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Аннотация. В публикации вводятся в научный оборот 233 адресные записи, сделанные 
рукой А. Г. Достоевской в ее записной книге, хранящейся в Рукописном отделе Институ-
та русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Ф. 100. № 30707), и датируемые 1877–1882 гг. 
Адресные записи публикуются в хронологической последовательности и внутренне рас-
падаются на два блока: 1877–1880 и 1881–1882 гг. Первый блок включает адреса, записан-
ные при жизни Достоевского, и эту часть публикации допустимо рассматривать как 
своего рода семейную адресную книгу, поскольку в ней содержится значительное число 
адресов, принадлежавших лицам из окружения писателя. Адресные записи, входящие 
во второй блок, записаны после смерти Достоевского, однако и среди них многие отра-
жают деятельность вдовы по увековечению его памяти, популяризации творческого 
наследия писателя. Это, например, адреса О. Ф. Миллера, работавшего в 1881–1883 гг. над 
первой посмертной биографией Достоевского, скульптора Л. Бернштама, снимавшего 
посмертную маску с покойного, бронзолитейной фабрики А. Моранда, на которой от-
ливались маска и бюст писателя, и т. п. Аннотации, сопровождающие каждую адресную 
запись, включают краеведческий комментарий и биографические сведения. С опорой на 
справочную литературу 1870–1880-х гг. восстанавливается полная форма исторических 
адресов, по большей части записанных А. Г. Достоевской в сокращенном виде, а также 
приводятся современные адреса на сегодняшней карте Петербурга и Москвы (учитывая 
переименования улиц и изменение нумерации домов). Биографическая часть аннотаций 
включает краткие сведения об адресатах, сопровожденные ссылками на печатные и ар-
хивные источники. В аннотацию также помещены подробные сведения (в том числе  
шифры архивного хранения) о сохранившейся переписке этих лиц с писателем и его 
женой.
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Abstract. The publication introduces into scientific circulation 233 address entries made by the 
hand of Anna Dostoevskaya in her notebook, which is stored in the Manuscript Department of 
the Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences (F. 100, 
No. 30707), and dated 1877–1882. The address records are provided in chronological order and 
internally split into two blocks: 1877–1880 and 1881–1882. The first block includes the addresses 
recorded during Dostoevsky’s lifetime, and this part of the publication can be considered a kind 
of family address book, since it contains a significant number of addresses of people from the 
writer’s entourage. The address records included in the second block were made after Dostoevsky’s 
death, however, many of them reflect the widow’s activities to perpetuate his memory and promote 
the writer’s creative legacy. These include the addresses of Orest Miller, who worked on the first 
posthumous biography of Dostoevsky in 1881–1883, the sculptor L. Bernstam, who casted the 
death mask of the deceased, the A. Morand bronze foundry, where the mask and bust of the 
writer were cast, etc. The abstract accompanying each address entry includes a local history 
commentary and biographical information. Based on the reference literature of the 1870s — 
1880s, the full form of historical addresses, which were mostly recorded by Anna Dostoevskay 
a in an abbreviated form is restored, and modern addresses are also placed on the current maps 
of St. Petersburg and Moscow (taking into account the renaming of streets and the renumbering 
of buildings). The biographical part of the annotations includes brief information about the 
addressees, accompanied by links to printed and archival sources. The abstract also contains 
detailed information (including archival ciphers) about the surviving correspondence of these 
persons with the writer and his wife.
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Адресные записи Ф. М. Достоевского освоены достаточно основател ь но. 
Методологически неоправданно они не были включены в состав ака-

демического Полного собрания сочинений писателя, изданного в 1972–1990 гг. 
[Достоевский]. Но ранее (1957) значительная их часть была компактно, 
в особом разделе обнародована в фундаментальном «Описании рукописей 
Ф. М. Дос тоевского» [Нечаева: 286–291] и повторно воспроизведена в 1971 г. 
при полнотекстовой публикации записных книжек и тетрадей писателя 
[ЛН; т. 83]. В обоих случаях адресные записи Достоевского были напеча-
таны без комментариев, а в томе «Литературного наследства» не были вы-
делены и в отдельный блок, поскольку записные книжки и тетради писа-
теля опубликованы здесь по принципу единого документа.

В 1985 г. систематизированный свод адресных записей Достоевского, 
с минимальным комментарием и рядом неверных прочтений, был напеча-
тан Т. И. Орнатской в 6-м томе сборников Пушкинского Дома «Достоевский: 
материалы и исследования» [Орнатская, 1985: 15–31]. И наконец, на стра-
ницах «Неизвестного Достоевского» в 2017 и 2018 гг. они были обнародо-
ваны в наиболее полном виде (включая записи на отдельных листках 
и конвертах), в новой текстологической редакции и с обширным, в том 
числе краеведческим, комментарием (см.: [Тихомиров, 2017, 2018]).

В последующие годы эти адресные записи широко использовались в био-
графических исследованиях, краеведческих изысканиях, а также при из-
учении художественной топографии произведений писателя.

Адресные же записи, сделанные А. Г. Достоевской, практически остава-
лись вне кругозора исследователей. Лишь на некоторые из них спорадиче-
ски делались единичные ссылки по архивным источникам. Но ни разу не 
было предпринято их систематизированной публикации.

В то же время можно утверждать, что адресные записи, сделанные рукой 
жены писателя в ее записных книгах при жизни Достоевского, в значи-
тельной части имеют, условно говоря, «семейный» характер, не являясь 
адресами лиц исключительно ее личного круга общения. Будучи помощ-
ницей мужа в его деловых и творческих занятиях, исполняя роль его ли-
тературного секретаря, Анна Григорьевна заносила в свои записные книги 
в том числе и адреса лиц из окружения писателя. Целый ряд записанных 
ею адресов относится к родственникам Достоевского (пасынку Павлу Иса-
еву и его жене, племянникам и племянницам Достоевским, Савостьяновым, 
Рыкачевым, Владиславлевым). Обнародование этих адресных записей, 
безусловно, столь же важно, как и аналогичных записей, сделанных рукой 
самого Достоевского.
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Наиболее обширный блок адресных записей А. Г. Достоевской содержит-
ся в ее записной книге, которая в архивном каталоге датирована «Началом 
1880 <г.>»1 (см.: [Андрианова, 2013: 96]), однако при аналитическом рассмо-
трении допускает широкую датировку с середины 1870-х до 1890 г.

Документ находится в ветхом состоянии: часть листов вырвана, некоторые 
обрезаны или оборваны в верхних или нижних частях, другие листы вы-
пали из книги и вставлены в нее произвольно. Основное содержание за пис-
ной книги составляют деловые и хозяйственные записи середины 1870-х — 
1880-х гг.: издательские расходы, списки подписчиков с указанием количества 
экземпляров книг и денежных сумм, перечень вещей, оставленных в Старой 

1 РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30707. 105 л.

Илл. 1. Записная книга А. Г. Достоевской с адресными записями  
конца 1870-х  — начала 1880-х гг. 

РО ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
Fig. 1.  A. G. Dostoevskaya̓ s notebook with address records  

from the late 1870s — early 1880s. 
Manuscript Department of the Institute of Russian Literature of RAS
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Руссе, расходы, касающиеся судебной тяжбы вокруг так называемого «ку-
манинского наследства», и расчеты по разделу рязанских земель и т. п. От-
дельного внимания заслуживает не попадавшая еще в поле зрения иссле-
дователей копия раннего проекта заявления Ф. М. Достоевского на пере-
дачу права собственности на все свои сочинения и их издание «воз любленной 
жене» А. Г. Достоевской. Составленный от имени писателя документ («Сим 
заявляю и свидетельствую…») датируется 1868 годом, и его копия рукой 
Анны Григорьевны должна рассматриваться как самая ранняя по времени 
в ее записной книге2.

Между листами книги вклеены расписки на бланках «Книжной торгов-
ли Ф. М. Достоевского». На отдельных страницах вмонтированы газетные 
вырезки как бытового характера, так и связанные с Достоевским (объявле-
ния о выходе второго издания «Дневника Писателя» 1880 г. и о планируемой 
заупокойной обедне и панихиде в церкви Св. Духа Александро-Невской 
лавры в полугодовой день кончины писателя, заметки о писателях-урожен-
цах Москвы и о любимых авторах покойной императрицы Марии Алексан-
дровны, среди которых упомянут Достоевский). Лист 11-й оборотный 
данной записной книги занят стенографическими записями. В книгу вло-
жена их машинописная расшифровка, благодаря которой становится ясно, 
что здесь застенографирована биография Достоевского до 1876 г.3

Корпус же собственно адресных записей, довольно компактно располо-
женных в завершающей части записной книги, должен быть датирован 
1877–1882 гг.4 (и лишь две записи датируются 1890 г.). На приведенной да-
тировке стоит задержать внимание. Обозначенный хронологический ин-
тервал внутренне распадается на две части, граница между которыми 
весьма значима: 1877–1880 (записи, сделанные при жизни Достоевского) 
и 1881–1882 (записи, сделанные после его смерти).

На записи, сделанные в 1877–1880 гг., вполне можно распространить ус-
ловную характеристику «семейной адресной книги». Характерно, что в этом 
блоке более десятка адресов тождественно повторяют аналогичные записи, 
которые находим и в рабочих тетрадях Достоевского (Рудиных, В. И. Ламан-
ского, доктора Кошлакова, И. Ф. Горбунова, Е. А. Штакеншнейдер, А. П. Фи-
лософовой, А. И. Савельева, К. Н. Бестужева-Рюмина, А. М. Земского, 

2 Весной 1874 г. Достоевский подписал договор о передаче прав на свои произведения 
с тещей, А. Н. Сниткиной, которая в свою очередь заключила аналогичный договор со 
своей дочерью, женой писателя А. Г. Достоевской (см.: [Достоевский; т. 291: 120–121, 
545–546]). Очевидно, к этому времени Достоевские уже убедились, что прямой договор 
о передаче прав между мужем и женой был юридически невозможен. Позже весны 1874 г. 
копирование проекта Заявления 1868 г. не имело смысла. Но скорее всего, копия в за-
писной книге А. Г. Достоевской должна быть датирована тем же 1868 г.

3 Опубл.: Капелюш Б. Н., Пошеманская Ц. М. Стенографические записи А. Г. Достоев-
ской // Литературный архив. М.; Л., 1961. Т. 6. С. 118–120; также см.: [Достоевский; т. 27: 
120–121 и 384–385, примеч.].

4 Три последние адресные записи, возможно, сделаны в начале 1883 г.
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Н. А. Ратынского, И. С. Аксакова, А. Н. Юферова). Еще около десяти записей 
представляют собой иные, нежели в тетрадях Достоевского, варианты 
адресов (обусловленные переменой места жительства) лиц из окружения 
писателя (Вс. С. Соловьева, А. Ф. Кони, А. Н. Плещеева, А. Н. Энгельгардт, 
Я. П. Полонского, В. И. Прибытковой, А. П. Сазанович, А. П. Бергеман и др.). 
Как правило, это более поздние по времени адреса, чем в записях самого 
Достоевского.

Показательна также запись Анной Григорьевной адреса петрашевца 
А. И. Европеуса, вместе с которым когда-то, в декабре 1849 г., Достоевский 
стоял на эшафоте на Семеновском плацу. Кроме этой записи, у нас нет 
других данных о контактах писателя с Европеусом в 1870-е гг. (исследова-
тели допускают, что они встречались в 1860 г. в Твери [Белов; т. 1: 294]5). Но 
нет сомнений, что его адрес был зафиксирован Анной Григорьевной со 
слов мужа и был значим прежде всего для него, хотя и содержится в ее за-
пис ной книге.

Однозначно провести границу между двумя указанными блоками адрес-
ных записей в записной книге А. Г. Достоевской затруднительно, но заслу-
живает самого пристального внимания и подробного анализа запись на 
л. 96 адреса бестужевки Антонины Михайловны Черницкой. Эта запись не 
могла быть сделана ранее 19 января 1881 г. (то есть за неделю до начала пред-
смертной болезни Достоевского), когда А. М. Черницкая по городской почте 
прислала автору недавно завершенных «Братьев Карамазовых» письмо 
с вопросом: «Может ли русский Фауст найти себе исход, почему не нашел 
его Иван Карамазов?..» [Орнатская, 1983: 269]. В записной тетради 1880–1881 гг. 
писатель под рубрикой «Текущее» пометил: «Отвечать на вопрос о Фаусте» 
[Достоевский; т. 27: 117]. Ответил Достоевский, напряженно работавший 
в эти дни над завершением январского выпуска «Дневника Писателя», 
А. М. Черницкой или нет, неизвестно. Но требует осмысления одно обсто-
ятельство. Корреспондентка Достоевского указала в письме для ответа адрес 
Бестужевских курсов на Сергиевской улице, однако в записной книге жены 
писателя записан другой адрес (подробнее см. в аннотации на с. 111). Кроме 
того, в письме проставлены только инициалы А. М. Черницкой, в то время 
как А. Г. Достоевская вписывает ее полные имя и отчество — Антонина 
Михайловна. Значит ли это, что переписка бестужевки с писателем все-таки 
имела продолжение и было еще одно ее письмо к нему? Или она вступила 
в переписку с женой Достоевского уже после его кончины? От ответа на эти 
вопросы зависит, к какому хронологическому блоку принадлежит адрес 
А. М. Черницкой в записной книге Анны Григорьевны — первому, сделан-
ному при жизни писателя, или второму, посмертному. Однозначный ответ 
дать здесь невозможно, но не подлежит сомнению, что данная адресная 
запись сделана, с той или иной стороны, в непосредственной близости от 

5 Также см.: (Письма Плещеева: 451).
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28 января 1881 г. — дня смерти Достоевского. Окружающие адреса не 
противоречат этому соображению, которое станет далее одной из опорных 
точек при рассмотрении проблемы датировки всего корпуса адресных за-
писей А. Г. Достоевской. Характерна также двойственность ситуации с адре-
сом Черницкой, когда остается до конца не проясненным: стоят ли за его 
записью отношения корреспондентки только с самим Достоевским — или 
также и с его женой?

Может возникнуть впечатление, что второй блок адресных записей, да-
тируемых 1881–1882 гг., уже не имеет прямого отношения к Достоевскому. 
Но это серьезная аберрация. И после смерти мужа вся жизнь Анны Григо-
рьевны была посвящена увековечению его памяти, популяризации творче-
ского наследия Достоевского. Потому совершенно естественно в записях 
второго блока появляются адреса О. Ф. Миллера, который в это время тру-
дился над составлением первой посмертной биографии писателя; петра-
шевца Н. А. Спешнева, предоставившего для этого труда ценные воспоми-
нания о Достоевском в 1840-е гг.; скульптора Л. Бернштама, снимавшего 
посмертную маску и создавшего бюст писателя; бронзолитейной фабрики 
А. Моранда, где отливались маска и бюст; фотографа В. Я. Рейнгардта, за-
печатлевшего 5 февраля 1881 г. могилу Достоевского на Тихвинском клад-
бище Александро-Невской лары; архитектора и художника П. А. Григорье-
ва, адрес которого записан с пометой: «проэктъ памятн<ика> Ѳ. М.», и т. п.

Адресные записи А. Г. Достоевской, как уже было отмечено, сделаны 
в завершающей части ее записной книги, занимая лл. 86, 86 об., 87, 92 об. — 
97, 99 об., 100 об. — 102, 103–104, 105–105 об. С адресными перемежаются 
другие памятные и деловые записи, копии и/или черновики документов 
и т. п., иногда занимая целые страницы (л. 87 об. — 92, 97 об. — 99, 100, 
102 об., 104 об.), в иных случаях располагаясь на тех же страницах. Анали-
тическое рассмотрение всего корпуса адресных записей А. Г. Достоевской 
позволяет утверждать, что они вносились начиная с конца записной книги 
в обратном направлении. Самые ранние записи первого блока были сдела-
ны на л. 105–105 об. (свободный лист заднего форзаца), самые поздние 
второго блока — на л. 92 об. Особняком, как уже было отмечено, стоят две 
адресные записи на л. 87, датируемые 1890 г., поскольку в верхней части этой 
страницы скопирован вид на жительство кухарки Марии Васильевой от 
30 ноября 1889 г., которая приходила — очевидно, наниматься в услуже-
ние — «на Святой» в 1890 г.6, а также черновик или копия разрешения, да-
тированного 9 апреля 1890 г., которое «вдова подпор<учика> А. Гр. Досто-
евская» дала Виктору Крылову и Осипу Эттингеру на переделку и поста-
новку на сцене романа «Идиот»7.

6 На этой же странице скопирован вид на жительство крестьянина Ярославской губ. 
Арсения Чугунова, выписанный 24 апреля 1889 г.

7 «Переделка» В. Крылова и Г. Сутугина (Эттингера) была опубликована, а также по-
ставлена в Малом (Москва) и Александринском (Петербург) театрах лишь в 1899 г.
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Отдельного анализа в отношении хронологии требуют адресные записи 
на листе, имеющем архивную нумерацию 86–86 об. Этот лист был вырван 
или выпал из тетрадного блока и затем вложен, судя по всему, не на свое 
исконное место, причем в перевернутом справа налево виде. Записи адресов 
Е. А. и М. Ф. Штакеншнейдер, богадельни няньки Прохоровны, а также 
В. Д. Шера на этих страницах допускают датировку 1878 г., но все они впи-
саны после копии вида на жительство крестьянки Витебской губ. Ирины 
Дементьевой (Дементьевны), выписанного 21 (или 26?) декабря 1878 г., и по-
этому, скорее всего, должны быть датированы 1879 г., предпочтительнее — 
первой половиной. Во всяком случае эти записи не могли быть сделаны 
позднее осени 1879 г., когда была выслана из России по негласному указу 
Александра II Анна Павловна Философова, петербургский адрес которой 
одним из последних записан на л. 86.

В силу приведенных наблюдений адресные записи на л. 86–86 об. поме-
щены в настоящей публикации, выстроенной в хронологической последо-
вательности, после записей на л. 103–103 об., датируемых началом 1879 г.8, 
и перед записями на л. 102, сделанными не ранее конца ноября 1879 г.9 Ре-
конструкция эта имеет условный характер, поскольку при визуальном 
анализе в отмеченной части записной книги А. Г. Достоевской не обнару-
жено места, откуда мог быть вырван л. 86–86 об. Нельзя исключать, что он 
вообще извлечен из другой записной книги и лишь вложен в данную как 
содержащий аналогичные адресные записи. Это допущение, однако, ни-
сколько не колеблет приведенных выше хронологических наблюдений.

Что же касается крайних дат, которыми может быть датирован весь кор-
пус адресных записей 1877–1882 гг. в записной книге А. Г. Достоевской (ис-
ключая две записи 1890 г. на л. 87), то тут могут быть сделаны следующие 
наблюдения.

Адресные записи на самой последней странице (л. 105 об.), очевидно, надо 
датировать летом 1878 г. Дачный адрес в Парголове Федора Михайловича 
Достоевского (младшего) мог быть записан и летом 1879 г. (но не позднее, 
так как племянник писателя в августе-сентябре этого года переехал в Сара-
тов, где поступил на службу преподавателем музыки в институт благород-
ных девиц10). Однако следующий за ним дачный адрес Вс. С. Соловьева 

8 Для датировки записей на л. 103 об. значимо, что ранее записанный адрес А. А. Ки-
реева на Фонтанке, № 47, позднее зачеркнут и вписан новый, на Стремянной ул., № 5, 
который корреспондент Достоевского сообщил ему в письме, датированном 10 марта 
1879 г. Следовательно, адресные записи на этой странице должны быть датированы ранее 
этой даты.

9 Между адресными записями на этой странице вписан номер какой-то квитанции, 
датированной 24 ноября 1879 г.

10 См.: Формулярный список о службе учителя музыки при Саратовском Мариинском 
институте благородных девиц коллежского секретаря Федора Михайловича Достоевско-
го. Составлен 6 июля 1884 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 3141а. Л. 26).
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в Ораниенбауме уже с большей определенностью приурочен к 1878 г., так 
как в воспоминаниях тот писал, что «последние два года жизни Достоев-
ского» (то есть 1879 и 1880 гг.) он провел «в Царском Селе, приезжая в Пе-
тербург только по делам» (Д. в воспоминаниях; т. 2: 229)11. О том, что записи 
сделаны не ранее 1878 г. свидетельствует расположенный в нижней части 
страницы адрес Павла Исаева, который с 1874 до конца 1877 г. жил в Москве, 
состоя на службе в бухгалтерии Волжско-Камского коммерческого банка, 
но затем был уволен по сокращению штатов и, вернувшись в Северную 
столицу, 5 января 1878 г. поступил в Петербургское отделение того же бан-
ка12. Наконец, предложенную датировку подтверждает запись дачного 
адреса адвоката Б. Б. Полякова, который тот сообщил А. Г. Достоевской 
в письме от 8 июня 1878 г.13

Можно было бы посчитать лето 1878 г. отправной датой, с которой были 
начаты адресные записи в записной книге А. Г. Достоевской. Однако сле-
дующая (в обратном движении от конца к началу книги) страница (л. 105) 
ставит под сомнение однозначность такого заключения. Точная датировка 
адресных записей на этой странице вызывает некоторое затруднение, но 
можно вполне определенно утверждать, что они сделаны ранее записей на 
л. 105 об. Об этом прежде всего свидетельствует записанный в нижней 
части страницы адрес адвоката В. И. Губина. С 20 октября 1877 г. Губин на-
ходился на излечении в доме призрения душевнобольных в Удельной, где 
и скончался от прогрессивного паралича 23 октября 1878 г. (см.: [Заваркина: 
47, 97]). Следовательно, запись его адреса должна быть сделана до середины 
осени 1877 г. В то же время не представляется основательной датировка этой 
ад ресной записи в записной книге А. Г. Достоевской чуть ли не 1874 или 
1875 г., когда Достоевские отказались от услуг Губина, бывшего с 1871 г. 
ходатаем в их судебной тяжбе с издателем Ф. Т. Стелловским. В верхней 
части этой же страницы записан адрес некоей Ушаковой, проживавшей на 
углу Литейного просп. № 26 и Пантелеймоновской ул. № 27, в доме князя 
А. Д. Мурузи. Получивший известность на весь Петербург благодаря свое-
му необычному мавританскому стилю, дом Мурузи строился начиная с 1874 г. 
более двух лет, причем в ходе строительства происходили пожар и обруше-
ние стен. «Строительные и отделочные работы завершились в 1877 г.» (Акт 
экспертизы: <7>). Маловероятно, чтобы заселение жильцов имело место до 
окончания строительных работ, что не позволяет датировать начальную 
запись на странице ранее 1877 г. Значит, заполнение л. 105 можно датировать 
1877 г. — другие адресные записи на этой странице не противоречат такой 
датировке. С данной страницы — как хронологически наиболее ранней —  
мы и начинаем настоящую публикацию. 

11 Полужирные выделения в цитатах принадлежат авторам настоящей публикации, 
курсивные — цитируемым авторам.

12 См. справку о службе П. А. Исаева (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 32643).
13 РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30208. Л. 43.
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Граница между двумя хронологическими блоками записей, очевидно, 
проходит по странице с записью уже упомянутого адреса А. М. Черницкой 
(л. 96). Расположенный в верхней части этой страницы адрес цензора 
А. Н. Юферова, повторяющий (но более точно, с указанием номера квар-
тиры) аналогичную адресную запись в рабочей тетради Достоевского 
1880–1881 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 125]), скорее всего, внесен в записную 
книгу Анны Григорьевны еще при жизни писателя. Адрес бронзолитейной 
фабрики А. Моранда, находящийся в нижней части этой страницы, без 
сомнения, записан уже после смерти Достоевского: на этой фабрике от-
ливали его посмертную бронзовую маску (см.: Описание материалов: 87). 
Помещенный в начале следующей страницы адрес фотографа В. Я. Рейн-
гардта, снимавшего могилу Достоевского на Тихвинском кладбище 5 фев-
раля 1881 г., естественно продолжает начатые на предыдущей странице 
записи вто ро го блока.

Завершается блок адресных записей 1881–1882 гг. на л. 92. Здесь нужно 
отметить адрес хранителя Политехнического музея В. И. Кельсиева, который 
охарактеризован в записи А. Г. Достоевской как «помощник Григоровича». 
Это однозначно отсылает ко времени проведения XV Всероссийской про-
мышленно-художественной выставки, открывшейся в Москве 20 мая 1882 г. 
и продолжавшейся в течение четырех месяцев, в организации которой 
Кельсиев являлся помощником генерального комиссара А. Б. Бера и под-
чинялся распорядителю Отдела научно-учебных произведений Д. В. Гри-
горовичу (см.: Адрес-календарь Москвы, 1882: 917, 937, 1019). 

Второй записью, позволяющей датировать эту страницу, является адрес 
архитектора и художника Павла Григорьева, который, как уже было отме-
чено, сопровожден А. Г. Достоевской пометой: «проэктъ памятн<ика> 
Ѳ. М.». Условия конкурса на лучший проект надгробного памятника Дос-
тоевскому были опубликованы 30 октября 1882 г. в газете «Новое время» 
(№ 2397. С. 3). Крайний срок предоставления проектов был определен как 
28 января 1882 г. 27 февраля 1883 г. в музее Общества поощрения художеств 
была открыта выставка, на которой экспонировалось двадцать восемь про-
ектов надгробия. 10 марта в том же помещении прошло заседание членов 
жюри «для определения достоинства программ конкурса». В газетном со-
общении об этом событии среди членов жюри названы «академики: г. Са-
банеев и Григорьев» (Новое время. 1883. 12 марта. № 2527. С. 3). И хотя, в от-
личие от академика живописи (1879) Е. А. Сабанеева, П. А. Григорьев не имел 
академического звания (он был просто выпускником Академии художеств), 
запись его адреса с соответствующей пометой в записной книге А. Г. До-
стоевской свидетельствует, что это должен быть именно он. Саму же адрес-
ную запись, связанную с проектом надгробного памятника Дос тоевскому, 
необходимо датировать в интервале между указанными датами —  октябрем 
1882 и мартом 1883 г. По смежности с адресом В. И. Кельсиева запись адреса 
П. А. Григорьева предпочтительнее датировать последними месяцами 1882 г. 
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(ноябрь-декабрь). Но можно допустить и январь-февраль 1883-го. Это будет 
крайняя дата завершения второго блока адресных записей А. Г. Достоевской.

Еще о двух адресах, записанных много позднее, в 1890 г., выше уже было 
упомянуто.

Всего публикуются 233 адресные записи, внесенные в записную книгу 
рукой А. Г. Достоевской. Подавляющая часть адресов (191) относится, что 
совершенно естественно, к Петербургу (включая десяток «летних» адресов 
дач в пригородах Северной столицы). Затем в количественном отношении 
идут московские адреса (21). Чуть меньше (17) относится к губернским 
и уездным городам, к провинциальной России. Завершают этот ряд три 
зарубежных адреса — в Париже (2) и в Белграде. Особняком стоит запи-
санный для памяти адрес в Риме, где жила в последние месяцы и где умер-
ла в мае 1872 г. старшая сестра А. Г. Достоевской — Мария Григорьевна 
Сватковская.

Адресные записи А. Г. Достоевской по большей части имеют неполный, 
отрывочный характер, а иногда содержат и ошибочные данные14. Поэтому 
краеведческий комментарий к ним требовал их полного раскрытия, а в ряде 
случаев и корректировки. 

Для петербургских и московских адресов краеведческий комментарий 
включает в себя восстановленный с доступной степенью точности истори-
ческий адрес: улица, данные домовладельца (имя, отчество и фамилия, 
социальный статус), номер дома (в некоторых случаях и номер квартиры), 
а также — современный адрес на сегодняшней карте Петербурга и Москвы 
(учитывая переименования улиц и изменение нумерации домов). Для адре-
сов в других городах и местностях Российской империи, а также за рубежом 
(Италия, Франция, Сербия) современные адреса в большей части указыва-
ются без номера дома.

Специфика московских адресов состоит в том, что за единичными ис-
ключениями в их записи А. Г. Достоевской наряду с названием улицы ука-
зывается фамилия домовладельца. Это обстоятельство облегчило восста-
новление полной формы исторического адреса, поскольку существует 
близкий по времени к интересующему нас периоду справочник 1882 г. 
«Указатель улиц и домов столичного города Москвы…», содержащий не-
обходимые сведения о домовладельцах (фамилию, имя и отчество, соци-
альное положение) и позволяющий легко установить номер дома. Поэтому 
в подавляющем числе случаев московские исторические адреса восстанов-
лены с предельной точностью.

14 См., напр., записи адресов поэта и переводчика П. И. Вейнберга, художника Л. Е. Дми-
триева-Кавказского, дочери А. П. Милюкова — Надежды, писателя Вс. Соловьева (на 
Офицерской ул.), учительницы Е. А. Нитерфельд, окулиста Э. А. Юнге.
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К сожалению, подобного справочника по Петербургу за вторую полови-
ну 1870-х — 1880-е гг. не существует15, и этим обусловлены определенные 
трудности в восстановлении в ряде случаев полной формы петербургских 
исторических адресов. В записях А. Г. Достоевской петербургские адреса, 
в отличие от московских, несопоставимо реже содержат фамилии домо-
владельцев (37 случаев из 191), чаще ограничиваясь названием улицы и но-
мером дома. Установление в таких случаях данных о владельцах домов 
да леко не всегда оказывается легким делом. 

Для двух хронологических блоков адресных записей А. Г. Достоевской 
(1877–1880 и 1881–1882/3) первичными (отправными) источниками сведений 
о домовладельцах явились справочные издания: (Табель домов, 1879) и (Та-
бель домов, 1883). Цензурное разрешение первого из них — 3 февраля 1879 г., 
второго — 22 января 1883 г. По времени они предельно приближены к ин-
тересующему нас периоду, но, к сожалению, в отличие от указанного выше 
аналогичного московского справочника 1882 г., содержат только фамилии 
хозяев домов. Последующая конкретизация данных о домовладельцах опи-
ралась на разнообразные печатные и архивные источники XIX в., а также 
на труды петербургских краеведов. Все они указаны в публикации в затекс-
товых примечаниях.

Однако иногда в вопросе установления домовладельцев (прежде всего 
для адресных записей 1877–1880 гг.) возникали специфические сложности, 
обусловленные тем, что в издании (Табель домов, 1879) в ряде случаев ока-
зались опубликованными сведения, устаревшие на год издания справоч-
ника. Если Табели домов 1879 и 1883 гг. указывали для того или иного 
адреса одну и ту же фамилию домовладельца, проблемы не возникало. Но 
если фамилии указаны разные, то есть имела место смена домовладельцев 
(ситуация для 1870–1880-х гг. в Северной столице нередкая), то определен-
но выбрать одного из двух домовладельцев было зачастую затруднительно. 
Табель 1879 г. могла указать фамилию бывшего домовладельца, который 
уже два-три года назад (а иногда и более) продал данный дом, отдал в при-
даное за дочерью или умер (и в права владения вступили наследники) и т. п. 
Ряд таких выявленных случаев указан в затекстовых примечаниях. И тог-
да, как ни парадоксально, Табель 1883 г. более точно называет фамилию 
домовладельца применительно к 1877–1879 гг., нежели Табель 1879 г. Одна-
ко смена домовладельцев вполне могла произойти и в 1880, и в 1881 г. (по-
добные прецеденты тоже имеют место), и в этих случаях, располагая 
только данными двух указанных справочников, однозначно установить  
домовладельца, при отсутствии дополнительных источников, на момент 
записи адреса в записной книге А. Г. Достоевской не представлялось воз-
можным.

15  Ближайшим по времени к адресным записям А. Г. Достоевской петербургским 
справочником, содержащим полные сведения о домовладельцах, является издание: (Табель 
или Общая ведомость, 1874). Некоторые данные почерпнуты из более поздних справоч-
ников: (Адресная книга СПб, 1892) и (Весь СПб, 1894).
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В этих случаях подача информации о домовладельцах оформляется 
в краеведческом комментарии, условно говоря, «в два этажа»: в историческом 
адресе основной аннотации указывается более предпочтительный на данный 
момент хозяин дома, а в затекстовом примечании — его предшественник 
или преемник, с пометой: «Когда произошла смена домовладельцев, не 
установлено».

Возможно, в дальнейшем необходимый источник будет найден и эти 
сведения уточнены. Сейчас же нам остается только заметить, что данный 
аспект имеет значение исключительно для краеведческих штудий, а для из-
учения круга общения Достоевского и его жены он нисколько не релевантен.

Совсем иную значимость имеют занимающие основную часть аннота ций 
к адресным записям А. Г. Достоевской биографические данные о людях, 
ко торых, по сути, мы должны в самом широком понимании отнести к окру-
жению писателя и его жены. В том понимании, как это, например, принято 
в энциклопедическом словаре С. В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окру-
жение», где зарегистрированы как лица, поддерживавшие содержательные 
творческие, идейные и т. п. отношения с писателем иногда в течение деся-
тилетий, так и лица, имевшие с ним краткое и случайное общение бытово-
го характера (см.: [Белов; т. 1, 2]). Больше того, в словаре С. В. Белова отсут-
ствуют персоналии корреспондентов Достоевского, если нет документаль-
ных подтверждений их личных контактов с писателем. В аннотациях 
к ад ресным записям в настоящей публикации получила освещение целая 
категория лиц, лично не встречавшихся с писателем и его женой, но состо-
явших с ними в переписке.

Диапазон лиц, чьи адреса зафиксированы в записной книге А. Г. Дос-
тоевской, по их значимости для биографии писателя и его жены, предельно 
широк. С одной стороны, более трети из них зарегистрированы в указанном 
словаре С. В. Белова, и, значит, здесь мы по большей части вводим в научный 
оборот адреса людей, личное общение которых с Достоевским докумен-
тально подтверждено. Особенно важны в этой части адресные записи пер-
вого хронологического блока 1877–1880 гг., поскольку здесь мы имеем дело 
с целой серией адресов, главным образом петербургских, по которым пи-
сатель в последние годы жизни посещал своих друзей и знакомых. Это 
немаловажно в краеведческом отношении, так как расширяет представле-
ние о «Петербурге Достоевского». Назовем здесь, к примеру, три адреса (на 
Надеждинской, Сергиевской и Захарьевской улицах) издателя еженедель-
ника «Гражданин» князя В. П. Мещерского, два адреса на Знаменской ули-
це са лона Е. А. Штакеншнейдер, адресá юриста А. Ф. Кони, писателя Вс. Со-
ловьева, историка К. Н. Бестужева-Рюмина, поэта Я. П. Полонского и др. 

Причем, что особенно примечательно, в записной книге А. Г. Достоевской 
содержатся, например, адреса начальника Главного управления по делам 
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печати В. В. Григорьева или организатора благотворительных вечеров Лит-
фонда поэта П. Я. Вейнберга, которые отсутствуют среди адресных записей 
в рабочих тетрадях Достоевского, хотя они, бесспорно, принадлежат к кру-
гу общения самого писателя.

Интересно, что и адреса адвокатов, к услугам которых в 1870-е гг. обра-
щались Достоевские (В. И. Губин, Е. В. Корш, Б. Б. Поляков), записаны толь-
ко в записной книге жены писателя, но отсутствуют в адресных списках 
Достоевского. Адреса врачей (за исключением только доктора Д. И. Кошла-
кова), в том числе и семейного доктора Я. Б. Бретцеля, и дантиста Достоев-
ского Р. Е. Бунтинга, также находятся лишь в ее записной книге.

С другой стороны, целый ряд адресных записей А. Г. Достоевской, что 
вполне естественно, отражает круг бытовых, семейных забот жены писате-
ля, ее повседневную деятельность по ведению домашнего хозяйства. Здесь 
мы находим адреса и торговых лавок, и артельных рассыльных, и кухарок, 
устраивающихся в услужение по найму, и даже парикмахера, прокалыва-
ющего уши (очевидно, для сережек дочери Лили)… 

Таковы полюса диапазона адресных записей А. Г. Достоевской. 
Соответственно и аннотации к адресным записям существенно разли-

чаются в зависимости от того, комментируется ли имя лица, входившего 
в более или менее близкий круг общения Достоевского и его жены, или 
бывшего только их корреспондентом, или вообще относившегося к той ка-
тегории, которая сегодня называется «сферой услуг».

В первом случае биографическая справка, по большей части, будет до-
статочно краткой и, как правило, хронологически приуроченной ко време-
ни адресной записи, но сопровожденной ссылками на биографические и/
или мемуарные источники, содержащие более обстоятельную информацию 
о данном лице и его общении с Достоевским и его супругой. Во втором 
случае биографические данные по возможности будут более обширными 
(хотя бы уже потому, что эти лица, как уже отмечено, не зарегистрированы 
в 2-томном энциклопедическом словаре «Ф. М. Достоевский и его окруже-
ние»). И в первом и во втором случаях в аннотацию включены подробные 
сведения о переписке того или иного лица с писателем и его женой. Для 
корреспондентов Достоевского эти данные извлечены из фундаментально-
го издания «Описание рукописей Ф. М. Достоевского» (см.: [Нечаева: 326–523]), 
для корреспондентов жены писателя — из подробного «Описания рукопи-
сей А. Г. Достоевской и писем к ней» [Андрианова, 2013: 92–190]. 

Отдельную категорию составляют лица, которые прежде не попадали 
в поле зрения биографов Достоевского и об отношениях которых с писате-
лем и его женой нет никаких сведений. При возможности найти биографи-
ческие сведения о них в печатных и/или архивных источниках, информация 
об этих лицах включается в аннотации со ссылкой на соответствующий 
ис точник. Однако есть некоторое количество случаев, когда о людях, на-
званных в адресных записях, не удалось обнаружить никаких сведений. 
Они аттестуются в аннотациях как «неустановленные лица».
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Наконец, есть в записях А. Г. Достоевской такие адреса, которые извле-
чены из газетных объявлений. За единичными исключениями найти до-
полнительную информацию о фигурирующих в них именах рыночных 
торговцев, переплетчиков, обойщиков и т. п. не представляется возможным. 
В лучшем случае аннотации к подобным адресам включают ссылку на со-
ответствующее газетное объявление.

С определенной сложностью столкнулись авторы, решая задачу соотно-
шения исторических и современных адресов, прежде всего в части нумера-
ции домов, которая в Петербурге (а также в Москве и других городах) в ряде 
случаев менялась за последние полтора столетия. Неоценимым источником, 
помогающим установить современный номер дома в Северной столице, 
когда он расходится с историческим, является изд.: Табель домов города 
Санкт-Петербурга, с показанием новой и старой полицейской нумерации 
домов, вновь открытых улиц, переулков и набережных, с наименованием 
оных и переименованием некоторых из ныне существующих, с приложени-
ем плана города С.-Петербурга. СПб.: Изд-е С.-Петербургской Городской 
Управы, 1889. В 1887 г. по решению Городской Думы на всей территории 
города (за единичными исключениями) одновременно была упорядочена 
нумерация домов, чем устранялся серьезный разнобой, возникший на мно-
гих улицах в результате бурного городского строительства (многочисленные 
двойные номера: № 10-а, № 10-б и т. д., парные номера: № 10–12, № 33–35 
и т. д., лакуны в нумерации и проч.). Для удобства горожан в изд. (Табель 
домов, 1889) в табличной форме были представлены как старые, так и новые 
номера домов. После проведения этой акции на большинстве улиц, особен-
но в центре города, до сих пор сохраняется принятая в 1887 г. нумерация 
домов. Не абсолютизируя данные Табели 1889 г., проверяя их по другим 
источникам, авторы настоящей публикации широко пользуются ею как на-
дежным поисковым инструментом. Для других городов (в первую очередь 
для Москвы) названная проблема решалась в индивидуальном порядке.

