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Публикация М. В. Родюковой 

Среди многочисленных корреспондентов Бориса Львовича Модзалевского встре
чается и фамилия супругов Корсаковых — Дмитрия Александровича и Варвары Дмит
риевны. В Рукописном отделе Пушкинского Дома в архиве Б. Л. Модзалевского 
(ф. 184) хранятся их письма за 1900—1928 гт. 

Дмитрий Александрович Корсаков (1843—1919) — известный историк, профессор 
русской истории Казанского университета родился в Москве в семье отставного 
генерал-майора артиллерии Александра Львовича Корсакова (1794—1873). Его мать, 
Софья Дмитриевна (1808—не ранее 1886) была родной и любимой сестрой известного 
публициста, историка, правоведа и общественного деятеля Константина Дмитриевича 
Кавелина (1818—1885), оказавшего впоследствии большое влияние на мировоззренчес
кую позицию и исторические взгляды молодого Д. А. Корсакова.1 По собственным 
его признаниям, К. Д. Кавелин был для него не только дядей, но другом и мудрым 
советчиком.2 Племянник через всю свою жизнь пронес благодарную память о нем. 
После его смерти Д. А. Корсаков привел в порядок все бумаги покойного (см. архив 
К. Д. Кавелина— РО ИРЛИ, ф. 119), подготовил и опубликовал три неизданные его 
монографии по крестьянскому вопросу 3 и другие работы, литературную переписку 
К. Д. Кавелина,4 принимал участие в подготовке и издании его собрания сочинений.5 

Свои годы детства (1847—1856) Д. А. Корсаков провел в сельце Арышхазде, име
нии родителей в 25 верстах от Казани, под неусыпным взором гувернантки Натальи 
Ивановны Дубровиной.6 В 1856 г. родители переехали в Казань «для более тщатель
ного обучения сына и дочери» (умерла в 1863 г.).7 Было решено не отдавать сына в 
гимназию, а поручить его обучение студентам Казанского университета и Духовной 
академии, «в числе которых находились столь известные впоследствии ученые 
А. С. Павлов и П. В. Знаменский, много содействовавшие своими уроками и руково-
дительствомего дальнейшим историческим занятиям».8 

Для подростка, прожившего до 13 лет в деревне, жизнь в Казани складывалась 
совсем иначе, чем раньше. В своих «Воспоминаниях» он пишет: «Четыре года, с 1856 
по 1860, были годами всеобщего умственного и общественного оживления России, а 
в том числе и нашего Поволжья; то была знаменательная пора „кануна реформ", и я 
{...) после тихой и однообразной деревенской жизни, очутился впервые в большом 
городе и притом в среде, жившей широкими умственными интересами».9 
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В студенческие годы (I860—1864) в Казанском университете большое влияние на 
него оказали профессора этого университета, близкие знакомые его родителей — 
Н. Н. Булич, В. И. Григорович. С. В. Ешевский, Н. А. Попов и преподаватели Казан
ской Духовной академии А. П. Щапов и иеромонах Хрисанф Ретивцев, впоследствии 
епископ Астраханский и Нижегородский,10 

Окончив в 1864 г. историко-филологический факультет с золотой медалью за дип
ломную работу «Жизнь и сочинения Максима Грека», Д. А. Корсаков занялся науч
ной работой по русской истории для получения ученой степени магистра (1864—1870). 
Среди своих учителей этой поры он называет К. Д. Кавелина, К. Н. Бестужева-
Рюмина, Â. Ф. Бычкова, Я. К. Грота, Н. И. Костомарова, Л. Н. Майкова, П. П. Пе
карского, А. Н. Пыпина, С. М. Соловьева.11 В это же время он посетил для своих 
ученых занятий Австрию, Германию и Францию. 

Много сил и энергии у него отнимали и многочисленные обязанности в крестьян
ских и дворянских учреждениях. В разное время (1864—1904) он занимал должности 
кандидата мирового посредника, депутата Дворянского собрания, кандидата Казан
ского уездного предводителя дворянства, уездного земского гласного, члена от земства 
Казанского уездного училищного совета и почетного мирового судьи. 1 2 

В 1872 г. Д. А. Корсаков защитил магистерскую диссертацию на тему «Меря и 
Ростовское княжество» (Казань, 1872), а в 1880 г. —докторскую «Воцарение императ
рицы Анны Иоанновны» (Казань, 1880). В 1881. г. он — экстра-ординарный, а в 
1884 г. — ординарный профессор кафедры русской истории Казанского университета, 
позже (1901 г.) его избрали деканом историко-филологического факультета. В 1905 г. 
он стал членом-корреспондентом Академии Наук. 1 3 

Сфера его научных интересов была очень широка: русская история XII—XVIII ве
ков во всем ее многообразии (история русских земель с XII по XV вв., внутренняя и 
внешняя политика России XVII—XVIII вв.); источниковедение (отечественные и зару
бежные источники по истории Московского государства XVI в.); русская историогра
фия XVII—XIX вв.; генеалогия (история родов казанского дворянства), археология и 
др. В разное время он был хранителем соединенного Кабинета этнографии, древностей 
и изящных искусств Казанского университета, директором университетского Музея 
Отечествоведения, состоял членом многочисленных научных обществ и ученых архив
ных комиссий, участвовал в научных конференциях и съездах, посещал с научными 
целями заграницу (Кенигсберг, Мариенбург, Данциг), читал публичные благотвори
тельные лекции об истории Казанского края.1* Д. А. Корсаков — автор статей о рус
ских деятелях XVIII в. (А. П. Волынском, В. Н. Татищеве, Долгоруких и др.), позднее 
включенных в сборник «Из жизни русских деятелей XVIII века. Историко-
биографические очерки» (Казань, 1891), и других работ. 1 5 

В 1879 г. в жизни Д. А. Корсакова произошло счастливое событие — он женился 
на Варваре Дмитриевне Благово (1858—1930), дочери Дмитрия Дмитриевича Благово 
(1827—1897), поэта, историка, мемуариста (автор известных «Рассказов бабушки»), 
библиофила, ставшего впоследствии архимандритом Пименом, настоятелем русской 
посольской церкви в Риме. Он происходил из старинной дворянской семьи, «сведения 
о членах которой восходят к XV веку».1 6 Матерью В. Д. Благово-Корсаковой была 
Наталья Петровна Услар, дочь барона Петра Карловича Услара, соседка по имению 
Д. Д. Благово. Брак родителей В. Д. Корсаковой оказался неудачным и после пяти 
лет распался.1 7 Воспитанием дочери занимался отец. Варвара Дмитриевна, получив
шая хорошее образование, стала для своего мужа другом, единомышленницей и по
мощницей. У Корсаковых родилось двое детей — дочь Соня (умерла в 1889 г. в воз
расте девяти с половиной лет) и сын Константин (родился в 1883 г., впоследствии в 
советские времена был репрессирован), названный в честь К. Д. Кавелина.18 
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Осенью 1912 г. Д. А. Корсаков вынужден был уйти в отставку по состоянию здо
ровья (исполнилось 40 лет его преподавательской деятельности),19 но своих научных 
занятий не прекратил. С 1915 по 1917 г. Корсаковы жили в деревне в Арышхазде, так 
как свой дом в Казани сдали под городской госпиталь (письмо 44). Умер Д. А. Кор
саков 16 июня 1919 г. В. Д. Корсакова после смерти мужа работала библиотекарем в 
Центральной библиотеке в Казани и занималась учетом книг и журналов на иностран
ных языках (письмо В. Д. Корсаковой от 6 (19) декабря 1923 г.; не публикуется). Умер
ла в Москве. 

Началом переписки Б. Л. Модзалевского с Корсаковыми послужило приглашение 
Бориса Львовича на правах редактора Русского биографического словаря (он редак
тировал в то время вместе с Н. П. Собко тома на букву «П») 2 0 к сотрудничеству в 
качестве автора Д. А. Корсакова. Переписка с Д. А. Корсаковым началась в марте 
1900 г. (см. письмо 1), позже к ней присоединилась В. Д. Корсакова (письмо 5). Пере
писка с Д. А. Корсаковым длилась почти 16 лет (его последнее письмо датируется 
12 ноября 1916 г.), с В. Д. Корсаковой — на 11 лет дольше. Ее последнее письмо от 
26 марта (8 апреля) 1928 г. (В. Д. Корсакова и после реформы 1918 г. продолжала ука
зывать дату по старому стилю) пришло уже после смерти Б. Л. Модзалевского. На 
письме имеется помета рукой Льва Борисовича Модзалевского, сына Бориса Львови
ча: «Получено после смерти папы. Л. Модзалевский» (не публикуется). Судя по пись
мам, знакомство Корсаковых с Б. Л. Модзалевским было заочным, хотя попытки 
встретиться и предпринимались (письмо 9). Стиль их эпистолярного общения, вначале 
официальный, со временем приобретает дружеский характер, допускающий обсужде
ние даже житейских и личных вопросов. Письма В. Д. Корсаковой по деловому кон
кретны, в отличие от эмоциональной и даже экспрессивной манеры ее супруга. Не
смотря на разницу в возрасте (к началу переписки Д. А. Корсакову было 57 лет, 
В. Д. Корсаковой — 42 года, Б. Л. Модзалевскому — 26 лет), чувствуется уважитель
ное отношение корреспондентов к своему молодому коллеге. Корсаковы в лице 
Б. Л. Модзалевского нашли единомышленника, их объединяли общие интересы. Пись
ма Корсаковых сами по себе достаточно информативны и в какой-то мере восполняют 
отсутствие ответных писем Б. Л. Модзалевского, что дает возможность восстановить 
круг вопросов, обсуждаемый между собой корреспондентами. 

Что же интересовало собеседников? Конечно, в начале переписки основной темой 
их диалога была подготовка Русского биографического словаря. Однако позже круг 
тем расширяется, появляются новые темы, близкие Корсаковым и Б. Л. Модзалевско
му. Так, например, Б. Л. Модзалевский интересовался подготовкой к 100-летнему 
юбилею Казанского университета (1804—1904 гт.) и просил прислать ему новые изда
ния, посвященные этому юбилею. В свою очередь, В. Д. Корсакову занимали пробле
мы Пушкинского Дома и она в меру сил заботилась о его пополнении. Так, в письме 
от 17 февраля 1912 г. (не публикуется) она сообщает о своем намерении «пожертвовать 
в Пушкинский Дом при Академии наук» подлинник письма В. В. Капниста к 
В. А. Озерову (не обнаружено), в письме от 30 ноября (13 декабря) 1923 г. (не публи
куется) рекомендует приобрести у А. И. Кукурановой 4 письма И. А. Гончарова (од
но—к А. И. Кукурановой, 3 —к Н. П. Боткину),21 в письме от 7(20) января 1926 г. 
говорит о желании передать в Пушкинский Дом перевод «Демона» М. Ю. Лермонто
ва, сделанный на французский язык м(ада)м Pelan. 2 2 Долго велась переписка по поводу 
письма А. С. Пушкина к П. А. Булгакову (Б. Л. Модзалевский хотел для своих науч
ных занятий снять с него копию). Однако ему так и не удалось его получить, по-
видимому, оно было утеряно (см. письмо 24). 

Д. А. Корсаков с живым интересом воспринял публикацию статьи Б. Л. Модза
левского о И. Е. Великопольском в сборнике «Памяти Леонида Николаевича Майко
ва» (СПб., 1902). В письме от 25 февраля 1902 г. он пишет. «Ваше объективное изло-
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жение и участливое отношение к человеку заурядному, но доброму и преисполненному 
стремления к правде и истине, одному из симпатичных русских „неудачников" — тро
нуло меня до глубины души. Давно не встречал я тех нот, котор(ые) звучат в Вашей 
„повести" о Великопольском, в нашей оскудевающей и истрепавшейся „прессе" конца 
ХІХ-го и начала ХХ-го вв.» (письмо 12). 

В письмах Д. А. Корсаков пишет о своем «деканстве» в Казанском университете, 
сетует на трудности в этой работе, сообщает о студенческих волнениях в университете 
в период нарастания революционного кризиса в России; чувствуется, как остро он 
переживает происходящее (письмо 11). Человек неравнодушный, он живо откликается 
на все события в научной и общественной жизни России. Он переживает известие о 
смерти Л. Н. Майкова, своего друга, и говорит о намерении написать рецензию на 
сборник, посвященный памяти Майкова (письмо 18). Узнав о смерти историка 
Н. Ф. Дубровина, он пишет: «Не думал я, что этот почтенный деятель на поприще 
русской истории так скоро сойдет в могилу. Кто-то займет его место в качестве не
пременного секретаря Академии? Ординарным академиком русской истории, вероят
но, будет В. О. Ключевский. В чьи руки перейдет теперь „Русская старина"» (пись
мо 20). 

На страницах писем обсуждалась также проблема, близкая всем троим — генеа
логические изыскания. Как известно, Б. Л. Модзалевский занимался изучением гене
алогии дворянства (он состоял членом ряда генеалогических обществ). У него вышел 
целый ряд работ по этой теме: «Родословная Ганнибалов», «Род Раевских герба Ле
бедь», «Род Пушкина», «Род и потомство Ломоносова», «Родословные разведки» 
H. Н. Кашкина (его редакция и завершение работы покойного автора) и др . 2 3 Корса
ковы, в свою очередь, давно занимавшиеся генеалогическими изысканиями и собрав
шие достаточно большую коллекцию дворянских родословных (98 фамилий), заинте
ресовались работами Б. Л. Модзалевского. Между ними началась переписка по этому 
вопросу. Так, в письме от 26 июня 1911 г. В. Д. Корсакова пишет: «Вы спрашиваете, 
успешно ли идут мои генеалогические изыскания? Добавляю по крупинкам имеющиеся 
у меня родословные и постараюсь, если ничто не помешает, приступить к печатанию 
в 1912-м академическом году. Само собой разумеется, что я пришлю Вам экземпляр 
этих родословных, а в начале осени доставлю Вам для просмотра родословную Вели-
копольских» (письмо 31). В другом письме: «Я снова принялась за дополнения родо
словных Казанских дворян и вследствие этого решаюсь просить Вас разузнать, у кого 
находятся родословные, составленные Руммелем? Мне бы хотелось получить обратно 
родословную Горемыкиных, а родословную Кротковых временно, чтобы списать ее» 
(письмо В. Д. Корсаковой от 6 марта 1911 г.; не публикуется). 

Корреспонденты обменивались вышедшими изданиями. Например, в 1906 г. 
В. Д. Корсакова послала Б. Л. Модзалевскому «Сборник актов, относящихся до рода 
Люткиных», изданный под редакцией Д. А. Корсакова (СПб., 1899) (письмо 
В. Д. Корсаковой от 3 февраля 1906 г.; не публикуется). В ответ Б. Л. Модзалевский 
после выхода первого тома «Родословных разведок» H. Н. Кашкина (СПб., 1912) на
правил экземпляр Корсаковым (письмо 36). Сотрудничество это продолжалось и позд
нее, уже после смерти Д. А. Корсакова. В письме от 6 (19) декабря 1923 г. (не публи
куется) В. Д. Корсакова сообщает, что послала Б. Л. Модзалевскому список 
имеющихся у нее родословных. 

Корреспонденты делились друг с другом своими творческими планами. Так, 
Д. А. Корсаков пишет о своем намерении издать письма Павла Дмитриевича Рудако
ва, генерал-лейтенанта, автора «Записок» о военных действиях на Кавказе в русско-
турецкую войну 1853—1855 гг. (письмо 22). В. Д. Корсакова сообщает о своей работе 
по подготовке «Словаря столового обихода Московской Руси XVI и XVII вв.» (пись
мо 42). Д. А. Корсаков предлагал Б. Л. Модзалевскому опубликовать письма 
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H. И. Лобачевского, найденные в материалах И. Е. Великопольского, в «Ученых за
писках Казанского университета» (письмо 13). Предпринимались и совместные изда
ния. В 1914 г. вышло дополненное издание «Воспоминания о былом. Из семейной хро
ники. 1770—1838 гг. Е. А. Сабанеевой/С предисловием Д. А. Корсакова и под 
редакцией Б. Л. Модзалевского» (СПб., 1914), ранее изданные под редакцией 
Д. А. Корсакова.2? Готовя это издание, Д. А. Корсаков направил Б. Л. Модзалевско
му переписку Е. А. Сабанеевой с архимандритом Пименом (Д. Д. Благово), свои вы
писки, заметки и примечания, письмо сына Е. А. Сабанеевой И. Ф. Сабанеева к 
Д. А. Корсакову и два портрета Е. А. Сабанеевой с инструкцией по публикации «Во-
поминаний» (письмо от 11 ноября 1913 г.; не публикуется). 

Длительное время велась переписка о переиздании «Рассказов бабушки» 
Д. Д. Благово. В письме В. Д. Корсакова пишет: «Вы очень тронули нас Вашим от
ношением к брошенной нами вскользь мысли об издании „Рассказов бабушки" с по
ртретами. Рукописи нет: по мере передачи материала в редакцию „Русского Вестника" 
мой отец, очевидно, уничтожал черновики (...) Портретов предполагается прило
жить 10, в том числе 2 портрета моего отца: по окончании курса в Университете, а 
затем в сане архимандрита, снятый в 1895 г. в Венеции» (письмо 43). Замысел этот не 
удался, несмотря на переговоры сначала с издательством «Огни», затем с издательст
вом Сабашниковых (см. письма В. Д. Корсаковой от 13 апреля 1914 г. и от 5 марта 
1915 г.; не публикуются). В 1928 г. В. Д. Корсакова вновь предпринимает попытку 
поднять этот вопрос, в письме от 26 марта (8 апреля) она спрашивает: «... могут ли 
они быть переизданы Академией Наук или Госиздатом?« (не публикуется). Однако 
письмо это пришло уже слишком поздно, после смерти Б. Л. Модзалевского. 

Б. Л. Модзалевского, как архивиста, волновала судьба архива Д. А. Корсакова, 
оставшегося после его смерти. В одном из последних своих писем В. Д. Корсакова 
сообщает: «Когда мы жили в деревне в 1915—1917 гг. — все бумаги Дмитрия Алек
сандровича (...) были приведены в образцовый порядок (...). В начале декабря 1917 г. 
все, что было в моем кабинете, крестьяне „дозволили" взять, и таким образом, лично 
мой архив и две небольшие коробки со столбцами (родословными. — М. Р.) находятся 
у меня. Бумаги Дмитрия Александровича, к сожалению, попали в один из ящиков, 
поставленных в Университетский архив, а затем перевезенных в Дворянское собрание. 
Несколько раз их вынимали, перекладывали, перевозили и, в конце концов, часть их 
растерялась» (письмо от 6(19) декабря 1923 г.; не публикуется).25 

Как было сказано выше, основной темой, занимавшей почти все внимание кор
респондентов, являлась подготовка очерков для Русского биографического словаря 
(РБС). Поскольку мы не ставили свой целью подробно рассмотреть историю РБС, 
приведем здесь лишь общие сведения об этом издании, необходимые для понимания 
публикуемых писем. 

