whith the Principles of Christianity» —
II 197, 632

Даль (псевд.— Казак Луганский) Владимир 
Иванович (1801—1872) — III 87 

Д’Альгейм, вероятно, Пьер (Петр Иванович), 
барон (1862—1922), франц. писатель, ор
ганизатор (совместно с женой, М. А. Оле
ниной-Д’Альгейм — см.) в Москве в 1908 г. 
«Дома песни» с целью пропаганды камерной 
вокальной музыки, особенно произведений 
Мусоргского — II 403 

Даниель или Дэниэль (Daniel; псевд.— The 
Odd Man и Walter Walsch) К. В., англ. жур
налист, ред.-изд. журн. «Crank» и «Open 
Road»; последователь, корресп. и адресат 
Т-го — I 267; II 69, 273, 337, 340, 351, 650;
III 12, 343; IV 113, 114, 116, 119, 122, 127,
155, 367

«Love, Mariage and Celibacy» (в соавтор
стве с Ф. Даниель) — III 12 

«On the Women» — IV 114 
«Two Democratic Delusions: I. The Bal

lot-Box Delusion. II. Government by 
Consent» — IV 367 

Даниель или Дэниэль (Daniel; псевд.—
F. E. Worland) Флоренс, англ. публицистка, 
жена К. В. Даниеля; корресп. и адресат 
Т-го — II 273, 339, 340, 351, 359; III 12;
IV 119

«The Earth for All» — II 339, 340, 359, 
650—653

«Love, Mariage and Celibacy» (в соавтор
стве с К. В. Даниелем) — III 12 

Данила (род. ок. 1871 г.), последователь 
А. М. Добролюбова из Самарской губ.; 
посетитель Т-го — III 89, 90 

Данилевский Николай Яковлевич (1822—
1885), публицист, идеолог панславизма; 
знакомый Т-го — I 279, 514; II 178, 630 

«Россия и Европа. Взгляд на культурные 
и политические отношения славянского
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мира к романо-германскому» — I 279, 
514; II 178, 630 

Данилин Степан Павлович, калужский крест., 
душевнобольной; посетитель Т-го — IV 274,
464

Данилов, морской офицер — II 316 
Данилов Алексей Ф., бакинский знакомый 

Сухотиных — II 427, 428; IV 323, 326 
Данилов Виктор Александрович (1851—1916), 

революционер; в 70-е гг. неоднократно 
привлекался к суду; в 1890—1903 гг. жил 
в ссылке в Якутии; посетитель Т-го — II 
34

Даниловский (Danilowski; псевд.— Влади
слав Орвид) Густав (1872—1927), польск. 
писатель и поэт — II 625

«На острове» — II 132, 133, 625 
Д’Аннунцио (D’Annunzio) Габриеле (1863—

1938) — IV 41 
Данте (Dante) Алигьери (1265—1321) — I 22, 

350; II 595; III 9, 459 
«Божественная комедия» — I 350 

Дантон (Danton) Жорж Жак (1759—1794) —
I 200

Дараган Андрей Константинович (1868—
1920), крест. с. Троицкого Таганрогского 
округа; в 1906 г.— упр. имением; посети
тель, корресп. и адресат Т-го — II 341,
650

Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809—1882) —
I  214, 249, 398, 407; II 35, 347, 367, 441; III
66, 76, 250, 257, 325, 352, 387; IV 35, 36, 54,
134, 195, 204, 205, 256, 270, 287, 305, 372,
402, 437, 439

«Происхождение видов путем естествен
ного отбора, или Сохранение благо

приятствуемых пород в борьбе за 
жизнь» — IV 437 

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—
1869) — IV 277 

«Лихорадушка» — IV 277 
Дарий I Гистасп (Дараявауш), древнеперс. 

царь в 522—486 гг. до н. э., из династии 
Ахеменидов — II 272 

Дас Таракнатх (правильно — Таракуатта; 
1884—1958), инд. публицист и полит. дея
тель, ред. журн. «Free Hindusthan»; кор
респ. Т-го, адресат его «Письма к индусу» —
III 89, 105, 108, 231, 411, 470, 471, 504; IV
203, 437

Датт Шастри Пандит Прабху, инд. философ —
IV 77, 441

«Plato and Shankaracharya» — IV 77, 
441

Даша, яснопол. крест., крестница А. Л. Тол
стого; прислуживала в доме Т-х — I 133 

Даша, горничная у Сухотиных — II 420 
Дашкевич Леонид Вячеславович (род. в 

1855 г.), юрист, экономист и публицист, 
земский деятель; посетитель, корресп. и ад
ресат Т-го — IV 211, 457

«Государственные избирательные зако
ны. Аграрный переворот. Сельский 
суд»— IV 211, 457 

Дашкевич Петр Григорьевич (1860—1942), 
земский врач, народоволец, был сослан 
в Сибирь, откуда бежал за границу и жил 
там до 1905 г.; близкий знакомый Сухоти
ных и Т-го — I 222; II 254, 438, 482, 483;
III 436, 439, 440, 442, 443, 445—447, 453, 
456; IV 8, 19, 151, 179, 243, 246—248,

251, 253, 333, 335, 337, 342, 345, 348, 349, 
351, 353, 354, 356 

Дашкевич Тихон (Тишка; род. в 1896 г .), 
сын (?) П. Г. Дашкевича — IV 257 

Дашкова (урожд. Воронцова) Екатерина Po
мановна, кн. (1744—1810), президент Пе
терб. Акад. наук и Рос. акад. в 1783—
1796 гг.— II 99, 212, 621, 634 

«Записки» — II 99, 212, 621, 634 
«Двадцатый век», муз. изд-во — II 127, 624 
Двумянцев С. («гимназист»), посетитель Т-го —

IV 314, 469
Дебарж (Débarge) Л., женевский изд. и ред. 

еженедельника «Semaine Littéraire» — I
212, 504

Дебогорий-Мокриевич Владимир Карпович 
(1848—1926), журналист, народник — 1164,
201, 496

«Воспоминания» — I 164, 201, 496 
Дебольский Николай Григорьевич (1842—

1918), философ, педагог — II 334 
Девитт или Дэвитт (Davitt) Майкл (1846— 

1906), ирл. журналист и полит. деятель, 
основатель Земельной лиги; избранный в
1895 г. в парламент, в 1899 г. покинул его 
в знак протеста против нападения Англии 
на бурские республики; принимал участие 
в англ. рабочем движении; посетитель Т-го
— I 139, 140, 164, 189, 195, 493, 496 

Дегтеренко Григорий Павлович, истопник;
корресп. и адресат Т-го — II 201, 633 

Дейблер (Deibler) Луи Антуан (род. в 1823 г.), 
парижский палач с 1879 г.— III 330, 497 

Дейч Лев Григорьевич (1855—1941), один из 
лидеров меньшевизма; в 1905 г. вернулся 
из-за границы; в 1906 г. был арестован и со
слан, бежал за границу —II 38 

Дейч Мендель Абелевич (род. в 1885 г.), двин
ский рабочий-шорник, член бундовской 
организации; стрелял в пристава, за что 
был приговорен к смертной казни, заме
ненной пожизненной каторгой —I 306, 428,
517

Декарт (Descartes) Рене (1596—1650) — IV 
192, 355

«Дела III Отделения собственной его импе
раторского величества канцелярии об 
А. С. Пушкине» — II 47, 615 

Делакруа (Delacroix) Фердинанд Виктор 
Эжен (1798—1863) — III 496 

«Дело Ив. Каляева», сб.— IV 451 
«Дело 1862 г. III Отделения собственной его 

императорского величества канцелярии о 
гр. Льве Толстом» — II 184, 631, 650 

Делова В., переводчица — IV 461 
Дельвиг Александр Антонович, сын А. А. 

Дельвига, владелец имения Хитрово Туль
ской губ.; знакомый Т-го — II 393, 659 

Дельвиг Антон Антонович, барон (1798— 
1831), поэт — II 393, 659 

Делькассе (Delcassé) Теофиль (1852—1923), 
франц. дипломат, в 1898—1905 гг.— мин. 
иностр. дел — I 244 

Дементьев (псевд.— Тверской) Петр Алек
сеевич (1850—1923), публицист, помещик 
Тверской губ., земский деятель, эмиг
рант; с 80-х гг. жил в Лос-Анжелесе; кор
респ. и адресат Т-го — III 7

«Из деловой переписки с К. П. Победо
носцевым. 1900—1904 гг.»— III 7 

Демихович Ян, корресп. Т-го из Киева — II
211, 634
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Демостен, румын. проф., д-р медицины; кор
респ. Т-го — IV 95

«Les persécutions des Magyars» («Прес
ледования венгров») — IV 95 

Демчинский Борис Николаевич (род. около 
1880 г.), чиновник особых поручений при 
Главн. упр. землеустройства и земледелия, 
журналист; корресп. и адресат Т-го — II
465, 670; III 122, 472

«Россия в Маньчжурии (по неопублико
ванным документам)» — III 122, 472 

«Христос в революции (Фантазия)» —
465, 670

Демчинский Николай Александрович (1851 —
1913), метеоролог, инженер путей сообще
ния, агроном-любитель, земледелец — II 
469; III 149, 155, 156, 163, 199, 221, 258, 
276, 476; IV 13 

«Грядковая культура хлебов» — III 155, 
476

«Чудеса грядковой культуры. Письмо 
в редакцию» — III 155, 476 

Демьянушка, камердинер отца Т-го — III 
129

Ден (урожд. Философова) Наталья Николаевна 
(1872—1926), сестра невестки Т-го С. Н. 
Толстой — III 238, 239 

Дени (Denis) Эрнест (1849—1921), франц. 
историк-славист — I 208, 503 

«Fin de l’indépendance bohême» («Конец 
независимости Богемии») — I 208, 503 

«Huss et la guerre des hussites» («Гус и 
война гуситов») — I 208, 503 

Денисенки, семья И. В. и Е. С. Денисен
ков — IV 14, 19, 21, 26, 27, 29, 30 

Денисенко (урожд. Толстая) Елена Сергеев
на (1863—1942), племянница Т-го, препо
давательница музыки и иностр. яз.; с
1893 г. жена И. В. Денисенко; корресп. 
и адресат Т-го — II 140, 142, 144, 145, 
147-149, 156-158; III 430; IV 14, 19, 28,
413, 446, 482 

Денисенко Иван Васильевич (1851—1916), 
муж племянницы Т-го, юрист, чиновник 
Судебной палаты в Новочеркасске — II
140, 144, 155—158; IV 14—19, 21, 27, 28,
30, 138-142, 446 

Денисенко Онисим Иванович (1894—1918), 
сын И. В. и Е. С. Денисенков — II 149, 
155—158; IV 17, 19, 22, 26, 29 

Денисенко Татьяна Ивановна (род. в 1897 г.), 
дочь И. В. и Е. С. Денисенков; посети
тельница Т-го — II 140, 145, 149, 156— 
158; IV 16, 29 

Денщиков Борис Николаевич, моск. кор
респ. и адресат Т-го — III 376, 502 

Державин Гавриил Романович (1743—1816) —
I 444

Дерулед (Déroulède) Поль (1846—1914), франц. 
полит. деятель и писатель; участвовал в по
давлении Парижской Коммуны; участник 
буланжистского движения, член Палаты 
депутатов; посетитель Т-го, выведен Т-м 
в статье «Христианство и патриотизм» —
I 176, 498; III 34, 462

Дерябин Иван Николаевич (род. в 1884 г.), 
уфимский крест., служил помощником ма
шиниста; подвергся репрессиям за отказ 
от воен. службы; корресп. и адресат Т-го —
II 563, 570, 681; IV 14, 435

Детурнель или д’Эстурнель де Констан 
(D’Estournelles de Constant) Поль Анри Бен

жамен, барон (1852—1924), франц. паци
фист, сенатор и обществ. деятель, основа
тель Комитета национальных интересов; 
корресп. и адресат Т-го — I 221, 506; IV 
176—178, 186, 190, 221, 454 

Дефо (Defoe) Даниель (ок. 1660—1731) —
II 61; IV 354 

«Робинзон Крузо» — II 61, 176, 659;
Пятница — II 330; III 382; Робинзон —
I 200, 259, 392; II 61, 330; III 272,
382, 383; IV 122—123, 334, 336, 354,
358, 373, 472 

Дехтярева, см. Кавос-Дехтярева С. Ц. 
«Деяния святых апостолов», анонимное ранн

ехрист. сочинение, включенное в состав 
Нового завета (см.) — II 227, 371. 656 

«Джайнровские сутты» (правильнее — «Джайн
ские сутры»), свод религ. предписаний од
ной из религий Индии — джайнизма —
II 478

Джалалиддин Руми см. Руми Дж.
Джаншиев Григорий Аветович (1851—

1900), публицист и историк, сотр. газ. «Рус
кие ведомости» — I 324 , 520 

Джапаридзе Аргил Леванович (1875—1908), 
журналист, меньшевик, депутат II Гос. 
думы от Тифлисской губ.; по делу с.-д. 
фракции Думы приговорен к пяти годам ка
торги — II 397, 660 

Джемс (James) Уильям (1842—1910), амер. 
философ и психолог, один из основателей 
прагматизма — I 118, 119, 130, 489; III 24;
IV 129, 130, 449 

«The Varieties of Religious Experience» 
(«Многообразие религиозного опыта»)—
I 118, 119, 130, 489; IV 129, 130, 449 

Дженингс Райерсон (Jennings Rayerson), 
корресп. и адресат Т-го из Филадельфии —
III 235, 485, 509 

Дженкинс, см. Иенкен Н. А.
Дживсков Э., корресп. журн. «Review of 

Reviews» — II 636 
Джон Буль, герой серии полит. памфлетов 

«История Джона Буля» Дж. Арбетнота (см.) 
Джонс, сын В. Н. Джонса — II 208 
Джонс, см. Снеткова Н. С.
Джонс Валентин Николаевич (род. в 1865 г.), 

проф. химии Томского технологического 
ин-та, сын владельцев имения Бабурино 
близ Ясной Поляны; знакомый Т-го, автор 
статей о нем — I 323; II 208, 209, 494;
III 290; IV 36, 152, 154, 374 

Джонс (Jones) Сэмюэл М. (ум. в 1904 г.), го
родской голова г. Толидо (США), знако
мый Э. Кросби; последователь, корресп. 
и адресат Т-го — I 107, 427, 535 

Джонсон (Johnson) Сэмюэл (1709—1784), 
англ. критик, лексикограф, эссеист — I 64, 
77; II 263, 641 

Джордж (George) Генри (1839—1897), амер. 
публицист и экономист, основатель учения
о едином налоге на землю — I 21, 59, 69, 
94, 100, 109,121, 134, 138, 143, 170, 182, 
192, 202, 219, 232, 234, 236, 240, 241, 243—
245, 248—250, 252, 254—256, 258, 260, 261, 
263—266, 268, 270—273, 275, 278, 282, 285,
286, 288, 290, 294-297, 302, 303, 307, 308,
314, 322, 325, 326, 336. 339, 345, 352, 355,
356, 358, 361. 362, 366, 371, 377, 382, 385,
386, 388, 389, 391, 400, 404, 405, 415, 424,
425, 440, 442, 454—456, 459, 463, 469, 470, 
479, 493, 499, 507, 509—513, 515, 525, 526,
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534, 538, 540; II 316, 351, 356, 373, 375, 377, 
378, 384—386, 394, 396, 400, 414, 423, 428, 429,
437, 440, 441, 450, 452, 458, 472, 473, 483,
486, 501, 503, 504, 538, 540, 545, 546, 557,
566, 567, 580, 589, 590, 606, 669, 678, 679;
III 16, 26, 58, 68, 73, 75, 102, 110, 134, 175, 176, 
178, 180—182, 197, 199, 211, 221, 222, 225,
233, 252, 255, 275, 340, 341, 343, 351, 354,
363, 367, 371, 378, 390, 394, 397, 398, 411,
412, 418, 428 , 430—435 , 444, 446, 448, 479,
490, 498; IV 10, 49, 50, 53, 55—58, 66, 91,
97, 100, 111, 116, 119, 133, 150, 167, 176,
213, 224, 238, 241, 243, 250, 262, 268, 273,
300, 320, 321, 338, 375, 376, 384, 402, 435,
447, 459 

«Moses» («Моисей») — I 272, 513 
«А Perplexed Philosopher» («Запутавший

ся философ») — II 538, 678; IV 116, 119 
«Progress and Poverty» («Прогресс и бед

ность <...> Средство избавления») — I
202, 267, 268, 272, 362, 512, 525; II  162;
IV 91, 443 

«Social Problems» («Общественные зада
чи») — I 248, 254, 268, 362, 455, 510, 
512, 525, 538; II 36, 147, 231, 234, 242,
263, 291, 373, 375, 557, 590, 613, 627,
637, 638

«Вера сторонников единого налога» —
III 181

«Да приидет царствие твое. Речь об ос
вобождении земли» — III 110, 255, 275, 
487

«Единый налог» — II 375; IV 167, 402 
«Земля для народа» — I 469, 540 
«Не укради» — IV 384 
«Положение трудящихся. Открытое пись

мо к папе Льву XIII» — I 234, 248,
263, 268, 507, 511 

«Речи и статьи» — II 162 
«Социальные проблемы», см. «Social 

Problems»
Джордж (George) Генри (1862—1916), амер. 

журналист, сын Г. Джорджа и пропаган
дист его учения; посетитель, корресп. и 
адресат Т-го — I 241, 267, 509, 534; III 
428—432 , 438, 444, 509, 510; IV 73, 197, 
441

«Му Farewell to Count Tolstoy» («Про
щальный привет графу Толстому») —
III 509

«The Life of Henry George» («Жизнь 
Генри Джорджа») — I 241, 244, 509 

«Tolstoy in the Twilight» — IV 73, 441
Джунковский Владимир Федорович (род. 

в 1865 г.), с 1905 г. моск. губернатор — 144;
III 496

«Дзе ты идзешь, козаче?», словац. нар. пес
ня — I 394

Дзюба Александр Тихонович (род. в 1888 г.), 
крест. Киевской губ., сосланный в Сибирь 
за принадлежность к секте баптистов; 
с 1905 г. жил близ г. Пятигорска на хуторе 
Водопад; корресп. и адресат Т-го — IV 73, 
441

Дидро (Diderot) Дени (1713—1784) — I 130, 
154; II 462 

«Jacques le fataliste» («Жак-фаталист») —
II 462, 670

Дикий Леон, тульский булочник; посетитель 
и корресп. Т-го — I 155, 495

Диккенс (Dickens) Чарлз (1812—1870) — 114,
32, 99, 105, 122, 126, 127, 132, 134, 138,

143, 148, 154, 160, 161, 164; 165, 168, 174,
176, 179, 194, 196, 211, 230, 253, 258, 262,
264, 269, 296, 298, 307, 310, 311, 323, 352,
366, 388, 389, 402, 408, 416, 426, 429—433,
435, 442, 443, 466, 470, 477, 478, 490-492,
494, 496, 497, 503, 511, 513, 517, 526, 532,
536, 539—541; II 60, 173, 243, 262, 267, 
268, 270, 345, 349, 427, 468, 552; III 156, 
163, 325, 336, 439; IV 173, 232, 319 

«Bleak House» («Холодный дом») — I 179,
307, 323, 431, 498, 517 

«А Child’s History of England» — I 132,
134, 491, 492 

«Dealings with the Firm of Dombey and 
Son» («Торговый дом Домби и сын»)—
I 161, 162, 194, 208, 496, 501 

«The Life and Adventures of Martin Chuz
zlewit, his Relatives — Friends and Ene
mies»; «Martin Chuzzlewit» («Жизнь 
и приключения Мартина Чеззльуи
та») — I 14, 366, 526 

«The Life and Adventures of Nicholas Nick
leby» («Жизнь и приключения Нико
ласа Никльби») — I 208, 503 

«Little Dorrit» («Крошка Доррит») — I
466, 539; Уильям Доррит—I 466; II 243,
638

«The Old Curiosity Shop» («Лавка древно
стей») — I 127, 132, 134, 491, 492 

«Our Mutual Friend» («Наш общий 
друг») — III 156 

«The Personal History. . of David Copper
field» («Дэвид Копперфилд») — I 14,
122, 307, 426, 442, 490; III 242, 284,
439, 486; Бетси Тродвуд — I 432 , 536; 
Дэвид Копперфилд — I 334; III 439 

«The Posthumous Papers of the Pickwick 
Club» («Посмертные записки Пиквик
ского клуба») — I 431 ; Пиквик — I 431 

«А Tale оf Two Cities» («Повесть о двух 
городах») — I 262, 275, 511, 513; Манетт —
I 275, 513 

«Далекое путешествие» — I 122, 490 
Диллон (Dillon) Эмиль (Эмилий Михайлович; 

1854—1933), англ. филолог, проф. восточных 
яз. и лит-ры; в 1880—1890 гг. жил в Рос
сии; переводчик Т-го на англ. яз., его кор
респ. и адресат — I 520 

«The First Russian Parliament. Sketches 
of its leaders» — I 329, 520 

Дима, см. Чертков В. В.
Дингра Мадар Лал, см. Мадар Лал Дингра 
Диоген из Синопа (ок. 400—325 до н. э.), 

древнегреч. философ — II 345 
Диоген Лаэртский (Лаэрций; Laertius Dio

genes), древнегреч. ученый III в., историк 
философии — II 307, 345, 403

«Les vies des plus illustres philosophes de 
l’antiquité»

Диомидов Иван Михайлович, педагог, в 1910 г. 
домашний учитель мл. сына М. С. Сухо
тина, сотр. журн. «Народный учитель»; по
сетитель Т-го и автор воспоминаний о нем —
IV 323, 326, 327, 328, 331, 332, 335, 336,
383, 472

«Встреча с Толстым» — IV 472 
Диомидовы, офицер из Одессы и его отец —

III 255
Дионео, псевд. Шкловского И. В. (см.) 
Дистенбах К., корресп. газ. «Новое время» —

IV 438
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«Воздушный корабль-миноносец» (в соав
торстве с Т. Р. Мэк-Мэченом) — IV 48,
438

Дитерихс, см. Diederichs Е.
Дитерихс Владимир Константинович (1864— 

1924), морской офицер, брат О. К. Тол
стой и А. К. Чертковой; знакомый Т-го —
I 181

Дитерихс Иосиф (Жозя) Константинович 
(1868—1931), инженер-путеец, брат 
А. К. Чертковой и О. К. Толстой; автор 
воспоминаний о Т-м, его последователь, 
корресп. и адресат — I 71, 84, 92, 108, 110 — 
112, 118, 119, 135, 136, 139, 150, 160, 181 —
183, 191, 192, 194, 195, 212, 213, 217, 226,
231, 232, 234, 249, 269, 270, 296, 300, 302,
303, 307, 309, 326, 335, 336, 345, 346, 366,
370, 410, 411, 413 , 422 , 424, 435, 452, 453,
482, 501, 512, 519, 535; II 18—21, 52—54,
67, 78, 92, 101, 102, 144, 155, 172—175, 179— 
181, 186, 187, 199, 203, 204, 220—222, 224,
226, 232, 234, 243—246, 254, 267-269, 271,
299-301, 316, 317, 323, 325, 326, 328, 355,
388, 394—397, 400, 401, 408, 480, 494, 504,
507, 512, 590, 658, 660; III 37, 94, 254; IV 216 

Дитерихс Константин Александрович, ген., 
отец И. К. Дитерихса, О. К. Толстой и 
А. К. Чертковой; знакомый Т-го — III 201 

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), по
эт — I 335, 522 

Дмитриев Сергей Логгинович, новгородский 
крест.; учился в Лондонском ун-те, затем 
жил в толстовской колонии H. Н. Алек
сандра; впоследствии врач; последователь, 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — I 
474; II 69—71, 376, 377, 450; III 109 

Дмитриева О. К., пенсионерка из Петер
бурга; посетительница Т-го — III 96 

Дмитриев-Мамонов Александр Эммануилович, 
управляющий рус. банком в Пекине — II 49 

Дмитриева-Мамонова Софья Эммануиловна 
(1860—1946), художница, подруга Т. Л. 
Толстой; близкая знакомая семьи Т-го; 
помогала в переписывании его рукопи
сей — I 64, 392-394, 396; II 49, 96, 320, 
322; IV 174 

Дмитрий, серб. архимандрит — III 327 
Дмитрий Адамович, см, Олсуфьев Д. А. 
Дмитрий Васильевич, см. Никитин Д. В. 
Дмитрий Дмитриевич, см. Оболенский Д. Д. 
Дмитрий Донской, Дмитрий Иванович (1350— 

1389), вел. князь владимирский, с 1359 г.— 
московский — I 436 

Дмитрий Ростовский (в миру — Даниил Сав
вич Туптало; 1651—1709), церк. писатель и 
проповедник, автор многотомного свода 
«Жития святых» — «Четьи-Минеи» — I 508 

«Жития святых» — I 239, 508 
Дмитрий Самозванец, см. Лжедмитрий I 
Дмитрий, царевич (1582—1591), сын царя 

Ивана IV Грозного — II 140 
Дмовский (Dmowski) Роман (1864—1939), 

польск. полит, деятель, один из основателей 
национально-демократической партии, пред
седатель польск. фракции («Польское ко
ло») во II и III Гос. думах — III 291, 492;
IV 26

«Германия, Россия и польский вопрос» 
(«Немцы, русские и польский вопрос») —
III 291, 492 

Добровольский, ошибочно осужденный за 
покушение на исправника — IV 265

Добролюбов Александр Михайлович (1876— 
1943?), поэт, проповедник религ. аске
тизма, организатор в Поволжье секты «доб
ролюбовцев»; за отказ от воен. службы отбы
вал тюремное заключение; знакомый, кор
респ. и адресат Т-го — I 399, 531; II 162,
181, 265, 313, 372, 428, 478, 479, 492, 513, 563, 
568, 569, 589, 598, 628, 630, 656, 665, 684;
III 60, 62, 63, 89, 92, 171, 173, 213, 226, 242,
243, 337, 454, 465, 483; IV 88, 90, 216, 217,
255, 273, 287, 295, 354

«Из книги невидимой» — I 399, 531; II 
372 , 656; III 92 

«Natura naturans. Natura naturata» — II
162, 181, 479, 630 

Добролюбов Николай Александрович (1836— 
1861) — I 341; II 173, 364; III 249, 250;
IV 242, 261

Доброскок Иван Васильевич, сотр. Охран
ного отделения в Харькове, затем нач. 
наружного наблюдения в Петербурге, про
вокатор — IV 329 

«Деятели охранки» — IV 329 
Добротина E. H., корресп. и адресат Т-го из 

Ярославля — III 442, 510 
Добрыня Никитич, богатырь, герой рус. бы

линного эпоса.— I 161 
Добрянский Адольф Иванович (1817—1901), 

западноукр. обществ. деятель рус. ориен
тации, основатель Угорско-русского о-ва 
и русофильской газ. «Свет» — I 32, 35, 122 

«Плоды учения гр. Л. Н. Толстого» —
I 35

Додд (Dodd), англ. текстолог — II 97 
Доде (Daudet) Альфонс (1840—1897) — I 176;

II 561
Дойль или Дойл (Doyle) Артур Конан (1859 —

1930), англ. писатель — III 43 
«Приключения Шерлока Холмса» — III 

43, 241; Шерлок Холмс — III 149, 182,
186, 241, 364, 488; IV 414 

Докшицкий Моисей Менделевич (род. в 
1890 г.), сын часового мастера; корресп. 
и адресат Т-го из Фундуклеевки (Киев
ская губ.) — III 44, 464 

Долгов Сергей Михайлович (1850—1920), ар
хеолог, драматург, переводчик кн. А. Сток
гэм с предисловием Т-го «Токология. .»
— III 503

Долгорукая (Долгорукова; рожд. Булгакова), 
Ольга Александровна, кн. (1814—1865), 
знакомая Т-го в 1850—60-х гг.— IV 25 

Долгорукий (Долгоруков) Василий Андре
евич, кн. (1804—1868), ген.-адъютант; 
в 1853—1856 гг. воен. мин., в 1856—1866 гг. 
шеф Корпуса жандармов и нач. III отд.—
II 184

Долгорукий (Долгоруков) Владимир Андре
евич, кн. (1810—1891), ген.-адъютант, 
в 1865—1891 гг. моск. ген.-губернатор — I
397, 531; II 318 

Долгорукий (Долгоруков) Николай Серге
евич, кн. (1840—1913), ген.-адъютант, в
1879—1886 гг. воен. агент при германском 
импер.— II 127 

Долгорукий (Долгоруков) Павел Дмитриевич, 
кн. (1866—1927), один из основателей 
«Союза освобождения» и кадетской партии, 
председатель ее ЦК, проф. Моск. ун-та, 
сотр. «Русских ведомостей», председатель 
кадетской фракции во II Гос. думе, пред
седатель Моск. о-ва грамотности; посети
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тель, корресп. и адресат Т-го — I 108, 141,
303, 439; II 76, 128, 232, 286, 429, 644;
III 195, 210, 250, 251, 257, 270, 271, 481; IV 
124, 149, 170—174, 177, 186, 194, 195, 359,
382, 392, 453, 475

«Общество мира» — III 195, 481 
Долгорукий (Долгоруков) Петр Дмитриевич, 

кн. (1866 — ок. 1945), крупный помещик, 
земский деятель, один из организаторов 
кадетской партии, член ее ЦК, депутат и 
товарищ председателя I Гос. думы, брат 
П. Д. Долгорукова; посетитель Т-го — I 
148, 272, 273, 295, 303, 314, 315, 439, 494, 
513; II 76, 111, 193, 286 

Долина (урожд. Саюшкина, по мужу — Гор
ленко) Мария Ивановна (1868—1919), пе
вица; устраивала циклы вечеров «Русская 
песня» и «Славянская песня» — IV 117 

Долинино-Иванская (урожд. Оболенская) 
Александра Леонидовна (род. в 1876 г.), 
дочь Е. В. Оболенской, внучатая племянница 
Т-го — II 12, 312; III 126, 169; IV 34 

Долинино-Иванская Анна (Анночка) Ми
хайловна, дочь М. А. Долинино-Иванско
го, знакомая Т-х — IV 41 

Долинино-Иванская Елена Михайловна, мо
нахиня, дочь М. А. Долинино-Иванского —
II 312

Долинино-Иванские, семья А. Л. и И. М. До
линино-Иванских — II 539 

Долинино-Иванский Иван Михайлович (род. в 
1869 г.), тульский помещик, муж A. Л. До
линино-Иванской; родственник Т-го — III 
335, 405

Долинино-Иванский Михаил Андреевич, туль
ский помещик, родственник Т-го — II 312 

Долматинец, корресп. газ. «Новое время» —
II 651

«Пий X и славянская литургия» — II 345,
651

Домбр (Dombre) Роже, франц. писатель — IV 
458

«Les joies de célibat» («Игры безбрачия»; 
в соавторстве с М. Эгеперсом) — IV 217, 
458

Дондуков-Корсаков Михаил Александрович, 
кн. (1794—1869), вице-президент Акад. на
ук с 1835 г., председатель Цензурного ко
митета; знакомый Т-го — I 420; III 36,
211, 212, 408, 506 

Дондукова-Корсакова Мария Михайловна, кн. 
(1828—1909), принадлежала к секте «паш
ковцев», но затем вернулась в православие; 
занималась благотворительной деятельно
стью и религ. пропагандой в тюрьмах; 
дочь М. А. и М. Н. Дондуковых-Корсако
вых; знакомая Т-го, его корресп. и адре
сат — I 365, 372, 527; III 211, 212, 400, 
408; IV 25, 57, 59, 103, 118, 439, 447 

Дондукова-Корсакова Мария Никитична, кн., 
жена М. А. Дондукова-Корсакова; знако
мая Т-го — IV 25 

Дондуковы-Корсаковы, М. А. и М. Н. (см.) и 
их дети: Ольга Михайловна (в замужестве 
Регекампф), Надежда Михайловна и Софья 
Михайловна; (в замужестве Гейден), знакомые 
Т-го по Брюсселю (1861) — I 318 

«Донесение его импер. величеству Следствен
ной комиссии», сб.— II 391 

Донин А. Я., крест. Бузулукского у. Самар
ской губ.; корресп. Т-го — II 365, 654 

«Донская речь», изд-во H. Е. Парамонова в

Ростове-на-Дону (1904—1907), выпускав
шее художественную лит-ру демократиче
ского направления — II 44, 130, 614; III 
276; IV 366 

Дора Федоровна, см. Толстая Д. Ф.
Доре (Doré) Гюстав (1832—1883), франц. ху

дожник — III 206 
Дорик, см. Сухотин Ф. М.
Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922), 

журналист, публицист, театр. критик; в 
1902—1918 гг. ред. газ. «Русское сло
во» — I 184, 190, 234, 235, 499, 507; II 224,
256, 284, 514, 534, 640, 677; III 63, 408, 
417; IV 82, 128, 266, 414, 448 

«Буланже» — II 514 
«В терроре» — II 256, 640 
«Горький» — IV 128, 448 
«Два Стаховича», см. «Повесть о том, как 

Стахович съел Стаховича»
«Петербург» — I 507
«Повесть о том, как Стахович съел Ста

ховича» («Два Стаховича») — II 534, 677 
«Сахалин (Каторга)» — II 256, 284, 640 
«Святой (О Черткове и губернаторе)» —

III 408, 506
«Софья Андреевна» — IV 414 
«Толстой и сегодняшний день» — I 184, 

499
«Трагический водевиль» — I 234, 507 

Досев Феодосий, отец X. Ф. Досева — III 300 
Досев Христо Феодосьевич (1886—1919), бол

гарин, последователь Т-го; сотр. журн. 
«Възраждане»; в 1907 г. жил у В. Г. Черт
кова в Телятинках, часто встречался с Т-м; 
автор воспоминаний о нем, его корресп. и 
адресат — II 468, 470, 485, 487, 489, 492,
499, 508, 510, 672; III 28, 46, 105, 110, 140,
178, 179, 207, 238, 241, 248, 249, 260, 261,
287, 294, 298—300, 311, 323—325, 333, 334,
337, 461, 464, 471, 488; IV 11, 13, 46, 114—
116, 124, 128, 435 

«Вблизи Ясной Поляны (1907—1909 гг.)» —
II 672

«Жечков» — III 261, 488 
Достоевская (урожд. Сниткина) Анна Гри

горьевна (1846—1918), жена Ф. М. До
стоевского, изд. его сочинений, собиратель
ница автографов рус. и иностр. деятелей 
культуры; посетительница Т-х—I 399, 531;
IV 388 

«Воспоминания» — I 531 
Достоевская Варвара Михайловна, см. Каре

пина В. М.
Достоевский Федор Михайлович (1821— 

1881) — I 57, 102, 113, 148, 165, 172—174,
180, 240, 272, 274, 302, 354, 381, 399, 478,
508, 512, 524, 531, 532; II 13, 37, 39, 40, 186,
227, 275, 363, 384, 385, 389, 399, 438, 460, 466,
495, 523, 557, 584, 585, 614, 629, 654, 655,
667, 670; III 15, 56, 114, 118, 124, 133, 162, 
206, 287, 294, 298, 299, 327, 331, 336, 409— 
411, 425, 459, 460, 482, 493, 506; IV 113,
160, 166, 171, 173, 178, 181, 203, 223, 271,
376, 380, 381, 385, 388, 392, 393, 408, 447,
453, 459, 478, 481

«Бесы» — II 557; III 118 
«Братья Карамазовы» — I 190, 239, 354, 508, 

524; II 460; III 106, 294; IV 44, 380,
385, 386, 388, 478; Алеша —III 294;
IV 388; Великий инквизитор — III 294;
IV 388; Герценштубе — I 180; Зосима
— I 508; IV 388; Иван — III 294; IV 381
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Катерина Ивановна — IV 386; Митя 
Карамазов — IV 386 

«Великий инквизитор», см. «Братья Кара
мазовы»

«Госпиталь», см. «Записки из Мертвого 
дома»

«Дневник писателя» — III 15, 206, 425,
459, 482; IV 113, 114, 408, 447, 481 

«Записки из Мертвого дома» — I 102, 148,
165, 272, 302, 486, 512; II 275, 389,
523, 557; III 298, 409, 410 , 493, 506 

«Зосима», см. «Братья Карамазовы» 
«Неизданные письма Ф. М. Достоевсксого 

и И. С. Аксакова по поводу «Дневника 
писателя»» — IV 447 

«Орел», см. «Записки из Мертвого дома» 
«Преступление и наказание» — II 460 
«Смерть в госпитале», см. «Записки из 

Мертвого дома»
Доук (Doke) Джозеф Дж., англ. миссионер, 

автор биографии М. Ганди — IV 134, 136,
449

«М. К. Gandhi. An Indian Patriot in 
South Africa» — IV 134, 449 

Драга (урожд. Луньевица, по первому мужу 
Машина; 1879—1903), серб. королева, жена 
Александра I Обреновича — IV 213, 457 

Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905), 
ген., воен. историк, автор трудов по тактике, 
обучению и воспитанию войск — I 114,
181, 425, 488; II 292 

«Солдатская памятка» — I 114, 488 
Дранков (псевд.С.) Александр Иосифович (род. 

в 1880 г.), владелец кинематографической 
конторы в Москве; производил киносъемки 
в Ясной Поляне — III 178, 478; IV 150,
151, 334, 345, 346, 349, 357, 451 

«День 80-летия графа Л. Н. Толстого» 
(фильм) — III 478 

«Лев Толстой в Кочетах» (фильм) — IV
349, 350, 474 

Дранников Клемент Федорович, член секты 
«Люди божии», или «Новый Израиль»; са
маркандский корресп. и адресат Т-го — IV
197, 455

Дрейфус (Dreyfus) Альфред (1859—1935), франц. 
офицер Ген. штаба, по национальности ев
рей, несправедливо обвиненный в преда
тельстве и отправленный на каторгу — I 104, 
171, 172; II 131, 180, 181 

Дреэрг (правильно — Дрейер), сын врача, 
участник револ. волнений 1905 г. в Туле —
I 434, 536

Дреэрг (правильно — Дрейер) Владимир Ива
нович, тульский детский врач — I 434 

Дриль Дмитрий Андреевич (1846—1910), 
криминалист, проф. Политехнического и 
Психоневрологического ин-тов — II 683 

«Прискорбные явления современности» —
II 585, 683 

Дробневский Дмитрий, офицер; корресп.
Т-го — II 344, 651 

Дробцук или Дробчик Захар Михайлович 
(род. ок. 1877 г.), телеграфист из Киева; 
посетитель Т-го — IV 306, 469 

Дрожжин Евдоким Никитич (1866—1894), 
сельский учитель; за отказ от воен. службы 
был приговорен к отдаче в дисциплинарный 
батальон— II 182, 630; IV 110 

Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848—1930), 
поэт; с 1896 г. жил в родной деревне, где

занимался лит-рой и сельским хозяйством; 
знакомый Т-го — II 264, 641 

Дружинин Александр Васильевич (1824—
1864), лит. критик, журналист, писатель; 
в 1856—1861 гг. ред. журн. «Библиотека 
для чтения»; находился в дружеских от
ношениях с Т-м, его корресп. и адресат —
II 301, 641, 646; III 114, 504; IV 211, 222,
457

«Джонсон и Босвелль. Картина британ
ских литературных нравов во второй 
половине восемнадцатого столетия» —
II 263, 641 

«Дневник» — II 646 
«Полинька Сакс» — II 301 646 

Дубасов Федор Васильевич (1845—1912), ген.- 
адъютант, адмирал, в 1905—1906 гг.— моск. 
ген.-губернатор; руководил разгромом Де
кабрьского вооруженного восстания в Мо
скве; с 1906 г. член Гос. совета — II 12, 
19, 20, 26, 72, 116, 121, 122, 169, 462, 623 

Дубасова (урожд. Сипягина) Александра Сер
геевна, жена Ф. В. Дубасова — II 116, 122 

Дубенская Варвара Ивановна (род. в 1900 г.?), 
дочь И. И. и М. А. Дубенских; посетитель
ница Т-го — IV 48 

Дубенская (урожд. Цурикова) Мария Алек
сандровна (1854—1924), жена И. И. Ду
бенского; знакомая Т-го и его корресп.—
II 379; III 153; IV 48 

Дубенский Иван Иванович (1854—1917), глав
ный врач калужской губ. больницы; посе
титель Т-го — I 435; IV 48 

«Дубинушка», рус. нар. песня — I 62; II 22, 
102, 611 

Дубов, см. Сутковой Н. Г.
Дудкин, крест. Грайворонского уезда Харь

ковской губ.; приговорен к смертной казни 
за мелкую кражу — III 128 

Дудченко Митрофан Семенович (1867—1946), 
хуторянин Сумского у. Харьковской губ.; 
последователь, корресп. и адресат Т-го —
II 240, 325, 393, 485, 540; III 60, 63, 266, 
464, 465; IV 89, 163, 202, 241

Дудченко Тихон Семенович (1853—1920), зем
леделец, член толстовской общины близ 
Пятигорска, затем в Кисловодске; после
дователь, посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — III 266 

Дузе (Duse) Элеонора (1858—1924), итал.
актриса — IV 41 

Думбадзе Иван Антонович (1851—1916), ген.- 
майор, член монархического «Союза русско
го народа», с 1906 г. главноначальствующий
г. Ялты, с 1910 г.— градоначальник — II 
491: III 79

Дунаев Александр Александрович (1872—
1934), педагог, сын А. Н. Дунаева; посе
титель Т-го — II 381; III 10, 246, 317;
IV 208

Дунаев Александр Никифорович (1850—1920), 
один из директоров Моск. торгового банка; 
последователь, близкий знакомый, корресп. 
и адресат Т-го — I 110—115, 181, 191—195, 
219, 223—226, 295, 296, 387, 388, 390, 391,
394, 530; II 15, 21, 94, 190, 212, 312, 332,
348, 381, 415, 422, 423, 425, 479, 563, 564;
III 10, 36, 38, 60, 148, 149, 245, 246, 316,
317, 392, 393; IV 86, 105, 107, 136, 137, 208—
210, 391, 392, 446

Дунаев Борис Александрович (род. в 1886 г.),
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сын А. Н. Дунаева; посетитель Т-го — II 
381; III 10, 11, 246, 317; IV 208 

Дунаев Владимир Максимилианович, педа
гог — II 425 

Дунаев Евлампий Александрович (1877—
1919), револ. деятель, с 1905 г.— больше
вик, член Иваново-Вознесенского комитета 
РСДРП; в 1907 г. арестован и сослан; в
1909 г. вернулся из ссылки — I 518 

Дунаев Иван Иванович — II 284 
Дунаева Екатерина Адольфовна (1851—1923), 

жена А. Н. Дунаева, переводчица с англ.; 
знакомая и корресп. Т-го — II 409, 662;
IV 208

Дунаева Людмила Александровна, в заму
жестве Поздеева (1888—1949), дочь А. Н. 
и Е. А. Дунаевых; посетительница Т-го —
III 317

Дунаевы, семья А. Н. Дунаева — II 344; III
10, 246

Дундук, см. Дондуков-Корсаков М. А. 
Дункортон (Dunkerton) Р., гравер XVIII в.—

I 525
Дуняша, яснопол. крест.— II 96, 112, 567 
Дурасова (?) — II 290
Дурново, жена О. Д. Дурново; посетительница 

Т-го — IV 240 
Дурново Иван Николаевич (1834—1903), в 

1889—1895 гг. мин. внутр. дел, позднее пред
седатель Комитета мин-ров — II 61; IV 240 

Дурново Орест Дмитриевич, бывший офицер, 
автор кн. «Так говорил Христос» (он не 
был сыном мин., как ошибочно указывает 
Маковицкий)— IV 240 

Дурново Петр Николаевич (1845—1915), с 
1905 г.— мин. внутр. дел, с 1906 г.— член 
Гос. совета — I 272; II 119; III 384 

Дуров Анатолий Леонидович (1864—1916), 
цирковой актер и дрессировщик — III 346,
347

Дуров Владимир Леонидович (1863—1934), 
цирковой дрессировщик — III 93 

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954), 
литературовед и театр. критик; начал пе
чататься в 1906 г. как поэт и беллетрист; 
сотр. изд-ва «Посредник»; в 1907—1913 гг.— 
секретарь журн. «Свободное воспитание» и 
«Маяк»; посетитель Т-го — IV 82, 148, 451,
456

«Вс. М. Гаршин» — IV 456 
Дымовская Мавра (Мавруша; род. ок. 1894 г.), 

духоборка; посетительница Т-го — II 322, 
323, 333

Дымшиц Семен Иосифович, литератор, брат 
X. И. Дымшица; петерб. корресп. и адресат 
Т-го — II 247, 275, 276, 639, 642; IV 391 

Дымшиц Хаим (Ефим) Иосифович (1884—
1936), учитель в г. Екатеринославе; отка
зался по религ. мотивам от воен. повин
ности; последователь, знакомый, корресп. и 
адресат Т-го — II 143, 144, 150, 239, 247,
275, 276, 297, 300, 303, 626, 645; IV 391 

Дьяков, преподаватель естественных наук в 
женской гимназии в Костромской губ.—
II 92

Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823—1891), по
мещик, крестный отец Т. Л. Толстой, друг 
семьи Т-го — II 106, 290, 431, 623; IV 45,
472

Дьякова Мария Дмитриевна, по мужу Ко
локольцева (1850—1903), дочь Д. А. Дья
кова — IV 45

Дьякова (урожд. Войткевич) Софья Робер
товна (1844—1880), жена Д. А. Дьякова —
IV 45

Дьяковы, Алексей Дмитриевич и Дмитрий 
Дмитриевич, сыновья Д. А. Дьякова —
II 431

Дьяконов Михаил Александрович (1855—
1919), историк рус. права, проф. Юрьев
ского ун-та и с 1904 г.— петерб. высших 
учебных заведений — III 406, 506 

Дэвитт, см. Девитт М.
Дюбуа-Реймон (Du Bois-Reymond) Эмиль 

(1818—1896), нем. физиолог; с 1858 г. 
возглавлял кафедру физиологии Берлин
ского ун-та — II 352, 353, 652 

Дюма (отец; Dumas-père) Александр (1802—
1870) — I 152 

«Le comte de Monte-Cristo» («Граф Монте- 
Кристо») — I 152 

Дюма (сын; Dumas-fils) Александр (1824— 
1895), франц. писатель — II 219, 635; III 69, 
391, 436, 504; IV 173, 232 

«Дама с камелиями» — III 436 
«Из письма» — III 69, 391, 504 

Дюран (Durand) Мари Огюст (1830—1909), 
франц. органист, муз. изд. и композитор, 
основатель фирмы «Дюран и К°» — III 430 

«Вальс» — III 430 
Дюрих (Dürich) Йозеф (1847—1927), чеш. 

полит. деятель, придерживавшийся русо
фильско-монархической ориентации; при
мыкал к старочехам; позднее — член Чеш. 
аграрной партии, в 1909 г.— делегат Сла
вянского съезда в России — III 414 

Дюришин (Ďurišín) Диониз, словац. литера
туровед — I  7 

Дюссо, гостиница и ресторан в Москве — I 173

Е. Б., учительница из с. Изрог Ефремовского 
у. Тульской губ.; корресп. и адресат Т-го —
IV 189, 454 

Е. Б., автор «Жаворонка в неволе» (переделка 
отрывка из «Отверженных» В. Гюго) —
II 408, 662

Ева (библ.) — I 213; II 178 
Евангелие — I 89, 126, 143, 144, 147, 153,

179, 190, 214, 222, 227, 238, 245, 250, 263,
266, 271, 282, 286, 302, 308, 331, 332, 344,
350, 351, 366, 381, 423, 438, 442, 447, 451,
458, 471, 474, 476, 490, 493, 498, 506, 516,
518 , 521, 524 , 537—539; II 7—9, 23, 24, 27, 
40, 43, 64, 73, 80, 84, 133, 142, 143, 179, 188, 
190, 192, 203, 219, 231, 242, 247, 275, 312,
323, 324, 330, 336, 348, 356, 377, 384, 386,
388, 399, 401, 402, 404, 406, 420, 422, 424,
426, 427, 430, 439, 442, 443, 444, 447, 452,
453, 465, 480, 504, 513, 556, 568, 583, 587,
589, 592, 605, 609, 611, 614, 617, 619, 625, 
626, 632, 648, 656, 667—668, 674, 681;
III 28, 30, 41, 69, 72, 75, 126, 134, 140, 164,
166, 168, 190, 214, 228, 240, 252, 284, 285,
327, 336, 356, 394, 399, 404, 413, 414, 416, 
421, 447, 451, 455, 462, 506; IV 22, 35, 57—59, 
62, 63, 81, 85, 115, 121, 159, 163, 164, 
200, 219, 240, 269, 283, 284, 310, 323, 330,
331, 341, 343, 354, 362, 383, 392, 440, 456,
458, 471, 476

Евангелие апокрифическое — II 343; IV 361 
Евгений Иванович, см. Попов Е. И.
Евгения (Eugénie-Marie de Montijo de Guzman;
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Евгения Мария де Монтихо де Гузман;
1826—1920), жена Наполеона III, франц. 
импер. в 1853—1870 гг.; впоследствии жила 
в Англии под именем графини Пьерфон — I
374, 527; III 262 

Евстигней, яснопол. крест.— II 293, 327 
Евфросинья Дмитриевна, см. Хирьякова Е. Д. 
Егор Иванович, черкес, лакей Сухотиных —

III 455; IV 251 
Езерский Николай Федорович (род. в 1870 г.), 

публицист и обществ. деятель — I 482, 541 
«Аграрная опасность» — I 482, 541 

Екатерина II (Екатерина Алексеевна; 1729— 
1796), всерос. импер. с 1762 г., писатель
ница — I 93, 111, 124, 126, 154, 157, 182,
199, 203, 220, 222, 260, 268, 315, 359, 366,
410, 421, 424, 477, 485, 488; II 8, 15, 24,
28, 31, 35, 49, 56, 67, 74, 76, 83, 95, 96, 99, 
110, 135, 156, 241, 298, 301, 352, 390, 458,
619, 620, 652; III 121, 443; IV 96, 324, 325,
350

«Записки императрицы» — II 95 , 96 , 99,
620, 652

Екатерина Васильевна, см. Толстая Е. В; 
Екатерина Ивановна — II 105 
Екатерина Федоровна, см. Юнге Е. Ф. 
Екенин Иван Гаврилович (1883—1920), нар. 

учитель; открыл в своем доме (Нижнесер
гинский завод Пермской губ.) школу; кор
респ. и адресат Т-го — IV 73, 441 

Елена Евгеньевна, см. Горбунова-Посадова 
E. Е.

Елена Сергеевна, см. Денисенко Е. С. 
Елецкий В., критик и публицист — II 614 

«Экономический и социальный вопрос у 
Достоевского» — II 614 

Елизавета (Амалия Евгения; 1837—1898), 
жена австр. импер. Франца-Иосифа —I
279, 514

Елизавета I Тюдор (1533—1603), англ. ко
ролева с 1558 г.— II 56 

Елизавета Алексеевна (1779—1826), в деви
честве принцесса баденская Луиза, всерос. 
импер., жена Александра I—II 51 

Елизавета Валерьяновна, см. Оболенская Е. В. 
Елизавета Васильевна, операционная сестра

— II 226, 227 
Елизавета Владимировна, см. Молоствова Е. В. 
Елизавета I (Елизавета Петровна; 1709—1761), 

всерос. импер. с 1741 г.— I 211, 215, 220, 
421, 505, II 56, 88; III 80, 142; IV 96 

Елизавета Федоровна, принцесса Гессен-Дарм
штадтская, вел. кн. (1864—1918), жена вел. 
кн. Сергея Александровича с 1884 г.— I
279, 514; III 352; IV 97, 113, 151, 451 

Елинек (Jelinek) Л., чеш. врач и драматург —
II 408, 662 

«Des Juden Fluch. Ein historisches Schau
spiel» — II 408, 662 

Елисеев, сибирский крест., приславший Т-му 
свою биографию — IV 128, 129 

Елисеев A. E., яснопол. крест., в избе кото
рого была открыта нар. библиотека — IV 453 

Елисеев Адриан Павлович (1867—1938), яс
нопол. крест., служивший у Т-х кучером —
I 179, 365, 444; II 100, 191, 585; IV 104, 
124, 127, 397 

Елисеев Алексей Яковлевич, кубанский ка
зак; последователь и посетитель Т-го — IV
189, 249, 395, 455 

Еллинский Николай Александрович, нач.

харьковской губернской тюрьмы; адресат 
Т-го — III 298 

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933), 
врач, писатель, сотр. журн. «Русское бо
гатство»; ялтинский знакомый Т-го, его 
корресп. и адресат — I 111, 488 

Елфимов E., крест., полит. ссыльный — III
494

Елькибаев, Рахматулла Мингалиевич (1877—
1919), учитель и заведующий мусульманским 
детским приютом в Семипалатинске (1901—
1912); автор статей о Т-м, его последователь, 
корресп. и адресат — III 111, 112, 471 

Емельянов Иван Пантелеймонович (1860—
1916), народоволец, участник покушения
I марта 1881 г.; в 1905 г.— изд. газ. «При
амурье» — III 297, 493

Емельянченко Иван Яковлевич (род. 1867 г.), 
художник и беллетрист, народоволец — III
468

«За границей» — III 84, 468 
Енгалычев Иван Александрович, кн., сосед 

Сухотиных, владелец имения Новоселки; 
председатель Мценской у. землеустрои
тельной комиссии — IV 258 

Енгалычева, кн., жена И. А. Енгалычева, 
соседка Сухотиных — IV 258 

Енгалычева, учительница; посетительница 
Т-го — IV 51 

Ергольская Татьяна Александровна (1792— 
1874), троюродная тетка Т-го и его воспи
тательница; корресп. и адресат Т-го — I
347, 531; II 69, 139, 262,462, 626, 641, 657, 
660; III 148, 201, 206, 269, 377, 380, 489, 
502; IV 198 

Еремин, двинский пристав, в 1905 г. разгоняв
ший мирную демонстрацию; в него стрелял 
М. А. Дейч — I 517 

Еремычев, яснопол. крест., отец Ф. Еремы
чева — I 168 

Еремычев Федор (род. ок. 1880 г.), яснопол.
крест., кучер — I 168 

Ермилин, яснопол. крест.; держал кабак —
II 113, 322, 498

Ермилины, семья яснопол. крест.— II 498 
Ермолов Алексей Петрович (1777—1861), ген., 

участник Отечественной войны 1812 г., 
впоследствии возглавлял воен. и граждан
скую власть на Кавказе — I 359 

Ермолов Алексей Сергеевич (1846—1917), с
1894 по 1905 г. мин. земледелия и гос. 
имуществ, член Гос. совета, автор кн. по 
сельскому хозяйству — I 228, 278, 514 

Ермолова Екатерина Петровна (1829—1910), 
фрейлина; знакомая Т-го — IV 113 

Ернефельт или Ярнефельт (Järnefelt) Арвид 
Александрович (1861—1932), фин. писатель; 
последователь, знакомый, мемуарист; пе
реводчик Т-го, его корресп. и адресат — I 
281, 514; II 638; IV 25, 203—207, 269, 457 

«Sie und ich» — IV 269, 464 
«Тит, разрушитель Иерусалима» — IV 

206, 269, 457, 464
Ернефельт или Ярнефельт (Järnefelt) Елиза

вета Арвидовна, в замужестве Пюппонен 
(род. в 1890 г.), дочь А. А. Ернефельта; 
посетительница Т-го — IV 205, 206 

Ернефельт или Ярнефельт (Järnefelt) Эро 
Арвидович (род. в 1888 г.), сын А. А. Ер
нефельта, служащий фин. Мин-ва иностр. 
дел; посетитель Т-го — IV 205, 206 

Еропкин Виктор Васильевич (1848—1909),



II. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ 63

один из основателей (в 1886 г.) трудовой зем
ледельческой общины интеллигентов «Кри
ница» на черноморском побережье Кавказа; 
с 1889 г.— директор писчебумажной фаб
рики близ Пензы; знакомый Т-го — IV 377,
445

Ерухов, арендатор земли близ Ясной Поля
ны — II 76

Ершов Андрей Иванович (1834—1907), сос
луживец Т-го по Крымской войне — III 498 

«Севастопольские воспоминания артилле
рийского офицера» — III 498 

Ершов Николай Андреевич, ген., сын А. И. Ер
шова; корресп. и адресат Т-го из Териок —
III 429, 509 

«Обзор русских стенографических систем»
— III 429, 509 

Ершова (урожд. баронесса Штевен) Алек
сандра Алексеевна (1865—1933), деятель
ница нар. образования, организовала на 
свои средства целую сеть школ грамотно
сти; посетительница Т-го — II 24, 611 ;
III 138

«Война и мир» («Письма из Вандеи») —
II 24, 611

«Деревня и город» («Письма из Вандеи») —
II 24, 611

«Земля» («Письма из Вандеи») — II 24, 611 
«Земство и революция» («Письма из Ван

деи») — II 24, 611 
«Из записок сельской учительницы» —

II 611
Ершова Мария Ивановна, ярославская кор

респ. и адресат Т-го (Маковицкий ошибочно 
называет ее старообрядкой) — II 561, 681;
III 380, 503 

Ершова Ольга Евгеньевна, научн. сотрудник 
Гос. Музея Л. Н. Толстого — 18 

Ершова (урожд. Егорова) Ольга Родионовна 
(род. в 1851 г.), ученица Т-го, автор вос
поминаний о нем — II 491; IV 388 

Есипович Яков Григорьевич (1822—1906), 
историк, этнограф, юрист — III 320, 330, 
496

«Записки сенатора Есиповича» — III 320,
330, 496

Ефимов Михаил Никифорович (1881—1919), 
один из первых рус. авиаторов; корресп. 
и адресат Т-го — IV 393, 479 

Ефрем, кочетовский крест.— III 450, 452 
Ефрон, см. Брокгауза и Ефрона «Энциклопеди

ческий словарь»
Ечинац Афанасий Федорович (род. в 1852 г.), 

полковник в отставке, педагог, составитель 
самоучителя языков с помощью фонографа; 
посетитель и корресп. Т-го — III 35, 71,
197, 465

Ешевский Степан Васильевич (1829—1865), 
проф. всеобщей истории Казанского, затем 
Моск. ун-тов; ученик Т. Н. Грановского 
и П. Н. Кудрявцева — II 46

Ж
Жанна Д’Арк (1412—1431); предполагавшая

ся в 1909 г. канонизация ее состоялась лишь 
в 1920 г.— IV 110 

Жаров Ефим Ефимович, яснопол. крест., 
сын Е. И. и H. Н. Жаровых; ученик Т-го 
в 1907 г.— II 407, 414 

Жаров Ефим Ильич (ум. в 1906 г.), яснопол. 
крест.— II 362

Жарова Наталья Никифоровна (род. в 1868 г.), 
яснопол. крест., жена Е. И. Жарова; за 
нее не раз хлопотал Т. — II 84, 407, 
562; III 49; IV 385 

Жаровы, дети Е. И. и H. Н. Жаровых —
II 407, 562

Жашкевич Алексей А., парикмахер из Киева; 
посетитель и корресп. Т-го — IV 58, 59,
78, 441

Жбанков Дмитрий Николаевич (1853—1932), 
врач; корресп. и адресат Т-го — IV 232, 460 

«Современные самоубийства» — IV 232, 
460

Жданов Владимир Александрович (1895—
1971), литературовед — I 75, 76, 78; II 665;
III 482, 483

«Из писем к Толстому», публикация —
II 665

«Старшая дочь Толстого» — I 76 
Жекулины, родители невестки H. Л. Оболен

ского — II 168 
Желиховская (урожд. Ган) Вера Петровна 

(1835—1896), писательница, сестра 
Е. П. Блаватской — II 277 

Желтов Федор Алексеевич (род. в 1859 г.), 
литератор, сектант-молоканин; корресп. и 
адресат Т-го — IV 65, 73, 440, 441 

Желябов Андрей Иванович (1851—1881) —
III 297, 493 

Желябужский Андрей Алексеевич (1850—
1932), главный контролер Курской и Ни
жегородской ж. д., член О-ва искусства и 
литературы, первый муж М. Ф. Андреевой 
(см.) — II 108 

Жемчужников Алексей Михайлович (1821 —
1908) поэт; друг Т-го, его корресп. 
и адресат — I 191, 468; II 230; III 40, 44,
163, 213, 464, 483 

«Льву Николаевичу Толстому. На 28-е ав
густа 1908 года» — III 213, 483 

«Фантазия» (в соавторстве с А. К. Тол
стым) — III 464 

Жемчужников Петр Алексеевич, пом. нач.
сыскного отделения в Туле — IV 414, 481 

Женя, портниха — III 290 
Жеромский (Žeromski) Стефан (1864—1925), 

польск. писатель — II 67, 617; III 350 
«К своему богу» — II 67, 617 
«Расклюют нас черные вороны» — II 67, 

617 
«Язычник» — II 67, 617 

Жечков Дмитрий Георгиевич (1887—1907), 
сотр. журн. «Възраждане»; болг. последо
ватель Т-го, переводчик его произведений —
III 261, 488; IV 216 

Живаго Сергей Васильевич, знакомый 
А. Н. Дунаева (см.) — II 423 

«Живой Толстой», кинофильм — IV 454 
Живокини Василий Игнатьевич (1805—1874), 

актер моск. Малого театра — I 431 
Жидков (Житков) Алексей Онисимович, уче

ник первой яснопол. школы, затем двор
ник — IV 171, 311 

Жидковы, семья яснопол. крест. О. Г. и 
М. В. Жидковых — I 399 

«Жизнеописание в бозе почившего оптинского 
старца иеросхимонаха Амвросия» — I 340, 
522

«Жизнь Алексея Мироненко», рукопись, при
сланная Т-му — I 340, 350, 522 

«Жизнь замечательных людей», серия жизне
описаний, посвященных выдающимся рус. и
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зарубежным деятелям; биографическая биб
лиотека Ф. Ф. Павленкова — I 160 

Жилинский Юрий Б., студент-медик Моск. 
ун-та, член земледельческой колонии в Во
ронежской губ.; последователь, посетитель 
и адресат Т-го — IV 261 

Жиркевич (псевд.— А. Нивин) Александр 
Владимирович (1857—1927), воен. юрист, 
поэт и беллетрист; знакомый Т-го, его кор
респ. и адресат — I 50, 51, 76; II 297, 385,
645

«Встречи с Л. Н. Толстым» — I 50, 51, 76 
«Пасынки военной службы» — I 76 
«Поэт милостью божией» .— II 297 

«Жития святых», сб. биографий духовных и 
светских лиц, канонизированных христ. 
церковью — II 390 

Житков Алексей, см. Жидков А. О.
Житова (в девичестве — Богданович-Луто

винова) Варвара Николаевна (1833—1900), 
как предполагается — дочь В. П. Тургене
вой и А. Е. Берса; считалась «воспитанни
цей» матери И. С. Тургенева — II 475, 671 

Жихарев, псевд. Кузьмина Н. М. (см.)
Жозя, см. Дитерихс И. К.
Жорес (Jaurès) Жан (1859—1914), историк, 

деятель франц. социалистического движе
ния; во время революции 1905—1907 гг. 
выступил против предоставления Францией 
займа царскому правительству — II 104;
III 310

Жуанне (Jouanné) Генриетта, жена Э. Жуанне; 
франц. корресп. и адресат Т-го — IV 116, 
447

Жуанне (Jouanné) Леон Пэ (род. в 1907 г.), 
сын Э. и Г. Жуанне, названный в честь 
Т-го «Львом-Миром» — IV 116, 135; 447 

Жуанне (Jouanné) Эмиль, франц. парикма
хер; корресп. Т-го — IV 116, 135, 447, 449 

Жук или Щук X. (род. ок. 1886 г.), крест. из 
местечка Малеч Гродненской губ.; посети
тель и корресп. Т-го — IV 335, 367, 476 

Жуков (псевд.— Боб) Владимир Илларионо
вич, художник, карикатурист — III 462, 
464; II 683 

«Дневник кавказского человека» — III 31,
462

«Думские ораторы. М. Д. Челышев. Со
рокаградусный вопрос — «Пить или не 
пить?»» — II 585, 683 

«Конец юбилейной кампании (гр. 
Л. Н. Толстой спасается бегством от 
Комитета почина для чествования 80-ле
тия его рождения)» — III 47, 464 

Жуков Иннокентий Николаевич (1875—1948), 
скульптор; корресп. Т-го — IV 217, 458 

Жуков Тимофей Ефимович (род. в 1877 г.), 
сын купца, с 1894 по 1907 г. рабочий на 
спичечной фабрике в Новозыбкове, затем 
надсмотрщик; последователь, корресп. и 
адресат Т-го — II 432, 666 

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) —
I 148, 309, 494; II 345; IV 310 

Жуковский Дмитрий Евгеньевич, изд.— II 646 
Журавлев, рабочий-социалист; посетитель 

Т-го — I 345, 349
3

Забелин Иван Егорович (1820—1909), историк 
и археолог, один из создателей, а в 1883—
1908 гг. фактический директор Историче
ского музея в Москве — II 487, 559, 560, 672

Заболотнюк Сергей Александрович (род. в 
1886 г.?), рабочий-столяр, револ. агитатор, 
затем последователь Т-го; посетитель, кор
респ. и адресат Т-го — II 536—538, 577 

Завадовская, графиня, дочь П. В. Завадов
ского — I 124 

Завадовский Петр Васильевич, граф (1739—
1812), с 1802 до 1810 г. мин. нар. просве
щения; входил в состав Комитета мин. 
при Александре I — I 124 

Завадский Алексей Маркович, отставной под
полковник; мценский корресп. и адресат 
Т-го — IV 103, 114, 445, 447 

Завалиевская О. В., пом. Маковицкого в ясно
пол. амбулатории; ей он диктовал свои 
дневники при перепечатке их на машинке —
I 45, 80

Завалишин Дмитрий Иринархович (1804—
1892), декабрист; знакомый Т-го — I 323,
325, 331, 335, 337, 341, 344, 355, 375, 394,
398, 415, 520, 521, 530, 531 

«Записки декабриста» — I 323, 325, 331, 
335, 337, 341, 344, 355, 375, 394, 398,
415, 520, 521, 530, 531 

Завалишина, мл. дочь Д. И. Завалишина; по
сетительница Т-го — I 320, 331, 335 

Завалишина Мария Дмитриевна, дочь 
Д. И. Завалишина; училась в Цюрихе на 
медицинских курсах; посетительница Т-го —
I 320, 331, 335

Загоскин Николай Павлович (1851 — 1912), 
историк рус. права — II 639 

«Граф Л. Н. Толстой и его студенческие 
годы» — II 639 

Загряжский, помещик; посетитель Т-го —
IV 57, 439

Задёра Григорий Пантелеймонович (род. в
1871 г.), фельдшер, автор кн. и статей по 
обществ .-медицинским вопросам; писал о 
Т-м, его корресп. и адресат — II 414 

«Лев Толстой о медицине и врачах» —
II 414, 664 

Задонская Екатерина Васильевна (род. в 
1834 г.), литератор, помещица Волчанского 
у. Харьковской губ.— III 136, 473 

«Быль XIX столетия. Записки» («Воспо
минания») — III 136, 473 

Зайденшнур Эвелина Ефимовна, литерату
ровед — I 8, 50, 79; II 376, 610 

«Творческие связи Толстого и Мопас
сана» — II 610 

Зайцев, начальник ясенковской почты; по
сетитель Т-го — II 392; III 80, 324, 393 

Зайцев Александр Минаевич (род. в 1876 г.), 
врач окружной психиатрической лечеб
ницы в с. Мещерское Подольского у. Моск. 
губ. — IV 278, 283.

Зайцев Михаил Яковлевич, крест. из дерев
ни Тростны Крапивенского у. Тульской 
губ.; в 1910 г. жил у Чертковых — IV 469 

Закревский Арсений Андреевич, граф (1783—
1865), в 1828—1831 гг. мин. внутр. дел; 
в 1848—1859 гг. моск. ген.-губернатор —
II 228

Закс (Sachs) Жюль, глава нем. о-ва «Concert 
Direction»; берлинский корресп. Т-го —
I 235, 251, 507; IV 35, 36, 52, 437 

Залюбовский Алексей Петрович (род. 
в 1863 г.), последователь Т-го; отказался от 
присяги и воен. службы, за что подвергся 
репрессиям; за него ходатайствовал Т. —
I 337, 522
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Залюбовский Анатолий Петрович, офицер, 
слушатель Михайловской артиллерийской 
акад. в Петербурге; брат А. П. Залюбов

ского; корресп. и адресат Т-го — I 522 
Замбровская София, корресп. и адресат Т-го 

из Полтавы — III 367, 374, 502 
«Замечательные мыслители всех времен и 

народов», серия изд. «Посредника» — IV 456 
Занфтлебены, тульские знакомые Т-го: Федор 

Федорович, купец и фабрикант, и его сы
новья: Николай Федорович (см.) и Сергей 
Федорович (купец) — IV 58, 79 

Занфтлебен Николай Федорович, инженер-тех
нолог, директор баташевской самоварной 
фабрики в Туле; знакомый Т-х — II 365 

«Записки декабристов», воспоминания, статьи 
и очерки декабристов, изд. Вольной русской 
типографией в Лондоне — I 428, 536 

Засосов Владимир Иванович (1886—1910), 
крест. деревни Павлюково Клинского у. 
Моск. губ.; по религиозным мотивам отка
зался от воен. службы; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — IV 24, 36, 37, 42, 53, 216,
218, 221, 351, 352, 439 

Засосова, мать В. И. Засосова — IV 216 
Застирец Иосиф, тарнопольский корресп.

Т-го — IV 366, 476 
Засулич, вероятно так по девичьей фамилии 

жены Маковицкий называет П. Г. Успен
ского (см.)

Засулич Вера Ивановна (1849—1919), рево
люционерка, публицист, критик — I 527;
II 205, 527; III 439 

Захаров Михаил Петрович (род. в 1880), ма
трос из крестьян Владимирской губ.; от
казался от воен. службы; последователь 
и корресп. Т-го — I 153, 495 

Захарьин Григорий Антонович (1829—1896), 
врач-терапевт, проф. Моск. ун-та; лечил 
Т-го и его семью; корресп. и адресат Т-го —
I 381, 427; II 184; III 141 

Захарьин (псевд.— Якунин) Иван Николае
вич (1839—1906), литератор, сотр. журн. 
«Исторический вестник», «Вестник Евро
пы» и др.; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — I 508; II 628 

«Гр. А. А. Толстая. Личные впечатления 
и воспоминания» — I 236, 508 

Захарьина, дочь Г. А. Захарьина — III 141 
Збайков Иван Никифорович (род. в 1867 г.), 

хабаровский педагог и обществ. деятель; 
посетитель Т-го — IV 236, 238, 239, 240,
272, 464

Зборовский К., лит. критик — IV 477 
«Кнут Гамсун о Толстом» — IV 477 

Звегинцева (урожд. Вонлярская) Анна Евгень
евна, тульская помещица, соседка Т-го 
по имению; посетительница Ясной Поля
ны — I 210, 215, 305, 316, 326, 330, 402, 
432, 446, 448, 464, 466, 514; II 119, 155, 
160-162, 196, 223, 241, 258, 274, 449, 457,
468, 492, 505, 506, 512—515, 533, 542, 543, 
556; III 139, 152, 172, 373; IV 66, 80, 81,
296, 302, 333 

Звегинцевы, семья А. Е. Звегинцевой— I 446 
Звенигородский A. X., член секты иудеев- 

евангелистов; корресп. Т-го из Новогиреев
ки Херсонской губ.— II 568, 681 

Зверев, владелец конторы в Туле — II 509 
Зверев Николай Андреевич (род. в 1850 г.), 

юрист, критик, проф. Моск. ун-та по ка

федре энциклопедии и истории, философии 
права; знакомый Т-го — I 32

«Гр. Л. Н. Толстой как художник. Опыт 
эстетической критики» — I 32 

Звягинцев (в тексте — Звегинцев) Евгений 
Алексеевич (1869—1945), историк, моск. 
земский деятель; посетитель Т-го — III
250-252, 257; IV 124 

Здзеховский (Zdziechowski; псевд.— М. Ур
син) Мариан Эдмундович (1861—1938), 
польск. историк лит-ры, обществ. деятель, 
проф. Краковского ун-та; переводчик, кор
респ. и адресат Т-го — I 222, 506; III 231, 
260, 292, 484, 492 

«Lew Tolstoj о aneksyi Bośny i Hercego
winy» («Лев Толстой об аннексии Бос
нии и Герцеговины») — III 292, 492 

Зеленовский, знакомый Ф. А. Страхова (см.), 
сектант — I 179 

«Земля», лит. альманах — III 405, 406, 506 
«Земля и труд», серия кн., изд. А. Е. Беля

евым — II 124 
Земляницкий Транквилин, чувашский свящ.; 

корресп. и адресат Т-го — IV 222, 458 
«Чуваши» — IV 222, 458 

Земятченский Петр Андреевич (1856—1942), 
минералог, сотр. «Энциклопедического сло
варя» Брокгауза и Ефрона — II 644 

«Драгоценные камни» — II 290, 644 
Зенгер Алексей Владимирович (род. в 1873 г.), 

писатель и журналист, сотр. газ. «Русь»; 
корресп. и адресат Т-го — II 243, 638 

Зенгер (Zenger) К. В., чеш. астроном — III
234, 485

«О nové soustavě světové na základě elek
trodynamických zákonu» — III 234, 485 

«Soustava světová elektrodynamická» —
III 234, 485 

«Зендавеста» или «Авеста», собрание свящ. 
книг зороастризма, религии древних иран
цев и современных парсов (Индия) — II
479, 567; III 343; IV 198 

Зенков H. E., крест. Вельского у. Вологод
ской губ., автор письма против смертной 
казни в «Нашей газете» — III 367 

Зильберштейн Илья Самойлович, литературо
вед и искусствовед — I 341, 485 

«L. N. Tolstoj und Masarik» — I 485 
Зинаида Михайловна, см. Гагина З. М. 
Зингер, амер. электротехническая фирма — IV

348Зиновьев Николай Алексеевич (1839—1917), 
публицист, товарищ мин. внутр. дел, сена
тор, член Гос. совета, бывш. тульский гу
бернатор; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — II 187, 631; III 150, 152 

Зирнис Александр (Саша), латыш, перевод
чик «Нет худа без добра» на англ. яз.—
III 339Зичи (Zichy) Михай (Михаил Александрович;
1827—1906), венг. художник, работавший 
в России; с 1858 г.— акад.— II 315 

Златовратский Николай Николаевич (1845—
1911), писатель; знакомый Т-го — I 459,
460, 539; III 481 

Златоуст, см. Иоанн Златоуст 
Злобин Павел Владимирович (1881—1936), 

товарищ H. Н. Гусева по рязанской гим
назии, член партии эсеров; находился в 
ссылке в Сибири; корресп. и адресат Т-го —
IV 148, 450

5 Лит. наследство, т. 90, указатели
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«Знание», книгоиздательское т-во в Петербур
ге в 1898—1913 гг.; в 1900 г. в него вступил
А. М. Горький, реорганизовавший его как 
изд-во художественной лит-ры — I 271, 296 

«Знание», лит. сборники, изд. при участии
А. М. Горького книжным т-вом «Знание» в 
Петербурге — I 422, 498, 510, 522, 535, 
539; II 133, 625, 638; III 331, 475, 486 

Золдачек О., член ред. журн. «Сокол»; моск.
корресп. Т-го — IV 302, 467 

Золотарев А. И., ред. киевского «Студенче
ского альманаха» — IV 463 

Золя (Zola) Эмиль (1840—1902) — I 173, 202,
318, 325, 404, 407, 520; II 282, 284, 290,
434, 561; III 157

«La Conquête de Plassans» («Завоевание 
Плассана») — I 325; II 434 

«Germinal» («Жерминаль») — 1 173; II 
434

«La terre» («Земля») — I 173, 325 
«К молодежи» — I 407, 533 

Зонов Алексей Сергеевич (1870—1919), жур
налист, сотр. «Посредника», изд. календа
рей -  II 592, 684; III 33, 412, 507 

«Календарь для всех» — II 592, 684; III 
27, 178, 261, 488 

«Календарь для каждого» — II 623; III
134, 261, 412, 473, 488, 491, 507; IV 450 

Зорин, сын М. Зорина, яснопол. крест.— II 
241

Зорин А., псевд, Гастева А. К. (см.)
Зорин Михаил (род. ок. 1856 г.), яснопол.

крест.— II 166, 241; III 436 
Зороастр (вернее — Заратуштра), легендар

ный основатель зороастризма, религии древ
них жителей Ирана и др. стран Ближнего 
и Среднего Востока, а в настоящее время у 
парсов в Индии и гебров в Иране — II 479;
III 253, 487; IV 251, 255

Зося, см. Стахович С. А.
Зубов, граф, брат М. Н. Толстой — II 471;

IV 118
Зубов Николай, граф, отец М. Н. Толстой —

II 341
Зубов Платон Александрович, кн. (1767—

1822), фаворит Екатерины II, участник двор
цового переворота 11 марта 1801 г. (убий
ство Павла I) — I 462 

Зубова Александра Васильевна, графиня 
(1838—1913), мать М. Н. Толстой, теща
С. Л. Толстого — III 108, 110-113, 116;
IV 12, 294

Зубова Александра Владимировна, графиня, 
племянница А. В. Зубовой; знакомая Т-х —
IV 12

Зубова Мария Николаевна, графиня, см.
Толстая М. Н.

Зудерман (Sudermann) Герман (1857—1928), 
нем. писатель — I 472 

«Die Ehre» («Честь») — I 472 
Зураварди, см. Абдулла аль Мамун Зураварди 
Зутнер (Sutner) Берта, баронесса фон (1843—

1914), австр. писательница и обществ. дея
тельница; корресп. и адресат Т-го — I 368, 
526; IV 140 

Зыбин Ипполит Афанасьевич (ум. в 1895), му
зыкант-виолончелист; казанский приятель 
Т-го, его корресп.— II 45 

«Вальс» (в соавторстве с Т-м) — II 45 
Зябрев, новоколпнинский мельник — II 14 
Зябрев Алексей (Алеха) Титович (1872 или

1873 — до 1920), яснопол. крест., извоз
чик — II 76; III 81 

Зябрев Евстигней Титович, яснопол. крест.;
ученик Т-го — II 338; III 8 

Зябрев Петр Осипович (1843—1908?), ясно
пол. крест., сын О. Н. Зябрева и корми
лицы Т-го Авдотьи Никитичны; учился в 
яснопол. школе — III 100, 101 

Зябрев Тит Ермилович, яснопол. крест.—
II 76

И
И. см. Игнатов И. Н.
Иаков (библ.) — II 443
Ибсен (Ibsen) Берглиот (род. в 1869 г.), не

вестка Г. Ибсена, дочь драматурга Б. Бьёрн
сона — III 461 

Ибсен (Ibsen) Генрик (1828—1906) — I 106, 
142, 202, 404, 408, 472; II 282, 334, 380,
423, 602, 643, 657; III; 424, 461; IV 181,

184 «Brand» («Бранд») — I 202 
«Привидения» («Призраки») — I 202 

Ибсен Сигурд (1859—1930), сын Г. Ибсена, 
дипломат и полит. деятель — III 461 

Ивакин Иван Михайлович (1855—1910), фи
лолог, учитель сыновей Т-го; позднее слу
жил библиотекарем в Румянцевском музее 
и преподавал рус. яз. в моск. гимназии — 
I 52, 76; II 388, 658 

«Толстой в 1880-е годы» — I 52, 76 
Иван (братец Иванушка), см. Колосков Иван 
Иван, кучер, см. Матвеев И. В.
Иван, кучер Чертковых — II 510 
Иван Васильевич, лакей Т-го на Кавказе — I 

150
Иван Васильевич, см. Денисенко И. В.
Иван Васильевич, см. Колесников И. В.
Иван Васильевич, см. Кондратьев И. В.
Иван Иванович, см. Горбунов-Посадов И. И. 
Иван Иванович, см. Раевский И. И.
Иван Михайлович, см. Трегубов И. М. 
«Иван Павлович Похитонов, 1850—1923».

Каталог — I 521 
Иван Петрович — III 150 
Иван Фомич, тульский слесарь, старообря

дец; посетитель Т-го — II 518 
Иван IV (Иван Васильевич; Грозный; 1530— 

1584), вел. кн. с 1533 г., рус. царь с 1547 г.— 
I 98, 122, 147, 215, 414, 415, 494; II 78, 508, 
567; III 272 

Иван VI (Иван Антонович; 1740—1764), рос. 
номинальный импер. в 1740—1741 гг., сын 
Анны Леопольдовны и герцога Антона 
Брауншвейг-Люнебургского — I 471, 540;
IV 350, 474 

Иванов (псевд.— Кин), сотр. газ. «Тульская 
молва», сын К. С. Иванова — IV 162 

Иванов Александр Андреевич (1806—1858) —
I 420; II 9; III 160, 476

«Явление Христа народу» — III 160, 476 
Иванов Александр Петрович (1836—1912), 

отставной артиллерийский поручик; вел 
странническую жизнь; бывал в Ясной По
ляне. Т. поддерживал его и давал пере
писывать свои сочинения — I 300, 368;
II 298, 416, 485, 510, 512; IV 240 

Иванов Владимир Александрович, фотограф —
I 8

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949), поэт 
и драматург — I 524 

«Астролог» — I 524
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Иванов Гермоген Иванович (1868—1942), гео
граф, преподаватель петерб. гимназии —
II 682

«Начальный курс географии» — II 574,
575, 579, 682 

Иванов И., сухумский корресп. Т-го — III 57,
465

Иванов Иван Иванович, член кружка «На
родная расправа»; в 1869 г. убит нечаев
цами — III 118, 379 

Иванов Константин Степанович, тульский ве
теринарный врач — IV 162 

Иванов Михаил Михайлович (1849—1927), муз. 
критик и композитор; в 1880—1917 гг. зав. 
муз. отделом газ. «Новое время» — II 542, 
679

«Положение русского музыкального об
щества» — II 542, 679 

Иванов Николай Алексеевич (1813—1869), 
историк, проф. Казанского ун-та; у него Т. 
слушал курс рус. истории — III 238, 485 

Иванов Николай Никитич (род. в 1866 г.), 
привлекался к суду в Воронеже за распро
странение сочинений Т-го — I 167 

Иванов Сергей Андреевич (1822—1877), ар
хитектор, брат А. А. Иванова — II 9 

Иванов Федор, знакомый Чертковых — IV
167, 198

Иванов-Разумник (наст. фамилия — Иванов) 
Разумник Васильевич (1878—1946), литера
туровед — IV 247, 461 

«О смысле жизни. Ф. Сологуб, Л. Андреев, 
Лев Шестов» — IV 247, 461 

Иванов-Райков Сергей Афанасьевич (род. в 
1869 г.), поэт, сотр. журн. «Русское бо
гатство» — II 653 

«Допрос» — II 358, 653 
Иванова Зинаида Николаевна, научн. сотр.

Гос. музея Л. Н. Толстого — I  8 
Иванова Надежда Павловна (ум. в 1926 г.), 

тульская знакомая Т-х — I 92, 276, 287, 308, 
341, 343, 381, 382; II 56, 57, 88, 90, 113, 114,
163, 165, 180, 204, 353, 396, 400, 404, 421,
488, 489, 510, 517, 518, 555, 557, 558, 571,
572; III 31, 35, 78, 98, 121, 139, 145, 220,
230, 232, 255, 269, 284, 310, 421, 449, 483;
IV 11, 116, 150, 223, 246, 247, 266, 296 

Ивановский Алексей Осипович (1863—1903), 
китаевед — II 637 

«Китай» — II 232, 637 
Ивановы, семья Н. П. Ивановой — IV 158 
Ивашев Василий Петрович (1794—1839), де

кабрист — I 269, 398, 512, 531 
Ивашева (урожд. Толстая) Вера Александ

ровна (ум. 1837 г.), мать В. П. Ивашева —
I 398

Ивашева (урожд. Ле-Дантю) Камилла Пе
тровна (1808—1839), жена В. П. Иваше
ва — I 269, 398, 512, 531 

Ивашин (в тексте Ив-н<?>) Н. П., друг 
семьи Т-х— II 312 

И. Г-к, см. Горелик И. А.
Игнат, см. Макаров И. С.
Игнат, моск. дворник-сторож, в 1908 г. ис

полнявший обязанности палача; Т. описал 
его в статье «Не могу молчать» — III 60, 73,
133, 465, 466 

Игнатов Илья Николаевич (1858—1921), кри
тик и публицист, сотр. газ. «Русские ведо
мости», с 1907 г. — ее редактор — II 647;
III 337, 498 

«Брюнетьер» — II 647

«Литературные отголоски» — III 337 , 498 
Игнатьев Иван Павлович, помещик Епифан

ского у. Тульской губ., нач. земского участ
ка в Епифани — I 217 

Игнатьев Николай Алексеевич (род. в 1863 г.), 
врач, председатель Крапивенской у. зем
ской управы; адресат Т-го — III 251, 405 

Игорь (ум. в 945 г.), вел. кн. киевский с 
912 г.— II 110 

Игумнова Юлия Ивановна (1871—1940), ху
дожница; в Ясной Поляне жила в качестве 
секретаря Т-го — I 67, 92, 93, 100, 110,
118, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 138, 141, 
148, 149, 153, 155, 157, 159—161, 168, 169, 
171—173, 181—183, 187, 190, 194, 195, 205, 
206, 208—211, 213, 232, 247, 250, 265,
276, 278, 296, 297, 300, 301, 310, 315, 323,
335, 337, 338, 352, 371, 375, 378, 380, 381,
387, 394, 395, 401, 408, 409, 412, 414, 421,
425, 427, 428, 430, 431, 444, 448 452, 455,
461, 462, 464, 473, 478—482, 555, 536, 538, 
541; II 12, 13, 15-18, 21, 24, 25, 27, 28, 36,
37, 47, 49, 66, 71, 74—78, 84, 86, 88, 80, 91,
94, 95, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 114, 116,
118-122, 126, 130, 133, 137, 138, 140, 152,
157, 160, 162, 164, 165, 168, 170, 202, 211, 
230, 239, 240, 247, 249, 253, 254, 259, 263—
265, 274, 276-278, 280, 287, 288, 290, 292,
294, 302, 308-312, 314, 316, 324, 325, 327,
328, 335, 337, 338, 345, 346, 348, 352, 353,
355, 357, 359, 363, 364, 368, 369, 371, 374,
375, 381, 392, 401, 403, 404, 406-409, 412—
414, 417, 418, 421, 426, 431—433, 450, 453, 
464, 466, 470, 486—488, 491, 500, 506, 
508-510, 514, 518, 520, 521, 523, 527, 530,
532, 534, 535, 538, 546, 549, 550, 552-555, 
557—560, 562, 564, 565, 567, 568, 572—574,
576, 578, 579, 581, 584—588, 590-593, 599,
621, 623, 641, 654; III 10, 13, 15, 17, 18, 20, 
21, 24—26, 30, 33, 35-37, 40, 41, 43, 45,
46, 59, 64, 68, 76, 84, 85, 87, 91, 93, 112,
119, 122, 123, 125, 128, 138, 142, 144, 146, 
147, 198, 209, 238, 239, 242, 247-250, 252, 
378; IV 122

«М. Л. Оболенская» (портрет) — II 464 
«Толстой верхом на Тарпане» (портрет) —

I 428, 535, 536; II 120, 623 
«Толстой за чтением» (портрет) — II 263, 

641
Иегова, искаженная форма Яхве (Yahve), 

имени бога в иудаизме — I 110 
Иенкен или Дженкинс (Jenken) Наталья Алек

сандровна (1863—1927), художница; зна
комая и последовательница Т-го — IV 168, 
479

Иеремия, второй из т. н. «больших пророков» 
Ветхого завета — II 199, 632 

Извеков Александр (род. в 1894 г.), моск. 
гимназист; корресп. и адресат Т-го — III
268, 489 

«Фемистокл» — III 268, 489 
Извольский Александр Петрович (1856—1919), 

в 1906—1910 гг. мин. иностр. дел; помещик 
Тульской губ.; знакомый Т-го — II 249,
250, 658; III 227, 228

Извольский Петр Петрович (1851—1916), в 
1907—1909 гг. обер-прокурор Синода, с
1909 г. член Гос. совета — IV 101, 323 

Извольский С. П., сын П. П. Извольского, 
студент; посетитель Т-го — IV 323 

Извольские, тульские помещики; знакомые 
Т-х — III 442
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Изгоев (псевд. Александра Соломоновича Лан
де; род. в 1872 г.), публицист, кадет, сотр. 
газ. «Русь», журн. «Русская мысль», уча
стник сб. «Вехи» — IV 14, 435 

«Об интеллигентности молодежи» — IV
14, 435

Измайлов Аз Изулла (род. ок. 1858 г.), ку
пец-персианин из Мерва, сектант; посети
тель Т-го — III 203, 204, 210 

Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921), 
беллетрист, критик и пародист, сотр. газ. 
«Биржевые ведомости» и «Русское слово»; 
посетитель Т-го — II 452, 464, 488, 614, 
673; III 163, 197, 322, 477, 481; IV 22, 87,
176, 242, 453 

«Две исповеди по седьмой заповеди»—
IV 242

«Кривое зеркало. Пародии и шаржи» —
III 163, 477; IV 176, 453 

«Лев Толстой» — III 197, 481 
«Любовь у старых и новых писателей (Ис

тория русского романа)» — IV 176, 453
«М. Горький (из дружеских пародий)» —

IV 176, 453
«Памяти Ф. М. Достоевского» — II 614 
«Помрачение божков и новые кумиры. 

Книга о новых веяниях в литературе» —
IV 176, 453 

«У А. И. Куприна» — III 322 
«У Льва Толстого» — II 464, 488, 673 

Измайлов Владимир Константинович (род. в
1872 г.), писатель — III 163, 477 

«Огненное крещение. Рассказы и сцены 
из очень недавнего прошлого» — III
163, 477

Измайлов Лев Дмитриевич (1763—1836), фа
ворит Екатерины II — I 488 

Изо-Абэ, япон. журналист; с 1904 г. ред. газ. 
«Heimin-Shimbun Sha»; корресп. п адресат 
Т-го -  I 99, 278, 513 

Изюмченко, жена H. Т. Изюмченко — II 490 
Изюмченко Николай Трофимович (1867— 

1927), сын крест.; за отказ от воен. службы 
был приговорен к тюремному заключению 
и ссылке; последователь, корресп. и адре
сат Т-го — I 337, 522; II 328, 485,
489, 490, 673; III 252; IV 297, 467 

«В дисциплинарном батальоне. Записки» 
(«Дисциплинарный батальон») — I 337, 
522; II 490, 673 

Иисус Христос (еванг.) — I 26, 98, 106, 109,
115, 126, 143, 144, 149, 152, 177, 179, 182,
203, 222, 229, 238, 251, 259, 301, 335, 345,
350—352, 358, 361, 366, 398, 400, 402, 420,
429, 451, 460, 469, 476, 485, 494, 516;
II 11, 23, 24, 27, 82, 118, 124, 125, 133, 135,
142, 154, 155, 169, 191, 192, 194, 202, 203, 214,
216, 228, 242, 252, 265, 266, 270, 275, 285, 287,
291, 307, 334, 336, 341, 345, 368, 377, 381,
384, 399, 407, 409, 418, 422, 423, 430, 431,
438, 443, 452, 466, 502, 513, 517, 523, 541,
551, 566-568, 576, 579, 582, 586, 600, 656;
III 23, 25, 30, 34, 49, 61, 69, 75, 90, 96, 102,
117, 129, 130, 132, 137, 147, 153, 158, 160,
162, 176, 185, 201, 210. 217, 268—270,
275, 324, 341, 356, 360, 364, 394, 397, 398,
404, 418, 445, 491, 506; IV 17, 22, 36—38,
54, 60, 79, 94, 108, 121, 162, 163, 167, 170,
194, 196, 198, 211, 218—220, 233, 238, 250,
269, 285, 308, 314, 319, 320, 324, 331, 352,
355, 383, 387, 395, 438, 443, 444, 470

Иконников Антон Иванович (род. в 1883 г.),

мещанин из г. Скопина; подвергался ре
прессиям за отказ от воен. службы; после
дователь, корресп. и адресат Т-го — I 479, 
481; II 303, 357, 480, 509, 522—524, 532,
533, 536, 552, 554, 563, 570, 577, 587, 671, 
676, 677, 681, 682, 684; III 11, 67, 70, 88, 89,
117, 140, 201, 323, 466, 481; IV 110, 234, 260,
446

«Иллюстрированный каталог. XXXV вы
ставка Товарищества передвижных худо
жественных выставок» — II 363, 654 

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920), 
историк и публицист — I 128, 147, 491 

«Древняя история. Курс старшего воз
раста» — I 128, 491 

«Коронный мечник Яблоновский. Очерк 
из истории польских сеймов XVII ве
ка» — I 128, 491 

«Руководство к русской истории. Сред
ний курс» — I 128, 491 

«Руководство ко всеобщей истории. Сред
ний курс» — I 128, 491 

Ильин, доцент, переводчик кн. П. Эльцбахера 
«Анархизм» (см.); посетитель Т-го — II 213 

Ильин Николай Сазонтович (1809—1890), ка
питан, сектант-иеговист, автор многих ре
лиг. сочинений; двадцать лет провел в 
заключении в Соловецком, затем суздаль
ском монастырях — II 429, 666 

Ильинская (урожд. Свечина) Софья Алек
сандровна (1856—1931), знакомая семьи 
Т-го —III 48, 464 

«Исповедь бывшей душевнобольной» («Ис
поведь бывшей сумасшедшей») — III 48,
464

Ильинский В. Ф. (род. в 1844 г.), ген. из 
Харькова; посетитель Т-го — II 484 

Ильинский Дмитрий Васильевич, офицер; 
знакомый Т-го по Крымской войне — I 295, 
516; II 178

Ильинский Игорь Владимирович, моск. при
сяжный поверенный, сотр. газ. «Русские 
ведомости»; посетитель Т-го — I 292, 515;
II 29

«Из воспоминаний о поездках в Ясную 
Поляну» — I 515 

Илья Васильевич, см. Сидорков И. В.
Илья Васильевич (род. ок. 1809 г.), помещик

д. Велье Орловской губ. — III 445 
Илья Муромец, рус. былинный богатырь — I 

161
Ильяс, см. Гинцбург И. Я.
Ингерсол (Ingersoll) Роберт Грин (1833—1899), 

амер. проповедник, юрист и полит. дея
тель — IV 183 

Инглиш Вильям, см. Уоллинг У. И. 
Иннокентий, старец Киево-Печерской лав

ры — I 375, 527 
Иннокентий (в миру — Попов-Вениаминов 

Иван Евсеевич; 1797—1879), моск. митро
полит, духовный писатель — III 33 

«Указание пути в царствие небесное» —
III 33, 462

Иннокентий, тамбовский архиепископ — IV
38, 438

«Отзыв о книжке графа Льва Толстого 
«Учение Христа, изложенное для де
тей»» — IV 38, 438 

Инфантьев Порфирий Павлович (ум. в 1913 г.), 
писатель, ред. журн. «Заветы»; корресп. и 
адресат Т-го — III 432, 509



II. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ

«Более или менее отдаленное будущее»—
III 432, 509 

Иоанн, см. Чуриков И. А.
Иоанн (в миру — Шамиэ), иеромонах, пре

подаватель Пензенской духовной семина
рии, араб; корресп. и адресат Т-го — II 368,
655

Иоанн Безземельный (1167—1216), англ. ко
роль с 1199 г., из династии Плантагенетов —
I 526

Иоанн Богослов, в новозаветных легендах один 
из апостолов, ученик Иисуса Христа; ему 
приписывается ряд сочинений, включенных 
в Новый завет — I 474; II 404. 407, 424,
443, 568, 681; III 450; IV 121, 122, 137, 198,
383, 449

«Иоанн-воин. Рассказ из времен первых хри
стиан» — I 102, 486 

Иоанн Златоуст (между 344 и 354—407), 
патриарх константинопольский в 398—403 
и 404 гг., христ. проповедник — II 197,
200, 632; III 212, 216, 217, 257, 446 

Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча 
(еванг.) — III 160; IV 113 

Иоанн Кронштадтский (в миру — Иоанн 
Ильич Сергиев; 1829-1908), с 1874 г. — 
протоиерей, настоятель Андреевского со
бора в Кронштадте, черносотенный про
поведник — I 235, 250, 298, 441; III 191,
268, 286, 298, 323, 369, 496 

«Хула» — III 191 
Иоанн Милостивый (ум. в 617 г.), патриарх 

александрийский, приобретший извест
ность своей аскетической жизнью и филант
ропией — I 239, 508 

Иоанн Эфесский (505 или 506—595 или 596), 
епископ г. Эфеса, миссионер времен имп. 
Юстиниана, первый сирийский церк. исто
рик — III 406, 506 

Иоасаф (в миру — Заболоцкий; ум. в 1788 г.), 
архиепископ тверской и кашинский; ра
нее епископ новгородский — IV 128, 133 

Иован Георгиевич, см. Максимович И. 
Иоллос Григорий Борисович (1859—1907), 

публицист, до октября 1905 г.— берлин
ский корресп. газ. «Русские ведомости», 
затем один из ред. этой газ.; кадет, депу
тат I Гос. думы; убит черносотенцами — II
396, 399, 404, 661 

Ионин Александр Семенович (1837—1900), в
1880—1883 гг. мин.-резидент в Черного
рии, посланник в 1884—1893 гг. в Арген
тине и Бразилии — II 606 

Ионочкина Вера Васильевна, научн. сотр.
музея-усадьбы Ясная Поляна — I  8 

Иосафат (евр.— «Господь судия»), имя иудей
ского царя; запись Маковицкого в этом 
месте, по-видимому, дефектна — IV 94 

Иосиф (библ.) — I 473, 540; II 27, 448; IV 86, 
137

Иосиф, старец Оптиной Пустыни — II 202;
IV 405, 408 

Иосиф Константинович, см. Дитерихс И. К. 
Иосиф Флавий (Josephus Flavius; 37 — после 

100), древнеевр. историк и военачальник —
I 144

Ипатов, крест. из Екатеринослава; посетитель 
Т-го — IV 220 

Искра Иван Иванович (ум. в 1708 г.), казац
кий полковник; передал донесение В. Л. Ко
чубея об измене И. С. Мазепы, за что был 
казнен — II 87, 620

Иславин Владимир Александрович, дядя
С. А. Толстой — I 507 

Иславин Константин Александрович (1827—
1903), сотр. газ. «Московские ведомости»; 
дядя С. А. Толстой — II 550; III 149 

Иславин Михаил Александрович (1819—1905), 
чиновник Мин-ва гос. имуществ; дядя
С. А. Толстой — III 402 

Исленьев, см. Иславин К. А.
Исленьев Александр Михайлович (1794—1882), 

офицер, дед С. А. Толстой; прототип отца в 
повести Т-го «Детство» — II 464, 488; III 114 

Истомин Владимир Константинович (1847—
1914), литератор, сотр. журн. «Русский ар
хив»; правитель канцелярии при моск. гу
бернаторе, позднее гофмейстер при дворе —
I 451, 531

«Историческое описание Козельской Опти
ной Пустыни и Предтечева скита (Ка
лужской губернии)», составленное Е. В.—
I 308, 311, 517 

«Италия», сб.— III 497 
Ито Хиробуми, маркиз (1841—1909), япон. 

гос. деятель и дипломат; в разные годы — 
премьер-мин.; в 1906—1909 гг. ген.-ре
зидент в Корее — I 263; II 185 

Иуда (еванг.) — I 259, 510; II 11; III 506
И

Йина (Jina) Антон, чех; корресп. Т-го из Ру
жодола — I 122, 490 

Йокаи (Jókai) Мор (1825—1904), венг. пи
сатель — II 315, 647 
«Мечта и жизнь» — II 315, 647 

Йоцова Т. (род. в 1887 г.), корресп. Т-го из 
Болгарии — IV 76, 77, 441

К
«К истории декабристов», сб. статей С. Лу

нина и Н. Муравьева — II 391 
Кабак, сектант-штундист; посетитель Т-го —

I 411, 413
Кавелин (псевд.— Леонид) Лев Александро

вич (1822—1891), архимандрит, намест
ник Троицко-Сергиевой лавры, историк и 
археолог — I 517 

«Историческое описание Козельской Вве
денской Оптиной Пустыни» — I 308, 
517

Кавеньяк (Cavaignac) Луи Эжен (1802—1857), 
франц. ген. и реакц. полит. деятель, имя 
которого после кровавого подавления им 
рабочего восстания в Париже в июне 1848 г. 
стало нарицательным для обозначения воен. 
диктатуры — I 360, 367, 396, 460; II 220 

«Кавказский сборник» — IV 145 
Кавос-Дехтерева Софья Цезаревна, писатель

ница и обществ. деятельница — III 285,
491

Казадезюс (Casadesus) Анри Гюстав (1879— 
1947), франц. альтист; в 1901 г. основал 
в Париже «Общество старинных инстру
ментов» и возглавил камерный ансамбль; 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — IV 
106-109, 114 

Казадезюс (Casadesus) Марсель (1882—1914), 
франц. музыкант, член «Общества старин
ных инструментов», солист камерного ан
самбля — IV 106—109, 114 

Казаков Иван Семенович (род. в 1873 г.), 
художник — III 54
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Казаков Сергей, сектант-«бессмертник» из 
крестьян; моск. корресп. и адресат Т-го —
III 25, 154, 288, 461, 475, 476, 492 

Казаков Фрол Ф., корресп. Т-го из Макеев
ки — IV 10, 435 

Казанцев Василий, чернорабочий; забай
кальский корресп. и адресат Т-го — IV 162,
179, 180, 424, 452, 454 

«Казачок», нар. танец — III 275 
Казей, см. Комерфорд Казн 
Каиафа (еванг.), иудейский первосвященник

I в. н. э.— I 302, 516
Каиров Николай Александрович, тульский 

врач; посетитель Т-го — I 422, 423 
«Как живут китайцы», см. Гатцук А. А. 
Калабановский H., художник-карикатурист—

III 464, 492 
«Л. Андреев» (карикатура) — II 47, 464 
«Сборы рыцаря в поход» (карикатура) —

III 293 492
Калал (Kálal) Карел (1860—1930), чеш. пи

сатель и историк, близкий друг Маковиц
кого — I 38, 127, 138, 491, 493; II 534,
584, 683; III 21, 460; IV 96, 106, 444

«Die Unterdrückung der Slovaken durch 
die Madyaren»— I 138, 493; II 584, 683 

«Zivotní program. Vychovatelské stati» —
IV 96, 444

Калачев Александр Васильевич (ок. 1876—
1931), самарский учитель; распространял 
изд. «Посредника»; последователь и зна
комый Т-го, его корресп. и адресат — II 
485; III 50, 70, 88, 146, 214, 296, 311, 325,
376, 399, 430, 465; IV 58, 59, 206, 207, 273,
457

Калачев Петр Васильевич, брат А. В. Кала
чева; подвергся аресту за отказ от воен. 
службы; корресп. и адресат Т-го —III 50,
88, 146, 214; IV 58, 164, 207, 452 

«Калевала», карело-фин. эпос, свод эпиче
ских, свадебных, заклинательных текстов, 
составл. фин. учеными Э. Ленротом —
II 424

Калидаса (ок. V в.), древнеинд. поэт и дра
матург — III 18

«Сакунтала» (правильнее — «Шакунта
ла») —III 18 

Калинин Михаил Иванович (1875—1947) — I 
76

Калинка, поляк-монах — I 111 
Каллаш Владимир Владимирович (1866—

1919), литературовед и библиограф — I 505 
«Литературные дебюты А. П. Чехова» —

I 220, 505
Калма-Веселы М., друг и корресп. Маковиц

кого — I 49 
Калмыкова (урожд. Чернова) Александра 

Михайловна (1849—1926), писательница и 
деятельница нар. образования; оказывала 
материальную помощь изд. «Искры» и «За
ри»; лично общалась и переписывалась с
В. И. Лениным; сотр. изд. «Посредник»; 
знакомая, корресп. и адресат Т-го — I 537;
II 617

Кальварский Ефраим Давидович (род. 
1881 г.), публицист, сотр. газ. «Наша жизнь», 
«Товарищ», «Русское слово»; корресп. и 
адресат Т-го — III 437, 510 

Кальвин (Calvin) Жан (1509—1564), богослов 
и проповедник, преобразователь проте
стантской религии — I 204, 209, 503; IV 352 

Каляев Иван Платонович (1877—1905), член

«Боевой организации» эсеров; в июле 1904 г. 
принимал участие в покушении на В. К. Пле
ве, в феврале 1905 г. убил моск. ген.-гу
бернатора вел. кн. Сергея Александровича; 
казнен в мае 1905 г.— I 178, 244, 279, 428,
429, 496, 509, 514; II 154, 627; III 50, 355, 
465, 500; IV 97, 151, 451 

Каляева, мать И. П. Каляева — I 244 
«Камаринская», рус. нар. плясовая песня —

II 144, 192, 430; III 274, 275; IV 326 
Камаровский Павел, граф, был убит по под

стрекательству своей любовницы М. И. Тар
новской — IV 203, 207, 208, 454 

Каменская Анна Алексеевна (род. в 1867 г.), 
председательница Рос. теософского об-ва, 
ред. журн. «Вестник теософии»; посети
тельница Т-го — III 126—129, 133 

Каменский Константин Яковлевич (род. в 
1875 г.), врач Троицкой психиатрической 
больницы в с. Мещерское — IV 285 

Каменский Петр Валерьянович (род. в 1860 г.), 
крупный землевладелец, земский деятель, 
председатель Центр, бюро партии «Союз 
17 октября», депутат III Гос. думы от Ека
теринославской губ. — III 342 

Кампанелла (Campanella) Томмазо (до по
стрижения в монахи — Джованни Доме
нико; 1568—1639), итал. ученый и писатель, 
создатель коммунистической утопии — II
336, 650

«Civitas Solis»; «La città del Sole» («Город 
солнца»; «Государство Солнца») — II
336, 650

Канеко, барон, япон. дипломат — I 333, 521 
Канеко Китчи, япон. социалист — I 329, 520 
Канкарович Илья Исаакович (род. в 1874 г.), 

д-р медицины; петерб. корресп. и адресат 
Т-го — II 509, 674 

«Проституция и общественный разврат. 
К истории нравов нашего времени» —
II 509, 674

Канова (Canóva) Антонио (1757—1822), итал.
скульптор — II 468 

Кант (Kant) Иммануил (1724—1804)— 143, 94,
96, 99, 100, 121, 142, 143, 173, 254, 295, 298,
309, 351, 353, 375, 378, 381, 385, 400, 404,
407, 416, 423, 433, 435, 439, 442, 443, 480,
485, 493, 498, 518, 524, 528, 529, 532; II 40,
91, 96, 109, 176, 179, 185, 190, 191, 254, 255, 
294, 302, 304, 406, 449, 477, 479, 485, 517, 523, 
566, 622, 631, 646, 662, 668; III 45, 127, 181,
194, 196, 225, 232, 333, 360, 368, 370, 371,
375, 449, 484, 502, 510; IV 11, 18, 22, 36,
37, 40, 57, 111, 131, 181, 219, 324, 458 

«Kritik der praktischen Vernunft» («Кри
тика практического разума») — I 353,
381, 480, 528; II 191, 302; III 370 

«Kritik der reinen Vernunft» («Критика 
чистого разума») — I 381, 480, 493;
II 191, 302, 477 

«Die Religion innerhalb der Grenzen der 
blossen Vernunft» («Религия в пределах 
только разума») — I 100, 378, 385, 400, 
416, 442, 528, 529, 532; II 191, 449, 622, 
668; III 370; IV 37 

Каплан Э. И., см. Перпер-Каплан Э. И. 
Капнист Дмитрий Павлович, граф (род. в

1883 г.), сын попечителя Моск. учебного 
округа П. А. Капниста; знакомый Т-го — I
106

«Диалог» — 1 106
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Караваев Александр Львович (1855—1906), 
земский врач, народник, видный деятель 
Крест. союза, член II Гос. думы от Екате
ринослава, возглавил фракцию трудовиков; 
убит черносотенцами — IV 86 

Каразин Василий Назарович (1773—1842), 
рус.-укр. просветитель и обществ., деятель; 
в письме к Александру I (1801 г.) предлагал 
ограничить самодержавие и облегчить по
ложение крепостных — I 394, 530 

Каракозов, брат Д. В. Каракозова — II 122 
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—

1866), революционер, член «ишутинского 
кружка»; в 1866 г. стрелял в Александра II; 
казнен — II 122, 141, 146; III 320, 330, 496 

Карамзин Николай Михайлович (1766—
1826) — I 57, 143, 335, 436, 444, 449, 522;
III 94, 392; IV 376, 389 

«История государства Российского» — I 
335

Письма к И. И. Дмитриеву — I 335, 522 
Карамзина Екатерина Николаевна, см. Ме

щерская E. Н.
Каран д’Аш, см. Пуаре Э.
Караулов В. А. (1854—1910), участник револ. 

движения; в 1884 г. был арестован по делу 
народовольцев, приговорен к каторге, за
тем ссылке; в 1905 г. примкнул к кадетам —
I 474

Карбонель (Carbonel) Франсуа, в 1896—
1897 гг. секретарь франц. посольства в 
Петербурге, в 1903—1906 гг. — в Берлине, 
затем посланник в Люксембурге; посети
тель Т-го — II 69—72 

Карeев Николай Иванович (1850—1931), ис
торик и публицист, проф. Петерб. ун-та, 
член I Гос. думы, кадет — IV 476 

«Социализм» — IV 364, 476 
Карепина (урожд. Достоевская) Варвара Ми

хайловна (1822—1893), сестра Ф. М. До
стоевского — II 13 

Карл Великий (742—814), франкский ко
роль с 768 г., с 800 г. — импер. из династии 
Каролингов — I 448 

Карл I (1600—1649), англ. король с 1625 г.;
казнен — I 132, 157, 398, 492, 531 

Карл II (1630—1685), англ. король с 1660 г. —
I 128, 132, 156, 220 

Карл XII (1682—1718), швед. король с 
1697 г.— I 113; II 97, 122 

Карл-Фридрих, герцог Саксен-Веймар-Эйзе
нахского княжества, муж вел. кн. Марии 
Павловны — II 57 

Карлейль или Карлайл (Carlyle) Томас (1795—
1881), англ. писатель, философ, историк и 
публицист — I 136, 344, 367, 393, 526, 
530; II 35, 147, 231, 252, 554, 636, 680; III 15, 
32

«On Heroes, Hero-Worship and the He
roic in History» («Герои, культ героев 
и героическое в истории») — II 35, 
636

«Oliver Cromwell’s. Letters and Speeches: 
with Elucidations»; «Letters and Speeches 
of Cromwell» («Письма и речи Кром
веля») — I 393, 530 

«Past and Present» («Прошлое и настоя
щее»; в рус. переводе 1906 г.— «Теперь 
и прежде») — I 393, 530; II 35 

«Sartor Resartus. The Life and Opinions 
of Herr Teufelsdröckh» («Sartor Re
sartus. Жизнь и мысли Тейфельсдре

ка») — I 367, 526; II 35, 231 
«Загадка сфинкса» (из «Past and Pre

sent») — I 393, 530; II 231, 252 
Карлейль (Carlyle) Джейн (1801—1866) — 

жена Т. Карлейля — I 393 
«Записки» — I 393 

Карлингтон, бухарестский корресп. Т-го —
III 225, 484

«Карманьола», франц. нар. револ. песня-пля
ска; впервые зазвучала на улицах Парижа 
в августе 1792 г. — I 162 

Карпентер (Carpenter) Эдуард (1844—1929), 
англ. поэт и публицист; в 1880-х гг. при
мыкал к социалистическому движению, за
тем анархист — I 136, 151, 154, 157, 179,
186, 204, 237, 267, 331, 367, 397, 440, 492,
495, 500, 512; II 33, 175, 211, 232, 246, 272, 
537, 613, 629, 634, 678; III 32, 184, 332, 
497; IV 106, 320 

«Angel’s Wings. A Series of Essays on 
Art and its Relation to Life» — I 186,
500

«The Art of creation» («L’art de la créa
tion») — II 33, 613 

«Civilization: its Cause and Cure, and other 
Essays» («Цивилизация, ее причина и 
излечение и другие статьи») — I 136, 
151, 154, 157, 186, 331, 367, 492, 495, 
500; II 175, 211, 272, 629, 634, 678 

«England’s Ideal and other Papers on 
Social Subjects» — I 186, 397, 500 

«Der Freiheit entgegen» — III 332, 497 
«From Adam’s Peak to Elephanta» — II 

678
«Modern Science» («Современная наука»)—

I 136, 492; II 678
«Prisons, Police and Punishment» — IV 106 
«Я есмь» (из кн. «From Adam’s Peak to 

Elephanta») — II 537, 678 
Карпов, жандармский полковник, в 1909 г. — 

нач. Охранного отделения в Петербурге —
IV 133, 152

Карпов Пимен Иванович (род. в 1887 г.), 
писатель из крест.; последователь, корресп. 
и адресат Т-го — IV 107, 108, 115,122, 190,
446, 447

«Говор зорь. Страницы о народе и интел
лигенции» — IV 107, 108, 115, 190, 447 

Карпунин Федор Григорьевич (род. в 1884 г.), 
счетовод из Тамбовской губ.; поэт-самоучка; 
корресп. и адресат Т-го — II 235, 637 

«Движение 17 октября 1905 г. у нас в
г. Новониколаевске» — II 235, 637 

«Рабочему классу» — II 235, 637 
Карр (Carr) Альфонс Жан (1808—1890), 

франц. писатель — II 103, 246, 462, 621, 
622

«Agathe et Cécile» («Агата и Сесиль») —
II 622

«Menus propos. Mélanges philosophiques» 
(«Мелкие темы») — II 622 

Карра (Carra) Карло (1881—1966), итал. ху
дожник-футурист и искусствовед — IV 
248, 461

Карре (Carré) Мишель (1819—1872), франц. 
драматург и либреттист — II 333

«Фауст» (либретто, в соавторстве с П. М. 
Барбье) — II 333 

Картавое (псевд.— Обнорский) Петр Алек
сеевич (1873—1941), библиограф, комис
сионер петерб. Публичной библиотеки; 
корресп. и адресат Т-го — I 351, 517, 524
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Картамышев Сергей Михайлович, врач, за
нимавшийся агрономическими опыта
ми — II 132, 222, 625

«Культура озимых хлебов с пересадкою. 
Опыт 1902—1905 гг.» — II 132, 625 

Картуш (Cartouche; наст. фамилия — Бур
гиньон) Луи Доминик (1693—1721), глава 
терроризировавшей Париж бандитской шай
ки; казнен — I 434 

Картушин Петр Прокофьевич (1880—1916), 
казак станицы Раздорской (на Дону), в 
1906—1907 гг. финансировал изд-во «Обнов
ление»; последователь, знакомый, корресп. 
и адресат Т-го — II 77, 166, 172, 254,
346 , 376, 393, 489, 492, 499, 500 , 504, 651, 
659; III 108, 138, 144, 160, 314, 324, 332—334, 
399; IV 216, 310, 316, 351 

Карузо (Caruso) Энрико (1873—1921), итал.
певец — III 274; IV 332, 472 

Карус (Carus; псевд. Pro Domo) Пол 
(1852—1919), амер. писатель, востоко
вед, философ; пропагандировал буддизм, 
примирение религии с наукой; автор сказки 
«Carma», переложенной Т-м на рус. яз.; 
изд. журн. «Open Court» и «Monist» — I
242, 421, 509, 535; II 373, 382, 394, 464, 
480, 633, 656, 659, 663, 670; III 41, 480; IV 
359, 475 

«The Ainus» — I 242, 509 
«Chinese Script and Thought. Communica

tion of Thought» — I 242, 509 
«The Gospel of Buddha» — II 373, 382,

394, 411, 464, 480, 656, 659, 663, 670;
III 41

«How Far Have we Strayed from Christi
anity» — I 421, 535 

«Карма» — I 242, 509; II 201, 633; IV 475 
Карышев Николай Александрович (1855—

1905), экономист— II 151, 627 
«Землевладение в Западной Европе и 

России» — II 151, 627 
Карягин (правильно — Карякин) Василий 

Александрович (род. в 1851 г.), казанский 
купец, член III Гос. думы— I 413 

Касаткин Николай Алексеевич (1859—1930), 
художник; корресп. и адресат Т-го—I 318;
II 108; III 36, 177, 478 

«В коридоре окружного суда» — III 36 
Кассирер (Cassirer) Бруно, нем. издатель —

II 63, 617
«Каталог историко-художественной выстав

ки русских портретов в Таврическом двор
це» — II 28, 30, 32, 612 

«Каталог XXXIV Передвижной выставки кар
тин» — II 107, 622 

Катарский Игорь Максимилианович (1919—
1971), литературовед — I 490 

«Диккенс в России» — I 490 
Катехизис, краткое изложение христианского 

вероучения в форме вопросов и ответов —
IV 31

Катиринич Митрофан Кириллович (род. в
1860 г.), в 1908—1909 гг. харьковский гу
бернатор; адресат Т-го — III 298 

Катков Андрей Михайлович, подольский 
уездный предводитель дворянства, почетный 
мировой судья, камергер царского двора; 
сын М. Н. Каткова — IV 43 

Катков Мефодий Никифорович (1820—1875), 
брат М. Н. Каткова — II 374 

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), 
журналист и публицист, ред.-изд. журн.