Адресные записи А. Г. Достоевской воспроизводятся с сохранением ав-
торской орфографии и пунктуации. Недописанный текст восполняется 
в конъектурных (ломаных) скобках (< >). Зачеркнутый текст заключается 
в прямоугольные скобки ([ ]). В случаях, когда внутри полностью зачеркну-
той адресной записи имеются локальные зачеркивания, внешние прямо-
угольные скобки удваиваются ([[ ]]). Вписанный текст заключается в фи-
гурные скобки ({ }). Не разобранные публикаторами места обозначаются 
соответствующей пометой в ломаных скобках (<нрзб.>). Сомнительные 
прочтения сопровождаются перевернутым вопросительным знаком, за-
ключенным в ломаные скобки (<¿>)16. Случаи, когда запись сделана каран-
дашом, отмечаются в подстрочных сносках.

16 В аннотациях в ломаные скобки заключаются сведения, приводимые предполо-
жительно.
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Записная книга А. Г. Достоевской (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30707)

л. 105

[На углу 
Пантелеймонс<кой> 
улицы и Литейнаго 
проспекта, д. Мурузи, 
кв. № 52, ворота съ 
Пант<елеймонской> 
кварт<ира> Максимова, 
Ушакова]

Исторический адрес: Литейный просп., дом князя Александра 
Дмитриевича Мурузи1, № 26, угол Пантелеймоновской ул., № 27, 
кв. Максимова № 52.
Современный адрес: Литейный проспект, № 24, угол улицы 
Пестеля, № 27.
Ушакова — неустановленное лицо. Возможно, Александра 
Алексеевна Ушакова — племянница генеральши Марии Куше-
левой. Достоевский встречался и беседовал с Кушелевой 
и Ушаковой в салоне графини С. А. Толстой2.
Максимов — квартирный хозяин.

Маша жила Rome, 25, 
Piazza Migna nelli, 4 
piano.
       {Шереметева, № 47.}

Исторический адрес: Рим, площадь Миньянелли, № 25 (4-й 
этаж).
Современный адрес: Рим, площадь Миньянелли.
Мария Григорьевна Сватковская (урожд. Снит кина; 1841–1872) — 
старшая сестра Анны Григорьевны; «вместе с своим мужем 
и двумя старшими детьми в ноябре 1871 года уехала за грани-
цу, оставив двух младших в Петербурге. В феврале 1872 года 
они поселились в Риме. Здесь на прогулке она заразилась ма-
лярией или, по мнению других докторов, тифом, прохворала 
два месяца и скончалась 1 мая» [Дос тоевская. Воспоминания: 
285].
Приписку, сделанную строчкой ниже, по цент ру записи: «Ше-
реметева, № 47», прокомментировать затруднительно.

Въ Смоленскѣ 
Г<оспо>жи Лавровой, по 
Благовѣщенской улицѣ*

* Строчкой ниже сделана 
стенографическая запись.

Исторический адрес: Смоленск, Благовещенская ул., дом 
<Лавровой>.
Современный адрес: Смоленск, Большая Советская ул.
Г-жа Лаврова, по-видимому, домовладелица.

[на рѣчкѣ Охтѣ дача 
Салт<ыков ка> князя 
Долгорукова. К<нрзб.>ъ.]

Исторический адрес: Малая Охта, пригородный Полюстров-
ский участок, дача «Салтыковка» шталмейстера Высочайшего 
двора князя Дмитрия Николаевича Долгорукова3. <Салтыков-
ская женская богадельня>4.
Современный адрес: Уткин просп., № 8 [Антонов, Кобак; т. 3: 
44]. Большую часть бывшей дачи ныне занимает ОАО «Русские 
самоцветы»5.
Салтыковская женская богадельня, располагавшаяся на тер-
ритории Салтыковской дачи, указывается предположительно. 
Возможно, адрес записан в связи с хлопотами Достоевских по 
устройству в 1878 г. в богадельню няни Прохоровны (см. адрес-
ную запись на л. 86). Отметим, что ниже на данной странице 
записан адрес Шаховой (фамилия Прохоровны).
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Grand Hotel № 51 Исторический адрес: Малая Морская ул., дом купца 2-й гиль-
дии Петра Петровича Вайтенса (старшего), № 18–206. Гостини-
ца «Grand Hôtel» братьев Петра и Филиппа Вайтенсов (Купцы, 
1879: 192). Номер 51.
Современный адрес: Малая Морская ул., № 18–20.
Кто останавливался в указанном номере гостиницы «Grand 
Hotel», не установлено. 

[д. Бетлинга Болдемана] Исторический адрес: Васильевский остров, 1-я линия, дом 
купца 1-й гильдии Густава Густавовича Больдемана7 (бывш. 
Александра Бётлинга8), № 38 / Песочная ул., № 39.
Современный адрес: Васильевский остров, 1-я линия, № 36 / ул. Ре-
пина, № 37.
Чей это адрес, установить не удалось.

[въ Соломенной ул. 
Петръ Балахонцевъ]

Исторический адрес: Новгородская губ., Старая Русса, Со-
ломенная ул.
Современный адрес: Новгородская обл., Старая Русса, ул. Ок-
тябрьских Событий.
Петр Балахонцев — неустановленное лицо. Возможно, это 
гласный городской думы (1885) в Старой Руссе Петр Василье-
вич Балахонцев9.

10= Вл. Ив. Ламанскiй по 
3ьей ротѣ 
Изм<айловскаго> Полка 
д. № 11, кв. № 4.

Исторический адрес: 3-я Рота Измайловского полка, дом вдо-
вы полковника Ольги Григорьевны Мёбес11, № 11, кв. № 4.
Современный адрес: 3-я Красноармейская ул., № 11.
В. И. Ламанский (1833–1914) — профессор С.-Петербургского 
университета, ученый-славист, публицист, в 1879–1880 гг. пред-
седатель петербургского Славянского благотворительного 
комитета12; младший брат Е. И. и П. И. Ламанских, с которыми 
Достоевский общался в конце 1840-х гг. (присутствовал ли на 
их встречах 15-летний Владимир, установить не удалось). По-
сле возвращения из Западной Европы в 1871 г. Достоевский 
поддерживает отношения со всеми тремя братьями Ламански-
ми. Известно одно письмо Достоевского к  . И. Ламанскому от 
20 апреля 1877 г. (см.: [Достоевский; т. 292: 152]).
Данный адрес также записан в рабочей тетради Достоевского 
1875–1876 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 106]).

13≈ [Шахова 
Коломенс<кой> Части 
1го участка 
Екатер<ингофскаго> пр. 
№ 45, кв. № 6.]

Исторический адрес: Екатерингофский просп., дом <медно-
бронзовых дел мастера> Готфрида Адольфа Вехтера14, № 45, 
кв. 6.
Современный адрес: просп. Римского-Корсакова, № 55.
Эта адресная запись допускает двоякую интерпретацию. 
1) Прасковья Прохоровна Шахова — няня детей Достоевских 
(о ней см. адресную запись на л. 86)15. В 1878 г. Достоевские 
устраивали Шахову в богадельню16, и, возможно, в связи с этим 
на данной странице так же записан адрес «Салтыковской дачи»,
где размещалась Салтыковская богадельня. Од нако Достоев-
ские именовали няню исключительно по отчеству: «Прохо-
ровна» (см. запись ее более раннего адреса в тетради Досто-
евского 1875–1876 гг.: [Тихомиров, 2017: 100]). Поэтому воз-
можен иной вариант:



74 Б. Н. Тихомиров, И. С. Андрианова

2) Елизавета Никитична Шахова (1822–1899) — поэтесса, автор 
драматической поэмы «Иудиф», находившейся в библиотеке 
писателя (см.: [Библиотека Достоевского: 100]); монахиня, при-
нявшая в 1845 г. постриг в мантию с именем Мария (с 1845 г. 
она была послушницей в Московском Спасо-Бородинском 
монастыре)17. Ее встреча с Достоевским могла состояться в ре-
дакции журнала «Вестник народной помощи» 13 декабря 1877 г. 
(см.: [Летопись; т. 3: 237]).

[Мещерскiй Уголъ 
Надежд<инской> 
и Манежной<¿> домъ 
Благосвѣт лова]*

* Запись сделана каранда-
шом, по лустерта и поверх 
нее чернилами записан 
адрес доктора Бретцеля.

Исторический адрес: Надеждинская ул., дом кандидата прав 
Григория Евлампиевича Благосветлова, № 39, угол Манежного 
пер., № 518. 
Современный адрес: ул. Маяковского, № 43, угол Манежного 
пер., № 7.
Владимир Петрович Мещерский (1839–1914) — князь, камер-
гер; издатель еженедельника «Гражданин». Был знаком с Дос-
тоевским с 1872 г. Корреспондент Ф. М. и А. Г. Достоевских. 
Известны одна телеграмма и одно письмо кн. Мещерского 
к жене писателя (б/д) (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30159; ОР РГБ.  
Ф. 93.II.6.78).
Данный адрес указан в письмах кн. В. П. Мещерского к Цеса-
ревичу Наследнику Великому князю Александру Александро-
вичу от 27 декабря 1874 г., 9 января 1875 г., 26 декабря 1877 г. 
и 30 мая 1878 г. (см.: [Мещерский: 496, 497, 500, 545, 554]). Здесь 
Мещерского не однажды посещал Достоевский19.
Другие, более поздние адреса князя В. П. Мещерского см. на 
л. 102 и 95 об.

Бретцель Загородный 
пр. противъ 
Технол<огическаго> 
Инстит<ута> д. № 58, 
кв. № 26.

Исторический адрес: Загородный просп., дом доктора меди-
цины Густава Ивановича Франка20, № 58, угол Бронницкой ул., 
№ 2, кв. 26.
Современный адрес: Загородный просп., № 70, угол Бронниц-
кой ул., № 2.
Яков Богданович фон Бретцель (1842–1918) — лечащий врач 
семьи Достоевских с 1872 г. (не позднее). Был вызван запиской 
А. Г. Достоевской 26 января 1881 г. (не сохр.), в день начала 
предсмертной болезни писателя. Оставил краткие воспомина-
ния о Достоевском (см.: [ЛН; т. 86: 310–311]).

[Коршъ Евгенiй Вален-
тиновичь 
Ин<же>*нерная № 7.]**

*  Часть листа оторвана.
** Запись сделана каранда-
шом; полустерта. Принад-
лежит раннему слою 
записей на этой странице.

Исторический адрес: Инженерная ул., дом Инженерного ве-
домства21, № 7.
Современный адрес: Инженерная ул., № 7.
Евгений Валентинович Корш (1852–1913) — юрист, адвокат, 
публицист. В качестве присяжного поверенного вел граж дан-
ские и уголовные дела; в частности, в 1873–1877 гг. был пове-
ренным младшего брата писателя Николая Достоевского 
в тяж бе во круг «куманинского наследства» (см.: [ЛН; т. 86: 432, 
439, 457]). А. М. Дос тоевский отзывался о Е. В. Корше как «о мо-
шеннике, который наживался за счет своих поручителей» 
[Юх нович, 2021: 175].
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В августе 1880 г. Евгений Корш был осужден Петербургским 
окружным судом по уголовному обвинению за растрату денег, 
доверенных ему как адвокату клиентами. Известно письмо 
Е. В. Корша к А. Г. Достоевской от 6 февраля 1874 г. (РГАЛИ. 
Ф. 212.1.194)22.

Губинъ Василiй Ивано-
вичь 
На углу Ка<занской и>* 
Вознес<енскаго>, 
д. Елисѣева, бывш<iй> 
Тура кв. №**

*  Часть листа оторвана.
** Уголок листа с номером 
квартиры оторван.

Исторический адрес: Казанская ул., дом коммерции советни-
ка Григория Петровича Елисеева23, № 43–45, угол Вознесенско-
го просп., № 15–1724.
Современный адрес: Казанская ул., № 45, угол Вознесенского 
просп., № 17.
Авторитетный краевед Л. И. Бройтман указывает, что с 1870 г. 
дом принадлежал статскому советнику Николаю Андреевичу 
Туру, но о переходе владения (до 1874 г.) к Г. П. Елисееву не 
сообщает и вообще такого домовладельца не знает (см.: [Бройт-
ман, 2008: 197–198]).
Василий Иванович Губин — адвокат, член С.-Петербургского 
славянского благотворительного общества. Неудачно вел су-
дебное дело Достоевского с издателем Ф. Т. Стелловским (см.: 
[Заваркина]). Известны 15 писем Губина к Достоевскому за 
период с 1871 по 1874 гг. (РГБ. Ф. 93.II.2.133; РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 26885) и одно письмо Достоевского к Губину 1871 г. (см.: 
[Достоевский; т. 291: 209–214]). С 20 октября 1877 г. находился 
на излечении в доме призрения душевнобольных в Удельной, 
где и скончался от прогрессивного паралича 23 октября 1878 г.  
[Заваркина: 206–207]25.

Л. 105 об. (свободный 
лист заднего форзаца) 

Достоевскiй, Ѳед<оръ> 
Мих<айло вичъ> Первое 
Парголово № 255.

Исторический адрес: С.-Петербургская губерния, С.-Петербург-
ский уезд, 3-й стан, поселок Первое Парголово. Дача № 255.
Современный адрес: Муниципальное образование Парголово 
в составе Выборгского р-на С.-Петербурга.
Федор Михайлович Достоевский (младший) (1842–1906) — 
племянник и крестник писателя, сын его старшего брата Ми-
хаила. Пианист, ученик А. Г. Рубинштейна; учитель музыки. 
В августе-сентябре 1879 г., вскоре после смерти матери, пере-
ехал из Петербурга в Саратов, где с 1 октября 1879 г. преподавал 
в Саратовском институте благородных девиц (РГИА. Ф. 1343. 
Оп. 20. Д. 3141а. Л. 26)26.
Владельца дачи № 255 установить не удалось.

[Поляковъ Бор<исъ> 
Бор<исовичъ>, Старый 
Петергофъ, Оранжерей-
ная ул., дача Кохановой.]

Исторический адрес: С.-Петербургская губерния, уездный 
город Петергоф, слобода Старый Петергоф, Оранжерейная ул., 
дача купчихи 2-й гильдии Анны Христиановны Кохановой27.
Современный адрес: Внутригородское муниципальное обра-
зование Петергоф в составе Петродворцового р-на С.-Петер-
бурга, (Оранжерейная улица вошла в застройку Знаменской 
ул. и Санкт-Петербургского просп.).
Борис Борисович Поляков (ок. 1815–1884) — действительный
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статский советник (1869), состоявший в Медицинском статский 
советник (1869), состоявший в Медицинском департаменте 
Министерства внутренних дел (см.: Список гражданским чи-
нам 4, 1879: 388–389). С 1879 г. в отставке с чином тайного со-
ветника. Занимался частной адвокатской практикой; с 1873 г. 
являлся поверенным Достоевских в деле о «ку манинском на-
следстве»28. Сохранились 11 писем Б. Б. Полякова к Ф. М. Дос-
тоевскому за период 1872–1881 гг. (РГАЛИ. Ф. 212.1.89), 45 писем 
к А. Г. Дос тоевской за период с 1873 по 1882 г. и 9 писем без года 
(РГАЛИ. Ф. 212.1.206; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30208).
Данный «летний» адрес Б. Б. Поляков сообщил А. Г. Достоевской 
в письме от 8 июня 1878 г. (см.: РГАЛИ. Ф. 212.1.206. Л. 43). Адрес 
Б. Б. Полякова в Петербурге см. на л. 95.

≈ [Соловьевъ, 
Оранiенбаумъ, Михай-
ловская ул., дача Дьячко-
ва, № 128.]

Исторический адрес: С.-Петербургская губерния, Петергоф-
ский уезд, заштатный город Ораниенбаум, Михайловская ул., 
№ 128. Дача <отставного подполковника Павла Александрови-
ча> Дьячкова29.
Современный адрес: Внутригородское муниципальное обра-
зование Ломоносов в составе Петродворцового р-на С.-Петер-
бурга, Михайловская ул.
Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903) — писатель, мемуа-
рист, старший брат философа Вл. С. Соловьева. Был знаком 
с Достоевским с 1872 г., оставил воспоминания о писателе (см.: 
Исторический вестник. 1881. № 3. С. 602–616; № 4. С. 839–853)30.

Другой, более ранний «летний» адрес Вс. Соловьева записан 
в рабочей тетради Достоевского 1875–1876 гг. (см.: [Тихомиров, 
2017: 107]).
Петербургские адреса Вс. Соловьева см. на л. 95 об. и 93 об.

≈ Штакенш<нейдеръ> 
Гатчино. 
Пет<ербургская> 
губ<ернiя> въ лавку 
Рѣпникова.

Исторический адрес: Петербургская губ., Царскосельский уезд, 
<Гатчинское дворцовое правление>, 3-й стан, удельная дерев-
ня Большая Пудость, лавка купца 2-й гильдии Павла Егорови-
ча Репникова31.
Современный адрес: Ленинградская обл., Гатчинский район, 
Пудостьское сельское поселение, поселок Пудость.
Мария Федоровна Штакеншнейдер (урожд. Халчинская, 
1811–1892) — вдова архитектора А. И. Штакеншнейдера; Елена 
Андреевна Шта кеншнейдер (1836–1897) — ее дочь, хорошая 
зна комая Достоевского, хозяйка популярного в 1870-е гг. в Пе-
тербурге литературного салона. В летние месяцы Штакен-
шнейдеры жили в своем родовом имении на Мызе Ивановка 
под Гатчиной. Е. А. Штакеншнейдер оставила воспоминания 
о Дос тоевском (см.: Штакен шнейдер: 454–465)32.
Известны 6 писем Е. А. Штакеншнейдер к А. Г. Достоевской за 
период 1879–1898 гг. и 2 письма б/д (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.150; 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29907, 30335). Также известны два письма 
М. Ф. Штакеншнейдер к жене писателя за 1884 г. и б/д (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 30336).
Петербургские адреса семьи Штакеншнейдер, в салоне которых 
часто бывал Достоевский, см. в записях на л. 86 об.
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[Марья Осиповна 
Уртукъ № 7  
въ Смол<ьненской> 
Богад<ѣльнѣ> на 
Юсуповскомъ 
Отдѣл<енiи> четыре 
фунта, за носки 25, за 
чул ки по 35.]

Исторический адрес: Пальменбахский пер., дом Городской 
богадельни под Смольным, № 32 (Адрес-календарь СПб, 1881: 
338)33.
Современный адрес: ул. Смольного, № 4.
Мария Осиповна Уртук — неустановленное лицо. Возможно, 
одна из богаделенок, которая подрабатывала вязанием и ши-
тьем. Помету «на Юсуповскомъ Отдѣл<енiи>» прокомменти-
ровать не удалось.

Карлевичь, Софья 
Александ<ровна> 
Гатчино, Марiинская ул. 
д. Бранденбурга.

Исторический адрес: Петербургская губ., Царскосельский уезд, 
заштатный город Гатчина, Мариинская ул., дом Бранденбурга.
Современный адрес: Ленинградская обл., Гатчинский муни-
ципальный округ, город Гатчина, ул. Киргетова34.
Софья Александровна Карлевич — неустановленное лицо, 
возможно вдова генерал-лейтенанта Якова Ивановича Карле-
вича, умершего в Гатчине 3 апреля 1878 г.

Г. Кашинъ, Тверс<кая> 
губ<ернiя>. Аркадiй 
Михайл<овичъ> Чере-
нинъ.

Исторический адрес: Тверская губ., г. Кашин.
Современный адрес: Тверская обл., г. Кашин.
Аркадий Михайлович Черенин — неустановленное лицо. Воз-
можно, брат московского книгопродавца Михаила Михайло-
вича Черенина, с которым Достоевский познакомился в 1859 г. 
в Твери и общался в 1860–1870-е гг. (см.: [ЛН; т. 86: 440]).

Бузулукъ, Ивановъ, 
Невскiй, д. 88, кв. 2 * мазь 
отъ обжога, скарлати-
ны, обморожен. ранъ, 
ногтоѣды.

* Край страницы загнут, 
и номер квартиры 
чита ет ся предположитель-
но.

Исторический адрес: Невский просп., дом вдовы генерал-май-
ора Зинаиды Никоновны Семянниковой35, № 8836.
Современный адрес: Невский просп., № 88.
По-видимому, А. Г. Достоевской скопировано газетное объ-
явление. Дополнительных сведений об Иванове установить не 
удалось. Помету «Бузулук» (город в Оренбургской губ.) про-
комментировать не представляется возможным.

= Рудины, Ямская, 
д. Тулякова, кв. 43.

Исторический адрес: Ямская ул., дом братьев Туляковых — по-
томственного почетного гражданина Дмитрия Васильевича 
и купца 2-й гильдии Николая Васильевича37, № 9, угол Малой 
Московской ул., № 7 / Свечного пер., № 6, кв. 4338.
Современный адрес: ул. Достоевского, № 9.
Рудины Александр Алесандрович (? — не ранее 1897) и его жена 
Надежда Ивановна39 (?–1883), а также их дети Александр, Иван, 
Надежда, Евгения, Анна, Борис, Николай — старорусские зем-
левладельцы, близкие знакомые Достоевских, с которыми они 
познакомились в середине 1870-х гг. в Старой Руссе и продол-
жили знакомство в Петербурге, где А. А. и Н. И. Рудины не-
однократно выполняли разные поручения писателя и его жены 
(см., напр.: [Достоевский; т. 292: 168; 301: 42]). Сын Рудиных Коля 
был крестником А. Г. Достоевской. Этот же адрес записан в ра-
бочих тетрадях Достоевского 1872–1875 и 1875–1876 гг. (см.: 
[Тихомиров, 2017: 97, 102]), что предполагает более раннее 
знакомство с Рудиными, чем это принято в биографической 
литературе (см.: [Белов; т. 2: 166])40. 
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Сохранилось 11 писем А. А. Рудина к А. Г. Дос тоевской за пе-
риод 1878–1879 и 1883 гг. и 2 письма б/д (РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 30237)41, 3 письма Н. И. Рудиной 1879 и 1882 г. и одно письмо 
б/д (там же, № 30239) и 5 писем Н. А. Рудиной (дочери) за пе-
риод 1883–1884 и 1897 гг. и одно б/д (там же, № 30238). Письма 
А. Г. Достоевской к Рудиным не сохранились.
Другой, более поздний, адрес А. А. Рудина см. в записях на 
л. 101 об.

Пав<елъ> 
Ал<ександровичъ> 
Исаевъ, 
Петерб<ургская> 
ч<асть> 1го Участ<ка> 
Гулярная, д. Савельева 
№ 11, кв. 2.

Исторический адрес: Гулярная ул., дом чиновницы Надежды 
Ивановны Савельевой42, № 11, кв. 2.
Современный адрес: ул. Лизы Чайкиной, № 13, 1543.
Павел Александрович Исаев (1847–1900) — пасынок Достоев-
ского, сын его первой жены Марии Дмитриевны (урожд. Кон-
стант, в первом браке Исаевой)44. Известны пять писем 
П. А. Исаева к А. Г. Достоевской (РО ИРЛИ. Ф. 32640; РГАЛИ. 
Ф. 212.1.189). Другие, более поздние адреса П. Исаева см. в за-
писях на л. 97 и 95 об.

Романова, Марья 
Ѳедоровна, Николаев-
ская, д. № 29, кв. 22.

Исторический адрес: Николаевская ул., дом отставного по-
ручика Сергея Васильевича Булацеля45, № 29, кв. 2246.
Современный адрес: ул. Марата, № 29.
В архиве А. Г. Достоевской хранится 5 писем к ней М. Романо-
вой, которая неоднократно обращалась к ней с просьбами 
подыскать ей стенографическую работу (см.: РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 30233). По-видимому, ею же было дано объявление: «Стено-
графистка желает иметь на лето занятия. Адрес письмен<ный:> 
Лесной, Англ<ийский> пр., д. Иванова. М. Ф. Романовой» 
(Новое время. 1880. 20 июня. № 1906. С. 4). Возможно, это зна-
комая Анны Григорьевны по стенографическим курсам 
П. М. Ольхина. В письме, датированном 27 января 1884 г., 
указан адрес М. Романовой на Фурштатской ул., № 54, но это 
нельзя рассматривать как контраргумент против отождествле-
ния М. Ф. Романовой с М. Романовой, поскольку среди адрес-
ных записей А. Г. Дос тоевской содержится пять адресов Марии 
Федоровны Романовой, что свидетельствует о частой смене ею 
мест жительства.

Л. 104

Ольхинъ, Павелъ 
Матвѣевичь, Невскiй 
проспектъ, д. 82, кв. 76,

Исторический адрес: Невский просп., дом вдовы генерал-лей-
тенанта Александры Карловны Максимович47, № 82, кв. 76.
Современный адрес: Невский просп., № 82.
Павел Матвеевич Ольхин (1830–1915) — стенограф, организа-
тор курсов стенографии, на которых в 1866 г. училась А. Г. Дос-
тоевская48.
Известно письмо П. М. Ольхина к А. Г. Достоевской от 25 апре-
ля 1904 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30187). 
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≈ [Кони, Анатолiй 
Федоров<ичь> Новая ул., 
д. № 18, кв. 10.]

Исторический адрес: Новая ул., дом вдовы академика архи-
тектуры Елизаветы Лукиничны Мерц49, № 18, кв. 10. 
Современный адрес: Пушкинская ул., № 16.
Анатолий Федорович Кони (1844–1927) — знаменитый юрист; 
24 декабря 1877 г. был назначен председателем С.-Петербург-
ского суда, после чего оставил ведомственную квартиру в доме
Министерства юстиции на Малой Садовой50 и переехал на 
Новую улицу, где прожил около двух лет51. Этот адрес с указа-
нием домовладения Мерц в письме от 4 февраля 1878 г. А. Ф. Кони 
сообщил Н. Н. Страхову (см.: ОР РГБ. Ф. 93.II.5.108).
А. Ф. Кони был знаком с Достоевским с 1873 г., состоял с ним 
в переписке52. Сохранились 3 письма Кони к Достоевскому 
1874–1875 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.5.104б) и одно письмо 1874 г. пи-
сателя к нему. Оставил воспоминания о Достоевском (см.: 
Вестник Европы. 1908. № 5. С. 24–32)53.
Известны 22 письма А. Г. Достоевской к Кони (ГА РФ. Ф. 564. 
№ 1779) и 22 письма его к ней за 1889–1913 гг. (ОР РГБ.  
Ф. 93.II.5.105; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30116). 

Крамской, Иванъ 
Николаевичь. 
Васил<ьевскiй> 
О<стро>въ, Биржевый 
переул., д. № 1/2 кв. 58.

Исторический адрес: Васильевский остров, Биржевой пер., 
дом купца 1-й гильдии Григория Петровича Елисеева54, № 1, 
угол Волховского пер., № 2, кв. 58.
Современный адрес: Васильевский остров, Биржевой пер., № 1, 
угол Волховского пер., № 2.
Иван Николаевич Крамской (1837–1887) — живописец и график; 
встречался с Достоевским на вечерах в доме издателя «Нового 
времени» А. С. Суворина. По поручению А. С. Суворина 29 ян-
варя 1881 г. рисовал Достоевского на смертном одре (рисунок, 
выполненный итальянским карандашом, хранится в Музее 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, № 2789). Портрет был передан 
И. Н. Крамским жене писателя. В свою очередь она презенто-
вала художнику подаренное ей и подписанное Достоевским 
издание «Дневника Писателя» за 1876 г., отрезав верх титуль-
ного листа с посвящением и оставив только слова «от автора» 
[Андрианова, 2021: 491]. Известно одно письмо А. Г. Дос тоевской 
к И. Н. Крамскому от 7 февраля 1881 г. (ОР ГМИРЛИ. Ф. 81. 
Оп. 1. КП 56711) и два письма Крамского к ней 1881 г. (ОР РГБ. 
Ф. 93.II.5.142).

= [Савельевъ, Александръ 
Иванов<ичь> 
Фурштадск<ая>, 30, 
кв. 2.]
{Елизавета Ивановна*}

* Приписка сделана 
карандашом.

Исторический адрес: Фурштатская ул., дом купца 2-й гильдии 
Якова Ивановича Перетца55, № 30, кв. 2.
Современный адрес: Фурштатская ул., № 30.
Александр Иванович Савельев (1815–1907)56 — генерал-майор 
(1869), генерал-лейтенант (1889). Знаком с Достоевским с 1840 г., 
когда в чине подпоручика был прикомандирован к кондуктор-
ской роте Главного инженерного училища, где учился будущий 
писатель. Возобновил отношения с писателем после случайной 
встречи в начале зимы 1878 г. (см.: [Летопись; т. 3: 254]). Елиза-
вета Ивановна — сестра А. И. Савельева (1818–1907)57.
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Известны два письма Достоевского к Савельеву (1878, 1880) 
(см.: [Достоевский; т. 301: 21, 231–232])58, два письма Савельева 
к Достоевскому (ОР РГБ. Ф. 93.II.8.60; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29839) 
и 4 его письма к А. Г. Достоевской 1898–1900, 1902 (ОР РГБ. 
Ф. 93.II.8.61; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30251). А. И. Савельев оставил 
воспоминания о пребывании Достоевского в Инженерном 
училище (см.: Русская старина. 1918. № 1/2. С. 13–20)59.
Этот адрес А. И. Савельева также записан в рабочей тетради 
Достоевского 1880–1881 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 123]).

Арсеньевъ, Дмитрiй 
Сергѣевичь, Зимнiй 
Дворецъ.

Исторический адрес: Дворцовая наб., Собственный Его Им-
ператорского Величества Зимний дворец.
Современный адрес: Дворцовая наб., № 34.
Дмитрий Сергеевич Арсеньев (1832–1915) — контр-адмирал 
(1877). С 1864 по 1885 год состоял сначала воспитателем, а затем 
попечителем Великих князей Сергея и Павла Александровичей, 
младших сыновей Императора Александра II. «В начале 1878 го-
да, — вспоминает А. Г. Достоевская, — произошел и еще один 
случай, приятно повлиявший на Федора Михайловича: его 
посетил Дмитрий Сергеевич Арсеньев, воспитатель Великих 
князей Сергия и Павла Александровичей. Арсеньев высказал 
желание познакомить своих воспитанников с известным пи-
сателем, произведениями которого они интересуются. Арсеньев 
добавил, что является от имени Государя, которому желалось 
бы, чтобы Федор Михайлович своими беседами повлиял благо-
творно на юных Великих князей» [Достоевская. Воспоминания: 
378]. В 1878–1879 гг. Достоевский несколько раз посещал Зим ний 
дворец, и эти посещения сопровождались его общением с Д. С. Ар-
сеньевым60. Известны 5 писем Арсеньева к Достоевскому 
1878–1879 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.1.55)61.

[Стоюнинъ Вл<адимiръ> 
Як<овлевичь>. Ц<арское> 
Село, Сенная Площадь, 
д. Тевяшова]

Исторический адрес: Царское Село, 4 кв. 2 части, Торговая 
(Сенная) площадь, дом <чиновника Министерства финансов 
Евгения Николаевича> Тевяшова, № 30062.
Современный адрес: Внутригородское муниципальное обра-
зование Пушкин в составе Пушкинского р-на С.-Петербурга. 
(Торговая площадь вошла в застройку Московской и Пушкин-
ской улиц).
Владимир Яковлевич Стоюнин (1826–1888) — педагог-словес-
ник, публицист. Муж М. Н. Стоюниной, урожд. Тихменевой, — 
подруги А. Г. Достоевской со времени обучения в Мариинской 
гимназии. Согласно более поздним сведениям63, этот дом 
принадлежал уже самому В. Я. Стоюнину (но вскоре был за-
ложен под большие проценты, и вырученные средства пошли 
на развитие Стоюнинской гимназии)64.
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[Шемякина М. А. 
Змѣиногорскiй Рудникъ. 
Томской губ., 
Г<осподи>ну Директору 
Завода Павлу Павловичу 
Иванову.]

Исторический адрес: Томская губ., Бийский округ, Змеино-
горский рудник.
Современный адрес: Алтайский край, Змеиногорский район, 
город Змеиногорск.
Павел Павлович Иванов (1839– ?) — горный инженер, пристав 
Николаевского, Сугатовского и Таловского рудников Алтай-
ского горного округа (1865), пристав Зыряновского рудника. 
С 1880 г. — управляющий рудниками Змеиногорского края65. 
Адрес П. П. Иванова указан «для передачи» корреспонденции 
М. А. Шемякиной.
Мария Алекс<андровна> Шемякина — знакомая А. Г. Досто-
евской по Старой Руссе и Петербургу. Предположительно 
бывшая классная дама в Павловском институте благородных
девиц66. С начала 1878 г. несколько лет жила в Сибири, в Зме-
иногорске. Данный адрес записан на ее письме к жене писате-
ля от 8 января 1878 г., но, по-видимому, несколько позднее, так 
как в нем она еще только сообщает, что на днях уезжает в Си-
бирь. Известны 9 писем М. А. Шемякиной к А. Г. Достоевской 
за период 1876–1888 гг. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30328).

3ья улица, № 6, кв. 3 
[А] Олимпiадѣ Акуловнѣ 
Егоровой.

Исторический адрес: Пески67, 3-я Рождественская ул., дом 
чиновника Дмитрия Михайловича Духовского68, № 6, кв. 3.
Современный адрес: 3-я Советская ул., № 6.
Олимпиада Акуловна Егорова — неустановленное лицо.

≈ [[Сазановичь, Августа 
Павловна. Садовая, у 
Старыхъ 
Трiумфал<ьныхъ> 
воротъ, д. [Зайцева] 
{Гоковеръ, противъ 
Церкви Ермолая}* 
Матв<ѣя> Иван<овича> 
Мур<авьева> Апостола]]

* Приписка сделана 
карандашом.

Исторический адрес: Москва, Большая Садовая ул., дом69 
купца 1-й гильдии Моисея Федоровича Горховера, № 16170.
Современный адрес: Москва, Большая Садовая ул., № 7.
Сазанович Августа Павловна (1833 — после 1899) — московская 
корреспондентка Ф. М. и А. Г. Достоевских, воспитанница 
(приемная дочь) декабриста М. И. Муравьева-Апостола71. При-
слала в коллекцию Анны Григорьевны несколько эпистолярных 
автографов декабристов М. А. Бестужева, М. А. Фонвизина, 
В. И. Штейнгеля, Е. П. Оболенского, С. П. Трубецкого, А. Е. Ро-
зена и др.
Известно одно ее письмо к Ф. М. Достоевскому (б/д, с просьбой 
о личной встрече) (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29842) и 22 письма 
к А. Г. Достоевской за период с 1879 по 1888 гг. (ОР РГБ.  
Ф. 93.II.8.65; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30254)72.
Петербургский адрес А. П. Сазанович записан в рабочей тет-
ради Достоевского 1875–1876 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 112]).

≈ Плещеевъ. Поварской, 
д. № [5] {13, кв. 3}, Елена 
Алексѣевна.

Исторический адрес: 1) Поварской пер., дом купчихи 2-й 
гильдии Анны Никитичны Горожанкиной73, № 5, кв. 4.
Современный адрес: 1) Поварской пер., № 5.
Исторический адрес: 2) Поварской переулок, дом камер-юн-
кера Александра Александровича Тулубьева74, № 13, кв. 3.
Современный адрес: 2) Поварской пер., № 13.
Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893) — поэт, переводчик, 
беллетрист; товарищ Достоевского с середины 1840-х гг.; 
участник кружка М. В. Петрашевского. В 1870-е гг. секретарь
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редакции «Отечественных записок»; после смерти Некрасова 
заведующий поэтическим отделом журнала.
Елена Алексеевна Плещеева (1861–1948)75 — дочь поэта.
По-видимому, Плещеев в 1878–1879 гг. менял адреса в Поварском 
переулке (что отражет правка в записи А. Г. Достоевской): со-
хранилось его письмо от 15 октября 1878 г. к А. Н. Островско-
му, где поэт указывает адрес: «Поварской переулок, дом № 5, 
кв. 4» (Неизданные письма к Островскому: 415). Два более 
ранних адреса А. Н. Плещеева записаны в рабочей тетради 
Достоевского 1872–1873 и 1872–1875 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 
96, 97, 102])76.
Известны 6 писем (два 1881, 1882 г. и четыре б/д) А. Н. Плеще-
ева к А. Г. Достоевской (ОР РГБ. Ф. 93.II.7.88; РГАЛИ. Ф. 212.1.202; 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29813) и ее поздравительная телеграмма 
от 15 января 1886 г. ему (ГЦТМ. Ф. 210. № 77).

Цертелева, Елизавета 
Андрѣевна (мужъ Петръ 
Николаевичь), Фонтан-
ка, д. 41, между Аничко-
вымъ и Чернышев<ымъ 
мостами> кв. № 7.

Исторический адрес: наб. Фонтанки, дом вдовы статского со-
ветника Амалии Федоровны Рейнгольдт77, № 41, кв. 7.
Современный адрес: наб. Фонтанки, № 45.
Елизавета Андреевна Цертелева (урожд. Лавровская; 1845–
1919) — княгиня, оперная и концертная певица (контральто); 
в 1879–1880 гг. пела на сцене Мариинского театра. Познакоми-
лась с Достоевским в конце 1870-х гг. на вечерах в доме А. С. Су-
ворина или в салоне графини С. А. Толстой78. В октябре 1880 г. 
Достоевский был в гостях у Е. А. Цертелевой и на следующий 
день послал ей в подарок свою фотографию с дарственной 
надписью (см.: [Гроссман: 85], [ЛН; т. 86: 542])79. Известно пись-
мо княгини Цертелевой к А. Г. Достоевской от 2/14 февраля 
1881 г. с выражением соболезнования в связи со смертью пи-
сателя (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.112).
Петр Николаевич Цертелев, князь (1833–1914) — статский со-
ветник; брат философа и поэта Д. Н. Цертелева.

Савина Марiя 
Григор<ьевна> Никола-
евская, д. № 70.