О подготовке и издании РБС уже достаточно подробно писали.2 6 Рассмотрены все 
этапы в истории его создания — от зарождения мысли в Русском историческом обще
стве (РИО) (70-е гг. XIX в.) о создании РБС как справочного издания о русских дея
телях, оставивших свой след в истории, до воплощения ее в 25-томное издание и по
следующее прекращение выхода Словаря в первые годы советской власти. 

В научной литературе весь процесс создания Словаря делится на три этапа: 70-е гг. 
XIX в. — 1896 г. (от зарождения идеи издания до выхода в свет первого тома); 1896— 
1918 гг. (период появления 25 томов Словаря); 1918—1920-е гг. XX в. (время распада 
авторского коллектива и прекращение издания Словаря).2 7 

Публикуемые письма по нашей классификации условно можно разделить на два 
периода: 1900—1909 гг., когда председателем РИО и главным редактором РБС был 
один из инициаторов создания Словаря А. А. Половцов; 1910—1917 гг., когда во гла
ве РИО и РБС стоял вел. кн. Николай Михайлович. 
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Как известно, после смерти первого председателя РИО, поэта П. А, Вяземского 
(1878 г.). новым председателем избрали Александра Александровича Половцова 
(1832—1909) — государственного секретаря, сенатора и члена Государственного Сове
та, взявшего на себя «главное наблюдение» и финансирование РБС из собственных 
средств (удачно женившись на приемной дочери барона А. Л. Штиглица, он получил 
богатое приданое, а после смерти тестя и все его состояние).2 8 Его друг и помощник, 
член Археографической комиссии Георгий Федорович Штендман (1836—1903) стал 
секретарем РИО, на плечи которого легла вся техническая работа по подготовке Сло
варя— финансовые, хозяйственные функции, ведение переписки.29 Позднее (в 1892 г.) 
по предложению А. А. Половцова все технические обязанности разделили между тре
мя редакторами: Г. Ф. Штендманом (буквы «А—И»), Н. Д. Чечулиным (буквы «К — 
О»), Н. П. Собко (от буквы «П» до конца алфавита).30 

Приступая к подготовке РБС, его инициаторы определили основные принципы 
издания Словаря, главными из которых являлись — включение в Словарь как можно 
больше имен русских деятелей, оставивших свой след в истории; беспристрастное из
ложение в статьях верных фактов и хронологических данных с указанием источников; 
отсутствие критических рассуждений и заключений.31 Позже, в 1892 г., определилась 
и хронологическая граница — в статьи включались только лица, умершие не позднее 
31 декабря 1892 г. 3 2 Во исполнение этого замысла был составлен «Азбучный указатель 
имен русских деятелей для Русского биографического словаря», включивший в себя 
вместе с дополнениями 60 тысяч имен. 3 3 Следует отметить, что число статей, вклю
ченных в РБС, было вдвое меньше, чем в «Азбучном указателе». По предложению 
A. А. Половцова ужесточились принципы отбора и вся персоналия разделилась на 
первостепенных, второстепенных, менее значительных и не входящих в Словарь. 3 4 Бы
ли подготовлены «Руководство для составления биографических статей» и список 
авторов, желающих сотрудничать в Словаре.3 5 Среди известных ученых (К. Н. Бесту
жев-Рюмин, В. С. Иконников, А. Ф. Кони, Н. П. Лихачев, Л. Н. Майков, Н. П. Пав-
лов-Сильванский, А. Н. Пыпин, В. И. Сайтов, Н. К. Шильдер и др.), привлеченных 
для составления статей первого и второго ряда, был и Д. А. Корсаков. 3 6 Статьи 
третьего ряда составлялись редакцией Словаря и носили компилятивный характер. 

Приступая к сотрудничеству с Б. Л. Модзалевским, Д. А. Корсаков уже имел 
опыт работы с другими редакторами Словаря. К этому времени у него вышли 
критико-биографические очерки о К. Д. Кавелине (1897 г.), Н. А. Иванове (1897 г.), 
императрице Анне Иоанновне (1900 г.) и др. В. Д. Корсакова также была в числе ав
торов Словаря и уже сотрудничала с редакторами В. В. Мусселиусом и С. В. Рожде
ственским (письмо 2). Ей поручили подготовку биографических очерков «второсте
пенных исторических деятелей, главным образом, воевод XVI и XVII вв.» (там же). 
Однако позднее она писала очерки о таких исторических фигурах как, например, 
Д. М. Пожарский и Степан Разин. 

Для каждого автора составлялся список лиц, биографии которых поручалось ему 
подготовить (письмо 1). Следует отметить, что часто биографию одного и того же 
лица писали разные авторы. Так, в материалах РБС в архиве Б. Л. Модзалевского 
хранятся два автографа неопубликованного биографического очерка об императоре 
Петре II Д. А. Корсакова (частично написан рукой В. Д. Корсаковой) и Е. Ф. Шмур-
ло; автограф очерка о Н. А. Персидском С. Житкова (предпочтение отдано очерку 
B. Д. Корсаковой); автограф очерка о В. В. Пеликане Ф. Ф. Вержбицкого (опублико
ван в РБС за подписью Н. Кульбина). В письме от 23 февраля 1913 г. В. Д. Корсакова 
сообщает: «Пишу сегодня Н. П. Чулкову, редактору, как Вам известно на букву Г, 
что у Вас имеются биографии князей Галича-Волынского, начинающиеся на букву Р. 
Очень досадно, что я написала о Романе Даниловиче еще в мае 1912 г.; биография 
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будет следовательно брошена, а она стоила мне немало труда, хотя и не особенно 
большого размера» (письмо 37). 

Огромный объем Словаря (материал собирался в архивах и библиотеках по всей 
России) и многочисленные служебные обязанности затрудняли работу «главного на
блюдателя» А. А. Половцова, считавшего своим долгом лично читать каждую кор
ректуру, безжалостно вычеркивая все, что, по его мнению, было лишним. «Вы про
должаете пересылать мне неприкосновенным всякий многочисленный вздор, возлагая 
на меня необходимость терять время, очищать Словарь от совершенно недостойного 
его изложения фактов и рассуждений (...) понимаю это только как попытки людей, 
ищущих дешевого заработка, а не понимаю, чтобы на меня возлагалась тяжелая обя
занность сортировки подобного хлама», — пишет он Б. Л. Модзалевскому в письме 
из Монте-Карло от 4 января 1905 г. (РО ИРЛИ, ф. 184). Тон его писем к редакторам, 
как правило, очень раздражителен и высокомерен (часто без обращения к адресату), 
в нем проскальзывают менторские нотки учителя, отчитывающего нерадивых учени
ков. «Прошу Вас изменить редакцио(нно) биографию Петрова Василия Владимирови
ча. Не касаясь фактов, я считаю необходимым: сбавить патетический тон, уменьшить 
число напыщенных прилагательных и наречий, уместных в газетных статьях, а никак 
не в нашем Словаре. Это соображение следует иметь в виду всем нашим сотрудни
кам», — пишет он Б. Л. Модзалевскому в другом письме из Монте-Карло (письмо от 
17 ноября 1901 г.). 

Исследователь истории Словаря Д. Н, Шилов, подчеркивая энергию, незаурядный 
ум и организаторский талант А. А. Половцова, в то же время указывает на его авто
ритарный метод руководства и резкость суждений, объясняя это тем, что тот провел 
на государственной службе (Сенат, Государственный Совет) около 60 лет, и это нало
жило отпечаток на его характер и бюрократический стиль руководства.37/«Наш Сло
варь» постепенно превращается в «мой Словарь». «Представлять (...) кому-либо, кроме 
меня, самую последнюю корректуру не считаю возможным», — пишет он Б. Л. Мод
залевскому (письмо от 6 июня 1905 г.). 

Медлительность в подготовке и выходе в свет очередных томов Словаря, задержка 
в выплате гонораров — все это отнюдь не способствовало подъему авторитета 
А. А. Половцова в глазах как редакторов, так и авторов. Так, в письме от 22 декабря 
1906 г. В. Д. Корсакова пишет Б. Л. Модзалевскому: «Вчера получила от Вас 100 р. 
в счет гонорара и спешу поблагодарить за присылку денег. Я понимаю, что один 
Половцов виноват в неаккуратном ведении дела!» (письмо 27). В другом письме 
Д. А. Корсаков, объясняя свою задержку очередного очерка, писал Б. Л. Модзалев
скому: «Стыдно мне писать Вам, уж как стыдно! Петр III давно был бы кончен, если 
бы ему поперек дороги постоянно не падали бы разные непредвиденные раньше и 
срочные дела. Положите гнев на милость, ввиду более чем аккуратного исполнения 
„заказов" моей женой! Не умею я писать к сроку, и каждая статья, срок которой мне 
назначен, непременно запаздывает: таков уж мой рок! — Ничего не поделаешь» (пись
мо 7). Однако чувствуя, что медлительность в работе не только его вина, но и общая 
беда Словаря, он с иронией замечает: «Единственным, не скажу оправданием, а „объ
яснением" в моих собственных глазах такой м е д л и т е л ь н о с т и с моей стороны яв
ляется (говоря между нами) неаккуратность и медлительность хода издания „Словаря**. 
Моя статья об Анне Иоанновне, написанная в 1890 г. и переделанная по желанию 
редакции „Словаря" в 1896, появилась в печати в 1900 году, а узрел я ее впервые лишь 
на днях. А сколько биографий отправлено моей женой? Когда они увидят свет Божий? 
„Знать не может человек — знает Бог единый". Вот, принимая в соображения все сии 
обстоятельства, я и объясняю свою медлительность психическим законом, по анало
гии, заимствованном (так в тексте. — М. Р.) мною из закона физического: „угол па
дения — равен углу отражения"» (письмо 11). 
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Судя по письмам Д. А. Корсакова, его работа над очерками для Словаря прохо
дила очень медленно. Конечно, основная причина этого заключалась в его загружен
ности работой в Университете («деканство», преподавательская деятельность) и состо
янии здоровья (почти в каждом письме говорится о его болезнях). Человек 
эмоциональный, он болезненно реагирует на революционный подъем в России: «... 
принялся за Погодина, хотя плохо пишется в теперешние дни. Студенчество сбито с 
панталыку. С 15-го февраля и у нас сходки; с 18-го — забастовка и обструкция» (пись
мо 12). В другом письме В. Д. Корсакова сообщает: «... теперешние настроения в Ка
занском университете положительно не дают возможности заняться окончанием раз
ных письменных работ, так как Дмитрию Александровичу в качестве исправляющего 
должность декана (...), почти ежедневно приходится принимать участие в каком-
нибудь заседании» (письмо 10). 

В письмах Д. А. Корсакова сообщается лишь о работе над очерками на букву «П» 
(об императорах Петре II, Петре III и Н. П. Погодине), хотя известно, что он работал 
над очерками о Н. И. Хлебникове (1901 г.), О. И. Сенковском (1904 г.), С. М. Соло
вьеве (1909 г.). Вероятно, это объясняется тем, что он писал только о тех лицах, статьи 
о которых редактировал Б. Л. Модзалевский. Информация о работе над Словарем в 
его письмах обрывается 1904 годом. В письме от 3 августа он сообщает об отправке 
очерка о Петре III. Далее о Словаре он не пишет. Исключение составляет только пись
мо от 12 ноября 1916 г., в котором он упоминает о невыплаченном ему гонораре за 
очерк о Петре II (для сравнения см. письмо его от 3 апреля 1900 г.) и просит изменить 
версию о смерти Петра III: «Когда я писал свою статью — об убиении Петра III нель
зя было заявлять печатно, а теперь это дозволено» (письмо 46). Очерк так и не был 
опубликован, рукопись хранится в материалах Словаря в фонде Б. Л. Модзалевского 
(ф. 184). 

В отличие от Д. А. Корсакова, работа над Словарем у В. Д. Корсаковой прохо
дила очень интенсивно. Каждое ее письмо насыщено информацией о множестве лиц — 
Ляпуновы, Плещеевы, Пожарские, Ржевские, Романовы, Хитрово, князья галицко-
волынские и др. длинной чередой проходят по страницам ее писем. В одном из писем 
она пишет: «Если буду жива и здорова, то на буквы В и Г мне предстоит написать 
еще очень много. В данное время в „Биографическом Словаре" занято 55 листов мои
ми очерками, большими и малыми. Пожалуй, побью рекорд; только нет премии!» 
(письмо 46). В письмах подробно перечисляется над какими очерками она работает, 
какие закончила, какие источники просмотрела, оговариваются сроки, гонорары. 
Д. А. Корсаков постоянно помогал своей жене советом, консультировал и редактиро
вал ее статьи. «Просмотрел сейчас с внешней, корректурной стороны статью жены о 
Пимене Угрешском. Благоволите прислать корректуру для просмотра автора», — пи
шет он в письме от 9 августа 1900 г. (письмо 6). В. Д. Корсакова в письме от 6 декабря 
1921 г. (уже после смерти Д. А. Корсакова), говоря о намерении подготовить подроб
ную статью о дьяках Щелкаловых, сожалеет: «Боюсь, что без советов и указаний 
Дмитрия Александровича, статья выйдет менее удачна» (письмо 49). 

С увеличением объема Словаря (первоначально предполагалось издать только 
6 томов по 50—60 печатных листов каждый) расширился круг редакторов, включив
ший известных историков и литературоведов — А. С. Адрианова, Ф. А. Витберга, 
И. А. Кубасова, Б. Л. Модзалевского, В. В. Мусселиуса, С. Ф. Платонова, С. В. Рож
дественского, В. В. Руммеля, Н. П. Собко, С. С. Трубачева, Н. П. Чулкова (он рабо
тал в Москве), Е. С. Шумигорского.38 

После смерти А. А. Половцова в 1909 г. перед издателями и авторами встал во
прос, что будет со Словарем. В. Д. Корсакова в письме от 8 октября 1909 г. спраши
вает: «Узнав из газет о кончине Половцова, я задалась вопросами: следует ли продол
жать писание очерков для „Биогр(афического) Словаря", а также, будет ли выдан 
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гонорар за то, что уже напечатано? Лично я думаю, что гонорар уплатят, а печатание 
прекратят. Так ли?» (письмо 28). 

Однако она ошибалась, работа над Словарем продолжалась. Председателем РИО 
и главным редактором РБС стал видный русский историк вел. кн. Николай Михай
лович (1859—1919). Новое руководство Словарем принципиально отличалось от 
предыдущего. Человек либеральных взглядов, вел. кн. Николай Михайлович, предо
ставил своим сотрудникам полную самостоятельность (каждый редактор полностью 
отвечал за редактируемый том). Финансирование Словаря осуществлялось из личных 
средств Николая II. 3 9 Были «приняты (...) меры и к внутреннему упорядочению 
дела».4 0 Изменен состав редколлегии, в которую вошли В. Г. Дружинин, И. А. Куба
сов, М. Г. Курдюмов, Б. Л. Модзалевский, С. В. Рождественский, Н. Д. Чечулин, 
Н. П. Чулков, Е. С. Шумигорский.41 Произошли изменения в авторском коллективе, 
большинство статей поручалось профессиональным источниковедам, статьи стали, в 
отличие от предыдущих, когда биографии «царственных особ» разрастались в «объ
емистые истории царствований», более лаконичны. Начали составляться списки лиц, 
пропущенных в изданных томах, и лиц, умерших после 1892 г. (составитель 
A. А. Гоздаво-Голомбиевский — секретарь РИО, а после его смерти в 1913 г.— 
B. И. Сайтов). 4 2 Регулярно выплачивались гонорары как авторам, так и редакторам 
(Половцов редакторам не платил). 

Бурные события 1917 г. резко повлияли на судьбу Словаря. «Когда Вам будет 
известна судьба „Биогр(афического) Словаря", т(о) е(сть) прекратится его издание или 
нет, — сообщите пожалуйста. Не хочется работать бесцельно», — пишет В. Д. Корса
кова (письмо 48). Это было ее последнее письмо, содержащее информацию о Словаре. 

После Октябрьской революции финансирование Словаря прекратилось, но благо
даря ходатайству известных ученых, В. И. Вернадского и А. С. Лаппо-Данилевского, 
субсидирование возобновилось.4 3 Всю работу по Словарю разделили между собой се
меро редакторов — Н. В. Голицын, И. А. Кубасов, В. В. Майков, Б. Л. Модзалев
ский, С. В. Рождественский, Н. П. Чулков, В. В. Шереметевский.44 В 1918 г. вышел 
всего один том под редакцией Б. Л. Модзалевского «Романова—Рясовский» (до 
1918 г. вышло 24 тома, в том числе 14 под редакцией А. А. Половцова). 

К началу 1919 г. все рукописи были подготовлены, а тома на буквы «В» и «Н» 
находились в верстке, но им так и не довелось увидеть свет. Финансирование вновь 
прекратилось. В январе 1919 г. был расстрелян главный редактор Словаря вел. кн. 
Николай Михайлович, пострадали и многие сотрудники и авторы РБС. Все попытки 
возобновить издание Словаря не увенчались успехом. В сентябре 1920 г. было принято 
решение о закрытии Русского исторического общества и передаче его имущества Ака
демии Наук. 4 5 В архиве Б. Л. Модзалевского сохранилось письмо Постоянной 
историко-археографической комиссии к Б. Л. Модзалевскому от 25 ноября 1927 г., в 
котором говорилось: «В распоряжение Постоянной историко-археографической ко
миссии Академии Наук СССР поступили бумаги б(ывшего) Русского исторического 
общества, большею частью материалы для его издания. Озабочиваясь сосредоточени
ем в Комиссии всех сохранившихся бумаг Общества и принимая во внимание, что 
статьи и заметки для „Русского биографического словаря" было бы желательно также 
сосредоточить в одном месте. Постоянная историко-археографическая комиссия Ака
демии Наук СССР просит Вас передать в Комиссию имеющиеся у Вас материалы для 
„Словаря" на букву „Р"». По-видимому, Б. Л. Модзалевский так и не успел этого сде
лать в связи со своей смертью (3 апреля 1928 г.). В его архиве в материалах по под
готовке РБС сохранились биографии, не вошедшие в тома на букву «Р», «П» («Пет», 
«Пи»), частично материалы на букву «Е», «Ч» (биография Е. М. Чиляева). 
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Значение РБС трудно переоценить. Впервые было создано уникальное биобиблио
графическое многотомное справочное издание о русских деятелях, оставивших свой 
след в истории России, и не утратившее свое значение и в наши дни. 

