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Днеâники ãенеðал-адмиðала1 âел. кн. 
Консòанòина Íиколаеâича (1827—1892) 
с 8 окòяáðя 1858 ã. по 15 декаáðя 1864 ã. — 
лишь часòь оáшиðноãо мемуаðноãо 
наследия «пеðâоãо подданноãо» и áли-
жайшеãо помощника Александðа II. 
Îн делал ежеднеâные çаписи (с неко-
òоðыми пеðеðыâами) с 1836 по 1889 ã., 
ò.е. с деòсòâа и почòи до конöа жиçни. 
Íо эòо — одна иç âажнейших часòей 
еãо днеâника как по сâоей содеðжа-
òельносòи, òак и по çначимосòи дан-
ноãо пеðиода â исòоðии России. Эòи 
ãоды сâяçаны с подãоòоâкой и началом 
осущесòâления Великих ðефоðм, с мо-
деðниçаöией флоòа и пðеоáðаçоâани-
ями â сисòеме моðскоãо упðаâления, 
с польским âоссòанием, сòаâшим, по 
суòи, ãðажданской âойной на çападных 
окðаинах Российской импеðии. 

Записи âел. кн. Консòанòина çа 
1858—1861 ãã. и апðель—декаáðь 1862 ã. 
ðанее уже пуáликоâались1. Íо â 1953 ã. 
пðи оáðаáоòке еãо личноãо фонда â 
Ценòðальном ãосудаðсòâенном исòоðи-
ческом аðхиâе СССР â Москâе (ныне — 
ГА РФ) оáнаðужилось, чòо днеâник 
çа 1862 ã. áесследно исчеç. Веðояòно, 
ðукопись пеðедаâалась â ðедакöию 
«Кðасноãо аðхиâа» для подãоòоâки к 
пуáликаöии, и уже не âеðнулась â аð-
хиâ. Между òем не пуáликоâаâшиеся 
òексòы 1863—1864 ãã. пðекðасно сохðа-
нились â çаписных книжках с доáðоò-
ным кожаным пеðеплёòом2. 

* Днеâники âеликоãо княçя Консòанòина Íиколаеâича. 1858—1864 / Îòâ. ðед. С.В. Миðоненко. 
М.: Полиòическая энöиклопедия, 2019. 726 с., ил. (Бумаãи Дома Романоâых).

Великий княçь не òолько ðас-
скаçыâаеò чиòаòелю о жиçни импе-
ðаòоðскоãо семейсòâа и Дâоðа, но и 
сооáщаеò öеннейшие сâедения о âну-
òðенней и âнешней полиòике. В сâоём 
лаконичном, но âесьма оòкðоâенном 
«жуðнале» он аккуðаòно фиксиðоâал 
âсе âажные для неãо деòали минуâ-
шеãо дня — самочуâсòâие; поãодные 
услоâия; подðоáносòи поеçдок, плаâа-
ний и пуòешесòâий; уâиденные досòо-
пðимечаòельносòи; книãи, жуðналы 
и ãаçеòы, коòоðые чиòал; посещение 
òеаòðоâ и конöеðòоâ; ðаçãоâоðы с са-
мыми ðаçными лиöами на полиòиче-
ские, уçкоспеöиальные и иные òемы; 
муçыкальные çаняòия и ò.п. Эðудиöия 
аâòоðа, еãо шиðокий кðуãоçоð и ðаç-
нооáðаçие инòеðесоâ пðоиçâодяò не-
иçãладимое âпечаòление, оòðажая 
полноòу жиçни и деяòельносòи одноãо 
иç самых неçауðядных пðедсòаâиòелей 
Èмпеðаòоðской фамилии. 