Исторический адрес: Николаевская ул., дом купца 1-й гильдии 
Василия Федоровича Мартынова80, № 70.
Современный адрес: ул. Марата, № 74.
Мария Гавриловна Савина (урожд. Подраменцова; 1854–1915) — 
русская драматическая актриса, более сорока лет прослужив-
шая на сцене Александринского театра, являясь премьершей. 
Выступала вместе с Достоевским на литературном вечере 
в Благородном собрании 9 марта 1879 г.81 Анна Григорьевна 
ошибочно записала отчество актрисы. Возможно также, что 
ошибочно указан и номер дома. Сама Савина вспоминала, что 
жила на углу Николаевской улицы (у Семеновского плаца) 
(Савина: 210), но дом № 70 не угловой. В краеведческой лите-
ратуре есть указание, что в 1870–1880-е гг. актриса жила в доме 
Прокофьева № 84 (бывш. № 80) на углу Марата и Звенигород-
ской (см.: [Шерих: 365]).
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Дарья Михайловна 
Леонова, Оранiенбаумъ, 
Главная ул. д. № *

* Уголок листа оторван.

Исторический адрес: С.-Петербургская губерния, Петергоф-
ский уезд, заштатный город Ораниенбаум, Главная ул. (др. 
название: Дворцовый просп.), дача Д. М. Леоновой82.

Современный адрес: Внутригородское муниципальное обра-
зование Ломоносов в составе Петродворцового р-на С.-Петербурга, 
Дворцовый просп.
Леонова Дарья Михайловна (1835–1896) — оперная певица. 
Участвовала вместе с Достоевским в благотворительных вече-
рах, организованных Литфондом. В 1879–1880 гг. встречалась 
с писателем у П. А. Гайдебурова и А. С. Суворина (см.: [Белов; 
т. 1: 473]). А. Г. Достоевская в воспоминаниях подробно описа-
ла участие Д. М. Леоновой в литературном вечере памяти Дос-
тоевского, организованном женой писателя 19 февраля 1883 г. 
(см.: [Достоевская. Воспоминания: 513–516]). 

Л. 103 об.

Зеленый, Илья Алексан-
дровичь, Мрам<орный> 
дворецъ.

Исторический адрес: Миллионная ул., № 5, Константиновский 
(Мраморный) дворец. Резиденция Великого князя Константи-
на Николаевича.
Современный адрес: Миллионная улица, № 5/1. Мраморный 
дворец.
Илья Александрович Зеленóй (1841–1906) — капитан 1-го ран-
га, флигель-адъютант, гофмейстер; воспитатель Великих кня-
зей Константина Константиновича и Дмитрия Константино-
вича. 26 февраля 1880 г. И. А. Зеленой с женой Александрой 
Николаевной (урожд. Митусовой) присутствовали на вечере 
с участием Достоевского в Мраморном дворце83. 30 января 
1881 г. вместе с Великим князем Дмитрием Константиновичем 
был на панихиде в квартире Достоевских в Кузнечном пере-
улке.

[Милюкова Людмила 
Алекс<андровна> 
Ямская, д. [3’] [6 Кольма-
на] {4}, кв. 31. Чернохво-
стова.]

Исторический адрес: Ямская ул., дом архитектора Карла Кар-
ловича Кольмана84, № 685, кв. 31.
Современный адрес: ул. Достоевского, № 4.
Людмила Александровна Милюкова (1846–1901)86 — дочь 
А. П. Милюкова, товарища Достоевского с 1840-х гг. Еще с кон-
ца 1860-х гг. у Л. А. Милюковой испортились отношения с от-
цом и его гражданской женой З. В. Нарден, и она жила отдель-
но от его новой семьи (см.: [Достоевская. Дневник: 74]).
Чернохвостова — неустановленное лицо, возможно квартир ная 
хозяйка.



84 Б. Н. Тихомиров, И. С. Андрианова

Елена Павл<овна> 
Знаменка, д. Кузнецова, 
противъ 
Румянцев<скаго> Музея, 
меблир<ованныя> 
комнаты. Евгенiя 
Дмитрiевна 
Сергѣевская.

Исторический адрес: Москва, ул. Знаменка, дом купца 2-й гиль-
дии Ивана Петровича Кузнецова, № 1387.
Современный адрес: Москва, ул. Знаменка, № 9/12, стр. 2.
Елена Павловна Иванова (1823–1883) — свояченица сестры Дос-
тоевского Веры Михайловны Ивановой (жена брата ее мужа), 
вдова (с 1869 г.). Е. П. Иванова содержала на Знаменке мебли-
рованные комнаты. Достоевский, находясь в Москве летом 
1877 г., останавливался в номерах Е. П. Ивановой и в письме от 
17 июля сообщил этот адрес жене (см.: [Достоевский; т. 292: 167, 
169]).
Этот адрес также вписан на конверте от письма А. Г. Достоев-
ской мужу: п. ш. «Старая Русса 27 июня 1878», «Москва 29 июня 
1878» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30684)88.
Евгения Дмитриевна Сергеевская — неустановленное лицо.

[Савина Марья] Якови 
Алекс<андра> 
Никол<аевна> Повар-
ской переул. д. 15, кв. 7.

Исторический адрес: Поварской пер., дом прусской подданной 
Розалии Федоровны Воллерман89, № 15, кв. 7.
Современный адрес: Поварской пер., № 15.
Александра Николаевна Якоби (урожд. Сусоколова, во втором 
браке Тюфяева, в третьем — Пешкова; 1842–1918) — детская 
писательница (псевд.: Толиверова), издательница. Познакоми-
лась с Достоевским в 1876 г., поддерживала дружеские отно-
шения с А. Г. Достоевской. Оставила краткие воспоминания 
о писателе (см.: Игрушечка. 1881. № 6/7. С. 182–183)90. Состояла 
в переписке с Ф. М. и А. Г. Достоевскими. Известны шесть 
писем А. Н. Якоби к А. Г. Достоевской 187791, 1881, 1883, 1887 
и 1915 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.7.80; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30350) и одно 
письмо А. Г. Достоевской к ней (РГАЛИ. Ф. 1674. Оп. 1. Ед. хр. 10).
Адрес М. Г. Савиной записан на л. 104.

≈ [Энгельгардтъ, Анна 
Николаевна. У Покрова, 
Большая Садовая, д. 121, 
кв. 14.]

Исторический адрес: Большая Садовая ул., дом купца 2-й гиль-
дии Саввы Николаевича Рубцова92, № 121, кв. 14.
Современный адрес: Садовая ул., № 123.
С А. Н. Энгельгардт (урожд. Макаровой, 1838–1903), деятель-
ницей женского движения, Достоевский, по-видимому, был 
знаком еще с начала 1860-х гг. В 1878 или начале 1879 г., встре-
тившись в салоне Е. А. Штакеншнейдер, они вновь возобнови-
ли отношения (см.: Штакеншнейдер: 439)93. Другой, более 
поздний адрес А. Н. Энгельгардт записан в рабочей тетради 
Достоевского 1880–1881 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 122]). 
Известно письмо А. Н. Энгельгардт к Достоевскому от 12 апре-
ля 1880 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.10.7)94.
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Мордвинова, Ольга 
Алекс<андровна> 
Манежный пер., д. Ники-
тина, кв. 4.

Исторический адрес: Манежный пер., дом жены почетного 
гражданина Елены Александровны Никитиной95, № 6, угол 
Церковного пер., № 2, кв. 4. 
Современный адрес: Манежный пер., № 6, угол пер. Радищева, 
№ 2.
Ольга Александровна Мордвинова (1838–1900) — общественная 
деятельница, поборница женского образования в России. По-
сле открытия Высших (Бестужевских) женских курсов стала 
помощницей Н. В. Стасовой как распорядительницы курсов. 
Участвовала в работе Общества доставления средств Высшим 
женским курсам (см.: Литературный вестник. СПб., 1901. Т. 1, 
кн. 1. С. 136). Достоевский встречался с нею в салоне Е. А. Шта-
кеншнейдер (см.: Штакеншнейдер: 440). Этот же адрес указан 
в списке подписчиков на «Дневник Писателя» 1877 г. (см.: 
[Проб лемы текстологии: 673]).

≈ [Злобина Лид<iя> 
Алекс<андровна> Басковъ 
пер. № 17, кв. 26.]*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Басков пер., дом жены чиновника Ми-
нистерства государственных имуществ Эмилии Ивановны 
Киреевой96, № 17, кв. 26.
Современный адрес: Басков пер., № 19.
Лидия Александровна Злобина (185897 — не ранее 189798) — врач 
по женским болезням; окончила Училище лекарских помощниц 
и фельдшериц (Рождественские фельдшерские курсы)99; в ка-
честве сестры милосердия находилась с добровольческим 
отрядом в Сербии. Еще один, более ранний адрес Л. А. Злоби-
ной записан в рабочей тетради Ф. М. Достоевского 1876–1877 г. 
(см.: [Тихомиров, 2017: 118]). Знакомство Злобиной с писателем 
произошло не позднее 1877 г.100 По-видимому, в начале 1880-х гг. 
Л. А. Злобина стала жертвой судебной ошибки (обвинение 
в убийстве своей беременной служанки Дарьи)101, в связи с чем 
она обращалась за помощью к А. Г. Достоевской. Известны 
4 письма Злобиной к ней от 1878 и 1883–1884 гг. (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 30083)102. В 1890-е гг. состояла в переписке с А. П. Че-
ховым, которому рассказывала о своих злоключениях103.

Шляпный фабрикантъ 
Никитинъ, 
Васильев<скiй> 
О<стро>въ по поводу 
магазина Сирякова.

Исторический адрес: Васильевский остров, Кадетская линия, 
дом почетного гражданина Петра Васильевича Голубина104, 
№ 27, угол Среднего просп., № 7.
Современный адрес: Васильевский остров, Кадетская линия, 
№ 27, угол Среднего просп., № 5.
Николай Никитич Никитин — купец 2-й гильдии, мастер шляп-
ного цеха (торговля шляпами и фуражками) (Купцы, 1879: 751). 
Опекун над имением умершего в 1878 г. петербургского книго-
торговца Михаила Никитича Сирякова. В апреле 1880 г. Дос-
тоевские подавали прошение мировому судье 24-го участка 
о возврате мастером шляпного цеха Николаем Никитиным 
книг, сданных в магазин Сирякова «на комиссию для продажи» 
(«Записок из Мертвого Дома», романа «Бесы»), или денег, полу-
ченных от их реализации (см.: [Достоевский; т. 301: 247–248).
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Зинковичь Деспина 
Марковна, въ домѣ 
Дешев<ыхъ> квар<тиръ> 
Сергѣя и Павла 
Алекс<андровичей>. 
Вас<ильевскiй> 
О<стро>въ

Исторический адрес: Васильевский остров, <Средний просп., 
дом призрения бедных Ее Величества Александры Федоровны, 
№ 55 и 57>105.
Современный адрес: <Средний просп., № 55>.
Деспина Марковна Зинкович — неустановленное лицо.

Кирѣевъ Александръ 
Алексѣев<ичъ> [Фон-
танка, д. № 47] {Стре-
мянная, д. 4 или 5.}

Исторический адрес: 1) наб Фонтанки, дом потомственного 
почетного гражданина Федора Степановича Лыткина106, № 47.
Современный адрес: 1) наб Фонтанки, № 53.
Исторический адрес: 2) Стремянная ул., дом наследников по-
томственного почетного гражданина Степана Степанова107, 
№ 5108.
Современный адрес: 2) Стремянная, № 5.

Кирѣевъ Александръ 
Алексѣев<ичъ> [Фон-
танка, д. № 47] {Стре-
мянная, д. 4 или 5.}

Александр Алексеевич Киреев (1833–1910) — генерал-майор 
(1877), адъютант Великого князя Константина Николаевича; 
публицист-славянофил. Брат О. А. Новиковой. В 1879–1880 гг. 
поддерживал близкие отношения с Достоевским. Известны 
6 писем А. А. Киреева к Достоевскому 1879–1880 г. (ОР РГБ. 
Ф. 93.II.5.69) и одно его письмо к А. Г. Достоевской 1881 г. (ОР РГБ. 
Ф. 93.II.5.70).

[Ирина Дементьева, 
Рижскiй проспектъ, 
д. Васильева
Иванъ Васильевичь, ея 
мужъ]

Исторический адрес: Рижский просп., дом купца Евтихия 
Васильевича Васильева, № 30109.
Современный адрес: Рижский просп., № 30.
Ирина Дементьева (Дементьевна) — по-видимому, крестьянка 
Витебск. губ. Режицкого уезда, чей вид на жительство скопи-
рован Анной Григорьевной на л. 86 этой же тетради: «110<…>рина 
Дементьевна, Витебск. губ. Режицкаго у. Крест. Тискадской 
Волости деревни Рябковъ, 33 года, № 220, 1878 по 26 Декабря». 
Возможно, состояла прислугой в семье Достоевских или рас-
сматривалась как кандидатура в прислуги. См. аналогичную 
запись на л. 100 об. данных Петра Кузнецова, который состоял 
в услужении у Достоевских в 1879–1881 гг.

[Книжная торговля 
наслѣдниковъ братьевъ 
Салаевыхъ, Мясницкая 
д. [Княгини Гагариной]. 
{Обидиной}]

Исторический адрес: Москва, Мясницкая ул., дом купчихи 
Клавдии Никоновны Обидиной, № 5111.
Современный адрес: Москва, Мясницкая ул., № 7, стр. 9.
Салаевы Николай Иванович (1821–1867) и Федор Иванович 
(1820–1879) — московские издатели и книготорговцы. В книж-
ном магазине под фирмой «Братья Салаевы» в 1870-е гг. про-
давались произведения Достоевского. В письме к жене от 
15 июля 1877 г. Достоевский сообщал о намерении побывать 
у Ф. И. Салаева по делам продажи своих сочинений в Москве 
и получить с него деньги по счету, который в предыдущем 
письме от 14 июля переслала ему Анна Григорьевна. Здесь же 
она напомнила мужу адрес Салаева «на Мясницкой, д. княги-
ни Гагариной» [Достоевские. Переписка: 256–258].
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Глава фирмы Ф. И. Салаев скончался 26 марта 1879 г. Книжную 
торговлю братьев Салаевых наследовали их племянницы (см.: 
[Миронов]).

Л. 103

Красильн<ое> заведенiе 
Мартини, Офицерская, 
д. 11, кв. 3 занавѣсъ съ 
починкой 50 к.

Исторический адрес: Офицерская ул., дом наследников купца 
Христиана Егоровича Зиберта112, № 11, кв. 3.
Современный адрес: ул. Декабристов, № 11.
В записи А. Г. Достоевской, очевидно отразилось газетное объ-
явление (по другой публикации); ср.: «Специальная мастерская 
для чистки тюлевых и кисейных занавесей по 50 коп. за окно; 
изготовляют скоро и аккуратно, при красильном заведении 
М. Мартини, по Офицерской ул., д. Зиберта, № 11» (Новое 
время. 1880. 30 апр. № 1497. С. 5). Других сведений о красильном 
заведении М. Мартини в справочной литературе эпохи не 
обнаружено.

Ржевская Писчебумаж-
ная Фабрика, внутри 
Гостинаго Двора, № 137.

Исторический адрес: Гостиный двор, каменная кладовая № 137. 
Правление и продажа писчей бумаги Товарищества Ржевской 
писчебумажной фабрики (см.: Купцы, 1880: 713).
Современный адрес: Гостиный двор.

Демянскаго уѣзда, 
Вилильской Волости, 
Село Новое, Александрѣ 
Ефим. Валюховой

Исторический адрес: Новгородская губ., Демянский уезд, 1-й 
стан, Велилская волость, усадьба Новое (Новоильинское)113.
Современный адрес: Новгородская обл., Марёвский муници-
пальный район (усадьба не сохранилась).
Александра Ефимовна Валюхова, по-видимому, прислуга Дос-
тоевских в Старой Руссе: в записной книге А. Г. Достоевской 
(л. 104 об.) содержатся расчеты с Валюховым, возможно, мужем 
Александры Ефимовны.

Поля. Пелагея 
Васил<ьевна> или Аннѣ 
Васил<ьевнѣ> Десятая 
улица, д. № 14, кв. 1.

Исторический адрес: 10-я Рождественская ул., дом Смирнова114, 
№ 14, кв. 1.
Современный адрес: 10-я Советская ул., № 14.
Пелагея Васильевна (Поля) — по-видимому, бывшая прислуга 
Достоевских. В письме Достоевского к жене от 19 июля 1879 г. 
упоминается как курьез, что Пелагея (Поля) «нанялась в ку-
харки» к Кранихфельдам — жильцам в квартире Достоевских 
на Кузнечном в летнее время (см.: [Достоевские. Переписка: 
276]). Анна Васильевна, скорее всего, сестра Пелагеи.

Москвина, Казачiй 
переул., д. № 7, кв. 15.

Исторический адрес: Казачий пер., дом жены инженер-штабс-
капитана Анны Федоровны Карминой115, № 7, кв. 15.
Современный адрес: Большой Казачий пер., № 7.
Москвина — неустановленное лицо.
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[Катерина 
Максим<овна> Яковлева. 
Старый Дворецъ у 
княгини Львовой, Юрiй 
Дмитрiевичь Львовъ. 
Москва]*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Москва, <Зубовский бульвар, дом Двор-
цового ведомства, бывш. жены поручика Екатерины Макси-
мовны Яковлевой116, № 25>.
Современный адрес: Москва, Зубовский бульвар, № 27.
Юрий Дмитриевич Львов и княгиня Львова — неустановленные 
лица.
В этом доме жил временный председатель Общества любителей 
российской словесности Николай Александрович Чаев (Адрес-
календарь Москвы, 1882: 969).

Спаскiй, Петръ Никано-
ровичь, Студентъ 
Московской Духовн<ой> 
Академiи въ Сергiеву 
Лавру

Исторический адрес: Московская губ., Сергиев Посад, Троице-
Сергиева лавра. Московская духовная академия.
Современный адрес: Московская обл., Сергиев Посад, Троице-
Сергиева лавра. Московская духовная академия.
Петр Никанорович Спасский (1854–1917) — духовный писатель. 
Уроженец Новгородской губ., сын пономаря. Закончив курс 
Новгородской духовной семинарии, в 1877 г. поступил в Мо-
сковскую духовную академию. По окончании курса в МДА 
(выпущен 22 июля 1881 г. магистрантом практического отде-
ления) был преподавателем в Вятской и Новгородской духов-
ных семинариях, затем инспектором в последней. См. личное 
дело студента МДА П. Н. Спасского: ЦГА Москвы. Ф. 229. Оп. 4. 
Д. 4135. 

Александровъ, Вячеславъ 
Владимiровичь (Раев-
ская-Иванова, рисоваль-
ная Школа<)>.

О харьковской рисовальной школе М. Д. Раевской, урожд. 
Ивановой, см. аннотацию к адресной записи на л. 102.
Вячеслав Владимирович Александров — харьковчанин, неуста-
новленное лицо.

Европеусъ Александръ 
Ив<ановичь>. Малая 
Италья № 17, кв. 3.

Исторический адрес: Малая Итальянская ул., дом чиновника 
Министерства финансов Евгения Николаевича Тевяшева117, 
№ 17, кв. 3.
Современный адрес: ул. Жуковского, № 19.
Александр Иванович Европеус (1827–1885) — петрашевец. 
22 декабря 1849 г. вместе с Достоевским стоял на эшафоте на 
Семеновском плацу. Исследователи допускают, что они встре-
чались в 1860 г. в Твери (см.: [Белов; т. 1: 294]). О контактах 
Достоевского и А. И. Европеуса в более позднее время сведений 
нет.

Л. 86
= Кошлаковъ, Захарьев-
ская 11, кв. 3 втор. четв. 
субб. От 7–9.

Исторический адрес: Захарьевская улица, дом гласного Город-
ской думы Лавра Яковлевича Рудановского118, № 11, кв. № 3119.
Современный адрес: Захарьевская улица, участок домов № 13 
и 15120.
Доктор Дмитрий Иванович Кошлаков (1834–1891)121 — врач-
терапевт, профессор петербургской Медико-хирургической 
академии, специалист по внутренним и гортанным болезням, 
к которому Достоевский обращался за консультациями на-
чиная с 1874 г. Наблюдал писателя в дни его предсмертной 
болезни 26 и 27 января 1881 г.
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Сохранился отдельный листок с записью этого же адреса 
Д. И. Кошлакова рукой Достоевского (см.: [Тихомиров, 2017: 
117]).

Загуляевъ М. Кабинет-
ская, д. 6, кв. 6.

Исторический адрес: Кабинетская ул., дом потомственного 
почетного гражданина Михаила Александровича Соловьева122, 
№ 6, кв. 6.
Современный адрес: ул. Правды, № 6.
Михаил Андреевич Загуляев (1834–1900) — писатель, публицист. 
Был знаком с Достоевским с 1860 г. (см.: [Достоевский; т. 27: 119 
и 383, примеч.]). Известно одно письмо Загуляева к А. Г. Дос-
тоевской от 21 февраля 1881 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30078)123.

= Горбуновъ, Иванъ 
Ѳедоровичь, Фонтанка, 
№ 113.

Исторический адрес: наб. Фонтанки, дом Бориса Андреевича 
Фридерикса124, № 113.
Современный адрес: наб. Фонтанки, № 137. 
С актером Александринского театра Иваном Федоровичем 
Горбуновым (1831–1895) Достоевский был знаком с начала 1860-
х гг. Во второй половине 1870-х гг. они часто встречались на 
литературных вечерах и в домах общих знакомых (см.: [Белов; 
т. 1: 203–204]). 
Данный адрес И. Ф. Горбунова также записан в рабочей тетра-
ди Достоевского 1880–1881 г. (см.: [Тихомиров, 2017: 122]).

[Кекина, Марья 
Степ<ановна> Кавалер-
гардская, д. Николаева, 
кв. 56.]

Исторический адрес: Кавалергардская ул., дом купца 2-й 
гильдии Якова Николаевича Николаева125, № 18–20, кв. 56.
Современный адрес: Кавалергардская ул., № 20.
Мария Степановна Кекина — неустановленное лицо.

[Семеновъ 6ая Линiя, 
№ 23; Штрауха, Надеж-
да Павловна]

Исторический адрес: Васильевский остров, 6-я линия, дом 
наследников аптекаря Карла Штрауха126, № 23.
Современный адрес: Васильевский остров, 6-я линия, № 25.
Николай Петрович Семенов (1823–1904) — брат П. П. Семенова-
Тян-Шанского, писатель, переводчик, государственный деятель 
(сенатор) и его жена Надежда Павловна (урожд. Шишкина; 
1836–1914). Об их отношениях с Достоевскими см.: [Белов; т. 2: 
198, 200–201]. Адрес зачеркнут, новый адрес см. на л. 96 и 96 об.
Известны 3 письма Н. П. Семеновой к А. Г. Достоевской 1881, 
1887 и 1888 гг. (РО ИРЛИ Ф. 100. № 30263) и одно письмо 
Н. П. Семенова (РГАЛИ. Ф. 212.1.212).

[[Романова Марья 
Ѳедор<овна> 
Н<ико>лаевск<ая> 
д. [29]{6}, кв. [22]{17}]]*

* Часть записи оторвана.

Исторический адрес: 1) Николаевская ул., дом отставного по-
ручика Сергея Васильевича Булацеля127, № 29, кв. 22; 2) Нико-
лаевская ул., дом коллежского секретаря Николая Семеновича 
Петрова128, № 6, кв. 17.
Современный адрес: 1) ул. Марата, № 29; 2) ул. Марата, № 6.
О М. Ф. Романовой см. аннотацию к адресной записи на л. 105 об.
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≈ Нянька Прасковья 
Прох<оровна> Волков-
ская Купеческая 
Б<огадѣльня>*

* Часть записи оторвана.

Исторический адрес: наб. Монастырской (Черной) речки, дом 
№ 17129. Волковская градская (купеческая) богадельня.
Современный адрес: наб. реки Волковки, № 3.
Прасковья Прохоровна Шахова (? — после 1878) — няня стар-
шего сына писателя Федика; поддерживала отношения с Дос-
тоевскими и после того, как перестала служить у них. Летом 
1878 г. при посредстве Ю. Д. Засецкой Достоевские определили 
Прохоровну в Волковскую купеческую богадельню (см.: [Ти-
хомиров, 1992]).

Л. 86 об. *
* Лист поврежден, части 
записей оторваны.

[Фонъ Виттъ Адольфъ 
Васил<евичъ>, плацъ-
Адъютантъ, на углу 
Садовой и Инженерной 
ул. д. Комендантскаго 
Упр., кв. № 20]

Исторический адрес: Большая Садовая ул., № 3, угол Инже-
нерной ул. № 5, кв. 20. Дом С.-Петербургского комендантского 
управления130.
Современный адрес: Садовая ул., № 3, угол Инженерной ул. № 5.
Адольф Васильевич Фон Витт (1844 — не ранее 1906). Военное 
образование получил в 1-м кадетском корпусе и в Николаевском 
училище гвардейских юнкеров, откуда в 1863 г. был выпущен 
корнетом в Лейб-гвардии Кирасирский полк. В 1869 г. был на-
значен плац-адъютантом в С.-Петербургское комендантское 
управление, где и проходил службу в течение 20 лет. В 1888–1905 гг. 
руководитель Российской фельдъегерской связи. 6 декабря 
1904 г. произведен в генерал-лейтенанты (Список генералам, 
1906: 397). В каких отношениях А. В. фон Витт находился с Дос-
тоевскими, не установлено.

= Штакенш<нейдеръ> 
[Уголъ Озернаго 
и Знаменск<ой,> 33] 
{Знаменская ул., д. 22, 
кв. 13. Гатчино мыза 
Иван<овка>}

Исторический адрес: 1) Знаменская ул., дом потомственного 
почетного гражданина Александра Тимофеевича Дылева131, 
№ 33, угол Озерного пер., № 2, кв. 5132.
Современный адрес: 1) ул. Восстания, № 31, угол Озерного пер., 
№ 2.
О Е. А. и М. Ф. Штакеншнейдер см. аннотацию к адресной за-
писи на л. 105 об.
Алексей Эйсснер (1871–1942), племянник Е. А. Штакеншнейдер, 
живший здесь вместе с бабушкой и теткой, пишет о данном 
адресе: «Переехав с Фурштадтской ул., из дома Кононова, в дом 
Дылева на угол Знаменской (ныне ул. Восстания) и Озерного 
переулка, мы наняли большую квартиру в 3-м этаже с 3-мя 
балконами, один из которых выходил на Знаменскую, 2 других 
на Озерный переулок, как раз на большой деревянный дом 
с мезонином, таинственный, вечно тихий, как вымерший, дом 
с большим тенистым фруктовым садом, принадлежавший 
скопцам Дурдиным (ныне в нем Детдом). Рядом с нами по той 
же парадной лестнице занимал небольшую квартиру присяж-
ный поверенный <П. А.> Александров, вскоре высланный из 
Петербурга административным порядком за защиту Веры 
Засулич» (Эйсснер: 164–165). По контексту воспоминаний
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Эйсснера (незадолго до переезда он семилетним ребенком 
первый раз был у исповеди), переезд Штакеншнейдеров в этот 
дом состоялся весной 1878 г.
Первоначальный адрес зачеркнут и вписан новый:
Исторический адрес: 2) Знаменская ул., дом коллежского со-
ветника Константина Федоровича Ралля133, № 22-б134, угол 
Баскова переулка, кв. № 29 / Бассейной ул. № 38135.
Современный адрес: 2) ул. Восстания, № 26, угол Баскова пере-
улка, № 31 / ул. Некрасова, № 38.
Алексей Эйсснер вспоминал: «Весной (1880 г. — Б. Т.) мы пере-
ехали на новую квартиру, там же на Знаменской, наискосок от 
прежней, — угол Баскова переулка, в дом Сидорова136, впо-
следствии дом Ралля, где вся наша квартира выходила на ули-
цу — 17 окон по фасаду, что очень редко бывало в Петербур ге. 
Федор Михайлович особенно часто стал посещать нас. <…> 
Пожалуй, в то время, в самом конце 70-х годов и до самой 
смерти, у Федора Михайловича дом наш был самый близкий 
для него» (Эйсснер: 169, 171). Возможно, переезд Штакеншней-
деров был обусловлен тем, что с 1880 г. у дома на углу Озерно-
го пер. был новый хозяин — купец 1-й гильдии Алексей Тро-
фимович Шитов137.
Исторический адрес: 3) Петербургская губ., Царскосельский 
уезд, <Гатчинское дворцовое правление>, 3-й стан, удельная 
деревня Большая Пудость, мыза Ивановка, «Розовая дача» — 
родовое имение семьи Штакеншнейдер (здесь 22 февраля 1802 г. 
родился архитектор Андрей Иванович Штакеншнейдер).
Современный адрес: 3) Ленинградская обл., Гатчинский район, 
Пудостьское сельское поселение, поселок Пудость, Мыза-Ива-
новка.

Милюковъ. 
Офицерска<я>, д. Кит-
нера, кв. 5.

Исторический адрес: Офицерская ул., дом архитектора Иеро-
нима Севастьяновича Китнера138, № 18, кв. № 5 (во 2-м этаже).
Современный адрес: Ул. Декабристов, № 18.
Александр Петрович Милюков (1816–1897) — писатель, исто-
рик литературы, педагог; товарищ Достоевского с середины 
1840-х гг. Оставил воспоминания о писателе (см.: Русская 
старина. 1881. № 3. С. 691–708; № 5. С. 33–52)139.
Известно одно письмо А. П. Милюкова к А. Г. Достоевской от 
7 декабря 1883 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.6.94).

Бунтинг, д. Китнера, 
кв. 4.

Исторический адрес: Офицерская ул., дом архитектора Иеро-
нима Севастьяновича Китнера, № 18140, кв. № 4.
Современный адрес: Ул. Декабристов, № 18.
Роланд Егорович (Георгиевич) Бунтинг — зубной врач. Имя 
Бунтинга упоминается в письмах Достоевского жене 1874–1875 гг. 
(см.: [Достоевский; т. 291; 322 и 292; 18, 202, 330, примеч.]) и в За-
писной тетради 1872–1875 гг. (см.: [ЛН; т. 83: 324–325]).
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Вреденъ. Звенигородская, 
д. 6. Пон. и Четв. 6–7 
веч. втор. и пятн. 2–3, 
Среда Субб. — 12–1.

Исторический адрес: Звенигородская ул., дом купца 2-й гиль-
дии Алексея Михайловича Рузанова141, № 6.
Современный адрес: Звенигородская ул., № 4.
Роберт Робертович (Фридрих-Роберт) Вреден (1837–1893), врач, 
специалист по ушным болезням (почетный лейб-отиатр)142. 
Запись в адресном списке А. Г. Достоевской точно соответству-
ет (кроме субботних часов приема) данным изд.: (Адрес-кален-
дарь СПб, 1881: 328).

Мар<iя> Вас<ильевна> 
Никиф<орова> Пески, 
Кавалергардская ул., 
д. 20, кв. 45

Исторический адрес: Пески, Кавалергардская ул., дом купца 
2-й гильдии Якова Николаевича Николаева, № 18–20143, кв. 45.
Современный адрес: Кавалергардская ул., № 20.
Мария Васильевна Никифорова — подруга А. Г. Достоевской, 
помогавшая ей в ведении издательских дел во второй полови-
не 1870-х гг.; знакомая писателя с 1866 г. (см.: [Белов; т. 2: 31]). 
Известны 12 писем М. В. Никифоровой к А. Г. Достоевской за 
период 1871–1892 гг. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30176, 30177). 

= Философова, у 
Поцѣлуева моста, д. 94, 
въ Военно-Судное 
У<правленiе>

Исторический адрес: наб. Мойки, дом Главного военно-суд-
ного управления, № 94144.
Современный адрес: наб. Мойки, № 96.
Анна Павловна Философова (урожд. Дягилева, 1837–1912), жена 
главного военного прокурора В. Д. Философова, общественная 
деятельница, была знакома с Достоевским с конца 1871 или 
начала 1872 г. (см.: [Тихомиров, 2022c: 83–88]).
Известны 4 письма А. П. Философовой к А. Г. Достоевской 1881, 
1891, 1893 и 1894 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.95).

Шеръ <Владимiръ 
Дмитрiе>вичь, Покров-
ка, Лялинъ пер. <…>*

* Части записи оторваны.

Исторический адрес: Москва, Покровка, Лялин пер., дом кол-
лежского советника Николая Ивановича Ляшкевича, № 3145.
Современный адрес: Москва, Лялин пер., № 3.
Владимир Дмитриевич Шер (1850–1894) — двоюродный брат 
Достоевского по матери (сын ее единокровной сестры О. Ф. Шер, 
урожд. Нечаевой). Неклассный художник архитектуры, по-
четный мировой судья Подольского округа Московской губ.
(данные на 1882 г.; см.: [Дробышевская, Тихомиров: 177–178]). 
Активный участник тяжбы за «куманинское наследство».
Сохранились два письма 1878 и 1880 г. В. Д. Шера к Достоев-
скому (РГАЛИ. Ф. 212.1.102) и обширный корпус его писем 
к А. Г. Достоевской за период 1878–1882 гг. (РГАЛИ. Ф. 212.1.218).

А<…>* 
Фурштадтск<ая> д. № 7.

* Часть записи оторвана.

Исторический адрес: Фурштатская ул., дом Евангелическо-
лютеранской церкви св. Анны, № 7.
Современный адрес: Фурштатская ул., № 7.
Первая буква оторванного слова («А») читается предположи-
тельно.
До постройки в 1868 г. нового здания по данному адресу раз-
мещалось Анненское училище евангелическо-лютеранской 
церкви, которое в 1858 г. окончила А. Г. Достоевская. Возмож-
но, утраченная адресная запись была как-то связана с этим 
обстоятельством. Отметим, что 3 января 1880 г. состоялось 
празднование дня основания училища Св. Анны (см.: Голос. 
1879. 29 дек. № 328. С. 5).
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<Фонтан>ка у Обухов. 
<…>*

* Части записи оторваны.

Исторический адрес: наб. Фонтанки, у Обухова (Обуховского) 
моста.
Установить, чей это адрес, не представляется возможным.

Л. 102
Глинка, Спасская ул. 
д. 20, кв. 4.

Исторический адрес: Спасская ул., дом чиновницы Софьи 
Ивановны Елизовой146, № 20, кв. 4.
Современный адрес: Ул. Рылеева, № 24. 
Глинка — неустановленное лицо. Возможно, это Софья Глинка, 
приславшая А. Г. Достоевской письмо 6 декабря 1880 г. с заказом 
«Дневника Писателя» 1881 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30045)147.

Александровъ, 
Мих<аилъ> 
Алекс<андровичь>. 
Гончарная № 2, кв. 4.

Исторический адрес: Гончарная ул., дом мебельного фабри-
канта Карла Андреевича Тура148, № 2, кв. 4.
Современный адрес: Гончарная ул., № 2, угол Невского просп., 
№ 87.
Михаил Александрович Александров (1844–1902)149 — метран-
паж в типографии А. Траншеля, где печатался редактируемый 
Достоевским ежегодник «Гражданин» (1873–1874) и в типогра-
фии князя В. В. Оболенского, где печатался «Дневник Писате-
ля» 1876–1877 гг. Из его письма к А. Г. Достоевской от 27 апре-
ля 1883 г. также следует, что Александров в качестве метран-
пажа принимал участие в верстке 1-го тома посмертного 
Полного собрания сочинений Достоевского (а может быть, 
в подготовке и других томов 14-томного издания). Опублико-
вал содержательные мемуары «Федор Михайлович Достоевский 
в  воспоминаниях типографского наборщика» (см.: Русская 
старина. 1882. № 4. С. 177–207; № 5. С. 293–356)150. Известны три 
письма 1883, 1885 и 1893 гг. М. А. Александрова к А. Г. Досто-
евской (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29983; РГАЛИ. Ф. 212.1.165) и три 
письма 1883 и 1901 гг. и б/д А. Г. Достоевской к нему (РГАЛИ. 
Ф. 212.1.158).

Переплетчикъ даетъ 
уроки переплетн<аго> 
мастерс<тва> на дому, 
Казанская, д. № 15, 
кв. 12.

Исторический адрес: Казанская ул., дом купца 2-й гильдии 
Алексея Григорьевича Чадаева151, № 15, кв. 12.
Современный адрес: Казанская ул., № 17.
В адресных записях А. Г. Достоевской также фигурирует пере-
плетчик Гуськов, живший по Казанской ул., № 37 (л. 97), и по 
Вознесенскому просп., № 14 (л. 93).

[Знаменская, д. 39, кв. 7 
Злобина, Лидiя 
Алекс<андровна>]

Исторический адрес: Знаменская ул., дом чиновницы Юлии 
Ивановны Ухиной152, № 39, кв. 7.
Современный адрес: ул. Восстания, № 39.
О Л. А. Злобиной см. аннотацию к адресной записи на л. 102 об.
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Пассекъ, Малая Подъ-
яческая, д. Бычкова, 4, 
кв. 16. Татьяна Петров-
на.

Исторический адрес: Малая Подьяческая ул., дом купчихи 
Анисьи Ефремовны Бычковой153, № 4, кв. 16.
Современный адрес: Малая Подьяческая ул., № 4.
Татьяна Петровна Пассек (урожд. Кучина; 1810–1889) — род-
ственница А. И. Герцена, участница его юношеского кружка 
1831–1834 гг.; мемуаристка, издательница. Известны три ее 
письма к Достоевскому 1879–1880 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.7.70). Из-
вестно также письмо Т. П. Пассек к А. Г. Достоевской от 28 мар-
та 1886 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.7.71).

Сальниковъ, 
Алекс<андръ> 
Никол<аевичь>. Повар-
ской, д. № 15, кв. 10.

Исторический адрес: Поварской пер., дом прусской подданной 
Розалии Федоровны Воллерман154, № 15, кв. 10.
Современный адрес: Поварской пер., № 15.
Александр Николаевич Сальников (1851–1909) — писатель, 
критик. Встречался с Достоевским 27 января 1880 г. на лите-
ратурном вечере в пользу недостаточных слушательниц фель-
дшерских курсов в зале Кононова на набережной Мойки. 
Оставил воспоминания об этой встрече (см.: Новое время. 1899. 
13 апр. № 8307)155. Известно письмо А. Н. Сальникова от 12 мар-
та 1882 г. к А. Г. Достоевской (ОР РГБ. Ф. 93.II.8.70).

Раевская Марiя 
Дмитр<iевна>. Харь-
ковъ, Новочернышевская 
ул. Школа Рисованiя.