«Русский вестник» и газ. «Московские ве
домости»; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — I 164, 267, 274, 282; II 210, 338,
345, 374, 656; III 114, 280 

Каткова (урожд. Щербатова) Софья Павловна, 
жена А. М. Каткова — IV 43 

Катковы, семья М. Н. Каткова, знакомые 
Т-х — I 442 

Катун, см. Федоров И. М.
Катык, фабрикант папиросных гильз; кор

респ. Т-го — IV 142 
Каульбарс Александр Васильевич, барон 

(род. в 1844 г.), ген., участник Рус.-япон. 
войны, в 1905—1909 гг. одесский ген.-гу
бернатор — II 199, 632 

Каутский (Kautsky) Карл (1854—1938), один 
из лидеров и теоретиков герм. с.-д. и II Ин
тернационала — I 304; II 260, 357, 640;
III 308, 310; IV 224

«Очередные проблемы международного 
социализма» — II 640 

«Толстой и Брентано» — II 260, 640 
Кауфман Абрам Евгеньевич (1855—1921), 

публицист и журналист — I 432, 536 
«Переселения» — I 432, 536 

Кауфман Константин Петрович, фон (1818—
1882), инженер-ген., в 1867—1882 гг. тур
кестанский ген.-губернатор, автор брошюр
о нар. образовании в Туркестане — III 204 

Кауфман Петр Михайлович (род. в 1857 г.), 
в 1906—1908 гг. мин. нар. просвещения; 
сотр. «Исторического вестника» — II 333, 
335, 649

Каховский Петр Григорьевич (1797—1826), де
кабрист — I 357; III 327, 330, 497 

Качалов (наст. фамилия — Шверубович) Ва
силий Иванович (1875—1948), актер МХТ 
с 1900 г.— IV 441 

Качоровский. (Кочаровский) Карл Романович 
(род. в 1870 г.), экономист-народник, автор 
работ по общинному землевладению; кор
респ. и адресат Т-го — II 605, 686 

«Русская община. Возможно ли, жела
тельно ли ее сохранение и развитие? 
(Опыт цифрового и фактического иссле
дования)» — II 605, 686 

Кашевская Екатерина Николаевна (в за
мужестве Фридман), учительница музыки 
и франц. яз. у детей Т-го и у Кузминских — I
296, 302

Кашевская (Кошевская) Софья Николаевна, 
анархистка-теософка; посетительница и 
корресп. Т-го — I 249, 254, 255, 269, 510, 
512; II 341, 650 

Кашкин Николай Сергеевич (1829—1914), 
петрашевец; в 1870—1908 гг. служил по 
судебному ведомству; знакомый Т-го, его 
корресп. и адресат — I 180; III 175, 478;
IV 406, 481

Кегель Владимир Августович, прокурор Туль
ского окружного суда; адресат Т-го — II 
594; III 255, 267, 487, 497; IV 158, 162, 189, 
451, 455

Кёзинс или Каузинс (Causins) Джеймс X., 
член о-ва вегетарианцев в Дублине; кор
респ. Т-го — I 216, 505 

Келлер Герберт Генрихович (род. в 1884 г.), 
моск. врач-психиатр — I 256 

Келлер (Kähler) Густав Федорович (1839—
1904), нем. учитель; Т. познакомился с 
ним в Веймаре и пригласил преподавать в 
яснополян. школе; приехал из Германии в
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1861 г.; с 1865 г. преподавал в тульской 
классической гимназии — I 372, 401, 527 ;
II 43

Келлер (Keller) Элен (Хелен; 1880—1969), 
амер. писательница, слепоглухонемая — IV
173, 388, 479

«The Story of my Life» — IV 388, 479 
Кен (Caine) Томас Генри Холл, англ. литера

тор; корресп. Т-го — II 272, 282, 643; III 
312, 495

«The Christian. A Story» — II 643; IV 91 
«The Eternal City» — II 643 

Кенворти (Kenworthy) Джон Колеман (род. в 
. 1860 г.), англ. писатель и публицист; по

следователь, корресп. и адресат Т-го — I
159, 297; IV 126, 453 

Кенэ (Quesnay) Франсуа (1694—1774), франц. 
экономист, основоположник школы физио
кратов — I 252 

Керайль И., франц. композитор — II 678 
«Тореадор» (в соавторстве с Л. Монкто

ном) — II 535, 678 
Керзон (Curzon) Джордж Натаниел, маркиз 

(1859—1925), гос. деятель Великобритании, 
дипломат, в 1899—1905 гг. вице-король Ин
дии — IV 28, 30, 437 

Керзон (Curzon) Уилли Уильям, англ. чи
новник инд. службы; в 1909 г. убит в Лондо
не студентом-индусом Maдаром Лал Динг
рой; в тексте это убийство ошибочно отне
сено к вице-королю Дж. Н. Керзону (см.) —
IV 28, 30, 437 

Кермариа (Kermaria) Поль де, франц. кор
респ. и адресат Т-го — II 427, 665 

Кеттелер (Ketteler) Клемент фон (1853—1900), 
нем. дипломат, с 1899 г. герм. посланник в 
Пекине; убит — II 183, 185, 631 

Кёхель (Köchel) Людвиг Алонс Фридрих 
(1800—1877), австр. музыковед, состави
тель «Xронологически-тематического ука
зателя всех сочинений В. А. Моцарта» —
IV 467

Кибальчич Николай Иванович (1853—1881), 
народоволец, изобретатель; казнен за уча
стие в покушении на Александра II — III
297, 456, 493 

Кившенко, жена А. Д. Кившенко; корресп.
Т-го из Ниццы — III 371 

Кившенко Алексей Данилович (1851—1895), 
художник — III 371 

Кизеветтер Александр Александрович (1866— 
1933), историк и публицист, проф. Моск. 
ун-та; один из организаторов и лидеров пар
тии кадетов — II 566, 653; III 195 

Кин, псевд. Иванова, корресп. газ. «Тульская 
молва» (см.)

Кингсли или Кингслей (Kingsley) Чарлз 
(1819—1875), англ. писатель и публицист, 
проповедник «христианского социализма», 
автор религ. проповедей и лекций — III 132 

Киносукэ Шираиши, см. Шираиши К. 
Кипиани Михаил Кайхосрович (Кайхарович) 

(род. ок. 1849 г.), груз. революционер, учи
тель Горийской учительской семинарии в 
начале 80-х гг.; двенадцать лет провел в 
Сибири и в разных тюрьмах; посетитель 
Т-го — I 152, 157, 159, 495 

«О гурийском движении» — I 157, 495 
Киплинг (Kipling) Джозеф Редьярд (1865—

1936), англ. писатель; корресп. Т-го — I 
321; III 179

Кир (ум. в 530 г. до н. э.), царь Персии, пол
ководец — I 113, 200 

Киреевская — I 441
Киреевские, семья И. В. и П. В. Киреевских —

I 468; II 259
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), 

философ-славянофил, публицист, лит. кри
тик — I 27, 393; II 108; III 180, 181, 184, 
417

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), 
публицист-славянофил, фольклорист, ар
хеолог, переводчик, брат И. В. Киреевско
го — I 27; II 108, 565; III 417 

Киреевы, семья Александры Васильевны Ки
реевой (урожд. Алябьевой; 1812—1891), в 
ее доме устраивались муз. вечера, на кото
рых в 1857—1858 гг. бывал Т. — I 375 

Кири (Kyri) И., корресп. Т-го из Вены — I
186, 500

Кирк, амер. корресп. Т-го из Вашингтона —
IV 144, 500 

Киркегард, см. Кьеркегор С. О.
Кирнбергер (Kirnberger) Иоганн Филипп 

(1721—1783), нем. композитор, скрипач, 
муз. теоретик — III 55 

Кирхнер Владимир Викентьевич (1848—1923),  
обществ. деятель, изд. одесских периодиче
ских изд.— I 286 

Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788—1872), 
ген.-адъютант, в 1837—1856 гг. мин. гос. 
имуществ; в 1856—1862 гг. посол во Фран
ции — I 172; I 32, 613 

Киссель (род. в 1886 г.), сын амер. банкира;.
посетитель Т-го из Нью-Йорка — III 394 

Кифер (Kiefer) Дэниель, последователь Генри 
Джорджа; амер. корресп. и адресат Т-го —
II 189, 440, 442, 631, 667 

Кишинский (Кашинский) Лаврентий Семе
нович, ген.-майор, участник обороны Се
вастополя, командир 6-й артиллерийской 
дивизии — I 181, 499

Кладо (псевд.— Прибой) Николай Лаврентье
вич (1862—1919), военно-морской капитан, 
участник похода 2-й Тихоокеанской эскад
ры во время Рус.-япон. войны— 1 166, 202, 
215, 497, 502

«Можно ли было предвидеть результаты 
морской войны на Дальнем Востоке?» —
I 202, 502

Классен Карл Христианович, упр. имением 
графини С. В. Паниной в Гаспре; знакомый 
Т-го, его посетитель — III 133, 134 

Клаубер (Klauber) Игнатий Себастиан (1753— 
1817), гравер, уроженец Германии, с 1796 г. 
работал в России — I 525 

«Павел I» — I 358, 525 
Клемансо (Clémenceau) Жорж Бенжамен 

(1841—1929), франц. полит. и гос. деятель, 
с 1906 г. мин. внутр. дел, премьер-мин. в
1906—1909 гг. — II 104, 105, 622; III 317,
391, 496; IV 15 

Клемент (Clement), обозреватель журн. «Light 
of India» II 396, 660 

«Light from dark races» — II 396, 660 
Клепацкий Генрих Иосифович (Осипович), 

журналист, корресп. газ. «Голос Москвы»; 
посетитель и корресп. Т-го — II 471, 502, 
671

Клечковский Маврикий Мечеславович (1868—
1938), юрист, преподаватель музыки в 
средних учебных заведениях Москвы, сотр. 
журн. «Свободное воспитание» и серии «Биб
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лиотека свободного воспитания»; посетитель 
Ясной Поляны, автор воспоминаний о Т. —
I 339; II 46, 124, 239, 270, 508, 535, 567,
624, 641; III 78, 149, 197, 218; IV 353 

«Современное воспитание и новые пути» —
II 270, 641

Клечковские, семья М. М. Клечковского; по
сетители Т-го — II 508, 535; III 218 

Клима (Klimá) Франтишек, чеш. педагог, 
сотр. журн. «Pokroková Revue» — I 206,
503

«Zákon о školách menšinovych» («Закон о 
школах национальных меньшинств») —
I 206, 503

Клименко Иван Александрович, архитектор, 
приятель П. И. Чайковского — IV 355, 475 

«Мои воспоминания о Петре Ильиче Чай
ковском» — IV 354, 475 

«Петр Ильич Чайковский. Краткий био
графический очерк» («Краткий очерк 
биографии Чайковского») — IV 355, 475 

Климентова (по мужу — Муромцева) Мария 
Николаевна (1856—1917), певица, жена
С. А. Муромцева; посетительница Т-го — I
215, 218, 505 

Клингер (Klinger) Макс (1857—1920), нем. 
художник и скульптор — I 203, 502 

«Бетховен» — I 203, 502 
Клинеберг (Klineberg) Б., чеш. литератор; 

пражский корресп. Т-го — II 333, 649 
«Náboženskí  cit. Rozbor hodnoty nábož

enství» — II 333, 334, 649 
Клирик, корресп. харьковской газ. «Друг на

рода» — III 480 
«Великий лицемер» — III 480 

Клишевский Е. А., владелец дачи в Новом 
Мисхоре (Кореиз, Крым); корресп. и адре
сат. Т-го — IV 480 

Клодт Ольга Константиновна, баронесса 
(род. в 1856 г.), учительница рисования, 
тетка А. Ернефельта; последовательница, 
корресп. и адресат Т-го — II 412; IV 310, 468 

Клофач (Klofáč) Вацлав Ярослав (1868—1942), 
чеш. полит. деятель, основатель (1897) на
ционал-социалистической партии, депутат 
австр. рейхстага, в 1909 г. — делегат Съезда 
славян в Петербурге — III 414 

Клюкин Максим Васильевич (ум. в 1919—
20 гг. в Ярославской губ.), моск. издатель 
и детский писатель — II 320 

Ключарев Александр Степанович, в 1908 г.
харьковский губернатор — III 182 

Ключевский Василий Осипович (1841—1911), 
историк, проф. Моск. ун-та, акад. — I 138, 
492; II 49, 332, 615; IV 367, 476

«Курс русской истории» («История Рос
сии») — II 49, 615; IV 367, 476 

«Лекции по русской истории» — I 138; 492 
«Книга русской скорби» («Книга скорби») —

III 234, 485
Книпович Николай Михайлович (1862—1939), 

зоолог, проф. Петерб. ун-та — IV 440, 460 
«Муравьи» — IV 230, 460 
«Мухи» — IV 69, 440 

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868— 
1959), артистка МХТ, вдова А. П. Чехова —IV 42

Кнорринг Ф. Г., артиллерийский офицер; зна
комый Т-го по Кавказу — I 522 

Князев Георгий, корресп. и адресат Т-го из 
Минусинска — IV 180, 454 

Кобеко Дмитрий Дмитриевич (1867—1916?),

с 1907 г. тульский губернатор; посетитель 
и адресат Т-го — II 287, 453, 454, 502, 
505, 509, 514, 546, 548, 551, 562, 672, 674, 
679; III 99, 216, 220, 255, 351, 353, 356, 372, 
489; IV 32, 35, 43, 55 , 67, 127 , 404, 414 

Кобеко Дмитрий Фомич (1837—1918), историк, 
библиограф, директор петерб. Публичной 
библиотеки, член Гос. совета, отец Д. Д. Ко
беки; посетитель, корресп. и адресат Т-го —
III 99, 102, 471, 472 

Кобылин Александр Александрович (род. в 
1843 г.), домашний врач Стаховичей; при
влекался к суду по делу Д. В. Каракозова, 
но был оправдан — III 330 

Ковалев Федор, раскольник-беспоповец из 
с. Терновские Плавни Тираспольского у. 
Херсонской губ. — I 234, 507; II 214 

Ковалевская (урожд. Корвин-Круковская) 
Софья Васильевна (1850—1891), математик, 
писательница и публицистка — II 659; III
373, 424 

«Рассказы» — II 659 
Ковалевский Егор Петрович (1809—1868), пи

сатель, путешественник, обществ. деятель, 
участник обороны Севастополя, где и про
изошло его знакомство с Т-м; в 1856—
1861 гг. — упр. Азиатским департаментом; 
корресп. и адресат Т-го — II 317; III 402 (?) 

Ковалевский М. Е. — В тексте ошибка: речь 
идет о М. М. Ковалевском (см.) 

Ковалевский Максим Максимович (1851 —
1916), юрист, историк, социолог; в 1901 г. 
основал в Париже «Высшую русскую школу 
общественных наук», один из учредителей 
партии «демократических реформ», депу
тат I Гос. думы, член Гос. совета, изд. газ. 
«Страна» и журн. «Вестник Европы»; зна
комый Т-го — I 505; II 185, 247, 348, 631;
III 32, 47, 123, 140, 196, 238, 292, 293, 
492; IV 316, 470

«Обращение к великому писателю земли 
русской» — II 185, 631 

«Юбилей Л. Н. Толстого» — III 292 
Коваленские, братья, офицеры, сыновья

С. Г. Коваленского — III 235, 273 
Коваленский Сергей Григорьевич (ум. в 

1909 г.). сенатор, в 1906 г. директор Де
партамента полиции — III 273; IV 64 

Ковтун Логгин Ефремович, крест. с. Медвина 
Каневского у. Киевской губ.; эмигрировал 
во Францию; корресп. и адресат Т-го из 
Парижа — I 474, 540 

Коган — IV 115
Кожевников Владимир Александрович (1852—

1917), литератор, автор статей и кн. по 
истории, религии и философии — II 671 

Кожевников Григорий Александрович (1866—
1933), проф. зоологии Моск. ун-та — IV 31,
437

«Белые и черные» — IV 31, 437 
Кожушко Михаил Петрович, юрист; зани

мался земледелием на Кавказе, работал 
в артели «Братский труд»; последователь, 
корресп. и адресат Т-го — I 133, 492; II 552 

Козлов, упр. имением Пашковых; посетитель 
Т-го — III 154, 254 

Козлов В. Г., посетитель и корресп. Т-го —
I 421, 535

Козлов Даниил Давидович (род. в 1848 г.), 
яснопол. крест., ученик Т-го; был учите
лем в Житове — III 81, 349, 358, 371, 501;
IV 152, 154, 311, 312
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Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт и 
переводчик — IV 310 

Козлов Петр Кузьмич (1863—1935), исследова
тель Центр. Азии — II 617

«Тибетский далай-лама» — II 61, 617 
Козловский Лев Станиславович (род. в 1877 г.), 

публицист, сотр. газ. «Русские ведомо
сти» — IV 451

«О внутреннем устроении личности» —
IV 156, 451

Козубовский Стефан, свящ. с. Мелешково 
Подольской губ.; корресп. и адресат Т-го —
III 355, 500 

Козьма Прутков, коллективный псевдоним 
братьев Алексея, Александра и Владимира 
Жемчужниковых и А. К. Толстого — III 464 

«Фантазия» (А. М. Жемчужникова и 
А. К. Толстого) — III 44, 464 

Кок (Kock) Поль Шарль де (1793—1871), 
франц. писатель — III 185, 189 

Коковцев или Коковцов Владимир Николае
вич. граф (1853—1943), мин. финансов —
II 238, 555; III 74

Кокошкин Федор Федорович (1871—1918), 
юрист и публицист, член I Гос. думы, один 
из основателей партии кадетов и член ее 
ЦК — I 437 

Кокрелл (Cockerell) Сидней (род. в 1867 г.), 
англ. искусствовед, секретарь У. Морриса; 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — I 
539; II 240, 348, 652 

Колафа (Koláfa) Стефан, чеш. литературо
вед — I 7, 8, 32, 50, 55, 64, 76, 78, 86, 137, 
495; II 612 

«Albert Skarvan о slovenské otázce v knize 
«Slováci»» — I 495 

«K souhvězdi ruské literatury» — I 48 
«Lev Nikolajevič Tolstoj» — I 86 
«Материалы о Толстом в Чехословакии. 

Пражский архив Д. П. Маковицкого» —
I 48, 76, 78 

Колесников Иван Васильевич, крест.; кор
респ. и адресат Т-го из Ташкента — III 388, 
504; IV 253, 462 

Колесниченки, жена и мать А. Я. Колесни
ченко — II 476; III 243 

Колесниченко Алексей Яковлевич (1886— 
1920?), сын чиновника; под влиянием ре
лиг. сочинений Т-го бросил Военно-меди
цинскую академию, где учился; посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — II 393, 456,
475, 476 , 478—480 , 511, 659, 669, 675;
III 15, 73, 213, 242—244, 483; IV 287 

«Как же человек-то?» — II 511, 675
Колетт Г. С., см. Вилли
Коллар (Kollàr) Ян (1793—1852), чеш. и сло

вац. поэт — II 342; III 453; IV 435 
«Кол-Нидре», мелодия евр. богослужебного 

песнопения — IV 84, 443 
Кологривова, жена земского начальника

В. Н. Кологривова, знакомого и адресата 
Т-го — II 515 

Колодный Абрам, еврей из г. Пинска; кор
респ. и адресат Т-го — IV 345, 473 

Колокольцев Григорий Аполлонович (род. в 
1845 г.), знакомый Т-го; в 1866 г. был под
поручиком 65-го пехотного Моск. полка 
и принимал участие в суде над В. Шибуни
ным, защитником которого выступал Т.—
III 64

Колокольцева Наталья Николаевна, внучка 
Д. А. Дьякова; знакомая Т-х — II 623

«Колокольчики, бубенчики звенят», рус. нар.
песня — IV 156 

Колосков Иван (братец Иванушка), моск.
проповедник — IV 186, 189 

Колумчек или Колумзек (?), см. Балюзек Л. Ф. 
Кольридж или Колридж (Coleridge) Сэмюэл 

Тейлор (1772—1834), англ. поэт, критик 
и философ — II 215 

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) —
IV 264

Колюбакин Александр Михайлович (1868—
1915), земский деятель, кадет, в 1905—
1906 гг.— председатель Новгородской губ. 
земской управы, в 1907 г. член III Гос. ду
мы — III 395 

Комануди, делегат Съезда славян в Петер
бурге (1909) — III 414 

Комаров Михаил, административно-ссыль
ный из Якутска; корресп. и адресат Т-го —
IV 124, 125, 448 

Комаровских Гавриил Акинфиевич (род. в
1862 г.), вятский крест., нар. учитель; 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — II 
211, 634; IV 302, 467 

Комб, Комба или Комбес (Combes), франц.
врач-диетолог — I 448; IV 254 

Коменский (Komenský) Ян Амос (1592—1670), 
чеш. педагог — I 104, 106, 350, 487

«Лабиринт света и рай сердца» — I 106,
350, 487

Комерфорд Кази (Comerford Casey) Г. E., 
англ. свящ. и учитель; корресп. Т-го —
I 246, 509

«The Great and Good. An Introduction 
to Rational Religion» — I 246, 509 

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—
1910), актриса; в 1904 г. открыла в Пе
тербурге «Драматический театр» — I 539;
II 677; IV 188, 199, 456

Комиссаров Осип Иванович (1838—1892), 
крест., спасший Александра II от выстрела 
Д. В. Каракозова — II 141 

Комладзе Ермолай Иванович, сектант-«но
вокрещенец»; жил близ ст. Слюдянка За
байкальской ж. д.; корресп. и адресат 
Т-го — IV 189, 454 

Коммод Луций (161—192), сын Марка Авре
лия (см.), соправитель отца, римский им
пер. с 180 г.— II 507 

Конан-Дойль А., см. Дойль Артур Конан 
Конарский М., фотограф — I 361, 527 
Конашевич К., посетитель Т-го — II 485 
Кондорсе (Condorcet), жена франц. философа- 

просветителя, жирондиста Жана Антуана 
Кондорсе — II 281, 282 

Кондратьев Иван Васильевич (род. в 1892), 
студент Петерб. электротехнического ин-та, 
оставивший учебное заведение ради заня
тий земледельческим трудом; посетитель 
Т-го — IV 138—142 

Кондурушкин (Кондурашкин) Степан Семе
нович (род. в 1874 г.), писатель и журна
лист, обозреватель газ. «Речь»; корресп. 
Т-го — IV 395, 480 

«Братец Иоаннушка» — IV 395, 480 
Конецкий Роман Яковлевич, корресп. и ад

ресат Т-го из г. Отвоцк Варшавской губ.—
II 574, 682

Кони Анатолий Федорович (1844—1927),
юрист, судебный и обществ. деятель; зна
комый Т-го, автор воспоминаний и статей
о нем, его корресп. и адресат — I 232, 273,
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282, 313, 398, 419, 531, 534; II 198, 238,
255, 270, 339, 536, 638, 640; III 87, 102,
335, 388, 468, 470, 492, 495; IV 172, 259, 463 

«Отрывки из воспоминаний о Тургеневе, 
Достоевском, Некрасове, Апухтине» 
(«Воспоминания о Тургеневе») — II 238, 
638; III 87, 468 

«Памяти Тургенева» — IV 259, 463 
«Федор Петрович Гааз. Биографический 

очерк» — I 419 , 534 
«Федор Петрович Гааз. По новым мате

риалам» — I 419, 534 
Кониси Масутаро (Даниил Павлович; 1862—

1940), японец, принявший провославие; 
закончил Киевскую духовную академию; 
проф. ун-та в Киото; переводил на япон. яз. 
сочинения Т-го; его посетитель, корресп. 
и адресат — I 111, 187, 488, 500; II 308,
348, 647, 651; IV 88, 271—273, 303, 443, 468 

«Философия Лаоси» — I 500 
Коничек Святополк Осипович, председатель 

Моск. отд. Всеславянского о-ва «Славия»; 
корресп. и адресат Т-го — III 453, 511;IV 435

Конкин Иван Евсеевич (ум. в 1920-х гг.), 
сектант-духобор; корресп. и адресат Т-го 
из Якутии и Канады — I 390; II 398, 660 

Коновницын Петр Петрович, граф (1764— 
1822), ген., участник Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов 1813— 
1814 гг., действующее лицо в «Войне и ми
ре» — II 32 

Коновницын Петр Петрович, граф (1802—
1830), декабрист; сын П. П. и А. И. Коновницыных — II 32 

Коновницына (урожд. Корсакова) Анна Ива
новна, графиня (1769—1843), жена П. П. Ко
новницына — II 32, 46 

Коноплянникова З. В., член партии эсеров, 
террористка; казнена в. 1906 г.— II 220.
223, 515, 635 

Констан, см. Детурнель де Констан П. А. Б. 
Константин (ок. 285 — 337), римский импера

тор с 306 г.; принял христианство — III 137 
Константин Константинович, вел. кн. (1858—

1915), президент Акад. наук, музыкант, 
поэт, вице-председатель Рус. муз. о-ва; 
сын вел. кн. Константина Николаевича — I 
181; II 436

Константин Николаевич, вел. кн. (1827—1892), 
ген.-адмирал; с 1853 г. по 1881 г. управлял 
флотом и морским мин-вом, в 1860 г. пред
седатель Главного комитета по крест. делу; 
был центром либеральной бюрократии в 
период подготовки крест. реформы, сын 
Николая I — II 42 

Константин Павлович, вел. кн. (1779—1831), с 
1814 г. фактический наместник Царства 
Польского; принимал участие в подавлении 
Польского восстания 1830—1831 гг., сын 
Павла I — II 118; III 107 

Константиновский Матвей Александрович 
(1791—1857), свящ.; знакомый и коррес
пондент Н. В. Гоголя — II 495; III 366;
IV 14, 44

Конт (Comte) Огюст (1798—1857), франц. фи
лософ-позитивист — I 271, 372, 416 

Конфуций (Кун-фу-цзы или Кун-цзы; ок. 551—
479 до н. э.; прозвание — Чжун-ни), древ
некит. философ — I 26, 64, 89, 400; II 135,
169, 177, 185, 203, 210, 333, 348, 362, 417, 
426, 478, 479, 510, 545, 567, 568; III 158,

236, 243, 364, 371, 382, 384, 393, 398, 399,
401, 505; IV 17, 21, 52, 53, 57, 59, 63, 102,
112, 121, 127, 161, 164, 166, 174, 178, 218,
225, 226, 228, 232, 284, 324, 383, 439, 445

«Лунь юй» («Беседы и суждения») — II  177 
Коншин Александр Николаевич (1867—1919), 

сын серпуховского фабриканта; в 1899 г. 
сопровождал в Канаду духоборов; оказы
вал финансовую поддержку «Посреднику»; 
посетитель Т-го, его корресп. и адресат —
I 40, 97, 387, 394; II 222, 266, 332, 344, 373, 
415; IV 107, 389, 446, 479

Коншины, жена и невестка А. Н. Коншина —
II 266

Копыл Евмений (ум. ок. 1925 г.), крест. Чер
ниговской губ.; посетитель, корресп. и 
адресат Т-го — IV 73, 441 

Копылов А. (1896—1909), сын А. И. и Е. Ф. Ко
пыловых, осужденный за воровство — III
314, 382, 383 

Копылов Алексей Иванович, яснопол. крест., 
осужденный за конокрадство — III 314, 383 

Копылов Василий Александрович, яснопол. 
крест., сын А. С. Копыловой; за него хода
тайствовал Т.— IV 48 

Копылова Анисья Степановна (1846—1928), 
яснопол. крест.-вдова — I 518; IV 287 

Копылова Евдокия (Авдотья) Федоровна, 
яснопол. крест.— III 314, 383 

Копыловы, яснопол. крест.— III 383 
Коран, мусульманская «священная» книга, 

сб. религ.-догматических, мифологических 
и правовых материалов — II 381, 479.
559), III 111. 121, 172, 251, 308, 314, 325,
327, 333, 471;   321, 386 

Корвет, граф, отец М. Корвета; посетитель 
Т-го — I 413 

Корвет Магне, граф; посетитель Т-го — I 402, 
413

Корде (Corday) Шарлотта (1768—1793), уча
стница контрреволюционного заговора во 
время Великой франц. революции; убила 
Марата — II 58, 301 

Кордес И., корресп. Т-го из Гейдельберга —I
216, 505Корейша Иван Яковлевич (ум. в 1861 г.), 
моск. юродивый, «прорицатель» — I 359, 
525

Кореневский Петр Иванович, учитель, затем 
до 1909 г. служащий Виленского отд. крест. 
банка, за свою статью был уволен со службы; 
коресп. и адресат Т-го — IV 21, 107, 436,
446«Крестьянский «Генрих Блок»» — IV 21, 

22, 107, 436, 446 
Корзиков Афанасий Андреевич (1866—1906), 

черниговский крест., портной; посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — I 188, 190,
191, 209, 212, 297, 300, 315, 316, 503, 516,
519

Коркунов Николай Михайлович (1853—1904), 
юрист, проф. гос. права в Юрьевском, а 
позднее Петерб. ун-тах — I 123, 490 

«Русское государственное право. Посо
бие к лекциям» — I 123, 490 

Корнель (Corneille) Пьер (1606—1684) — I 311 
Короленко Владимир Галактионович (1853—

1921) — I 12, 54, 257, 459, 511; II 36, 38,
377, 613; III 143, 178, 311, 474, 478, 487, 
495; IV 209, 211, 234, 249, 262, 316—320,
347, 385, 389, 457, 462, 470, 478

«Бытовое явление. Из записок публициста
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о смертных казнях» — IV 209, 211,
234, 262, 457, 462, 463 

«Воспоминания о писателях» — III 474 
«Из истории провокации (справка журна

листа)» — III 311, 495 
«Лев Николаевич Толстой» — III 178,

256, 478, 487 
«Мултанское дело» — IV 318, 478 
«Мултанское жертвоприношение» (цикл) 

— II 36, 613 
«Один случай» — IV 385, 478 
«Открытое письмо статскому советнику 

Филонову» — II 36, 613 
«Полтавские празднества» — IV 318, 470 
«Сорочинская трагедия» — II 613 

Коростовец или Коростовцев Иван Яковле
вич, дипломат, чиновник Мин-ва иностр. 
дел, секретарь рус. делегации в Портсмуте 
при подписании мирного договора, завер
шившего Русско-япон. войну — II 529 

Короткова Екатерина Евгеньевна (род. в
1879 г.), медик, родственница И. И. Гор
бунова-Посадова; знакомая Т-го — IV 34 

Коррадини, владелец литографии — I 517 
Корсаков Сергей Сергеевич (1854—1900), пси

хиатр, проф. Моск. ун-та — IV 278, 295, 465 
«Курс психиатрии»— IV 278, 292, 295, 465 

Корсини Александра Александровна, препо
давательница географии в моск. гимназиях; 
путешественница; посетительница, корресп. 
и адресат Т-го — III 279, 283, 343, 344, 346,
499

Корф Леопольд Федорович, барон, полковник 
Ген. штаба; подавлял ливонское крест, вос
стание — II 24 

Корф Модест Андреевич, барон (1800—1876), 
гос. деятель, официозный историк, с 
1855 г. — председатель негласного комитета 
по надзору за книгопечатанием — II 391 

«Восшествие на престол императора Ни
колая I» — II 391 

Корш Федор Адамович (1852—1921), театр. 
антрепренер, основатель драматического 
театра в Москве — II 279, 677; IV 172 

Косич (Косыч) Андрей Иванович (род. в 
1833 г.), ген.-адъютант, ген.-от-инфантерии, 
участник Крымской войны, саратовский 
ген.-губернатор, член Гос. совета с 1905 г.; 
встречался с Т-м в Севастополе; корресп. 
и адресат Т-го — III 197, 204, 481 

Поворотов Александр Иванович (1868—1912), 
писатель и драматург — I 258, 511 

«Весенний поток» — I 258, 511 
Косоротов Василий Емельянович (1871 —

1957), рабочий, с.-д., член III Гос. думы
-  III 395

Костин, волостной писарь в с. Победное-Со
бакино Мценского у. — IV 466 

Костомаров Николай Иванович (1817—1885)—
I 253, 510; II 72, 618, 659; IV 271, 464 

«Автобиография» — II 618
«Сорок лет» — I 253, 510; II 659; IV 271, 

464
Костровский Михаил Романович (род. в

1879 г.). артист балета; знакомый (?) Т-го —
II 595, 685

Костюшко или Косцюшко (Kościuszko) Таде
уш (1746—1817) -  I 424 

Котаткара А. Б., корресп. Т-го из Пуна-Сити 
(Индия) — I 145, 493 

Котлов, старик-рабочий, казненный в 1906 г. 
за покушение на городового — IV 336

Котылева (урожд. Негрескул; псевд.—
О. Миртов) Ольга Эммануиловна (1875—
1939), беллетристка и драматург; внучка 
П. Л. Лаврова — II 678 

«На берегу» — II 540, 678 
Кох (Koch) Роберт (1843—1910), нем. микро

биолог — III 312 
Кохер (Kocher) Теодор (1841—1917), швейц. 

хирург, с 1872 г. — проф. Бернского ун-та—
I 381

Коцебу (Kotzebue) Август Фридрих Ферди
нанд, фон (1761—1819), нем. писатель и 
публицист, приверженец реакц. Священного 
союза и тайный агент рус. правительства; 
был убит студентом К. Зандом после опуб
ликования его переписки с Александром I—
III 477

Кочергин, садовник-арендатор в Ясной Поля
не — II 180, 183, 184, 205, 207, 209, 221 

Кочергина, жена садовника — II 230 
Кочетков Федор, яснопол. крест., дворник-

II 119
Кочи (Коči) B., пражский изд.— I, 38, 40 
Кочнев Иван Васильевич, нач. почтовой кон

торы в Одессе; корресп. Т-го — IV 256, 462 
Кочубей Василий Леонтьевич (1640—1708), 

укр. гос. и воен. деятель; казнен Петром I—
II 87, 88, 620

Кочубей Матрена Васильевна, дочь В. Л. Ко
чубея — II 88 

Кочурова К., корресп. Т-го из Казани — II 
577, 682

Кошевая, жена Т. Н. Кошевого — I 265 
Кошевой Тихон Николаевич (род. в 1865 г.), 

штундист, полтавский крест.; в 1904 г. 
был призван в действующую армию и от
правлен на Дальний Восток, где отказался 
от военной службы; корресп. и адресат 
Т-го — I 245, 247, 264, 265, 509 

Кошевская С., см. Кашевская С. Н. 
Кошелев Александр Иванович (1806—1883), 

публицист-славянофил, изд. «Московского 
сборника», журн. «Русская беседа» и «Бе
седа»; участвовал в подготовке крест. ре
формы — II 218, 635 

«Записки» — II 218, 635 
Кошут (Kossuth) Лайош (1802—1894), венг. 

револ. деятель, возглавлял венг. револю
цию 1848—1849 гг.— I 275, 322 

Кравченко, племянник П. А. Кропоткина —
III 161

Кравченко Николай Иванович (род. в 1867 г.), 
художник, критик, корресп. газ. «Новое 
время» — II 676; IV 74, 441 

«К уходу И. Е. Репина» — II 518, 676 
«Художественная хроника» — IV 74, 441 

Кравчинский (псевд.— Степняк) Сергей Ми
хайлович (1851—1895), писатель, револ. 
деятель — I 201; II 317, 627; III 314-316,
339, 366, 443, 495 

«Андрей Кожухов» («Роман из эпохи 
70-х годов») — III 314—316, 339, 366,
443, 495

«Подпольная Россия» — III 366, 443 
«Краледворская рукопись», см. Ганка В. 
Крамарж (Kramář) Карел (1860—1937), чеш. 

гос. и полит. деятель, юрист, в 1891—
1914 гг. депутат австр. рейхстага, лидер 
партии младочехов; в 1909 г. делегат 
съезда славян в Петербурге; посетитель Т-го, 
автор воспоминаний о нем — II 141; III 
87, 414, 468
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Крамерова (псевд.—Ан. К-p) Ан., автор статей
о А. Н. Мошине — I 514 

«Алексей Мошин. Краткая критико-био
графическая заметка» — I 282, 283,
514

«Беседы с В. Г. Короленко и Л. Н. Тол
стым А. Н. Мошина в комментариях 
русской печати» — I 514 

Краморев Николай Николаевич (род. в 1889 г.), 
музыкант; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — II 140, 412, 483, 484, 663, 672 

Крамские, семья И. Н. Крамского — III 233 
Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — I 

130, 310, 318, 380, 466, 528, 539; II 305, 464, 
468, 582, 646; III 36, 160, 233, 269, 385,
476, 485, 503 

«Возвращение с войны» («The return from 
the war») — I 466, 539 

«Л. H. Толстой» (портрет) — II 305, 646 
«М. Е. Салтыков-Щедрин» (портрет) —

III 385, 503 
«Тайная вечеря» (копия с картины 

H. Н. Ге) — I 380, 528; II 464 
«Хохот» («Иисус оплеван»; «Радуйся, ца

рю иудейский»; «Христос на дворе 
первосвященника») — III 233, 485

«Христос в пустыне» — II 582; III 36,
160, 476

Кранихфельд Владимир Павлович (1865—
1918), лит. критик и публицист — II 584, 
683; III 226, 484, 488 

«Литературные отклики» — II 584, 683 
«От великого барина к великому мужику 

(1828—1908). В честь и славу великого 
писателя земли русской» — III 226,
484

Краснов Василий Филиппович (род. в 1878 г.), 
моск. фотограф из крест.; из-за «политич. 
неблагонадежности» неоднократно под
вергался репрессиям; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го; его рассказ о Ходынке по
служил материалом для статьи Т-го «Хо
дынка» — III 379, 502; IV 122, 378, 448, 478 

«Ходынка. Рассказ не до смерти растоп
танного» — IV 378, 478 

Красноглазова, помещица; соседка Т-го по 
имению — I 309; II 522; III 403; IV 309 

Краузе (Krause) Карл Христиан Фридрих 
(1781—1832), нем. философ — II 651 

Краускопф (Krauskopf) Иосиф (1858—1923), 
раввин, д-р богословия из Филадельфии; 
посетитель Т-го — I 287 

Крауфорд (Crawford) Генри (род. в 1883 г.), 
австралиец, в 1904 г. жил в Мельбурне; 
корресп. и адресат Т-го — I 125, 437, 490, 
536; II 40, 41, 614 

«The emancipation of the individual» — II 
41, 614

Крашенинников Василий Ефимович (род. 
в 1889 г.), студент медицинского ф-та Моск. 
ун-та; корресп. и адресат Т-го — IV 56, 439 

Крейн Александр Абрамович (1883—1951), 
виолончелист и композитор — II 370 

Кременский H. E., корресп. харьковской газ. 
«Друг народа», автор полит. брошюр —
III 480

«Кто таков гр. Лев Толстой» — III 189, 
480

Кривенко Илларион Васильевич (1881— 
1913), журналист — II 304 

Кривошеин Александр Васильевич (1857— 
1921), в 1905—1906 гг. товарищ главноупр.

землеустройством и земледелием Мин-ва 
внутр. дел — I 374 

Кривцов Алексей Николаевич, сосед Т-го по 
имению, автор воспоминаний о нем — II 16 

«Криничане. Четверть века «Криницы»», 
сб.— IV 445 

Кристи, жена В. Г. Кристи — II 278 
Кристи Владимир Григорьевич, бессарабский 

помещик; последователь, посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — I 306, 308—310;
II 170, 278

Кришна, божество в индуизме, герой многих 
эпических легенд — I 26; II 277, 368, 396, 
440, 443, 457, 669; III 364, 385, 386, 393,
399, 401, 404, 411, 421, 501, 503; IV 59, 
63, 121, 196, 305, 324, 468 

Крно Милош, корресп. Маковицкого из Сло
вакии — I 235 

Кровн Николай Николаевич, чиновник Мин-ва 
торговли; посетитель Т-го — II 160—162 

Крозе, см. Krose N. А.
Кромвель (Cromwell) Оливер (1599—1658) —

I 132, 220, 398, 531; II 196 
Кропоткин Александр Алексеевич, кн. (1841—

1886), астроном, брат П. А. Кропоткина; 
был в ссылке в Томске; застрелился —
III 161

Кропоткин Алексей Петрович, кн. (ум. в 
1873 г.), ген., отец П. А. Кропоткина —
III 161

Кропоткин Петр Алексеевич, кн. (1842—1921)
— I 40, 93, 94, 97, 106, 260, 301, 328, 349, 360,
392, 443, 465, 472, 485; II 11, 131, 133, 139, 
148—150, 169, 180, 232 , 260, 300 , 316, 317, 
333, 363, 376, 394, 397, 440, 441, 471, 484, 
609, 625—627, 630, 637, 647 , 667, 671; III
17, 26, 41, 87, 91, 158, 161, 181, 196, 257,
370, 479; IV 20, 73, 151, 224, 436, 451 

«Анархия, ее философия и идеал» — II 626 
«Безначальный коммунизм и экспроприа

ция» — II 316, 626, 647 
«Взаимная помощь как фактор эволюции» 

(«Mutual Aid. A Factor of Evolution») —
I 94, 97, 485; IV 20, 436 

«Воспоминания о М. А. Бакунине» —
II 626

«Государство, его роль в истории» — II
317, 647

«Завоевание хлеба» («La conquête du 
pain») — II 133, 232, 440, 637, 667 

«Записки революционера» — II 11, 133,
376, 609; IV 151, 451 

«Земледелие, промышленность и ремес
ла» — II 316, 647 

«Идеалы и действительность в русской 
литературе» («Ideal and Realities in 
Russian Literature») — I 328 

«Коммунизм и анархия» — II 626 
«Речи бунтовщика» — II 131, 148, 150,

180, 625, 626, 630 
«Террор в России» («Terror in Russia») —

IV 20 , 436 
«Узаконенная месть, именуемая право

судием» — II 626 
«Что делать? (К молодежи)» («Что же 

делать?») — II 471, 671 
«Fields, Factories and Workshops» — II

133, 625
Кропоткина (урожд. Сулима) Екатерина Ни

колаевна, кн., мать П. А. Кропоткина —
III 161

Кропоткина Елена Алексеевна, кн., в за-
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мужестве Кравченко, сестра П. А. Кропот
кина — III 161 

Кросби (Crosby) Грейс Эштон, сестра Эрнеста 
Кросби; корресп. и адресат Т-го — II 349,
363, 652, 654 

Кросби (Crosby) Маргарита, жена Э. Кросби;
корресп. Т-го — I 386 

Кросби (Crosby) Эрнест (1856—1907), амер. 
писатель и обществ. деятель, пропагандист 
учения Т-го в США; его посетитель, корресп. 
и адресат — I 107, 110, 112, 153, 159, 204, 
205, 207, 208, 213, 221, 236, 258, 297, 334,
370, 382, 386, 394, 409, 487, 488, 496, 502,
503, 505, 508, 521, 526, 528, 529, 534; II 12, 
124, 144, 160, 197, 198, 266, 299, 332, 346,
348, 349, 356, 360, 364, 373, 377, 458, 460,
464, 509, 610, 624, 626, 632, 649,652, 654, 
656, 670, 675; III 129, 132, 176, 473, 478;
IV 13, 18, 127 

«Death» — II 464, 670 
«Edward Carpenter. Poet and Prophet» 

(«Эдвард Карпентер. Поэт и пророк») —
I 204, 502 

«Fiat lux» — II 656
«Leo Tolstoy and his Teaching» («Толстой 

и его учение») — IV 13 
«Message», см. «Tolstoy and his Message» 
«Plain Talk in Psalm and Parable» («Про

стые беседы в псалмах и притчах») —
I 207, 503; II 377, 464, 656, 670; III 
478

«А Precedent for Disarmament. A Sugge
stion to the Peace Conference» — IV 18 

«Shakespeare’s Attitude towards the Wor
king Classes» («Отношение Шекспира к 
рабочему классу») — I 334, 521 

«Swords and Plouwshares» — I 207, 503 
«Tolstoy and his Message. The Simple 

Life Press» — I 204, 205, 208, 503; III
129, 473

Кросби (Crosby), пресвитерианский пастор, 
отец Э. Кросби — I 386 

Кросс (Cross) Дж. У., амер. банкир, муж 
Дж. Элиот — II 652 

Крофте (Krofte) Иосиф, корресп. и адресат 
Маковицкого — I 276 

Крубер Александр Александрович (1871 —
1941), географ, проф. Моск. ун-та — II 
682; IV 217, 458 

«Курс географии внеевропейских стран» 
(«География внеевропейских стран»; в 
соавторстве с С. Григорьевым, А. Бар
ковым, С. Чефрановым) — II 574, 575, 
579, 682

«Начальный курс географии» (в соавтор
стве с С. Григорьевым, А. Барковым,
С. Чефрановым) — II 574; IV 217, 458 

Круглов Александр Васильевич (1853—1915), 
писатель — II 659 

«Рассказы» — II 659 
Крузе, чиновник Сахарного акциза; посети

тель Т-го — I 318 
Крупенский Анатолий Николаевич, рус. по

сол в Норвегии, брат П. Н. Крупенского —
IV 183,184

Крупенский Павел Николаевич (род. в 1864 г.), 
землевладелец, депутат II, III и IV Гос. 
дум от Бессарабской губ., лидер партии на
ционалистов — II 69—71; IV 183 

Крупский Александр Никанорович (род. в
1877 г.), парижский доверенный изд-ва 
Черткова; по возвращении в 1901 г. в Рос

сию был арестован и сослан в Якутию, где 
пробыл пять лет; посетитель, корресп. в 
адресат Т-го — II 69—71 

Крутик Исаак Соломонович, студент-юрист 
Петерб. ун-та; корресп. и адресат Т-го —
III 387, 391, 504; IV 62

Крушеван Паволакий Александрович (1860—
1909), автор романа «В хаосе сомнений», 
присланного Т-му в 1887 г. в рукописи; 
впоследствии реакц. публицист, изд. гав. 
«Бессарабец»; корресп. Т-го — I 296, 516 

«В хаосе сомнений» — I 516 
Крыжановский Николай Андреевич (1818— 

1888), ген.-адъютант, в 1865—1881 гг. 
оренбургский ген.-губернатор — I 220, 505 

Крылов Иван Андреевич (1768 или 1769— 
1844) — II 353 

«Ворона и лисица» — II 353 
Крымбаев Марсаяф, татар. писатель; самар

ский корресп. и адресат Т-го — IV 316,
470

Крымский Агафангел Ефимович (1871—
1942), востоковед и славяновед, в 1898—
1918 гг. проф. Лазаревского ин-та восточ
ных языков по кафедре арабской словес
ности и истории мусульманского Востока; 
вел ближневосточный отдел энциклопедий 
Брокгауза и Ефрона и Граната — IV 440 

«Суфизм» — IV 65, 440 
Крэг (Craig) Эдуард Гордон (1872—1966), 

англ. режиссер, художник и теоретик 
театра; корресп. Т-го — III 409, 506 

Крюгер ( Krüger) Франц (1797—1857), нем. 
художник; неоднократно приезжал в Пе
тербург — III 107 

Крюков Адриан Александрович (1849— 
1908), врач-офтальмолог, с 1892 г.— проф. и 
руководитель глазного отделения Новоека
терининской больницы в Москве, с 1895 г. — 
проф. Моск. ун-та — III 230 

Ксенофонт (ок. 430—355 гг. до н. э.) — II 224, 
635, 652

«Anabasis» («Анабасис», «Поход») — II 
224, 635

«Memorabilia» («Воспоминания о Сокра
те») — II 351, 352, 635, 652 

Ксюнин Алексей Иванович (род. ок. 1880 г.), 
журналист, сотр. газ. «Новое время» —
IV 403, 405, 478, 481

«Оптина Пустынь» — IV 405, 481 
«Последние дни Л. Н. Толстого в мона

стыре» — IV 403, 481 
«Уход Толстого» — IV 403, 478 

Кубелик (Kubelik) Ян (1880—1940), чеш. 
скрипач и композитор; гастролировал в 
России с 1901 г.— III 274; IV 127, 166, 234 

«Cavatina» — III 274 
Кувчанский В. И., врач Покровской психиат

рической больницы — IV 284 
Кувшинников Дмитрий Павлович (ум. в 

1902 г.), моск. полицейский врач, муж
С. П. Кувшинниковой — I 346 

Кувшинникова (урожд. Сафонова) Софья 
Петровна (1847—1907), художница — I 346 

Кудинов Н. Ф., корресп. Т-го из Владикав
каза — II 97, 621 

Кудрин Андрей Иванович (1884—1916), са
марский крест., сектант-молоканин; под
вергся репрессиям за отказ от воен. службы; 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — II
126, 145, 162, 246, 264, 297, 303, 344, 356, 
357, 372, 392, 431, 451, 518, 523, 538, 570,
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639, 641, 659, 666, 669, 675, 678, 681; III 
89, 102, 140, 228, 251, 453, 470, 511; IV 
58, 88, 110, 137, 150, 210, 353, 354, 358,
372, 375, 386, 389, 475, 479

«Что Андрей Иванович Кудрин расска
зал Толстому» — IV 386, 389, 475 

Кудрины, жена, сын (род. ок. 1902 г.), дочь 
(род. в 1904 г.) А. И. Кудрина; посетите
ли Т-го -  III 251; IV 88, 354 

Кудрявцев Дмитрий Ростиславович (1835—
1906), помещик Херсонской губ.; занимался 
гектографированием и распространением за
прещенных произведений Т-го; его корресп. 
и адресат — I 408, 533 

«Спелые колосья. Сборник мыслей и 
афоризмов, извлеченных из частной 
переписки Л. Н. Толстого» (состави
тель) — I 408, 533 

Кудрявцев Тихон Агафонович, кочаковский 
свящ.— II 251, 357; III 57, 190, 191, 222,
261, 306; IV 110 

Кудрявцева Антонина Тихоновна, учитель
ница яснопол. приходской школы — III 
306

Кузевич, мл. брат Е. П. и М. П. Кузевичей —
IV 127

Кузевич Егор Павлович (род. в 1886 г.), крест. 
деревни Ясенки; знакомый Т-го — IV 127,
167, 198, 236 

Кузевич Мария Павловна (1891—1947), се
стра Е. П. Кузевича, нар. учительница —
IV 90, 127, 167 

Кузин Сергей Тимофеевич (1864 — после 
1936 г.), подольский крест., писатель-са
моучка; в 1907—1909 гг. корресп. газ. 
«Биржевые ведомости»; посетитель Т-го, 
автор воспоминаний о нем — IV 279, 284 

Кузина Анна Сергеевна, дочь С. Т. Кузи
на — IV 284 

Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936), поэт 
и писатель, примыкал к символистам, 
затем к акмеистам — III 196, 481 

«Крылья» — III 196, 481 
Кузминская Вера Александровна (1871 — 

ум. в 1940-х гг.), дочь А. М. и Т. А. Куз
минских; в 1891—1893 гг. работала с Т-ми 
на голоде — I 135, 136, 149, 153, 157, 162, 
165-167, 172, 178, 179, 181, 182, 185, 187,
194, 205, 206, 208, 213, 214, 220, 221, 223,
227, 231, 306, 308, 310, 313, 348, 352, 487 

Кузминская Ольга Михайловна, жена 
М. А. Кузминского — III 105, 107 

Кузминская (урожд. Берс) Татьяна Андреев
на (1846—1925), мл. сестра С. А. Толстой, 
писательница, мемуаристка, прототип Ната
ши Ростовой в «Войне и мире»— I 162, 163, 
165-167, 265, 287-289, 304, 316, 331, 332,
338, 343, 348, 352-354, 373, 374, 382, 383, 
397—399, 494, 517, 522, 536; II 115, 145,
202, 524 -536, 543, 576, 633, 67.3, 676, 678;
III 51, 110, 134 ( ?), 158, 162, 233, 399, 409,
410, 467, 476; IV 124, 215, 356, 448, 475 

«Бабья дол я» — IV 215 
«Бешеный волк» — I 494 
«В Ясной Поляне осенью 1907 года» —

II 533, 676, 678
«Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом в 

шестидесятых годах» — III 476 
«Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» 

(«В Ясной Поляне») — II 531, 543, 673;
III 162

Кузминские, семья А. М. и Т. А. Кузмин
ских — I 249, 305, 340; II 120, 137, 232, 252,
277, 407, 456, 581; III 152, 153; IV 24, 154, 
311

Кузминский Александр Александрович 
(1880—1930), чиновник особых поручений 
при начальнике Кредитной канцелярии, 
авиатор, сын Т. А. Кузминской — IV 350 

Кузминский Александр Михайлович (1843—
1917), судебный деятель, с 1900 г.— сенатор 
Уголовного кассационного департамента, 
муж Т. А. Кузминской — I 166, 177, 232,
287, 324, 326, 330—332, 335, 343, 351, 373,
374, 382, 383, 387, 410, 498, 507, 515; II
24, 43, 104, 142, 524, 525, 614, 673; III 339, 
340, 345; IV 124, 161, 452

Кузминский Василий Александрович (1882— 
1933), офицер, участник Цусимского сра
жения, сын А. М. и Т. А. Кузминских —
I 166, 287, 289; II 527, 533; III 158, 476 

Кузминский Дмитрий Александрович (род. 
в 1888 г.), юрист, сын А. М. и Т. А. Куз
минских — I 338, 373, 382, 383; II 499, 
508; III 12, 175—177, 179, 180, 218, 287,
288, 305; IV 33, 50, 52, 56 

Кузминский Михаил Александрович (род.
в 1875 г.), товарищ прокурора в Витебске, 
сын А. М. и Т. А. Кузминских — I 178, 270, 
354, 373, 524; III 105—108, 110—113 

Кузмич (Кузьмич) Константин Павлович (ум. 
в 1906 г.), вице-адмирал, командир Пе
терб. порта — II 130 

Кузнецов, член I Гос. думы; корресп. Т-го —
IV 10

Кузнецов Александр Михайлович, моск. ку
пец; корресп. и адресат Т-го — III 437, 512 

Кузнецов Никита Михайлович, моск. купец;
корресп. и адресат Т-го — III 437, 512 

Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878—1968), 
художник, один из организаторов выставки 
«Голубая роза» — II 406 

Кузнецов Степан Михайлович, моск. купец;
корресп. и адресат Т-го — III 437 , 512 

Кузьма, см. Ляхоцкий К.
Кузьменко Дмитрий Пименович, ред.-изд. 

журн. «Сокол»; корресп. Т-го — IV 302,
467

Кузьмин Алексей Васильевич, петерб. судеб
ный следователь; адресат Т-го — III 498 

Кузьмин (псевд.— Николай Жихарев) Нико
лай Максимович (род. в 1884 г.), агроном, 
воспитанник Петровско-Разумовской с.-х. 
акад., участник револ. движения; корресп. 
и посетитель Т-го — II 214, 215, 234, 236, 
245, 292, 300, 395, 396, 398, 420, 472, 479,
484, 485, 489, 492, 509, 510, 583, 660, 683;
III 87, 89—93, 108, 146, 215, 267, 305, 326, 
471, 494; IV 10, 90, 435

«Искатели правды (среди малеванцев)» 
(«Записки») — II 396, 398, 660 

Кузьмин-Караваев Владимир Владимирович, 
студент юридического ф-та Петербург, ун-та; 
посетитель Т-го — III 288, 489 

Кузьминский Константин Станиславович 
(1875—1940), искусствовед и историк, пом. 
библиотекаря Исторического музея, сотр. 
газ. «Голос Москвы» — III 280 

Кузяев Яков (род. ок. 1884 г.), корресп. Т-го 
из Ростова-на-Дону — II 634 

Куинджи Архип Иванович (1841—1910) — I
396, 531
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«Березовая роща» — I 396, 531 
«Днепр утром» — I 396, 531 
«Лунная ночь на Днепре» — I 396, 531 
«Украинская ночь» — I 396, 531 

Куклин Георгий Александрович (1877—1907), 
член РСДРП, изд. в 1902 г. за границей сов
местно с В. А. Поссе журн. «Жизнь» —
III 481

Кукуев Александр Александрович (род. в
1885 г.), студент Моск. технического учи
лища; корресп. и адресат Т-го — II 211, 
634

Кулаков Василий Дмитриевич, корресп. Т-го 
из Елабуги — III 290, 492 

Кулаков Петр Ефимович, крымский помещик, 
основатель фирмы «Стереографическое из
дательство «Свет»»; посетитель Т-го; сделал в 
Ясной Поляне около 70 снимков для стерео
скопа — III 65, 79, 83, 95—97 

Кулешев Дмитрий Дмитриевич, помещик, вла
делец имения близ д. Ясенки; сосед Т-го —
II 107, 188; III 107 

Кулешова, посетительница Т-го — IV 311 
Куликовский (Kulikowski), поляк, член таш

кентской земледельческой общины, после
дователь Т-го — II 513 

Кульбакин Степан Михайлович (род. в 1873 г.), 
проф. славянской филологии в Харьковском 
ун-те — IV 106 

«Петр Хельчицкий, чешский Толстой 
XV столетия (По поводу 500-летия Кут
ногорского декрета)» — IV 106 

Кульман (Kuhlmann), нем. офицер; посетитель 
Т-го — III 154 

Кульман (Kuhlmann) Квирин (1651—1689), 
нем. религ. фанатик; в 1681 г. приехал в 
Москву, где проповедовал свое учение, ос
нованное на пантеистических идеях Я. Бёме; 
сожжен как еретик — IV 283 

Кульчицкий Людвиг Станиславович, участник 
револ. движения; автор кн. по истории ре
вол. борьбы в России и Польше — II 648 

«М. А. Бакунин, его идеи и деятель
ность » — II 317, 648 

Кулябко-Корецкий, тульский студент; посе
титель Т-го — III 210, 220 

Куманович, серб. священник из Венгрии;
корресп. и адресат Т-го — III 402 

Кумов Роман Петрович (род. в 1885 г.), 
писатель — IV 451 

«Бесноватая» (в соавторстве с Н. И. Фа
леевым) — IV 156, 451 

Кун (род. в 1891 г.), сын А. В. Куна —
II 57

Кун Александр Владимирович (1842—1916), 
ген., нач. тульского оружейного завода; 
знакомый Т-го — I 355—357, 371; II 57, 
400; III 306 

Куны, семья А. В. Куна — IV 79 
Купер (Cooper) Фенимор (1789—1851) — II 

176
Куперен (Couperin) Франсуа (1668—1733), 

франц. композитор, органист и клавеси
нист — II 602; III 55 

Куприн Александр Иванович (1870—1938) —
I 14, 68, 69, 337, 410, 421, 422, 424—426, 
428, 522, 535; II 274, 296, 343—345, 356,
375, 382, 400, 518—520, 548, 651, 661, 673;
III 16, 25, 47, 48, 142, 248, 322, 366, 367,
390, 405, 412, 413, 428, 461, 486, 509; IV 
51, 63, 190, 203, 231, 234, 274, 283, 295, 
296, 376

«В цирке» — II 274, 400, 661 
«Гамбринус» — II 382 
«Демир-Кая» — II 343, 651 
«Изумруд» — III 16
«Как я был актером» — III 366; Андросо

ва — III 366 
«Капитан Рыбников», см. «Штабс-капитан 

Рыбников»
«Клоун» — II 400, 661 
«Конокрады» — II 345 
«Мелюзга» — III 366, 367; IV 295 
«Мирное житие» — II 345 
«Морская болезнь» — IV 51 
«Немножко Финляндии (Очерк)» — III 

26, 461
«Ночная смена» — I 68; II 274, 518, 519 
«О том, как я видел Толстого на пароходе 

«Св. Николай»» — III 248, 486 
«Поединок» — I 14, 337, 410, 421, 422, 

424—426, 428, 522, 535; II 274, 343, 650; 
Гайнан — I 422, 535; Назанский — I 
426; Ромашов — I 422, 425, 426, 535; 
Хлебников — I 426; Шульгович — I 
422; Шурочка — I 426 

«Поздний гость» — II 650 
«Последнее слово» — III 380, 413, 504,

509
«Путаница» — IV 274, 464 
«Разбойник кается», см. «Демир-Кая» 
«Рассказы» — IV 51 
«Река жизни» — II 296, 343 
«Штабс-капитан Рыбников» — II 296,

400, 645
«Яма» — III 405, 406, 412, 428, 506; IV 

51, 63, 234 
«Allez!» — I 68; II 274, 375, 400, 518, 519, 

650; Лора — II 519; Менотти — II 519 
Куприна (урожд. Гейнрих) Елизавета Мори
цовна (1882—1942), вторая жена А. И. Куп
рина — III 47 

Куприна-Иорданская (урожд. Давыдова) Ма
рия Карловна (1881—1966), изд. журн. «Со
временный мир»; приемная дочь изд. «Мира 
божьего» А. А. Давыдовой; первая жена
А. И. Куприна — III 47, 48 

Куприны, семья А. И. и М. К. Куприных —
III 47, 48

Куприянов Виктор Г., журналист, тульский 
корресп. газ. «Русское слово»; посетитель 
Т-го — III 431; IV 172, 174, 184, 198, 199,
213, 218, 229, 230, 266, 268, 300, 371, 392,
419, 453, 455 

«Торжество в Ясной Поляне» — IV 453 
Купчинский Филипп Петрович (род. в 1844 г.), 

поэт и публицист, сотр. газ. «Новая Русь»; 
жил за границей; посетитель, корресп. и 
адресат Т-го; по его предложению Т. напи
сал статью «Нет худа без добра» — III
195, 322, 330, 342, 378, 481, 496; IV 127,
353, 354, 448, 475

«Проклятье войны» («Проклятая война»)—
III 195, 481; IV 353, 354, 475 

Курбский В., псевд. Г. С. Петрова (см.) 
Курзик, см. Резунов С. С.
Курлов Павел Григорьевич, в 1905—1906 гг. 

минский губернатор, в 1909—1911 гг. то
варищ мин. внутр. дел и командир отдель
ного корпуса жандармов — IV 29, 43 

Курносенков Яков Петрович (1862—1908), 
яснопол. крест.— II 512; III 7, 396 

Курносенкова Александра Петровна, ясно
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пол. крест., жена Я. П. Курносенкова — III
7, 314, 396, 497 

Курносенковы, дети Я. П. и А. П. Курносен
ковых — III 314, 497 

Куропаткин Алексей Николаевич (1848—
1925), ген.-от-инфантерии; в 1898—
1904 гг.— воен. мин.; во время рус.-япон. 
войны — главнокомандующий сухопутны
ми войсками, с февраля 1905 г.— всеми 
вооруженными силами на Дальнем Восто
ке; смещен после Мукденского сражения; 
корресп. и адресат Т-го — I 11, 15, 114,
126, 131, 147, 149, 160, 163, 181, 199, 200,
203, 252, 330, 349, 433, 443, 502, 506; II
127, 321, 484, 648; III 63

Курочкин Николай Степанович (1830—1884), 
поэт, драматург, переводчик и журналист—
I 488

Курсинский Александр Антонович (1872—
1919), поэт-символист; был учителем сына 
Т-го Михаила; принимал участие в перепис
ке рукописей «Воскресения» — II 370, 655,
656

«Сквозь призму души. Стихи, рассказы, 
переводы» — II 655 

Куртыш Иван Маркович (1883? — 1911), 
крест.-молдаванин из Бессарабии, за отказ 
от воен. службы приговорен к заключению 
в исправительных арестантских ротах; упо
минается в статье Т-го «Закон насилия и 
закон любви»; корресп. и адресат Т-го — II
302, 303, 357, 367, 509, 532, 533, 542,
545, 677 , 679; III 117; IV 234 

Курд (Kurz) Изольда (1853—1944), нем.
писательница — III 327 

Кусевицкий Сергей Александрович (1874—
1951), дирижер, контрабасист; посетитель 
Т-го — IV 106, 109 

Кутелева Елизавета Прохоровна (1862—
1913), фельдшерица; посетительница Т-го—
II 509; III 433

Кутлер Николай Николаевич (1859—1924), в 
1905—1906 гг.— главноупр. землеустрой
ством и земледелием — II 21, 611 

Кутон (Couton), обрусевший француз, под
московный садовник — II 190, 191 

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илла
рионович (1745—1813) — I 15, 350 

Ку Хун-мин, кит. писатель и ученый, проф. 
Пекинского ун-та; корресп. и адресат Т-го— 
II 184, 190, 208, 232, 234, 317, 630—633,
637, 648; III 64, 186, 218, 231, 236, 466, 484 

«Chinese Plead for the Cause of Good Go
vernement. True Civilization in China»— 
II 234

«Et nunc, reges, intelligite! The moral 
causes of the Russo-Japanese War» —
II 184, 185, 190, 234, 631

«Great Learning (of Higher Education)» 
(«Великое учение (высшего воспита
ния)») — III 236 

«Papers from a Viceroy’s Yamen» — II 183,
185, 208, 234, 630, 633 

«The Universal Order, or Conduct of Life. 
A Confucian Catechism» («Всеобщий 
порядок, или Поведение жизни. Кон
фуцианский катехизис») — II 317, 648;
III 236

Кушнерев Иван Николаевич (1827—1896), 
владелец типографии в Москве, где печата
лись отдельные произведения Т-го, а также

девятое — двенадцатое издания его «Сочи
нений» — II 154; IV 217 

Куэн-Хедервари, см. Хедервари 
Кшесинская Матильда Федоровна (1872— 

1971), солистка петерб. балета, любовница 
Николая II; в 1909—1912 гг. гастролирова
ла во Франции и Англии — II 99 

Кьеркегор или Киркегард (Kierkegaard) Сё- 
рен-Обю (1813—1855), дат. писатель, фи
лософ, теолог; Т. читал его сочинения в 
нем. переводе — I 404, 532

«Rechtet selbst! Zur Selbstprüfung der 
Gegenwart anbe ohlen» — I 404, 532 

Кюэс или Кюйэс (Kuez) Морис Шарль Хри
стиан, швейцарец — гувернер сына C. Л. Тол
стого Сережи — III 145; IV 260, 270, 463

Л
Лабковская Раиса Самуиловна, фельдшерица, 

ее письмо к Т-му по поводу самоубийства 
послужило толчком к написанию статьи «О 
безумии»; адресат Т-го — IV 456 

Ла Боэси, Ла Боэти или Боэти (La Boétie, 
Boétie) Этьенн (1530—1563), франц. юрист, 
поэт и публицист, советник бордоского 
парламента — I 151, 154, 179, 242, 252, 400,
401, 407, 495, 532; II 174; III 136; IV 246, 
461

«De la servitude volontaire, ou le Cont
re’Un» («Рассуждение о добровольном 
рабстве») — I 151, 179, 401, 495, 532;
IV 246, 461 

Лабрюйер (La Bruyère) Жан де (1645—1696), 
франц. писатель, сатирик-моралист — Il 
73, 368, 371, 380, 464, 592, 598, 655, 670, 
685; IV 246 

«Pensées» («Мысли») — II 73, 368, 371, 380,
592, 598, 655, 657, 685 

Лабуле де Лефевр (Laboulaye de Lefehvre) 
Эдуард Рене (1811—1883), франц. публи
цист, ученый, обществ. деятель — II 26, 
612

«Paris en Amérique» («Париж в Америке») — 
II 26, 612

Лавеле (Laveleye) Эмиль Луи Виктор де 
(1822—1892), бельг. историк и экономист, 
сторонник общинной теории Г. Джорджа; 
корресп. и адресат Т-го — I 278 

Лавров (псевд,— Миртов) Петр Лаврович 
(1823-1900) — III 456, 511 

«Исторические письма» — III 456, 511 
Лагарп (La Harpe) Фредерик Сезар де (1754—

1838), швейц. полит. деятель, республика
нец; был приглашен Екатериной II для 
воспитания ее внука, будущего импер. 
Александра I— I 410 

Ладыженская, жена М. А. Ладыженского —
IV 311, 315 

Ладыженский Митрофан Алексеевич (1852—
1917), писатель и путешественник по Даль
нему Востоку — IV 311, 314, 315 

Ладыженский Сергей Александрович, муж 
М. А. Дьяковой, по первому мужу Сухоти
ной — IV 472 

Ладыжников Иван Павлович (1874—1945), 
книгоиздатель, друг А. М. Горького — IV 
457, 464, 475 

Лазарев Егор Егорович (1855— после 1938 г.), 
самарский крест., участник револ. движе
ния; знакомый, корресп. и адресат Т-го; 
послужил прототипом Набатова в «Воскре
сении» — I 429; II 57; III 366, 379
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Лазарев (псевд.— Н. Темный) Николай Ар
темьевич (1863—1910), писатель из фабрич
ных крест., за связь с револ. движением 
подвергался репрессиям — III 51 

Лазаревский Борис Александрович (1871 —
1936), писатель; посетитель Т-го — I 523, 
524; II 224, 635 

«А. П. Чехов. Личные впечатления» — I 
346, 352, 523, 524 

«Повести и рассказы» — II 224, 635
«Урок» — II 224, 635 

Лазурский Владимир Федорович (1869—
1943), преподаватель лит-ры; учитель де
тей Т-го — I 52, 76, 528 

«Дневник» — I 52, 76, 528 
Лайхтер Ян, чеш. изд.; в 1905—1906 гг. вы

пустил в Праге переведенный на чеш. яз. 
«Круг чтения» Т-го — I 74 

Лакомб (Lacombe) Клер (род. в 1765 г.), 
франц. актриса, деятельница Великой 
франц. революции — II 280 

Лакруа (Lacroix) Поль (1806—1884), франц. 
писатель-романист, библиограф и историк —

II 391, 392
«Histoire de la vie et du règne de Nicolas I 

Empereur de Russie» («Жизнь и царст
вование императора Николая I»; «Исто
рия Николая I») — II 391 

Лактанций Люций Целий Фирмиан (ок. 250 — 
ок. 325), христ. писатель и богослов — III 
137

Лама, см. Фрейданк Б.
Ламан, нем. физиолог, пропагандист вегета

рианства — III 194; IV 90 
Ламанский Владимир Иванович (1833—1914), 

славист, проф. Петерб. ун-та, с 1900 г.— 
акад.; знакомый, корресп. и адресат Т-го—
I 32; III 142, 474; IV 62, 66, 440

«Три мира Азийско-Европейского мате
рика» («Три мира Европейско-Азиат
ского материка») — IV 62, 66, 440 

«Secrets d’Etat de Venise» — IV 62, 440 
Ламарк (Lamarck) Жан Батист Пьер Антуан 

(1744—1829), франц. естествоиспытатель, 
создавший первую теорию эволюционного 
развития живой природы — IV 305, 468 

Ламартин (Lamartine) Альфонс Мари Луи де 
(1790—1869) — I 525; II 41 

Ламб (Lamb), автор книги о польск. восста
нии 1831 г.— II 73 

Ламбер (Lambert) Э., франц. скульптор, 
автор памятника Вольтеру — I 198, 501 

Ламенне, Ламенэ или Ламеннэ (Lamennais) 
Фелисите де (1782—1854), франц. публи
цист и философ, проповедник христ. со
циализма — I 100, 154, 157, 250, 258, 300, 
511, 516; II 174, 231, 234, 242, 300, 636, 
638; III 32, 110, 336, 395, 505; IV 40, 218 

«Les Evangiles» — I 258, 511; II 231, 636 
«Paroles d’un croyant» («Слова верующе

го») — I 258, 511; II 231, 242, 300, 638 
«Самоотречение», см. «Les Evangiles» 
«Современное рабство» — II 242, 638 
«Устройство мира», см. «Les Evangiles» 

Ланген (Langen) Альберт, изд. нем. сатири
ческого журн. «Simplicissimus»; корресп. 
и адресат Т-го, его издатель в Германии —
II 28, 612

Ландер Карл Иванович (1883—1937), учи
тель, латыш, сын батрака, некоторое время 
находился под влиянием религ.-нравствен
ных идей Т-го; затем член РСДРП, участник

революции 1905—1907 гг.; Корресп. и адре
сат Т-го — I 440, 441, 455, 537; II 18, 611 

«Вопрос о национализации земли» — I
440, 537

Ландовска (Landowska) Ванда (1877—1959), 
польск. клавесинистка; посетительница 
Т-го — II 597—604, 685; III 8, 293, 302,
303, 304, 313, 331, 494; IV 144—147 

Ландовский (Landowski) Лев Генрих, польск. 
журналист, муж В. Ландовской; посети
тель Т-го — II 597—602; III 304; IV 144— 
147

Ланжерон Александр Федорович, граф (1763—
1831), ген. русской армии, француз-эмиг
рант, участник войн против Наполеона 
1805—1812 гг., персонаж «Войны и мира» —
III 477

Ланин Александр Иванович (1845—1907), 
нижегородский адвокат; у него работал 
письмоводителем М. Горький в 1889—1891 
и 1893 гг.— I 257 

Ланский Леонид Рафаилович, литературо
вед — I 8; II 631 

«Неизданные произведения и неосуществ
ленные замыслы <Герцена>» (обзор) —
II 631

Лаокоон, античная скульптурная группа, 
изображающая гибель жреца Лаокоона и 
его сыновей; находится в Ватиканском му
зее — II 576 

Лао-цзы (Лао-тзе), древнекит. полулегендар
ный философ VI—V вв. до н. э.— I 26,
89, 158, 187, 500; II 194, 203, 306, 307,
317, 336, 348, 426, 478, 480, 510, 566, 604,
620, 632, 646, 647, 651, 671; III 110, 158, 
162, 243, 364, 505; IV 34, 52, 59, 61—63, 88,
123, 156, 218, 284, 324, 383, 437 

«Тао-те-Кинг, или Писание о нравствен
ности» («Дао дэ цзин»; «О пути к доб
родетели») — I 187, 500; II 306, 307,
348, 478, 480, 647, 651, 671; III 158, 
162; IV 34, 61—63, 88, 123 

Лапшин, знакомый Т-го — II 308 
Лариса Дмитриевна, см. Николаева Л. Д. 
Ларошфуко (La Rochefoucauld) Франсуа де 

(1613—1680), франц. писатель-моралист —
II 371, 380, 393, 655, 657; IV 247—249, 
461

«Réflexions, ou Sentences et Maximes mo
rales» («Размышления, или Моральные 
изречения и максимы») — II 380, 657;
IV 248, 461 

Ларусс (Larousse) Пьер. (1817—1875), франц. 
лексикограф, основатель энциклопедичес
кого изд-ва; издал энциклопедический сло
варь «Grand dictionnaire universel du XIX 
siècle» («Большая универсальная энцикло
педия XIX века») — I 242; II 86; III 9 

Ларя, см. Николаева Л. Д.
Латкин Николай Васильевич (1832—1904), 

писатель, этнограф, исследователь Сибири—
I 529

«Соловецкий ставропигиальный монастырь 
(Соловки)» — I 385, 529 

Латышев Михаил Петрович, купец из Цари
цына; посетитель Т-го — III 416, 417, 507 

Лауниц Владимир Федорович, фон дер, ген.- 
майор, в 1906 г. петерб. градоначальник —
II 97, 126, 337, 342

Лаури (Laurie) Дж. Д., англ. корресп. Т-го —
III 211, 482

6*
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Лафитт (Lafitte) Пьер, франц. муз. издатель—
I I  600

Лафонтен (La Fontaine) Жан де (1621 —1695) —
II 353

«Ворон и лисица» — II 353 
Лафорэ (Laforest) Эдмон (1876—1915), поэт с 

Антильских островов — IV 95, 444 
«Sonnets—médaillon du XIV siècle» — IV 

95, 444
Лаэрций, см. Диоген Лаэртский 
Лебедев Андрей Константинович, искусство

вед — III 491 
«В. В. Верещагин. Жизнь и творчество. 

1842-1904» — III 491 
Лебедев В. К., автор статьи «Книгоиздатель

ство «Посредник» и цензура» — II 610 
Лебедева Вера Дмитриевна, учительница рус. 

яз.; автор воспоминаний о Т., его посети
тельница и корресп.— III 199, 211, 212 

Лебединские, дети И. Ф. Лебединского — I 
352

Лебединский Алексей Филиппович, свящ. из 
с. Столбищи Нижегородской губ.; корресп, 
Т-го — I 450, 538 

«Разрушьте храм сей» — I 450, 538 
Лебединский Иван Филиппович, нач. ж.-д. 

станции, учитель, сотр. газ. «Киевское сло
во»; в 1900 г. эмигрировал, в 1905 г. вер
нулся в Россию; посетитель, корресп. и 
адресат Т-го — I 352, 354, 356, 450, 524 

Лебон (Le Bon) Гюстав (род. в 1841 г.), франц. 
естествоиспытатель и социолог — II 109,
110, 115, 116, 128, 141, 152, 155, 158, 159,
162, 163, 179, 622, 626, 628

«Psychologie du socialisme» («Психология 
социализма») — II 109, 110, 115, 116,
128, 141, 152, 155, 158, 159, 162, 163,
179, 622, 626, 628 

Лебрен Виктор Анатольевич (1882—1979), 
последователь, корресп. и адресат Т-го, 
автор воспоминаний о нем; в 1906 г. жил 
в Ясной Поляне, исполняя при Т-м обязан
ности секретаря — I 37, 56, 92, 231—233,
346, 350, 351, 357, 358, 365, 370-372, 507, 
523, 525; II 89, 90, 115, 116, 127, 134, 135,
139, 141, 142, 146, 147, 155, 164—166, 170—
177, 179, 181, 183, 185, 187, 190, 194—196,
202, 204, 206—208, 210, 211, 213—219, 221 — 
224, 226, 228, 229, 233, 234, 236, 257, 265,
273, 285, 297, 328, 329, 358, 393, 536, 557,
576—579, 586, 587, 589, 592, 596, 604, 683,
630, 635, 636, 641, 645, 648, 680, 682, 684;
III 35, 161, 162, 213, 240, 241, 252—254, 
262—264, 266, 267, 269, 274, 275, 277, 282; IV
29, 73, 75, 128, 145, 176, 376, 441, 450, 453

«А. Шпир, основатель научной метафи
зики» — II 623; IV 145, 176, 450 
«Толстой» — II 623 
«Труд и наука» — IV 128 

Лебрен (урожд. Елгаштина) Иулиана Семе
новна (род. в 1879 г.), с 1909 г. жена
В. А. Лебрена — IV 376 

«Лев Николаевич Толстой», сб.— II 659, 679 
«Лев Толстой и музыка», сб.— II 610 
«Л. Н. Толстой. Статьи и материалы» , сб.—

I 76
«Л. Толстой. Материалы и публикации», сб.—

I 86
Лев XIII (1810—1903), римский папа с 

1878 г. — I 172, 234, 248, 263, 268, 275, 507, 
513; IV 176

«Окружное послание папы Льва XIII по

вопросу о положении трудящихся» —
I 234, 507 

«Энциклика» — I 234 
Лев, монах, собеседник Франциска Ассиз

ского — II 619 
Лев Львович, см. Толстой Л. Л.
Лев Сергеевич, описка Маковицкого; речь 

идет о Л. П. Сергеенко (см.)
Левенсон А. А., глава моск. типографии —

IV 282
Лёвенфельд (Löwenfeld) Рафаил (1854—1910), 

нем. ученый-славист; переводчик, корресп. 
и адресат Т-го — I 505; II 352, 652 

«Гр. Л. Н. Толстой. Его жизнь, произве
дения и миросозерцание» — II 352, 652 

Левецов (Lewetzow) Ульрика фон (род. в 
1806 г.), последняя любовь Гёте — III 424 

Левин М. (род. в 1860 г.?), журналист, быв
ший рус. подданный, корресп. норвеж. газ. 
«Morgenbladet»; посетитель и корресп. 
Т-го — IV 183—185, 246, 472 

Левинсон Эммануил Осипович (род. в 1871 г.), 
изд.; корресп. и адресат Т-го — III 63,
110, 466, 471 

Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861 —
1939), геолог и петрограф, с 1902 г. проф. 

Петерб. ун-та — I 503 
«Метеориты» — I 207, 208, 503 

Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — II 520;
III 87

Левицкий Павел Иванович (1842—1920), туль
ский помещик, автор «Писем из села Алек
сеевского»; знакомый семьи Т-х; корресп. 
и адресат Т-го — III 137, 156, 476 

Левицкий (Львов-Львицкий) Сергей Львович 
(1819—1898), фотограф, двоюродный брат
А. И. Герцена — III 111, 471, 504; IV 457 

«Герцен читает Герцену нотацию за его 
статьи о Польше» (фотография) — III 
111, 471

«Группа сотрудников «Современника»» 
(фотография) — III 504; IV 211, 457 

Левкович (Гудим-Левкович) Павел Михай
лович (род. ок. 1875 г.), липовецкий у. 
предводитель дворянства; посетитель Т-го —
I 468, 469

Легге (Legge) Джемс (1815—1897), англ. уче
ный-китаист, проф. Оксфордского ун-та —
III 260, 393, 398, 488, 507; IV 46, 57 

«The Chinese Classics» — III 260, 393, 398, 
488, 507; IV 46, 57 

Леготский K., художник — II 438, 667 
Jleгpa (Lеgrаs) Жюль (1866—1938), франц. 

литературовед; посетитель, корресп. и ад
ресат Т-го — I 173, 497 

«Au pays russe» — I 173, 497 
Лед, англ. хирург — III 410 
Ледерер (Lederer), словац. обществ. деятель—

II 534
Ледерле Михаил Михайлович (1857—1908), 

книгоиздатель и владелец кн. магазина в 
Петербурге; корресп. и адресат Т-го I 
502; II 612, 640; III 465 

Ледерле Петр Михайлович (род. в 1860 г.), 
сын врача; учился в Казанск. ун-те на ме
дицинском ф-те, но не закончил его; работал 
в сельской школе учителем; последователь, 
корресп. и адресат Т-го — I 495 

Ледрю-Роллен (Ledru-Rollin) Александр Огюст 
(1807—1874), франц. полит. деятель, мел
кобуржуазный республиканец — I 525
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Ледюк (Leduc) Стефан (Этьен), химик — II 
655

Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646— 
1716), нем. математик, философ-идеалист —
I 142; II 308; IV 355 

Лейбовичи, см. Бодянская О. В. и Бодянс
кий С. А.

Лелевель (Lelewel) Иоахим (1786—1861), 
польск. историк и обществ. деятель — I 115,
318, 420, 427, 489, 535; II 65, 118 

Леман А., полит. ссыльный; тобольский кор
респ. Т-го — III 419, 508 

Леметр (Lemaître) Жюль Франсуа Эли (1853—
1914), франц. критик и писатель, сотр. газ. 
«Journal des Débats» — II 656 

Лемке Михаил Константинович (1872—1923), 
историк рус. обществ. мысли, журналисти
ки и цензуры — II 297, 301; III 503 

«Дело П. А. Мартьянова» — III 380, 503 
«Очерки жизни и деятельности Герцена, 

Огарева и их друзей» — II 297—299, 
301, 646

Лемпи Карловна, фин. славистка; знакомая 
Чертковых — IV 294, 305

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 1 6, 
18, 21—23, 28, 29, 32, 33, 48, 58, 59, 75, 77, 
498; II 611, 626, 672, 673; IV 459 

«Аграрная программа социал-демократии 
в первой русской революции» — II 611 

«Лев Толстой, как зеркало русской рево
люции» — I 23 

«Ни земли, ни воли» — II 626 
«Письма И. Ф. Беккера, Д. Дицгена, 

Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к 
Ф. А. Зорге и др.» (предисловие) —IV 
459

«Против бойкота (Из заметок с.-д. пуб
лициста)» — I 28, 29 

«Трепов хозяйничает» — I 498 
Ленотр (Lеnôtre; псевд. Луи Леона Теодора 

Госслена; 1857—1935), франц. писатель и 
публицист — IV 389, 479

«Paris révolutionnaire» («Революционный 
Париж») — IV 389, 479 

Ленская H., моск. корресп. Т-го — III 153, 
475

Ленский, юрист, студент Петерб. ун-та; посе
титель Т-го — III 288, 494 

Ленский (наст. фамилия — Вервициотти) 
Александр Павлович (1847—1908), актер, 
режиссер, педагог и теоретик театра; 
с 1876 г. работал в моск. Малом театре —
III 230, 390, 504 

Лентовская Мария Андреевна (род. в 1865 г.), 
акушерка; петерб. корресп. Т-го — IV 476 

Лео (Л. Г.), псевд. одного из воспитанников 
Тульской духовной семинарии; посетитель 
Т-го — III 420, 508

«Светлый день» — III 508 
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci; 1452— 

1519) — II 215; III 206 
«Джоконда» (портрет Моны Лизы) — IV

226
Леонид Дмитриевич, см. Семенов-Тян-Шан

ский Л. Д.
Леонов Алексей, крест. д. Ягодная Крапивен

ского у. Тульской губ.; работал маляром в 
Телятинках — IV 99 

Леонтьев Борис Николаевич (1866—1909), 
бывший воспитанник Пажеского корпуса; 
работал в столярной мастерской в Полтаве, 
открывал столовые для бедных; последова

тель, корресп. и адресат Т-го, сотрудничал 
с ним на голоде — II 377, 378; III 384, 407 

«Записки» — III 407 
Леонтьев (псевд.— Щеглов) Иван Леонтьевич 

(1856—1911), писатель — IV 335, 336 
Леонтьев Константин Николаевич (1831 — 

1891), писатель, публицист, лит. критик, с
1880 г.— цензор Моск. цензурного коми
тета; в 1887 г. переехал в Оптину Пустынь, 
постригся в монахи; знакомый, корресп. и 
адресат Т-го — I 340, 352, 354, 522, 524; II
8, 60S

«Из жизни христиан в Турции. Повести и 
рассказы» — II 8, 609 

Леонтьев Николай, ген., отец Б. Н. Леонтье
ва — III 384 

Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874), 
историк и публицист, с 1847 г. проф. клас
сических древностей в Моск. ун-те, пом. 
Каткова по редактированию журн. «Рус
ский вестник» и газ. «Московские ведомо
сти»; знакомый, корресп. и адресат Т-го — II
338, 345, 651; III 114 

Леопольд II (1835—1909), с 1865 г. бельг. 
король, с 1885 г. правитель т. н. Бельгий
ского Конго — I 128, 396, 531; II 579; IV 
310, 336

Лепехин Петр Никитич (род. в 1887 г.), крест. 
с. Никольское Воронежской губ.; последо
ватель, посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — IV 193 

Леппардт или Лепарт А., (ум. в 1907 г.), 
эстонский матрос; последователь Т-го; жил 
в Лондоне; в декабре 1906 г. возвратился на 
родину в Ревель —II 211, 361, 634; III 223 

Лепсиус (Lepsius) Иоганн, протестантский па
стор, директор миссионерской школы в 
Берлине; корресп., адресат и посетитель 
Т-го — I 402-405, 408, 419, 532 

«Armenien und Europa» — I 405, 532 
Лермит (L’Hermitte) Леон (1844—1925), франц.

художник и гравер — I 174, 319, 498, 519 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) —

I 164, 165, 176; III 102, 106; IV 171, 236 
«Демон» — I 176
«Когда волнуется желтеющая нива. .»—

IV 236, 460 
«Песня про царя Ивана Васильевича, мо

лодого опричника и удалого купца 
Калашникова» («Купец Калашников») —
II 384

«Тамань» («Герой нашего времени») — I 
164, 165

Леруа-Болье (Leroy-Beaulieu), жена А. Леруа- 
Болье; посетительница Т-го — I 274, 275, 
286, 293; II 307 

Леруа-Болье (Leroy-Beaulieu) Анатоль (1842—
1912), франц. публицист и историк, автор 
кн. о России; посетитель Т-го — I 274, 275, 
277, 286, 293, 356, 376, 465, 514, 525; II
148, 233, 306-308, 413, 663 

«L’Empire des tsars et les Russes»— I 274;
278, 514

«La France et le futur emprunt russe» — I
356, 525 

«О сближении народов» — I 286 
Лесаж (Lesage) Ален Рене (1668—1747), 

франц. писатель — II 262 
«Histoire de Gil Blas de Santillane» («Gil 

Blas»; «История Жиль Блаза де Сан
тильяна») — II 262 

Лесков Николай Семенович (1831—1895) — I
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101, 138, 185, 186, 190, 220, 280, 493, 500, 
514; II 35, 285, 415; III 52, 94, 175, 240, 254,
478, 487; IV 52, 199, 223, 438, 456 

«Вдохновенные бродяги. (Удалецкие 
«скаски»)» — I 280, 514 
«Кадетский монастырь» («Праведники») —

III 254, 487
«Легендарные характеры. Опыт система

тического обозрения» — I 186, 500 
«На краю света» — I 138, 186, 493 
«Обнищеванцы» («О людях, которые жда

ли пришествие Христа») — I 185, 499,
500

«Под рождество обидели (Житейские слу
чаи)» («Воров сын», «Под праздник оби
дели», «Шуба») — I 185, 499; II 35,
415, 613; III 52, 94, 468 

«Совестный Данила и Прекрасная Аза. 
Две легенды по старинному прологу» —
IV 52, 438

«Томление духа (Из отроческих воспоми
наний)» («Коза») — I 138, 185, 186, 180, 
492, 493, 499, 500; Иван Яковлевич —
I 138, 492 

«Христос в гостях у мужика» («Крестья
нин, который верил») — I 185, 499 

Лесли (Leslie) Джон (род. в 1885 г.), ирлан
дец; посетитель и корресп, Т-го — II 570, 681 

Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729— 
1781) — I 250; II 576 

«Die Erziehung des Menschengeschlechts» 
(«Воспитание человеческого рода») — I
250

«Laokoon, oder Über die Grenzen der Ma
lerei und Poesie» («Лаокоон, или О 
границах живописи и поэзии») — II 576 

Лжедмитрий I или Дмитрий Самозванец 
или Отрепьев Григорий (1582? — 1606), за
нимал моск. престол в 1605—1606 гг.— II 
140

Ли Хун-чжан (1823—1901), кит. дипломат, 
член Упр. по иностр. делам — I 192, 263 

Либрович Сигизмунд Феликсович (псевд.—
В. Русаков; 1855—1918), писатель и исто
рик, член правления «Изд-ва М. О. 
Вольф» — II 238, 637 

Ливанов Федор Васильевич (ум. в конце 
70-х гг.), автор работ о расколе — II 102, 
391, 479, 621

«Раскольники и острожники» — II 102, 
391, 479, 621 

Ливен (урожд. графиня фон Бенкендорф) 
Дарья Христофоровна, кн. (1785—1857), 
фрейлина импер. Марии Федоровны, автор 
воспоминаний о дворцовом перевороте 
1801 г. (убийство Павла I); имела свой 
салон в Петербурге, позднее в Париже —
III 477

Ливенцов, сосед Т-го по Ясной Поляне — I 
309

Лидваль (Lidvall) Эрик Леонард, швед. под
данный, представитель торгового дома 
«Лидваль и К°», крупный спекулянт и 
аферист, поставщик продовольствия в го
лодающие губ.; был связан с товарищем мин. 
внутр. дел В. И. Гурко, субсидировавшего 
его крупными денежными суммами из гос. 
средств — II 524, 549, 550, 679 

Лизогуб Дмитрий Андреевич (1849—1879), 
член-учредитель «Земли и воли»; в 70-х гг. 
привлекался к дознаниям по делу о револ. 
пропаганде; повешен в Одессе; прототип

Светлогуба в рассказе Т-го «Божеское и 
человеческое» — II 86; III 230 

Лизунов Константин Иванович, ж.-д. служа
щий; корресп. Т-го — II 681 

Лина, см. Толстая А. В.
Линевич Николай Петрович (1838—1908), ген.; 

во время рус.-япон. войны командовал 1-й 
армией, затем сменил Куропаткина на посту 
главнокомандующего войсками в Маньч
журии — I 224, 300, 302, 416, 506; II 196,
484

Линней (Linné или Linnaeus) Карл (1707— 
1778), швед. естествоиспытатель и натура
лист — III 50 

Линч (Lynch) Джордж, корресп. журн. «Ni
neteenth Century and After» — I 329, 521 

Липатников H., корресп. и адресат Т-го —
III 263, 489 

Липеровская Е. А., директриса учительской 
семинарии в Москве — III 236 

Липинская Мелания Андреевна, д-р медици
ны, полька; практиковала во Франции; 
посетительница и корресп. Т-го — IV 78,
79. 442

Липранди (урожд. Арсеньева) Евгения Вла
димировна (1845—1909), одна из трех се
стер Арсеньевых, опекуном которых был 
Т.; его корресп. и адресат — IV 117 

Лист (Liszt) Ференц (1811—1886) — II 45,
315, 600; III 147, 302, 324; IV 62 

«Рапсодия» — IV 62 
Листовский Сергей Иванович (1875—1922), 

черниговский помещик; последователь Т-го, 
его посетитель, корресп. и адресат — I 190, 
191, 212, 283, 309, 315, 316, 514, 518; II
432, 448 , 453, 668 

«Литература партии «Народной воли»», сб., 
см. Богучарский В. 

«Литературно-художественный альманах 
изд-ва «Шиповник»» — III 460 

Литтл (Little Е. С.), пресвитерианский свящ. 
из Вашингтона; корресп. Т-го — I 212,
504

Лихтенберг (Lichtenberg) Георг Кристоф 
(1742—1799), нем. писатель и ученый-фи
зик — I 182, 185, 305, 332, 351, 404, 437, 
499, 517, 521, 524, 536; II 175, 406, 417,
447, 662, 664; III 415; IV 11, 40, 87, 95, 
435, 443

«Aphorismen» («Афоризмы») — I 185, 332,
437, 499, 521, 524 

Лишев Виктор Александрович (1856—1927), 
полковник артиллерии; в 1900—1913 гг. 
работал на пороховом заводе в Шостке; 
корресп. и адресат Т-го — III 76, 92, 467,
468

Лишев Николай Викторович (род. в 1886 г.), 
сын В. А. Лишева — III 76, 92, 467 

Лишева Ольга Викторовна, в замужестве 
Булаковская (род. в 1889 г.), дочь В. А. Ли
шева — III 76, 92, 467 

Ллойд Джордж (Lloyd George) Дэвид (1863—
1945), англ. полит. деятель и дипломат, в 
1905—1908 гг. мин. торговли, с 1908 гг 
мин. финансов — IV 222 

Лобанов Виктор Михайлович (1883—1970), 
искусствовед, член-корр. Акад. художеств 
СССР — IV 458 
«Кануны» — IV 458 

Логинов П. H., петерб. рабочий; корресп.
Т-го — II 623 

«Логос», серия книг анархического направле
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ния, изд. кн. магазином «Труд» в Москве —
II 213

Логунов Никифор Савельевич (Саввич; ум. 
в 1919 г.), воронежский крест.; посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — IV 138, 142, 232, 
449, 460

Логунов Савелий, воронежский крест., отец 
Н. С. Логунова — IV 232 

Лодиан, япон. шпион, выдававший себя за 
амер. инженера; посетитель Т-го — I 196,
501

Лозинский (псевд.— Кармелюк, Устинов Е.) 
Евгений Иустинович (род. в 1867 г.), пуб
лицист и философ, сотр. журн. «Sozialis
tische Monatshefte»; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — II 302, 318, 535, 614, 648, 
678; III 308 — 310, 324, 327, 378, 393, 397, 
494, 496, 497, 504; IV 270, 375, 464, 477 

«Вегетарианство и антропофагия (письмо 
в редакцию)» — IV 375, 477 

«Итоги и перспективы рабочего движения 
на Западе и в России» — III 393, 504 

«Итоги парламентаризма» — III 308, 324, 
494, 496

«Новая Нагорная проповедь» — II 44, 614 
«Против течения» — III 378 
«Что же такое, наконец, интеллигенция? 

(Критико-социологический опыт)» — II 
535, 678; IV 270, 464 

«Что такое социалистическая нравствен
ность?» («Социалистическая нравст
венность») — II 302, 318, 648 

Лойцнер Иван Александрович, учитель у сек
тантов-малеванцев в Фастове Киевской 

губ.; посетитель Т-го — II 437; III 320 
Лойцнер Леонид Иванович, слушатель с.-х. 

курсов в Киеве; отказался от воен. службы, 
подвергался правительственным репрес
сиям — III 320, 376 

Локателли (Locateili) Джованни Баттиста 
(род. ок. 1700 — ум. не ранее 1790), итал. 
театр. деятель, либреттист и антрепренер; 
с 1757 г. работал в России — II 352, 652 

Локк (Locke) Джон (1632—1704), англ. фило
соф-просветитель и полит. мыслитель — III 
438, 510

Ломброзо (Lombroso) Чезаре (1835—1909), 
итал. психиатр и криминалист, родоначаль
ник антропологического направления в уго
ловном праве; посетитель Т-го — I 275; II
336, 650

«Мое посещение Толстого» — II 336, 650 
Ломоносов Михаил Васильевич (1711 —1765) —

I 57, 444; II 379; III 94
Ломтатидзе Викентий Билимович (1879— 

1915), меньшевик, в период реакции — 
ликвидатор, в 1907 г. депутат с.-д. фракции
II Гос. думы от Кутаисской губ.; пригово
рен к тюремному заключению — III 386, 
503

Ломунов Константин Николаевич, литерату
ровед — I 8 

Лонг (Long) Роберт Эдвард Крозьера (1872— 
1938), англ. журналист и публицист; посе
титель Т-го — II 487, 672 

«Беседы с Толстым об английской лите
ратуре» — II 487, 672 

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), 
историк лит-ры и библиограф; во время 
работы над «Войной и миром» Т. получал от 
него историческую лит-ру; корресп. и адре
сат Т-го — III 472

Лонгфелло (Longfellow) Генри. Уодсуорт 
(1807—1882), амер. поэт — I 143 

Лондон (London) Джэк (псевд. Джона Гриф
фита; 1876—1916) — II 625 

«The Kempton — Waca Letters» (в соав
торстве с А. Струнской) — II 138, 625 

Лондон Соломон, служащий в тульском банке, 
эмигрировал в Америку; знакомый Т-го и 
его корресп.— II 104, 188 

Лопатин Александр Михайлович, товарищ 
прокурора Моск. судебной палаты — IV 
159, 162

Лопатин Владимир Михайлович (1861—1935), 
юрист, артист МХТ; посетитель Т-го, автор 
воспоминаний о нем — II 382, 658 

«Из театральных воспоминаний» — II 658 
Лопатин Герман Александрович (1845—1918), 

революционер, социалист, последователь 
Н. Г. Чернышевского; с 1887 г. до конца
1905 г. был заключен в Шлиссельбургскую 
крепость — I 477 

Лопатин Лев Михайлович (1855—1920), фило
соф, психолог, проф. Моск. ун-та, предсе
датель Моск. театр.-лит. комитета; посе
титель Т-го — IV, 347, 474 

«Н. Я. Грот» — IV 347, 474 
Лопатин Николай Михайлович (1854—1897), 

собиратель, исследователь и исполнитель 
рус. нар. песен; посетитель Т-го — II 382, 
658

Лопатин Николай Петрович (1880—1914), жур
налист, в 1909 г. ред.-изд. газ. «Жизнь»; 
сотр. газ. «Утро России» и «Русское слово»; 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — III 
342, 348, 496, 499; IV 109, 117, 125, 446,
448

«Вести из Ясной Поляны» — IV 446 
Лопухин Алексей Александрович (1864—1927), 

в 1903—1905 гг. директор Департамента 
полиции; в 1905 г. эстляндский губернатор; 
адресат Т-го — I 166; III 307, 334, 355,
395, 396, 397, 399, 424, 505; IV 64, 130, 208 

Лопухин Виктор Александрович (род. в 
1868 г.), в 1906—1909 гг. тульский вице- 
губернатор; с 1910 г.— губернатор в Пер
ми; знакомый и адресат Т-го — II 90, 91,
158, 287, 298, 299, 454, 458, 551—553, 586, 
640, 643; III 123, 144, 146, 350, 351; IV 142 

Лопухин Николай Сергеевич (род. в 1879 г.), 
товарищ М. Л. Толстого — II 202 

Лопухина, дочь А. А. Лопухина — III 355 
Лоран М., корресп. Т-го из Парижа — II 179, 

630
Лорис-Меликов Михаил Тариелович, граф 

(1825—1888), ген.-адъютант, гос. деятель, 
с августа 1880 г. по август 1881 г.— мин. 
внутр. дел и шеф жандармов; действующее 
лицо «Хаджи-Мурата» — II 434 

Лоти (Loti) Пьер (псевд.; наст. имя и фами
лия — Луи Мари Жюльен Вио; 1850—
1923), франц. писатель — I 154, 310; II 
344, 345

«Vers Ispahan. Voyage en Perse» («Путе
шествие в Персию») — I 154, 495 
«Désenchantées» («Разочарованные») —
II 345, 651 

Лохмачева Прасковья Тимофеевна (1867— 
1913), яснопол. крест. («дурочка») — II 
163; III 333; IV 269, 276, 464 

Луазон (Loyson) Поль Гиацинт (1873—1921), 
франц. поэт и публицист; корресп. и адре
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сат Т-го — I 212, 504; II 527, 531, 532, 677;
III 256, 257, 395, 487, 505 

«Les âmes ennemies» («Вражеские ду
ши») — II 529, 677 

«Le droit des vierges» — II 531, 532, 677;
III 395, 505 

«Evangile du sang» («Происхождение 
Евангелия») — III 395, 505 

«Petite lettre au grand Tolstoï» («Малень
кое письмо о великом Толстом») — III 
256, 257, 487 

Луазон (Loyson) Шарль Гиацинт, именуемый 
Père Hyacinthe (1827—1912), франц. теолог, 
католический монах и проповедник, отец 
П. Г. Луазона — I 504; II 529, 677 

Лубенцов Анатолий Григорьевич, полковник;
служил в Мин-ве внутр. дел — III 418, 508 

Луговой А. (псевд. Алексея Алексеевича 
Тихонова; 1853—1914), писатель — IV 451 

«Реакция» — IV 156, 451 
Луженовский Г. Н. (1870—1906), член там

бовской черносотенно-монархической орга
низации; в 1905—1906 гг. один из руково
дителей черносотенных погромов в Там
бовской губ.; убит М. А. Спиридоновой 
(см.) — II 58, 61, 377, 378, 616 

Лужений Василий Васильевич (1869—1931), 
актер и режиссер МХТ — II 685 

Луи-Филипп (1773—1850), франц. король в 
1830—1848 гг. — II 103 

Лука (еванг.) — IV 383 
Луккени (Luckeni), анархист; убил австр. 

импер. Елизавету; казнен в 1910 г.— I
279, 514

Лукьянов Александр Александрович (род. в 
1871 г.), поэт и драматург — II 400, 661 

Лукьянская Вера Ипполитовна, первая жена
А. П. Алексеева (см.), детская писатель
ница, сотрудница педагогических журн.; 
посетительница Т-го — II 682; IV 34 

«Кругом света. Географическая хресто
матия. Пособие при обучении геогра
фии» (в соавторстве с И. И. и E. Е. Гор
буновыми— Посадовыми) — II 574, 575, 
579, 682

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—
1933) — I 46, 74; II 299, 645 

Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845), де
кабрист — I 148; II 22, 391 

Лункин Павел, один из участников экспро
приаторского нападения на парфюмерную 
фабрику в Москве; прототип Павла Куд
ряша в неоконченном произведении Тол
стого «Кто убийцы? Павел Кудряш» — III 340

Лурье Р., ред. журн. «Сине-Фоно» — III 178, 
478

Лутохин Сергей Николаевич, гимназист из 
Саратова; в 1907 г. приезжал к Чертковым 
в Ясенки — II 683 

Лучицкий Иван Васильевич (1845—1918), 
историк — II 612

«Крестьяне» — II 31, 612 
Львов, кн., льговский помещик (Курская 

губ.) — I 217 
Львов В. (псевд. Рогачевского Василия Льво

вича; 1873—1930), критик и историк 
лит-ры — II 636
«Преступное всепрощение и праведный 

гнев» — II 229, 636 
Львов Георгий Евгеньевич, кн. (1861—1925), 

тульский помещик, в 1903—1906 гг. пред

седатель тульской земской управы, депу
тат I Гос. думы, член партии кадетов — I 
437; II 20, 31, 55, 90, 91, 212, 327, 328, 365, 
411; III 251; IV 167, 168

«Община и отрубной участок в Канаде» —
IV 167, 168 

Львов Николай Александрович, кн. (1834—
1887), крупный помещик; спирит, знакомый 
Т-го; отчасти послужил прототипом Звез
динцева в «Плодах просвещения» — I 277 

Львовы, семья Г. Е. Львова — II 365 
Льдов Константин (псевд. Витольда-Констан

тина Николаевича Розенблюма; 1862 — 
после 1935), писатель и переводчик — I 536 

«Диккенс» — I 430, 536 
Льежуа (Liegeois), жена Ж. Льежуа; корресп.

Т-го — III 201, 481 
Льежуа (Liegeois) Жюль (ум. в 1908 г.), франц.

юрист, проф. права в Нанси — III 201, 481 
Льюис, участник дискуссии в газ. «Public» —

IV 197
Любатович Ольга Спиридоновна (1853—1917), 

революц. народница — II 627
«Далекое и недавнее» — II 154, 627 

Любаша, кочетовская знахарка, знакомая 
Т-го — IV 258 

Любочинская Зинаида Михайловна, киевская 
корресп. и адресат Т-го; письмо к ней от 
25 дек. 1899 г. частично использовано Т-м 
для второй части статьи «О безумии» —
IV 455

Любошей или Любошиц (Luboshey) H. E., 
англ. журналист, фотокорресп.; посети
тель Т-го — II 147, 151, 152, 627 

Любошиц Семен Борисович (псевд.— С. Люб;
1859—1926), журналист, сотр. журн. 
«Жизнь и свобода» — II 618 

«О Спиридоновой» — II 76, 618 
Людовик XVI (1754—1793), франц. король в 

1774-1792 гг. — I 134, 157, 162, 188;
II 41, 504

Людовик XVIII (1755—1824), франц. король 
с 1814 г.— I 415 

Людовик-Филипп, см. Луи-Филипп 
Людсканов Александр (1855—1922), болг. 

полит. деятель, участник движения за 
славянскую солидарность; в 1909 г. — де
легат Съезда славян в Петербурге — III 414 

Люлли (Lulli, Lully) Жан Батист (Джованни 
Баттиста) (1632—1687), франц. композитор 
и театр. деятель — IV 234 

«Gavotte» — IV 234 
Люпен (Lupin), герой романов франц. писа

теля Мориса Леблана (1864—1941) — «Ар
сен Люпен — вор-джентльмен», «Арсен Лю
пен против Шерлока Холмса», «Признания 
Арсена Люпена» и др.— III 364 

Лютер (Luther) Мартин (1483—1546) — I 144,
204, 206, 209, 503; II 228, 229 , 423, 480; III 
355

Лютецкая Надежда Александровна, перепис
чица на машинке, работала у Т-х в Ясной 
Поляне — I 426, 428, 430, 449, 456, 463,
478, 536

Лягин Семен И. (род. в 1890 г.), корресп.
Т-го — III 355, 500 

Ляня, см. Абрикосов X. Н.
Ляпунов Вячеслав Дмитриевич (1873—1905), 

тульский крест.-поэт; служил конторщи
ком на тульском оружейном заводе; был 
переписчиком у Т-го и упр. хозяйством 
Ясной Поляны — I 346, 523
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«Пахарь» — I 523 
Ляпунова (урожд. Арбузова) Вера Сергеевна 

(1881—1975), жена В. Д. Ляпунова; жила 
у Чертковых в Англии; знакомая Т-го —
I 346; II 533, 677; IV 272 

Лясотта Юлий Иванович (род. в 1868 г. ), 
скрипач оркестра Большого театра, учитель 
музыки Л. Л. и М. Л. Толстых — II 129 

Ляудвен или Ляудын (Laudwen) Стефания, 
жительница с. Закопане (Галиция); корресп. 
и адресат Т-го; к ней обращена статья Т-го 
«Ответ польской женщине» — III 356—358, 
500; IV 52, 62 

Ляхоцкий Кузьма, революц. деятель, эмиг
рант с Украины, владелец рус. типографии 
в Женеве — III 379; IV 145

М
Магдалина, Мария Магдалина (еванг. ) — II 

118
Магомет, см. Мухаммед
Магомет (Мехмед) V, в 1909—1918 гг. турец.