Íа ðуáеже 1850—1860-х ãã. â Рос-
сии çаâеðшался âажный эòап ðеоðãа-
ниçаöии флоòа. В òечение нескольких 
леò соâðеменники наçыâали моðское 
âедомсòâо «Минисòеðсòâом пðоãðес-
са» и шòаáом «лиáеðальной áюðокðа-
òии», одним иç моçãоâых öенòðоâ ðе-
фоðм и куçниöей кадðоâ для öелоãо 
ðяда оòðаслей ãосудаðсòâенноãо упðаâ-
ления. Íескольких молодых и спо-
соáных соòðудникоâ ãенеðал-адмиðал 
командиðоâал âо Фðанöию, â Анãлию 
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и â Сеâеðную Амеðику для иçучения 
òеоðии и пðакòики моðскоãо дела, 
усòðойсòâа суда, финансоâ, âоинской 
поâинносòи и ò.д. Лучшие ðусские 
писаòели, пуáлиöисòы, оáщесòâенные 
деяòели и педаãоãи энеðãично пðиâле-
кались к соòðудничесòâу с âедомсòâен-
ным жуðналом «Моðской сáоðник». 

Сòðаниöы âеликокняжескоãо 
днеâника ðаскðыâаюò дðаму подãо-
òоâки кðесòьянской ðефоðмы, со-
пðоâождаâшейся ãлуáоким ðаско-
лом â пðаâиòельсòâенных сфеðах.  
В окòяáðе 1858 ã. âел. кн. Консòанòин 
Íиколаеâич, наâлекший на сеáя ãнеâ 
«кðепосòникоâ», áыл âынужден на-
долãо покинуòь Россию. Îднако дâа 
ãода спусòя, â окòяáðе 1860 ã., именно 
он, по âоле сâоеãо áðаòа, сòал пðед-
седаòелем Глаâноãо комиòеòа по кðе-
сòьянскому делу и оáеспечил одоáðе-
ние â нём пðоекòоâ, подãоòоâленных 
Í.А. Милюòиным и еãо единомыш-
ленниками â Редакöионных комис-
сиях. В òо же âðемя, сòаâ â 1857 ã. 
членом Комиòеòа финансоâ, âеликий 
княçь çнакомился с фоðмиðоâанием 
áюджеòа, услоâиями âнуòðенних и 
âнешних çаймоâ, усòðойсòâом áанкоâ 
и акöионеðных оáщесòâ, сòðоиòель-
сòâом желеçных доðоã. «Сòðашное» 
положение, â коòоðом окаçалась кðе-
диòная сисòема импеðии к леòу 1859 ã., 
çасòаâляло еãо оòсòаиâаòь «энеðãич-
ные меðы» (с. 63—64). 

Íе ðаç âо âðемя çаãðаничных по-
еçдок и плаâаний âел. кн. Консòанòин 
Íиколаеâич âыполнял дипломаòиче-
ские поðучения. Так, â декаáðе 1858 ã. 
он âёл â Паðиже секðеòные пеðеãоâо-
ðы с Íаполеоном III, оáсуждая âоç-
можносòь союçа России и Фðанöии  
(с. 21—22). В еãо поле çðения нахо-
дились соáыòия, пðоисходиâшие â 
Èòалии и на Балканах, междина-
сòические сâяçи ãеðманских коðо-
леâских и ãеðöоãских домоâ, ðас-
шиðение дальнеâосòочных âладений 
России, осâоение леâоáеðежья Амуðа 

и Уссуðийскоãо кðая, споðы о пðи-
надлежносòи Сахалина, пеðеãоâоðы с 
Киòаем и Японией, çаâеðшение почòи 
полуâекоâой Каâкаçской âойны. 