Исторический адрес: Харьков, Ново-Чернышовская ул., дом 
гласного Харьковской городской думы Сергея Александрови-
ча Раевского, № 6.
Современный адрес: Харьков, Чернышевская ул., № 6156.
Мария Дмитриевна Раевская (урожд. Иванова; 1840–1912) — 
художница, педагог, почетный вольный общник Императорской 
Академии художеств; организатор первой в России частной 
Харьковской рисовальной школы для бедных с бесплатным 
обучением (1869), которую в 1896 г. она передала государству157. 
Преподавала рисование в Харьковской 2-й женской гимназии 
(с 1879 г.); автор учебника «Азбука рисования для семьи и шко-
лы» (Харьков, 1879), реклама которого публиковалась в петер-
бургских газетах (см., например: Новое время. 1881. 13 июня. 
№ 1540. С. 6). Была дружна с хорошей знакомой Дос тоевских — 
харьковчанкой Христиной Даниловной Алчевской. 

Гаманцовъ Боровая, 
противъ Иванов<ской> 
№ 19.

Исторический адрес: Боровая ул., дом А<фанасия> А<ндре-
евича> Гаманцева158, № 19 (против Ивановской ул.).
Современный адрес: Боровая ул., № 22 (против Социалистиче-
ской ул.).
А. А. Гаманцев — домовладелец. Других данных о нем не об-
наружено.
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= Бестужевъ-Рюминъ, 
Константинъ 
Никол<аевичь>. Бассей-
ная, д. 33, кв. 5.

Исторический адрес: Бассейная ул., дом коллежского совет-
ника Василия Петровича Поливанова159, № 33, кв. 5.
Современный адрес: ул. Некрасова, № 33.
Константин-Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897) — исто-
рик, ординарный профессор С.-Петербургского университета; 
первый директор Высших женских (Бестужевских) курсов 
(1878–1882); председатель петербургского отделения Славян-
ского благотворительного общества (1878–1879, 1880–1882). 
Достоевский был знаком с К. Н. Бестужевым-Рюминым с се-
редины 1870-х гг. Известно одно письмо 1880 г. Достоевского 
к Бестужеву-Рюмину (см.: [Достоевский; т. 301: 150]).
Данный адрес историка записан в рабочей тетради Достоев-
ского 1880–1881 гг., другой, более ранний — в тетради 1875–1876 гг. 
(см.: [Тихомиров, 2017: 115, 122]).

[Загуляевъ, Михаилъ 
Андреев<ичь>. Кабинет-
ская, д. 6, кв. 6. по 
вторникамъ.]

См. аннотацию к записи этого же адреса на л. 86.

[Дмитрiева, Зинаида 
Николаевна. 
Англ<iйскiй> 
прос<пектъ>, д. 23, 
кв. 14.]

Исторический адрес: Английский просп., дом купца 2-й гиль-
дии Дмитрия Гавриловича Блескина160, № 23, кв. 14.
Современный адрес: Английский просп., № 25.
Зинаида Николаевна Дмитриева — одна из устроительниц 
вечера в пользу слушательниц Высших женских (Бестужевских) 
курсов, состоявшегося 14 декабря 1879 г. в зале Благородного 
собрания, которая посетила Достоевского в связи с его пред-
стоящим участием в литературном чтении (см.: [Летопись; т. 3: 
357]), но, не застав его, оставила записку с просьбой подтвердить 
участие писателя в их вечере (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29696). Более 
поздние адреса З. Н. Дмитриевой см. на л. 96 и 92 об.
Известны два письма З. Н. Дмитриевой к А. Г. Достоевской 1880 
и 1882 гг. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30063).

Борейша, Анна 
Петр<овна>. Поварской, 
д. 10.

Исторический адрес: Поварской пер., дом надворного совет-
ника Ивана Акимовича Якименко161, № 10.
Современный адрес: Поварской пер., № 10.
Анна Петровна Борейша — помощница смотрительницы жен-
ского отделения петербургского Дома предварительного за-
ключения, где содержалась Е. П. Корнилова, которую посещал 
в тюрьме и о деле которой писал Достоевский в «Дневнике 
Писателя» 1876 и 1877 гг. (она именуется здесь «г-жой А. П. Б.» 
[Достоевский; т. 24: 40]). А. П. Борейша выступала на суде по-
делу Корниловой и положительно ее характеризовала (см.: 
Достоевский; т. 25: 120; т. 292: 131). Известно одно письмо 
А. П. Борейши к Достоевскому от 15 декабря 1878 г. (ОР РГБ. 
Ф. 93.II.1.108). 
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[Петровскiй, 
Констант<инъ> 
Петров<ичъ>. Мойка 
у Почтамск<аго> 
Мостика, д. 90, кв. 19.]

Исторический адрес: наб. Мойки, дом княжны Зинаиды Ни-
колаевны Юсуповой162, № 90, кв. 19.
Современный адрес: наб. Мойки, № 92.
Константин Петрович Петровский — неустановленное лицо.

Мещерскiй, Сергiевская, 
№ 51.

Исторический адрес: Сергиевская ул., дом штаб-ротмистра 
Алексея Захаровича Хитрово163, № 51-б.
Современный адрес: ул. Чайковского, № 53.
Вариант:
Исторический адрес: Сергиевская ул., дом вдовы архитектора 
Анны Федоровны Кольман164, № 51-а.
Современный адрес: ул. Чайковского, № 51.
Адрес кн. В. П. Мещерского в Сергиевской ул. сообщил Дос-
тоевскому В. Ф. Пуцыкович в письмах от 28 октября и 8 ноября 
1879 г.; «Адрес князя Мещерского: Сергиевская № 51, внизу» 
[Зинкова, Солопова: 202, 203].
О князе В. П. Мещерском см. аннотацию к адресной записи на 
л. 105.

Сватковскiй, 
Вас<ильевскiй> 
О<стро>въ, 9ая Линiя, 
д. 24, кв. 6.

Исторический адрес: Васильевский остров, 9-я линия, дом 
адмирала Степана Васильевича Воеводского165, № 24, кв. 6.
Современный адрес: Васильевский остров, 9-я линия, № 26.
Павел Григорьевич Сватковский (1829–1893) — цензор Петер-
бургского цензурного комитета; зять А. Г. Достоевской (муж 
ее старшей сестры Марии Григорьевны, умершей в 1872 г.).
Другие, более поздние адреса П. Г. Сватковского см. в записях 
на л. 96 и 93.

Л. 101 об.

Зарощенiе ногти 
вырываются Большая 
Морская, д. № 29, кв. 4, 
комн. 15 от 10–6 час.

Исторический адрес: Большая Морская ул., дом жены ману-
фактур-советника Евдокии Павловны Сазиковой166, № 29, кв. 4.
Современный адрес: Большая Морская ул., № 29.
По-видимому, скопировано газетное объявление.

Безплатно указываются 
адрессы учительницъ. 
Сергiевская, д. № 79, 
кв. 9. Среда 
и Пятниц<а> 12–2.

Исторический адрес: Сергиевская ул., дом жены инженер-под-
полковника Александры Павловны Покотиловой167, № 79, кв. 9.
Современный адрес: ул. Чайковского, № 81.
По-видимому, скопировано газетное объявление.

[Рудинъ, Ковенскiй 
переул. д. 27, кв. 9.]

Исторический адрес: Ковенский пер., дом Андреянова168, № 27, 
кв. 9.
Современный адрес: Ковенский пер., № 27.
О Рудиных см. аннотацию к адресной записи на л. 105 об. Этот 
новый адрес А. А. Рудин сообщил в письме к А. Г. Достоевской 
от 21 сентября 1879 г. (см.: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30237. Л. 22).
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[У Семеновск<аго> 
Моста, Казачiй переул. 
д. № 5, кв. 17 Настасьѣ 
Михайл<овнѣ> Карпо-
вой.]

Исторический адрес: Казачий пер.169, дом статского советника 
Юлия Федоровича Эдельберга170, № 5, кв. 17.
Современный адрес: Большой Казачий пер., № 5.
Настасья Михайловна Карпова — неустановленное лицо.

Иркутск<ой> губ<ернiи> 
черезъ Нухтуйское 
Поч тов<ое> 
Отдѣл<енiе> на Благо-
датный прiискъ По-
четн<ой> Граждан ки 
Г<оспо>жи Катышев це-
вой, съ передачею 
Василiю Шахову.

Исторический адрес: Иркутская губерния, Олекминский гор-
ный округ, Благодатный золотопромышленный прииск (на 
реке Атыркан-Берикан, левом притоке Вачи) почетной граж-
данки Павлы Александровны Катышевцевой171.
В Записи А. Г. Достоевской вместо Нохтуйского почтового от-
деления ошибочно записано: «Нухтуйское»172.
Современный адрес: Иркутская область, Бодайбинский район, 
Кропоткинское муниципальное образование.
Василий Шахов — сын Прасковьи Прохоровны Шаховой, няни 
детей Достоевских. О нем А. Г. Достоевская сообщает в при-
мечании к роману «Братья Карамазовы» в связи с эпизодом, 
когда одна из женщин, пришедших к старцу Зосиме, спраши-
вает, можно ли записать в поминанье сына, который пропал 
без вести, уехав в Сибирь: «Случай съ нянькой нашихъ дѣтей, 
Прохоровной, у которой былъ сынъ Васинька, уѣхавшій, или 
вѣрнѣе, сосланный въ Сибирь. Не получая цѣлый годъ писемъ, 
она спрашивала Ѳеодора Михайловича {совѣта} не помянуть-
ли ей сына за упокой. Ѳ. М. разубѣдилъ ее и увѣрилъ, что Ва-
синька скоро пришлетъ ей письмо: и дѣйствительно письмо 
пришло черезъ недѣлю или двѣ» [Панюкова, 2016: 122–123]. 
В романе «Братья Карамазовы» уточнено, что сын «Прохоров-
ны» Васенька уехал «в Иркутск» (подробнее см.: [Тихомиров, 
2011]). Записанный А. Г. Достоевской адрес, очевидно, содер-
жался в упомянутом письме В. Шахова.

Николай Никитычь 
Шаховъ, Харьковъ, 
Николаевская Площадь, 
д. Пащенко Тряпкина, 
кв. № 28.

Исторический адрес: Харьков, Николаевская площ., дом куп-
ца 1-й гильдии Василия Ивановича Пащенко-Тряпкина, кв. 28.
Современный адрес: Харьков, площ. Конституции, (на месте 
разрушенного в Великую Отечественную войну, в феврале-
марте 1943 г., дома разбит террасный сквер).
Николай Никитич Шахов, судя по смежности этой адресной 
записи с адресом Василия Шахова, сына няни Прохоровны, 
очевидно, также ее родственник, по-видимому, муж173. См. 
аннотацию к предыдущей адресной записи.

Рыкачевъ, 18ая Линiя, 
д. 19, кв. 6.

Исторический адрес: Васильевский остров, 18-я линия, дом 
академика архитектуры Николая Федоровича Беккера174, № 19, 
кв. 6175.
Современный адрес: 18-я линия, № 15.
Михаил Александрович Рыкачев (1840–1919) — муж племян-
ницы Достоевского Евгении Андреевны Рыкачевой (урожд. 
Достоевской; 1852–1919) — дочери его младшего брата Андрея; 
помощник директора Метеорологической обсерватории. 
В дальнейшем действительный член (1896), ординарный ака-
демик (1900) Императорской Академии наук, директор Нико-
лаевской Главной физической обсерватории (1896–1913)176.
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Алекс<андръ> 
Андр<еевичъ>. Литейная, 
д. № 11, кв. 19.

Исторический адрес: Литейный просп., дом коллежского со-
ветника Вильгельма Генриховича Клее177, № 11, кв. 19.
Современный адрес: Литейный просп., № 11.
Александр Андреевич Достоевский (1857–1894) — племянник 
писателя, сын Андрея Михайловича Достоевского. В конце 
1870-х гг. студент Императорской военно-медицинской акаде-
мии (выпуск 1881 г.). В дальнейшем доктор наук (1884), про-
зектор по кафедре гистологии Военно-медицинской академии178. 
Известны 5 писем 1880-х гг. Ал. А. Достоевского к жене писа-
теля (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30358; РГАЛИ. Ф. 212.1.178).

Назаревскiй, Почтам-
ская д. № 11 (Р<усскiй> 
Вѣстникъ<)>
Отдѣл<енiе> 
Госуд<арственнаго> 
Банка. Четв. Воскр. 10–1, 
Втор. 5–8 веч.*

* Относится или нет 
запись: «Отдѣл. Госуд. 
Банка ~ 5–8 веч.», либо 
зачеркнутая, либо 
отчеркнутая, — к Назарев-
скому, установить затруд-
нительно.

Исторический адрес: Почтамтская ул., дом купеческого сына 
Александра Карловича Папмеля179, № 11.
Современный адрес: Почтамтская ул., № 11.
Назаревский — неустановленное лицо. Если запись строчкой 
ниже («Отдѣл. Госуд. Банка») относится к нему, то, возможно, 
это банковский служащий, к которому с ходатайством пред-
полагала обратиться А. Г. Достоевская (о чем можно судить по 
записи строчкой ниже: «М. М. <Достоевскiй> въ Общ. Взаимн. 
кредита въ Дѣлопроизводствѣ съ 1869 г. желалъ бы въ Учетное 
или 5% Отдѣленiе».

[Романова, Забалканскiй 
просп. уг. Мал<аго> 
Царскосел<ьскаго просп.> 
д. 32–33, кв. 19.]

Исторический адрес: Забалканский просп., дом потомственной 
почетной гражданки Татьяны Александровны Кривоноговой180, 
№ 32, угол Малого Царскосельского просп., № 33.
Современный адрес: Московский просп., № 46–48 (левая часть).
По-видимому, Мария Федоровна Романова; см. аннотацию 
к адресной записи на л. 105 об.

[Гумбина, Серафима 
Петровна, Пески, 
Кавалергардск<ая> № 20, 
кв. 25.]

Пески, Кавалергардская ул., дом купца 2-й гильдии Якова 
Николаевича Николаева181, № 18–20, кв. 25.
Современный адрес: Кавалергардская ул., № 20.
Серафима Петровна Гумбина — неустановленное лицо.
Отметим, что в этом доме, в кв. 45 и 56 живут М. В. Никифо-
рова и М. С. Кекина (см. адресные записи на л. 86 и 86 об.).

[Над<ежда> 
Ал<ександровна> 
Милюкова на углу 
Никол<аевской> 
и Иван<овской>, д. 65 
Прокофьева, 4ый этажъ.]

Исторический адрес: Николаевская ул., дом личного по четного 
гражданина Александра Ефимовича Прокофьева182, № 65-а183.
Современный адрес: ул. Марата, № 75.
Надежда Александровна Милюкова (1852 — после 1901) — дочь 
А. П. Милюкова184. См. аннотацию к записи адреса ее сестры 
Людмилы на л. 103 об.
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[Штакеншн<ейдеръ> 
Анд<рiaнъ> 
Анд<реевичъ>. Большая 
Конюшен<ная>, д. Лопа-
тина № 5, кв. 21.]

Исторический адрес: Большая Конюшенная ул., дом потом-
ственного почетного гражданина Николая Ивановича Лопа-
тина185, № 5, кв. 21.
Современный адрес: Большая Конюшенная ул., № 5.
Адриан Андреевич Штакеншнейдер (1843–1920<¿>) — сын 
архитектора А. И. Штакеншнейдера, брат Е. А. Штакеншнейдер, 
юрист; консультировал Достоевского в работе над сценой суда 
в романе «Братья Карамазовы»186. А. Г. Достоевская допустила 
ошибку в записи имени Штакеншнейдера — «Анд<рiанъ>».

≈ [Бергеманъ, 
Стремян<ная>, д. № [1]6, 
кв. [23.] {23}]

Исторический адрес: Стремянная ул., дом коллежского секре-
таря Александра Александровича Заешникова187, № 6, кв. 23.
Современный адрес: Стремянная ул., № 6.
Анна Петровна Бергеман — «добрая и отзывчивая на чужое 
горе женщина», обратившаяся к Достоевскому за помощью 
в декабре 1876 г., «прося его содействия и совета в деле спасения 
одиннадцатилетней девочки Марфы, брошенной матерью на 
попечение развратного и пьяного отставного солдата, с которым 
ей самой жить стало невмоготу» (Д. в воспоминаниях; т. 2: 240). 
В подготовительных материалах к январскому выпуску «Днев-
ника Писателя» за 1877  г. содержится запись: «О деятельной 
любви, Бергеман» ([Достоевский; т. 25: 231]), свидетельствующая, 
что Достоевский намеревался упомянуть А. П. Бергеман, оче-
видно, в планируемой, но неосуществленной главке «Солдат 
и Марфа». Имя и отчество Бергеман названы в письме А. Г. Дос-
тоевской (см.: [Достоевские. Переписка: 285]). Известно пись-
мо А. П. Бергеман к Достоевскому от 20 января 1877 г., в кото-
ром она благодарит писателя за то, что при его посредстве 
«Марфуша принята в Елизаветинскую детскую больницу 
и оживает не по дням, а по часам» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29645. 
Л. 1). В рабочей тетради Достоевского 1875–1876 гг. записан 
другой, более ранний адрес А. П. Бергеман: «Большая 
Кон<юшенная>, дом № 6, кв. 10<¿>» [Тихомиров, 2017: 110], ср. 
еще в одной записной книге А. Г. Достоевской 1876–1884 гг. 
запись этого же адреса (ОР РГБ. Ф. 93.III.2.2. Л. 26 об.; здесь: 
дом Финской церкви, кв. № 10); также см.: [Проблемы тексто-
логии: 675].

Лобода, Стефанiя 
Матвѣевна, Кирочная, 
д. 44, кв. 1.

Исторический адрес: Кирочная ул., дом купца 2-й гильдии 
Федора Васильевича Коробова188, № 44, кв. 1.
Современный адрес: Кирочная, ул., № 44.
Стефания (Степанида) Матвеевна Лобода (урожд. Пашковская; 
1827–1887) — писательница (псевд.: Крапивина; Крапива). 
Опуб ликовала свои первые произведения в 1873–1874 гг. в еже-
недельнике «Гражданин», когда его редактировал Достоевский189. 
Известны 5 писем С. М. Лободы к Достоевскому 1873–1874 
и 1879 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.6.30). В письме от 26 октября 1879 г. 
Лобода рекомендовала свою 19-летнюю дочь, слушательницу 
Высших женских (Бестужевских) курсов, в качестве учитель-
ницы для детей Достоевских. В этом письме (Л. 5 об.) она со-
общает писателю данный адрес.
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въ Ямской 13, кв. 15. 
Романова.

Исторический адрес: Ямская ул., дом жены действительного 
статского советника Софьи Константиновны Илимовой190, 
№ 13, кв. 15.
Современный адрес: ул. Достоевского, № 13.
Вероятно, Мария Федоровна Романова; см. о ней аннотацию 
к адресу, записанному на л. 105 об.

Домъ въ 7ой улицѣ, № 26, 
зал<оженъ> въ 
Кр<едитномъ> 
Общ<ествѣ> 20,300, 
добавить 15 тыс. доходу 
2800, рас<ходу¿> 300 руб. 
Денисова<¿>, № 92.

Исторический адрес: Пески, 7-я Рождественская ул., дом Сер-
кова191, № 26.
Современный адрес: 7-я Советская ул., № 26.
По-видимому, в записи зафиксировано, что указанный дом по 
7-й Рождественской улице заложен в Кредитном обществе за 
20 тыс. 300 руб.192 Вторую половину записи прокомментировать 
затруднительно. Чем обусловлено внимание А. Г. Достоевской 
именно к этому дому, не установлено.

[Вас<илiй> 
Вас<ильевичь> Григо-
рьевъ Петерб<ургская> 
Стор<она> Уголъ 
Больш<ой> и Гребецкой, 
д. 19/2, кв. 10.]

Исторический адрес: Петербургская сторона, Большой просп., 
дом купца 2-й гильдии Василия Ивановича Горохова193, № 19, 
угол Большой Гребецкой ул., № 2–4, кв. 10.
Современный адрес: Петроградская сторона, Большой просп., 
№ 15, угол Пионерской ул., № 3.
Василий Васильевич Григорьев (1816–1881) — востоковед, про-
фессор С.-Петербургского университета; в 1875–1880 г. началь-
ник Главного управления по делам печати. Был знаком с Дос-
тоевским еще с начала 1860-х гг., возобновил знакомство 
с писателем в начале 1870-х гг. Среди набросков к «Дневнику 
Писателя» 1876 г. содержится запись о намерении Достоевско-
го встретиться и побеседовать с Григорьевым (см.: [Достоевский; 
т. 24: 131]). По данному адресу В. В. Григорьев, по-видимому, 
поселился, выйдя в отставку.

[Злобина, Спасская, д. 33, 
кв. 14.]

Исторический адрес: Спасская ул., дом действительного стат-
ского советника Петра Степановича Митусова194, № 33, кв. 14.
Современный адрес: ул. Рылеева, № 39.
О Л. А. Злобиной см. аннотацию к адресной записи на л. 102 об.

[Спичаковъ Леонидъ 
Алекс<андровичь>. 
Поварской № 2, кв. 14.]*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Поварской пер., дом графини Марии 
Карловны Нирод195, № 2, кв. 14.
Современный адрес: Поварской пер., № 2.
Леонид Александрович Спичаков (1836–1884) — редактор 
петербургского журнала «Вестник народной помощи» и редак-
тор-издатель газеты «Россия». Известны три письма Спичако-
ва к Достоевскому 1877, 1878 и 1880 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.2)196.

≈ [Полонскiй, Фонтанка, 
у Семенов<скаго> Моста 
24, кв. 17]

Исторический адрес: наб. Фонтанки, дом жены архитектора 
Натальи Игнатьевны Яфа (Яффа)197, № 24, кв. 17198.
Современный адрес: наб. Фонтанки, № 24.
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — поэт; познакомился 
с Дос тоевским вскоре после возвращения того из Сибири, 
в конце 1859-го или начале 1860 г. Достоевский был частым
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посетителем «пятниц» в доме Полонского199.
Известны 3 письма 1882–1887 г. А. Г. Достоевской к Я. П. По-
лонскому (РО ИРЛИ. Архив Полонского, № 12065в) и 2 письма 
1883 г. Полонского к ней (РГАЛИ. Ф. 212.1.205).
Данный адрес указан в письме Я. П. Полонского к Достоевско-
му от 7 февраля 1880 г. (см.: Из архива Достоевского: 78). Более 
ранний адрес Я. П. Полонского записан в рабочей тетради 
Достоевского 1875–1876 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 102]).

= Земскiй, Александръ 
Ми хайл<овичь>. Николь-
ская, д. Ремесленнаго 
Об щества.

Исторический адрес: Москва, Никольская ул., дом Московской 
ремесленной управы, № 15200.
Современный адрес: Москва, Никольская ул., № 23.
Александр Михайлович Земский — московский купец 2-й гиль-
дии; книготорговец (см.: Каталог книг, находящихся в продаже 
у книгопродавца А. М. Земского в Москве. М., 1878; Краткий 
каталог книг, находящихся в продаже у книгопродавца А. М. Зем-
ского в Москве. М., 1880–1881). Его книжная торговля находи-
лась на Никольской ул., у Владимирских ворот (см.: Купцы 
Москвы, 1881: 135). Издатель, переводчик, поэт, составивший 
и выпустивший в Москве в 1877 и 1881 г. издание: Великие 
силы: ум, гений и энергия. Соч. Тайлор, Смайльс, Спенсер 
[и др.]. М., 1877 (2-е изд.: М., 1881).
Этот адрес А. М. Земского также записан на отдельном листке 
рукой Достоевского; запись сделана не позднее марта 1880 г. 
(см.: [Тихомиров, 2017: 120]).

Вейнбергъ Петръ 
Исаевичь, у Каменнаго 
Моста, д. Брунста 26, 
кв. 16.

Исторический адрес: Гороховая ул., дом Адольфа и Генриха 
Ивановичей Брунстов, № 27201, угол наб. Екатерининского ка-
нала, № 49, кв. 16.
Современный адрес: Гороховая ул., № 27, угол наб. канала Гри-
боедова.
Петр Исаевич Вейнберг (1831–1908) — поэт, переводчик, педа-
гог; участник литературных вечеров Общества для пособия 
недостаточным литераторам и ученым. Был знаком с Достоев-
ским с 1860 г., когда писатель принял участие в организованной 
П. И. Вейнбергом постановке самодеятельными актерами го-
голевской комедии «Ревизор» (см.: [Тихомиров, 2022а]).
Известно одно письмо 1898 г. Вейнберга к А. Г. Достоевской 
(ОР РГБ. Ф. 93.II.2.24).
Настоящий адрес указан в письме П. И. Вейнберга к Достоев-
скому от февраля (не позднее 19-го) 1880 г. (см.: [Степанова: 
247])202.

Л. 100 об.
= Ратынскiй, Николай 
Антонов. (?)*

Надеждинская, д. 38, 
кв. 5.
* Знак вопроса поставлен 
в автографе.

Исторический адрес: Надеждинская ул., дом жены коллеж-
ского асессора Елизаветы Алексеевны Случевской203, № 38, 
кв. 5.
Современный адрес: ул. Маяковского, № 44.
Николай Антонович Ратынский (1821–1887) — историк; с 1872 г. 
цензор С.-Петербургского Цензурного комитета (см.: [Гринчен-
ко, Патрушева, Фут: 387]). Был цензором «Дневника Писателя»
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1876 и 1877 г.204 Известны 8 писем Н. А. Ратынского к Достоев-
скому 1876–1878, 1880 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16).
В рабочей тетради Достоевского 1875–1876 г. данный адрес 
Ратынского записан без имени и отчества (см.: [Тихомиров, 
2017: 105]).

Кузнецовъ Петръ 
Григор<ьевичь>, 
Тверс<кой> губ<ернiи> 
Весьегонс<каго> уѣзда 
Чашеряской волости, 
дер. Ильинской, 5го  раз-
ряда № 70698 отъ 11 ноя-
бря 1879 на годъ
Загородный просп. д. 20.*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Загородный просп., дом купца 2-й гиль-
дии Козьмы Андреевича Андреева205, № 20.
Современный адрес: Загородный просп., № 22.
Петр Григорьевич (Петя) Кузнецов 1863–1943) — 16-летний 
крестьянский мальчик, взятый по найму осенью 1879 г. для 
помощи А. Г. Достоевской в учрежденной ею «Книжной тор-
говле для иногородних». Оставил воспоминания о домашней 
жизни Достоевских (см.: [ЛН; т. 86: 334–336]).

[По Невскому, противъ 
Старой Конной, д. 119, 
кв. Андреевыхъ, 
Глаф<ира> 
Мих<айловна> Алфимо-
ва.]

Исторический адрес: Невский просп., дом крестьянина Вене-
дикта Ивановича Левшина206, № 119, кв. Андреевых.
Современный адрес: Невский просп., № 125.
Глафира Михайловна Алфимова (урожд. Андреева) — под-
руга А. Г. Дос тоевской со времени учебы в Мариинской гим-
назии (см.: [Достоевский; т. 301: 39]), младшая сестра М. М. Снит-
киной, жены двоюродного брата Анны Григорьевны.

≈ [Прибыткова, Новая 
ул. д. 4, кв. 12.]*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Новая ул., дом статского советника 
Дмитрия Андреевича Поливанова207, № 4, кв. 12.
Современный адрес: Пушкинская ул., № 4.
Варвара Ивановна Прибыткова (? — 16 мая 1899208) — известная 
спиритка, сестра редактора спиритического журнала «Ре бус» 
В. И. Прибыткова209. Состояла в переписке с Ф. М. и А. Г. Дос-
тоевскими; известно одно письмо Прибытковой к писателю от 
26 октября 1873 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29826), являющееся 
ответом на несохранившееся его письмо к ней, и пять ее писем 
1870-х гг. к А. Г. Достоевской (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30220; ОР РГБ. 
Ф. 93.II.7.121). Автор воспоминаний о Достоевском (см.: Ребус. 
1885. 30 июня. № 25. С. 230–231; 7 июля. № 26. С. 240–241. Под-
пись: В. П–ва). Достоевский, по его собственным словам, был 
знаком с Прибытковой «лишь самым отдаленным образом» 
[Достоевский; т. 301: 29]. Московский210 адрес В. И. Прибытко-
вой записан в рабочей тетради Достоевского 1872–1873 гг. (см.: 
[Тихомиров, 2017: 97]).

Сердюкова, Любовь 
Михайловна, Больш<ая> 
Московская д. 2, кв. 11

Исторический адрес: Большая Московская ул., дом церкви 
Владимирской иконы Божией Матери, № 2, угол Кузнечного 
пер., № 1211.
Современный адрес: Большая Московская ул., № 2.
Любовь Михайловна Сердюкова (ок. 1838–1901)212 — неуста-
новленное лицо.
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Гронская Юлiя Епафро-
дитовна (Павелъ 
Ефимовичь<)>, 
Петерб<ургская> 
Стор<она,> Церковная 
улица, противъ 
ц<еркви> Владимiра, 
кв. 14.

Исторический адрес: Петербургская сторона, Церковная ул., 
дом <напротив Князь-Владимирского собора, предположи-
тельно № 15–17 или 19>, кв. 14.
Современный адрес: Петроградская сторона, ул. Блохина, дом 
<напротив Князь-Владимирского собора, предположительно 
№ 25 или 27>.
Павел Ефимович Гронский (ок. 1842–1894) — военный инженер, 
земский деятель; окончил Николаевскую инженерную акаде-
мию, участвовал в строительстве Моршанско-Сызранской 
железной дороги, служил начальником эксплуатации Рыбин-
ско-Бологовской железной дороги, директором Самсоньевско-
го машиностроительного завода. В конце 1870-х гг. председатель 
земской управы Весьегонского уезда Тверской губернии. 
В конце жизни член правления и управляющий Товарищества 
конно-железных дорог в Петербурге. Погиб во время корабле-
крушения при столкновении пароходов «Владимир» и «Колум-
бия»213. Юлия Епафродитовна (урожд. Десятова) — жена 
П. Е. Гронского (брак 17 февраля 1869 г.), владелица усадьбы 
Ёгна Весьегонского уезда.

Огроновичь {Илья 
Владимiров<ичь>}, 
Загородн<ый> просп. 
д. 26, кв. 20 {от 1 до 4}*

* Запись сделана каранда-
шом, вставки чернилами.

Исторический адрес: Загородный просп., дом вдовы генерал-
майора Марии Александровны Лавровой214, № 26, кв. 20.
Современный адрес: Загородный просп., № 28.
Илья Владимирович Огранович — во второй половине 1860-х 
гг. губернский секретарь, служащий адресной экспедиции 
(Всеобщая адресная книга; отд. III: 349); применительно к кон-
цу 1870-х — началу 1880-х гг. данных о нем не обнаружено.

Евдокимовъ, Владиміръ 
Яковлев. Одесскій 
книгопродавецъ, Преоб-
раженская, д.* 

* Текст не дописан.

Исторический адрес: Одесса, Преображенская ул. 
Современный адрес: Одесса, Преображенская ул.
Дополнительных сведений о книготорговце В. Я. Евдокимове 
не обнаружено.

Л. 99 об.
Провизоръ В. Чайковскiй 
живетъ въ Москвѣ, по 
Сретенкѣ, Луковъ 
переул. д. Миронова, 
мозольныя капли.

Исторический адрес: Москва, Луков пер., дом почетной граж-
данки Валентины Мироновой, № 6215.
Современный адрес: Москва, Луков пер., № 6.
На л. 103 сделана запись: «отъ Мозолей провизора В. Чайков-
скаго, флак. 50 коп.». Соответствующее газетное объявление 
не обнаружено, однако в № 1434 «Нового времени» от 24 фев-
раля 1880 г. опубликовано сообщение о том, что «на основании 
циркуляра медицинского департамента за № 7,074-м, от 12-го 
октября 1879 года жидкость от мозолей провизора Чайковско-
го ЗАПРЕЩЕНА» (С. 4). Тем не менее 16 декабря 1880 г. в № 1726 
«Нового времени» рекламировалось «Новое изобретение про-
визора В. Чайковского АЦЕТЕРИНЪ от мозолей и бородавок, 
разрешенное медицинским начальством как безвредный 
косметик» (С. 5). Адрес склада, однако, здесь указан петербург-
ский: по Казанской ул., № 12. 
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Рудина, Лѣсной, Малая 
Кушелевка, дача Ремера, 
д. № 25.*

* Этот же адрес был ранее 
записан карандашом; 
позднейшие записи 
сделаны поверх него.

Исторический адрес: Лесной участок, Малая Кушелевка, Боль-
шая Спасская ул.216, дача доктора Карла Карловича Реймера217, 
№ 25218.
Современный адрес: Большая Спасская ул. вошла в застройку 
просп. Непокоренных. 
О семействе Рудиных см. аннотацию к адресу, записанному на 
л. 105 об.
Данный адрес Н. А. Рудина сообщила А. Г. Достоевской в пись-
ме от 17 июня 1879 г.

Окербломъ, Анна 
Петровна, Москва, 
Бронная, меблир. 
комнаты Андрея № 65 
и 66.

Исторический адрес: Москва, <Большая Бронная ул., дом 
гессен-дармштадтского подданного Фридриха Лутца, № 30. 
Меблированные комнаты купца 2-й гильдии К. Е. Саврасен-
кова>219.
Современный адрес: Москва, (территория Новопушкинского 
сквера).
Анна Петровна Окерблом — по профессии акушерка, жена 
Евгения Андреевича Окерблома — протеже А. Г. Достоевской, 
о месте для которого в начале 1882 г. она хлопотала, обращаясь 
к братьям И. В. и К. В. Рукавишниковым (см. аннотацию 
к адресной записи на л. 93 об.). Корреспондентка жены писа-
теля; известны два письма А. П. Окерблом к А. Г. Достоевской 
от 18 января и 22 февраля 1882 г. (РГАЛИ. Ф. 212.1.183).
По предположению Т. В. Панюковой, А. П. Окерблом может 
быть Анной Петровной Бергеман (см. аннотацию к адресной 
записи на л.  101 об.), вышедшей замуж за Е. А. Окерблома. 
В письмах к матери Л. Ф. Достоевская, остававшаяся в октябре 
1881 г. во время поездки Анны Григорьевны в Рязань в семье 
Окербломов, называет Анну Петровну «Бергеманша» (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 30355. Л. 5, 6 об., 7 об.).

Контора покупки 
остатковъ домашняго 
хозяйства 
Васил<ьевскiй> 
О<стро>въ д. 18 Линiя 
д. 11.*

* Два последних адреса 
записаны чернилами 
поверх карандашной 
записи, сделанной ранее 
и не поддающейся 
прочтению.

Исторический адрес: Васильевский остров, 18-я линия, дом 
жены статского советника Анны Ивановны Трусовой220, № 11.
Современный адрес: Васильевский остров, 18-я линия, № 7.
Адрес, очевидно, извлечен из газетного объявления; ср.: «Кон-
тора покупки остатков домашнего хозяйства помещается: Вас. 
остр., 18 линия, д. 11. Сведения высылаются по требованию» 
(Новое время. 1880. 18 авг. № 1606. С. 5).
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для прокалыванiя ушей 
Артюръ, 
Мих<айловская> 
площ<адь> д. Жербина, 
кв. 16. Г. Артюръ.

Исторический адрес: Михайловская площ., дом генерал-май-
ора Федора Ивановича Жербина, № 2221, кв. 16.
Современный адрес: площ. Искусств, № 2.
В записи А. Г. Достоевской, очевидно, скопировано (в сокра-
щении) газетное объявление; ср.: «Специалист по прокалыва-
нию ушей для серег, является по приглашению. Цены умерен-
ные. Г-н Артюр. Михайловская площ., д. Жербина, кв. 16» 
(Новое время. 1880. 7 сент. № 1626. С. 5).
Дополнительных данных о г-не Артюре не найдено.

Романова, Марiя 
Ѳедоровна, Новая улица, 
д. 18, кв. 20.

Исторический адрес: Новая ул., дом вдовы академика архи-
тектуры Елизаветы Лукиничны Мерц222, № 18, кв. 10.
Современный адрес: Пушкинская ул., № 16.
О М. Ф. Романовой см. аннотацию к адресной записи на л. 105 об.

Л. 97

[Окербломъ 
А. П. Петровскiй 
Бульваръ, д. Королева, 
№ 172, Москва.]

Исторический адрес: Москва, проезд Петровского бульвара, 
дом мещанки Марии Николаевны Королевой, № 172 (149)223.
Современный адрес: Москва, Петровский бульвар, участок 
дома № 21 (центральная часть).
Этот же адрес тождественно записан еще в одной записной 
книге А. Г. Достоевской 1881 г. (ОР РГБ. Ф. 93.III.2.3. Л. 19).
Об А. П. Окерблом см. аннотацию к адресной записи на л. 99 об.

Елизавета Богдановна 
Бломъ, Фонтанка, у 
Чернышева моста, д. 47, 
кв. 25.

Исторический адрес: наб. Фонтанки, дом потомственного по-
четного гражданина Федора Степановича Лыткина224, № 47, 
кв. 25.
Современный адрес: наб. Фонтанки, № 53.
Елизавета Богдановна Блом (урожд. Бергеман; ?–1901)225 — до-
машняя учительница (то есть репетитор). В адресной книге 
1868 г. она зарегистрирована по этому же адресу (д. 47, кв. 25) 
как Блом Мария Елис<авета> (см.: Всеобщая адресная книга; 
отд. III: 48).

Авдотья Никитишна 
Теслова, Соборная 
Сторона, на 
Перерытицѣ, у Часовни 
Iоанна Богослова, свой 
домъ, сестра Натальи.

Исторический адрес: Старая Русса, Соборная сторона, Теслов 
пер. (близ Симоновского кладбища с церковью Иоанна Бого-
слова)226.
Современный адрес: Старая Русса, Соборная сторона, Речной 
пер.
Авдотья Никитична Теслова — по-видимому, сестра Натальи, 
кухарки в старорусском доме Достоевских. Возможно также, 
что это та самая «Натальина родственница», которая 19 июля 
1873 г. на железнодорожной станции в Новгороде передавала 
Достоевскому «30 р. и карточки», посланные ему женой (см.: 
[Достоевский; т. 291: 279–280]).
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Каченовскiй Владимiръ 
Михайл<овичь> у 
Страстнаго 
Монаст<ыря>, д. бывш. 
Чижова, кв. 7, Ольга 
[Михайловна] 
Владим<iровна>.

Исторический адрес: Москва, Страстной бульвар, бывш. дом 
купцов 1-й гильдии Андрея и Ивана Чижовых227, № 70.
Современный адрес: Москва, Страстной бульвар, № 2, стр. 2.
Владимир Михайлович Каченовский (1826–1892) — сын исто-
рика М. Т. Каченовского; писатель, мемуарист. Знакомство 
с ним Достоевского относится к середине 1830-х гг., когда они 
с 1834 по 1837 г. обучались в частном пансионе Л. И. Чермака. 
Достоевский посетил Каченовского в Москве в 1874 г. Каченов-
ский оставил воспоминания о Достоевском (см.: Московский 
ведомости. 1881. 31 янв. № 31)228. Известны два письма Досто-
евского к Каченовскому (1880) и семь писем Каченовского 
к писателю за период с 1874 по 1880 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.5.56; 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29738; ИРЛИ. Ф. 155. Л. 226–227). Также 
известны два письма Каченовского к А. Г. Достоевской 1881229 
и 1882 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.5.57)230. Ольга Владимировна Каче-
новская (1860–1901) — дочь В. М. Каченовского.231

[Переплетная мастер-
ская Гуськова, Казанская 
ул. д. 37, кв. 48.]