султан — III 391; IV 19 
Магрини (Magrini) Л., итал. журналист, 

секретарь юбилейного комитета по прове
дению 100-летия со дня рождения Дж. Мад
зини  миланский корресп. и адресат Т-го —
I 501

Мадар Лал Дингра, инд. студент; убил англ.
чиновника У. У. Керзона — IV 28, 30, 431 

Мадач (Madách) Имре (1823—1864), венг. 
поэт — II 315, 647

«Az ember tragédiaja» («Трагедия челове
ка») — II 315, 647 

Маделунг (Madelung), дат. литератор, ред.
газ. «Berliner Tageblatt» — IV 111, 446 

Мадзини (Mazzini) Джузеппе (1805—1872), 
итал. революционер, публицист и критик —
I 154, 198, 300, 328, 495, 501; II 242; III
438, 439, 446 

Мадзини (Mazzini) Лючиано, итал. журналист, 
сын Дж. Мадзини, сотр. газ. «Italia del 
Popolo»; в тексте Т. ошибочно называет его 
вместо М. Магрини (см. ) — I 198, 501 

Мажонович Владислав (род. в 1881 г. ), като
лич. ксендз из Тулы, по национальности 
литовец; посетитель Т-го — IV 84, 443 

Мазаев Петр Абрамович, сектант-молоканин; 
финансировал газ. А. М. Бодянского «На
родное слово» и изд. молоканских сочине
ний; посетитель Т-го; его корресп. и адре
сат — II 326, 392, 648 

Мазаев Петр Тимофеевич, корресп. и адресат 
Т-го со ст. Отрадная Кубанской обл. —
III 355, 500 

Мазепа Иван Степанович (1644—1709), гет
ман Украины с 1687 г. — II 87, 88 

Мазон (Mazon) Андре (1881—1967), франц. 
филолог-славист, историк рус. лит-ры; 
посетитель Т-го — II 657; III 388—390 

«Nouveaux poèmes en prose» («Новые сти
хотворения в прозе <И. С. Тургене
ва)») — II 657 

Мазон (Roche-Mazon) Жанна (1885—1950), 
франц. писательница, литературовед, 
переводчица, жена А. Мазона — III 390 

Мазурин Василий Петрович (род. в 1872 г. ), 
учитель; с 1902 г. по 1910 г. преподавал 
труд в местечке Новый Буг Херсонской губ.; 
посетитель Т-го, автор воспоминаний о 
нем — IV 225, 459

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) —
I 176

Майков Михаил Григорьевич, журналист, 
корресп. газ. «Биржевые ведомости»; посе
титель Т-го — I 50, 76

«У Л. Н. Толстого в голодный 1891— 
1892 год» — I 50, 76 

Майн Рид, см. Рид Т. М.
Макаренко, посетитель Т-го — I 296, 297; II 

178
Макаренко, юрист; вел дела С. А. Толстой по 

изд. сочинений Т-го; посетитель Ясной По
ляны — II 84 

Макаренко Андрей Васильевич, ссыльный из 
Сольвычегодска; посетитель и корресп. 
Т-го — IV 57, 439 

Макарий Оптинский (ум. в 1860 г. ), иеросхим
онах, настоятель монастыря в Оптиной 

Пустыни, затем «старец» — I 354, 524 
Макаркин Филипп (Филька; род. ок. 1889 г. ), 

яснопол. крест., лакей у Т-х — II 582; III 
404, 431, 432; IV 140 

Макаров Архип Осипович, яснопол. крест., 
помощник садовника у Т-х — I 424, 430 

Макаров Глеб Владимирович, литератор, 
предводитель дворянства Любимского у. 
Ярославской губ.; корресп. и адресат Т-го —
III 30, 31, 76, 462 

«Мешки» — III 31 
«Петр Великий» — III 31 
«Рассказы для детей» — III 30, 76, 462 

Макаров Иван Осипович, яснопол. крест., 
брат А. О. Макарова, кучер у Т-х — III 
224, 248

Макаров Игнат Севастьянович (1848—1897), 
яснопол. крест., ученик школы Т-го в 
1860-х гг.; изображен в статье Т-го «Ясно
полянская школа за ноябрь и декабрь ме
сяцы» под именем Семки — I 289; III 81, 92 

Макаров Михаил Григорьевич, поэт-самоучка; 
корресп. Т-го — III 46, 464 

«Отдых летности» — III 46, 464 
Макаров Сергей Игнатьевич, яснопол. крест. —

I 460
Макаров Трофим, ученик иркутской учитель

ской семинарии; корресп. Т-го — III 25,
461

Макаров Филипп, см. Макаркин Ф. 
Макарова Мария Николаевна, корресп. Т-го—

II 76, 618
Макаровы, яснопол. крест. — II 94, 512; III

224
Макасеев Василий Алексеевич, канад. духо

бор-общинник; корресп. и адресат Т-го —
II 431, 481, 666, 672 

Макашин Сергей Александрович, литерату
ровед — I 8, 11, 82 

Макгоуан (Macgowan) Дэвид, амер. журна
лист, корресп. газ. «Standard»; адресат и 
корресп. Т-го — I 104, 487 

Маккенна или Мэккенна (Mackenna) Стивен 
(Стефан), журналист, парижский корресп. 
газ. «New York World»; посетитель Т-го
— I 139, 140, 141, 188, 189, 344, 493 

Макиавелли (Machiavelli) Никколо ди Бер
нардо (1469—1527), итал. писатель, исто
рик, полит. деятель — I 111, 145, 177,
450, 488, 498

«Discorsi sopra la prima decadi Tito Li
vio» — I 488 

«Il principe» («Государь») — I 111, 177, 
488, 498
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Мак-Кензи, см. Уоллес М.
Мак-Кинли (McKinley) Уильям (1843—1901), 

в 1897—1901 гг. президент США — I 409 
Маклаков Алексей Алексеевич (1870—1918), 

окулист, проф. Моск. ун-та, брат М. А. Мак
лаковой; знакомый Т-го — II 362 

Маклаков Алексей Николаевич (1838—1895), 
врач-окулист, проф. Моск. ун-та, отец
А. А., В. A., М. А. и Н. А. Маклаковых; 
корресп. и адресат Т-го — I 246 

Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), 
адвокат, с 1895 г. — присяжный поверен
ный, помещик, депутат II, III и IV Гос. 
дум., член ЦК партии кадетов; знакомый, 
корресп. и адресат Т-го — I 468; II 44, 52, 
60, 76, 278, 290, 295, 306, 362, 370, 408, 
435, 491, 492, 514, 517, 570; III 7, 91, 159,
227, 239, 293, 405, 439; IV 33, 49, 55—57, 
66, 70, 91, 122, 190, 250, 346, 349, 350 

Маклаков Николай Алексеевич (1871—1918), 
полит. деятель; кадет, брат М. А. Макла
ковой, муж М. Л. Маклаковой — II 362;
IV 32

Маклакова, жена В. А. Маклакова — II 44 
Маклакова Мария Алексеевна (род. в 1877 г. ), 

подруга Т. Л. Сухотиной-Толстой, сестра
А. А., В. А. и Н. А. Маклаковых, близкая 
знакомая Т-х — I 103, 106, 107, 113, 184, 
240 —242, 244, 246, 248 -251, 487; II 71, 
224, 256, 283, 284, 289, 290, 292, 294, 295,
312, 362, 453-456, 458, 460, 499, 504, 505,
597-599, 602-604; III 59, 60, 62, 63, 157,
159, 160, 163, 290, 291, 293, 299, 301, 302;
IV 22, 24-27, 29, 32, 35, 36, 42, 143, 145,
146

Маклакова (урожд. Оболенская) Мария Лео
нидовна (род. в 1874 г. ), внучка М. Н. Тол
стой, сестры Т-го; жена Н. А. Маклакова —
III 169

Маковицкая (Makovická; урожд. Палкова) 
Анна (1836—1869), мать Маковицкого —
II 170

Маковицкая (Makovická; урожд. Орехова), 
Матрена Константиновна (1890—1970), яс
нопол. крест., впоследствии жена Мако
вицкого — I 46, 47 

Маковицкая (Makovická) Ольга, сестра Ма
ковицкого — I 249, 370 

Маковицкие (Makovický), братья Маковиц
кого — I 102, 103; IV 53 

Маковицкий (Makovický) 1 Владимир (Владик; 
1891—1918), племянник Маковицкого —
II 174

Маковицкий (Makovický) Душан (1894—1978), 
племянник Маковицкого — I 48, 64, 78, 79, 
86; II 429

Маковицкий (Makovický) Душан (Душан Пет
рович; 1866—1921)

«Lev Tolstoj о Holárkových «Reflexich z 
katechismu»» — I 48 

«Nazarénové v Uhréch» («Назарены в 
Венгрии») — I 34, 48, 513 

«Zápisky z Moskvy» («Записки из Моск
вы») — I 32, 44, 48 

«Путевые записки» — I 44 
«У Л. Н. Толстого» («U L. N. Tolstého») —

I 33, 44, 48 
«У Л. Н. Толстого. 1901/2» — I 40, 44 

Маковицкий (Makovický) Петр (1824—1911), 
словац. промышленник, отец Маковицкого —
I 32, 35, 40, 70, 97, 102, 103, 370, 382, 383, 
433, 435, 437; II 7, 170, 450, 468, 469; III

18, 24, 25, 27, 33, 42, 123, 181, 479; IV 67 
Маковицкий (Makovický) Петр (1864—1929), 

брат Маковицкого — I 71, 73, 103, 235, 
433, 536; II 56, 469; III 33, 150 

Маковский Владимир Егорович (1846—
1920) — II 107, 363, 406, 410, 513, 516, 520,
654, 662, 676; III 36, 212, 278, 280, 490 

«В четыре руки» — II 520, 676 
«Две матери (мать приемная и мать род

ная)» — II 363, 654 
«Дети» — II 107, 363 
«На даче (Булочница)» — II 363, 654 
«Охотники» — II 363, 406, 654, 662 
«Свидание» — III 36
«Ходынка. Ваганьковское кладбище» 

(«После катастрофы») — III 280, 490 
Маковский Конставтин Егорович (1839— 

1915), брат В. Е. Маковского, художник —
II 567, 576, 681; III 212 

«Живопись» — II 567, 576, 681 
«Поэзия» — II 567, 576, 681 

Маколей (Macaulay) Томас Бабингтон, лорд 
(1800—1859), англ. историк, публицист и 
полит. деятель, в 1833—1838 гг. — член 
Верховного совета при вице-короле Индии, 
в 1839—1841 гг. — воен. мин. — I 157, 253, 
495; II 49

«The History of England from the Acces
sion of James the Second» — I 157, 495 

Максим, кучер Сухотиных — IV 243 
Максимов В. A., основатель и ред. -изд. изд-ва 

«Ясная Поляна»; адресат Т-го — III 260,
488

Максимов Михаил Максимович (род. в 
1840-х гг. — 1910), старик-старообрядец; 
подвергался репрессиям за антиправитель
ственные выступления; посетитель Т-го — I
492

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), 
писатель, этнограф — II 14, 22, 37, 391, 611 

«Сибирь и каторга» — II 14, 22, 37, 391, 
611

Максимович Иован Георгиевич, учитель бел
градской гимназии; переводчик на серб. яз. 
произв. Т-го; посетитель Т-го и автор вос
поминаний о нем — III 74, 299, 300, 341,
402, 403, 494, 498, 505 

Максимович Константин Клавдиевич, ген., 
варшавский ген. -губернатор, командую
щий войсками Варшавского воен. округа; 
в 1905 г. руководил подавлением револ. 
движения в Польше — I 330, 387, 446 

Максимович Радивой Иованович (род. в
1897 г. ), сын И. Г. Максимовича; посети
тель Т-го — III 402, 403 

Максимчук Давид Лукич (род. ок. 1891 г. ), 
посетитель Т-го из Подольской губ. — IV
261, 262

Макшеева Наталья Алексеевна, знакомая 
Н. С. Лескова — III 240, 485 

«Н. С. Лесков в последние годы своей 
жизни» — III 240, 485 

«Маланья», рус. нар. песня — II 242 
Малатеста (Malatesta) Энрико (1854—1932), 

один из лидеров итал. анархизма, последо
ватель М. А. Бакунина, организатор вос
стания в Болонье (1874) — III 436, 437, 507 

«Краткая система анархизма в десяти 
беседах» — III 436, 437, 507 

Малахиева-Мирович (псевд. Малахиевой или 
Малафеевой Варвары Григорьевны; 1869—
1954), писательница и переводчица, сотр.
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журн. «Русская мысль»; посетительница 
Т-го — IV 129, 189, 449 

Малахова Аида Михайловна, литературовед — 
1 7

Малеванная, сестра К. А. Малеванного, по
сетительница Т-го — II 502 

Малеванный Андрей Кондратьевич (род. ок.
1880 г. ), сапожник, старший сын К. А. Ма
леванного, разделявший его религ. воззре
ния; посетитель Т-го — II 502, 504 

Малеванный Кондратий Алексеевич (1845—
1913), основатель секты малеванцев, киев
ский мещанин-колесник; за свои проповеди 
был посажен в психиатрическую больницу, 
где пробыл восемь лет — I 208, 256, 292,
293, 305—307, 325, 503, 515; II 125, 133,
398, 479, 485, 486, 502, 504, 624; III 325;
IV 167, 390 

«Приветствия русскому народу от Конд
рата Малеванного» — II 125, 624 

Маликов Александр Капитонович (1841 —
1904), судебный следователь из крест.; в
1860—1870-х гг. арестовывался и ссылался 
за револ. пропаганду; в 1875 г. эмигриро
вал в Америку, затем вернулся в Россию; 
знакомый Т-го; в незавершенном сочинении 
Т-го «Собеседники» Маликов выведен под 
фамилией Майков — I 303, 517; II 86, 474, 
528

Маликова Елизавета Александровна (род. ок. 
1845 г. ), первая жена А. К. Маликова —
II 86

Маликова (урожд. Пругавина) Клавдия Сте
пановна, вторая жена А. К. Маликова —
II 86

Малиновский Александр Семенович (род. в 
1838 г. ), доктор из Орла; знакомый Т-х —
III 443; IV 257

Малиновский Иоанникий Алексеевич (1868—
1932), проф. истории рус. права Томского, 
Киевского и Варшавского ун-тов; корресп. 
и адресат Т-го — IV 359, 475 

«Кровавая месть и смертные казни» —
IV 359, 475 

Малиржова (Malírová) Гелена (1877—1940), 
чеш. писательница-коммунистка — I 46, 49 

«Památce čestného odpůrce Dusana Petr
viče Makovického» («Памяти честного 
противника, Душана Петровича Ма
ковицкого») — I 46, 49 

Малори (Mallory) Люси, амер. писательница- 
спиритка, изд. теософского журн. «World’s 
Advance Thought»; корресп. и адресат Т-го—
I 110, 171, 277, 297, 298, 401, 497, 532;
II 179, 252, 270, 341, 437, 492, 571, 630, 
639; III 11, 103, 127, 380

Малхасян Ованес (1866—1931), писатель, 
этнограф, ред. газ. «Мер Дзайн»; посетитель 
Т-го — III 404, 506 

«Малым ребятам», сб-ки для детей, составлен
ные E. Е. Горбуновой, изд. «Посредни
ком» — II 412, 413, 541, 543 

Мальтиц Аполлон Петрович фон (1795—1870), 
рус. поверенный в делах в Веймаре; был 
женат на Клотильде Ботмер, сестре первой 
жены Ф. И. Тютчева — II 177 

Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766 — 
1834), англ. экономист, свящ. — II 359, 
653

Малявин Филипп Андреевич (1869—1940), 
художник — II 516; III 56, 465 

«Вихрь» — III 56, 465

Мамедханян (Мамедханов) Мирза Алекпер 
(1875—1920), бакинский инженер, сектант- 
бехаист; корресп. и адресат Т-го — IV 442,
447

Мамин-Сибиряк (наст. фамилия — Мамин) 
Дмитрий Наркисович (1852—1912) — IV 367 

Мамонов, см. Дмитриев-Мамонов А. Э. 
Мамонова Софья Эммануиловна, см. Дмитрие

ва-Мамонова С. Э.
Мамонтов Всеволод Саввич (род. в 1870 г. ), 

помещик, сосед Сухотиных по Кочетам; 
знакомый Т-го — III 341, 437, 456; IV 257, 
340

Мамонтова (урожд. Свербеева) Елена Дмит
риевна (род. в 1877 г. ), жена В. С. Ма
монтова; знакомая Т-го — III 452; IV 257,
337, 341

Мамонтовы, дочери В. С. и Е. Д. Мамонто
вых — IV 337 

Мандельбаум Эмма, переводчица — I 502 
Мандельштам, корресп. и посетитель Т-го —

I 381
Мандельштам Иосиф Емельянович (1846—

1911), историк лит-ры, проф. Гельсингфорс
ского ун-та — III 97 

Маневич Абрам Ефимович (род. в 1884 г. ), 
врач, участник револ. движения; знакомый, 
корресп. и адресат Т-го — I 178, 216, 498,
505

«Манифесты итальянских футуристов» («Ma
nifestes des peintres futuristes dans l’art») —
IV 248, 461 

Мансуров Борис Павлович, кн. (1828—1910), 
врач, проф. кожных болезней, муж 
М. Н. Мансуровой — I 407 

Мансурова (урожд. кн. Долгорукова) Ма
рия Николаевна (1831—1914), жена 
Б. П. Мансурова, знакомая Т-го — I 407 

Ману законы (Манавадхармашастра), древ
неинд. сб. предписаний, определяющих 
поведение индийца в соответствии с религ. 
догматами брахманизма — III 384 

Мануилов Петр Леонидович (1875—1903), 
знакомый Т-го; в 1901—1902 гг. посещал 
его в Крыму, а в 1902 г. — в Ясной Поляне; 
жил в том же доме в Казани, где в молодо
сти жил Т. — I 477 

Мануйлов Александр Аполлонович (1861—
1929), экономист, проф. и ректор Моск. 
ун-та; входил в состав ЦК кадетской пар
тии; член редакции газ. «Русские ведомо
сти» — I 263, 273, 424; II 240 

Манухин Сергей Сергеевич, мин. юстиции в
1905 г. — I 278 

Мануэл II (1889—1932), с 1908 г. португ. 
король; в октябре 1910 г. был низложен и 
бежал в Англию — IV 360, 364, 367 

Маньковский, привлекался к суду по делу 
покушения на двинского городского голо
ву — I 428 

Маня, портниха в доме Сухотиных — III 446 
Манягин Семен Иванович, ткач Раменской 

мануфактуры близ Москвы; корресп. и 
адресат Т-го — IV 346, 473 

Маракуев (в тексте — Маркуев) Владимир 
Николаевич (ум. в 1921 г. ), писатель, 
деятель нар. образования, с 1882 г. — изд. 
кн. в серии «Народная библиотека»; со
ставитель списка кн. для самообразования —
IV 235

Марат (Marat) Жан Поль (1743—1793) — I 
95, 135, 352, 415; II 41, 301
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Маргерит (Margueritte) Виктор (1866—1942), 
франц. писатель, брат П. Маргерита — I 
154, 495

«Le désastre» («Разгром»; в соавторстве с 
П. Маргеритом) — I 495 

«Les deux vies» («Две жизни»; в соавтор
стве с П. Маргеритом) — I 495 

Маргерит (Margueritte) Поль (1860—1918), 
франц. писатель, брат В. Маргерита — 1 
154, 495; II 656 

«Le désastre» («Разгром»; в соавторстве с
В. Маргеритом) — I 495 

«Les deux vies» («Две жизни»; в соавторст
ве с В. Маргеритом) — I 495 

«На закате» — I 495 
Марек М. С., чеш. писатель — IV 478 

«Солдат Мошка» — IV 384, 478 
Мардрю (Mardrue) Ж., франц. переводчик, 

изд. сказок «1001 ночи» на франц. яз. —
II 668

Маренден (Marindin) Луи Фредерик (1798— 
1851), француз из Лозанны; был в России 
гувернером — I 127 

Маринин Семен (род. ок. 1881 г. ), кочетовский 
крест.; знакомый Т-го — IV 330 

Мария (еванг. ) — III 190; IV 86, 163, 248 
Мария Александровна, вел. кн. (1853—1920), 

дочь Александра II, в замужестве герцогиня 
Саксен-Кобург-Готская (с 1874 г. ); знако
мая Т-го — I 169, 497; II 177 

Мария Александровна, см. Шмидт М. А. 
Мария Алексеевна, см. Маклакова М. А. 
Мария Египетская (еванг. ) — II 214 
Мария Ивановна, знакомая Т-го — I 269 
Мария Львовна, см. Оболенская М. Л. 
Мария Михайловна, см. Толстая М. М. 
Мария Николаевна, см. Толстая М. Н. 
Мария Николаевна, см. Толстая М. Н.

(урожд. Зубова)
Мария Павловна, вел. кн. (1786—1859), дочь 

Павла I, жена герцога Саксен-Веймар-Эй
зенахского Карла-Фридриха — II 57 

Мария Федоровна (1759—1828), императр. 
всерос., жена Павла I, мать Александра I —
I 417, 421

Мария Федоровна (1847—1928), императр. 
всерос., жена Александра III, мать Нико
лая II — I 102, 132, 166, 374, 459 

Мария-Терезия (1717—1780), императр. т. н. 
«Священной Римской империи» с 1740 г., 
жена импер. Франца I — I 128; II 56 

Марк (еванг. ) — III 284, 491 
Марк Аврелий, см. Аврелий Марк 
Марков Евгений, инспектор тульской гимна

зии; знакомый Т-го — IV 186 
Марков Евгений Львович (1835—1603), пи

сатель, критик и этнограф — I 314, 518 
Марков 2-й Николай Евгеньевич (род. в 

1866 г. ), полит. деятель, один из руководи
телей черносотенно-погромных организа
ций «Союза русского народа» и «Союза Ми
хаила Архангела», крупный помещик, де
путат III и IV Гос. дум от Курской губ., 
в думе — один из лидеров правого крыла—
IV 186

Марков Николай Львович (род. в 1841 г. ), 
председатель правления О-ва Юго-Восточ
ных ж. д., депутат III и IV Гос. дум, 
октябрист — III 391, 392 

Маркович И., участник контрреволюционного 
мятежа Чехословацкого корпуса; корресп. 
и адресат Маковицкого — I 49

Маркс Адольф Федорович (1838—1904), изд. 
и книгопродавец; основал журн. «Нива» 
(1870—1917), в котором впервые печаталось 
«Воскресение»; корресп. и адресат Т-го — I
114, 165, 167, 251, 386, 489, 497, 529; II 
543, 679; III 19, 347; IV 191, 455 

«Всеобщий географический и статистиче
ский карманный атлас» (в соавторстве 
с А. Гикманом) — I 386, 529; II 543, 679 

Маркс (Marx) Карл (1818—1883) — I 22, 232, 
374, 384, 527; II 155, 159, 178, 286, 299,
498, 507, 585; III 74, 98, 352, 446; IV 224, 
459

Маркс (урожд. Собина) Лидия Филипповна, 
во втором браке Всеволожская, жена
А. Ф. Маркса; после смерти мужа 
была представительницей изд. фирмы 
«А. Ф. Маркс»; корресп. и адресат Т-го —
I 165—167, 489, 497 

Маркуев, см. Маракуев В. Н.
Маров Афанасий Степанович, корресп. и 

адресат Т-го из Старого Оскола — II 623 
Марсель (Marcelle), франц. писательница —

III 149
«Марсельеза», франц. револ. песня, гос. гимн 

Франции; слова и музыка Руже де Лиля —
I 233, 431; II 103, 205 

Мартенс Федор Федорович (1845—1909), дип
ломат и юрист, специалист по международ
ному праву, с 1873 г. — проф. Петерб. 
ун-та — I 385, 529; II 515, 675 

Мартин (Martin) Джордж (1872—1936), амер.
писатель — II 644 

Мартин (Martin) Рудольф (1864—1925), нем. 
антрополог, в 1899—1911 гг. проф. Цю
рихского ун-та — III 106, 470 

«Russland’s Zukunft» — III 106, 470 
Мартынов Александр Евстафьевич (1816— 

1860), актер петерб. Александринского те
атра — I 431; III 346, 499 

Мартынов Алексей Васильевич (1868—1934), 
хирург, с 1904 г. проф. кафедры хирурги
ческой патологии Харьковского, затем — 
Моск. ун-та; с 1910 г. директор госпиталь
ной хирургической клиники Моск. ун-та; 
посетитель Т-го — III 166, 167 

Мартынов Владимир Николаевич, корресп. и 
адресат Т-го из Сызрани — III 416, 507 

Мартыновы, семья Софьи Михайловны Марты
новой (урожд. Катениной), соседки Т-го по 
Ясной Поляне — I 340 

Мартьянов Петр Алексеевич (1835—1865), 
обществ. деятель из крепостных крест., 
поэт; в 1861 г. за границей сблизился с
А. И. Герценом и Н. П. Огаревым; автор 
открытого письма к Александру II, напеча
танного в «Колоколе»; осужден и сослан в 
Сибирь, где и умер — III 380, 503 

Марухин Андрей (род. ок. 1879 г. ), румын
ский сектант-скопец (из Добруджи); посе
титель Т-го — IV 58 

Марфа (еванг. ) — III 190 
Марфа, см. Фоканова М. Е.
Мархоленко, солистка московского цыганско

го хора — IV 156 
Маршан (Marchand) Рене (1888—1963), франц. 

журналист, сотр. газ. «Figaro»; посетитель 
Т-го, автор воспоминаний о нем — IV 146, 
147, 450

Масарик (Masаrуk) Томаш Гарриг (1850—
1937) —I 96, 98, 104, 123, 127, 128, 206,
238, 485, 503; II 342, 361, 438, 476, 537, 667;
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III 46; IV 160, 212—216, 218, 221, 223, 243,
244, 250, 260, 271, 364, 365, 459, 461, 476 

«Die philosophischen und sociologischen 
Grundlagen des Marxismus» («Философ
ские и социологические основы марк
сизма») — IV 364, 365, 476 

«Russland und Europa. Studien über die 
geistigen Strömungen in Russland. . » 
(«Россия и Европа») — II 438, 667 

«Der Selbstmord als social Massenerschei
nung der modernen Civilization» («Са
моубийство как массовое социальное 
явление современной цивилизации») —
IV 223, 243, 244, 250, 459 

«The Spirit of Russia» — II 667 
Масленникова, учительница рус. яз. в Лат

вии — III 362 
«Записки» — III 362 

Маслов Андрей (1849—1908), яснопол. крест., 
сторож; ученик Т-го — III 238, 298, 419, 
493

«Воспоминания» (рукопись) — III 298,
493

Маслов Федор Иванович (1840—1915), юрист, 
член и председатель Моск. судебной пала
ты, чиновник Мин-ва юстиции; знакомый 
Т-го, его корресп. и адресат — I 321, 322;
III 123

Маслова, телятинская крест.; с ее слов 
Т. А. Кузминская записала рассказ «Бабья 
доля» — IV 215 

Маслова Анна Ивановна, помещица Орлов
ской губ., сестра Ф. И. Маслова; знакомая 
Т-го — II 298, 299 

Маслова Варвара Ивановна (ум. в 1905 г. ), 
знакомая Т. Л. Сухотиной-Толстой по 
Училищу живописи, ваяния и зодчества; 
занималась филантропией; сестра А. И. и 
Ф. И. Масловых; знакомая Т-го — I 322,
513

Маслов-Стокоз (псевд. — Батуринский) Ва
силий Павлович (1860—1918), журналист и 
переводчик — IV 436 

«Масония», см. Бишофф Д.
Массен (? ), знакомый Т-го — II 58 
Масси (Massey), агент В. Г. Черткова в 

Лондоне — III 248 
Матвеев Алексей (Алешка), яснопол. крест. —

IV 208
Матвеев Владимир Александрович, помещик, 

дипломат, служивший в Персии и Индии; 
знаток языков и религ. движений Востока; 
племянник В. Д. Матвеевой; знакомый 
Т-го — III 443, 444; IV 255, 256, 340 

Матвеев Иван Васильевич, яснопол. крест., 
кучер — III 418; IV 104 

Матвеев Николай Александрович, орловский 
помещик, мценский предводитель дворян
ства, муж В. Д. Матвеевой, сосед Сухоти
ных по имению; знакомый Т-го — III 433,
441, 443

Матвеева (урожд. Абакумова) Ольга, яснопол.
крест. — II 502 

Матвеева Варвара Дмитриевна, помещица, 
соседка Сухотиных по имению; знакомая 
Т-го — III 443, 444; IV 254, 340 

Матвеевы, владельцы имения Очкасово, 
близ Кочетов, соседи Сухотиных — IV
340, 342

Матвей, см. Константиновский М. А. 
«Материалы к истории и изучению русского 

сектантства и старообрядчества», под ред.

В. Д. Бонч-Бруевича (см. ) —I  522; III
501

«Матица Српска», серб. лит. -научное и культур
но-просветительное о-во; имело свое изд-во—
III 403, 505

Матрена (Матреша), пироговская крест. —
II 260

Матрена, яснопол. крест. — II 581 
Матсумото Т., япон. теолог, корресп. Т-го — I 

221, 505
Маттезон (Mattheson) Иоганн (1681—1764), 

нем. муз. критик, композитор, певец и 
дирижер — IV 234 

Матфей (еванг. ) — II 424, 439; IV 329, 471 
«Махабхарата» («Сказание о великих Бхара
та»), древнейший эпос народов Индии —
IV 321, 471

Махар (Machar) Йозеф Сватоплук (1864—
1942), чеш. поэт и публицист; в 1889—
1919 гг. служил чиновником в Вене —
II 438; III 284, 286, 288, 491; IV 314 

«Jed z Judey» («Яд из Иудеи») — III 491 
«Rim» («Рим») — III 491 
«В лучах эллинского солнца» — II 438 
«Хельчицкий» — IV 314, 469 

Махортов Иван Фаддеевич (род. ок. 1820 г. ), 
сектант-духобор из Канады; посетитель 
Т-го — II 304, 322—325, 333 

Мациевич Лев Макарович (1877—1910), кора
бельный инженер, один из первых русских 
авиаторов — IV 351, 371, 474, 477 

Мачтет Григорий Александрович (1852—1901), 
писатель-народник; знакомый Т-го, его 
корресп. и адресат — IV 173 

Маша, см. Оболенская М. Л.
Машинистов, крест. Новосильевского у. Туль

ской губ. — II 306 
Мевор, см. Мэвор Дж.
Медведев Анатолий Александрович, секретарь

В. Г. Черткова — III 340 
Медведев В. А., посетитель Т-го из Москвы —

I 357
«Международный толстовский альманах. О 

Толстом», сб. — I 77; III 45, 139, 140, 232, 
305, 317, 319, 327, 329, 464, 476, 495; IV
11, 42, 101 

Межекова Александра Александровна, пере
писчица из Тулы; посетительница Т-го —
IV 230

Межекова Нина, дочь А. А. Межековой; посе
тительница Ясной Поляны — IV 230 

Мезенцов Аполлон, последователь А. М. Доб
ролюбова; корресп. Т-го — IV 216 

Мезенцов Николай Владимирович(1827—1878), 
ген. -адъютант, с 1864 г. нач. штаба корпуса 
жандармов, шеф жандармов, в 1876—
1878 гг. нач. III Отделения; знакомый Т-го; 
убит С. М. Кравчинским (Степняком) — I 
201; II 154, 627; III 282, 339, 442—443;
IV 199, 456 

Мейер Елизавета Павловна, учительница дет* 
ского приюта; моск. корресп. и адресат 
Т-го -  IV 86, 443 

Мейер Жорж, один из операторов кинофирмы 
Пате; посетитель и корресп. Т-го — IV 
182, 454

Мейер, вероятно, Иван Карлович (род. в
1863 г. ), врач-невропатолог из Петрозавод
ска; посетитель Т-го — III 311 

Мейербер (Meyerbeer) Джакомо (наст. имя и 
фамилия — Якоб Либман Бер; 1791—
1864) — II 602
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Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—
1940), режиссер и актер; корресп. и посе
титель Т-го — I 467, 471, 472; II 677 

Меланхтон (Melanchton) Филипп (1497—1560), 
нем. протестантский богослов и педагог, 
сподвижник М. Лютера, ставший после его 
смерти во главе лютеранства в Германии—
I 209

Мелик-Гайказов, сын М. М. Мелик-Гайказо
вой — IV 446 

Мелик-Гайказова Мария Михайловна, моск.
корресп. Т-го — IV 103, 446 

Мелиссов Иоанн, сельский свящ. в Тоболь
ской губ.; корресп. и адресат Т-го—IV 225, 
459

Мелкова Анна Сергеевна, литературовед —
I 7, 88

Меллер-Закомельский A. H., ген.; возглавлял 
карательную экспедицию в Сибирь в декаб
ре 1905 г. —II 609 

Мельгунов Сергей Петрович (1879—1956), 
историк и публицист, член кадетской пар
тии, сотр. ее центральных органов и газ. 
«Русские ведомости»; корресп. Т-го — I
339, 340, 357, 525; II 468, 670; III 299 

Мельников Петр, бакинский работай; кор
респ. и адресат Т-го — IV 161, 452 

Мельников Прохор Афанасьевич (род. в
1873 г. ), калужский крест.; последователь 
Т-го, его корресп. и адресат — IV 221, 458 

Мемешкин Георгий Иванович (род. в 1876 г. ), 
служащий чайной торговой фирмы «Ка
раван» в Уральске; корресп. и адресат 
Т-го — IV 442 

Менгер (Menger) Карл (1840—1921), австр.
экономист — IV 394 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907)—
I 25, 26; II 62, 178, 193, 194, 197, 203, 224, 
319, 359, 369, 632, 655; III 79 

«К познанию России» («Познание Рос
сии») — II 178, 193, 194, 197, 203, 212,
224, 617, 632 

Менделькерн (Mandelkern) Джордж, амер. 
экономист; посетитель и корресп. Т-го из 
Нью-Йорка — I 330, 406, 521, 533 

Мендельсон-Бартольди (Mendelssohn-Bar
tholdy) Феликс (1809—1847) — II 45; III 12, 
37, 193

«Сон в летнюю ночь» (увертюра) — II 45, 
602

Ментенон (Maintenon), маркиза Франсуаза 
д’Обинье (1635—1719), вторая жена Лю
довика XIV—II 294 

Меншиков Александр Сергеевич, кн. (1787— 
1869), ген. -адъютант, адмирал, главноко
мандующий рус. вооруженными силами во 
время Крымской войны — I 181, 499 

Меньшенин Гавриил Прокопьевич (1862—
1930), томский изд.; корресп. и адресат 
Т-го — IV 282 

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918), 
публицист, сотр. газ. «Новое время» и 
«Неделя»; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — I 64, 382, 479, 541; II 31, 32, 76, 78, 
80, 89, 103, 119, 147, 159, 164, 191, 202-204, 
210, 234, 254, 255, 275, 290, 292. 298, 314,
319, 332, 341, 367—369, 384, 396, 402, 411,
416, 425, 442, 444—446, 454, 456, 457, 485,
498, 517, 522, 536, 549, 550, 565, 575, 579,
592, 618, 622, 62S, 628, 629, 632, 633, 640,
642—644, 650, 655, 660, 667, 669, 675, 677,
679, 682, 684; III 26, 27, 29, 33, 37-39, 73,

92, 103, 120, 132, 164-166, 169, 171, 172,
178, 182, 190, 217, 220, 228, 229, 232, 233,
250, 277, 286, 301, 304, 310, 370, 380, 395,
461, 472, 477, 478, 480, 484, 485, 487, 490,
494; IV 53, 67, 78, 93, 112, 118, 165, 225, 
294, 336, 342, 355, 438, 440, 441, 443, 446,
447, 467, 473, 475

«Архиепископу Антонию» («Письма к 
ближним») — III 172, 477 

«Архимандрит Евтихиан» («Письма к ближ
ним») — II 425, 665 

«Большие дети» («Письма к ближним») —
II 103, 622 

«Борьба миров» («Письма к ближним») —
II 411, 663

«Буржуазия и свобода» («Письма к ближ
ним») — I 479, 541 

«В чем вы виноваты? » («Письма к ближ
ним») — IV 91, 443 

«Взрыв анархии» («Письма к ближним») —
IV 67, 440 

«Вождь освобождения» («Письма к ближ
ним») — II 255, 640 

«Все или ничего» — IV 294, 467 
«Всепрощение» («Письма к ближним») —

III 190, 480
«Выкуп Ясной Поляны» — III 164, 477 
«Государственный скандал» — III 370, 502 
«Два пророка» («Письма к ближним») —

II 485, 672 
«Две души Л. Н. Толстого» («Письма к 

ближним») — IV 53, 438 
«Две интеллигенции» («Письма к ближ

ним») — II 159, 628 
«Две России» — II 367, 655 
«Дело веры» («Письма к ближним») —

II 575, 682 
«Единое на потребу» («Письма к ближ

ним») — II 575, 682 
«Заживо погребенный» («Письма к ближ

ним») — II 368, 369, 655 
«Замечательная книга» («Письма к ближ

ним») — IV 91, 443 
«Застывшее небо» («Письма к ближним») —

II 592, 684 
«Застывшие слезы» («Письма к ближ

ним») — II 592, 684 
«Здоровый оптимизм» («Письма к ближ

ним») — IV 67, 440 
«Империя в опеке» — II 80 
«Исполины» («Письма к ближним») —

II 416
«Источник жизни» («Письма к ближним») —

II 575, 682 
«Как съели Бака» — III 73, 467 
«Картина Крамского» («Письма к ближ

ним») — III 233, 485 
«Книжный ум» («Письма к ближним») —

II 456, 457, 669 
«Культура зла» («Письма к ближним») —

II 456, 457, 669
«Ленивые и слабые» («Письма к ближ

ним») — III 132, 473 
«Метод природы» («Письма к ближним») —

III 190, 480
«Молодежь и армия» — IV 78, 441 
«Музей трусости» («Письма к ближним») —

II 341, 650 
«Народ как идол» («Письма к ближним») —

II 485, 672 
«Народное единодушие» — IV 118, 447 
«Национальное движение» — III 120, 472
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«Наше преступление» («Письма к ближ
ним») — IV 91, 443 

«Невольный праведник» («Письма к ближ
ним») — II 485, 672 

«Нерадение или усердие» («Письма к 
ближним») — II 549, 550, 679 

«Новые Прометеи» («Письма к ближним») —
II 164, 629 

«Ночные тени» («Письма к ближним») —
II 164, 629 

«Нужна поддержка» — II 147, 627 
«Он — не ваш» — III 395, 505 
«Осада власти» — II 396, 660 
«Открытие Иудеи» («Письма к ближним»)—

II 275, 642, 643
«Первая очередь» — IV 112, 446 
«Первый Хам» («Письма к ближним») —

III 172, 477 
«Перевал» — II 119, 623
«Письма к ближним» — II 326; III 29, 

477, 478, 480, 485; IV 355, 475 
«Подготовка к благовестию» («Письма к 

ближним») — II 425, 665 
«Подделка Евангелия» («Подложное Еван

гелие»; «Письма к ближним») — III 190,
480

«Поменьше фраз» — III 228, 229, 484 
«Правительство под судом» («Письма к 

ближним») — II 549, 550, 679 
«Предатели» («Письма к ближним») — II

425, 443, 665, 667 
«Преступное слово» — II 444, 668 
«Приполярный Робинзон» («Русский Ро

бинзон») — IV 336, 472 
«Пророк из деревни» — II 402, 661 
«Пьяный бюджет» — II 404, 446, 579 
«Пятьсот процентов» («Письма к ближ

ним»)— II 456, 457, 669 
«Развал Востока» («Развал Турции») —

III 380, 503 
«Раздетые и обутые» («Письма к ближ

ним») — II 411, 663 
«Расстройство армии» — II 292, 332, 644 
«Россию жгут» («Письма к ближним») —

II 592, 684
«Россия и Лев Толстой» («Письма к ближ

ним») — III 178, 478 
«Рыцари без меча» — II 454, 669 
«С головы до ног» — II 76, 78, 618 
«Скучающий народ» («Письма к ближ

ним») — II 164, 629 
«Славяне и англосаксы» — III 301, 494 
«Славянский съезд» («Письма к ближ

ним») — III 468 
«Старое искусство» («Письма к ближ

ним») — III 232, 233, 484 
«Страдает ли граф Л. Н. Толстой? »— IV

225, 459 
«Суд мести» — III 304, 494 
«Тирания слабых» — III 277, 490 
«Толстой в плену» («Письма к ближним») —

III 27, 29, 39, 461
«Толстой и власть» («Письма к ближ

ним») — III 164—166, 477 
«Толстой о Думе» («Письма к ближним») —

II 204, 633 
«У всех неблагополучно» — III 250, 487 
«Урок хамству» — IV 342, 473 
«Финский нож» — II 31, 32 
«Что такое толстовство»? («Письма к 

ближним») — III 132, 473

«Шабаш ведьм» («Письма к ближним») —
II 549, 550, 679 

Меньшиковы, соседи Т-го по имению — I 333 
Мередит (Meredith) Джордж (1828—1909), 

англ. писатель — III 9 
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866— 

1941) — I 103, 113, 298, 353, 487, 488, 524;
II 123, 135, 191, 215, 298, 330, 353, 524, 536,
625, 634; III 57, 84, 465, 468; IV 139, 140,
190, 384, 442, 450 

«Антихрист» («Петр и Алексей») — II 123,
135, 624; III 84, 468 

«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» —
II 215, 634 

«Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и 
творчество» — I 113, 488; IV 139, 450 

«Маков цвет» (в соавторстве с З. Н. Гип
пиус и Д. В. Философовым) — III 7, 459 

«Павел I» — III 57, 465 
«Религия Л. Толстого и Достоевского» 

(«Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и 
творчество. .. ») — I 113, 488; II 135, 625 

«Свирель Антона Бедного (Памяти Анто
на Чехова)» — I 353, 524 

«Ужель мою святыню. . » — IV 82, 442 
«Юлиан Отступник» («Отверженный»; 

«Смерть богов») — II 135 
Мериме (Mérimée) Проспер (1803—1870) — I 

376; II 39; IV 91 
«Гузла» — II 39; IV 91 
«Кармен» — I 376; II 39 
«Славянские песни», см. «Гузла»

Меринг (Mehring) Йозеф (1849—1907), врач- 
терапевт, проф. ун-та в Галле — IV 222 

«Учебник внутренних болезней» — IV 222 
Меркель (Märkel) Пауль, фон, нем. проф., 

автор кн. «Der Kulturwert des Russischen» —
I 268

Местиц, ген. -губернатор на Яве — I 145 
Местр (Maistre) Жозеф Мари де, граф (1753— 

1821), франц. философ и писатель — I 281, 
514; II 251 

«Correspondance diplomatique» — II 251, 
639

Метальников, петерб. изд. произведений 
Т-го — II 125 

Метерлинк (Maeterlinck) Морис (1862—1949) —
I 142, 472; II 360, 362, 427, 432, 479, 490, 
535, 602; III 92, 184, 185, 215, 245, 479; IV 
65

«L’oiseau bleu» («Синяя птица») — III
185, 215, 245, 246, 479; Молоко — III 
185; дети — III 215 

«Péléas et Mélisande» («Пелеас и Мелисан
да») — II 535, 677 

«Le trésor des humbles» («Сокровище сми
ренных») — II 479 

«На берегу моря» (? ) — II 362 
Мечников Иван Ильич (1836—1881), юрист, 

тульский прокурор, брат И. И. Мечнико
ва; отчасти прототип героя «Смерти Ивана 
Ильича»; знакомый Т-го — I 319; IV 18, 436 

Мечников Илья Ильич (1845—1916) — I 12,
25, 215, 254; II 139; III 383, 389, 408, 410,
417, 422—429, 431, 433, 440, 443, 449, 450, 
452, 506, 507, 509; IV 8, 13, 16—18, 20, 22, 
46, 56, 133, 186, 257, 304, 436, 462 

«Essais optimistes. Science et morale» 
(«Оптимистические очерки. Наука и 
мораль») — IV 16—18, 22, 304, 436 

Мечникова (урожд. Белокопытова) Ольга 
Николаевна (1858—1944), жена Ил. Ил.
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Мечникова; посетительница Т-го — III 383,
408, 422, 424, 425, 506 

Мешков Василий Никитич (1868—1946), ху
дожник — IV 107, 139, 143, 195, 196, 198,
200, 207, 281, 455 

«Л. Н. Толстой» (портрет) — IV 107, 139,
195, 200, 455 

 «Л. Н. Толстой в яснополянской каби
нете» — IV 143 

«Л. Н. Толстой и М. С. Сухотин за шах
матами» (портрет) — IV 196, 198, 200, 
455

«Памятное. Листки из мемуаров» — IV 
455

Мешков Николай Васильевич (1851—1933), 
владелец транспортных предприятий, член 
акционерных компаний (пароходных, ж. -д. ), 
основатель Пермского ун-та; субсидировал 
журн. «Минувшие годы», «Былое»; знако
мый, корресп. и адресат Т-го — III 496,
500

Мещанинов, литератор — III 99 
Мещерская (урожд. Карамзина) Екатерина 

Николаевна, кн. (1806—1867), дочь 
H. М. Карамзина — I 143, 493 

Мещерский, кн., посетитель Т-го — IV 323, 
324

Миазаки Тораносуке, япон. проповедник, соз
датель «нового Евангелия» — IV 272, 464 

«Good Fiddlings» — IV 272, 464 
«The Prophet. Му New Gospel» — IV 272, 

464
Миграи, венг. корресп. Маковицкого — IV 339 
Мигурская (Migurska; урожд. Ячевская) Аль

бина, жена Ю. (? ) Мигурского; последовала 
за своим ссыльным мужем после польск. вос
стания 1830 г. в Уральск, откуда пыталась 
его тайно вывезти; главная героиня рас
сказа Т-го «За что? » — II 14, 22, 611 

Мигурский (Migurski), Юзеф? (Иосиф? ), польск. 
обществ. деятель, сосланный в Уральск 
после польск. восстания 1830 г.; безуспешно 
пытался бежать при помощи жены; главный 
герой рассказа Т-го «За что? » — II 14, 22, 
611

Мид (Mead), англ. изд. —II 97 
Мидзатуки Ходжё (Мидзутаки Коджу; род. 

ок. 1883 г. ), слушатель нар. ун-та в Моск
ве, японец; посетитель Т-го — IV 228— 
230, 232, 239, 460 

Микеланджело Буонарроти (Michelangelo Buo
narroti; 1475—1564) — I 22, 142, 143; II 
30, 214, 215, 468, 612, 634 

«Моисей» — II 30
«Сотворение мира» — I 22; II 30, 214,

215, 612, 634 
«Страшный суд» — I 22; II 30, 214, 215, 

612, 634
Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846— 

1888) —I 311, 361, 371, 372, 527; II 222;
III 445

Микула Селянинович, пахарь-богатырь, герой 
былин «Вольга и Микула Селянинович» и 
«Святогор и Микула Селянинович», а также 
произведения Т-го «Микулушка Селянино
вич» — I 161; II 192, 632 

Микулич В. (псевд. Лидии Ивановны Весе
литской; 1857—1936), писательница; зна
комая, корресп. и адресат Т-го — II 204, 
604, 685; III 32

«Бедные люди» (по поэме В. Гюго) —
III 32

«Мимочка на водах» — 604, 685 
«Мимочка-невеста» — II 604, 685 
«Мимочка отравилась» — II 604, 685 

Миленковичева Радулка, почтальон из гор. 
Лесковац; серб. корресп. Т-го — IV 76, 77
441

Милестон (Milestown), служащий амер. кон
торы «National Phonograph С0»; привез от 
Эдисона в подарок Т-му фонограф — III
286, 491

Милле (Millet) Жан Франсуа (1814—1875), 
франц. художник — I 174, 498

«Отдыхающий копач» («Человек с моты
гой») — I 174, 498 

Миллер — III 384 
Миллер, см. Мюллер Б.
Миллер Всеволод Федорович (1848—1913), 

филолог, этнограф, акад. —IV 448 
«Кришна» — IV 121, 448 

Миллер Г. О. (ум. в 1904 г. ), знакомый Т-го —
I 107

Миллер С. А., см. Толстая С. А.
Милль (Mille) Пьер (1864—1941), франц. 

писатель; корресп. Т-го — IV 296, 298,
310, 326, 467, 469

«La biche écrasée» («Раздавленная коза 
<! >») — IV 296, 298, 467 

«Le Congo léopoldien» — IV 310, 469 
«№ treize» — IV 298 
«Le repos hebdomadaire» («Еженедельный 

отдых») — IV 298, 326 
Мильк, служащий изд-ва «Посредник» — III 

84
Мильтон (Milton) Джон (1608—1674) — I 132, 

350
Милюков Александр Петрович (1817—1897), 

писатель — IV 457
«К портрету шести русских писателей» —

IV 211, 457
Милюков Павел Николаевич (1859—1943), 

историк, лидер партии кадетов, ред. газ. 
«Речь» — I 415; II 60, 209, 221, 241,
243, 249, 255, 286, 365, 373, 471, 514, 525, 
551, 581, 638, 640, 643, 653; III 43, 82, 123,
227, 245, 280; IV 19, 257, 316, 317 

«Очерки по истории русской культуры» 
(«Очерки русской истории») — II 60, 
241, 286, 638, 643 

Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), 
экономист, пропагандист утопического со
циализма; знакомый Т-го — I 60; II 285, 
545; III 58, 240, 378, 409, 485 

Милютин Дмитрий Алексеевич, граф (1816—
1912), ген. -фельдмаршал, в 1861—1881 гг. — 
воен. мин.; знакомый Т-го — I 60, 290, 308;
II 35, 164, 285, 434, 545; III 58, 240, 378, 
409; IV 235

Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), 
гос. деятель, участник и руководитель 
подготовительных работ к проведению 
крест. реформы 1861 г.; в 1864—1866 гг. 
статс-секретарь по делам Польши; знакомый 
Т-го — II 42, 643; III 58, 285, 409 

Милютины, семья В. А., Д. А. и Н. А. Милю
тиных; знакомые Т-х — I 236 

Мин (? ), китайский философ — III 382 
Мин Георгий Александрович (1855—1906), 

полковник, командир гвардейского Семе
новского полка, один из руководителей по
давления вооруженного восстания в Москве 
в декабре 1905 г.; за кровавую расправу 
с восставшими был произведен в ген. -май
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оры; убит З. Коноплянниковой — II 220,
223, 515, 635; III 370 

«Минеи Четьи», церк. -религ. сб-ки; сложи
лись в Византии в IX в., на Руси появи
лись в XI в. —IV 104 

Минин Козьма (Кузьма Минич Захарьев- 
Сухорук; ум. в 1616 г. ) — II 366 

«Минин и Пожарский», карикатура; автор не 
установлен — II 366 

Миних Бурхард Кристоф (Христофор Ан
тонович; 1683—1767), ген. -фельдмаршал; 
при импер. Анне Ивановне — президент 
Воен. коллегии — II 352 

Минкин Николай Иванович, яснопол. крест. —
I 326

Минкина, яснопол. крест. —IV 58 
Минор Лазарь Соломонович (род. в 1855 г. ), 

проф. невропатологии Моск. ун-та; знако
мый Т-го — I 110, 488; II 104; III 397 

Минор (наст. фамилия — Залкинд) Соломон 
Алексеевич (1826—1900), моск. раввин, 
писатель; в 1882 г. Т. учился у него древне- 
евр. яз. —I 110, 488 

Минский Н. (псевд. Виленкина Николая 
Максимовича; 1855—1937), поэт-символист, 
переводчик — I 471, 478, 541; III 196;
IV 174, 453

«Объявление Барита провокатором (Пись
мо из Парижа)» — IV 174, 453

«Свободные речи» — I 478, 541 
Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1933), 

писатель, библиограф и археолог — III
411, 506

«Тайна (о Христе и Иуде)» — III 411, 506 
Минье (Mignet) Франсуа Огюст Мари (1796—

1884), франц. историк — II 648
«История Французской революции» — II

328, 648
Минькович Шмая (род. в 1892 г. ), могилев

ский корресп. и адресат Т-го — IV 212, 457 
«Мир», книгоиздательское т-во, основанное в

1906 г. в Москве; имело отд. в Петербурге, 
Киеве, Харькове и Одессе; изд-во сущест
вовало на правах кооперативного т-ва — IV 
43

Мирабо (Mirabeau) Оноре Габриель Рикети 
граф де (1749—1791) — I 157 

Мирбо (Mirbeau) Октав (1848 или 1850—1917), 
франц. писатель — II 211, 571; III 157,
246, 486; IV 181 

«Le jardin des supplices» — III 157 
«Автомобиль 628-Е8» («Путешествие на 

автомобиле») — III 246, 486 
Мирза Гулам Ахмад (1830—1908), выходец 

из Монголии; сын чиновника; в 1891 г. 
объявил себя мессией; проповедовал маго
метанство в Индии, призывал индусов к 
покорности британскому владычеству — II
364, 654

Мирза Насрулли Хан Нури (род. ок. 1890 г. ), 
внук персид. премьер-министра; корресп. 
и адресат Т-го — IV 180, 454 

Мирза Риза Хан, персид. посол в России, участ
ник мирной Гаагской конференции; корресп. 
и адресат Т-го — II 227, 635 

«Мир» — II 635 
Мирович, псевд. Малахиевой или Малафее

вой Варвары Григорьевны (см. )
Мирович Василий Яковлевич (1740—1764), 

офицер, казненный за попытку освободить

заключенного Ивана VI Антоновича — I 
471, 540; IV 350, 474 

Миролюбов, псевд. Ювачева И. П. (см. ) 
Миролюбов (псевд. — Миров) Виктор Серге

евич (1860—1939), певец, литератор, с 1898 г. 
ред. -изд. «Журнала для всех» — IV 75, 162 

Мирон Егорович (Егорыч), лесной сторож в 
Овсянникове, имении Т. Л. Сухотиной — I 
450; III 237 

Миронов Василий Иванович, крест, с. Алек
сеевка Самарской губ., сапожник, последо
ватель А. М. Добролюбова; корресп. и 
адресат Т-го — II 568, 589, 598 

Миронов Григорий Иванович, крест, с. Алек
сеевка Самарской губ., сапожник, последо
ватель А. М. Добролюбова; корресп. и ад
ресат Т-го — I 181; II 145, 568, 589, 598, 626 

Миронов Иоанн, свящ. с. Александровка Хер
сонской губ.; корресп. и адресат Т-го — IV 
34, 437

Миронов Михаил Иванович, крест. с. Алек
сеевка Самарской губ., последователь А. М. 
Добролюбова; корресп. и адресат Т-го —
II 589

Миронов Степан Иванович, крест. с. Алексе
евка Самарской губ., последователь А. М. До
бролюбова; корресп. и адресат Т-го — II 589 

Мирский, см. Святополк-Мирский Д. П. 
Миртов, псевд. Лаврова П. Л. (см. )
Миртов О., псевд. Котылевой О. Э. (см. ) 
Мисербиев Садо (1832—1901), чеченец из аула 

Старый Юрт; «кунак» и адресат Т-го — I
137, 492; III 194, 195 

Мистер Рэй, псевд. Раевского С. С. (см. ) 
Ми-ти (Мо-ди, Мо-цзы; 479—400 до н. э. ), 

кит. философ, последователь Конфуция —
II 333; III 393, 398; IV 46, 102, 119, 121, 
122, 143, 218, 261, 330, 343, 383, 463, 471 

«Учение о всеобщей любви» («О всеобщей 
любви») -  III 393; IV 261, 463 

Митин Митрофан Антонович (род. ок. 1877 г. ). 
парикмахер из г. Севска Орловской губ.; 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — II
583, 683; III 72 Митропольский Иван Иванович (род. в 1872 г. ), 
писатель, журналист, ред. газ. «Столичная 
молва» — IV 80, 442 

«Живые слова наших писателей и общест
венных деятелей» (редактор) — IV 80,
442

Митрофан Семенович, см. Дудченко М. С. 
Михаил, гостинник в Оптиной Пустыни — IV

403, 405, 406, 481 Михаил, яснопол. крест., кучер Т-го — III 434 
Михаил (в миру — Семенов Павел Василье

вич; 1874 — после 1916 г. ), духовный писа
тель и публицист-народник, доцент Петерб. 
духовной акад., потом старообрядческий 
епископ; корресп. Т-го — IV 200 

Михаил Александрович, см. Стахович М. А. 
Михаил Александрович, вел. кн. (1878— 

1918), ген., орловский помещик, сын Алек
сандра III—I 147, 158; IV 289 

Михаил Васильевич, см. Булыгин М. В. 
Михаил Васильевич, см. Дагаев М. В.
Михаил Васильевич, см. Нестеров М. В. 
Михаил Иванович, рязанский крест., последо

ватель Л. Д. Семенова; посетитель Т-го —
IV 88, 89, 90, 92 Михаил Николаевич, вел. кн. (1832—1909), 
ген.-фельдцейхмейстер, в 1862—4881 гг. 
наместник Кавказа и главнокомандующий
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Кавказской армией, в 1881—1905 гг. пред
седатель Гос. совета; сын Николая I; зна
комый Т-го — II 258, 544, 640, 679, 680 

Михаил Павлович, вел. кн. (1798—1848), 
нач. воен. -учебных заведений, брат Нико
лая I — III 107 

Михаил Петрович, см. Новиков М. П. 
Михаил Сергеевич, см. Сухотин М. С. 
Михаил Федорович (1596—1645), рос. царь 

с 1613 г., первый царь из династии Рома
новых — II 365 

Михайлов Константин Анемподистович (1863—
1931), художник, преподаватель рисования 
в Москве; знакомый, последователь, кор
респ. и адресат Т-го — II 11, 448—450;
III 294

Михайлов Николай Васильевич, харьковский 
студент; корресп. и адресат Т-го — III 503 

Михайлов Тимофей Михайлович (1859—1881), 
член «Народной воли»; участник покушения 
на Александра II; повешен — III 297, 493 

Михайлова (род. в 1891 г. ), гимназистка; 
задержана полицией как соучастница убий
ства городового — II 399, 400, 661 

Михайлова, певица, исполнительница цыган
ских песен — IV 194, 260 

Михайлова Варвара Сергеевна, моск. кор
респ. и адресат Т-го — II 98, 172, 621, 629 

Михайловский Николай Константинович 
(1842-1904) -  I 26; II 36, 173, 177, 184,
196, 273, 300, 364; III 114, 256, 323, 360, 
408; IV 139, 140, 450 

«Десница и шуйца гр. Л. Н. Толстого» —
IV 139, 450 

Михайловы, моск. купцы — IV 82 
Михальский С., корресп. Т-го — II 289, 644 
Михеев Василий, яснопол. крест. — II 392;

III 85, 244, 245 
Михей Иванович, лакей Т-х — II 69, 618 
Михелис А. Г., представитель фирмы «Грам

мофон»; посетитель Т-го — IV 80 
Михельсон Мориц Ильич (1825—1908), фи

лолог, переводчик, инспектор Петерб. учеб
ного округа; корресп. и адресат Т-го — II 
275, 642

«Русская мысль и речь. Свое и чужое. 
Опыт русской фразеологии. Сборник 
образных слов и иносказаний» («Сло
варь») — II 275, 642 

Мичатек, корресп. Маковицкого — IV 37 
Миша, см. Толстой М. Л.
Миша Неизвестный, заключен в сумасшедший 

дом за участие в револ. движении; отка
зался открыть свое настоящее имя — IV
109, 114, 446 

Мишле (Michelet) Жюль (1798—1874), франц. 
историк, с 1827 г. проф. Высшей нормаль
ной школы, с 1838 г. проф. Коллеж де 
Франс — I 157, 495; IV 350, 474 

«Tableaux synchroniques de l’histoire mo
derne» («Синхронные картины новой 
истории») — I 157, 495 

Мищенки, семья М. В. Мищенко — IV 213 
Мищенко Макар Венедиктович, харьковский 

мясник, ставший вегетарианцем; ростов
ский корресп. и адресат Т-го — IV 213 

Мищенко Павел Иванович, ген. -лейтенант, 
ген. -адъютант, с 1909 г. командующий 
войсками Туркестанского воен. округа; 
туркестанский ген. -губернатор — IV 97, 
444

Мищенко-Вноровский Б. (ум. в 1906 г. ),

член «Боевой организации» эсеров; погиб 
во время покушения на Ф. В. Дубасова —
II 623

Могилевский Александр Яковлевич (1885—
1955), скрипач и педагог; в 1909 г. основал 
струнный квартет; с 1910 г. — проф. муз. -
драм. училища Моск. филармонического 
о-ва — III 395, 396; IV 63 

Модестов В., слушатель Пречистенских кур
сов; посетитель Т-го — IV 464 

Мo-ди (Мо-цзы), см. Ми-ти 
Можаров Никандр, иркутянин; посетитель 

Т-го — II 123, 124 
«Можно ли христианину быть социалистом? 

Что такое социализм и есть ли в нем что- 
либо похожее на христианство? », брошюра 
из серии «Троицкая народная беседа» —
III 355, 500

Мозес (Moses), англ. художник — IV 317 
Моисеенко Мария Аркадьевна, см. Бенев

ская М. А.
Моисей (библ. ) — II 410, 663, 672; III 133, 

384; IV 197, 205, 255 
Мокиевский Павел Васильевич (1856—1927), 

философ — II 210, 633
«Монистическая философия Эрнста Гек

келя» — II 204, 210, 633 
Мокрый Федор Корнеевич (ум. в 1908 г. ), 

крест. Полтавской губ., по религ. мотивам 
отказался идти на войну; подвергся ре
прессиям — III 152, 475 

Молешотт (Moleschott) Якоб (1822—1893), 
нем. физиолог, представитель вульгарного 
материализма — I 295 

Молла Насреддин, см. Насреддин Молла 
Моллер Федор Антонович, фон (1812—1875), 

художник — III 395 
«Гоголь» (портрет) — III 395 

Молоствов Владимир Германович (1859— 
1918), Тетюшский у. предводитель дворян
ства; знакомый Т-го — I 258; IV 186—188 

Молоствов (псевд. — Моряков) Николай Гер
манович (1871—1910), офицер флота, пуб
лицист; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — I 208, 307; II 626; III 112—114, 116, 
119—121, 135, 206—208, 337, 338, 360,
471; IV 26, 190, 195, 386, 437, 479

«Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 
1828—1908 гг. Критико-биографическое 
исследование» (в соавторстве с П. А. Сер
геенко) — II 626; III 112, 113, 206, 
208, 210, 337, 338, 360, 438, 471; IV
26, 190, 195, 437 

Молоствова (урожд. Бер) Елизавета Влади
мировна (1875—1936), жена В. Г. Молост
вова, исследовательница сектантства; зна
комая Т-х, корресп. и адресат Т-го — I
256—259, 292, 293, 306, 307, 325, 336, 515,
517, 522; II 139, 211, 429, 634, 666; III 163, 
210, 438; IV 186—188, 386—390, 479 

«Иеговисты. Жизнь и сочинения капи
тана Н. С. Ильина. Возникновение сек
ты и ее развитие» — II 429, 666; IV
187, 386, 479 

«Свидание с сектантом Малеванным в 
Казанской психиатрической больнице 
(Из частного письма от 11 мая 1905 г. )»—
I 292, 293, 515 

Молоствова Зинаида Модестовна (1828—1897), 
подруга М. Н. Толстой по ин-ту в Казани; 
Т. в молодости увлекался ею — IV 26, 437
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Молоствовы, мать и жена Н. Г. Молоство
ва — IV 386 

Молочников Владимир Айфалович (1871 — 
1936), новгородский слесарь-ремесленник; 
распространял запрещенные произведения 
Т-го; его посетитель, корресп. и адресат —
II 340, 341, 605, 650, 686; III 7, 10, 61, 80, 
85, 86, 90—93, 98, 102, 110, 128, 141, 152, 
157, 159, 210, 220, 223, 232, 252, 256, 260,
269, 287, 298, 339, 353, 395—399, 404, 406,
407, 444—459, 465, 466, 468—471, 475, 476,
482, 484, 487, 488, 490, 493, 498, 506, 510;
IV 20, 49, 58, 68, 109, 114, 116, 120, 134, 151,
138, 199, 203, 208, 215, 218, 220, 283, 285,
286, 314, 316, 349, 350, 367, 377, 438, 440,
446, 447, 449, 456—458, 473, 474 

Молочникова Анна Яковлевна (род. в 1873 г. ), 
жена В. А. Молочникова; посетительница, 
корресп. и адресат Т-го — III 210; IV 215, 
457, 458

Молочниковы, Александр и Мария, дети А. Я.
и В. А. Молочниковых — III 210 

Молчанов Михаил Михайлович (род. в 1883 г. ), 
студент юридического ф-та Моск. ун-та; 
корресп. и адресат Т-го — I 454; II 166, 629 

Мольер (Molière; псевд. Жана Батиста По
клена; 1622—1673) — II 193, 195, 410, 632;
IV 42, 65, 246, 326 

«L’amour médecin» («Любовь-целительни
ца») — II 193, 632 

Мольтке (Moltke) Гельмут Карл Бернгард, 
граф (1800—1891), нем. фельдмаршал и 
воен. писатель, нач. герм. Генерального 
штаба в 1858—1888 гг. — I 149, 180, 181, 200 

Монастырев, участник Рус. -япон. войны — I 
194

«Монгольский катехизис» — II 478 
Монктон Л., композитор — II 678

«Тореадор» (в соавторстве с И. Керай
лем) — II 535, 678 

Монтгомери (Montgomery) Флоренс, англ. пи
сательница — III 435 

«Misunderstood» — III 435, 436 
Монтезума или Монтесума (1466—1520), по

следний властитель Мексики — II 272, 355 
Монтеклер (Montéclair) Мишель Пиноле 

(1667—1737), франц. композитор — IV 109 
«Ballet-divertissement» — IV 109 

Монтень (Montaigne) Мишель де (1533— 
1592) —I 179, 258, 401, 532; II 304-307, 
317, 320, 321, 341, 345, 352, 355, 646, 648, 
652

«Essais» («Опыты») — I 401, 532; II 305,
318, 321, 341, 355, 646, 648, 652 

«В защиту Сенеки и Плутарха» («Опы
ты») — II 318, 648 

«Замечания о способах ведения войны 
Юлия Цезаря» («Опыты») — II 321, 648 

Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи де Се
конда, барон де Ла Бред (1689—1755) —
1 341, 514; II 51, 73, 282, 355, 371, 643, 
653, 655

«Lettres persanes» («Персидские письма») —
II 73, 282, 643 

«Pensées et fragments inédits» («Мысли 
и неизданные фрагменты») — II 355, 
653

Монтихо Евгения, см. Евгения 
Монюшко А., фотокорресп. —I 519

«Земские и городские деятели, представ
лявшиеся государю императору в Фер

мерском дворце в Петергофе 6 июня» —
I 315, 519

Моод (Maude) Луиза (Мария Яковлевна; 
ум. в 1938 г. ), переводчица, жена Э. Мо
ода; посетительница и корресп. Т-го — II 
132, 136, 274, 282, 621, 671 

Моод (Maude) Эйльмер (Алексей Францевич;
1858—1938), переводчик на англ. яз. и изд. 
Т-го; его знакомый, корресп. и адресат —
I 119, 127, 157, 159, 186, 238, 297, 361, 368,
490, 495, 500, 508, 526; II 20, 117, 132, 240,
243, 271—274, 282, 284, 305, 307, 473, 500,
611, 671; III 9, 119, 208, 256, 312, 318, 472, 
482, 487, 496; IV 12, 156, 176, 177, 199, 
258, 263, 277, 294, 311-313, 383, 453, 456,
465, 467, 469, 482

«The Life of Tolstoy» («Биография Тол
стого») — IV 199, 456 

«The Life of Tolstoy. First Fifty Years» —
III 208, 482

«The Life of Tolstoy. Later Years» — II 
671; IV 294, 312, 383, 467 

«A Peculiar People the Doukhobors» — I 
157, 238, 495, 508 

«Tolstoy and his Problems» — I 368, 526 
«The Tsar’s Coronation as seen by «Da 

monto alto» Resident in Moscow» — IV 
176, 177, 453 

Мопассан (Maupassant) Ги де (1850—1893) —
I 124, 154, 174, 202, 204, 230, 270, 498, 502,
507, 512; II 18, 103, 177, 462, 529, 610, 621;
III 54, 332; IV 32, 33, 63, 93, 138, 141, 325,
367, 371, 381, 388, 394, 441, 478 

«Bel ami» («Милый друг») — IV 33 
«Le colporteur» («Разносчик») — IV 371,

477
«La famille» («Семья») — IV 367
«La farce (Mémoires d’un farceur)» («Шутка.

Мемуары шутника») — IV 477 
«Maison Tellier» («Заведение Телье») —

II 529, 677
«Le pain maudit» («Проклятый хлеб») —

IV 93
«Le petit fût» («Бочонок») — IV 93 
«Le port» («Порт») — II 18, 610 
«Les sœurs Rondoli» («Сестры Рондо

ли») — IV 93, 371, 477 
«La solitude» («Одиночество») — I 230, 

507; IV 32, 33, 441 
«Sur l’eau» («На воде») — I 269, 270, 512 
«Une vie» («Жизнь») — I 174, 498; III 54;

IV 371, 394 
«Дорого стоит. Быль. Рассказ по Мопас

сану», см. «На воде»
«Страх» — IV 138, 141 
«Тяжелое бремя», см. «Sur l’eau» 

Мопассан (Maupassant) Гюстав Альбер де 
(1821—1899), отец Г. Мопассана — I 174 

Мопассан (Maupassant; урожд. Ле Пуатвен) 
Лора де (1821—1903), мать Г. Мопасса
на — I 174; IV 93 

Моравец Антонин, корресп. и адресат Т-го —
III 231, 486 

Моравов Александр Викторович (1878—1951), 
художник; иллюстрировал детские рас
сказы С. А. Толстой — III 415; IV 93, 94,
97, 98, 444

«Куколки-скелетцы» С. А. Толстой (ил
люстрации) — IV 93, 444 

«Толстой за работой в яснополянском 
кабинете» (портрет) — III 415; IV 93,
444
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Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905), рус.
и укр. писатель, историк — I 318, 519 

Морель (Morel), франц. католический аббат;
посетитель Т-го — I 358 

Морен (Morin) Эдмон де, франц. художник- 
иллюстратор — IV 471 

Морозов (род. в 1892 г. ), сын В. С. Морозова, 
ученик технической школы в Туле — III 81 

Морозов, корресп. фин. газ. «Hufvudstadsbla- 
det»; посетитель Т-го — III 225 

Морозов Василий Степанович (1849—1914), 
яснопол. крест., ученик школы Т-го в
1859—1862 гг. — I 360, 525; III 47, 81, 82,
84, 92, 130. 147, 160, 184, 238, 305, 329, 
380, 467; IV 93, 154, 198 

«Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика 
Яснополянской школы» — III 47, 81, 
467

«За одно слово» — III 81, 82, 130, 147,
160, 184

«Из исповеди» — III 305, 329, 497 
Морозов Иван Степанович, яснопол. крест., 

брат В. С. Морозова — IV 154, 198 
Морозов М. М., лесничий казенного питом

ника близ Ясной Поляны; знакомый Т-го —
II 120; I V 27, 233 

Морозов Николай Александрович (1854— 
1946), народоволец, химик и астроном; с
1881 по 1905 г. находился в заключении; 
корресп. и адресат Т-го — II 357 —360, 
406, 408, 475, 653, 662: III 10, 199, 211—213,
216, 218, 288, 298, 366, 482, 483, 492; IV
227

«Апокалипсис», см. «Откровение в грозе 
и буре. История возникновения Апо
калипсиса»

«В начале жизни» — II 358—360, 406 
«Возникновение «Народной воли» (Из 

воспоминаний о Липецком и Воронеж
ском съездах летом 1879 года)» — II
357, 359, 653; III 288, 492 

«Л. Н. Толстой и современная наука» —
III 213, 483 

«Откровение в грозе и буре. История 
возникновения Апокалипсиса» — II 406,
408, 662; III 10, 199, 211. 212, 216, 482 

«Письма из Шлиссельбургской крепо
сти» — III 298 

«Свидание с Л. Н. Толстым (письмо к 
редактору)» — III 218, 483

Морозов Николай Яковлевич, корресп. Т-го 
из Житомирской губ. —«Интеллигентный 
пролетарий»; выражал желание «сесть на 
землю» — II 609 

Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905), фаб
рикант, меценат, один из пайщиков и ди
ректоров МХТ, товарищ С. Л. Толстого по 
Моск. ун-ту; корресп. и адресат Т-го — I
134, 177, 312, 394, 492, 518 

Морозова, моск. капиталистка, мать С. Т. Мо
розова — I 312 

Морозова (1830—1910), яснопол. крест., мать
В. С. и И. С. Морозовых — IV 126, 198 

Морозова (род. в 1880 г. ), жена Н. А. Моро
зова — III 212 

Морозова Анна Григорьевна (род. в 1869), 
повариха и экономка в семье Чертковых —
I I  436, 510; III 178; IV 62 

Морозова (урожд. Хлудова) Варвара Алек
сеевна (1850—1917), миллионерша, меценат
ка; владела текстильными фабриками Твер

ской мануфактуры; гражданская жена ред. -
изд. газ. «Русские ведомости» В. М. Собо
левского; знакомая и адресат Т-го — I 391, 
530

Морозовы, сестры и сын М. М. Морозова —
IV 233

Мороте (Moreto) Луис, член исп. парламента, 
петерб. корресп. «Heraldo di Madrid» — I
170, 192; IV 42, 438 

«Душа эпохи» — IV 438 
Моррис Уильям (1834—1896), англ. поэт и 

писатель-социалист — II 349 
Моррисон-Давидсон, см. Давидсон-Моррисон 

Дж.
Мортье де Фонтен (Mortier de Fontaines) 

Луи Анри Станислав (1816—1883), франц. 
пианист и композитор — I 489 

Мохнацкий (Mochnacki) Мауриций (1804— 
1834), польск. критик и публицист — II
118, 623

«Powstanie narodu połskiego w r. 1830—
1831» («Польское восстание в 1830— 
1831 гг. ») — II 118, 623 

Моцарт (Mozart) Вольфганг Амадей (1756— 
1791) — I 185, 194, 223, 316, 419, 506; II 12,
25, 27, 37, 44—46, 57, 90, 177, 290, 329, 336,
421, 422, 572, 595, 598, 610—612, 615, 682;
III 8, 78, 122, 129, 157, 158, 285. 494, 497:
IV 109, 233, 234, 296, 467 

«Zauberflöte» («La flûte enchantée»; «Вол
шебная флейта») — II 31, 45, 612, 615

«Вариации» — III 8
«Волшебная флейта», см. «Zauberflöte» 
Вторая симфония — II 12, 610, 611 
Квартет — IV 467
Первый струнный квинтет — II 25, 611 
«Реквием» — II 290 
Соната ми-бемоль-мажор — III 497 
Сонаты -  II 44; III 494; IV 233 
Третий струнный квинтет — II 25 
«Турецкий марш» («Marche turque»; «Ron

do alla turca») — IV 109 
Фуга — II 44, 57 

Мошин Алексей Николаевич (1870—1928), 
писатель; посетитель Т-го — I 282, 283, 514 

«Гашиш и другие новые рассказы» — I
283, 514

«Штрихи и настроения. Вместо преди
словия: Беседа с гр. Л. II. Толстым» —
I 282, 514

Моэс-Оскрагелло (Moes-Oskragiełło) Констан
тин, польск. врач — III 260, 488

«Przyrodzone pokarmy człowieka i wpływ 
ich na dolę ludzką» («Природная пища 
человека и влияние ее на жизнь че
ловеческую») — III 260, 488 

«Мужчина и женщина. Их взаимные отноше
ния и положение, занимаемое ими в совре
менной культурной жизни», коллективный 
труд, перевод с немецкого под редакцией 
и с дополнениями А. С. Догеля, Д. С. 
Клеменца, А. Н. Шабановой и М. А. Эн
гельгардта — IV 441 

Мультатули (Multatuli; псевд. Эдуарда Дау
эса Деккера; 1820—1887), голл. писатель, 
публицист и критик — II 353, 652

«Повести, сказки, легенды» — II 353, 652 
«Сказка о японском каменотесе» — II 353, 

652
Мульченко Иван X., крест. У майского у. 

Киевской губ.; сектант-духобор; корресп.
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и адресат Т-го из Канады — II 358, 653;
III 149, 475

Мункачи (Munkàcsy) Михай (1844—1900), 
венг. художник — III 89, 468 

«Христос перед Пилатом» — III 89, 468 
Мунтьянов Семен И. (род. в. 1887 г. ), полит. 

ссыльно-поселенец из с. Нижнеилимское 
Иркутской губ.; корресп. и адресат Т-го —
IV 162, 206, 215, 452, 457

Мур (Moore) Джордж Говард (род. в 1868 г. ), 
амер. литератор; посетитель и корресп. 
Т-го из Чикаго — III 431 

Муравьев Михаил Николаевич, граф (1796— 
1866), гос. деятель, вошедший в историю 
под кличкой «Муравьев-вешатель»; жестоко 
подавил польск. национально-освободитель
ное восстание 1863 г., в апреле 1866 г. — 
председатель верховной комиссии по делу 
Д. В. Каракозова — II 570, 681; III 67 

Муравьев Никита Михайлович (1796—1843), 
деятель и идеолог движения декабристов —
II 391

Муравьев Николай Алексеевич, охотовед, 
сотр. многих охотничьих журн.; корресп. 
и адресат Т-го из Пучежа Костромской 
губ. —III 499 

Муравьев Николай Валерьянович (1850—
1908), прокурор Моск. судебной палаты, 
с 1894 г. до янв. 1905 г. — мин. юстиции; 
в 1905—1908 гг. посол в Риме; адресат Т-го—
I 278, 514

Муравьев Николай Константинович (1870—
1936), моск. адвокат; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го, составитель его завещания —
I 49, 77, 164; III 78, 84-86, 91, 110, 139, 
159, 467, 468, 471; IV 111, 133, 346, 446, 449 

Муравьев-Амурский Николай Николаевич, 
граф (1809—1881), с 1847 по 1861 г. ген. -
губ. Восточной Сибири — I 61, 323; II 317 

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796— 
1826), декабрист — I 341, 357 

Муравьев-Карский Николай Николаевич 
(1794—1866), ген., в 1854—1855 гг. — на
местник Кавказа, главнокомандующий кав
казских войск во время Крымской войны —
I 323

Муратори (Muratori) Маргарита, корресп. Т-го 
из Каира — IV 325, 471 

Муринов Владимир Яковлевич (1863—1919), 
писатель — IV 187 

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), 
юрист, проф. Моск. ун-та, председатель
I Гос. думы, кадет — II 155, 182, 213, 230,
240, 243, 247, 254, 255, 259, 267, 271, 638,
640, 641; III 195; IV 80, 371, 382, 478

Муромцева Надежда Александровна (ум. в 
1909 г. ), публицистка, поэтесса, муз. кри
тик, основательница «Общества друзей рус
ского народа и присоединенных народов» —
II 235

Муромцева-Климентова, см. Климентова М. Н. 
Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795—

1862), в 1829—1845 гг. попечитель Каван
ского учебного округа, в 1845—1856 гг. 
попечитель Петерб. учебного округа и 
председатель петерб. Цензурного коми
тета — I 281 

Мусоргский Модест Петрович (1839—1881) —
II 657 

«Раек» — II 657 
Мухаммед (Магомет) (ок. 570—632), араб. 

родом из Мекки, религ. проповедник, счи

тающийся основателем ислама — I 26; II 
242; III 121, 169, 172, 251, 314, 325, 327, 328, 
356, 364, 422, 436, 508, 510; IV 59, 65, 82, 
106, 156, 196, 322, 442 

Муцинг-Елисеев (псевд. — Павел Евстигнеев) 
Петр Иванович (род. в 1874 г. ), омский 
крест.; корресп. и адресат Т-го — IV 126, 448 

«История моей жизни» — IV 126, 448 
Муцухито (1852—1912), япон. импер. с 1867 г. —

I 329, 520; II 168, 170, 185; III 386; IV
228, 233

«К нашим подданным» — IV 233, 460 
Мытаревский А., харьковский помещик, вла

делец имения в с. Романово — I 524 
Мышкин Ипполит Никитич (1848—1885), ре

волюционер-народник, топограф — II 74,
618

Мэвор (Mavor) Джемс, проф. полит. эконо
мии в г. Торонто (Канада), в 1889 г. помогал 
духоборам при переселении из России в 
Канаду; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го -  I 231, 507; II 373; IV 334, 338, 339,
359, 472

Мэйо (Мауо) Изабелла Файви (1843—1914), 
англ. писательница; последовательница Т-го, 
ред. англ. переводов его сочинений в изд. 
Черткова; сотр. журн. «Open Road»; кор
респ. Т-го — I 301, 500, 516, 534; II 214, 
508; III 157 

«Constitutional government versus Auto
cracy (An appreciation of Tolstoy’s 
article «The Crisis in Russia»)» — I 301, 
516

«История христианских церквей», в со
авторстве с А. М. Хирьяковым — II 508;
III 157 (? )

«История христианства» — II 214 
Мэккенна Стефан, см. Макенна С. 
Мэк-Мэчен Т. Р., корресп. газ. «Новое вре

мя» — IV 438
«Воздушный корабль-миноносец» (в со

авторстве с К. Дистенбахом) — IV 48,
438

Мэн-цзы (Мэн-тзи) или Мэн Кэ (ок. 372—289 
до н. э. ), древнекит. философ, последователь 
Конфуция — II 333, 426; III 398, 399, 
505; IV 46, 102, 383 

Мюллер (Müller), нем. миллионер, отец Б.
Мюллера — IV 58 

Мюллер (Müller) Бернард, сын нем. миллио
нера, глухонемой; посетитель и корресп. 
Т-го — IV 58, 59, 78, 441 

Мюллер (Müller; псевд. — Selbstdenker) Г., 
корресп. Т-го из Берлина — II 628

«Wahrheit und Irrtum der materialisti
schen Weltanschauung. Ein Beitrag zur 
Befreiung aus hypnotischem Bann» —
II 155, 628 

«Wahrheit und Trug in materialistischer 
Philosophie» — II 156 

Мюллер (Müller) Иоганнес, корресп. Т-го —
II 82, 83

«Die Bergpredigt verdeutscht und vergegen
wärtigt» — II 82, 83, 619 

Мюллер (Müller) Фридрих Макс (1823—1900), 
англ. филолог-санскритолог, проф. истории 
лит-ры и религии Оксфордского ун-та — I 
372; II 64, 616

«The Sayings of Sri Ramakrishna Parama
hamsa» — II 64, 616 

Мюр и Мерилиз, владельцы первого универ
сального магазина в Москве — I 468
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Мюрже (Murger) Анри (1822—1861), франц. 
писатель — III 192, 198, 286, 287

«Scènes de la vie de bohême» («Сцены из 
жизни богемы») — III 192, 198, 286— 
288; Chaunard — III 287; Collin — III 
287

Мюссе (Musset) Альфред де (1810—1857) —
IV 252, 462 

«Contes d’Espagne et d'Italie» («Испан
ские и итальянские повести») — IV 252 

«Histoire d’un merle blanc» («Le merle 
blanc») — IV 252, 462 

«Mimi-Pinson» — IV 252, 462 
Мягкий Антон Викентьевич, корресп. и ад

ресат Т-го из Уральска — IV 79, 442 
Мякотин Венедикт Александрович (1867—

1937), историк, публицист, сотр. и член 
ред. (с 1904 г. ) журн. «Русское богатство», 
в прошлом землеволец; либеральный народ
ник, организатор и лидер полукадетской 
трудовой народно-социалистической пар
тии; посетитель Т-го — I 115 

«Лелевель» — I 115 
Мясоедов Григорий Григорьевич (1834—1911), 

художник; посетитель Т-го — II 363, 654;
III 280, 490

«На земле» — III 490 
«После дождя» (этюд) — II 363, 654 
«Сеятель. (Толстой-сеятель)» (портрет) —

III 280, 490
Н

Набгольц, руководитель фотографической фир
мы «Шерер и Набгольц»— I 39, 53, 411, 449;
II 387, 425

Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922), 
юрист, публицист, член ЦК партии каде
тов, с 1901 г. редактировал газ. «Право» 
и журн. «Вестник права»; ред. -изд. газ. 
«Речь» и еженедельника «Вестник партии 
народной свободы»; участник земских съез
дов 1904—1905 гг.; член I Гос. думы —
IV 19

Набоков Л., сектант-бегаист; корресп. Т-го 
из Чикаго — II 90, 620 

Навроцкий Василий Васильевич, журналист, 
ред. газ. «Одесский листок»; адресат и 
корресп. Т-го — IV 92, 443 

Нагиев Муса, бакинский нефтепромышленник
— IV 442

Нагорнов Борис Николаевич (1877—1899), 
внучатый племянник Т-го, сын В. В. На
горновой — I 408; II 335, 431 

Нагорнов Валериан Николаевич, внучатый 
племянник Т-го, сын В. В. Нагорновой —
II 335, 431

Нагорнов Ипполит Михайлович, скрипач, 
брат мужа В. В. Нагорновой; посетитель 
Т-го — IV 47 

Нагорнов Николай Николаевич, внучатый 
племянник Т-го, сын В. В. Нагорновой —
II 335, 431

Нагорнов Сергей Николаевич (1895—1924), 
внучатый племянник Т-го, сын В. В. На
горновой; посетитель Т-го — I 183—185, 
372; II 335, 431; IV 325 

Нагорнова (урожд. Толстая) Варвара Валерь
яновна (1850—1922), дочь М. Н. и В. П. 
Толстых; племянница Т-го, его посетитель
ница, корресп. и адресат — I 98, 100, 180— 
182, 185, 261—263, 309-311, 339, 357, 372—

374, 407—410, 518; II 105, 117, 149, 201, 
333—337, 359, 368, 412, 430—434, 542, 544, 
548, 562, 663; III 45, 46, 190, 191, 199—
203, 208; IV 23-25, 28, 29, 32, 47, 325, 
335-337

Дневник («Записки»; рукопись) — II 412, 
663; III 208 

Нагорновы, дети В. В. и H. М. Нагорновых —
II 431

Надежда Александровна, см. Лютецкая Н. А. 
Надежда Павловна, см. Иванова Н. П. 
Надежда Петровна — III 150 
Наживин Иван Федорович (1874—1940), пи

сатель; испытал влияние религ.-философ
ского учения Т-го; его знакомый, корресп. 
и адресат — I 18, 135, 136, 141, 143, 166,
168, 169, 411, 426, 438—444, 492, 493, 495, 
497; II 43, 44, 53, 55, 77, 88, 102, 104, 127,
128, 175, 211, 224, 243, 296, 302, 303, 331,
344, 357, 367, 368, 375, 377, 381, 383—385,
390, 396, 397, 398, 402, 409, 414, 420, 457,
480, 481, 483, 484, 529, 532, 536, 537, 542,
546, 548—550, 577, 638, 646, 651, 656, 658, 
660, 661, 664, 669, 671, 677—679, 682; III
20, 21, 25, 27, 32-34, 71, 76, 89, 216, 217,
294, 325, 329, 407, 461, 467, 473, 482, 495, 
497; IV 12, 111, 155, 375-379, 477, 479 

«Бабиды» («Голоса народов») — III 210, 
482

«Белая опасность» — II 548, 679 
«В дни безумья» — II 679; III 71, 466 
«В долине скорби» — II 549, 550, 679,

III 20, 460 
«В долине скорби», сб. —II 546, 548, 549, 

679; III 466 
«В сумасшедшем доме» — I 141, 166, 

440, 493 
«Вино — яд» — IV 394, 479 
«Где человек? » — II 679 
«Голоса народов» — II 529, 677; III 25,

27, 210, 461, 473, 482 
«Забастовка» — II 296 
«Золотая рота» — II 546, 548, 550, 679 
«Карай» — II 550, 679 
«Менэ. . Тэкел. . Фарес» — II 243, 368, 375, 

380, 381, 383—385, 390, 397, 420, 638,
655, 656, 658, 664 

«Мой учитель» — II 546, 549, 679; Ра
макришна — II 549 

«Моя исповедь» — II 660; III 497 
«Не наш» — II 483
«Письмо к молодежи о половом вопросе» 

(«О половом вопросе») — III 216, 483 
«Путь к человеку» — II 679 
«Речь, произнесенная индийским монахом 

Свами Вивеканандой в обществе «Ве
данта» в Нью-Йорке» — II 679 

Статья о «Ваисовом полке» — II 536; III 
325, 329, 497 

«Упрощение жизни» — II 546, 679 
«Что такое сектанты и чего они хотят? » 

(«Чего хотят сектанты») — II 483, 672 
Наживин Федор, сельский староста, отец 

И. Ф. Наживина — II 481 
Наживина (рожд. Зусман) Анна Ефимовна, 

врач, жена И. Ф. Наживина — I 135, 439;
II 77, 78, 104, 484 

Наживина Мариам Ивановна (1905—1910), 
дочь И. Ф. и А. Е. Наживиных — II 77, 
78; IV 155, 376, 377, 477 

Назаренко Дмитрий Илларионович, крест., 
депутат I Гос. думы — II 624
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Назарьев Валерьян Никанорович (1830—
1902), писатель, географ, публицист; зна
комый Т-го — III 485 

«Жизнь и люди былого времени» — III 
485

Назарян Тигран Акопович (1858—1926), арм. 
писатель и публицист, ред.-изд. журн. 
«Ахпюр» и «Тираз»; посетитель Т-го — III
176, 478

Назимов Семен Иванович, капитан Семенов
ского полка; участвовал в усмирении Моск. 
восстания в декабре 1905 г.; посетитель 
Т-го — III 404 

Накашидзе, жена А. П. Накашидзе; посети
тельница Т-го — I 326 

Накашидзе Александр Петрович (род. в 1881 г. ), 
брат И. П. Накашидзе; посетитель Т-го —
I 326

Накашидзе Илья Петрович (1866—1923), жур
налист и писатель; последователь учения 
Т.  его знакомый, корресп. и адресат —
I 152, 157, 159, 240, 326, 327, 339, 340, 346, 
349, 495, 496, 508; II 67, 69, 472. 535, 540, 
618, 677; III 143, 176, 399, 474; IV 10 

Накашидзе Мария Ильинична (род. в 1896 г. ), 
приемная дочь И. П. Накашидзе; посети
тельница Т-го — I 327 

Накашидзе Михаил Александрович, кн. (убит 
в 1905 г. ), бакинский губернатор — I 287,
515

Накрохин Порфирий Егорович (1850—1903), 
репортер, писатель; скончался в больнице 
для душевнобольных — II 409, 532, 543, 545 

«Часы» («Вор») — II 409, 532, 543, 545 
Наполеон I (Бонапарт; 1769—1821) — I 95,

111, 135, 149, 180, 200, 203, 224, 226, 237, 
251, 323, 414, 433, 434, 439, 447; II 26, 52, 
56, 62, 122, 127, 144, 146, 160, 196, 218,
228, 293, 352, 504, 563; ИГ 252; IV 16, 23, 
95, 245, 324, 333, 472 

Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бона
парт; 1808—1873), франц. импер. в 1852— 
1870 гг. —I 415, 436, 527; III 116 

Направник Эдуард Францевич (1839—1916), 
дирижер, композитор — III 157 

Нарбеков Иван Васильевич (род. в 1859 г. ), 
врач тульского оружейного завода; посети
тель Т-го — III 145 

«Народная энциклопедия» — IV 221 
«Народный календарь на 1908 г. » — II 575, 
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«Народу от народных представителей» («Вы

боргское воззвание»), обращение группы 
депутатов I Гос. думы по поводу роспуска 
Думы — II 172, 199, 231, 239. 244, 629,
638, 640; III 98, 139, 195, 266, 287, 469 

Нарышкин Семен Кириллович (1710—1775), 
ген.-аншеф и обер-егермейстер — II 28 

Нарышкина (урожд. графиня Апраксина) Еле
на Александровна, жена двоюродного брата 
Петра I А. Л. Нарышкина — I 211 

Нарышкина (урожд. кн. Куракина) Елиза
вета Алексеевна (род. в 1840 г. ), статс-дама, 
гофмейстерина, председательница Петерб. 
вспомогательного попечительства для по
мощи больным и раненым воинам; знакомая
С. А. Толстой — II 374; III 200 

Нарышкина, жена С. К. Нарышкина — II 29 
Нарышкина (рожд. Святополк-Четверинская) 

Мария Антоновна (1779—1854), фаворитка 
Александра I; оставила его, увлекшись кн.

Г. И. Гагариным, рус. посланником в Риме 
и Мюнхене — II 51 

Нарышкина М. М., подруга А. Л. Толстой;
посетительница Ясной Поляны — I 340, 342 

Нарышкины, семья Е. А. Нарышкиной — III 
200

Насреддин Молла, образ мудреца и острослова 
в азербайджанском фольклоре — III 143, 
474

Настя, крест., знакомая Э. Стамо; посетитель
ница Т-го — III 99 

Настя (род. в 1896 г. ), ученица З. М. Гаги
ной — III 75 

Нат Пинкертон, см. Пинкертон Н.
Наталья, монашка; заведовала гостиницей в 

Шамордине — IV 406 
Наталья Борисовна, см. Нордман-Северова 

Н. Б.
Наталья Леонидовна, см. Абрикосова Н. Л. 
Наталья Михайловна, Наташа, см. Сухо

тина Н. М.
Наталья Степановна, учительница Ф. М. Су

хотина; посетительница Ясной Поляны —
II 364, 370, 405, 407-409, 412, 414-417, 
426, 427, 430-433

Наумов, убийца П. Камаровского — IV 207 
Наумов Владимир Александрович (ок. 1881— 

1907), член «Боевой организации» эсеров; в
1907 г. был арестован по делу о «заговоре на 
жизнь» Николая II; казнен — II 492; III 86 

Нахтман А. (род. в 1839 г. ), астроном; кор
респ. и адресат Т-го — IV 12, 435 

«Наша страна. Исторический сборник» — III
510

«Наше место в вечности» — II 588, 684 
Небогатов Николай Иванович (род. в 1849 г. ), 

контр-адмирал; в 1905 г. командовал эс
кадрой; в сражении под Цусимой сдался в 
плен японцам, за что был осужден на десять 
лет, но вскоре помилован — I 294, 295, 
316, 516, 532; II 53, 334, 527, 616, 649 

«Объяснительная записка Небогатова о 
Цусимской катастрофе» — II 53, 616 

Невзорова Евгения Петровна, портниха; кор
респ. и адресат Т-го — II 211, 634 

Недбал (Nedbal) Оскар (1874—1930), чеш. 
альтист, композитор и дирижер; в 1891—
1906 гг. играл в Чеш. квартете и дирижи
ровал; несколько раз посетил Ясную По
ляну — I 380, 528; II 27, 422, 612, 664 

«Россия вчера и сегодня» — I 528 
Недоносков Владимир Васильевич (род. в 

1877 г. ), юрист, ред. газ. «Уралец»; депутат
I Гос. думы от Уральской обл. —II 155, 158 

Недригайлов Виктор Иванович (1865—1923), 
микробиолог; в 1894—1914 гг. работал в 
Харьковском бактериологическом ин-те; 
корресп. и адресат Т-го — II 585, 683 

Недумов Николай Георгиевич, свящ.; моск.
корресп. Т-го — III 313, 495 

«Незабвенному Владимиру Васильевичу Ста
сову. Воспоминания друзей», сб. —II 657;
IV 202-204, 456 

Нейфельд Давид Семенович, корресп. и фо
тограф газ. «Раннее утро»; посетитель Т-го—
III 425, 431, 508; IV 61, 439

«В Ясной Поляне. Мечников в гостях у 
Толстого» — III 425, 508 

«У Л. Н. Толстого» — IV 61, 439 
Неклюдов, орловский губернатор в 90-х гг. —

I 232
Некрасов Василий Пахомович (род. в 1884 г. ),
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крест. из Новгородской губ.; корресп. и ад
ресат Т-го — IV 355, 475 

Некрасов (Некрас) Игнатий Федорович (ок. 
1660—1737), казачий войсковой старшина, 
участник булавинского восстания (1707 — 
1708); после его усмирения возглавил пере
селение в Турцию донских казаков-старо
обрядцев; основатель секты «некрасовцев» —
III 356, 501 

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878) —
I 26, 119, 154, 180, 298, 299, 346, 427, 468, 
535; II 127, 134, 224, 430, 520, 559, 635;
III 114, 181, 256, 336, 402, 453, 472, 479;
IV 24, 181, 190, 222, 227, 239, 367 

«Кому на Руси жить хорошо» — I 299,
516

Некрасов С. И., ученик Новгородской школы 
огнестойкого строительства — IV 350, 473 

Нелидов Александр Иванович, рус. посол во 
Франции, участник Второй мирной конфе
ренции в Гааге в 1907 г. —II 515, 675 

Нелидов Юрий Александрович (род. в 1874 г. ), 
журналист, генеалог, сотр. газ. «Речь» и 
еженед. «Вестник финансов. . » — II 104 

Нелидова (псевд. Лидии Филипповны Коро
левой, в первом браке Ломовской, во вто
ром — Маклаковой; 1851—1936), писатель
ница, мемуаристка — IV 443 

«Памяти И. С. Тургенева» — IV 91, 443 
Нелидова Екатерина Ивановна (1756—1839), 

камер-фрейлина импер. Марии Федоров
ны -  II 91

Немирович-Данченко Василий Иванович 
(1848—1936), писатель — I 224, 252, 510;
II 418; III 63, 64, 466

«В Японии (дневник корреспондента)» 
(цикл) — III 63, 64, 466 

«Плоды побед — беспримерная нищета» —
III 63, 466

Немирович-Данченко Владимир Иванович 
(1858—1943) —I 472; II 294, 645, 685

«Из прошлого» — II 645 
Немоевский (Niemojewski) Андрей (1864—

1921), польск. писатель — III 350 
Немрава (Nemrawa) Вилли, австр. корресп. 

Т-го; по религ. мотивам отказался от воен. 
службы — I 103, 255, 325, 334, 487, 496, 
511, 520; II 541, 597, 685; III 60, 132, 473;
IV 51

Неплюев Владимир Степанович, ген. -лейте
нант, комендант Очакова; в 1906 г. на него 
было совершено покушение — II 153, 627 

Нерадовский Петр Иванович (1875—1962), ху
дожник; знакомый Т-го — IV 439 

«Л. Н. Толстой» (копия с портрета H. Н. 
Ге) — IV 59, 439 

Нерон Клавдий Цезарь (37—68), римский им
пер. с 54 г. —II 371, 523; III 396 

Нестеров Иван, калужский крест.; корресп.
и адресат Т-го — II 586, 684 

Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) —
I 12; II 205—207, 212—215, 248, 265, 350, 
362, 381, 455, 459—468, 513, 516, 634, 639, 
652, 670; III 160, 277, 476; IV 320 

«Видение отроку Варфоломею» — II 265, 
639

«Детство преподобного Сергия», см.
«Юность преподобного Сергия» 

«Мечтатели» — II 248, 265, 639 
«Молчание» («Рыбаки-монахи») — II 350,652
«На Руси» — II 634

«Отрочество преподобного Сергия» — II
248, 265, 639 

«Святая Русь» — II 248, 265, 367, 381,
465, 466, 639, 670; III 160, 277, 476 

«Толстой» (портреты) — II 205—207, 455 
«Юность преподобного Сергия» — II 2 48,

265, 639
«Явление Христа народу», см. «Святая 

Русь»
Нестеров Николай Степанович (1860—1926), 

лесовод, в 1900—1926 гг. проф. Моск. с. -х. 
ин-та; посетитель Т-го — IV 27, 437 

Нестерова, сестра М. В. Нестерова — II 463 
Нечаев Б. —IV 463

«Ясная Поляна и Рвы» — IV 463 
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882), со

здатель подпольной организации «Народная 
расправа»; в 1871 г. арестован в Швейцарии 
и выдан царскому правительству; в 1873 г. 
приговорен к двадцати годам каторги и 
заключен в Петропавловскую крепость, где 
и умер в одиночном заключении — III 118, 
379

«Нибелунги», см. «Песнь о Нибелунгах» 
«Нижегородский сборник» — I 271, 512 
Никандр (в миру — Николай Иванович По

кровский; 1816—1893), тульский архиепи
скоп с 1860 г.; знакомый Т-го, его адресат —
III 8, 459

Никитенко Борис Николаевич (1885—1907), 
член «Боевой организации» эсеров; в 1907 г. 
арестован по делу о заговоре против Ни
колая II; казнен — II 492; III 86 

Никитин, свящ., брат Д. В. Никитина — II 
338

Никитин Александр Феофилактович (род. в
1886 г. ), писарь из Чувашии; последова
тель и посетитель Т-го, его корресп. и ад
ресат — II 524, 590, 591, 676, 684 

Никитин Дмитрий Васильевич (1874—1960), 
домашний врач Т-х в 1902—1904 гг.; кор
респ. и адресат Т-го — I 40, 67, 106, 111, 
191, 192, 194, 195, 197, 249-251, 409, 414,
416, 418, 420, 423, 434, 488, 501, 510; II
55, 131, 134, 242, 247—249, 337, 338, 340,
341, 351—354, 387, 439—442; III 56, 57, 
66—68, 147, 165—167, 169, 171, 174, 176,
353, 355, 359, 437, 460, 501; IV 32—36, 105, 
130—134, 182, 270, 303, 415, 419, 421, 422, 
424—426, 428, 431, 438, 482 

Никитин Петр, волостной писарь; посетитель 
Т-го — IV 240 

Никифоров, эсер, сын Л. П. Никифорова; 
в 1905 г. сжег себя в тюрьме — I 376, 527;
II 205

Никифоров Александр Львович (1882—1905), 
эсер, сын Л. П. Никифорова; казнен за 
покушение на нач. нижегородского Охран
ного отд. — I 135, 376, 414; II 47, 205, 615, 
633; III 212 

Никифоров Лев Павлович (1848—1917), пе
реводчик; народник, затем эсер; был бли
зок с С. Г. Нечаевым, не раз подвергался 
аресту; сотр. «Посредника»; знакомый, кор
респ. и адресат Т-го — I 135, 225, 376, 527, 
530; II 205, 206, 440, 527, 615, 633; III 212, 
241; IV 105, 106, 134 

Никифоров Павел Львович, эсер; в 1905 г. 
арестован и сослан в Якутию; сын Л. П. Ни
кифорова — II 205, 633 

Никифорова (урожд. Засулич) Екатерина
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Ивановна, сестра В. И. Засулич, с 1870 г. 
жена Л. П. Никифорова — II 205, 633 

Никифорова Елена Андреевна, корресп. Т-го 
из Одессы — II 356, 653 

Никиш (Nikisch) Артур (1855—1922), венг.
дирижер — II 561, 564; III 281 

Никогосов Г., автор статьи «Голос армян 
против революционеров в Турции» — II 54, 
616

Николаев А. С., автор статьи «К последним 
дням жизни Льва Николаевича Толстого» —
IV 480

Николаев Валентин (Валек) Сергеевич (род. 
в 1899 г. ), сын Л. Д. и С. Д. Николаевых; 
ученик Т-го в 1907 г. —II 427, 470, 502; III 
365; IV 358, 362, 364, 373 

Николаев Владимир Иванович, журналист, 
сотр. газ. «Вечерняя почта» — I 512 

«О взгляде Л. Н. Толстого на аграрный 
вопрос» — I 266, 512 

Николаев Парфентий Агафонович, крест. Перм
ской губ., старообрядец-беспоповец; кор
респ. и адресат Т-го — IV 116, 447 

Николаев Петр Петрович (1873—1928), пи
сатель, философ; последователь Т-го, его 
корресп. и адресат — I 440; II 464, 670;
III 405; IV 353, 355, 357, 373, 374, 385, 386,
391, 397, 475

«Понятие о боге как совершенной основе 
сознания» («Духовно-монистическое ми
ровоззрение») — I 440; II 464, 670;
IV 355, 357, 373, 374, 385, 386, 391,
397, 475

Николаев Роман Сергеевич, сын Л. Д. и С. Д. 
Николаевых; ученик Т-го в 1907 г. — II 427,
448, 470, 502; III 365; IV 358, 362, 364, 373 

Николаев Семен, яснопол. крест. — II 142, 155 
Николаев Сергей Дмитриевич (1861—1920), 

экономист, переводчик на рус. яз. работ 
Г. Джорджа; последователь и знакомый 
Т-го, его корресп. и адресат — I 64, 89, 92,
180, 191, 192, 232, 245, 249, 250, 260, 266— 
268, 273, 286, 294, 315, 325, 335, 336, 339,
340, 349, 356, 358, 362, 367, 370—374, 391,
400, 406, 409, 440, 442, 454, 455, 456, 462,
507, 509, 510, 512, 513, 525, 526, 533, 538,
540; II 11, 43, 44, 52, 53, 69, 76, 78, 84, 94,
140, 160, 231, 234, 238, 239, 242, 243, 259,
266, 270, 272, 287, 291, 292, 294, 317, 360,
361, 373, 377, 393, 418, 428, 430, 432, 434,
437, 443, 444, 448-450, 452, 453, 456, 460,
461, 468, 472, 474, 486, 491, 495, 501, 503,
540, 543, 545, 546, 554—557, 566, 567, 574,
579, 580, 605, 606, 619, 637, 638, 641, 644,
645, 669, 671, 678; III 13, 20, 36, 50, 52, 58, 
60, 70, 90, 97, 99, 100, 105, 107, 109, 112,
113, 116, 117, 120, 126, 131, 133, 134, 137,
139, 149, 154, 158, 164, 165, 175, 176, 178- 
182, 185, 190, 191, 193—195, 197, 200, 244,
245, 255, 278, 327, 355, 362, 363, 365, 367,
385-387, 393, 394, 397, 398, 410—412, 
415, 429, 430, 432, 433, 479, 487, 490, 501, 
503, 507; IV 10, 14, 15, 17, 20, 25, 28, 38, 
50, 53, 55, 56, 59, 114, 140, 150, 192—194, 
213, 224, 230, 238—241, 246, 262, 265, 286,
301, 302, 312, 320, 358, 361, 362, 364, 373,
435, 440, 443, 450, 459, 468

«В защиту проекта земельной реформы 
Генри Джорджа» — I 455, 538 

«Генри Джордж. Биографический очерк» —
I 244, 249, 509, 513 

«Жизнь Кришны (индусские сказания)»

(составитель) — III 364, 385, 421, 501, 
503; IV 305, 468 

«Об освобождении земли по учению Генри 
Джорджа» — III 479 

«Об уравнительном землепользовании» —
III 479

«Ученая критика Генри Джорджа» — I
356, 525

Николаев Юрий (Юрушка) Сергеевич, сын 
Л. Д. и С. Д. Николаевых — III 200 

Николаева Лариса Дмитриевна (род. в 1875 г. ), 
жена С. Д. Николаева, одна из организа
торов Моск. вегетарианского о-ва; знакомая, 
корресп. и адресат Т-го — I 335—337, 371;
II 239, 360, 427, 435, 446, 491, 496; III 35,
90, 96, 102, 105, 113, 116, 117, 130, 131, 137,
164, 166, 190, 200, 294, 364, 365, 386, 387, 
406; IV 16, 37, 48, 59, 223, 266, 312, 315,
364, 450

Николаева Татьяна Сергеевна, дочь Л. Д. 
и С. Д. Николаевых — II 502; III 139, 200;

IV 364
Николаевы, семья С. Д. и Л. Д. Николае

вых — I 69, 303, 309, 335, 349, 361; II 425, 
428, 450, 456, 472; III 179, 200, 394, 416 

Николай (в миру — Иван Дмитриевич Ка
саткин; 1836—1912), епископ, основатель 
рус. православной миссии в Японии; кор
респ. и адресат Т-го — I 455, 538 

Николай, кучер Оболенских — II 258, 260 
Николай Александрович, см. Цуриков Н. А. 
Николай Васильевич, см. Давыдов Н. В. 
Николай Леонидович, см. Оболенский Н. Л., 
Николай Михайлович, вел. кн. (1859—1919), 

историк, сын вел. кн. Михаила Николае
вича, председатель Рус. исторического о-ва, 
автор трудов об эпохе Александра I; зна
комый Т-го, его корресп. и адресат — I 149, 
415, 494, 534; II 28, 33, 342, 391, 609, 
612-614; III 296, 493; IV 165, 452 

«Граф П. А. Строганов. Историческое ис
следование эпохи имп. Александра I» —
II 9, 38, 609, 614 

«Дипломатические сношения России и 
Франции 1808—1812 гг. » — II 391 

«Князья Долгорукие, сподвижники им
ператора Александра I в первые годы 
его царствования» — II 28, 391, 612 

«Русские портреты XVIII и XIX столе
тий» — I 516; II 28, 30, 32, 33, 46, 612, 
613; III 296, 493 

Николай I (Николай Павлович; 1796—1855), 
всеросс. импер. с 1825 г. — I 60, 96, 120, 
147, 148, 156, 222, 236, 276, 281, 285, 302,
316, 323, 347, 410, 417, 420, 438, 450, 469,
485, 494, 513, 523, 531, 534; II 47, 57, 62,
80, 83, 88, 92, 99, 134, 177, 178, 187, 209, 
298, 336, 390, 392, 445, 589, 594, 619, 630;
III 44, 107, 239, 254, 262, 297, 298, 327, 378, 
464; IV 96, 200, 343, 444, 456

Николай II (Николай Александрович; 1868— 
1918), всерос. импер. в 1894—1917 гг. — I
20, 94, 96, 104, 110, 111, 116, 118-120, 122, 
126, 130—136, 139—141, 146, 147, 149, 
150, 154, 156—158, 160—162, 166, 182, 186,
188, 189, 192, 203, 220, 223, 228, 232, 236,
253, 273, 278, 279, 288, 289, 293, 294, 308,
315, 316, 329, 330, 345, 374, 391, 414, 415,
417, 429—434, 438, 447, 450, 457, 459, 463,
466, 468, 471, 480, 485, 489, 493, 494, 506,
527, 531, 534, 541; II 8, 20. 41, 42, 52, 55, 
60, 94, 97, 99, 101, 104, 110, 117, 126, 128,
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130, 131, 148, 149, 152, 154, 159, 162, 166,
177, 178, 182, 187, 198, 212, 213, 220, 221,
293, 318, 324, 352, 365, 394, 404, 444, 471,
484, 491, 492, 500, 501, 515, 524, 527, 533,
543, 551, 568, 574, 581, 585, 589, 621, 622,
680, 683; III 51, 62, 63, 86, 107, 111, 116,
128, 141, 149, 163, 195, 210, 212, 239, 281,
296, 316, 341, 353, 355, 372, 373, 379; 391,
392, 399, 402, 408, 424, 430, 455; IV 19, 20,
50, 53, 54, 57, 70, 101, 113, 133, 165, 177, 184,
186, 190, 207, 211, 213, 218, 221, 264, 286,
289, 309, 311, 318, 327, 330, 378, 386, 391,
445

Никола I Петрович Негош (1841—1921), в
1860 910 гг. кн. Черногории и в 1910— 
1918 гг. — король — I 380 

Николай Николаевич, см. Гусев H. Н. 
Николай Николаевич (Младший), вел. кн. 

(1856—1929), сын вел. кн. Николая Нико
лаевича (Старшего), ген.-от-кавалерии; в
1905—1907 гг. председатель Гос. совета 
обороны; в 1905—1914 гг. — командующий 
войсками гвардии и Петерб. воен. округа —
I 292; II 126, 152, 155, 223, 238, 246, 255,
257-259, 309, 376, 640; III 51, 298

Николай Николаевич (Старший), вел. кн. 
(1831—1891), сын Николая I, ген. -фельд
маршал; в 1854—1855 гг. ген. -инспектор по 
инженерной части в Крыму; с 1855 г. — 
член Гос. совета; в 1864—1880 гг. — 
командующий войсками гвардии и Петерб. 
воен. округа; в период русско-турец. войны 
1877—1878 гг. главнокомандующий рус. 
армией на Балканах — II 258, 544, 640, 679 

Николай Чудотворец (IV в. ), архиепископ 
мирликийский — I 226; IV 318, 319 

«Николай Яковлевич Грот в очерках, воспо
минаниях и письмах», сб. — IV 347, 474 

Никольская Валентина Сергеевна (род. в 
1890 г. ), посетительница Т-го из Черни —
II 178, 179, 630

Никольский (род. в 1887 г. ), болг. офицер; 
по религ. мотивам оставил воен. службу; 
посетитель Т-го — III 298—300, 493 

Никольсон (Nicolson), англ. посол — II 271 
Никон (в миру — Никита Минов; 1605— 

1681), патриарх рус. церкви в 1652—1667 гг.; 
родился в семье мордовского крест. — II 198 

Нитобэ Иназо, автор книги «Буши-до» («Душа 
Японии. Мысли, собранные японским уче
ным») — I 358, 374, 377, 525; II 185, 343 

Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844—1900) —
I 15, 98, 121, 136, 142, 202, 255, 258, 285,
290, 294, 296, 298. 310, 376, 398, 404, 406,
426, 515, 516, 524; II 172, 191, 198, 282,
477, 509, 661; III 145, 170, 172, 176, 184,
238, 296, 363, 478; IV 189, 253, 362

«Götzen-Dämmerung, oder Wie man mit 
dem Hammer Philosophirt» — III 478 

«Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel 
einer Philosophie der Zukunft» — III 
176, 478 

«Антихрист» — I 376; II 191 
«Дионисовы дифирамбы» — I 524 
«Критика высших ценностей» («Католи

цизм и христианство»; «О христиан
стве») — I 285, 294, 515; III 145 

«Так говорил Заратустра. Книга для 
всех и ни для кого. Символическая 
поэма» — I 296, 516 

«Христианство и католицизм», см. «Кри
тика высших ценностей»

Нобель (Nobel) Альфред (1833—1896), швед. 
инженер и предприниматель, учредитель 
международных премий (с 1901 г.) — I 98;
II 240; III 312, 423; IV 340, 472 

Нобель (Nobel) Эммануэль (1859—1932), про
мышленник; владел нефтяными концессиями 
в Баку — III 355 

«Новая серия книжек, картин и листков (о 
вреде алкоголя)», изд. «Посредника» — IV
478

Новиков Адриан Петрович (1865—1930), ли
тератор, брат М. П. Новикова; с 1900 г. 
служил в Москве буфетчиком у кн. Г. П. Вол
конского; корресп. и адресат Т-го — II 
125; III 192; IV 275, 282, 464 

«Записки лакея, или Правдивая история 
рабской жизни» — IV 275, 276, 282, 464 

Новиков Алексей Митрофанович (1865—1925), 
учитель в семье Т-х в 1889—1891 гг.— II
220, 635

Новиков Иван Петрович, тульский рабочий, 
брат А. П. и М. П. Новиковых; корресп. 
Т-го — II 125 

Новиков Михаил Петрович (1871—1939), пи
сатель из крест.; последователь Т-го, ав
тор мемуаров о нем; корресп. и адресат 
Т-го — I 57, 77, 153, 196, 212, 226, 297, 
464; II 21, 25, 26, 31, 34, 91, 95, 125, 322,
351, 496, 498, 501, 520, 522, 523, 611, 673, 
676; III 140, 235, 305, 316, 317, 334, 352—
354, 357, 358, 360, 371, 380, 485, 495, 500,
501; IV 152-154, 158(?), 389—392, 395, 
422, 479, 480, 482 

«Голос крестьянина» — II 21, 611 
«Земельный вопрос в крестьянском разу

мении» — II 25, 31, 34 
«К отъезду Л. Н. Толстого» — IV 479 
«На войну! (Записки призывного летом

1904 г.)» — II 21, 26, 611; III 316, 495 
«Недуги народной бедности» — IV 389,

391, 479 
«Новая вера» — III 360, 501 
«Обращение крестьянина к крестьянам»—

IV 154
«Письма крестьянина» — I 57, 77; III

305, 317, 495 
«Призывной» — III 353 
«Тьма народная» — IV 479 

Новиков Николай Иванович (1744—1818), 
писатель, журналист, критик, книгоизда
тель — I 59, 272 

Новиков Павел Петрович (род. ок. 1879 г.), 
брат М. П. Новикова; знакомый, посети
тель и корресп. Т-го — I 247, 297, 509 

Новиков Петр, тульский крест., отец М. П. Но
викова — II 125 

Новиков Федор Ильич, ямщик — IV 403, 406 
Новиковы, дети М. П. Новикова — III 235;

IV 389
Новичков Гавриил Александрович (род. в 

1852 г.), чернорабочий, служащий Рязан
ско-Уральской ж. д.; последователь, посе
титель, корресп. и адресат Т-го — II 539, 
540, 678; III 11, 12 

Новичковы, семья Г. А. Новичкова (дети 
и племянница-учительница) — II 540 

Новодворский (псевд. Осипович) Андрей Оси
пович (1853—1882), писатель — II 678 

«Воля» —II 540, 678 
Новодворцев (правильно — Новодворский) 

Франц. (род. в 1859 г.), польск. юрист, ад
вокат, литератор и публицист, ред. газ.
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«Варшавский курьер», депутат I Гос. думы 
от Варшавской губ.— I 282 

Новоселов Михаил Александрович (род. в
1864 г.), преподаватель моск. гимназии; 
в 1880-х гг. организовал в Тверской губ. 
толстовскую земледельческую колонию; за 
распространение запрещенных произведе
ний Т-го был посажен в тюрьму; последо
ватель, корресп. и адресат Т-го — I 531;
II 52; IV 407—409, 414, 481

«О религии и смысле жизни» (состави
тель) — IV 414, 482 

«О цели и смысле жизни. Часть вторая. 
Христианское мировоззрение» (состави
тель) — IV 408, 481 

«Новый завет» (Евангелие) — II 247, 396,
593, 636, 642, 648, 664, 681; III 16, 277 

Нойков П. М., проф. Софийского ун-та; кор
респ. Т-го из Сербии — IV 97, 444 

«Педагогията на Л. Н. Толстой» — IV 97, 
444

Нонин С. М., литератор, один из ред. «Биб
лиотеки-Копейки»; корресп. Т-го — IV 75, 
441

Норгэт (Norgate), лондонский изд. и книго
торговец; корресп. и адресат Т-го — I 485 

Нордау (Nordau) Макс (1849—1925), нем.
критик и публицист — II 481 

Нордман (псевд.— Северова) Наталья Бори
совна (1863—1914), писательница и публи
цистка, жена И. Е. Репина; посетительница 
Т-го — II 35, 100, 515—517, 519—523, 574;
III 267, 279, 281, 282, 489—491; IV 333 

Носилов Константин Дмитриевич, писатель,
корресп. газ. «Новое время» — I 506; II
365, 654

«По Гурии. Озурчеты» — I 225, 506 
«Экспроприаторы» — II 365, 654 

Носков, художник, посетитель Т-го — III 148 
«Ноченька», рус. нар. песня — II 658 
Ноэль (Noël) Эжен (Евгений; 1816—1899), 

франц. писатель и публицист — II 69 
«Mémoires d’un imbécile» («Записки ду

рака, написанные им самим, собранные 
и добавленные Евгением Ноэлем»; «За
писки глупца») — II 69, 618 

Ньютон (Newton) Исаак (1643—1727) — I 356;
I I  427

Нюберг Дмитрий Клаусович (убит в 1907 г.), 
инженер, в 1907 г.— упр. Приморской ж. д. 
(Петербург) — II 434, 666

О
«О бойкоте третьей думы», брошюра со статьей

В. И. Ленина — I 28 
«О брате Иване Палечеке, шуте чешского 

короля Юрия» («Брат Палечек»), чеш. сред
невековая повесть — II 430, 433, 666 

«О пьянстве и курении», серия книг в изд.
«Посредника» — IV 384, 478 

«О Толстом», см. «Международный толстов
ский альманах. О Толстом»

«Обновление», книгоиздательство в Петер
бурге; в 1906—1907 гг. выпускало запре
щенные цензурой сочинения Т-го — II 66, 
82, 83, 87, 88, 93,125,172, 253, 254, 329, 376,
421, 422, 475, 481, 614, 619—621, 630; III
108, 193, 338, 378, 405; IV 216, 458 

Оболенская кн. (урожд. Жекулина), дочь кур
ского помещика, жена Ю. Л. Оболенского; 
посетительница Ясной Поляны — I 303;
II 168, 312; III 126

Оболенская (урожд. Дитерихс) Елена Кон
стантиновна, по первому мужу Щегловитова 
(1861—1918), сестра А. К. Чертковой и 
О. К. Толстой, жена кн. А. А. Оболенского; 
посетительница Ясной Поляны — II 507 

Оболенская (урожд. Толстая) Елизавета Ва
лерьяновна (1852—1935), племянница Т-го, 
дочь М. Н. и В. П. Толстых, свекровь М. Л. 
Оболенской — I 47, 66, 161, 187, 190, 191,
194, 196, 197 , 200, 202—204 , 206—207, 264,
309, 321, 357, 397, 466, 473, 477-482, 511,
518, 532; II 12, 123, 149, 226, 227, 312, 316,
320, 368, 531, 532, 534, 535, 539, 541, 562;
III 134, 136—139, 197, 198, 236, 238, 252,
352, 353; IV 302, 356, 406, 408-412, 431,481 

Оболенская (урожд. Толстая) Мария Львовна 
(1871—1906), дочь Т-го, жена Н. Л. Обо
ленского — I 13, 14, 38, 47, 52, 59, 60,
92, 97, 98, 100, 101, 103, 107, 109, 110, 112,
115, 117, 118, 123, 124, 156, 158, 187, 
195—198, 200, 202, 203, 205—211, 213—215, 
218—221, 223, 225, 227, 231, 232, 237, 239, 
241, 244, 246—248, 259, 296, 297, 309, 320- 
325, 329, 331, 332, 355, 359, 366—368, 383,
396, 397, 399, 408, 414, 425, 428, 444, 453—
456, 461, 466, 470, 471, 473, 475, 476, 478— 
482, 502 , 503, 509, 518, 522, 531, 532; II 8,
9, 12, 13, 15, 17, 21—23, 36, 46, 49, 52, 76,
111, 136, 145, 156, 163, 166, 169, 170, 182,
187, 190, 192, 193, 195, 200—202, 218, 219, 
221, 223-225 , 230, 232 , 234, 235 , 238, 240, 
247—251, 253—260, 262, 264, 267, 269, 274, 
276—280, 282—285, 287, 288, 290—292, 294,
295, 302—304, 306—310, 312—314, 323, 333— 
335, 340, 341, 348, 352, 357, 360, 394, 401, 
414, 443, 455, 464, 510, 629, 632, 640, 644—
646, 648, 670; III 24, 134, 187, 188, 198, 218, 
333, 377, 378, 410, 430, 449, 479; IV 24, 47,
101, 161, 259, 344, 377, 427 (?)