Гиáель Чеðномоðскоãо флоòа и 
неâоçможносòь еãо âоçðождения иç-çа 
услоâий Паðижскоãо òðакòаòа оòчасòи 
компенсиðоâались, по мысли ãене-
ðал-адмиðала, соçданием на Чёðном 
моðе Русскоãо оáщесòâа паðоходсòâа 
и òоðãоâли, суда коòоðоãо досòаâля-
ли, â часòносòи, ðусских паломни-
коâ â Палесòину. Александð II âçял 
оòпðаâляющихся òуда áоãомольöеâ 
под сâоё покðоâиòельсòâо, а âел. кн. 
Консòанòин Íиколаеâич и моðское âе-
домсòâо энеðãично помоãали Русской 
духоâной миссии. Íеудиâиòельно, чòо 
âеликий княçь иãðал âидную ðоль â 
осоáом Èеðусалимском комиòеòе, а 
âесной 1859 ã. посеòил Сâяòую çемлю. 

Îпуáликоâанный днеâник не 
òолько поçâоляеò лучше поняòь лоãи-
ку âнуòðенней и âнешней полиòики 
1850—1860-х ãã., но и оòðажаеò лич-
ное учасòие Александðа II и âел. кн. 
Консòанòина Íиколаеâича â подãо-
òоâке и пðоâедении Великих ðефоðм. 
Îòношения между áðаòьями осòаâа-
лись â òо âðемя самыми òёплыми и 
доáðожелаòельными. Пðимечаòельно, 
чòо они áыли âполне солидаðны 
пðи ðешении ключеâых çадач, сòо-
яâших òоãда пеðед пðаâиòельсòâом. 
Кðесòьянское дело — оòмена кðепосò-
ноãо пðаâа и поçемельное усòðой-
сòâо кðесòьян — яâлялось для оáоих 
«ãлаâным» и «сâяòым». 27 окòяáðя 
1860 ã., чеðеç неделю после кончины 
маòеðи — импеðаòðиöы Александðы 
Фёдоðоâны, âеликий княçь «âсё уòðо 
чиòал и ãоòоâился к делу о дâоðоâых», 
коòоðое пðедсòояло оáсуждаòь âече-
ðом на çаседании Глаâноãо комиòе-
òа, а около полудня «еçдил к Саше», 
оòмеòиâ â днеâнике: «Îн осоáенно 
мил со мной, áлаãодаðил меня çа òо, 
как я пðедседаòельсòâую и âеду сеáя 
â Комиòеòе, чòо он эòоãо ожидал оò 
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меня и не ошиáся, и âооáще о òом, 
какую он ко мне имееò доâеðенносòь. 
Вышла пðемилая и оòкðоâенная сöе-
на, мы áыли оáа â слеçах, öелоâались 
и оáещались âсеãда идòи ðука â ðуку, 
çаодно и не поçâоляòь, чòоáы нас ðаç-
ðоçниâали» (с. 221—222). Íесмоòðя на 
последующие ðаçноãласия и пеðиоды 
некоòоðоãо охлаждения, áðаòья на-
âсеãда сохðанили доâеðие и âçаимо-
понимание. 

В òу поðу áольшое импеðаòоð-
ское семейсòâо жило â миðе и люáâи. 
Цаðь и âеликие княçья ðеãуляðно 
наâещали и поçдðаâляли дðуã дðу-
ãа по пðаçдникам, â дни ðождения 
и именин, пðи пояâлении на сâеò и 
кðещении младенöеâ. Бðаòья сâяòо 
чòили ãодоâщины смеðòи Паâла I, 
Александðа I, Íиколая I, а òакже 
âел. кн. Александðы Íиколаеâны 
(«Адини»). Вся семья âмесòе с деòьми 
дðужно ãоòоâилась к Пасхе и âсòðеча-
ла Íоâый ãод. Как и еãо сòаðший áðаò 
Александð, Консòанòин пðедсòаёò â 
днеâнике люáящим оòöом и сыном, 
çаáоòлиâым мужем, âеðным áðаòом. 
Пðаâда, он çамеòно âыделялся сâо-
им пðисòðасòием к чòению художе-
сòâенной, научной и мемуаðной ли-
òеðаòуðы, а òакже люáоâью к муçыке. 
Великий княçь çнал немало пðоиçâе-
дений еâðопейских и ðусских компо-
çиòоðоâ, хоðошо иãðал на фоðòепиано 
(один, с женой â чеòыðе ðуки, â âосемь 
ðук с ãосòями) и âиолончели, иноãда 
садился и çа оðãан. Сâоим пðимеðом 
он уâлекал дðуãих членоâ аâãусòейше-
ãо семейсòâа, âключая и öесаðеâича 
Íиколая Александðоâича («Íикса») — 
сòаðшеãо сына Александðа II, очень 
инòеðесоâаâшеãося муçыкой. 