В данной публикации мы попытались раскрыть взаимоотношения Корсаковых и 
Б. Л. Модзалевского как авторов и редактора в процессе подготовки Русского био
графического словаря. 

Из 99 писем Корсаковых за 1900—1928 гг. к публикации отобрано 49 писем за 
1900—1921 гг. В том числе: 31 письмо В. Д. Корсаковой за 1900—1921 гг. (№ 5, 8—10, 
16, 17, 19, 23—26, 28—44, 47—49, автографы); 11 писем Д. А. Корсакова за 1900— 
1904 гг. (№ 4, 11, 12, 13, 15, 21 — автографы; № 1—3, 20, 22 —из-за болезни 
Д. А. Корсакова написаны от его имени рукой В. Д. Корсаковой, окончание писем и 
подпись — автограф); три письма (№ 6, 7, 27) написаны совместно на одном листе, но 
оформлены как самостоятельные письма с разными датами их составления (8—9 ав
густа, 11—12 октября 1900 г. и 22—26 декабря 1906 г.); четыре письма (№ 14, 18, 45 
и 46) написаны совместно с одной датой их составления (14 августа 1902 г., 6 декабря 
1903 г., 2 октября и 12 ноября 1916 г.). Почти все письма написаны из Казани, лишь 
несколько писем — из Арышхазды. 

1 РО ИРЛИ, ф. 377, оп. 7, № 1885, л. 6. (Автобиография Д. А. Корсакова). 
2 Корсаков Д. А. Константин Дмитриевич Кавелин. Материалы для биографии, 

из семейной переписки и воспоминаний//Вестник Европы. 1886. № 5. С. 5—30; № 6. 
С. 445—491; № 7. С. 21—38; № 8. С. 539—564; № 10. С. 731—758; № 11. С. 162—194; 
1887. № 2. С. 608—645; № 4. С. 457—488; № 5. С. 5—32; 8. С. 765—776; 1888. № 5. 
С. 5—51. 

3 Кавелин К Д. Три неизданные его монографии по крестьянскому вопросу: 
1. Мысли об уничтожении крепостного состояния в России. 2. Мнение о лучшем спо
собе разработки вопроса об освобождении крестьян. 3. Чтение в профессорском клубе 
в Бонне, об историческом значении освобождения крестьян в России. 1857—1864 гг. / 
Предисловие и примечания Д. А. Корсакова//Русская старина. 1887. Т. 53, № 2. 
С. 431—464; Т. 54, № 4. С, 165—179. 

4 Из литературной переписки К. Д. Кавелина (1847—1884 гг.) / Редакция 
Д. А. Корсакова//Русская мысль. 1892. № 1. С. 104—138; № 3. С. 1—16, № 5. С. 82— 
91; № 10. С. 1—16; 1895. № 2. С. 225—232; 1896. № 2. С. 30—36; 1897. № 1. С. 221— 
223. 

5 Кавелин К Д. Собрание сочинений / С биографическим очерком и примечания
ми Д. А. Корсакова. СПб.: Изд. M. М. Стасюлевича, 1897—1900. Т. 1—4. 

6 Корсаков Д. А. Былое из Казанской жизни 1856—1860 годов. Воспоминания о 
прошлом. Казань, 1898. С. 3—4. 

7 РО ИРЛИ, ф. 377, оп. 7, № 1885, л. 6. 
8 Там же. 
9 Корсаков Д. А. Былое из Казанской жизни... С. 4. 

1 0 РО ИРЛИ, ф. 377, оп. 7, № 1885, л. 6 об. 
1 1 Там же. Л. 7 об. 
1 2 РО ИРЛИ, ф. 377, оп. 7, № 1885, л. 7—7 об. 
1 3 Там же. Л. 8—8 об., 10. 
1 4 Там же. Л. 9—10 об. 
1 5 См.: Огородников В. Список трудов Д. А. Корсакова. Казань, 1912. 
1 6 Исторический вестник. 1897. Т. 69, № 8. С. 618. 
17 Орнатская Т. И. Рассказы Е. П. Яньковой, записанные Д. Д. Благово//Расска

зы бабушки (из воспоминаний пяти поколений), записанные и собранные ее внуком 
Д. Благово. Л., 1989 (Серия «Литературные памятники»). 

18 Корсаков Д. А. Константин Дмитриевич Кавелин. Материалы для биографии, 
из семейной переписки и воспоминаний//Вестник Европы. 1886. № 5. С. 7. 

1 9 РО ИРЛИ, ф. 377, оп. 7, № 1885, л. 8 об. 
2 0 Б. Л. Модзалевский редактировал следующие тома Русского биографического 

словаря: «Бетанкур—Бякстер» (СПб., 1908; совместно с С. А. Адриановым); «Павел, 
преподобный—Петр (Илейка)» (СПб., 1902; совместно с Н. П. Собко); «Плавильщи-
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ков—Примо» (СПб., 1905; совместно с Н. П. Собко); «Притвиц — Рейс» (СПб., 1910); 
«Рейтерн — Рольцберг» (СПб., 1913); «Романова — Рясовский» (СПб., 1918). 

2 1 Письма были приобретены Пушкинским Домом у владелицы Анны Ильиничны 
Кукурановой в 1924 г. (РО ИРЛИ, № 22532, 22533). Письмо к Анне Ивановне Куку-
рановой датируется 13 июля 1862 г.; 3 письма к Николаю Петровичу Боткину — 
18 сентября 1861 г., 15, 23 февраля 1862 г. (все четыре письма опубликованы: Голос 
минувшего. 1919. № 1—4. С. 236—238). 

" В настоящее время книга А. де Пелан хранится в библиотеке ИРЛИ (Пушкин
ский Дом) РАН. См.: Lermontov M. J. Le demon. Paris, 1858. 

2* Модзалевский Б. Л. Родословная Ганнибалов // Летопись Историко-
родословного общества в Москве. М., 1907. С. 3—12; он же. Род Пушкина//Сочине
ния Пушкина / Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Изд. Брокгауза — Ефрона, 1907. Т. 1. 
С. 1—24; он же. Род Раевских герба Лебедь. СПб., 1908; он же. Род и потомство 
Ломоносова (С родословной таблицей)//Ломоносовский сборник. СПб.: Изд. Акаде
мии Наук, 1911. С. 331—344; Кашкин H. Н. Родословные разведки / Редакция и завер
шение труда покойного автора Б. Л. Модзалевского. СПб., 1912—1913. Т. 1—2. 

2 4 Записки Е. А. Сабанеевой: Воспоминания о былом (1770—1833 гг.). Из семей
ной хроники / Предисловие Д. А. Корсакова//Исторический вестник. 1900. Т. 91, 
№ 10. С. 49—90; № И. С. 414—436; № 12. С. 809—856. 

2 5 В настоящее время материалы Д. А. Корсакова хранятся в разных архивах: На
учная библиотека Казанского государственного университета. 9 ед. хр. 1870—1909; 
Российский государственный исторический архив. Ф. 1640 (Корсаковы Александр 
Львович и Дмитрий Александрович). 230 ед. хр. 1640—1910. Кроме того в РО ИРЛИ 
в фонде К. Д. Кавелина (ф. 119) сохранились письма разных лиц к Д. А. Корсакову 
и В. Д. Корсаковой. 

2 6 Императорское Русское историческое общество. 1866—1916. Пг., 1916; Кауф
ман И. М. Русские биографические и биобиблиографические словари. М., 1955. 
С. 14—24; Горфейн Г. М. Русский биографический словарь//Советская историческая 
энциклопедия. М., 1969. Т. 12. С. 336—337; Лепехин М. П. Великий князь Николай 
Михайлович и издание «Русского биографического словаря» // Книга в России. Про
блемы источниковедения и историографии. СПб., 1991. С. 31—40; Шилов Д. Н. Рус
ский биографический словарь: история подготовки и издания//Английская наб., 4: 
Ежегодник. СПб.: Лики России, 1997. С. 229—261. 

27 Шилов Д. Н. Русский биографический словарь: история подготовки и издания. 
С. 233. 

2 8 Там же. С. 235. 
2 9 Там же. С. 236. 
3 0 Там же. С. 243. 
3 1 Императорское Русское историческое общество. С. 97. 
3 2 Там же. С. 104. 
3 3 Там же. С. 102. 
34 j a M ж е Q 
3 5 Шилов Д. Н. Русский биографический словарь: история подготовки и издания. 

С. 242. 
3 6 Там же. С. 248. 
3 7 Там же. С. 249. 
3 8 Там же. С. 248. 
3 9 Там же. С. 251. 
4 0 Императорское Русское историческое общество... С. 111. 
41 Шилов Д. Н. Русский биографический словарь: история подготовки и издания. 

С. 252. 
4 2 Там же. С. 253. 
4 3 Там же, с. 255. 
4 4 Там же. 
4 5 Там же. С. 256. 
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3 апреля 1900 г. 
Казань. Воздвиженская, 

д(ом) Урванцова. 

Милостивый государь Борис Львович! 

Извините, пожалуйста, что вследствие разных экстренных дел и 
занятий я до сих пор не собрался ответить Вам на Ваше первое пись
мо от 15-го марта. Сегодня я получил Ваше письмо от 30-го марта 
и отвечаю немедленно. 

С большим удовольствием принимаю Ваше предложение сотруд
ничать в редактируемом Вами отделе «Биографического Словаря» 
и стану ожидать от Вас списка тех лиц, очерки которых будут мне 
поручены. 

На Ваш вопрос относительно гонорара за мою статью о Петре II 
должен сказать, что я не только не получил гонорара за эту статью, 
но даже не знал, что она напечатана.1 Если она напечатана не осо
бенно давно и сохранились отдельные листы, то буду Вам весьма 
признателен, если Вы сочтете возможным прислать мне один экзем
пляр того листа, в котором помещена моя статья. 

Уважающий и всегда готовый к услугам 
Д. Корсаков. 

1 Речь идет о биографическом очерке об императоре Петре II (1715—1730), сыне 
царевича Алексея Петровича и принцессы Шарлотты-Христины-Софии Брауншвейг-
Вольфтенбюттельской. Вступил на престол в 1727 г. по завещанию императрицы Ека
терины I. Очерк был написан в 1892 г. Он хранится среди материалов Б. Л. Модза
левского. Очерк частично написан рукой В. Д. Корсаковой и имеет значительную 
авторскую правку. Он не был опубликован, так как соответствующий том РБС в свет 
не вышел. 

2. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

20 апреля (3 мая) 1900 г. 

20-го апреля 1900 г. 
Казань. Воздвиженская, 

д(ом) Урванцова. 

Милостивый государь Борис Львович! 

В ответ на любезное письмо Ваше от 12-го сего апреля посылаю 
Вам при сем под заказной бандеролью два экземпляра списка лиц 
на буквы П—Р. 1 Список этот заключает, как Вы усмотрите, главным 
образом, биографии лиц допетровской Руси, а затем нескольких лиц 
из современных нам деятелей: лиц XVIII века очень немного. Не 
удивитесь большому количеству лиц в моем списке; о многих удель
ных князьях, боярах и воеводах, быть может, не найдется никаких 

3 (16) апреля 1900 г. 
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биографических сведений, в большинстве же случаев они, как я это 
знаю по опыту, будут весьма кратки. Быть может, биографии многих 
из поименованных мною лиц взяты уже другими, а потому благово
лите, зачеркнув в фамилии таковых в списке «для возвращения», — 
переслать мне его обратно, а список, озаглавленный «Статьи, пору
ченные профессору Д. А. Корсакову», оставить у себя для памяти. 

Покорнейше прошу также не отказать мне в сообщении: 1) к ка
кому сроку нужно доставить первые из отмеченных мною биографий 
(для краткости можно подчеркнуть красным №№ в моем списке); 
2) удобно ли для Вас доставление последующих биографий по мере 
их написания? 

Считаю долгом предупредить, что биографические очерки вто
ростепенных исторических деятелей, главным образом, воевод XVI 
и XVII вв., будут составлены моей женой Варварой Дмитриевной, 
которая уже доставила несколько биографий для отделов Словаря, 
находившегося под редакцией Мусселиуса 2 и находящегося под ре
дакцией Рождественского. 3 

Вот список этих биографий на случай, если бы Вы пожелали с 
ними ознакомиться: 

Отд(еление) под ред(акцией) Рождественского: Саблуков; 4 

Богд(ан) Юрьев(ич) 5 и Вас(илий) Бор(исович) Сабуровы, 6 В. К. Са
вельев,7, Мих(аил) Гл(ебович) Салтыков. 8 

Отд(еление) под ред(акцией) Мусселиуса: Финке, 9 Ив(ан) 
Вас(ильевич) Хабар-Симский, 1 0 о 8 лицах из рода Хитрово, 1 1 Хло
пов, 1 2 кн(язь) Хованский. 1 3 

Что касается биографии Петра II, то очень Вам благодарен за 
обещание прислать корректуру, но попрошу Вас прислать ее в гран
ках, так как она написана 8 лет тому назад, а потому, вероятно, 
потребуются некоторые исправления. 

Прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в совершен
ном моем уважении и преданности. 

Готовый к услугам 
Д. Корсаков. 

1 Список, составленный Д. А. Корсаковым, не обнаружен в материалах 
Б. Л. Модзалевского. 

2 Мусселиус Владимир Васильевич (1846—?) — филолог, редактор РБС. Редакти
ровал вместе с В. В. Руммелем том «Фабер—Цявловский» (СПб., 1901). 

3 Рождественский Сергей Васильевич (1868—1934) — историк, профессор Петер
бургского университета, редактор РБС. Редактировал тома «Сабанеев—Смыслов» (со
вместно с С. Ф. Платоновым) (СПб., 1904); «Смеловский—Суворина» (СПб., 1909); 
«Суворова—Ткачев» (СПБ., 1912). 

4 Вероятно, речь идет о Саблукове Гордии Ивановиче (1804—1880) — востокове
де, богослове, нумизмате. Очерк о нем опубликован в РБС, том «Сабанеев—Смыслов» 
(СПб., 1904. С. 11—13). 

* Сабуров Богдан-Феофан Юрьевич (ум. 1598) — боярин, воевода Казанский, Сви-
яжский, Смоленский. РБС, том «Сабанеев—Смыслов». С. 17—18. 

6 Очерк о Сабурове Василии Борисовиче в РБС не был опубликован. 
7 Савельев Виктор Константинович (1810—1882) — археолог, нумизмат. РБС, том 

«Сабанеев—Смыслов». С. 24—25. 
8 Салтыков Михаил Глебович (Кривой) —воевода при Иване IV, окольничий при 

царе Федоре Иоанновиче, боярин, активный участик событий в Смутное время. РБС, 
том «Сабанеев—Смыслов». С. 81. 
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9 Финке Иоганн (Иоган)-Христофор (1773—1814) — правовед, профессор Казан
ского университета. РБС, том «Фабер—Цявловский» (СПб., 1901. С. 140—141). 

10 Хабар-Симский (Образцов) Иван Васильевич (ум. 1534) — боярин и воевода ве
ликого князя Московского Василия III. По семейным преданиям род Хабар-Симских-
Образцовых ведет свое начало от Косожского князя Редеди. РБС, том «Фабер—Цяв
ловский». С. 261—263. 

11 Хитрово — древний дворянский род. Во второй половине XIV в. выехали из 
Большой Орды к великому князю Рязанскому Олегу Ивановичу (1350—1402) два род
ных брата. Один из них, Еду-Хан (Сильно-Хитр), стал родоначальником рода Хитро
во. Род Хитрово записан в VI ч. родословных книг Владимирской, Курской, Калуж
ской, Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской и др. губерний. См.: 
РБС, том «Фабер—Цявловский» (СПб., 1901) статьи В. Д. Корсаковой о Хитрово: Ав
рааме Ивановиче (С. 327—328); Богдане (Иове) Матвеевиче (С. 329—331); Иване Бог
дановиче (С. 332—333); Иване (Анфиме) Севостьяновиче Большом (С. 333); Михаиле 
Григорьевиче (С. 333); Сафроне Алферовиче (С. 336) (за подписью В. К.); Якове Ти
мофеевиче (С. 336—337). 

1 2 Вероятно, речь идет о Хлопове Кирилле Осиповиче, боярине и воеводе 
(XVII в.). РБС, том «Фабер—Цявловский». С. 340. 

1 3 Вероятно, имеется в виду князь Хованский Андрей Андреевич (ум. 1629) — вое
вода в Астрахани (1615—1620), Тобольске (1626—1628). РБС, том «Фабер—Цявлов
ский». С. 372—373. 

3. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

5 (18) мая 1900 г. 

5-го мая 1900 г. 
Казань. Воздвиженская, 

д(ом) Урванцова. 

Милостивый государь Борис Львович! 

Весьма благодарен Вам за любезное письмо от 27 апреля и за 
возвращение списка с отметками. Как только окончу очерки из Ка
занского края в царствование императрицы Екатерины II для «Ис
торического Вестника»,1 так примусь за биографию Петра III и за 
№№ 25, 27, 35 и 38. 

Под очерками всегда будет подписано, как для Вашего сведения, 
так и для помещения в печати, кто составлял — я или моя жена. 

Если кто-либо из Ваших сотрудников откажется от написания 
биографий некоторых лиц, значащихся в моем списке, и Вы свое
временно сообщите мне об этом, то, конечно, я не откажусь от со
ставления таковых. 

Уважающий и готовый к услугам 
Д. Корсаков. 

1 Сведений о публикации обнаружить не удалось. По свидетельству Д. А. Корса
кова, с похожим названием в 1885 г. была прочитана публичная лекция о Казанском 
крае в царствование Екатерины II. Однако она не была опубликована (РО ИРЛИ, 
ф. 377, оп. 7, № 1885, л. 10). 
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5. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

13 (26) июля 1900 г. 

13-го июля 1900 г. 

Милостивый государь Борис Львович! 
Посылаю Вам под заказной бандеролью, составленные мною 

очерки о Богд(ане) Ив(ановиче) Пассеке,1 Вас(илии) Вас(ильевиче) 
Пассеке,2 профессоре Паули и Н. А. Персидском. 3 На мой взгляд, 
только В. В. Пассек заслуживает быть внесенным в «Биографиче
ский) Словарь»: хотя он не выдающаяся личность, но судьба его тро
гательна и поучительна. 4 О Богд(ане) Ив(ановиче) Пассеке посылаю 
два очерка на выбор, если Вы решите печатать о нем. 