«Воспоминания» (рукопись) — I 397, 531
«Дневник» (рукопись) — I 52 

Оболенская Наталья Леонидовна, см. Абри
косова Н. Л.

Оболенская Наталья Михайловна, см. Сухо
тина Н. М.

Оболенские, семья М. Л. Оболенской — I 408, 
444

Оболенские-Серебряные, князья, восемь брать
ев; казнены Иваном Грозным; родоначаль
ники фамилии Оболенских — I 122 

Оболенский Александр Николаевич, кн., в
1908 г. костромской вице-губернатор — III 
254

Оболенский Алексей Дмитриевич, кн. (род. 
в 1856 г.), юрист, в 1902—1905 гг. товарищ 
мин. финансов, с 1905 г. член Гос. совета; 
обер-прокурор Синода; знакомый, корресп. 
и адресат Т-го — I 436; II 16, 610 

Оболенский Дмитрий Александрович, кн. 
(1822—1881), сенатор, член Гос. совета; 
отец А. Д. Оболенского; знакомый Т-го —
I 436, 462; II 16, 20, 611 

Оболенский Дмитрий Дмитриевич, кн. (род. 
в 1844 г.), тульский помещик, охотник; зна
комый Т-го, автор воспоминаний о нем, 
его корресп. и адресат — I 122, 266, 290—
292, 462, 482; II 8, 101, 304, 359, 429, 498,
499, 510, 564; III 60, 149, 173, 207, 208, 
353—355, 366, 369, 370, 421, 502; IV 30, 54, 
262

«Вперед или назад» — IV 54
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Оболенский Евгений Петрович, кн. (1796—
1865), декабрист, сын тульского губерна
тора — 1 436 

Оболенский Леонид Дмитриевич, кн. (1844—
1888), родственник Т-го, муж Е. В. Обо
ленской, помещик — IV 471 

Оболенский Леонид Егорович (1845—1906), 
публицист, критик и философ; знакомый, 
корресп. и адресат Т-го II 38, 613, 614 

«Открытое письмо Льву Николаевичу 
Толстому» — II 38, 613, 614 

Оболенский Лев Николаевич, кн. (род. в
1909 г.), сын H. М. Сухотиной-Оболенской 
и Н. Л. Оболенского — IV 103 

Оболенский Михаил Леонидович, кн. (1877—
1941), внучатый племянник Т-го; служил 
в Тульской у. землеустроительной комис
сии — II 316, 356, 388, 431; IV 266 , 463 

Оболенский Николай Леонидович, кн. (1872—
1934), зять Т-го, помещик, муж М. Л. Обо
ленской — I 47, 52, 76, 92, 97, 105, 106,
109, 111, 115, 124, 134, 136, 138, 158, 178,
184, 187, 190, 191, 195-197 , 200, 202, 204,
206-209, 212, 214, 215, 219, 222, 225, 227,
228, 231, 232, 234, 236, 237, 239—241, 244,
245, 247-249, 321, 323, 325, 329, 330, 332,
357, 366-368, 370, 397, 408, 442, 444, 455—
457, 466, 468—474, 477—482, 531; II 8, 9, 
11—13, 15, 23, 136, 166—170, 182, 183,
187, 188, 190, 191, 193-195, 200-202, 
218, 220, 221, 223—225, 229-231, 233-235, 
237-239, 241, 243, 244, 247—250, 252-260, 
262—264, 267, 270, 274, 276—286, 288—290, 
292—296, 299—302, 304—312, 314, 316, 
319, 322, 325, 327—329, 335, 338, 346, 348, 
351, 352, 365, 380—382, 388, 392, 414, 429, 
431—434, 436, 437, 499, 500, 636; III 92,
93, 94, 149, 154, 174, 218, 308, 429 

Оболенский Юрий Леонидович, кн. (1880—
1926), внучатый племянник Т-го, сын Л. Д. 
и Е. В. Оболенских, офицер — I 303, 339, 
468, 473; III 126 

Обольянинов А. (ум. в 1907 г.), моск. студент, 
душевнобольной; посетитель Т-го — II 384, 
658

Образцов Василий Афиногенович (род. в
1859 г.), сын крест., преподаватель духов
ного училища, член III Гос. думы от Ека
теринославской губ. — III 267, 271, 378, 
489; IV 95 

Обреновичи, княжеская (1815—1842, 1858—
1882), затем королевская (1882—1903) ди
настия в Сербии, получившая свое назва
ние по имени ее основателя Милоша Об
реновича — IV 457 

О’Бриен де Ласси (урожд. Бутурлина) Людми
ла Дмитриевна, сестра В. Д. Бутурлина —
IV 463

О’Бриен де Ласси Патрикий (Казимир Пет
рович; род. в 1863 г.), гродненский поме
щик, владелец судостроительного завода в 
Пинске; обвинялся в отравлении своего 
шурина В. Д. Бутурлина — IV 281, 463 

«Общественные движения в России в первую 
половину XIX века», сб.— I 436, 536, 541 

Объедков Василий Иванович, сектант-духо
бор; был сослан в Архангельскую губ.; по 
отбытии срока ссылки уехал в Канаду; кор
респ. и адресат Т-го — II 648 

Овен, см. Оуэн Р.
Овечкин Абрам, крест. из Ардатова; корресп. 

Т-го — IV 305, 308, 468

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич 
(1853—1920), литературовед, лингвист, ис
торик культуры — III 191, 257, 480, 488 

«Лев Николаевич Толстой. К 80-летию 
великого писателя. Очерки его дея
тельности, характеристика его гения и 
призвания» — III 191, 257, 480, 488 

Овсянников Александр Алексеевич, земский 
фельдшер; корресп. и адресат Т-го из Са
марской губ.— III 224, 484 

Овсянников Николай Петрович (род. в 1848 г.), 
помещик Тульской губ.; знакомый, корресп. 
и адресат Т-го — I 169 

Овчинников, замоскворецкий купец, худож
ник-самоучка — I 322 

Овчинская В., автор кн. «Как живут япон
цы» — IV 228, 459 

Огарев Владимир Иванович (род. в 1822 г.), 
помещик, владелец имения Телятинки близ 
Ясной Поляны; друг детства Т-го — II 
474, 475

Огарев Николай Платонович (1813—1877) —
I 328; II 297, 299, 301, 646; III 203; IV 38,
361

«Зимний путь» — II 646 
Огарева, см. Петерсон
Огарева (урожд. Стахович) Надежда Алек

сандровна (1854—1919), жена ген. А. Н. Ога
рева, старшая сестра С. А. Стахович; по
сетительница Ясной Поляны — III 334, 336, 
337; IV 194

Огарева (урожд. Арсеньева) Юлия Михай
ловна (1805—1878), телятинская помещица, 
мать В. И. Огарева — IV 48, 438 

«Воспоминания» — IV 48, 438 
Оголин Александр Степанович (1821—1911), 

казанский губ. прокурор, затем председа
тель Тифлисской судебной палаты, с 1873 г. — 
сенатор; приятель Т-го — III 206 

Одинцов, подполковник, авиатор — IV 351,
474

Одинцов М., поэт-самоучка; корресп. Т-го 
из Минеральных Вод — III 313, 495 

Ожье (Augier) Эмиль (1820—1889), франц. 
драматург — I 377

«Luxe d’un garçon» — I 377 
Озеров A. M., ярославский крест.; корресп» 

Т-го — II 82, 619 
Озмидов Николай Лукич (1844—1908), после

дователь Т-го — I 496 
Озмидова (по мужу — Спенглер) Ольга Ни

колаевна (род. в 1865 г.), писательница, 
сотр. изд-ва «Посредник» — II 659 

«Свет жизни» — II 390, 659 
«Телка» — II 390, 659 

Озол И. П. (род. в 1878 г.), экономист, мень
шевик, депутат II Гос. думы от Риги; в
1907 г. эмигрировал в США — II 492 

Озолин Иван Иванович (1872—1913), нач. 
станции Астапово; в его доме Т. умер; 
автор воспоминаний о Т-м — I 66; IV 393,
399, 407, 414—419, 423, 426, 432 

Озолина, жена И. И. Озолина — IV 416 
Озолины, семья И. И. Озолина — IV 415, 416,

425, 426, 432 
Окаемова Дарья Григорьевна, крест.-вдова, 

мать шестерых детей; просительница Т-го —
IV 404, 481

Окоев Давид, корресп. и адресат Т-го — II 
529, 677

Олег (ум. в 912 г.), кн. Киевской Руси с 
882 г. — II 110
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Олейник Петр, корресп. и адресат Т-го — IV
374, 477

Олеников Гавриил Степанович, приказчик из 
Пятигорска; посетитель Т-го — IV 34 

Оленин (псевд.— Волгарь) Петр Алексеевич 
(1864—1926), журналист, драматург, аст
роном; корресп. и адресат Т-го — I 318, 
319, 386, 519, 529

«В чужой шкуре» — I 319 
«На вахте. Очерки и рассказы» — I 318,

319, 519
«Тайна Володи-мальчика» — I 386, 529 

Оленина-д’Альгейм Мария Алексеевна (1869— 
1970), камерная певица; организовала сов
местно с мужем П. д’Альгеймом (см.) в 
Москве в 1908 г. «Дом песни», с целью 
пропаганды классической и современной 
камерной вокальной музыки; с 1918 г. жила 
в Париже — II 596; III 410 

Олкотт (Olcott) Г. С. (ум. в 1907 г.), англ. 
полковник, один из основателей в 1875 г. 
теософского о-ва — I 401; II 436, 667 

Олсуфьев Адам Васильевич, граф (1833— 
1901), помещик, владелец имения Николь

ское-Горушки; друг Т-го — III 167, 312,
371, 495

Олсуфьев Александр Васильевич, граф (1843—
1907), ген.-адъютант Николая II, пом. 
командующего Императорской главной квар
тирой; брат А. В. Олсуфьева; знакомый и 
адресат Т-го — I 136, 150, 398, 414, 460,
481, 531; II 406 

Олсуфьев Алексей Васильевич, граф (1831 —
1915), ген., флигель-адъютант; знакомый 
Т-го по Крымской войне — III 290, 492 

Олсуфьев Василий Александрович, граф 
(1800—1883), попечитель второго моск. уезд
ного училища, отец А. В. и Ал. В. Олсуфь
евых; знакомый Т-го — III 198 

Олсуфьев Василий Дмитриевич, граф (1796—
1858), занимал высокие придворные долж
ности при Александре II; Дед Д. А. и М. А. 
Олсуфьевых; знакомый Т-го — I 184; III 
312, 495

Олсуфьев Дмитрий Адамович, граф (1862— 
1930), с 1906 г.— член Гос. совета; товарищ
C. Л. Толстого по Моск. ун-ту; посетитель 
Ясной Поляны, корресп. и адресат Т-го —
I 369, 372—379, 527; II 111, 340, 540, 542—
546, 548, 550, 557, 678, 680; III 11, 111, 
167, 312, 495; IV 145—151, 167, 172, 199, 
224, 326—328 

Олсуфьев Михаил Адамович, граф (1860—
1918), товарищ С. Л. Толстого; посетитель 
Т-го — II 546; III 111, 167, 312, 495 

Олсуфьева (урожд. Есипова) Александра Гри
горьевна, графиня, жена В. А. Олсуфьева; 
соседка Т-го по моск. «хамовническому» 
дому — I 362; II 247 

Олсуфьева Анна Михайловна, графиня (1835—
1899), жена А. В. Олсуфьева; знакомая 
Т-го, его корресп. и адресат — III 167 

Олсуфьевы, знакомые Т-х — I 269; II 543, 
544; III 111, 399 

Ольберг (Olberg; псевд.— Adler) П., фин. 
журналист, корресп. газ. «Hufvudstadsbla
det» — IV 215, 216, 219, 457, 459

«Лев Толстой о финляндском кризисе»—
IV 457, 459 

Ольга, яснопол. крест. — II 96; IV 83 
Ольга Алексеевна, вероятно, Баршева О. А. 

(см.) — IV 99

Ольга Константиновна, см. Толстая О. К. 
Ольга Николаевна, фельдшерица, знакомая 

Чертковых — IV 272 
Ольга Семеновна, душевнобольная из Мещер

ской больницы — IV 276 
Ольденберг (Oldenberg) Герман (1854—1920), 

нем. востоковед — II 464, 468, 529, 663, 670;
III 64

«Будда, его жизнь, учение и община» —
II 411, 464, 468, 529, 663, 670 

Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934), 
востоковед-индолог, проф. Петерб. ун-та, 
акад.; опубликовал «Буддийские леген
ды» — II 343, 353, 529, 650 

Ольховик Петр Васильевич (род. в 1875 г.), 
крест. Харьковской губ.; за отказ от воен. 
службы был отправлен в дисциплинарный 
батальон; за него хлопотал Т.; упоминается 
в статьях «Две войны», «Закон насилия и 
закон любви», «Одумайтесь!» — I 337; II 641 

Ольховский, псевд. В. Д. Бонч-Бруевича (см.) 
Ольшанских Ф., член ред. журн. «Сокол»;

корресп. Т-го — IV 302, 467 
Олюшка, см. Рыдзевская О. К.
Омар Хайям, Гиясаддин Абу-ль-Фатх ибн 

Ибрахим (ок. 1048 — после 1122), персид. 
и тадж. поэт, математик и философ, автор 
«Рубаийат» — II 406, 662 

Оннохов Николай Васильевич, директор гим
назии; корресп. и адресат Т-го — II 116 

Оправхат П., укр. литератор — II 560, 680 
«Из «Путешествия гражданина на «кур

сы»» — II 560, 680 
«Опрос (Страница из половой исповеди сту

денчества)», сб.— III 218 
Опульская-Громова Лидия Дмитриевна, ли

тературовед — I  8 
«Орала, орала», словац. нар. песня — I 394 
Ордынский Сергей Павлович, моск. адвокат; 

присяжный поверенный Моск. окружной 
судебной палаты — IV 102, 445 

«Великая слепота» — IV 102, 445 
Орехов Василий (род. в 1893 г.), яснопол.

крест., ученик Т-го в 1906 г.— II 266 
Орехов (Ромашкин) Иван, яснопол. крест.—

II 173, 284, 288, 338 
Орехов (Ромашкин) Николай (род. в 1897 г.), 

яснопол. крест.; ученик Т-го в 1907—
1908 гг.— II 94, 338, 406, 414, 424, 427, 
448; III 29, 37, 52, 54, 61, 62, 210, 348, 373 

Орехова (Ромашкина) Марфа Васильевна (род. 
в 1851 г.), яснопол. крест.— I 274; II 94, 
173

Ореховы, семья яснопол. крест. Орехова (Ро
машкина) Константина Михайловича (1856—
1913) — I 274; II 94, 144; III 10 

Ориген из Александрии (ок. 185—254), ран
нехрист. богослов и философ, руководитель 
христ. школы — II 197, 479 

Орленев Павел Николаевич (1869—1932), ак
тер; посетитель Т-го — II 196; IV 263, 264, 
273, 283, 307 

Орлов Александр Иванович (1837 — ок. 1913), 
провинциальный актер, литератор и пере
водчик; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — IV 52, 438 

«Н. В. Гоголь как учитель жизни» («Го
голь») — IV 52, 438 

Орлов Александр Федорович (1855—1940), 
историк, географ — I 371 

Орлов Алексей Григорьевич, граф Чесмен
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ский (1737—1807), ген.-лейтенант, фаворит 
Екатерины II — II 135 

Орлов Алексей Федорович, кн. (1786—1861), 
председатель Гос. совета, председатель Ко
митета мин., с 1858 г. председатель Глав
ного комитета по крест. вопросу — II 32 

Орлов Василий Иванович (1848—1885), ста
тистик и экономист — II 238, 354, 638 

«Формы крестьянского землевладения в 
Московской губ.» — II 238, 638 

Орлов Владимир Федорович (1841—1899), 
учитель, народоволец; впоследствии друг 
Т-го, последователь его учения; действу
ющее лицо «Сна» и «Нет в мире виноватых» 
(учитель Петр Федорович Соловьев) — II 
22, 245, 269, 638; III 391, 440, 506 

Орлов Григорий Григорьевич, граф (1734— 
1783), фаворит Екатерины II — II 13, 99 

Орлов Дмитрий Николаевич (ум. в 1922 г.), 
сын Н. В. Орлова — IV 325 

Орлов Константин Владимирович (ум. в 
1921 г.), журналист, театр. рецензент, кор
респ. газ. «Русское слово»; сын В. Ф. Ор
лова — II 22, 24; IV 414, 416, 482

Орлов Николай Васильевич (1863—1924), 
художник-передвижник; посетитель, кор
респ. и адресат Т-го — I 135—137, 141, 146,
149, 152, 157, 162, 163, 166, 168, 170, 184,
213, 318, 477, 495, 496, 504; II 431, 445, 447, 
513, 516, 668; III 24, 30, 36, 41, 50, 51, 55, 
60, 73, 121, 123, 124, 126, 128, 133, 138, 142, 
147, 150, 170, 269, 275, 280, 281, 336, 397, 
431, 435, 460, 463, 472—474, 505; IV 31, 
56, 58, 71, 74, 81, 244, 270, 281, 290, 294, 439 

«В поисках укрытия» — IV 56, 439 
«Возвращение с войны» см. «С войны» 
«Молебен в казенке», см. «Освятили»
«На сенокосе»— IV 56, 439 
«Недавнее прошлое» («Порка», «Телесное 

наказание») — I 162, 166, 168, 213,
496, 504; III 142, 474 

«Недоимка (Крестьянское горе)» («Увод 
телки за недоимки») — III 36, 463 

«Обход прихожан», см. «Христа-ради (По 
приходу)»

«Освятили» («Освящение кабака», «Освя
щение монополии») — I 166, 213, 504;
III 36, 142, 463, 474 

«Офеня-коробейник» — III 36 
«Проводы переселенцев» («Переселенцы

собираются») — II 445, 447, 668 
«Русские мужики». Картины художника 

Н. Орлова. С предисловием Л. Н. Тол
стого (альбом) — II 447; III 121, 123,
124, 126, 128, 133, 142, 275, 435, 472;
IV 31, 74, 81, 270

«С войны» («Возвращение с войны») —
III 24, 50, 51, 460, 465 

«Смерть», см. «Умирающая»
«Со службы» — IV 71 
«Увод телки за недоимки», см. «Недоимка 

(Крестьянское горе)»
«Умирающая» («Смерть») — III 36, 142,

474
«Утро инвалида» — IV 56, 439 
«Христа-ради (По приходу)» («Обход при

хожан», «Христовым именем») — III 24,
36, 41, 460, 463 

«Шинкарка» — IV 71 
Орлова, дочь Н. В. Орлова, учительница в 

деревне Никольское; посетительница Т-го —
III 138; IV 290

Орловы, семья Н. В. Орлова — I 166; III 50 
Орлов-Давыдов Анатолий Владимирович,

граф, обер-гофмейстер, ген.-лейтенант, зав. 
Моск. дворцовой частью — II 159 

Орловы-Давыдовы, графы, землевладельцы —
I 469

Орфанов Александр Герасимович, знакомый 
Т-го, посетитель Ясной Поляны в 80-х гг.—
I 451

Осинский, ж.-д. служащий из Вильны; жил 
во Владивостоке; посетитель Т-го — III 37 

Осипов, студент Петерб. ун-та, востоковед;
посетитель Т-го — III 288, 492 

Осипов Петр, см. Зябрев П. О.
Осипович H., см. Новодворский А. О. 
Осиповский Ф. И., самарский свящ., автор 

открытого письма в ред. газ. «Русское 
слово» — II 365, 366, 654 

Оскар II (1829—1907), швед. и норв. король 
в 1872—1905 гг.; после разъединения Шве
ции и Норвегии—швед. король в 1905—
1907 гг.— IV 29 

Оскрагелло, см. Моэс-Оскрагелло К. 
«Основа», моск. книгоиздательство — III 218 
Осоргин (наст. фамилия — Ильин) Михаил 

Андреевич (1878—1942), писатель; в 1905 г. 
был арестован за участие в Моск. декабрь
ском восстании — II 587, 684 

«Картинки тюремной жизни. Из дневника
1906 г.» — II 587, 684 

Осоргин Михаил Михайлович, в 1905 г. туль
ский губернатор — I 429, 431, 436, 538 

Оссендовский Антон Мартынович (наст. имя — 
(Фердинанд Антони; 1878—1945), польск. 
писатель; за участие в революции 1905 г. 
был осужден и находился в заключении до
1907 г.— IV 18 

«Людская пыль» — IV 18 
Остахов (Астахов) Марк Стефанович (род. 

в 1884 г.), кубанский казак; посетитель и 
корресп. Т-го — IV 189, 228, 249, 395, 455,
459, 462, 480 

Осташков Архип, охотник-медвежатник; зна
комый Т-го — I 320; II 398, 660; III 264,
489

Остергаард (Ostergaard) Петер. изд. журн. 
«Führende Geister»; корресп. Т-го — I 191, 
500

Островская (урожд. Васильева) Мария Ва
сильевна (1845—1906), жена А. Н. Ост
ровского — III 114 

Островские, семья, убитая в Киевской губ.
крестьянами — III 241 

Островский А., корресп. Т-го из Тамбова — I
310, 504

Островский Александр Николаевич (1823— 
1886) — I 264, 413, 427, 534; II 349, 350, 364, 
388, 471, 652, 656; III 49, 114, 124, 149, 
181, 232, 475, 479, 504; IV 41, 181, 251, 457,
462

«Бедность не порок» — II 349, 350; IV 41 
«Доходное место» — I 413 
«На всякого мудреца довольно просто

ты» — IV 251, 462 
«Не в свои сани не садись» — I 413; II

349, 350
«Не так живи, как хочется. .» — I 413, 

533; II 350, 388, 652 
«Свои люди — сочтемся» — II 350 
«Снегурочка» — II 350, 364 

Островский Исаак, учитель; корресп. Т-го 
из Киевской губ. — III 55, 465; IV 64, 440
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Остроумов Алексей Александрович (1844— 
1908), клиницист-терапевт, проф. Моск. 
ун-та — I 504 

Остроухов Илья Семенович (1858—1929), ху
дожник-передвижник, в 1905—1913 гг.— 
попечитель Третьяковской галереи — I 348,
524

Острянин Григорий Яковлевич (ум. в 1907 г.), 
харьковский врач; убит В. М. Бокитько — 
II 585, 683 .

Оськин Егор Прокофьевич, тульский крест.; 
приговорен к каторжным работам; корресп. 
Т-го — III 76, 467 

«Отклики», студенческий сб.— IV 174, 453 
Отрепьев Григорий, см. Лжедмитрий I 
Отто Я., составитель и изд. пражского журн.

«Slovník Naučný»— I 71, 74, 237 
«Оттоман», табачная фабрика; ее владелец — 

корресп. и адресат Т-го — III 189, 480 
«Отче наш», православная молитва — IV 319, 

343
«Отчет города Нью-Йорка», прислан в 1905 г.

Т-му Дж. Менделькерном — I 406, 533 
Оуэн или Овен (Owen) Роберт (1771—1858)— 

II 286; III 19 
Офицеров А. А., ученик фельдшерской школы 

из Бузулука; книготорговец; посетитель 
Т-го — II 143—146, 181, 265, 372; III 11, 12 

Офицеров А., отец А. А. Офицерова, фельдшер 
из Бузулука — II 372 

Офросимов Александр Александрович, ка
лужский губернатор в 1905 г. — I 435, 437 

Офросимов (Афросимов) Александр Павлович 
(1846—1921), тульский помещик, охотники 
коннозаводчик; сосед и знакомый Т-го — II 
62, 290; III 139, 144, 202, 496 

Офросимова, см. Гаярина 
Охотницкая Наталья Петровна (ум. в 1876 г.), 

вдова офицера, компаньонка Т. А. Ерголь
ской (см.) — II 657

П
Павел (еванг.) — I 144; II 202, 219, 221, 227, 

228, 231, 266, 267, 270, 275, 286, 287, 307, 
317, 350, 351, 360, 371, 440, 636; III 140, 
147; IV 79, 310, 322, 383 

Павел Александрович, см. Буланже П. А. 
Павел Иванович, см. Бирюков П. И.
Павел I (Павел Петрович; 1754—1801), все

рос. импер. с 1796 г.— I 111, 147, 358, 410, 
420, 421, 424, 436, 461, 462, 471, 494, 525, 540;
II 31, 46, 49—51, 56, 67, 68, 74, 91, 95, 130, 
301, 390

Павла Николаевна, см. Бирюкова П. Н. 
Павленко Авраам (род. в 1850 г.), крест. с. 

Павловки Харьковской губ.; сослан в За
байкальскую обл. за разгром церкви; кор
респ. и адресат Т-го — III 45, 464 

Павленко Григорий (род. в 1875 г.), крест. с. 
Павловки Харьковской губ.; сослан в 
Забайкальскую обл. за разгром церкви; 
корресп. и адресат Т-го — III 45, 464

Павленков Флорентий Федорович (1839— 
1900), книгоиздатель — I 160; IV 192, 382 

«Павленкова энциклопедический словарь», рус. 
энциклопедич. словарь-однотомник — IV 
192

Павлов, знакомый Н. Г. Суткового — II 409 
Павлов Владимир Петрович, ген.-лейтенант, 

прокурор Петерб. воен. округа; убит в 
декабре 1906 г.— II 342

Павлов Григорий, яснопол. садовник — III 
237

Павлов Дмитрий Павлович (род. в 1885 г.), 
агроном; в 1909 г. жил в Костроме, служил 
в земстве; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — IV 16, 57, 439 

Павлов Иван Петрович (1849—1936) — I 26, 98 
Павлович H., переводчик — II 671 
Павлов-Сильванский Николай Павлович 

(1869—1908), историк, с 1899 г. сотрудник 
Гос. архива в Петербурге; автор трудов 
о декабристах — II 8, 609, 619

«Пестель перед Верховным уголовным 
судом» — II 84, 619 

Павловский В., учитель, сын сторожа на 
ипподроме в Туле; корресп. Т-го — I 360,
525

Павлу, делегат Съезда славян в Петербурге 
(1909) — III 414 

Павский Герасим Петрович (1787—1863), фи
лолог, акад., протоиерей; преподавал «закон 
божий» детям Николая I — III 341, 498 

«Христианское учение в краткой систе
ме» — III 341, 498 

Падеревский (Paderewski) Игнацы Ян (1860— 
1941), польск. пианист, композитор и полит, 
деятель; в 1909—1913 гг. директор Вар
шавской консерватории — III 274; IV 62 

«Менуэт» — III 274 
«Баллада» — IV 62 

Палацкий (Palacký) Франтишек (1798—1876), 
чеш. историк и полит. деятель, представи
тель австро-венг. славян на II славянском 
съезде в Москве (1867) — I 122 

Пален Константин Иванович, граф (1833— 
1912), в 1867—1878 гг. мин. юстиции; в 
1883 г. председатель Комиссии для пере
смотра законов о евреях, член Особой 
комиссии для составления проектов мест
ного управления, член Гос. совета — II 
105; IV 361

Пален Петр Алексеевич, граф (1745—1826), 
с 1798 г. петерб. ген.-губернатор; возглав
лял Иностр. коллегию; инициатор заговора 
против Павла I — I 462 

Палечек Иван, юродивый, шут чеш. короля 
Юрия Подебрада (XV в.) — II 430, 435, 
437, 460, 462, 666, 667 

Пальмов Иван Саввич (1855—1920), славя
новед, историк церкви, акад.— I 523 

«Чешские братья в своих конфессиях до 
начала сближения их с протестантами 
в конце первой четверти XVI столе
тия» — I 344, 523 

Пальцев, владелец имения; сосед Т-го — I 276, 
513; II 295 

Паля, см. Толстой П. Л.
«Памяти Виктора Александровича Гольцева», 

сб.— IV 450 
«Памяти Константина Николаевича Леонть

ева», сб.— I 522 
«Памяти Фрумкиной и Бердягина. 11 июля — 

13 июля 1907 г.», сб.— III 87, 468 
Панаев Иван Иванович (1812—1862), писа

тель, ред. (совместно с Н. А. Некрасовым) 
журн. «Современник»; знакомый, корресп. 
и адресат Т-го — I 119, 264; II 301, 343, 635;
III 114, 181, 312, 479, 495; IV 211 

Панаев Ипполит Александрович (1822—1901), 
зав. хозяйственными делами журн. «Со
временник» (1856—1866), автор воспомина
ний о Некрасове, философ — III 473
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Пандит Прабху Датт-Шастри, см. Датт- 
Шастри

Панин Виктор Никитич, граф (1801—1874), 
с 1841 по 1862 г. мин. юстиции, председа
тель ред. комиссий по подготовке крест. 
реформы 1861 г. — I 191; II 32; III 330 

Панин Никита Иванович, граф (1718—1783), 
гос. деятель, дипломат, посол в Дании; с 
1760 по 1773 г. — воспитатель цесаревича 
Павла Петровича — I 420; II 68, 301 

Панин Никита Петрович, граф (1770—1837), 
дипломат, активный участник заговора про
тив Павла I — I 462; II 301 

Панина, см. Петрункевич А. С.
Панина Варвара (Варя) Васильевна (1872—

1911), певица, исполнительница цыганских 
романсов — II 242, 290; III 274, 301, 437;
IV 188, 194, 229, 244, 332 

Панина Софья Владимировна, графиня (1871— 
1957), владелица имения и виллы в Гаспре, 
на которой в 1901—02 гг. жил Т.; учреди
тельница Литовского нар. дома в Петербурге; 
знакомая и адресат Т-го — I 24, 38, 493;
II 301, 621; III 134, 157, 330

Панкратов Александр Саввич (1871—1922),
литератор, сотр. газ. «Русское слово»; 
посетитель Т-го — IV 234, 352, 364, 366,
460, 468, 474 

«Ищущие бога (Очерки современных ре
лигиозных исканий и настроений)» —
IV 352, 364, 474 

«Яма (Очерки религиозных исканий)» —
IV 234, 460 

Пановова Эмма Сергеевна, словац. литера
туровед — I  8 

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), 
изд., обществ. деятель, публицист и мемуа
рист — IV 265, 443 

Панфилов Яков Иванович (1886—1931), гор
ный инженер; служил в Златоусте, бывал 
в Китае; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — III 63, 466 

Панюшкин Василий (род. в 1887 г.), кочетов
ский крест.; знакомый и посетитель Т-го —
III 454

Парамагамза Шри, индус-брамин; корресп. 
и адресат Т-го — IV 321, 327, 470 

«The Sayings of Shri Ramakrishna Para
mahamsa» — IV 321, 470 

Параша, см. Лохмачева П. Т.
Парвиль (Parville) А. де — II 655 

«Волшебные опыты» — II 368, 369, 655 
Парес или Парис (Pares) Б., англ. корресп. и 

посетитель Т-го из Ливерпуля — III 149,
475

Паркер (Parker) Теодор (1810—1860), амер. 
ре лиг. проповедник и писатель, сторонник 
отмены рабства — I 143; II 215, 566, 592,
593, 681, 684; III 32, 462 

«О вопросах религии» — II 592, 593, 684;
III 32, 462

«О преходящем и вечном в христианстве» —
III 32, 462

Парнелл или Парнель (Parnell) Чарлз Стюарт 
(1846—1891), деятель ирл. национального 
движения, либерал, член англ. парламен
та — I 272

Парфений (в миру — Памфил Левицкий; 
1858—1921), тульский архиерей; посети
тель Т-го — III 306—308, 311, 316, 318, 319,
322, 327, 335, 369, 494, 498, 502; IV 23 

Пархоменко Иван Кириллович (1870—1940),

художник и писатель; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — IV 13, 17, 18, 64, 436 

«Л. Н. Толстой» (портрет) — IV 17, 436 
Паскаль (Pascal) Блез (1623—1662) — I 103,

106, 154, 157, 166, 179, 192, 220, 397, 487,
497, 498, 501, 505, 531; II 139, 217, 234,
383, 386, 399, 416, 425, 479, 491, 566, 584,
658, 665, 673; III 42, 156, 408; IV 40, 42,
181, 296, 303, 324, 438, 468 

«Pensées sur la religion et sur quelques 
autres sujets» («Мысли о религии и о 
некоторых других вопросах») — I 397, 
531; II 383, 386, 491, 658, 673; IV 303, 468 

«Provinciales» («Письма к провинциалу»)—
IV 303, 468 

Паскаль (Pascal) Теофиль, франц. теософ —
III 408, 506 

«Главные теософические положения. Со
отношение теософии с наукой, филосо
фией и религиями» — III 408, 506

Паскаль (Pascal) Этьен (1588—1651), франц.
юрист и математик, отец Б. Паскаля — I 192 

Пастер (Pasteur), сын Л. Пастера — III 423 
Пастер (Pasteur) Луи (1822—1895), микробио

лог — I 25, 123, 146; III 312, 423 
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) —

III 396, 505 
Пастернак Леонид Осипович (1862—1945), ху

дожник, автор портретов Т. и иллюстраций 
к «Воскресению»; отец Б. Л. Пастернака; 
знакомый Т-го, его посетитель, корресп. 
и адресат — I 318; II 385, 396; III 36, 177,
395, 396, 478 

Пастернак (урожд. Кауфман) Розалия Иси
доровна (1867—1940), пианистка, жена Л. О. 
Пастернака, мать Б. Л. Пастернака; зна
комая и посетительница Т-го — III 395, 396 

Пасториз (Pastoriz) Дж. Дж., корресп. Т-го 
из Хьюстона (США) — I 391, 530 

Пате (Pathé) братья, Шарль (1863—1957) и 
Эмиль (1860—1937), франц. кинематогра
фисты — IV 418 

Патти (Patti) Аделина (1843—1919), итал.
певица — III 270 

Паулуччи Филипп Осипович, маркиз (1779— 
1849), итал. воен. и гос. деятель, с 1807 г. — 
на русской службе; участник Отечествен
ной войны 1812 г.; рижский ген.-губернатор, 
а затем ген.-губернатор Лифляндии, Кур
ляндии и Эстляндии; в 1829 г. вернулся в 
Италию; персонаж «Войны и мира» — III 
269

Паульсен (Paulsen) Фридрих (1846—1908), нем. 
педагог и философ неокантианского направ
ления — I 303, 517; II 464 

«System der Ethik» — I 303, 517 
Пахомий, монах Оптиной Пустыни, гостин

ник — IV 405 
Пашков Василий Александрович (1831—1902), 

последователь Редстока; основатель секты, 
единоверцы которой именовались «пашков
цами»; за религ. пропаганду выслан из 
России; родственник Чертковых — I 397;
II 318, 648; IV 12, 62 

Пашковы Василий Александрович (см.) и 
Александра Ивановна, владельцы подмо
сковного имения Крекшино, в котором с 
июля 1909 г. до весны 1910 г. жили Черт
ковы (в сентябре 1909 г. их там посетил 
Т.) — II 576; III 38, 254, 255, 452; IV 9
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П-е, семья тульского студента, посетителя 
Т-го — IV 45 

Пекарский Петр Петрович (1827—1872), ис
торик и литературовед — I 522 

Пелагеюшкин М. Т., см. Полин-Пелагеюш
кин М. Т.

Пелагея Ильинична, см. Юшкова П. И. 
Пелагея Федоровна (ум. в 1908 г.), яснопол.

крест., теща С. Н. Румянцева — III 242 
Пенн (Penn) Уильям (1644—1718), англ. 

полит. деятель, основатель Пенсильвании — 
англ. колонии в Сев. Америке; принадлежал 
к секте квакеров — IV 123 

«Первая мученица», чеш. стихотворение —
II 372

Перве М., знакомый Б. Паскаля — IV 468 
Пергамент Осип Яковлевич (1868—1909), 

юрист, публицист — III 220 
Перевозников Федор Семенович (род. в 1888 г.), 

чертежник, ж.-д. служащий ст. Тула, то
варищ В. В. Черткова; посетитель Т-го —
II 581; III 87, 430; IV 73, 167, 198, 199, 389, 
390

Перепелкин Михаил М. (род. ок. 1881 г.), 
тульский рабочий; последователь и посети
тель Т-го — III 344, 345, 499 

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с рус
скими политическими деятелями», сб.— I 
527

«Переписка крестьянина К. с гр. Л. Н. Тол
стым» — IV 441 

Переферкович Нехем Абрамович, литератор 
и переводчик— II 618 

«Талмуд. Мишна и Тосефта» (критический 
перевод) — II 75, 618 

Перке (Perks) В. А., агент англ. фирмы пи
шущих машин «Smith premier»; посетитель 
Т-го— II 541, 542 

Перл Г., фотограф — I 364 
Перна Александр (Эльмар) Яковлевич (1878—

1916), студент Петерб. Горного ин-та, вос
питатель сына В. Г. Черткова; знакомый 
Т-го; помогал ему в работе над кн. «На 
каждый день» — II 28, 291, 294, 319, 456,
458, 468, 484, 487, 489, 492, 507, 510, 554, 
612, 645; III 18, 20, 137, 152, 156, 161, 182,
224, 405; IV 62 

Перов Василий Григорьевич (1833—1882) —
II 39, 385, 658; III 385, 503 

«И. Тургенев» (портрет) — II 385, 658;
III 385, 503 

«Ф. Достоевский» (портрет) — II 39 
Перовская, посетительница Т-го — IV 8 
Перовская Софья Львовна (1853—1881) — II 

79, 317, 619; III 211, 297, 440, 458, 493 
Перовский, врач, знакомый Т-х — IV 348 
Перпер Иосиф Иосифович (Осиевич) (1886— 

1965), литератор, изд. журн. «Вегетари
анское обозрение»; последователь и посети
тель Т-го — III 426, 429, 430; IV 315,
320 332, 384, 385 

Перпер-Каплан Эсфирь Исааковна (1889—
1933), литератор; пропагандировала веге
тарианство; жена И. И. Перпера; корресп. 
и адресат Т-го — IV 289 

Перри (Perry) Джон, англ. капитан, строитель 
кораблей, доков и каналов; служил в рус. 
Адмиралтействе с 1698 по 1715 г.— II 129, 
624

«The State of Russia under the Present 
Czar» («Состояние России при нынеш
нем царе») — II 624

Перрис (Perris) Джордж Герберт. (1866—1920), 
англ. журналист, сотр. журн. «Review of 
Reviews»; посетитель Т-го — I 329, 520 

«An Interview with father Gapon» — I 329,
520

Перро (Perrault) Жюль (1810—1892), франц. 
балетмейстер и танцовщик — I 533 

«Эсмеральда» (либретто) — I 408, 533 
Перский Михаил Степанович (1776—1832), 

ген.-майор, директор 1-го кадетского кор
пуса — III 254, 487 

Перфильев Василий Степанович (1826—1890), 
в 1878—1887 гг.— моск. губернатор; при
ятель Т-го — I 489; IV 148 

Перцель Козма (Perczelne Kozma) Флора, 
составительница кн. «Tolstoi és a szabadelvü 
egyházák» («Толстой и свободомыслящие 
церкви») — I 325, 520 

Перцов Петр Петрович (1868—1947), публи
цист, лит. критик, зачинатель символист
ского движения, сотр. журн. «Вопросы 
философии и психологии», «Мир искус
ства»; изд. журн. «Новый путь» — IV 129,
449

«Литературные письма. Судьба Влади
мира Соловьева» — IV 129, 449 

«Песнь о Нибелунгах», древний памятник нем. 
героического эпоса (XIII в.) — I 161; II
65, 424

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — I 
150, 170, 357, 494; II 84, 619 

Пестов Петр Ульянович (род. в 1884 г.), 
крест. Пермской губ.; корресп. и адресат 
Т-го — IV 189, 454 

Пестряков Михаил Иванович (род. ок. 1883 г.), 
студент из пермских крестьян; в 1906 г. 
под влиянием религ.-нравственных произ
ведений Т-го отошел от науки; посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — II 444, 668 

Петавел (Petavel) Джеймс Уильям (род. в 
1870 г.), англ. писатель; корресп. Т-го —
II 47, 136, 615 

«Christianity and Progress» («Христиан
ство и прогресс») — II 47, 136, 615 

Петенкофер — IV 43
Петерсон (урожд. Огарева), жена Н. П. Пе

терсона — II 474; IV 48 
Петерсон Николай Павлович (1844—1919), 

участник студенческих волнений в Моск. 
ун-те в 1861 г., учитель в яснопол. школе, 
член окружного суда в г. Верном, последо
ватель учения Н. Ф. Федорова; корресп. 
и адресат Т-го — II 474, 560, 671; III 319,
384, 422, 503, 508; IV 48, 54, 160 

«Моя переписка с гр. Л. Н. Толстым» —
III 384, 503 

«О Л. Н. Толстом» — III 319 
Петёфи (Petöfi) Шандор (1823—1849) — II315, 446

«Falu vegeń kurta kocsma»— III 315 
«Апостол» — II 446 

Петр (еванг.) — III 130
Петр Алексеевич, яснопол. приказчик — II

251
Петр Алексеевич, см. Сергеенко П. А.
Петр Андреевич, см. Берс П. А.
Петр Григорьевич, см. Дашкевич П. Г. 
Петр I Карагеоргиевич (1844—1921), король 

Сербии в 1903—1918 гг., первый король 
Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(Югославии) в 1918—1921 гг.— III 402, 
403; IV 213, 457

8 Лит. наследство, т. 90, указатели



114 II. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ

Петр I Великий (Петр Алексеевич; 1672— 
1725), рус. царь с 1682 г., с 1721 г.— им
пер. — I 147, 220, 477, 494; II 8, 49, 50, 78,
85, 87, 88, 102, 107, 109, 113, 123, 129, 135,
201, 207, 298, 336, 435, 582, 623—625; III
44, 84, 442; IV 60, 279, 318, 367 

Петр III (Петр Федорович; 1728—1762), рус. 
импер. с 1761 г.— I 111, 410, 421, 436, 471, 
540; IV 324, 325, 350, 465 

Петр Федорович, см. Петр III 
Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931), 

юрист, до 1918 г.— проф. Петерб. ун-та; 
член I Гос. думы от Петербурга — II 160,
365, 628; III 418; IV 395, 480 

Петрашевский, см. Буташевич-Петрашевский 
М. В.

Петрищев Афанасий Борисович (род. в 1872 г.), 
публицист и писатель — II 584, 683

«Из области щекотливых вопросов» — II
584, 683 

Петров, см. Растегаев П. И.
Петров (Вознесенский) А. А., революционер, 

покушался на нач. Охранного отделения 
в Петербурге — жандармского полковника 
Карпова — IV 133 

Петров (псевд.— В. Курбский) Григорий Спи
ридонович (1867—1925), свящ., лишенный 
в 1907 г. сана; депутат II Гос. думы, кадет, 
по определению В. И. Ленина — «христи
анский демократ, весьма популярный де
магог»; сотр. газ. «Русское слово»; пocе
титель Т-го — I 185, 235, 310, 465, 499;
II 222, 353, 442, 524, 667, 676; III 31, 32, 
41, 47, 95, 122, 217, 223, 322, 462, 463, 472, 
496; IV 366, 476 

«Плоремус» — IV 366, 476 
«У Л. Н. Толстого» — III 31, 41, 463, 472 

Петров Д., учитель-чувашин; корресп. и ад
ресат Т-го из Симбирска — III 111, 112, 471 

Петров Егор Петрович (1874—1927), эконо
мист; служил в моск. губ. земстве; корресп. 
и адресат Т-го — III 289, 492, 493 

Петров Михаил Яковлевич (род. в 1881 г.), 
псаломщик из Воронежской губ.; корресп. 
и адресат Т-го — II 536, 678 

Петров Н. В., журналист, ред. харьковской 
газ. «Южная жизнь» — II 289 

Петров Николай Иванович (1840—1921), ис
торик лит-ры, проф. Киевской духовной 
академии — II 670 

«Эпизод из паломничества Л. Н. Тол
стого» — II 670 

Петрова К. А., см. Романик-Петрова К. А. 
Петрова Н. Б., псевд. Гагиной З. М (см.) 
Петрович (Petrović) Александр (1861—1926), 

серб. публицист, переводчик Т-го — I 304, 
307, 517; II 135, 233, 625; III 259 

«Der russische Umsturz und die Sozial
demokratie» — I 304, 517 

«Wahrheit und Trug im Sozialismus» —
I 307; II 135, 149, 625 

Петровичева Анджа Мита, серб. девушка из 
Белграда; корресп. и адресат Т-го — III 
226-231, 238, 239, 264, 484, 489 

Петровский, посетитель Т-го — IV 330 
Петрожицкий Л. И., см. Петражицкий Л. И. 
Петрункевич Анастасия Сергеевна (род. в 

1850 г.), по первому мужу Панина, мать
С. В. Паниной, жена И. И. Петрункевича —
II 621

Петрункевич Иван Ильич (1843—1928), зем
ский деятель, один из организаторов пар

тии кадетов, член I Гос. думы; отчим С. В. 
Паниной; знакомый Т-го — I 20, 122, 141,
150, 262, 273, 293, 321, 358, 493, 520; II 
76, 94, 101, 104, 111, 126, 128, 255, 274, 279,
621, 622, 640; III 157; IV 19 

Петрункевич Михаил Ильич (род. в 1845 г.), 
тверской помещик, врач, земский деятель; 
член Гос. думы; знакомый Т-х — I 329, 520 

Петрушка, см. Андреев П.
Петюшка, см. Воробьев П. Н.
Печковский, служащий типографии «Посред

ника» — II 432, 651 
Пешков Максим Савватеевич (1840—1871), 

столяр-краснодеревщик, упр. конторой па
роходства Колчина, отец А. М. Горького —
I 393

Пешкова (урожд. Волжина) Екатерина Пав
ловна (1876—1965), литератор, жена А. М. 
Горького — I 393 

П. З., см. Земятченский П. А.
«Пивная ягода», старинная рус. песня — III

430, 431
Пивоваров А., крест.; корресп. Т-го — IV

349, 474
Пивоварова Наталья Федоровна (1852—

1919), племянница В. В. Стасова; в 1906 г. 
служила в отделе контроля Северо-Запад
ной ж. д.; корресп. и адресат Т-го — II
262, 270, 641 

Пий X (Джузеппе Сарто; 1835—1914), папа 
римский с 1903 г. — I 110, 140, 147, 274, 
275, 513; II 44, 55, 166, 278, 287, 345, 529 

Пилат, см. Понтий Пилат 
Пильбаум, знакомый И. Л. Толстого, посе

титель Ясной Поляны — II 233, 234, 269 
Пименова (урожд. Петриченко) Эмилия Ки

рилловна (1885—1935), журналистка — II
643

«Вильгельм II и его двор» — II 280, 643 
Пимоненко Николай Корнильевич (1862—

1912), укр. художник — II 363, 654 
«Перед грозой» — II 363, 654 
«Соперники» — II 363, 654 

Пинкертон (Pinkerton) Нат, герой бульвар
ной, лубочной разновидности лит-ры о де
тективах; свое имя получил от амер. сыщи
ка А. Пинкертона, основавшего в 1850 г. 
сыскное агентство — III 149, 241, 249, 364;
IV 173, 202, 323 

Пиннер (Pinner) Зигмунд, нем. теософ, пере
водчик; корресп. Т-го из Берлина — I 207, 
503

«Пирке абот» («Поучения отцов»), сб. древне- 
евр. изречений и афоризмов религ.-нравст
венного характера — II 333, 649 

Пирогов Николай Иванович (1810—1881) —
I 417, 534; II 55, 134, 135, 625; III 428 

«Вопросы жизни. Дневник старого врача»
(«Дневник») — I 417, 534; II 134 , 625 

Писарев, сын Е. Ф. Писаревой — III 129 
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) —

II 384; IV 37, 195, 395
Писарев Рафаил Алексеевич (1850—1906), 

тульский помещик, земский деятель; знако
мый Т-го — II 13 

Писарев Сергей Алексеевич (ок. 1855—1909), 
ротмистр; дрался на дуэли с А. А. Берсом 
из-за его жены; тульский знакомый Т-х —
I 274, 513

Писарева Елена Федоровна (ум. в 1922), пере
водчица, член Российского теософического 
о-ва; автор статей по вопросам теософии;



II. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ 115

посетительница и корресп. Т-го — III 126—
129, 133, 278 

Писемский Алексей Феофилактович (1821 — 
1881) — II 221, 635 

Пифагор (ок. 580—500 до н. э.) — I 97,
485; II 455, 457 , 536 , 678; III 260, 488; IV
174, 213

Пифия, жрица-прорицательница в храме древ
негреч. бога Аполлона в Дельфах — II 390 

Пич (Pietsch) Людвиг (1824—1911), нем. ху
дожник, журналист и критик — II 657 

Плавинская Анна Георгиевна (род. в 1870 г.), 
жена акцизного чиновника; жила в Вязьме, 
затем в Калуге; корресп. и адресат Т-го —
III 52, 465 

Плавко, ж.-д. жандарм — IV 8, 10 
Планидин Павел Васильевич (род. ок. 1856 г.), 

сектант-духобор; посетитель, корресп. и ад
ресат Т-го из Канады — II 322, 323, 326,
327 , 329 , 330 , 333 , 344, 432, 666 

Платон (ок. 427 — ок. 347 г. до н. а.) — I 
443; II 72; IV 324 , 358 

«Смерть Сократа» — IV 358 
Платонов Николай Дмитриевич (род. в

1887 г.), крест. Ярославской губ., штука
тур; за отказ от воен. службы подвергся 
аресту; последователь Т-го, его корресп. и 
адресат — IV 103, 116, 206, 208, 210, 283,
356, 367, 445, 447 

Платонов Сергей Федорович (1860—1933), ис
торик — I 348 

Плевако Сергей Федорович, юрист, сын 
Ф. Н. Плевако — II 455 

Плевако Федор Никифорович (1842—1908), 
юрист, судебный оратор, член III Гос. думы, 
октябрист — II 44, 319, 455, 570 

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904), 
мин. внутр. дел и шеф жандармов в 1902—
1904 гг. — I 216, 236, 330, 354, 386, 391,
508, 529; II 142, 158, 179 , 503; III 51, 298, 
307, 311, 318, 331; IV 20, 328 

Плевицкая (наст. фамилия — Винникова) На
дежда Васильевна (1884—1941), эстрадная 
певица — IV 260 

Плеханов Георгий Валентинович (1856—
1918) — II 525; III 257, 445; IV 20 

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) —
III 323

Плишкин А., корресп. и адресат Т-го из Бий
ска — III 452, 511 

Плотин (204—270), древнегреч. философ-ми
стик, представитель неоплатонизма — II 479 

Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — II 54, 241, 318,
339, 344, 345, 536, 638, 651, 678 

«œuvres morales» («Нравственные сочи
нения») — II 651 

«Les vies des hommes illustres» («Жизне
описания великих людей») — II 651 

Плышевский Сергей Владимирович, отставной 
штабс-ротмистр; посетитель Т-го из Варша
вы — IV 47 

Плюснин Василий (ум. в 1909 г.), хабаровский 
золотопромышленник, отец В. В. Плюсни
на — III 201; IV 238 

Плюснин Василий Васильевич (1877—1942), 
последователь и посетитель Т-го из Хабаров
ска — III 17—24, 41, 77, 87—89, 91, 201;
IV 236 —240, 272, 464

Плюснина, хабаровская купчиха, мать В. В.
Плюснина — III 201 

Победоносцев Константин Петрович (1827 —

1907) — I 76, 132, 135, 144, 149, 162, 166,
171, 177, 181, 182, 197, 282, 429, 459, 492,
499, 501, 514; II 55, 62, 67, 74, 198, 335, 433,
616, 620, 666; III 7, 51, 118, 120, 152, 216,
369, 400, 422, 459, 505; IV 188 

«Московский сборник» — I 197, 501 
«Первые недели царствования императора 

Александра Третьего. Письма К. П. По
бедоносцева из Петербурга в Москву 
к Е. Ф. Тютчевой» — II 433, 666 

«The delusions of democracy» — II 55, 616 
«Победоносцев», статья без подписи в «Энцик

лопедическом словаре» Брокгауза и Ефро
на — I 135, 492 

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), ис
торик, писатель и журналист — I 338, 522;
II 134, 566 

Дневник — II 134
«Простая речь о мудреных вещах» — I

338, 522
Погребной Никита Федорович (род. в 1886 г.), 

крест. станицы Ильской Кубанской обл., 
столяр; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — II 308, 647 

Подградский (Podgradsky) Иосиф(1823—1915), 
словац. писатель — III 100, 140, 474 

«Pevec Hajnikovej žény» — III 474 
«Эхо из Белграда. Духовный портрет гр.

Льва Толстого к 80-летнему юбилею 
28 августа 1908 г.» («Как дьявол иску
шал Льва Николаевича») — III 140, 474 

Поддубный Иван Максимович (1871—1949), 
профессиональный борец, атлет — II 416 

Подебрад (Poděbrad) Йиржи (Юрий Подебрад; 
1420—1471), чеш. земский правитель с 
1452 г., король с 1458 г.— II 430, 435, 666 

«Подлинная хроника об истории короля Лира 
и его трех дочерей, Гонориллы, Реганы и 
Корделлы, как она многократно исполня
лась в недавнее время», анонимная пьеса 
XVII в.— I 307, 517 

Подмарьков Петр Петрович, преподаватель 
рисования и чистописания в женской гим
назии в г. Пинске Минской губ.; корресп. и 
адресат Т-го — I 20; II 257, 538, 678 

«Под яблоней», рус. нар. песня — II 144; III
110, 431

Пожарский Дмитрий Михайлович, кн. (1578— 
1642) — II 366 

Поздеев Борис Иванович (1887—1930-е гг.), 
студент-казак, зять А. Н. Дунаева — III 
317

Поздеев Иван, казак из Ставропольской губ., 
вегетарианец —— III 317 

Позднеев Алексей Матвеевич (1851—1920), 
монголовед — II 647 

«Монголия и монголы» — II 316, 647 
Поздняков Василин Николаевич (1868—1921), 

сектант-духобор, бывший фельдфебель; за 
отказ от воен. службы арестован и сослан 
в Якутскую обл.; знакомый Т-го — II 328, 
649

Поздняковы, жена и дети В. Н. Позднякова —
II 328

Покровская Ирина Алексеевна, литературо
вед — I 7; II 6 

Покровский, моск. студент, душевнобольной;
посетитель Т-го — II 384, 392, 658 

Покровский Иван Петрович (род. в 1872 г.), 
врач, социал-демократ, депутат III Гос. 
думы, член редакции большевистской газ. 
«Звезда» — III 277, 280, 490

8*
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Покровский М. H., моск. врач; посетитель 
Т-х — II 233 

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) —
III 82, 360 , 363, 397, 398, 418 , 501, 507; IV
37, 94, 444 

«Из жизни Христа» (альбом) — III 418, 
507; IV 37, 94, 444 

«Картины из жизни Христа» (каталог вы
ставки) — III 360, 501 

«Распятие» — III 418 
«Тайная вечеря» III 418 

Поленц (Polenz) Вильгельм фон (1861—1903), 
нем. писатель — I 142, 404, 493, 532; II 427;
III 488; IV 40 

«Der Büttnerbauer» («Крестьянин») — I 
493; III 488 

«Der Pfarrer von Breitendorf» («Деревен
ский священник») — I 404, 532 

Поливанов Петр Сергеевич (1859—1903), сту
дент Петерб. медико-хирургической акаде
мии, народоволец; в 1882 г. арестован в Са
ратове и 20 лет находился в заключении в 
Петропавловской крепости и в Шлиссель
бурге — III 362, 366 

«В Петропавловском равелине» — III 362 
«Записки из Шлиссельбургской крепо
сти» — III 366 

Полизоиди Панейоти Христофорович, сек
тант-бехаист из г. Решта в Персии; корресп. 
и адресат Т-го — IV 156, 451 

Поликарпов Михаил Алексеевич (род. в 
1858 г.), автор книги стихов — III 251 

«Стихотворения купца-самоучки М. А. По
ликарпова с его автобиографией» — III 
251, 487

Полилов Николай Николаевич, писатель и пе
реводчик — I 524 

Полилов Петр Александрович, псевд. Т. Л. Су
хотиной-Толстой (см.)

Полилов Сергей Михайлович, моск. акушер и 
гинеколог; посетитель Ясной Поляны — II
226, 227, 246, 247 

Полин-Пелагеюшкин Михаил Титович (1890—
1915), яснопол. крест., эсер; жил в Москве; 
посетитель Т-го — IV 389, 390, 479 

Политковский Гавриил Яковлевич, полковник 
артиллерии; корресп. и адресат Т-го из Мос
квы -  III 193, 197, 480 

Поллацци (Pollazzi) Пилад, изд.-ред. «Scena 
Illustrate»; корресп.  Т-го из Флоренции —
I 505; II 609 

Полнер, жена Т. И. Полнера — II 439 
Полнер Тихон Иванович (1864—1935), лите

ратор, статистик, земский деятель Тульской 
губ.; знакомый Т-х — II 439 

Полонский Григорий Яковлевич, журна
лист — III 484

«Толстой в Германии» — II 226, 484 
Полонский Яков Петрович (1819—1898) — I 

176; III 285, 460 
«Ночь» — III 285 

Полтавец, корресп. газ. «Новое время» — II 
651

«Продовольственная помощь и питейный 
доход» — II 345, 651 

Полторацкая Вера, переводчица — II 658 
Полторацкий Владимир Алексеевич (1828—

1889), ген.-майор, автор «Воспоминаний» 
(Т. пользовался ими при работе над «Хад
жи-Муратом») — III 480 

Полторацкий П., сослуживец Т-го на Кавказе 
в 1853 г.— III 194, 480

Полубинская (по мужу — Василакаки) А. С., 
корресп. Т-го из Смирны — III 342, 499 

«Польское восстание 1830 и 1863 гг.», аноним
ная статья в «Энциклопедическом словаре» 
Брокгауза и Ефрона — II 30, 612 

Поляков — II 308
Померанцев, студент, знакомый Горбовых; по

сетитель Т-го — III 441 
Понтий Пилат, римский прокуратор (намест

ник) Иудеи в 26—36 гг. н. э.— I 402; I I  118,
409, 624

Поплонский Михаил Иванович, учитель Т. и 
его братьев — I 349 

Попов А. Ф., эсер; привлекался к судебной 
ответственности — IV 18, 436 

Попов (псевд. — Владимиров В.) Владимир 
Евграфович, писатель и журналист, кор
респ. газ. «Русь» — I 113, 166; II 37, 613;
III 45, 50, 362, 464 

«Голутвино» — III 45, 50, 464 
«Карательная экспедиция отряда лейб

гвардии Семеновского полка в декабрь
ские дни на Московско-Казанской ж.
д.» — III 45, 464 

«Люберцы» — III 45, 50, 464 
«Перово» — III 45, 50, 464 

Попов Григорий Михайлович, корресп. Т-го 
из Йорктона (Канада) — I 141, 493 

Попов Евгений Иванович (1864—1938), педа
гог, переводчик; последователь Т-го, его 
корресп. и адресат — I 33, 34, 38, 40, 71,
72 , 97, 198 , 468 , 502 , 522, 540; II 308, 348,
396, 455, 490, 646, 651, 660, 673; III 18, 20,
21, 76, 110, 111, 149, 150, 154, 159, 160, 194,
195, 228, 260, 261, 311, 324-326, 460, 471;
IV 180

«Жизнь и смерть Евдокима Никитича 
Дрожжина. 1866—1894» — I 337, 468, 
522, 540; II 490 , 673; IV 352 

Попов Иван Иванович (1862—1942), член «На
родной воли», публицист; с 1894 г. ред. газ. 
«Восточное обозрение» и журн. «Сибирский 
сборник»; с 1906 г. жил в Москве, вступил в 
кадетскую партию; корресп. и адресат 
Т-го — I 338, 522 

Попов К. М., библиотекарь Моск. духовной 
акад.; перевел. прокомментировал и напи
сал введение к «Учению двенадцати апосто
лов» — I 507 

Попов (псевд.— Эльпе) Лазарь Константино
вич (1851—1917), журналист, сотр. газ. «Но
вое время», автор ряда научно-популярных 
изд.— II 542, 679; III 210 

«Научные письма. К вопросу о борьбе с 
холерой» — II 542, 679 

Попов Лев Михайлович, брат С. М. Попова;
последователь Т-го — IV 73 

Попов Меню Пенев (род. в 1885 г.), болгарин, 
сын учителя; последователь Т-го; за отказ 
от воен. службы подвергся репрессиям; 
корресп. и адресат Т-го — III 110, 471 

Попов Михаил Родионович (1851—1909), рев. 
народник — II 618 

«К биографии Ипполита Никитича Мыш
кина (Из воспоминаний)» — II 74, 618 

Попов Н. В., искусствовед — III 478
«Л. Н. Толстой в хроникальных филь

мах» — III 478 
Попов Николай Евграфович (1863—1917), пи

сатель, журналист, сотр. газ. «Русское сло
во» — I 114, 489
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Попов Сергей (Сережа) Михайлович (1887—
1932), сын петерб. чиновника, странник; по
следователь Т-го. его корресп. и адресат —
IV 73, 76, 191, 194, 198, 218, 221, 236, 240,
306, 312, 321, 351, 352, 469 

Попов Сергей Федорович, крест. из Тамбов
ской губ.; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — III 333, 338, 344, 352, 354 , 499, IV 
76, 441

Попова, мать С. М. и Л. М. Поповых — IV 73 
Попова Авдотья (Дуняша) Васильевна (род. 

ок. 1846 г.), горничная, затем экономка в 
доме Т-х, где прожила тридцать лет — I 
232, 482; II 88, 109, 122, 146, 283, 400, 420;
III 87, 175; IV 117 

Попова М., корресп. Т-го из Воронежа — IV
18, 436

Поповкина Татьяна Константиновна, сотруд
ница Гос. музея Л. Н. Толстого — I  8 

Пороховщиков Петр Сергеевич, юрист, член 
Петерб. окружного суда, переводчик; кор
респ. и адресат Т-го — III 487 

Порошин Семен Андреевич (1741—1769), вос
питатель Павла I в 1764—1765 гг., мемуа
рист — I 420, 534; II 46, 49—51, 55, 68, 74,
91, 615, 616 

«Записки, служащие к истории его импе
раторского высочества благоверного го
сударя цесаревича и великого князя 
Павла Петровича». («Дневник») — I 420,
534; II 46, 49—51, 55, 68, 74, 91, 615, 616 

Порфирий (Порфирий Финикийский; 232 или 
233 — ок. 304), древнегреч. философ, пред
ставитель неоплатонизма — II 479 

Посошков Иван Тихонович (1652—1726), под
московный крест., экономист и публицист; 
его «Книга о его скудости и богатстве» по
служила одним из источников замысла ро
мана Т-го из эпохи Петра I — II 123, 624 

Поспехин Александр Александрович (1876—
1943), танцовщик моск. Большого театра; 
корресп. и адресат Т-го — II 595, 685 

«Посредник», изд-во, созданное в 1884 г. П. И. 
Бирюковыми В. Г. Чертковым при участии 
Т-го для распространения лит-ры в народе —
I 33, 35, 40, 46 , 47, 55, 69, 71, 73, 74 , 76, 125,
129, 130, 137, 196, 249, 261, 274, 296, 331, 
340 , 378 , 387 , 428, 433, 442, 456 , 460 , 469, 
490-492, 493, 495, 497—499, 503, 506—508, 
510, 513, 516, 528, 529 , 532, 538 —540; II 7, 
16, 18, 30, 40, 42, 59, 66, 75, 83, 98, 125, 129,
132, 180, 190, 210, 218, 225, 235, 238, 243,
251, 263, 265, 271, 281, 291, 297, 329, 331,
339, 373, 390, 395, 398, 408, 409, 424, 426, 
434 , 453, 470 , 477 , 480 , 488 , 490 , 518 , 538,
540, 556, 567, 569, 579, 592, 593, 609, 610, 
612—614 , 619, 620, 623—625, 627, 629, 630, 
635, 636, 638, 641, 644, 646, 647, 649, 651,
655—657, 659, 666, 671, 672, 675, 677—684;
III 16, 27, 39, 75, 127, 128, 170, 176, 178,
181, 202, 224, 231, 237, 312, 314, 352, 369,
380, 384, 403, 404, 417, 422, 442, 449 , 460— 
463, 467, 469, 487, 488, 493, 498, 501, 503, 
505, 508—510; IV 34, 52, 59, 62. 63, 76, 83,
102, 106, 112, 118, 123, 129, 167, 171, 182, 202,
204, 207 , 215, 232, 234—236 , 241, 243 , 247,
249, 251, 262, 265, 311, 312, 315, 322, 323, 
330, 331, 343, 366, 382, 393, 394, 437—439,
444, 445, 447, 448, 452, 457, 459, 461, 463, 
464 , 468 , 471, 476, 478, 479 

Поссе Владимир Александрович (1864—1940), 
журналист и обществ. деятель, организатор

легально-марксистских журн., ред. журн. 
«Жизнь» и «Жизнь для всех», член т-ва «Зна
ние»; знакомый, корресп. и адресат Т-го —
III 26, 90, 106, 148, 171, 246, 311, 312, 341,
353, 365, 368, 470, 477, 499, 500, 502; IV 19—
21, 51, 63, 64, 86,126, 127, 129, 156, 162, 166,
178, 184, 187, 192, 440, 451, 452, 454 

«Встречи с Толстым» — III 368, 502;
IV 156

«Выдумка Леонида Андреева» — III 106,
107, 470

«За чтением Толстого», — III 171, 477, 486 
«Как ознаменовать юбилей Л. Н. Тол

стого» — III 26 , 461; IV 19 
«Мы и наши дети» — III 148 
«Мяса не есть» — IV 19 
«На темы жизни» — IV 156, 451 
«Немецкий реалист» — III 461 
«Общественная жизнь» — IV 127 
«Памяти А. П. Чехова» — IV 156, 451 
«Счастье и смысл жизни» — IV 452 
«Татьянина ночь» — IV 156, 451 

Пост (Post) Луис, ред. журн. «Public»; кор
респ. Т-го из Чикаго — IV 222, 243, 458, 461 

«Social Service» — IV 243, 458, 461 
Постников, офицер, эсперантист; посетитель 

Т-го — III 161 
Постников, учитель гимнастики А. Л. Тол

стого — II 279 
Постников (правильно — Посников) Александр 

Сергеевич (1846—1921), экономист, проф. 
полит. экономии Одесского ун-та, член Гос. 
думы 4-го созыва, сторонник общинного зем
левладения — III 424 

Поступаев Федор Емельянович (1879—1931), 
один из первых пролетарских писателей —
I 296 , 456, 460, 468—471, 477, 482, 516; III
225

«Богатым» — I 296 
«Властям» — I 296
«Не всем» («Вы, поправшие жизнь») — I 

296
«Проклятье вам, века сидевшим» — I 296 
«У земли и котла. Песни трудовой жиз

ни» — I 296, 516 
Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929), 

писатель — I 424 , 475; II 224 
Потапенко Надежда Антоновна, девушка из 

Чернигова; посетительница Т-го — IV 271,
464

Потемкин Григорий Александрович, кн. 
(1739—1791), ген.-фельдмаршал, фаворит 
Екатерины II — I 124; III 213 

Потехин Алексей Антипович (1829—1908), 
драматург и беллетрист; знакомый Т-го —
I 472; III 48, 49, 230, 232, 233, 484, 499 

«Чужое добро в прок не идет» — III 499; 
Михайло — III 499 

Потоцкая (урожд. княжна Радзивилл), графи
ня, жена И. А. Потоцкого — III 255, 256 

Потоцкая-Северина, корресп. Т-го из Поль
ши — III 418, 507 

Потоцкий И. А., наместник Галиции — III 256 
«По улице мостовой», рус. нар. песня — III

110, 431; IV 84, 443 
Похитонов, сын И. П. Похитонова — I 332 
Похитонов Иван Павлович (1850—1923), ху

дожник; посетитель Т-го — I 310, 313, 315 
317 -319, 322-324, 328, 329, 331-333, 341,
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348, 354—356, 362, 425, 426, 520, 521, 524;
III 160

«Въезд в Ясную Поляну» — I 333, 341, 521 
«Лев Николаевич Толстой на террасе. Яс

ная Поляна» (портрет) — I 521 
«Л. Н. Толстой с дочерью М. Л. Оболен

ской в Ясной Поляне» (портрет) — I 521 
«Портрет Л. Н. Толстого» — I 521 
«Портрет Л. Н. Толстого в кресле» — I

521
«Портрет Л. Н. Толстого в розовом крес

ле» — I 521 
«Столбы» — I 426 
«Толстой» (портрет) — I 521 
«Толстой верхом» (портрет) — I 521 
«Толстой стоит на том месте, где нм была 

зарыта зеленая палочка» (портрет) — I 
333, 348, 521 

«Тургенев» (портрет) — I 524 
«Ясная Поляна. Чепыж» — I 333, 348, 521 

«Похождения Шерлока Холмса в России» 
(«Русский Шерлок Холмс») — III 241 

Поша, см. Бирюков П. И.
Пошехонов Всеволод Ефимович, писатель —

II 229, 636 
«Хлеб, свет и свобода» — II 229 , 636 

«Поэзия и проза сибирских скопцов», сб.—
IV 232, 326 , 471

Правдухин К., поэт, сотр. харьковской газ. 
«Друг народа» — III 480 

«Лжеучителю» — III 189, 480 
Прасковья Афанасьевна, см. Сидоркова П. А. 
Прасковья Николаевна, знакомая Т-х — I

422, 475; II 325, 438; IV 42 
Прево (Prévost) Марсель (1862—1941), франц.

писатель — II 481 
Прейс, делегат Славянского съезда в Петер

бурге (1909) — III 414 
Преображенский Сергей Ксенофонтович, сту

дент духовной акад.; корресп. Т-го из Смо
ленска — II 199, 632 

Прескотт (Prescott) Уильям Хиклинг (1796—
1859), амер. историк, автор работ по исто
рии Испании и исп. завоеваний в Америке —
I 100, 486; II 355, 653; III 107, 471 

«Geschichte der Eroberung von Peru» — I
100, 486

«History of the Conquest of Peru; with a 
Preliminary View of the Civilization of 
the Incas» («История завоевания Пе
ру») — I 355; III 107, 471 

«History of the Conquest of Mexico» («Исто
рия завоевания Мексики») — II 355;
III 107, 471 

Прилуков Донат Дмитриевич, адвокат, жених 
М. Тарновской (см.) — IV 207 

Принц, ген., родственник Каульбарса — II 
198

Принц, дочь ген., террористка — II 198, 199 
Прит (Prieth) Бенедикт, один из изд. журн. 

«Whim»; корресп. и адресат Т-го из Нью- 
Йорка — II 363, 654 

Пришинг (Prisching) Франтишек, каменщик- 
подмастерье из Штирийского града, ред. 
журн. «Gerade Michel»; корресп. Т-го — II 
413, 414

Прозорецкий, осужденный за отказ от воен.
службы — IV 234 

Прокл (410—485), греч. философ, представи
тель неоплатонизма — II 479 

Прокопенко Семен Павлович (1865—1933), 
крест. Сумского у. Харьковской губ., сек

тант-духобор, участник нескольких зем
ледельческих общин; корресп. и адресат 
Т-го из Канады — II 325 

Прокудин-Горский Сергей Михайлович (род. 
в 1863 г.), химик, специалист по цветной 
фотографии; посетитель и корресп. Т-го —
III 42, 65, 95, 97, 107, 464, 469 

«Пролог», древнерус. сб. кратких житий, по
учений и назидательных рассказов — I 186, 
500

«Просвещение», книгоиздательское т-во; глав
ное представительство его находилось в 
Лейпциге, в Петербурге — кн. торговля, 
типография и ред.; представитель т-ва — 
Н. С. Цейтлин — IV 232, 389, 394, 479 

Протасевич Ф. Т., фотограф из Калуги; по
сетитель Т-го — III 409; IV 33, 56 

«Против власти (Из неизданной польской ру
кописи)», брошюра, изд. В. Г. Чертковым —
II 43, 614

Проханов Александр Степанович, сектант- 
евангелист; ездил на Кипр для оказания 
помощи духоборам; ред. молоканского 
журн. «Духовный христианин» — II 423, 
664

Прохоров, землевладелец — II 423 
Прохоров Амвросий Павлович, владелец пред

приятий по сушке овощей и фруктов в Бе
леве, Москве и Петербурге; корресп. Т-го —
IV 427

Прохоров Иван, яснонол. крест.; ученик 
Т-го в 1907 г.— II 424

Прохоров Петр Николаевич (род. в 1851 г.), 
врач из г. Ямбурга (Петерб. губ.), участник 
противоалкогольного конгресса в Петер
бурге — IV 183 

Прохоровы, владельцы моск. ситценабивной 
фабрики (T-во Трехгорной мануфактуры) —
II 344 

«Процесс 50-ти», сб.— III 456 
Пругавин Александр Степанович (1850—1921), 

этнограф, исследователь старообрядчества 
и сектантства, народник — I 129 , 233, 235,
241, 260, 302, 357, 486, 491, 496, 497, 507—
509, 517; II 74, 86, 88, 94, 97, 618; III 277,
385, 453, 503, 511; IV 12, 186, 387, 395, 396,
479, 480

«Алчущие и жаждущие правды» — I 302,
517

«В казематах. Очерки и материалы по ис
тории русских тюрем» — III 385, 503

«Монастырские заточения последнего вре
мени» — I 235, 508

«Монастырские тюрьмы в борьбе с сек
тантством» («Die Inquisition der russisch- 
orthodoxen Kirche. Die Klostergefäng
nisse. Mit einem Geleitwort von Reus
ner») — I 235, 507, 508

«О Льве Толстом и о толстовцах» — I 496, 
497

«Раскол вверху. Очерки религиозных ис
каний в привилегированной среде» —
III 453, 511; IV 12

«Религиозные отщепенцы. Очерк совре
менного сектантства и раскола» —
I  101, 129, 357, 486, 491, 517; III 277;
IV 387, 396, 479, 480

«Священник Герасим Цветков» — I 241, 
509

«Сютаев» — III 277
«Таинственный узник Алексеевского ра

велина» — III 385, 503
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Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809—1865) —
I 115, 318, 387, 420, 489; II 139, 286; III 158,
186, 419, 466

«Qu’est-ce que la propriété?» — III 62, 466 
Прус (Prus) Болеслав (псевд. Александра Гло

вацкого; 1847- 1912) — III 379; IV 99, 242 
«Emancypantki» («Эмансипированные 

женщины») — IV 242 
«Faraon» («Фараон») — IV 242 
«Najogólniejsze ideały żýciowe» — IV 242 
«Placówka» («Форпост») — IV 242 
«Новый год» — IV 242 

Прянишников Илларион Михайлович (1840— 
1894), художник — I 426 

Псалтырь, одна из библ. кн. Ветхого завета-
II 430, 548; III 317, 409, 410, 506

Пуаре (Poiret; псевд. — Каран д’Аш) Эмма
нюэль (1859—1909), франц. художник-кари
катурист — II 42, 614 

«Гигиена прежде всего» — II 42, 614 
Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775), 

рассказ Т-го о Пугачеве включен в «Азбу
ку» — I 94, 326, 444; II 56, 231, 274 

Пузанов (род. ок. 1843 г.), сторож на ж. д.;
посетитель Т-го из Тифлиса — I 334 

Пузановы, сыновья Пузанова — I 334 
Пузин Николай Павлович, литературовед —

I 8
Пузин Павел Александрович (1879—1918), по

мещик Новосильского у. Тульской губ.; 
приятель М. Л. и А. Л. Толстых; посети
тель Ясной Поляны — I 132; III 77, 86, 467 

Пульпан (Půlpán) Карел (1885—1914), чеш. 
журналист, ред. газ. «Mladé Proudy»; кор
респ. Т-го — IV 360, 364, 476 

Пунга Герман Андреевич, латышский инже
нер, социал-демократ, политэмигрант, ра
ботавший у В. Г. Черткова в англ. отделе 
изд-ва «Свободное слово»; в 1909 г. вернулся 
в Россию; знакомый Т-го — I 116; III 380— 
382, 418, 419 

Пуни (Pugni) Цезарь (1805—1870), итал. ком
позитор — I 533 
«Эсмеральда» — I 408, 533 

Пурвит Вильгельм Юргисович (1872—1945), 
латышский художник — II 520 

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—
1920), полит. деятель, монархист и черно
сотенец, крупный помещик, в 1904 г.— чи
новник особых поручений при мин. внутр. 
дел Плеве; депутат II—IV Гос. дум; осно
ватель черносотенных организаций — «Со
юз русского народа» и «Союз Михаила Ар
хангела» — II 404, 406, 573, 581; III 47, 82,
111, 120, 121, 254, 282, 314, 387, 485; IV 
257, 462

Путилина (род. в 1853 г.), мать А. И. Путили
ной — IV 332, 346, 355 

Путилина Анна Ивановна, фельдшерица Ко
четовской больницы; знакомая Т-х и Сухо
тиных — III 455; IV 244 , 246 , 247 , 251,
257, 272, 332, 345, 346—348, 353, 355, 356 

«Путь к истине (Dhammapada). Изречения буд
дийской нравственной мудрости», сб.— II 
234, 637

Путятин (в тексте — Путята) Михаил Серге
евич, кн. (род. в 1861 г.), ген., приближенный 
Николая II, в 1900—1911 гг. штабс-офицер 
для поручений при управлении гофмаршаль
ской части Мин-ва императорского двора —
I 278

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) —

I 14, 23, 57, 143, 176, 300, 375, 376, 408, 444, 
531, 535; II 35, 39, 47, 57, 72, 88, 110, 177,
298, 326, 340, 466, 559, 572, 575, 594, 596,
597, 603, 615, 628, 630, 648, 655; III 36, 80,
94, 101, 102, 106, 110, 120—124, 126, 129, 
142, 163, 196, 247, 258, 299, 337, 368, 381,
382, 395, 408, 411, 470, 471, 474, 503, 506;
IV 19, 44, 87, 91, 144, 166, 190, 192, 200, 220, 
236, 275, 310, 367, 376, 389, 469 

«Борис Годунов» — II 603, 685; монахи —
II 603; Отрепьев — II 603 

«Воспоминание» («Когда для смертного 
умолкнет шумный день») — III 381 

«Евгений Онегин» — I 176; II 160, 628, 
667; III 103, 110, 258, 471; Онегин -
I 143; Татьяна — I 143

«Записки Пушкина» — III 142, 143, 474 
«Капитанская дочка» — II 442, 667; Гри

нев — II 667 
«Метель» — IV 367 
«Моцарт и Сальери» — II 35 
Переписка — IV 310, 469 
«Пиковая дама» — I 376; III 124 
«Полтава» — II 88
Французские письма Пушкина по поводу 

Бориса Годунова — III 101, 470 
«Цыганы» — II 177, 630 
«Элегия» («Безумных лет угасшее ве

селье. .») — III 381 
Пушкин Лев Сергеевич (1805—1852), брат 

А. С. Пушкина — III 121 
Пушкин Сергей Львович (1770—1840), отец 

А. С. Пушкина — III 121 
«Пушкин и его современники. Материалы и ис

следования», сб.— I 408, 533 
Пушкина (урожд. Гончарова, во втором браке 

Ланская) Наталья Николаевна (1812—
1863) — II 594, 596, 597; III 381, 382 

Пфлейдерер (Pfleiderer) Отто (род. в 1839 г.), 
нем. ученый-богослов, проф. Берлинского 
ун-та — IV 251, 462 

«Religion und Religionen» («О религии и 
религиях») — IV 251, 462 

Пшибышевский (Przybyszewski) Станислав 
(1868—1927), польск. писатель и публи
цист — I 145, 202, 381 

Пюви де Шаванн (Puvis de Chavannes) Пьер 
(1824—1898), франц. художник — I 174 

Пятницкий Константин Петрович (1864—
1938), литератор, с 1898 г.— основатель и 
один из руководителей изд-ва «Знание», ред. 
сб-ков «Знание» — I 498

Р
Рабле (Rabelais) Франсуа (1494—1553) — II 

305, 646
«La vie de Gargantua et de Pantagruel» 

(«Жизнь Гаргантюа и Пантагрюэля») —
II 305, 646

Рабский, фельетонист варшавских газ.— III, 
350

Рабчинский Ипполит Прокофьевич, корресп. 
и адресат Т-го из Новочеркасска — IV 318,
470

Раден Эдита Федоровна, баронесса (1823—
1885), гофмейстерина вел. кн. Елены Пав
ловны, камер-фрейлина имп. Марии Алек
сандровны — II 58, 434 

Радищев Александр Николаевич (1749—
1802) — I 59, 272; II 486 

Радован Кошутич — III 235
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Радынский Анатолий Дионисиевич (1888— 
1954), помощник В. Г. Черткова; в качест
ве свидетеля подписал завещание Т-го —
IV 273, 392, 468, 469 

Радынский Дионисий, подполковник, отец
А. Д. Радынского — IV 468 

Раевская (урожд. Философова) Анна Дмит
риевна (1877—1919), двоюродная сестра
С. Н. Толстой; посетительница Т-го —
III 284, 285, 345 

Раевский Владимир Федосеевнч (1795—1872), 
поэт-декабрист — II 31, 86, 612, 620 

Раевский Иван Иванович (1835—1891), по
мещик Рязанской губ., владелец имения 
Бегичевка; приятель Т-го — I 262, 511; II 
588; IV 23, 411 

Раевский Иван Иванович (1871—1931), сын 
И. И. и Е. П. Раевских; посетитель Ясной 
Поляны — II 588, 589; III 353, 354; IV 294 

Раевский Николай Николаевич (1801—1843), 
сын ген. H. Н. Раевского, ген.-лейтенант, 
нач. Черноморской береговой линии — III 
101, 470

Раевский Павел Иванович, помещик Рязан
ской губ., сын И. И. и Е. П. Раевских; по
сетитель Т-го —I 341—344 

Раевский Петр Иванович (1873—1920), врач- 
хирург, помещик Епифанского у. Тульской 
губ., сын И. И. и Е. П. Раевских; посети
тель Ясной Поляны — I 347; II 588; IV 297 

Раевский (псевд.— Мистер Рэй) Савелий Се
менович, журналист, сотр. газ. «Утро Рос
сии» — IV 239, 460 

«Леонид Андреев у Л. Н. Толстого» — IV
239, 460

Разгон О., сотр. ред. журн. «Сокол»; корресп.
Т-го — IV 302, 467 

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) —
II 56, 575

Разумникова Ксения Григорьевна (род.
в 1891 г.), дочь М. И. Разумниковой, уче
ница моск. гимназии; корресп. и адресат 
Т-го — III 278, 338, 340, 386, 396, 490, 498 

Разумникова Мария Ипполитовна (род.
в 1869 г.), учительница, жена нач. мастер
ских Моск.-Брестской ж. д.; знакомая, 
корресп. и адресат Т-го — III 269, 278, 338,
340, 386, 489, 490, 498 

Разумовский Алексей Григорьевич, граф
(1709—1771), фаворит импер. Елизаветы 
Петровны; в 1742 г. был оформлен их тай
ный брак — I 211 

Разумовский Кирилл Григорьевич, граф (1728—
1803), последний гетман Украины, прези
дент Акад. наук с 1746 по 1765 г.— I 211 

Райевич Алексей Фомич, ротмистр; земский 
нач. в Кобеляках Полтавской губ.— IV 
458

Райт (Wright) Чарльз Теодор Хагберг (1862— 
1940-е гг.), переводчик произведений Т-го 
и автор статей о нем; с 1893 г. библиотекарь 
и секретарь Лондонской библиотеки; зна
комый Т-го — III 177, 179, 180, 182, 184 

Ракович Алексей Ксенофонтович (ум. в 1905 
или 1906 г.), медик, член геленджикской 
земледельческой колонии; последователь, 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — I
133, 454, 492 

Рама Дева, инд. проф., ред. журн. «Vedic 
Magazine»; корресп. и адресат Т-го — II 
572, 682; IV 196

«The Fountain Head of Religion» — IV 196 
«Light of Truth» — IV 196 

Рамакришна (наст. имя—Гададхар Чаттерджи; 
1836—1886), инд. религ. мыслитель и обществ. 
деятель, проповедовал духовное родство всех 
религий — II 53, 64, 317, 343, 353; III 88,
98, 404, 450, 468; IV 94, 96, 106, 121, 218, 
444

«Рамаяна», древнеинд. эпическая поэма на 
санскрите; создана около IV в. до н. э.; 
авторство приписывается Вальмики — II 276 

Рамбо (Rambaud) Альфред Никола (1842—
1905), франц. историк, проф. Сорбонны, мин. 
нар. просвещения — II 352 

«Всемирная история с IV столетия до 
нашего времени» (в соавторстве с Э. Ла
виссом) — II 352 

Рамишвили Исидор Иванович (1859—1937), 
сельский учитель, меньшевик, депутат I 
Гос. думы от Кутаисской губ.; после ее 
роспуска подвергся аресту — II 164 

Расин (Racine) Жан (1639—1699), франц.
драматург — II 56 

Распутин (Новых) Григорий Ефимович 
(1872—1916), фаворит Николая II и цари
цы Александры Федоровны, авантюрист —
IV 264

«Рассказ о заразной женщине, о трех яблоках 
и о негре Ригане», араб. сказка из «Тысячи 
и одной ночи» — II 642 

Растегаев (в тексте — Петров) Пантелеймон 
Иванович, врач-психиатр — I 67; IV 410,
466, 481

Ратгауз Даниил Максимович (1868—1937), 
поэт — II 103, 107, 118, 369, 621, 655 

Рафалович Сергей Львович (1875—1943), по
эт-символист, театр. критик, сотр. журн. 
«Весы» — II 104 

Рафаэль Санти (1483—1520) — I 22, 115;
II 266, 595; III 9; IV 94, 226 

«Мадонна делла Седиа» — IV 226 
«Сикстинская мадонна» — I 115; II 214;

IV 94, 226
Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943) —

II 22, 422, 476, 611, 664; III 55, 78, 133 
«Судьба» — II 422, 664 
«Франческа да Римини» — II 22, 611 

Рахманов Владимир Васильевич (1865—1918), 
врач; последователь, посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — II 378; III 318, 379, 496 

«Крестьянин-коммунист» — III 318, 379, 
496

Рахов В. О., житель Архангельска, заключен
ный в тюрьму по подозрению в сектантст
ве — I 235, 508 

Рачинский Сергей Александрович (1833—1902), 
педагог; знакомый, корресп. и адресат Т-го—
II 322

Рачинский Константин Александрович 
(1838—1909), проф. Моск. ун-та, директор 
Петровской с.-х. акад., отец М. К. Тол
стой — IV 8 

Раш Густав, нем. революционер, автор воспо
минаний об А. И. Герцене — III 472 

Ребиков Владимир Иванович (1866—1920), 
композитор — II 576 

Ревилль (Réville) Альбер (род. в 1826 г.), 
франц. протестантский пастор, богослов, 
проф. истории религии в Collège de Fran
ce — IV 257 

«Les religions des peuples non-civilisés*
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(«Религии нецивилизованных наро
дов») — IV 257 

Редько Александр Мефодиевич (1866—1933), 
литературовед, этнограф — II 657 

«Толстой и Ибсен по автобиографическим 
данным» — II 380, 657 

Резунов, яснопол. крест., работавший куче
ром в Москве — IV 73, 79, 91 

Резунов Павел, яснопол. крест.; ученик Т-го 
в 1908 г. — III 61, 62, 210, 346, 348 

Резунов Прокофий, яснопол. крест. — II 251 
Резунов Семен Сергеевич (по прозвищу Кур

зик; 1847—1917), яснопол. крест.; ученик 
школы Т-го в 1859—1862 гг.— I 322; II 106, 
500; III 42, 81, 222, 242; IV 101 

Резунов Степан, яснопол. крест.— II 392 
Резцов Николай Александрович, инженер- 

технолог, петерб. городской голова; кор
респ. Т-го — III 176 

Реймонд (Reymond), жена Дж. Реймонда;
посетительница Т-го — III 75, 96 

Реймонд (Reymond) Джером, амер. профессор 
социологии из Чикаго, вегетарианец; по
сетитель Т-го— III 75, 96, 97 

Реймонт (Reymont) Владислав (1867—1925), 
польск. писатель — IV 23, 325, 471 

«Мужики» — IV 23, 325, 471 
Рейнак (Reinack) Жозеф (1856—1921), франц. 

журналист, литератор и обществ. деятель; 
посетитель Т-го — I 376, 377, 382, 527 

Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич (1868—
1918), ген.-майор, в 1906—1907 гг. моск. гра
доначальник; в 1907 г. отдан подсудно об
винению в самовольном расходовании кре
дитов — II 460, 669; III 249, 251, 289, 487 

Рейнгардт (Рейнхардт; Reinhardt) Мак; 
(1873—1943), нем. режиссер, актер и театр. 
деятель; в 1903—1906 гг. руководил Новым 
театром в Берлине — I 404, 532 

Рейсс (Reuss) Эдуард (1844—1891), протестант
ский богослов, проф. Страсбургского 
ун-та — II 351, 434, 458, 470, 472, 652, 671;
III 99

«La Bible». Traduction nouvelle avec int
roduction et commentaires («Библия», 
новый перевод с введением и коммен
тариями) — II 351, 652, 671 

«Les Epîtres pauliciennes» («Послания 
последователей Павла») — II 458 

«Histoire apostolique» («Апостольская 
история») — II 458, 470 

Рейхель (Reichel) Эуген (Евгений; 1853—
1916), нем. писатель; корресп. и адресат 
Т-го из Шонеберга (близ Берлина) — II 362, 
364, 368, 373, 408, 653, 662 

«Shakespeare-Literatur» — II 362, 364,
368, 653

Реклю (Réclus) Жан Жак Элизе (1830—1905), 
франц. географ и социолог, теоретик 
анархизма, участник Парижской коммуны—
II 111, 169, 637; III 13, 20, 460; IV
359

«La conquête du pain» (предисловие) —
II 637

«Человек и земля» — III 20, 460 
«Религиозно-философская библиотека», серия 

нравственно-религ. книг, изд. М. А. Ново
селовым — II 52, 616; IV 407, 481 

Рембрандт (Rembrandt) Харменс ван Рейн 
(1606—1669) — II 218, 468 

Ремезов Александр Михайлович (убит

в 1906 г.), председатель тульского окруж
ного суда — II 212, 213 

Ремезов Е. К., ученик фельдшерской школы;
посетитель Т-го — II 463 

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), 
писатель — I 524 

«Наташе» — I 524 
Ренан (Renan) Жозеф Эрнест (1823—1892), 

франц. писатель, историк религии, фило
соф — I 140, 174, 176, 438, 498; II 125, 155, 
275, 351, 371, 373, 403, 416, 458, 470, 652;
III 13; IV 141, 262, 385, 450 

«L’abbesse de Jouarre» («Жуарская настоя
тельница») — I 176, 498 

«L’Eglise chrétienne» («Христианская цер
ковь») — II 458 

«Saint-Paul» («Святой Павел») — II 351,
371, 373, 470, 652 

«La vie de Jésus Christ» («Жизнь Иису
са») — I 176, 498; II 403, 458 

«Антихрист» — III 13 
Рени (Reni) Гвидо (1575—1642), итал. живопи

сец и скульптор — II 215, 634 
«Аврора» — II 215, 634 

Ренненкампф Павел Карлович, фон (1854—
1918), ген.; в 1900—1901 гг. подавлял нар. 
восстание ихэтуаней в Китае, в 1905 г.— 
револ. выступления рабочих на Китайско- 
Восточной, Забайкальской и Сибирской 
ж. д.— II 8, 609 

Ренский Дмитрий Никифорович, моск. свящ.;
корресп. и адресат Т-го — IV 316, 469 

Ренье (Régnier; псевд.— Гюг Виньи) Анри 
Франсуа Жозеф де (1864—1936), франц. 
поэт и романист — II 656; III 393 

Реомюр (Réaumur) Рене Антуан (1683—1757), 
франц. естествоиспытатель — II 343, 344,
347

Репин Василий Акимович (ум. после 1910 г.), 
бывший артиллерийский офицер, основатель 
земледельческой общины около Ташкента; 
в 1909 г. психически заболел; последо
ватель, знакомый, корресп. и адресат Т-го—
II 515—518, 675; III 161; IV 97, 124, 
236, 290, 293, 295, 448, 460 , 466 

Репин Илья Ефимович (1844—1930) — I 12, 
68, 91, 100, 130, 302, 310, 318, 396, 426, 486, 
531; II 35, 36, 75, 93, 100, 102, 107, 215, 240,
373, 385, 444, 497, 500, 511, 513, 515—523, 
573-576, 584, 595, 596, 621, 656, 658, 668, 
675, 676; III 32, 36, 37, 123, 140, 141, 158, 
159, 190, 215, 267, 269, 278—282, 331, 428, 
474, 489—491, 501; IV 43, 75, 151, 152, 194,
195, 451, 455 

«В. В. Стасов» (портрет) — II 75, 107, 618 
«Гоголь с отцом Матвеем» — IV 43 
«Гоголь сжигает вторую часть «Мертвых 

душ»» — IV 43 
«Дуэль» (1-й вариант) — II 385, 658;

III 36, 37, 463 
«Дуэль» (2-й вариант) — III 36, 37, 463 
«Запорожцы, пишущие ответ султану» —

II 385, 658; III 36 
«Искушение Иисуса» — II 385, 658
«Л. Л. Толстой» (портрет) — II 93, 100,

107
«Л. Н. Толстой в белой блузе» (портрет)—

III 269, 281, 490
«Л. Н. Толстой в розовом (или дедовском) 

кресле» (портрет) — IV 194, 195, 455 
«Л. Н. Толстой и С. А. Толстая» (порт-
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рет) -  II 518, 573, 575, 576, 581, 584, 
595, 596, 675; III 36 

«Не ждали» — III 36 
«Отказ от исповеди» («Перед казнью»)—

III 36, 463.
«Письмо в редакцию» — III 140, 474 
«Подвижник слова. Новые материалы

о Н. В. Гоголе» Ив. Щеглова (иллюст
рации) — IV 43 

«Сютаев» (портрет) — I 302 
«Толстой в яснополянском парке» (порт

рет) — I 396, 531 
«Толстой и Чертков за шахматами» (порт

рет) -  III 281, 491 
«Черноморская вольница» («Запорож

цы в лодках») — III 280, 490 
Репин Юрий Ильич (1877—1954), художник, 

старший сын И. Е. Репина — II 35 
Репина А. В., революционерка; корресп.

Т-го — II 575, 682 
Репина Вера Алексеевна (1855—1918), первая 

жена И. Е. Репина — II 35 
Репина Мария Михайловна, жена В. А. Репи

на; посетительница, корресп. и адресат 
Т-го — II 517; IV 290, 293, 295, 448, 466 

Репины, семья И. Е. Репина — III 158, 159 
Рерих Николай Константинович (1874—1947), 

художник — III 385 
«Радость искусству» — III 385, 503 

Рёскин или Раскин (Ruskin) Джон (1819—
1900), англ. писатель, искусствовед, пуб
лицист — I 27, 99, 100, 136, 195, 227, 238, 
265, 271, 277 , 317 , 367 , 458, 465, 485, 512, 
539; I I  10, 11, 33, 107, 112, 145, 147, 272, 273,
479, 609, 663; III 32, 215, 435, 446, 462 

«Unto this Last. Tour Essays on the First 
Principles of Political Economy» («Пос
леднему, что и первому...») — I 99,
485

Рёссель Федор Иванович (ум. в 1845 г.), не
мец, гувернер братьев Т-х; изображен в по
вестях «Детство» и «Отрочество» — I 249,
349, 375, 510 

Решетников Федор Михайлович (1841—1871), 
писатель, сотр. журн. «Современник» —
II 78; IV 470 

«Подлиповцы» — IV 470
Решид Саффет Бей Кара-Шемси (род. в

1884 г.), турец. журналист и дипломат; 
автор статей о Т-м, его переводчик, кор
респ. и адресат — II 48, 615 

Рибопьер Георгий Иванович, граф, владелец 
имения в Потемкине; сосед Т-го — II 140 

Ригер (Rieger) Франтишек Ладислав, барон 
(1818—1903), чеш. полит. и обществ. дея
тель, д-р прав, изд. журн. «Slovník Naučny», 
с 1874 г. один из лидеров старочехов —
I 122

«Завещание» — I 122 
«Риголетто», см. Верди Дж.
Рид (Reid) Томас Майн (1818—1883), англ.

писатель — II 209 
Ризенкампф Ф. Ф. (род. в 1871 г.), посети

тель Т-го из Ковно — III 46, 305 
Ризенкампф Ф., ген.-лейтенант из Ковно —

III 46
Риман Николай Карлович (1864—1917), 

полковник Семеновского полка; командо
вал карательной экспедицией на Москов
ско-Казанской ж. д. во время Моск. воору
женного восстания (декабрь 1905 г.) — III 
51

Римский-Корсаков Николай Андреевич 
(1844—1908) — II 35, 613; III 285 

«Моцарт и Сальери» — II 35, 613 
«Римский мудрец Эпиктет» — IV 456 
Рис Федор Федорович, владелец моск. типо

графии, в которой печатались произведе
ния Т-го — I 518 

Риттельмайер (Ritteimeyer) Фридрих (1872—
1938), автор кн. «Tolstois religiöse Botschaft», 
присланной Т-му — I 259, 268, 511 

Рихтер (Richter) Эуген (Евгений; 1838—1906), 
нем. полит. деятель, один из лидеров либе
ралов — II 109, 622 

«Социал-демократические картинки бу
дущего. По Бебелю» — II 109, 622 

Риццони Александр Антонович (1836—1902), 
художник, проф. Акад. художеств, ее пен
сионер; жил в Риме — II 9 

Робертсон (Robertson) Фрэнк Ремонт (род. 
ок. 1870 г.), амер. посетитель, корресп. и 
адресат Т-го из Вальдена (штат Нью- 
Йорк) — I 140, 261—264, 267, 493, 511 

Робеспьер (Robespierre) Максимильен Мари 
Изидор (1758—1794) — I 95, 135, 200; II 
280

«Робинзон», см. Дефо Д.
Род (Rod) Эдуард (1857—1910), швейц.- 

франц. писатель — I 280, 514 
«La course à la mort» («Бег к смерти») —

I 280, 514
«L’eau courante» («Поток») — I 280, 514 
«Les trois cœurs» («Три сердца») — I 280,

514
Роден (Rodin) Огюст (1840—1917) — I 174, 

498; IV 294, 307, 467
В. Гюго — I 174, 498 

Родионов И. А., публицист, земский дея
тель — IV 91, 448, 466 

«Наше преступление (Не бред, а быль). 
Из современной народной жизни» —
IV 91, 92, 124, 293, 448, 466 

Родичев Федор Измаилович (1853—1932), 
юрист, помещик, член I—IV Гос. дум, один 
из лидеров кадетской партии — I 391; II
319, 570, 579, 681; III 266 

«Рождественская звезда», сб. рассказов и ска
заний для детей — II 662 

Рожественекая, жена З. П. Рожественского —
I 278

Рожественский Зиновий Петрович (1848—
1909), ген.-адъютант, вице-адмирал рус. 
флота; в период русско-япон. войны 1904—
1905 гг.— нач. Главного морского штаба; 
командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, 
погибшей в Цусимском сражении (1905) —
I 94, 138, 153, 241, 244, 252, 278, 287—289,
316, 358, 515; II 527 

Розанов (псевд.— В. Варварин) Василий 
Васильевич (1856—1919), писатель, кри
тик, публицист, философ-идеалист, сотр. 
журн. «Русский вестник», «Новый путь», 
газ. «Новое время» — II 169, 252, 267, 285,
287, 310, 314, 629, 640, 643, 647, 673; III
87, 366, 468; IV 137, 240, 449 

«В современных настроениях» — II 495, 
673; III 366, 437 

«Как люди русеют» — IV 137, 449 
«Пестрые темы» — III 87, 468 
«Толстой и Достоевский об искусстве» —

II 310, 314, 647
Розанов Николай Сергеевич, депутат III Гос.
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думы от Саратовской губ., трудовик —
III 271

Розанова Сусанна Абрамовна, литературо
вед — I 7; II 645, 670; IV 6, 439 

«Толстой и Герцен» — II 645, 670; IV
439

Розеггер (Rosegger; псевд.; наст. фамилия — 
Кеттенфайер) Петер (1843—1918), австр. 
писатель — I 142; II 510, 525, 675, 676 

«Jakob der Letzte» («Якоб Последний. 
История крестьянина нашего време
ни») — II 510, 675 

«Mein Himmelreich, Bekenntnisse, Ge
ständnisse und Erfahrungen aus dem re
ligiösen Leben» («Мой рай») — II 525, 
676

«Die Schriften. Volksausgabe»— II 510, 
675

Розен Роман Романович, барон (1847—1921), 
дипломат, чрезвычайный посол и полномоч
ный министр России в Японии (1897—
1898 и 1902—1904) и в США (1905—1911); 
второй уполномоченный России на Портс
мутской мирной конференции; член Гос. 
совета — I 333, 521 

Розенбах Павел Яковлевич, врач, сотр. «Эн
циклопедического словаря» Брокгауза и Еф
рона— IV 277 

«Психиатрические заведения» — IV 277 
Розенберг (Rosenberg) Антон, чеш. старока

толический свящ. из Нижковиц (Моравия); 
корресп. Т-го — IV 110, 446 

Розенталь Август Осипович (1830—1891), 
врач, журналист — I 135, 492 

«Политический космос» — I 135, 492 
Розенталь Мария, жена А. О. Розенталя; кор

респ. Т-го — I 135, 492 
Розенталь Э., владелец фабрики сигар; кор

респ. Т-го — II 151, 627
Розов А., екатеринодарский. литератор, сотр. 

журн. «На Кавказе» — III 384 
«Толстой на Кавказе» — III 384 

Розов Яков Иванович, слепой крест. из д. Ов
чинниково Костромской губ.; посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — II 250, 404,
639, 662; III 126, 128, 473 

Рока де Тогорес (Roca de Togores) Хосе, исп. 
корресп. Т-го из Саламанки — I 212, 504 

«Le cuestion social (Cartos á un amigo)» —
I 212, 504 

Рокки (Rocky), см. Геринг М.
Рокфеллер (Rockefeller) Джон Дэвидсон 

(1839—1937), основатель треста «Стандард 
ойл», монополизировавшего нефтяную про
мышленность США; миллиардер — I 334,
377, 378, 528; II 103, 561, 681; III 30, 423;
IV 120, 300

Роллан (Rolland) Ромен (1866—1944) — II  150, 
215, 216, 218, 222, 627, 634 

«Vies des hommes illustres. La vie de 
Michel-Ange» («Жизнь Микеландже
ло») — II 215, 216, 218, 634 

Рольстон (Ralston) Вильям (1828—1899), англ. 
фольклорист, критик и историк лит-ры; спе
циализировался по России — III 475 

«The modern Russian Drama. Ostrovsky’s 
plays» — III 475.

Романик, мать К. А. Романик-Петровой —
III 324

Романик-Петрова Клавдия Андреевна
(1858—1926), жена Е. П. Петрова; находи

лась под арестом в Бутырской тюрьме в Мо
скве; Т. хлопотал о ее освобождении; кор
респ. и адресат Т-го — III 289, 298, 314, 
324, 492, 493, 495 

Романов М., журналист, корресп. газ. «Русский 
листок»; посетитель Т-го — I 228, 229, 231,
240, 244, 245, 248, 251, 507, 508, 510 

«Граф Л. Н. Толстой о рабочем вопросе. 
Открытое письмо московским рабо
чим» — I 507 

«Л. Н. Толстой о последних событиях 
в России» — I 240, 244, 245, 248, 251,
508, 510

Романова Е. В., см. Селевина Е. В. 
Романовский Иван (род. в 1888 г.), в 1906 г. 

был учеником в Полтавской почтово-теле
графной конторе; корресп. и адресат Т-го —
II 291, 644

Романовский Петр, корресп. Т-го из Тамбо
ва — II 85, 619 

«В чем польза медицины» — II 85, 619 
Романовы, династия рус. царей и импер., 

царствовавших с 1613 до 1917 г.— I 20, 111, 
161; II 110, 127, 440; III 281 

Ромашкин Иван, см. Орехов (Ромашкин) И. 
Ромашкин Николай, см. Орехов (Ромаш

кин) Н.
Ромашкины, см. Ореховы (Ромашкины)
Ромм (Romme) Шарль Жильбер (1750—1795), 

деятель Великой франц. революции, яко
бинец; в 1779—1786 гг. жил в России —
II 9, 11, 13, 609, 610

Ромен (Romains) Жюль (псевд. Луи Фари
гуля; 1885—1972), франц. поэт и писатель, 
член кружка «Аббатство» — коммуны писа
телей, объединившихся вокруг общей ти
пографии, в которой сами печатали свои 
книги — II 656 

Рони (Rosny-aîné; псевд. Жозефа Анри Бёкса- 
старшего; 1856—1940), франц. писатель —
III 385, 503 

«L’épave» — III 503
«Le fils» («Сын») — III 385 

Ропшин В., псевд. Савинкова Б. В. (см.) 
Росоловский (Rossołowski) Ахилл Сильвестр, 

поляк-повстанец; за участие в Польском 
восстании 1830—1831 гг. был сослан в Ка
зань; преподавал математику в Казанском 
университете, где познакомился с Т-м —
III 118

Россинский Владимир Иллиодорович (1874—
1919), художник — IV 481 

«Последние дни Л. Н. Толстого» (аль
бом) — IV 481 

«Россия», название тома «Энциклопедическо
го словаря» Брокгауза и Ефрона — II 55 

«Россия и Япония», драма; автор не установ
лен — I 126 

Россолимо Григорий Иванович (1860—1928), 
врач-невропатолог и психиатр; посетитель 
Т-го — I 67; IV 303, 466 

Ростан (Rostand) Эдмон (1868—1918), франц. 
поэт и драматург — IV 173 

«Chantecler» («Шантеклер») — IV 173, 256 
Ростовский Дм., см. Дмитрий Ростовский 
Ростовцев Николай Дмитриевич (1846—1922), 

земский деятель, помещик Воронежской 
губ., публицист; последователь Т-го; за 
распространение его сочинений подвергся 
судебным репрессиям — I 164, 167, 300,
497; II 505, 510; III 84, 86, 309
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Ростовцев Федор, знакомый Чертковых; по
сетитель Т-го — IV 272, 364 

Ростовцев Яков Иванович, граф (1803—1860), 
ген.-адъютант; некоторое время примыкал 
к декабристам, но предал их; нач. штаба по 
упр. военно-учебными заведениями — I 425,
535

«Наставления для образования воспи
танников военно-учебных заведений»—
I 425, 535

Ростовцева Мария Николаевна, дочь Н. Д. Ро
стовцева; знакомая Чертковых и Т-х — II 
487, 510 

Ростопчин (Растопчин) — I 173 
Ротшильды (Rotschild), разветвленная ди

настия финансовых магнатов — I 334; III 
309, 355, 373 

Рубакин Николай Александрович (1862—
1946), книговед и библиограф, писатель, 
изд. научно-популярных кн. по многим 
отраслям знаний — II 291, 644; IV 135, 449 

«Книжный прилив и книжный отлив» —
IV 135, 449 

«Среди книг» («Строй экономический и со
циальный, его история и теория») —
II 291, 644

Рубенс (Rubens) Петер Пауэл (1577—1640)—
IV 226 

«Францисканец» — IV 226 
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829— 

1894)—I 185, 242, 249; II 195, 329, 602, 
676; III 193, 320; IV 28, 371, 474 

«Ночь» — II 526, 676 
«Фероморс» — IV 349, 474 

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835— 
1881), пианист, дирижер, педагог, музы
кально-обществ. деятель; знакомый Т-го—
II 195, 329, 632; III 126; IV 28, 327 

Рубинштейн Софья Михайловна (род. в 1901 г.), 
дочь кустаря из Умани Киевск. губ.; кор
респ. и адресат Т-го — IV 99, 445 

Рублев Яков Павлович, корресп. Т-го с 46-го 
разъезда Забайкальской ж. д.— I 360, 525 

Рудакова Н. П., моск. купчиха; посетитель
ница Т-го — III 344, 499 

Рудин Всеволод Васильевич (1849—1920), 
глазной врач Тульского губ. земства; зна
комый, корресп. и адресат Т-го — II 238, 
638

«Заразные болезни, их признаки. Руко
водство для простого народа» — II 238, 
638

Рудинский Александр, протоиерей, настоя
тель греч. церкви в г. Могилеве-Подольском; 
корресп. и адресат Т-го — IV 211, 220, 457,
458

Рудич Вера Ивановна (род. в 1872 г.), поэ
тесса — I 62; IV 29 

«Тихой печалью повеяла осень туман
ная» — IV 29, 30, 437 

Рудков Р. А., крест. из Елабуги Вятской губ.; 
посетитель Т-го — II 602, 685 

«Рассказ солдата Р. Р. о своих приклю
чениях» — II 685 

Рудольф, музыкант; знакомый Т-го; о нем 
Т. писал в «Святочной ночи» — III 39, 463 

«Кавалерийская рысь» («Рысь») — III 39,
463

Рузвельт (Roosevelt) Теодор (1858—1919), 
президент США в 1901—1909 гг.— I 264,
267, 370, 378, 409, 410, 414, 419, 436, 533;
II 128, 584

Руми Джалаледдин (почетное имя — Моуле
ви или Мовлеви; 1207—1273), персоязыч
ный поэт-мистик — III 472 

«Притча о Моисее и пастухе» — III 120,
136, 472

Румянцев Семен. Николаевич (1866—1932), по
вар в Ясной Поляне; прослужил у Т-х 25 
лет; автор воспоминаний о Т-м — III 242 

Русанов Алексей Гаврилович (род. в 1879 г.), 
сын Г. А. Русанова; знакомый Т-го — 
I 284

Русанов Андрей Гаврилович (1874—1949), 
врач, сын Г. А. Русанова; знакомый Т-го—
I 284; II 616

Русанов Борис Гаврилович (род. в 1876 г.), 
инженер путей сообщения, строил ж. д. 
в Джульфу; сын Г. А. Русанова; посетитель 
Т-го — II 81; III 392; IV 136, 137 

Русанов Гавриил Андреевич (1846—1907), 
помещик Воронежской губ.; близкий зна
комый Т-го с 1883 г., его корресп. и адре
сат, автор воспоминаний о Т-м — I 103, 283,
284, 379, 454, 487, 514, 528; II 53, 308, 359,
368, 371, 380, 393, 450, 616, 647, 655 

Русанов Николай Гаврилович (1877—1929), 
сын Г. А. Русанова, инженер, участник рус
ско-япон. войны; знакомый Т-го — I 284;
II 76

Русанов (псевд.— Кудрин) Николай Серге
евич. (1859—1939), публицист, ред. журн. 
«Русское богатство» — II 653; IV 466 

«Из литературных воспоминаний» — II
653

«Чернышевский в Сибири (по неизд. пись
мам и семейному архиву)» — IV 466 

Русанова Антонина Алексеевна (1855—1905), 
жена Г. А. Русанова; знакомая Т-го, его 
корресп. и адресат — I 379, 528 

Русинов Григорий Герасимович, купец из
г. Новый Маргелан; корресп. Т-го — II 516, 
675

Русов Николай Николаевич (род. в 1884 г.), 
студент Моск. ун-та, затем беллетрист, 
критик, переводчик; посетитель Т-го —
III 238

Руссель-Судзиловский Николай Константи
нович (1848—1930), журналист, изд. еже
нед. «Япония и Россия»; корресп. Т-го —
II 615

«В плену. Сб. передовых статей из газ. 
«Япония и Россия»»— II 615 

«Русская мать», псевд. корресп. Т-го — III
191, 480

«Русские портреты XVIII—XIX столетий», 
см. Николай Михайлович, вел. кн. 