Исторический адрес: Казанская ул., дом купца 2-й гильдии 
Александра Алексеевича Дурдина232, № 37, кв. 48.
Современный адрес: Казанская ул., № 39.
Дополнительных сведений о переплетчике Гуськове не обна-
ружены. На л. 102 записан еще один адрес переплетчика (без 
имени) по адресу: Казанская ул., № 15 — с пометой «даетъ 
уроки переплетн<аго> мастер<ства> на дому».

[Учительн<ица>. 
Свечной, № 17, кв. 11.]

Исторический адрес: Свечной пер., дом купца 2-й гильдии 
Федора Арсеньевича Круглова233, № 17, кв. 11.
Современный адрес: Свечной пер., № 17.
См. аннотацию к этому же адресу учительницы Н. Н. Сурме-
невой, записанному на л. 92 об.

Уголъ Надеждинс<кой> 
улицы и Баскова переул-
ка, д. Лонгинова, Кон-
стантинъ 
Констант<иновичь> 
Случевскiй.

Исторический адрес: Надеждинская ул., дом вдовы действи-
тельного статского советника Ольги Ивановны Лонгиновой234, 
№ 19, угол Баскова пер., № 13. 
Современный адрес: ул. Маяковского, № 21, угол Баскова пер., 
№ 13.235

Константин Константинович Случевский (1837–1904) — поэт, 
чиновник Министерства государственных имуществ. Будучи 
женатым на Ольге Капитоновне Лонгиновой, жил в доме сво-
ей тещи. Был знаком с Достоевским с 1874 г.236

Марiя Толваненъ, 
Разъѣзжая, д. 48, кв. 24.*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Разъезжая ул., дом жены столярного 
мастера А. И. Евдокимовой237, № 48, кв. 24.
Современный адрес: Разъезжая ул., № 36.
О М. К. Толванен см. аннотацию к адресной записи на л. 94 об.
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[Попова, Марiя Андреев-
на, Новая улица, д. 13 
Целибѣева, кв. 21.]

Исторический адрес: Новая ул., дом почетного потомствен-
ного гражданина Николая Николаевича Целибеева238, № 13, 
кв. 21.
Современный адрес: Пушкинская ул., № 13.
Мария Андреевна Попова (урожд. Штакеншнейдер; 1845–
1902)239 — дочь архитектора А. И. Штакеншнейдера, сестра 
Елены Андреевны Штакеншнейдер. Встречалась с Достоев ским 
в салоне сестры на Знаменской улице (см.: Штакеншнейдер: 
429–430). Известно одно письмо М. А. Поповой от 22 февраля 
1884 г. к А. Г. Достоевской (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30212).

Шуйская, Офицерская 
уголъ Минскаго пер. д. 1, 
кв. 18.

Исторический адрес: Офицерская ул., дом княжны Зинаиды 
Николаевны Юсуповой240, № 36, угол Минского пер., № 1.
Современный адрес: ул. Декабристов, № 36, угол Минского 
пер., № 1.
Александра Петровна Шуйская — председательница правления 
Общества попечительства о воспитательницах и учительницах 
в России. В октябре 1880 г. посетила Достоевского в его доме 
в Кузнечном переулке с целью узнать, не окажет ли он своим 
выступлением содействие их Обществу. Занятый работой над 
завершением «Братьев Карамазовых», писатель вынужден был 
ей отказать. Известно одно письмо Шуйской к Достоевскому 
от 25 октября 1880 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.153), одно письмо к ней 
Достоевского от 25 октября 1880 г. (см.: [Достоевский; т. 301: 
222]) и письмо Шуйской от 12 апреля 1889 г. к А. Г. Достоевской 
(ОР РГБ. Ф. 93.II.9.154). Сохранилась также визитная карточка 
А. П. Шуйской с ее припиской для Достоевского о представля-
емом ею Обществе. 

Достоевскiй Мих<аилъ> 
Мих<айловичь>. Малый 
проспектъ, д. 50, кв. 6.

Исторический адрес: Петербургская сторона, Малый просп., 
дом жены полковника Прасковьи Николаевны Литвиновой241, 
№ 50, угол Колпинской ул., № 16, кв. 6.
Современный адрес: Петроградская сторона, Малый просп., 
№ 44 или участок между домами № 44 и 48, угол Колпинской 
ул.; ныне угловая часть Колпинского сада (разбитого на месте 
дома, разрушенного во время блокады Ленинграда).
Михаил Михайлович Достоевский (1846–1896) — племянник 
и крестник Достоевского, сын его старшего брата Михаила242.

Александра Ивановна 
Иванова, 
Петерб<ургская> 
Сторона, Гатчинская 
ул., д. № 24, кв. 4.

Исторический адрес: Петербургская сторона, Гатчинская ул., 
дом жены мещанина Елизаветы Петровны Игнатьевой243, № 24, 
кв. 4.
Современный адрес: Гатчинская ул., № 20.
Александра Ивановна Иванова — возможно, соученица А. Г. Дос-
тоевской на курсах стенографии П. М. Ольхина. О ней гово-
рится в черновых набросках к «Воспоминаниям»: «Это была 
барышня значительно старше меня, очень не глупая, чрезвы-
чайно смѣлая и злая на языкъ и очень способная, но почему-то 
часто пропускавшая наши лекціи» (РГАЛИ. Ф. 212.1.147. Л. 3 об.). 
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Достоевскiй 
Алекс<андръ> 
Андр<еевичь>. Кирочная, 
24, кв. 2.*

Исторический адрес: Кирочная ул., дом тайного советника 
Карла Федоровича Гаугера244, № 24, кв. 2.
Современный адрес: Кирочная ул., № 24.

* Запись сделана каранда-
шом.

О племяннике писателя Александре Андреевиче Достоевском 
см. аннотацию к адресу, записанному на л. 101 об.

Исаевъ Павелъ 
Алекс<андровичь>. На 
углу 7ой и Дегтярной, 
д. Карпова 26/30, кв. 7.

Исторический адрес: 7-я Рождественская ул., дом купца 2-й 
гильдии Якова Карповича Карпова245, № 30, угол Дегтярной ул., 
№ 26, кв. 7.
Современный адрес: 7-я Советская ул., № 30, угол Дегтярной 
ул., № 28.
О пасынке Достоевского П. А. Исаеве см. аннотацию к адресу, 
записанному на л. 105 об.

Протопопова [Алексан-
дра] {Варвара} Семенов-
на, 3ья рота

Исторический адрес: 3-я Рота Измайловского полка246

Современный адрес: 3-я Красноармейская ул.
Варвара Семеновна Протопопова — неустановленное лицо.

Л. 96 об.

Макушина, Фурштад-
ская ул., д. 8, кв. 9.

Исторический адрес: Фурштатская ул., дом жены купца 2-й 
гильдии Ксении Филипповны Уртьевой247, № 8, кв. 9.
Современный адрес: Фурштатская ул., № 8.
Макушина — неустановленное лицо.

Газета Русь, Москва, у 
Никитскихъ Воротъ, въ 
церковномъ домѣ 
Большаго Вознесенiя, 
Контора редакцiи.

Исторический адрес: Москва, Малая Никитская ул., дом церк-
ви Вознесения Господня в Сторожах (Большого Вознесения), 
№ 3248. Контора редакции газеты «Русь».
Современный адрес: Москва, Малая Никитская ул., № 3.
«Русь» — еженедельная газета, орган славянофилов; издавалась 
с 15 ноября 1880 г. под редакцией И. С. Аксакова.

Хлѣбниковъ, Александръ 
Васил<ьевичь> магазинъ 
Мясницкая улица близь 
Красныхъ Воротъ, 
д. Гуськова.

Исторический адрес: Москва, Мясницкий проезд, дом купца 
1-й гильдии Александра Петровича Гуськова, № 2249.
Современный адрес: Москва, Мясницкий проезд, № 2.
Александр Васильевич Хлебников — московский книготорго-
вец, издавший после смерти писателя брошюру: Федор Ми-
хайлович Достоевский: Биография. — Его сочинения. — По-
следние минуты его жизни. — Проводы тела, похороны его 
и овации русского общества. [М.]: Издание книгопродавца 
А. В. Хлебникова, 1881. 56 с. (ценз. р. 6 февр. 1881).

= Аксаковъ Иванъ 
Сергѣевичь, Москва, 
Спиридоновка, у Никит-
скихъ Воротъ, д. Розано-
ва

Исторический адрес: Москва, Спиридоньевская ул., дом жены 
статского советника Анны Федоровны Розановой, № 8250.
Современный адрес: Москва, ул. Спиридоновка, № 8251.
Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) — поэт и публицист, 
идеолог лагеря московских славянофилов; был знаком с Дос-
тоевским с начала 1860-х гг. Этот адрес Аксакова также записан
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и в рабочей тетради Достоевского 1880–1881 гг. (см.: [Тихоми-
ров, 2017: 124]) в связи с установившейся между ними пере-
пиской после встреч в июне 1880 г. на торжествах по случаю 
открытия памятника А. С. Пушкину в Москве. 
Известны 7 писем И. С. Аксакова к Достоевскому 1864, 1877 
и 1880 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.1.20) и 4 письма 1880 г. Достоевского 
к нему [Достоевский; т. 301: 213–214, 225–227, 232–234, 235–236].

Ильинская, Марiя 
Павловна, Калашников-
ская Пристань, д. № 29, 
кв. 14.

Исторический адрес: наб. Большой Невы, Калашниковская 
пристань, дом наследников светлейшего князя Иоанна Григо-
рьевича Грузинского252, № 29, кв. 14.
Современный адрес: Синопская наб., № 66.
Мария Павловна Ильинская — неустановленное лицо.

Семеновъ, Николай 
Петровичь, Надежда 
Павловна 6 Линія, за 
среднимъ проспект. 
д. 39, кв. 6.

Исторический адрес: Васильевский остров, 6-я линия, дом 
жены действительного статского советника Елизаветы Ива-
новны Переяславцевой253, № 39, кв. 6.
Современный адрес: Васильевский остров, 6-я линия, № 39.
О Николае Петровиче и Надежде Павловне Семеновых см. 
аннотацию к адресной записи на л. 86.

Апраксинъ, Андрей 
Александровъ, Крестья-
нинъ Московской губ., 
Казанская ул., д. 33, 
кв. 23.

Исторический адрес: Казанская ул., дом вдовы действитель-
ного статского советника Александра Бихнера254, № 33, кв. 23.
Современный адрес: Казанская ул., № 35.
В адресной записи А. Г. Достоевской перечислены также дети 
А. А. Апраксина: Анна 8 лет, Серафима 6 лет, Александр 4 года, 
Валентина 1 год и 7 месяцев. Дополнительных сведений об этом 
семействе не найдено.

Дмитрiевъ Кавказскiй, 
Л. Е. Васил<ьевскiй> 
О<стро>въ Линiя д. 52.

Исторический адрес: Васильевский остров, 11-я линия, дом 
дочери действительного статского советника Елизаветы Хри-
стиановны Шлегель255, № 52, кв. 9. 
Современный адрес: Васильевский остров, 11-я линия, № 56.
Адрес художника Льва Евграфовича Дмитриева-Кавказского 
(1849–1916) записан с ошибкой: пропущенный номер линии 
Васильевского острова восстановлен по списку (рукой А. Г. Дос-
тоевской) подписчиков на «Дневник Писателя» 1877 г. (ОР РГБ. 
Ф. 93.III.2.2. Л. 41 об.)256.
Во второй половине 1880 г. Л. Е. Дмитриев-Кавказский испол-
нил в технике офорта портрет А. С. Пушкина с портретом 
Достоевского в ремарке и прислал его в подарок писателю 
с сопроводительным письмом от 12 декабря 1880 г. (ОР РГБ. 
Ф. 93.II.3.28). В письме адреса нет (возможно, он содержался на 
утраченном конверте) или в несохранившемся письме, при-
сланном ранее.

Вархафтигъ, Средняя 
Мещанск<ая>, д 25, кв. 7.

Исторический адрес: Средняя Мещанская ул., дом <Михаила> 
Поленова257, № 25, кв. 7.
Современный адрес: Гражданская ул., № 25.
Вархафтиг — неустановленное лицо258.
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Л. 96

Дмитрiева Зенаида 
Никол<аевна> [Екате-
рингофск. прос. 49, 
кв. 25] {Уголъ Крюкова 
канала и Торговой, д. 2/5, 
кв. 16.}

Исторический адрес: Екатерингофский просп., дом жены 
дворянина Эльвины Густавовны фон Имзен259, № 49, кв. 25.
Современный адрес: просп. Римского-Корсакова, № 59. 
О З. Н. Дмитриевой см. аннотацию к адресной записи на л. 102. 
Об адресе на наб. Крюкова канала —  аннотацию к адресной 
записи на л. 92 об.

[Сватковскiй, 6ая Линiя, 
д. 37, кв. 14.]

Исторический адрес: Васильевский остров, 6-я линия, дом 
профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана260, 
№ 37, кв. 14.
Современный адрес: Васильевский остров, 6-я линия, № 37.
О Павле Григорьевиче Сватковском см. аннотацию к адресной 
записи на л. 102.

Семеновъ, 6ая Линiя, 
д. 39, кв. 6.

См. аннотацию к записи этого же адреса на л. 96 об.

Шлодгауеръ, Яковъ 
Ѳедоровичь, на углу 
Михайловск<ой> 
Площади, д. Дашкова, 5, 
кв. 21, близъ Михайлов-
скаго театра.

Исторический адрес: Михайловская площ., дом вдовы дей-
ствительного тайного советника Павлы Ивановны Дашковой261, 
№ 5, кв. 21.
Современный адрес: пл. Искусств, № 5, угол Итальянской ул., 
№ 4.
Яков Федорович Шлодгауер — неустановленное лицо (не путать 
с врачом Яковом Христиановичем Шлотгауером, который 
в 1860–1880-е гг. жил и принимал пациентов на 21-й линии Вас. 
о-ва).

= Юферовъ, 
Алекс<андръ> 
Никол<аевичь>. На углу 
Знаменск<ой> и Басей-
ной, д. 29, кв. 28.* 

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Бассейная ул., дом купца 2-й гильдии 
Александра Алексеевича Дурдина262, № 29, угол Знаменской 
ул., № 351, кв. 28.
Современный адрес: ул. Некрасова, № 29, угол ул. Восстания, 
№ 33.
Юферов Александр Николаевич (1843–1886) — цензор С.-
Петербургского цензурного комитета (цензурировал ежене-
дельник «Гражданин» времени редакторства Достоевского)263.
В рабочей тетради Достоевского 1880–1881 г. этот адрес 
А. Н. Юферова записан без указания номера квартиры (см.: 
[Тихомиров, 2017: 125]).

[Барсовъ, Пески, 8ая ул., 
д. 4, кв. 21. 
Историч<ескiе> 
крит<ическiе> 
и полемич<ескiе> 
опыты, 3 рубля.]

Исторический адрес: Пески, 8-я Рождественская ул., дом жены 
архитектора Любови Ивановны Фонтана264, № 4, кв. 21.
Современный адрес: 8-я Советская ул., № 4.
Барсов Николай Иванович (1839–1903) — церковный публицист, 
богослов, профессор гомилетики С.-Петербургской духовной 
академии. В записи упоминается книга: Барсов Н. И. Истори-
ческие, критические и полемические опыты. СПб., 1879. Оче-
видно, Достоевский хотел ее приобрести. В его библиотеке была
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книга: Барсов Н. И. Вопрос о религиозности русского народа 
в нашей современной печати. СПб., 1881 (см.: [Библиотека Дос-
тоевского: 115, здесь ошибка в инициалах: Барсов Н. П.]). Жил 
ли Н. И. Барсов по данному адресу, или здесь только можно 
было приобрести его книгу, установить не удалось265.

Алекс<андра> Николаев-
на Глазенапъ, Новая ул. 
д. 14, кв. 34.

Исторический адрес: Компанейская (бывш. Новая) ул.266, дом 
графини Александры Григорьевны Толстой267, № 14, кв. 34.
Современный адрес: Пушкинская ул., № 12.
Александра Николаевна Глазенап — неустановленное лицо.

Черницкая, Антонина 
Михайловна,  
Измайловск<iй> Полкъ, 
д. Общества дешевыхъ 
квартиръ, Коридоръ 
учащихся женщинъ, 
кв. 62. для письма, а 
лично Подольская ул. 
д. 6, кв. 15 (Орлова.)

Исторический адрес: 1) 3-я Рота Измайловского полка, дом 
Общества дешевых квартир, № 7268, кв. 62.
Современный адрес: 1) 2-я Красноармейская ул., № 8.
Исторический адрес: 2) Подольская ул., дом бывш. купца 
Григория Петухова, № 6, кв. 15269.
Современный адрес: 2) Подольская ул., № 6.
Черницкая Антонина Михайловна — слушательница истори-
ко-филологического отделения Высших женских (Бестужевских) 
курсов (выпуск 1883 г.270), корреспондентка Достоевского, при-
славшая ему 19 января 1881 г. письмо с вопросом: «Может ли 
русский Фауст найти себе исход, почему не нашел его Иван 
Карамазов?..» [Орнатская, 1983: 269]. Получив это письмо, Дос-
тоевский сделал помету в Записной тетради 1880–1881 г.: «От-
вечать на вопрос о Фаусте» [Достоевский; т. 27: 117]. В тексте 
письма нет полного имени корреспондентки (только инициа-
лы), и в при писке, опущенной публикаторами письма, дан адрес 
Бестужевских курсов: Сергиевская ул., № 7 (см.: ОР РГБ.  
Ф. 93.II.9.121. Л. 1 об.). Значит, либо Достоевский ответил Чер-
ницкой и получил еще одно письмо от нее с личным адресом, 
либо после смерти писателя Черницкая вступила в переписку 
с А. Г. Достоевской. В дальнейшем А. М. Черницкая публико-
вала статьи о Гоголе271 и состояла в переписке с А. В. Гоголь, 
сестрой писателя272.

Славницкiй, Пески, 2ая 
ул. д. 3 кв. 3 
и Г<осподи>нъ Жегаловъ.

Исторический адрес: Пески, 2-ая Рождественская ул., дом 
генерал-майора князя Петра Антоновича Курьятовича-Курце-
вича273, № 3 кв. 3.
Современный адрес: 2-я Советская ул., № 5.
Славницкий и Жегалов — неустановленные лица.

[Leopold Bernstamm, 
Невскiй, 53, кв. 17.]*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Невский просп., дом чиновника Мини-
стерства финансов Александра Александровича Заешникова274, 
№ 53, кв. 17.
Современный адрес: Невский просп., № 55. 
Леопольд Адольфович Бернштам (1859–1939) — скульптор. По 
свидетельству А. Г. Достоевской, Бернштам встречался с Дос-
тоевским на «пятницах» у Я. П. Полонского (см.: [Достоевская. 
Воспоминания: 493]). Намереваясь вылепить бюст писателя,
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Бернштам просил его, при посредстве Д. В. Григоровича, по-
зировать ему (см.: Из архива Достоевского: 26), но смерть Дос-
тоевского помешала этому начинанию. 29 января 1881 г. Берн-
штам снимал посмертную маску с писателя и в том же году 
исполнил его погрудный бюст, который высоко ценила А. Г. Дос-
тоевская (существуют бронзовый и гипсовый варианты). После 
1885 г. жил и работал в Париже, был главным скульптором 
художественного музея восковых скульптур А. Гревена. Создал 
галерею скульптурных портретов деятелей культуры России 
и Франции: М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Г. Рубинштейна, 
Г. Флобера, Э. Ренана, Э. Золя и др.

Морандъ Бронз<овая> 
Фабрика, Лиговск<iй> 
Каналъ, № 22.

Исторический адрес: наб. Лиговского канала, дом архитекто-
ра Николая Федоровича Беккера275, № 22. Фабрика художе-
ственной бронзы Адольфа Морана (Моранда)
Современный адрес: Лиговский просп., участок быв. дома № 32 
на территории ТЦ «Галерея».
Пьер Адольф (Адольф Петрович) Моранд (Моран) (ок. 1819–
1904) — французский подданный, купец 2-й гильдии, живо-
писец, фабрикант (Купцы, 1874: 408). На бронзолитейной фа-
брике Моранда в 1881 г. отливали бронзовую посмертную 
маску Достоевского276, снятую скульптором Л. Бернштамом 
(адрес которого записан здесь же) и, скорее всего, созданный 
им несколько позднее бюст писателя.

Л. 95 об.

Рейнгардтъ, Владиславъ 
Яковлевичь, художникъ, 
Литейная ул. близъ 
Италiанск<ой> д. 54, 
кв. 10.

Исторический адрес: Литейный просп.277, дом жены статс-
секретаря Марии Николаевны Мансуровой278, № 54, кв. 10.
Современный адрес: Литейный просп., № 52.
Владислав Яковлевич Рейнгардт (1829–1885) — фотограф, ко-
торый снимал фотографии А. Г. Достоевской с детьми, род-
ственниками и знакомыми 5 февраля 1881 г. (на девятый день) 
на Тихвинском кладбище у могилы Достоевского279. Известно 
письмо В. Я. Рейнгардта к А. Г. Достоевской от середины фев-
раля 1881 г. (с припиской 21 февраля о получении денег за 
фотографии) (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30773. Л. 140)280.

Вороничь, Анна Кири-
ловна, Невскiй, близъ 
Литейной, д. 84, кв. 9.

Исторический адрес: Невский просп., дом князя Николая 
Борисовича Юсупова281, № 84, кв. 9.
Современный адрес: Невский просп., № 84.
Анна Кирилловна Воронич — неустановленное лицо. В архиве 
А. Г. Достоевской сохранилась записка к ней А. К. Воронич 
с адресом без даты (на визитной карточке) — ОР РГБ.  
Ф. 93.II.2.54.
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Шубинскiй, Сергѣй 
Николаев<ичь>. Уголъ 
Большой Московской 
и Разъѣзжей, д. 16, кв. 4.

Исторический адрес: Большая Московская ул., дом жены от-
ставного придворного кондитера Александры Ивановны Ре-
зановой282, № 16, угол Разъезжей ул., № 24.
Современный адрес: Большая Московская ул., № 18.
Сергей Николаевич Шубинский (1834–1913) — историк, жур-
налист; в 1875–1879 гг. редактор журнала «Древняя и новая 
Россия», с 1880 г. основатель и редактор журнала «Исторический 
вестник». В редакционной статье мартовского номера «Исто-
рического вестника» 1881 г. были опубликованы воспоминания 
издателя А. С. Суворина о Достоевском (атрибуцию см.: [Ле-
топись; т. 3: 535–536]).
Корреспондент А. Г. Достоевской. Известны 8 писем Шубин-
ского к ней за период с 1885 по 1901 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.152) 
и десять писем А. Г. Достоевской к нему за период с 1885 по 
1901 г. (ОР РНБ. Архив Шубинского. Оп. 1. № 30, 33, 36, 42, 60, 
64, 68; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30431; РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. № 941).

[Короленко, Василiй 
Иванов<ичь>. Эртелевъ 
пер. Типогр<афiя> 
Новаго Времени.]

Исторический адрес: Эртелев пер., дом действительного стат-
ского советника Петра Васильевича Бащерского283, № 11. Ти-
пография газеты «Новое время».
Современный адрес: ул. Чехова, № 11.
Василий Иванович Короленко — метранпаж типографии 
А. С. Су ворина; корректор при подготовке первого посмерт-
ного издания Полного собрания сочинений Достоевского 
1882–1883 гг. Возможно, именно Короленко приходил 27 янва-
ря 1881 г., накануне смерти писателя, к Достоевскому с версткой 
январского выпуска «Дневника Писателя» (см.: [Достоевская. 
Воспоминания: 426]).

≈ Князь Мещерскiй, 
Захарьевская, № 23.

Исторический адрес: Захарьевская ул., дом камергера Петра 
Владимировича Жуковского284, № 23.
Современный адрес: Захарьевская ул., № 29.
Описывая трагические события 1 марта 1881 г., князь Мещер-
ский замечает: «Я жил в это время на Захарьевской…» (Мещер-
ский: 497). Запись предыдущего адреса князя на Сергиевской 
ул., № 51, которую надо датировать осенью 1879 г., см. на л. 102.
О князе В. П. Мещерском см. аннотацию к адресной записи на 
л. 105.

Никитскiй, Петръ 
Осиповичь
Гратинскiй, Иванъ 
Кузьмичь
Отецъ Николай духов-
никъ {Михайловичъ 
Вирославскiй}
{живутъ у 
Влад<имiрской> 
Церк<ви>}

Исторический адрес: Кузнечный пер., дом Владимирской 
церкви, № 1, угол Большой Московской ул., № 2285.
Современный адрес: Кузнечный пер., № 1, угол Большой Мос-
ковской ул., № 2.
Николай Михайлович Вирославский (1832–1909) — священник 
церкви Владимирской иконы Божией Матери (с 1860; в 1895–1898 
настоятель); духовник Достоевского в последние годы жизни. 
Читал отходную молитву над умирающим писателем; подписал 
Билет о его смерти и погребении (см.: [Тихомиров, 2022b: 
418–424]). Петр Осипович (Иосифович) Никитский (1821–1903) —
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священник (с 1847), протоиерей (с 1866) церкви Владимирской 
иконы Божией Матери. Иван Кузьмич Гратинский (1821–1895) — 
священник (с 1848), протоиерей (с 1876), настоятель (с 1893) 
церкви Владимирской иконы Божией Матери.

[Веберъ, Федоръ Данило-
вичь, Загородн<ый> 
просп. д. Петрова] 
{д. 38/1, кв. 11.}

Исторический адрес: Загородный просп., дом потомственного 
почетного гражданина Петра Егоровича Петрова286, № 38-а, 
кв. 11.
Современный адрес: Загородный просп., 40.
Федор Данилович Вебер (1838–?) — врач, специалист по женским 
болезням (Полный список врачей, 1884: 8). Корреспондент Ф. М. 
и А. Г. Достоевских, встречавшийся с ними в Старой Руссе287, 
где у Вебера была собственная дача. Инициатор (с одобрения 
Достоевского) издания в Старой Руссе курортной газеты» 
«Справочный листок Старорусских Минеральных вод», за-
думанной им в августе 1878 г. и подготавливаемой в Петербур-
ге (выходила в 1881–1883 гг.)288. Известны два письма Ф. Д. Ве-
бера к Достоевскому от 14 и 25 августа 1878 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29658; РГАЛИ. Ф. 212.1.60)289. Об одном несохранившемся 
письме Достоевского к Ф. Д. Веберу см.: ([Достоевский; т. 301: 
405]). Известны также  восемь писем Ф. Д. Вебера к А. Г. Дос-
тоевской за период с 1881 по 1895 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.2.22; 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30027).

Направникъ, Ольга 
Эдуардовна, у 
Марiинск<аго> Театра, 
д. Тупикова, кв. 72.

Исторический адрес: Никольская ул., дом потомственного 
почетного гражданина Андрея Михайловича Тупикова290, 
№ 3–5291, кв. 72.
Современный адрес: ул. Глинки, № 3–5.
Ольга Эдуардовна Направник (урожд. Шредер; 1844–1902) — 
жена композитора и дирижера Э. Ф. Направника. Известно 
одно письмо О. Э. Направник от 8 марта 1881 г. к А. Г. Досто-
евской (ОР РГБ. Ф. 93.II.7.6).

Исаевъ, Гулярная, д. 11, 
кв. 1.

См. аннотацию к более ранней записи адреса П. А. Исаева на 
Гулярной ул. на л. 105 об., где, однако, указана квартира № 2. 
На л. 97, между двумя записями адресов на Гулярной ул., за-
писан адрес П. А. Исаева на углу 7-й Рождественской и Дегтяр-
ной улиц.

Достоевскiй Мих<аилъ> 
Мих<айловичь>. Малый 
прос. близъ Большой 
Зелениной улицы, д. 50.

О Михаиле Михайловиче Достоевском (младшем) и данном 
адресе, записанном повторно, см. аннотацию к адресной за-
писи на л. 97.

[Павловъ, Евгенiй 
Васил<ьевичь>. Уголъ 
Невскаго и Полтавской, 
д. 105, кв. 23.]

Исторический адрес: Невский просп., дом потомственного 
почетного гражданина Ивана Егоровича Дрябина292, № 105, 
угол Полтавской ул., № 8, кв. 23.
Современный адрес: Невский просп., № 111, угол Полтавской 
ул., № 3.
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Евгений Васильевич Павлов (1845–1916) — доктор медицины, 
специалист по наружным и хирургическим болезням, приват-
доцент Военно-Медицинской академии по хирургии (Полный 
список врачей, 1884: 40).

≈ [Соловьевъ [Владим.] 
{Всевол<одъ>} 
Сергѣев<ичь> № 51, 
кв. 6.]

Исторический адрес: Офицерская ул., дом почетной граждан-
ки Александры Флегонтьевны Лыткиной293, № 51, кв. 6.
Современный адрес: ул. Декабристов, № 51.
О Вс. С. Соловьеве см. аннотацию к адресной записи на л. 105 об.
Указанный адрес Всеволода Соловьева содержится в его пись-
ме к С. Н. Шубинскому от 13 октября 1880 г. (см.: Русская ли-
тература. 2009. № 3. С. 132; публикация С. А. Васильевой). 
Совпадение номера дома и общий хронологический период 
позволяют восстановить название улицы, пропущенное в за-
писи А. Г. Достоевской. Характер записи позволяет предпо-
ложить, что какое-то время в доме старшего брата проживал 
и философ Вл. С. Соловьев (1853–1900). Более ранний адрес 
Вс. Соловьева записан в рабочей тетради Достоевского 1875–
1876 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 101]).

Молоховецъ, Елена 
Ивановна, Коломенская, 
д. 15.

Исторический адрес: Коломенская ул., дом купца 1-й гильдии 
Ивана Степановича Семенова, № 15294.
Современный адрес: Коломенская ул., № 15.
Елена Ивановна Молоховец (урожд. Бурман; 1831–1918) — из-
вестный российский кулинар, автор книги «Подарок молодым 
хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем 
хозяйстве» (1861), выдержавшей при жизни автора три десятка 
изданий. Активная деятельница спиритического движения 
в С.-Петербурге. О знакомстве с Е. И. Молоховец во время  по-
ездки к спириту проф. Н. П. Вагнеру, куда Анна Григорьевна 
была приглашена с целью получить разрешение вдовы на вызов 
духа Достоевского, она рассказала в своих воспоминаниях, где 
Молоховец фигурирует как «г-жа М.» и под инициалами 
«Е. И. М.» [Достоевская. Воспоминания: 474–475]. Полным 
именем Е. И. Молоховец названа в черновом варианте воспо-
минаний жены писателя (РГАЛИ. Ф. 212.1.146. Л. 74–76).

Крейтанъ, Василiй 
Петровичь. Петербург-
ская, Бол<ьшая> Гребец-
кая д. 7, кв. 4.

Исторический адрес: Петербургская сторона, Большая Гре-
бецкая ул., дом трактирщика Ивана Ивановича Чванова295, № 7, 
угол Малого просп., № 23, кв. 4.
Современный адрес: Петроградская сторона, Пионерская ул., 
№ 9, угол Малого просп., № 17.
Василий Петрович (Вильгельм-Фердинад) Крейтан (1832–1896) — 
скульптор, ученик Н. Пименова и П. Клодта, представитель 
академизма, мастер монументальной и станковой пластики. 
Создатель памятников Жуковскому, Гоголю и Лермонтову 
в Александровском саду296.
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Перманентное стекло 
въ 10 линiи у Кумберга 
15 коп.

Исторический адрес: Васильевский остров, 9-я линия297, дом 
Патриотического института, № 6. Ламповый магазин Торго-
вого дома И. А. Кумберга.
Современный адрес: Васильевский остров, 9-я линия, № 6.
Иоган-Андреас Кумберг (1823–1891)298 — купец 2-й гильдии; 
содержал в Петербурге сеть ламповых магазинов (Купцы, 1880: 
49), (Купцы, 1883: 44). 
В словарях XIX в. у слова «перманентный» было значение — 
твердый, упорный.

Ново-Александ<ровскiй> 
Рынокъ Лавка № 319 
И. Колотанова.

Исторический адрес: Ново-Александровский рынок, Толкучая 
площадь. Лавка И. Колотанова, № 319299.
Современный адрес: Ново-Александровский рынок снесен 
в 1932 г. Толкучая площадь находилась в самом центре рынка, 
между Садовой улицей и набережной Фонтанки / Вознесенским 
проспектом и Александровской улицей (Малковым, ныне 
Бойцова, переулком). Лавка № 319 располагалась со стороны 
Александровской ул.).
Об И. Колотанове дополнительных сведений не обнаружено.

Л. 95

Вас<ильевскiй> 
О<стро>въ. Среднiй 
просп. Между 3 и 4 
Лин<iями>, д. № 19, 
кв. 12. Надежда Яковлев-
на Капустина.

Исторический адрес: Васильевский остров, Средний просп., 
дом архитектора Николая Федоровича фон Брюлло300, № 19, 
кв. 12.
Современный адрес: Васильевский остров, Средний просп., 
№ 17.
Капустина Надежда Яковлевна (1855–1921) — племянница 
Д. И. Менделеева; дочь омских знакомых Достоевского Я. С. 
и Е. И. Капустиных, крестница коменданта Омской крепости 
де Граве301. Корреспондентка писателя; известны три письма 
Капустиной к Достоевскому от 9, 16 и 21 ноября 1877 г. (РГАЛИ.  
Ф. 212.1.76)302. Одно ответное письмо писателя к Капустиной 
от второй половины ноября 1877 г. не сохранилось (см.: [Дос-
тоевский; т. 292: 321]). Достоевский поддержал литературный 
дебют Капустиной — роман «К росту», опубликованный по его 
рекомендации в журнале «Русская речь» (1879, псевд.: В. Семе-
нова).

≈ Прибыткова, Малая 
Морская, № 17, кв. 15.

Исторический адрес: Малая Морская ул., дом вдовы француз-
ского подданного Жанетты Антоновны Лепен303, № 17, кв. 15. 
Современный адрес: Малая Морская ул., № 17.
О Варваре Ивановне Прибытковой см. аннотацию к адресной 
записи на л. 100 об.

Ферморъ Александра 
Михайл<овна>. Моховая, 
19.

Исторический адрес: Моховая ул., дом фабриканта Адама 
Васильевича Гука304, № 19.
Современный адрес: Моховая ул., № 17.
Александра Михайловна Фермор (урожд. Чихачева; 1824–1887) — 
жена генерал-лейтенанта П. Ф. Фермора, с которым Достоевский 
был знаком еще со времени обучения в Главном инженерном



Адресные записи А. Г. Достоевской… 117

училище, где тот служил прикомандированным к кондуктор-
ской роте офицером в чине штабс-капитана. О визите к ней 
П. Ф. Фермора 1 марта 1881 г., в день убийства императора 
Александра II, А. Г. Достоевская сообщает в своих мемуарах 
(см.: [Достоевская. Воспоминания: 478–480]).

Спѣшневъ, Николай 
Александр<овичь>. 
Соляной Городокъ, 
квартира Секретаря 
Технич<ескаго> Обще-
ства

Исторический адрес: Соляной городок, наб. Фонтанки (у Цеп-
ного моста), № 10 / Соляной пер., № 9305, квартира Секретаря 
Русского Технического Общества Федора Николаевича Львова306.
Современный адрес: наб. Фонтанки, № 10.
Спешнев Николай Александрович (1821–1882)— товарищ Дос-
тоевского со второй половины 1840-х гг., петрашевец (подроб-
нее см.: [Сараскина]). Осенью 1881 г., за полгода до смерти, 
Спешнев продиктовал А. Г. Достоевской по просьбе О. Ф. Мил-
лера, работавшего тогда над первой биографией Достоевского, 
краткие воспоминания о писателе. Данный адрес свидетель-
ствует, что какое-то время Н. А. Спешнев жил в квартире то-
варища по кружку петрашевцев Ф. Н. Львова (1823–1885)307.

[Поляковъ, Пески, 
противъ 
Никол<аевскаго> 
Госпиталя, д. Клеменко, 
№ 60, кв. 16 на углу 
Конногвардейской 
и Одесской улицы.]

Исторический адрес: Пески, Слоновая ул., дом чиновника 
Министерства финансов Николая Васильевича Клименко308, 
№ 60, угол Одесской ул., № 1, кв. 16309.
Современный адрес: Суворовский просп., № 60, угол Одесской 
ул., № 1.
О Б. Б. Полякове см. аннотацию к адресной записи на л. 105 об.
Данный адрес Б. Б. Поляков сообщал А. Г. Достоевской в пись-
мах от 6 мая 1881 г. и 12 февраля 1882 г. (РГАЛИ. Ф. 212.1.206. 
Л. 71, 73).

≈ Владиславлевъ, 
Вас<ильевскiй> 
О<стро>въ, 6 Линiя, 
№ 29, кв. 16.

Исторический адрес: Васильевский остров, 6-я линия, дом 
жены почетного гражданина Александры Ивановны Лихаче-
вой310, № 29, угол Среднего просп., № 34–36, кв. 16.
Современный адрес: Васильевский остров, 6-я линия, № 29, 
угол Среднего просп., № 28.
Михаил Иванович Владиславлев (1840–1890) — муж Марии 
Михайловны Достоевской, племянницы писателя. Доктор 
философии (1868), ординарный профессор (1879), декан исто-
рико-филологического факультета (1885) и ректор (1887) С.-
Петербургского университета311.
Сохранилась запись на отдельном листке более раннего адре-
са М. И. Владиславлева (автограф Достоевского) (см. [Тихоми-
ров, 2017: 95]).

[Типографiя Шахтъ, 
Большой просп. 
и 1ая Линiя, № 18–2.]

Исторический адрес: Васильевский остров, Большой просп., 
дом купца 2-й гильдии Ивана Ивановича Зайцевского312, № 2, 
угол 1-й линии, № 18.
Современный адрес: Васильевский остров, Большой просп., 
№ 2, угол 1-й линии, № 18.
Возможно, адрес заимствован из газетного объявления, по-
добного следующему: «Зимнее издание полного карманного
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путеводителя для железнодор<ожных>, пароходных и почто-
вых прямых сообщений выйдет в начале ноября. Частные 
объявления принимаются в типографии Шахта. В. о., 1-я лин., 
д. 2–18» (Новое время. 1881. 11 окт. № 2019. С. 5). Имеется в виду 
издание: Полный карманный путеводитель по России, содер-
жащий в себе подробные расписания отдельных дорог и паро-
ходных рейсов. Составлен по последним официальным ис-
точникам. [СПб.]: Тип. Г. Шахт и К°, [1881]. Полное описание 
издания позволяет утверждать, что имеется в виду типография 
гамбургского гражданина Германа Шахта313.