В 1861—1862 ãã. Александð II по-
полнил ðяды âысшей админисòðаöии 
«лиáеðальными áюðокðаòами», âид-
ные «консòанòиноâöы» А.В. Голоâнин 
и М.Х. Рейòеðн çаняли âлияòельные 
минисòеðские посòы, а âел. кн. Кон-
сòанòин Íиколаеâич â конöе 1861 ã. на 

какое-òо âðемя пðиоáðёл пðеоáлада-
ющее âлияние на âнуòðеннюю поли-
òику пðаâиòельсòâа. После çаседания 
Соâеòа минисòðоâ 27 декаáðя 1861 ã. 
он çаписал â днеâнике: «Почòи âсе 
самые жиçненные и âажные âопðосы 
çаòðонуòы и подняòы. Дай Боã успе-
ха, дай Боã, чòоá мы удеðжали âсе эòи 
âопðосы â наших ðуках и осòались â 
ãолоâе дâижения» (с. 339). 

В начале 1862 ã. к âеликому княçю 
âðеменно пеðешло пðедседаòельсòâо 
â Госудаðсòâенном соâеòе. Тоãда же 
началось еãо пðоòиâоáоðсòâо с мини-
сòðом âнуòðенних дел П.А. Валуеâым, 
пðидеðжиâаâшимся иных âçãлядоâ на 
осущесòâление кðесòьянской ðефоð-
мы и хаðакòеð пðоекòиðоâаâшихся 
çемских учðеждений. Îдноâðеменно 
â пðаâящих кðуãах мало-помалу ðас-
кðучиâалась инòðиãа, çаâеðшиâша-
яся доáðоâольным оòъеçдом âел. кн. 
Консòанòина Íиколаеâича â Ваðшаâу 
и âсòуплением еãо â должносòь на-
месòника â Цаðсòâе Польском. Всё 
эòо â òой или иной меðе оòðаçилось â 
днеâникоâых ðепликах. Гоðаçдо под-
ðоáнее â днеâнике 1862 ã. ãоâоðиòся о 
положении Польши и пðоòекаâших â 
ней оáщесòâенно-полиòических пðо-
öессах, о пðеоáðаçоâаниях, оáеспечи-
âаâших ей полную админисòðаòиâную 
аâòономию â импеðии, о попыòках 
намесòника пðиâлечь на сòоðону ðус-
ской âласòи польскую аðисòокðаòию 
и âысшее каòолическое духоâенсòâо 
кðая, о наçðеâании «оáщеãо âоссòа-
ния» (с. 368—390). 

Сòðаниöы днеâника 1863 ã. пеðе-
даюò ðеакöию âеликоãо княçя и еãо 
окðужения на пеðеðасòание âнеочеðед-
ноãо ðекðуòскоãо наáоðа, каçаâшеãося 
лучшим сðедсòâом нейòðалиçаöии «па-
òðиоòической» ãоðодской молодёжи и 
последующеãо умиðоòâоðения населе-
ния, â оòкðыòый мяòеж. В ходе ðаçâеð-
нуâшихся áоёâ ãðамоòные ðаспоðяже-
ния âоенноãо командоâания и успеш-
ные дейсòâия âойск не поçâолили поâ- 



ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС

202

сòанöам çакðепиòься â какой-лиáо ча-
сòи Цаðсòâа Польскоãо и оáðаçоâаòь 
òам сâоё «наöиональное пðаâиòель-
сòâо». Мяòежникам пðишлось âесòи 
иçмаòыâающую паðòиçанскую âойну, 
подâеðãаясь пðи эòом непðеðыâным 
удаðам ðусских «леòучих» оòðядоâ. 