«Русские пословицы» — IV 365 
«Русский песенник», сб.— IV 367, 476 
«Русский сельский календарь» — IV 383, 478 
Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712—1778) —

I 99, 121, 130, 154, 159, 168, 174, 182, 198, 
277, 341, 372, 407, 501, 527; II 8, И, 51, 61,
101, 209, 265, 287, 292, 294, 295, 305, 340, 
440, 479, 523, 609, 617, 627, 644, 646; III 182, 
232, 304, 309, 479; IV 40, 118, 181, 246, 362 

«Les confessions» («Исповедь») — I, 198,
372, 527; IV 118, 362 

«Contrat social» («Об общественном дого
воре, или Принципы политического 
права») — II 8, 609; III 309; IV 362 

«Emile, ou de l’Education» («Эмиль, или
О воспитании») — II 61, 286, 305, 617, 

646



II. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ 125

«Julie, ou la Nouvelle Héloïse» («Юлия, 
или Новая Элоиза») — II 295 

«Исповедь Савойского викария» — II 149,
287, 627, 644 

«Откровение и разум», см. «Исповедь Са
войского викария»

Руссоло (Russolo) Луиджи (1885—1947), итал. 
художник-футурист и музыкант — IV 248,
461

Руставели Шота, груз. поэт XII в. — II 65 
«Витязь в барсовой шкуре» («Барсова 

кожа») — II 65 
Рутенберг (псевд.— Мартын) Петр Моисеевич 

(1878—1942), инженер, эсер, учитель, 
друг Гапона, один из организаторов его 
убийства — III 496; IV 20 

«Дело Гапона» — III 496 
Рыбаков (псевд.— Юрий Пригорский) Федор 

Ильич (род. в 1872 г.), сельский учитель 
из Воронежской губ.; автор воспоминаний
о  Т-м, его посетитель, корресп. и адресат —
II 280, 643, 683

«Экспроприации и психоз» — II 585, 683 
Рыбин (Курносенков), яснопол. крест.— I 

330
Рыбин Семен, канад. духобор; корресп. Т-го—

IV 167, 168 
Рыбников, духобор, учитель в Канаде — II 

373
Рыбников (псевд.— Филадельф Феомахов) 

Павел Николаевич (1831—1885), этнограф, 
собиратель нар. творчества — I 518; II 
631; III 417, 507 

«Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» — 
I 518; III 417, 507 

«Сущность христианства» Л. Фейербаха 
(перевод) — II 631 

Рыдзевская (рожд. Стахович) Мария Александ
ровна (1866—1923), жена товарища мин. 
внутр. дел и сенатора К. Н. Рыдзевского, 
сестра М. А. и С. А. Стаховичей; знакомая 
Т-х — I 225; II 112; III 7—10, 12, 13, 22, 
30, 93, 94; IV 212-215 

Рыдзевская Ольга Константиновна (род. 
в 1888 г.), племянница М. А. Рыдзевской; 
знакомая Т-х — III 93, 94 

Рыжий Лев, см. Тонилов Л. В.
Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) —

I 337, 357, 394, 494; II 391; III 327 
Рындин, социал-демократ; посетитель Т-го —

I 345, 349
Рындин П. М., крест. Воронежской губ., 

ссыльный; корресп. Т-го — IV 88, 443 
Рысаков Николай Иванович (1861—1881), на

родоволец, участник покушения на Алек
сандра II; казнен — III 297, 493 

«Рюмочки», рус. нар. шуточная песня — IV
328

Рюрик (ум. в 879 г.), полулегендарный пред
водитель варяжской дружины, родоначаль
ник рус. княжеской династии Рюрикови
чей — II 110 

Рюриковичи (Рюрики), династия русских 
князей и царей; последний царь Рюрико
вич — Федор Иванович — умер в 1598 г.—
IV 367

Рябов (псевд.— С. Горлов) Григорий Семено
вич (ум. в 1922 г.), литератор; автор вос
поминаний и статей о Т-м, его последова
тель, посетитель, корресп. и адресат — II 
456, 468, 669; III 15, 138, 168, 314

Рябоволенко Иов, крест. из Екатеринослав
ской губ.; корресп. Т-го — II 363, 654 

Рябушинский Павел Павлович (1871—1924), 
банкир и промышленник, владелец тек
стильных фабрик и автомобильного завода, 
изд. газ. «Утро России» — II 471

С
С., см. Дранков А. И.
Сабатье (Sabatier) Луи Огюст (1839—1901), 

франц. протестантский богослов — I 156, 
495; II 79

«Esquisse d’une philosophie de la religion 
d'après la psychologie et l’histoire» —
I 156, 495 

«Les religions d’autorité et la religion de 
l’esprit» — I 156, 495 

Сабатье (Sabatier) Поль Шарль Мари (1858—
1928), франц. писатель-теолог; корресп. и 
адресат Т-го — I 156, 229, 495; II 79, 283, 
285—287, 290, 293—295, 317, 340, 643—645, 
648

«A propos de la séparation des Eglises et 
l’Etat» («К вопросу о разделении церк
ви и государства») — II 283, 643 

«Sur la séparation de l’Eglise de l’Etat» 
(«Об отделении церкви от государст
ва») — II 340 

«Vie de Saint François d’Assise» («Жизнь 
святого Франциска Ассизского», «Фран
циск Ассизский») — I 156; II 79, 295,
619

С. Б-ч, см. Булич С. К.
Саблин Николай Алексеевич (1849—1881), 

народоволец — III 297, 493 
Саблуков Николай Александрович (1776— 

1848), ген.-майор, служил в лейб-гвардии 
конном полку, мемуарист — II 31, 91, 
612; III 57, 148, 465 

«Записки о времени императора Павла и 
его кончине» — II 31, 91, 612; III 57,
465, 477

Саваяма Ярок, студент рус. отд. Токийского 
училища иностр. яз.— III 32, 462 

Савельев А. И., фотограф; посетитель Т-го —
IV 107, 149, 393 

Савельев П. Т., учитель, корресп. Т-го со ст.
Барзя Забайкальской ж. д.— II 98, 621 

Савинков (псевд.— В. Ропшин) Борис Викто
рович (1879—1925), публицист и писатель, 
в 1903—1906 гг. член «Боевой органи
зации» эсеров, участник ряда террористиче
ских актов против царских сановников; 
в 1909 г. отказался от револ. борьбы — III
362, 424, 498, 500, 508; IV 80, 81, 442 

«Из воспоминаний об Иване Каляеве» —
III 355, 500

«Конь бледный» — III 424, 425, 498, 508;
IV 80, 81, 442

Савинов (род. ок. 1883 г.), посетитель Т-го из 
Урюпина — III 137 

Савитт Дж., см. Севитт Дж.
Савицкий, атаман черниговских разбойни

ков — III 264, 281, 400, 489 
Сад (Sade) Донасьен Альфонс Франсуа, граф 

де (псевд.— маркиз де Сад; 1740—1814), 
франц. писатель — III 44 

«Садко», новгородская былина — I 161; II 
90

Садо, см. Мисербиев С.
Сазонов (правильно — Созонов; парт. кли
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ка — Афанасий) Егор Сергеевич (1879—
1910), член «Боевой организации» эсеров; 
15 июля 1904 г. убил мин. внутр. дел В. К. 
Плеве — I 386, 508; III 500 

«И. П. Каляев (Из воспоминаний)» —
III 355, 500 

Саитов Владимир Иванович (1849—1938), ис
торик лит-ры и библиограф — III 470;
IV 469 

Сакия-Муни — см. Будда 
Салиенко Павел П., ж.-д. рабочий из крест., 

сектант; корресп. Т-го из Фастова — III 
146, 251, 359 

Салманов Анатолий Сергеевич (род. в 1886 г.), 
поэт, переводчик — I 525 

Саломея или Саломэ (еванг.) — II 409 
Саломон (Salomon) Люсьен (1888—1914), род

ственник Ш. Саломона; посетитель Т-го —
IV 322

Саломон (Salomon) Шарль (1862—1936), проф. 
рус. яз. в Париже, ред. журн. «Musée so
cial»; автор статей о Толстом, переводчик 
его произведений на франц. яз.; знакомый, 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — I 
153—157, 163, 391; II 69-71, 305—307;
III 18; IV 322, 467 

Салтыков (псевд.— Н. Щедрин) Михаил Ев
графович (1826—1889) — I 181, 186, 280,
433, 499, 514; II 495, 673; III 246, 262, 263,
385, 488, 489, 503 

«Богомольцы, странники и проезжие» 
(«Губернские очерки») — I 280, 514

«Господа Головлевы» — III 263 
«Губернские очерки» — I 514 
«За рубежом» — III 488 
«Как мужик двух генералов прокормил», 

см. «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил»

«Мальчик в штанах и мальчик без шта
нов. Разговор в одном явлении» («За 
рубежом») — III 262, 488 

«О потерянной совести», см. «Пропала 
совесть»

«Повесть о том, как один мужик двух ге
нералов прокормил» — I 181, 499; III
262, 488

«Помпадуры и помпадурши» — III 263 
«Пропала совесть» — III 263, 489 
«Рождественская сказка» — I 181, 499 

Салтыков Сергей Васильевич, мин.-резидент 
в Гамбурге, фаворит Екатерины II — II
51, 95

Салтыков Сергей Николаевич, журналист, 
книгоиздатель, член III Гос. думы; знако
мый Т-го — IV 226 

Самарин Александр Дмитриевич (1869—1932), 
помещик Моск. губ., камергер, в 1908—
1915 гг. моск. губ. предводитель дворянст
ва; сын Д. Ф. Самарина — I 494; III 316 

Самарин Дмитрий Федорович (1831—1901), 
обществ. деятель и публицист славянофиль
ского направления, сотр. газ. «День», 
«Москва», изд.-ред. газ. «Русь»; знакомый 
Т-го, его корресп. и адресат — II 629 

Самарин Петр Федорович (1830—1901), туль
ский помещик, губ. предводитель дворянст
ва, брат Д. Ф. и Ю. Ф. Самариных; знако
мый Т-го, его корресп. и адресат — II 515, 
648, 675; III 198, 208 

Самарин Федор Дмитриевич (1858—1920), 
помещик Казанской, Самарской, Симбир

ской и Тульской губ., земский деятель, 
член Гос. совета — II 170, 629 

Самарин Юрий Федорович (1819—1876), пуб
лицист и обществ. деятель, теоретик славя
нофильства; знакомый Т-го, его корресп. 
и адресат — I 27, 280, 347, 349, 393, 407, 
417; II 7, 34, 108, 112, 279, 308, 319, 320,
466, 565, 622, 648; III 291; IV 297 

«Окраины России» — II 7 
«Письма из Риги и История Риги» —

I 417, 534
Самарина (урожд. Евреинова) Александра 

Павловна (ум. в 1905 г.), жена П. Ф. Са
марина; знакомая Т-го, его корресп. и 
адресат — IV 113.

Самарины, семья Ю. Ф. Самарина — IV 297 
Самсонов Иван Алексеевич (род. в 1887 г.), 

пом. машиниста на ж. д., затем топограф 
лесного ведомства в Омске; последователь, 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — III
30, 77, 462

Санд (Sand) Жорж (псевд. Авроры Дюпен, по 
мужу — Дюдеван; 1804—1876) — II 430;
III 151, 324, 382, 496 

«Consuello» («Консуэлло») — III 151 
«Лукреция Флориани» — III 324, 496; 

Кароль — III 496 
Сандецкий Александр Генрихович (род. 

в 1851 г.), ген., в 1907—1912 гг. командую
щий войсками Казанского воен. округа; 
корресп. и адресат Т-го — III 324, 495, 
496

«Санкт-Петербургское общество художников. 
Иллюстрированный каталог XVII выстав
ки в Москве» — III 359, 501 

Сапунов Николай Николаевич (1880—1912), 
художник; входил в группу «Голубая ро
за» — II 406, 662 

Саранчев, знакомый Чертковых — I 97 
Сарасате (Sarasate у Navascuéz) Пабло Мартин 

(1844—1908), исп. скрипач и композитор —
I 223; III 321 

«Испанские танцы» —I 223 
Саровский Серафим, см. Серафим Саровский 
Саролеа (Sarolea) Шарль (род. в 1870 г.), бельг. 

филолог, проф. франц. яз. и лит-ры Эдинбург
ского ун-та; главный ред. журн. «Revue de 
Belgique»; посетитель и корресп. Т-го — I 
278—281, 284, 286, 513; II 35, 118 

Сафонов Василий Ильич (1852—1918), в 1889—
1905 гг. директор Моск. консерватории, 
главный дирижер симфонических концер
тов Моск. отд. Русского муз. о-ва — IV
349, 474

Сафронов П. П., см. Шафранов П. П.
Сахаров Виктор Викторович (1848—1905), 

ген.-адъютант, воен. мин. (1904 — июнь
1905); убит во время подавления крест. вос
стания в Саратовской губ. — I 113, 478, 488 

Сахаров Иван Николаевич (1863—1919), моск.
адвокат; корресп. Т-го — II 95, 112, 620 

Сахатов Б., сектант-духобор; корресп. и ад
ресат Т-го — III 22, 460 

Саша, монашка, знакомая М. Н. Толстой
III 136

«Сборник изд-ва «Образование»» — IV 462 
«Сборник материалов для описания местностей 

и племен Кавказа» — III 474; IV 145 
«Сборник песен и гимнов свободных христи

ан», см. А. К. Черткова 
«Сборник статистических сведений по Москов

ской губернии» — II 638
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Сборник товарищества «Знание»», см. «Зна
ние», лит. сб.

«Свадьба Фигаро», см. Бомарше 
Сведенборг (Swedenborg) Эмануэль (1688— 

1772), швед. ученый и философ-мистик —
II 479

Свенцицкий Владимир Павлович, преподава
тель математики в Моск. промышленном 
училище, член Моск. религ.-философского 
о-ва — II 599, 685; IV 35, 36, 437 

«Антихрист (Записки странного челове
ка)» — II 599, 685; IV 437 

«Второе распятие Христа» — IV 35, 437 
Свербеев, знакомый Т-х — IV 48 
Свербеев Дмитрий Дмитриевич (род. в 1845 г.), 

председатель Серпуховской уездной земской 
управы, в 1885—1891 гг. тульский вице- 
губернатор, с 1892 г. курляндский губер
натор — III 438 

Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1876), 
участник моск. кружка «западников», 
знакомый А. И. Герцена — II 46, 565 

Свербеев Сергей Николаевич, советник по
сольства в Вене, владелец имения Сетуха 
близ Кочетов —III 437 

Свербеева Анна Васильева, жена С. Н. Свер
беева; знакомая Т-х — III 437, 454 

Свербеева Любовь Дмитриевна (род. в 1879 г.), 
дочь тульского вице-губернатора, племян
ница М. С. Сухотина; знакомая Т-х — III 
437, 443, 445, 452; IV 341 

Свербеевы С. Н. и А. В., помещики, соседи 
Сухотиных — III 434 

«Светит месяц», рус. нар. песня — III 430 
Светоний Гай Транквилл (Suetonius Gaius 

Tranquillus; ок. 70— ок. 140), римский 
писатель — II 355 

Свечинский С. Я., корресп. Т-го — II 307, 
646

Свинцов Е. К., старик-отшельник; корресп.
Т-го из Тобольской губ. — III 422, 508 

Свирский Алексей Иванович (1865—1942), 
писатель — III 362 

«Чудо» — III 362, 501 
Свифт (Swift) Джонатан (1667—1745) — II 273, 

642
«А Modest Proposal» («Голод в Ирландии»; 

«Скромное предложение, имеющее целью 
помешать детям ирландских нищих быть 
бременем для своих родителей и для 
страны и указать, каким способом сде
лать их полезными для общества») —
II 273, 642

Свобода (Svoboda) K., чеш. издатель — I 74 
«Свободное слово» («The Free Age Press»), 

изд-во, основанное в Лондоне В. Г. Черт
ковым — I 441, 476, 506, 507, 515, 520, 
522, 541; II 21, 162, 185, 204, 351, 361, 611,
612, 614, 653, 660, 666, 673, 684; III
32, 462; IV 116 

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович, кн. 
(1890—1939), поэт, впоследствии критик, 
сын П. Д. Святополка-Мирского — I 253 

«Психологический этюд» — I 253 
Святополк-Мирский Петр Данилович, кн. 

(1857—1914), ген.-адъютант, в 1902—1904 гг. 
ген.-губернатор виленский, гродненский и 
ковенский; в 1904 г. мин. внутр. дел —
I 113, 122, 130, 132, 139, 141, 150, 154, 163, 
487, 491; II 503 

Священное писание, см. Библия

Севастьянова Е. (ум. в 1907 г.), эсерка —
II 592, 594, 684

«Северная Русь», петерб. изд-во — II 318 
Северини (в тексте Сезерини) Джино (род. в

1883 г.), итал. художник-футурист — IV 
248, 461

Севитт (Sevitt) Джон, рус. эмигрант; корресп. 
и адресат Т-го из г. Редленда (США) —
III 415, 507; IV 438

Седлак (Sedlak), чех, анархист; посетитель 
Т-го — I 249 

Сейрон или Серон (Seuron, урожд. Вебер) 
Анна (род. в 1845 г.), родом из Бадена; 
в 1882—1888 гг. жила в качестве гувернант
ки в семействе Т-го; мемуаристка — II
250, 639

«Graf Leo Tolstoi. Intimes aus seinem Le
ben» — II 250, 639 

«Граф Лев Толстой» — II 250, 639 
«Шесть лет в доме графа Льва Николае

вича Толстого. Записки» — II 250, 639 
Селевина (урожд. Романова) Е. В., двоюрод

ная сестра Вл. С. Соловьева — IV 261, 463 
Селиванов Кондратий (ум. в 1832 г.), крест. 

Орловской губ., основатель скопческой 
секты — IV 282 

Селькирк или Селькрейг Александр, шотл. 
моряк, штурман, прототип Робинзона Кру
зо — II 61 

Сельский А., литератор — II 684
«Трудовые ассоциации» («Ассоциация тру

да») —II 592, 684 
Селянинович, см. Микула Селянинович 
Семен, слуга А. Л. Толстого — II 139 
Семенов, учащийся с.-х. школы, сын С. Т. Се

менова — II 264; III 184 
Семенова, учащаяся педагогических курсов, 

дочь С. Т. Семенова — II 245, 264; III 184 
Семенов К., публицист — III 493

«Первый год петербургской «Рабочей ор
ганизации»» — III 297, 493 

Семенов Сергей Терентьевич (1868—1922), 
писатель; в 1904—1905 гг. жил в Англии 
у В. Г. Черткова; знакомый Т-го, его пос
ледователь, корресп. и адресат — I 116,
118, 259-263, 276, 292, 454, 457—460, 462, 
463, 480, 482,489, 513,515; II 41, 80, 166, 220,
221, 244, 245, 259, 264, 322, 396, 413, 414, 
565, 614, 635, 638, 640, 660, 663, 681; III
33, 41, 124, 125, 184, 210, 223—225, 233—235,
337, 379, 439, 463, 485; IV 40, 55, 56, 78, 79,
81, 94, 98, 215, 219—221, 223, 227, 239,
244, 246, 248, 249, 252, 254, 255, 262, 292,
323, 394, 457—459, 461, 479 

«Алексей-заводчик» — IV 244, 246 
«Бабы» — IV 223 
«В деревне» — IV 239 
«В разлуке и др. повести и рассказы» —

IV 219, 220, 457 
«В рождественскую ночь» («Ночь перед 

Рождеством») — II 396, 660 
«Воспоминания о Льве Николаевиче Тол

стом» — II 614; III 233, 485 
«Гавриил Скворцов» — IV 215 
«Два брата» — II 414 
«Дворник» — III 224 
«Дедушка Илья, и др. рассказы» —IV 227,

239, 459
«Из жизни Макарки» — III 41, 463 
«Крестьянские пьесы для народного те

атра» — IV 246, 461 
«Марфуша-сирота» — IV 215, 457
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«Надежда Чигалдаева (Преступники)» —
I 262, 511; II 245, 413, 638, 663 

«Настасья Большенина» — IV 219, 458 
«Недруги» — II 565, 681 
«Ночь перед Рождеством», см. «В рож
дественскую ночь»
«Обида» — IV 244 
«У пропасти» — IV 244, 246, 248 
«У пропасти, и др. рассказы» — IV 244,

246, 248, 461 
«Хорошее житье» — IV 221 
«Чигалдаева», см. «Надежда Чигалдаева» 

Семенов-Семеновский Александр Петрович, 
данковский врач; посетитель Т-го — IV 421,
426, 430, 431. 482 

Семенов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович, 
помещик, отец Л. Д. Семенова-Тян-Шанско
го — III 95; IV 92 

Семенов-Тян-Шанский Леонид Дмитриевич 
(1880—1917), поэт-символист; после 1905 г. 
вступил на путь религиозных исканий; 
впоследствии перешел на позиции 
православия; последователь, посетитель, 
корресп. и адресат Т-го — I 61, 92; II 475, 
513-516, 570, 671, 675; III 60-64, 67, 
80—82, 84, 86, 95, 107, 108, 110, 117, 122,
159, 168—173, 175, 176, 213, 337, 453,
465, 468, 470, 472, 476, 477, 498; IV 69, 
88—90, 92, 107, 108, 111, 122, 192, 197, 208, 
247, 255, 287, 310, 312, 316, 443, 448, 461,462

«Городовые» — II 515, 675 
«Кошмары» — II 516, 675 
«Отрывки» («Смертная казнь») — III 82,

95, 107, 110, 122, 159, 168, 468, 470, 472 
«У порога неизбежности» — III 337, 498 

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827—
1914), географ-путешественник, член Гео
графического общества; в 1859—1861 гг. 
член-эксперт ред. комиссий по крестьян
скому вопросу, позднее — сенатор, член 
Гос. совета; дед Л. Д. Семенова-Тян-Шан
ского — II 513; III 81, 95, 159, 168,169, 476 

Семенова-Тян-Шанская, сестра Л. Д. Семено
ва-Тян-Шанского — III 168 

Семенова-Тян-Шанская (урожд. Заблоцкая- 
Десятовская) Евгения Михайловна (1855—
1920), мать Л. Д. Семенова-Тян-Шанского —
IV 92

Семеновы, семья С. Т. Семенова — I 480; III
125, 235

Сементковский Ростислав Иванович (1846 —
1914), юрист, публицист, беллетрист, пере
водчик, с 1897 г. — ред. «Нивы»; знакомый 
Т-го, ред. «Воскресения» — IV 445, 455 

Сенека Луций Анней (Младший) (ок. 4 до 
н. э. — 65 н. э.), римский философ и писатель, 
наставник и советник Нерона — I 169, 250, 
251; II 40, 54, 307, 352; III 101, 438, 510 

Сен-Жюсг (Saint-Just) Луи Антуан (1767 — 
1794) — I 446 

Сенкевич (род. в 1889 г.), фельдшер из Смо
ленской губ.; посетитель Т-го — II 443, 444;
IV 381

Сенкевич (Sienkiewicz) Генрик (1846—1916), 
польск. писатель; корресп. и адресат Т-го —
I 202; II 122, 276, 418, 594, 595, 598. 604, 
685; III 231, 484; IV 212, 457 

«Bez dogrmatu». («Без догмата») — II 276 
«Rodzina Połanieckich» («Семья Поланец

ких») — II 276

«Quo vadis» («Камо грядеши») — I 202;
II 261, 276 

«Водоворот», см. «Омуты»
«Лунная соната» («Омуты») — IV 212, 457 
«На поле славы» — I 202 
«Омуты» — IV 212, 457 

Сен-Санс (Saint-Saëns) Камиль (1835—1921), 
франц. композитор, пианист, дирижер —
I 223

Сен-Симон де Рувруа (Saint-Simon de Rouvroy) 
Анри Клод, герцог де (1760—1825), франц. 
социалист-утопист — II 286, 299, 643 

«Парабола» — II 643 
Сен-Симон де Рувруа (Saint-Simon de Rouvroy) 

Луи, герцог де (1675—1755), франц. по
лит. деятель, писатель-мемуарист — II 282,
285, 286

«Mémoires» («Мемуары») — II 282, 643 
«Supplément aux Mémoires» («Дополне
ние к Мемуарам») — II 643 

Сен-Тома (Saint-Thomas) Проспер, гувернер 
братьев Т-х — I 349; III 368, 389 

Сент-Бёв (Sainte-Beuve) Шарль Огюстен 
(1804—1869), франц. критик и поэт — I 495 

«Critiques et portraits littéraires» («Литера
турно-критические портреты») —I 152, 
495

Серафим, старец Духова монастыря — IV 252, 
345

Серафим Саровский (1759—1833), иеромонах 
Саровского монастыря (пустыни); в начале 
XX в. был канонизирован православной 
церковью; его «мощи» были отрыты в Сарове 
19 июля 1903 г. — II 240, 354, 467, 652;
III 60; IV 323, 470 

Серафимович (псевд., наст. фамилия — Попов) 
Александр Серафимович (1863—1949), писа
тель — I 252, 510; III 25, 38, 45 

«В пути» — I 252, 510 
«Пески» — III 38, 39, 45, 463 

Сервантес (Cervantes) Сааведра Мигель де 
(1547—1616) — I 32; III 324 

«Дон-Кихот» — II 80; Санчо Панса — II 
80

Сервет или Серве (Servet) Мигель (1511 —1553), 
исп. философ и врач; был сожжен в Женеве 
за критику христ. догматов — I 100 

Сергеев, корресп. газ. «Слово», референт —
III 485

Сергеев, старообрядец — II 640 
Сергеев H., журналист, корресп. газ. «Русь» —

II 613 
«Убийство» — II 37, 613 

Сергеевич Василий Иванович (1835—1911), 
историк права, проф. и ректор Петерб. 
ун-та, корресп. газ. «Новое время» — III
465

«Есть ли у крестьян теперь общинное зем
левладение?» — III 58, 465 

Сергеенки, дети П. А. Сергеенко — II 26, 146 
Сергеенко (род. в 1903 г.), мл. сын П. А. Сер

геенко — II 26 
Сергеенко Алексей Петрович (1886—1961), 

ст. сын П. А. Сергеенко, литератор, в
1906—1910 гг. секретарь В. Г. Черткова; 
помощник Т-го, мемуарист — I 235, 350, 
519; II 54, 102, 327, 329—331, 381; III 82, 
152; IV 113—116, 159, 235, 236, 273, 275, 
277, 278, 282, 307, 379, 383, 404, 406—409,
418, 419. 422, 426, 432, 469

«Как Л. Н. Толстой рассказывал сказку 
об огурцах» — I 519
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Сергеенко Лев Петрович (1896—1937). второй 
сын П. А. Сергеенко, впоследствии артист 
театра им. Евг. Вахтангова — IV 225, 273, 
282

Сергеенко Мария Михайловна (1866—1917), 
жена П. А. Сергеенко; знакомая Т-го — II
26, 46

Сергеенко Наталья Петровна (1891—1966), 
дочь П. А. Сергеенко; знакомая Т-х, пере
писчица — II 75, 76; III 35, 40, 41, 45, 46,
96, 329, 497

«Две недели в Ясной Поляне (из воспоми
наний переписчицы)» — III 329 , 497 

Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930), бел
летрист, публицист, лит. критик; автор 
книг и статей о Т-м; его знакомый, корресп. 
и адресат — I 51, 76, 167—170, 191, 235, 
243, 252, 269, 288, 339, 340, 350, 397—399,
442, 497, 508, 510, 531, 532, 537; II 25—28, 
32, 33, 47, 53, 64, 75, 76, 79-81, 84, 101,
102, 105, 115, 120, 137, 146, 151, 165, 184,
185, 202, 260, 333, 342, 343, 345, 353, 381,
460—463, 475, 489, 492, 533, 602, 615, 626,
627, 640, 650, 657, 670; III 15, 16, 21, 42, 43,
45, 46 , 63, 81, 94—97, 113, 114, 124, 130,
135, 139, 141—144, 152, 157, 163, 206 , 210,
214, 232, 305, 317 , 319 , 326 —329 , 337, 338,
360, 460, 464 , 471, 473, 475; IV 11, 13, 24,
26, 36, 42, 51, 52, 85, 101, 113, 165, 168, 190, 
199, 223, 250, 335, 371, 382, 393, 394 , 435, 
437, 443, 452, 456, 462 

«Архив Л. Н. Толстого» — III 124 , 473 
«В Ясной Поляне» — II 260, 640 
«Дело Шибунина (Эпизод из жизни 

Л. Н. Толстого)» — II 26, 612 
«Из передуманного Л. Н. Толстым и 

Н. С. Лесковым (Посмертная ру
копись Н. С. Лескова)» — IV 456 

«Как живет и работает гр. Л. Н. Тол
стой» — I 235, 442, 508, 537; II 657 

«Как живет русский народ» — II 342, 345 
«Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

1828—1908 г. Критико-биографическое 
исследование Н. Г. Молоствова и П. А. 
Сергеенко, под ред. А. Л. Волынско
го» — I 235; II 626; III 112, 113, 206,
337, 338, 360, 471; IV 26, 190, 437 

«Л. Н. Толстой и его современники» —
I 532; II 650, 670; IV 250, 462 

«Толстой и Достоевский» — II 670 
«Толстой о литературе и искусстве. За

писи В. Г. Черткова и П. А. Сергеен
ко» — I 51, 76 

«Тургенев и Толстой. К 50-летию их зна
комства»—II 381, 462, 657, 670; III 114,
471

Сергей (род. ок. 1868 г.), последователь 
А. М. Добролюбова из Самарской губ.; 
посетитель Т-го — III 89, 90

Сергей Александрович, вел. кн. (1857—1905), 
ген.-адъютант, с 1891 г. моск. ген.гу
бернатор, с 1896 г. командующий вой
сками Моск. воен. округа; убит И. П. Ка
ляевым — I 141, 149, 162—164, 166, 167,
169, 177, 178, 180, 182, 191, 201, 232, 233,
244, 278, 302, 428, 496, 497, 499; II 154; III 
281, 352, 355; IV 97, 113, 151, 320, 329, 333,
451

Сергей Дмитриевич, см. Николаев С. Д.
Сергей Иванович, см. Танеев С. И.
Сергей Львович, см. Толстой С. Л.
Сергей Николаевич, см. Толстой С. Н.

Сергей Терентьевич, см. Семенов С. Т. 
Сергей Федорович, см. Попов С. Ф.
Сергий Радонежский (в миру — Варфоломей 

Кириллович; ок. 1321—1391), монах, ос
нователь Троице-Сергиевского монастыря; 
признан православной церковью «святым»—
IV 122, 448

Сердобольский Александр Павлович (ум. в 
1890 г.), учитель яснопол. школы, сотр. 
журн. «Ясная Поляна»; корресп. и адресат 
Т-го — IV 354, 475 

«Робинзон» Дефо (пересказ) — IV 354,
475

Серегин Ф. H., воен. фельдшер; посетитель 
Ясной Поляны — II 227 

Середа Кирилл (род. в 1875 г.), крест. Сум
ского у. Харьковской губ.; осужден за 
отказ от воен. службы; отбывал наказание 
в дисциплинарной роте; за него ходатай
ствовал T.— II 264, 641 

Серов Валентин Александрович (1865—
1911) — I 318 

Серополко Степан Онисимович (род. в 1872 г.), 
литератор, педагог, член Моск. о-ва гра
мотности; посетитель Т-го — IV 382 

Сехин Алексей Иванович, бывший офицер и 
учитель в Червленой, брат Е. И. Сехина —
III 188

Сехин Дмитрий Михайлович (род. ок. 1865 г.), 
старогладковский казак, подполковник, 
бывший полицмейстер, внучатый племян
ник Е. И. Сехина; посетитель Т-го — III
188, 197

Сехин Епифан (Епишка) Иванович, гребен
ской казак из станицы Старогладковской; 
знакомый Т-го, прототип Ерошки в «Каза
ках» — I 203, 502, 532; III 188, 197 

Сеченов Иван Михайлович (1829—1905), ес
тествоиспытатель, основоположник русской 
физиологической школы — I 98 

Сибиряк H. H., журналист — II 678
«Судебный процесс Гардена»— II 540,

541, 678
Сибиряков Константин Михайлович, сын си

бирского золотопромышленника; с 1878 по
1881 г. изд. газ. «Олово»; был близок к на
родникам; субсидировал многие изд. «По
средника»; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го — I 491 

Сибор, жена В. О. Сибора; посетительница 
Т-го — II 596 , 597 

Сибор Борис Осипович (1880—1961), скрипач; 
посетитель Т-го — I 220, 223, 505; II 421, 
595—597; III 156—158, 313, 331, 336; IV
88, 233, 234 

Сивачев Михаил Гордеевич (1877—1937), ра
бочий, писатель-самоучка; корресп. Т-го—
IV 367, 476

«На суд читателя. Записки литературного 
Макара» — IV 367, 476 

Сиверс Яков Яковлевич, фон, капитан Се
меновского полка; в 1906 г. участвовал в 
усмирении крест. восстания — II 24, 32 

Сиветон (Syvetones) Габриэль (ум. в 1904 г.), 
член франц. Палаты депутатов — I 154,
215, 495

Сиверсен В., кинооператор — IV 451 
Сивилла (Sibylla), древнеримская «прорица

тельница» из г. Кумы, которой приписыва
ется сб. изречений «Сивиллины книги» —
IV 226

Сидорков Алексей (Леня) Ильич, яснопол.
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крест., сын И. В. Сидоркова; ученик Т-го 
в 1907 г. — II 470; III 361 

Сидорков Илья Васильевич (1858—1940), слу
га в доме Т-х в течение семнадцати лет — I
56, 112, 115, 133, 135—137 , 209 , 265 , 294,
422, 467, 482; II 35, 122, 142, 168, 179, 208,
293, 305, 401, 402, 405, 408, 435 , 584, 588;
III 25, 32, 78, 166, 174, 178, 289, 307, 329, 
370 , 360, 401, 402 , 408 , 414, 433, 436 , 456, 
460; IV 22, 28, 59, 77, 89, 131, 138, 151,
176, 180, 188, 196, 211, 238, 259, 267, 272,
283, 357 , 480 

Сидорков Сергей Ильич (ум. в 1907 г.), яс
нопол. крест., сын И. В. Сидоркова —
II 401, 402

Сидоркова (урожд. Кудрявцева) Прасковья 
Афанасьевна (1865—1945), экономка Т-х —
III 100

Сидоров Н. И., ясенский урядник — IV 35, 
127

Сикорский Иван Алексеевич (1845—1918), 
психиатр, проф. Киевского ун-та — I 256,
306

Сиксне Карл Петрович (1884—1908), латыш, 
крест; д. Пишево Псковской губ.; по ре
лиг. убеждениям отказался от воен. службы; 
умер в тюремной больнице; корресп. и ад
ресат Т-го — II 97, 106, 117, 119, 182, 211,
402, 628, 630, 634, 661; III 152, 475; IV 110 

Сиксне Рудольф Петрович, псковский крест., 
брат К. П. Сиксне; корресп. и адресат 
Т-го — II 97, 106, 211, 621, 634; III 152, 
475; IV 14

Силезиус Ангелус (Angelus Silesius, т. е. си
лезский вестник — прозвище; наст. имя— 
Иоганн Шеффлер; 1624—1677), нем. поэт, 
врач — II 109, 110, 165, 173, 295, 296,
528, 622, 676; III 194 

«Cherubinischer Wandersmann» («Херу
вимский странник») — II 296, 528, 676 

Сильванский Николай Павлович, см. Павлов- 
Сильванский Н. П.

Сильвестр (Sylvestre), учитель франц. языка 
в тульской гимназии, корресп. парижской 
газ. «Journal»; посетитель Т-го — IV 84 

Сильвестр I (ум. в 335 г.), папа римский с 
314 г.; провозглашен «святым» — I 102,
486, 528

Симбирский H., корресп. газ. «Русь» — 1506 
«К церковной реформе» — I 226, 506 

Симеон Метафраст, византийский писатель 
X в., автор «Житий святых» — II 143 

Симеон Столпник (356 —459), христ. аскет и 
проповедник — I 144; II 214 

Симон (Simon), франц. консул в Китае — I 
390, 529; III 501 

Син-Джон (St. John) Артур Карлович, анг
личанин, бывший офицер инд. службы, 
затем член земледельческой, колонии; по
могал духоборам; последователь Т-го, его 
корресп. и адресат — I 37, 143; II 106,
108, 615, 622 

Сине (Sinet) Эдуард, франц. художник, отка
завшийся от военной службы по религ. 
убеждениям, за что подвергся репрессиям; 
помогал духоборам; посетитель, корресп. 
и адресат Т-го — II 222 

Синегуб (псевд. — Силович) Сергей Силыч 
(1851—1907), поэт, литератор, участник 
народнического движения 70-х гг. — III 373,
379, 502

«Воспоминания чайковца» — III 373, 379,
502

Синклер (Sinclair) Джон Джордж Толлемах 
(род. в 1825 г.), англ. аристократ, перевод
чик на франц. яз. Теккерея, Байрона, Ома
ра Хайяма и Э. Арнольда; корресп. и адре
сат Т-го — I 398, 531; II 11, 329, 333, 
335, 610, 649

«Count Leo Tolstoy on a great iniquity» —
II 11, 610

«The Jew is implacable for to the Christ»—
II 335, 649 

«Pleurs et sourires et Larmes et sourires» —
II 333, 649 

Синклер (Sinclair) Эптон (1878—1968), амер. 
писатель — II 320, 321, 329, 335, 338, 648— 
650; IV 120, 447 

«The Jungle» («Джунгли»; «Дебри») — II 
320 , 321, 328 , 329 , 335, 338, 648— 650 

«The Metropolis» — IV 120, 447 
Синявский Борис Степанович (1880—1907), 

студент Петерб. ун-та; бежал из ссылки, 
скрывался под именем Кит Михайлович 
Пураин; член «Боевой организации» эсе
ров; в 1907 г. арестован по делу о «заговоре 
на жизнь» Николая II и казнен — II 492;
III 86

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902), 
с 1899 г. мин. внутр. дел и шеф жандар
мов; убит эсером С. В. Балмашевым —
I 98, 330, 459,485; II 74, 82, 116, 503; III 51;
IV 97

Сиротинин Андрей Николаевич (род. в 1864 г.), 
историк театра, переводчик; корресп. 
Т-го — I 37, 38, 48; II 67; III 284, 288, 350, 
491; IV 242

«Россия и славяне» («Славяне и Россия») —
I 37, 38

Сироцинский, организатор тайного о-ва в 
Сибири; сослан в Омск — II 22, 611 

Скабичевский Александр Михайлович (1838—
1910), лит. критик и историк лит-ры — I
341, 523

«Н. А. Добролюбов, его жизнь и литера
турная деятельность» — I 341, 523 

Скалон Георгий Антонович, ген.-адъютант, в
1906—1914 гг. варшавский ген.-губернатор, 
командующий войсками Варшавского воен. 
округа — II 209, 468, 633 

Скарзинский или Скаржиньский (Skarżyński) 
Станислав, польск. корресп. Т-го — II 556,
598, 680

Скаржинская Екатерина Николаевна (1853—
1924), общ. деятельница; посетительница 
Т-го из Лозанны — III 224 

Скарлатти (Scarlatti) Алессандро (1660—1725), 
итал. композитор — III 55 

Скарп (Scarpe) Дж., квакер из Бирмингема;
корресп. Т-го — IV 95, 444 

Скипетров, проф. медицины, дядя М. П. Ски
петрова — III 420 

Скипетров Михаил Павлович (1889—1914), 
студент физико-математического ф-та Петерб. 
ун-та, оставивший его под влиянием идей 
Т-го; посетитель Т-го, его корресп. и адре
сат — III 419, 420, 508; IV 115, 116, 164,
167, 262

Скипетров Павел, свящ., отец М. П. Скипетро
ва — IV 116

Скиталец (псевд.; наст. фамилия — Петров) 
Степан Гаврилович (1869—1941), писа
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тель — I 422, 535; II 243, 520 , 638; III 142,
143

«Легенда (По Гейне)» — I  422, 535 
«Мы плыли с тобою навстречу заре» —

I 422, 535 
«Огарки (Типы русской богемы)» — II 243,

638
«От вашей мерзости спасался я в пусты

ню» — I 422, 535 
«По Беранже» — I 422, 535 

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882), 
ген.-от-инфантерии, участник рус.-турец. 
войны 1877—1878 гг.— I 149, 291; II 429, 
430

Сковорода Григорий Саввич (1722—1794), 
укр. философ-просветитель, писатель и пе
дагог — II 414, 415, 438, 439, 441, 446, 470, 
663, 667; IV 37, 142 

Скороходов (род. ок. 1886 г.), сын Н. Л. Ско
роходова — I 121, 129; II 54 

Скороходов Владимир Иванович (1861—1924), 
участник и организатор нескольких земле
дельческих общин; последователь и знако
мый Т-го, его корресп. и адресат — III 13, 
137; IV 11, 73, 101, 114, 115, 216 

Скороходов Николай Леонидович, крест. из 
Уфы; посетитель Т-го — II 121, 129, 132,
136, 152, 153, 204, 338; II 333; III 21 

Скороходова, дочь В. И. Скороходова, в за
мужестве Досева — IV 11, 114 

Скороходова, жена Н. Л. Скороходова — I 129 
Скороходова (урожд. Дегожская) Ольга Фе

доровна (род. в 1863 г.), жена В. И. Ско
роходова; знакомая, корресп. и адресат 
Т-го — IV 216 

Скороходовы, дети В. И. и О. Ф. Скорохо
довых — III 137 

Скотт (Scott), жена Л. Скотта, родом из Виль
ны — II 292 

Скотт (Scott) Вальтер (1771—1832) — I 325;
II 282, 299

Скотт (Scott) Лерой (1875—1929), амер. писа
тель, знакомый Горького; корресп. Т-го 
из Нью-Йорка — II 292, 294, 298, 644 

Скотус (Scotus) Виатор (псевд. Роберта Уиль
яма Сетон-Ватсона), шотландский публи
цист — III 365, 366 

«Racial Problems in Hungary» — III 365,
366, 501

Скрябин Александр Николаевич (1871—
1915) — II 476; III 301, 341, 343, 425;
IV 144, 190, 322 

«Поэма экстаза» («Экстаз») — IV 144 
Скуратов Малюта (Вельский Григорий Лукья

нович; ум. в 1573 г.), думный дворянин, 
ближайший помощник царя Ивана IV, 
руководитель террора опричнины — I 494 

Скутина Афанасия Семеновна (род. в 1879 г.), 
крест. из Ирбитского у. Пермской губ., 
поэтесса; корресп. и адресат Т-го — II 292,
644

«Доля крестьянки» — II 292, 644 
«Сентябрь» — II 292, 644 
«Средь шумной столицы» — II 292, 644 

Славнин Кельсий Порфирьевич, в 1910 г. 
ред. газ. «Новая Русь»; корресп. и адресат 
Т-го — IV 202, 456 

Славновский Алексей Алексеевич (род. в
1884 г.), сын А. М. Булыгиной, пасынок 
М. В. Булыгина — II 555, 572 

Славянский (Агренев) Дмитрий Александро

вич (1836—1908), хормейстер, пропаган
дист нар. песни — II 370; III 430 

Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878), 
писатель — II 228, 636 

«Ночлег» — II 228, 636 
Слепцов Павел Алексеевич (ум. в 1906 г.), 

камергер, до марта 1906 г. плоцкий губер
натор — II 111, 142 

Слободяник Епифан Иванович, крест. Ки
евской губ., сектант; по религ. мотивам 
отказался от воен. службы, за что подверг
ся правительственным репрессиям; корресп. 
и адресат Т-го — II 359 , 653 

«Слово о полку Игореве» — I 161, 496 
Случевский М. П., нач. станции Козловка- 

Засека Тульской губ. — I 63; II 21 
Смагин Алексей Алексеевич, ген.-майор, в

1905 г. кутаисский губернатор — II 76 
«Смерть Толстого по новым материалам», сб.—

I 77; IV 482
Сметана (Smetana) Августин, чеш. писатель —

II 342; IV 134, 135
«Geschichte eines Excommunizirten. Eine 

Selbstbiographie» («История отлучен
ного») — IV 134, 135, 449 

Сметанк Э., осуществил издание «Сети веры» 
П. Хельчицкого в 1912 г.— I 506 

Сметанов В., духобор; корресп. Т-го из Ка
нады — II 97, 621 

Смирнов А. П., ученик новгородской школы 
огнестойкого строительства — IV 349, 350,
367, 473

Смирнов Николай, моск. корресп. и адресат 
Т-го — IV 196, 455 

Смирнов П., корресп. и адресат Т-го из г. Ас
тары Бакинской губ.— III 367, 501 

Смирнов Самуил Иванович (род. в 1880 г.), 
крест., присужденный к четырем годам аре
стантских отделений за отказ от воен. 
службы; корресп. и адресат Т-го — IV 116, 
120, 134, 168, 203, 447, 449 

Смирнов Сергей Герасимович, фотограф-кор
респ. газ. «Русское слово»; посетитель и 
корресп. Т-го из Москвы — III 383, 389;
IV 421

Смирнова (урожд. Россет) Александра Оси
повна (1810—1882), фрейлина; находилась в 
дружеских отношениях с Жуковским, Пуш
киным, Гоголем — IV 44 

Смирнова (урожд. Сазонова) Софья Ивановна 
(1852—1920), писательница, сотр. журн. 
«Отечественные записки», позднее — газ. 
«Новое время» — I 353, 524; II 11, 308, 430, 
579, 609

«Наши законодатели» — II 430 , 666 
«Толпа и наука» — II 579 
«Царство толпы» — I 352, 353, 524; II 11, 

609
«Черная сотня» — II 308 

Смит (Smith) Адам (1723—1790), шотл. эко
номист — II 437 

Снегина Ольга, см. Сно О. П.
Снегирев Владимир Федорович (1847—1916), 

гинеколог, хирург, с 1884 г. проф. Моск. 
vH-та; знакомый, корресп. и адресат Т-го —
I 311—313, 319 —321, 331, 332 , 373 , 381,
448, 521, 537; II 219, 220, 225—229, 246,
247 , 250 , 268, 269 , 343 , 388 , 650 

«Маточные кровотечения. Этиология. Диа
гностика. Лечение» — II 388 

Снегирев Гаврила, кочетовский крест., арен
датор — III 448
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Снегиревы, приемные сыновья В. Ф. Снеги
рева ; жили в Англии — I 312 

Снеткова Наталья Семеновна, врач, двоюрод
ная сестра В. Н. Джонса (см.) — I 323 

Сно» (урожд. Тутковская, псевд.— Онегина) 
Ольга Павловна (1881—1929), писатель
ница и поэтесса — III 501 

«При лунном свете» — III 501 
Соанс Антон Денисович, яснопол. садовник .—

I 154, 195, 289; IV 99
Собинов Леонид Витальевич (1872—1934), 

певец, с 1897 г. — в труппе моск. Большо
го театра — III 274, 436 

Соболевский Василий Михайлович (1846—
1913), журналист, с 1882 г. ред.-изд. газ. 
«Русские ведомости»; знакомый, корресп. и 
адресат Т-го — I 263; II 328; III 469; IV 150 

Соваж (Sauvage) Луи Фредерик, франц. жур
налист, член ред. газ. «Echo de Paris»; кор
респ. Т-го — I 386, 529 

Созонов, см. Сазонов Е. С.
Сойкин Петр Петрович (1862—1938), изд., 

типограф, книгопродавец — II 146, 157, 333;
III 206

Соколинский Александр Владимирович, пи
сатель и журналист — IV 172, 453 

«Две смерти» — VI 172, 453 
«Пятнадцать рассказов» — IV 453 

Соколов, тверской крест.; посетитель Т-го —
II 488, 673

Соколов, ученик Т-го в яснопол. школе — I
246

Соколов Александр Петрович (1829—1913), ху
дожник — III 221 

Соколов Василий Алексеевич, крест., поли
тический каторжанин; корресп. и адресат 
Т-го — III 441, 510 

Соколов (псевд.— Юрко Плюгавый) Георгий, 
часовой мастер, поэт-самоучка; корресп. и 
адресат Т-го из Минеральных Вод — I 116, 
489

«К юбилярам на девятнадцатое февраля» —
I 116, 489

Соколов Николай Александрович (1859—1922), 
композитор и педагог — II 242 

«Полонез» — II 242 
Сократ (ок. 469—399 до н. э.) — I 24, 26, 98, 

218, 227, 443; II 72, 224, 351. 352, 361, 
652; III 422, 508; IV 218, 293, 324, 358 

Солано (Solano) Джон, англичанин, владелец 
имения в Индии; корресп. и адресат Т-го —
I 210, 381, 528 

Соллертинский Сергей Александрович, про
тоиерей лейб-гвардии Измайловского полка 
(Петербург) — II 334 

Соллогуб Вера Федоровна, дочь художника 
Ф. Л. Соллогуба, художница — I 396 

Соллогуб Владимир Александрович, граф 
(1813—1882), писатель — II 279, 642; III 
41, 460

«Соловей», вероятно, романс Алябьева Алек
сандра Александровича (1787—1851) — III
430

Соловьев Александр Николаевич (1887—1911), 
крест., приговоренный к четырем годам 
тюрьмы за отказ от воен. службы; корресп. 
и адресат Т-го — III 406, 407, 410, 444, 
455, 506, 510; IV 16, 20, 24,  49, 53, 54, 57, 
92, 103, 110, 134 , 203 , 349,  350 , 366, 367, 
438, 439, 446, 449 

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — I 
125, 142, 143, 176, 243, 254, 275, 348, 374, 381,

399, 509, 524, 531, 532; II 16, 43, 227, 248, 
308, 330, 365, 654, 666; III 288, 325, 355, 
436, 460, 510; IV 40, 88, 181, 261, 395, 408, 
463, 481 

«Веданта» — II 432 , 666 
«Магомет. Его жизнь и религиозное уче

ние» — III 436, 510 
«Мнимая борьба с Западом» — II 365, 654 
«Национализм» — I 243, 509 
«Свобода воли» — I 243, 509 
«Чтения о богочеловечестве» — I 399, 532; 

IV 408, 481 
Соловьев (псевд.— Андреевич) Евгений Анд

реевич (1867—1905), критик и историк 
лит-ры — I 383, 384, 528 

«Л. Н. Толстой» (монография) — I 383, 
384, 528

Соловьев И. А., корресп. Т-го из Колывани 
Томской губ. — II 231, 636 

Соловьев Иван Ильич (1854—1918), свящ., 
религ. писатель, ред. церк. изданий, с
1883 г. — законоучитель Моск. лицея; кор
респ. и адресат Т-го — III 136 , 202 , 472, 
482

Соловьев H., книгопродавец — II 350 
Соловьев П. Ф., сельский учитель — III 508 
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), 

историк, проф. Моск. ун-та — I 215, 282, 
505; II 49, 83, 90, 109, 129, 136, 190, 207,
470, 515, 619, 620, 623

«История России в царствование Екате
рины II» — II 470 

«История России в царствование импера
трицы Елисаветы Петровны» — I 215,
505

«История России с древнейших времен» —
I 215, 505; II 83, 85, 90, 109, 122, 207,
619, 620, 623 

Соловьев Сергей Михайлович (1885—1943), 
поэт, переводчик — IV 442

«Иоанн Креститель» — IV 81, 442 
Сологуб (псевд.; наст. фамилия — Тетерни
ков) Федор Кузьмич (1863—1927), писатель 
и поэт-символист — I 524; II 279; III 40, 
41, 55, 341, 463; IV 81, 142, 144, 233, 376,
442, 460

«Белая березка» — IV 81, 233, 442, 460 
«Расстегни свои застежки. .»— III 41, 463 
«Ты царь. Решеткой золотой. .» — IV 81, 

82, 442
Сологуб Федор, псевд. А. Н. Тетерниковой (см.) 
Соломахин Михаил Федорович (1844—1929), 

крест. из области Войска Донского, сек
тант-молоканин; последователь, корресп. и 
адресат Т-го — IV 224, 280, 281, 304 , 392, 
395, 468

Соломахин Семен Михайлович (род. в 1888 г.), 
сын М. Ф. Соломахина; последователь, по
сетитель, корресп. и адресат Т-го — IV
62, 224, 281, 304, 468 

«Дядя Фаддей» — IV 62 
Соломахина, дочь С. М. Соломахина — IV 62 
Соломка Илларион Григорьевич (род. в 1873 г.), 

крест. Курской губ., депутат I Гос. думы, 
трудовик; неоднократно подвергался пра
вительственным репрессиям; посетитель 
Т-го — II 556 

Солье (Sollier) Поль Август (1861—1933), 
франц. невропатолог; корресп. и адресат 
Т-го — I 393, 530

«Genèse et nature de l’histérie. Recherches 
cliniques et expérimentales de psycho-
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physiologie» («Происхождение и сущ
ность истерии. .») — I 393, 530 

«Le mecanisme des émotions» — I 393, 530 
«Les phénomènes d’autoscopie» — I 393, 

530
«Le problème de la mémoire. Essai de psy

chomécanique» — I 393, 530 
Сомов Константин Андреевич (1869—1939), 

художник, входивший в группу «Мир ис
кусства» — III 385 

Сонлер (Sonler) X. Б., главный ред. нью-йорк
ской газ. «Globe»; корресп. Т-го — I 504 

Сопоцько Михаил Аркадьевич (род. в 1869 г.), 
студент Моск. ун-та, подвергшийся репрес
сиям за участие в студенческих демон
страциях; ред. черносотенного журн. «Сту
дент-христианин»; знакомый Т-го — I 300;
IV 239

Сорель (Sorel) Альбер (1842—1906), франц. 
историк — II 49, 615

«L’Europe et la Révolution française» 
(«L’Alliance russe»; «Mort de Paul») — 
II 49, 615

Сорокин Антон Семенович (1884—1928), писа
тель; род в семье купца-старовера; печа
таться начал в 1900 г.; корресп. и адресат 
Т-го из Омска — II 112, 186, 631 

Сотин Борис Александрович (род. в 1881 г.), 
врач окружной психиатрической лечеб
ницы в с. Мещерское Подольского у. Моск. 
губ.; посетитель Т-го — IV 278, 283 

Софокл (ок. 496—406 до н. э.) — I 539 
«Антигона» — I 461, 539 

Софронов Петр Николаевич, крест. Ниже
городской губ.; посетитель и корресп. 
Т-го — IV 59, 439 

«Во что верит Лев Николаевич» — IV 59,
439

«Мысли крестьянина» — IV 439 
Софронов Петр Николаевич, сторож началь

ной школы из Астрахани; корресп. и ад
ресат Т-го — III 261, 488 

Софронов С. И., искусствовед — I 504
«Художник-передвижник Н. В. Орлов» —

I 504
Софронов Сергей Павлович, крест. Владимир

ской губ.; посетитель и корресп. Т-го — 
II 540, 541, 560, 680 

Софья Александровна, см. Стахович С. А. 
Софья Андреевна, см. Толстая С. А.
Софья Николаевна, см. Толстая С. Н.
Софья Эммануиловна, см. Дмитриева-Мамо

нова С. Э.
«Социальное значение религиозной лично

сти», сб. из серии «Религиозно-философская 
библиотека» М. А. Новоселова — IV 408, 
481

Сочинский Иван (Ян) Павлович, студент-фар
мацевт Медико-хирургической акад., при
сужденный к наказанию шпицрутенами за 
ранение проф.-экзаменатора; изображен в 
«Хаджи-Мурате» под фамилией Бжезовский
— III 297, 298 

Спасович Владимир Данилович (1829—1906), 
юрист, автор работ по международному 
уголовному праву; с 1864 г. занимался ад
вокатской деятельностью — II 270 

Спенглер Ольга Николаевна, см. Озмидо
ва О. Н.

Спенсер (Spenser) Герберт (1820—1903), англ. 
философ-позитивист, психолог и социо
лог — I 272, 285, 515; II 186, 567, 577,

678; IV 116, 133, 347, 384, 408, 446, 478, 
481

«Грядущее рабство» — IV 408, 481 
«Общественная статистика» — II 538, 678 
«Право собственности на землю» — II 538, 

678; IV 48, 133, 136, 384, 446, 478 
Сперанский Михаил Михайлович, граф (1772—

1839), доверенное лицо Александра I по 
всем вопросам внутр. политики, сторонник 
конституционного упр. России, действую
щее лицо в романе «Война и мир» — I 138, 
492

Сперанский (Spéranski) Николай Васильевич 
(1861—1921), педагог и переводчик, автор 
учебника «Manuel pour l'étude de la langue 
russe» (в соавт. с П. Буайе) — II 130, 624 

Спиноза (Spinoza) Бенедикт (Барух; 1632—- 
1677) — I 103, 104, 119, 121, 423, 487; II 
190, 308, 593, 647; III 194, 280, 281 

«Tractatus theologico-politicus» — II 190 
Спир Африкан Александрович, см. Шпир А. А. 
Спиридонов, муж М. А. Спиридоновой — II  122 
Спиридонов Василий Спиридонович (1878—

1952), литературовед — I 75
«Л. Н. Толстой. Библиография» — I 75 

Спиридонова Мария Александровна (1884—-
1941), один из лидеров левых эсеров; в
1906 г. смертельно ранила тамбовского 
черносотенца Г. Н. Луженовского и была 
приговорена к смертной казни, замененной 
бессрочной каторгой в Нерчинске — II 
58, 60, 61, 76, 77, 122, 151, 235, 301,
377, 378, 616, 618; III 362, 369, 502 

Спиро (псевд. Сергеев) Сергей Петрович, жур
налист, драматург и актер; корресп. газ. 
«Русское слово»; посетитель, корресп. и 
адресат Т-го — III 318, 322, 335, 365, 369, 
414, 416, 433, 496, 498, 500, 507, 509; IV 
24, 25, 30, 59-61, 133, 240-243, 250, 251, 
268, 269, 437, 449, 461, 462 

«Беседы с Л. Н. Толстым (1909 и 1910)» —
IV 461

«В Ясной Поляне» — IV 133, 449 
«Л. Н. Толстой и епископ Парфений»

— III 318, 335, 496, 498
«Л. Н. Толстой о «Вехах»» — III 416,

507
«Толстой о Гоголе» — III 369, 500  
«Толстой о И. И. Мечникове» — III 433, 

509
«У Л. Н. Толстого» — IV 24, 61, 437 

Спраг (Sprague) Сидней, автор книги «The 
Story of the Bahai Movement. An Universal 
Faith» («История движения Бахаи. Все
мирное вероисповедание») — III 248, 284, 
491

Средин Леонид Валентинович (1860—1909),
ялтинский врач; знакомый Т-го — I 38, 40 

Срезневский Всеволод Измайлович (1867—
1934), историк лит-ры — IV 453 

Стамболов (Стамбулов) Стефан (1854—1895), 
болг. полит. и гос. деятель, с 1886 г. пред
седатель Регентского совета, в 1887—1894 гг. 
глава правительства; установил в стране 
режим диктатуры и полицейского терро
ра — I 273

Стамо Элеонора Романовна, помещица Бес
сарабской губ., жена председателя Хотин
ской земской управы; посетительница, кор
респ. и адресат Т-го — II 588, 597, 684, 
685; III 14, 15, 17, 98, 99, 113, 114, 116, 117,
459
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Станиславский (наст. фамилия Алексеев) 
Константин Сергеевич (1863—1938) — III 
506

Станкевич Николай Владимирович (1813—
1840), поэт, глава моск. философского 
кружка — II 201, 566; IV 196, 197, 455 

Станков Алексей Афанасьевич (род. ок. 1858 г.), 
крест. из Саратовской губ.; посетитель и 
корресп. Т-го — IV 133—136, 449 

Станкова, жена А. А. Станкова — IV 134 
Станюкович Константин Михайлович (1843—

1903), писатель — III 323 
Старицкий Георгий Егорович, фотограф —

IV 347
Старицын В. А., вероятно, сын основателя 

антикварной кн. торговли в Москве А. М. 
Старицына; корресп. Т-го — II 7, 609

Старое (псевд. Скворцова Ивана Васильевича; 
род. в 1855 г.), рецензент журн. «Истори
ческий вестник» — II 116, 623 

Стародворский Николай Петрович 
(1863—1918), народоволец; осужден в 1887 г. 
по петерб. «процессу 21-го» и заключен в 
Шлиссельбургскую крепость; амнистиро
ван в 1905 г.— II 489 

Старцев, корресп. Т-го из Баку — I 190, 500 
Старый завет, см. Ветхий завет 
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) —

I 26, 59, 77, 100, 111, 116, 130, 147, 182, 243, 
253, 331, 335, 340, 398, 430, 431, 485, 486, 
488, 491, 494, 497, 509, 531, 536; II 8, 40, 75, 
80, 107. 120, 214, 262, 266, 270, 337, 368, 
373 , 382, 384, 410, 516 , 521, 609, 619, 623, 
650, 656, 657, 675; III 41, 77, 159, 467; IV 
202, 204

«Николай Николаевич Ге, его жизнь, 
произведения и переписка» — I 130,
491

Стасов Дмитрий Васильевич (1828—1918), 
юрист, председатель Совета присяжных 
поверенных, брат В. В. Стасова; корресп. 
и адресат Т-го — II 141, 626

«Каракозовский процесс (Некоторые Све
дения и воспоминания)» — II 141, 626 

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), 
публицист, историк и обществ. деятель, в 
1866—1908 гг. ред.-изд. журн. «Вестник 
Европы»; знакомый, корресп. и адресат 
Т-го -  II 295, 645; III 64, 80, 84, 181, 238, 
293, 388, 467, 492 

Статковский, служащий охранки — III 204 
Стахович, дядя С. А. Стахович, автор мему

аров — I 468 
Стахович Александр Александрович (1830—

1913), помещик Рязанской губ., актер-люби
тель, отец А. А., М. А., П. А. и С. А. Ста
ховичей; знакомый Т-го — I 463, 468; II
187, 417, 444, 564; III 269; IV 41, 99  

Стахович Александр Александрович (1858—
1915), орловский помещик, кадет, член II 
Гос. думы; старший брат М. А. и С. А. Ста
ховичей; знакомый Т-го, его корресп. и 
адресат — I 125, 162, 354, 457-462, 465, 
468, 480—482, 540; II 198, 221, 247, 294, 
374, 386, 444, 541, 557, 564, 579; IV 10, 13, 
30-32, 37—39, 93, 198, 435, 437, 440 

Стахович Георгий Александрович (род. в
1885 г.), юрист, сын А. А. Стаховича; 
знакомый Т-х — I 125 

Стахович Мария Александровна, см. Рыдзев
ская М. А.

Стахович Михаил Александрович (1819—

1858), собиратель народных песен, славя
нофил, поэт, драматург; входил в состав 
т. н. молодой ред. «Москвитянина» — II 565, 
681

Стахович Михаил Александрович (1861—1923), 
орловский помещик, земский деятель, один 
из организаторов партии октябристов, де
путат I и II Гос. дум; член Гос. совета; зна
комый семьи Т-х; корресп. и адресат Т-го —
I 126, 130, 225, 240, 241, 413, 414, 463, 
468, 540; II 38, 39, 59, 91—95, 104, 108, 109, 
131, 138, 148, 213, 240, 247, 288, 346, 370,
374, 375, 380, 382, 386, 414, 435, 454, 564,
621, 657; III 30, 32, 34, 39, 40, 47, 93, 174,
175, 177, 179, 180, 185, 205, 220—222, 225,
228, 232, 276, 277, 281, 307, 308, 317, 319,
367, 378, 453, 480, 491, 495, 501, 502; IV 
48, 96, 105, 189, 191—194, 196, 199, 200, 204,
210, 212, 213, 217, 248, 264, 278, 380, 382,
383, 386, 444, 455, 460

«Дневник путешествия пешком из Мо
сквы в Ясную Поляну» — III 480 

Стахович Павел Александрович, ген., брат
А. А., М. А. и С. А. Стаховичей; знакомый 
Т-х — II 112, 247, 564; III 275—277 

Стахович Софья (Зося) Александровна (1862—
1942), знакомая Т-х; корресп. и адресат 
Т-го — I 27, 56, 61, 77, 92, 198, 200, 225, 
275, 276, 353—355, 362, 463-468, 490;
II 36-38, 40, 107—112, 141, 158-162, 187,
242, 244, 246, 247, 329, 331, 332, 373, 376, 
381—386, 390, 444—446, 485, 486, 488, 558— 
560, 562—566, 587, 649, 657, 684; III 40, 
50, 93—96, 161—164, 188—190, 220, 221, 
223-227, 232, 264, 269—277, 313, 319, 
329—332, 334, 336—338, 347, 395, 407—412, 
422, 450, 452—454, 463, 467, 480, 445; IV
38, 39, 41—46, 91, 93, 94, 96, 113, 114, 137, 
194—196, 198—200, 202, 215, 266, 267, 298, 
308—311, 345, 346, 473

Стаховичи, семья А. А. Стаховича — I 364, 
413, 414; II 439, 668; III 50, 77, 94, 330, 399, 
400; IV 132, 308 

Стеванович М., серб. публицист, автор статьи 
«Лӓв Толстој о анексјі» («Лев Толстой об 
аннексии») — III 339 

Стендаль (Stendhal; псевд. Анри Мари Бейля;
1783-1842) — I 168 

Степан, яснопол. кучер — II 56, 328 
Степанов Александр Васильевич, юрист, моск.

прокурор — III 267, 324, 496 
Степанов Николай Александрович (1807— 

1877), художник-карикатурист — III 479 
«Знакомые» (альбом) — III 479 
«Обязательные литераторы» — III 181, 
479

Степанов Семен Андреевич, крест. с. Новое 
Русово Тульской губ.; подвергался пра
вительственным репрессиям; Т. хлопотал 
за него — IV 96, 444 

Степанова Наталья Михайловна, учительница 
у Сухотиных; посетительница Т-го — III
228

Степанова Ольга, солистка моск. цыганского 
хора — IV 156 

Степняк-Кравчинский, см. Кравчинский С. М. 
Стерн (Sterne) Лоренс (1713—1768) — III 498, 

510; IV 95, 142, 444, 450 
«The Life and Opinions of Tristram Shandy, 

Gentleman» («Жизнь и мнения Три
страма Шенди, джентльмена») — III
332, 448, 498, 510; IV 142
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«A Sentimental Journey through France 
and Italy» («Сентиментальное путеше
ствие по Франций и Италии») — IV 
95, 142, 444, 450 

Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915), 
ген.-лейтенант, в период Русско-япон. вой
ны нач. Квантунского укрепленного райо
на; виновник капитуляции Порт-Артура; 
был привлечен к военно-уголовной ответ
ственности — I 110, 113, 171; II 594 

Стессель Вера Алексеевна, жена А. М. Стес
селя — I 113 

Стефаник М., см. Штефаник М.
Стефанов Георгий, послед. Т-го — I 405 
Стефанович (Stephanowitsch) А. (Андрей Ива

нович; род. в 1860 г.), учитель миссионер
ской школы в Берлине, протестантский 
пастор; посетитель Т-го — I 402—405, 532 

Стефанович K. С., свящ.; корресп. Т-го из 
Елисаветграда — I 268, 512 

«Наболевшее сердце» — I 268, 512 
Стефанович Николай Иванович, свящ.; под 

влиянием Т-го отказался от сана; корресп. 
и адресат Т-го из Луганска — III 269, 489 

«I. Верую во единого бога. II. Неведомому 
богу» — III 269, 489 

Стивенсон (Stevenson), корресп. англ. газ.
«Daily Chronicle»; посетитель Т-го — II 41 

Стивенсон (Stevenson) Роберт Льюис (1850—
1894), англ. писатель, лит. критик и пуб
лицист — II 272, 282 

Стишинский Александр Семенович (род. в 
1857 г.), в 1899—1904 гг. товарищ мин. 
внутр. дел, затем главноупр. землеустрой
ством и земледелием; один из руководителей 
«Союза русского народа»; с 1904 г. — член 
Гос. совета — II 148, 160, 628 

Сток (Stock), парижский изд. Т-го — I 221;
III 206

Стокгэм (Stockham) Алиса (род. в 1839 г.), 
амер. врач, деятельница по борьбе с про
ституцией, председательница о-ва «Se
xual Science Metaphysics»; посетительница, 
корресп. и адресат Т-го — III 387, 503 

«Diana» («Диана») — III 387, 503 
«Tokology. A Book for Every Woman» 

(«Токология, или Наука о рождении 
детей. Книга для женщин») — III 387,
503

Стоковский Леон Иосифович, ж.-д. врач на 
ст. Астапово, принимавший участие в ле
чений Т-го — IV 416, 417, 419, 426 

Столыпин Александр Аркадьевич, журналист, 
сотр. газ. «Новое время»; брат П. А. Сто
лыпина; корресп. и адресат Т-го — II 158,
192, 197, 216, 217, 220, 221, 317, 402, 406,
413, 438, 500, 501, 504, 533, 585, 635, 661— 
663, 674, 683; III 16, 44, 103, 235, 267, 284— 
288, 312, 314, 343, 395, 489, 491, 505; IV 80, 
82, 397, 442, 480

«В погромной полосе» — II 192 
«Еще о «Вехах»» — III 395, 505 
«Заметки» — II 585; III 235, 267, 284,

286, 287, 312, 314, 343, 489, 491; IV 80, 
82, 397, 442, 480 

«Игра дьявола» — II 216, 635 
«Книга для крестьян» — II 402, 661 
«Пиво и воля» — II 406, 662 

Столыпин Аркадий Дмитриевич (1822—1899), 
ген., участник Русско-турец. войны, отец 
П. А. Столыпина; знакомый Т-го, его кор
респ. и адресат — I 375, 475, 540; II 158,

197, 220, 230, 233, 278, 317, 324, 469, 530, 
637; III 275, 385, 391, 396; IV 196 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911), 
с апреля 1906 г. мин. внутр. дел, с июля — 
председатель Совета министров; 3 июня
1907 г. распустил II Гос. думу и издал но
вый избирательный закон; корресп. и ад
ресат Т-го — I 59; II 108, 158, 159, 180, 192,
193, 197, 207—209, 216, 220, 221, 223, 271, 
274 , 276 , 278 , 279 , 290, 294, 304, 317 , 324,
340, 341, 357, 394, 413, 432, 469, 474, 481,
483, 500, 501, 504, 530, 533, 545, 546, 550,
553, 557, 566, 567, 570, 578, 580, 581, 586,
589, 594, 604—606, 633, 650, 659, 671, 674,
679, 681, 683, 686; III 8, 10, 41, 44, 51, 58,
74, 82, 84, 86, 102, 106, 111, 140, 149, 153, 
157, 196, 208, 220, 221, 234, 244, 245, 259,
271, 275 , 277 , 289 , 330 , 331, 341, 354 , 358,
372, 376, 385, 391, 393, 396, 399, 404, 406,
408, 416, 418, 420 , 424, 440, 444, 455, 490,
505, 506, 508; IV 8, 18, 29, 30, 43, 49, 52, 54, 
57, 66, 67, 70, 71, 97, 101, 118, 119, 148, 150, 
164, 165, 167, 172, 190, 196, 203, 204, 210,
241, 251, 256, 278, 309, 327, 329, 330, 331,
390, 436, 457, 471

Столыпина Мария Петровна, фрейлина импер. 
Александры Федоровны, дочь П. А. Столы
пина — II 209; III 275 

Столыпины, семья П. А. Столыпина — III 275 
Столяров (псевд.— Ашевский С). Михаил Ни

колаевич, критик и историк лит-ры — II 
657; III 257, 488 

Столяров Семен Иванович, скрипач; играл в 
оркестре моск. Большого театра — II 606 

Страхов Николай Николаевич (1828—1896), 
лит. критик, философ, переводчик, библио
текарь Имп. публичной библиотеки в Пе
тербурге; близкий друг Т-го, его корресп. и 
адресат — I 104, 149, 227, 262, 282, 308, 
399, 413, 427, 475, 487, 503, 510, 517, 531, 535; 
II 13, 29, 47, 93, 145, 176, 178, 363-366,
373, 385, 449, 495, 636, 654, 660, 673; III 67, 
133, 473; IV 120, 181, 198, 213, 215, 216, 
250, 458

«Биография, письма и заметки из запис
ной книжки Ф. М. Достоевского» —
II 363, 385, 654

«Борьба с Западом в нашей литературе. 
Исторические и критические очерки» —
II 365, 654

«Взгляд на текущую литературу» — IV
216, 458

«Воспоминания и отрывки» — II 364, 
495, 654

«Критические статьи об И. С. Тургеневе 
и Л. Н. Толстом. 1862—1885» — IV 258 

Страхов Павел Алексеевич (1867—1914), пе
вец и актер, брат Ф. А. Страхова; посети
тель Т-го — III 273, 274, 332 

Страхов Федор Алексеевич (1861—1923), фи
лософ-идеалист; один из близких друзей 
Т-го, его последователь, корресп. и адре
сат — I 73, 177—183, 185—188, 190, 191, 
218, 234, 243, 261-264, 351—353, 360— 
362, 366, 400, 412, 455, 498, 499, 502, 505, 
533; II 57—60, 97, 191, 402, 422—424, 
494, 495, 621; III 148, 149, 154, 156, 160,
168, 179 , 219 , 241, 272—273, 288, 305, 310,
311, 332, 336, 353, 371, 390, 391, 398, 403,
406 , 407; IV 83, 88, 92, 212, 213, 215, 216,
218, 250, 283—286, 307, 322, 371, 373, 374,
443, 444, 457, 465, 471
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«Искание истины (Сборник статей и мыслей 
со вступительным письмом Л. Н. Тол
стого)» — IV 215, 283, 284, 322, 373,
457, 465, 471 

«О мысли, слове и деле» — I 186 
«Церковь и Евангелие» — II 402 

Страхова (урожд. Авилова) Любовь Федоров
на (1870—1919), жена Ф. А. Страхова; 
знакомая Т-х — I 178, 264, 366, 533; II 422, 
494, 495; III 305, 391, 406, 407 

Страхова Надежда Федоровна, дочь Ф. А.
Страхова — IV 285 

Страхова Наталья Федоровна, в замужестве 
Пырикова (род. в 1891 г.), ст. дочь Ф. А. Стра
хова; знакомая Т-х — I 262; II 57, 60;
III 288; IV 371 

Страховы, семья Ф. А. Страхова — III 156, 273,
320, 342, 353, 394; IV 395 

Стрелков Петр, ж.-д. рабочий; корресп. Т-го 
из Брянска — II 38, 614 

Стрельников Семен Фомич, крест.; корресп.
и адресат Т-го из Читы — III 10, 459 

Стржельбицкий (в тексте — Стрельбицкий) 
Иван Казимирович, тульский детский врач; 
посетитель Т-го — I 454, 464 

Стрижак Яков (род. в 1838 г.), крест. из с. 
Павловка Харьковской губ.; сослан в За
байкальскую обл. за разгром церкви в 
1901 г.; корресп. и адресат Т-го — III 45, 
464

Стриндберг (Strindberg) Юхан Август (1849—
1912), швед. писатель и публицист — I 
145; II 282

Стричек М., корресп. газ. «Русские ведомо
сти» — IV 473

«Парис» — IV 342, 473 
Строганов Павел Александрович, граф (1772— 

1817), ген.-лейтенант, родился и получил 
воспитание в Париже, во время Великой 
франц. революции посещал заседания Яко
бинского клуба, за что был вызван в Россию 
и сослан в деревню; в 1796 г. сблизился с 
наследником престола Александром Павло
вичем; инициатор образования «Негласного 
комитета» для проведения крест. реформы; 
с 1802 г. товарищ мин. внутр. дел; в 1806 г. 
посол в Англии; участник войны 1812 г.; 
персонаж «Войны и мира» — I 413; II 9, 
11, 26, 37, 38, 609, 613 

Строганов Павел Сергеевич, граф (1823—1911), 
дипломат, землевладелец — I 448 

Строгановы, графы, крупные землевладель
цы — I 228

Струве Петр Бернгардович (1870—1944), эко
номист и философ, представитель «легаль
ного марксизма»; с 1905 г. член ЦК и лидер 
правого крыла партии кадетов; посетитель 
Т-го — III 337, 362, 469, 498, 510; IV 10, 
13, 37—40, 42, 63, 435, 440 

«Маркс Карл» — III 98, 446, 469, 510 
Струменский Степан Евгеньевич, студент, 

в 1902 г. в Англии помогал В. Г. Черткову 
в изд. работе — I 37, 132, 134, 135, 209, 
225; III 218, 483 

Струнская (Strunska), сестра А. Струнской;
посетительница Т-го — II 138 

Струнская (Strunska) А., амер. писательница 
из Нью-Йорка; посетительница Т-го — II
I 138, 625

«The Kempton-Waca Letters» (в соавтор
стве с Дж. Лондоном) — II 138, 625

«Студенческий альманах» (в тексте — «Сбор
ник киевских студентов») — IV 260, 463 

Стукман К. П., петерб. корресп. Т-го — III 
220, 483

Стыка (Styka) Ян (1858—1926), польск. ху
дожник, автор картины «Толстой, пишу
щий «Не могу молчать»»; корресп. и адресат 
Т-го из Парижа — IV 7, 19, 23, 435 

Стэд (Stead) Уильям Томас (1849—1912), 
англ. публицист, основатель и ред. журн. 
«Review of Reviews» и «Pall-Mall Gazette»; 
посетитель, корресп. и адресат Т-го — I 
245, 370, 380, 396, 398, 401, 417, 466, 507, 
509, 526, 528, 530, 531, 534, 539; II 184;
III 153, 475

«Letters from Russia» — I 417, 534
«On Books and their Circulation» — I

466, 539
«Truth about Russia» — I 245, 466, 509, 

539
Стэнфорд (Stanford) Чарлз В., знакомый и 

корресп. Т-го — I 261, 511 
Субботина H., петерб. курсистка; собира

лась в Ясную Поляну, о чем сообщила 
Т-му, и он набросал конспект предполагае
мой беседы с ней — III 360, 363, 501; IV 444 

Субботич — III 204
Субботич (Subbotic) Озрен, словац. юрист и 

переводчик; последователь и корресп. Т-го 
из Вуковара — I 235 

Суворин Алексей Алексеевич (1862—1937), 
журналист, изд., сын А. С. Суворина — II 
156; III 49, 491; IV 173 

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) —
I 49, 70, 74, 131, 163, 169, 380, 434, 491;
II 28, 131, 156, 184, 191, 210, 310, 313, 438, 
582, 625, 647, 667; III 149, 244; IV 173, 262

«Дневник» — I 491
«Маленькие письма» — II 131, 184, 313, 

438; 625, 647, 667
«Никон» — I 491 

Суворов (род. ок. 1892 г.), литографщик; 
отказался от воен. службы; знакомый Черт
ковых — II 518, 520; IV 256 

Суворов Василий Васильевич (1825—1912), 
яснопол. крест., дворовый Т-х — III 122 

Суворов Михаил Данилович, крест. Тверской 
губ.; служил лакеем в семье гр. Д. А. Тол
стого; корресп. и адресат Т-го — I 221, 
233, 281, 304, 312, 330, 506, 507, 514, 521 

Сук (Suk) Йосеф (1874—1935), чеш. компози
тор, скрипач и муз. деятель; в 1892—1922 гг. 
участник Чеш. квартета, с которым гастро
лировал по европейским странам; несколько 
раз посетил Ясную Поляну — I 380, 528; 
II 27, 422, 664 

Сукованченко К., автор стихотворений — IV 
453

«Будет много сказок бледных...» — IV 174, 
453

«Осенние аккорды» — IV 174, 453
«Человек рассказывал поэту. .» — IV 174, 

453
«Эй, вы, перевитые золотом струны!. » —

IV 174, 453 
Сулержицкий Дмитрий Леопольдович (1903— 

1969), сын Л. А. Сулержицкого — II 481 
Сулержицкий Леопольд Антонович (1872—

1916), режиссер и театр. деятель; знакомый, 
корресп. и адресат Т-го — I 225, 424, 467, 
471—473, 506, 540; II 481, 482

«В Америку с духоборами (Из записной
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книжки)» (в тексте — «Духоборы в 
Канаде») — I 225, 473, 506, 540; III 215 

Сулимов В., корресп. Т-го из Екатериносла
ва -  IV 127, 128, 448 

Сумароков Константин Владимирович, по
мещик, чернский у. предводитель дворян
ства, сосед по имению C. Л. Толстого; посе
титель Ясной Поляны — IV 367, 396, 480 

Сумароковы, семья К. В. Сумарокова — II 295 
Сумбатов А. И., см. Южин А. И.
Сурков Афанасий И., рабочий из Саратова;

корресп. и адресат Т-го — III 447, 508 
Сурков Петр Ильич (1876—1946), ткач, де

путат-большевик III Гос. думы от рабочих 
Костромской губ.; был выборщиком в I и
II Гос. думы; сотр. журн. «Звезда» — III 
387, 504

Суровцев Дмитрий Яковлевич (1852—1925), 
народоволец; осужден в 1884 г. по «процес
су 14-ти» и приговорен к пятнадцати годам 
каторги; в 1884—1896 гг. находился в Шлис
сельбургской крепости; в 1905 г. амнисти
рован — I 199, 225, 234, 506 

Сутковая, сестра Н. Г. Суткового; занима
лась земледельч. трудом близ Сочи —II 254 

Сутковая Н. Г., см. Грекова Н. Г. 
Сутковой, банковский служащий, брат 

Н. Г. Суткового — II 254 
Сутковой (псевд. Дубов) Николай Григорьевич 

(1872—1930), юрист; оставил службу и 
занялся земледелием; последователь Т-го, 
затем с 1910 г. последователь А. М. Добро
любова; участник изд-ва «Обновление» —
I 212, 213, 224, 255; II 44, 60, 66, 77, 166, 
172, 202, 253, 254, 302—304, 306, 329—332,
348, 393, 401, 402, 405, 409—412, 420, 421, 
426, 428, 438, 448, 456, 458, 473, 475, 476, 
536—538, 540, 568—570, 589, 598, 614, 
646, 659, 664, 665, 667—669, 681, 684; III 
108, 161, 332—334, 399; IV 152, 287, 290

«Свободные христиане» — II 401, 402, 
405, 409, 659 

«Сутта-Нипата», древнейшая из кн. буддий
ского канона, в которой изложена этиче
ская доктрина Будды, свободная от после
дующих наслоений — II 234 

Суфия, магомет. подвижник — IV 65 
Суханов Федор Иванович, последователь Т-го; 

уехал с духоборами в Канаду, где застре
лился — III 407, 506 

Сухинин Леонид Григорьевич, тульский врач- 
терапевт; посетитель Т-го — II 178; IV 131, 
178

Суходрев Всеволод Михайлович, публи
цист, сотр. газ. «Новое время» — II 685 

«Дело о сдаче Порт-Артура» — II 594, 685 
Сухомлинов Владимир Александрович (1848—

1926), ген.-лейтенант, киевский, подольский 
и волынский ген.-губернатор и командую
щий войсками Киевского воен. округа —
II 317

Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901), 
филолог, вице-президент Акад. наук — I
499

Сухонин Сергей Сергеевич, писатель и пере
водчик, изд. журн. «Всемирный вестник» —
I 482; II 25, 51 

Сухотин Александр Михайлович, владелец
д. Кочеты, дядя М. С. Сухотина — IV 245 

Сухотин Алексей (Аля) Михайлович (1888—
1942), студент-лингвист, востоковед, сын 
М. С. Сухотина — I 118, 124, 242, 482;

II 12, 88, 89, 91, 94, 150, 319, 346, 347, 416, 
421, 550; III 57, 59-61, 373, 433, 434, 443

Сухотин Лев Михайлович (род. в 1879 г.), сын 
М. С. Сухотина — I 306, 453; II 11, 85, 252, 
259; III 154, 434, 436, 441—443, 445, 449;
IV 11, 254, 259, 323, 328, 335, 345, 351

Сухотин Михаил (Мика) Львович (род. в
1905 г.), сын Л. М. Сухотина — III 434, 443;
IV 193, 217, 254, 326, 329, 334, 335, 341, 351

Сухотин Михаил Михайлович (1884—1921), 
офицер, сын М. С. Сухотина — I 116, 123, 
407; II 8, 78, 233, 337, 341, 346, 418, 450;
III 61, 70—72, 393, 449, 451, 452, 456; IV 10,
11, 160, 182, 259, 328

Сухотин Михаил Сергеевич (1850—1914), 
зять Т-го, тульский помещик, депутат
I Гос. думы от Тульской губ., с 1899 г. муж 
Т. Л. Толстой; автор дневника с записями
о Т-м — I 51, 55, 76, 77, 92, 165, 216 —220,
223, 224, 226, 227, 234, 236, 238—243, 253—
255, 258, 261, 262, 264, 271—273, 302—305,
387, 389—391, 396—403, 405, 406, 412, 421, 
428, 432—439, 441—443, 447—454, 479—482, 
538, 541; II 8—10, 12, 15, 19, 20, 30, 54—61,
63, 64, 65, 70—74, 79, 84—92, 94, 105-107, 
122-124, 130, 131-136, 146, 148-158, 
198, 212, 213, 227, 229—233, 240—242, 
250—252, 255—259, 267, 269, 272, 273, 275— 
280, 293, 306, 312, 318-322, 328, 329, 332- 
339, 341, 342, 344—347, 352, 354, 355, 357, 
358, 362—364, 367, 373—375, 379—383, 
386, 388, 392—394, 396—398, 401, 402, 423— 
426, 430, 431, 433—435, 438, 439, 475, 514, 
515 , 522, 524—526, 528—532, 534-537, 
541—544, 546, 548, 549, 551, 624, 625, 626,
627, 651, 657, 659, 665, 671, 677; III 13,
50, 51, 52, 54—61, 72—74, 76, 77, 86, 94, 119, 
125, 138—142, 146, 174, 175, 179, 180, 185,
230, 232—238, 240, 242, 245—249, 251, 252,
254—256, 259, 261, 364—368, 370, 372—374, 
377—384, 386, 391—394, 408, 413, 417, 418, 
435—443, 445—448, 451—456, 485, 493,494, 
507; IV 7, 8, 11, 48—50, 90, 133, 148—152, 
154, 156, 160, 162—168, 170, 172, 174—177, 
179—182, 185, 186, 188, 189, 192—201, 204, 
208, 211, 214—219, 243—248, 250, 252—254,
256, 288, 298, 300, 302, 323—331, 333—338, 
341, 342, 345—349, 350—354, 356, 373, 466, 
472, 482

«Записки» — II 347, 543, 651 
«Киевское шоссе» — III 139, 142, 474;

IV 334, 472 
«Лев Николаевич и тульское шоссе» —

III 232 
«Набег экспроприаторов (Письмо в ре

дакцию из Новосильского у. Тульской 
губ.)» — II 530, 677 

«Толстой в последнее десятилетие своей 
жизни» — I 51, 76

Сухотин Сергей Михайлович (1818—1886), 
отец М. С. Сухотина; знакомый Т-го — IV
333, 472

Сухотин Сергей Михайлович (1887—1929), 
философ; окончил ф-т западной философии 
в Лозанне, сын М. С. Сухотина; посетитель 
Ясной Поляны — I 396; II 136, 249, 319,
332, 346, 386, 422, 426, 427, 523, 526, 550, 
573, 682; III 247, 436; IV 36, 37, 48, 193, 
217, 254, 257, 259, 330, 332, 352, 354, 365.

Сухотин Сергей Сергеевич, юрист, правовед, 
брат М. С. Сухотина; посетитель Ясной По
ляны — II 250, 251
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Сухотин Федор (Дорик) Михайлович (1896—
1921), сын М. С. Сухотина; посетитель Ясной 
Поляны — I 114, 118, 242, 479; II 9—11, 
15-18, 21, 22, 24, 27, 29, 41, 48, 50, 51, 55,
67, 72, 76, 83, 92, 124, 149, 215, 241, 242, 
252, 269, 274, 282, 288, 294, 299, 316,
319, 321—323, 328, 332, 346, 403, 405, 407,
409, 414, 418, 421, 482, 524, 526, 550, 649;
III 364, 365, 368, 373, 378, 380, 384, 413, 
418, 437, 443, 447; IV 109, 116, 125, 178, 181, 
182, 219, 323, 329, 331, 335, 336, 341 

Сухотин Федор Михайлович (1827—1905), 
дядя М. С. Сухотина — IV 333, 472 

Сухотина (урожд. Базилевская) Елена (Леля) 
Петровна (род. в 1886 г.), жена Л. М. Су
хотина; посетительница Ясной Поляны —
II 252; III 434, 443, 445, 446; IV 11, 187, 193,
217, 254, 323, 326, 334, 335, 336, 339—341, 
345, 351

Сухотина (урожд. Дьякова) Мария Алексе
евна, жена С. М. Сухотина, во втором бра
ке Ладыженская — I 453; IV 333, 472 

Сухотина Наталья Михайловна (1882—1925), 
дочь М. С. Сухотина, с 1908 г. —вторая жена 
Н. Л. Оболенского, посетительница Яс
ной Поляны — I 100, 226, 271, 273, 479;
II 9, 11, 14—16, 18, 21, 22, 27, 30—33, 36, 
37, 39-41, 43, 46, 49, 50, 55, 59, 60, 62, 
64, 66-68, 71, 73, 76, 134, 136, 215, 241,
242, 251, 267, 269, 274, 282, 294, 311, 320,
321, 328, 338, 346, 362, 375, 386, 401, 438,
491, 524, 526, 550, 662; III 92, 93, 153, 154, 
308, 429; IV 103, 333 

Сухотина (урожд. Толстая) Татьяна Львовна 
(1864—1950), дочь Т-го, жена М. С. Су
хотина — I 14, 33, 38, 45—48, 51—54, 65— 
68, 76, 77, 92, 100, 107, 124, 126, 210, 214, 
216, 219, 222, 224, 225, 227, 229, 232, 234— 
237, 241, 243, 244, 246, 247, 250-252, 272, 
273, 302, 305, 307, 310, 320, 328, 387, 390— 
394, 397, 400—402, 405, 407 —409, 412—414,
417, 420—422, 424—432, 435, 441, 444, 448,
449, 453, 454, 461, 462, 464, 466, 468, 475,
476, 480—482, 488, 490, 504, 506, 510, 515,
518, 527, 532, 535; II 9, 12, 13, 15—18, 21 — 
30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 49, 51, 
55, 56, 58, 62, 65, 68, 71, 73, 74, 76—79, 
83-85, 87, 88, 91, 94—97, 99, 103, 105, 106,
108, 111, 113, 114, 115, 118—124, 126, 130,
131, 133, 137-142, 144, 145, 148-151, 
153-155, 159, 198, 201, 225, 226, 230, 232, 
233, 236-238, 241, 247, 252, 259, 262, 265, 
268—272, 276, 278—280, 282, 284—286, 
288, 289, 292—296, 299, 301, 305—307, 
310—312, 316, 318, 323, 325—328, 332, 337,
341, 344, 346, 348, 350, 352, 356, 357, 359,
360, 362-364, 371, 373—376, 381, 383—385, 
392, 393, 396, 400—403, 405, 407—409, 411, 
412, 414, 416-422, 426-428, 430, 431, 433, 
434, 438, 439, 450, 454, 455, 464, 469, 470, 
475, 486, 491, 510-514, 516, 518, 519, 522, 
523, 525-527, 529-533, 535, 536, 540—544, 
546, 548, 549, 551—554, 570, 583, 611, 624, 
627, 643, 665, 666, 671, 676, 677, 683; III 19, 
20, 27, 28, 42, 44, 50, 52, 54—57, 59, 60, 63,
64, 66—68, 70, 73, 74, 76—78, 80, 109—111,
119, 120, 125, 131, 138—140, 154, 174, 175,
177, 198, 230—234, 236—238, 240—242, 245,
247—250, 252, 254—256, 364, 365, 367, 
370-373, 375, 377, 378, 380—382, 384—395, 
399, 400, 404, 407, 408, 411, 413, 427, 434— 
438, 441-443, 445—449, 451, 452, 455, 456,

461, 471, 475, 479 , 485, 494, 497, 502, 505, 
507; IV 7, 8, 18, 19, 25, 33, 50, 54—57, 97,
100—103, 122, 131—133, 148—151, 156, 
157, 160, 161, 163, 165, 167, 169, 171—174,
176, 179—182, 188, 189, 191, 193—198, 202, 
204, 207—209, 211, 212, 214—217, 219—226,
229, 235, 243, 244, 246, 248—250, 253, 256— 
258, 262, 268—270, 279, 286—288, 295, 
298—300, 302, 303, 308, 309, 321, 322, 
325—330, 332—338, 340, 341, 345, 346, 348,
350-356, 361, 368, 371, 373, 378, 379, 410,
416, 419—421, 423, 426, 428, 430, 431, 444,
445, 448, 453, 455, 458, 466, 467, 468, 469,
471, 473, 480, 482

«Воспоминания» — I 77, 486 
«Друзья и гости Ясной Поляны» — I 52, 

475, 486, 518; II 428, 543, 665 
«Друзья и гости Ясной Поляны. По лич

ным воспоминаниям. Николай Нико
лаевич Ге» — I 100, 475, 486 

«Иван Сергеевич Тургенев» — I 475 
«Из воспоминаний Т. Л. Сухотиной-Тол

стой. О том, как мы с отцом решали зе
мельный вопрос» — IV 444, 445 

«Л. Н. Толстой и М. С. Сухотин за шахма
тами» (рисунок) — IV 196, 198, 455 

«Сютаев» (копия репинского портрета) —
I 302

«Journal» — I 76; II 373, 402, 656 
«The Tolstoy Home Diaries of Tatiana 

Sukhotin-Tolstoy» — I 76; II 373, 656 
Сухотина Татьяна Михайловна, см. Альбер

тини Т. М.
Сухотины, семья Т. Л. Сухотиной — I 441, 

482; II 12, 152, 254, 269, 382, 399, 401, 409, 
412, 427, 430, 469, 525, 564; III 50, 52, 228,
230, 405, 413, 438, 452, 455; IV 235, 241, 
252, 256, 258, 259, 262, 300, 326, 328, 341, 
345, 352-354

Сухраварди, см. Абдулла-аль-Мамун Зуравар
ди

Сырокомля М., сотр. черносотенного журн. 
«Студент-христианин» — IV 461 

«Как хоронить яснополянского шарлата
на» — IV 239, 461 

Сыромятников, помещик, женившийся на 
крепостной; знакомый Т-х — II 49 

Сыромятниковы, старушки, знакомые С. Л.
Толстого — II 49 

Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), изда
тель и книготорговец; в его типографии 
печатались кн. изд-ва «Посредник»; знако
мый, корресп. и адресат Т-го — I 76, 213, 
331, 371, 533; II 172, 302, 395, 408, 488, 499, 
500, 647, 660; III 25, 28, 31, 32, 40, 101, 122, 
146, 148, 152, 190, 228, 229, 350, 372, 380,
381, 417, 461, 502; IV 31, 32, 51, 81, 105,
109, 119, 120, 132, 155, 163, 199, 219, 242,
243, 249, 251, 365, 442, 461

Сэвитт Дж., см. Севитт Дж.
Сандерленд, вернее — Сандерленд (Sunder

land) Джабез Томас (род. в 1842 г.), англ. 
историк религии — I 18, 308, 518; II 185, 
354; III 27, 231, 260, 261, 289; IV 251 

«Библия. Ее происхождение, развитие 
и отличительные свойства» — I 18, 308, 
518; II 185, 354; III 27, 231, 260, 261, 
289; IV 251 

Сю (Sue) Эжен (наст. имя Мари Жозеф; 1804— 
1857), франц. писатель — I 202 

Сютаев Василий Кириллович (1819—1892), 
крест. Тверской губ., основатель учения



II. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ 139

«непротивленчества и нравственного само
усовершенствования»; знакомый Т-го — I 
30, 101, 136, 258, 302, 348, 349, 390, 427, 
451, 492, 517, 524, 535, 538; II 125, 133, 
150, 378, 379, 627, 657; III 277, 278, 318, 
352, 379; IV 110, 395, 396, 480 

«Сютаевцы», сб.— IV 480 
Сяськова Мария Васильевна, переписчица 

изд. «Посредник»; посетительница Т-го —
I 149, 151, 378, 381

т
Тайлор или Тэйлор (Tylor) Эдуард Бернетт 

(1832—1917), англ. исследователь перво
бытной культуры, этнограф и фолькло
рист — I 285 

Тайнов (?), мулла, депутат I Гос. думы от Се
миреченской губ.— IV 361, 476 

Тайовский (Tajovský; псевд. — Грегор
Йозеф (1874—1940), словац. перевод
чик и писатель, близкий друг и корресп. 
Маковицкого — I 40, 48; III 87, 88; IV 37,
391, 438, 479 

«Na hostine» («На пиру») — I 40, 48 
«Smutne nôty», сб. — IV 479 
«Тайные богачи» («Незаметные богачи») —

IV 391, 479 
Такаиси Сингоро (Такайши Шингоро), япон. 

журналист; посетитель и корресп. Т-го —
II 170, 629, 645

«The Sixth Financial and Economic Annu
al of Japan» — II 295, 645 

Такахаша Гор, япон. переводчик; корресп. и 
адресат Т-го из Токио — IV 272, 464 

Талмуд, собрание догматических религ.- 
этических и правовых законоположений 
иудаизма — I 157; II 9, 10, 65, 75, 103, 104, 
157, 169, 295, 333, 335, 618; III 374; IV 59, 
156, 162, 163, 200, 316, 451, 456 

Тамура Х.С., студент философского ф-та 
Токийского ун-та; корресп. и адресат Т-го —
I 182, 197, 309, 378, 499, 501, 518, 528 

«Влияние на меня Толстого» — I 518 
Тан, псевд. Богораза В. Г. (см.)
Танеев, племянник С. И. Танеева; посетитель 

Т-го — II 46 
Танеев Сергей Иванович (1856—1915) — I

12, 24, 185 , 528; II 22, 27, 37, 39, 44—46,
57, 557, 598, 601, 612, 615; III 8, 10-12, 27,
39, 78, 98, 145, 285; IV 49, 144, 145, 181, 235 

Танечка, см. Альбертини Т. М.
Таня, см. Сухотина Т. Л.
Тапсель Томас (ум. в 1915 г.), англ.-фото

граф; посетитель Ясной Поляны; снял с 
Т-го ряд удачных фотографий — III 254, 
295, 307, 315, 321, 328, 329, 351, 357, 361, 
370, 374, 375, 401, 403, 421, 429, 433; IV 7,
10, 15, 21, 39, 51, 59, 201, 241, 257—259, 
278, 281, 291 

Тараканова Елизавета, «княжна» (ок. 1745— 
1775), полит. авантюристка, выдававшая 
себя за дочь импер. Елизаветы Петровны
— II 135 

Тарас, см. Фоканов Т. К.
Тарас Ильич — II 42
Тарасов Евгений Михайлович (1882—1943), 

поэт, участник Моск. декабр. вооруженно
го восстания 1905 т. — II 400, 661, 678 

«На перекрестке» — II 540, 678 
Тарасова, моск. домовладелица; корресп. и 

адресат Т-го — III 312, 495

Тарасова Аэлита Антониновна, литературо
вед — I 522 

«Из творческой лаборатории М. Горько
го» — I 522 

Тарновская Мария Николаевна (род. в 1877 г.), 
помещица; в 1910 г. привлекалась к суду 
по обвинению в организации убийства гра
фа П. Камаровского — IV 188, 203, 207, 
237, 238, 262, 269, 454, 460 

Тарханов Тимофей, последователь и посети
тель Т-го из Екатеринодара — I 388 

Татиан (II в.), апологет, проповедник и за
щитник христианства — III 137 

Татищев Дмитрий Николаевич (род. в 1877 г.), 
до 1907 г. рязанский вице-губернатор, за
тем ломжинский губернатор — II 540; IV
356, 475

Татищев Сергей Сергеевич, граф, камергер, 
в 1908 г. саратовский губернатор; препят
ствовал проведению юбилея Т-го в своей 
губ.— III 182 

Татищев Сергей Спиридонович (1846—1906), 
историк и публицист — II 391

«Внешняя политика императора Нико
лая I» — II 391 

«Император Александр II» — II 391 
«Император Николай и иностранные 

дворы» — II 391 
Татьяна Александровна, см. Ергольская Т. А. 
Татьяна Андреевна, см. Кузминская Т. А. 
Татьяна Львовна, см. Сухотина Т. Л.
Таубе Михаил Александрович, барон (род. в 

1869 г.), д-р международного права, проф. 
Петерб. ун-та; корресп. и адресат Т-го —
I 251, 322, 442, 510

«Христианство и международный мир» —
I 251, 322, 442, 510 

Тафт (Taft) Уильям (1857—1930), в 1909- 
1913 гг. президент США — III 97, 124, 235 

Тацит (Tacitus) Публий Корнелий (ок. 58 — 
ок. 117) — I 144; II 345 

Твен (Twain) Марк (псевд. Сэмюэля Ленг
хорна Клеменса; 1835—1910) — I 121, 126;
III 146, 475; IV 122 

Тверской П. А., см. Дементьев П. А. 
Теккерей (Thackeray) Уильям Мейкпис (1811— 

1863) — I 126; II 282, 345; IV 232 
Телешова (урожд. Корзинкина) Елена Анд

реевна (1869—1943), художница, жена 
Н. Д. Телешова, племянница П. Н. Рыб
никова; знакомая, корресп. и адресат 
Т-го — III 507 

Теляковский Владимир Аркадьевич (1861—
1926), в 1901—1917 гг. директор импер. 
театров; корресп. и адресат Т-го — III 497 

Тёмёркень (Tömörkèny, наст. фамилия — Штейн
гаснер) Иштван (1866—1917), венг. писатель, 
фольклорист, этнограф — II 315 

Тенеромо, см. Файнерман И. Б.
Тенишев Вячеслав Вячеславович, кн. (род. в

1878 г.), помещик, предводитель дворян
ства Мценского у., член III Гос. думы, 
октябрист; посетитель Т-го — I 145, 146, 
163; II 38, 138, 139, 480, 481; IV 48—50 

Теньков Василий Борисович, матрос Черно
морского флота; корресп. и адресат Т-го —
II 351, 652

Теплов А. Г., полит. эмигрант, знакомый Черт
кова, зав. «Бесплатной русской библиоте
кой» в Лондоне; адресат и корресп. Т-го —
III 22, 23, 460
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Теплов Борис Николаевич (ок. 1900—1905), 
сын Н. В. Теплова — I 167, 168, 478 

Теплов Николай Васильевич: (ок. 1870—1905), 
филолог, литератор; моск. знакомый Т-х —
I 167, 168, 478 

Терентьев Ф. E., корресп. Т-го из Москвы —
I 210, 504

Терещенко, братья, землевладельцы и вла
дельцы свеклосахарных и рафинадных за
водов, в том числе и в Туле — I 228, 233 

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 
160 — после 220), древнехрист. писатель —
I 494; I I  197; III 137

«О плоти и крови Христа» — I 146, 494 
Тетерникова (урожд. Чеботаревская; псевд.— 

Федор Сологуб) Анастасия Николаевна 
(1875—1922), писательница, драматург, 
жена Ф. К. Сологуба — I 652; IV 142, 
143, 376

«Красногубая гостья» — IV 142, 143 
Тидеман (Tidemann) Фридрих (1781—1861), 

нем. физиолог — III 312 
Тизенгаузен, баронесса; посетительница 

Т-го — III 163 
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843— 

1920) — III 45, 464 
«Алтиметафизик» (перевод и вступитель

ная статья к лекции Л. Больцмана— III 
45, 464

Тимофеев Василий, старообрядческий на
стоятель Преображенского кладбища — II 
418

Тимошкин Кузьма, кучер из Шамордина —
IV 481

Тиррели П., автор брошюры — II 283, 284, 643 
Тиртей, древнегреч. поэт VII—VI вв. до 

н. э.— IV 174 
Тихвинский Федор Васильевич (род. в 1862 г.), 

свящ., член Крестьянского союза, депутат
II Гос. думы от Вятской губ.; выступал с 
речами по аграрному вопросу и за отмену 
смертной казни; после роспуска думы был 
лишен священнического сана — IV 362, 476

Тихомиров Дмитрий Иванович (1844—1915), 
педагог, сотр. ряда религ. изд.— II 52 

Тихомиров (псевд.— И. Кольцов) Лев Алек
сандрович (1852—1923), член Исполни
тельного комитета «Народной воли»; в
1888 г. отрекся от револ. убеждений; ред.- 
изд. газ. «Московские ведомости» — III 323;
IV 408, 481 

«Борьба века» — IV 408, 481 
Тихомиров Федор Федорович (род. в 1849 г.), 

учредитель Московского о-ва трезвости —
III 431, 432, 509

Тихон Агафонович (Агафоныч), см. Кудряв
цев Т. А.

Тихон Задонский (в миру — Кириллов Ти
мофей Савельевич; 1724—1783), епископ 
воронежский; с 1769 г. жил в Задонском 
монастыре; автор религ.-нравственных 
сочинений — II 467 

Тихонравов Николай Саввич (1832—1893), 
историк рус. лит-ры, акад., с 1885 г. пред
седатель О-ва любителей российской сло
весности; изд. и комментатор сочинений 
Гоголя — III 348 

Тициан (Tiziano) Вечеллио ди Кадоре (ок. 
1476 или 1489—1576) — II 215; IV 226, 341 

«Кающаяся Магдалина» — IV 226 
«Изабелла португальская» (портрет) — IV

341

Тишендорф (Tischendorf) Константин (1815— 
1874), нем. ученый, протестантский бого
слов — II 231, 272, 556, 636 

«Bibliorum Codex Sinaiticus, petropoli
tanus» — II 231, 636 

Тишкова Агафья Петровна (род. в 1889 г.), 
крест. из Волковыска; корресп. и адресат 
Т-го — IV 243, 461 

Тищенко (псевд.— Тарасенко) Федор Федо
рович (род. в 1858 г.), укр. писатель; кор
респ. Т-го — II 410, 663; III 331, 497 

«Кормилец в тюрьме» — II 410, 663 
Товянский (Towiański) Анджей (1799—1878), 

польск. писатель-мистик, создатель теории 
религ. избранничества польск. народа — 
«мессианизма»— IV 23 

Тодосиенко Моисей Наумович, сектант из 
Киевской губ.; за свои проповеди присуж
ден к пятнадцати годам каторжных работ; 
корресп. и адресат Т-го — I 339; II 475, 671 

Тойнби (Toynbee) Арнолд (1852—1883), англ.
историк и экономист — I 285 

Токарев Арсений, крест. Тульской губ.; по
сетитель Т-го — III 24 

Токарев Яков Алексеевич (род. в 1860 г.), 
сектант-молоканин, знакомый Черткова; 
посетитель Т-го — IV 167—168, 170 

Токвиль (Tocqueville) Алексис, граф (1805—
1859), франц. публицист, полит. деятель, 
историк — I 325, 520

«L’ancien régime et la Révolution» («Ста
рый порядок и революция») — I 325, 520 

Токутоми, семья Токутоми Рока (Кэндзиро)—
II 169, 170 

Токутоми Иитиро, глава изд-ва и журн. «Ко
куминно Томо», брат Токутоми Рока; по
сетитель Т-го — I 111, 488; II 615 

Токутоми Рока (псевд.; наст. имя — Кэндзи
ро; 1868—1927), япон. писатель; в молодо
сти принял христианство; увлекался идея, 
ми Т-го; в 1906 г. посетил Т-го; под влия
нием толстовства поселился в деревне и пы
тался жить крест. трудом — II 47, 49, 53,
75, 77, 79, 97, 98, 100, 106, 144, 161, 168—
170, 190, 544, 615, 622, 629; III 18; IV 88, 
271, 272

«Nami-ko» («Нами-ко») — II 47, 49, 75, 
79, 615, 629 

«The Twelve Men of Letters» — II 47, 
100, 615

«Ядориги» («Сорная трава») — IV 272, 
464

«Токухон, или Книга для чтения и практиче
ских упражнений в японском языке» — IV
132, 135, 449 

Толмачев, тульский помещик — II 442 
Толстая, графиня, жена И. Д. Толстого —

II 571
Толстая Александра Андреевна, графиня 

(1817—1904), фрейлина императорского 
двора, воспитательница вел. княгини Ма
рии Александровны; двоюродная тетка Т-го, 
его корресп. и адресат — I 236, 347, 497, 
508; II 75, 76, 80, 246, 619; III 16, 460;
IV 172, 192, 194—196, 198, 199, 202, 213, 
453, 455, 456, 465

«Личные впечатления и воспоминания» 
(«Воспоминания») — I 236, 508; IV 453 

Толстая (урожд. Глебова) Александра (Лина) 
Владимировна, графиня (род. в 1880 г.), 
невестка Т-го, жена М. Л. Толстого — I
100, 102, 199, 200, 328, 332, 367; II 158, 187,
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230, 278, 295, 328, 365, 389, 390, 434, 472, 575;
III 20, 140, 218, 246, 247, 257-259, 264, 
293, 303, 334, 336, 337, 414, 416, 417, 495;
IV 305

Толстая Александра Львовна, графиня 
(1884—1979), дочь Т-го 

Дневник — I 54, 76; IV 308, 316, 469 
Записная книжка — I 54, 76 
«Об уходе и смерти Л. Н. Толстого» —

I 77; IV 482 
Толстая (урожд. Иванова) Анастасия Ива

новна, графиня (1817—1889), вторая жена 
Ф. П. Толстого — II 72

Толстая Анна Ильинична, графиня (1888— 
1954), в замужестве Хольмберг, внучка 
Т-го, дочь И. Л. Толстого — I 122, 308, 
310, 368, 387, 396, 397, 450; II 139, 142— 
145, 263, 265, 491, 494, 499; III 49, 61, 63,
68, 74, 76, 81, 86, 87, 90, 93, 99, 101—103, 
112, 118, 146, 177, 180, 181, 201, 259; IV 99 

Толстая (урожд. Дудина) Анна Федоровна, 
графиня (1792—1835), первая жена Ф. П. 
Толстого — II 72 

Толстая Варвара Валерьяновна, см. Нагор
нова В. В.

Толстая Вера Ильинична, графиня (род. в 
1901 г.), внучка Т-го, дочь И. Л. Толсто
го — II 503, 508, 512; IV 10, 375 

Толстая Вера Сергеевна, графиня (1865— 
1923), племянница Т-го, дочь С. Н. Тол
стого — I 360, 455; II 83, 201, 314, 361, 428,
458, 469, 531, 534; III 147, 172, 173, 200,
425, 430; IV 17, 29, 52, 265, 302 

Толстая (урожд. Вестерлунд) Дора Федоров
на, графиня (1878—1933), невестка Т-го, 
жена Л. Л. Толстого — I 240, 321; II 93, 
136, 137, 151, 158, 162—164, 168, 170, 176, 
178, 186, 434, 472, 575; III 399; IV 24 

Толстая (урожд. Горяинова; по первому му
жу — Арцимович) Екатерина Васильев
на, графиня (род. в 1876 г.), невестка Т-го, 
вторая жена A. Л. Толстого — II 380, 444, 
571, 580, 582, 583, 605, 668, 681, 686; III 7, 
11, 48, 124, 149, 174, 179, 202, 203, 234, 236, 
268, 287, 292, 293, 296, 301, 302, 308, 320,
343, 350, 396, 416; IV 12, 51, 56, 66, 68, 80, 
82, 164, 250, 260, 263, 305, 306, 308, 309, 
312, 313, 316, 321, 322 

Толстая Елена Сергеевна, см. Денисенко Е. С. 
Толстая Елизавета Андреевна, графиня 

(1812—1867), тетка Т-го, сестра А. А. Тол
стой — IV 455 

Толстая Елизавета Валерьяновна, см. Обо
ленская Е. В.

Толстая Мария Андреевна, графиня (род. в 
1909 г.), внучка Т-го, дочь А. Л. Толсто
го — III 174, 292, 293; IV 66, 82, 250, 260,
263, 305, 306, 308 

Толстая (рожд. Рачинская) Мария Констан
тиновна, графиня (1865—1900), невестка 
Т-го, первая жена С. Л. Толстого — I 501 

Толстая Мария Львовна, см. Оболенская 
М. Л.