В типографии Шахта была, например, напечатана книга: Из 
Мицкевича. СПб., 1883, — которую с дарственной надписью: 
«Душевноуважаемой Анне Григорьевне Достоевской от пере-
водчика. 21 Апреля 1885» — подарил жене писателя Н. П. Се-
менов [Библиотека Достоевского: 293].

≈ Филипповъ, Тертiй 
Иван<овичь>, Невскiй пр. 
№ 75, кв. 6.

Исторический адрес: Невский просп., дом графа Павла Ан-
дреевича Шувалова314, № 75-а315, угол Пушкинской ул., № 1, кв. 6.
Современный адрес: Невский просп., № 77, угол Пушкинской 
ул., № 1.
Тертий Иванович Филиппов (1825–1899) — публицист славя-
нофильского направления, историк Церкви, государственный 
деятель. Был знаком с Достоевским с 1872 г.316 Состоял в пере-
писке с Ф. М. и А. Г. Достоевскими. Известны четыре письма 
Т. И. Филиппова к жене писателя за 1885–1893 гг. (ОР РГБ.  
Ф. 93.II.9.91) + одно б/д (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30311) и двенадцать 
писем А. Г. Достоевской к нему за 1885–1899 гг. (ГА РФ. Ф. 1099. 
Оп. 1. Д. 17588; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30430).
Более ранний адрес Т. И. Филиппова записан в рабочей тетра-
ди Достоевского 1875–1876 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 107]).

[Mme Jaclard, Bois 
Colombes, près Paris, 
№ 36, rue des Aubépines]

Исторический адрес: коммуна Буа Коломб под Парижем, 
ул. Обепин, № 36.
Современный адрес: коммуна Буа Коломб под Парижем, ул. Обе-
пин.
Анна Васильевна Жаклар (урожд. Корвин-Круковская; 1843–
1887) — старшая сестра С. В. Ковалевской. В середине 1860-х гг. 
Достоевский делал А. В. Корвин-Круковской предложение, но 
получил отказ. В дальнейшем они сохранили дружеские от-
ношения; дружна была Анна Васильевна и с А. Г. Достоевской. 
Вместе с французским революционером Виктором Жакларом, 
в ноябре 1871 г. ставшим ее мужем, А. В. Корвин-Круковская 
явилась активной деятельницей Парижской Коммуны. После 
поражения Коммуны Жаклары были арестованы. Его приго-
ворили к смертной казни, а ее — к пожизненной каторге, од-
нако им удалось бежать из тюрьмы. В 1874 г. они перебрались 
в Россию, где общались с Достоевскими, а после амнистии 
коммунарам, объявленной во Франции в 1880 г., возвратились 
в Париж.
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Известно одно письмо А. В. Жаклар к А. Г. Достоевской от 
29 сентября 1878 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.4.61). Также см.: [Достоев-
ская. Воспоминания: 146–147, 385].

Нитерфельдъ Екатери-
на Абрамова, дочь 
Гвардiи Полковника, на 
углу Ставропол<ьской> 
и Конногвард<ейской 
ул.> д. Мальцева, кв. 30.
Фонъ Лоде, близъ Рябова.

Исторический адрес: 1) Ставропольская ул., дом крестьянина 
Михаила Ивановича Мальцева, № 10 / Кавалергардская ул., 
№ 13317, кв. 30318.
Современный адрес: 1) Территория сквера Кикины палаты 
между Кавалергардской и Ставропольской ул. (застройка от-
сутствует).
Екатерина Абрамовна Нитерфельд — учительница музыки 
(Всеобщая адресная книга; отд. III: 344).
Эдуард Егорович фон Лоде (1816–1889) — тайный советник, 
член Ученого комитета Министерства государственных иму-
ществ. Владелец имения Софиевка в Шлиссельбургском уезде 
С.-Петербургской губ.319 в каких отношениях состояли Е. А. Ни-
терфельд и Э. Е. фон Лоде, не установлено.
Исторический адрес: 2) Мыза Рябово в верховьях Мельнич-
ного ручья— имение Е. В. Всеволожской поблизости от Со-
фиевки.
Современный адрес: 2) Софиевка ныне парк в г. Всеволожске 
Ленинградской обл. В 1963 г. мыза Рябово вошла в состав 
г. Всеволожска.

Л. 94 об.

Капустина, Надежда 
Яковлевна, Ст<анцiя> 
Сиверская по 
Варш<авской> 
ж<елезной> дорогѣ. 
Деревня Ново-Сиверское,

Исторический адрес: С.-Петербургская губ., Царскосельский 
уезд, 2-й стан, станция Сиверская по Варшавской железной 
дороге. Деревня Ново-Сиверское (при реке Оредеж).
Современный адрес: Ленинградская обл., Гатчинский район, 
железнодорожная станция Сиверская на линии С.-Петербург — 
Луга. Деревня Новосиверская (в 10 км от станции).
О Надежде Яковлевне Капустиной см. аннотацию к адресной 
записи на л. 95.

Медвѣдевъ, Алексѣй 
Петров<ичь>. Адм. 
Части, 1го Уч. д. 21, 
Миллiонная ул.

Исторический адрес: Миллионная ул., № 21. Шталмейстерский 
корпус Ново-Михайловского дворца. 
Современный адрес: Миллионная ул., № 19. 
Алексей Петрович Медведев — неустановленное лицо.

[Стоюнина. Можайскъ. 
Москов. губ. Село 
Глазово Михаилу 
Львовичу Людоговскому 
для передачи Стоюни-
ной.]

Исторический адрес: Московская губ., Можайский уезд, 2-й 
стан, село Глазово, имение М. Л. Людоговского.
Современный адрес: Московская губ., Можайский район, 
сельское поселение Горетовское, деревня Глазово. 
Михаил Львович Людоговский (1815–1897) — чиновник по 
особым поручениям императорской канцелярии по делам 
Царства Польского; действительный статский советник (1867) 
в отставке320, друг супругов Стоюниных. По воспоминаниям 
М. Н. Стоюниной, они с мужем гостили в имении Людоговских 
летом 1880 г. (Минувшее. 1989. № 7. С. 395).
О М. Н. Стоюниной см. аннотацию к адресной записи на л. 93 об.
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Галерной улица уголъ 
Демьятова переул. д. 19, 
кв. 21, Лука Иванов<ичь> 
Никифоровъ<,> Анна 
Ивановна.

Исторический адрес: Галерная ул., дом наследников графа 
Владимира Петровича Орлова-Давыдова321, № 19, угол Замя-
тина пер.322, № 2, кв. 21.
Современный адрес: Галерная ул., № 19, угол Замятина пер., 
№ 2.
Лука Иванович и Анна Ивановна Никифоровы — неустанов-
ленные лица.

Толваненъ, Марiя 
Карловна, крестьянка, 
Кузнецк<iй> пер. и Лигов-
ки, д. Каретникова, 
кв. 13,
Аграфена Степановна, 
портниха.

Исторический адрес: Кузнечный пер., дом купчихи 2-й гильдии 
Аграфены Алексеевны Каретниковой323, № 24, угол наб. Лигов-
ского канала, № 67, кв. 13.
Современный адрес: Кузнечный пер., 22, угол Лиговского просп., 
№ 67.
Мария Карловна Толванен — крестьянка. Других данных об 
этом лице не обнаружено. Другой адрес М. К. Толванен записан 
на л. 97.
О портнихе Аграфене Степановне дополнительных сведений 
не найдено.

Сысоева, Екатерина 
Алексѣевна, Спасская, 
д. 1, кв. 13.

Исторический адрес: Спасская ул., дом вдовы надворного со-
ветника Августины Карловны Лисицыной324, № 1, кв. 13.
Современный адрес: ул. Рылеева, № 1.
Екатерина Алексеевна Сысоева (урожд. Альмендинген; 1829–
1893) — писательница, переводчица, редактор детского жур-
нала «Родник» (приложения к журналу «Воспитание и Обуче-
ние»)325. Корреспондентка А. Г. Достоевской. Известны письма 
Е. А. Сысоевой к жене писателя за 1882, 1885 и 1887 гг. (ОР РГБ. 
Ф. 93.II.9.41).

Левицкая улица, д. Замя-
тиной, Александра 
Павловна, или 7 или 
8 Iюня.

Адресная запись не поддается комментированию, поскольку 
в Петербурге не было Левицкой улицы. Установить, какой 
город или иной населенный пункт имеется в виду, не удалось326. 
Адрес не может относиться к последующему тексту с маршру-
том из Севастополя в Мшатку, поскольку в Севастополе также 
не было и нет Левицкой улицы.

до Ст<анцiи> Байдаръ 
отъ Севаст<ополя> на 
Ст<анцiю> Кекенеизъ 
прямо въ имѣнiе Мшат-
ку.

Исторический адрес: Указан маршрут из Севастополя через 
станции Байдары и Кекенеиз в имение Николая Яковлевича 
Данилевского Мшатку.
Современный адрес: Севастополь — село Орлиное (бывш. 
Байдары) — село Оползневое (бывш. Кекенеиз) — территория 
современного детского оздоровительного лагеря им. Комарова 
(в бывш. Мшатке) в современном поселке Санаторное в со-
ставе Большой Ялты.
Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) — философ, 
публицист. Достоевский был знаком с Данилевским с 1848 г. 
В 1870-е гг. они возобновили отношения. Достоевский высоко 
ценил историософский трактат Н. Я. Данилевского «Россия 
и Европа» (1869).
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≈ Ор. Ѳ. Миллеръ, 
Павловскъ, Лебединая, 
д. Пистолькорса.

Исторический адрес: С.-Петербургская губерния, Царскосель-
ский уезд, заштатный город Павловск, Лебединая ул., дом 
вдовы генерал-майора Анны Федоровны фон Пистолькорс, 
угол Песчаного пер., № 44327.
Современный адрес: Внутригородское муниципальное обра-
зование Павловск в составе Пушкинского р-на С.-Петербурга, 
Лебединая ул., № 8, угол Песчаного пер., № 1.
Орест Федорович Миллер (1833–1889) — историк литературы, 
фольклорист, публицист; один из организаторов благотвори-
тельных вечеров Литфонда, в которых в 1878–1880 гг. принимал 
участие Достоевский. Был знаком с Достоевским с начала 1870-
х гг. Один из двух (вместе с Н. Н. Страховым) составителей 
первой посмертной биографии писателя (1883).
Данный «летний» адрес был сообщен О. Ф. Миллером Досто-
евскому в письме от 23 августа 1880 г. (ОР РГБ. Ф. 93.II.6.85. 
Л. 5)328. Этот же адрес (наряду с петербургским городским)был 
указан в газетном объявлении, содержащем от имени вдовы 
покойного Ф. М. Достоевского обращение ко «всем, хранящим 
у себя какие-либо от него письма или же могущим сообщить
о нем какие-либо им лишь известные сведения, с покорнейшею 
просьбою: доставлять все подобные материалы в распоряжение 
лиц, которым поручила она составление биографии» писате-
ля, — О. Ф. Миллеру и Н. Н. Страхову (Новое время. 1881. 13 авг. 
№ 1960. С. 3). Петербургский адрес О. Ф. Миллера записан 
в рабочей тетради Достоевского 1880–1881 гг. (см.: [Тихомиров, 
2017: 123]).
Известны 3 письма А. Г. Достоевской к О. Ф. Миллеру 1881 
и 1887 гг. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30420; РГАЛИ. Ф. 1380. Оп. 1. 
№ 18) и обширный корпус писем О. Ф. Миллера к ней за пери-
од 1880–1887 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.6.86–88; РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 30160).

Л. 94

Достоевскiй Мих<аилъ> 
Мих<айловичь>, Колпин-
ская, 10.*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Петербургская сторона, Колпинская ул., 
дом жены военного инженера Марии Павловны Романовой329, 
№ 10.
Современный адрес: Петроградская сторона, Колпинская ул., 
№ 10.
О М. М. Достоевском (младшем), племяннике Достоевского, 
см. аннотацию к адресной записи на л. 97.

[Ямская, д. № 9, кв. 32. 
Стротонику Петровичу 
Гладкову. Перед. С Ав.] * 

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Ямская ул., дом братьев Туляковых — 
потомственного почетного гражданина Дмитрия Васильевича 
и купца 2-й гильдии Николая Васильевича330, № 9, угол Малой 
Московской ул., № 7 / Свечного пер., № 6, кв. 32.
Современный адрес: ул. Достоевского, № 9.
Стратоник Петрович Гладков — неустановленное лицо331. По-
мета «Перед. С Ав.» не поддается комментированию.
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Иванъ Алекс{ѣев<ичь>} 
Аноповъ, Директ<оръ> 
Ремес<леннаго> Учили-
ща Цесарев<ича> 
Николая* 

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: 1-я Рота Измайловского полка, дом Ре-
месленного училища Цесаревича Николая, № 1332.
Современный адрес: 1-я Красноармейская ул., № 1.
Иван Алексеевич Анопов (1846–1907) — инженер-технолог, 
организатор профессионального образования в России; с осе-
ни 1880 г. директор Ремесленного училища Цесаревича Нико-
лая, начальник департамента технических и профессиональных 
училищ Министерства финансов333. Жил при Училище.

Мураневичь, Александръ 
Львовичь, 
потомств<енный> 
почетный гражданинъ 
Serbien, Belgrad via Wien 
Бѣлградъ (въ Сербiи) 
Абаджiйская ул., № 40.

Исторический адрес: Сербия, Белград, Абаджийская ул., № 40.
Современный адрес: Сербия, Белград, ул. Кралице Наталии 
(Королевы Наталии).
Александр Иович334 Мураневич — потомственный почетный 
гражданин, предприниматель, идеолог проникновения России 
на Балканы, инициатор создания фирмы «Российско-Балкан-
ская торговля». Выпускник Кишиневской духовной семинарии; 
учился на юридическом факультете Новороссийского универ-
ситета. Автор книг и брошюр: «Русско-Балканский торговый 
вопрос и некоторые полезные для путешественников сведения  
о наиболее важных путях сообщения по Балкану…» (1885), 
«Онемечение славян» (1889), «Народная песня как средство 
духовного сближения славян» (1900), «Семья и женщина» (1902),
«Всероссийское семейное обновление на религиозно-нрав-
ственных и хозяйственных началах» (1906) и др.335

Опекунъ Коломенскiй 
Купецъ Степанъ Степа-
новичь Шемаевъ, 
живетъ въ Коломнѣ 
Моск<овской> 
губ<ернiи>.
Опекунша вдова умер-
шаго Екатерина 
Мефодьевна Соловьева, 
Москва, Долгоруковская 
ул. д. Зайченко.
{Ихъ складъ Софiйская 
набережная на лѣво отъ 
Москворѣцкаго Моста, 
д. Бабковой.}* 

* Адрес склада приписан 
карандашом.

Исторический адрес: 1) Москва, Долгоруковская ул., дом жены 
статского советника Анны Ивановны Зайченко, № 34336.
Современный адрес: 1) Москва, Долгоруковская ул., № 34.
Исторический адрес: 2) Москва, <Раушская набережная, дом 
купеческой жены Анны Ивановны Бабковой337, № 188>338.
Современный адрес: 2) Москва, <Раушская набережная, № 6>.
Екатерина Мефодьевна Соловьева (урожд. Печкина; ок. 1830–
1884) — вдова купца 2-й гильдии, книготорговца И. Г. Соло-
вьева, покончившего с собой (по причине банкротства) 21 апре-
ля 1881 г.339 Известно письмо к Достоевскому (на бланке 
книжной торговли И. Г. Соловьева, бывшей И. В. Базунова) от 
12 апреля 1878 г. с расчетами по продаже в магазине Соловье-
ва сочинений писателя (ОР РГБ. Ф. 93.II.8.124).
После разорения и смерти Соловьева товар из его магазина на 
вес приобрел московский книгопродавец А. А. Астапов, но 
вырученные деньги не покрыли долгов семьи. Часть долгов не 
была востребована заимодателями (см.: [Тимофеева: 153]).

Л. 93 об.

Paris Rue Nollet 19, 
Madame Anna Jaclard.* 

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Париж, ул. Ноллé, № 19.
Современный адрес: Париж, ул. Ноллé.
Об Анне Васильевне Жаклар см. аннотацию к адресной за-
писи на л. 95.
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Присяжный Стряпчiй 
А. С. Ушаковъ Москва 
Берсеновская Набереж-
ная, собств. домъ № 114, 
от 10 до 12 ут<ра> 
и отъ 6 до 8 веч<ера> 
и 2 Рыбный переул. близъ 
Биржи, д. Москов<скаго> 
Купеческаго Общества, 
кв. № 1.*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: 1) Москва, Берсеневская наб., дом по-
четного гражданина Александра Сергеевича Ушакова, № 114340.
Современный адрес: 1) Москва, Берсеневская наб., № 4 или 6.
Исторический адрес: 2) Москва, Рыбный пер., дом Купеческо-
го общества, № 5.
Современный адрес: 2) Москва, Рыбный пер., № 3.
Александр Сергеевич Ушаков (1836–1902) — экономист, писа-
тель и драматург, книгопродавец. Был знаком с Достоевским 
в 1864 г. Получил у писателя разрешение на переделку для 
сцены романа «Преступление и наказание». С 1867 по 1882 г. 
Ушаков пытался провести свою инсценировку через цензуру, 
но так и не добился разрешения341.

≈ [Соловьевъ, Всеволодъ 
Сергѣев<ичь>. Спаская 
(уголъ Знаменской) 
д. <пропуск в рукописи> 
кв. 16, кв. 14.]*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Спасская ул., дом статского советника 
Александра Евстратьевича Смирнова342, № 16, угол Знаменской 
ул., № 36, кв. 14.
Современный адрес: ул.Рылеева, № 18, угол ул. Восстания, № 40.
О Вс. С. Соловьеве см. аннотацию к адресной записи на л. 105 об.

Соловьева, Поликсена 
Владимiровна
Пречистенка, у Зубов-
скаго Бульвара, д. Лиху-
тина.*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Москва, ул. Пречистенка, угол Зубовско-
го бульв., дом генерал-майора Михаила Дормидонтовича Ли-
хутина, № 39343.
Современный адрес: Москва, ул. Пречистенка, № 39, угол Зу-
бовского бульв., № 22.
Поликсена Владимировна Соловьева (урожд. Романова; 1828–
1909) — вдова историка С. М. Соловьева, мать философа Вл. Со-
ловьева и писателя Вс. Соловьева344.

[Стоюнина Сергiевская, 
д. 24.]*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес : Сергиевская ул., дом полковницы 
С. Л. Ульяновской345, № 24, кв. 8346.
Современный адрес: ул. Чайковского, № 26347.
Мария Николаевна Стоюнина (урожд. Тихменева; 1846–1940) — 
жена педагога В. Я. Стоюнина; подруга А. Г. Достоевской со 
времени совместной учебы в Мариинской гимназии. Оставила 
воспоминания о Достоевских (см.: Новое русское слово. 1955. 
1 мая. № 15709)348.

[Поливанова, Марья 
Александр<овна>. 
Пречистенка, 
д. Пѣгова.]

Исторический адрес: Москва, ул. Пречистенка, дом потом-
ственного почетного гражданина Александра Владимировича 
Пегова, № 32349.
Современный адрес: Москва, ул. Пречистенка, № 32.
Мария Александровна Поливанова (урожд. Локкенберг; 
1840–1916)350 — жена Льва Ивановича Поливанова, филолога, 
педагога, основателя и директора московской классической 
(«поливановской») гимназии. Состояла в переписке с Ф. М. 
и А. Г. Достоевскими; известны два письма Достоевского 
к М. А. Поливановой (см.: [Достоевский; т. 301: 210–211, 220–222]),
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шесть ее писем к нему (в копиях рукой жены писателя) и два 
ее письма 1881 и 1885 г. к А. Г. Достоевской (ОР РГБ. Ф. 93.II.7.106; 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30204)351.
М. А. Поливанова оставила дневниковую запись о встрече 
с писателем в Москве 9 июня 1880 г. (см.: Голос минувшего. 
1923. № 3. С. 29–38)352.

[Окербломъ, Евгенiй 
Андр<еевичь>, Тверская 
Ямская, д. Чибисовыхъ.]

Исторический адрес: Москва, Большая (она же 1-я) Тверская-
Ямская, дом купчихи Ольги Кузьминичны Чибисовой, № 47353.
Современный адрес: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., № 13.
Евгений Андреевич Окерблом — москвич, муж Анны Петровны 
Окерблом. По-видимому, протеже А. Г. Достоевской. Жена 
Е. А. Окерблома Анна Петровна 18 января 1882 г. писала А. Г. Дос-
тоевской: «…дайте возможность Евгенiю познакомиться съ 
Рукавишниковымъ который навѣрно поможетъ намъ, и это ему 
ни будетъ стоить большаго труда» (РГАЛИ. Ф. 212.1.193. Л. 2). 
24 февраля 1882 г. миллионер-золотопромышленник И. В. Ру-
кавишников писал жене писателя: «Спѣшу увѣдомить Васъ, 
что, при всемъ желанiи, братъ мой (К. В. Рукавишников, член 
правления Московско-Курской железной дороги. — И. А., Б. Т.) 
не можетъ доставить Окерблому желаемаго мѣста, тамъ пока 
свободныхъ должностей съ окладомъ въ 2/т. или около того не 
имѣется и въ будущемъ не предвидится» (РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 30240. Л. 22).
Этот адрес на Тверской-Ямской содержится в письме А. П. Окер-
блом к А. Г. Достоевской от 18 января 1882 г. (РГАЛИ. Ф. 212.1.193. 
Л. 1).

Фишеръ, Софья Никола-
евна, Остоженка.

Исторический адрес: Москва, 2-й Ушаковский пер. (близ 
Остоженки), дом купца Ивана Ивановича Бутикова, № 1 или 
3354.
Современный адрес: Москва, Хилков пер., № 1 или 3.
Софья Николаевна Фишер (урожд. Вейсс; 1836–1913) — педагог, 
основательница и руководитель московской классической 
гимназии Фишер (основана в 1872 г.).

[Рукавишниковъ, Воздви-
женка, д. Базилевскаго]

Исторический адрес: Москва, ул. Воздвиженка, дом действи-
тельного статского советника Федора Ивановича Базилевско-
го, № 10355.
Современный адрес: Москва, ул. Воздвиженка, № 10.
Василий Никитич Рукавишников (1811–1883) — купец 1-й 
гильдии, золотопромышленник; познакомился с А. Г. Досто-
евской в Феодосии, где у Рукавишниковых было имение и где 
жена писателя отдыхала с детьми в мае–сентябре 1881 г. Кор-
респондент А. Г. Достоевской в 1881–1883 гг.; известны 6 писе-
ми 3 телеграммы В. Н. Рукавишникова к А. Г. Достоевской (РО 
ИРЛИ. Ф. 100. № 30240)356. Отец Ивана Васильевича Рукавиш-
никова (1843–1901) — горного инженера, совладельца Ленских 
приисков, деда писателя Владимира Набокова (в письмах 
также упоминается сын В. Н. Рукавишникова Константин). 
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 Заключаем на том основании, что московский адрес В. Н. Ру-
кавишникова записан рядом с адресом Е. Ф. Юнге, которая 
в письме к А. Г. Достоевской от 21 октября 1882 г. из Москвы 
(РГАЛИ. Ф. 212.1.220. Л. 9) сообщала Анне Григорьевне, оче-
видно по ее просьбе, петербургский адрес Рукавишниковых 
на Адмиралтейской наб., где у Ивана Васильевича Рукавиш-
никова-сына, упомянутого в письмах отца, был собственный 
дом357.

[Юнге, Катерина 
Ѳедоровна, 
Обсерваторскiй переул. 
д. Янковскаго.]

Исторический адрес: Киев358, Обсерваторный пер., дом Янков-
ского.
Современный адрес: ныне не существует; застроен в конце 
1980-х гг. при строительстве института урологии.
Екатерина Федоровна Юнге (урожд. графиня Толстая; 1843–
1913) — дочь вице-президента Академии художеств графа 
Ф. П. Толстого, жена врача-окулиста Э. А. Юнге; художница, 
мемуаристка; состояла в переписке с Ф. М. и А. Г. Достоевски-
ми (известно одно письмо 1880 г. Е. Ф. Юнге к Достоевскому359, 
одно письмо его к ней (см.: [Достоевский; т. 301: 147–149 и 329, 
331, примеч.]); одиннадцать писем Юнге к А. Г. Достоевской 
1882, 1888, 1889, 1891, 1895 , 1911 и 1912 гг. и 2 б/д (РГАЛИ. 
Ф. 212.1.220; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30345; ОР РГБ. Ф. 93. II.10.11) 
и пять писем жены писателя к Юнге за период 1881–1884 гг. 
(ОПИ ГИМ. Ф. 344. № 41)360.

Л. 93

Ершовъ, Ермилъ Яков-
левъ, за Московскую 
Заставу въ Мучной 
Лабазъ Николаю Ерми-
лову Ершову для переда-
чи Ермилу Яковл<евичу> 
Ершову* 

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Забалканский просп. за Московской за-
ставой, дом купца 2-й гильдии старообрядца Федора Ивано-
вича Смирнова361, № 38362, угол Ломаной ул., № 1, кв. 1363.
Современный адрес: Московский просп., № 118.
Ершов Ермил Яковлевич — старообрядческий священник, 
поставленный в 1859 г. Московским старообрядческим архи-
епископом Антонием и перешедший в 1880 г. в единоверие364.

[Аверкiевъ, Николаев-
ская, 65/А, кв. 17.]

Исторический адрес: Николаевская ул., дом личного по четного 
гражданина Александра Ефимовича Проко фьева365, № 65-а, 
кв. 17366.
Современный адрес: ул. Марата, № 75.
Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836–1905) — драматург, бел-
летрист, театральный критик. Сотрудничал в журналах братьев 
Достоевских «Время» и «Эпоха». Д. В. Аверкиев был поручи-
телем со стороны жениха при венчании Достоевского с Анной 
Григорьевной367. Корреспондент Ф. М. и А. Г. Достоевских. 
Известны три письма Аверкиева к жене писателя за период 
1884–1891 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.1.8) и шесть писем А. Г. Достоев-
ской к нему за период 1886–1896 гг. (ОР РНБ. Ф. 6. № 13).
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Рюльманъ Антонъ 
Антонов<ичь>. Малая 
Итальянская, д. 12, кв. 9. 
По понедѣльн<икамъ> 
и четвер<гамъ> отъ 2–5, 
по вторникамъ и пят-
ницамъ отъ 2–5, отъ 7 
до 10.

Исторический адрес: Малая Итальянская ул., дом вдовы гене-
рал-адъютанта княгини Софьи Владимировны Масальской368, 
№ 12, угол Эртелева пер., № 1, кв. 9.
Современный адрес: ул. Жуковского, № 12, угол ул. Чехова, № 1.
Антон Антонович (Антоний-Франциск) Рюльман (1842–1896) — 
врач, специалист по болезням уха, горла и носа. В 1882 г. открыл 
на Малой Итальянской ул. специализированную лечебницу 
(Полный список врачей, 1884: 45).

Вас<ильевскiй> 
О<стро>въ 16 Линiя 
д. [3]6, кв. 36. Савостья-
новы.

Исторический адрес: Указать аутентичный адрес не пред-
ставляется возможным, поскольку запись содержит неустра-
нимый дефект: 16-я линия (как и все линии Васильевского 
острова) односторонняя: имеет лишь нечетную нумерацию 
домов (поэтому ошибочен либо номер линии, либо номер дома).
Савостьяновы: Варвара Андреевна (урожд. Достоевская; 
1858–1935) — племянница Достоевского, дочь его младшего 
брата Андрея, и ее муж Владимир Константинович Савостья-
нов (1853–1899). В. А. Савостьянова оставила воспоминания 
о Достоевском (см.: Савостьянова). Известны пять писем 
В. А. Савостьяновой к А. Г. Достоевской за период 1881–1904 
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30253; ОР РГБ. Ф. 93.II.8.64) и одно письмо 
1881 г. В. К. Савостьянова (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30252), а также 
четырнадцать писем А. Г. Достоевской к В. А. Савостьяновой 
за период 1893–1915 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.II.3.65).

[Литейная, д. 31, кв. 7 
Алекс<андръ> Андрее-
вичь.]

Исторический адрес: Литейный просп., дом Императорского 
Человеколюбивого общества369, № 31, кв. 7.
Современный адрес: Литейный просп., № 31.
Об А. А. Достоевском см. аннотацию к адресной записи на 
л. 101 об.

Ниловъ, Пос<ыльный¿> 
89, домъ Фридер<икса>, 
д. 4 кв. 18, первыя 
ворота,

Исторический адрес: Орловский пер., дом барона Владимира 
Борисовича Фридерикса370, № 4, кв. 18.
Современный адрес: Орловский пер., № 2371.
Нилов — неустановленное лицо. Скорее всего, артельный по-
сыльный, имеющий бляху с № 89372.

Гуськовъ, 
переплет<чикъ>. 
Вознес<енскiй> просп. 
д. 14, кв. 13.

Исторический адрес: Вознесенский просп., дом купца Генри-
ха Христиановича Геллера373, № 14, кв. 13.
Современный адрес: Вознесенский просп., № 20.
Другой (более ранний) адрес «переплетной мастерской Гусь-
кова» записан на л. 97.

[Юнге, Эдуардъ Андрее-
вичь, Сергiевская, д. 24.]

Исторический адрес: Сергиевская ул., дом потомственного 
почетного гражданина Леопольда Карловича Зефтигена374, 
№ 34.375

Современный адрес: ул. Чайковского, № 36.
Эдуард Андреевич Юнге (1831–1898) — врач-окулист, у кото-
рого лечился Достоевский в 1860-е гг. Личное знакомство Анны 
Григорьевны с Э. А. Юнге, по-видимому, произошло в 1881 г. 
в Феодосии (см.: [Достоевская. Воспоминания: 108, 446]).
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О встречах с ним в Петербурге А. Г. Достоевская сообщала 
в письмах к его жене от 19 ноября 1882 и 6 февраля 1883 г. (ОПИ 
ГИМ. Ф. 344. № 41. Л. 89, 94 об.).
Жена Э. А. Юнге, Екатерина Федоровна (урожд. графиня Тол-
стая; 1843–1913), состояла в переписке с Ф. М. и А. Г. Достоев-
скими. См. аннотацию к ее адресу в Киеве, записанному на 
л. 93 об. Известно также одно письмо Э. А. Юнге от 7 декабря 
1881 г. к А. Г. Достоевской (ОР РГБ. Ф. 93.II.10.12).

Сватковскiй, 
Васил<ьевскiй> 
О<стро>въ, Загибенинъ 
пер. д. № 1, кв. 1.

Исторический адрес: Васильевский остров, Загибенин376 пер., 
дом Джона Ивановича Шумахера377, № 1, кв. 1.
Современный адрес: Тучков пер., № 1.
О П. Г. Сватковском см. аннотацию к адресной записи на л. 102.

Обойщикъ Пчеловъ, 
Малая Итальянская, 
д. 53, кв. 32.

Исторический адрес: Малая Итальянская ул., дом академика 
архитектуры Карла Федоровича Мюллера378, № 53, кв. 32.
Современный адрес: ул. Жуковского, № 49.
Дополнительных данных об обойщике Пчелове не найдено.

Л. 92 об.

Шпакъ, Орловс<кiй> пер. 
д. [2] Церковн<ый> домъ 
кв. 11. Ѣздитъ въ 
Москву.

Исторический адрес: Орловский пер., дом Входо-Iерусалимской 
(Знаменской) церкви379, № 1, кв. 11.
Современный адрес: Орловский пер., № 1.
Шпак — неустановленное лицо. Возможно, его адрес записан 
на случай передачи чего-либо с оказией в Москву.

Сурменева, Наталья 
Никаноровна, Свечной 
переул. д. 17.

Исторический адрес: Свечной пер., дом купца 2-й гильдии 
Федора Арсеньевича Круглова380, № 17, кв. 11381.
Современный адрес: Свечной пер., № 17. 
Наталья Никаноровна Сурменева — учительница (без указания 
фамилии и имени, но по этому же адресу как «учительница» 
она записана на л. 97). Идентификацию лица подтверждает тот 
факт, что документы Н. Н. Сурменевой отложились в фонде 
Городской исполнительной комиссии по народному образова-
нию (ЦГИА СПб. Ф. 217. Оп. 1. Д. 1348). Возможно, она готови-
ла Любу или Федю Достоевских к поступлению в гимназию 
(или рассматривалась как кандидат на репетиторство). Л. Ф. Дос-
тоевская поступала в гимназию как раз осенью 1882 г.382

Кельсiевъ, Александръ 
Ивановичь, Москва 
Политехническiй Музей, 
Лубянская Площадь, 
помощн<икъ> Григорови-
ча

Исторический адрес: Москва, Мясницкая часть, Лубянская 
площадь, здание Политехнического музея (Музея прикладных 
знаний)383.
Современный адрес: Москва, Лубянский проезд, № 4384.
Александр Иванович Кельсиев (?–1885) — хранитель Политех-
нического музея, член Строительной комиссии Император-
ского Российского исторического музея. Во время работы 
XV Всероссийской промышленно-художественной выставки 
1882 г. являлся помощником генерального комиссара А. Б. Бера 
и подчинялся распорядителю Отдела научно-учебных произ-
ведений Дмитрию Васильевичу Григоровичу (Адрес-календарь 
Москвы, 1882: 917, 937, 1019). 
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Григорьевъ, Павелъ 
Алексѣев<ичь>. Пески, 
Слоновая ул. д. 31. 
(проэктъ памятн<ика> 
Ѳ<едору> 
М<ихайловичу>.

Исторический адрес: Пески, Слоновая ул., дом секретаря от-
деления этнографии Императорского Российского географи-
ческого общества Александра Васильевича Григорьева385, № 31.
Современный адрес: Суворовский просп., сквер Галины Старо-
войтовой (на месте разрушенного дома).
Павел Алексеевич Григорьев (1846–1925<¿>) — выпускник 
Императорской Академии художеств (1865–1872), архитектор 
(Кондаков: 320), рисовальщик, театральный художник. В 1880 г. 
оформил ряд спектаклей для петербургских театров: «Борис 
Годунов», «Царь Иоанн Грозный» и др. Сотрудничал с журна-
лом «Шут»386. Был членом жюри конкурса проектов надгроб-
ного памятника Достоевскому, объявленного 30 октября 1882 г. 
(см.: Новое время. № 2397. С. 3) и в который, согласно газетно-
му отчету, входили Лаверецкий, Забелло, Сабанеев, Григорьев, 
Ботта, Полонский, Майков, Миллер, Григорович и Страхов 
(Новое время. 12 марта. № 2527. С. 3)387.

Дмитрiева Зинаида 
Никол<аевна>. По 
Крюкову Каналу и Торго-
вой, д. 2/5, кв. 16. 
д. Стерлигова

Исторический адрес: наб. Крюкова канала дом коллежского 
асессора Андрея Федоровича Стерлигова388, № 5, угол Торговой 
ул., № 2, кв. 16389.
Современный адрес: наб. Крюкова канала, № 7, угол улицы 
Союза Печатников, № 2.
О З. Н. Дмитриевой см. аннотацию к адресной записи на л. 102.

[Матвѣева, Ироида 
Мих<айловна>. По 
Забалканскому Проспек-
ту, д. 37–1.]

Исторический адрес: Забалканский просп., дом мещанина 
Алексея Петровича Папкова, № 37-а390.
Современный адрес: Московский просп., № 57.
Ироида391 Михайловна Матвеева — неустановленное лицо.

Злобина Лидiя 
Александр<овна>. 7ая ул. 
д. 8, кв. 4.*

* Запись сделана каранда-
шом.

Исторический адрес: Пески, 7-я Рождественская ул., дом дей-
ствительного статского советника Романа Ивановича Ленца392, 
№ 8, кв. 4.
Современный адрес: 7-я Советская ул., № 8.
О Л. А. Злобиной см. аннотацию к адресной записи, сделанной 
на л. 102 об.

Л. 87

Кухарка бывш<ая> на 
Святой Кроншт. Мѣщ. 
Марiя Назарова  
Васильева отъ 30 Ноя-
бря 1889 на 1 годъ 
запис<ана> въ книгѣ под 
№ 181 изъ Мѣщ. Управы 
жила по Мал<ой> 
Ит<альянской> д № 26 
до<¿> мѣста, а прежде 
жила Мал<ая> 
Ит<альянская> д. 49.

Исторический адрес: 1) Малая Итальянская ул., дом отстав-
ного подполковника Петра Ильича Буяльского393, № 26.
Современный адрес: 1) ул. Жуковского, № 26.
Исторический адрес: 2) Малая Итальянская ул., дом вдовы 
архитектора Юлии Герасимовны Тредер394, № 49.
Современный адрес: 2) ул. Жуковского, № 47.
Дополнительных сведений о кронштадтской мещанке Марии 
Назаровне Васильевой не обнаружено.
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Исаева, Надежда 
Михайловна, 
Петерб<ургская> 
Сторона, Матвѣевская 
ул. д. № 9, кв. 1.

Исторический адрес: Петербургская сторона, Матвеевская ул., 
дом Ольги Афанасьевны Поповой395, № 9, кв. 1.
Современный адрес: Петроградская сторона, ул. Ленина, № 10.
Надежда Михайловна Исаева (урожд. Устинова; ок. 1850–1917) — 
жена пасынка Достоевского Павла Исаева396. Находясь в слож-
ных отношениях со своим мужем, возможно, в это время жила 
отдельно от него.
Сохранились 5 писем Н. М. Исаевой к А. Г. Достоевской 
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 32641).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Титул, имя и отчество домовладельца указываются по изд.: [Иохвидова: 194, 196].
2. Атрибуция этих лиц, с опорой на мемуарный очерк Н. С. Лескова «О куфельном му-

жике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом», принадлежит 
С. В. Белову (см.: [Белов; т. 1: 456; т. 2: 339]). Отметим дополнительно, что М. И. Куше-
лева (урожд. Анненкова; 1833–1899) — жена генерал-адъютанта С. Е. Кушелева, близ-
кого знакомого Н. С. Лескова, двоюродная племянница декабриста И. А. Анненкова, 
(см.: Анненкова: 305–306, 317).

3. Данные установлены по изд.: [Столбова: 326–339]. В изд. (Табель домов, 1883: 128) по-
казана «Дорога к даче кн. Долгорукова» (начинающаяся от дачи Уткиной), вся правая, 
нечетная сторона которой является владением князя Долгорукова.

4. См.: (Историко-статистические сведения: 197–199).
5. Территория дачи, располагавшаяся «между Малой (ныне река Оккервиль. — Б. Т.) 

и Большой Охтой, в двух верстах от той и другой», в XIX в. занимала 105 десятин (Там 
же: 197).