Дмитрий Александрович занят составлением биографии импера
тора Петра III и постарается доставить Вам ее в непродолжительном 
времени. 

Я была бы Вам весьма благодарна, если бы Вы сообщили мне, 
какого приблизительно размера должна быть биография архиманд
рита Пимена (Мясникова), настоятеля Николо-Угрешского монас
тыря; 5 мне не случилось видеть ни одной биографии духовного лица 
в «Биогр(афическом) Словаре», а потому я не знаю, насколько по
дробно следует писать. 

Если Вы найдете, что я вдалась в подробности о В. В. Пассеке, 
то будьте так добры сократить все, что найдете излишнего. 

Дмитрий Александрович поручил передать Вам его поклон. 

С совершенным уважением остаюсь готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

15 (28) июня 1900 г. 

С(ель)цо Арышхазда, бли(з) Казани. 
15 июня 1900 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
0 Матв(ее) Ив(ановиче) Плещееве 1 и казанском профессоре Пау

ли 2 — напишет для Вас моя жена. Я принялся за составление био
графии Петра III. 3 Простите за краткость. — Очень тороплюсь. 

Искренно преданный 
Д. Корсаков. 

1 Плещеев-Колодкин Матвей Иванович — воевода, соратник князя Д. М. Пожар
ского, стольник при царе Михаиле Федоровиче Романове (1613—1645). РБС, том «Пла
вильщиков—Примо» (СПб., 1905. С. 108—109). 

2 Паули Христиан-Август-Фридрих (1811—1840) — профессор Казанского универ
ситета. РБС, том «Павел, преподобный—Петр (Илейка)». С. 401. 

3 Петр III (1728—1762) —император (25 декабря 1761—28 июня 1762), сын герцо
га Голштейн-Готторпского Карла-Фридриха и цесаревны Анны (1708—1728), дочери 
Петра I. Том РБС в этой части буквы «П» в свет не вышел. 
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1 Пассек Богдан Иванович (ум. 1758?) — статский советник, Белгородский вице-
губернатор (1742). РБС, том «Павел, преподобный—Петр (Илейка)» (СПб., 1902 С 
348). 

2 Пассек Василий Васильевич (1772—1831) — надворный советник, автор записок 
«Отрывок жизни Василия Пассека, им самим сочиненный». РБС, том «Павел, препо
добный—Петр (Илейка)». С. 352—355. 

3 Персидский Николай Алексеевич (1819—1882) — тайный советник, член Совета 
Министерства путей сообщения. РБС, том «Павел, преподобный—Петр (Илейка)» С 
568—569. 

4 Имеется в виду история его взаимоотношений с дядей Петром Богдановичем 
Пассеком, незаконно присвоившим все состояние племянника; позднее В. В. Пассек 
был обвинен в составлении «подложного письма» от имени П. М. Волконского, за 
что был осужден и сослан на 20 лет в Сибирь вместе с семьей. В 1836 г. он был по
милован и восстановлен в дворянстве. 

5 Пимен (Петр Дмитриевич Мясников) (1810—1880) — архимандрит, настоятель 
Николо-Угрешского монастыря, автор «Воспоминаний». Отец В. Д. Корсаковой, ар
химандрит Пимен (Д. Д. Благово), 13 лет был при нем послушником. В РБС очерк не 
опубликован. См. о нем: Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского био
графического словаря. Ч. 2//Сборник Русского исторического общества. СПб., 1888 
Т. 62. С. 154. 

6. В. Д., Д. А. Корсаковы — Б. Л. Модзалевскому 

8—9 (21—22) августа 1900 г. 

8-го августа 1900 г. 

Милостивый государь Борис Львович! 

Благодарю Вас за уведомление меня о получении очерков, послан
ных в начале июля. Посылаю теперь очерк о Николо-Угрешском ар
химандрите Пимене Мясникове; он займет, вероятно, ЗѴ2 страницы. В 
следующий раз пришлю сведения обо всех Плещеевых, 1 но полагаю, 
что о некоторых удастся собрать весьма немного. 

Что касается гонорара, то попрошу Вас выслать тогда, когда 
Дмитрий Александрович доставит Вам биографию Петра III. 

Дмитрий Александрович поручил передать Вам его поклон. 

Готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 2 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Просмотрел сейчас с внешней, корректурной, стороны статью же
ны о Пимене Угрешском. Благоволите прислать корректуру для про
смотра автора (так в тексте. — М. Р.). 

Петра III вчерне составил. 3 Простите за невольное промедление. 
Разные обстоятельства мешали кончить ранее. 

Уважающий и готовый к услугам 
Д. Корсаков. 

9 авг(уста) 1900 г. 
Казань. 
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1 Плещеевы — дворянский род, происходящий от Федора Акинфиевича Бяконта, 
выехавшего в XIV веке из Чернигова в Москву и ставшего боярином у великого князя 
Симеона Гордого (1340—1353). Его сын Александр, по прозвищу Плещей, был намест
ником в Костроме (1375 г.), а позже боярином. Его потомки носили фамилию Пле
щеевы и эту же фамилию приняли и некоторые другие ветви потомства его братьев. 
Род внесен в VI ч. родословных книг Московской, Орловской, Пензенской и Тамбов
ской губерний. См.: РБС, том «Плавильщиков—Примо» (СПб., 1902) статьи 
В. Д. Корсаковой о Плещеевых: Алексее Романовиче (С. 96—97); Андрее Львовиче 
(С. 97—98); Борисе (Бархате) Альферовиче (С. 98); Герасиме Дмитриевиче (С. 98—99); 
Григории Андреевиче, по прозвищу Глазун (С. 99—100); Димитрии Григорьевиче 
(С. 100); Дмитрии Ивановиче, по прозвищу Репей (С, 100—101); Дмитрии Михайло
виче (С. 101); Иване Димитриевиче, по произвищу Колодка (С. 103); Иване Дмитри
евиче, по прозвищу Заяц (Заика) (С. 103—104); Иване Евсафьевиче, по прозвищу Не
удача (С. 104); Иване Михайловиче (С. 104—105); Льве Андреевиче (С. 105—106); Льве 
Афанасьевиче (С. 106—107); Леонтии Степановиче (С. 107); Лукьяне Ивановиче 
(С. 107—108); Плещееве-Колодкине Матвее Ивановиче (С. 108—109); Михаиле Льво
виче (С. 109—110); Науме Михайловиче (С. 111); Никифоре Юрьевиче (С. 111—112); 
Тимофее Михайловиче (С. 115); Феодоре Кирилловиче (С. 115—117); Феодоре Матве
евиче (С. 117); Феодоре Михайловиче (С. 117); Феодоре Федоровиче (С. 118—119); 
Плещееве-Мешкове Дмитрии Богдановиче (С. 119); Плещееве-Очине Захарии Ивано
виче (С. 119—120); Плещееве-Очине Феодоре Григорьевиче (С. 120). 

2 В конце письма рукой В. Д. Корсаковой помета: См. обор(от). На обороте листа 
письмо Д. А. Корсакова, автограф. 

3 Биография императора Петра III была начата Д. А. Корсаковым в 1900 г., а за
кончена в 1904 г. (см. письма 4 и 21). 

7. В. Д., Д. А. Корсаковы — Б. Л. Модзалевскому 

11—12 (24—25) октября 1900 г. 

11-го октября 1900 г. 

Милостивый государь Борис Львович! 

Сейчас отправила я Вам биографические очерки о Плещеевых. О 
трех лицах я не нашла никаких сведений и поместила этих Плеще
евых на одном листке лишь для наглядности. В том списке, который 
я отправляла Вам на просмотр, под № 65 был Тимофей Михайлович 
Плещеев (пору(чен) другому лицу) и № 168 — Юрло (Георгий) Ми
хайлович Плещеев (пору(чен) мне). Когда я стала собирать сведения 
о № 168-м, оказалось, что он, Тимофей Мих(айлович) Юрло. 1 Если 
Вы получили о нем более подробный очерк — уничтожьте состав
ленный мною. Под № 50 — Ив(ан) Дмитр(иевич) Колодка. 2 Так как 
я просматривала сначала источники по XVII веку, то напала на 
Ив(ана) Дмитр(иевича) Заику (Зайку?) или Зайиа и позволила себе 
собрать биогр(афические) сведения и о нем. 3 № 68 — Феод(ор) Ки
риллович) (Смердов); 4 при его имени стоит 1541 г. — это ошибка; 
вероятно, смешали его и Феод(ора) Григ(орьевича) (№ 67), бывшего 
в 1541 г. наместником в Путивле. 5 Не знаю, откуда взято в «Азбуч
ном указателе имен русских деятелей» сведение, что Феод(ор) Фе-
од(орович) Плещеев, помещенный у меня под № 70-м,6 совершил в 
1698 г. поездку в Испанию. Я употребила очень много времени на 
просмотр тех книг, где думала найти это сведение, но так ничего и 
не нашла. 
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Надеюсь, что теперь работа пойдет у меня успешнее и быстрее, 
так как «Дворцовые Разряды», 7 «Др(евняя) Рос(сийская) Вивл(ио-
фика)», 8 «Синбирский Сборник» 9 и «Отечественные) Зап(иски)» 
1830 г. просмотрены мною не для одних Плещеевых, но и для 
других фамилий. 

Попрошу Вас, если это возможно, прислать мне хотя бы коррек
турный оттиск того листа, где будут помещены Плещеевы, когда 
дело дойдет до печатания о них; если Вы сочтете возможным при
слать не корректурный, а беловой оттиск, то, конечно, тем лучше. 

Все очерки о Плещеевых составлены мною, но я не подписалась 
на каждом листке, потому что у Вас есть список порученных мне 
очерков, а если Дмитрий Александрович составит очерк о ком-либо, 
то там будет стоять его подпись. 

С совершенным уважением остаюсь готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

Казань, 12 октября 1900 г. 
Воздвиженская, д(ом)Урванцова. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Стыдно мне писать Вам, уж как стыдно! Петр III давно был 
бы кончен, если бы ему поперек дороги постоянно не падали бы 
разные непредвиденные раньше и срочные дела. Положите гнев на 
милость, ввиду более чем аккуратного исполнения «заказов» моей 
женой! Не умею я писать к сроку, и каждая статья, срок которой 
мне назначен, непременно запаздывает: таков уж мой рок! — Ни
чего не поделаешь. 

Варвара Дмитриевна о п о д п и с и под ее статьями о разных 
Плещеевых пишет, по-моему, не совсем ясно. Благоволите под все
ми этими статьями подписать ее имя, чтобы в печати ясно было: 
«В. К о р с а к о в а » , чтобы публика знала, кто писал эти статьи. 1 0 

Много, очень много хлопот стоили ей эти Плещеевы. Скажу от
кровенно, что я никогда не потратил бы на них столько времени. 

Уважающий и готовый к услугам 
Д. Корсаков. 

1 Плещеев Тимофей Михайлович Юрло (ум. 1496, по другим сведениям— 1504) — 
окольничий Ивана III. РБС, том «Плавильщиков—Примо» (СПб., 1905. С. 115). 

2 Плещеев Иван Димитриевич, по прозвищу Колодка (первое упоминание в доку
ментах 1564 г.) — в разное время воевода в Полоцке, Ржеве, Юрьеве-Ливонском, Нов
городе, Муроме, Воронеже. РБС, том «Плавильщиков—Примо». С. 103. 

3 Плещеев Иван Дмитриевич, по прозвищу Заяц (Зайка, Заика) — полковой воевода 
царя Василия Шуйского (1608—1609 гг.), воевода в Ржеве (1614 г.), Пскове (1616— 
1617 гг.), Нижнем Новгороде (1623—1626 гг., последнее упоминание в документах 
1633 г.). РБС, том «Плавильщиков—Примо». С 103—104. 

4 Плещеев Федор Кириллович (первое упоминание в документах 1607 г., ум. не 
позднее декабря 1633) — сын Смерда Ивановича Плещеева, вследствие чего в доку
ментах часто именуется Феодором Смердовым, воевода в Пскове и Суздале при Лжед-
митрие II (имел переписку с известным деятелем польской интервенции в России в 
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начале XVII в. Яном Сапегой), Серпухове, стольник при царе Феодоре Михайловиче. 
РБС, том «Плавильщиков—Примо». С. 115—117. 

5 Плещеев-Очин Феодор Григорьевич — наместник в Путивле (1541 г.), сын родо
начальника отдельной ветви Плещеевых-Очиных, Григория Семеновича, по прозва
нию Очи. РБС, том «Плавильщиков—Примо». С. 120. 

6 Плещеев Федор Федорович (ум. 1701) — стольник, участник Азовских походов 
1695—1696 гг., соратник Петра I. РБС, том «Плавильщиков—Примо» С. 118—119. 

7 Дворцовые разряды. СПб.: 2-ое отделение собственной его императорского ве
личества канцелярии, 1850—1855. Т. 1—4. Здесь содержатся сведения о назначении слу
жилых людей на военные, гражданские и придворные должности. 

8 Древняя российская вивлиофика / Под ред. Н. И. Новикова. СПб., 1773—1775 
(2-е изд. 1788—1791). 

9 Синбирский сборник. Часть историческая: посвященный незабвенной памяти 
российского историографа Синбирского уроженца Николая Михайловича Карамзина. 
М., 1844. Т. 1. Его издатели Д. А. Валуев, А. С. Хомяков и П. M., A. M., H. М. Язы
ковы задумали собрать и опубликовать исторические документы из правительствен
ных и частных архивов Симбирской и соседних с ней губерний. Свои документы пе
редали для публикации многие дворяне Симбирской губернии и среди них — 
К. С. Аксаков, М. А. Дмитриев, А. И. Ермолов, Д. П. Ознобишин, А. И. Тургенев, 
князь Ю. С. Хованский и другие. Предполагалось издать сборник в пяти частях: ис
торической; юридической; бытовой; местной и бумаг Тургеневских (А. И.Тургенева). 
Вышла в свет только одна часть (историческая), в которой были помещены: Разрядная 
книга 1559—1602 гт. (в качестве введения к ней Д. А. Валуевым было написано из
вестное исследование о местничестве. См. отдельное издание: Валуев Д. А. Исследова
ние о местничестве. М., 1845); документы рода Кикиных; отписки киевского воеводы 
князя Ю. П. Трубецкого царю Алексею Михайловичу за 1673—1674 гт. При издании 
везде было сохранено старое (подлинное) правописание. Поэтому и в названии Сбор
ника сохранено старое правописание — «Синбирский» вместо «Симбирский». После 
смерти Д. А. Валуева (1845 г.) издание было прекращено. 

1 0 После каждого биографического очерка, составленного В. Д. Корсаковой, в 
РБС стоит подпись: «В. Корсакова». 

8. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

21 декабря 1900 г. (3 января 1901 г.) 

21 декабря 1900 г. 

Милостивый государь Борис Львович! 
Письмо Ваше от 16 октября с уведомлением о получении моих 

очерков о Плещеевых я своевременно получила. Очень рада, что Вы 
остались довольны моей работой. 

Посылаю сегодня под заказной бандеролью №№ 73—123 моего 
списка,1 за исключением №№ 75, 97 и 98, которые доставлю после. 
Кн(язь) Мих(аил) Феод(орович) Прозоровской 2 не помещен в алфа
витном списке Сборн(ика) Импер(аторского) рус<ского> историче
ского) общ(ества), 3 но я написала о нем, так как он более замечате
лен, чем многие включенные в список. 4 

С конца ноября Дмитрий Александрович хворает: у него лихо
радка и инфлуэнца, которые лишили его возможности заниматься 
делом. Теперь силы начинают понемногу восстановляться. 

Попрошу Вас выслать на мое имя причитающуюся мне часть 
гонорара п е р е в о д о м по почте, так как такого рода пересылка, 
вероятно, удобнее для Вас, нежели пересылка в денежном письме. 
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Дмитрий Александрович и я поздравляем Вас с праздником Рож
дества Христова, с Новым годом и с новым столетием. 

Готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

1 Списка не обнаружено. 
2 Прозоровский (Прозоровской) Михаил Федорович (впервые о нем упоминается в 

документах с 1554 г.) — воевода, наместник в Рыльске, был женат на родной сестре 
князя А. М. Курбского, казнен Иваном IV. РБС, том «Притвиц—Рейс» (СПб., 1910 
С. 19). 

3 Имеется в виду «Сборник императорского Русского исторического общества» 
(СПб., 1887. Т. 60; 1888. Т. 62), в котором помещен «Азбучный указатель имен русских 
деятелей для Русского биографического словаря» (в двух частях). 

4 См.: РБС, том «Притвиц—Рейс» статьи В. Д. Корсаковой о Прозоровских: Алек
сандре Ивановиче (С. 11); Алексее Петровиче (С. 11—12); Андрее Ивановиче (С. 12— 
13); Василии Ивановиче (С. 13); Никите Петровиче (С. 20—22); Петре Семеновиче 
Большом (С. 22—24); Петре Семеновиче Меньшом (С. 24—26); Семене Васильевиче 
(С. 26—29). 

9. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

5 (18) февраля 1901 г. 

5-го февраля 1901 г. 
Казань, Воздвиженская, 

д(ом) Урванцова. 

Милостивый государь Борис Львович! 
Третьего дня получила я от Вас переводом 150 рублей и тотчас 

же написала расписку, которую собиралась отправить вчера в заказ
ном письме. Но вчера пришло Ваше письмо от 30-го января, а по
тому посылаю Вам полученную от Вас расписку, на которой я вы
ставила число и мою подпись, и спешу сказать Вам, что Дмитрий 
Александрович постарается сегодня же достать издание профессо
ра) Загоскина: 1 никакой платы за него не полагается. 

Очень благодарна Вам за присылку денег и искренно сожалею, 
что и Вас посетила инфлуэнца, несносная, главным образом, по той 
слабости, которую после себя оставляет. 

Дмитрий Александрович благодарит Вас за память и поручил 
передать Вам его поклон. 

Если Вы знакомы с В. В. Руммелем 2 и видаетесь с ним, будьте 
добры спросить его при случае, получил ли он биографические очер
ки, посланные мною в конце октября, одновременно с письмами 
Дмитрия Александровича и моим, а также мое письмо, писанное пе
ред Рождеством? Никакого ответа от него не было. 

Примите уверение в совершенном моем уважении. 

Готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

1 Вероятно, имеется в виду книга: Деятели императорского Казанского универси
тета. 1805—1900 гг. Опыт краткого биографического словаря профессоров и препода-
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вателей Казанского университета за первые 95 лет его существования / Сост. Н. П. За
госкин. Казань, 1900. 

2 Руммелъ Василий Владимирович (Витольд Владиславович) (1855—1902) —генеа
лог, редактор РБС. 

10. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

19 марта (1 апреля) 1901 г. 

19-го марта 1901 г. 
Казань. Воздвиженская, 

д(ом) Урванцова. 

Милостивый государь Борис Львович! 
Дмитрий Александрович очень рад, что Вы остались довольны 

присылкой изданий Загоскина,1 и сказал Михайловскому, чтобы он 
доставил Вам свою работу. 2 Весьма приятно, что замедление с отсыл
кой Вам биографии Петра Ш не мешает печатанию «Словаря»: тепе
решние настроения в Казанском университете ^положительно не дают 
возможности заняться окончанием разных письменных работ, так как 
Дмитрию Александровичу в качестве исправляющего должность де
кана Ист(орико)-фил(ологического> фак(ульте)та, почти ежедневно 
приходится принимать участие в каком-нибудь заседании. 

Буду Вам весьма благодарна, если Вы станете откладыать кор
ректурные листы, в которых находятся составленные мною биогра
фии. С половины декабря я была занята разными хозяйственными 
делами, которые поглощали все мое время. Надеюсь вскоре снова 
приняться за работу для «Словаря». 

С совершенным уважением остаюсь всегда готовая к услугам Ва
шим 

В. Корсакова. 

1 Вероятно, имеются в виду издания, выпущенные к столетию годовщины Казан
ского университета: Загоскин Н. П. Материалы для истории кафедр и учреждений им
ператорского Казанского университета (1804—1826 гг.). Казань, 1899. Сведения о вто
ром издании см. в прим. 1 к п. 9. 

2 Имеется в виду книга: К столетней годовщине Казанского университета. Препо
даватели, учившиеся и служившие в императорском Казанском университете (1804— 
1904). Материалы для истории университета / Собр. А. И. Михайловский. Казань, 
1901—1908. Ч. 1, вып. 1—3; Вып. 1 (1805—1854). 1901. 

3 Вероятно, речь идет о студенческих революционных настроениях весной 1901 г., 
связанных с антидемократической политикой правительства в области высшего обра
зования. 
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11. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

8 (21) февраля 1902 г. 

Казань, 8 февр(аля) 1902. 
Воздвиженская, свой дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
Я перед Вами неоплатный должник. Петра Ш-го доканчиваю 

(только теперь удосужился за него приняться), но сгорел со стыда, 
увидав помету на 1-м листе моей рукописи этой биографии: «1900 г., 
11 августа». Скоро два года! Легко сказать. Единственным, не скажу 
оправданием, а «объяснением» в моих собственных глазах такой 
м е д л и т е л ь н о с т и с моей стороны является (говоря между нами) 
неаккуратность и медлительность хода издания «Словаря». 1 —Моя 
статья об Анне Иоанновне, написанная в 1890 г. и, переделанная по 
желанию редакции «Словаря» в 1896, появилась в печати в 1900 го
ду, а узрел я ее впервые лишь на днях. А сколько биографий отправ
лено моей женой? Когда они увидят свет Божий? «Знать не может 
человек — знает Бог единый». Вот, принимая в соображения все сии 
обстоятельства, я и объясняю свою медлительность психическим за
коном, по аналогии, заимствованном (так в тексте. — М. Р.) мною 
из закона физического: «угол падения — равен углу отражения». 2 

Но вскоре я по отношению к Петру III могу вместе с Пушкиным 
воскликнуть: «Берег, берег!...» 

Обращаюсь к Вам с двумя покорнейшими просьбами: 
1) Я до сих пор не получил 25 отд(ельных) оттисков, коих просил, 

моей рецензии по Уваровским наградам 3 на книгу А. П. Барсукова 
«Род Шереметевых»,4 м(еж)ду тем как в прошлом декабре исполнился 
р о в н о г о д со времени присуждения ему премии. Нельзя ли выяс
нить сей вопрос и, буде возможно, прислать мне оттиски. Скажите 
Н. Ф. Дубровину, 5 что я стесняюсь писать об этом ему, как бы обвиняя 
его в неаккуратности, чего я вовсе не желаю делать. 

2) Из газет узнал, что вышел сборник в память Л. Н. Майкова. 6 

Будьте добры, вышлите его мне наложенным платежом. Очень обя
жете, Вы знаете, насколько я был близок к покойному. 

Сейчас прочел в газетах телеграмму, что акт в Петербургском уни
верситете отменен. Причину понимаю. У нас также не совсем тихо. В 
понедельник, 4-го были беспорядки в Ветеринарном институте. 4-го и 
6-го собирался Университетский совет по вопросу о в р е м е н н ы х 
п р а в и л а х организации студенческих учреждений (6-го в присутст
вии попечителя), а сегодня, 8-го ожидаются беспорядки в Университе
те.7, Грустно и больно, в особенности потому, что все это далеко не так 
невинно, как может показаться с первого разу. 

Жена просит передать Вам ее поклон. 

Уважающий Вас и всегда готовый к услугам 
Д. Корсаков. 

P. S. Н. Ф. Дубровину — усерднейшее почтение. 

1 См. Предисловие к публикации, с. 395. 
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2 См. прим. 3 к п. 6. 
3 Награды графа Уварова (Уваровская премия) при Академии Наук были учреж

дены в 1857 г. Алексеем Сергеевичем Уваровым в память своего отца Сергея Сергее
вича Уварова, министра народного просвещения «для поощрения сочинений истори
ческих и драматических (...), в которых отражается дух народа, народное самосознание 
в возвышенейшем его проявлении и истории и драме» (Отчет о первом присуждении 
наград графа Уварова. 25 сентября 1857 года. СПб., 1857). Учреждение наград графа 
Уварова имело целью «поощрить русских писателей к занятиям русской и славянской 
историей (...) и драматической словесностью» (Положение о наградах графа Уварова 
//Отчет о первом присуждении наград графа Уварова. 25 сентября 1857 года. СПб., 
1857. С. 37). 

4 Корсаков Д. А. Рецензия на кн. А. П. Барсукова «Род Шереметевых». СПб., 
1881—1892. Т. 1—*//Исторический вестник. 1881. Т. 6, № 9. С. 185—193; 1882. Т. 10, 
№ 10; С. 213—218; 1883. Т. 14, № 10. С. 198—201; 1888. Т. 33, № 7. С. 173—177; 1893. 
Т. 53, № 7. С. 223—227. 

5 Дубровин Николай Федорович (1837—1904) — историк, академик, непременный 
секретарь Академии Наук, редактор «Русской старины». 

6 Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1902. 
7 Вероятно, речь идет о всеобщей студенческой забастовке зимой 1902 г., (участ

вовало более 30 тысяч учащихся), прокатившейся по всей стране, в том числе и в Ка
зани, против отдачи 183 студентов в солдаты на основании «Временных правил об 
отбывании воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений, удаля
емых из сих заведений за учинение скопом беспорядков» (утверждены правительством 
29 июля 1899 г.) (См.: Гусятников П. С. Революционное студенческое движение в Рос
сии 1899—1907. М., 1971. С. 42, 48). 

12. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

25 февраля (10 марта) 1902 г. 

Казань, 25 февраля 1902 
Воздвиженская, свой дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Премного Вам благодарен и за Вашу книжку о И. Е. Велико-
польскомЛи за оттиски моей рецензии. Первая — доставила мне 
большое удовольствие, вторые получил паче чаяния (я уже не наде
ялся на их получку!). Не отвечал Вам скорее, п(отому) ч(то> желал 
прежде прочесть Великопольского, к<ото)рого я, не читая, в самый 
день получения книжки, поспешил дать прочесть моим хорошим 
знакомым, Мих(аилу) Алексеев(ичу) Осокину и его сестре, Варваре 
Алексеевне (внуку и внучке Гавр<илы) Ив(ановича) Осокина, жена
того на сестре Ив(ана) Ерм(олаевича) Великопольского). 2 Кстати, 
портрет Ив(ана) Ерм(олаевича) очень напоминает их отца, Алексея 
Гавриловича) Осокина. 

Ваше объективное изложение и участливое отношение к человеку 
заурядному, но доброму и преисполненному стремления к правде и 
истине, одному из симпатичных русских «неудачников» — тронуло 
меня до глубины души: Давно не встречал я тех нот, котор(ые) зву
чат в Вашей «повести» о Великопольском, в нашей оскудевающей и 
истрепавшейся «прессе» конца ХІХ-го и начала ХХ-го вв. А сколько 
знакомых встретил я в этой «повести»! Осокины, Лихачевы, Нера-
товы, Ростовские, Моисеевы, Лобачевский, Мусин-Пушкин 3 — я 
прекрасно знаю вторые и третьи поколения всех этих казанских по-
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мещиков и помню многих из стариков. А Анна Михайловна Ере
меева, «сваха» Великопольского — это моя крестная мать! 4 Дома ее 
на Якиманке не помню; я помню хорошо другой ее дом, в 
к(ото)р(ом) она жила в последнее время, начиная с конца 50-х гг. — 
в Леонтьевском переулке.5 Ее муж, почти идиот, Лев Иван(ович) 
Еремеев, был двоюродный дядя моему отцу. 

Если у Вас имеются лишние оттиски, то я всепокорнейше просил 
бы Вас: 1) один прислать на мое имя для затевающегося у нас Музея 
(с архивом и библиотекой) при Дворянском собрании. Хотим со
брать в эту библиотеку все, относящееся до Казанского дворянства, 
а Великопольский, если и не был здешним дворянином, то родился 
в Казани, учился в нашем У(ниверсите)те и имеет массу родни среди 
Казанского дв(орянст)ва, 2) другой оттиск — для баронессы Людми
лы Петровны Буксгевден. Она тоже вну(ч)ка Гавр(илы) Ив(ановича) 
Осокина, и ей, я уверен, был бы приятен теплый отзыв о ее grand-
oncle.3 Муж м(ада)м Буксгевден — директор Д(епартамен)та личного 
состава и хоз(яйственных) дел М(инистерст)ва иностр(анных) дел/ 
Адрес: Мойка, 26. Можете написать, посылая книжку, что делаете 
это по моей просьбе: Л. П. Буксгевден — моя хорошая знакомая. 

Вследствие Вашего письма, отложил в сторону Петра III и (при
нялся (в слове стерты две буквы: «пр». — М. Р.) за Погодина, 7 хотя 
плохо пишется в теперешние дни. Студенчество сбито с панталыку. 
С 15-го февраля и у нас сходки; с 18-го — забастовка и обструкция, 
но все в слабой форме. Лекции читаются, но при минимуме слуша
телей, да и то не у всех профессоров. Теперь идут, т(ак) наз(ываемые) 
«Гоголевские дни». 8 Невольно припоминаются советы творца «Ре
визора» и «Мертвых душ»: «Когда Вам не хочется писать — возьми
те лист белой бумаги и пишите на нем: „Мне не хочется писать, мне 
не хочется писать" (...) и т. д., и т. д. — испишите всю страницу и 
непременно что-нибудь напишете». Так поступаю теперь я. 

Уважающий Вас и искренно преданный 
Д. Корсаков. 

1 См.: Модзалевский Б. Л. И. Е. Великопольский (1797—1868)//Памяти Леонида 
Николаевича Майкова. СПб., 1902. С. 335—445. Отд. оттиск. СПб., 1902. Великополь
ский (псевд. Ивелъев) Иван Ермолаевич (1797 или 1798—1868) — поэт, драматург. 

2 Гаврила Иванович Осокин был женат на сестре И. Е. Великопольского Прасковье 
Ермолаевне (1792—1842) (Модзалевский Б. Л. И. Е. Великопольский... С. 337). 

3 Лихачев Семен Александрович (ум. 1821) был женат на Прасковье Ивановне Осо-
киной, свояченице И. Е. Великопольского (Там же. С. 384). 

Нератов Иван Александрович был женат на сестре И. Е. Великопольского Фавсте 
Ермолаевне (р. 1801) (Там же. С. 337). 

Моисеев Алексей Федорович, надворный советник, был отчимом И. Е. Великополь
ского. Моисеев Николай Алексеевич, единоутробный брат И. Е. Великопольского, 
статский советник, состоял при Почтовом департаменте (Модзалевский Б. Л. Из архи
ва И. В. Великопольского//Русская старина. 1901. Т. 106. С. 634). Моисеев Василий 
Алексеевич, брат Николая Алексеевича, титулярный советник, 4-й драгоман (перево
дчик) при русской миссии в Константинополе. 

Ростовский Александр Андреевич был женат на сестре И. Е. Великопольского Лю
бови Ермолаевне (р. 1791) (Там же. С. 337). 

а Дедушка (франц.). 
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Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) — великий русский математик, созда
тель неевклидовой геометрии, ректор Казанского университета, был женат на едино
утробной сестре И. Е. Великопольского, Варваре Алексеевне (р. 1812). 

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (ум. 1862) — двоюродный брат И. Е. Велико-
польского, попечитель Казанского, а впоследствии Санкт-Петербургского учебного 
округа, действительный тайный советник, сенатор. 

4 Еремеева Анна Михайловна (урожд. Прокопович-Антонская) (1795—1865) — дочь 
Михаила Антоновича Прокоповича-Антонского, была замужем за гвардии поручиком 
Львом Ивановичем Еремеевым (ум. 1853); ее брат Дмитрий Михайлович Прокопович-
Антонский (ум. 1870) впоследствии был дружен с И. Е. Великопольским. 

5 Якиманка, Леонтьевский переулок — улица и переулок в центре Москвы. 
6 Буксгевден Карл Карлович — барон, шталмейстер Двора ее императорского вы

сочества великой княгини Александры Иосифовны, действительный статский совет
ник. См.: Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных 
лиц по всем управлениям в Российской империи на 1902 год. СПб., 1902. Ч. 1. С. 73, 
643. 

7 Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, публицист, прозаик, драма
тург, издатель, академик, коллекционер. РБС, том «Плавильщиков—Примо» (СПб., 
1905. С. 154—166). 

8 Речь идет о 50-летии со дня смерти Н. В. Гоголя (1852 г.). 

13. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

10 (23) июня 1902 г. 

Казань, 902.VI. 10. 
Воздвиженская, свой дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
Кругом виноват перед Вами. Не оправдываюсь, а просто посы

лаю Вам Погодина; но — простите: посылаю его в несколько неоп
рятном виде, т(ак) сказ(ать) в «дезабилье». Что делать, не успел пере
писать, а писать окончил только сегодня. Покойник — «Нестор с 
Девичьего Поля» 1 — сам был неопрятен до пес plus ultra, 3 а потому 
до некоторой степени приличествует статье о нем подражать ему во 
внешности. Кроме того, знаю по неоднократным опытам, что с не
аккуратного черновика в типографиях набирают лучше, чем с тща
тельно переписанной рукописи, ибо наборщики старательнее всмат
риваются в оригинал. 

Несколько пояснений и одна покорнейшая просьба. 
1) Переносы у меня тщательно обозначены, в большинстве слу

чаев цветными карандашами. 
2) Библиография статей о Погодине должна следовать непосред

ственно после текста статьи, но набрать ее более мелким шрифтом. 
3) Таким же мелким шрифтом следовало бы набрать перечень со

чинений и изданий Погодина по русской истории, отмеченный у ме
ня двойной полосой красного карандаша (см. 2-ю поло(вину) 
2-го листа и начало 3-го листа). Это будет и красивее и места мень
ше займет. 

Теперь просьба. Благоволите прислать корректуру (2-ю) в гран
ках на больших листах с достаточным местом для поправок. Так 

а До крайних пределов, донельзя (лат.). 
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поступает Академия Наук, и хвала ей за то. Без своей корректуры 
не решусь печатать по черновику. Штендман 2 и Рождественский 3 

присылали мне корректуры, а потому, смею надеяться, что и Вас это 
не затруднит. Адрес мой городской, хотя я и буду жить в своей де
ревне, в 25 верстах от Казани: мне доставят туда немедленно. 

Еще одна просьба. Письма Лобачевского и других казанцев, най
денные Вами в бумагах Великопольского, благоволите прислать на 
мое имя. Мы их с удовольствием напечатаем в «Ученых Записках 
Казанского У(ниверсите)та»,4 разумеется, от Вашего имени, и Вы по
лучите отдельные оттиски. 

Варвара Дмитриевна усердно занята кн(язем) Д. М. Пожарским. 5 

У нее выходит не б и о г р а ф и ч е с к и й о ч е р к , а с а м о с т о я 
т е л ь н о е и с т о р и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е . Она Вам усердно 
кланяется. 

Искренно уважающий и преданный 
Д. Корсаков. 

P. S. 8-го, 9-го и сегодня рано утром — большие пожары в Забу-
лочной части Казани. 8-го я был два раза на пожарище. Большое 
бедствие! 

В верхнем левом углу письма помета рукой Б. Л. Модзалевского: 
«Отв(ечено) 18.VII.1902». 

1 В 1856 г. по проекту архитектора Н. В. Никитина на территории усадьбы 
М. П. Погодина на Девичьем поле вблизи Новодевичьего монастыря (ныне: Погодин
ская ул., 10—12) для Погодина был построен дом в древнерусском стиле, так назы
ваемая «Погодинская изба» (Энциклопедия Москвы. М., 1998. С. 641). Д. А. Корсаков 
называет М. П. Погодина Нестором, намекая на его исторические разыскания. 

2 Штендман Георгий Федорович (1836—1903) — член Археографической комиссии, 
секретарь РИО (1879—1903), редактор РБС. 

3 См. прим. 3 к п. 2. 
4 Модзалевский Б. Л. Н. И. Лобачевский. Письма его к И. Е. Великопольскому 

(1832—1842)//Известия физико-математического общества при Казанском универси
тете. Вторая серия. Казань, 1902. Т. 12, № 2. С. 86—101. 

5 Пожарский Дмитрий Михайлович, князь (1578—1642) — боярин, воевода, один 
из руководителей освободительной борьбы русского народа против польских и швед
ских интервентов в начале XVII в. РБС, том «Плавильщиков—Примо» (СПб., 1905. 
С. 221—247). 