Толстая (урожд. Шишкина) Мария Михайлов
на, графиня (1829—1919), невестка Т-го, 
жена С. Н. Толстого, по национальности 
цыганка — I 258, 360, 366, 367, 456, 462;
II 83, 197, 201, 202, 428; III 302, 436, 494;
IV 244

Толстая (урожд. Волконская) Мария Никола
евна, графиня (1790—1830), мать Т-го —

I 124, 338, 375, 412, 453, 522; II 76, 494;
III 90, 112, 113, 148, 206, 438; IV 48 

Толстая Мария Николаевна, графиня (1830—
1912), сестра Т-го, монахиня — I 66, 96,
264, 311, 339, 340, 342, 343, 344, 346, 347,
349, 351—354, 357, 360, 366, 425, 452, 453,
477, 480, 485, 517, 524, 538, 541; II 201, 202,
224, 227, 334, 393, 462, 485, 560, 562, 632, 
680; III 90, 110, 121, 134-136, 138-140,
142, 144, 147, 148, 151, 153—156, 158, 163,
164, 166, 169, 172, 173, 200, 311, 339, 347,
368, 439, 459, 469, 471, 473, 481, 498; IV 
23—27, 29, 32—35, 38, 39, 41, 44—48, 
52, 54, 56—60, 65, 72, 88, 93, 94, 98, 101,
344, 345, 360, 400, 406—412, 423, 481

Толстая (урожд. Зубова) Мария Николаев
на, графиня (1867—1939), невестка Т-го, 
вторая жена С. Л. Толстого — II 210, 211, 
227, 230, 311, 312, 340, 341, 343, 344, 346, 
347, 362, 368, 418, 419, 421, 434, 447, 470— 
472, 477, 478, 482, 494, 575, 581, 601, 604, 
628; III 39, 41, 108, 112, 116, 119, 168, 180, 
287, 290, 291, 413, 414, 416; IV 12, 105, 118,
143, 145, 151, 271, 294, 325, 335-337, 396, 
404, 446, 481

Толстая (урожд. Дитерихс) Ольга Констан
тиновна, графиня (1872—1951), невестка 
Т-го, первая жена А. Л. Толстого, сестра
А. К. Чертковой — I 97, 133, 136, 160, 448,
492, 496, 515; II 87, 355, 395, 431, 472, 
563, 575, 580, 620; III 56, 233, 236, 259, 
274—276, 279, 285, 288, 289, 299, 311, 312,
320, 336, 338, 344, 346, 348, 349, 351, 353, 
365, 366, 382, 386, 393, 395, 396, 398, 399,
418, 425; IV 12, 63, 79, 82, 84-86, 95-100, 
102, 103, 105—109, 112, 113, 115, 117, 122—
124, 126, 128, 130, 133—135, 137, 138, 141, 
142, 145, 149, 153, 158, 160, 162, 163, 166,
171, 174, 178, 204, 223—225, 230, 231, 234— 
237, 240, 244, 304—306, 310, 364, 444, 447 

Толстая (урожд. Горчакова) Пелагея Нико
лаевна, графиня (1762—1838), бабка Т-го —
I 343, 347, 523; III 117; IV 469 

Толстая Софья Андреевна, графиня (1824—
1895), двоюродная тетка Т-го — II 75 

Толстая (урожд. Бахметева; в первом бра
ке — Миллер) Софья Андреевна, графиня 
(1825—1895), жена поэта А. К. Толстого — III
202, 460, 482 

Толстая Софья Андреевна, графиня (1900— 
1957), внучка Т-го, дочь А. Л. Толстого, 
впоследствии жена поэта С. А. Есенина —
II 87, 563, 580, 620; III 233, 236, 263, 285,
287, 288, 312, 338, 348, 349, 351, 353, 357,
365 , 386, 398, 399, 418, 425—427, 509; IV 9,
51, 62, 80, 82, 86, 99, 102, 103, 108, 109,
123, 137, 138, 141, 142, 145, 149, 153, 160,
166, 171, 178, 204, 223, 225, 230, 234, 235,
244, 304

Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна, гра
финя (1844—1919), жена Т-го 

Дневники — I 51, 68, 76, 110; II 219;
III 200; IV 455

«Ежедневники» — 1 5, 52, 70, 76, 84, 131, 
491; II 627 

«Как выучилась шить» — I 308 
«Куколки-скелетцы, и др. рассказы» —

IV 93, 120, 444, 447
«Мои записи разные для справок» — I 51 
«Моя жизнь («Записки»; «История моей 

жизни») — I 313, 348, 359, 517, 518;
II 68, 218, 219, 347, 349, 355, 363, 366,
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388, 397, 401, 402, 412, 486, 495, 500, 
531, 543, 658; III 27 , 44, 82, 200, 370, 
379, 380; IV 46, 50, 160, 188, 214, 230, 
292, 298, 313, 381, 454, 466, 478 

«О воробьях» — I 308 
«Персидские мудрецы: Баб (Мирза-Али- 

Магомед) и Бага-Улла (Мирза-Хассейн- 
Али)» (перевод кн. С. Спрага) — III 491 

«Песня без слов» — I 300, 516; III 122,
472

«Письмо в редакцию» — III 174, 478 
«По поводу «Крейцеровой сонаты»» —

III 411, 413, 506 
«Частное письмо» — I 214, 504, 505 
«Чья вина? (по поводу «Крейцеровой

сонаты» Льва Толстого...)» — I 300, 516 «Чья вина?» («Убита») — III 122, 472 
Толстая (урожд. Философова) Софья Нико

лаевна, графиня (1867—1934), невестка 
Т-го, жена И. Л. Толстого, — I 114, 116, 
117, 121, 122, 179, 310, 328, 331, 333, 335, 
386, 387, 436, 450; II 281, 379, 434, 472, 
503, 508-510, 512, 575; III 49, 50, 90, 98,
101, 126, 169, 180, 181, 184, 238, 284; IV 71,
180, 375

Толстая Татьяна Львовна, см. Сухотина Т. Л. 
Толстая Татьяна Михайловна (род. в 1903 г.), 

внучка Т-го, дочь М. Л. Толстого — I 328, 
332; II 389, 390; III 119, 258, 259, 414, 416, 
417; IV 279, 305 

Толстой Алексей Константинович, граф 
(1817—1875) — I 375; II 154, 628, 685;
III 202, 460, 464, 482

«Князь Серебряный» — II 284 
«Царь Федор Иоаннович» («Царь Фе

дор») — II 154, 603, 628, 685; IV 181 
«Фантазия» (водевиль, в соавторстве с

А. М. Жемчужниковым)— III 44, 464 
Толстой Алексей Львович, граф (1881—1886), 

сын Т-го — III 198 
Толстой Андрей Иванович, граф (1721—1830), 

прадед Т-го — IV 81 
Толстой Андрей Ильич, граф (1895—1920), 

внук Т-го, сын И. Л. Толстого — I 114,
117, 328, 333, 450; II 281; III 66, 68, 118;
IV 10, 313, 375

Толстой Андрей Львович, граф (1877—1916), 
сын Т-го, служащий тамбовского Крест. 
банка — I 14, 17, 64, 92, 104, 114, I30 —
133, 135, 147, 149, 151, 153, 156, 163, 181,
198, 214, 234—236, 241, 243, 259, 264, 265, 
271, 273, 274, 276, 284, 287—289, 292, 293, 
305, 307, 309, 310, 316, 328, 333, 336, 343, 
349, 362, 365, 366, 375, 377, 379, 385, 397— 
399, 402, 407, 408, 433, 444, 448, 451, 455,
460, 461, 491, 492, 515; II 11, 13, 15, 39, 
41—43, 47, 48, 51, 52, 61, 62, 64, 65, 67,
76, 77, 79-82, 85—88, 90—92, 94—97,
102, 104, 106—108, 111—117, 119, 120, 123,
125, 126, 128, 130, 131, 139, 142—145, 151, 
152, 164, 170, 171, 173, 182, 183, 201, 207,
211, 216, 221, 223, 225, 226, 228—230, 232, 
233, 235—238, 246, 247, 255, 257—259, 
262, 263, 274, 277, 279, 282—289, 295, 296, 
298, 299, 303, 304, 306, 309, 310—312, 316, 
329, 335, 337—341, 347, 353, 355, 357, 367,
380, 389, 392, 395, 397, 401, 406, 410—412,
417, 418, 420, 421, 426—429, 431, 434, 444,
472, 499-502, 505, 506, 512, 513, 517, 524, 525, 
531, 534, 535, 545, 548, 551, 557, 562, 563, 
570, 571, 580, 582, 583, 585, 587, 605, 614,
620, 635, 668, 682, 683, 686; III 7, 10, 11—

13, 21, 32—34, 42, 48, 52, 56, 59, 60, 79, 86, 
87, 92, 101, 107, 119, 124, 131, 138, 139, 
149, 153, 160, 161, 174, 177—179, 198, 202,
203, 219, 220, 234, 237, 238, 250, 264, 265,
267, 268, 276, 287, 292, 293, 296, 298, 299, 
301, 305, 307, 308, 320, 326, 468; IV 10, 
17, 23, 24, 48, 51, 52, 56, 66, 67, 72, 80— 
82, 103, 118, 130, 131, 137, 142, 143, 151, 160, 
164, 165, 172, 250, 251, 260, 263, 286, 305, 
308, 309, 311, 328, 348, 368, 378, 379, 396,
410, 419, 420, 422—426, 431, 466

Толстой Валерьян Петрович, граф (1813— 
1865), помещик, муж сестры Т-го, М. Н. 
Толстой — I 480, 541; II 201 

Толстой Владимир Ильич (1899—1967), внук 
Т-го, сын И. Л. Толстого — 1 114, 117, 328,
333, 450; II 263, 274, 277, 278, 281; III 66,
118, 295; IV 10, 375 

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), 
с 1865 г. обер-прокурор Синода; с 1866 по 
1880 г. — упр. Мин-вом нар. просв., с 1882 г.— 
мин. внутр. дел — I 236, 506; II 62, 82 

Толстой Дмитрий Николаевич, граф (1827— 
1856), брат Т-го — I 112, 203, 242, 322, 339,
349, 477, 502; II 13, 58, 350, 545, 550, 575, 
679; III 90, 114, 135, 156, 200, 368; IV 14 

Толстой Иван Дмитриевич, граф, тульский 
адвокат; знакомый Т-х — II 520, 571; IV 244 

Толстой Иван Иванович, граф (1860—1942), 
конференц-секретарь (1889—1893) и вице- 
президент Акад. художеств (1893—1905), 
мин. нар. просвещения — III 282, 491 

«Заметки о народном образовании в Рос
сии» — III 282, 491 

Толстой Иван (Ванечка) Львович, граф 
(1888—1895), сын Т-го — I 112, 377, 527;
II 564; III 386; IV 50, 376 

Толстой Иван Михайлович, граф (род. в
1901 г.), внук Т-го, сын М. Л. Толстого —
I 328, 332; II 389, 390; III 119, 303, 337,
414, 416, 417; IV 270, 305

Толстой Илья Андреевич, граф (1757—1820), 
дед Т-го — III 270; IV 81, 308, 469 

Толстой Илья (Ильюша, Илюшок, Люля) 
Андреевич, граф (1903—1970), внук Т-го, 
сын А. Л. Толстого — I 433; II 87, 169, 232,
369, 563, 580, 620; III 56, 233, 236, 276,
287, 288, 312, 338, 348, 349, 351, 353, 354,
357, 365, 386, 398, 399, 425; IV 80, 82, 86, 
91, 92, 98, 99, 102, 109, 123, 135, 137, 138, 
141, 142, 145, 149, 153, 160, 161, 166, 171,
178, 204, 223, 225, 230, 232, 234, 235, 237,
244, 304, 359, 475 

Толстой Илья Ильич, граф (1896—1970), внук 
Т-го, сын И. Л. Толстого — I 386, 529;
II 83, 229; III 66, 118; IV 10

Толстой Илья Львович, граф (1866—1933), 
сын Т-го, служащий земельного банка —
I 14,16, 17, 114, 121, 156, 171, 214, 226, 227, 
235, 276, 292, 293, 310, 313, 322, 323, 341,
342, 368, 387, 391, 435, 437, 447, 460, 496,
508; II И, 15, 48, 83, 97, 127, 128, 138, 145, 
149, 150, 155, 226, 228, 229, 233, 234, 249, 254,
268, 280, 284, 312, 350, 357, 434, 441, 442, 444, 
455, 472, 510, 531, 550, 557, 615, 631; III 
43-45, 64, 66, 90, 118, 146, 160, 161, 169, 
179-181, 198, 203, 409; IV 48, 71, 72, 164,
172, 223, 368, 378, 379, 410, 420, 423, 424,
426, 431

«Мои воспоминания» — II 631 
«Одним подлецом меньше» — I 235, 508 
«Поздно» — II 48, 615
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Толстой Кирилл Ильич, граф (1907—1915), 
внук Т-го, сын И. Л. Толстого — II 508, 
512; IV 10

Толстой Лев Львович, граф (1869—1945), 
сын Т-го, писатель, публицист — I 14, 17, 
100, 129, 140, 154, 156, 158, 162, 164, 167,
188, 195, 198, 199, 207, 214, 228, 231, 240,
243, 268, 272, 320, 321, 323—326, 328, 331,
334, 336, 338, 340, 343, 385, 438, 446, 453, 460,
461, 462, 491, 493, 496, 503, 504, 519, 537;
II 11, 13, 15, 27, 58, 62, 93, 95—100, 107,
120, 136, 137, 139, 142—149, 151, 153, 154,
156—159, 162—165, 168—171, 173, 176—178,
181, 182, 186, 277, 299, 303, 306, 308-310,
312, 319, 323, 326, 357, 395, 416, 417, 434,
444, 455, 472, 495, 534, 535, 546, 555, 592, 
593, 598, 610, 621, 627, 629, 660, 664, 677;
III 20, 46—51, 54—58, 198, 246, 250—252, 
260, 264, 265, 313, 399, 420, 421, 425—430, 
432, 433, 450, 454, 460, 488, 495; IV 10, 
17, 24, 48, 55, 66, 172, 173, 293-295, 297, 
298, 303, 305, 307—309, 312, 315, 316, 
320—322, 329, 336, 368, 380, 423, 431, 453,
467, 472

«Братья-помещики» — II 98, 416, 417, 664 
«Две деятельности» — II 610 
«Моя родина» — II 534, 535, 677; III 20,

460
«Мысли и жизнь» — I 162, 214, 496, 504 
«Одно ли из двух?» — I 385, 529 
«Падение Порт-Артура, Англия и мы» —

I 129, 491 
«Памятка русского солдата» — II 395, 

660
«Письмо в редакцию «Нового времени»»—

III 260, 488 
«Разумная борьба с пьянством» — II 592, 

593
Толстой Михаил Ильич, граф (1893—1919), 

внук Т-го, сын И. Л. Толстого — I 114, 117, 
310, 313, 328, 333, 373, 450; II 83, 217, 281;
III 66, 68, 118, 365; IV 10, 71, 72, 131, 375

Толстой Михаил Львович, граф (1879—1944), 
сын Т-го, земский деятель — I 14, 17, 103, 
117, 156, 199—201, 214, 228, 241—243, 
263,  286, 310, 321, 333, 346, 348, 360, 367, 368, 
407, 428, 429, 453, 460, 461, 471, 540; II 11, 
15, 68, 96, 97, 118, 144, 145, 157, 158, 160, 
163, 168, 171, 182, 187,  192, 194,  195, 202,
214, 225, 227, 229, 230,  278, 292, 295, 335,
357, 367, 380, 381, 389, 390,  428,  434, 444,
451, 452, 472, 524, 557,  587,  629, 635, 656;
III 51, 52, 57, 72, 73, 86,  107, 113, 119, 131, 
137—140, 167, 179, 180, 198, 203, 238, 246, 
257—259,  264,  303,  334—337,  430,  489;
IV 48, 194, 223, 230, 231, 279, 292, 305, 309, 
323, 348, 367, 368, 378, 379, 396, 419, 420, 
422—424, 426, 431

Толстой Никита (Кита) Львович, граф (род. в
1902 г.), внук Т-го, сын Л. Л. Толстого 
— II 162—164

Толстой Николай Александрович, граф, упр. 
бронницким имением Удельного ведомст
ва — II 358, 653

Толстой Николай Валерьянович, граф (1850— 
1879), племянник Т-го, сын М. Н. Толстой—
II 562

Толстой Николай Ильич, граф (1794—1837), 
отец Т-го, помещик — I 322, 347,  531;
II 223, 488; III 90, 112, 113, 120, 129, 168, 
206, 270, 363, 459, 473; IV 48, 90, 172, 290, 
475

Толстой Николай Николаевич, граф (1823— 
1860), брат Т-го — I 60, 110, 112, 153, 203,
206, 207, 242, 255, 264, 322, 325, 239, 351,
399, 400, 477, 532; II 13, 58, 186, 256, 320,
342 , 350, 354, 488, 545 , 550, 574, 575, 673;
III 90,  114,  135,  148,  151, 188, 200, 271, 
429, 459, 485; IV 26, 41, 197, 288, 290, 337 

«Охота на Кавказе» — I 400, 532; III 188; 
Епишка — I 400; III 188 

Толстой Павел (Паля) Львович, граф (род. в
1900 г.), внук Т-го, сын Л. Л. Толстого —
II 162, 163, 169, 178

Толстой Петр Андреевич граф (1645—1729), 
предок Т-го,  в 1702—1714 гг. посол в 
Османской импер., в 1718 г.— нач. Тайной 
канцелярии; при Петре II сослан в Соло
вецкий монастырь — II 135, 625; III 84 

Толстой Петр Львович,  граф (1872—1873), 
сын Т-го — II 76 

Толстой Петр Михайлович,  граф (род. в
1907 г.), внук Т-го, сын М. Л. Толстого —
III 416; IV 305

Толстой Сергей Григорьевич,  граф (род. в 
1891 г.),  внучатый племянник Т-го,  внук 
С. Н. Толстого,  кадет Орловского кадет
ского корпуса — III 425 

Толстой Сергей Львович, граф (1863—1947), 
сын Т-го, земский деятель, гласный Моск. 
городской думы,  музыкант — I 14,  17, 
52, 55, 65—67, 69, 76—78, 108—110, 112, 114, 
118, 125, 126, 130, 149—153, 156, 157, 191, 
192,  194-196,  214,  243,  244-247,  249, 
250, 253, 254, 273, 275, 286, 298, 303, 305,
313, 330, 332, 339, 352, 353, 371, 372, 385,
387, 397, 398, 412, 413, 424—426, 428, 433, 
436,  437,  460—462,  464,  470,  479,  482, 
492, 501, 513, 520, 535; II 9, 11, 12, 15, 31, 
32, 34, 35, 49—53, 60, 76, 87, 94—101, 103, 
112, 127, 129—131, 133, 136, 137, 155, 157,
167, 210, 211, 226—232, 249, 256, 258, 270,
283—286,  306,  311,  312,  323,  340—347, 
350, 351, 354, 357 , 362 , 388-390, 403, 404,
413, 418, 419, 421, 428, 434, 443, 444, 447,
455,  470-472,  481,  482,  491,  492,  494,
496, 512, 515, 526, 543—545, 555, 575-577, 
580, 581, 585, 587, 598, 601—606, 610, 628, 
676—678, 683; III 7, 8, 10, 21, 24, 38, 39, 41. 
43, 58, 78, 79, 84, 97, 98, 106—108, 111, 116, 
118, 119, 147, 166, 168, 177—182, 185-189, 
198, 209, 210, 216, 217, 236, 242, 244, 288, 
290, 302, 311, 343, 370, 371, 373, 379, 388, 
390, 397, 398, 412, 413, 416-418, 425, 440, 
492; IV 22—24, 48, 56, 57, 81, 90, 131, 143—
150, 172, 184, 190, 191, 220, 225—228, 250, 
260, 262—269, 271, 288—290, 306, 308, 309, 
325, 326, 328, 335, 356, 367, 368, 370, 371, 
373, 379, 382, 395, 396, 410, 416, 419, 423, 
426, 430, 431, 450, 479—482

«Мое участие в эмиграции духоборов в 
Канаду. П. А. Кропоткин. (1898—1899 
годы)» («Очерки былого») — I 424, 535;
IV 150, 450 

«О последних месяцах и днях Л. Н. Тол
стого» — I 77 

«Очерки былого» — I 55, 76, 77 
Толстой Сергей Николаевич,  граф (1826—

1904),  брат Т-го,  тульский помещик —
I 97, 99, 107, 112, 202, 203, 210, 242, 254, 
258, 262, 264, 270, 271, 322, 325, 337—339,
349, 351, 360, 366, 367, 370, 399, 426, 427,
432, 444, 452, 456, 477, 485, 486, 511, 522,
535; II 13, 25, 58, 62, 75, 88, 127, 128, 145, 
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197, 201, 223, 224, 231, 242, 350, 415, 428, 
545, 574, 575, 632, 679; III 90, 114, 135, 156, 
189, 200, 220, 367, 368, 431, 459, 502; IV 
41, 98, 175, 337, 344, 402, 472

Толстой Сергей Сергеевич, граф (1897—1974), 
внук Т-го,  сын C. Л. Толстого — I 397, 
398; II 51,  127,  136—138,  470; III 108, 
112, 116, 145, 287, 289, 290, 413, 416, 418, 
421, 425; IV 60, 143, 145, 151, 260, 263, 325 

Толстой («Американец») Федор Иванович, граф 
(1782—1846),  родственник Т-го,  гвардей
ский офицер,  известный своими авантю
рами и бретерством, частично отражен в об
разе Долохова в «Войне и мире» — I 180 

Толстой Федор Петрович, граф (1783—1873), 
скульптор и медальер, декабрист, в 1828— 
1859 гг. вице-президент Акад. художеств; 
родственник Т-го — II 72 

«Толстой. Памятники творчества и жизни», 
сб.— I 77 

«Толстой и о Толстом», сб.— III 488 
Томашевский Анатолий Константинович 

(1842—1908),  учитель в бабуринской и 
колпинской школах,  затем упр. в Ясной 
Поляне; подвергался политическим ре
прессиям — I 338; III 342 

Томилина Александра Михайловна (род. в 
1887 г.), в 1906 г. слушательница истори
ческого отделения Высших женских курсов 
в Петербурге; корресп. и адресат Т-го —
II 60, 617

Томилов, см. Тонилов Л. В.
Томпсон (Thompson) Франк,  англ. литера

тор, сотр. изд. В. Г. Черткова; перевод
чик произв. Т-го на англ. яз., его посетитель, 
корресп. и адресат — II 186, 188, 191, 192,
198, 373, 395, 473, 656; III 312, 339; IV 116 

Тонилов (Рыжий) Лев Викентьевич (1873—
1920),  полтавский крест.-странник,  анар
хист,  член нескольких земледельческих 
колоний; последователь и посетитель Т-го, 
его корресп. и адресат — III 214, 215, 223, 
226, 231, 287; IV 124, 136, 137 

Тора, древнеевр. название первых пяти книг 
Библии — Пятикнижия — II 317 

Торба Николай Осипович,  судебный чинов
ник,  конторщик изд-ва С. А. Толстой —
III 134, 136; IV 348

Торо (Thoreau) Генри Дейвид (1817—1862), 
амер. писатель и обществ. деятель — I 142—
144, 164, 190, 217, 251, 323, 493, 496, 520;
II 210, 227, 476, 633; III 32, 438, 462, 510;
IV 102,  120,  218,  260,  262,  463

«On Civil Disobedience» («Гражданское 
неповиновение») — I 323 

«Walden, or Life in the Woods» («Уолден, 
или Жизнь в лесу»,  «Вальден») — IV 
260, 262, 463 

Тотлебен Эдуард Иванович, граф (1818—1884) —
II 515; IV 60, 439 

«Травницы» («Trávnice»),  сб. словацких пе
сен — I 394, 530 

Трегубов Иван Михайлович (1858—1931),  в 
1893—1897 гг. сотр. изд-ва «Посредник»; 
в 1897 г. подписал воззвание о помощи духо
борам, за что был выслан в Курляндскую 
губ.; последователь,  знакомый,  корресп. 
и адресат Т-го — I 94 , 210, 219,  344 , 354,
440, 504, 523, 524, 537; II 112, 114—116,
124, 125, 133, 144, 150, 151, 164, 173, 174,
182, 184, 191, 324, 330, 333, 340, 366, 367,

443, 447, 622—624 , 626, 630, 648, 654, 668;
III 41, 77, 205, 228, 275, 282, 306, 327, 407, 
464, 482, 491, 500; IV 86, 122, 178,  186, 
189, 206, 235, 364, 384, 392, 395, 443, 476, 
479

«Братское воззвание» («Воззвание») — I
440, 537

«В защиту гонимых за веру Христову» —
II 443, 668 

«Воззвание в защиту современных хри
стианских мучеников» — II 114,  124, 
182, 623, 624, 630 

«Духоборы из Канады» — II 333 
«Мир с животными» — IV 189 
«О военной службе» (предисловие к кн.

Т-го) — II 624 
«Ответ полтавскому губернатору» — IV

178, 453
«Ответ социалистам» — II 112,  622 
«Привет русскому народу» (предисловие 

к статье К. А. Малеванного) — II 624 
«Религиозные собрания в Москве» — III

500
Трегубов Тимофей Степанович (род. в 1884 г.), 

матрос, родом из Черниговской губ.; кор
респ. Т-го — I 153, 495 

Трегубовы, братья, владельцы шелкоткацкой 
фабрики в Мещерском — IV 293, 467 

Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906), 
с 1896 по 1905 г. моск. обер-полицмейстер, 
с января 1905 г. петерб. ген.-губернатор 
и нач. Петерб. гарнизона, с апреля 1905 г.— 
товарищ мин. внутр. дел; адресат Т-го —
I 134, 135, 145, 156, 162, 163, 166, 171, 274, 
278, 293, 325, 390, 415, 429, 433, 437, 439;
II 27, 89, 119, 140, 159, 160, 182, 184, 253 

Третьяков Павел Михайлович (1832—1898),
основатель Третьяковской галереи в Моск
ве, действительный член Петерб. Акад. ху
дожеств; корресп. и адресат Т-го — II 646 

Тригони Михаил Николаевич (1850—1917), 
член исполнительного комитета «Народной 
воли»; осужден в 1882 г. по «процессу 20-ти» 
и приговорен к двадцати годам заключения, 
которое отбывал в Алексеевском равелине 
и Шлиссельбургской крепости — III 297, 
493

«Троицкая народная беседа»,  серия брошюр 
религ. содержания — III 500 

Троицкие, дочь и зять Д. Е. Троицкого — II 
506, 507

Троицкий,  сын Д. Е. Троицкого,  студент 
философского ф-та Моск. ун-та — II 506, 
507

Троицкий Дмитрий Егорович,  протоиерей 
тульской тюремной церкви; пытался вер
нуть Т-го православной церкви; его кор
респ. и адресат — II 506, 674; III 8, 119, 
459; IV 397, 398, 480

«Православно-пастырское увещание гра
фа Л. Н. Толстого» — II 674; IV 397, 
398, 480

Троицкий Николай Иванович,  богослов —
III 289, 492

«Триединство божества. Историко-архео
логическое исследование» — III 289, 
492

Троллоп (Trollope) Антони (Энтони; 1815— 
1882), англ. писатель — II 295 

Троповская-Брумберг Мария,  переводчица; 
корресп. Т-го — IV 471
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Троцкий Исаак Моисеевич,  корресп. газ.

«Русское слово» — III 191, 480 
Троцкий-Сенютович, отставной полковник; по

сетитель Т-го — IV 226, 251, 459 
Трояновский Борис Сергеевич (1883—1951), 

музыкант и композитор, виртуоз-балалаеч
ник; посетитель Т-го — II 242; III 426,
430—433, 509; IV 80, 176, 188, 194, 229 

Трубецкая, кн., жена П. П. Трубецкого; по
сетительница Т-го — IV 265,  272,  281 

Трубецкой Евгений Николаевич, кн. (1863— 
1920),  философ,  юрист,  проф. Киевского, 
а затем Моск. ун-тов — II 31, 613; III 38, 
395; IV 56

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович,  кн.
(1866—1938), скульптор; родился и умер в 
Италии; посетитель Т-го — I 12, 310, 500;
II 214, 381, 385, 520, 573, 676; III 158, 159, 
281, 420, 476; IV 229, 237, 253, 260, 265, 266, 
268—270, 272, 273, 277, 281, 282, 333, 463 

Памятник Александру Третьему — II 381 
«Толстой за работой» — IV 266, 463 
«Толстой за сохой» — IV 270 

Трубецкой Петр Николаевич,  кн. (1858— 
1911), моск. губ. предводитель дворянства, 
член Гос. совета — I 104, 147, 329, 487, 520;
II 237

Трубецкой Сергей Николаевич, кн. (1862— 
1905),  философ,  один из ред. журн. «Во
просы философии и психологии», последо
ватель Вл. Соловьева, проф., затем ректор 
Моск. ун-та; корресп. и адресат Т-го — I 
243, 278, 279 , 329 , 407 , 413 , 509, 533, 534;
III 38

«Религия» — I 243 , 509 
Трубецкой Сергей Петрович,  кн. (1790 —

1860) — I 337, 482, 541; III 327 
«Записки декабриста» — I 482, 541 

«Труд», кн., магазин и изд-во в Москве; вла
делец — Н. В. Грушецкий — II 213 

Трум, заключенный в екатеринодарской тюрь
ме — IV 349, 474 

Трухтанов Тимофей Степанович,  мещанин 
г. Екатеринодара, эсер; был арестован, осуж
ден и сослан в Пинежский у. Архангель
ской губ.; корресп. и адресат Т-го — II 
592, 684

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—
1919), экономист, представитель т. н. «ле
гального марксизма», затем кадет — II 299, 
645

«Как осуществится социалистический 
строй?» — II 299,  645 

Тукер, см. Тэкер В.
Тулубьев Яков Николаевич, земский началь

ник в Зубцове Тверской губ.; знакомый 
Т-го — I 519 

Тулубьевы,  жена и сын Я. Н. Тулубьева;
знакомые Т-го — I 519 

Туль (Toul) — II 364
Туманская Т.,  гимназистка из г. Белева; 

попутчица Т-го — IV 402, 480
«На пути в Козельск» — IV 402,  480 

Тупой Фр., амер. корресп. Т-го — I 178 
Тургенев, товарищ председателя Моск. с.-х.

о-ва — I 226 
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — I 22, 

62, 100, 110, 114, 128, 148, 156, 168, 172,
173, 216, 227, 255, 264, 291, 297, 310, 328,
351, 353, 359, 413, 426, 427, 431, 467, 468,
473, 475, 486, 488, 489, 498, 505, 518, 524,
533, 536; II 13, 34 , 39 , 45, 49, 67 , 79, 80 , 98,

101, 133, 144, 176, 216, 220, 221, 227, 237;
243, 246, 248, 252, 270, 275, 279, 286, 299,
301, 307, 343, 350, 357, 364, 374, 381, 385,
386 , 399 , 427 , 428 , 434 , 445, 462 , 475 , 486,
506, 528, 529, 543, 575, 596, 614, 619, 635,
639, 646, 652, 653, 655—658, 661, 665, 674;
III 16, 45, 56, 114. 122—124, 144, 149, 159,
174, 175, 181, 208, 237, 258, 304, 323, 324,
331, 360, 382, 385, 388,  402, 409, 435, 438,
451, 453, 454 , 460, 474 , 475, 478, 479, 503,
504, 510; IV 24, 47, 50,  64,  216, 226, 239,
250, 259, 262, 326, 441, 457, 462, 463, 471 

«Вешние воды» — II 39, 614 
«Воробей» («Стихотворения в прозе») —

I 114, 489
«Гамлет Щигровского уезда» («Записки 

охотника») — II 80, 619 
«Гоголь» (некролог) — III 174,  323, 478 
«Голуби» («Стихотворения в прозе») —

III 438, 510
««Дача на Рейне» Б. Ауэрбаха» (преди

словие,  в соавторстве с А. Пичем) —
II 657

«Дворянское гнездо» — III 388,  389 
«Живые мощи» — I 114, 148, 489; II 386;

IV 441 
«Жид» — IV 64
«Записки охотника» — II 486 
«Морское плавание» («Стихотворения в 

прозе») — I 114, 489; II 79; III 438, 510 
«Насекомое» («Стихотворение в прозе») —

III 438, 510 
«Несчастная» — III 123,  124 
«Новь» — I 222; II 364; IV 216
«Отцы и дети» — I 222; II 526; Базаров —

II 294, 526 
«Пергамские раскопки» («Пергамские 

древности») — II 39, 405, 614 
«Перепелка» — IV 326, 471 
«Порог» («Стихотворения в прозе») — II 

399, 661; III 453 , 454 , 511 
«Последний колдун» (оперетта, в соавтор

стве с П. Виардо) — I 216, 505 
«Русский язык» («Стихотворения в про

зе») — III 438, 510 
«Стихотворения в прозе» — I 114; II 

657; III 438 , 453, 454 , 510 
«Что я буду думать» («Стихотворения в 

прозе») — III 438, 510 
Тургенева (урожд. Лутовинова) Варвара Пет

ровна (1780—1850), мать писателя — II 671 
Туржанский Павел H.,  офицер,  комендант 

крепости в Минске; корресп. и адресат 
Т-го — IV 92, 103, 444—446 

Туркин Александр Гаврилович (1870—1918), 
писатель, автор рассказов об Урале, сотр. 
журн. «Русское богатство» — I 307; IV 462 

«Исправник» («Исправник в тюрьме») —
IV 250, 462

Туркин (псевд. Гранитов) Никандр Василь
евич (1863—1919),  журналист,  корресп. 
газ. «Голос Москвы» — IV 440

«Анатэма» (рецензия) — IV 65,  440 
Тухачевский, посетитель Т-го — IV 23 
«Тысяча и одна ночь», сб. арабских сказок, 

памятник средневековой арабской лит-ры —
II 176,  276, 424, 430, 439, 443, 642 

Тычинкин, литератор; корресп. Т-го — II 495 
Тэйлор, см. Тайлор Э. Б.
Тэкер или Тукер (Tucker) Вениамин (род. в 

1854 г.), теоретик анархизма — I 170, 301, 
497; III 158
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Тэн (Taine) Ипполит Адольф (1828—1893), 
франц. философ, эстетик, писатель — I 120, 
122, 134, 156 , 352, 406 , 442, 445, 446 , 448, 
456, 489, 492, 537; II 11, 41, 460 , 670 

«L’ancien régime» («Прежний режим») —
I 406, 446

«Les origines de la France contemporaine» 
(«Происхождение современной Фран
ции»)— I 120, 122, 134, 156, 442, 445, 
489, 492, 537 

Тюрго (Turgot) Анн Робер Жак (1727—1781), 
франц. гос. деятель и экономист, предста
витель школы физиократов — I 252 

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — I 14, 
176, 296, 468, 508; II 177, 298, 299, 630;
III 80, 411; IV 83, 142, 144, 190, 192, 371, 
376, 466

«Волна и дума» («Дума за думой, волна 
за волной. .») — I 508 

«Славянам» — I 508 
«Умом Россию не понять» — I 508 
«Эти бедные селенья. .» — I 508; IV 290, 

466
«Encyclica» — I 508 

Тютчева А. Ф., см. Аксакова А. Ф.
У

Уайльд (Wilde) Оскар (1854—1900) — III 
94, 142, 469, 474

«De profundis» — III 142 
«Salomé» («Саломея») — III 94, 469 

Уайт (White),  англ. офицер,  писатель-тео
соф; последователь,  корресп. и адресат 
Т-го — III 234 , 301, 494 

«Economic Ideals» — III 494.
Уард Г., см. Уорд Х.-У. М.
Уваров Алексей Алексеевич,  граф (род. в 

1854 г.), помещик,  земский деятель, член
III Гос. думы от Саратовской губ., октяб
рист — IV 112 

Уваров Сергей Семенович, граф (1786—1855), 
президент Акад. наук; в 1833—1849 гг.— 
мин. нар. просвещения — I 118, 442, 489;
II 529, 677 

«О Гете» — I 118, 489 
«Совершенствуется ли достоверность ис

торическая»? — II 529, 677 
Уварова, возможно урожд. Щербатова Прас

ковья Сергеевна (1840—1924), жена архео
лога А. С. Уварова, председатель Моск. ар
хеологического о-ва; знакомая Т-го,  его 
корресп. и адресат; отчасти прототип Китти 
Щербицкой в «Анне Карениной» — III 198 

Углицкий Иван Иванович, студент; корресп. 
и адресат Т-го со ст. Дружковка Екатери
нославской губ.— IV 35, 437 

Угнивенко, братья, заключенные в екатери
нодарской тюрьме — IV 349, 474 

Уилберфорс (Wilberforce) Уильям (1759 — 
1833), англ. обществ. и полит. деятель; внес 
с парламент законопроект об отмене ра
боторговли; один из основателей в 1823 г. 
О-ва борьбы с рабством (Anti-Slavery So
ciety) — III 132 

Уилли К. У., см. Керзон У. У.
Уитмен или Витман (Whitman) Уолт (1819— 

1892) — I 14; II 347, 377, 587, 651 
«Leaves of Grass» («Листья травы») — I 

14; II 347, 587. 651 
Улитин Николай Васильевич, моск. врач; 

посетитель Ясной Поляны — II 226

Ульрих Василий Данилович,  журналист и 
переводчик — II 631 

Унковская (урожд. Захарьина) Александра 
Васильевна (ум. в 1927 г.),  скрипачка и 
дирижер,  автор статей в журн. «Вестник 
теософии»; посетительница Т-го — III 98, 
100, 126—133 

Унковские, сыновья А. В. Унковской — III 
129, 130

Уоллес (Wallace) Алфред Рассел (1823—
1913), англ. натуралист, создавший одно
временно с Ч. Дарвином теорию естествен
ного отбора — I 149, 494 

«Darwinism. An Exposition of the Theory 
of Natural Selection with some of its 
Applications» — I 149, 494 

Уоллес (Wallace) Мэккензи (1841—1919), англ. 
писатель и публицист; в 70-х гг. путешест
вовал по России,  затем по Японии — II 
34,  613, 669 

«Russia» — II 34, 613 
«The Unveiled East» — II 454,  669 

Уоллинг (Walling) Уильям Инглиш,  амер. 
писатель; посетитель Т-го из Нью-Йорка —
II 138, 333; III 274 

Уорд Хамфри Уорд (Ward Humphry Ward) 
Мери (1851—1920), англ. писательница —
II 272, 295, 344, 427, 642; III 394 

«Robert Elsmer» («Отщепенец») — II 272,
295, 344, 642 

«Упанишады», инд. религ.-философские трак
таты — II 478; IV 102, 321, 445, 471 

Уриель, псевд. автора статьи в еженедель
нике «Обновленный человек» — II 680 

«Суд и осуждение» — II 558, 680 
Урсин М., см. Здзеховский М. Э.
Урусов (псевд.— Иванов) Александр Ивано

вич,  кн. (1843—1900),  судебный деятель 
и литератор — I 314; II 308, 319 

Урусов Леонид Дмитриевич, кн. (ум. в 1885 г.), 
тульский вице-губернатор; один из близких 
друзей Т-го — II 47 (?); III 45, 467 

Урусов Сергей Дмитриевич, кн. (род. в 1862 г.), 
моск. помещик и мировой судья, в 1905 г. 
товарищ мин. внутр. дел, депутат I Гос. 
думы от Калужской губ.; подписал «Вы
боргское воззвание»,  з а что подвергся 
аресту — I 267; II 159 

Урусов Сергей Семенович, кн. (1827—1897), 
сослуживец Т-го по Крымской войне, его 
близкий друг; корресп. и адресат Т-го —
I 295; II 319, 565; III 27 

Урусов Юрий (Жюль) Дмитриевич, кн., брат 
Л. Д. Урусова; знакомый Т-го — III 45 

Урусова Мария (Мери) Леонидовна, кн. (1867 —
1895), пианистка, дочь Л. Д. Урусова; по
сетительница, корресп. и адресат Т-го —
III 193

Урусова (урожд. Мальцева) Мария Сергеев
на, кн., жена Л. Д. Урусова, мать М. Л. Уру
совой; знакомая Т-х — III 193 

Усачева Алла Сергеевна,  библиограф — I 7 
«Усмирение уральских казаков»,  рукопись, 

присланная Т-му — I 197, 220, 501 
Усов Павел Сергеевич (1867—1917),  врач, 

проф. Моск. ун-та — IV 415, 426, 428, 431 
Усов Сергей Алексеевич (1827—1886), зоолог, 

с 1868 г. проф. Моск. ун-та — I 262 
Успенская (урожд. Засулич) Александра Ива

новна (1847—1924), жена П. Г. Успенского; 
знакомая Т-го — II 205, 633 

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — I
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118, 136, 217, 267, 269, 465, 492, 512; II 
78,  236, 463 

«Власть земли» — I 217, 465; II 236 
«Парамон юродивый (Из детских лет од

ного «пропащего»)» — I 269,  512 
«Скучающая публика. IV. Трудами рук 

своих» — I 136, 492 
Успенский Михаил Иванович (род. в 1866 г.), 

педагог,  автор работ по педагогической 
психологии — II 549, 679

«Обществоведение в начальной школе» —
II 549, 679 

Успенский Николай Васильевич (1837—1889), 
писатель; в 1862 г. преподавал в яснопол. 
школе; знакомый Т-го — II 463,  681 

Успенский Петр Гаврилович (ок. 1847—1881), 
заведовал в Москве кн. магазином По
зерна; муж А. И. Успенской; арестован в 
связи с «нечаевским делом»; отбывал ссылку 
в нерчинских рудниках и на Каре; по 
подозрению в предательстве повешен за
ключенными; впоследствии была доказана 
его невиновность — I 225(?); II 205, 206, 633 

Успенский (псевд. — Петров-Леонидов) Петр 
Леонидович (1870—1934), харьковский за
водчик,  юрист,  литератор; знакомый,  по
следователь, корресп. и адресат Т-го — II 
146, 150, 162, 182, 265, 297, 392, 412, 585, 
627, 628, 630, 641, 645, 659, 663, 683; III 
403, 405; IV 210, 457

«Глубокая драма» — II 585, 683 
«Не нужны (с натуры)» — II 412, 663 
«Об истинной веротерпимости» («О веро

терпимости») — II 146,  150,  162,  182, 
265, 627, 630, 641 

Устинов E., см. Лозинский Е. И.
Устрялов Николай Герасимович (1805—1870), 

проф. рус. истории Петерб. ун-та; с 1842 г.— 
акад. — II 625

«История царствования Петра Велико
го» — II 135, 625 

Ухтомский, кн., вице-адмирал, командующий 
Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре —
I 110, 124

Ухтомский Алексей Владимирович (1876—
1905),  машинист Моск.-Казанск. ж. д., 
эсер; арестован и расстрелян без суда и 
следствия — III 297, 493 

Ухтомский Эспер Эсперович (1861—1921), 
поэт и журналист, с 1896 г.— ред.-аренда
тор газ. «Санкт-Петербургские ведомости»; 
знакомый, корресп. и адресат Т-го — IV 165 

«Учение 12-ти апостолов», памятник древней 
церковной лит-ры. Т. перевел его с греч. 
яз. и написал к нему предисловие — I
179, 230, 231, 233, 237, 256, 430, 507, 511 

Уэллс (Wells) Герберт Джордж (1866—1946) —
II 272, 307, 314, 321, 322, 351 

«А Modern Utopia» — II 646 
«The Falling Star» — II 314
«The Future in America» («Будущее Аме

рики») — II 307, 322, 646 
«In the Days of the Comet» («В дни ко

меты») — II 646 
«Love and Mr. Lewisham» («Любовь и 

мистер Люишем») — II 646 
«New Worlds for Odd» — II 646 
«The other Man’s Country. An Appeal to 

Conscience» — II 646 
«The Plattner Story and others» — II 646 
«The War of the Worlds» («Война миров»)—

II 646

Ф
Фабий Максим (Fabius Maximus) Квинт 

Кунктатор (Медлитель; ум. в 203 г. до н. э.), 
римский гос. деятель и полководец; его 
именем названа англ. реформистская орга
низация «Фабианское общество»,  основан
ная в 1884 г.— III 487 

Фаге (Faguet) Эмиль (1847—1916),  франц.
литературовед и критик — II 656 

Фадей, нищий — I 469
Файнерман (псевд.— Тенеромо) Исаак Бо

рисович (1862—1925),  журналист; посети
тель, корресп. и адресат Т-го — I 167, 497;
II 63, 116, 276, 509, 617, 639; III 14, 128, 
130, 149, 184, 188, 202, 220, 225, 374, 438, 
459, 480, 483; IV 101, 320, 445

«В Ясной Поляне. Овации Толстому» —
III 188, 480 

«Воспоминания о Л. Н. Толстом и его 
письма» — II 63, 617 

«Друзья Толстого» — IV 101, 445 
«Живые речи Л. Н. Толстого (1885—

1908 гг.)» — III 225, 374, 502 
«Из летописи Ясной Поляны. — Кум» —

III 188, 480 
«Л. Н. Толстой о евреях» — III 220, 225, 

483
«Л. Н. Толстой о юдофобстве» — III 14, 

459
«Толстой о порнографии» — III 128 
«У Толстого. Академия нравственных 

наук» — III 188, 480 
Фалеев Николай Иванович, поэт, драматург 

и журналист — IV 451
«Бесноватая» (в соавторстве с Р. Кумо

вым) — IV 156, 451 
Фаллер (Fuller) A. E., корресп. Т-го из Юж

ного Уотфорда (Англия) — III 242 ,  486 
Фальер (Fallières) Клемен Арман (1841—1931), 

франц. полит. деятель, с 1899 по 1906 г.— 
председатель Сената, затем президент Франц. 
республики — II 104; III 80,  137,  391 

Фальконе (Falconet) Этьенн Морис (1716— 
1791),  франц. скульптор 

Памятник Петру I — IV 60 
Фаррелл (Farrell) Сьюзн М., корресп. и ад

ресат Т-го из Нью-Йорка — IV 13,  435 
Фарер Ф., см. Феррер Гуардия Ф.
Фаресов Анатолий Иванович (1852—1918), 

журналист, сотр. газ. «Новое время» — II 
117, 623; III 233 

«Настроение современной деревни» — II
117, 623

Фаусек Виктор Андреевич (1861—1910), зоо
лог, проф. Петерб. ун-та — II 637 

«Глаз» — II 236, 637 
Федор, кучер Чертковых — IV 277 
Федор,  яснопол. крест.,  дворник — II 332 
Федор,  яснопол. крест.,  истопник — II 341  
Федор Алексеевич, см. Страхов Ф. А.
Федор Иванович, см. Рёссел Ф. И.
Федор Кузьмич, старец, под именем которого 

скрывался,  по преданию, Александр I —
IV 282, 465 

Федор Максимович — III 353 
Федоров Александр Митрофанович (1868—

1949), писатель и переводчик — I 502; II 
301,  646 

«Героиня» — II 301, 646 
«Песни земли» — II 301, 646
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Федоров Евгений Степанович (1851—1909), 
инженер, член Рус. технического о-ва — II 
680

«Перфекционизм» — II 558,  680 
Федоров (прозвище — Катун) Иван Макси

мович,  кочетовский крест. — III 445 
Федоров М. М.,  журналист — III 196,  481 
Федоров Николай Федорович (1828—1903), 

библиотекарь Румянцевского музея в Мо
скве, основатель религ.-философского уче
ния — I 165, 380, 381; II 474, 560,  671;
III 296, 493; IV 371, 446, 477 

«Философия общего дела» — II 474, 671;
III 296, 493; IV 371, 446, 477 

Федосеев П. И., писатель — III 38, 463 
«Барабанщик Машков» (в тексте — «Ба

рабанщик Марков») — III 38 
««По мытарствам» и другие рассказы» —

III 38, 463 
Федосьев М., см. Феодосьев М. Е.
Федот Мартынович, посетитель Т-го — II 490 
Фейвар (Feivar; урожд. Маренден) Анна, дочь 

Л. Ф. Марендена; корресп. Т-го — I 127, 
491

Фейербах (Feuerbach) Людвиг (1804—1872) —
I 295; II 190, 631 

«Das Wesen des Christentums» («Сущность 
христианства») — II 190,  631 

Фейнштейн, организатор стачки на оружейном 
заводе в Сестрорецке — I 356 

Фельде В. И.,  корресп. и адресат Т-го из 
Языкова Симбирской губ. — III 172,  173, 
282, 491

Фельдман Михаил Михайлович, аптекарский 
ученик, сын портного; корресп. и адресат 
Т-го из Севастополя — IV 131, 449 

Фельзенмейер (Felsenmeyer) В.,  амер. ин
женер; корресп. и адресат Т-го из Нью- 
Йорка — III 268, 489

«Появление вещества как следствие взаи
модействий вечно существовавших ве
личин» («Причина появления вещест
ва») — III 268, 489 

Фельтен (псевд. — Н. Моряк),  Николай Ев
геньевич (1884—1940), сотр. изд-ва «Обнов
ление»; в 1909 г. был арестован за распро
странение запрещенных произведений Т-го; 
посетитель Т-го, его корресп. и адресат —
I 235; II 60, 66, 76, 77, 79-81, 85, 88, 95, 
98, 108, 117, 130, 133, 146, 166, 202, 254, 395, 
614, 619—621; III 61, 338, 339, 342, 399, 405, 
498; IV 122, 161, 448

«Толстой о революции» — II 619 
Феноменов Николай Николаевич (1855—1918), 

проф.-гинеколог — II 225,  226 
Феодосьев (в тексте — Федосьев) Михаил Ев

геньевич (род. в 1875 г.), адвокат, член «Бо
евой организации» эсеров; в 1907 г. аре
стован по делу о «заговоре на жизнь» Нико
лая II, но оправдан — II 492 

Феокритова Варвара Михайловна (1875—
1950), переписчица у Т-го, подруга А. Л. 
Толстой — I 54,  65,  76,  80,  92; II
431,  433,  444,  452,  455,  458,  460, 464, 
465, 467 , 468, 470, 481, 482 , 484 , 485, 541, 
593, 602, 604, 605; III 7, 12, 13, 48, 63, 67, 
68, 100, 102, 103, 112, 124, 138, 139, 153, 
164, 169, 179, 182, 193, 194, 199, 200, 205,
214, 218, 219, 223, 227—229, 232, 236, 238,
245, 247, 252, 255, 258, 260, 261, 263, 264,
268, 269, 272—274, 277, 278, 286, 287, 290,
.293, 299, 301, 302, 305, 306, 308, 310, 313,

320 , 322, 334 , 336 —338 , 342, 344, 346, 347,
358, 360, 370, 373, 380, 384, 388, 392, 401,
405, 414, 418, 421, 426, 433, 439; IV 9, 14,
15, 29 , 30 , 33, 34 , 39 , 42, 47 , 56 . 59 , 68 , 69, 
75-77, 79, 85, 86, 98, 99, 109, 116, 117, 124, 
126, 127, 130, 134, 141, 143, 146, 149, 151,
156, 160, 162, 166, 171, 178, 182, 191, 192,
196, 216, 219—222, 224, 231, 248, 263, 272, 
283, 285—287, 292, 295, 296, 298, 299, 303, 
308, 312, 313-316, 317, 321, 333, 336, 344— 
346, 351, 353, 355,  357, 358, 360—362, 366, 
371, 379 —381, 383, 385, 394, 396, 398, 410— 
415, 417, 419, 422, 426, 428, 432

«Дневник» (рукопись) — I 54 ,  76; IV
292, 296, 308, 466, 468, 474 

Фердинанд I Кобургский(1861—1948), в 1887 —
1908 гг. болг. кн. и в 1908—1918 гг. болг. 
царь; происходил из нем. кн. рода — III
207, 225, 280, 300 

Фердинанд II (1578—1637), с 1619 г. император 
т. н. «Священной Римской империи» из 
династии Габсбургов,  король Чехии и 
части Венгрии в 1617—1618 гг.— I 128 

Фере Василий Юльевич (род. в 1864 г.), вице- 
губернатор в Смоленске; чиновник особых 
поручений при тульском губернаторе; зна
комый Т-го — II 187; IV 321, 331 

Фере (урожд. Зиновьева) Надежда Никола
евна (1870—1942), жена В. Ю. Фере, дочь 
бывшего тульского губернатора — III 149 —
151

Феррейра, полная фамилия — Диаш Феррей
ра (Dias Ferreira) Жозе (1837—1909), быв
ший португ. мин. финансов и премьер-мин.; 
сообщение о его смерти появилось в Рос
сии одновременно с известием о казни 
Г. Феррера, Поэтому-то Т. спутал их фами
лии. См. Г. Феррер 

Феррер Гуардия (Ferrer Guardia) Франсиско 
(1859—1909), испан. просветитель и педа
гог, мелкобуржуазный республиканец, близ
кий к анархистам; в 1901 г. основал в Бар
селоне школу, ставшую антиклерикальным 
центром; за просветительско-антиклерикаль
ную деятельность подвергался преследова
ниям; во время восстания в Барселоне был 
арестован и расстрелян — IV 64, 144—145, 
440

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820— 
1892) — I 14, 176, 297, 427, 535; II 123, 177, 
228, 308, 363, 520, 560; III 16, 66, 80, 269, 
402, 460; IV 24 , 46 , 50, 138, 142 , 258, 462 

Фет (урожд. Боткина) Мария Петровна (1828— 
1894), жена А. А. Фета; знакомая Т-х —
IV 24

Фетлер,  латыш,  баптистский проповедник, 
знакомый Е. И. Чертковой — III 96, 266;
IV 298, 467 

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) —
I 474; II 140, 527, 626; III 440, 469, 496 

«Шлиссельбургская узница Людмила 
Александровна Волкенштейн» — II 140, 
626

Фигнер Николай Николаевич (1857—1918), 
певец,  в 1887—1907 гг. солист Мариин
ского театра в Петербурге, после 1907 г. 
выступал в частных оперных театрах, брат 
В. Н. Фигнер — IV 152, 158, 159, 210 

Фидлер Александр Александрович, директор 
моск. реального училища при реформат
ской церкви — III 23
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Фидэль, псевд. автора «Новой книги о Чехове 
(Ложь в его творчестве)» — IV 105, 446 

Фикари (Fikari) Р.,  чеш. корресп. Т-го из 
Либохова — III 234 , 485 

Филарет (в миру — Амфитеатров Федор Ге
оргиевич; 1779—1857),  митрополит киев
ский — III 201 

Филарет (в миру — Дроздов Василий Михай
лович; 1783—1867),  митрополит моск. и 
коломенский; историк и теоретик церкви —
I 359, 525; III 116, 201, 369, 472; IV 38 

Филатов Нил Федорович (1847—1902),  дет
ский врач, проф. Моск. ун-та; лечил детей 
Т-го — I 321 

Филатова, жена Н. Ф. Филатова; знакомая 
Т-х — I 321 

Филдинг (Fielding), офицер англ. колониаль
ных войск — I 150 , 494; II 174, 186,  629 

«The Soul of a People» («Душа одного 
народа. Рассказ английского офицера
о жизни его в Бирме») — I 150, 494;
II 174, 186, 629

Филдинг (Fielding) Генри (1707—1754), англ. 
драматург и романист — II 270, 272, 273, 
641

«The History of Tom Jones, a Foundling» 
(«История Тома Джонса, найденыша»; 
«Том Джонс») — II 270, 641 

Филимон (Филя), яснопол. конюх — III 304 
Филипп, лакей Т-го — IV 196, 269, 270, 312 
Филипп (в миру — Колычев Федор Степано

вич; 1507—1569), моск. митрополит, церк. 
и административный деятель времен Ивана
IV — I 147, 494 

Филиппов Дмитрий Иванович,  владелец бу
лочной в Москве — I 412 

Филиппок, мальчик из Телятинок, в воспи
тании которого М. Л. Оболенская принимала 
участие; корресп. Т-го — III 410 

Филицын С. А.,  журналист, сотр. харьков
ской газ. «Друг народа» — III 480

«Ложь и лицемерие великого учителя» —
III 189, 480 

Филлебраун (Fillebrown) — III 394
«The ABC of Taxation» — III 394 

Филонов Федор Васильевич (ум. в 1906 г.), 
статский советник Полтавского губ. прав
ления,  нач. карательных экспедиций; в 
декабре 1905 г. учинил кровавую расправу 
над крест. местечка Большие Сорочинцы 
и с. Устивицы; убит эсером Д. Л. Кирил
ловым — II 36, 378, 613 

Философов Владимир Владимирович (род. 
в 1858 г.), предводитель дворянства Псков
ской губ.,  вице-президент рус. отделения 
либерально-пацифистской организации Меж
дународная лига мира (О-ва мира в Петер
бурге); посетитель Т-го — IV 220, 221 

Философов Владимир Николаевич (1874—
1938), брат С. Н. Толстой — III 459 

Философов Дмитрий Владимирович (1872— 
1940), критик и публицист, в 1904 г. ред. 
журн. «Новый путь» — органа т. н. «ре
лигиозно-философских собраний»; руково
дил лит. отделом журн. «Мир искусства»; 
сотр. газ. «Речь» — I 103; III 148, 459, 475;
IV 115, 447

«Маков цвет» (в соавторстве с Д. С. Ме
режковским и З. Н. Гиппиус) — III 7, 
459

«Новый враг интеллигенции» — IV 115, 
447

«Тилили» — III 148, 475 
Философова Валентина Дмитриевна, двоюрод

ная сестра С. Н. Толстой; посетительница 
Ясной Поляны — III 295—297, 313 

Философова Леопольдина Дмитриевна,  пе
вица,  двоюродная сестра С. Н. Толстой; 
посетительница Т-го — III 284, 285 

Филя, Филька, см. Борисов Ф. П.
Финсен (Finsen) Нильс Рюберг (1860—1904), 

дат. врач, основавший в 1896 г. в Копен
гагене институт, где применялось лечение 
кожных болезней светом — I 391 

Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762—1814) —
I 295, 296; II 191, 290, 292, 304, 644; III 
139, 473

«Назначение человека» — II 290 ,  644 
«Основные черты современной эпохи» —

II 292, 644
«Пути к рациональному мировоззрению. 1.

О назначении человека» («Песчинка») —
III 139, 473, 474

Фишер (Fischer) Куно (1824—1907),  нем. 
историк философии — II 304 ,  646

«Geschichte der neuern Philosophie» («Ис
тория новой философии») — II 646 

«Иммануил Кант и его учение» — II 304, 
646

Фишер (Fischer) Ф., корресп. Т-го из Гросс
вустерлица — IV 380, 478 

Фишман Лазарь Зелигович, владелец торго
вого дома в Пружанах Гродненской губ.; 
корресп. и адресат Т-го — III 169 

Фламмарион (Flammarion) Камиль (1842—
1925), франц. астроном и философ — IV 255 

Флеровский Н. (псевд. Берви Василия Ва
сильевича; 1829—1918),  экономист и со
циолог, просветитель-демократ, сотр. журн. 
«Дело» и «Отечественные записки» — III
456, 511

«Азбука социальных наук» — III 456, 511 
«Положение рабочего класса в России» —

III 456, 511 
Флобер (Flaubert) Гюстав (1821—1880) — I 

187, 311; II 246, 430; IV 32, 47, 331 
«L’éducation sentimentale» («Воспитание 

чувств») — I 187 
«Madame Bovary. Mœurs de province* 

(«Мадам Бовари») — I 187; II 246 , 430 
«La tentation de Saint-Antoine» («Иску

шение святого Антония») — I 187 
«Сентиментальное воспитание», см. «Вос

питание чувств»
Фоа (Foa) Эдуард, франц. натуралист, путе

шественник и литератор — IV 16, 268, 323, 
462

«La traversée de l’Afrique du Zambèse au 
Congo Français» («От Замбези до Кон
го») — IV 16, 257. 268, 323, 462 

Фогаццаро (Fogazzaro) Антонио (1842—1911), 
итал. писатель — II 122 

Фоканов, яснопол. крест., живший в Москве 
и работавший на фабрике; брат Г. Фока
нова; автор воспоминаний о Т-м — IV 192 

Фоканов (Фоканычев) Адриан (род. в 1832 г.), 
яснопол. крест.— II 106 

Фоканов Герасим Евдокимович,  яснопол.
крест. — I 336; IV 192 

Фоканов Евстигней, яснопол. крест.— II 169 
Фоканов Карп, яснопол. крест., отец Т. К. Фо

канова — II 91 
Фоканов Семен Владимирович (1851—1905),
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яснопол. староста; ученик Т-го в 
1860-х гг. — I 276, 513 

Фоканов (Фоканычев) Тарас Карпович (1852—
1927), яснопол. крест., ученик школы Т-го 
в 1859—1862 гг.; выведен в вариантах «Де
кабристов» под именем Тараски и в «Яго
дах» под именем Тараски Резунова — I 250, 
263, 438, 461; II 25, 90, 91. 148, 169, 322, 
325-327, 500. 574; III 81, 315, 346, 358, 
363, 436. 501; IV 149. 171, 213, 214, 270, 311, 
374, 378

Фоканов Фока,  крест.,  родоначальник рода 
Фокановых — III 42 

Фоканова (Фоканычева) Настасья или Ана
стасия (род. ок. 1828 г.), яснопол. крест., 
повивальная бабка, мать Т. К. Фоканова —
II 325—327; 490: III 190, 191 

Фокановы,  семья яснопол. крест.— I 303;
II 326; III 42 

Фокановы, сыновья Т. К. Фоканова, яснопол.
крест.— III 358, 363; IV 214 

Фоканычев Василий,  яснопол. крест. — II 
404; III 404, 431, 432 

Фокин Петр Аксенович (Алексеевич; род. в 
1880 г.), крест. д. Высокие Выселки Туль
ской губ.; отказался от воен. службы и 
просидел в тюрьмах восемь лет; посетитель 
Т-го — IV 234, 260, 261, 273, 310, 311, 314, 
318, 470

Фокс (Fox) Джордж (1624—1691), основатель 
секты квакеров в Англии — II 479 

Фокс (Fox), корреспондентка Т-го из Петер
бурга — III 371, 494, 502 

Фольмар (Vollmar) Георг Генрих (1850 —
1922), один из лидеров правого оппортуни
стического крыла в герм. с.-д. партии —
II 484, 672

Фомин Семен Дмитриевич,  владимирский 
крест.; корресп. Т-го — IV 71, 72, 441 

Фомич, лакей у Т-х — II 294 
Фонвизин Иван Сергеевич (род. в 1822 г.), 

с 1868 по 1870 т. моск. губернатор; прия
тель H. Н. Толстого по Моск. ун-ту — II 
58, 320, 648 

Фонвизин Михаил Александрович (1788—
1854), декабрист — I 394, 435, 436, 443, 444, 
477, 536, 541; III 477

«Обозрение проявлений политической жи
зни в России» («Древняя русская ис
тория») — I 436, 443, 477, 536, 541 

Форбс (Forbes) Невиль,  студент Оксфорд
ского ун-та; посетитель Т-го — I 372 

Форель (Forel) Август (1848—1931),  швейц. 
невропатолог,  психиатр и энтомолог,  ди
ректор больницы для душевнобольных в 
Цюрихе,  автор многочисленных трудов —
I 253, 510

«Die Trinksitten,  ihre hygienische und 
sociale Bedeutung,  ihre Beziehungen 
zur akademischen Jugend» («Против 
пьянства») — I 253,  510 

Фосев Филипп (род. в 1885 г.), кочетовский 
крест.; посетитель Т-го — IV 331 

Фотий (в миру — Петр Никитич Спасский; 
1792—1838), архимандрит, мистик, настоя
тель Юрьева монастыря в Новгороде —
I 417

Фотин,  художник — II 520 
Фоусткова Габриэла, чеш. переводчица, зна

комая Маковицкого — I 360, 525 
Фофанов Константин Михайлович (1862—

1911), поэт; корресп. и адресат Т-го — II
384, 415 

«Стансы» — II 415 
Фохт Григорий Николаевич (1871—1909), 

химик,  племянник М. С. Сухотина; посе
титель Т-го — III 92—94 

Фохт Татьяна Алексеевна (род. в 1899 или 
в 1902 г.),  племянница М. С. Сухотина; 
посетительница Ясной Поляны — III 448 

Фра-Анжелико, см. Анджелико 
Франко Иван Яковлевич (1856—1916),  укр. 

писатель,  ученый и обществ.  деятель —
IV 366

Франс (France) Анатоль (псевд. Анатоля Фран
суа Тибо; 1844—1924) — I 14, 152, 176, 216, 
310; II 101. 118, 202, 203, 210, 211, 221, 222, 
227. 235, 267, 270, 275, 307, 582, 621, 623,
633, 637, 638; III 40, 54, 69, 100, 137, 154,
197, 246, 261, 270, 342, 390, 431, 432, 436,
463, 474, 475, 509; IV 12

«Une chemise» («Царская рубашка») —
III 433, 509 

«Crainquebille» («Кренкебиль»; «Уличный 
торговец») — I 152,  176,  310,  495;
III 100, 143, 197, 474 

«L’étui de nacre» («Перламутровый ла
рец») — II 623 

«L’île des pingouins» («Остров пингви
нов») — III 246, 261, 270, 486 

«Jocaste» (в сб. «Jocaste et le Chat maig
re») — III 154 , 475

«Le livre de mon ami» («Книга моего 
друга») — II 582,  683 

«Le procurateur de la Judée» («Прокура
тор Иудеи») — II 118, 623 

««Les sept femmes de la Barbe-Bleue» (в 
сб. «Les sept femmes de la Barbe Bleue 
et autres contes merveilleux»») — III
431-433, 436, 509 

«Sur la pierre blanche» («На белом кам
не») — II 202, 210, 211, 221, 227, 275, 
307,  621,  633, 634 

Франсиск (Francisque) Антуан, франц. музы
кант и композитор XVII в.— II 599, 600 

«Danse des jeunes gens,  des mariés,  des 
vieux, des domestiques» («Танец моло
дых людей, женатых, стариков, слуг») —
II 599, 600

Франц (Frantz) Константин (1817—1891), нем. 
публицист, математик, философ; знакомый 
Т-го — I 119, 120 

Франц Иосиф I (1830—1916), австр. импер. с 
1848 г. — I 392; III 210, 225, 318 

Франциск Ассизский (первонач. имя — Джо
ванни Бернардоне; 1181 или 1182—1226), 
итал. религ. деятель и писатель, основа
тель францисканского ордена — I 138, 156, 
238; II 79, 163, 171, 194, 291, 479, 567, 619;
III 118,  226; IV 324 

«В чем радость совершенная» — II 171 
Францисци (Francisci) М., словенский музы

кант — I 394, 530 
«Trávnice» (обработка) — I 394,  530 

Фрапан (Frapan) Ильза (1852—1908),  нем.
писательница — III 276 

Фрёбель (Fröbel) Юлиус (1805—1893),  нем. 
ученый, публицист и полит. деятель; зна
комый Т-го: о встречах с Т-м он упоминает 
в своих воспоминаниях «Ein Lebenslauf. 
Aufzeichnungen, Erinnerungen und Bekennt
nisse» — I 119, 120 

«Система социальной политики» — I 119
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Фредерикс (урожд. Оболенская),  баронесса, 
сестра Д. Д. Оболенского — II 498 

Фрей (Frey) Вильям (Гейнс Владимир Кон
стантинович; 1839—1888), организатор ком
мунистической общины в Америке; корресп. 
и адресат Т-го — I 364,  372, 527; II 86, 
346; IV 121 

Фрей (урожд. Славинская) Мария Евстафьев
на, с 1868 г. жена В. Фрея; Т. намеревался 
написать ей письмо — I 372 

Фрейданк (Freydank) Бруно («лама»),  нем. 
корресп. и адресат Т-го,  собиравшегося 
написать предисловие к его книге —IV 231, 
444, 460

«Die Greuel der «christischen» Civilisation. 
Briefe eines buddihischen Lama aus 
Tibet» («Ужасы «христианской» циви
лизации. Письма буддиста к христиа
нину») — IV 92, 94,  231, 444, 460 

Фрейман Анастасия Онуфриевна, начальница 
женской гимназии в г. Проскурове Подоль
ской губ., в прошлом — крест.-сирота, вос
питанница С. М. Сухотина; выведена в 
статье Т. «О науке» под именем Акулины 
Тарасовны; посетительница Т-го — IV 246, 
461

Фрейнд (Freund) Франк, англ. критик; кор
респ. Т-го из Гарроу (близ Лондона) — IV 
164, 452

Френкель, ред. газ. «Hufvudstadsbladet»; гель
сингфорсский корресп. Т-го — IV 219 

Френкель Захарий Григорьевич (род. в 1869 г.), 
земский врач,  публицист,  депутат I Гос. 
думы от Костромской губ.; корресп. и 
адресат Т-го — III 204, 482 

Френкель Иосиф, корресп. Т-го из Вильны —
II 217, 633 

«Значение разрешения земельной нуж
ды» — II 217, 635 

Френкель Рудольф,  нем. врач; знакомый 
Т-го — II 352, 353 

Фридлендер (Friedländer) Людвиг Генрих 
(1824—1909),  нем. историк,  филолог,  ис
кусствовед и археолог — II 39, 614 

«Erinnerungen,  Reden und Studien» (в 
тексте — «Воспоминания о Тургене
ве») — II 39, 614 

Фридман Нафтелъ Маркович (род. в 1863 г.), 
адвокат, депутат III Гос. думы от Ковен
ской губ., кадет; посетитель Т-го — IV 84 

Фридрих II Великий (1712—1786),  прус. 
король с 1740 г.— I 100, 113, 154, 200, 215;
II 229; III 142 

Фридрих Вильгельм II (1744—1797),  прус.
король с 1786 г.— I 442 

Фриш Эдуард Васильевич (1833—1907),  с 
1876 г. товарищ мин. юстиции; председа
тель Гос. совета — II 126 

Фроленко Михаил Федорович (1848—1938), 
народоволец; в 1882 г. приговорен к смерт
ной казни,  замененной пожизненным за
ключением,  которое отбывал в Петропав
ловской крепости и в Шлиссельбурге; ос
вобожден в 1905 г. — III 98, 469 

«В камере грязной, сырой и холодной» —
III 98, 469

Фролков Адриан Игнатьевич,  яснопол.
крест. — II 577 

Фролов A. H., корресп. Т-го из Саратова —
I 125, 490

Фролов Василий Дмитриевич (род. ок. 1886 г.), 
учащийся Киржачской учительской семи

нарии; посетитель, корресп. и адресат Т-го—
I 106, 108, 125, 167, 345, 490 

«Кто я» — I 106 
«Что вне меня» — I 106 

Фрост, врач-гинеколог; в 1906—1908 гг. был 
земским врачом с. Мариинского Одесского 
округа; корресп. и адресат Т-го — II 62, 
617

Фрумкина Фрума Мордуховна (1873—1907), 
эсерка-террористка, по профессии акушерка; 
в 1903 г. покушалась на жизнь жандарм
ского ген.-майора Новицкого; в феврале 
1907 г. была арестована в Москве в связи 
с покушением на моск. градоначальника 
ген. А. А. Рейнбота-Резвого и посажена в 
Бутырскую тюрьму; в ответ на избиение 
полит. заключенных 30 апреля выстрелом 
из револьвера ранила пом. нач. тюрьмы 
Багряцова,  за что была приговорена к 
смерти и казнена — III 87, 468 

Фрунзе Михаил Васильевич (1885—1925) —
I 518

Фукаи Эйго, директор япон. банка; посети
тель Т-го — I 111, 488 

Фукс, племянник А. М. Кузминского, сын его 
сестры E. М. Фукс — II 527 

Фуриозо,  псевдоним H. Н. Вентцеля (см.) 
Фурнье (Fournier), парижское агентство — II 

630
Фурье (Fourier) Шарль (1772—1837), франц. 

социалист-утопист — I 180; II 286,  299
X

Хавкина-Гамбургер Любовь Борисовна (1871 — 
1949),  библиотековед,  с 1890 по 1913 г. 
работала в Харьковской обществ. библио
теке; корресп. и адресат Т-го — III 408, 506 

«Индия. Популярный очерк» — III 408, 
506

Хаджи-Мурат (ум. в 1852 г.), деятель нацио
нально-освободительного движения под ру
ководством Шамиля на Кавказе; герой 
одноименного произведения Т-го — I 61, 
62, 103, 117, 307, 487, 517; IV 23, 145 

«Хадис», предания об основателе ислама Му
хаммеде, собранные в шести канонических 
сборниках Мухаммедом аль-Бухари и Мус
лимом ан-Нишапури — III 328 

Хазлит (Hazlitt), англ. моралист —III 32, 462 
«Reflections on Life. Thoughts» — III 32 

Хайн (Hain) A., чеш. издатель — I 48, 74 
Халанда (Halanda) Фриц Иосиф,  корресп.

и адресат Т-го из Чехии — II 249, 639 
Халупной,  член общины «Чешских брать

ев» — II 476 
Халявка,  попрошайка — II 484 
Ханжонков Александр Алексеевич (1877— 

1945), предприниматель, создавший в 1906 г. 
в Москве контору по продаже иностр. кино
картин; в 1907 г. основал киноателье,  в 
котором было создано около 400 отечест
венных фильмов — IV 451 

Хансен (Hansen) Винценс (род. ок. 1846 г.), 
швед. ж.-д. инженер-строитель, антимили
тарист,  социалист; посетитель Т-го — III 
221, 222, 238, 485 

Харада Тацуку (род. в 1860 г.), японец из 
самураев; директор уч-ща,  христианин; 
получил образование в США; посетитель и 
корресп. Т-го — IV 228—230, 232, 233, 239, 
460
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Харпер (Harper) Самюэль, амер. переводчик; 
посетитель Т-го и его корресп. из Чикаго —
III 149,  475 

Хаханашвили (Хаханов) Александр Соломо
нович (1866—1912), груз. филолог и исто
рик; с 1888 г. читал лекции о груз. яз. и 
лит-ре в Лазаревском ин-те восточных 
языков и Моск. ун-те — I 503

«О современном положении грузин» —
I 205, 503

Хвольсон Даниил Абрамович (1819—1911), 
востоковед-семитолог; с 1858 г. преподавал 
евр. яз. и библ. историю в Духовной 
акад.— III 140 (Хулисон?); IV 121 

Хвостов Александр Алексеевич, товарищ мин.
юстиции — I 278 

Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918), в
1905 г. тульский вице-губернатор — I 429, 
431, 447

Хедервари, Куэн-Хедервари (Khuen Héder
váry) Карой, граф (1849—1918), венг. полит. 
деятель,  в 1883—1903 гг. бан Хорватии, 
в 1903, 1910—1912 гг.— премьер-мин. Венг
рии — IV 263 

Хельминг (Helming) У., амер. корресп. Т-го—
II 404, 662

Хельчицкий (Chelcický) Петр (1390—1460), 
чеш. мыслитель и писатель; его учение 
явилось идеологической основой общины 
«Чешских братьев» — I 42,  43,  100,  121,
157—160, 179, 203—209, 228—230, 236, 237, 
244, 264, 300, 324, 338, 344, 361, 457, 485, 489, 
495, 503, 506, 507, 520, 523, 539; II 136, 174, 
252, 263, 271, 342, 435, 625, 640, 641; III 16 

«О trogiem lidu rzec — о duchowných а о 
swietských» («Речь о трояком на
роде — о духовных и о светских») —
I 324, 520

«Petra Chelčického Postilla» («Von Frieden 
Gottes. Aus der Postille übersetzt»; 
«Петра Хельчицкого постилла»; «По
стилла») — I 230, 506, 507 

«Siet’ viery» («Сеть веры») — I 121, 157, 
204,  206—209,  228—230,  324,  489,
495, 503, 506; II 136, 174, 252, 263, 271, 
625, 640, 641 

«Закон бога и закон мира сего» («Сеть 
веры») — I 230, 495, 506; II 640 

«Христианство и разделение людей» («Сеть 
веры») — I 130, 495, 506; II 640 

Хёнтер (Hunter) Каролина Фельпс Стокс, 
жена Р. Хёнтера; посетительница Т-го —
II 198; III 74, 467 

Хёнтер (Hunter) Роберт (род. в 1874 г.), амер. 
писатель-социолог и обществ.  деятель; в 
1902—1906 гг. сотр. журн. «Child Labour 
Committee» в Нью-Йорке; посетитель, кор
респ. и адресат Т-го — I 458,  465,  539;
II 69, 138, 198, 272, 291, 618, 644; III 74, 
467; IV 315 

«On Poverty» («Нищета», «О бедности») —
II 69, 198, 272, 291, 618 

«Socialists at Work» — III 74, 467
Херувим, старец Духова монастыря — IV 405 
Хесс или Гесс (Hess) Адольф, писатель из 

Ольденбурга; переводчик произведений Т-го 
на нем. яз.; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — I 152, 269, 330, 466, 468, 495, 512;
II 28

«Aus unveröffentlichen Briefen und Schrif
ten des Grafen Leo N. Tolstoi» — I 152, 
495

Хилков Дмитрий Александрович, кн. (1858—
1914),  офицер; последователь Т-го,  его 
посетитель,  корресп. и адресат — I 149, 
344, 345, 349, 477, 523; II 52, 394, 475, 660;
III 17, 24, 185, 241, 266, 267, 399; IV 223 

«О свободе и о том, как она добывается» —
I 344, 349,  523

«Революция и сектанты» — I 349,  523 
Хилкова Ольга Дмитриевна (ум. в 1910 г.), 

ст. дочь Д. А. Хилкова — III 202; IV 223 
Хилкова (урожд. Винер) Цецилия Владими

ровна (1860—1922), кн., жена Д. А. Хилкова; 
посетительница, корресп. и адресат Т-го —
III 202, 482

Хилковский (ум. в 1854 г.), капитан, знако
мый Т-го по Крымской войне; послужил 
прототипом капитана Хлопова в «Набеге» - -
IV 459

Хиллер (Hiller) Крафт, англ. литератор, хри
стианский социалист; корресп. Т-го — II 
219, 236, 267, 276, 287, 307, 312, 317, 329, 
341, 641, 647, 649; III 105, 161, 387 

«Christian and Metachristian Salvation 
(Second Appendix to Catechism)» — II 
219, 635

«Did Christ condemn Adultery?» — III 387 
«Metachristian Catechism. The Simpler 

Parts for Use with Children» — II 219, 
236, 635

«Paulianity versus Christianity» — II 287, 
317, 644

«Third Appendix to Metachristian Cate
chism. Paulianity and Christianity» —
II 267, 270, 276, 307, 641 

«Twentieth Appendix to Metachristian
Catechism. The Jew» — II 312, 329, 647 

«Хирургия», справочное изд.— II 578 
Хирьяков Александр Модестович (1863—1946), 

литератор,  сотр. изд-ва «Посредник»; по
сетитель, корресп. и адресат Т-го — I 66, 
78, 391, 392, 445, 537; II 94, 110, 128, 131, 
142, 283, 412, 468, 469, 473—475, 508, 585. 
620, 622, 663, 674,  683; III 24,  146, 178, 
180, 195—197, 211—213, 216, 228, 237, 243, 
252, 323, 330, 350, 380, 390, 404—406, 477, 
479, 497, 503, 505; IV 51, 61, 62, 96, 142, 
180, 264, 275, 293, 303, 361, 362,  364, 365, 
419, 439, 450, 463, 482 

«В. Г. Чертков в Петербурге» — III 380, 
503

«История христианских церквей» (в со
авторстве с И. Ф. Мэйо) — II 508 

«История христианства» — III 178 
«Мирная «Марсельеза»» (?) — II 473; III 

213
«Оторванный от жизни» — IV 61,  439 
«Письмо о смертных казнях» — III 405, 

406
«Православие на Руси. Краткий истори

ческий очерк» — II 508, 674 
«Событие 1-го марта и Л. Н. Толстой» —

II 94, 620, 622; III 493 
Хирьякова (урожд. Костенко) Евфросинья 

Дмитриевна (1859—1938),  фельдшерица, 
журналистка, жена А. М. Хирьякова; зна
комая, корресп. и адресат Т-го — II 412, 
468, 473, 475, 481; III 161, 197, 213, 311, 
322, 404, 406; IV 215, 457 

Хирьяковы, семья А. М. и Е. Д. Хирьяко
вых — II 468 

Хлебников П., псевд. П. А. Буланже (ум.) 
Хлумский, знакомый В. Немравы (см.) — I 103
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Хлумский,  герцог, сторонник Яна Гуса —
I 128

Хмелева Ольга Нионовна, педагог, перевод
чица — II 640 

Холарек (Holárek) Эмиль (1867—1919), чеш. 
художник-график — I 38, 40, 48, 128, 167, 
296, 298, 491; II 175, 186, 204, 315, 518, 631, 
633

«Réflexions sur le catéchisme. 50 composi
tions à la plume» («Размышления о 
катехизисе») — I 38, 40, 48,  128, 491;
II 518

«War Pictures. With Readings on the 
Subject from the Writings of Leo Tolstoy 
and others» — I 491 

«Война» — II 186, 204, 633 
«Война» (альбом) — I 296,  298; II 175, 

186,  204, 631, 633 
«Прощание» — I 298 
«Утешитель» — II 186 

Холл (Hall) Болтон (род. в 1854 г.), амер. 
писатель,  председатель Лиги единого на
лога; последователь и переводчик Т-го, его 
корресп. и адресат — II 363, 654; III 26, 
205, 461; IV 105

«The Game of Life» — III 205 
Хольмберг А. И., см. Толстая А. И. 
Хольмберг (урожд. Горчакова) Мария Сер

геевна (род. в 1841 г.), свекровь А. И. Тол
стой — III 146, 180, 181 

Хольмберг Николай Андреевич (род. в 1887 г.), 
дальний родственник Т-го, муж А. И. Тол
стой с 1908 г.— III 146, 177, 180, 181 

Хольмберг Сергей Николаевич (род. в 1909 г.), 
правнук Т-го, сын А. И. Толстой — IV 99 

Холявин Н. Ф., художник — II 363, 654 
«С букетом» — II 654 

Хомкина Алена, крест. д. Шамордино, свек
ровь М. Хомкиной — IV 408, 409, 411, 481 

Хомкина Матрена, крест. д. Шамордино —
IV 481

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) —
I 27, 96, 261, 280, 467, 476, 514; II 34, 40, 
46, 59, 107, 108, 140, 265, 320, 565, 566, 615, 
648, 655; III 50, 87, 93, 103, 121, 180, 208, 
465, 468, 472, 479; IV 36, 37

«Воскресение Лазаря» — III 50,  465 
«Остров» («Англии») — III 87, 468 

Хомяков Дмитрий Алексеевич (1841—1919), 
литератор и публицист, сын А. С. Хомя
кова, изд. его сочинений — I 27, 234, 261, 
358; II 8, 40, 41, 43, 46, 49, 52, 54, 59, 73, 
74, 84, 107,  109, 133, 156,  218, 614-616, 
618, 622, 625; III 93, 199, 207, 208, 481 

«Вступление к опыту построения понятия 
православия в смысле просветительно
бытовом» — II 73, 618 

«Новейшая свобода» — II 553 
«Православие» — I 27; II 107 
«Самодержавие (Опыт схематического по

строения этого понятия. Приложение к 
сочинению А. С. Хомякова)» — I 27, 
234; II 40-43, 46, 49, 52, 54, 59, 73, 
101, 107—109, 133, 156, 218, 553, 614, 
615, 618, 622, 625; III 93 

Хомяков Николай Алексеевич (1850—1925), 
крупный помещик, член Гос. совета и II 
Гос. думы, председатель III Гос. думы, ок
тябрист, сын А. С. Хомякова — 1 261, 362;
II 56, 554, 562, 680; III 37, 38, 74, 93, 199, 
207, 271, 309, 481; IV 197

Хомяков, моск. купец — I 339, 522

Хорошко Василий Константинович,  журна
лист, сотр. газ. «Русские ведомости» — IV 
438

«К вопросу о самоубийстве детей в нашей 
действительности» — IV 43, 438 

Хохлов Петр Галактионович (1863—1896), 
студент Моск. технического училища; по
следователь Т-го, его корресп. и адресат — 
I 273(?)

Хохлова, яснопол. крест.-вдова; за нее хло
потал T.— I 429; IV 110, 113, 446 

Xраневич В., польск. ссыльный в Сибири —
IV 178, 453 

«Ф. М. Достоевский по воспоминаниям 
ссыльного поляка» — IV 178, 453 

Храповицкий А. П., см. Антоний, архиепи
скоп

Хрисанф Николаевич, см. Абрикосов X. Н. 
Христов Досий (Феодосий), сын X. Досева —

II 508
Хромова Пелагея Семеновна,  корресп. Т-го 

из Москвы — II 356, 653 
Хрулев Степан Степанович,  нач. Главного 

тюремного упр.— IV 189, 193, 210 
Худяков (Худеков) Сергей Николаевич (1837 —

1928),  драматург,  журналист,  с 1867 г. 
изд. «Петербургской газеты» — I 185 

Худякова (Худекова, урожд. Страхова) На
дежда Алексеевна, журналистка, жена C. II. 

Худякова,  сестра Л. А. Авиловой — I 179 
Хулисон,  вероятно,  Хвольсон Д. А. (см.) 
Хуциев Михаил Евстафьевич,  жандармский 

полковник из Черного Яра; посетитель 
Т-го, его корресп. и адресат — III 63, 466 

Хэйг (Haig) Александр (род. в 1853 г.), англ. 
врач,  д-р медицины Оксфордского ун-та; 
корресп. и адресат Т-го — I 103, 140, 174, 
184, 198, 487, 501; II 129, 137, 138, 155, 168, 
624; III 244, 450; IV 90, 299, 467 

«The Causation, Prevention and Treatment 
of Gout» — I 103, 487 

«Diet and Food. Considered in Relation 
to Strength and Power of Endurance, 
Training and Athletics» — I 103,  487 

«The Etiology, Provention and Treatment 
of a Common Cold» — I 103, 487 

«Life and Food» — I 103, 487, 498 
«Science, or the Rule of Mind» — I 498 
«The True Cause of Physical Degenera

tion» — I 140 
«Truth, Strength and Freedom, or Mental 

and Spiritual Evolution» — I 103, 487, 
498

«Uric Acid. An Epitome of the Subject» —
I 103, 487; II 129, 137,  624 

«Uric Acid. In the Clinic» — IV 299, 467

Ц
Цагаришвили A.,  студент Моск. ун-та; по

сетитель Т-го — III 372 
«Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки 

участников -и современников (Саблукова, 
графа Бенигсена, графа Ланжерона, Фон
визина, княгини Ливен, князя Чарторый
ского,  барона Гейкина,  Коцебу)»,  сб.—
III 174,  477

«Царю небесный», славянская молитва — III
453

Цветаев Иван Владимирович (1847—1913), 
филолог,  археолог,  проф. Моск. ун-та, 
директор Румянцевского музея — 1 297
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Цветков Герасим Иванович, свящ.; в 1901 г. 
по распоряжению Синода был заточен в 
монастырь — I 241, 260, 509, 511 

Цветков Илья Сидорович (род. в 1888 г.), 
яснопол. крест.— I 357, 460; II 35 

Цветковы,  яснопол. крест. семья — I 357;
II 35; IV 212 

«Цветник», сб. рассказов — II 409, 663 
«Цветочки Франциска Ассизского»,  сб.— II 

479
Цвингли (Zwingli) Ульрих (Хульдрейх; 1484— 

1531), швейц. церк. реформатор и полит. 
деятель — I 209 

Цезарь (Caesar) Гай Юлий (100—44 до н. э.) —
II 321

Цельс или Цельз (Celsus; II в.),  римский 
философ, платоник-эклектик; в кн. «Правди
вое слово» подверг критике христианство 
как с философской,  так и с исторической 
точки зрения — II 345 

Ценальянц, студент Моск. ун-та; посетитель 
Т-го — III 372 

Цеппелин (Zeppelin) Фердинанд, граф (1838—
1917), нем. конструктор дирижаблей — IV
18, 48, 52

Цертелев Дмитрий Николаевич, кн. (1852—
1911),  писатель,  философ,  переводчик и 
исследователь философии Шопенгауэра, ред. 
журн. «Русское обозрение» (1890—1892); 
корресп. и адресат Т-го — I 538; III 101—
103, 136,  180, 479

«К юбилею Л. Н. Толстого» — III 180, 
479

«Письмо к русским людям» — I 452, 538 
Цибульский Даниил Никодимович,  сектант 

из Киевск. губ.; корресп. и адресат Т-го —
I 277, 513

Циммерман О.,  начальница прогимназии в 
Перми; корресп. Т-го — III 77, 467 

Циммерман (Zimmermann) Юлий Генрих, вла
делец музык. магазина в Москве; у него 
бывал Т.; корресп. и адресат Т-го — IV 
39, 60, 62

Цингер Александр Васильевич (1870—1934), 
физик,  проф. Моск. ун-та; знакомый и 
посетитель Т-го,  автор воспоминаний о 
нем — III 231; IV 33, 55, 56, 86—88, 379, 
478

«Начальная физика» — IV 379, 478 
Цифринович Элья (Илья) Зельманович, рав

вин-учитель; корресп. и адресат Т-го из 
Полтавской губ. — III 311,  319, 397, 425, 
495, 496,  505, 508 

Цицерон (Cicero) Марк Туллий (106—43 до 
н. э.) — I 256 

Цукерман — III 112
«Еврейский альманах» («Еврейский сбор

ник») — III 112, 471 
Цукерман Шай (М. Шпиндлер; род. в 1889 г.), 

анархист-террорист,  житель Белостока —
II 408, 662

Цуриков Александр Александрович (1850—
1912), помещик Чернского у., юрист, член 
Тульского окружного суда,  затем Моск. 
судебной палаты по гражданскому отделе
нию; знакомый Т-го, давал ему материал для 
описания судебных сцен в «Воскресении» —
I 270, 271, 274, 306, 307, 512; III 418 

Цуриков Лев Александрович, учитель, участ
ник Рус.-япон. войны, сын А. А. Цурикова; 
посетитель Т-го — I 270,  271,  306,  512;
II 492; III 418, 421, 422, 425

Цуриков Николай Александрович, сын А. А. 
Цурикова,  учитель С. С. Толстого — III 
287, 289, 290 

Цурикова (урожд. Кашкина) Екатерина Ни
колаевна, жена А. А. Цурикова; знакомая 
Т-х — III 175 

Цыганков Петр, яснопол. крест.; конокрад —
II 121

Цыганов Осип, телятинский крест.; знакомый 
Т-го — II 172, 629 

Цявловский Мстислав Александрович (1883— 
1947), литературовед — I 51, 76 

Предисловие к «Дневникам» С. А. Тол
стой — I 51, 76

Ч
Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — II

280, 284, 642 
«Апология сумасшедшего» — II 280, 284, 

642
«Философические письма» («Философские 

письма») — II 280, 284, 642 
Чавчавадзе, кн.,  жена И. Г. Чавчавадзе —

III 294
Чавчавадзе Илья Григорьевич,  кн. (1837—

1907), груз. писатель и обществ. деятель, 
член Гос. совета — III 294 

Чага Яков Трофимович (род. в 1880 г.), сель
ский учитель, последователь Т-го; за отказ 
от воен. службы был в 1903 г. приговорен 
к восемнадцати годам ссылки в Якутскую 
обл.; корресп. и адресат Т-го — I 338, 522;
II 20, 325, 412 

Чайков, кадет — IV 167
Чайковская, дочь Н. В. Чайковского; кор

респ. Т-го из Лондона — IV 132 
Чайковские,  дети Н. В. Чайковского — III 

216
Чайковский Модест Ильич (1850—1916), дра

матург, переводчик, либреттист, брат П. И. 
Чайковского 

«Жизнь Петра Ильича Чайковского» —
IV 367

Чайковский Николай Васильевич (1850—
1926),  народник,  руководитель кружка, 
известного под назв. «чайковцы»; в 1873 г. 
за пропаганду был сослан; бежал в Лондон, 
где основал «Фонд вольной русской прессы»; 
в 1905 г. вернулся в Россию и был аресто
ван; корресп. и адресат Т-го — II 86, 440, 
528; III 216,  439; IV 121,  132,  190,  455 

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — I 242, 
249, 340, 352, 375, 523; II 422, 595, 664;
III 12, 55, 58, 98, 126, 146, 274, 285, 289;
IV 28, 49, 286, 354, 355, 437, 475 

«Буря» (фантазия) — II 422, 664 
«Вариации» — III 146 
«Колыбельная» — IV 286 
«Ночь» — III 285
«Письма к близким» — I 523 
Шестая симфония — IV 28 ,  437 

Чамберлен Г. С., см. Чемберлен X. С. 
Чаннинг или Чэннияг (Charming) Уильям Эл

лери (1780—1842), амер. пастор, богослов и 
писатель; цитаты из его сочинений исполь
зованы Т-м в качестве эпиграфов к статьям 
«Одумайтесь!»,  «Конец века», «О значении 
русской революции» — I 100, 110, 143, 164, 
303,  400; II 210, 216, 227, 232, 246, 294, 
305,  663; III 132, 324; IV 121, 218 

«Чардаш», венг. нар. танец — III 431
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Чарторыйский или Чарторыский (Czarto
ryscy) Адам Ежи (Адам Юрий), кн. (1770—
1861), польск. и рус. гос. и полит. деятель, 
приближенный Александра I,  член «Не
гласного комитета»; в 1804—1806 гг.— 
мин. иностр. дел; после революции 1830 г.— 
глава польск. правительства; возглавлял 
аристократическую часть польск. эмигра
ции; персонаж «Войны и мира»; упомина
ется в «Посмертных записках старца Фе
дора Кузмича» — II 31, 612; III 477 

«Mémoires» — II 31, 612 
Чарторыйский или Чарторыский (Czarto

ryscy) Владислав, кн. (1828—1894), польск. 
полит. деятель; во время восстания 1863. г. 
возглавлял аристократическую часть польск. 
эмиграции; дипломат, представитель «Жон
да» в Париже — I 413 

Чеботаревская А.,  см. Тетерникова А. Н. 
Чекальский Е. И. (род. в 1885 г.), польск. 

литератор; посетитель Т-го — III 350, 351, 
369, 379, 500 

Чекан Владимир Михайлович (род. в 1871 г.), 
тульский хирург, владелец частной хирур
гической и женской лечебницы; посетитель 
Ясной Поляны — II 219, 223, 226, 227, 578 

Челищев, петерб. студент, товарищ Д. А. Куз
минского; посетитель Т-го — III 305 

Челокаева (урожд. баронесса Трамазюр) Алек
сандра,  первая жена А. А. Челокаева 
(в тексте — брат); корресп. Т-го — II 400, 
661.

Челокашвили (псевд.— А. Челокаев) Алек
сей Александрович (род. в 1876 г.),  сын 
директора Тифлисского банка,  крупного 
промышленника; последователь Т-го,  его 
посетитель и корресп.— II 400, 661 

Челпанов Георгий Иванович (1862—1936), 
психолог,  логик и философ,  проф. Киев
ского ун-та, с 1907 г. проф. Моск. ун-та —
III 231; IV 85 

Челышев, тульский помещик; знакомый Т-х —
I 163

Челышев или Челышов Михаил Дмитриевич 
(1866—1915),  домовладелец и промышлен
ник, самарский городской голова, гласный 
Самарского у. земства; депутат III Гос. 
думы от Самарской губ., октябрист; посе
титель Т-го — II 585, 668, 683; III 40, 47, 
354, 426, 432; IV 55, 66—72, 79, 84, 91, 97, 
154, 440, 441 

Челышева (род. в 1888 г.), учительница, дочь 
тульского помещика — I 163 

Челышевы,  дети помещика Челышева,  сын 
и дочь-учительница; знакомые Т-х — I 163 

Челышевы, самарские крест., родители М. Д.
Челышева — IV 69 

Чемберлен (Chamberlain) Джозеф (1836—1914), 
англ. гос. деятель, с 1895 г. — мин. коло
ний,  организатор Англо-бурской войны; 
в 1906 г. отошел от полит. деятельности —
I 94, 95, 122, 144, 457 

Чемберлен (Chamberlain) Остин (1863—1937), 
англ. гос. деятель, консерватор, сын Дж. 
Чемберлена; в 1903—1906 гг.— мин. фи
нансов — I 94, 293; II 141, 274 

Чемберлен или Чамберлен (Chamberlain) Хау
стон Стюарт (1855—1927), философ-неокан
тианец, социолог-расист — II 202, 267, 270, 
275, 307, 338, 588, 589, 593, 597, 602, 603, 
633, 643,  684

«Die Grundlagen des neunzehnten Jahr

hunderts» — II 588, 589, 593, 597, 603, 
604, 684

«Евреи, их происхождение и причины их 
влияния в Европе» — II 202, 275, 307, 
338,  633, 643 

Ченцов, крест. Грайворонского у. Харьков
ской губ.; приговорен к смертной казни 
за мелкую кражу — III 128 

Чепелевецкий (в тексте — Чепелевский) Сам
сон Исидорович,  владелец парфюмерных 
магазинов в Москве, глава торгового дома 
«Чепелевецкий С. И. с сыновьями» — III
340

Чепурин Иван Ф. (род. в 1880 г.), Саратов
ский рабочий из крест.; в «поисках сча
стья» объехал весь мир; корресп., адресат 
и посетитель Т-го — IV 334, 335, 336, 472 

«Странники вертепа» — IV 334, 335 
«Червене яблучко на яблони», словац. нар.

песня — I 394 
Чердынин Петр Иванович (1878—1934),  ки

норежиссер,  кинодраматург,  актер — IV
451

Черемнов Александр Сергеевич (1881—1919), 
поэт и переводчик — II 625 

Черенин Александр Аполлонович,  ярослав
ский нотариус; посетитель и корресп. Т-го 
из Романово-Борисоглебска — II 562, 601, 
602, 681, 685 

«У великого писателя» — II 681 
Черкасская М. E., сестра А. Е. Звегинцевой; 

посетительница Ясной Поляны — I 387;
II 274

Черкасский Александр Алексеевич, кн., адъ
ютант варшавского ген.-губернатора, пле
мянник А. Е. Звегинцевой; посетитель Яс
ной Поляны — I 330, 331,  373,  386, 387, 
446; II 468 

Черкасский Владимир Александрович,  кн. 
(1824—1878), тульский помещик; активный 
участник крест. реформы в России и в 
Царстве Польском,  публицист,  член ред. 
журн. «Русская беседа»; знакомый Т-х —
II 279, 319

Черкасские, кн., родные А. Е. Звегинцевой;
знакомые Т-х — I 330, 333, 340 

Черкезов Варлаам Николаевич, кн. (1846—
1925), в 60—70-х гг. привлекался к суду 
по делам Д. В. Каракозова и С. Г. Нечаева; 
позднее эмигрант, анархист — II 178, 184, 
185,  631

«Доктрины марксизма,  вып. 2. Наука 
ли это? Раскол среди социалистов- 
государственников» — II 178, 184, 631 

Чернавин Владимир Вячеславович,  петерб.
корресп. Т-го — II 74, 91, 92, 618, 620 

Чернеховские, семья Д. Л. Чернеховского —
IV 60

Чернеховский (в тексте — Черниховский) 
Дмитрий Лаврентьевич, моск. врач-акушер; 
случайный знакомый Т-го, посетитель Яс
ной Поляны — IV 60 

Черниговец (Вишневский) Федор Владимиро
вич (1838—1916),  переводчик и журна
лист — I 517 

Чернов,  тульский гимназист — II 506,  514 
Чернов Егор, крест. д. Ломинцово, один из 

лучших учеников яснопол. школы в 1862 г.—
I 360, 525

Черный (Černy) Венцеслав (1865—1936), чеш. 
художник — III 511; IV 11
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«Сожжение Яна Гуса» — III 453,  511;
IV 11, 435

Черный Федор (наст. фамилия — Синицын), 
писатель — III 501 

«В чертовом гнезде» — III 501 
Чернышев,  владелец тульской гостиницы —

II 46,  510 
Чернышев, фельдшер — IV 16,  20 
Чернышевская (урожд. Васильева) Ольга 

Сократовна (1833—1918), жена Н. Г. Чер
нышевского — IV 466 

Чернышевский Александр Николаевич (1854— 
1915), ст. сын Н. Г. Чернышевского — IV 
287, 466

Чернышевский Николай Гаврилович (1828— 
1889) — I 26, 286, 515; II 173, 196, 252, 273, 
296, 300, 568, 681; III 250, 256, 323, 342, 
366, 367, 496; IV 195, 242, 249, 261, 287, 466 

«Полемические красоты. Коллекция пер
вая» — I 286, 515 

Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), 
ген.,  участник завоевания Средней Азии, 
с 1876 г.— командующий серб. армией; в 
1882—1884 гг. ген.-губернатор Туркеста
на — III 35 

Черрети (Cerreti) Ч.,  итал. анархист,  кор
респ. М. Бакунина — III 510 

Чертков Александр Дмитриевич (1789—1858), 
историк, археолог и публицист, президент
О-ва истории и древностей российских, 
моск. губ. предводитель дворянства (1846 —
1855), дед В. Г. Черткова — I 517 

Чертков Владимир (Дима) Владимирович 
(1889—1964), сын А. К. и В. Г. Чертковых; 
знакомый Т-го,  его корресп. и адресат —
I 116; II 321, 395, 456, 458, 468—470, 483, 
484, 487, 491, 494, 495, 502, 505, 510; III 
19, 74, 124,  129, 161, 179—182, 191, 224, 
233, 234, 240, 245, 252, 259, 263, 264, 268, 
274, 285, 287, 301, 302, 305, 306, 316, 346, 
349, 372, 382, 401, 418, 421, 433, 436, 446, 
451, 452, 454, 511; IV 13, 19, 25, 39, 40, 51, 
52, 56, 59, 60, 62, 100, 125, 128, 143, 145, 
205—208, 215, 220, 225, 235, 236, 246, 262, 
265, 268, 272, 273, 293, 316, 364, 470 

Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) —
I 6, 12, 18, 33—35, 38, 40, 44, 48, 51, 53, 
56, 60, 65—68, 70—74, 76, 77, 82, 93, 94, 
96, 97, 100,  115, 116, 118,  119, 130,  133, 
141, 155, 159, 164, 170, 173, 188, 196, 203, 
212, 220, 221, 224, 230, 232, 233, 235, 244—
246, 249, 253, 259, 269, 272, 274, 282, 283, 
285, 292—298, 300—303, 305, 310, 311, 317, 
325, 334, 338, 340, 345, 356, 357, 359—361, 
368, 379, 383, 384, 391, 398, 400, 405, 428, 
430-432, 436, 438, 441, 446, 450, 451, 453, 
455, 468, 476, 482, 485—487, 489, 491, 492, 
499,  500,  502,  504—507,  509—516,  518 — 
520, 522, 528, 530 , 531, 533, 536, 537, 541;
II 9, 16, 18, 28, 43, 44, 47, 53, 62, 63, 74, 
76, 78, 79, 80, 82, 86, 101, 104, 107, 113, 117, 
118, 128, 133, 153, 156, 166, 167, 170, 175, 
183—192, 194, 197—202, 204, 214, 217, 223, 
233, 237, 238, 246, 250, 261, 263, 267, 272, 
274, 290, 296, 300—302, 304, 308, 312,  313, 
321, 328, 333, 342—344, 346, 348, 352, 354, 
359 —361, 368 —370, 385, 388, 395, 396 , 400, 
408, 411, 414, 417 , 418 , 434, 443, 456 -458, 
460,  461,  463—465,  467—471,  473,  475—
477, 483-485, 487, 488—497, 499, 500, 502, 
503, 505—510, 515, 526, 528, 533, 537, 541 — 
543, 551, 556, 562, 568. 569, 576, 577, 581 —

583, 586, 592, 593, 610, 611, 614, 615, 618,
621—625, 631, 633—635, 639, 641, 642 , 646,
647, 655, 656, 658. 660—663, 668, 670, 672,
673, 682—684; III 7, 10, 16—19, 21, 22, 24, 
26, 32, 57, 60, 99, 105, 108, 110, 112, 114, 119, 
120-130, 132—134, 137, 139, 141, 142, 144— 
148, 150-154, 156—161, 163, 164, 166, 169,
170, 173, 174, 176, 178—180, 182, 184, 186,
187,  189-192,  194,  195,  198—201,  203— 
209,  211,  212—220,  222—224,  226—234, 
236, 238—244, 246, 248—250, 252—254, 256— 
258,  259—265,  267,  268,  270,  272-285, 
287—290,  293—296,  298,  299,  301—316, 
320—322,  324—330,  334—337,  339—346, 
348—353,  355,  356,  358—362,  364—367, 
369—373, 377, 379, 380, 382, 384, 388, 390, 
393 ,  397—399,  400,  404—408 ,  412,  416—
420, 427, 431, 435—438, 444, 447, 450—452, 
454 —456 ,  460,  461. 470—472 ,  474 ,  481, 
483. 486, 489, 494 , 497, 500, 503 , 505—508, 
510, 511; IV 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 30—33, 
36, 37, 39, 42, 51, 53, 58—64, 66, 69, 73, 
75—77, 81, 85, 88, 92, 94, 98, 109, 111, 115, 
116, 118—120, 122, 124, 126, 129, 130, 132,
133, 136, 140, 142, 148, 150, 153, 157—161,
164, 165, 167, 172, 174, 176, 178, 179, 182,
184, 186, 191, 194, 199, 201, 215, 224, 225,
234, 235, 240, 241, 248—251, 253—259, 261, 
263. 266—268,  272—280,  282—288,  290—
296,  298—302,  304—310,  312,  313,  316, 
320 —322, 327, 329, 330, 332, 333, 337, 340, 
343, 344, 346, 348—351, 353, 355, 357-361, 
364, 365, 368, 370, 373, 379—382, 387, 389, 
392 , 396 , 397 , 403, 404 , 406 , 410 , 417 —422, 
428—430, 432, 438, 441, 452, 454, 455, 457, 
459,  461,  463—470,  474—477,  480—482 

«Дополнительная цензура для Толстого» 
(«Две цензуры для Толстого») — IV 115, 
182, 447, 454 

«Злая забава» («Les plaisirs cruels»; у 
Маковицкого — «Злая охота»)— IV 277, 
465

«Наша революция» — II 489 ,  556 ,  668, 
673

«О значении Ницше» — I 294, 296, 310, 
515

«О последних днях Л. Н. Толстого» — I 
77; IV 418, 482 

«О революции. Насильственная рево
люция или христианское освобожде
ние?» — II 43, 79, 443, 614, 668 

Письма в редакции — III 248, 486; IV 
116, 118, 351, 447, 474 

«Слова Л. Н. Толстого, записанные В. Г.
Чертковым (1907—1910)» — I 51,  76 

«Страница из воспоминаний. Дежурство 
в военных госпиталях» — III 212, 213, 
483

«Толстой о литературе и искусстве. За
писи В. Г. Черткова и П. А. Сергеен
ко» — I 51, 76 

«Уход Толстого» — I 53 
«А Short Biography of William Lloyd 

Garrison» (в соавторстве с F. Holah) —
I 100, 486; II 403, 661 

Чертков Григорий Иванович (1828—1884), 
помещик, воен. деятель, отец В. Г. Черт
кова — I 282; III 350; IV 344 

Черткова (урожд. Дитерихс) Анна Констан
тиновна (1859—1927), жена В. Г. Черткова; 
друг и последовательница Т-го, его корресп. 
и адресат — I 9, 38, 56, 77, 93, 97, 118, 133,
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153, 160, 260, 282, 406, 448, 492, 496, 537;
II 87, 162, 300. 355, 361, 388, 395, 417, 456, 
458, 460, 470, 477, 488, 502, 504, 510, 565, 
612, 620, 634, 658, 683; III 19, 122, 134, 161, 
169, 179, 180, 191, 201, 263, 264, 268, 298,
299, 316, 339, 350, 359, 361, 384, 406, 408, 431, 
450, 454, 455; IV 13, 62, 63, 124, 225, 235, 
256, 272, 273, 275-278, 280, 282, 287, 292, 
297, 307, 350, 379,  383, 396, 464, 469, 479

«Сборник песен и гимнов свободных хри
стиан» (составительница) — III 298;
IV 275, 277, 464 

Черткова Елизавета Григорьевна, жена А. Д.
Черткова — I 302, 516, 517 

Черткова (урожд. Чернышева-Кругликова) 
Елизавета Ивановна (1832—1922),  мать
В. Г. Черткова, последовательница еванге
лического (пашковского) сектантского уче
ния; знакомая Т-го,  его посетительница, 
корресп. и адресат — I 118; II 267,  394, 
395; III 19, 228, 314, 322, 353, 399, 408;
IV 278, 288, 295, 298, 308, 313, 467, 469 

Чертковы,  семья В. Г. Черткова — I 70, 
116, 182, 184, 213, 260, 485, 515; II 107, 
188, 199, 411, 443, 456, 457, 461, 462, 464, 
466, 468, 470, 472, 473, 476, 481, 482, 485—
487. 491, 494, 497, 499, 502, 506, 507, 510, 
533, 543, 589 , 631, 675 , 677; III 24, 34, 64, 
74, 86, 107, 126, 129, 138, 145. 146, 191, 198, 
214 , 222—224, 231, 232, 238 , 240 , 241, 246,
258, 265, 287, 290, 304, 306, 310, 311, 313,
325, 343, 344, 348, 371. 372, 380—382, 389,
393 , 394 , 401, 403 , 406 , 416; IV 10, 15, 52,
60, 62, 73, 80, 92, 93, 124, 195, 286, 293, 299,
300, 302, 308, 314, 320, 343, 352, 353, 361, 
380, 383, 384, 395

Черчопова E., автор вышитого гладью порт
рета Т-го, присланного в день его 80-ле
тия — III 178, 478 

Чесноков И.,  учитель; корресп. Т-го — II
227, 636

Четвериков Дмитрий Иванович (1868—1908), 
совладелец суконной фабрики в Щелкове 
(под Москвой), музыкант; знакомый Т-го —
I 394

Четти (Chetty) Д. Гопауль, брамин из Мад
раса,  ред.-изд. журн. «New Reformer»; 
посетитель,  корресп. и адресат Т-го — II
432, 434, 666 

«Четьи Минеи», см. «Минеи Четьи»
Чефранов Сергей Васильевич,  географ,  ав

тор школьных учебников — II 682; IV 217, 
458

«Курс географии внеевропейских стран» 
(«География внеевропейских стран»: в 
соавторстве с А. Крубером. С. Григорь
евым, А. Барковым) — II 574, 575, 579, 
682

«Начальный курс географии» (в соавтор
стве с С. Григорьевым, А. Крубером,
А. Барковым) — II 574; IV 217, 458 

Чех (Čech) Сватоплук (1846—1908),  чеш. 
писатель, в 1878—1899 гг. один из основа
телей и ред. журн. «Květy» — III 234, 485 

«Do světa sir ho» — III 234, 485 
«Sníh» — III 234, 485 
«Tři cykly básní a sníh» — III 234, 485 

Чехов Антон Павлович (1860—1904) — I 14, 
35, 40, 50, 114, 118, 124, 129, 143, 145, 164, 
165, 180; 191, 220, 258, 271, 297, 310,  332, 
337, 346, 352, 353, 378, 444, 466, 472, 475, 
489, 496, 500, 505, 508, 516, 521, 523, 540;

II 26, 64, 98, 131, 279, 294, 352, 370, 386, 
402, 403, 406, 468, 488, 515, 645, 658, 661, 
673; III 29, 39, 124, 143, 145, 332, 368, 409, 
429 , 461; IV 62, 63, 87, 100, 105, 109, 152, 
160, 171, 172, 296, 327, 438, 441, 451, 460 

«Бабы» — I 164
«Беглец» — I 114,  164,  346,  489,  523;

II 386, 658; IV 62, 441 
«Беззаконие» — I 164 
«Беззащитное существо» — I 164 
«В бане» — III 332 
«В суде» — I 164 
«Ванька» — I 164 
«Ведьма» — I 164 
«Верочка» — I 164 
«Вишневый сад» — IV 171,  172 
«Волк» — I 145, 494 
«Горе» — I 164
«Дама с собачкой» — I 378, 527 
«Дамы» — I 164 
«Детвора» — I 164, 346, 523 
«Доктор» — IV 160 
«Дома» — I 164 
«Драма» — I 164; II 406,  662 
«Душечка» — I 14, 114, 124, 129, 164— 

167,  190, 198, 489, 491, 502, 508; II 
110; III 429; IV 171 

«Дядя Ваня» — IV 42, 171, 172, 231, 438, 
460

«Женское счастье» — I 164 
Записная книжка — I 523 
«Злоумышленник» — I 164; II 63,  64;

IV 327 
«Иванов» — IV 171, 172 
«Калека» — I 145, 494 
«Канитель» — I 164 
«Кухарка женится» — I 164 
«Леший» — IV 171, 172 
«Мальчики» — I 164 
«Маска» — I 164 
«Мужики» — I 297,  516 
«На чужбине» — I 164 
«Нервы» — I 164 
«Новая дача» — I 297, 516 
«Ну, публика» — I 164 
«Остров Сахалин» — I 475,  540 
«Палата № 6» — IV 109 
«Переполох» — I 164 
«Попрыгунья» — I 346, 523; II 403, 661;

Дымов — I 346 
«Предложение» — II 279 
«Рассказ неизвестного человека» — II 

403,  661 
«Свадьба» — I 164 
«Смерть чиновника» — I 191, 500 
«Спать хочется» — I 164 
«Степь» — I 353 
«Супруга» — I 164,  346,  523 
«Темнота» — I 164 
«Тоска» — I 164
«Тысяча одна страсть,  или Страшная 

ночь. Роман в одной части с эпилогом, 
посвящаю Виктору Гюго» — I 220, 505 

«У Зелениных» — I 145, 494 
«Хористка» — I 164 
«Чайка» — IV 171,  172 
«Черный монах» — II 403, 661 

Чехов Михаил Павлович (1865—1936), юрист, 
литератор,  брат А. П. Чехова — I 346, 
500, 523

«Вокруг Чехова» — I 500
«Об А. П. Чехове» — I 346,  523
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Чеховской Иосиф Иванович (род. в 1891 г.), 
корресп. Т-го из Киева — IV 294, 467 

«Научная мечта. Электричество — фаго
цитоз» — IV 294,  467 

Чепшхин-Ветринскнй (наст. фамилия — Чеши
хин) Василий Евграфович (1866—1923), 

историк рус. лит-ры, переводчик, критик и 
публицист —III 108, 111, 114, 116, 118, 120, 
122,  471,  472 

«А. И. Герцен» — III 108, 111, 114, 116, 
118, 120, 122, 471, 472 

Чжан Чин-тун, китаец-переводчик; в 1905 г. 
жил в Петербурге; корресп. и адресат 
Т-го — II 63, 186 

Чигорин Михаил Иванович (1850—1908), шах
матист — III 320 

Чижов,  костромской купец; пожертвовал 
деньги на устройство школы — II 86 

Чижов Евгений Иванович,  литератор,  пре
подаватель естественных наук, автор науч
но-популярных кн. для детей по геогра
фии и истории — II 579, 682

«Тайны и чудеса божьего мира. Земля и 
небо. Рассказы о разных странах,  о 
земном шаре, о звездах и планетах со 
многими рисунками» — II 579, 682 

Чижов Софрон Павлович (1862—1935), крест. 
с. Кишинец Киевской губ.,  сектант-штун
дист; находился в ссылке за свои религ. 
убеждения; корресп. и адресат Т-го — I 
338,  522

Чики (Csiky) Гергель (1842—1891),  венг.
писатель — II 315 

Чингисхан (настоящее имя — Темучин; ок. 
1155—1227),  монг. хан и полководец —
I 318; IV 93 

Чинская,  жена Р. С. Чинского — III 218 
Чинский Р. С. (род. в 1875 г.),  корресп. и 

адресат Т-го — III 218, 483 
Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), 

писатель; корресп. Т-го. — I 164, 178, 496;
III 313,  495,  IV 127 

«Дорожные разговоры» — IV 127 
«Колдунья» — III 495
«Легенда старого замка» — III 495 
«Марья Ивановна» — III 495 
«Пьесы» — III 313,  495 

Чиркин Сергей Васильевич,  секретарь рус. 
консульства в Бомбее; посетитель Т-го —
IV 311

Читель (Chitale) С. Р., инд. корресп. и адре
сат Т-го из Бомбея — III 106,  108,  470 

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), 
юрист-государствовед,  историк и фило
соф, проф. Моск. ун-та (1861—1868); знако
мый, корресп. и адресат Т-го — I 115, 282, 
295, 370, 374, 407, 533; II 58; IV 251 

«Положительная философия и единство 
науки» — I 407, 533 

Чичерин Владимир, возглавлял т-во типоли
тографии в Москве,  печатавшее произве
дения Т-го — III 192 

Чичерины,  семья Б. Н. Чичерина — II 58 
Членов Михаил Александрович (род. в 1871 г.), 

врач-венеролог,  приват-доцент моcк. Мяс
ницкой больницы — II 424 ,  665 

«Половая перепись московского студен
чества и ее общественное значение» —
II 424, 665 

Чолба Василий, литератор, сотр. юмористи
ческого журн.,  автор афоризмов в газ. 
«Русь» — I 72,  466

Чонг-Ка-Па, см. Фрейданк Б.
«Что такое Л. Н. Толстой?», статья в бакин

ском журн.— II 295 
«Чудо на мельнице», легенда — II 601, 685 
Чуйко Анна Васильевна (род. в 1884 г.), 

литератор, жена рабочего-монтера; адресат 
и корресп. Т-го — IV 247, 461

«К нашим детям (Беседа о происхожде
нии человека)» («Нашим пяти-шестилет
ним детям (Беседа о происхождении 
человека)») — IV 247,  461

Чуковский Корней Иванович (псевд. Николая 
Васильевича Корнейчукова; 1882—1969), 
писатель,  критик,  переводчик; посетитель 
и корресп. Т-го; ему адресовано открытое 
письмо Т. о смертной казни, опубликован
ное под названием «Действительное сред
ство» — IV 19, 233, 382, 385, 404, 460, 478 

«Куда мы пришли» — IV 233,  460 
«Нат Пинкертон и современная литера

тура» — IV 233,  460 
Чулков Георгий Иванович (1879—1939), пи

сатель и поэт-символист — I 524 
Чулков Николай Петрович (род. в 1870 г.), 

историк,  архивист и генеалог — I 526 
Чунг Минг, древнекит. законодатель — III

384
Чупров Александр Иванович (1842—1908), 

экономист, публицист,  обществ. деятель, 
постоянный сотр. газ. «Русские ведомости»; 
корресп. и адресат Т-го — II 354 ,  652 

«Хозяйственные последствия разрушения 
общины» — II 354, 652 

Чураков, сотр. изд. «Посредник»; арестован 
в 1907 г.— II 348 

Чуриков Иван Алексеевич (братец Ивануш
ка, Ионн), петерб. религ. проповедник— IV 
186, 189, 225, 234, 395, 480 

Чухонова Устинья Фроловна, крест. из Еф
ремовского у. Тульской губ.; посетитель
ница Т-го — III 332,  497 

Чухоновы,  сыновья У. Ф. Чухоновой; су
дились за разбой — III 332, 497

Ш
Шавез (Chavez) Г. (ум. в 1910 г.), франц. авиа

тор — IV 353, 475 
Шаих Касим Субай, киргиз; корресп. и адре

сат Т-го из Казани — III 309, 494 
Шакальский, организатор тайного о-ва в Си

бири — II 22,  611 
Шакор А., знакомый В. А. Молочникова по 

тюремному заключению — III 269,  490 
Шалагинов Михаил Петрович,  фельдфебель; 

корресп. Т-го; ответ на его письмо был 
опубликован под заголовком «Письмо к 
фельдфебелю» — II 288,  644 

Шальме И. Г., офицер, уволившийся с воен. 
службы по религ. мотивам; корресп. Т-го 
из Либавы — II 28, 612 

Шаляпин Борис Федорович (1904—1979), ху
дожник,  сын Ф. И. Шаляпина — I 228 

Шаляпин Иван Яковлевич (ум. в 1901 г.), 
писец уездной земской управы в Казани; 
отец Ф. И. Шаляпина; выходец из крест. 
Вятской губ.— I 228 

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938); один 
раз выступил с пением в моск. доме Т-го —
I 174, 228, 442, 470; II 22, 35, 382. 395, 422, 
611, 657, 664; III 238, 313, 410; IV 146, 190 

Шаляпина Ирина Федоровна (1900—1978),
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драм. артистка,  одна из основательниц 
студии им. Шаляпина, дочь Ф. И. Шаляпи
на — I 228 

Шаляпина Лидия Федоровна (1901—1975), 
драм.  артистка, педагог-вокалист, профес
сор Нью-йоркской консерватории,  дочь 
Ф. И. Шаляпина — I 228 

Шамиль (1799—1871),  руководитель освобо
дительной борьбы горцев Дагестана и Чеч
ни — II 159 , 388 , 628; IV 23, 145 

Шамфор (Chamfort) Никола Себастьен Рок 
(1741—1794),  франц. писатель,  автор кн. 
«Максимы и мысли. Характеры и анекдо
ты» — II 250, 505 

Шангин Константин,  гимназист из Тулы;
посетитель Т-го — I 251,  313 

Шангу,  кит. философ — IV 46 
Шанкс (Shanks) Мария Яковлевна (род. в

1866 г.), англ. художница; училась в Мо
стве в Школе живописи и ваяния вместе с 
Т. Л. Толстой; последовательница Т-го, 
посетительница Ясной Поляны — II 136;
IV 149, 168—170, 173, 204, 479 

Шанкс (Shanks) Яков, владелец магазина в 
Москве; отец М. Я. Шанкс — IV 168, 169 

Шанкцы, кит. мудрец — III 406 
Шанявский Альфонс Леонович (1837—1905), 

обществ. деятель в области нар. образова
ния; на его средства был открыт в Москве 
нар. ун-т — I 442; III 195; IV 46 

Шапир Ольга Андреевна (1850—1916), писа
тельница — I 475 

Шапиро Абрам, бывший солдат; корресп. и 
адресат Т-го из Вильно — IV 345 ,  473 

Шарапова Анна Николаевна (1864—1922), 
свояченица П. И. Бирюкова, переводчица с 
эсперанто; знакомая, посетительница, кор
респ. и адресат Т-го — I 233, 323, 507; II 
517, 675; III 15, 35 

Шарапова Клавдия Ивановна (род. в 1873 г.), 
организатор библиотеки для народа; жена 
свящ. с. Хомяково Ефремовского у. Туль
ской губ.; корресп. и адресат Т-го — II 211, 
634

Шарко (Charcot) Жан Мартен (1825—1893), 
франц. невропатолог — II 203 

Шатилов Иосиф Николаевич, тульский поме
щик,  член новосильковской земской у. 
управы; председатель Моск. комитета гра
мотности; статья Т-го «О народном образо
вании» написана в форме открытого письма 
к нему — III 442 

Шатобриан (Chateaubriand) Франсуа Рене 
де,  виконт (1768—1848) — II 314 

Шатов Трофим Иванович,  учитель; посети
тель Т-го — II 485 

Шатриан,  см. Эркман-Шатриан 
Шафенбергер В.,  фотограф — Г 165 
Шафранов (он же Сафронов) Павел Петрович 

(род. в 1870 г.), врач окружной больницы 
для душевнобольных в с. Мещерское По
дольского у. Моск. губ.; посетитель Т-го —
IV 278, 283 

Шахаев, ж.-д. служащий из Самарской губ.;
последователь и посетитель Т-го — IV 224 

Шахматов Алексей Александрович (1864—
1920), языковед, историк древнерус. лит-ры, 
акад.— I 44; II 619 

Шаховская,  кн.; организовала вегетариан
скую столовую в Москве — II 120 

Шаховской Дмитрий Иванович, кн. (1861 — 
1939), земский и полит. деятель, один из

организаторов «Союза освобождения», член
I Гос. думы и ее секретарь, кадет — I 315;
II 128, 247

Шаховской Петр Иванович, кн. (род. в 1848 г.), 
земский деятель, член Гос. думы III созыва 
от Тульской губ.— III 453 

Шварц Александр Николаевич (1848—1915). 
в 1908—1910 гг.— мин. нар. просвеще
ния — III 174, 195, 207, 478 

Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937), 
публицист и писатель, корресп. газ. «Русь»; 
посетитель Т-го — I 307, 506, 517

«Негативы. Ясная Поляна» — I 224 , 307, 
506,  517

Шевич, институтка, соблазненная Александ
ром II; сестра Шевича (см.) — III 385 

Шевич, офицер из Киева, узник Алексеевского 
равелина — III 385 

Шевченко,  знакомый Маковицкого — I 223 
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — I 

413 , 533; IV 366 
Шейерман Владимир Александрович (1862— 

1939), харьковский помещик, один из ор
ганизаторов земледельческой общины в Те
лятинках; посетитель, корресп. и адресат 
Т-го — II 19, 20, 22, 26, 32, 34, 52, 54, 144,
162, 394, 486, 518, 600, 611, 613, 616, 626, 
659; III 304, 305; IV 108

«Открытое письмо гг. землевладельцам»—
II 19, 20, 22, 26, 32, 34, 54, 162, 613 

Шейерман Михаил Владимирович (род. ок.
1889 г.),  сын В. А. Шейермана; посети
тель Т-го — III 304,  305 

Шейерман Николай Александрович, один из 
организаторов земледельческой общины в 
Телятинках,  брат В. А. Шейермана; кор
респ. и адресат Т-го — II 486 ,  518 ,  540, 
678; III 252,  487 

Шейерманы, жена и дети В. А. Шейермана —
II 52,  394

Шейн Павел Васильевич (1826—1900), этно
граф-фольклорист,  педагог,  автор трудов 
«Русские народные былины и песни», «Ве
ликорус в своих песнях, обрядах, обычаях, 
верованиях,  сказках,  легендах и т. п.»; 
был учителем в яснопол. школе Т-го — III 87 

Шейнер (Scheiner), делегат Съезда славян в 
Петербурге (1909) — III 414 

Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564—1616) —
I 22, 32, 183, 278, 307, 334, 370, 450, 473,
499, 507, 521; II 130, 201, 266, 273, 303,
308, 310, 313, 333, 350, 353, 360, 362, 364, 
365, 368, 373, 377, 380, 408, 410, 595, 624, 
647. 656, 664; III 9, 186, 409 

«Буря» — II 422,  664 
«Гамлет» — I 421; II 362; III 506 
«Генрих IV» — I 499; Генрих IV — I 499;

Генрих V — I 183; Фальстаф — I 183 
«Кориолан» — II 362 
«Король Лир» — I 307, 473; II 364 , 365,

368; Корделия — I 307, 473; Лир — I
307,  473; III 208 

«Сон в летнюю ночь» — II 45 
«Юлий Цезарь» — II 362, 365; Антоний —

II 365
Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891), 

револ. демократ, публицист и лит. критик —
III 360

Шелковников В. Г.,  агроном,  помощник 
Н. А. Демчинского; посетитель Т-го — III
163, 199, 200

Шелли (Shelley; урожд. Годвин) Мэри Уол
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стонкрафт (1797—1851),  англ. писательни
ца, жена П. Б. Шелли — III 158 

Шелли (Shelley) Перси Биш (1792—1822), 
англ. поэт — III 158, 242, 486

«The Mask of Anarchy» — III 158,  242 
Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм 

Йозеф (1775—1854) — I 404; II 642 
Шеломов Андрей Гаврилович (род. в 1884 г.), 

фармацевт; последователь и посетитель 
Т-го, его корресп. и адресат — II 450; III
112

Шемшурин Андрей Акимович (род. в 1872 г.), 
писатель и литературовед — III 484 

«Стихи В. Брюсова и русский язык» 
(«Русский язык и стихи Брюсова») —
III 225, 484 

Шенрок Владимир Иванович (1853—1910), 
литературовед — IV 14

Письма Н. В. Гоголя (ред.) — IV 14 
Шеншин (ум. в 1905 г.), судаковский поме

щик,  предводитель дворянства — I 317, 
381, 382, 387; II 89 

Шеншин А. А.,  см. Фет А. А.
Шеншина, жена Шеншина, знакомая Т-х —

I 381, 387
Шепперд (Sheppard) Е. Р.,  англ. женщина- 

врач,  автор научно-популярных книг —
II 409, 662

«Молодым девушкам и матерям для доче
рей (Краткие сведения по женской фи
зиологии и гигиене)» — II 409,  426, 
662

«Молодым людям и отцам для сыновей. 
Беседы о половой жизни человека, 
начиная с отрочества, в связи с укреп
лением и охранением телесной и душев
ной силы и чистоты»— II 409, 426, 662 

Шервинская М.,  корресп. Т-го—III 507 
Шереметев,  граф,  помещик — I 415 
Шереметев Павел Сергеевич, граф, у. предво

дитель дворянства г. Звенигорода Моск. 
губ.— II 601; III 156,  316 

Шереметев Сергей Дмитриевич, граф (1844— 
1915), крупнопоместный магнат; в 1885 г. 
был избран моск. губ. предводителем дво
рянства, с 1900 г.— член Гос. совета — II
134 ,  230,  601; III 19,  156 

Шереньи (Serenyi) Август, венг. журналист, 
сотр. газ. «Budapesti Hirlap»; посетитель 
Т-го — I 363-365 

Шерер,  владелец фотографии — I 39,  53, 
411,  449; II 387,  425 

Шеридан (Sheridan) Ричард Бринсли (1751 — 
1816),  англ. драматург — II 349 

Шершеневич Вадим Габриэлевич (род. в 
1893 г.),  писатель-имажинист,  переводчик 
и искусствовед — IV 461 

Шестов Лев (псевд. Льва Исааковича Шварц
мана; 1866—1938),  философ-экзистенциа
лист и лит. критик; посетитель Т-го —
IV 129, 139, 140, 189, 190, 220, 449, 450, 455 

«Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницт
ше (Философия и проповедь)» — IV 
139,  189, 450, 455 

Шеффер (Shaeffer) Вилли (род. в 1880 г.), 
учитель из Беренштейна (Саксония); по
следователь и корресп. Т-го — I 337,  522 

Шеффле (Schäffle) Альберт Эберхард Фридрих 
(1831—1903), нем. экономист и социолог —
III 456

«Сущность социализма» — III 456 ,  511

Шеффлер И.,  см. Силезиус Ангел ус 
Шибунин Василий,  солдат-писарь — II 28, 

612, 620; III 64, 233, 466, 485 
Шивачов С., болг. корресп. Т-го из Бургаса —

III 166,  477
Шидловская Вера Николаевна,  жена Б. В.