6. Домовладение установлено по изд.: (Табель домов, 1879: 110), (Табель домов, 1883: 52), 
другие данные о домовладельце по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 11), также 
см.: (Купцы, 1879: 192).

7. Адрес установлен по изд.: (Табель домов, 1879: 86). Новый домовладелец указан уже 
в изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 555), другие данные установлены по изд.: 
(Купцы, 1880: 8); ср.: (Адресная книга СПб, 1892: 21, стб. 147, 158).

8. Данные прежнего домовладельца применительно к 1866–1867 гг. указаны в изд.: [Ни-
китенко, Соболь: 159–160], имя уточнено по изд.: (Нейдгардт, 1869: 293).

9. См.: Фамилия Балахонцев // Центр генеалогических исследований [Электронный 
ресурс]. URL: https://rosgenea.ru/familiya/balakhontsev (22.09.2024).

10. Здесь и далее знаком «равно» (=) отмечаются адреса, которые фигурируют также 
и в адресных записях Ф. М. Достоевского (см.: [Тихомиров, 2017]). 

11. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 164), (Табель домов, 
1883: 78; здесь: Мебиса), другие данные указаны в изд.: [Тихомиров, 2016: 101–107], ср.: 
(Табель или Общая ведомость, 1874: 217).

12. Подробнее о В. И. Ламанском см.: [Русские писатели; т. 3: 283–285].
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13. Здесь и далее знаком «приблизительно» (≈) отмечены лица, адреса которых, как пра-
вило более ранние, отличные от данных, записаны также в рабочих тетрадях Досто-
евского (см.: [Тихомиров, 2017]).

14. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 21), другие данные 
по: ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 2991 (О залоге имущества В. В. Корвецким, Г.-А. В. Вех-
тером, А. Э. Ильиной…). Инициалы предположительно раскрыты и профессия уста-
новлена по изд.: (Всеобщая адресная книга; отд. III: 86). Согласно изд. (Табель домов, 
1879: 44; здесь ошибочно: Кальвецкий), домовладельцем являлся В. В. Корвецкий, 
однако это уже устаревшие данные (ср.: Купцы, 1875: 333), (Купцы, 1879: 740).

15. Более ранний адрес П. П. Шаховой записан в рабочей тетради Достоевского 1875–1876 гг. 
(см.: [Тихомиров, 2017: 100]).

16. Подробнее см.: [Тихомиров, 1992].
17. Подробнее о Е. Н. Шаховой см.: [Аксененко].
18. Номера домов установлены по изд.: (Табель домов, 1883: 48, 55), (Табель или Общая 

ведомость, 1874: 445), другие данные указаны в изд.: [Дубин, 2008а: 145].
19. Подробнее см.: [Панюкова, 2017].
20. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 52), (Табель домов, 

1883: 24), другие данные по изд.: [Векслер, Крашенинникова, 2010: 393].
21. Домовладение установлено по изд.: (Табель домов, 1883: 27); в изд.: (Табель домов, 1879: 

58) — Гальванической роты.
22. Подробнее см.: [Юхнович, 2021].
23. Данные домовладельца, указанного в адресной записи А. Г. Достоевской, установлены 

по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 35). К 1879 г. эти данные уже устарели, и по 
Казанской ул. (в отличие от Вознесенского просп.) домовладелицей показана Жукова 
(Табель домов, 1879: 21, 61), которая будет владеть домом на протяжении 1880-х гг. (см.: 
Табель домов, 1889: 23, 64). А. И. Тур и его наследники владели домом с 1857 до начала 
1870-х гг. (см.: [Бройтман, 2008: 197–198]). Г. П. Елисеев, — по-видимому, до 1875 г. Адрес 
В. И. Губина, скорее всего, был перенесен в тетрадь А. Г. Достоевской из какой-то более 
ранней записной книги: Губин сообщил его Достоевскому еще в 1871 г. (см.: [Заварки-
на: 70]).

24. Этот адрес содержится на конверте страхового письма Достоевского к В. И. Губину из 
Дрездена (письмо не сохр.), отправленного ок. 8/20 мая 1871 г.: «Russіe, St Petersbourg. 
Его Высокоблагородiю Василiю Ивановичу Губину Въ С. Петербургъ. На углу Вознесен-
скаго Проспекта и Большой Мѣщанской, домъ Тура квартира № 35» (РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 30684. Л. 1–1 об.). Большая Мещанская улица была переименована в Казанскую 
30 сентября 1873 г. Интересно, что 31 октября 1871 г. Губин сообщил Достоевскому 
иной свой адрес: «на углу Большой Морской и Гороховой домъ Штрауха кв. № 25» (л. 2). 
По-видимому, позднее он вновь вернулся в дом на углу Вознесенского просп. и Казан-
ской ул.

25. В «Летописи жизни и творчества Достоевского» сведения о сумасшествии В. И. Губи-
на и помещении его в больницу для душевнобольных датированы «апреля 24, не 
позднее» 1874 г. (см.: [Летопись; т. 3: 481]). Однако датировку этих сведений нельзя 
признать надежной, поскольку общение Достоевских с вполне дееспособным Губиным 
продолжалось и после этой даты.
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26. Подробнее о Ф. М. Достоевском (младшем) см.: [Хроника: 292–297].
27. Данные владелицы дачи установлены по изд.: [Гущин: 173]. За указание на этот ис-

точник благодарим краеведа Г. А. Халемского. Об А. Х. Кохановой также см.: (Купцы, 
1879: 380).

28. Подробнее о Б. Б. Полякове и его отношениях с Достоевскими см.: [Юхнович, 2019, 
2021].

29. Указываем данные владельца дачи по более позднему источнику 1896 г. Здесь на Ми-
хайловской ул. ему принадлежит дом № 125/Б. Его жене Евдокии Тимофеевне Дьяч-
ковой дом № 124/127-а (ЦГИА СПб. Ф. 260 (Петроградский губернский статистический 
комитет). Оп. 2. Д. 125. Л. 7).

30. Также см.: (Д. в воспоминаниях; т. 2: 197–230).
31. Данные о купце П. Е. Репникове (1842–1888) установлены по изд.: (Купцы, 1880: 550).
32. Также см. : (Д. в воспоминаниях; т. 2: 359–376).
33. Также см.: (Табель домов, 1879: 138), (Табель домов, 1883: 65). В изд. (Табель или Общая 

ведомость, 1874: 412) здесь указана «Богадельня Цесаревича Николая Александровича».
34. По наблюдению гатчинского краеведа В. А. Кислова, из 36 исторических зданий Ма-

риинской улицы сохранились лишь три (см.: [Кислов]).
35. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 124). Данные преж-

него домовладельца генерал-майора Петра Федоровича Семеннякова (ум. 1874) уста-
новлены по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 425). Другие данные домовладе-
лицы установлены по: Новое время. 1912. 21 янв. № 12881. С. 1.

36. Предположительно квартира № 2.
37. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 215). Совместное 

владение братьев Туляковых подтверждает изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 
279).

38. В перечне адресов подписчиков на «Дневник Писателя» 1876 г. в адресе А. А. Рудина 
в доме Тулякова в Ямской ул. дважды записан номер квартиры 47 [Проблемы тексто-
логии: 671, 674]. Возможно, в той или иной записи имеет место описка А. Г. Достоевской.

39. В изд.: [Летопись; т. 3: 288], [Белов; т. 2: 167] нераскрытые инициалы жены Рудина 
ошибочно обозначены «Н. А.». В действительности, это инициалы дочери Рудиных 
Надежды Александровны, которая после смерти матери (1883) также состояла в пере-
писке с А. Г. Достоевской.

40. В письме от 21 сентября 1879 г. Рудин сообщает А. Г. Достоевской свой новый адрес 
в Ковенском переулке (дом № 27, кв. 9), что также позволяет датировать записи на 
данной странице не позднее этой даты.

41. В двух письмах А. А. Рудина от 8 сент. 1878 и 16 июля 1879 г. имеются обширные при-
писки его жены. Можно считать, что это совместные письма супругов. Позднейшие 
5 писем, начиная с 20 ноября 1887 г., написанные старшим сыном Рудиных Алексан-
дром, ошибочно приобщены к корпусу писем его отца (л. 30–41).

42. Данные о домовладелице уточнены по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 475). 
43. В 1880-е гг. на месте бывш. дома № 11 были построены два отдельных дома. Сейчас 

здесь один дом № 13–15, построенный в 1937 г.
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44. Подробнее о П. А. Исаеве см.: [Волгин], [Хроника: 1128–1167]. Также см.: [Прохоров].
45. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 60), другие данные 

по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 25, стб. 75). Согласно изд. (Табель домов, 1879: 126; 
здесь: Ротт), домовладельцем являлся генерал-лейтенант Константин Иванович Рот 
(также см.: Зодчий. 1875. № 10. С. 118). Когда произошла смена домовладельцев, не 
установлено.

46. В рабочей тетради Достоевского 1875–1876 гг. записан адрес писательницы К. В. На-
зарьевой, которая жила в этом же доме в кв. 25 (см.: [Тихомиров, 2017: 111]). 

47. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 124), (Табель домов, 
1883: 59), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 425).

48. Подробнее о нем см.: [Русские писатели; т. 4: 436–437], [Сосновская].
49. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 130; здесь: Новый 

пр<осп.>), другие данные по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 126, стб. 77). Архитектор 
И. А. Мерц, строивший этот дом для себя, умер 10 декабря 1876 г.

50. Этот предыдущий адрес А. Ф. Кони записан в рабочей тетради Достоевского 1875–1876 гг. 
(см.: [Тихомиров, 2017: 104]).

51. В краеведческой литературе широко распространены ошибочные сведения, согласно 
которым А. Ф. Кони «временно поселился в доме 18/20 по Пушкинской улице, где раз-
мещались меблированные квартиры "Пале-Рояль"…» [Сашонко: 155]; ср.: [Перевезен-
цева: 85]. Однако «меблированные квартиры "Пале Рояль"» находились по адресу: 
Новая ул. (Пушкинской она станет только 22 августа 1881 г.), дом № 22 (соврем. № 20), 
угол Кузнечного пер., № 18. О проживании А. Ф. Кони по данному адресу в продолже-
ние 1878–1879 гг. см.: (Справочная книжка, 1878: 131), (Справочная книжка, 1879: 153).

52. Подробнее см.: [Андрианова, Бутенева].
53. Также см.: Кони А. Ф. Некрасов и Достоевский: по личным воспоминаниям. Пб., 1921; 

(Д. в воспоминаниях; т. 2: 234–250).
54. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 10, 23), (Табель до-

мов, 1883: 5, 11), другие данные по изд.: (Купцы, 1880: 33).
55. Данные домовладельца указаны в изд.: [Дубин, 2005: 277]. С октября 1879 г. домом 

владел кандидат прав Петр Иванович Изенталь (см.: [Дубин, 2005: 277]), но поскольку 
на данной странице выше записан адрес А. Ф. Кони, с которого он съехал не позднее 
конца 1879 г., указываем домовладение Я. И. Перетца.

56. Даты жизни указаны в изд.: [Потемкин; т. 3: 100].
57. См.: (Саитов; т. 4: 5).
58. Письмо Достоевского к Савельеву от 29 ноября 1880 г. известно лишь в копии рукой 

жены писателя.
59. Также см.: (Д. в воспоминаниях; т. 1: 163–170).
60. Подробнее см.: [Тихомиров, 2022c: 110–114].
61. Письма опубл.: [Гроссман: 156, 159–160].
62. Указываем номер дома (участка) по более раннему источнику: (Атлас Цылова, 1858: 

17). Домовладение Тевяшова установлено по: РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 901 (Генеральные 
планы участка № 300 на Торговой площади и фасады дома на нем, принадлежавших 



Адресные записи А. Г. Достоевской… 133

Губину и Тевяшову. 1860–1870-е гг.). Сердечно благодарим краеведа Сергея Выжевско-
го за предоставление этих данных.

63. См., например, газетное объявление: «Требуется квартира под женское учебное за-
ведение, не менее 12 больших, чистых и светлых комнат, хотя бы в двух этажах, но по 
одной лестнице. Адрес прислать в Царское Село, дом Стоюнина» (Новое время. 1881. 
9 сент. № 1987. С. 5). Также см. след. примеч.

64. Зять Стоюниных философ Н. О. Лосский пишет в своих мемуарах, что «Стоюнины 
купили домик в Царском Селе и поселились там» вскоре после того, как Владимир 
Яковлевич был отправлен в отставку, что имело место в 1878 г. (см.: Лосский: 90–91). 
Очевидно, Стоюнины ранее поселились в доме Тевяшова в Царском Селе, а позднее 
приобрели его себе.

65. См.: Павел Павлович Иванов // Экскурсионно-просветительский центр ТГУ [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://museum.tsu.ru/content/pavel-pavlovich-ivanov (22.09.2024).

66. См.: [Проблемы текстологии: 670].
67. Пески — историческое название района Петербурга (дано по характеру грунта), от-

деленного от центра Лиговским каналом (засыпан в 1891–1892 гг.) и расположенного 
по обе стороны Слоновой улицы (с 1900 г. Суворовский проспект), идущей от Невско-
го к Смольному монастырю. В административном отношении Пески относились 
к Рождественской части.

68. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 159), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 374). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 75), 
домовладелицей являлась <Анна Борисовна> Хомутова (также см.: Адресная книга 
СПб, 1892: 207, стб. 109). Когда произошла смена домовладельцев, не установлено.

69. В письме к мужу от 30 мая 1880 г. А. Г. Достоевская указывает старый адрес Сазанович 
и Муравьева-Апостола: «у старых триумфальн<ых> ворот по Садовой, д. Зайцева» 
[Достоевские. Переписка: 331]. Этот же адрес записан в перечне подписчиков на «Днев-
ник Писателя» 1877 г.: «Муравьев-Апостол, Матвей Иван<ович>, Садовая, близ {старых} 
Триумфальных ворот, д<ом> Зайцева» [Проблемы текстологии: 690]. По-видимому, 
это один и тот же адрес, но в конце 1870-х произошла смена домовладельцев.

70. Адрес установлен по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 575; здесь: Гарховер); ср.: 
(Купцы Москвы, 1879: 17). Указанная в адресной записи «церковь Ермолая» находится 
на противоположной стороне Большой Садовой (№ 162). 

71. Подробнее см.: [Декабристы: 121]. Написание в этом издании: «Созонович».
72. Письма опубл.: [Андрианова, Вяль: 119–144].
73. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 143), другие данные 

по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 264). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 
67), домовладелицей была Эмилия П. Мейер (также см.: Адресная книга СПб, 1892: 124, 
стб. 76). Когда произошла смена домовладельцев, не установлено.

74. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 143), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 264). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 
67), домовладельцем являлся Вестфален. Когда произошла смена домовладельцев, не 
установлено.
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75. Точная дата рождения Е. А. Плещеевой (18 ноября 1861 г.) установлена по актовой за-
писи в метрической книге за 1861 г. московской церкви св. Александры царицы при 
Александровском военном училище (ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 580. Л. 177 об. 
[Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-580/ 
(22.09.2024)).

76. Еще один адрес Плещеева, который необходимо датировать концом 1880 г., сообщает 
в своих воспоминаниях о Достоевском сын поэта, А. А. Плещеев: «в Кузнечном пере-
улке, в доме Рота, на втором дворе, в третьем этаже» (Д. в забытых воспоминаниях: 
232). Имеется в виду «меблированный дом» «Пале-Ройяль» на углу Пушкинской ул. 
и Кузнечного пер. (соврем. № 20/18). Сюда приходил Достоевский 30 декабря 1880 г., 
чтобы вернуть А. Н. Плещееву старинный долг в 300 руб. Специально акцентируем 
этот адрес, так как в краеведческой литературе широко распространено ошибочное 
утверждение, что с 1872 по 1890 г. Плещеев жил на Спасской (ныне Рылеева) ул., № 1 
(см.: [Дубин, 2008а: 28]). Однако только в адресных записях Ф. М. и А. Г. Достоевских 
содержится по крайней мере три адреса Плещеева 1870-х гг.

77. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 202), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 77). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 97), 
домовладельцем являлся Жуков. Когда произошла смена домовладельцев, не установ-
лено.

78. С. В. Белов датирует знакомство Достоевского с кн. Цертелевой 1880 г. (см.: [Белов; т. 2: 
380]), но это аберрация, вызванная прямолинейной интерпретацией воспоминаний 
А. И. Сувориной, которая описывает вечера в их доме после рассказа об открытии 
памятника Пушкину в Москве (1880). Однако Достоевский посещал вечера у Сувори-
ных начиная по крайней мере с весны 1878 г. (см.: [Макарова: 117]).

79. Подробнее см.: [Тихомиров, 2022c: 133–134].
80. Данные домовладельца установлены по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 290), 

(Купцы, 1880: 57). Возможно, владелицей дома была жена купца Татьяна Леонтьевна 
Мартынова, поскольку в изд. (Табель домов, 1879: 127) указано, что это дом «Марты-
новой» (ср.: Табель домов, 1883: 60).

81. Подробнее см.: [Тихомиров, 2022c: 171–175].
82. В своих мемуарах «Воспоминания артистки императорских театров Д. М. Леоновой» 

певица не однажды упоминает о собственной даче в Ораниенбауме (см.: Леонова: 337, 
342, 634).

83. Подробнее см.: [Тихомиров, 2022c: 120–122].
84. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 215), (Табель домов, 

1883: 103), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 279), [Архитек-
торы-строители: 166].

85. Позднее номер дома был переправлен с 6 на 4. Возможно, это было сделано много 
позднее исходной записи, когда с 1887 г. бывшие дома К. Кольмана № 6 и 8 получили 
новый № 4 (см.: Табель домов, 1889: 229). В 1879–1880 гг. у дома № 4 была та же владе-
лица Анна-Розалия Густавовна Клинкострем, что и у дома № 2/5, где жили Достоевские. 
Трудно предположить, что в случае исходного № 4 Анна Григорьевна запуталась бы 
в записи адреса.

86. Даты жизни Л. А. Милюковой указаны Т. В. Панюковой.
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87. Данные домовладельца установлены по изд.: (Купцы Москвы, 1879: 168), номер дома по 
изд.: (Указатель улиц Москвы, 1868: 53). В 1882 г. домовладельца Кузнецова на Знамен-
ке уже не было. Адрес Румянцевского музея по Знаменке — № 6.

88. Другой, более поздний адрес Е. П. Ивановой Достоевский сообщает жене в письме от 
25/26 мая 1880 г.: «…на Остоженке, в приходе Воскресенья, что на Остоженке, дом 
Дмитревской» [Достоевский; т. 301: 162].

89. Фамилия установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 143; здесь: Валермана), другие дан-
ные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 264). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 
67), домовладельцем являлся Яковлев. Когда произошла смена домовладельцев, не 
установлено.

90. Также см.: (Д. в забытых воспоминаниях: 228).
91. Частично опубл.: [ЛН; т. 86: 457].
92. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 173), другие данные 

по: (Табель или Общая ведомость, 1874: 209). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 82), 
домовладельцем являлся <купец 2-й гильдии Василий Иванович> Бородулин (также 
см.: Купцы, 1882: 146). Когда произошла смена домовладельцев, не установлено.

93. Подробнее об отношениях Достоевского с А. Н. Энгельгардт см.: [Достоевские. Пере-
писка: 467–468].

94. В этом письме А. Н. Энгельгардт сообщает Достоевскому другой адрес: Екатерингоф-
ский просп., № 81, кв. № 5. Еще один ее адрес записан в рабочей тетради Достоевского 
1880–1881 гг.: «Садовая, Никольскiй рынокъ, Никольскiй мостъ домъ № 124 (Тона) въ 
номерахъ Тона» [Тихомиров, 2017: 122]. Можно было бы предположить, что в книжке 
А. Г. Достоевской записан этот же адрес, с ошибкой в номере дома (121/124), но помета 
«У Покрова» (то есть у церкви Покрова Божией Матери на Покровской площади, ныне 
площадь Тургенева) исключает такое объяснение.

95. Номер дома установлен по изд.: (Табель домов, 1879: 101), другие данные по изд.: (Табель 
или Общая ведомость, 1874: 446).

96. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 9), (Табель домов, 
1883: 4), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 438).

97. Данные изд. (Рус. мед. список, 1890: 245), вступающие в противоречие со словами 
Л. А. Злобиной в письме к А. П. Чехову: «…я гораздо старше Вас». Однако слова из 
другого письма, что она познакомилась с Достоевским «по возвращении из Сербии», 
когда «была почти ребенком» (см. ниже), вполне соответствуют 1858 году рождения.

98. Дата последнего письма Л. А. Злобиной к А. П. Чехову.
99. См.: ЦГИА СПб. Ф. 214 (Училище лекарских помощниц и фельдшериц). Оп. 1 (Личные 

дела слушательниц). Д. 243 (Л. А. Злобина).
100. «В жизни я имела счастье встретиться с двумя людьми, — писала Л. А. Злобина 28 ян-

варя 1896 г. А. П. Чехову, — которые имели на меня громадное влияние: с Ф. М. Дос-
тоевским и профессором Н. И. Бакстом. С Ф. М. познакомилась я почти ребенком по 
возвращении из Сербии, где была сестрою милосердия. У него научилась я терпению, 
а также благодаря ему я уже никогда не потеряю веры в человека». В письме к Досто-
евскому курсистки А. Г. Архангельской, датированном 23 марта 1877 г., упоминается, 
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что она приходила к писателю «по поручению Злобиной утром на маслянице» [Ипа-
това: 234].

101. О своем деле Л. А. Злобина писала 26 февраля 1894 г. А. П. Чехову: «Правда, в каторгу 
никто не пошел (дело было прекращено). Но следствие тянулось 4 месяца со всеми его 
ужасами, особенно для неповинного ни в чем человека, опозорили на всю жизнь, 
уволили со службы по 3-му пункту, выбили из привычной жизненной колеи и при-
шлось несчастной уехать из Питера, расстаться с друзьями своими, со всем с чем 
срослось сердце еще смолоду». Комментаторы переписки А. П. Чехова предположили, 
что судебное дело Злобиной имело место при жизни Достоевского (см. [Чехов: 314]), 
но, судя по всему, его надо датировать 1882 г.

102. Из письма Чехову от 28 января 1896 г.: «А. Г. Достоевская в одну очень тяжкую эпоху 
моей жизни пришла ко мне на помощь. Без нее я погибла бы в борьбе за существова-
ние, т. е.: попросту должна была бы умереть с голоду. Так как она это сделала в память 
своего тогда уже покойного мужа, то и этим я считаю себя обязанной Федору Михай-
ловичу» (за предоставление выписок из неопубликованных писем Л. А. Злобиной 
к Чехову выражаем сердечную благодарность заведующей сектором хранения и учета 
фондов ОР РГБ Анне Евгеньевне Родионовой).

103. См.: [Чехов: 314].
104. Адрес установлен по изд.: (Купцы, 1879: 751), фамилия домовладельца по изд.: (Табель 

домов, 1879: 86, 187), (Табель домов, 1883: 29, 89), другие данные по изд.: (Табель или 
Общая ведомость: 577). Также см.: [Никитенко, Соболь: 148].

105. Адрес указан предположительно. В 1870–1880-е гг. дóма дешевых квартир, тем более 
Великих князей Сергея и Павла Александровичей, на Васильевском острове не было.

106. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 202), (Табель домов, 
1883: 97), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 77).

107. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 190), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 263). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 90), 
домовладелицей являлась <жена полковника Ольга Валерьевна> Баранова (также см.: 
Адресная книга СПб, 1892: 14, стб. 79). Когда произошла смена домовладельцев, не 
установлено.

108. Точный номер дома указан в письме А. А. Киреева к Достоевскому от 10 марта 1879 г.
109. Номер дома установлен по изд.: (Табель домов, 1879: 158), (Табель домов, 1883: 74), дан-

ные о домовладельце по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 231).
110. Часть листа с началом записи оторвана.
111. Адрес уточнен по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 401). Княгиня Наталья Алексе-

евна Гагарина владела этим домом в 1871–1879 гг.
112. Данные прежнего домовладельца указаны в изд.: [Зуев: 234]. Совладение наследников 

устанавливается по изд.: (Купцы, 1880: 380), где домовладелицей названа купчиха 
2-й гильдии Анна Христиановна Коханова и сказано, что она «имеет наследственный 
камен<ный> дом вместе с братьями». Домовладение братьев <Егора и Христиана> 
Зибертов и вдовы Кохановой также указано в изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 
37); также см.: (Нейдгардт, 1869: 43).

113. Находилась на реке Поле в 54 верстах от г. Холм (см.: Алфавитный список: 9).
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114. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 77). 10-я Рождествен-
ская продлена от Мытнинской ул. до Новгородской только 7 марта 1880 г., поэтому 
в Табеле домов 1879 г. в ней только 10 домов.

115. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 62), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 296). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 29), 
домовладелицей являлась Иванова. Когда произошла смена домовладельцев, не уста-
новлено.

116. Е. М. Яковлева умерла в Петербурге в августе 1884 г. (Саитов; т. 4: 679).
117. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 28); другие данные 

указаны в изд.: [Дубин, 2012: 42]. Согласно изд. (Табель домов, 1879: 59), домовладели-
цей являлась <вдова подпоручика Ольга> Демьянова [Дубин, 2012: 42], (Табель или 
Общая ведомость, 1874: 427). Когда произошла смена домовладельцев, не установлено.

118. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 53), ср.: (Табель до-
мов, 1883: 25), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 455); также 
см.: (Рус. биограф. словарь; т. 17: 399). В публикации [Тихомиров, 2017: 117] ошибочно 
домовладельцем по этому адресу назван Яков Лаврович Рудановский, наследовав ший 
дом после смерти отца в 1888 г.

119. Номер квартиры, который в записи А. Г. Достоевской читается неясно, уточнен по 
изд.: (Полный список врачей, 1884: 27).

120. К 1887 г. Рудановскому принадлежали два дома на Захарьевской улице — № 11-а и 11-б, 
построенных на прежнем участке № 11 (см.: Табель домов, 1889: 55).

121. В «Петербургском некрополе» год рождения Кошлакова представлен двойственно: 
«р. 1834 † 6 января 1891, на 56 г.» (Саитов; т. 2: 505). Согласно первому указанию, Кош-
лаков родился в 1834 г., согласно второму («на 56 г.») — в 1835-м.

122. Фамилия домовладельца указана в изд.: [Векслер, Крашенинникова, 2011: 262]; ср.: 
(Табель домов, 1883: 28). М. А. Соловьев наследовал дом № 6 по Кабинетской ул. после 
смерти отца Александра Григорьевича Соловьева, последовавшей 26 августа 1878 г. 
(см.: Саитов; т. 4: 136). А. Г. Соловьев владел домом с 13 ноября 1875 г. (см.: [Векслер, 
Крашенинникова, 2011: 262]), поэтому данные изд. (Табель домов, 1879: 60), согласно 
которым домовладелицей была <купчиха Любовь> Сидорова, являются устаревшими.

123. Сохранилась также визитная карточка М. А. Загуляева. Петербургский адрес «Каби-
нетская № 6 кв. 6» на ней зачеркнут и вписан текст: «Депутат от Journal de St. Petersbourg. 
Отель Дюссо № 1. Michel Zagoulaev» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30078). Вписанный текст 
необходимо датировать маем-июнем 1880 г., временем мероприятий, посвященных 
открытию памятника Пушкину в Москве.

124. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 204), (Табель домов, 
1883: 97), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 115).

125. Имя и социальное положение домовладельца установлены по изд.: (Купцы, 1878: 498). 
До 1887 г. дом имел двойной № 18–20.

126. См.: [Никитенко, Соболь: 224]. В изд. (Табель или Общая ведомость, 1874: 561) указано 
домовладение наследников аптекаря Штрауха. О семействе Штраухов см.: [Бройтман, 
2008: 132–134].

127. О домовладельце см. примеч. 45.
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128. Фамилия домовладельца установлена по: ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 3270. Л. 1 (данные 
на 8 ноября 1877 г.). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 60), домовладелицей являлась 
<вдова тайного советника Елена Александровна> Александровская (также см.: Адрес-
ная книга СПб, 1892: 5, стб. 7, 74, 85). Когда произошла смена домовладельцев, не уста-
новлено.

129. Адрес установлен по изд.: (Адрес-календарь, 1881: 338). Также см.: [Антонов, Кобак; т. 3: 
80]. В изд. (Табель или Общая ведомость, 1874: 341), (Табель домов, 1879: 108), (Табель 
домов, 1883: 51) речка названа Монастырской; в изд. (Нейдгардт, 1869: 193) именуется 
Черной. Название Волковка (с переменой нумерации домов) река получила 16 апреля 
1887 г. (см.: Табель домов, 1889: 24, 248). 

130. Комендантское управление (ордонансгауз) — основной орган управления комендант-
ской службой С.-Петербурга, в подчинении которой состоял столичный гарнизон.

131. Данные домовладельца указаны в изд.: [Бройтман, Дубин, 2005: 98]; ср.: (Табель домов, 
1879: 56).

132. Этот адрес (без указания номера дома), а также еще один, более ранний адрес Е. А. Шта-
кеншнейдер записаны в рабочей тетради Достоевского 1875–1876 гг. (см.: [Тихомиров, 
2017: 104, 115]). Переезд Штакеншнейдеров с Фурштатской на Знаменскую ул. произо-
шел в 1877 г. В списках подписчиков «Дневника Писателя» на 1877 г. первоначально 
(под рубрикой «старые») записан адрес на Фурштатской, а позднее (под рубрикой 
«новые») появляется адрес: «Знаменская, д. № 33, кв. № 5» [Проблемы текстологии: 674, 
686].

133. Данные домовладельца, приобретшего этот дом в 1880 г., указаны в изд.: [Бройтман, 
Дубин, 2005: 263]. Прежней владелицей дома была вдова купца Любовь Яковлевна 
Сидорова [Бройтман, Дубин, 2005: 263]. Также см.: (Купцы, 1879: 620), (Купцы, 1880: 
567). Номер квартиры был указан в письме Е. А. Штакеншнейдер к Достоевскому от 
19 июня 1880 г. (см.: [Березкин: 267]); он также записан в рабочей тетради Достоевско-
го 1880–1881 гг. (см.: [Тихомиров, 2017: 121]).

134. Согласно изд. (Табель домов, 1889: 59), дом № 22 (без литеры) располагался на другом 
углу Знаменской и Бассейной улиц (не переходя последнюю, если двигаться от Не-
вского проспекта; соврем.: ул. Восстания, № 24). В изд. (Табель домов, 1875: 37) этот дом 
показан под № 202.

135. Нумерация домов указана в соответствии с изд.: (Табель домов, 1879: 8, 9, 56), (Табель 
домов, 1883: 4, 5, 27), с поправкой на указание в предшеств. примеч.

136. О домовладельце см. примеч. 133.
137. См.: [Бройтман, 2008: 99].
138. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 137); данные о вла-

дельцах дома, ламповом фабриканте С. О. Китнере (1795–1870) и его сыне архитекторе 
И. С. Китнере (1839–1929) см.: [Зуев: 249–254].

139. Также см.: (Д. в воспоминаниях; т. 1: 259–290).
140. См. предыдущую адресную запись.
141. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 53), другие данные 

по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 287), (Купцы, 1879: 597–598). В изд. (Табель 
домов, 1883: 25) домовладельцем показан сам Вреден; также см.: (Полный список врачей, 
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1884: 11), где указано, что Р. Р. Вреден принимает на Звенигородской ул., № 6, в соб-
ственном доме. Однако в изд. (Купцы, 1882: 472) по-прежнему указано домовладение 
А. М. Рузанова.

142. Биографические данные Р. Р. Вредена см.: Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-
forschung [Электронный ресурс]. URL: https://amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=81493 
(22.09.2024).

143. Фамилия домовладельца указана в адресной записи на л. 86 (см. примеч. 125).
144. Адрес уточнен по изд.: (Табель домов, 1879: 107), (Табель домов, 1883: 51).
145. Адрес содержится в телеграмме Достоевского от 26 марта 1880 г. на имя адвоката 

Б. Б.  Полякова (см.: [Достоевский; т. 301: 146; вписан рукой А. Г. Достоевской]). Данные 
домовладельца уточнены по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 361). В. Д. Шер сообщил 
этот адрес Достоевскому в письме от 3 октября 1878 г. (РГАЛИ. Ф. 212.1.102).

146. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 88), другие данные 
указаны в изд.: [Дубин, 2008b: 285]. Согласно изд. (Табель домов, 1879: 186), домовла-
дельцем являлся <профессор В. В.> Бессер), однако это устаревшие данные: Бессер 
владел домом до октября 1875 г. (см.: [Дубин, 2008b: 285]).

147. В 1873 г., в период редакторства Достоевского в еженедельнике «Гражданин», у него 
была переписка с В. С. Глинкой, приславшим свои материалы для публикации (см.: 
[Летопись; т. 2: 364, 369]).

148. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 34), (Табель домов, 
1883: 16), другие данные по изд.: [Векслер: 13], (Табель или Общая ведомость, 1874: 317).

149. Годы жизни М. А. Александрова указаны: [Белов; т. 1: 30].
150. Также см.: (Д. в воспоминаниях; т. 2: 251–324).
151. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 61; здесь: Чаадаева), 

другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 28), (Купцы, 1882: 567). 
В книге Л. Бройтман «Казанская улица» ошибочно указано имя домовладельца Алек-
сандр [Бройтман, 2008: 60].

152. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 56), (Табель домов, 
1883: 26), другие данные по изд.: [Бройтман, Дубин, 2005: 210].

153. Данные домовладелицы установлены по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 171).
154. О домовладельце см. примеч. 89.
155. Также см.: (Д. в забытых воспоминаниях: 259–260).
156. См.: Раевский, Сергей Александрович [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.

org/wiki/Раевский,_Сергей_Александрович (22.09.2024).
157. Подробнее о М. Д. Раевской см.: [Беляев: 115–117].
158. Фамилия домовладельца уточнена по изд.: (Табель домов, 1883: 7), инициалы по:  

ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 249 (Планы дворов А. А. Гаманцева и И. А. Абрамцева по 
Боровой ул. 19…). Инициалы раскрыты предположительно по изд.: (Всеобщая адресная 
книга; отд. III: 104; здесь: корзиночный мастер).

159. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 5), другие данные, 
а также сведения о проживании К. Н. Бестужева-Рюмина осенью 1880 г. в доме В. П. По-
ливанова содержатся в: ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 3090. Л. 73–73 об. (сведения о за-
логе имущества по Бассейной, 33) [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-
132600244_23873 (22.09.2024).



140 Б. Н. Тихомиров, И. С. Андрианова

160. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 2; здесь Блесткина), 
другие данные по изд.: (Купцы, 1880: 164).

161. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 143), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 265). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 67), 
домовладельцем являлся <полковник Александр Александрович> Бенкендорф (также 
см.: ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 4197). Когда произошла смена домовладельцев, не 
установлено.

162. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 107), (Табель домов, 
1883: 51), другие данные по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 187, стб. 15), где домовла-
делицей показана графиня З. Н. Сумарокова-Эльстон, урожд. княжна Юсупова.

163. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 180), (Табель домов, 
1883: 85), другие данные указаны в изд.: [Бройтман, Дубин, 2003: 233].

164. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 180), (Табель домов, 
1883: 85), другие данные указаны в изд.: [Бройтман, Дубин, 2003: 224].

165. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 42), другие данные 
по изд.: [Никитенко, Соболь: 253], [Потемкин; т. 1: 296]. В более раннем изд. домовла-
дельцем указан <тайный советник барон Б. В.> Кёне (см.: Табель домов, 1879: 90; здесь: 
Кэне), но он не был домовладельцем уже к 1881 г.

166. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 109), (Табель домов, 
1883: 52), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость: 11).

167. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 85; здесь: Покати-
лова), другие данные по изд.: [Бройтман, Дубин, 2003: 427].

168. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 33), (Табель домов, 
1888: 53).

169. С 7 марта 1880 г. Большой Казачий переулок.
170. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 62), другие данные 

по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 296). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 29), 
домовладельцем являлся <Томас И.> Викман (также см.: Адресная книга СПб, 1892: 34, 
стб. 70). Когда произошла смена домовладельцев, не установлено.

171. Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 229 (Иркутское конкурсное 
управление по делам несостоятельных должников Иркутского губернского суда). Оп. 1. 
Д. 3 [Электронный ресурс]. URL: https://гаио.рф/resources/funds/Ф.%20229/фонд%20
229%20опись%201.pdf (22.09.2024).

172. Поселение Нохтуйск на реке Лене, располагаясь на границе Иркутской и Якутской 
губерний, административно относилось к Якутской губернии (см.: Почтовый дорож-
ник, 1875: 244, 1-я паг.).

173. См. письмо Достоевского к жене от 23 июля 1873 г., в котором упоминаются сын и муж 
няни Прохоровны, от которых давно не было писем [Достоевский; т. 291: 283].

174. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 94), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 609), [Никитенко, Соболь: 73]. Согласно 
изд. (Табель домов, 1883: 45), домовладельцем являлся <инженер-полковник Петр 
Алексеевич> Чередеев (также см.: Адресная книга СПб, 1892: стб. 162). Когда произошла 
смена домовладельцев, не установлено.



Адресные записи А. Г. Достоевской… 141

175. В списке подписчиков на «Дневник Писателя» 1877 г. указан другой, более ранний 
адрес: «Вас<ильевский> О<стров> 9 линия, д. 4, кв. 17» [Проблемы текстологии: 683].

176. Подробнее о М. А. Рыкачеве см.: [Хроника: 603–607].
177. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 45; здесь Клегге). 

Согласно изд. (Табель домов, 1879: 96), домовладельцем являлся <купец 2-й гильдии 
Василий Иванович> Черепенников (ср.: Купцы, 1879: 723), но, по-видимому, это зна-
чительно устаревшие данные (см.: ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4201. Л. 47).

178. Подробнее об Ал. А. Достоевском см.: [Хроника: 608–613].
179. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 70), другие данные 

по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 146, стб. 9). В изд. (Табель домов, 1879) домовладель-
цем назван <потомственный почетный гражданин С. А.> Кун, однако эти данные 
значительно устарели (см.: Зодчий. 1876. Вып. 8/9. С. 97).

180. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 50, 207), (Табель 
домов, 1883: 24, 99), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 297), 
ср.: [Векслер, Крашенинникова, 2014: 411].

181. Фамилия домовладельца указана в адресной записи на л. 86 (см. примеч. 125).
182. Номер дома (литера «а») уточнен по изд.: (Табель домов, 1889: 131); также см.: Новое 

время. 1880. 25 сент. С. 5). Имя и отчество домовладельца указаны по изд.: (Весь СПб, 
1894: 191, стб. 247).

183. Дом Прокофьева № 65-а не был угловым. На углу Николаевской и Ивановской нахо-
дился дом № 57/17, принадлежавший Михаилу Фокину (соврем. № 67/17). Возможно, 
Ивановская улица указана как ориентир.