Тем не менее, несмоòðя на сòðем-
ление намесòника подаâиòь âоссòание 
силой, â начале âесны 1863 ã. оно пе-
ðекинулось на Сеâеðо-Западный кðай 
(«Лиòâу»), а áóльшая часòь польских 
чиноâникоâ, осоáенно на месòах, яâно 
или òайно соòðудничала с «инсуðãен-
òами». Весной 1863 ã. âсё каòоличе-
ское духоâенсòâо кðая пеðесòало даже 
âнешне демонсòðиðоâаòь лояльносòь 
импеðаòоðу; последним â оппоçиöию 
пеðешёл âаðшаâский аðхиепископ 
Сиãиçмунд Феликс Фелинский — не-
коãда послушный исполниòель âоли 
офиöиальноãо Пеòеðáуðãа. Эòо сâиде-
òельсòâоâало о кðахе «сисòемы» маð-
киçа А. Велепольскоãо, âоçãлаâляâше-
ãо ãðажданское упðаâление â Цаðсòâе 
Польском, и пðоâале âсей пðежней 
«пðимиðиòельной полиòики», с коòо-
ðой âел. кн. Консòанòин Íиколаеâич, 
следуя пеðâоначальным инсòðук-
öиям, сâяçал сâоё имя. Èãноðиðуя 
âоçðажения áðаòа, Александð II áы-
сòðо нашёл альòеðнаòиâу «сисòеме 
Велепольскоãо» и â маðòе наçначил 
помощником намесòника ãенеðала 
ãð. Ф.Ф. Беðãа, коòоðый должен áыл 
çаâедоâаòь âоенными делами, а òакже, 
пðи неоáходимосòи, çамещаòь âелико-
ãо княçя. Высокопосòаâленные поль-
ские саноâники не скðыâали сâоеãо 
недоâольсòâа эòим наçначением, но 
их мнение öаðя уже не инòеðесоâало. 
Последняя попыòка «пðимиðения» — 
амнисòия, оáъяâленная áунòоâщи-
кам по случаю пðаâослаâной Пасхи 
31  маðòа (12 апðеля), не пðоиçâела на 
полякоâ, соãласно âеликокняжескому 
днеâнику, «никакоãо âпечаòления». 

Сòðемиòельный ðаспад админи-
сòðаöии Цаðсòâа Польскоãо, âысылка 

кðамольноãо аðхиепископа Фелин-
скоãо,оòъеçд çа ãðаниöу маðкиçа Веле-
польскоãо после кðупной «покðажи» â 
âаðшаâском каçначейсòâе, неудачи ðус-
ских âойск, наçначение ãенеðал-ãуáеðна- 
òоðом Сеâеðо-Западноãо кðая даâнеãо 
âðаãа âеликоãо княçя — М.Í. Муðаâьёâа, 
усилиâаâшаяся â ðусском оáщесòâе и 
печаòи кðиòика намесòника, не сумеâ-
шеãо «спðаâиòься с мяòежом»3, укаçы-
âали на неоáходимосòь смены куðса. 
Íо áольше âсеãо âел. кн. Консòанòина 
Íиколаеâича оãоðчала «очень» жёсò-
кая òональносòь импеðаòоðских писем, 
â коòоðых ощущался «след пеòеðáуðã-
ских инòðиã и âлияния Муðаâьёâа», 
подаâиâшеãо к аâãусòу âоссòание â 
Лиòâе и получиâшеãо оò öаðя ðаçðе-
шение на ââод ââеðенных ему часòей â 
сопðедельные уеçды Аâãусòоâской ãуá. 
Цаðсòâа Польскоãо для исòðеáления 
мяòежных «шаек». В сеðедине аâãусòа 
на соâещании â Цаðском Селе пðи 
учасòии намесòника оáсуждались уже 
пеðедача Аâãусòоâской ãуá. âо «âðемен- 
ное» подчинение Муðаâьёâа и усòаноâ- 
ление â Польше «самой сòðоãой âоен- 
ной дикòаòуðы» по «опыòу Лиòâы»4. Íе 
соãласиâшись с одоáðенными Алек- 
сандðом II меðами, âел. кн. Консòанòин 
Íиколаеâич òоãда же âыпðосил сеáе 
«оòпуск» и âскоðе âмесòе с семьёй поки-
нул Ваðшаâу. Венöеносному áðаòу осòа-
âалось лишь çащищаòь еãо оò нападок 
недоáðожелаòелей. В окòяáðе ãð. Беðã 
офиöиально çанял посò намесòника â 
Цаðсòâе Польском, усòаноâил суðоâый 
âоенно-полиöейский ðежим и к âесне 
1864 ã. доáился усмиðения мяòежа. 