Шидловского — III 266,  489 
Шидловский Борис Вячеславович,  офицер, 

двоюродный брат С. А. Толстой — III 266, 
489

Шик М. В.,  переводчик — IV 449 
Шиканедер (Schikaneder) Эмануэль (1751 — 

1812),  нем. либреттист,  актер и певец —
II 612

«Волшебная флейта» (либретто) — II 31, 
46,  612

Шиллер (Schiller) Иоганн Кристоф Фридрих 
(1759—1805) — I 174,  235,  236, 249,  250, 
505, 510; II 134, 177, 261, 262, 483, 619, 
630, 672; III 336 , 454; IV 96, 464 

«Breite und Tiefe» — II 483, 672; IV 464 
«Sprüche des Confucius» («Изречения Кон

фуция») — II 177, 630 
«Wallensteins Lager» («Лагерь Валлен

штейна») — II 261 
«Дон Карлос»; маркиз Поза — I 394 
«Песня колокола» — II 80,  619 

Шиллинг,  барон (род. ок. 1870 г.),  посети
тель Т-го — IV 162 

Шильдер Николай Карлович (1842—1902), 
историк,  с 1899 г.— директор Публичной 
биб-ки в Петербурге — I 383,  410,  414, 
415 , 420 , 421, 424 , 449 , 471, 528, 534, 540;
II 65, 391, 392, 617, 619; IV 282, 465 

«Император Александр Первый. Его жизнь 
и царствование» («История Александра 
Первого») — I 358 , 383, 410 , 414, 415, 
417 , 420, 449 , 525 , 528, 534; II 392; IV 
282,  465

«Император Николай Первый, его жизнь 
и царствование» — I 420, 534; II 62, 65, 
391,  617

«Император Николай Первый и Польша» —
II 83,  619 

«Император Павел Первый» — I 424, 471, 
535,  540; II 392 

Шимановский Всеволод Юльевич (род. в 
1862 г.),  артиллерийский офицер,  затем 
сельский учитель; корресп. и адресат Т-го —
IV 194, 205, 216, 455, 457

Шимков Александр Петрович, директор Моск.
с.-х. ин-та — II 245 

Шипов, эсер,  сын Д. Н. Шипова — II 352 
Шипов Дмитрий Николаевич (1851—1920), 

землевладелец, моск. земский деятель,  с
1893 по 1904 г. председатель Моск. губ. зем
ской управы, один из организаторов «Сою
за 17 октября» и председатель его ЦК; 
член Гос. совета — I 141, 416; II 89, 182, 
212, 237, 240, 244, 352, 630, 637 

«Шиповник», книгоиздательство в Петербур
ге, основанное З. И. Гржебиным и С. Ю. Ко
пельманом в 1906 г.— III 143, 462 

«Шиповник»,  см. «Литературно-художествен
ный альманах изд-ва «Шиповник»» 

Шипочко, подсудимый военного суда — III 
84, 86

Шираиши Киносукэ,  япон. христ. пастор; 
корресп. и адресат Т-го из г. Кофу (близ 
Токио) — IV 180, 200, 210, 228, 300, 302, 
454, 456, 459, 467
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Широков, посетитель Т-го из Петербурга —
II 556, 680 

Широков Алексей А. (род. в 1880 г.), лавоч
ник; в 1905 г. жил в г. Клинцы Чернигов
ской губ.; корресп. и адресат Т-го — I 394, 
530

Шифман Александр Иосифович, литературо
вед — I 8, 75, 76, 86; IV 443

«Если бы он был естествоиспытателем» —
IV 443

Шифф (Schiff) Эмиль, австр. врач и журна
лист; корресп. венской газ. «Neue freie 
Presse» в Берлине с 1874 г.— I 287 

Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — II 
520

Шишко Леонид Эммануилович (1852—1910), 
публицист и историк — II 56 , 60, 116 , 616, 
623

«Рассказы из русской истории» — II 56, 
60,  116 ,  616,  623 

Шишков — II 366
Шкарван (Skarvan) Альберт Альбертович 

(1869—1926),  словац. врач и литератор; 
последователь и посетитель Т-го, его кор
респ. и адресат — I 32—35, 37, 42, 48, 56, 
69, 70, 74 , 77—80, 84, 92, 96, 102, 104, 157, 
182, 198, 212, 244, 253, 325, 337, 360, 437, 
486, 487, 495, 499, 520, 525, 526; II 7, 16, 21, 
28, 30—32,  45, 54,  63, 97,  117,  165, 256, 
269, 295, 296, 300, 347, 380, 385, 411, 414, 
430, 433, 518, 526, 601, 612, 617, 620, 641, 
645, 654, 657, 658, 663, 666, 667, 685; III 87, 
98,  123, 220, 240,  249,  260,  264,  316, 361, 
418, 469, 472, 486, 488, 489, 507; IV 11, 12, 
15, 53, 54 , 98, 124—126, 137, 140, 141, 151, 
152, 165, 277 , 331, 435, 437, 439, 448, 450, 
452

«Rozpomienky о Tolstom» («Воспоминания
о  Толстом») — I 48

«Мой отказ от военной службы. Записки 
военного врача» — I 102, 486; III 469

«Письмо военного врача А. Шкарвана, 
отказавшегося от военной службы в
1894 году» («Письмо Шкарвана») —
I  102, 486; II 28, 269, 612

«Почему нельзя служить военным вра
чом» — I 102, 486, 487; II 28, 612; III 
87,  98,  469; IV 15

«Словаки» — I 157, 495; II 7, 30, 32
«Толстой о присоединении Боснии и 

Герцоговины» — III 264,  488,  489 
Шкарван (Skarvan; урожд. Ярошова) Ма

рия (ум. в 1905 г.), мать А. Шкарвана —
I 182,  499

Шкарван (Skarvan, урожд. Ферриоли) Мария 
Ассунта (ум. в 1910 г.), жена А. Шкарва
на с 1900 г.— I 96; III 123, 361 

Шкловский (псевд. Дионео) Исаак Владими
рович (1865—1935),  публицист,  критик, 
прозаик и поэт — II 68; III 191, 480, 506;
IV 28, 30

«Записки английского судьи. Письмо из 
Лондона» — III 406,  506 

Шкляревский Алексей Сергеевич (1839—
1906), литератор, проф. медицинского ф-та 
Киевского ун-та; корресп. Т-го — I 377, 
378,  527, 528 

Шкультеты (Škultéty) Богдана,  племянница 
Маковицкого — I 33 

Шкультеты (Škultéty) Йозеф (1853—1948), 
словац. литератор и журналист; ред.-изд. 
газ. «Národnié Noviny», гл. ред. журн.

«Slovenské Pohl’ady» — I 38r 44, 49, 222;
III 21, 460 

Шлезингер (Schlesinger) Мартин Людвиг, нем. 
юрист,  судебный заседатель в Бреслау; 
корресп. и адресат Т-го — II 478,  671;
III 34

«Russland in XX Jahrhundert» — II 478, 
671; III 34 

Шлейфер Николай Георгиевич, скульптор —
II 673

Памятник А. П. Чехову — II 488, 673 
Шлиппе Владимир Карлович, до 1905 г. туль

ский губернатор, член Гос. совета — I 272 
Шмаков, стражник — III 414, 507 
Шмаков Петр Логинович, бывший гимназист;

корресп. Т-го из Царицына — IV 147 
Шмельков М. В., ж.-д. машинист из Донской 

обл.; посетитель Т-го — IV 177, 453 
Шмельковы, жена и дети Шмелькова — IV 177 
Шмидт Мария Александровна (1844—1911), 

близкий друг и единомышленница Т-го, в 
прошлом классная дама Николаевского жен
ского уч-ща в Москве; в 1895 г. поселилась 
в д. Овсянниково близ Ясной Поляны; по
сетит.,  корресп. и адресат Т-го — I 92, 
101, 107, 108, 118, 150, 181, 188, 191, 194,
200, 210, 212, 219, 225, 226, 249, 263, 270,
271, 279 , 282—285, 288, 289 , 297 , 303, 309, 
314 , 321, 335, 350, 351, 359 , 370 , 382, 387,
392, 406 , 407, 411, 428, 429 , 435, 437 , 443,
444, 450, 452, 455, 456, 461-463, 469, 488;
II 8, 10, 14, 15, 21, 25, 38, 52, 53, 56, 57,
67, 75—77, 79, 82-84, 94, 102, 119, 131, 
138, 139, 145, 146, 163, 176, 179, 180, 186,
193, 194, 208, 215, 220, 221, 233, 234, 252,
254, 264, 265, 267,  268, 271, 276 , 286, 295,
306, 307, 312, 316, 332, 337, 340, 346, 348, 
349, 350, 351, 354, 361, 367, 372, 383, 386,
389 , 395, 396 , 418, 421, 422, 431, 432, 442,
448, 449, 460, 471, 472, 480, 485, 487, 490-
492, 494, 504, 512, 517, 522, 523, 525, 531, 
535,  541,  542,  544 ,  546 ,  551—556 ,  559,
564—568, 573, 575, 580, 586 —588, 592, 596, 
605, 606; III 7—10, 12, 13, 22, 30, 33, 34, 
42, 44, 61, 62, 67, 81, 86, 90, 92, 95, 99, 100,
101, 105, 108, 146, 147, 154, 160, 167, 195, 
202—204, 217, 220, 230, 231, 237, 241, 242,
244,  249 ,  254—256 ,  269,  274,  275,  278,
281, 282, 285, 291, 322, 323, 332, 333, 338, 
345—348,  352,  353,  358,  367,  386 —388,
392,  394,  398—401,  403,  405,  411,  416.
430, 431, 449, 489; IV 12, 13, 19,  24 , 25, 
30, 34, 35, 48, 50—52, 56, 67, 68, 80, 81, 
90, 94, 95, 99, 100, 101, 109, 112, 114, 115,
118, 127, 130, 137, 138, 145, 148, 150, 155. 
159, 197, 202, 221, 224, 226, 241, 257, 259, 
260, 261, 265, 286, 287, 293—295, 298, 307—
309, 313, 314, 321, 322, 328, 342, 346, 358, 
360—362 , 364, 366 , 367 , 373, 376, 377, 396, 
397,  466,  469,  473

Шмидт Петр Петрович (1867—1906),  лейте
нант Черноморского флота,  революционер- 
демократ, один из руководителей Севасто
польского восстания 1905 г.— I 539;
II 61,  72,  73,  85

Шмит (Schmitt) Эуген (Евгений) Генрих 
(1851—1916),  венг. писатель,  анархист; 
изд. в Будапеште религ. журн. «Religion 
des Geistes»; корресп. и адресат Т-го — I
102, 116 , 210, 253, 486, 504; II 16, 23, 97;
III 418 , 507; IV 11, 53, 54, 124, 125, 145, 
152, 165,  244, 438, 448, 461
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«Anarchie» («Анархия») — I 102,  486 
«Aufruf» — II 23,  124 
«Leo Tolstoy als Gegner der modernen 

Wissenschaft in Documenten des Fort
schritts» — IV 244,  461 

«Religionslehre für die Jugend» — IV 53, 
54,  438

Шнейдер (Schneider) Саша (1870—1927), нем.
художник и гравер — I 404 

Шнякин Савелий С., последователь А. М. Доб
ролюбова; корресп. Т-го из Харькова —
II 162; III 228, 484; IV 88, 110, 210, 241 

Шооп (Schoop) М. У., корресп. Т-го — III 317, 
496

Шопен (Chopin) Фридерик Францишек (1810— 
1849) — I 12, 184, 185, 223, 276 ,  316 ,  340, 
360 , 490, 519, 522 , 525; II 12, 16, 131, 177, 
188, 336 , 418 , 454 , 470 , 472, 476 , 482, 505, 
508, 598, 600, 601, 610, 668, 672, 676; III
12, 54, 62, 78, 98, 122, 126, 129, 147, 149, 
150, 186, 190, 192, 193, 285, 289, 301—303, 
324 , 382, 394, 421, 425, 494, 496; IV 27, 28, 
41, 46, 49, 52, 59, 60, 62, 84, 144, 296, 317, 
368,  443

«Ballade» («Баллада») — II 610; III 12, 
186; IV 46, 296 

«Impromptu» — IV 52 
«Marche funèbre» («Похоронный марш») 

из сонаты № 2 — I 340, 522; IV 27, 28, 
317

«Nocturne» («Ноктюрн») — I 223; II 610;
III 12, 302, 494; IV 84, 443 

«Баркарола» — I 360,  525 
Вальсы — III 302, 303, 494 
Вторая прелюдия — III 126 
Мазурки — III 301—303, 421, 494; IV 59 
Полонезы —III 302, 494; IV 28 
Прелюды — I 316, 519 
Скерцо.— III 301
Сонаты — II 470, 671; III 302, 494 
Этюды — I 490; III 62,  192,  301 

Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788— 
1860) — I 121, 164, 168, 172, 173, 179, 202,
231, 235, 251, 264, 270, 305, 325, 343, 369,
441, 496—498, 517; II 43, 58, 96, 173, 191, 
210 , 279 , 302, 523, 633; III 45, 133,  166,
232, 251, 254 , 371, 415, 438, 464, 487, 510;
IV 11, 38, 102, 193, 215, 255, 284, 287 , 324, 
333,  373, 435, 457,  472

«Pererga und Paralipomena» («Перерга и 
паралипомена») — III 254 

«Die Welt als Wille und Vorstellung» 
(«Мир как воля и представление») —
III 254

«Афоризмы и максимы. Мысли» — I 305, 
517

«Единение» — II 210,  633 
«О религии. Диалог» («Диалог о рели

гии») — III 251,  487 
«Отдельные,  но систематически распре

деленные мысли о разного рода пред
метах» («О женщинах») — II 58,  616 

Шопов Георгий Стоплов (род. в 1879 г.), болг. 
журналист, изд. журн. «Живот»; по религ. 
убеждениям отказался от воен. службы; 
корресп. и адресат Т-го — I 391, 405, 530;
II 368, 615, 655; III 46 

Шор Давид Соломонович (1867—1942), пиа
нист,  проф. Моск. консерватории; знако
мый,  корресп. и адресат Т-го — II 370 

Шоу (Shaw) Джордж Бернард (1856—1950) —
II 273, 348, 349, 406, 642, 651, 652; III 9,

26, 54, 69, 166, 170, 180, 197, 211, 394, 432, 
461, 477, 482, 509; IV 86,  105,  119,  194, 
204—207, 225, 232, 245, 303, 456, 460, 461 

«The Impossibilities of Anarchism» («Не
возможность анархизма») — III 26, 461 

«The Man of Destiny» («Избранник судь
бы») — IV 245,  461 

«Man and Superman» («Человек и сверх
человек») — II 348, 651, 652; III 166, 
477; Дон-Жуан — II 652; Командор —
II 652

«The Shewing-up of Blanco Posnet. .» 
(«Разоблачение Бланко Поснета») —
III 432, 509; IV 204, 456

«Цезарь и Клеопатра» — IV 86, 119, 443;
Клеопатра — IV 119 

«Шоколадный солдатик» — IV 461 
Шпиганович Владимир Иванович, корресп. и 

адресат Т-го из Воронежа — IV 374, 477 
Шпир (в тексте — Спир; Spir) Африкан Алек

сандрович (1837—1890), философ-идеалист —
I 427 , 535; II 116, 623; III 205; IV 145, 176 

Шрёдер (Schröder) Феликс, австр. журналист,
сотр. газ. «Zeit»; автор фельетона о Т-м —
III 197

Штанге Александр Генрихович (1854—1932), 
зав. павловской кустарной артелью слеса
рей; посетитель Т-го, его корресп. и ад
ресат — I 139, 154, 156, 188, 388 , 389 , 391, 
493

Штевен Александра Алексеевна,  баронесса, 
см. Ершова А. А.

Штейнгель Владимир Иванович, барон (1783—
1862), декабрист — I 436 

Штефаник (в тексте — Стефаник; Stefánik) 
Милан П., словенск. астроном; посетитель 
Т-го — II 355, 356, 388, 427 

Штефанович Самуил,  словац. журналист —
II 63

«Кормошияда» — II 63 
«Наша политика» — II 63 

Штиль (Still) С., нем. педагог — IV 247, 461 
«Обязанности матери (О половой педа

гогике)» — IV 247,  461 
Штильман Григорий Николаевич (род. в 

1875 г.), юрист и публицист — I 319, 519 
«Внутреннее обозрение. Потеря способ

ности управляться» — I 519 
Штирнер (Stirner) Макс (псевд. Каспара 

Шмидта; 1806—1856), нем. философ, идео
лог индивидуалистического мелкобуржуаз
ного анархизма — II 139, 477, 575; III 158 

Штраус (Strauß) Давид Фридрих (1808— 
1874), нем. богослов и философ — II 125, 
403, 458 , 540 , 662, 678; IV 385

«Das Leben Jesu, für das deutsche Volk 
bearbeitet» («Жизнь Иисуса») — II 403, 
458,  540, 662, 678 

Штраус (Strauß) Иоганн (сын; 1825—1899) —
IV 254

«Frühlingsstimmen» — IV 254 
Штраус (Strauß) Рихард (1864—1949) — I 

223; II 599; IV 62 (?)
Штросмайер (Strossmayer) Йосип Юрай 

(1815—1905),  хорв. полит.  деятель,  с 
1850 г.— епископ в т. Джаково, сторонник 
равноправия славянских и др. народностей 
в рамках Австро-Венг. империи — I 230 

Штук (Stuck) Франц фон (1863—1928), нем. ху
дожник и скульптор,  автор картин на 
библ.,  мифологические и аллегорические 
темы — III 460
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«Греховность» — III 24,  460 
Шубаков H.,  студент-юрист Петерб. ун-та; 

посетитель Т-го — III 288,  492 
«У Л. Н. Толстого» — III 492 

Шуберт (Schubart) Иоганн Христиан (1734— 
1787), нем. деятель в области сельского хо
зяйства; в своем имении добился резкого 
повышения урожаев с.-х. культур — II 402, 
661

«Книга для крестьян о лучшем устройстве 
сельского хозяйства» — II 402,  661 

Шуберт (Schubert) Франц Петер (1797— 
1828) — I 223, 352, 490, 506, 528; II 12,  16, 
37, 45, 421, 612; III 157, 285 

«Менуэт» — I 223 
Соната — I 223, 506 

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), 
историк, писатель, ред. журн. «Историчес
кий вестник»; знакомый Т-го, его корресп. 
и адресат — I 71 

Шувалов Андрей Петрович, граф (1744—1789), 
камергер Екатерины II, литератор, корресп. 
Вольтера — I 126 

Шувалов Павел Петрович,  граф (1847—
1905), полковник лейб-гвардии гусарского 
полка, затем ген.-майор, организатор тай
ного о-ва «Священная дружина», в апреле — 
июне 1905 г. московский градоначальник, 
убит — I 332,  521 

Шувалов Петр Андреевич, граф (1827—1889), 
ген.-адъютант, шеф жандармов и главный 
нач. III отделения; в 1866—1873 гг. бли
жайший советник Александра II, с 1874 г. 
посол в Лондоне, в 1878 г. участник Бер
линского конгресса; отчасти послужил про
тотипом графа И. М. Чарского в «Воскре
сении» — II 92 (?); III 227 

Шульгин Сергей Николаевич (1861—1929), 
историк, педагог, автор. статей по истории 
Кавказа; в 1903 г. собирал для Т-го мате
риалы о Хаджи-Мурате; автор воспоми
наний о Т-м,  его посетитель,  корресп. и 
адресат — IV 145 

«Предание о шамилевском наибе Хаджи- 
Мурате» — IV 145 

Шульц Аарне Карлович фон (род. в 1874 г.), 
морской офицер,  журналист,  сотр. «Мор
ского сборника»; корресп. Т-го — II 67, 
618

Шульце, пианист, аккомпаниатор Б. С. Троя
новского; посетитель Ясной Поляны —
III 430—432 

Шуман (Schumann) Роберт (1810—1856) — I
316, 352, 380, 519; II 12, 16, 261, 482, 576, 
610, 658, 672; III 10, 324, 425; IV 41, 46 

«Davidsbündlertänze» («Давидсбюндле
ры») — II 12,  482,  610,  672 

«Карнавал» — I 316,  519 
Шумский (наст. фамилия — Чесноков) Сер

гей Васильевич (1820—1878), драм. актер; 
с 1841 г. в труппе моск. Малого театра; в 
черновой рукописи комедии «Зараженное 
семейство» Т. наметил его для роли Рагос
кого — III 346 

Шураев Иван Осипович (род. в 1887 г.), 
яснопол. крест.; служил лакеем в доме 
Т-х — I 131, 151, 315, 366, 429, 461, 482;
II 47, 73, 107, 119, 121, 122, 173, 212, 251, 
256, 287, 321, 377, 401, 402, 404, 512, 551;
III 29, 42, 52, 57, 86, 139, 166, 178, 191, 204, 
223, 225, 227, 290, 332, 345, 372, 399, 420, 
460; IV 24, 256, 340. 350

Шураев Осип, яснопол. крест., отец И. О. Шу
раева — II 512 

Шурова П. М., посетительница Т-го — IV 368 
Шутов Филипп Филиппович, крест. Ставро

польской губ., сектант-духобор; посетитель 
и корресп. Т-го из Канады — I 152 

Шуф (псевд. Борей) Владимир Александрович 
(1865—1913), поэт и публицист, сотр. газ. 
«Новое время» — IV 477

«Маленькие заметки» — IV 374,  477
Щ

Щеглов Дмитрий Федорович (ум. в 1902 г.), 
историк и публицист; корресп. и адресат 
Т-го — II 286,  643 

«История социальных систем от древно
сти до наших дней» — II 286,  643 

Щеглов (наст. фам.— Леонтьев) Иван Леон
тьевич (1856—1911),  писатель, драматург; 
корресп. Т-го — IV 43,  44 

«Подвижник слова. Новые материалы о 
Н. В. Гоголе» — IV 43,  44 

Щеглов Михаил Александрович,  тульский 
врач-терапевт; посетитель Т-го — IV 370, 
371

Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918), 
в 1906—1915 гг. мин. юстиции, пред. Гос. 
совета,  помещик Черниговской губ.,  чер
носотенец — III 86, 149, 342; IV 210 

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931), ли
тературовед, историк револ. движения; кор
респ. и адресат Т-го — II 31,  391,  612, 
620; III 111, 471, 497 

«А. С. Грибоедов и декабристы (По ар
хивным материалам)» — III 111,  471 

«П. Г. Каховский» — III 327,  330,  497 
«Первый декабрист Владимир Раевский. 

К истории общественных движений в 
России в 1-й четверти XIX в.» («Ра
евский-декабрист») — II 31,  86,  391,
612, 620; III 111, 471 

Щеголенкова,  жена В. П. Щеголёнка — II 
341

Щеголёнок (Щеголенков) Василий Петрович 
(1805 — после 1886),  сказитель, певец бы
лин; знакомый Т-го; легенды,  записанные 
с его слов, послужили основой ряда расска
зов Т-го — I 387, 529; II; 341, 617, 650 

«Иван Павлов» — I 387,  529 
«Притча о двух стариках» — II 617 

Щедрин H., см. Салтыков М. Е.
Щепкин С. А., знакомый Т-го — I 259; II 308 
Щербак (Щербаков) Антон Петрович (1863— 

1930), крест. Сумского у. Харьковской губ., 
делегат Всерос. крест. съезда в Москве; 
посетитель,  корресп. и адресат Т-го — I 
312, 385, 445, 446, 454, 460, 480, 529, 537, 
538; II 116 

Щербатовы,  кн.,  родственники А. М. Кат
кова — IV 43 

Щербачев, владелец дома на Плющихе в Мо
скве,  где в 1837—1838 гг. жили Т-е — I 
523

Щербачев,  прапорщик,  сослуживец Т-го на 
Кавказе в 1853 г.— III 480 

Щеткин Дмитрий Сергеевич (род. в 1851 г.), 
гинеколог,  старший врач рязанской зем
ской больницы; посетитель Т-го — III 312, 
313

«Сомнительная прочность некоторых 
современных верований в медицине» —
III 312,  313,  495
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Щукин (ум. в 1909 г.), моск. купец-старооб
рядец; знакомый Т-х — III 352 

Щукин Степан Семенович (1758—1828),  ху
дожник-портретист — I 525 

«Павел I» — I 358, 525 
Щуровская,  дочь В. А. Щуровского,  ху

дожница — III 66 
Щуровский (род. в 1886 г.), студент филоло

гического ф-та Моск. ун-та, сын В. А. Щу
ровского — III 68 

Щуровский Владимир Андреевич (1852—1939), 
моск. врач-терапевт; лечил Т-го в 1902 г. в 
Гаспре и во время его предсмертной болез
ни в Астапове; корресп. и адресат Т-го — I
111, 227, 488; II 129, 250, 310; III 56, 66— 
71; IV 415, 425, 428, 430

Э
Эвклид, Евклид из Мечары (V—IV вв. до н.э.), 

древнегреч. философ,  ученик Сократа —
II 224

Эггер-Линц (Egger-Linz), тирольский худож
ник — II 154, 628 

«Wallfahrer» («Паломник») — II 154, 628 
Эгеперс (Aigueperse) М., франц. писатель —

IV 458
«Les joies de célibat» (в соавторстве с 

Р. Домбра) -  IV 217, 458 
Эгиди (Egidy) Христофор Мориц фон (1847— 

1898), нем. писатель,  автор кн. «Ernste
Gedanken» — I 116 

Эдельфельт (Edelfelt) Альберт (1854—1905), 
фин. художник — I 396 

Эдинбургский герцог,  см. Альфред Эрнест 
Альберт

Эдисон (Edison) Томас Алва (1847—1931) —
I I  334, 588; III 8, 97, 270, 286, 491; IV 14, 
80, 94,  150, 257 

Эдлинг (Edling; урожд. Стурдза),  франц. 
мемуаристка — I 417, 534 

«Mémoires» — I 417, 534 
Эдуард VII (1841—1910),  англ. король с

1901 г.— I 139, 182, 184, 414; II 398, 431, 
588; III 107; IV 108,  213,  235,  280,
282

Эзоп (VI—V вв. до н. э.), многие рассказы 
Т-го, вошедшие в «Азбуку», являются воль
ным переводом басен Эзопа — II 353, 
633; III 246 

«Ворон и лисица» — II 353 
«Дровосек и Меркурий» — II 633 

Эйленштейн (Eulenstein) Бернгард, корресп. 
и адресат Т-го из Баден-Бадена — I 182, 
499

Эйнгорн Наум Осипович (род. в 1873 г.), 
капитан в отставке, знаток восточной фи
лософии; посетитель,  корресп. и адресат 
Т-го — III 404,  413,  418 

Эйнем,  владельцы «паровой фабрики шоко
лада, конфет и чайных печений», а также 
кондитерских магазинов в Москве — IV 192 

Эйхборн (Eichhorn) Герман, австр. корресп.
Т-го — IV 339 

Эйхгоф (Eichhof) Теодор,  преподаватель 
гимназии; автор работ о Шекспире; кор
респ. и адресат Т-го из Марбурга — II
368,  655Эккерман (Eckermann) Иоганн Петер (1792— 
1854), нем. писатель, секретарь и друг Ге
те — I 64, 71, 493, 517; III 424 

«Gespräche mit Goethe in den letzten Jah

ren seines Lebens» («Разговоры с Гете 
в последние годы его жизни») — I 493, 
517; III 424 

Элдринг Э.,  нем. пастор; петерб. корресп.
Т-го — III 226,  484 

Элиот (Eliot) Джордж (псевд. Мэри Анн 
Эванс; 1819—1880), англ. писательница —
I 242, 509; II 349, 652 

«Middlemarch. A Study of Provincial
Life» («Мидцлмарч») — I 242,  509 

Эллис (Ellis) Э. В., англ. корресп. и адресат 
Т-го из Суффолка — III 34, 462 

«Spanish ideals of to-day» — III 34, 462 
Элпидин Михаил Константинович (1835—

1908),  революционер-шестидесятник; осно
вал в Женеве рус. типографию (1866) и кн. 
лавку (1881); издавал запрещенные царской 
цензурой произведения Т-го — I 515; II 
434,  666; III 282 

Эльпе,  псевд. Попова Л. К. (см.) 
Эльсландер (Elslander) Ж. Ф. (род. в 1865 г.), 

франц. педагог — II 641 
Эльцбахер (Eltzbacher) Пауль (1868—1928), 

нем. теоретик анархизма; корресп. и адре
сат Т-го — I 300, 441; II 139, 213, 626; III 
158,  196,  476 

«Der Anarchismus» («Анархизм») — I 300, 
441; II 213; III 158, 476 

«Сущность анархизма. Изложение тео
рий: Годвина,  Прудона,  Штирнера,

• Бакунина,  Кропоткина,  Тукера и 
Л. Толстого» — II 626 

Эмерсон (Emerson) Ралф Уолдо (1803—1882), 
амер. писатель и философ; его этические 
взгляды, идея непротивления злу насилием 
привлекли к себе внимание Т-го — I 101, 
110, 140, 143, 157, 164, 213, 302, 432, 477;
II 54, 161, 172, 210, 216, 227, 232, 294, 585;
III 32, 324, 438, 462, 510; IV 102, 218

«К вопросу о старости и смерти» — I 432 
Эна Виктория Баттенбергская (Ena of Batten

berg’s), англ. принцесса; в 1906 г. вышла 
замуж за короля Испании Альфонса XIII—
II 98,  153, 627 

Энгеленберг (Engelenberg) A. C. H.,  малаец 
с острова Ява; перевел «Царство божие 
внутри вас» на голл. яз.; посетитель Т-го —
I 211, 504 

Энгельгардт,  см. Владимир,  инок 
Энгельгардт Василий П., помещик, крепост

ным которого был Т. Г. Шевченко — I 
413,  533

Энгельгардт Михаил Александрович (1861— 
1915), журналист и публицист; корресп. и 
адресат Т-го — I 530; III 45 

Энгельгардт Сергей Александрович, корресп.
и адресат Т-го — III 247, 486 

Энгельс (Engels) Фридрих (1820—1895) — I 
527; II 585; IV 459 

Энгиенский герцог (duc d’Enghien) Луи Ан
туан Анри (1772—1804),  франц. принц из 
династии Бурбонов; в период Великой 
франц. революции участвовал в контррево
люционной эмигрантской армии Л. Ж. Кон
де; в 1804 г. по приказу Наполеона был 
увезен с территории герцогства Баденского 
во Францию и расстрелян; рассказ о его 
казни введен Т-м в «Войну и мир» — I 434 

Эндерс (Enders) М., корресп. Т-го из Вейаенау 
(Германия) — III 349, 499 

Энери Ирина, см. Горяинова И. А.
Эпиктет (ок. 50 — ок. 140) — I 26, 104, 282,
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353, 487; I I  148, 221, 323, 414 , 438, 439, 449, 
523, 649, 669; III 9, 110, 127, 136, 352, 363, 
378, 446; IV 59,  140,  324 

Эпикур (341—270 до н. э.) — III 398 
«Эпоха Николая I», сб. — IV 200, 456 
Эразм (Ерасмус) Роттердамский (Erasmus 

Roterdamus; 1469—1536),  голл. писатель, 
филолог и богослов — I  130; IV 248 

«Laus stultitae» («Похвала глупости») —
IV 248

Эраст (в миру — Егистов),  монах Оптиной 
Пустыни — IV 403,  481 

Эрдели Иван Егорович (род. в 1870 г.), муж 
М. А. Эрдели — I 382,  383 

Эрдели Иван Иванович (род. ок. 1893 г.), 
сын И. Е .и  М. А. Эрдели, учащийся уч-ща 
правоведения; посетитель Ясной Поляны —
I 326,  373; III 95 

Эрдели (урожд. Кузминская) Мария Алек
сандровна (1869—1923),  дочь Т. А. Куз
минской — I 162, 166, 167, 265, 399 

Эрдели Мария Ивановна (род. ок. 1895 г.), 
дочь И. Е. Эрдели; посетительница Ясной 
Поляны — I 316 

Эрдели,  семья М. А. Эрдели — I 382,  383;
III 48

Эрденко Евгения Иосифовна (1880—1953), 
пианистка,  жена М. Г. Эрденко; посети
тельница Ясной Поляны — IV 83, 84, 283, 
285,  286,  443 

Эрденко Михаил Гаврилович (1886—1940), 
скрипач и педагог; корресп. и посетитель 
Т-го — IV 83, 84, 88, 100, 283, 285, 286, 
442, 443

Эренталь (Aehrenthal) Алоиз (1854—1912), 
австро-венг. полит. деятель и дипломат, в
1899—1906 гг.— посол в России, в 1906— 
1912 гг.— мин. иностр. дел — III 339 

Эркман-Шатриан (Erkmann-Chatrian),  лит. 
имя двух франц. писателей,  работавших 
совместно: Эркман Эмиль (1822—1899) и 
Шатриан Шарль Луи Гратьен Александр 
(1826—1890) — II 418,  664 

«Воспоминания часового мастера» («Рас
сказ часовщика») — II 418,  664 

Эрленвейн Альфонс Александрович (1840— 
1910),  учитель Бабуринской школы Кра
пивенского у.; знакомый, корресп. и адре
сат Т-го — I 338; III 342, 422, 499 

Эрлих (Ehrlich) Пауль (1854—1915),  нем. 
врач, бактериолог, основатель химиотерапии; 
в 1907 г. совместно с нем. ученым А. Берт
хеймом создал препарат сальварсан; лау
реат Нобелевской премии — III 312; IV 
479

Эрлих Рудольф Иванович (1866—1924), вио
лончелист; играл в трио, гастролировал в 
Туле; посетитель Ясной Поляны — II 370 

Эртель Александр Иванович (1855—1908), 
писатель; знакомый,  корресп. и адресат 
Т-го — II 395, 499,  500; III 21,  38,  232, 
237, 246, 248—251, 258, 292, 295, 299, 450, 
485-487,  492; IV 14,  42,  389,  438,  479 

«Гарденины, их дворня, приверженцы и 
враги» («Гарденины»,  «Господа Гарде
нины») — III 232, 233, 237, 239, 242, 
246, 248, 249, 270, 299, 485, 487, 492 

Письма — III 486; IV 42, 389, 438, 479 
Эртель Иван, отец А. И. Эртеля, упр. име

нием — III 38 
Эртель Мария Васильевна, жена А. И. Эрте

ля — III 248, 299, 486

Эткер (Etker) K., швейц. врач — IV 31, 437 
«Душа негра» — IV 31,  437 

Эттингер Павел Давидович (1866—1948), 
искусствовед,  сотр. газ. «Русские ведомо
сти» — IV 442 

«Художественные вести» — IV 81,  442 
Эфрос,  кассир тульского банка; знакомый 

Т-го — II 188 
Эфрос Наталья Давыдовна, литературовед —

I 8
Эфрос Николай Ефимович (1867—1923), жур

налист и театр. критик — I 436; III 481

Ю
«Юбилейный сборник Литературного фонда, 

1859—1909» — III 510; IV 219,  220,  263, 
458,  463,  470 

Ювачев (псевд.— Миролюбов) Иван Павло
вич (1860—1936), публицист, участник на
роднического движения., полит. ссыльный 
на Сахалине; посетитель Т-го — I 474—477, 
540; II 65, 98, 181, 475, 489, 617, 671 

«В заточении» — I 476, 540 
«Восемь лет на Сахалине» — I 540 
«В Шлиссельбургской тюрьме» — II 65, 

475,  489, 617, 671 
«Закавказские сектанты» — II 65,  617
«Монастырь-тюрьма» — II 64,  65,  617 
«Паломничество в Палестину к гробу 

Господню. Очерки путешествия в Кон
стантинополь,  Малую Азию,  Сирию, 
Палестину, Египет и Грецию» — II 64, 
65,  617

«Распечатанные алтари» — II 65,  617 
«Шлиссельбургская крепость»,  см. 

«В Шлиссельбургской тюрьме»
Ювенал (Juvenalis) Децим Юний (ок. 60 — 

после 127) — IV 330,  471 
Юдин Геннадий Васильевич (1840—1912), 

сибирский промышленник, библиофил, кол
лекционер книг и документов по истории 
России — III 112 

Южаков Сергей Николаевич (1849—1910), 
публицист и экономист, либеральный народ
ник — I 304 

Южин (наст. фамилия кн. Сумбатов) Александр 
Иванович (1857—1927),  актер,  драматург, 
театр. деятель, с 1882 г.— в труппе моск. 
Малого театра — III 481 

Юлих (Jülich) Йозеф, корресп. Т-го из Нью- 
Йорка — I 178,  179, 498 

Юлия Ивановна, см. Игумнова Ю. И.
Юнг (Young) Джемс Карлтон, владелец биб

лиотеки и коллекции автографов совре
менных ему писателей; корресп. Т-го из 
г. Миннеаполиса (США) — I 221, 505 

Юнге Александр Эдуардович, сын Е. Ф. Юн
ге; посетитель Т-го — I 106,  111; II 69, 
71; III 79—81 

Юнге (урожд. Толстая) Екатерина Федоровна 
(1843—1913),  художница и мемуаристка; 
троюродная сестра Т-го,  его корресп. и 
адресат — I 106,  111; II 63,  69—75; III 
79—82,  84

Юнге Эдуард Андреевич (1838—1898), врач- 
окулист, муж Е. Ф. Юнге — II 72,  618 

Юнгман (Jungmann) Йoceф (1773—1847), чеш.
филолог, поэт и переводчик — II 342 

Юпитер (миф.) — I 306 
Юргенсон Константин Николаевич (род. в
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1874 г.), тульский врач; посетитель Ясной 
Поляны — IV 302 

Юрий Подебрад, см. Подебрад Йиржи 
Юркевич Памфил Данилович (1826—1874), 

философ, проф. Киевской духовной акад., 
с 1861 г.— Моск. ун-та; сотр. журн. «Рус
ский вестник» — I 286 

Юрковский Федор Николаевич (1852—1896), 
политкаторжанин — III 500 

«Подкоп под Херсонское казначейство в
1879 году» — III 352,  500 

Юсбег, черкес; служил в Ясной Поляне —
IV 208, 211 

Юст (Juszt) Жигмонд (1863—1894), венг. ро
манист — II 315 

Юсупов Феликс Феликсович, кн.; граф Су
мароков-Эльстон (1887—1967),  крупный 
помещик,  один из участников убийства 
Г. Е. Распутина (см.) — I 228 

Юсуф, сын Хаджи-Мурата —I 103, 117, 487 
Юшко Авраам (Роман) Васильевич (1867—

1918),  ветеринарный врач,  член Крест. 
союза; был арестован за поддержку крест.; 
последователь Т-го, его корресп. и адресат —
I 391, 529; II 13, 460, 610; III 88, 259, 488;
IV 101

«Воззвание ко всем социалистическим 
партиям от арестованных Юшко и 
проч.» — II 13, 610 

Юшко Вера Авраамовна (род. в 1896 г.), 
врач, дочь А. В, Юшко; корресп. Т-го —
III 259, 488

Юшков Владимир Иванович (1789—1869), 
казанский помещик, гусар, муж П. И. Юш
ковой; дядя Т-го — III 302 

Юшкова (урожд. Толстая) Пелагея Ильинич
на (1801—1875),  тетка и опекунша Т-го, 
его корресп. и адресат — III 269, 270, 367, 
459

Юшковы,  владельцы имения Паново в Ка
занской губ., где Т. побывал в 1847 г. —
II 282,  643

Я
«Я березу о березу ломала», рус. нар. песня—

IV 290
Яблоновский (Jablonowski) Александр Алек

сандрович (1829—1913), польск. историк —
II 68

«Родные картины» — II 68 
Яблоновский (наст. фамилия Потресов) Сергей 

Викторович (1870—1954), лит. критик, сотр. 
газ. «Русское слово»; выступал со статьями, 
направленными против символистов — III
431,  490,  509

«Господин хулиган» — III 278,  490 
«Не помню. . Забыл» — III 431, 509 

Ягич (Jagič) Ватрослав (Игнатий Викентье
вич; 1838—1923),  филолог-славист,  по 
национальности хорват, проф. многих унтов, 
в том числе и Петерб. (1881—1886) — I 
230,  503

«Введение в сочинения Хельчицкого» —
I 204,  503

Ягн Александра Александровна, жительница 
слободы Баланды Саратовской губ.; кор
респ. и адресат Т-го — II 252,  639 

Языков В. А., петерб. мировой судья — II 517 
Языкова Е. Д. (род. в 1882 г.), под влиянием 

произведений Т-го закончила фельдшерские 
курсы и стала работать; посетительница и 
последовательница Т-го — IV 321,  322

Языковы, владельцы имения в Тульской губ.;
знакомые Т-го — I 373; II 18 

Якоби Аркадий Иванович (род. в 1827 г.), 
гигиенист,  проф. медицинского ф-та Ка
занского ун-та; знакомый Т-го, его корресп. 
и адресат — I 142, 242, 417,  509; II 45 

Якоби Владимир Иванович, брат А. И. Яко
би,  товарищ Т-го по Казанскому ун-ту; 
был студентом философского ф-та по раз
ряду естественных наук — II 45 

Якоби Павел Иванович (1842—1913), врач- 
психиатр и этнограф — I 332,  333,  521 

«Харьков. К черноморским событиям 
(Письмо в редакцию)» — I 332, 333, 521 

Якобсон Роман Осипович (род. в 1896 г.), 
рус. и амер. языковед и литературовед —
I 81

Яковенко Владимир Иванович (1857—1923), 
врач-психиатр, основатель и директор пси
хиатрической больницы в с. Покровско- 
Мещерское Подольского у. Моск. губ.; 
знакомый Т-го — IV 276 

Яковлев Л. H., студент политехникума, сын 
адмирала; подстрекал крестьян к восста
нию — II 213,  214; III 452 

Яковлев H.,  адмирал в отставке, сосед Су
хотиных по имению — II 212, 214; III 452 

Яковлевы, жена и сыновья Н. Яковлева, со
седи Сухотиных — III 452 

Якубовский Юрий Осипович (1857—1929), 
банковский служащий в Самарканде; автор 
воспоминаний о посещении Ясной Поляны, 
корресп. и адресат Т-го — III 160, 161, 179, 
185 , 204, 205, 488; IV 97, 384, 444 

Якунин Владимир Васильевич, в 1908 г. са
марский губернатор — II 426; III 50 

Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857), 
декабрист — I 273, 276, 428, 513, 536; II 391 

«Записки» — I 273 , 276 , 428, 513, 536; II
391

Яначек (Janáček) Ярослав (1878—1964), чеш. 
механик,  друг и корресп. Маковицкого; 
написал по его просьбе биографию П. Хель
чицкого для «Круга чтения»; последова
тель Т-го — I 43, 47, 49, 103, 128, 158, 159, 
487, 491, 495, 503; II 256, 476 

«Петр Хельчицкий» — I 204, 430, 503; II 
256

Яначковы (Janâček), отец и мать Я. Яначека, 
крест. из Восточной Чехии — I 128; IV 25 

Янжул Иван Иванович (1845—1914), эконо
мист и статистик, с 1876 г.— проф. Моск. 
ун-та по кафедре финансового права; зна
комый Т-го — I 232, 245, 267, 509, 512; II 
606; IV 208, 457 

«В поисках лучшего будущего. Социаль
ные этюды» — I 267,  512 

«Воспоминания И. И. Янжула о пережитом 
и виденном (1864—1909)» — IV 208, 457 

«Открытое письмо Генри Джорджа к папе 
Льву XIII» — I 245,  509 

Яновский Абель Ефимович (1865—1922), пуб
лицист,  сотрудник «Энциклопедического 
словаря» Брокгауза и Ефрона — I 540 

«Государство» — I 477,  540 
Янтарев (наст. фамилия — Бернштейн) Ефим 

Львович (1880—1942), журналист и театр. 
критик — IV 162 

Янчевецкий Дмитрий Григорьевич,  востоко
вед, сотр. газ. «Новое время»; посетитель 
Т-го — III 236,  240,  241
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Яремич Степан Петрович (1869—1939),  ху
дожник, искусствовед и литературовед, со
трудник Эрмитажа — III 479 

Ярковский В.,  автор популярных антивоен
ных брошюр; присылал свои издания Т-му —
II 398, 410, 660 

«Кто победит?» — II 398,  660 
Ярмонкин Валентин Васильевич, журналист, 

фельетонист газ. «Русское знамя» — IV 449 
«Трагикомедия нашей русской жизни» —

IV 130,  449 
Ярославичи,  киевские кн.— II 336 
Яроцкий Александр Иванович (род. в 1864 г.), 

врач, проф. медицинского ф-та Юрьевского 
ун-та — IV 20,  171,  453 

«Идеализм как физиологический фактор» 
(«Идеализм в физиологии») —IV 20, 171, 
436, 453

Ярошенко Николай Александрович (1846— 
1898), художник — I 398; III 462 

«Заключенный» — III 30, 462 
Ярцев,  посетитель Т-го — III 230 
Ярцев Григорий Федорович (1858—1918), ху

дожник; знакомый Т-го — I 38 
Ясиновский Александр Александрович (1864—

1913), врач, сторонник вегетарианства; кор
респ. и адресат Т-го — II 634

«О безубойном питании (О вегетарианст
ве)» — II 213,  634 

«Ясная Поляна», петерб. изд-во, основанное в
1906 г. В. А. Максимовым; выпускало жур
нал под тем же названием и изд. приложе
ния к нему; никакой связи с Т. не имело —
III 40, 260, 326, 463, 488; IV 120, 217, 249, 
274, 306, 447, 462 

Ястребов Кирилл Емельянович, крест. из 
Никольской слободы Астраханской губ.; 
корресп. и адресат Т-го — IV 146, 450 

Ячевский (Jaczewski) Дионизий,  участник 
польск. восстания 1830—1831 гг.; был 
сослан в Казань, где познакомился с Т-м —
III 118

* * *

А
A. de Р., нераскрытые инициалы автора бро

шюры «Pauvre Léon Tolstoï» — I 306, 517 
Abbot D. P.,  автор статьи в журн. «Open 

Court» — II 654 
«Half hour with mediums» — II 365, 394, 

654
Abhedânanda Swami (Абхедананда) (1866—

1939), инд. публицист — III 160, 161, 404, 
476,  506; IV 96,  213 

«India and her People» — III 160, 161, 476 
«Му Master (Ramakrishna)» — IV 94, 108, 

116
«Vedanta Philosophie» — III 506 
«Vedanta Philosophie. Divine Heritage of 

Man» — III 506 
«Der Weg zur Gluckseligkeit» — IV 96 

Alba, псевд. автора предисловия к «Бхагавад- 
Гите» (см.), напечатанной в журн. «Вестник 
теософии» — IV 446 

Albers Christina, англ. журналистка, корресп. 
журн. «Open Court» — I 535 

«Modern India». — I 421,  535 
Alexander L., автор кн., присланной Т-му —

II 642
«The Drama of Blood» — II 275,  642 

«Almanaco del Cœnobium», альманах избран

ных высказываний писателей, о религии, 
присланный составителями Т-му — IV 155 

Anderson A., англ. пастор-литератор; после
дователь Т-го — I 383,  528 

«Bulbul in Search of a Religion» («Prince 
Bulbul») — I 383, 528 

Anquetil-Duperron (в тексте — Anquetil du 
Perron) Abraham Hyacinthe (1731—1806), 
франц. востоковед и путешественник, поло
живший начало изучению авестийского яз. и 
зороастрической письменности; главный его 
труд — комментированный перевод Зен
давесты на франц. яз. с введением о путе
шествии по Индии (1771) — II 479 

Antoine le Guérisseur, см. Антуан-Исцелитель 
Areas Pol (псевд. Polybe T. Dimitracopoulos’a), 

греч. философ; посвятил и прислал Т-му 
свою кн.— III 118, 472

«Les deux Testaments» («Physiologie socia
le») — III 118,  472 

Arlotta Ugo, см. Арлотта У.
Arnold Matthew, см. Арнольд М.
«Auch eine Stimme für Maxim Gorki», петиция 

в защиту A. M. Горького,  составленная 
нем. литераторами в феврале 1905 г. — I
186,  500

В
«Le babisme»,  кн. неустановленного автора 

на франц. яз.— IV 332, 372 
Bach Ph., см. Бах К. Ф. Э.
Baitz Josef, нем. писатель; корресп. Т-го —

IV 455
«Ecce Sacerdos. Ein Zeitroman» — IV 189, 

192, 455
Balterberg A., см. Бальтерберг A. 
Baltz-Balterberg (правильно — Balz-Balz

berg) Angela, адресат Маковицкого в Цю
рихе — I 43 

Barreto Carlos, см. Баррето K.
Barton William Eleazar (1861—1930),  амер. 

свящ.,  теолог,  корресп. журн. «Open 
Court» — II 666, 675 

«The messianic hope of the Samaritans by 
Jacob, son of Aaron, high priest of the 
Samaritans» — II 430,  666

«The Samaritan missiah» — II 675 
Bassiner Oskar, посетитель Т-го из Варшавы—

II 48
Batchelor John (род. в 1854 г.), англ. этнограф 

и фольклорист,  исследователь народности 
Айны — II 679 

«The Ainu and their Folk-Lore» — II 550, 
679

Baumann E., см. Боман Э.
Bazin, см. Базен Р.
Beal Samuel, англ. теолог-востоковед, автор 

кн. «Outline of Buddhism from Chinese 
Sources» («Buddhism of Chinese») — III 49, 
465

Bernard Paul, dit Tristan (1866—1947), франц. 
писатель и драматург — III 205,  482 

«Mémoires d’un jeune homme rangé» —
III 205, 482 

Białokozowicz Bazyli,  польск. литературо
вед — IV 435 

«Lwa Tołstoja związki z Polską» — IV 435 
Blair John, англ. писатель-рабочий; его роман 

был прислан Т-му А. Син-Джоном — II 
108,  622 

«Jean» — II 108, 622 
Bliss William Dwight Porter (1856—1926),
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амер. социолог, ред. изд.: «The Encyclopedia 
of Social Reform» (Нью-Йорк и Лондон; 
1898—1907 гг.) — II 537, 678 

«А Handbook of Socialism. A Statement of 
Socialism with Various Aspects and a 
History of Socialism in all Countries»—
II 537,  678 

Blowitz (в тексте — Blowiz) Henry Georges 
Stephane Adolphe Oppen de (1832—1903), 
англ. журналист, корресп. газ. «Times» в
Париж е  II 299

Blunt Wilfrid Scawen (1840—1933), англ. поэт, 
писатель и полит. деятель — I 163, 496; II
640

«Atrocities of Justice under British Rule 
in Egypt» — II 253, 256, 640 

«The Shame of the Nineteenth Century» —
I 163, 496 

«La situation actuelle en Egypte» — II 
253,  640

Böhme (псевд.— Ormanos Saudor) Margarete, 
нем. писательница — I 382 

«Tagebuch einer Verlorenen. Von einer 
Toten» — I 382 

Bolton Hall, см. Холл Б.
Bonet-Maury Ch. G., см. Боне-Мори Ш. 
Bordeaux Henry (1870—1963),  франц. писа

тель и критик —IV 345, 473 
«La peur de vivre» — IV 345, 473 

Borghi, вероятно, Luigi (род. в 1745 г.), итал. 
скрипач и композитор — IV 109 

«Sonate» — IV 109 
Bremner Robert Locke, англ. теолог — I 494 

«The Modern Pilgrimage from Theology 
to Religion» — I 148,  494 

Brière Giard E.,  франц. издатель — I 455 
Brissaire,  франц. композитор — IV 146.

«Danse des jeunes» — IV 146 
«Broken Hearts», амер. роман.; автор не уста

новлен — III 200 
Brown Leonard,  амер. писатель — III 105 

«Our own Columbia that is to be» — III 
105,  470

Bryce, англ. журналист, корресп. газ. «Daily 
Chronicle» — II 116 

«Garden Cities» — II 116 
Burns E., автор брошюры об о-ве «Diana» в 

Северной Америке — IV 454 
«Diana,  a Psychophysiological Essay on 

Sexual Relations for Married Men and 
Women» — IV 186,  187,  454

С
C. M. R., нераскрытые инициалы автора бро

шюры о бегаизме, присланной Т-му из Чи
каго — II 620 

«An Outline of the Bahai’ Teaching» — II 
90, 620

Caine Hall, см. Кен Т. Г. X.
Campbell James Macnabh (1817—1904), англ. 

востоковед — III 444 
«The Mystics,  Aesthetics and Saints of 

India» — III 444 
Carbonell a Esteva, барселонское изд-во, вы

пускавшее собрание сочинений Т-го на исп. 
яз.— I 221,  505 

Carus Р., см. Карус П.
Casadesus Н. и М., см. Казадезюс А. Г. и М. 
Casella Alfred (род. в 1883 г.), итал. музы

кант и композитор; играл на клавесине;

член О-ва старинных инструментов; посе
титель Ясной Поляны — IV 106—109, 114 

Chamfort,  см. Шамфор Н. С. Р.
«Das Christentum und die Monistische Religi

on», кн., присланная Т-му; автор не уста
новлен — IV 269,  271 

«Christian», вероятно, работа Т. Г. X. Кена 
(см.)

Cless С., нем. филолог, профессор и перевод
чик, специалист по античной лит-ре и исто
рии — II 674 

«Mark Aurel’s Selbstgespräche» — II 507, 
674

Clifford Frederick (1828—1904),  англ. юрист, 
журналист и полит. деятель; сотр. журн. 
«Review of Reviews» — I 508 

«In praise of passive Resisters» (в тексте — 
«Non-resistance») — I 236,  508 

«Collection des grands écrivains de la France», 
серия кн. франц. классиков, изд. «Biblio
thèque Nationale» — IV 248, 461 

Corrector La Torre Jorge, историк церкви; кор
респ. Т-го — IV 477 

«L’Eglise romaine dans l’Amérique latine 
(du Sud)» — IV 372, 477 

Coulevain Pierre de (псевд. Augustine Favre 
de Coulevain; 1838—1913),  франц. рома
нистка — II 561 

«Sur la branche» — II 561 
Crawford H., см. Крауфорд Г.
«Crime and Criminals», кн. с посвящением Т-му, 

изд. Лигой тюремных реформ в Лос-Ан
желесе в 1910 г.; прислана Т-му Дж. Гриф
фисом — IV 235,  460 

«Le crime d’obéir», статья или кн. неустанов
ленного автора — IV 131 

Cunnard, англ. врач и журналист, маньчжур
ский корресп. газ. «Tribune»; посетитель 
Т-го — II 34

D
Damaschke Adolph (род. в 1865 г.), нем. эко

номист,  председатель «Союза немецких 
сторонников земельной реформы»; корресп. в 
адресат Т-го — I 455,  538 

«Die Bodenreform. Grundsätzliches und 
Geschichtliches zur Erkenntnis und 
Überwindung der sozialen Not» («La 
Réforme agraire») — I 455,  538 

Daniel C. W., см. Даниель K. B.
Daniel F.,  см. Даниель Ф.
Danielopoulo A., румын. врач; знакомый Т-го 

из Бухареста — I 250,  510 
Darrow Clarence (1857—1938), амер. юрист и 

полит. деятель, сотр. газ. «Public» — IV 197 
Davies William Henry (1871—1940),  англ. 

поэт — IV 194 
«The Autobiography of Supertramps» —

IV 194,  455 
Davis Charles С., автор кн. по негритянскому 

вопросу в Америке, изд. в Бостоне в 1909 г. 
(прислана Т-му) — IV 467 

«Why Not Now?» — IV 300,  467 
«De la vraie civilisation», кн., изд. в Париже 

в 1908 г. под инициалами J. А. В.— III
248,  486

Desjardin,  вероятно,  Ernest (1823—1886), 
франц. историк и эпиграфист — III 244 

D’Estournelles de Constant Р., см. Детурнель 
де Констан П. А. Б.
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Devilliers Maurice,  франц. музыкант; играл 
на смычковом инструменте basse de viole; 
член О-ва старинных инструментов; посе
титель Ясной Поляны — IV 106—109, 114 

Dicenta Joaquin (1860—1917), исп. писатель 
и журналист, сотр. газ. «Mundo» — I 505 

«Sueños de Apostol. Como se hará la Revo
lution» — I 215,  505 

Didon (Père Didon) Henri (1840—1900), франц. 
проповедник,  доминиканский монах — II 
562

Diederichs Eugen, нем. издатель и переводчик; 
привлекался в Лейпциге к суду за изд. 
статьи Т-го «Ответ на определение Синода»—
I 64; II 109

Diesing S. von, нем. христ. социалист; кор
респ. Т-го из Магдебурга — II 234 

«Christus Monist» — III 234, 485 
Dieulafoy Georges (1839—1911), франц. хирург, 

профессор; с 1896 г. работал в клинике 
«L'Hôtel-Dieu» в Париже, автор «Manuel de 
pathologie interne» — IV 344 

Dillard James Hardi (1856—1940),  амер. пе
дагог и обществ. деятель, автор ряда учеб
ных пособий — I 529

«Tolstoy and George» I 386, 529 
Doke Joseph J., первый биограф М. К. Ган

ди — IV 134,  230, 459 
«M. K. Gandhi: an Indian Patriot in 

South Africa» — IV 134, 230, 233, 459 
Duras V. N., автор кн. «Universal Peace»— IV 

18Durlard, жена K. Durland’а; посетительница 
Т-го — II 299 

Durland Kellogg (1881—1911), амер. рабочий и 
журналист; социалист; в 1906—1907 гг. как 
корреспондент посетил Россию, где знако
мился с револ. событиями; посетитель 
Т-го — II 299

Е
Edelweiss, посетительница Т-го из Дании —

II 287
Edwards Joseph, англ. экономист, составитель 

справочника по земельному вопросу — 
«Land and Real Tariff Reform»; корресп. и 
адресат Т-го — IV 53 

«L’effondrement des dogmes et l’avènement de 
la religion universelle»,  анонимная кн., 
присланная автором Маковицкому из Пра
ги — III 360,  364,  501 

Eltzbacher Р., см. Эльцбахер П. 
«Encyclopaedia Britannica» («Британская эн

циклопедия»),  наиболее крупная нац. 
энциклопедия Англии; первой изд. ее было 
выпущено в 1768—1771 гг.— I 186 

«Encyclopédie moderne, ou Dictionnaire abrégé 
des sciences, des lettres et des arts...», франц. 
энциклопедия,  издававшаяся в Париже в 
1829—1832 гг.— I 242, 243, 509 

«Ecce Sacerdos»,  см. Baitz J.
Estaunié Edouard (1862—1942), франц. рома

нист — III 354,  368,  372,  390 
«La vie secrète» — III 354, 355, 368, 372, 

390,  500
Eucken Rodolphe (1846—1926), нем. философ- 

идеалист,  с 1871 г. проф. Берлинского, с 
1874 г. Иенского ун-тов — II 669 

«Die Lebensanschaungen der grossen Den
ker» — II 453,  669 

Euphrussi — I 85,  149

Evans Henry Ridgely (род. в 1861 г.), амер. 
писатель,  корресп. «Open Court» — I 502 

«The Romance of Automata» — I 203, 502

F
Farrère Claude (псевд.; наст. имя — Frédéric 

Charles Bargone; 1876—1957),  франц. пи
сатель — II 629 

«Les civilisés» («Цвет цивилизации») — II
175,  629

Fayard A.,  глава изд-ва в Париже — III 482 
Feuillet Octave (1821—1890), франц. писатель 

и драматург — II 345 
Fleischmann Hector,  франц. историк — III

470
«La guillotine en 1793, d'après des docu

ments inédits des Archives nationales. 
L’aurore du coûteau. L’instrument au 
travail. Les régissides. L’épopée de la 
fille à Guillotin» — III 100, 101, 111, 
470

Floquet Charles Tomas (1828—1896),  франц.
адвокат и полит. деятель — II 111 

Foa Edouard,  см. Фоа Э.
Fоntсlaire, вероятно, Fontanelli Alfonso (1557— 

1622), итал. композитор, служил придвор
ным музыкантом при дворе франц. короля —
IV 109

«Les plaisirs champêtres» — IV 109 
Fox,  см. Фокс
Franckh,  изд. в Штутгарте — II 63 
«Free Age Press», см. «Свободное слово», изд. 
Freedman (в тексте — Freeman) Andrew (1860—

1915), амер. капиталист, директор нью-йорк
ской транспортной компании,  крупный 
владелец акций самого значительного неф
тяного синдиката в Америке — IV 315 

Freedman (в тексте — Freeman) Joseph, сын
A. Freedman’а; посетитель Т-го — IV 315 

Freycinet Charles Louis de Saulces de (1828—
1923),  франц. инженер и гос. деятель, 
сенатор, член Франц. акад.— II 111

G
Galleani Luigi,  знакомый Э. Реклю,  автор 

воспоминаний о нем — II 111, 622 
«Un souvenir d’Elisée Reclus» — II 111, 

622
Galsworthy John, см. Голсуорси Дж.
Garzon Eugenio, журналист, сотр. газ. «Fi

garo» — III 34,  462 
«L’Europe dans l’Amérique latine. Le 

voyagé de M. Bénard» — III 34,  462 
Gentsch, см. Гентш М. Э.
«Gil Blas», см. Лесаж A. P.
Gjellerup Carl Adolf (1857—1919), дат. писа

тель — II 647
«Der Pilger Kamanita. Ein Legendenroman» 

(«Pilgrimen Kamanita»; «Пилигрим 
Каманита») — II 314,  315,  647 

«Glaube und Wißen», нем. кн., автор не уста
новлен; прислана Т-му — II 538 

«Gœthe Kalender», нем. ежегодник, посвящен
ный В. Гёте, изд. в Лейпциге — I 64; III
415, 417—420, 507,  508; IV 95,  100, 269, 
444, 464 

Gotta,  нем. издатель — I 250 
«Grand dictionnaire universel du XIX siècle» 

(«Большой Larousse»),  франц. энциклопе
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дический словарь, изд. в 1864—1876 гг.—
I 242, 509; II 86; III 9 

Gray Isabel Martin, корресп. Т-го из Нью- 
Йорка — III 31,  462 

Gros Karel,  корресп. Т-го из Праги — III 
173,  477

Н
Hachette, франц. издательская фирма — II 

262
Haig,  см. Хэйг А.
Hall Caine, см. Кен Т. Г. X.
Hampe Мах, нем. механик из фирмы «Граммо

фон»; записал голос Т-го — IV 80, 94,  102 
Haydock Th., англ. автор кн. о международ

ном мире — IV 18 
«Haps», см. Maurey М. и Jubin G.
Hearn Lafcadio (1850—1904), амер. писатель; 

с 1890 г. япон. подданный,  проф. англ. 
лит-ры в Токийском ун-те — I 382,  385, 
417,  427,  534,  535 

«Japan: an attempt at interpretation» 
(«Япония: попытка понять» — I 382, 
383, 385, 417, 418, 427, 428, 528, 534, 
535

Helbig (урожд. кн. Шаховская) — II 9 
Hewitt Maurice, франц. музыкант; играл на 

кпнтоне; член О-ва старинных инстру
ментов; посетитель Ясной Поляны — IV 
106-109, 114 

«The Hidden Words», амер. брошюра, изд. в 
Чикаго; автор не установлен — I 160, 496 

Hiller Croft, см. Хиллер К.
«Histoires choisies des auteurs profanes» — I 

50, 616
Hoffmann К.,  см. Гофман K.
«Das höhere Leben, oder die Regeln des Rad

scha Joga», кн., изд. в Лейпциге — IV 96 
Holah Florence, англ. литератор, лит. сотруд

ник изданий В. Г. Черткова — I 486 
«А Short Biography оf William Lloyd 

Garrison» (в соавторстве с В. Г. Черт
ковым) — I 100, 486; II 403, 661 

Hoyson Pratt, англ. автор кн. о международ
ном мире — IV 18 

Hsi, кит. христ. пастор — II 49, 57, 615 
«Christian Hsi» — II 49, 54, 57, 615 

Hubbard G., составитель биографии А. К. Сен- 
Симона — II 643 

«S.-Simon, sa vie et ses travaux» — II 643 
Hudson Makeme,  амер. философ; корресп. 

Т-го — IV 477 
«The Science of Poetry and the Philosophie 

of Language» — IV 378, 477 
Huguet Georges,  франц. обществ.  деятель, 

председатель Толстовского о-ва в Дижоне; 
корресп. Т-го — I 190 

Humanus,  псевд. автора брошюры «African 
Spir. Ein Philosoph der Neuzeit» — II 116, 
623

Humphry Ward, см. Уорд Хамфри Уорд M.

I

«Les Indes mystérieuses», франц. книга; автор 
не установлен (ср. Le Dain A.) — III 189, 
480

J
«Jahrbuch für Literatur und Kunst» — III 461 
«Japan»,  см. Hearn L.
«Jeune Italie et la Jeune Europe. Lettres iné

dites de J. Mazzini à Louise Amélie Melega
ri» — III 168, 477 

Jhomar, братья, брюссельские фотографы —
I 365

Josephus Flavius, см. Иосиф Флавий 
Jubin G.,  франц. писатель — III 252,  277, 

481
«Les avantures de 7 monsieur Haps» (в 

соавторстве с M. Maurey) — III 197, 
252 , 258, 273, 275, 277, 286 , 481

К
Karlhoff,  нем. теолог — I 144 
Keeler Klarissa Olds, автор кн. «The Crime of 

Crimes, or The Convict System Unmasked» —
II 526, 676 

«Ketzergeschichte» — I 378
Kidd Benjamin (1858—1916), англ. социолог- 

эволюционист — I 123,  490
«Social Evolution» — I 123,  490 

«Konversations-Lexikon»,  энциклопедический 
словарь,  издающийся фирмой Брокгауза 
в Германии с начала XIX в.— I 243 

Коррау József (1859—1927), венг. художник —
II 315

Kordes Johannes,  студент Гейдельбергского 
ун-та; посетитель и корресп. Т-го — I 186;
III 33

Krose N. А.,  нем. иезуит,  автор кн. «Der 
Selbstmord im 19-n Jahrhundert nach seiner 
Verteilung auf Staaten und Verwaltungsbe
zirke» — IV 260,  463 

Ku Hung-Ming, см. Ky Хун-мин 
Kurt F.,  нем. философ — III 502

«Aesthetische Psychologie» — III 370, 
502.

L
La Boétie Etienne, см. Ла Боэси Э. 
Lakshmi-Narasu,  инд. теолог; корресп. Т-го 

из Мадраса — II 573, 577, 682 
«The Essence of Buddhism» — II 573, 577, 

682
Larousse маленький,  см. «Petit Larousse» 
Larousse, см. «Grand dictionnaire universel du 

XIX siècle»
Le Dain A., франц. востоковед — III 480 

«L’Inde antique» — III 480 
Legge,  см. Легге Дж.
«Les livres sacrés de l'Orient»,  перевод,  пере

работка и публикация G. Pauthier (см.) кн. 
«Священные книги Востока» — III 381, 382, 
503

Lewes George Henry (1817—1878), англ. жур
налист, писатель, философ и переводчик —
II 237, 422, 637, 664 

«The Life and Works of Goethe with Sket
ches of his Age und Contemporaries from 
Published and Unpublished Sources» —
II 237, 422, 637, 664 

«Literary Year-Book», англ. ежегодное спра
вочное изд. — I 186 

L’Houet A.,  евангелич. пастор,  автор кн. 
«Zur Psychologie des Bauerntums» — II 478, 
480,  671

Lorenzetti, вероятно, Lorenzani Paolo (1640— 
1713), итал. композитор; с 1678 г. служил
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во Франции при дворе Людовика XIV —
IV 109

«Symphonie concertante pour viole 
d’amour et contrebasse» — IV 109 

«Love God», кн., изд. в Лос-Анджелесе; автор 
не установлен — II 393 

Loyson Charles,  dit le Père Hyacinthe,  cm.
Луазон Ш. Г.

Loyson P. Н., см. Луазон П. Г.
M

Mackenzie Wallace, см. Уоллес М.
Madan Mohanjeth, инд. журналист, корресп. 

журн. «Vedic Magazine» — IV 472 
«The Areja Samai,  a Political Body» —

IV 333, 472 
Maine de Biran Marie François Pierre (1766— 

1824),  франц. метафизик спиритуалистиче
ской школы — II 479 

Maistre J. de, см. Местр Ж. М.,
Marabell Will (псевд. William’a Mara Bell’a), 

автор кн. «The Rise of Man», изд. в Сан- 
Франциско — II 347,  651 

Marchand René,  см. Маршан Р.
Margueritte Paul et Victor, см. Маргерит П. и

В.
Maude F. N.,  вероятно,  Frederick Stanley 

(1864—1917), англ. генерал, участник Англо
бурской войны в Южной Африке в 1899—
1902 гг.; корресп.- Т-го — II 632 

«The military case against conscription» —
I 196,  632

Maurey Max (псевд. Maurey Rappoport’a; 
1868—1947),  франц. драматург и театр. 
деятель — III 252,  277,  481

«Les avantures de monsieur Haps» (в соав
торстве с G. Jubin’oм) — III 197, 252, 
258, 273, 275, 277, 286, 481 

Maurois André (псевд. Emile Herzog’a; 1885— 
1967),  франц. писатель и литературовед —
I 76; II 656 

Michalino Irène, корресп. Т-го из Греции —
I 186,  500

Mizuochi С., корресп. Т-го из Японии — IV 140 
Montéclair,  см. Монтеклер М. П.
Moore J. H., вероятно, George (1857—1933), 

англ. писатель-натуралист; корресп. Т-го—
II 35, 613

«The Universal Kinship» — II 35,  613 
Morten Honnor (ум. в 1913 г.), англ. журна

лист — II 250,  639 
«Things more Excellent: Beeing the Manual 

of the Tolstoy Sisters» — II 250,  639 
Müller М.,  см. Мюллер Ф. М.
Murdoch Е. С., корресп. Т-го из Англии — II 

49, 615 
Murger H., см. Мюрже А.

N
N. N.,  нераскрытая криптограмма корресп.

газ. «Public» — IV 197 
N. N., нераскрытая криптограмма автора ста

тьи о международных языках — II 28 
N. N., нераскрытая криптограмма отца автора 

письма к царю — I 253 
Nachtrieb W. H.,  владелец аптеки в г. Дека

тур; амер. корресп. Т-го — I 187 
Nedbal,  см. Недбал О.
«New Volumes of the Encyclopædia Britanni

ca» — I 237, 508

Newton Richard Heber (1840—1914),  амер. 
пастор, проповедник христ. социализма —
I 409, 533

«Georg’s day is in the future. .» — I 409, 
533

Nicolay Valentin,  франц. композитор 
XVIII в. — IV 109 

«Quatuor pour les violes» — IV 109 
«Numero Unico», междунар. альманах в по

мощь пострадавшим при землетрясении на 
Сицилии — III 331,  497 

«Novum Testamentum Græce»,  собрание ва
риантов «Евангелия» — II 231,  636

О
Odd Man, псевд. Даниеля К. В. (см.)
Ohnet Georges (1848—1918),  франц. рома

нист — II 307 
Oliver J. H.,  автор статьи «An Ex-Guards 

Man’s Experiences» в журн. «Crank» — II 
312

«Ottův Slovniknaučný»(«Slovniknaučny»), чеш. 
энциклопедический словарь, изд. в Праге —
I 237,  508

Owen Kildare,  автор кн. «Му Mamie Rose. 
The Story of my Regeneration», изд. в Нью- 
Йорке в 1903 г.; прислана Т-му — III 31, 
462

Р
«Pam’atnik»,  сб.,  посвященный 60-летию 

Т. Г. Масарика,  изд. в Праге — IV 161 
Paramahamsa,  см. Парамагамза Шри 
Parker W. Theodor, автор статьи «The Swasti

ka: A prophetic symbol»,  напечатанной в 
журн. «Open Court» — II 675 

Paulson D., автор статьи «Can we live twice as 
well and twice as long?»,  напечатанной в 
журн. «Good Health» — II 516,  675 

Pauthier Guillaume (1808—1873),  франц.
синолог — III 503 

Perks, см. Перкс В. A.
Petavel J. W., см. Петавел Дж. У.
Peterson Edward, директор и упр. нотариаль

ной конторой в г. Индепенденсе (США); 
корресп. и адресат Т-го — I 509 

«An Ideal City for an Ideal People» — I
242,  509

«Petit Larousse», франц. толковый словарь — I
242, 509

Pollak J.,  президент польск. О-ва друзей 
мира — IV 291

«La politique de l’avenir prochain» —
IV 291,  466 

Princet Jules,  франц. режиссер,  основатель 
«Театра в полях» в Ольне-су-Буа,  близ 
Парижа; корресп. Т-го — IV 41

«La graine merveilleuse» (в соавторстве 
с И. Д. Гальпериным-Каминским) —
IV 41,  438 

Prisching Fr., см. Пришинг Ф.
Puvis de Chavannes P., см. Пюви де Шаванн

Q
«Quo vadis», роман Г. Сенкевича (см.)

R
Rama Deva, см. Рама Дева 
Raya Yoga, инд. философ — III 127 
«Reclam»,  нем. изд-во — I 100 
Rees, вероятно, Thomas, амер. публицист —

II 614
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«Glimpse of Ruskin» (в соавторстве с 
R. Wilkins’ом) — II 42, 614 

Régnier H.,  см. Ренье Г.
«Religion», см. «Das Christentum und die Mo

nistische Religion»
René, франц. художник, иллюстратор Г. Мо

пассана — IV 371,  477 
Révai,  братья,  будапештские изд.— III 42 
«Révélation d’Antoine le Guérisseur <...> Culte 

Antoiniste», франц. кн. с посвящением Т-му
— IV 364-367,  372 

Richards Henry Melchior Muhlenberg (1848—
1935), амер. публицист — IV 18 

«Papers of International Arbiters» — IV 18 
Ritteimeyer F., см. Риттельмайер Ф.
Roetzel Karl, нем. философ — IV 391

«Humanität und Rechtbewusstsein im 
heutigen Russland» IV 391 

Rosenberg Louis J., амер. социолог; корресп. 
Т-го из Чикаго — I 495 

«Mazzini: The Prophet of the Religion of 
Humanity» — I 154, 495 

Rosny J. H., см. Рони Ж. A.
«Rukopis Králodvorský i Zelenohorsky. .» 

(«Краледворская рукопись»), см. Ганка В.
S

Sabińska, корресп. Т-го из Польши — I 461 
Sachs Jules,  см. Закс Ж.
Saint-Just,  см. Сен-Жюст Л. А.
Saisset Emile Edmond (1814—1863),  франц.

философ — II 647 
Sanderlend или, вернее, Sunderland, см. Сан

дерленд 
Sarolea Ch., см. Саролеа Ш. 
«Schiller-Almanach», нем. альманах — I 249 
Schneider J. H.,  амстердамский изд.— II 

403
Scholz August von, нем. переводчик и критик —

II 617
Schultze или Schulze,  автор кн. «Buddhisti

scher Katechismus von Subhadra Bhikschu» —
III 441, 442

Selbstdenker,  псевд. Мюллера Г. (см.).
«The Servant», англ. кн. — IV 169 
Schuyler William (1855—1914), амер. педагог 

и литератор; корресп. Т-го — II 409,  663 
«Under Pontius Pilate» — II 409,  663 

Seuron A.,  см. Сейрон А.
Séverac J. В., франц. историк церкви — II 

380; III 477 
«La secte russe des Hommes de Dieu» — II 

380, 657; III 172, 477 
Silberstein I.,  см. Зильберштейн И. C.
Sims George R., член О-ва защиты беспризор

ных детей в Англии — III 25, 461 
«The Black Stain» — III 25, 461 

Sinclair Т.,  см. Синклер Д. Д. Т.
«Slovnik naučný», см. «Ottův Slovnik naučný» 
Soyen Shaky,  япон. богослов-буддист — I 

192,  501
Sprague Sidney, см. Спраг Сидней 
St.-John Arthur, см. Син-Джон A.
Stump, автор кн. «Zur Alkoholfrage», написан

ной совместно с R. Willenegger ом— III426,509; IV 11 
Sue E., см. Сю Э.
«Subhadra Bhikschu Buddhistischer Katechis

mus», кн., изд. в Лейпциге; автор не уста
новлен — III 393,  505 

Suk J.,  см. Сук Й.

Т
«Tolstoy-Heuchler», вырезка из нем. газ.; ав

тор и название газ. не установлены —
IV 56

«Tolstoy on Shakespeare», сборник, в состав 
которого вошли статьи Т-го «Shakespeare 
and the Drama» и Э. Кросби «Shakespeare 
and the Working Classes» — I 521 

Trine Ralf Waldo,  амер. философ — IV 182: 
«In Harmonie mit dem Unendlichen» —

IV 182
«Tyranny of Dead», англ. статья; автор не уста

новлен — II 567
U

Ulk, нем. художник, иллюстратор и карика
турист — II 329 

Ungewitter Richard von,  нем. гигиенист, 
автор кн. «Die Nacktheit in entwicklungs
geschichtlicher, gesundheitlicher, moralischer 
und künstlerischer Beleuchtung» — III 286, 
491

V
Vachell Horace Annesley,  англ. писатель —

III 261
«Brothers. The true history of a fight against 

odds» — III 261,  262,  264,  266,  488 
«Vedanta Society» — IV 102 
Verus S. G., нем. историк религии — I 144, 

493
«Vergleichende Übersicht der vier Evan

gelien» — I 144, 493 
«Vicar of Wakefield», роман О. Голдсмита (см.) 
Voysey Charles (1828—1912),  англ. религ. 

деятель; в 70-х гг. основал теистическую 
церковь, являющуюся разновидностью уни
тарианской церкви; ред. журн. «Theistic 
Sermons»; корресп. и адресат Т-го — I 451

W
Waliszewski K., см. Валишевский К.
Walter Walsch,  псевд. К. В. Даниеля (см.) 
Ward Humphry,  см. Уорд Хамфри М.
Wells H. D., см. Уэллс Г. Дж.
Wetzel Herman, автор кн. «Die Verweigerung 

des Heerdienstes... in der Geschichte der 
Menschheit»,  изд. в Потсдаме; посвящена 
Т-му — II 344,  651 

«Who is Who», англ. справочное изд.— I 191 
Wihan,  см. Виган Г.
Wilkins R.,  автор статьи в журн. «London 

Quarterly Review» — II 614
«Glimpes of Ruskin» (в соавторстве с 

Rees’ом) — II 42,  614 
Willenegger R.,  см. Вилленеггер Р.
Williams Harold,  см. Вильямс Г.
Wills A. R., англ. садовник; корресп. Т-го —

I 221
Worland F. E., псевд. Ф. Даниель (см.) 
Wright Charles Theodore Hagberg,  см. Райт 

Ч. Т. X.
Wуss Jean Rodolphe (1781—1830),  швейц. 

писатель и педагог — IV 475 
«Le Robinson suisse, ou Journal d’un père 

de famille naufragé avec ses enfants» —
II 61,  617;  IV 354, 475

Y
Yujiro Motora, автор япон. статьи,  напеча

танной в журн. «Monist» — I 334 
«Conflict of Religion and Science» — I 334
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П Е РИ О Д И Ч Е С К А Я  П Е Ч А Т Ь

А
«Американско-словенские новины»,  см. «Ame

rikansko-Slovenské Noviny»
Б

«Библиотека для чтения», журнал «словесно
сти,  наук,  художеств,  промышленности, 
новостей и мод», выходил в Петербурге в 
1834—1865 гг.; А. В. Дружинин редакти
ровал его в 1856—1859 гг.— II 641 

«Биржевые ведомости», газета умеренно-ли
берального направления,  выходила в 
Петербурге в 1880—1917 гг., с. 1893 г. в 
двух изданиях (утреннее и вечернее — «ма
лое»); изд.-ред. С. М. Проппер, И. И. Ясин
ский и др.,  газета присылалась Т-му ре
дакцией («малое издание») — I 76,  248, 
251, 451, 502, 510 , 513, 530; II 374,  476, 
619, 623, 670; III 14, 29 , 42 , 43, 124, 128, 
188, 264, 329, 464, 473, 480, 489; IV 99, 111, 
135,  262,  446,  449 

«В Лиссабоне», корресп. без подп.— III 
42, 43, 464 

«Доехали старика!», заметка без подп. — 
IV 111, 446

«Кровавое столкновение в Риме», заметка 
за подп. Н. М-ов — III 43,  464 

«Новый рассказ Л. Н. Толстого», публи
кация притчи «Три сына» — I 278, 513 

«Братский листок», церковный журнал реак
ционного направления, изд. в Саратове —
III 198,  481

«Брачная газета», еженед., изд. в Москве в 
1906—1912 гг.; изд.-ред. С. А. Сучкова 
(1906—1907) и Е. П. Сидорова (1906—
1912) — II 276 

«Былое», журнал по истории революц. дви
жения в России,  изд. в 1900—1904 гг. в 
Лондоне и Париже,  с 1906 г.— в Петер
бурге, в 1907 г. был запрещен; в 1908— 
1913 гг. вновь изд. в Париже; ред. (в раз
ное время) В. А. Бурцев (основатель),
В. Я. Богучарский,  П. Е. Щеголев; пре
кращен в 1926 г.— I 69,  531; II 33,  73, 
74, 78, 80, 84, 94, 97, 108, 110, 131, 140, 
141, 154, 298, 618—620, 626, 627, 653; III 
50, 282, 288, 307, 323, 327, 330, 344, 352, 355, 
356, 362, 373, 379, 380, 419, 422, 437, 438, 
465, 492, 493, 496, 497, 500, 502, 503, 508;
IV 209, 365

«Заседание Государственного совета 8 мар
та 1881 г.»,  ст. без подп.— III 422, 
508

«Л. Н. Толстой и Департамент полиции», 
ст. за подп. Б. Н-ский — I 531 

«Последний день Каляева», ст. за подп. 
N. N. — II 154,  627; III 50,  465

«С. Г. Нечаев в Алексеевской равелине в 
1873—1883 гг.»,  ст. без подп.— III 
379,  502

«Свод заслуживающих внимания сведе
ний по Департаменту полиции» («Цар
ский листок»), публикация выдержек— 
III 355, 500

В
«Варшавский дневник»,  см. «Dziennik War

szawski»
«Вегетарианское обозрение», журнал выходил 

в 1909—1915 гг. в Кишиневе (1909) и в 
Киеве (1910), изд.-ред. И. И. Перпер; жур
нал присылался Т-му редакцией — II 
379; III 426; IV 234, 315, 332, 375 , 444, 460, 
477

«Весна», еженед. обозрение полит. и обществ. 
жизни, прилож. к журн. «Север», изд. в 
Петербурге в 1906—1911 гг.— III 504

«Вестник Европы»,  ежемес. истор.,  лит. и 
полит, журнал либерального направления, 
изд. в Петербурге в 1866—1918 гг.; изд-ред. 
по 1908 г. М. М. Стасюлевич, в 1909—1918 гг. 
изд. М. М. Ковалевский, ред. К. К. Арсень
ев — I 184,  236,  272,  475,  494, 508; II 
33, 227, 338, 359, 614, 650, 685; III 7, 16, 
41, 80, 84, 87, 122, 159, 160, 163, 168, 180, 
181, 184, 213, 233, 238, 257, 293, 296, 298, 
325, 385, 406, 416, 459, 460, 463, 468, 472, 
477, 479, 483, 485, 488, 503, 506, 509; IV 68, 
91, 106, 166, 250,  305,  316, 345, 374, 382, 
437,  443,  462 

«Из общественной хроники. Лев Толстой 
и его «Не могу молчать»», ст. без подп.— 
III 163,  477 

«Статистика смертных казней», ред. ст.— 
III 298

«Вестник знания», ежемес. иллюстр. лит. и 
научно-популяр. журнал с прилож. для 
самообразования, изд. в Петербурге в 1903— 
1918 гг.,  изд.-ред. В. В. Битнер; журнал 
присылался Т-му редакцией — I 396, 398, 
451,  531

«Вестник иностранной литературы», ежемес. 
журнал, изд. в Петербурге в 1891—1908 и 
1910—1916 гг.; изд. и ред. (в разное время) 
Г. Ф., П. Ф. и М. И. Пантелеевы, А. В. Швы
ров,  С. А. Рехтзамер — III 465

«Вестник сельского хозяйства», еженед. жур
нал, издание Моск. о-ва сельск. хоз., изд. 
с 1900 г.— I 513

«Вестник теософии»,  религиозно-философско- 
научный журнал,  изд. в Петербурге с 
1908 г., изд.-ред. А. А. Каменская; журнал 
присылался Т-му редакцией — III 126, 
127,  408, 506; IV 19,  105,  111, 322, 446
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«Таблицы времени для общения душ» —
III 127

«Весы», ежемес. лит. и критико-библиографич. 
журнал, выходил в 1904—1909 гг. в Моск
ве, в изд-ве «Скорпион»; изд.-ред. С. А. По
ляков, фактич. руководитель журнала —
B. Я. Брюсов— III 293, 481

«Вечер», ежедн. газета,  изд. в Петербурге в
1908—1909 гг.; изд.-ред. И. П. Табурно —
III 497

«Новый международный толстовский аль
манах»,  заметка без подписи — III
497

«Вечерняя почта», ежедн. газета кадетского 
направления, изд. в Москве в 1904—1905 гг., 
изд.-ред. И. Н. Холчев; газета давала об
ширную информацию о событиях общ.-по
лит. жизни; присылалась Т-му редакцией—
I 236, 255, 266, 268, 270, 307, 440, 451, 455, 
463, 479, 508, 511, 512, 537, 541

«Аграрные неурядицы», передовая ст. за 
подп. Д-ский — I 236, 508

«О разрешении земельного вопроса по 
проекту Генри Джорджа», публикация 
выдержек из статьи Т-го «К рабочему 
народу» — I 255, 511 

«Волна»,  ежедн. легальная большевистская 
газета, изд. в Петербурге с 26 апр. (9 мая) 
по 24 мая (6 июня) 1906 г., газета фактиче
ски редактировалась В. И. Лениным; в ней 
напечатано 27 его ст. и заметок — II 161 

«Вопросы жизни», ежемес. лит.-обществ. жур
нал, изд. в Петербурге в 1905 г., после за
крытия журнала «Новый путь» (см.); изд.- 
ред. Н. О. Лосский, при участии С. Н. Бул
гакова,  Н. А. Бердяева,  Д. С. Мережков
ского, Ф. Сологуба, Вяч. Иванова — I 319, 
352, 353, 519, 524; II 123, 624 

«Вопросы философии и психологии», журнал 
идеалистич. направления,  изд. в 1889— 
1918 гг. в Москве (с 1894 — орган Москов
ского психологического общества),  ред. 
Н. Я. Грот,  В. П. Преображенский,
C. Н. Трубецкой и Л. М. Лопатин — I 500;
III 48, 509; IV 474

«Восточное обозрение»,  ежедн. газета либе
рально-народнического направления, изд. в 
Петербурге (1882—1885) и в Иркутске 
(1886—1906); изд.-ред. (в разное время) 
H. М. Ядринцев, И. И. Попов и др.; газета 
присылалась Т-му редакцией — I 338, 451 

«Вперед»,  ежедн. легальная большевистская 
газета, изд. в Петербурге с 26 мая по 14 ию
ля 1906 г. под ред. В. И. Ленина — I 498;
II 161

«Всемирный вестник», ежемес. иллюстр. жур
нал, изд. в Петербурге в 1903—1908 гг.; 
изд.-ред. С. С. Сухонин — I 482, 541; II 50, 
51, 57 , 61, 75, 124, 163, 196 , 218 , 336 , 342, 
360, 628, 635, 650, 653; III 420 

«Възраждане», болг. журнал — III 323

Г
«Газета-копейка»,  газета бульварного типа, 

изд. в Петербурге в 1908—1918 гг.— III 369, 
419 , 424; IV 65 

«Глас Црногорца», серб. газета, правительст
венный орган — I 380 

«Голос», ежедн. газета партии эсеров, изд. в 
Петербурге в апр. — июне 1906 г.; изд.-ред.

А. М. Хирьяков — II 128,  131,  412 ,  624, 
663; III 213; IV 463 

«Чего ждать от Думы»,  ст. за подп. 
K. A.— II 128, 624 

«Голос минувшего», историч. и историко-лит. 
журнал, изд. в Москве в 1913—1923 гг.; 
ред. коллегия: А. К. Дживилегов,  С. П. 
Мельгунов, П. Н. Сакулин, В. И. Семев
ский — I 75, 86; IV 438 

«Голос Москвы», ежедн. газета, изд. с дек.
1906 по июнь 1915 г., орган партии октяб
ристов; изд.-ред. А. И. Гучков — II 217, 
418, 430, 471, 475, 487, 502, 530, 535, 538,
546, 554, 564, 565, 573, 585, 664, 671, 674,
678—680, 683; III 14, 52, 107, 217, 268, 269, 
272, 274, 275, 278, 280, 326, 384, 388, 454,
489, 490; IV 61, 65, 157, 177, 186, 330, 337,
341, 422, 439, 440, 451, 453, 471, 473

«В университете», ст. без подп.— IV 157, 
451
«Еще об убийстве о. Василия Тимофее
ва», ст. без подп.— II 418, 664 

«Отказ от присяги новобранца», заметка 
без подп.— II 546 , 679 

«Открытие Государственной думы»,  ред.
ст.— II 554, 680 

«П. А. Столыпин в Москве», ред. ст.— IV
330, 471

«Последние известия», ред. информация —
II 538, 678 

«Убийство иеромонаха»,  заметка без 
подп. — IV 341, 473 

«Ходынская катастрофа», ст. без подп.—
IV 177, 453 

«Голос Самары», ежедн. обществ.-полит., лит. 
и экономия, газета, изд. в Самаре в 1906—
1916 гг.; газета присылалась Т-му редак
цией — III 14 

«Гражданин», полит. и лит. газета-журнал мо
нархической ориентации, над. в Петербурге 
в 1872—1914 гг.; основатель — кн. В. П. Ме
щерский — I 130

д
«Дальний Восток», газета, «посвященная ин

тересам Приамурского края», изд. во Вла
дивостоке в 1892—1917 гг., с 1904 г.— чер
носотенной ориентации — III 39 

«Дело», полит.  и научно-лит. журнал демо
кратического направления,  изд. в Петер
бурге в 1866—1888 гг.; изд. и фактич. ред. 
до 1880 г.— Г. Е. Благосветлов — III 323 

«День», ежедн. газета славянофильского на
правления, изд. в Москве И. С. Аксаковым 
в 1861—1865 гг.— II 381, 657 

«День», еженед. полит.-лит. газета реакци
онного направления, изд. в Москве в 1905—
1907 и 1909 гг.; изд. А. А. Петрович, ред. 
Ф. Н. Берг — II 334

«Детский отдых», ежемес. иллюстрир. журнал 
для детей старшего возраста, изд. в Москве 
в 1881-—1907 гг. С. А. Берсом и др.— IV
471

«Друг народа», еженед. «национально-патрио
тическая» газета черносотенного характе
ра, изд. в Харькове в 1908 г.; изд.-ред.
С. А. Чернышов — III 189, 480 

«Духовный христианин»,  ежемес. молокан
ский религиозно-экономич. журнал,  изд. 
в 1905—1916 гг. сначала в Тифлисе,  с
1907 г.— в Петербурге; изд.-ред. А. С. Про
ханов — II 423, 664; III 355; IV 479
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«Об основных положениях общины сво
бодных христиан в Москве и Петер
бурге», ред. ст.— IV 479

Е
«Европеец»,  «журнал наук и словесности», 

изд. в 1832 г. в Москве; изд.-ред. И. В. Ки
реевский. Вышло два номера; журнал был 
закрыт по представлению III Отделения. 
Поводом к закрытию послужила программ
ная ст. Киреевского «Девятнадцатый век» —
III 180

«Единение», журнал, «посвященный обновле
нию жизни при свете разума и любви», 
изд. в Москве в 1916—1917 гг.; изд.-ред.
А. С. Зонов — IV 476

«Ежемесячные литературные и популярно-на
учные приложения к журналу «Нива»», 
выходили в Петербурге в 1894—1916 гг. в 
издательстве А. Ф. Маркса — II 381,  657;
I I I  202, 482

Ж
«Жизнь», лит., научный и публицистич. жур

нал «легальных марксистов», изд. в Петер
бурге с 1897 по май 1901 г., в 1902 г. выхо
дил в Лондоне и Женеве; ред. В. А. Поссе —
I 37; III 311

«Жизнь»,  еженедельник,  «понедельничная» 
газета либерального направления,  изд. в 
Москве в 1908—1909 гг.; изд.-ред. Н. П. Ло
патин — III 342, 348, 496; IV 448

«Жизнь», лит. и научно-популярный журнал, 
изд. в Петербурге И. М. Чугуновым в 
1906—1907 гг. (вышло 6 номеров) — II 243

«Жизнь для всех», ежемес. полит., лит. и на
учно-популярный журнал,  провозглашал 
своей программой идею «просветительной 
кооперации», изд. в Петербурге в 1909—
1917 гг.; изд. В. А. Поссе; в журнале сис
тематически помещались письма,  статьи, 
худож. произведения Т-го, статьи о нем —
III 353, 365, 500; IV 51, 63, 126, 127, 129, 
156, 166, 178, 182, 187, 192, 203, 440, 447— 
448, 451, 452, 454, 456

«Письмо польской женщины к Л. Н. Тол
стому», публикация — IV 126

«Жизнь и свобода», ежедн. полит. и лит. га
зета левокадетского направления,  изд. в 
Москве в 1906 г.; изд.-ред. А. А. Смирнов-
II 618

«Журнал для всех», ежемес. иллюстрир. на
учно-популярный и лит. журнал демократи
ческой ориентации,  изд. в Петербурге в 
1896—1906 гг.; изд.-ред. с 1898 г. В. С. Ми
ролюбов — I 105, 106, 346, 523, 524; II 82, 
111, 619; IV 75, 162

З
«За жизнь — жизнь», еженед. сопиально-по

литич. и лит. журнал, изд. в г. Боброве 
(Воронежской губ.) в 1906 и 1908 гг.; изд.- 
ред. А. Н. Иерусалимский — II 300,  645

«Записки императорского русского техниче
ского общества, свод привилегий, выданных 
по департаменту торговли и мануфактур» 
(«Записки русского технического общест
ва»), изд. ежемес. с 1867 г. в Петербурге —
III 469

«Заря», ежедн. лит.-полит. газета, изд. в Пе
тербурге в 1903—1906 и 1908 гг.; изд.-ред. 
В. В. Ярмонкин; газета присылалась Т-му 
редакцией — I 451 

«Звезда», см. «Утренняя звезда»
«Золотое руно», ежемес. художеств., лит. и 

критич. журнал, изд. в Москве в 1906— 
1909 гг., был обильно иллюстрирован; изд.- 
ред. П. П. Рябушинский — III 463,  497;
IV 220, 458 

«Зорька», ежедн. «крестьянская газета», изд. 
в Петербурге в 1906—1907 гг.; изд.-ред. 
В. В. Ярмонкин — II 192

И
«Иллюстрированные приложения» к «Новому 

времени», см. «Новое время»
«Искры», еженед. иллюстрир. художеств.-лит. 

и юмористич. журнал с карикатурами, изд. 
в Москве в 1900—1917 гг. в качестве вос
кресного прилож. к газете «Русское слово»; 
журнал присылался Т-му редакцией — II 
39, 260, 262, 373, 393, 640, 641. 656; III 177, 
214, 229 , 268 , 395, 451, 478, 483, 484, 505, 
511; IV 77, 97, 176, 360, 441, 444

Гоголевский юбилейный номер (маска 
Гоголя и др. иллюстрации) — III 395, 
505

«Группа богомольцев, идущих в Кашин» 
(иллюстрация) — III 451, 511 

Достоевского портреты — II 39 
«К аграрному движению в провинции. 

Крестьянская семья у тюремных ворот, 
явившаяся для свидания с заключен
ными» (фотография) — II 262,  641 

«К событиям в Москве (с 7 по 15 декабря
1905 г.)» (подборка фотографий) — III
229, 484

«Кашинские торжества» (подборка фото
графий) — III 451, 511 

«Новое королевство (типы, виды и сцены 
Болгарии)» (подборка фотографий) —
III 214, 483 

«Сербы, православные и мусульмане, об
виняемые в великосербской пропаган
де» (иллюстрация) — III 268 

Толстовский юбилейный номер — III 177, 
478

«Исторический вестник»,  ежемес. истори
ко-лит. журнал,  изд. в Петербурге 
в 1880—1917 гг.; изд.-ред. С. Н. Шубин
ский, А. С. Суворин и др.— I 71, 73, 540;
II 31, 64 , 91, 103, 116-118 , 204 , 259 , 297, 
298 , 355 , 612, 617, 620, 623, 639, 640, 645, 
652; III 163, 465, 480, 485. 487; IV 374 

«Земельная собственность дворян»,  за
метка без подп.— II 259, 640 

«Приостановленные издания»,  ред. об
зор — II 117, 623 

«Смесь»,  рубрика — II 355
К

«К свету», еженед. лит. и религиозно-обществ. 
журнал, изд. в Ростове-на-Дону в 1908 г.; 
изд.-ред. С. Ф. Калипуца — III 482 

«Киевская газета», ежедн. лит.-полит. газета, 
изд. в 1899—1905 гг.; в тексте, относящ. к
1906 г., вероятно, имеется в виду «Киевская 
жизнь» (см.) или «Киевская мысль» (см.) —
II 198
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«Киевская жизнь», ежедн. обществ.-полит. га
зета, изд. в 1906 г.; изд.-ред. М. К. Лубков
ский; газета присылалась Т-му редакци
ей — II 295 

«Киевская мысль», ежедн. полит. и лит. газе
та буржуазно-демократич. направления, 
изд. в 1906—1918 гг.; изд.-ред. Р. К. Луб
ковский и др.— IV 464 

«Киевские вести», ежедн. лит.-полит., эконо
мии и обществ.  газета,  изд. в 1907— 
1911 гг.; изд. С. Г. Слюсаревский,  ред. 
Л. В. Радзиевский — III 365, 511; IV 61, 
445, 448, 477 

«Книжки «Недели»», лит. приложение к га
зете «Неделя», изд. под таким названием с 
1887 г.; ред. П. А. Гайдебуров — II 642;
III 461, 475

«Слухи о Марке Твене», ст. без подп.— III 
475

«Книжная летопись», еженед. библиографич. 
журнал, изд. в Петербурге с 1907 г. Глав
ным управлением по делам печати — IV 447 

«Колокол»,  революционная газета,  изд.
А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в 1857—
1867 гг. в Лондоне и Женеве — III 118 

«Колокол», ежедн. газета,  орган национали
стической, монархической и церковной пе
чати, изд. в Петербурге в 1905—1917 гг.—
IV 403, 481

«Компас», научно-лит. журнал Морского ка
детского корпуса, изд. в Петербурге в 1905—
1906 гг. — I 220 

«Копейка», см. «Газета-копейка» . 
«Костромич», ежедн. газета, изд. в Костроме 

в 1906—1907 гг. (в тексте ошибочно указан
1909 г.); изд.-ред. А. Д. Красовский — III 
446

«Красный архив» — III 466 
«Кривое зеркало»,  еженед. лит.-художеств. 

журнал текущей жизни, изд. в Москве в
1909—1910 гг.— IV 136 

«Крымский курьер»,  ежедн. газета,  изд. в 
Ялте в 1898—1907 гг.; изд.-ред.— H. Р. Лу
пандина — II 370, 655

Л
«Литературная газета» — II 656 
«Литературная Россия» — I 532; IV 462, 474

М
«Маленькая газета», ежедн. газета, изд. в Пе

тербурге в 1906 г.; изд. А. А. Ячевский, 
ред. А. А. Столыпин — II 108 

«Маяк», ежемес. журнал для детей, изд. в 
Москве с 1909 г.; ред. И. И. Горбунов-По
садов, изд. М. В. Горбунова — III 387, 503;
IV 40, 62, 82, 123, 171, 438, 448 

«Минувшие годы», ежемес. журнал по истории 
обществ. и революционного движения в Рос
сии, изд. в Петербурге в 1908 г. вместо за
крытого в 1907 г. журн. «Былое»; вышло
12 номеров; изд. Н. В. Мешков,  фактиче
ские руководители издания — В. Я. Богу
чарский и П. Е. Щеголев — III 198,  216, 
288 , 289 , 297, 318 , 323, 330 , 379 , 481, 493, 
496; IV 209 

«Мир божий», ежемес. лит., полит. и научно- 
популярный журнал либерального направ
ления, изд. в Петербурге в 1892—1906 гг.; 
с 1902 г. ред. Ф. Д. Батюшков, фактический

руководитель издания А. И. Богданович; 
журнал присылался Т-му редакцией — I 
424, 451; II 67, 280, 281, 296—298, 301, 345, 
617, 629, 643, 645, 646, 661; IV 440 

«Мир искусства»,  ежемес. лит.-художеств. 
иллюстрир. журнал,  орган объединения 
«Мир искусства» и писателей-символистов, 
изд. в Петербурге в 1899—1904 гг.; изд.-ред. 
кн. М. К. Тенишева и С. И. Мамонтов, за
тем С. П. Дягилев,  А. Н. Бенуа — I 488 

«Мирный труд», «повременное научно-лит. и 
обществ. издание» консервативного направ
ления, изд. в Харькове в 1902—1914 гг.—
II 553

«Миссионерское обозрение», ежемес. «полеми
ко-апологетический» журнал, изд. с 1896 г. 
в Киеве, с 1899 г.— в Петербурге; изд.— 
В. М. и Ю. А. Скворцовы — I 213, 214, 504;
II 426

«Молодая воля», обществ. и полит. «народная» 
газета, изд. в Москве в 1907 г. один-два 
раза в неделю — II 489 , 656 

«Молодой коммунар», газета, изд. в Вороне
же — I 77

«Молоканский вестник», ежемес. иллюстрир. 
духовно-нравственный журнал, изд. во Вла
дикавказе (Терск.  обл.) в 1906 г.— II 230 

«Москвитянин»,  «учено-литературный жур
нал», изд. в Москве в 1841—1856 гг.; изд.- 
ред. М. П. Погодин — I 533; II 652 

«Московская неделя», еженед. обществ.-полит. 
газета, изд. в Москве в 1905 г.; изд. Г. К. 
Рахманов,  ред. С. Н. Трубецкой — I 278, 
286, 512, 514; II 31, 613 

«Московские ведомости»,  газета,  основанная 
в 1756 г. Московским ун-том; с 1863 г. под 
ред. М. Н. Каткова (до 1887 г.) и П. М. Ле
онтьева (до 1875 г.) газета приняла реакци
онный характер; при преемниках Каткова — 
В. А. Грингмуте, Л. А. Тихомирове и др.— 
стала главным органом черносотенцев,  с
1905 г.— орган монархической партии, за
крыта в 1917 г.— I 107, 110, 122, 129, 130, 
134, 139, 255, 274, 276, 389, 442, 452, 453, 
487, 492, 538; II 132, 215, 249, 334, 335, 649, 
656; III 280, 323, 478; IV 12, 474 

«Московский еженедельник», обществ.-полит. 
газета-журнал,  изд. в Москве в 1906—
1910 гг., орган конституционно-монархиче
ской «Партии мирного обновления» — II 
677; III 198, 481 

«Московский листок»,  ежедн. политико-лит. 
газета, изд. в Москве в 1881—1918 гг., один 
из органов бульварной прессы; ред.-изд. 
Н. И. Пастухов — I 378, 528 

«К заключению мира с Японией»,  ред. 
ст.— I 378,  528

Н
«На Кавказе», ежемес. журнал истории, этно

графии и обществ.-экономич. жизни Кав
казского края, науки, лит-ры, публицисти
ки и искусства, изд. в Екатеринодаре (Ку
банск. обл.) в 1909—1910 гг.— III 384 

«Народная весть», ежемес. лит. и обществ.-по
лит. журнал, изд. в Петербурге в 1906 г. 
(нояб.-дек.); изд. М. П. Арцыбашев,  ред. 
П. Д. Дмитриев — III 461 

«Народная молва»,  еженед. обществ.-полит. 
газета, изд. в Харькове в 1907 г.; изд.-ред. 
И. А. Селиванов; Т. называет это изда
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ние «газетой Бодянского» (II 411), имея в 
виду, по-видимому, газету «Народное сло
во» (см.) — II 411, 412, 663 

«Народная правда», ежедн. газета, изд. в Пе
тербурге в 1907 г.; изд.-ред. Е. Д. Хирья
кова; вышло 7 номеров — II 412 

«Народное слово», еженед. «крестьянская» га
зета, изд. в Харькове в 1907 г.; изд.-ред.
А. М. Бодянский; № 3 был конфискован, на 
№ 4 издание прекратилось; газета присыла
лась Т-му редакцией — II 366, 367, 392, 654 

«Народный учитель», ежемес. журнал, изд. в 
Москве в 1924—1935 гг.— IV 472 

«Народоволец», журнал, изд. В. Л. Бурцевым 
в Лондоне в 1897—1898 гг.— IV 96, 444 

«Наука и жизнь» — IV 443 
«Наш журнал», ежемес. лит. и обществ.-по

лит. журнал, изд. в Петербурге в 1908 г. 
(вышел только один номер) вместо запре
щенных изданий «Журнал для всех», «На
родная власть»,  «Трудовой путь»; изд.
А. П. Чапыгин, ред. М. С. Пущаровский —
III 25, 26, 461 

«Наш понедельник»,  еженедельник,  изд. в 
Москве в 1907 г. (вышло 5 номеров); изд.- 
ред. И. И. Митропольский — II 599,  685 

«Что делается в Ясной Поляне (Письмо 
крестьянина)», публикация без подп.—
II 599, 685

«Наша газета», ежедн. полит., лит. и эконо
мич. газета выходила в Петербурге в 1907—
1909 гг.; изд.-ред. В. П. Коньков, секрета
рем газеты был А. М. Хирьяков, литератор, 
находивш. в дружественных отношениях с 
Т-м — III 330, 349, 350, 367, 380 («Наша 
жизнь»), 385 («Наша жизнь»), 390, 497, 499, 
503

«О смертной казни», рубрика — III 367 
«Смертная казнь»,  рубрика — III 390 

«Наша жизнь», ежедн. обществ.-полит., лит. и 
экономич. газета, изд. в Петербурге с пере
рывами в 1904—1906 гг.; изд.-ред. А. Н. Ко
тельников и Л. В. Кодский; была близка к 
левому крылу партии кадетов; газета при
сылалась Т-му редакцией — I 278, 451, 463, 
468, 513; II 34, 76, 81, 613, 618; III 380 (?), 
385 (?)