184. В энциклопедическом словаре С. В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окружение» На-
дежда Милюкова не зарегистрирована. Благодарим Т. В. Панюкову за предоставление 
данных об этом лице.

185. Данные домовладельца установлены по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 23).
186. Об А. А. Штакеншнейдере см.: [Белов; т. 2: 421–422].
187. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 190; здесь: Заяшни-

кова), (Табель домов, 1883: 90), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 
1874: 190).

188. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 33), другие данные 
по изд.: (Купцы, 1880: 375). Согласно изд. (Табель домов, 1879: 69), домовладелицей яв-
лялась Литвинова, но это уже устаревшие данные (см.: Купцы, 1878: 380).

189. Подробнее о С. М. Лободе см.: [Русские писатели; т. 3: 130–131].
190. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 215), (Табель домов, 

1883: 103), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 278).
191. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 76).
192. По данным 1874 г. оценочная стоимость дома составляла 12400 руб. (см.: Табель или 

Общая ведомость, 1874: 390).
193. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 13), (Табель домов, 

1883: 7), другие данные по изд.: (Купцы, 1880: 246).
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194. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 186), другие данные 
по изд.: [Дубин, 2008b: 177]. С сентября 1880 г. владельцем дома стал полковник П. В. Бе-
таки [Дубин, 2008b: 177], но адресная запись сделана ранее этого времени.

195. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 143), (Табель домов, 
1883: 67); другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 264).

196. В письме к Достоевскому от 12 июля 1880 г. Л. Спичаков указывает другой адрес в По-
варском переулке: «д. № 9, к. № 3» (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.2. Л. 5). Этот же адрес указан 
и в газетном анонсе о выходе вечерней газеты «Россия», редактором которой был 
Л. Спичаков (Новое время. 1880. 2 июля. № 1559. С. 1).

197. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 202), другие данные 
по изд.: [Дубин, 2008а: 27]. Согласно изд. (Табель домов, 1879: 202), домовладельцем 
являлся <Михаил Александрович> Безобразов, умерший 2 октября 1879 г. Кто ему 
наследовал и когда дом перешел к Н. И. Яффа, не установлено. Но необходимо учесть, 
что в воспоминаниях Е. Н. Опочинина о посещении им Я. П. Полонского весной 1880 г. 
упоминается «дом Безобразова» (Опочинин: 317).

198. Симеоновский (ныне Белинского) мост в створе Симеоновской (ныне Белинского) 
и Инженерной улиц ошибочно назван А. Г. Достоевской Семеновским (расположенным 
в створе Гороховой улицы).

199. Подробнее см.: [Тихомиров, 2022c: 92–98].
200. Адрес уточнен по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 422).
201. Номер дома у А. Г. Достоевской указан ошибочно (дом № 26 принадлежал Митусову); 

уточнен по изд.: (Табель домов, 1879: 34–35). Л. И. Бройтман указывает, что сонаслед-
никами Иоганна Брунста, умершего в 1875 г., кроме сыновей, также были три его до-
чери — Эмилия Брунс, Аделаида Лорх и Юлия Винтер (см.: [Бройтман, 2010: 152]).

202. В этой публикации ошибочно указана «кв. № 6» (см.: ОР РГБ. Ф. 93.II.2.23. Л. 12).
203. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 55), другие данные 

указаны в изд.: [Дубин, 2008а: 241–242]. В 1877 г. прежний владелец А. П. Бровцын (см. 
Табель домов, 1879: 114, информация устарела) передал дом по дарственной грамоте 
своей дочери Е. А. Случевской).

204. О Н. А. Ратынском см.: [Белов; т. 2: 142–143], [Гринченко, Патрушева, Фут: 387].
205. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 24), другие данные 

указаны в изд.: (Купцы, 1879: 133). Ср.: [Векслер, Крашенинникова, 2010: 210].
206. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 59), другие данные 

по изд.: (Купцы, 1883: 350), также см.: [Векслер, 2009: 110].
207. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 130; здесь: Новый 

пр<осп>.), (Табель домов, 1883: 73), другие данные по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 
154, стб. 77).

208. Дата смерти В. И. Прибытковой установлена по краткому некрологу в изд.: Ребус. 1899. 
23 мая. № 21. С. 189.

209. О В. И. Прибытковой см.: Несколько слов в память Варвары Ивановны Прибытковой // 
Ребус. 1899. 18 июля. № 29. С. 253–254.
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210. Отметим, что в примечаниях ПСС москвичка В. И. Прибыткова (см.: [Достоевский: 
291: 309]), лишь приезжавшая из Первопрестольной в Северную столицу, ошибочно 
названа «петербургской дамой» [Достоевский: т. 292: 355].

211. Домовладение установлено по изд.: (Табель домов, 1879: 79, 110), (Табель домов, 1883: 37, 
53).

212. См.: (Саитов; т. 4: 63).
213. См.: [Некролог] // Новое время. 1894. 1 июля. № 6586. С. 3.
214. Фамилия установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 24), другие данные по изд.: (Табель 

или Общая ведомость, 1874: 286, с поправкой на чин мужа, погибшего в 1877 г., во 
время Русско-турецкой войны); ср.: [Векслер, Крашенинникова, 2010: 231]. Парадок-
сальным образом в изд. (Табель домов, 1879: 52) указан более ранний домовладелец 
городской голова Н. И. Погребов, владевший домом до 1874 г.

215. Номер дома и имя домовладелицы установлены по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 
356). Луков переулок пролегает от Сретенки до Стрелецкого пер.

216. Равно может быть и Малая Спасская ул., где К. К. Реймеру принадлежали дачи с № 7 
по № 25.

217. Данные о владельце дач см.: [Назаров].
218. Адрес уточнен по изд.: (Табель домов, 1883: 123). В Малой Кушелевке как таковой дачи 

К. К. Реймера имели № 1–15, в Большой Спасской — № 1–27 (Табель домов, 1883: 119), 
ср.: (Табель домов, 1888: 182, 185).

219. Указываем адрес предположительно. В перечне гостиниц и меблированных комнат, 
зарегистрированных в изд. (Адрес-календарь Москвы, 1884: 348), это единственное 
подобное заведение, находившееся на одной из двух Бронных улиц. Также см.: (Купцы 
Москвы, 1881: 232).

220. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 94), (Табель домов, 
1883: 44), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 609).

221. Номер дома установлен по изд.: (Табель домов, 1879: 104), (Табель домов, 1883: 49). Дан-
ные домовладельца по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 47).

222. О домовладельце см. примеч. 49.
223. Указываем два номера дома, поскольку в адресной записи номер дан не по полицейской 

нумерации (как во всех иных случаях), а по книге общей оценки города; см. в изд.: 
(Указатель улиц Москвы, 1882: 484); ср.: (Адрес-календарь Москвы, 1884: 406).

224. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 202), (Табель домов, 
1883: 97), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 77).

225. О Е. Б. Блом см.: Новое время. 1901. 17 апр. № 9027. С. 4.
226. Теслов переулок указан предположительно, он пролегал между 81 и 82 кварталами, 

в каждом из которых были дома, принадлежавшие мещанам Тесловым. Но это мог 
быть и параллельный переулок (ныне не существующий) между 82 и 83 кварталами, 
в котором также было домовладение Тесловых. Переулки эти проходили от наб. Пере-
рытицы к Мостовой (ныне Свердлова) улице, за которой располагалось Симоновское 
кладбище с церковью Св. Иоанна Богослова. Данные извлечены из более позднего 
источника: (Материалы для оценки: 232, 235–236). Выражаем сердечную благодарность 
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заведующей Домом-музеем Ф. М. Достоевского в Старой Руссе Ю. В. Юхнович за кон-
сультации по данному вопросу и указание на источник.

227. Адресные книги Москвы показывают владение братьев Чижовых на Страстном буль-
варе до середины 1880-х гг. Но судя по всему, одно из принадлежащих им зданий было 
приобретено купеческим семейством Логуновых (домовладелицей числилась Матре-
на Савельевна Логунова). 

228. Также см.: (Д. в забытых воспоминаниях: 30–33).
229. Частично опубл.: [ЛН; т. 86: 551].
230. Еще одно письмо от 28 октября 1880 г. известно в копии рукой В. М. Каченовского (см.: 

[ЛН; т. 86: 519]).
231. В энциклопедическом словаре С. В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окружение» 

О. В. Каченовская ошибочно представлена как жена В. М. Каченовского [Белов; т. 1: 
376–377]. Ольга Владимировна Каченовская родилась 28 сентября 1860 г. (см. актовую 
запись о ее рождении в приходской метрической книге Сергиевской церкви на Дми-
тровке 1851–1860 гг.: ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2548. Л. 12 об. — 13 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/2124/2124-1/2124-1-2548/ (22.09.2024)). Жену 
В. М. Каченовского звали Надежда Ивановна (урожд. Данилович; 1838–1913) (см. ме-
трическую запись о бракосочетании: ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2487. Л. 204 об. 
[Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/2124/2124-1/2124-1-2487/ 
(22.09.2024)). Также см. исповедную ведомость церкви Дмитрия Селунского, что у 
Тверских ворот, за 1878 г., из которой следует, что «в доме почетных граждан Чижовых» 
квартируют: «коллежский асессор Владимир Михайлов Каченовский, жена его На-
дежда Иванова, дочь их Ольга» (ЦГА Москвы. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2040. Л. 12 об. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/2124-1-2040/ (22.09.2024)). 

232. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 61), (Табель домов, 
1883: 29), другие данные по изд.: (Купцы, 1880: 281–282). Также см.: [Бройтман, 2008: 
184].

233. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 177), другие данные 
по изд.: (Купцы, 1880: 386). 

234. Данные домовладелицы указаны в изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 438), так-
же см.: [Дубин, 2008а: 76].

235. Третьей стороной дом выходит на Бассейную (ныне Некрасова) ул. (№ 20).
236. Подробнее о взаимоотношениях Достоевского и К. Случевского см.: [Мазур].
237. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 156), (Табель домов, 

1883: 74), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 274). Также см.: 
ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 4648 (Чертежи дома Д. Евдокимова, А. И. Евдокимовой по 
Разъезжей ул., 48…).

238. Данные домовладельца установлены по изд.: (Купцы, 1880: 653).
239. Дата смерти М. А. Поповой указана, со ссылкой на архивный документ, в статье [За-

родова: 119].
240. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 103, 137), (Табель 

домов, 1883: 49, 65). В изд. (Табель или Общая ведомость, 1874: 191) домовладелицей 
названа княгиня Татьяна Александровна Юсупова, умершая 14 января 1879 г. После 
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ее смерти дом перешел к ее дочери Зинаиде Николаевне Юсуповой (с 4 апреля 1882 г. 
графиня Сумарокова-Эльстон), которая владела им до 1917 г.

241. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 34, 48), другие дан-
ные по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 113, стб. 187, 193).

242. Подробнее о М. М. Достоевском (младшем) см.: [Хроника: 305–306].
243. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 30), другие данные 

по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 508). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 14), 
домовладелицей являлась Новоселова. Когда произошла смена домовладелиц, не 
установлено.

244. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 68), (Табель домов, 
1883: 32), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость: 447).

245. Данные домовладельца установлены по изд.: (Купцы, 1880: 341).
246. Рядом с названием улицы поставлена вертикальная черта, которую можно интерпре-

тировать как номер дома — <№> 1. В таком случае это дом Строительного училища 
(см.: Табель домов, 1883: 78).

247. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 205), (Табель домов, 
1883: 98), другие данные указаны в изд.: [Дубин, 2005: 202]; также см.: (Купцы, 1879: 
624).

248. Адрес редакции печатался на первой странице каждого выпуска газеты «Русь», вы-
ходившей с 1880 по 1886 г.; уточнен по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 411).

249. Адрес уточнен по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 402–403); также см.: (Купцы 
Москвы, 1881: 19).

250. Адрес уточнен по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 631). В списке подписчиков на 
«Дневник Писателя» 1877 г. указан другой, более ранний адрес И. С. Аксакова: «Фи-
липповский переул., д<ом> Скородума» [Проблемы текстологии: 688].

251. В публикации [Тихомиров, 2017: 124] ошибочно указан соврем. № 24.
252. См.: [Сапрыкина: 18–19]. В изд. (Табель домов, 1879: 117) домовладелицей названа <по-

четная гражданка Вера Федуловна Сомрова>, однако это уже устаревшие данные. 
В 1878–1879 гг. по этому адресу архитектором А. И. Долотовым был построен особняк 
для князя И. Г. Грузинского (см.: [Архитекторы-строители: 125]), который умер 15 сен-
тября 1880 г. В изд. (Табель домов, 1883: 56) домовладельцем назван Игнатьев, вступив-
ший во владение, очевидно, после смерти князя. Адресная запись, сделанная во второй 
половине 1880 г., по-видимому, приходится на время смены домовладельцев.

253. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 88), (Табель домов, 
1883: 42), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 583).

254. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 61), (Табель домов, 
1883: 29), другие данные указаны в изд.: [Бройтман, 2008: 171].

255. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 91), (Табель домов, 
1883: 43), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 589).

256. Сердечно благодарим за предоставление автографа Т. В. Панюкову.
257. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 113), (Табель домов, 

1883: 54), имя указываем по более раннему изд.: (Нейдгардт, 1869: 35). В изд. (Табель 
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и Общая ведомость: 31) указаны три совладельца дома: Поленова, Персидская, Нило-
ва, но в последующих адресных изданиях на протяжении 1880-х гг. домовладельцем 
назван только Поленов (см., например: Табель домов, 1889: 124).

258. В архиве А. Г. Достоевской сохранился конверт от письма начала 1880 г. из книжного 
магазина Л. Б. Варгафтига в Брест-Литовске (см.: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30684). Возмож-
но, это временный адрес данного книготорговца в Петербурге.

259. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 44), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 189). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 21), 
домовладельцем являлся Решеткин, который владел домом очень короткое время. 
Когда произошла смена домовладельцев, не установлено.

260. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 88), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 583); ср.: [Никитенко, Соболь: 225]. Со-
гласно изд. (Табель домов, 1883: 42), домовладельцем являлся <мебельщик Иван Гри-
горьевич> Григорьев (см. также изд.: Адресная книга СПб, 1892; 53, стб. 150, 653). Когда 
произошла смена домовладельцев, не установлено.

261. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 49), (Табель домов, 
1879: 104), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 47).

262. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 8, 56), (Табель домов, 
1883: 5, 26), другие данные по изд.: (Купцы, 1882: 245); также см.: [Бройтман, Дубин, 
2005: 108].

263. Об А. Н. Юферове см.: [Гринченко, Патрушева, Фут: 393].
264. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 162), (Табель домов, 

1883: 77), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 393). Написание 
фамилии уточнено по изд.: [Архитекторы-строители: 310].

265. В газетном объявлении 1885 г. сообщалось, что «История христианской проповеди» 
проф. Н. Барсова «продается у автора: Пески, 2-я ул., дом 27» (Новое время. 1885. 22 сент. 
№ 3437. С. 1). 

266. Употреблено устаревшее название: Новый просп. — до 7 марта 1880 г., Компанейская 
ул. — до 22 августа 1881 г., затем — Пушкинская ул.

267. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 73; здесь: Толстова), 
более точно в изд.: (Табель домов, 1889: 162); данные домовладелицы уточнены по изд.: 
(Весь СПб, 1894: стб. 301). В изд.: (Табель домов, 1879: 130; здесь «Новый просп.») до-
мовладельцем назван крестьянин Павел Козьмич Симонов, который к 1880 г. жил 
в этом доме, но скорее всего уже не был домовладельцем (см.: Купцы, 1880: 760).

268. Адрес уточнен по изд.: (Табель домов, 1879: 164), (Табель домов, 1883: 78). Дом также 
числился по 2-й Роте, № 8-а и 8-б.

269. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 144), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 306). Согласно изд. (Табель домов 1883: 68), 
домовладельцем являлся Голубев. Когда произошла смена домовладельцев, не уста-
новлено.

270. См.: Список окончивших курс на С.-Петербургских высших женских курсах 1882–1889 
гг., 1893–1911 гг. [СПб., 1911]. С. 11.
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271. См., напр.: Черницкая А. М. 1) к биографии Гоголя. О дружбе его к А. О. Смирновой 
(Северный вестник. 1890. № 1), 2) Портреты Гоголя (Исторический вестник. 1890. № 3).

272. См.: Гоголь в письмах А. В. Гоголь к А. М. Черницкой [Виноградов; т. 1: 154–161]. На 
конвертах двух писем А. В. Гоголь к Черницкой 1889 и 1890 гг. указан адрес: «За Не-
вской заставой, в училище при писчебумажной фабрике Варгуниных. Ее высокобла-
городию Антонине Михайловне Черницкой» [Виноградов; т. 1: 154].

273. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 75), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 372).

274. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 123), (Табель домов, 
1883: 59; здесь — Заяшников), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 
1874: 260).

275. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 40), другие данные 
по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 16, стб. 128). Согласно изд.: (Табель домов, 1879: 84), 
домовладельцем являлся <дворянин, ростовщик Александр Мартынович> Заржицкий/
Заржецкий (другие его данные указаны в изд.: Табель или Общая ведомость, 1874: 330). 
Когда произошла смена домовладельцев, не установлено.

276. См.: (Описание материалов: 87). Одна из отливок (с клеймом на внутренней стороне 
«А. Моранд. С.П.Б.») хранится в Литературном музее ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, 
№ 1405 (Там же).

277. Официально Литейная улица получила статус проспекта в 1858 г. [Топонимическая 
энциклопедия: 202].

278. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 96), (Табель домов, 
1883: 86), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 438). Ср.: (Адрес-
ная книга СПб, 1892: 121, стб. 90).

279. См. в письме Е. А. Рыкачевой от 5 февраля 1881 г. к отцу, А. М. Достоевскому: «…по 
желанию Анны Григорьевны, заранее приглашенный фотограф снял фотографию 
с могилы» [Галаган: 301].

280. Письмо опубл.: [Андрианова, Тихомиров: 24].
281. Фамилия и титул домовладельца установлены по изд.: (Табель домов, 1879: 124), (Табель 

домов, 1883: 59); другие данные извлечены из изд.: (Список гражданским чинам 1–3, 
1881: 379–380).

282. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 110, 156; здесь: Ря-
зановой), (Табель домов, 1883: 53, 74; здесь: Рязановой), другие данные по изд.: (Табель 
или Общая ведомость, 1874: 274). Ср.: [Векслер, Крашенинникова, 2011: 130–131].

283. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 102), другие данные 
по изд.: [Аксельрод, Исаченко: 39, 256]. Также см.: (Адресная книга СПб, 1892: 69, стб. 86).

284. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 25), другие данные 
по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 69, стб. 86). Согласно изд. (Список гражданским 
чинам 4, 1879: 584–585), домом владела жена камергера Анна Ивановна Жуковская, 
что соответствует данным изд.: (Весь СПб, 1894: 84, стб. 103); ср.: (Табель домов, 1888: 
39).

285. Адрес установлен по изд.: (Табель домов, 1883: 37, 53).
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286. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 52), (Табель домов, 
1883: 24), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 287); ср.: [Векслер, 
Крашенинникова, 2010: 274–275].

287. В письме к Достоевскому от 14 августа 1878 г. Вебер пишет: «Прошу извинить меня, 
что я, воспользуясь минутным нашим знакомством в Руссе, посылаю к Вам это пись-
мо…» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29658). В энциклопедическом словаре С. В. Белова «Ф. М. Дос-
тоевский и его окружение» Ф. Д. Вебер не зарегистрирован.

288. Также см.: [Тихомиров, 2005].
289. Частично опубл.: Вопросы литературы. 1971. № 11. С. 203.
290. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 127), (Табель домов, 

1883: 60), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 42).
291. В изд. (Весь СПб, 1894: 162) этот же адрес Э. Ф. Направника (по другому фасаду) пред-

ставлен так: «Крюков кан., 6», что позволяет утверждать, что квартира композитора 
была в правой части здания.

292. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 124), (Табель домов, 
1883: 59), другие данные указаны в изд.: [Векслер, 2009: 78].

293. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 137), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 192). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 
65), домовладельцем являлся Делессер, который владел домом очень короткое вре мя. 
Когда произошла смена домовладельцев, не установлено. Поскольку на л. 93 об.  
записан новый адрес Вс. Соловьева, датируемый 1881–1882 гг., отдаем в данном случае 
предпочтение более раннему домовладельцу, в доме которого Соловьев жил еще в 1880 г.

294. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 82), (Табель домов, 
1883: 34), другие данные по изд.: (Купцы, 1880, 82), (Купцы, 1882: 70).

295. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 47), другие данные 
по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 209, стб. 181, 192, 596). О переходе в 1880 г. домо-
владения от совместного владения членов рода Элькан к И. И. Чванову см.: ЦГИА СПб. 
Ф. 515. Оп. 1. Д. 2236.

296. Подробнее о нем см.: [Самойлов].
297. Допускаем, что в записи адреса допущена ошибка. Адрес Патриотического института 

значился как по 10-й (№ 3), так и по 9-й (№ 6) линиям. Но магазин Кумберга распола-
гался именно на 9-й.

298. См.: (Саитов; т. 2: 561).
299. Указываем Толкучую площадь, на которой находилась лавка № 319, по справочнику 

1874 г. (см.: Табель или Общая ведомость, 1874: 133). Тогда в этой лавке торговал купец 
Василий Комаров.

300. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 89), (Табель домов, 
1879: 188), другие данные по изд.: [Никитенко, Соболь: 405]. Также см.: [Архитекторы-
строители: 61].

301. Подробнее о Н. Я. Капустиной см.: [Вайнерман: 229–233].
302. Опубл.: [Ланский].
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303. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 52), (Табель домов, 
1879: 110), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 11), (Адресная 
книга СПб, 1892: 111, стб. 8).

304. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 89), другие данные 
по изд.: (Купцы, 1883: 219); ср.: [Дубин, Бройтман: 54].

305. Адрес уточнен по изд.: (Табель домов, 1883: 88, 96). Набережная Фонтанки от Невы до 
Цепного моста имела отдельную нумерацию домов № 2–10.

306. Адрес уточнен по изд.: (Адрес-календарь СПб, 1881: 290). Ф. Н. Львов являлся секрета-
рем Русского технического общества с 1870 г.

307. Более ранний адрес Н. А. Спешнева, в 1876 г.: Васильевский остров, 2-я линия, № 15 
(см.: [Сараскина: 320]).

308. Написание фамилии домовладельца встречается в двух вариантах: Клеменко (Табель 
домов, 1883: 87) и Клименко (Табель домов, 1889). Данные домовладельца указаны в изд.: 
[Векслер, Крашенинникова, 2016: 478].

309. Адрес уточнен по изд.: (Табель домов, 1883: 87). 7 марта 1880 г. Конногвардейская ули-
ца вошла в состав Слоновой.

310. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 42, 89), (Табель домов, 
1879: 88), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 560), [Никитенко, 
Соболь: 421]. Инициалы раскрыты по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 113, стб. 150, 158).

311. Подробнее о М. И. Владиславлеве см.: [Хроника: 300–305].
312. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 6, 41), другие данные 

по изд.: (Купцы, 1879: 305), (Купцы, 1883: 258–259). Также см.: [Никитенко, Соболь: 1878].
313. В начале 1890-х гг. типография Г. А. Шахта находилась по адресу: Васильевский остров, 

2-я линия, № 7 (см.: Весь СПб, 1894: 261).
314. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 59), другие данные 

по изд.: [Кириков, Кирикова, Петрова: 269]. 
315. Шувалову принадлежали два дома: № 75-а и 75-б (Табель домов, 1883: 59). Номер дома 

75-а уточнен по указанию в письме Вл. Соловьева к Ф. Б. Гецу: «по Невскому, последний 
подъезд, не доходя до Пушкинской, если направляться от Адмиралтейства» (Письма 
Соловьева: 26).

316. Об отношениях Достоевского и Т. И. Филиппова см.: [Белов; т. 2: 349–350]. Письма 
Филиппова к писателю опубл.: [Гроссман: 149–156].

317. Номера домов установлены по изд.: (Табель домов, 1883: 29, 90), (Табель домов, 1879: 60, 
189). Данные о домовладельце содержатся в изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 
402); ср.: (Адресная книга СПб, 1892: 120, стб. 103, 115).

318. Конногвардейская ул. спутана в записи адреса с Кавалергардской. Кроме того, надо 
учесть, что Ставропольская и Кавалергардская улицы идут параллельно друг другу 
и дом Мальцева выходил на них двумя своими противоположными сторонами, так 
что между ними не могло быть «угла». 

319. См.: (Список гражданским чинам 1–3, 1881: 228–229).
320. См.: (Список гражданским чинам 4, 1873: 428–429).
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321. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 14, 24), (Табель домов, 
1879: 28), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 18). Граф Владимир 
Петрович Орлов-Давыдов был владельцем дома до 24 апреля 1882 г. (день кончины). 
Затем домом владел граф Сергей Владимирович Орлов-Давыдов. Данные наследника 
установлены по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 143, стб. 3).

322. В адресной записи название переулка искажено.
323. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 38, 39), (Табель до-

мов, 1879: 79, 81), другие данные по изд.: (Купцы, 1883: 289).
324. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 88), (Табель домов, 

1879: 186), другие данные указаны в изд.: [Дубин, 2008b: 58–59].
325. О Е. А. Сысоевой см.: [Русские писатели; т. 6: 165–166].
326. В списке подписчиков на «Дневник Писателя» 1876 г. зарегистрирован адрес: «Рязань, 

<ул.> Левицкая, Александру Карловичу Дворжак, Елагину» [Проблемы текстологии: 
637].

327. Номер участка: поуличная нумерация была введена в Павловске только в начале XX в. 
Выражаем сердечную благодарность за подробные комментарии к этому адресу пав-
ловскому краеведу Сергею Выжевскому.

328. Этот же адрес О. Ф. Миллер указывает и в письме к А. Г. Достоевской от 28 июля 1881 г., 
сообщая его своей корреспондентке как знакомый, без конкретизации: «по 1-е сент. 
в Павловск, на Лебединую» (ОР РГБ. Ф. 93.II.6.86).

329. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 72), другие данные 
по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 503). Согласно изд. (Табель домов, 1883: 34), 
домовладельцем являлся <А.> Иванов. Когда произошла смена домовладельцев, не 
установлено.

330. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 215). Совместное 
владение братьев Туляковых подтверждает изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 
279). Д. В. Туляков умер 7 сентября 1882 г. (Саитов; т. 4: 303). 2 ноября 1882 г. было 
опубликовано объявление С.-Петербургского городского кредитного общества о том, 
что за долги дом потомственного почетного гражданина Николая Васильевича Туля-
кова «Московской части 2-го участка по Ямской и Малой Московской улицам и Свеч-
ному переулку» выставляется на продажу (Новое время. 1882. № 2400. С. 4).

331. В письмах Достоевского жене 1873 г. упоминается некий Гладков, ведавший библио-
графическим отделом в еженедельнике «Гражданин» времени редакторства писателя 
(см.: [Достоевские. Переписка: 72, 94, 414, примеч.]), однако для идентификации этих 
лиц нет достаточных оснований.

332. В изд. (Адрес-календарь СПб, 1881: 300) указан адрес Ремесленного училища Цесаре-
вича Николая: 1-я Рота Измайловского полка, № 3. Данная неточность обусловлена 
тем, что это второй дом от угла с Забалканским (ныне Московским) проспектом, од-
нако угловой дом по Забалканскому проспекту не имел (и не имеет) номера по 1-й Роте 
(ныне 1-й Красноармейской улице). Ср.: (Табель домов, 1888: 123).

333. Подробнее о нем см.: Памяти И. А. Анопова // Техническое образование: педагогиче-
ский журнал, издаваемый Постоянною комиссиею по техническому образованию при 
Русском техническом обществе. 1907. Т. 1.

334. В записи Анны Григорьевны отчество записано неверно.
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335. Об А. И. Мураневиче см.: Мураневич, Александр Иович [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мураневич,_Александр_Иович (22.09.2024).

336. Адрес уточнен по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 183).
337. Данные домовладелицы установлены по изд.: (Указатель улиц Москвы, 1882: 567).
338. Указываем адрес предположительно. Раушская набережная начинается у Москворец-

кого моста. Нумерация домов на ней, начинавшаяся в 1880-е гг. с № 184, продолжала 
нумерацию домов по Софийской набережной, заканчивавшуюся № 182. Поскольку на 
Софийской наб. дом Бабковой не найден, а на Рушской (налево при сходе с Москво-
рецкого моста) в адресной книге указано владение купчихи Бабковой, допускаем 
возможную ошибку в записи А. Г. Достоевской.

339. Подробнее см.: [Тимофеева: 151–153].
340. Этот адрес указан в переписке А. С. Ушакова с Главным управлением по делам печати 

от 10 ноября и 5 декабря 1880 г. (РГИА. Ф. 776. Оп. 25. Д. 19. Л. 15–18).
341. Подробнее см.: [Орнатская, Степанова: 268–274].
342. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 27, 88), другие данные 

указаны в изд.: [Дубин, 2008b: 261], [Бройтман, Дубин, 2005: 304–305]. Инициалы рас-
крыты по более позднему изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 178, стб. 96).

343. Данные домовладельца и номер дома установлены по изд.: (Адрес-календарь Москвы, 
1882: 517).

344. Адреса Вс. С. и П. В. Соловьевых записаны единым блоком. По-видимому, это москов-
ский адрес Вс. Соловьева, который в Москве останавливался у матери.

345. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 85), другие данные 
указаны в изд.: [Бройтман, Дубин, 2003: 301].

346. Номер квартиры указан в газетном объявлении, см.: Новое время. 1881. 22 окт. № 2030. 
С. 1. О том, что 25 октября 1881 г. — день открытия «новой женской гимназии» на 
Сергиевской, см.: Там же. 26 окт. № 2034. С. 3. К 1 сентября 1882 г. гимназия перево-
дилась по адресу: Фурштатская ул., № 36 (см.: Там же. 1882. 29 авг. № 2335. С. 5). 

347. В краеведческой литературе ошибочно указывается современный № 24 (см., например: 
[Бройтман, Дубин, 2003: 287], [Пашкова: 259]).

348. Также см.: (Д. в забытых воспоминаниях: 196–202).
349. Данные домовладельца и номер дома установлены по изд.: (Адрес-календарь Москвы, 

1882: 518).
350. Подробнее о ней см.: Пакшина Н. А. Мария Александровна Поливанова (урожд. Лок-

кенберг) и семья Далей // Гуманитарный научный вестник. 2023. № 3. С. 20–27.
351. Письмо 1881 г. частично опубл.: [ЛН; т. 86: 538].
352. Также см.: (Д. в воспоминаниях; т. 2: 433–438).
353. Данные домовладелицы и номер дома установлены по изд.: (Адрес-календарь Москвы, 

1882: 662). На конверте письма А. Г. Достоевской от 10 октября 1881 г. сделано уточ-
нение: «Тверская-Ямская, у Церкви Василiя Неокесарiйскаго, д. Чибисовыхъ» (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 30412. Л. 2). Церковь св. Василия Неокесарийского имела адрес: Большая 
Тверская-Ямская, № 37, что позволяет идентифицировать адрес по Большой (1-й) 
Тверской-Ямской, поскольку дом Чибисовых числился и по 2-й Тверской-Ямской, № 46 
(Адрес-календарь Москвы, 1882: 665).
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354. Адрес Г. Б. Фишера, мужа С. Н. Фишер, в адресной книге Москвы представлен так: 
«Остоженка, 2-й Ушаковский пер., д. Бутикова» (Адрес-календарь Москвы, 1882: 478).

355. Данные домовладельца и номер дома установлены по изд.: (Адрес-календарь Москвы, 
1882: 104).

356. В каталоге РО ИРЛИ корреспондентами А. Г. Достоевской названы Вас. Ник. и Ив. Вас. Ру-
кавишниковы. Можно допустить, что Ивану Васильевичу Рукавишникову принад-
лежит письмо от 24 февраля 1882 г. (л. 22), по-видимому, единственное, отправленное 
из Петербурга.

357. Е. Ф. Юнге ошибочно называет Английскую наб., уточняя: где «новые дома у Адми-
ралтейства».

358. Проживание Е. Ф. Юнге в 1882 г. в Киеве установлено по штемпелям на конвертах ее 
писем к А. Г. Достоевской от 20 января и 11 апреля 1882 г. (РГАЛИ. Ф. 212.1.220. Л. 4, 
8).

359. О переписке Достоевского и Е. Ф. Юнге см.: [Михновец, Андрианова].
360. Пять писем А. Г. Достоевской к Е. Ф. Юнге 1881–1884 гг. (ОПИ ГИМ. Ф. 344. Ед. хр. 41. 

Л. 84–99); письма Е. Ф. Юнге к А. Г. Достоевской 1882, 1888, 1889, два б/д (РГАЛИ. 
Ф. 212.1.220); три письма 1891, 1911 и 1912 (ОР РГБ. Ф. 93.II.10.11); одно письмо 1895 г. 
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30345).

361. Домовладелец установлен по изд.: (Купцы, 1882: 519).
362. Дома по Забалканскому проспекту за Московской заставой имели отдельную нумера-

цию, идущую в обратном порядке от № 38 к № 26 (см.: Табель домов, 1889: 52).
363. Указываем условно данный адрес Е. Я. Ершова, зарегистрированный в изд.: (Всеобщая 

адресная книга; отд. III: 170).
364. См.: Обращение в православие старообрядческого попа Ермила Яковлева Ершова. [М.]: 

Тип. «Соврем. извест.», ценз. 1881. В адресной книге 1868 г. Е. Я. Ершов представлен 
как «смотритель Громовского кладбища» (Всеобщая адресная книга; отд. III: 170). 

365. О домовладельце см. примеч. 183.
366. Этот адрес также указан в письме Аверкиева от 6 апреля 1882 г. к А. Н. Островскому 

(Неизданные письма к Островскому: 8).
367. Подробнее об отношениях Достоевского с Д. В. Аверкиевым см.: [Белов; т. 1: 14–16].
368. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 28), другие данные 

указаны в изд.: [Аксельрод, Исаченко: 22, 226].
369. Домовладение установлено по изд.: (Табель домов, 1883: 45).
370. В адресных книгах XIX в. встречаются два варианта этой фамилии: Фридерикс/Фре-

дерикс. Адрес установлен по изд.: (Табель домов, 1883: 64).
371. Современная постройка 1960–1961 гг. занимает всю четную сторону переулка, рас-

полагаясь на месте бывших домов № 2, 4, 6, 8.
372. «Посыльные обязаны были являться на пост в форменной одежде, к которой крепились 

две бляхи: на кепи и на груди (на бляхах обозначались персональные номера, которые 
присваивались артельщикам согласно порядку поступления в артель)» [Самарина: 66].

373. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 10), (Табель домов, 
1879: 21), другие данные по изд.: (Табель или Общая ведомость, 1874: 30).
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374. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 85), другие данные 
указаны в изд.: [Бройтман, Дубин, 2003: 347]. 

375. В записи А. Г. Достоевской номер дома записан ошибочно; ср.: (Адрес-календарь СПб, 
1881: 328); Новое время. 1881. 19 сент. № 1638. С. 4.

376. 15 мая 1882 г. Загибенин переулок был переименован в Тучков.
377. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1879: 51), (Табель домов, 

1883: 95; здесь уже Тучков пер.). Имя и отчество установлены по изд.: (Купцы, 1882: 
680).

378. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 28), (Табель домов, 
1879: 59), другие данные указаны в изд.: [Дубин, 2012: 108].

379. Домовладение установлено по изд.: (Табель домов, 1883: 64).
380. О домовладельце см. примеч. 233.
381. Номер квартиры установлен по адресной записи на л. 97.
382. Известно, что в первые полгода гимназического обучения с ней дополнительно за-

нималась приходящая учительница В. Иванова (см.: [Достоевский, Шварц: 203–204]).
383. Официальный адрес Политехнического музея: Лубянский проезд, дом № 4 (см.: Ука-

затель улиц Москвы, 1882: 353).
384. Со стороны Лубянской площади, на которую выходил северный фасад Политехниче-

ского музея, в 1903 г. был пристроен северный корпус, перед которым разбит сквер. 
Указан служебный адрес А. И. Кельсиева; домашний его адрес: Большая Никитская 
ул. (близ Никитского монастыря), дом Черневой, кв. № 5 (Адрес-календарь Москвы, 
1882: 917, 937).

385. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 87), (Табель домов, 
1879: 74; здесь: Конногвардейская ул., которая до 1880 г. являлась продолжением Сло-
новой ул.), другие данные указаны в изд.: [Векслер, Крашенинникова, 2016: 245]. 

386. О П. А. Григорьеве см.: [Пайков].
387. В газетном объявлении о подведении итогов конкурса члены жюри Григорьев и Са-

банеев (без инициалов) представлены как академики. В отличие от академика архи-
тектуры (1879) Е. А. Сабанеева, П. А. Григорьев не имел академического звания, но 
запись его адреса в тетради А. Г. Достоевской с указанной пометой свидетельствует, 
что членом жюри должен был быть именно он.

388. Данные домовладельца установлены по: Новое время. 1885. 8 июня. № 3331. С. 4 (объ-
явление С.-Петербургско-Тульского поземельного банка о продаже собственности за 
долги).

389. Отметим, что по соседству с З. Н. Дмитриевой, в этом же доме, в квартире № 19, с 1875 г. 
двадцать лет прожил Н. Н. Страхов (см.: [Тихомиров, 2023: 168–169]).

390. Фамилия домовладельцев установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 23), (Табель домов, 
1879: 49), другие данные указаны в изд.: [Векслер, Крашенинникова, 2014: 334; здесь: 
Попков].

391. В адресных книгах 1890-х гг. встречаются два варианта (Ироида/Ираида) имени этого 
лица.
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392. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1883: 76), другие данные 
по: ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 5127 (Чертежи дома Р. И. Ленца, С. И. Трухманова по 
7-й Рождественской ул. …). Также см.: (Список гражданским чинам 4, 1879: 63). Соглас-
но изд. (Табель домов, 1879: 162), домовладелицей являлась <вдова штаб-ротмистра 
Анна Ивановна> Назимова (ср.: Табель или Общая ведомость, 1874: 389). Когда произо-
шла смена домовладельцев, не установлено.

393. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1889: 63), другие данные 
указаны в изд.: [Дубин, 2012: 260].

394. Фамилия домовладельца установлена по изд.: (Табель домов, 1889: 62; здесь: Трейдера), 
другие данные указаны в изд.: [Дубин, 2012: 96–98].

395. Фамилия домовладелицы установлена по изд.: (Табель домов, 1889: 112), имя и отчество 
по изд.: (Адресная книга СПб, 1892: 155, стб. 193).

396. О Н. М. Исаевой см.: [Хроника: 1152–1153, 1155–1156].
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