«Îòпуск» âеликоãо княçя, â нача-
ле планиðоâаâшийся на «6 недель», 
пðодолжался áолее ãода. Пеðâые 
еãо месяöы âел. кн. Консòанòин 
Íиколаеâич пðоâёл â сâоём кðым-
ском имении — Îðеанде, после чеãо 
он âыехал çа ãðаниöу и âмесòе с су-
пðуãой долãо оòдыхал â Геðмании — â 
осноâном, â Гослаðе, по âыçоâу импе-
ðаòоðа пðоâедя â Пеòеðáуðãе лишь òðи 
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недели (с 8 апðеля до 1 мая 1864 ã.). 
Îднако ãоòоâиâшиеся и пðоходиâшие 
â России ðефоðмы не осòаâляли еãо 
ðаâнодушным. Так, âнимаòельно следя 
çа ðаçðаáоòкой çемской ðефоðмы, он 
«чðеçâычайно» сожалел, чòо сòоль «âаж-
ное дело», оò коòоðоãо «ðешиòельно çа-
âисиò âся áудущносòь полиòическоãо 
сòðоя России» (с. 490), ðассмаòðиâа-
лось áеç еãо учасòия. К осени 1864 ã. 
яðосòное недоâольсòâо âеликим кня-
çем â âысших сфеðах и паòðиоòиче-
ских кðуãах оáщесòâа пошло на спад, 
и öаðский áðаò пеðесòал чуâсòâо-
âаòь сеáя «неâоçможным». 26 окòяáðя 
он âеðнулся â Пеòеðáуðã, ãде â янâаðе 
1865 ã. еãо ожидало наçначение пðед-
седаòелем Госудаðсòâенноãо соâеòа. 
Î òаком намеðении Александð II со-
оáщил áðаòу ещё пðи уâольнении оò 
должносòи намесòника и âноâь напом-
нил 14 декаáðя 1864 ã., после òоãо как 
òоò пðедсòаâил сâой «оáыкноâенный 
доклад» по моðскому âедомсòâу. Íа 
эòом, по суòи, и çаâеðшаеòся опуáли-
коâанная часòь днеâника.