14. В. Д., Д. А. Корсаковы — Б. Л. Модзалевскому 

14 (27) августа 1902 г. 
14-го августа 1902 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
Посылаю Вам: 1) биографию кн(язя) Дм(итрия) Мих(айловича) 

Пожарского; 2) дополненный биографический очерк кн(язя) Дмит
рия) Петр(овича) Лопаты-Пожарского 1 (на основании Временника, 
ч. IV и «Следственного дела», помещенного в Чт(ениях) Москов
ского) о(бщества) и(стории) и д(ревностей) р(оссийских). 1870 г., 
кн. 1 и 3 2 биографические очерки князей Пронских. 3 

lib.pushkinskijdom.ru



Биография кн(язя) Дм(итрия) Мих(айловича) Пожарского была 
включена в наш список, потому что Дмитрий Александрович соби
рался написать о нем. Вследствие нездоровья и множества универ
ситетских занятий, Дмитрий Александрович отказался от своего пер
воначального намерения, и я волей-неволей вынуждена была взяться 
за этот, несколько непосильный для меня, труд. 

Будьте так добры, если возможно, прислать мне в гранках кор
ректуру биографии кн(язя) Дм(итрия) Мих(айловича) Пожарского, 
и сообщите при этом, как принято в «Биографическом Словаре» пи
сать имя царя Михаила Феодоровича 4 — полными буквами, или со
кращенно, потому что у меня не везде одинаково написано. 

Теперь примусь за биографические очерки царевны Прасковьи 
Иоанновны и царицы Прасковьи Феодоровны. 5 

С совершенным уважением остаюсь готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

902.VIII.14. 
С(ель)цо Арышхазда (бл(из) Казани). 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Снова приходится виниться перед Вами, но на сей раз я делаю 
это храбрее, п(отому) ч(то) был, волею судеб, поставлен в одинако
вое с Вами положение, а это всегда легче, когда у другого видишь 
те же невольные промахи, котор(ые) допускаешь сам. 

До конца июня с(его) г(ода) я был сильно занят распорядитель
ными работами и очутился в с и л ь н о м п е р е у т о м л е н и и , к 
к(ото)р(ому) присоединилась простуда. С начала июля до конца я 
глотал хину и еще какое-то родственное ей снадобье, а затем 31 ию
ля, по совету врача, предпринял небольшую экскурсию по Волге — 
до Ярославля. Начал исправлять корректуру ст(атьи) о Погодине на 
пароходе, но не успел докончить. Вернулся в Казань 9-го августа 
снова простуженный, и только сегодня докончил корректуру. 

Посылаю Вам ее. Простите за помарки. У с е р д н о п р о ш у 
в ы с л а т ь е щ е к о р р е к т у р у в г р а н к а х — иначе могут на
путать. Для удобства корректурных поправок перенумеровал 6 

столбцы и обвел их карандашом. Том, изданный Вами, «Био
графического) Словаря» — вышлите наложенным платежом. После 
сочтемся из моего гонорара. 

Очень жаль бедного В. В. Руммеля, 7 скончавшегося преждевре
менно. 

Уважающий и искренно преданный 
Д. Корсаков. 

1 Пожарский-Лопата Дмитрий Петрович, князь (впервые в документах упомина
ется с 1612 г.) — воевода, соратник Д. М. Пожарского, командовал передовыми отря
дами во время похода Д. М. Пожарского на Москву. РБС, том «Плавильщиков—При
мо» (СПб., 1905. С. 247—249). 
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2 См.: 1) Дело о пожаловании князю Д. П. Пожарскому из поместья в вотчину по 
уложению // Временник императорского Московского общества истории и древностей 
российских. М., 1849. Кн. 4. С. 9—21 (Разд. Материалы); 2) Следственное дело о князе 
Дмитрие Михайловиче Пожарском, во время бытности его воеводой в Пскове / С пре
дисловием покойного члена П. И. Иванова // Чтения Московского общества истории 
древностей российских. М., 1870. Т. 1. С. 1—179. Дело было заведено вследствии об
винения Д. М. Пожарского со своим товарищем князем Даниилом Гагариным в зло
употреблении властью. По-видимому, делу не дали хода. Д. М. Пожарский был пере
веден из Пскова и получил в управление Поместный приказ. В. Д. Корсакова 
ошибочно называет участником этого дела Дмитрия Петровича Лопату-Пожарского. 

3 Пронские — княжеский род, происходивший, по всей вероятности, от князей Ря
занских и упоминаемый в летописях с конца XII и начала XIII веков. В 1427 г. князья 
Пронские стали ленниками Литвы, а в начале XVI в. — поданными великих князей 
Московских. В XVII в. в царствование Алексея Михайловича род князей Пронских в 
России пресекся. Литовская ветвь князей Пронских угасла около 1638 г. См.: Энцик
лопедический словарь/Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1898. Т. 25, 
кн. 49. С. 446. См. также: РБС, том «Притвиц—Рейс» (СПб., 1910) статьи В. Д. Кор
саковой о Пронских: Данииле Дмитриевиче (С. 51—52); Иване Дмитриевиче (С. 52); 
Иване Васильевиче Нелюбове-Шемяке (С. 52); Иване Ивановиче (С. 53—56); 
Пронском-Рыбине Иване Петровиче (С. 56—57); Петре Даниловиче (С. 58); Петре 
Ивановиче (С. 58—59); Семене Даниловиче (С. 60—61); Юрии Дмитриевиче (С. 61); 
Пронском-Шемякине Юрии Ивановиче (С. 61—63); Федоре Дмитриевиче (С. 63). 

4 Михаил Федорович Романов (1596—1645) — первый царь из династии Романовых, 
сын боярина Федора Никитича Романова (патриарх Филарет), двоюродного брата ца
ря Федора Иоанновича из династии Рюриковичей, венчался на царство в 1613 г. В 
очерке о Д. М. Пожарском в РБС имя Михаила Федоровича Романова указывается 
полностью и в сокращенном виде: «Мих. Феод.». 

5 Прасковья Иоанновна (1694—1731) — царевна, младшая дочь царя Ивана (Иоан
на) Алексеевича (1666—1696), брата Петра I, и царицы Прасковьи Феодоровны. РБС, 
том «Плавильщиков—Примо» (СПб., 1905. С. 741—742). Прасковья Феодоровна 
(урожд. Салтыкова) (1664-—1723) — царица, жена царя Ивана V Алексеевича. РБС, том 
«Плавильщиков—Примо». С. 742—745. 

6 Зачеркнуто слово «разделил», написано — «перенумеровал». 
7 См. прим. 2 к п. 9. В. В. Руммель скончался 21 июня (4 июля) 1902 г. 

15. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

17 (30) октября 1902 г. 

Казань, 17 октября 1902. 
Воздвиженская, свой дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Я перед Вами очень виноват. Погодина Вы, вероятно, уже давно 
получили, но я не отвечал Вам на Вашу телеграмму и не поблаго
дарил за присылку 100 р(ублей). 

Простите, Бога ради! — Просто времени не нахожу на коррес
понденцию, к(то)рую сильно запустил. Сначала хворал, а затем за
вертелась «Университетская машина», поглощающая очень много 
времени и труда, б(ольшей) ч(астью) непроизводительного: дело в 
том, что масса того и другого уходит на «деканство», — так что пи
сать для печати некогда! В качестве декана я состою членом стрс>-
ительной комиссии по постройке студенческого общежития, и с этой 
комиссией очень много возни, хлопот и неприятностей, а вдобавок 
еще носятся слухи, что-де никакого и общежития-то не будет, а зай
мется это громадное здание, в 208 комнат, под разные университет-
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ские учебно-вспомогательные учреждения. «К чему же тут было ого
род городить, для чего было капусту садить»! 

Примите как запоздалую, но большую благодарность, от меня и 
от Варвары Дмитриевны, за присылку 100 р(ублей). Прошу также 
извинения за молчание в ответ на телеграмму. 

Вы обещали мне прислать наложенным платежом тот последний 
том «Биографического словаря», который вышел под Вашей редак
цией.1 Жду с нетерпением исполнения этого обещания. Вышел ли 
«Сборник в память Л. Н. Майкова»? 2 Если вышел, то благоволите 
и его выслать также наложенным платежом. 

Будьте добры, не откажитесь сообщить мне адрес Александры 
Алексеевны Майковой, к(ото)рый Вам, без сомнения, известен. По
сле кончины Леонида Николаевича, она переехала куда-то на Васи
льевский 0(стро)в. 3 Я не помню этого адреса, да она могла и пере
менить квартиру. Давно я ей не писал, а хочется непременно 
написать. При свидании прошу передать ей мой самый искренний и 
глубокий привет. 

Уважающий Вас и преданный 
Д. Корсаков. 

P. S. Официальную квитанцию в получении 100 р(ублей) при
шлю Вам по заключении расчета за Погодина и Пожарского. 

1 Имеется ввиду том РБС «Павел, преподобный—Петр (Илейка)» (СПб., 1902). 
2 См. прим. 6 к п. 11. 
3 Вдова Л. Н. Майкова, Александра Алексеевна, переехала по адресу: Васильев

ский остров, 5-ая линия, д. 30. 

16. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

11 (24) декабря 1902 г. 

11-го декабря 1902 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
Очень Вам благодарна за присылку корректуры статьи о кн(язе) 

Дм(итрии) Мих(айловиче) Пожарском; я получила эту корректуру 4— 
8 декабря, и вчера, т(о) е(сть) (слово залито чернилами, видна только 
буква «т». — М. Р.) 10-го, отправила Вам ее обратно. Пришлось в двух 
местах сделать для ясности небольшие вставки, кроме того я всюду 
исправила слово г р а м о т а , которое в большинстве случаев было на
брано г р а м а та . Так как я не знакома с новейшим правописанием, 
то сочла своим долгом справиться в нескольких современных руковод
ствах и всюду нашла грамота, как и я привыкла писать. 

Попрошу Вас, если возможно, прислать мне 10—15 (не более) от
дельных оттисков биографии кн(язя) Дм(итрия) Мих(айловича) По
жарского, а также и корректуру статей об остальных кн(язьях) По
жарских, 1 которую я возвращу на другой же день. 

Биография царицы Прасковьи Феодоровны была готова в авгус
те; я не послала Вам ее, потому что не написала еще о дочери ее, 
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царевне Прасковье Иоанновне; на днях напишу и отправлю оба 
очерка вместе. Я передала довольно подробно эпизод с Деревниным, 
как весьма характерный, но его легко сократить, если Вы найдете 
что-нибудь лишнее. 2 

Вы писали летом Дмитрию Александровичу, что взяли на себя 
труд приведения в порядок бумаг В. В. Руммеля. Я доставила ему 
родословную Горемыкиных,3 полагая, что Ш-й том «Родословного 
Сборника» 4 выйдет в свет раньше, нежели я соберусь напечатать 
«Родословные казанских дворян». 5 Если не предполагается издать в 
скором времени Ш-й том, я была бы весьм благодарна, получив об
ратно родословную Горемыкиных. 

Дмитрий Александрович поручил мне передать Вам его искрен
нюю благодарность за присылку сборника «Памяти Л. Н. Майко
ва», он сам напишет Вам. 

С совершенным уважением остаюсь всегда готовая к услугам Ва
шим 

В. Корсакова. 

1 См.: РБС, том «Плавильщиков—Примо» (СПб., 1905) статьи В. Д. Корсаковой 
о Пожарских: Василии Андреевиче (С. 221); Данииле Васильевиче (С. 221); 
Пожарском-Лопате Дмитрии Петровиче (С. 247—249); Иване Дмитриевиче (С. 249— 
251); Петре Тимофеевиче (С. 258); Романе Петровиче (С. 253—254); Семене Романо
виче (С. 254—255). 

2 Этого эпизода в тексте очерка не обнаружено. 
3 Горемьтины— русский дворянский род. Родоначальник, Никита Афанасьевич 

Горемыкин, владел поместьями в Бежицкой пятине (XVII в.). Род внесен во II, III и 
VI ч. родословных книг Новгородской и Казанской губерний. См.: Энциклопедичес
кий словарь/Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1893. Т. 9, кн. 17. С. 222. 

4 Рулшель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фами
лий. СПб., 1886—1887. Т. 1—2. Третий том «Родословного сборника» в свет не вышел. 
Вероятно, после смерти В. В. Руммеля работа над ним прекратилась. В Рукописном 
отделе Пушкинского Дома хранится «Родословный сборник» (типограф, экз.) с много
численными вставками и дополнениями рукой генеалога Я. М. Тюлина (Разряд I, 
оп. 45, № 1—7). Родословная Горемыкиных в «Родословном сборнике» не была опуб
ликована. 

5 Публикации «Родословных казанских дворян» не обнаружено. В 1908 г. 
В. Д. Корсакова опубликовала «Список алфавитный Казанской провинции дворянам 
и прочим владельцам» (Казань, 1908). 

17. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

21 марта (3 апреля) 1903 г. 

21-го марта 1903 г. 

Милостивый государь Борис Львович! 

Сегодня отправила я Вам под заказной бандеролью биографи
ческие очерки царевны Прасковьи Иоанновны и царицы Прасковьи 
Феодоровны; о рязанском боярине Прокофии Феодоровиче сведений 
нет. 
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Будьте добры, сообщите, к какому времени надо доставить Вам 
очерки Ив(ана) Аф(анасьевича) Прончищева,1 кн(язей) Путятиных,2 

Пушкиных 3 и Пущиных? 4 

Дмитрий Александрович поручил передать Вам его поклон. 

Всегда готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

1 Прончищев Иван Афанасьевич (ум. 1687) — окольничий, воевода, посол на пере
говорах в Кардисе со шведским королем Карлом-Густавом при заключении вечного 
мира (1661), посол в Швеции (1681), наместник Чебоксарский. РБС, том «Притвиц— 
Рейс» (СПб., 1910. С. 66—67). 

2 Путятины — княжеский род, ветвь князей Друцких. Их предок, князь Иван Се
менович Друцкой, прозванный Путята (известен с 1422 г., когда подписан трактат 
Литвы с орденом меченосцев, основанным в 1202 г.). Род князей Путятиных внесен в 
V ч. родословной книги Тверской губернии. См.: Энциклопедический словарь / Изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1898. Т. 25а, кн. 50. С. 818. См. также: РБС, 
том «Притвиц—Рейс» (СПб., 1910) статьи В. Д. Корсаковой о Путятиных: роде Пу
тятиных (С. 159); Григории Васильевиче (С. 160); Григории Никитиче Меньшом 
(С. 160—162); Иване Семеновиче (С. 164—165); Иване Семеновиче (С. 165); Постнике 
Григорьевиче (С. 165); Сумороке (Никита) (С. 167; написан В. Д. Корсаковой совмест
но с автором за подписью: Н. В-н-в). 

3 Пушкины — дворянский род, происходящий от легендарного выходца «из не
мцев» Ратши, потомок которого в 7-м колене, Григорий Александрович, прозванный 
Пушка, был родоначальником Пушкиных. Род Пушкиных внесен в VII ч. родослов
ных книг Костромской, Московской и Новгородской губерний. См. РБС, том «При
твиц—Рейс» (СПб., 1910) статьи В. Д. Корсаковой о Пушкиных: Гаврииле Григорье
виче (С. 308—309); Григории Гавриловиче (С. 309—311); Ейстафии (Остафий) 
Михайловиче (С. 311—312); Иване Ивановиче (С. 312—314); Иване Михайловиче 
(С. 314); Иване Никитиче (С. 314—315); Иване Федоровиче (С. 315—317); Матвее Сте
пановиче (С. 318—319); Михаиле Евстафьевиче (С. 319—320); Никите Михайловиче 
(С. 320—322); Петре Михайловиче (С. 323—324); Степане Гавриловиче (С. 325—326); 
Якове Степановиче (С. 326); Федоре Федоровиче (С. 326). 

4 Пущины — дворянский род. Предок Пущиных, Есип Васильевич Пуща, был по
жалован поместьями в Новгородской области в 1500 г. Его сын Семейка Булгаков 
был записан в «Тысячной книге» лучших дворян и детей боярских в 1550 г. Род Пу
щиных внесен во II, III и VI ч. родословных книг Псковской, Воронежской, Курской, 
Минской, Московской, Новгородской, Санкт-Петербургской, Рязанской, Смоленской, 
Тверской, Тульской и Черниговской губерний. См. РБС, том «Притвиц—Рейс» (СПб., 
1910) статьи В. Д. Корсаковой о Пущиных: Кирилле Панкратьевиче (С. 332—333); 
Константине Михайловиче (С. 333); Панкратии Константиновиче (С. 341—342). 

18. В. Д., Д. А. Корсаковы — Б. Л. Модзалевскому 

6 (19) декабря 1903 г. 

6-го декабря 1903 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Спешу поблагодарить Вас за присылку книги «Поездка в село 
Тригорское в 1902 году».1 Поручение относительно письма Пушки
на, хранящегося у О. П. Юшковой, я исполнила. Вчера я была у 
Юшковой, но не застала дома, а потому сегодня обратилась к ней 
письменно и вскоре получила ответ, который и прилагаю в подлин
нике. Если письмо Пушкина будет мне доставлено, я перешлю Вам 
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его в заказном письме, так как уверена, что Вы возвратите его в 
сохранности, по снятии копии или фотографии. 2 

На днях вышлю Вам все биографические очерки на букву П 
(Прончищев, Путятины, Пушкины, Пущины). Вы спрашиваете, не 
прислать ли мне гонорар и сколько? Когда получите вышеупомяну
тые очерки, будьте добры, пришлите сколько сочтете нужным; всего 
от Вас получено 150 р. + 100 р. = 250 р., в том числе за биографию 
Погодина, написанную Дмитрием Александровичем. 

Дмитрий Александрович рассчитывает докончить рецензию на 
сборник «Памяти Л. Н. Майкова» на Рождественских праздниках, 
которые мы думаем провести в деревне, чтобы избежать городской 
праздничной суеты. 

С совершенным уважением 
остаюсь всегда готовая к услугам Вашим 

В. Корсакова. 

Многоуважаемый Борис Львович! Сердечно сожалею, что в быт
ность мою в Петербурге осенью нынешнего года, мне не привелось 
повидаться с Вами. Здоровье мое не ладно, и даже заграничная по
ездка не особенно его поправила. 3 Праздники, как Вам пишет Вар
вара Дмитриевна, хочу провести в деревне, надеясь посвятить свое 
уединение свободным книжным занятиям и отдыху от казенного ис
полнения общественных дел. Поздравляю Вас с преддверием ново-
летия, желая всего лучшего. 

Уважающий и преданный 
Д. Корсаков. 

К письму приложено письмо О. П. Юшковой к В. Д. Корсако
вой. 

Многоуважаемая Варвара Дмитриевна! 