«Рассказ Спиридоновой», ст. без подп.—
II 76, 618

«Наши дни», ежедн. обществ., полит. и лит. 
газета, изд. в Петербурге в 1904—1905 гг.; 
изд.-ред. П. М. Невежин — I 203, 502 

«Неделя»,  еженед. лит.-полит.  газета либе
рально-народнического направления, изд. в 
Петербурге в 1866—1901 гг.; изд.-ред. с 
1874 г. П. А. Гайдебуров — III 26, 511 

«Неделя»,  еженед. обществ.-полит.  журнал, 
изд. в Петербурге в 1904—1906 гг.; ред.- 
изд. В. В. Битнер; в 1906 г.; журнал в каж
дом номере печатал сочинения Т-го, бывшие 
ранее под запретом; журнал присылался 
Т-му редакцией — I 451; II 97,  125,  154, 
262, 432, 621, 679 

«Нива», еженед. иллюстрир. журнал «для се
мейного чтения»,  изд. в Петербурге
А. Ф. Марксом в 1870—1918 гг.— I 190, 
251, 385, 514, 529; II 661; III 389; IV 112, 
377

«Новая газета», ежедн. обществ.-полит. и лит. 
газета, изд. в Петербурге в 1906—1907 гг.; 
изд.-ред. А. П. Погожев — II 310,  647

«Толстой о Шекспире», ст. без подп.— II
310, 647

«Новая жизнь», первая легальная большевист
ская газета, изд. в Петербурге в 1905 г.; 
вышло 28 номеров; официальный изд.-ред. 
H. М. Минский (H. М. Виленкин),  второй 
изд.— М. Ф. Андреева,  с ноября 1905 г. 
(№ 9) газета стала выходить под непосред. 
руководством В. И. Ленина — I 541 

«Новая Русь», ежедн. газета, изд. в Петербур
ге в 1908—1910 гг.; ред. И. К. Зайончков
ский, изд. Г. М. Михин, затем В. А. Улья
нов -  I 465; III 192, 218, 268, 275, 282, 304, 
311, 322, 397, 479, 480, 491, 492, 500, 505;
IV 22, 68, 79, 86, 97, 98, 103, 105, 108, 115, 
141, 157, 164, 173, 178, 186, 189, 202, 203, 
207, 223, 241, 242, 246, 249, 264, 443, 450,
452, 456

«Беседа миссионера Д. И. Боголюбова с 
И. М. Трегубовым» — IV 86,  443 

«Борьба с пьянством», рубрика — IV 98 
«Разбойничьи тайки на железных доро

гах», корресп. без подп.— III 192, 480 
«Новое время», ежедн. газета, изд. в Петер

бурге с 1868 г. по октябрь 1917 г., вначале 
умеренно-либеральная газета,  после того, 
как ее изд. и фактическим ред. в 1876 г. 
стал А. С. Суворин,  постепенно преврати
лась в самую беспринципную из всех рус. 
газет, с 1905 г.— один из органов черносо
тенной печати; с 1891 г. при газете издава
лись еженедельные «Иллюстрированные при
ложения»; газета и приложения помещали 
обширный информац. материал; присыла
лись Т-му редакцией — I 62,  70,  74,  78, 
125, 129-131, 163, 202, 225, 236, 270, 291, 
294 , 318 , 352—354 , 360 , 380 , 381, 396 , 451,
453, 477, 478, 490, 491, 496-498, 502, 504—
506, 508, 515, 519, 524, 525, 528, 531, 534, 
538, 541; II 11, 24, 32, 36-39, 47, 55, 61, 62, 
68, 74, 76, 78, 80, 81, 96, 103, 111, 116, 119, 
131, 135, 136, 140, 146, 155, 156, 160, 163—
165, 168, 180, 184—186, 192, 196, 197, 204,
206, 210, 212, 216, 229, 235, 237, 247, 250,
252, 257, 270, 275, 285, 290, 292-294, 298,
304, 306 , 308, 310 , 313 , 314 , 332 —334 , 336,
338, 341, 345, 348, 350, 351, 354, 365, 367 —
369, 374, 383, 395, 396, 401, 402, 404, 406,
408, 410, 412, 415, 416, 425, 430, 435, 438,
442—444 , 448 , 453 , 454 , 471, 481, 484, 485,
487, 490, 515, 518, 524, 536, 538, 541, 542,
549, 550, 554, 557, 561, 565, 567, 568, 579,
582, 585, 592—594, 609—619, 621—630, 632, 
633, 635—637 , 639, 640, 642—644 , 646, 647, 
649—651, 653—656, 658, 660—663, 665 —669, 
671-674, 676, 678—685; III 14, 15, 26, 29, 30, 
37, 43, 47, 50, 58, 73, 79, 87, 90, 98, 103, 115, 
120, 132, 137, 138, 149, 155, 156, 164, 169, 190, 
218, 227, 228, 235, 236, 250, 260, 262, 267,
270, 277, 282, 284, 287, 293, 301, 304, 310,
312, 327, 329, 343, 348, 349, 354, 355, 359,
370, 380, 385, 387, 395, 406, 411, 420, 433,
454, 472, 473, 475—478, 480, 484, 487—492, 
494, 497, 500, 502, 504—506; IV 29, 47, 48, 
53, 67, 68, 74, 79, 81. 91, 113, 117, 118, 128, 
129, 137, 141, 152, 165, 225, 240, 244, 263,
293, 294, 304, 331, 336, 337, 339, 342, 348,
351, 355, 374, 397, 403, 405, 437, 438, 440— 
443, 446, 447, 449, 451, 459, 461, 463, 467, 
471—475,  477,  480,  481

«Автобиография графа Льва Толстого»,
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перевод с франц. «Воспоминаний» Т-го
— II 146, 626 

«Американские письма. Потомки богов и 
героев», ст. за подп. Мария Г-ская — II 
554 , 680

«Брожение среди мусульман»,  ст. без 
подп. — III 355, 500 

«В Государственной думе», ред. обзор —
II 570, 681 

«Венгерские выборы», ред. ст.— IV 263, 
463

«Вечерняя хроника», ред. информация —
II 180, 630

«Внешние известия»,  ред. подборка — I 
396

«Всероссийский национальный союз», про
грамма — IV 165, 452 

«Выборы в Государственную думу», ред.
информация — II 111,  622 

«Г. Стэд о России», заметка без подп.—
III 153, 475

«Городское управление о юбилее гр. 
Л. Н. Толстого», ред. информационное 
сообщение — III 169,  477 

«Дальний Восток и ближайшие наши за
дачи», ст. за подп. М-е — II 336, 650 

«Две меры и два веса (Письмо в редак
цию)», ст. за подп. «Избиратель» — II
111, 622

«Еще о сызранской катастрофе», ст. без 
подп.— II 196, 632 

«Записка по аграрному вопросу, внесен
ная в Государственную думу группой 
членов Думы, принадлежащих к партии 
народной свободы»,  публикация — II
135, 625

«Из области литературы и искусства», 
ст. за поди. W — II 103, 621 

«К извержению Везувия», подборка фото
графий и репродукция с картины — II
103, 622

«К переговорам о мире»,  ред. информа
ция — I 380 , 528 

«Книга за неделю», ред. обозрение — II 
81, 619

«Крестьянский банк и его бумаги», ст. без 
подп. — II 633 

«Кулисы германской социал-демократии», 
ст. без подп.— II 237 , 637 

«Мадьярский произвол над словаками», 
корресп. без подп.— III 27 

«Малоизвестные воспоминания об 
И. С. Тургеневе», ст. за подп. А. М.—
II 39, 614

«Маниловщина в новом стиле»,  ст. без 
подп.— II 32, 613 

«Наши авиаторы», подборка фотографий —
IV 351, 474

«Неизданное письмо Ф. М. Достоевского», 
публикация — II 168, 629 

«Неизданные письма Ф. М. Достоевского 
и И. С. Аксакова»,  публикация — IV
113, 447

«Неудавшееся покушение на барона Ка
ульбарса», корресп. без подп. — II 198, 
199, 632

«Новые уступки финляндским полити
кам»,  ред. статья — I 534 

«Новый закон», ред. статья — IV 244 , 461 
«Обнаружение бомбистского заговора про

тив Кронштадтского военно-морского 
суда», корресп. без цодп. — II 257, 640

«Ограбление университетской кассы», за
метка без подп.— II 410, 663 

«Опиния», «Квестия» и «Калюмния», за
метка за подп. «Наисолиднейший по
громщик Микола» — III 16, 459 

«Панегирик бомбометателю»,  ст. без 
подп.—II 408, 662 

Передовая статья в № 11227 от 16 июня
1907 г.— II 454, 669 

«Переписка Флобера и Жорж Санд», 
публикация — II 430 

«Полезные советы выборщикам», подборка 
карикатур — II 313,  647 

«Политическая программа министра на
родного просвещения П. М. Кауфма
на. . И все-таки есть недовольные!!», 
ст. без подп.— II 333, 649 

«Последние минуты», передовая ст.— III 
348

«Праздничные смертные казни», корресп. 
без подп. из Новгородской губ.— III 
304, 494

«Пропавший воздушный корабль», ст. за 
подп. Л.— II 579, 683 

«Разбойное нападение на василеостров- 
ское почтовое отделение»,  хроникаль
ная заметка — II 442 

«Разумная мера», заметка без подп.— I 
291, 515

«Религиозные брожения среди мусуль
ман», заметка без подп.— III 98, 329, 
469, 497

«Смертная казнь», корресп. из Берлина за 
подп. C.— IV 348, 474 

«Среди газет и журналов», рецензия без 
подп.— I 236, 396, 508, 531 

«Среди газет и журналов»,  редакц. об
зор — II 229, 471, 524, 636, 671, 676 

«Трезвость Финляндии»,  корресп. без 
подп.— II 584, 683 

«Убийство Иоллоса и «черносотенцы»», ст.
без подп.— II 401, 661 

«Убийство о. Гапона», ст. без подп.— II 
116, 623

«Храм обезьян в Индии», репродукция с 
картины — II 103 

«Церковные инвентари во Франции», пе
редовая ст.— II 306, 646 

«Новости и биржевая газета», ежедн. обществ.- 
полит.  газета либерального направления, 
изд. в Петербурге в 1880—1906 гг.; изд.-ред. 
О. К. Нотович — I 199, 502; II 38, 613 

«Письмо гр. Л. Н. Толстого»,  публика
ция — I 199, 502 

«Новости дня», ежедн. полит., обществ. и лит. 
газета, рассчитанная на деловые круги, изд. 
в Москве в 1883—1906 гг.,  изд.-ред.
А. Я. Липскеров и др.; газета присылалась 
Т-му редакцией — I 451; II 32,  104,  611 

«Письмо Толстого», публикация — II 32 
«Новый журнал для всех», ежемес. лит. и об

ществ.-политич. журнал, изд. в Петербурге 
в 1908—1916 гг.; изд.-ред. Н. А. Берн
штейн — III 368; IV 20, 436 

«Новый мир» — I 76; II 658; III 466, 483 
«Новый путь», ежемес. лит. и критико-библио

графический журнал религиозно-философ. 
направления, тесно связанный с символиз
мом, изд. в Петербурге в 1902—1904 гг.; 
изд.-ред. П. П. Перцов, с июля 1904 г.— 
Д. В. Философов; фактические ред. Д. С. Ме
режковский, З. Н. Гиппиус, В. В. Розанов,
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Н. Минский. После закрытия его продол
жением стал с 1905 г. журнал «Вопросы 
жизни» (см.) — I 103, 319; II 123, 624 

«Новь», ежедн. полит., обществ. и лит. газета, 
изд. в Москве в 1906—1907 гг.; изд. Н. Г. 
Смирнов,  ред. Л. М. Родионов — II 410, 
663, 665

«М. Горький о религиозном вопросе», от
вет М. Горького на анкету газеты «Mer
cure de France» — II 410, 663, 665

О
«Обновление», журнал — I 506; III 214 

«Обзор печати», рубрика — III 214 
«Обновленный человек»,  еженед. газета,  в

1907 г. в Петербурге вышел один номер; 
изд.-ред. Н. В. Бурдина — II 558, 606, 680 

«Встань и ходи», ст. без подп. — II 558, 
680

«Обо всем»,  лит.,  обществ.-полит. журнал, 
изд. в Петербурге в 1906 г.; изд.-ред.
В. А. Максимов — II 623

«Рабочие у гр. Л. Н. Толстого (рассказ 
рабочего)», ст. без подп.— II 122, 623 

«Образование», ежемес. лит., популярно-науч
ный и обществ.-политич. журнал,  изд. в 
Петербурге в 1892—1909 гг.; в 1906—1908 гг. 
в нем печатались статьи соц.-демократов; 
журнал присылался Т-му редакцией — I 69, 
253, 451, 510; II 68, 229, 636; III 273, 362, 
411, 501

«Общее дело», полит. газета, изд. В. Бурцевым 
в Париже, затем в 1917 г. в России, в 1920 — 
1922 гг. становится органом белоэмигрантов 
в Париже — IV 329 

«Объединение», еженед. полит., обществ. и лит. 
газета правой ориентации, изд. в Петербур
ге в 1905—1911 гг.; изд.-ред. С. К. Куз
мин — II 487, 672 

«Огонек», еженед. иллюстрир. художеств.-лит. 
журнал, изд. в Петербурге в 1900—1918 гг.; 
изд.-ред. С. М. Проппер — IV 249 

«Одесские новости»,  ежедн. лит.,  коммерче
ская и промышленная газета, изд. в Одессе 
в 1884—1917 гг.; изд.-ред. А. С. Эрманс и 
др.— IV 443 

«М. Г. Эрденко в жизни Толстого» — IV
443

«Одесский листок», ежедн. лит., полит., науч
ная, обществ. и коммерческая газета, изд. 
в Одессе в 1880—1917 гг.; изд.-ред. В. В. На
вроцкий — IV 92, 207, 219 

«Око»,  ежедн. газета,  изд. в Петербурге в
1906 г. вместо закрытой газеты «Русь»; 
изд.-ред. С. А. Изнар — II 236,  640 

«Орловский вестник», ежедн. газета обществ. 
жизни, лит-ры, политики и торговли, изд. 
в Орле в 1876—1918 гг.; изд.-ред. А. И. Ари
стов — III 453, 454; IV 350 

«Освобождение», полит. журнал, нелегальный 
орган либеральной буржуазии, изд. в Штут
гарте—Париже в 1902—1905 гг.; изд. 
П. Б. Струве — I 444 

«Отечественные записки»,  ежемес. обществ.- 
полит. журнал, изд. в Петербурге в 1868 —
1884 гг. Н. А. Некрасовым,  М. Е. Сал
тыковым-Щедриным,  Г. З. Елисеевым,
Н. К. Михайловским; главное демократиче
ское издание своего времени — I 26, 499, 
527

П
«Петербургская газета»,  ежедн. полит. и 

лит. газета, изд. в 1867—1917 гг.; изд.-ред.
С. Н. Худеков, ред. П. Ф. Левдик — I 185, 
500; II 670; III 479 

«Петербургские ведомости», см. «Санкт-Петер
бургские ведомости»

«Петербургский листок», ежедн. газета город
ской жизни и лит.,  изд. в Петербурге в 
1864—1917 гг.,  много раз меняла направ
ление; изд.-ред. А. С. Афанасьев-Чужбин
ский, А. А. Соколов и др. — I 441; III 475 

«Подолия», ежедн. полит., церковно-обществ. 
и лит. газета, изд. в Каменец-Подольске в 
1906-1914 гг.— IV 477 

«Познание России», ежемес. лит. и обществ.- 
экономич. журнал,  изд. в Петербурге в
1909 г., вышло 3 книжки — II 660; III 479 

«Полтавский вестник», ежедн. обществ., по
лит. и лит. газета, изд. в Полтаве с 1902 г.; 
изд.-ред. Д. А. Иваненко — II 613

«Посмертное письмо статского советника 
Филонова писателю Короленко», мис
тификация — II 36, 613 

«Полтавщина» («Полтавская газета»), ежедн. 
лит.-полит.,  экономич. и обществ. газета, 
изд. в Полтаве в 1904—1906 гг.; изд.-ред. 
В. Я. Головня — II 112, 114 , 613, 622, 623, 
626

«Письмо крестьян к бывшему землевла
дельцу В. Шейерману» — II 144,  626 

«Правда», ежемес. журнал искусства, лит-ры 
и обществ. жизни; изд. в Москве в 1904—
1906 гг.; изд.-ред. В. А. Кожевников — II
676

«Правда божия»,  ежедн. «народная полит., 
обществ., экономич. и лит.» газета, изд. в 
Москве в 1906 г.; изд. T-во И. Д. Сытина, 
с № 125 Г. С. Петров, ред. он же — II 353 

«Правительственный вестник», ежедн. газета, 
официальный орган царского правитель
ства, изд. в Петербурге в 1869—1917 гг. 
Главным управлением по делам печати — II
187, 196

«Право», еженед. юридическая газета, изд. в 
Петербурге в 1898—1917 гг.; изд.-ред. 
В. М. Гессен — I 508 

«Приднепровский край», ежедн. научно-лит., 
полит. и экономич. газета, изд. в Екатери
нославе в 1898—1917 гг.; изд. М. С. Копы
лов; газета присылалась Т-му редакцией —
IV 123, 448 

«Чем интересуется гр. Л. Н. Толстой. 
Учение о жизни, изложенное в изрече
ниях», публикация 8 изречений Т-го —
IV 123, 448 

«Приложение к «Ниве», см. «Ежемесячные ли
тературные и популярно-научные приложе
ния к журналу «Нива»».

«Пробуждение»,  еженед. лит.,  художеств.  и 
научный журнал, изд. в Петербурге в 1906—
1916 гг.; изд. Н. В. Корецкий, ред. К. С. Ба
ранцевич — IV 456 

«Пролетарий»,  большевистская нелегальная 
газета,  фактически — центральный орган 
большевиков,  изд. в 1906—1909 гг.; изд. 
последовательно в Выборге, Женеве и Па
риже,  ред. В. И. Ленин — III 495 

«Простая жизнь», ежедн. «народная политич. 
и лит.» газета, изд. в Москве в 1907 г.; изд.- 
ред. H . H. Травина — II 402
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Р
«Раннее утро» («Утро»),  ежедн. полит.,  об

ществ. и лит. газета кадетского направле
ния, изд. в Москве в 1907—1916 гг.— III 

. 425, 431, 475, 508; IV 60 
«Рассвет», журнал, изд. в Женеве с 1904 г.—

I 503 
«Речь», ежедн. полит., экономич. и лит. газе

та, центральный орган партии кадетов, изд. 
в Петербурге в 1906—1917 гг. под фактиче
ской редакцией П. И. Милюкова и И. В. Гес
сена — II 111, 420, 664; III 43, 196, 268, 454, 
477, 479, 481, 482, 492, 499; IV 19, 36, 98, 
199, 249, 264, 395, 437, 461—463, 480

«Распутин-Новых»,  ст. за подп. С. В.—
IV 264, 463

«Родник», ежемес. иллюстрир. журнал для де
тей среднего и старшего возраста, изд. в Пе
тербурге в 1882—1917 гг.; изд.-ред.
A. Н. Альмединген и др.— II 319, 648; IV 
394, 395

«Россия»,  ежемес. художеств .-лит. журнал, 
изд. в Москве с 1883 г.— II 298 

«Россия», ежедн. полит. и лит. газета; изд. в 
Петербурге в 1905—1914 гг.; с 1906 г. офи
циальный орган Министерства внутренних 
дел — III 404, 506 

«Русская земля», ежедн. политич., обществ. и 
лит. газета, изд. в Москве в 1906—1915 гг.—
II 156, 430; III 43, 360 

«Русская литература» — II 610
«Русская мысль»,  ежемес. научный,  лит. и 

полит. журнал либерального направления, 
изд. в Москве в 1880—1918 гг. под ред.
B. А. Гольцева; после революции 1905 г.— 
орган кадетской партии,  руководящее по
ложение занимали П. Б. Струве и А. А. Ки
зеветтер; журнал присылался Т-му редак
цией — I 160, 220, 272, 280, 289, 297, 354,
373, 382, 393, 451, 478, 479, 492, 504, 505,
508, 511, 512, 517, 522, 523, 525, 530; II 165, 
224, 610, 654; III 7, 116, 302, 336, 424, 425,
494, 498, 508; IV 81, 82, 87, 129, 189, 261,
317,  442,  460,  470,  481

«Периодические издания»,  ред. обзор —
I 257, 511

«Философия полов О. Вейнингера»,  ст. 
за подп. Г. Ш.— III 336, 337, 498 

«Русская речь», ежедн. газета, изд. в Одессе 
в 1905—1916 гг.— III 214, 475 

«Русская старина», ежемес. историч. журнал, 
изд. в Петербурге в 1870—1918 гг.; изд.-ред. 
М. С. Семевский; послед.  ред. Н. Ф. Дуб
равин, С. П. Зыков, П. Н. Воронов и др.—
I 494, 534; II 55, 118, 298, 341, 621, 623, 625, 
634, 645; III 320, 330, 496; IV 178, 208, 211, 
457

«Русские ведомости», ежедн. полит. и лит. га
зета, изд. в Москве в 1863—1918 гг.; одна 
из наиболее влиятельных рус. газет, в ней 
сотрудничали либеральные проф. К. Д. Ка
велин,  Н. И. Карeев,  В. О. Ключевский, 
П. Б. Струве и др.; изд.-ред. с 1891 г.
В. М. Соболевский и А. С. Посников; газета 
присылалась Т-му редакцией — I 96, 279, 286, 
291, 302, 318, 319, 332, 346, 350, 361, 362, 
382, 383, 387. 389. 429, 436, 444, 451, 468, 485, 
492, 498, 499, 502, 503, 508, 509, 511—515, 
518, 519, 521, 523,  525, 528, 529, 531, 533, 
536-541;II 19, 22, 24, 32, 47, 61, 62, 76, 91,

94, 126, 128, 140, 141, 159, 181, 206, 252, 292, 
327, 328, 333—334, 336, 348, 360, 362, 369, 370, 
406, 408, 424, 432, 435, 444, 454, 468, 481,
503, 534, 537, 540, 557, 560, 565, 570, 579,
610—613, 615, 617, 618, 620, 624, 626-628, 
630, 632, 648—650, 652, 653, 655, 661, 665, 
668, 670, 674, 677, 678, 680; III 14, 29, 43, 
45, 67, 95, 140. 174, 180, 215, 218, 240, 251, 
257, 268, 275, 282, 286, 292, 294, 299, 311,
323, 330, 332, 337, 345, 349, 350, 360, 368,
385, 388, 390, 420, 433, 444, 448, 464, 469,
477—481, 483, 484, 490, 491, 493, 497—499, 
502, 504, 509, 511; IV 28, 30, 31, 36, 43, 56, 
57, 60, 61, 81, 86, 97, 99, 101, 102, 115, 116, 
118, 130, 135, 136, 140, 141, 148, 150, 167,
203, 209, 212, 242, 249, 250, 257, 260, 318,
336, 337, 342, 351, 389, 391, 423, 437—439,
442, 445, 446, 449, 450, 457, 462, 470, 472— 
475, 479, 482 

«Английские либералы и монархия», ст.
без подп.— I 531 

«Беспорядки в Нижнем Новгороде. От Де
партамента полиции», редакц. информа

ция — I 346, 523 
«Брожение в Китае», корресп. за подп.

Б. П.—III 368,  502 
«Бывший кутаисский губернатор на Кав

казе», ст. без подп. — II 76, 618 
«В университете», информация без подп.—

I 533
«Внутренние известия (от нашего коррес

пондента)» — II 199, 632 
«Гибель победителя Симплона»,  ст. без 

подп.— IV 475 
«Государственная дума»,  ред. информа

ция — IV 257, 462 
«Из книги и жизни», рецензия без подп.—

IV 449
«Из неизданных бумаг Ренана», публика

ция — IV 141, 450 
«К положению на Дальнем Востоке», кор

респ. без подп.— IV 140,  450 
«Крестьянский союз»,  ред. ст.— I 454, 

538, 541
«Л. Н. Толстой — о кризисе в России», 

изложение статьи Т-го «Об обществен
ном движении в России» — I 514 

«Москва, 28 августа»,  ред. обозрение —
IV 336, 472 

«Московские вести», ред. обозрение — III 
469

«Неизбежность мира»,  передовая ст. за 
подп. В. М.— I 318, 519 

«Немецкий журналист в Ясной Поляне», 
информация без подп.— I 96, 485 

«Новая статья Л. Н. Толстого»,  публи
кация ст. Т-го «Закон насилия и закон 
любви» — III 332, 497 

«Общедоступные и детские книги», ст. за 
подп. П. Ш-в — II 336, 650 

«Письмо в редакцию», за подп. «Маньч
журский офицер» — I 436, 536 

«Письмо в редакцию», за подп. «Прапор
щик» — I 436, 536 

Ред. статья о Т-м без заглавия и подп. от
6 сент. 1909 г.— IV 56, 439 

«Репин о Л. Толстом»,  интервью — III
215, 483

«События в Свеаборге»,  корресп. без 
подп.— II 181, 630 

«Телеграф и телефон», подборка инфор
маций — II 540,  678
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«Толстой и Тургенев», ст. за подп. О. В.—
IV 250, 462 

«Три смерти», ст. без подл.— IV 423, 482 
«Шекспир, Толстой и Метерлинк», ст. без 

подл.— II 360, 362, 653 
«Русский архив»,  журнал документальных 

публикаций по истории России и рус. 
лит-ры,  изд. в Москве в 1863—1917 гг.; 
собирателем материалов для журнала был 
его основатель и изд.-ред. П. И. Барте
нев — I 421; II 33, 298, 645, 666; III 343 

«Русский вестник»,  ежемес. лит. и полит. 
журнал, основанный в 1856 г. М. Н. Катко
вым, при участии П. М. Леонтьева, либе
ральный в первые годы своего существова
ния, повернул затем в сторону национализ
ма и реакции; с конца 1887 г. до 1906 г. изд. 
в Петербурге Ф. Н. Бергом — I 514; II 374, 
391, 656; III 114 

«Воцарение императора Николая I», ст. 
без подп.— II 391 

«Русский инвалид»,  военная ежедн. газета, 
изд. в Петербурге в 1813—1917 гг., с 1862 г. 
официальный орган Военного мин.— IV 461 

«Русский листок», ежедн. газета, изд. в Москве 
в 1890—1906 гг.; объявляла себя «внепар
тийным органом»; изд.-ред. Н. Л. Козецкий 
и др.— I 208, 240, 244, 251, 433, 450, 503, 
507, 508; II 32, 34 

«Русский народ», ежедн. газета для рабочих, 
которую в 1905 г . задумал издавать Л. Л. 
Толстой,  издание не осуществилось — I
228, 506

«Русское богатство», ежемес. лит., научный и 
полит. журнал, изд. в Петербурге в 1876 —
1918 гг., не раз менял название; централь
ный орган либерального народничества; воз
главлялся сначала H. Н. Златовратским, 
затем Н. К. Михайловским и В. Г. Коро
ленко; журнал присылался Т-му редакци
ей — I 257, 275, 285, 393, 451, 511, 513— 
515; II 33, 204, 210, 358, 359, 380, 406, 584, 
587, 613, 633, 657, 683, 684; III 16, 256, 362, 
478, 487, 501; IV 21, 209, 211, 234, 250, 262, 
316, 317, 319, 320, 374, 378, 436, 460, 462, 
463, 466, 470, 472, 478 

«Русское знамя», черносотенная газета, орган 
«Союза русского народа», изд. в Петербурге 
в 1905—1917 гг.; изд.-ред. А. И. Дубровин 
и др.— III 330, 405, 455; IV 130, 165, 449 

«Русское свободное слово», ежемес. журнал, 
изд. в Петербурге в 1906 г.; изд.-ред.
Н. С. Аскарханов — II 623 

«Русское слово», ежедн. газета либерального 
направления с обширной информацией, изд. 
в Москве в 1894—1917 гг.; изд. И. Д. Сы
тин, фактический ред. (с 1902 г.) В. М. До
рошевич, при газете выходил еженед. ил
люстр. журнал «Искры» (см.); газета и жур
нал присылались Т-му редакцией — I 169, 
184, 185, 198, 224, 234, 250, 251, 294, 295, 
315, 341, 349, 353, 450, 451, 463, 477, 490, 494, 
497, 499, 501, 507, 510, 511, 515, 516, 519, 521, 
523, 524, 537, 538; II 19, 22, 24, 32, 36, 40, 
140, 161, 256, 260, 308, 313, 348, 366, 370, 399, 
432, 495, 514, 534, 560, 579, 592, 611, 613, 
614, 633, 640, 647—649, 655, 661, 673, 675—
677, 680; III 14, 29, 31, 40, 41, 43, 63, 87, 
88, 114, 128, 156, 169, 248, 268, 272, 276, 278, 
298, 299, 315, 318, 322, 323, 327, 335, 342, 
350, 365, 366, 369, 379, 380, 400, 410, 414,

416, 423, 425, 431, 437, 444, 454, 463, 466,
468, 470 —473, 477, 479 —481, 483, 486, 488,
490, 496, 499, 502, 503, 506, 507, 509, 510;
IV 8, 24, 30, 54, 60, 61, 81, 101, 115, 120, 
128, 133, 135, 137, 142, 152, 171, 173, 176,
184, 198, 213, 217, 218, 230, 236, 241, 242,
243, 249—251, 266, 286, 304, 337, 349, 366,
392, 397, 410, 414, 416, 417, 437, 439, 445,
447—450 , 453, 455, 457, 461, 468 , 474, 476, 
447, 482

«Беседа Л. Н. Толстого с русскими рево
люционерами», корресп. без подп.— III 
276, 490

«Беседа с В. Г. Чертковым», интервью —
III 379, 502 

«Беседа с И. И. Мечниковым», интервью —
III 410, 506 

«Беспорядки в Баку (По телеграфу)», кор
респ. без подп.— I 169, 497 

««Броненосец Потемкин» и судно «Веха»», 
корресп. за подп. М. Э-ль — I 341, 523 

«Буайе у Толстого», интервью — II 260 
«В Ясной Поляне»,  заметка за подп.

В. K.— IV 437 
«Военная энциклопедия»,  ред. информа

ция -  IV 242, 243, 461 
«Генри Джордж о Толстом и России», ин

тервью с Г. Д жорджем-сыном — III 
438, 510

«Из зала суда. Анархисты-коммунисты», 
корресп. без подп.— III 88, 468 

«Из зала суда. Драма за печкой», корресп.
без подп.— III 278 

«Из иностранной печати»,  ред. подбор
ки — I 294, 295, 516 

«Именные высочайшие указы правитель
ствующему Сенату»,  публикация — I
251, 510

«Кровавая драма в Благовещенском пере
улке», судебная хроника — I 167, 497 

«Л. Н. Толстой о сборнике «Вехи»», кор
респ. без подп.— III 410, 506 

«О мукденских боях», подборка — I 198, 
501

«Открытие Эдисона», ст. без подп.— II 
334, 649

«Смертный приговор помощнику полицей
мейстера», корресп. без подп.— IV 349, 
474

«События в Румынии. Ужасы в Валахии», 
корресп. за подп. И. Г-ка, см. Горелик 
И. А.

«Сражение под Мукденом», подборка — I
198, 501

«Суд над толстовцем Молочниковым», ин
формация без подп.— IV 349, 474 

«Судебная хроника. Харьковская судеб
ная палата. Аграрное дело», ред. ин
формация — I 349, 524 

«Толстовец в тюрьме», заметка без подп.—
III 342, 499

«Уход Л. Н. Толстого из Ясной Поляны», 
подборка материалов — IV 414 

«Юбилей «Посредника»», ред. заметка —
IV 236, 243, 460

«Русь»,  ежедн. газета либерально-кадетской 
ориентации,  изд. в Петербурге в 1903—
1908 гг. с перерывами и под разными назва
ниями: «Молва», «Русь», «XX век», «Око», 
«Новая Русь»; изд.-ред. А. А. Суворин; га
зета присылалась Т-му редакцией — I 113, 
114, 166, 226, 307, 444, 451, 500, 506, 517;
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II 32, 37, 57, 58, 60, 61, 68, 72, 77, 243, 304, 
370, 408, 465, 507, 613, 618, 622, 655; III 14, 
15, 26, 29, 31, 43, 49, 50, 57, 71, 73, 79, 95, 98, 
103, 133, 195, 217, 461, 464, 466—469, 473, 
483

«В Кронштадте», информация без подп.—
I 444

«Из «подвигов» лбовской шайки»,  кор
респ. без подп.— III 49 

«Книги и писатели», ред. обозрение — III
26, 461

«Мозг Д. И. Менделеева»,  заметка без 
подп.— III 79, 467 

«Пути (Мысли и афоризмы)», подборка —
III 466

«Рязанский вестник»,  ежедн. полит. и об
ществ.-лит. газета, изд. в Рязани с 1905 г.—
III 188, 480

С
«Санкт-Петербургские ведомости», газета вы* 

ходила в 1728—1917 гг., с 1875 г. издава
лась Министерством народного просвеще
ния; в годы революции (1905—1907) была 
близка к октябристам — II 54,  556,  576, 
683; III 103, 180, 386, 479; IV 252, 271, 464 

«Свободное воспитание», ежемес. педагогиче
ский журнал, изд. в Москве в 1907—1917 гг.; 
ред. И. И. Горбунов-Посадов — II 567, 681;
III 278; IV 82 

«Свободное слово»,  журнал,  основанный в 
1898 г. в Англии В. Г. Чертковым и 
П. И. Бирюковым для пропаганды толстов
ских идей и издания запрещенных в Рос
сии статей Т-го; большое место в журнале 
занимали статьи в защиту духоборов и обли
чительные материалы против царизма; жур
нал присылался Т-му В. Г. Чертковым — I
152, 170, 196, 232, 451, 485, 487, 489, 495, 
497, 503, 509, 515, 529; II 631; III 21, 495 

«Северное сияние», ежемес. иллюстрир. жур
нал, изд. в Москве в 1908—1909 гг.; изд.- 
ред. В. Н. Бобринская, ред. А. М. Поццо—
II 124

«Северный вестник», ежемес. лит.-научный и 
полит- журнал, изд. в Петербурге в 1885— 
1898 гг., с 1891 г. во главе журн. стояли 
Л. Я. Гуревич и А. Волынский — I 492, 509 

«Сегодня», ежедн. вечерняя газета, изд. в Пе
тербурге в 1906—1908 гг.— II 676; III 472 

«Некрасов и дуэль Л. Н. Толстого», замет
ка без подп.— III 472 

«Сибирские отголоски»,  еженед. иллюстрир- 
полит., обществ. и лит. журнал (с 1908 г. 
газета), изд. в Томске (а не в Иркутске, как 
указывает Маковицкий) в 1906—1910 гг.; 
изд.-ред. В. А. Долгоруков — III 14 

«Сибирский вестник политики, литературы и 
общественной жизни», газета, изд. в Томске 
в 1885—1905 гг.; газета (Маковицкий оши
бочно называет ее журналом) присылалась 
Т-му редакцией; изд.-ред. М. Ф. Картамы
шева — I 451 

«Сибирь», ежедн. «внепартийная» газета, изд. 
в Иркутске в 1906—1918 гг.,  изд.-ред. 
М. Ф. Черниховский; газета присылалась 
Т-му редакцией — III 29 

«Сионский вестник», религиозно-мистический 
журнал, изд. руководителем одной из масон

ских лож А. Ф. Лабзиным в 1806, 1817 — 
1818 гг.— III 163 

«Славянские известия», политич., обществ. и 
лит. газета,  изд. в Петербурге в 1904—
1910 гг.; изд. С.-Петербургское славянское 
благотворительное о-во,  ред.— В. Н. Ко
раблев — III 491 

«Слово», ежедн. газета, изд. в 1904—1909 гг. 
в Петербурге, с ноября 1905 г. орган партии 
октябристов,  с ноября 1906 г.— мирно
обновленцев; изд.-ред. H. Н. Перцов (1904—
1906), М. М. Федоров (1906—1909)—I 226, 
506; II 496,  501, 506, 507, 509, 624, 670, 
674, 676; III 14, 29, 103, 106, 134, 140, 141,
148, 163, 171, 200, 204, 205, 215, 218, 227,
233, 234, 251, 262, 267—269, 275, 320, 326,
331, 332 , 349, 354 , 433, 470, 473-475, 477,
478, 481, 485,  487, 489, 490, 496 

«О патриаршестве», ст. без подп.— I 226, 
506

«Подчистка марок», корресп. без подп. из 
Москвы — III 163, 477 

«События дня: приговоры, казни, воору
женные нападения и грабежи»,  ред. 
информация — III 205 

«Советское искусство», газета, изд. в Москве в 
1931—1953 гг.—IV 455 

«Современник», ежемес. лит. и обществ.-полит. 
журнал, изд. в Петербурге в 1847—1866 гг.; 
изд.— Н. А. Некрасов и И. И. Панаев,  в 
период крест. реформы — орган революц. 
демократии; в журнале повестью «Детство» 
в 1852 г. дебютировал Т. — I 26, 351, 352, 
400, 413, 515, 517, 524, 532, 535; II 277, 350, 
374, 617, 635, 652, 656; III 144, 188, 263, 312, 
388, 474, 479, 489, 495, 504; IV 24, 457, 458 

«Современное слово», ежедн. полит., экономич. 
и лит. газета, изд. в Петербурге в 1907 — 
1917 гг.— III 461; IV 19, 35, 36 

«Современность», ежемес. лит., научн. и по
лит. журнал, изд. в Петербурге в 1906 г.; 
изд.-ред. В. А. Мякотин — II 131, 625, 629 

«Л. Толстой об еврейских погромах», пе
ревод статьи из «Siècle» — II 629 

«Современный мир», ежемес. лит., научный и 
полит. журнал, изд. в Петербурге (взамен 
закрытого цензурой журн. «Мир божий») в 
1906—1918 гг.; ближайшее участие в журна
ле принимали меньшевики, сотр. в нем и 
большевики — II 380,  382, 400, 401, 540, 
584, 585, 651, 657, 661, 678, 683; III 16, 226, 
248, 257, 278, 484, 486, 488, 490, 496; IV 232, 
460

«Сокол», ежемес. популярный научно-педаго
гический журнал,  посвященный вопросам 
физического воспитания, изд. в Москве в
1910—1914 гг.; изд. (разновременно);
О. О. Вондрачек, Ф. И. Ольшаник, Д. П. 
Кузьменко, Э. Ф. Мареш, О. И. Розгон и 
др.; ред. Д. П. Кузьменко — IV 302, 467 

«Солдат-гражданин», газета, изд. в 1917 г. — 
III 508

«Солнышко», журнал для детей младшего воз
раста, изд. в Петербурге с 1905 г.; изд.-ред.
А. Н. Альмединген, затем — Н. А. Альме
динген — IV 394, 395 

«Старая Москва», еженедельник, орган Рус
ского монархического собрания в Москве, 
изд. в 1908 г.; ред. Б. В. Нахаревский —
III 487
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«Обыск у толстовца», заметка без подп.—
III 487

«Старообрядец», ежемес. журнал, изд. в Ниж
нем Новгороде в 1906—1907 гг.— II 82 

«Старые годы. Ежемесячник для любителей 
искусства и старины», журнал, изд. в Петер
бурге в 1907—1916 гг.; изд.-ред. П. П. Вей
нер,  ред. В. А. Верещагин — III 487 

«Столичная молва», еженед. полит. и лит. га
зета, изд. в Москве в 1908—1916 гг.; изд. 
(последовательно) А. Г. Юзбашев, Г. И. Ни
колаев, Ф. П. Эйберг — IV 80 

«Страна», ежедн. полит., экономия, и обществ. 
газета, орган партии демократических ре
форм, изд. в Петербурге в 1906—1907 гг.; 
изд. А. Н. Александровский, ред. М. М. Ко
валевский — II 111,  185,  304, 631 

«Студент-христианин»,  черносотенный жур
нал, «орган религиозно-философского обще
ства студентов всех университетов»,  изд. 
сначала в Одессе, затем в Петербурге в 
1908—1911 гг.— IV 239, 461 

«Сын отечества», ежедн. полит., лит. и науч
ная газета, изд. в Петербурге с 18 ноября 
(1 декабря) 1904 г.; в газете сотр. «освобож
денцы» и народники; с 1905 г. до закрытия в 
декабре того же года — орган партии эсе
ров; изд.-ред. С. П. Юрицын и Г. И. Шрей
дер; газета присылалась Т-му редакцией —
I 224, 278, 329, 372, 387, 451, 468, 506, 509, 
511, 513, 521, 525, 526, 529

«Из переписки Льва Толстого», публика
ция писем Т-го к Изо-Абэ — I 278, 513 

«Из поездки в Гурию», корресп. за подп.
Л. C.— I 224, 506 

«Конец века»,  ред. статья — I 329, 521
Т

«Теософическое обозрение» (в тексте — «Тео
софское обозрение»), ежемес. журнал, «по
священный теософии и теософическому дви
жению в России и за границей», изд. в Пе
тербурге в 1907—1908 гг.; изд.-ред. В. Л. Бо
гушевский — II 549, 679; III 15, 459 

«Товарищ», ежедн. полит., лит. и экономиче
ская газета,  орган левых кадетов, изд. в 
Петербурге в 1906—1907 гг.; изд. H. Н. Ру
санова, ред. В. Н. Гордин и В. В. Португа
лов — II 507 

«Трудовой путь», ежемес., обществ.-полит. и 
лит. журнал, изд. в Петербурге в 1907—
1908 гг., продолжение запрещен. изданий 
«Журнал для всех» и «Народная весть»; 
изд.-ред. Е. И. Струковская, затем Р. С. Эль
цина — II 516, 675; III 24, 25, 460, 461 

«Тульская жизнь», ежедн. полит., обществ. и 
лит. газета, изд. в Туле в 1906 г.; изд.-ред. 
Д. И. Фортунатов, издание было запрещено 
на № 154 — II 169 

«Тульская молва», ежедн. обществ., полит. и 
лит. «беспартийная» газета, изд. в Туле с
1907 г.; изд.-ред. А. И. Анфиногенов и 
Д. И. Фортунатов — III 84, 146, 179, 377;
IV 16, 127, 162 

«Вивисекция над живыми преступниками 
и воскрешение мертвых», ст. без подп.—
IV 16

«Тульская речь»,  ежедн. лит., полит. и об
ществ. газета, изд. в Туле в 1906—1907 гг.; 
изд. Н. С. Лопухин, затем A. Н. Арсеньев —
II 298

«Тульский вестник», ежедн. газета, «посвяще
на местным интересам Тульско-Калужского 
района», изд. в Туле в 1906—1907 гг.— II 
365

«Туркестанские епархиальные ведомости», 
изд. в г. Верный (Семиреченск. обл.) 
с 1906 г.,  выходили два раза в месяц —
III 384

У
«Утренняя звезда» («Звезда»),  «прогрессив

ный орган религиозного пробуждения рус
ского народа», еженедельник, изд. в Петер
бурге с 1909 г.; изд.-ред. И. С. Проханов —
IV 397, 398, 480

«Утро», см. «Раннее утро»
«Утро», ежедн. полит., обществ., лит. и эко

номич. газета,  изд. в Харькове в 1906—
1916 гг.; изд. А. А. Жмудский,  ред. 
П. Г. Риттер — II 342, 650; IV 112

«Утро России», ежедн. газета, орган москов
ских промышленников, изд. в 1907, 1909—
1917 гг.; изд. И. Ф. Родионов, ред. Д. А. Тол
бузин,  затем С. Ф. Плевако — II 516;
IV 109, 117, 125, 138, 141, 142, 174, 239, 350, 
446, 448, 453, 460, 461

«Неприкосновенность личности», ст. без 
подп. — IV 125

X
«Христианин»,  ежемес. «издание для всех 

ищущих истину», изд. в Петербурге в 1906—
1917 гг., с 1913 г. бесплатное приложение к 
«Утренней звезде»; изд.-ред. И. С. Проха
нов — II 674; IV 480

«Церковная газета», обществ.-лит. еженедель
ник; «орган церковного обновления и куль
турно-прогрессивных стремлений»,  изд. в 
Харькове в 1906 г.; изд.-ред. И. И. Филев
ский — II 60; III 326 

«Л. Н. Толстой перед судом», ст. без 
подп.— II 60

«Церковные ведомости»,  еженедельник,  офи
циальный орган святейшего правительству
ющего Синода, изд. в Петербурге в 1888—
1917 гг.— IV 38 , 438

Ч
«Час», ежедн. полит., обществ. и лит. газета, 

изд. в Москве в 1907—1908 гг.; изд.-ред.
В. А. Беляев — II 683

«Человеческая жизнь», ежемес. журнал лит., 
искусства, науки и обществ. жизни, изд. в 
Петербурге в 1905 г.; изд.-ред. В. В. Шар

ков — I 431 
«Одна из ближайших задач», публикация 

выдержек из кн. Р. Эмерсона «К вопро
су о старости и смерти» — I 431, 432

Ю
«Южная жизнь», ежедн. полит., обществ. и 

лит. газета, изд. в Харькове в 1906 г.; изд. 
М. И. Греков, ред. Н. В. Петров — II 284, 
289, 643

«Южные новости», ежедн. газета полит., лит., 
коммерческ. и обществ., изд. в Симферополе 
в 1906—1907 гг.; изд.-ред. М. М. Эйдлин —
II 63
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Я
«Япония и Россия»,  еженед. газета,  изд. в 

Кобе, изд.-ред. Н. К. Руссель; газета при
сылалась Т-му редакцией — II 47, 615 

«Из путевых набросков. Ноябрь 1905 
года», ст. без подп.— II 47 

«Ясная Поляна», иллюстрир. лит.-художеств. 
журнал, изд. еженед. в Петербурге в 1906 —
1911 гг.,  изд.-ред. В. А. Максимов,  затем
А. А. Цветкова (в 1908—1909 гг.) — III 24, 
326, 342, 343, 422, 499; IV 274, 372, 464, 475, 
477

«XX век», см. «Twentieth Century and after» 
«XX век», см. «Русь»

* * *

А
«Action», франц. газета, изд. в Лионе — III 

503
«Adult», англ. журнал, изд. в Лондоне — III

503
«Album Musica», франц. журнал, изд. в Пари

же — II 600 
«Alliance News and Temperance Reformer» 

(«Alliance»), англ. журнал, изд. в Манчес
тере — IV 447 

«American Newspaper Publishers Association 
Bulletin», амер. журнал, изд. в Филадель
фии — I 109 

«Amerikansko-Slovenské Noviny» («Американ
ско-словенские новины») ,  словац. газета, 
изд. в США — II 526; III 488 

«Am rauhen Stein. Maurerische Zeitschrift», 
нем. масонский журнал, изд. в Берлине —
I 191, 500

«Anglo-Russian Literary Society» («Annales of 
Anglo-Russian Society»; «Anglo-Russian So
ciety Proceedings»),  англ. журнал,  изд. в 
Лондоне; присылался Т-му редакцией — I 
451; II 98, 621 

«Annales Politiques et Littéraires», франц. лит.-
полит. еженедельник, изд. в Париже; при
сылался Т-му редакцией в 1905 г.— I 204 

«Archiv für Russen- und Gesellschaftsbiologie», 
журнал, изд. Русским биологическим обще
ством на нем. яз.— IV 31, 437 

«Assiette au Beurre», франц. юмористический 
журнал, изд. в Париже — I 301 

«Athenæum», англ. лит.-критический ежене
дельник, изд. в Лондоне — I 168 

«Aurore», франц. газета, изд. в Париже — III 
256, 257, 487

В
«Banner der Freiheit», антиклерикальный жур

нал, изд. в Карлсруэ; присылался Т-му ре
дакцией — I 451; II 413 

«Berliner Tageblatt und Handelszeitung», нем. 
газета, изд. в Берлине — I 235, 250, 314, 
461, 498, 502; III 276, 490; IV 56, 111, 446 

«Спасите Горького!» (воззвание) — I 180, 
498

«Bodenreform», нем. журнал, орган нем. Союза 
сторонников аграрной реформы, изд. в Бер
лине в 1891 г.— I 455 

«Bookman», англ. журнал, изд. в Лондоне —
II 274, 282

«Толстой и Горький» (иллюстрация) — II
282

«Boston Evening Transcript», амер. газета, изд.
в Бостоне — I 500 

«Budapesti Hírlap», венг. газета, изд. в Буда
пеште — I 363 

«Budapesti Orvosi Ujság» («Ujság»), венг. газе
та, изд. в Будапеште — III 87 

«Bulletin de la Conciliation», франц. журнал, 
изд. в Париже — IV 18

С
«Cahiers de la Quinzaine», франц. журнал, изд.

в Париже — IV 469 
«Canadian Single Taxer», канад. журнал, изд. в 

Торонто — II 272, 642 
«Carlylean», инд. еженедельник; присылался 

Т-му редакцией — IV 227 
«Cas», чеш. газета, орган либеральной бур

жуазии — I 48 
«Chicago», амер. газета, изд. в Чикаго — I 221, 

505
«Commoner»,  амер. еженедельник, орган де

мократической партии, изд. У. Брайаном; 
присылался Т-му редакцией — IV 176, 372 

«Conservator», амер. журнал, изд. в Филадель
фии — IV 176 

«Contemporary Review», англ. журнал либе
рального направления, изд. в Лондоне — I 
520

«Courrier Européen», франц. еженедельник «по
литики, актуальных социальных вопросов и 
литературы», изд. в Париже; присылался 
Т-му редакцией — I 125, 138, 160, 161, 180, 
356, 362, 412, 451, 499, 525; II 579. 677 

«Tolstoï et le partage de la terre», публика
ция статьи Т-го «Великий грех» — I 362 

«Crank», англ. религ .-нравственный журнал, 
изд. Ф. Е. Уорландом в Лондоне; присылал
ся Т-му редакцией в 1903—1907 гг.— I 301, 
323, 417, 516, 520, 534; II 69, 137, 273, 312, 
339, 340, 351,  358, 359, 512, 642,  650 

«Inviolable (a Protest)» — I 417, 534
D

«Daily Chronicle», англ. газета, изд. в Лондо
не — I 338, 353, 443, 451, 465, 524; II 41, 44, 
98, 106, 114,  116; III 134, 473 

«Count Tolstoy’s views», реферат по статье 
Т-го «Великий грех» — I 353, 524 

«Daily Mail», англ. газета, изд. в Лондоне —
I 94; IV 169, 173 

«Daily News», англ. газета, изд. в Лондоне — I 
396, 417; III 122 

«Deutsche Rundschau», нем. журнал, изд. в 
Берлине — I 152, 495 

«Deutsche Volksstimme», нем. журнал, изд. в 
Берлине А. Дамашке; орган последователей 
Генри Джорджа; присылался Т-му редак
цией — I 399, 400, 451 

«Düna Zeit», нем. газета — I 503 
«Dziennik Powszechny», польск. официальная 

газета, изд. в Варшаве — II 180 
«Dziennik Warszawski», польск. газета, изд. в 

Варшаве — I 201, 502
Е

«Echo, de Paris», франц. газета, изд. в Пари
же — I 386, 529; III 31, 462 

«Edinburgh Review, or Critical Journal», англ.
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научный, лит.-полит. журнал, изд. в Эдин
бурге и Лондоне — III 475 

«Epreuve»,  франц. иллюстрированный худо
жественный журнал, изд. в Париже — I 500 

«Ere Nouvelle», франц. журнал анархического 
направления,  изд. в Париже; изд.-ред. 
Е. Арман впервые послал Т-му журнал в 
дек. 1903 г.— I 105, 451; II 33, 111, 154, 173, 
179, 243, 613, 622; IV 339, 340, 375, 472, 477 

«Etudes Franco-Russes», см. «Revue des Etudes 
Franco-Russes»

«Evening Post», амер. вечерняя газета, изд. в 
Нью-Йорке,  в 1801—1832 гг. называлась 
«New York Evening Post», в настоящее вре
мя выходит под назв. «New York Post» — II
394, 659

«Death of W. Ph. Garrison» — II 394, 659 
«Race separation at Berea. A protest from 

William Lloyd Garrison» — II 394, 659

F
«Fellowship», амер. журнал, изд. в Лос-Анд

желесе — II 557, 565; III 310, 364 
«Feuille Littéraire», бельг. лит. газета, изд. в  

Брюсселе — IV 252, 462 
«Figaro», франц. газета, изд. в Париже — I 

533; II 253, 640, 656; IV 146, 450 
«Fliegende Blätter»,  нем. иллюстрированный 

еженедельник,  изд.  в Мюнхене — II 329 
«Fortnightly Review», англ. журнал либераль

ного направления по вопросам истории, фи
лософии, лит-ры, изд. в Лондоне — I 508;
III 34, 299, 332, 462 

«Free Hindusthan», инд. журнал, изд. в США, 
изд.-ред.— Т. Дас; присылался Т-му редак
цией — III 105, 231, 250, 470, 487; IV 28, 437 

«Free Trade Broadside» или «Free Trade Lea
gue», амер. журнал, изд. в Бостоне; при
сылался Т-му редакцией — I 451 

«Freie Kirchenstimmen»,  нем. журнал — IV 
446

«Ein Bahnbrecher des zukunftigen», статья 
за подписью М.— IV 110, 446 

«Führende Geister», нем. журнал, изд. в Бер
лине — I 191 

«Für Ethik», нем. журнал — IV 31 
«Futurismo», художественный журнал, орган 

футуристов; выходил на трех языках — IV 
30

G
«Galicanin»,  словац. газета — I 35 
«Gaulois», франц. газета, изд. в Париже — II 

635
«Gerade Michel», нем. журнал анархического 

направления, изд. в Штырском Градце, ред.
Ф. Пришинг — II 413, 496 

«Gil Blas», франц. газета, изд. в Париже — II 
556

«Globe»,  амер. коммерческая газета,  изд. в 
Нью-Йорке — I 210, 504 

«Good Health»,  амер. популярный медицин
ский журнал — II 303, 437, 516, 675; III
27,  461

Н
«Heimin Shimbum Sha», япон. газета — I 99 
«Herald of Truth», амер. спиритическая газета, 

изд. в Бостоне — III 231

«Heraldo» («Heraldo di Madrid»), исп. газета, 
изд. в Мадриде — I 170 

«Hufvudstadsbladet», фин. газета, изд. в Гель
сингфорсе — III 225; IV 215, 219, 457, 459 

«Лев Толстой о финляндском кризисе» —
IV 459

«Humanité»,  франц. газета,  основанная Ж. 
Жоресом как орган франц. Социалистиче
ской партии; с декабря 1920 г.— централь
ный орган Коммунистической партии Фран
ции; изд. в Париже с 1904 г.— I 500

I
«Independent»,  амер. еженедельник,  изд. в 

Нью-Йорке и Бостоне; присылался Т-му 
редакцией в 1900—1907 гг.— II 12,  610 

«Indian Opinion», см. «Opinion. Phoenix Na
tal»

«Italia», итал. консервативная газета, изд. в 
Риме — II 534

J
«Johnstown Democrat»,  амер. газета,  орган 

демократической партии — II 631 
«How not to do it» — II 631 

«Journal», франц. газета, изд. в Париже — I 
344, 523

«Journal Franco-Russe», швейц. еженедельник, 
изд. в Женеве — IV 191, 455

К
«Kikiriki», австр. сатирический журнал, изд. 

в Вене — III 464 
«У балканских славян» (карикатура) —

III 47, 464
«Kronenzeitung»,  австр. газета; издавалась 

в Вене — II 289 
«Das Haus der weissen Sklavinen» — II 289 

«Krytyka»,  польск. научно-полит. журнал, 
изд. в Кракове — II 110,  622 

«Květy» («Кветы»),  чеш. журнал, изд. в Пра
ге — III 234, 485

L
«Land and Freedom» («Single Tax Review»), 

амер. журнал, изд. в Нью-Йорке — I 202;
II 272, 642

«Land Values», см. «Monthly Journal of the 
Movement for the Taxation of Land Va
lues»

«Leslies Magazine»,  амер. иллюстрированный 
журнал,  изд. в Нью-Йорке — I 216,  505 

«Lettres», франц. журнал, изд. в Париже — II 
377, 380, 656 

«Liberal», исп. газета, изд. в Мадриде — I 505 
«Light of India», амер. теософический журнал, 

изд. в Лос-Анджелесе; ред. Баба Бхарати; 
присылался Т-му редакцией — II 276, 396, 
436, 642, 660, 667

М
«Magyar Hirlap», венг. полит. газета, представ

лявшая интересы австрийского правитель
ства, изд. в Будапеште — III 247, 486 

«Magyar Szó»,  венг. полит. газета — II 315 
«Manchester Guardian»,  англ. газета,  орган 

промышленной буржуазии и либеральной 
партии,  изд. в Манчестере — I 141,  188
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«März», нем. журнал, изд. в Мюнхене — II
534, 677

«Matin»,  франц. газета,  изд. в Париже — I
154, 166, 167, 377, 378, 497, 516, 528; II 561, 
685; III 134; IV 450 

«Mercure de France», франц. журнал, изд. в 
Париже — II 423, 424, 663, 665 

«Mladé Proudy», чеш. газета — I 43; IV 364, 
476

«Monist», амер. научно-философский журнал 
идеалистического направления,  пропаган
дировавший религиозное мировоззрение; вы
ходил в Чикаго, изд. П. Карус; присы
лался Т-му редакцией — I 242, 243, 334, 509, 
521; II 114; IV 162, 227, 359 

«The personality of Jesus in the Talmud» —
IV 162

«The Slav Invasion. Mr. Frank Julian War
ne’s view of the situation», реферат — I
243, 509

«Monthly Journal of the Movement for the Taxa
tion of Land Values», англ. журнал, изд. в 
Глазго — I 399, 409; II 272, 642 

«Morgenbladet», норвеж. газета, изд. в Хри
стиании — IV 183 

«Morning Post», англ. газета консервативного 
направления; выходила в Лондоне; впослед
ствии слилась с «Daily Telegraph» — II 249 

«Moussoulmanine»,  журнал — IV 316,  470 
«Mundo», мексик. газета, изд. в Мехико — I

215, 505
N

«Národnié Noviny», словац. газета, гл. орган 
консервативной партии, изд. в г. Мартине; 
в ней печатался Маковицкий — I 35,  48;
II 252; III 474 

«Nase Doba», чеш. газета, изд. в Праге — I 48, 
513; II 141, 626; IV 213, 314, 469 

«Исповедь доктора К. Крамаржа» — II 
141

«К истории Чешского братства» — II 141 
«Петр Россеггер и его религиозное cre

do» — II 141 
«National Review», затем «National and Eng

lish Review»,  англ. еженедельник,  изд. в 
Лондоне — I 493 

«Neue freie Presse», австр. газета, изд. в Вене —
I 287; II 190; III 107, 215, 220

«Neue Gesellschaftliche Korrespondenz»,  нем.
журнал, изд. в Берлине — IV 74 

«New York Times», амер. газета, изд. в Нью- 
Йорке — II 428, 665; III 123; IV 326 

«New York World»,  амер. газета,  изд. в 
Нью-Йорке; Т. находился в переписке 
с редакцией — I 139, 188, 344, 383, 493, 530;
II 439, 667; III 509

«New Reformer», инд. газета,  религ.-нравст
венного направления, изд. в Мадрасе — II
432, 437, 666, 667; IV 316, 470 

«Nineteenth Century and after», см. «Twentieth 
Century»

«North American Newspaper»,  амер. газета, 
изд. в Филадельфии; Т. переписывался с ре
дакцией — I 107, 129, 189, 190, 487; II 72 

«Northern Newspaper Syndicate», амер. газет
ное агентство — II 208,  231,  633,  636

О
«Open Court», амер. журнал религ. направле

ния, изд. в Чикаго; посылался Т-му редак

цией — I 192, 203, 242, 334, 421, 451, 502, 
509, 535; II 228, 250, 365, 394, 430, 512, 636, 
654, 675

«The new Japanese education» — I 421, 535 
«Open Road Magazine», англ. журнал, изд. в 

Лондоне; посылался Т-му редакцией — I 
267; II 540; III 343; IV 114, 116, 119, 367 

«Opinion. Phoenix Natal» («Indian Opinion», 
еженедельник, изд. в Трансваале— IV 344, 
473

Р
«Pall Mall Gasette», англ. газета консерватив

ного направления, изд. в Лондоне, основа
тель и ред. У. Т. Стэд — I 380 

«Petit Journal», франц. газета, изд. в Пари
же — IV 256 

«Pohl’ady», см. «Slovenské Pohl’ady» 
«Pokroková Revue», чеш. журнал, изд. в Пра

ге — I 206, 503 
«Polodní Listy», чеш. газета — III 488 
«Predvoj», словац. журнал, изд. в Братисла

ве — I 48
«Preussische Jahrbücher»,  нем. журнал по 

вопросам политики, истории и лит-ры, изд. 
в Берлине — IV 391 

«Progres. Reviu internasional pro omni interesi 
de Idiom Neutral»,  журнал, изд. в Петер
бурге на яз. эсперанто; ср. «Progress: jurnal 
pro interessi international in cosmolinque pra
ctical reform-neutral», — II 28, 612 

«Progress», амер. журнал, изд. в Хьюстоне —
I 530

«Prúdy», словац. журнал. изд. в Братиславе —
I 86

«Public», амер. иллюстрированная газета, изд. 
в Чикаго; присылалась Т-му редакцией — I
385, 386, 389, 409, 415, 451, 529, 530, 533, 
534; II 128, 356, 624; IV 197, 222 

«President Roosevelt’s sensational spe
ech» — II 128, 624 

«Punch, or the London Charivari», англ. юмо
ристический еженедельник, изд. в Лондо
не — IV 182

R
«Religion des Geistes», нем. журнал, изд. в 

Лейпциге,  изд. Янсен,  ред. Е. Шмитт; 
присылался Т-му редакцией — I 486 

«Review of Religions»,  инд. магометанский 
журнал, изд. в Восточной Индии; присы
лался Т-му редакцией — I 286 , 294,  451, 
453 , 515; II 364, 414, 579, 651; III 120, 121;
IV 322

«Poligamy» — I 286, 294, 515 
«Review of Reviews»,  англ. журнал, изд. в 

Лондоне; основатель и изд.-ред. У. П. Стэд; 
присылался Т-му редакцией — I 104,  106,
236 , 237 , 328, 329, 370, 380, 396, 417 , 451,
466 , 487, 505, 507, 508, 520, 526, 531, 534,
539; II 12, 44, 50, 98, 196, 228, 253, 289,
406 ,  472,  480,  610,  632,  636,  672; IV 18 

«А plea for Bold Bad Men» — II 196, 632 
«The first russian parliament. Sketches of 

its leaders» —I 520 
«Maxim Gorky. A character sketch inter

view»,  беседа М. Горького с автором 
статьи,  подписавшимся R. L.— I 237, 
508

«New scraps from Thoreau» — I 216, 217, 
505
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«Ought King Leopold to be hanged?», ин
тервью — I 396, 531 

«The progress of the world» — I 237, 508 
«Russia and England in Asia» — II 196, 

632
«The Russian revolution. Count Tolstoy 

on its significance», реферат по статье 
Т-го «Конец века» — II 12,  44,  610 

«The seamy side of Japan. Painted by a 
Japanese socialist» — I 329, 520 

«Tolstoy and B. Shaw» — II 406 
«The «white peril»» — I 329, 520, 521 

«Review of Revolutions», япон. журнал — II 
399, 409, 421 

«The revolutionary spirit of China» — II
421

«Revista contemporánea», исп. газета, изд. в 
Мадриде — I 212,  504 

«Revue», франц. журнал, изд. в Париже — I 
513; II 626 

«Revue Blanche», франц. журнал. изд. в Па
риже; изд.-ред. Ф. Фенеон; присылался 
Т-му редакцией — II 571 

«Revue Bleue», франц. еженедельник, изд. в 
Париже — II 351 

«Revue des Deux Mondes», франц. журнал, изд.
в Париже — II 647 

«Revue des Etudes Franco-Russes» («Revue 
Franco-Russe»; «Etudes Franco-Russes»), 
франц. журнал, изд. в Париже; присылался 
Т-му редакцией — I 451; II 388, 628, 658 

«Reynold’s Weekly Newspaper» («Reynold’s 
Newspaper»),  англ. еженедельник,  изд. в 
Лондоне; в настоящее время выходит под 
названием «Reynold’s News» — II 15,  22 

«Roumanie», румын., газета,  изд. в Бухаре
сте — IV 95 

«Rudé právo», чехословац. газета, изд. в Пра
ге — I 46, 49 

«Russian Review», журнал — II 417
S

«Säemann», нем. педагогический журнал; изд.
в Лейпциге — I 528 

«Samostatnost», чеш. газета, орган либераль
ной буржуазии, изд. в Праге — I 48; II 102, 
621; III 317 

«Vítězstvî kadetu» — II 103,  621 
«Scena Illustrate»,  итал. иллюстрированный 

журнал, изд. во Флоренции; журнал присы
лался Т-му редакцией — I 334,  451,  505, 
521; II 9, 609 

«Scotsman», шотланд. полит. и лит. журнал, 
изд. в Эдинбурге — II 35 

«Selling Magazine», амер. газета, изд. в Нью- 
Йорке— II 509, 675 

«Semaine Littéraire»,  швейц. еженедельник, 
изд. в Женеве — I 212, 396,  504, 531 

«Le refus de service militaire pour motif de 
conscience»,  ред. статья — I 396,  531 

«Siècle», франц. газета, изд. в Париже — II
171, 629, 645 

«Simplicissimus», нем. иллюстрированный са
тирическо-юмористический еженедельник, 
изд. в Мюнхене — I 182, 219, 505

«Im österreichischen Reichsrat» (карикату
ра) — I 219, 505 

«Single Tax Review», см. «Land and Freedom» 
«Slavische Rundschau», нем. полит. и крити

ческий журнал, изд. в Берлине, Лейпциге 
и Праге — I 485

«Slovenska Politika»,  словац. полит. ежене
дельник — I 49 

«Slovenské, Pohl’ady», словац. журнал — I 70, 
71; III 438, 474 

«Slovenský Dennik»,  словац. газета,  изд. в 
США — III 488 

«Slovenský Přehled»,  словац. журнал — II
252, 361

«Slovenský Zábavnik»,  словац. журнал, изд. в 
Ружембероке — I 48 

«Sociale Befreiung» — II 417 
«Sozialist» — IV 445
«Spectator», англ. еженедельник консерватив

ного направления, изд. в Лондоне — I 386, 
529

«Square Dealer», канад. журнал генриджорд
жевского направления, изд. в Торонто — IV
176

«Standard», австрал. журнал, изд. в Сиднее —
II 148, 155, 224, 627, 628 

«О разногласии между социализмом и син
глитаксизмом», перевод М. Л. Оболен
ской — II 224 

«Stendard», англ. газета консервативного на
правления, изд. в Лондоне — I 104,  189, 
493, 496; IV 162 

«Standarte», нем. газета, орган социалистиче
ской партии,  изд. в Берлине — III 180 

«Tolstoi», статья, подписанная von*** —
III 180

«Svobodná Misel», словац. газета, орган сло
вац. учащейся молодежи, изд. в Праге — II 
372

«Swiat Słowański»,  польск. журнал,  изд. в 
Кракове — III 292, 492

Т
«Tarsadalom-Forradalom», венг. журнал анар

хического направления — III 98 
«Temps», франц. газета, изд. в Париже — II 

221,  260,  314,  640 
«Temps Nouveaux», франц. еженедельник анар

хического направления; изд. в Париже; 
присылался Т-му редакцией — I 451 

«Theistic Sermons», англ. религ. журнал, изд.- 
ред. Ч. Войсей (Ch. Voyscey); присылался 
Т-му редакцией — I 451 

«Things More Excellent»,  англ. журнал,  изд.
X. Мортеном — II 273 

«Times», англ. газета, изд. в Лондоне — I 94, 
99, 118, 163, 190, 261, 353—356 , 362, 385, 
389, 398—400, 489, 496, 500, 502, 505, 511, 
512, 514, 524, 525, 531; II 221, 249, 263, 299, 
468; III 240, 370 

«Tolstoy House» — II 145 
«Transactions of Anglo-Russian Society», жур

нал — III 132 
«Tribune», англ. газета, изд. в Лондоне — II 

34
«Twentieth Century and after» (?), англ. жур

нал — I 521; II 161 
«Tygodnik Illustrowany», польск. журнал, изд. 

в Варшаве; его ред. с 1904 г. Б. Прус; при
сылался Т-му редакцией — III 379

U
«Ujság», см. «Budapesti Orvosi Ujság»
«Union», чеш. газета, изд. на нем. языке в 

Праге — III 448, 510; IV 291, 466

13*
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«Lev Nikolajevic Tolstoy. Aus den Slaven
kongress in Sophia», публикация пись
ма Т-го к Славянскому конгрессу в 
Софии — IV 291, 466

V
«Vedic Magazine», инд. браминский журнал, 

изд. Рама Дева; присылался Т-му редак
цией — II 572, 582, 682; III 116, 225; IV 77, 
196, 269, 333, 441, 472 

«An exposition of Schwarzenkalpen» — IV 
333 «Voix du Peuple», франц. журнал, 
орган Генеральной конфедерации труда, 
изд. в Париже — IV 445 

«Volkserzieher», нем. газета «для семьи, школы 
и общественной жизни», изд. в Берлине —
I 116

«Vrede dook recht», гол. журнал, изд. последо
вателями Т-го в Гааге; присылался Т-му 
редакцией — I 333, 337, 451, 521; II 43, 66

W
«Wage», нем. журнал, изд. в Берлине — II 7 
«Weltspiegel»,  нем. иллюстрированный жур

нал; присылался Т-му редакцией — I 204 
«Wohlstand für Alle», австр. журнал анархист

ского направления, изд. в Вене; присылался 
Т-му редакцией — III 310; IV 146, 176, 206

«World Affairs», амер. газета, изд. в Бостоне 
и Вашингтоне — II 373 

«World’s Advance Thought», амер. теософский 
журнал, изд. Люси Малори в Портленде; 
присылался Т-му редакцией — I 110, 298, 
401, 451, 532; II 156, 196, 437, 667; III 11, 
12, 103, 127 

«World’s Chinese Students’ Journal», кит. жур
нал, изд. в Шанхае — IV 225, 226, 232, 459 

«The civilization of China» — IV 225, 226 
«World’s Work», амер. журнал, изд. в Нью- 

Йорке — IV 73, 441

г
«Zájmy Zružení ch Spolků Strojmistrů» («Záj

my Strojmistrů»), чеш. журнал, изд. в Ha- 
ходе — III 264 

«80-leté narozeniny hrab Lva Nik. Tolsté
ho» — III 264, 489 

«Zeit», австр. газета, изд. в Вене — I 216, 249, 
485, 505, 510; III 197 

«Zeitschrift verbindende Kunst», нем. журнал, 
изд. в Берлине — II 628 

«Zvěsti» («Вести»), чеш.-рус. газета консерва
тивного направления, изд. в Праге на чеш. 
и рус. языках — III 246,  486 

«XIX Century», англ. газета — I 93



IV 

И ЛЛЮ СТРАЦИ И *

I. ЛЕНИН И ТОЛСТОЙ

Статья В. И. Ленина «Лев Толстой как зерка
ло русской революции». Автограф,  л. 1, 
1908 — 1, 23 

Брошюра «О бойкоте третьей думы» со статьей
В. И. Ленина «Против бойкота (Из заметок 
с.-д. публициста)». Петербург, 1907. Неле

гальное издание с вымышленным обозначе
нием места выпуска: «Москва». Обложка и 
страница статьи Ленина с пометами Тол
стого. Личная библиотека Толстого. Музей- 
усадьба Ясная Поляна — I, 28, 29

II. ПОРТРЕТЫ ТОЛСТОГО

ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК, СКУЛЬПТУРА
Толстой за работой. Скульптура Н. А. Андрее

ва. Бюст (гипс), 1905 — I, 193 
Толстой за работой. Набросок (тушь) Н. А. Ан

дреева. 1905 — I, 201 
Толстой. Рис. (тушь, перо) T. Л. Сухотиной.

Ясная Поляна, 1905 — I, 247 
Толстой верхом. Рис. (уголь) Ю. И. Игумно

вой. Ясная Поляна, 1905 — I, 427 
Толстой верхом на Тарпане. Картина (масло) 

Ю. И. Игумновой. 1905—1909. Вариант хра
нившейся в ГМТ картины, погибшей в ок
тябре 1942 года от фашистской бомбы. Му
зей-усадьба Ясная Поляна — II,  17 

Толстой. Офорт Л. О. Пастернака 1906 г. с 
портрета его работы 1901 г.— II,  10 

Толстой. Рис. (карандаш) М. В. Нестерова. 
Ясная Поляна, 20, 21 и 22 августа 1906 г.— 
II, 205, 206, 207 

Толстой. Рис. (тушь) М. В. Нестерова. Ясная 
Поляна, 24—30 июня 1907 г.— LAMS — II, 
455

Толстой за чтением. Рис. (итал. карандаш) 
И. Е. Репина. Ясная Поляна, 26 сентября 
1907 г. — II, 497

Толстой с дочерью А. Л. Толстой за роялем. 
Акварель И. Е. Репина,  август 1908 г. 
С рис., сделанного в сентябре 1907 г. в Яс
ной Поляне (см. запись от 26 сентября
1907 г.) — III, 155

Толстой за шахматами. Рис. (карандаш) 
Т. Л. Сухотиной. Ясная Поляна,  июль
1908 г.— III, 109

Толстой. Рис. (уголь, белила) Ю. И. Игумно
вой. Ясная Поляна,  1908 — III,  209 

Толстой в яснополянском кабинете. Портрет 
(масло) работы А. В. Моравова. Ясная По
ляна, 8 ноября 1909 г.— III, 415 

Толстой в розовом кресле. Портрет (масло) 
работы И. Е. Репина, 1909 (см. запись от 
10 марта 1910 г.) — IV, 75 .

Толстой в яснополянском кабинете. Рис. (соус, 
сангина,  пастель) В. Н. Мешкова с авто
графом Толстого: «Лев Толстой. Ясная По
ляна. 1910, 17 марта» — IV, 143 

Толстой. Портрет (уголь) В. Н. Мешкова.
1910 — IV,  139 

Толстой. Рис. (карандаш) П. П. Трубецкого. 
Ясная Поляна, 29 мая — 12 июня 1910 г.— 
IV, 187

ФОТОГРАФИИ
Толстой в своем кабинете. Фото. Ясная Поля

на,  1.904 — I,  95 
Толстой перед верховой поездкой. Фото

С. А. Толстой. Ясная Поляна,  12 января 
1905 г.— I,  127 

Толстой возвращается после купанья в реке 
Воронке. Фото В. Г. Черткова. Ясная По
ляна, 25 мая — 4 июня 1905 г . — 1, 283 

Толстой на прогулке верхом. Фото
В. Г. Черткова. Ясная Поляна, 1—4 июня 
1905 г.— I,  317 

Толстой. Фото Д. А. Олсуфьева. Ясная Поля
на, 11—16 августа 1905 г.— I, 369
* Местонахождение иллюстраций,  храня

щихся в Государственном музее Л. Н. Тол
стого в Москве, не указывается.

Толстой на прогулке. Фото С. А. Толстой.
Ясная Поляна, 1 сентября 1905 г.— I, 389 

Толстой. Фото А. М. Бодянского. Ясная По
ляна, 1905 — I, 175 

Толстой. Фото М. Л. Оболенской. Ясная По
ляна,  1905—1906 гг.— II,  303 

Толстой. Фото Н. Б. Любошица. Ясная Поля
на, 2—3 июня 1906 г.— II, 147 

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на, 24—30 июля 1906 г.— II, 261 

Толстой. Фото С. А. Толстой. Ясная Поляна, 
26—31 июля 1906 г.— II, 189 

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на, 1907 г.— II, вклейка между стр. 4—5 

Толстой позирует художнику М. В. Нестеро
ву. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поляна, 
28 июня 1907 г.— II, 461
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Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на, 19 июня — 15 сентября 1907 г.— II, 493 

Толстой за обедом в зале яснополянского до
ма. Фото В. Г. Черткова, 19 июня — 15 сен
тября 1907 г.— II, 569 

Толстой на прогулке верхом близ дачи «Коз
ловка». Фото В. Г. Черткова, июнь — сен
тябрь 1907 г.— II, 473 

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на, август 1907 г. Указатели. Фронтиспис 

Толстой в своем кабинете. Фото С. А. Тол
стой. Ясная Поляна, 3—7 декабря 1907 т.—
II , 591

Толстой на прогулке в яснополянском парке. 
Фото В. Г. Черткова,  январь — февраль
1908 г .-  III, 29 

Толстой около «дерева бедных». Фото С. А. Ба
ранова. Ясная Поляна, 11 мая 1908 г.—
III, 53

Толстой. Фото С. М. Прокудина-Горского. Яс
ная Поляна, 23 мая 1908 г. Первый русский 
цветной фотопортрет и единственный цвет
ной фотопортрет Толстого — III, 65 

Толстой на террасе яснополянского дома. Фо
то П. Е. Кулакова, 23 мая 1908 г.— III, 83 

Толстой верхом на Делире на Горелой Поля
не. Фото В. Г. Черткова, 29 июня 1908 г.—
III, 99

Толстой. Фото K. К. Буллы. Ясная Поляна, 
7 июля 1908 г.— III, 115 

Толстой за работой в своем кабинете. Фото
С. А. Толстой. Ясная Поляна,  7 июля
1908 г.—III, 135 

Толстой в деревне Ясная Поляна. Фото
В. Г. Черткова,  лето 1908 г.— III,  145 

Толстой в кресле-коляске. Фото С. А. Тол
стой. Ясная Поляна, 28 августа 1908 г.—
III,  171

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на, осень 1908 г.— III, 187 

Толстой на прогулке близ яснополянского 
парка. Фото В. Г. Черткова,  ноябрь
1908 г .- I I I , 229

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поляна, 
1908 — III,  вклейка между стр. 4—5 

Толстой у яснополянского дома. Фото
С. А. Толстой, 1908 — III, 13 

Толстой в деревне Ясная Поляна. Фото
В. Г. Черткова,  1908—1909 гг.— IV,  129 

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на, январь-март 1909 г.— III, 265 

Толстой в кабинете за раскладным столиком. 
Фото В. Г. Черткова и Т. Тапселя. Ясная 
Поляна, 17 марта 1909 г.— III, 315 

Толстой за игрой в городки. Фото Т. Тапселя.
Ясная Поляна, 5 мая 1909 г.— III, 361 

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Крекшино, 
5—18 сентября 1909 г.— IV, 61 

Толстой идет по Долгохамовническому пере
улку. Фото В. Г. Черткова. Москва,  18—
19 сентября 1909 г.— IV,  69 

Толстой. Фото С. А. Толстой. Ясная Поляна, 
конец ноября — начало декабря 1909 г.—
IV, 89

Толстой на прогулке в окрестностях Кочетов. 
Фото Е. П. Сухотиной, 2—20 мая 1910 г.—
IV, 209

Толстой во время разбора почты. Фото
В. Г. Черткова. Кочеты, 19 мая 1910 г.—
IV, 157

Толстой во время разбора почты. Фото
В. Г. Черткова. Кочеты, 19 мая 1910 г.—
IV, 179

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Кочеты, 
1910 — I, вклейка между стр. 4—5 

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Кочеты, 
1910 — IV, вклейка между стр. 4—5 

Толстой позирует на Кривом скульптору 
П. П. Трубецкому. Фото С. А. Толстой. Яс
ная Поляна, 3—5 июня 1910 г.— IV, 237 

Толстой в Отрадном. Фото В. Г. Черткова, 
12—23 июня 1910 г.— IV, 267 

Толстой на лошади Чертковых Орлице. Фото
В. Г. Черткова. Отрадное,  17—23 июня
1910 г .-  IV, 275 

Толстой на смертном одре. Фото В. Чеховско
го. Астапово, 7 ноября 1910 г.— IV, 427

ФОТОГРАФИИ С ДАРСТВЕННЫМИ НАДПИСЯМИ ТОЛСТОГО
Толстой. Фото фирмы Шерер, Набгольц и К0. 

Москва, 1896, с автографической подписью 
на французском языке. LAMS — I, 39 

Толстой. Фото фирмы Шерер, Набгольц и К0. 
Москва,  1896,  с дарственной надписью 
Д. В. Никитину, 28 февраля 1907 г.— II, 
387

Толстой. Фото фирмы Шерер, Набгольц и К0. 
Москва,  1896,  с дарственной надписью 
Г. М. Беркенгейму, 5 мая 1908 г.— I, 411 

Толстой. Фото фирмы Шерер, Набгольц и К0. 
Ясная Поляна, 9 октября 1902 г., с дарст
венной надписью Маковицкому, 29 декабря
1906 г. LAMS — I, 53

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на, 1906 г., с дарственной надписью внуку 
Ване Толстому, 21 февраля 1909 г.— III, 
303

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на,  1907, с дарственной надписью внучке 
Сове Толстой, 27 июля 1909 г.— IV, 9 

Толстой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поля
на,  1908, с дарственной надписью внучке 
Соне Толстой, 12 апреля 1910 г.— IV, 153 

Толстой. Фото В. Г. Черткова,  Крекшино,
5—18 сентября 1909 г., с дарственной над
писью Маковицкому,  октябрь 1910 г.— 
LAMS — IV, 381

ФОТОГРАФИИ ТОЛСТОГО 
В ГРУППАХ. -  ТОЛСТОЙ И МАКОВИЦКИЙ

Толстой и Маковицкий. Фото М. Л. Оболен
ской. Ясная Поляна, 28 марта 1906 г.— I, 
13

Толстой и Маковицкий в спальне Толстого. 
Фото В. Г. Черткова и Т. Тапселя. Ясная 
Поляна, 27 марта 1909 г. — III, 9

Толстой и Маковицкий в спальне Толстого. 
Фото В. Г. Черткова и Т. Тапселя. Ясная 
Поляна, 27 марта 1909 г.— III, 295 

Толстой и Маковицкий. Фото А. И. Савельева. 
Ясная Поляна, 31 января 1910 г.— IV, 107
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ТОЛСТОЙ СРЕДИ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ
Толстой в кругу родных и знакомых. Фото

С. А. Толстой. Гаспре,  27—31 декабря
1901 г.— На снимке: Толстой, А. Д. Ар
хангельский, П. А. Буланже, Маковицкий, 
Е. В. Оболенская,  H. Л. Оболенский, 
T. Л. Сухотина и A. Л. Толстая — I, 47 

Толстой и Чехов. Фото П. А. Сергеенко. Гас
пра, 1901 — II, 19 

Толстой, А. Н. Дунаев и М. А. Шмидт. Фото 
М. Л. Оболенской. Ясная Поляна, 26 марта 
1905 г.— I, 219 

Толстой в гостях у Гольденвейзеров. Фото
В. Г. Черткова. Телятинки, 24 мая — 4 ию
ня 1905 г. На снимке: Толстой,  А. А.,
A. Б.,  Н. А. и Н. Б. Гольденвейзеры — I, 
311

Толстой и В. Г. Чертков. Фото А. Л. Толстой. 
Ясная Поляна, 30 мая — 4 июня 1905 г.— 
I, 269

Толстой и скульптор Н. А. Андреев (Андреев 
лепит бюст Толстого). Фото А. Л. Толстой. 
Ясная Поляна, 30 мая — 4 июня 1905 г.—
I, 299

Толстой,  П. И. Бирюков,  Ю. И. Игумнова, 
Маковицкий и А. Л. Толстая. Фото
B. Г. Черткова. Ясная Поляна, 3—4 июня 
1905 г.— I, 301

Толстой с посетителями из Тулы. Фото 
П. И. Бирюкова. Ясная Поляна, 3 июня —
20 июля 1905 г.— I, 327 

Толстой и его сестра М. Н. Толстая. Фото
C. А. Толстой. Ясная Поляна, 26—31 июля
1905 г.— I, 347

Толстой в кругу родных и знакомых в ок
рестностях Ясной Поляны. Фото Д. А. Ол
суфьева. 13 августа 1905 г. На снимке: 
Толстой, А. М. и Т. А. Кузминские, В. В. 
Нагорнова, Д. А. Олсуфьев, С. А. Толстая, 
М. И. Толстой и И. И. Эрдели — I, 373 

Толстой и С. А. Толстая. Фото Д. А. Ол
суфьева. Ясная Поляна, 13 августа 1905 г.—
I, 379

Толстой и С. А. Толстая в сорок третью го
довщину своей свадьбы. Фото С. А. Тол
стой. Ясная Поляна, 23 сентября 1905 г.—
I, 403

Толстой и Н. Г. Русанов (?). Фото П. А. Сер
геенко. Ясная Поляна, 13 марта 1906 г.—
II, 81

Толстой, М. А. Стахович и М. С. Сухотин. 
Фото С. А. Толстой. Ясная Поляна,  30 
марта 1906 г.— II, 59 

Толстой среди родных и близких. Фото 
П. А. Сергеенко. Ясная Поляна,  май
1906 г. На снимке: Толстой, М. Э. Гендж, 
Ю. И. Игумнова,  Т. Л. Сухотина,  Таня 
Сухотина (на руках у няни), С. А. Тол
стая, С. Л. Толстой и Сережа Толстой —
II,  137

Толстой, Кэндзиро Токутоми и А. Л. Тол
стая. Фото С. А. Толстой. Ясная Поляна, 
18 июля 1906 г.— II, 161 

Толстой и С. А. Толстая. Фото В. Г. Черт
кова. Ясная Поляна. 26—30 июля 1906 г.—
I, 155

Толстой с дочерью М. Л. Оболенской. Фото
В. Г. Черткова. Ясная Поляна,  26—30 
июля 1906 г.— I, 239 

Толстой с дочерью М. Л. Оболенской. Фото
В. Г. Черткова. Ясная Поляна,  26—30

июля 1906 г. На втором плане М. А. 
Шмидт — I, 359 

Толстой и Н. Л. Оболенский. Фото В. Г. Черт
кова. Ясная Поляна, 26—30 июля 1906 г.—
II, 183

Толстой и В. Г. Чертков. Фото С. А. Толстой. 
Ясная Поляна, 26—30 июля 1906 г.— II, 
167

Толстой с вдовой брата Сергея Николаевича 
М. М. Толстой. Фото В. Г. Черткова. Пи
рогово, 7—10 августа 1906 г.— II, 197 

Толстой, А. Л. Толстая и Миша Толстой. Тол
стой дает последние указания перед от
правкой почты. Фото С. А. Толстой. Ясная 
Поляна, 9 августа 1906 г.— II, 217 

Толстой с внучкой Таней Сухотиной. Фото
С. А. Толстой. Ясная Поляна, до 27 мая
1907 г.— II, 405 

Толстой и тульские школьники. Фото С. А. 
Толстой. Ясная Поляна, 26 нюня 1907 г.—
II, 466

Толстой с тульскими школьниками идет к 
реке Воронке купаться. Фото В. В. Черт
кова. Ясная Поляна, 26 июня 1907 г.— II, 
467

Толстой в гостях у В. Г. и А. К. Чертковых. 
Фото В. Г. Черткова. Ясенки, дача Куле
шовых,  19 июня — 15 сентября 1907 г. 
На снимке: Толстой, А. К. и В. Г. Черт
ковы и др.— II, 477 

Толстой и С. А. Толстая в день 45-й годовщины 
их свадьбы,  в кабинете яснополянского 
дома. Фото С. А. Толстой,  23 сентября
1907 г.— II, 519 

Толстой с внучкой Верой Толстой. Фото
В. Г. Черткова. Ясная Поляна,  11—14 
сентября 1907 г.— II, 503 

Толстой, Н. Б. Нордман-Северова, И. Е. Ре
пин и С. А. Толстая. Фото С. А. Толстой. 
Ясная Поляна,  23 сентября 1907 г.— II, 
521

Толстой и Ванда Ландовска. Фото С. А. Тол
стой. Ясная Поляна, 25 декабря 1907 г.—
II,  603

Толстой и H. Н. Гусев с крестьянскими маль
чиками—учениками Толстого. Фото А. Л. 
Толстой. Ясная Поляна, январь 1908 г.—
III, 17

Толстой, Маковицкий, С. А. Толстая и кре
стьянские мальчики у «дерева бедных». 
Фото А. Л. Толстой. Ясная Поляна,  16 
апреля 1908 г.— III, 37 

Толстой, Маковицкий, С. М. Прокудин-Гор
ский, Джером Раймонд с женой и С. А. Тол
стая в зале яснополянского дома. Фото 
П. Е. Кулакова, 23 мая 1908 г.— III, 75 

Толстой беседует с крестьянами у своего дома. 
Фото К. К. Буллы. Ясная Поляна,  7— 
8 июля 1908 г.— III, 125 

Толстой в кругу родных и знакомых за игрой 
в шахматы с зятем М. С. Сухотиным. Фото 
К. К. Буллы. Ясная Поляна, 8 июля 1908 г. 
На снимке: Толстой, А. Б. Гольденвейзер, 
Ю. И. Игумнова, Т. Л. Сухотина с Таней 
(дочерью Михаила Львовича) на руках, 
М. С. Сухотин, С. А. Толстая, Ваня Тол
стой (сын Михаила Львовича),  А. Л. и 
М. Л. Толстые — III,  119 

Толстой и С. А. Толстая. Фото В. Г. Черткова. 
Ясная Поляна, 27 августа 1908 г.— III, 173
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Толстой и Чарльз Райт. Фото С. А. Толстой.
Ясная Поляна,  28—30 августа 1908 г.—
III, 177

Толстой и Ф. А. Страхов. Фото В. Г. Черт
кова. Ясная Поляна, 2 ноября 1908 г.—
III, 219

Толстой, А. А. Корсини и С. А. Толстая в 
кабинете Толстого. Ясная Поляна, 1. марта
1909 г .-  III,  279 

Толстой и А. А. Корсини. Ясная Поляна, 
1 марта 1909 г. Фото с дарственной над
писью Корсини Толстому, 9 марта 1909 г.—
III, 283

Толстой и В. Г. Чертков в кабинете Толстого. 
Фото Т. Тапселя. Ясная Поляна, 27 марта
1909 г.— III, 307 

Толстой с внучкой Таней Сухотиной. Фото
В. Г. Черткова и Т. Тапселя. Ясная По
ляна, 27 марта 1909 г.— III, 321 

Толстой и H. Н. Гусев в ремингтонной ком
нате. Фото В. Г. Черткова и Т. Тапселя. 
Ясная Поляна, 27 марта 1909 г.— III, 328 

Толстой и И. В. Сидорков в кабинете Тол
стого. Фото В. Г. Черткова и Т. Тапселя. 
Ясная Поляна, 27 марта 1909 г.— III, 329 

Толстой с внуками Илюшком, Таней и Соней 
на террасе яснополянского дома. Фото Т. 
Тапселя, 3 мая 1909 г.— III, 351 

Толстой среди крестьян и крестьянских де
тей в Троицын день. Фото Т. Тапселя. Яс
ная Поляна, 17 мая 1909 г.— III, 374 

Толстой и С. А. Толстая среди крестьян и 
крестьянских детей в Троицын день. Фото
B. Г. Черткова. Ясная Поляна,  17 мая
1909 г.— III, 375

Толстой и И. И. Мечников на террасе ясно
полянского дома. Фото С. Г. Смирнова, 
30 мая 1909 г.— III,  383 

Толстой и И. И. Мечников едут в Телятинки 
к Чертковым. Фото С. Г. Смирнова. Ясная 
Поляна, 30 мая 1909 г.— III, 389 

Толстой и И. И. Мечников у Чертковых. 
Фото Т. Тапселя. Телятинки, 30 мая 1909 г. 
На снимке: Толстой, А. Б. Гольденвейзер, 
И. И. Мечников и Л. Л. Толстой — III, 401 

Толстой на станции Засека (отъезд в Кочеты). 
Фото Т. Тапселя, 8 июня 1909 г. На снимке: 
Толстой,  H. Н. Гусев,  А. Л. Толстая,
C. А. Толстая, В. М. Феокритова,  В. В. 
Чертков — III, 421

Толстой среди народа на ярмарке близ села 
Ломцы, в семи верстах от Кочетов. Фото 
Т. Тапселя, 1 июля 1909 г.— IV, 15, 21 

Толстой в кругу родных, близких и знакомых. 
Фото Ф. Т. Протасевича. Ясная Поляна, 
28 августа 1909 г. На снимке: Толстой, 
И. И. Горбунов-Посадов, Д. А. Кузминский,
В. А. Маклаков, Маковицкий, С. Т. Семе
нов, Т. Л. Сухотина, A. Л. Толстая, М. Н. 
Толстая, С. А. Толстая, В. М. Феокритова,
А. В. Цингер — IV, 33 

Толстой в музыкальном магазине Ю. Г. Цим
мермана за прослушиванием аппарата 
«Миньон». Фото Т. Тапселя. Москва, 4 сен
тября 1909 г. На снимке: Толстой, А. Б. 
Гольденвейзер,  И. И. Горбунов-Посадов,
А. Л. Толстая, В. В. и В. Г. Чертковы, 
родственники управляющего магазином и 
служащие магазина — IV, 39 

Толстой в окрестностях Крекшина. Фото 
Т. Тапселя,  5—18 сентября 1909 г. На 
снимке: Толстой,  А. Л. Толстая,  Соня

Толстая (внучка Толстого), А. М. Хирья
ков, В. В. и В. Г. Чертковы — IV, 51 

Толстой п Ф. А. Страхов. Фото В. Г. Черт
кова. Телятинки, октябрь 1909 г.— IV, 83 

Толстой и А. Б. Гольденвейзер. Фото В. Г.
Черткова. Телятинки,  1909 — III. 347 

Толстой на открытии народной библиотеки 
в деревне Ясная Поляна. Фото В. И. Са
вельева,  31 января 1910 г. На снимке: 
Толстой, П. И. Бирюков, Таня Сухотина, 
М. С. Сухотин, А. Л. Толстая, О. К. Тол
стая,  Соня Толстая,  Ильюша Толстой,
В. М. Феокритова, Т. К. Фоканов,  Мери 
Шанкс — IV, 149 

Толстой и Леонид Андреев. Фото В. Ф. Бул
гакова. Ясная Поляна, 22 апреля 1910 г.—
IV, 229

Толстой на станции Засека (отъезд в Кочеты). 
Фото Т. Тапселя, 2 мая 1910 г. На снимке: 
Толстой, В. Ф. Булгаков, П. А. Буланже, 
E. Е. Горбунова-Посадова с детьми, П. Н. 
Лепехин и Маковицкий — IV,  193 

Толстой на прогулке в имении Сухотиных. 
Фото Е. П. Сухотиной. Кочеты, 2—20 мая
1910 г. На снимке: Толстой, Е. П. Сухо
тина),  Т. Л. Сухотина, Таня Сухотина, 
М. С. и С. М. Сухотины, Мика Сухотин —
IV, 217

Толстой и Т. Тапсель. Фото В. Г. Черткова.
Затишье, 20 мая 1910 г.— IV,  201 

Толстой с дочерью Т. Л. Сухотиной. Фото
В. Г. Черткова. Затишье, 20 мая 1910 г.—
III, 426

Толстой и плотники деревни Желябово,  в 
окрестностях Кочетов. Фото В. Г. Черт
кова, 14 мая 1910 г.— IV, 245 

Толстой и В. Ф. Булгаков за разбором почты. 
Фото В. Г. Черткова. Кочеты, 19 мая 1910 
г.— IV, 253 

Толстой и скульптор П. П. Трубецкой (лепит 
статуэтку Толстого верхом). Фото С. А. Тол
стой. Ясная Поляна, 3—5 июня 1910 г.—
IV, 259

Толстой в патронаже для больных Покров
ской психиатрической больницы. Фото В. Г. 
Черткова. Деревня Ивино (Московской гу
бернии), 18 июня 1910 г. На снимке: Тол
стой,  В. И. Кувчинский — врач Покров
ской больницы, С. Т. Кузин — крестьян
ский писатель, его дочь Анна и больная —
IV, 284

Толстой в троицкой окружной психиатриче
ской больнице. Фото В. Г. Черткова. Ме
щерское, 19 июня 1910 г. На снимке: Тол
стой,  врачи Каменский и Сотин,  Мако
вицкий и больные — IV, 285 

Толстой, Маковицкий и В. Г. Чертков. Фото 
Т. Тапселя. Отрадное, 12—23 июня 1910 г.—
IV, 291

Толстой, Маковицкий и А. Л. Толстая. Фото
В. Г. Черткова. Отрадное,  12—23 июня
1910 г.— IV. 313 

Толстой и А. С. Бутурлин. Фото В. Г. Черт
кова. Мещерское, 20 июня 1910 г.— IV, 301 

Толстой в кругу друзей и знакомых читает 
свою статью «О безумии». Фото В. Г. Черт
кова. Отрадное, 21 июня 1910 г. На снимке: 
Толстой, В. Ф. Булгаков, А. С. Бутурлин,
А. Я. Григорьев, Маковицкий, П. Н. Ор
ленев, Л. П. Сергеенко,  Ф. А. Страхов,
А. К. Черткова, В. Г. Чертков — IV, 307 

Толстой в гостях у сына С. Л. Толстого в
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день его рождения. Фото М. Н. Толстой 
(Зубовой). Никольское-Вяземское, 28 июня 
1910 г. На снимке: Толстой, Т. С. Берс, 
H. Н. Ге (сын художника), Ф. И. Горяинов, 
В. В. Нагорнова, С. Н. Нагорнов, Д. Н. 
Орлов, С. А. Толстая, Сережа Толстой — 
IV, 325

Толстой и С. А. Толстая. Кинокадр А. О.

Дранкова. Кочеты, 6—7 сентября 1910 г.— 
IV, 357

Толстой, П. И. Бирюков и дети Бирюкова. 
Любительское фото. Ясная Поляна, 1910— 
IV, 363

Толстой и С. À. Толстая. Фото С. А. Тол
стой. Ясная Поляна, 25 сентября 1910 г. 
Последний снимок Толстого — IV, 369

III. АВТОГРАФЫ ТОЛСТОГО

«Хаджи-Мурат». Лист первой редакции по
вести, 1896 — I, 117 

«Ходынка». Листы первый и последний рас
сказа, февраль 1910 г.— IV, 175

«Шут Палечек». Набросок плана рассказа,
июнь 1907 г.— II, 436 

«Шут Палечек». Первый лист рассказа, июнь 
1907 г.— II, 437

АВТОРСКАЯ ПРАВКА ТОЛСТОГО 
НА СПИСКАХ И КОРРЕКТУРАХ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

И ДРУГИХ ДОКУМЕНТАХ
«Великий грех». Лист машинописи статьи, 

частично переписанный Маковицким и прав
ленный Толстым. Апрель—июнь 1905 г.— 
I, 257

«За что?» Лист четвертого варианта начала 
рассказа. Машинопись с исправлениями 
Толстого. 1906 — II, 14 

«Конец века». Лист черновой редакции ста
тьи. Копия рукой Маковицкого с исправ
лениями Толстого. 1905 — I, 395 

«Корней Васильев». Первый лист рассказа. 
Копия рукой Маковицкого с исправлениями 
Толстого. Февраль 1905 г.— I, 183 

«Крут чтения». Корректура второго издания. 
Гранки титульного листа, предисловия и 
мыслей на 1 января. Исправления Тол
стого и H. Н. Гусева. 1908 — III, 22, 23 

«Не могу молчать!» Первый лист второй ре
дакции статьи. Машинопись с исправле
ниями Толстого. 1908 — III, 59

«О Гоголе». Лист машинописи статьи с ис
правлениями Толстого и датой «7 март» 
1909 г.», проставленной H. Н. Гусевым — 
III, 335

«Петр Хельчицкий». Первый лист статьи. 
Машинопись с правкой Толстого. 1905— 
1,229

Чешская легенда (в тексте ошибочно: «сло
вацкая») «Брат Иван Палечек — шут чеш
ского короля Юрия», в переводе А. Шкар
вана. Лист с исправлениями Толстого. 
Май 1907 г.—II, 433

Предисловие к сборнику «Избранные мысли 
Лабрюйера с прибавлением избранных афо
ризмов и максим Ларошфуко, Вовенарга и 
Монтескье». Последний лист списка, сде
ланного Маковицким, с припиской Тол
стого, 7 марта 1907 г.— II, 371

ПИСЬМА ТОЛСТОГО, ЕГО НАДПИСИ И ПОМЕТЫ
Письмо Маковицкому от 25 сентября 1895 г.

LAMS — I, 36, 37 
Помета Толстого на конверте письма к нему 

К. Велеминского от 26 сентября (н. с.) 
1907 г., для ответа, поручаемого Маковиц
кому, и надписью Маковицкого об испол
нении порученья — II, 527 

Письмо H. Н. Гусеву, находившемуся под 
арестом, от 27 октября 1907 г. Лист пер
вый — II, 547 

Приписка к адресу, написанному Маковицким, 
на конверте того же письма к H. Н. Гу
севу — II, 547 

Надпись Толстого на конверте письма к нему

Таракнатха. Дата от 24 мая (н. с.) 1908 г. 
для ответа, поручаемого Маковицкому, и 
помета Маковицкого об исполнении пору
чения — III, 89

Надпись Толстого на конверте письма к нему 
А. В. Варнавского от 24 декабря 1909 г. 
и пометы В. Ф. Булгакова и Маковицкого 
об ответе корреспонденту 8 января 1910 г.— 
IV, 123

Надпись Толстого на конверте письма к нему 
Германа Эйхборна от 28 июля (н. с.) 1910 г. 
для ответа, поручаемого Маковицкому, и 
помета Маковицкого об исполнении пору
чения 21 июля 1910 г.— IV, 339

IV. РИСУНОК ТОЛСТОГО

Чертеж к доказательству теоремы Пифагора. 
Рис. карандашом на листке с пометой Ма
ковицкого, удостоверяющей авторство Тол

стого, и датой: «18 июня 1907 г.». Вложен 
в записную тетрадь Маковицкого под этой 
датой — II, 457
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V. ДОКУМЕНТЫ
Бланк телеграммы газеты «The New York 

World» от 27 августа 1905 г. с текстом ответа 
на нее Толстого, записанным Маковицким —
I, 383

Адрес Московского общества поваров, подне

сенный Толстому к его восьмидесятилетию, 
28 августа 1908 г.— III, 183 

Книга записей корреспондентов Толстого. 
Страницы, заполненные Маковицким, июнь
1908 г.— III,  104

VI. ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО. 
ИЗДАНИЯ, ВЫХОДИВШИЕ ПРИ ЕГО УЧАСТИИ. 

КНИГИ О НЕМ
П. Бирюков. Лев Николаевич Толстой. Био

графия,  т. I. Изд-во «Посредник». М.,
1906. Обложка — II,  251

Вальс, сочиненный Толстым. Запись С. И. Та
неева,  10 февраля 1906 г. «Толстовский 
Ежегодник»,  1912 — II,  39 

«Война». Альбом рисунков Э. Холарека с 
текстом из сочинений Л. Н. Толстого и 
других авторов. «Свободное слово»,  1906. 
Издан В. Г. Чертковым и под его редак
цией на русском и английском языках. Об
ложка русского издания — II,  175 

«Единое на потребу» и другие произведения. 
Товарищество типолитографии Владимир 
Чичерин в Москве. Обложка. В 1907 г. 
книга была изъята из продажи; в августе
1908 г.— арест ее утвержден — III,  192

I. «Единственное возможное решение земель
ного вопроса». II. Предисловие к русскому 
переводу книги Генри Джорджа «Общест
венные задачи». Изд-во «Посредник». М.,
1907. Обложка (лицевая и внутренняя 
сторона) — II, 235

«Единственное средство». Изд. второе. СПб., 
1906. Отдельный оттиск январской книжки 
журнала «Всемирный вестник». Обложка. 
Книга была запрещена цензурой — II, 51 

«К политическим деятелям».— «Серия не из
данных в России сочинений графа Льва 
Николаевича Толстого». Издание журнала 
«Всемирный вестник». СПб., 1906. Обложка. 
Книга была запрещена цензурой — II, 50 

«Как освободиться рабочему народу». Книго
изд-во «Обновление». СПб., 1906. На бро
шюру был наложен арест — II, 87 

«Конец века (О предстоящем перевороте)». 
Издание «Свободного слова». Christchurch, 
Hants (Англия),  1905. Титульный лист —
I, 476

«Корней Васильев». Изд-во «Посредник». М., 
1906. Обложка — II, 339 

«Круг чтения», т. 2, выпуск второй. Изд-во 
«Посредник». М., 1906. Обложка — II, 271 

«Круг чтения». Изд. второе. Выпуск первый. 
Изд-во И. Д. Сытина. М., 1910. Обложка—
IV, 163

Т. Кузминская. В Ясной Поляне осенью
1907 года. СПб., 1908. Обложка — II, 533 

«Мысли мудрых людей на каждый день», 
Собраны гр. Л. Н. Толстым. Изд-во «По
средник». М.,  1903. Обложка — III,  369 

«Мысли мудрых людей на каждый день». 
Собраны гр. Л. Н. Толстым. Отрывной 
календарь. Изд-во «Посредник». М.,  1904. 
Обложка — II, 297 

«На каждый день. Учение о жизни, изложенное 
в изречениях, взятых у мыслителей разных

стран и разных веков». Составлено Л. Н. 
Толстым. СПб., 1909. Обложка июньского 
выпуска с надписью В. Ф. Булгакова: 
«Подарок Л. Н. Толстого» — III,  447 

«Не могу молчать! (О смертных казнях). 
Л. Н. Толстого». Тула, август 1908 г. Не
легальное издание. Страница первая (фраг
мент). На все периодические издания, по
местившие эту статью,  были наложены 
взыскания — III, 165 

«О значении русской революции». Изд-во 
«Посредник». М., 1906. Обложка. На книгу 
был наложен арест, и она подлежала уни
чтожению — II, 225 

«О просвещении и воспитании и о первона
чальном образовании — обучении. Избран
ные мысли». М., 1907. Титульный лист —
II, 281

«Об общественном движении в России». 
Изд-во «Обновление». СПб., 1906. Обложка. 
Брошюра была изъята из продажи и на 
нее в августе 1908 г. был наложен арест —
III, 193

«Обращение к русским людям. — К прави
тельству, революционерам и народу». Из
дание «Свободного слова» В. и А. Чертко
вых. СПб.,  1906. Обложка. Книга была 
конфискована в 1908 г.— II, 361 

«Общедоступные издания» произведений Тол
стого,  выпускавшиеся «Посредником». М.,
1900-е годы. Обложки (монтаж) — III, 253 

«Полное собрание сочинений,  запрещенных 
русской цензурой,  Л. Н. Толстого»,  Из
дание «Свободного слова» под редакцией
В. Черткова, Christchurch, Hants (Англия), 
т. 1, 1901. Титульный лист — 1, 441 

«Полное собрание сочинений графа Л. Н. Тол
стого,  вышедших за границей». Издание 
Е. В. Герцика. СПб.,  1907. Титульный 
лист, т. 3. Книга была изъята из продажи —
II, 487

«Проводы переселенцев». Репродукция кар
тины из книги « русские мужики. Картина 
художника Н. Орлова с предисловием Льва 
Николаевича Толстого). СПб.,  1909. — II, 
447

Рассказы Толстого, изданные «Посредником».
М., 1900-е годы. Обложка (монтаж) — II, 129 

«Русские мужики. Картины художника Н. Ор
лова с предисловием Льва Николаевича 
Толстого». СПб., 1909. Обложка — III, 435 

«Хозяин и работник». Изд-во «Посредник».
М., 1906. Обложка — II, 331 

«Чем люди живы». Издание Маковицкого на 
словацком языке,  Ружомберок,  1897. Об
ложка. Личная библиотека Толстого. Му
зей-усадьба Ясная Поляна — I, 41
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VIII. ПОРТРЕТЫ МАКОВИЦКОГО** 
ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК

Маковицкий. Этюд (масло) М. В. Нестерова. 
Ясная Поляна, 29 июля 1907 г.

Надпись художника на обороте порт
рета,  свидетельствующая,  что он на-

** Портреты Маковицкого см. также в 
разделе 11 указателя — Фотографии Толстого
в группах.

писал его как этюд для портрета Тол
стого — II, 459 

Маковицкий. Рис. (итал. карандаш) И. Е. Ре
пина с надписью художника: «Ясная По
ляна. 28 сентября 1907 г.» — I, 91 

Маковицкий. Рис. (карандаш) П. П. Трубец
кого. Ясная Поляна, 12 июня 1910 г. LAMS 
— IV, 169

ФОТОГРАФИИ
Маковицкий. Фото Матильды Рек. Жилина,

IX. АВТОГРАФЫ
Лист, вложенный в тетрадь X Маковицкого, 

датированную 4 октября — 7 ноября 1905 г. 
Среди записей на листе текст письма к 
М. П. Случевскому, написанного Маковиц
ким по поручению Толстого и не вошедшего 
в опубликованный список его «Писем по 
поручению» — I, 63 

Билетики-листочки с первоначальными за
писями Маковицкого (монтаж) — I,  80 

Лист с первичной расшифровкой записей, 
сделанных на «билетиках». Записи 1905 г. 
на словацком языке — I, 81 

Страница тетради Маковицкого с отработан
ными и отредактированными записями, пе
ренесенными с листов. Записи от 23 декабря
1905 г. на словацком языке — I, 82

*** Автографы Маковицкого см. также в 
разделе V — Документы.

X. РИСУНКИ
Участок яснополянской местности. Кроки к 

записи от 28 ноября 1906 г.—II, 311 
Руки борющихся людей. Рис. к записи от 

9 февраля 1909 г.—III, 324

1905. Собрание С. Колафы. Прага — I, 137

МАКОВИЦКОГО***
Страница тетради Маковицкого с отработан

ными и отредактированными записями, пе
ренесенными с листов. Записи от 28 января 
1909 г. на русском языке — I, 83 

Обложка (внутренняя сторона) XIV тетради 
Маковицкого с записями от 2 марта — 12 ап
реля 1906 г. — II, 71 

Лист с текстом писем, написанных Маковиц
ким по поручению Толстого. Май 1906 г. 
Вложен в XIV тетрадь. Письма на англий
ском, немецком и русском языках — II, 123 

Листок с записью Маковицкого от 28 ноября
1906 г. Вложен в его XX тетрадь — II, 309 

Отрывок записи Маковицкого на отдельном
листке к тексту от 6 марта 1907 г.— II, 391 

Листок с перечнем писем, написанных Мако
вицким по поручению Толстого 30 октября
1907 г. — II, 553

Последняя страница «Яснополянских запи
сок». Астапово, 7 ноября 1910 г.—IV, 429

МАКОВИЦКОГО
План дома И. И. Озолина в Астапове. Чертеж 

в письме к М. Н. Толстой от 6 ноября 1910 г. 
Собрание Д. П. Маковицкого (племянника). 
Братислава — IV, 423

VII. КНИГИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ТОЛСТОГО*
Сочинения А. И. Герцена. Genève—Bale—Lyon, 

1878, том IV, титульный лист и страница________

* Книги из библиотеки Толстого см. также 
в разделах I, VI указателя.

повести «Поврежденный» с пометой Тол
стого — Указатели 

Jan Herben. Bratr Jan Palecek. V Praze, 
1902. Обложка.— II, 441 

Pensées de Pascal. Paris, 1858. Страницы с 
пометами Толстого — II, 383

КНИГА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ТОЛСТОГО

«Круг чтения». М., 1906. Титульный лист 
1-го тома первого издания, с дарственной

надписью Толстого Маковицкому, 15 фев
раля 1906 г. Собрание С. Колафы, Прага — 
I, 55
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X I. И ЗД А Н И Я  «ЯСНОПОЛЯНСКИХ ЗАПИСОК»

Первая публикация «Яснополянских запи
сок». Выпуск I. «Задруга». М., 1922. Об
ложка — I, 90

В. Д. Бонч-Бруевич. Рецензия на книгу: 
Д. П. Маковицкий «Яснополянские записки 
1905 г.», подготовлявшуюся к печати Гос

издатом, но не вышедшую в свет. Лист пер
вый и последний машинописи с правкой и 
подписью автора. 28 февраля 1928 г., 
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Моск
ва — I, 72, 73

ФОТОГРАФИИ
Баба Премананд Бхарати. Фото с дарствен

ной надписью Толстому,  Лос-Анджелес, 
24 марта 1907 г.— II, 445 

И. И. Горбунов-Посадов. Фото фирмы Шерер, 
Набгольц и К°. Москва, 1906 — I, 449 

H. Н. Гусев. Фото, 1907—1908 — II, 539 
И. К. Дитерихс. Любительское фото. Англия, 

начало 1900-х годов — II, 397 
М. Н. Дондукова-Корсакова. Фото братьев 

Jhomar. Брюссель,  1860-е годы — I,  365
A. Н. Дунаев. Фото фирмы Шерер, Набгольц 

и К°. Москва, 1906—1908. Собрание В. М. 
Дунаева. Москва — II, 425

B. Г. Короленко. Фото Г. Е. Старицкого. Пол
тава,  1910. Дом-музей В. Г. Короленко. 
Полтава — IV, 347

Т. А. Кузминская,  Фото, 1900-е годы — II, 
532

Ванда Ландовска. Фото Пауля Бергера. Па
риж, 1900-е годы. С дарственной надписью 
Толстому и С. А. Толстой, 1907 — II, 597 

H. Н. Миклухо-Маклай. Фото,  1870-е года 
(переснимок М. Конарского, Москва) — I, 361

В. Г. Морозов. Фото, 1900-е годы — III, 47 
Н. А. Морозов, Фото, 1900-е годы — III, 199 
Д. В. Никитин. Фото, 1900-е годы — I, 409 
М. Л. Оболенская. Фото В. Г. Черткова. Ясная 

Поляна, 26—30 июля 1906 г.— II,  313

И. И. Озолин — начальник станции Аста
пово. Фото, ноябрь 1910 г.— IV, 407 

Н. В. Орлов. Любительское фото. Ясная По
ляна, июль 1908 г.— III,  151 

И. Е. Репин. Фото С. А. Толстой с автогра
фической надписью художника: «Ясная
Поляна, 23 сентября 1907 г.» — II, 511

С. А. Стахович. Фото (фрагмент),  1911. Со
брание Э. Е. Зайденшнур, Москва — II, 376 

Л. А. Сулержицкий. Фото. Крым,  1902— 
1903 годы. Музей А. М. Горького, Моск
ва — I, 467

С. А. Толстая копирует портрет Толстого о 
нею работы И. Е. Репина. Фото С. А. Тол
стой. Ясная Поляна, 1 декабря 1907 г.—
II, 573

С. А. Толстая в аллее парка «Клины». Фото 
П. Е. Кулакова. Ясная Поляна, 22—23 мая 
1908 г.— III, 69

С. А. Толстая у окна комнаты дома Озолина, 
где лежит больной Толстой. Кадр из доку
ментального фильма фирмы братьев Пате. 
Астапово,  3—6 ноября 1910 г.— IV,  425 

И. Л. Толстой. Фото Ф. Т. Протасевича.
Калуга, 1909(?) — III, 409

В. Фрей. Фото Г. Перла. СПб., 1886 — I, 364 
Е. Ф. Юнге. Фото С. А. Толстой. Ясная По

ляна. Март 1906 г.— II, 63

ГРУППОВЫЕ ФОТОГРАФИИ
П. И. Бирюков со своими детьми Олей и Ле

вой. Фото В. Г. Черткова. Ясная Поляна, 
лето 1905 г.— I, 305

В. Ф. Булгаков, H. Н. Гусев, Ю. И. Игумнова 
и Маковицкий — секретари Толстого. Фото, 
15 марта 1913 г.— I, 67 

П. В. Веригин,  В. В. и В. Г. Чертковы.
Фото. Англия, 1905—1907 гг.—II, 321 

И. Я. Гинцбург, А. М. Хирьяков, В. Г. Черт
ков в мастерской Гинцбурга у скульптуры 
Толстого. Фото. Петербург, 1908 — III, 243

А. Б. Гольденвейзер и С. А. Танеев за роялями 
в зале яснополянского дома. Фото С. А. Тол
стой, 11 февраля 1906 г.— II, 37 

Корреспонденты и телеграфисты на станции 
Астапово. Фото С. Г. Смирнова, 7—8 но
ября 1910 г.— IV, 421 

Крестьянские дети деревни Ясная Поляна.
Фото В. Г. Черткова, 1905—1910 — II, 411 

Крестьянские дети деревни Ясная Поляна.

Фото П. Е. Кулакова, 22—23 мая 1908 г.—
III,  79

Т. А. Кузминская и С. А. Толстая в верхней 
библиотеке яснополянского дома. Фото 
П. А. Сергеенко, 1906 — II, 115 

М. Л. Оболенская, А. Л. Толстая и М. Л. Тол
стой. Фото В. Г. Черткова. Пирогово, 7— 
10 августа 1906 г.— II, 195 

Н. Л. Оболенский, А. Л. Толстая, М. Л. Тол
стой,  В. Г. Чертков и неустановленное 
лицо. Фото В. Г. Черткова. Пирогово, 
7—10 августа 1906 г.— II, 194 

Т. Л. Сухотина, А. Л. и М. Л. Толстые в 
яснополянском парке. Фото К. К. Буллы. 
8 июля 1908 г.— III, 131

С. А. Толстая с внуками Соней, Таней и Илюш
ком около яснополянского дома. Фото 
Т. Тапселя, 3 мая 1909 г.— III, 357 

И. Л. Толстой с группой врачей. На снимке: 
Г. М. Беркенгейм, Д. В. Никитин, В. А. Щу-

XII. ПОРТРЕТЫ РОДНЫХ ТОЛСТОГО, 
ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛИЦ И ЗНАКОМЫХ

РИСУНКИ
Архип Осташков. Акварель С. А. Толстой,1904 — I, 320 Л. Л. Толстой. Рис. (уголь, сангина) И. Е. Ре

пина. Куоккала, 19 апреля 1905 г.—II, 93
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XIII. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
АСТАПОВО

Станция. Фото А. И. Савельева, 7—8 ноября 
1910 г.—IV, 393 

Дом начальника станции И. И. Озолина. 
Фото, ноябрь 1910 — IV,  399

ПИРОГОВО
Дом М. Л. Оболенской. Фото М. Л. Оболен

ской, 1904 — I, 355
ТУЛА

Рынок. Фото, 1900-е годы — II,  23 
Тула. Фото, 1900-е годы — II,  559

ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Березовый мостик в нижнем парке. Фото

В. Г. Черткова,  1905—1906 — II,  153 
Большой пруд. Фото В. Г. Черткова, 1905— 

1910 -  II, 463 
Въезд в Ясную Поляну. Этюд маслом И. П. По

хитонова, 16 июня 1906 г. Собрание И. С. 
Зильберштейна,  Москва — I,  341

Въезд в усадьбу Ясная Поляна. Фото К. К.
Буллы, 7—8 июля 1908 г.— II, 349 

Деревня Ясная Поляна. Фото К. К. Буллы,
7—8 июля 1908 г.— I, 17 

Деревня Ясная Поляна зимой. Фото В. Г.
Черткова,  1908 — III,  239 

Зал в яснополянском доме. Фото К. К. Буллы, 
7 июля 1908 г.— I, 145 

Купальня на реке Воронке. Фото В. Г. Черт
кова. Ясная Поляна, лето 1908 г.— III, 141 

Любимая скамейка Толстого. Фото,  1940— 
II,  229

Общий вид яснополянской усадьбы. Фото 
К. К. Буллы, 7—8 июля 1908 г.— I,  16 

Уголок кабинета Толстого с портретом Дик
кенса. Фото В. Шафенберга, 1970. Музей- 
усадьба Ясная Поляна — I, 165 

Уголок парка у Нижнего пруда. Фото С. А.
Толстой, 1906 — II, 105 

Яснополянский дом и «дерево бедных». Фото 
П. А. Сергеенко (?), 1903 — II, 29 

Яснополянский дом. Фото С. А. Толстой, 
16 февраля 1906 г.— I, 105

ровский, П. С. Усов (?). Кадр из докумен
тального фильма братьев Пате. Астапово,
6—8 ноября 1910 г. — IV, 415

С. Л. Толстой с женой М. Н. Толстой. Фото 
С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1907 — II, 
419
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