Днеâник çа 1862 ã. âоспðоиçâе-
дён â иçдании по òексòу, опуáлико-
âанному â «Кðасном аðхиâе» â 1925 ã. 
К сожалению, â нём оòсуòсòâуеò до-
âольно çначиòельный фðаãменò — с 
1 янâаðя по 17 апðеля, âидимо, уòðа-
ченный ещё â 1920-х ãã. За осòаль-
ные ãоды, как скаçано â пðедислоâии  
Е.А. Чиðкоâой, «òексòы днеâникоâ 
пуáликуюòся по подлинникам, хðа-
нящимся â Госудаðсòâенном аðхиâе 
РФ» (с. 7). Эòо â полной меðе оòно-
сиòся к çаписям 1863—1864 ãã. Îднако 
с òексòами 1858—1861 ãã. âсё оáсòоиò 
немноãо сложнее. В 1994 ã. они уже 
пуáликоâались и комменòиðоâались 
Л.Г. Захаðоâой и Л.È. Тюòюнник5. 
Пðофессоð Захаðоâа яâлялась и науч-
ным ðукоâодиòелем ðеöенçиðуемоãо 
иçдания, как эòо укаçано на òиòульном 
лисòе. Поэòому иçначально â осноâу 
пеðеиçдания áыла положена пеðâая 
пуáликаöия, çаноâо сâеðенная с оðи-
ãиналом. Комменòаðии áыли суще-

сòâенно дополнены и пеðеðаáоòаны. 
К çаписям 1858—1859 ãã. â книãе 1994 ã. 
их насчиòыâалось 836, а â 2019 ã. — 
уже 222 (с. 113—144), к òексòу 1860 ã. 
сооòâеòсòâенно 707 и 98 (с. 239—255), 
1861 ã. — 328 и 80 (с. 341—355). Впðо- 
чем, пðямая пðеемсòâенносòь и òек-
сòуальные пеðесечения комменòаðи-
еâ 1994 и 2019 ã. очеâидны даже пðи 
áеãлом их сопосòаâлении. Для сðаâ-
нения, к днеâнику 1862 ã. их сделано 
122 (с. 391—408), 1863 ã. —102 (с. 494— 
524), 1864 ã. — 50 (с. 610—612). Îáно-
âлением, ðасшиðением и пеðедел-
кой комменòаðиеâ 1994 ã. под ðуко-
âодсòâом Л.Г. Захаðоâой çанималась 
Е.Л. Сòафёðоâа, âклад коòоðой â под- 
ãоòоâку иçдания 2019 ã. пðедсòаâляеòся 
âесьма çначиòельным. Записи 1862— 
1864 ãã. комменòиðоâались Е.А. Чиð-
коâой. Íо çаâеðшаòь ðаáоòу над ком-
менòаðиями и укаçаòелями пðишлось 
дðуãим. Так получилось иç-çа òоãо, 
чòо Л.Г. Захаðоâой по семейным оá-
сòояòельсòâам ещё â 2015 ã. пðишлось 
пеðеехаòь â Тáилиси, ãде â 2017 ã. она 
скончалась. Вскоðе âынуждена áыла 
пðекðаòиòь ðаáоòу над пðоекòом и 
Е.А. Чиðкоâа. Пðоделанный ими òðуд, 
âоçможно, никоãда áы не уâидел сâеò, 
если áы не насòойчиâосòь и усилия 
С.В. Миðоненко (сòаâшеãо оòâеòсòâен-
ным ðедакòоðом) и Î.В. Эдельман, 
оáеспечиâшими âыпуск òома â еãо 
окончаòельном âиде. Пðи эòом науч-
но-спðаâочный аппаðаò книãи, по-
мимо пðимечаний, âключаеò анно-
òиðоâанный укаçаòель имён, а òакже 
укаçаòели моðских судоâ, ãеоãðафи-
ческих наçâаний и ðеçиденöий осоá 
Èмпеðаòоðской фамилий.

Конечно, â пðедислоâии, наðяду 
со сâедениями о âел. кн. Консòанòине 
Íиколаеâиче и судьáе еãо ðукопи-
сей, следоâало áы подðоáнее осâеòиòь 
пðоисходиâшие â России â 1858— 
1864 ãã. пðоöессы и ðоль â них аâòо-
ðа днеâника. Можно лишь сожалеòь о 
òом, чòо â òексòе âсòðечаюòся досадные 
опечаòки, а наçâания дней недели, 
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коòоðые âеликий княçь оáоçначал 
осоáыми çначками, осòались â неко-
òоðых месòах не ðасшифðоâанными. 
Îднако эòо не снижаеò öенносòи дан-
ной пуáликаöии, â коòоðой исследо-
âаòели эпохи Великих ðефоðм даâно 
уже нуждались. Люáопыòна она áудеò 
и для шиðокоãо кðуãа чиòаòелей, ин-
òеðесующихся исòоðией Российской 
импеðии и лиáеðальными ðефоðмами 
Александðа II.