Письмо Пушкина, адресованное моему отцу, Петру Алексеевичу 
Булгакову, действительно хранится у меня, но где именно, не помню. 
Поищу его здесь, и если не найду, то пришлю Вам его из деревни, 
куда поеду на днях. 

Убедительно прошу Вас, сняв копию, возвратить мне подлинник, 
так как очень им дорожу. 

С совершенном уважении готовая к услугам Вашим 
О. Юшкова. 

6-е декабря 1903 г. 
Казань. 

1 См.: Модзалевский Б. Л. Поездка в село Тригорское в 1902 г. (Отчет Отделению 
русского языка и словесности императорской Академии Наук) // Пушкин и его совре
менники. СПб., 1903. Вып. 1. С. 1—177. 

2 Речь идет о письме А. С. Пушкина, адресованном Булгакову Петру Алексеевичу. 
По словам дочери П. А. Булгакова, О. П. Юшковой, письмо хранилось у нее. Однако 
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неоднократные поиски этого письма не увенчались успехом, оно так и не было найдено 
(см. письма Д. А. Корсакова от 10 июля и 17 сентября 1904 г.). 15 марта 1907 г. 
В. Д. Корсакова писала Б. Л. Модзалевскому: «Ольга Петровна Юшкова, рожд(ен-
ная) Булгакова, умерла 11 февраля 1906 г., а три дочери ее не придают никакого зна
чения письмам и разного рода рукописям». Далее она предлагала своему адресату 
написать некоему Сергеенко, надеясь, что тот знает, где находится пушкинское пись
мо. «Упомяните (...), — писала В. Д. Корсакова, — что Конст(антин) Александр(ович) 
Юшков неоднократно выражал сожаление, что жена его не находит в своих бумагах 
этого письма. Если Сергеенко ответит Вам, что не получал от К. А. Юшкова письма 
Пушкина, тогда я обращусь к Дм(итрию) Тим(офеевичу) Суркову, заведовавшему де
лами Юшкова и продолжающему и теперь заведовать, может быть, он разбирал бу
маги и сумеет что-нибудь сказать по поводу интересующего Вас письма». Сведения 
об этом письме содержатся в книге Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» (Л., 
1988. С. 52), но там Петр Алексеевич Булгаков назван Петром Павловичем. 

3 В июне 1903 г. Д. А. Корсаков вместе со своим сыном К. Д. Корсаковым пред
принял поездку в Швейцарию и во Францию для поправки своего здоровья (письмо 
Д. А. Корсакова от 11 июня 1903 г.; не публикуется). 

19. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

27 января (9 февраля) 1904 г. 

27-го января 1904 г. 

Милостивый государь Борис Львович! 
Почти два месяца тому назад писала я Вам, что «на днях» вышлю 

остальные биографии на букву П, и только сегодня привожу это в 
исполнение. Задержка вышла из-за очерков двух дьяков Путятиных,1 

для которых надо было просмотреть несколько томов «Сборника 
Имп(ераторского) рус(ского) ист(орического) общ(ества)» и «Памят
ники дипломатических сношений» 2 и изложить полученный матери
ал как можно короче. 

Попрошу Вас выслать в счет гонорара по следующему адресу: 
Сергиевский посад (Московской губ.), Дом Призрения. Квартира на
чальницы. В. Д. Корсаковой. Будьте так добры сообщить при этом, 
сколько следовало получить Дмитрию Александровичу за биогра
фический очерк М. П. Погодина. Вы прислали в конце июля или в 
августе 1902 г. 100 р., часть этой суммы должна идти в уплату за 
этот очерк, и Дмитрий Александрович пришлет Вам расписку. 
Остаток от ста рублей + полтораста рублей — мой гонорар. 

Я пробуду в отсутствии из Казани, вероятно, весь февраль. До 
моего отъезда, т(о) е(сть) на днях, Дмитрий Александрович повидает 
Юшкова и спросит относительно письма Пушкина. 

С совершенным уважением остаюсь готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

P. S. Дмитрий Александрович извиняется, что не пишет Вам сам, 
и очень благодарит Вас за скорый ответ на его письмо. 

1 Вероятно, имеются в виду: Путятин Григорий Никитич Меньшой (Меншик) — 
дворцовый дьяк. Он писал духовную великого князя Василия III (1533 г.); Путятин 
Постник Григорьевич (сын Г. Н. Путятина) — дьяк царя Ивана IV (1550—1556 гг.). 
РБС, том «Притвиц—Рейс» (СПб., 1910. С. 160). 
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2 Памятники дипломатических сношений древней России с иностранными держа
вами. СПб.: Изд. ІІ-ое отделение собственной его императорского величества канце
лярии, 1851—1871. Т. 1—10. 

20. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

10 (23) июля 1904 г. 

10-го июля 1904 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
Меня очень опечалила весть о болезни, а затем о кончине 

Н. Ф. Дубровина. 1 Не думал я, что этот почтенный деятель на по
прище русской истории так скоро сойдет в могилу. Кто-то займет 
его место в качестве непременного секретаря Академии? Ординар
ным академиком русской истории, вероятно, будет В. О. Ключев
ский. 2 В чьи руки перейдет теперь «Русская Старина»? Скорблю, что 
не удалось мне порадовать Николая Феодоровича возведением его 
в почетные доктора русской истории. Впрочем может быть Вы ска
зали ему об этом по секрету? 3 

Кто будет разбирать бумаги по редакции «Русской Старины»? 
Моя жена весной 1900 года отправила Н. Ф. Дубровину краткий 
биографический очерк П. Д. Рудакова и выдержки из его писем, ка
сающиеся главным образом военных действий на Кавказе в турец
кую войну 1853—1855 гг. Н. Ф. Дубровин мне лично обещал напе
чатать это, но очередь не дошла. Не можете ли Вы взять на себя 
труд похлопотать перед новой редакцией «Русской Старины» о на-
печатании этих выдержек? 4 Думаю, что это более чем возможно, 
потому что в «Русской Старине», во время редактирования ее по
койным М. И. Семевским,5 были напечатаны некоторые сведения о 
Рудакове. Если же почему-либо этого нельзя устроить, то попросите 
редактора выслать рукопись в Казань на мое имя. 

Позволю себе обратиться к Вам еще с одной покорнейшей про
сьбой: покойный Н. Ф. Дубровин баловал меня присылкой «Отче
тов о присуждении наград гр(афа) Уварова», но моя коллекция за
канчивается 40-м присуждением за 1898 г(од), напечатанным в 
1899 году. Весьма бы одолжили, если бы сочли возможным прислать 
мне дальнейшие недостающие года. 

В заключение каюсь в двух моих прегрешениях перед Вами: до 
сих пор не удосужился закончить статью о «Сборнике в память 
Л. Н. Майкова» и биографию Петра III. А все деканство виновато! 
Просто замучили меня в мае месяце. Немного прихожу в себя и на
деюсь вскоре выполнить свои обязательства. 

Вчера видел я К. А. Юшкова и справился о письме Пушкина: к 
сожалению, его жена так-таки и не нашла его. 

Что касается обещания моей жены доставить Вам некоторые све
дения для родословной Пушкиных, то оказалось, что племянница 
Н. А. Шереметевой не Пушкина, а Мусина-Пушкина. 

Уважающий Вас и искренно преданный 
Д. Корсаков. 

lib.pushkinskijdom.ru



1 См. прим. 5 к п. 11. 
2 Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк, публицист, педагог, про

фессор Московского университета, академик, почетный академик по разряду изящной 
словесности. 

3 Предполагалось в честь 100-летнего юбилея Казанского университета предста
вить в почетные доктора русской истории Е. Е. Голубинского и Н. Ф. Дубровина (см. 
письмо Д. А. Корсакова к Б. Л. Модзалевскому от 5 января 1904 г., не публикуется). 

4 Рудаков Павел Дмитриевич (1811—1879) — генерал-лейтенант, автор записок о 
военных действиях на Кавказе в русско-турецкую войну 1853—1855 гт. См.: Два эпи
зода из войны в Азиатской Турции из записок очевидца, генерал-лейтенанта Павла 
Дмитриевича Рудакова//Русская старина. 1883. № 12. С. 523—-552; Корсакова В. Д. 
Дневник П. Д. Рудакова о войне в Малой Азии в 1854—1855 гт. //Русская старина. 
1905. № 5. С. 274—304; № 6. С. 481—508; о нем —РБС, том «Романова—Рясовский» 
(СПб., 1918. С. 396—397); Новое время. 1879. № 1342; Санкт-Петербургские ведомо
сти. 1879. № 322. 

5 Семевский Михаил Иванович (1837—1892) — историк, редактор-издатель журнала 
«Русская старина», собиратель документов по истории России. 

21. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

3 ( 16) августа 1904 г. 

1904.3.VIII. 
С(ель>цо Арышхазда, бл(из) 

Казани. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Посылаю наконец «Петра III». Теперь у Вас и Петр II и Петр III. 
О присылке корректуры прошу надписью на самой статье (так в 
тексте. — М. Р.). Благоволите прислать. Мой адрес и летом преж
ний, т(о> е(сть) зимний. 

Уважающий и искренно преданный 
Д. Корсаков. 

22. Д. А. Корсаков — Б. Л. Модзалевскому 

17 (30) сентября 1904 г. 

17 сентября 1904 г. 
Казань. Воздвиженская, 

собств(енный) дом. 

Глубокоуважаемый Борис Львович! 

Премного Вам благодарен за письмо от 31 августа и за присылку 
41, 42 и 43 «Присуждений наград гр(афа) Уварова». Вероятно, за 
1902 и 1903 гг. еще не напечатаны? Благодарю Вас также за обеща
ние переговорить с Зыковым 1 относительно писем П. Д. Рудакова. 2 

Я был бы очень рад, если бы удалось получить от О. П. Юшко
вой письмо Пушкина к ее отцу, но, по-видимому, трудно надеяться, 
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чтобы она нашла его в деревне у себя: ведь почти 10 месяцев прошло 
с тех пор, как она письменно обещала моей жене доставить письмо. 

Жаль, что мои Петры, И-й и ІІІ-й, не скоро еще появятся в пе
чати, но мне приятнее знать, что их биографии находятся в портфеле 
редакции, чем если бы из-за меня вышла задержка. Буду Вам весьма 
признателен, если Вы вышлете за эти биографии, по приблизитель
ному предварительному рассчету, следуемую часть гонорара. 

Я переехал в Казань 30-го августа и начал чтение лекций, но на 
днях схватил инфлюэнцу и засел дома. Статья о Л. Н. Майкове поч
ти окончена. Нужно только дописать ее, но обстоятельства так скла
дываются, что все мешают именно «дописать». Теперь вот инфлю
энца пожаловала! 

Жена усердно Вам кланяется и благодарит за память. 

Искренно Вас уважающий и преданный 
Д. Корсаков. 

1 Зыков Сергей Павлович (р. 1830) — генерал от инфантерии, военный историк, ре
дактор журналов «Русский инвалид», «Русская старина», «Досуг и дело». См.: Лисов
ский H. М. Русская периодическая печать. 1703—1900. Пг., 1915. № 1050, 898, 213. 

2 Имеются в виду письма П. Д. Рудакова с Кавказа, опубликованные В. Д. Кор
саковой под названием «Дневник П. Д. Рудакова о войне в Малой Азии в 1854— 
1855 гг.». См. прим. 4 к п. 20. 

23. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

2 (15) января 1906 г. 

2-го января 1906 г. 
Казань. Воздвиженская. 

Собственный дом. 

Милостивый государь Борис Львович! 

Пишу Вам, чтобы узнать, как идет печатание «Биогр(афического) 
Словаря» на букву П и когда может дойти очередь до биографий 
на букву Р? 1 Судя по письму С. В. Рождественского, А. А. Полов
цов 2 торопит с печатанием и желает, чтобы статьи были менее по
дробны. Первые биографии на букву Р, которые мне поручены, — 
это Эд(иты) Феод(оровны) Раден 3 и Разина. Каких размеров они 
должны быть и к какому сроку понадобятся? 

Дмитрий Александрович кланяется Вам и мы оба поздравляем 
Вас с Новым годом. 

С совершенным уважением остаюсь готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

Сверху на письме помета рукой Б. Л. Модзалевского: «Отв(чен) 
9 янв(аря)». 

1 Тома РБС на букву «Р» под редакцией Б. Л. Модзалевского вышли в 1910, 1913 
и 1918 гг. 

2 Половцов Александр Александрович — см. Предисловие к публикации. 
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3 Раден Эдита Федоровна, баронесса (1820—1885) — камер-фрейлина императрицы 
Марии Федоровны (жена Николая I), попечительница женских учебных заведений и 
благотворительных учреждений. РБС, том «Притвиц—Рейс» (СПб., 1910. С. 369—371). 

24. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

17 (30) января 1906 г. 

17-го января 1906 г. 
Казань. Воздвиженская. 

Собственный дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Сейчас принесли с почты посылку, заключающую в себе три тома 
«Словаря», «Воспоминания С. А. Лайкевич 1 и Ваше письмо. Спаси
бо за все. «Воспоминания С. А. Лайкевич» я прочитала с большим 
удовольствием, кроме того, что они представляют ценный материал 
для биографии А. Ф. Лабзина, 2 они интересны по простоте и т(ак) 
сказ(ать), бесхитростности изложения и рисуют в очень симпатич
ном свете С. А. Лайкевич. 

Кроме отдельных оттисков «Записок» Мамаева 3 и «Воспомина
ний о былом» Е. А. Сабанеевой, 4 я собрала еще отдельные оттиски 
статей: Дмитрия Александровича, К. Д. Кавелина, моего отца, 5 

«Писем П. Д. Рудакова» и моей рецензии на П-й том «Трудов ІѴ-го 
Арх(еологического) съезда в Казани». 6 Два стихотворения моего от
ца прилагаю в нескольких экземплярах, может быть, кому-нибудь 
дадите. 7 Если у Вас есть «Сборник актов, относящихся до рода Лют-
киных»,8 то подарите кому захотите. 

ІѴ-й том «Истории Казанского университета» печатается.9 Отно
сительно письма Пушкина к Булгакову ничего не поделаешь: дочь 
Булгакова, О. П. Юшкова, больна, если она раньше не нашла этого 
письма, то теперь тем более нельзя надеяться получить его. 

Дмитрий Александрович не совсем здоров. Он поручил мне пере
дать Вам его благодарность за поздравление с избранием в члены-
корреспонденты Академии Наук и за благопожелания по случаю на
ступившего Нового года. Принесет ли он с собой некоторое 
успокоение?! 

И Дмитрий Александрович, и я, вполне разделяем Ваши чувства 
по поводу невыдержанности плана издания «Словаря». Пропадает 
охота работать, когда не знаешь определенно, чего держаться. 

Вы спрашиваете меня: не прислать ли мне денег? Я была бы Вам 
весьма благодарна, если бы Вы сочли возможным прислать; боюсь 
только, что это Вас затруднит, так как статьи о кн(язьях) Пронских 
и Пушкиных не напечатаны еще. 

Пишу сегодня В. А. Гольцеву. 1 0 Если окажется, что в данное вре
мя статья,* которую я собиралась отправить в «Русскую Мысль» 1 1 

прошлой весной, явится неподходящей, то я примусь за биографии 

* Она не написана еще. 
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на букву Р. Во всяком случае буду помнить, что первые из них по
надобятся в начале мая. 

Относительно присланных томов «Биографического Словаря» 
позвольте быть откровенной: если не полагается давать сотрудникам 
дарового экземпляра тех томов, в которых помещены их статьи, то 
нельзя ли положить за них половинную цену? 

Дмитрий Александрович шлет Вам усердный поклон. 

С совершенным уважением остаюсь готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

1 См.: Модзалевский Б. Л. Воспоминания Софьи Алексеевны Лайкевич // Русская 
старина. 1905. Т. 124, № 10. С. 168—201. Лайкевич (урожд. Мудрова) (1797—1870) — 
воспитанница Лабзиных. 

2 Лабзин Александр Федорович (1766—1825) — поэт, издатель, переводчик, просве
титель. 

3 См.: Записки Н. И. Мамаева. 1814—1842. С портретом автора / Предисловие 
Д. А. Корсакова//Исторический вестник. 1901. Т. 83, № 1. С. 40—76; № 2. С. 47!— 
508; № 3. С. 888—920; Т. 84. № 4. С. 46—83; № 5. С. 480—517; № 6. С. 864—905; Т. 85. 
№ 7. С. 26—75; № 8. С. 417-438; № 9. С. 784—827; Т. 86. № 10. С. 46—72; № 11. 
С. 428—470; № 12. С. 864—882. 

Мамаев Николай Иванович (1815—1885) — майор, гласный Казанского уезда, про
исходил из дворян Новгородской губернии, вел свой род от служилого татарского 
князя Кингильдея Камая Маматова (жил в XVI в., был поселен в новгородских землях 
Иваном IV в числе других пленных татар). 

4 См.: Записки Е. А. Сабанеевой: Воспоминания о былом (1770—1833 гг.). Из се
мейной хроники / Предисловие Д. А. Корсакова // Исторический вестник. 1900. Т. 82, 
№ 10. С. 49—90; № П. С. 414—436; № 12. С. 809—856. 

5 Благово Дмитрий Дмитриевич. 
6 Публикации не обнаружено. 
7 Вероятно, речь идет о публикации «Два стихотворения Лаго» с посвящением 

его матери А. Д. Благово (СПб., 1858). См.: Орнатская Т. И. Рассказы Е. П. Янько-
вой, записанные Д. Д. Благово // Рассказы бабушки (из воспоминаний пяти поколе
ний), записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989 (Серия «Литературные 
памятники»). 

8 Сборник актов, относящихся до рода дворян Люткиных / Под ред. Д. А. Кор
сакова // Летопись занятий Археографической комиссии. СПб., 1899. Вып. 11. 

9 Имеется в виду: Загоскин Н. П. История императорского Казанского универси
тета за первые сто лет его существования. 1804—1904. Казань, 1902—1904. Т. 1—4. 

10 Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — публицист, литературный критик, 
общественный деятель, ученый, редактор журнала «Русская мысль». 

1 1 Публикация не обнаружена. 

25. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

1 (14) июля 1906 г. 

1-го июля 1906 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Одновременно с этим письмом посылаю под заказной бандеро
лью биографические очерки: баронессы Э, Ф. Раден, Стеньки Рази
на, кн(язей) Репниных 1 и Ржевских.2 

О профессорах Раковиче 3 и Ратовском 4 (на мой взгляд не выда
ющихся) сделала лишь выписки из Биографического Словаря. 
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О двух Ржевских (Василии Андреевиче и Якове Ивановиче) све
дения так скудны и незначительны, что я не могла составить их био
графий. 5 

0 Разумихе, Наталье Демьяновне, 6 и о Ратше 7 сделаю выписки, 
когда буду в Казани, что выйдет — пришлю. 