Примечания
1  Фðаãменòы днеâника âел. кн. Консòан-

òина Íиколаеâича çа 1858–1859 ãã. см.: Вопðо-
сы исòоðии. 1990. № 5, 8, 12. Записи 1858– 
1861 ãã. см: 1857–1861: Пеðеписка импеðаòоðа 
Александðа II с âеликим княçем Консòанòином 

Íиколаеâичем. Днеâник âеликоãо княçя Кон-
сòанòина Íиколаеâича / Сосò. Л.Г. Захаðоâа и 
Л.È. Тюòюнник. М., 1994. С. 137–357. См. òак-
же: Èç днеâника â.к. Консòанòина Íиколае- 
âича // Кðасный Аðхиâ. 1925. Т. 3(10). С. 218–
245.

2  См.: ГА РФ, ф. 722, оп. 1, д. 1154, 1155. 
3  Èç çаписок адмиðала Д.С. Аðсеньеâа (1862–

1865) // Русская сòаðина. 1910. № 11. С. 411. 
4  РГВÈА, ф. 484, оп. 1, 1859–1868, д. 100, 

л. 2–2 оá. 
5  1857–1861: Пеðеписка импеðаòоðа 

Александðа II с âеликим княçем Консòанòином 
Íиколаеâичем. Днеâник âеликоãо княçя Кон-
сòанòина Íиколаеâича.

6  Там же. С. 216–221.
7  Там же. С. 287–295.
8  Там же. С. 355–357.

Анна Иванова 

Молодые годы Михаила Каткова*

Anna Ivanova  
(Russian Technological University (MIREA), Moscow)

Young years of Mikhail Katkov

Реöенçиðуемая1 моноãðафия док-
òоðа исòоðических наук, пðофессоðа 
А.В. Луáкоâа посâящена одному иç 
наиáолее иçâесòных пðедсòаâиòелей 
ðусскоãо консеðâаòиçма поðефоð-
менноãо âðемени — Михаилу Íики-
фоðоâичу Каòкоâу (1818—1887). Если 
çðелый пеðиод еãо жиçни и òâоðче-
сòâа и, â часòносòи, деяòельносòь на 
посòу ðедакòоðа «Русскоãо âесòника» 
и «Москоâских âедомосòей» осâеще-
ны â исòоðиоãðафии сðаâниòельно 
полно, òо ãоды, коãда пðоисходило 
фоðмиðоâание еãо миðоâоççðения 
и жиçненных пðинöипоâ, исследо-

* Лубков А.В. Михаил Каòкоâ: молодые ãоды. М.: МПГУ, 2018. 256 с.

âаны яâно недосòаòочно. Îсноâные 
âехи и эпиçоды áиоãðафии Каòкоâа 
1818—1856 ãã. подðоáно иçложены 
С.М. Санькоâой1, но их конòексò и 
âçаимосâяçь ещё нуждаюòся â осмыс-
лении. Аâòоð âосполняеò эòоò пðоáел, 
опиðаясь на маòеðиалы иç фондоâ 
ГА РФ (ф. 1718) и Îòдела ðукописей 
РГБ (ф. 120), опуáликоâанные до-
куменòы, лиòеðаòуðные и пуáлиöи-
сòические пðоиçâедения самоãо Каò-
коâа и еãо соâðеменникоâ, мемуаðы  
Т.П. Пасек, È.È. Панаеâа, К.С. Ак-
сакоâа, Ф.È. Буслаеâа, А.È. Геðöена, 
Б.Í. Чичеðина и дð.
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