Если Вы сочтете возможным выслать мне в счет гонорара — буду 
весьма благодарна. Адрес — обыкновенный городской. От нас из де
ревни бывают частые посылки в Казань. 

Дмитрий Александрович кланяется Вам. 

С совершенным уважением остаюсь готовая к услугам Вашим 
В. Корсакова. 

1 Репнины — русский княжеский род происходивший от св. Михаила, князя Чер
ниговского, и прекратившийся в 1801 г. в связи со смертью генерал-фельдмаршала 
князя Николая Васильевича Репнина. В этом же году, по указу Александра I, внуку 
(по дочери) Н. В. Репнина Николаю Григорьевичу Волконскому было разрешено име
новаться Репниным-Волконским. Род этих князей записан в Бархатную книгу, т. 12. 
См.: Энциклопедический словарь/Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1899. 
Т. 26а, кн. 52. С. 599—600. См. также: РБС, том «Рейтерн—Рольцберг» (СПб., 1913) 
статьи В. Д. Корсаковой о Репниных: Александре Андреевиче (С. 73—74); Борисе 
Александровиче (С, 83—85); Василии Ивановиче (С. 85); Иване Борисовиче (С. 89— 
92); Михаиле Петровиче (С. 92—93); Петре Александровиче (С. 127—128); Репне-
Оболенском, по прозванию Найден (С. 136—138). 

2 Ржевские — дворянский род, происходивший от князей Смоленских. Князь Фе
дор Федорович Ржевский был удельным князем г. Ржева. Великий князь Тверской Ми
хаил Ярославович лишил его удела (1315 г.). Потомки князя Федора Федоровича уже 
не именовались князьями. Род Ржевских внесен в родословные книги Воронежской, 
Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Санкт-Петербургской, 
Тамбовской, Тверской губерний. См.: Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брок
гауза и И. А. Ефрона. СПб., 1899. Т. 26а, кн. 52. С. 670. См. также: РБС, том «Рей
терн—Рольцберг» (СПб., 1913) статьи В. Д. Корсаковой о Ржевских: Григории Ники
тиче (С. 154—155); Елизарии Леонтьевиче (С. 156—157); Иване Андреевиче (С. 157); 
Иване Ивановиче (С. 157—159); Иване Степановиче (С. 160). 

3 Имеется в виду Ракович Андрей Николаевич (ум. 1867 г.) — художник, академик 
художеств. РБС, том «Притвиц—Рейс» (СПб., 1910. С. 475—476). 

4 Очерк в РБС не опубликован. О каком Ратовском идет речь, установить не уда
лось. 

5 Ржевский Василий — воевода Томский (1698—1699); Ржевский Яков Иванович — 
воевода Енисейский (1710). Очерки в РБС не опубликованы. 

6 Разумовская (Разумиха) Наталья Демьяновна (ум. 1765) — статс-дама двора им
ператрицы Елизаветы Петровны, мать графов Алексея Григорьевича Разумовского 
(1709—1760), фаворита Елизаветы Петровны, и Кирилла Григорьевича Разумовского 
(1728—1803), последнего гетмана Малороссии президента Академии Наук. РБС, том 
«Притвиц—Рейс». С. 425—427. 

7 Ратша (Растислав-Степан)—тиун великого князя Всеволода Олеговича 
(П36—П46) в Киеве, родоначальник новгородского рода Ратшичей. РБС, том «При
твиц—Рейс». С. 499. 
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9 (22) декабря 1906 г. 

9-го декабря 1906 г. 
Казань. Воздвиженская. 

Собств(енный) дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

В последний раз я писала Вам очень давно, пять месяцев тому 
назад, в то время, как Дмитрий Александрович был нездоров. Те
перь, слава Богу, он чувствует себя удовлетворительно, а летом он 
прохворал более двух месяцев. 

Вследствие Вашего указания ко мне обратился И. А. Кубасов 1 

во второй половине августа с предложением написать несколько 
биографических очерков на букву Н. 2 Срок доставления— 12-го и 
20-го сентября. В такой короткий промежуток времени немыслимо 
было исполнить порученную работу, о чем я и заявила в своем от
вете И. А. Кубасову. Меня очень смущала невозможность доставить 
скоро биографию Натальи Кирилловны, 3 и я полагала, что задержу 
печатание. Во второй половине ноября я отправила и остальные 
очерки Наумовых 4 и Нащокиных. 5 Между тем, я недавно получила 
от И. А. Кубасова 50 р. в счет гонорара и узнала из его письма, что 
биографии Наталий 6 только в декабре будут отданы в набор. Пишу 
все это, потому что меня крайне удивляет отношение А. А. Полов
цова к «Словарю», к редакторам его и к сотрудникам. Если торо
пить печатание, то не следует задерживать корректуры и надо свое
временно высылать редакторам суммы для уплаты гонорара. 
Напр(имер), я послала Ф. А. Витбергу 7 последние биографии Ше
реметевых 8 в августе 1905 г., при чем он торопил меня. Так как био
графии Шереметевых (если А. А. Половцов не сделает сокращений) 
займут 5 Чі листов, то я писала их довольно долго и отправляла по 
мере написания. Нынешним летом Ф. А. Витберг писал мне, что, ве
роятно, приступит к печатанию этих биографий в сентябре и в ок
тябре, но, пожалуй, что и не удалось. 

Если бы я знала, что печатание пойдет так туго, то не волнова
лась бы, воображая, что из-за меня выйдет задержка. Напишу сегод
ня Н. Д. Чечулину,9 Н. П. Павлову-Сильванскому 1 0 и С. В. Рожде
ственскому. Если не скоро дойдет очередь до тех очерков, которые 
я должна написать, — примусь за другую письменную работу для 
«Журн(ала) Мин(истерства) нар(одного) пр(освещения)». 

В течение декабря вышлю Вам очерки Ратши и Разумихи. Торо
пясь отправить в июле биографии на букву Р, я забыла подписать 
какой-то очерк; вспомнила об этом уже спустя два дня. 

Дмитрий Александрович поручил передать Вам его поклон. 

С совершенным уважением остаюсь готовая к услугам 
В. Корсакова. 

1 Кубасов Иван Андреевич (1875—после 1930) — историк литературы, библиограф, 
ученый хранитель Пушкинского Дома (1920-е гг.), редактор РБС. 
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2 И. А. Кубасов редактировал том РБС «Нааке-Накенский—Николай Николае
вич Старший» (СПб., 1914). 

3 Наталья Кирилловна (урожд. Нарышкина) (1651—1694) — царица, вторая жена 
царя Алексея Михайловича, мать императора Петра I. РБС, том «Нааке-Накенский— 
Николай Николаевич Старший». С. 121—135. 

4 Наумовы — дворянский род. Представители этого рода происходят из «немцев» 
от «мужа честного» Павлика, приехавшего на службу к великому князю Симеону Гор
дому (1340—1359). Его внук Наум стал родоначальником рода Наумовых. Многие из 
Наумовых в XVII—XVIII вв. достигли крупных званий и чинов. См.: Савелов Л. М. 
Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию Тульского дво
рянства. М., 1904; РБС, том «Нааке-Накенский—Николай Николаевич Старший» ста
тьи В. Д. Корсаковой о Наумовых: Василии Григорьевиче (С. 142); Дмитрии Никити
че (С. 142—143); Иване Феодоровиче (С. 145—146). 

5 Нащокины — дворянский род, происходивший от выехавшего из Италии в Тверь 
к великому князю Тверскому Александру Михайловичу «дукса Велички», получившего 
при крещении имя Дмитрия с прозвищем Красный. Его сын Дмитрий Дмитриевич, 
прозванный Нащока из-за раны на щеке, полученной в сражении тверитян с ханским 
послом (1327 г.). Впоследствии он перешел на службу к великому князю Симеону Гор
дому. От него пошли Нащокины. Он Нащокиных в пятом колене произошли угасшие 
позже роды Ординых-Нащокиных, Алферьевых (Олферьевы), Безниных. Род Нащоки
ных внесен в VI ч. родословной книги Московской губернии. См.: РБС, том «Нааке-
Накенский—Николай Николаевич Старший» статьи В. Д. Корсаковой о Нащокиных: 
Борисе Ивановиче (С. 158—159); Василии Александровиче (С. 159—160; очерк подпи
сан: В. К.); Григории Афанасьевиче (С. 161—164); Григории Борисовиче (С. 164) Пет
ре Степановиче (С. 164); Нащокине-Злобине Петре Афанасьевиче (С. 164—165). 

6 Имеются в виду: Наталья Алексеевна (1673—1716) — царевна, дочь царя Алексея 
Михайловича, сестра императора Петра I. РБС, том «Нааке-Накенский—Николай Ни
колаевич Старший». С. 115—116; Наталья Алексеевна (1714—1728) — великая княжна, 
дочь царевича Алексея Петровича, сестра императора Петра II. Там же. С. ПО—115. 

7 Витберг Федор Александрович (1846—1919) — педагог, литератор, библиограф, 
коллекционер, редактор РБС. См.: РО ИРЛИ, ф. 52, а также публикацию А. Г. Но
совой в наст. изд. 

8 Шереметевы — древний боярский, с начала XVIII в. графский род. Родоначаль
ником Шереметевых в родословной русских великих и удельных князей и боярских 
родов XVII в. назван выходец из «прусс» Андрей Иванович (или Михайлович) Кобы
ла. Шереметевы первыми в России получили графский титул. См.: Энциклопедический 
словарь / Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1903. Т. 39а, кн. 78. С. 492. См. 
также: Савелов Л. М. Библиографический указатель по истории, родословию и гераль
дике российского дворянства. Острогожск, 1898; РБС, том «Шабанов—Шютц» (СПб., 
1911) статьи В. Д. Корсаковой о Шереметевых: Василии Борисовиче (С. 136—159); Ва
силии Петровиче (С. 159—164); Иване Васильевиче Большом (С. 166—172); Иване Ва
сильевиче Меньшом (С. 172—176); Иване Петровиче (С. 176—180); Матвее Василье
виче (С. 181—184); Никите Васильевиче (С. 186—187); Петре Васильевиче Большом 
(С. 190—203); Петре Васильевиче Меньшом (С. 203—205; в очерке ошибочно указана 
фамилия В. Д. Корсаковой в мужском роде: «В. Корсаков»); Петре Никитиче 
(С. 205—210); Семене Васильевиче (С. 210—211); Феодоре Ивановиче (С. 215—230). 

9 Чечулин Николай Дмитриевич (1863—1927) — историк, сотрудник Публичной 
библиотеки, член императорской Археографической комиссии, секретарь Русского ис
торического общества (1904—1910), редактор РБС. 

10 Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869—1908) — историк, один из авторов 
РБС. 
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27. В. Д., Д. А. Корсаковы — Б. Л. Модзалевскому 

22—26 декабря 1906 г. (3—8 января 1907 г.) 

22-го декабря 1906 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
Вчера получила от Вас 100 р. в счет гонорара и спешу поблаго

дарить за присылку денег. Я понимаю, что один Половцов виноват 
в неаккуратном ведении дела! 

Дмитрий Александрович и я сердечно сочувствуем Вашему го
рю, 1 так как сами испытали несчастие: в 1889 г. у нас скончалась 
дочь 9 Чі лет! Много времени прошло с тех пор... Если бы несколько 
не притупилось то чувство жгучей боли, которое испытывалось пер
вые годы, то, кажется, ничего не в состоянии была бы делать, и 
жизнь была бы непосильным бременем! 

Не выражаю никаких пожеланий по поводу приближающегося 
новолетия, потому что по опыту знаю, что всякие благопожелания 
при таком душевном состоянии не только не могут быть приятны, 
а как будто даже обидны. 

Уважающая Вас 
В. Корсакова. 

Казань, 906 г.ХІІ.26. 

Нерадостен для Вас исход 1906 г., глубокоуважаемый Борис 
Львович! Скоро минет 18 лет, что мы с женой лишились ненагляд
ной нашей старшей дочери Сони, скончавшейся на 10 году жизни в 
июле 1889 г., а рана сердечная не затягивается, да и не затянется до 
гробовой доски. Всякие утешения в такой потере бессмысленны. Со
болезную Вам всей душой. 

Сердечно преданный и уважающий 
Д. Корсаков. 

1 Речь идет о дочери Б. Л. Модзалевского Елене Борисовне (1901—1906). 

28. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

8 (21) октября 1909 г. 

8 октября 1909 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

В конце июля мы отправили в Императорскую публичную би
блиотеку тюк книг на имя Н. П. Лихачева.1 Я просила его сообщить 
мне, когда книги будут получены, так как хотела уведомить всех, 
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кто имеет получить «Сборник», изд(анный) под редакцией Дмит
рия) Ал(ександровича), 2 и мой «Список воевод и т. д.». 3 От Лихачева 
до сих пор нет никакого известия. 

Если Вас не затруднит, зайдите пожалуйста в Имп(ераторскую) 
публ(ичную) библиотеку; может быть, Н. П. Лихачев забыл напи
сать мне. Книги с надписью, а потому Ваш экземпляр должен быть 
немедленно выдан Вам. 

Узнав из газет о кончине Половцова, 4 я задалась вопросами: сле
дует ли продолжать писание очерков для «Биогр(афического) Сло
варя», а также, будет ли выдан гонорар за то, что уже напечатано? 
Лично я думаю, что гонорар уплатят, а печатание прекратят. Так 
ли? 

Если Вы получите книги в Имп(ераторской) публ(ичной) библи
отеке, то будьте добры, скажите, когда увидите, Н. Д. Чечулину, 
С. В. Рождественскому и И. А. Кубасову, чтобы они получили там 
свои экземпляры. Премного этим обяжете. 

Дм(итрий) Ал(ександрович) прихворнул в конце сентября; на 
этот раз казанская лихорадка дала себя знать, теперь несколько луч
ше. 

Мы оба кланяемся Вам. 

Уважающая Вас 
В. Корсакова. 

1 Лихачев Николай Петрович (1862—1936) — историк, искусствовед, академик, со
биратель рукописных книг, документов XVII—XX вв. 

2 Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в. / Под ред. и с пре
дисловием Д. А. Корсакова; составители К. В. Харлампиевич, В. Д. Корсакова. Ка
зань, 1908. См. также: Известия Общества археологии, истории и этнографии. 1908. 
Т. 24, вып. 5. 

3 Список начальствующих лиц в городах теперешней Казанской губернии с 1553 г. 
до образования Казанской губернии 1708 г., а также губернаторов, наместников, 
генерал-губернаторов и военных губернаторов, управляющих Казанской губернией с 
1708 года по 1908 г. включительно / Предисловие Д. А. Корсакова; Сост. В. Д. Кор
сакова//Известия Общества археологии, истории и этнографии. 1908. Т. 24, вып. 5; 
см. также отд. оттиск: Казань, 1908. 

4 Половцов Александр Александрович скончался 24 сентября 1909 г. в своем име
нии Рапти близ Нарвы. 

29. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

27 декабря 1909 г. (9 января 1910 г.) 

27 декабря 1909 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Мы с Дмитрием Александровичем собирались вместе в Петер
бург, но он прихворнул и отложил мысль о поездке. Если он будет 
чувствовать себя лучше, то весьма возможно, что я поеду 2 или 3 ян
варя. 

Будучи в Петербурге, я надеюсь познакомиться с Вами и лично 
переговорить о судьбе «Биогр(афического) Словаря» и о том, пона
добится ли впредь какая-нибудь работа с моей стороны. 
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Дмитрий Александрович и я поздравляем Вас с Новым годом и 
желаем всего хорошего. 

Уважающая Вас 
В. Корсакова. 

30. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

21 января (3 февраля) 1910 г. 

21 января 1910 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Дмитрий Александрович очень благодарен Вам за присылку ро
дословной Раевских 1 и «Биографического Словаря» на буквы П и 
Е. 

Я просмотрела «Биографический Словарь» и увидала, что о На
талье Демьяновне Разумовской написал Майков; 2 жаль, что я свое
временно не знала о поручении этой статьи другому лицу и пона
прасну занялась ее составлением. 

Буду ожидать, что Вы сообщите мне, если понадобятся статьи 
для «Биографического Словаря»; из доставленных мною не напеча
таны Ржевские и Репнины. 

Дмитрий Александрович и я кланяемся Вам; теперь он чувствует 
себя лучше. 

С совершенным уважением 
остаюсь всегда готовая к услугам 

В. Корсакова. 

1 Вероятно, речь идет о работе Б. Л. Модзалевского «Род Раевских герба Лебедь» 
(СПб., 1908). 

2 Имеется в виду Майков Петр Михайлович (1833—1918) — историк, чиновник 11-
го отделения собственный его императорского величества канцелярии, один из авто
ров РБС. 

31. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

26 июня (9 июля) 1911 г. 

26-го июня 1911 г. 
С<ель>цо Арышхазда. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Очень благодарю Вас за письмо от 8-го июня и за присылку в 
счет гонорара 50-ти рублей; и то, и другое я получила 13-го июня, 
когда приезжала в Казань. Вы совершенно правильно адресовали на 
городскую квартиру: от нас бывают 2—3 раза в неделю посылки в 
432 
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Казань. Если же адресовать в Волостное правление, то письмо из 
Петербурга может получиться, пожалуй, недели через две. 

Вы спрашиваете, успешно ли идут мои генеалогические изыска
ния? Добавляю по крупинкам имеющиеся у меня родословные и по
стараюсь, если ничто не помешает, приступить к печатанию в 1912-м 
академическом году. Само собой разумеется, что я пришлю Вам эк
земпляр этих родословных, а в начале осени доставлю Вам для про
смотра родословную Великопольских. 

С 8-го июня у нас стоит нестерпимая жара, а дождей нет с 31-го 
мая. Все сохнет, вянет и выгорает. Будет неурожай! 

Дмитрий Александрович и я кланяемся Вам и желаем Вам луч
шего летнего отдыха, чем тот, какой выпал на нашу долю. 

В начале августа пришлю Вам все, что успею написать на бук
ву Р. А когда будут напечатаны биографии Петра II и Петра III, 
написанные Дмитрием Александровичем давным давно? 

Уважающая Вас 
В. Корсакова. 

32. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

6 (19) октября 1911 г. 

6-го октября 1911 г. 
Казань. Воздвиженская. 

Собственный дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Нынешнее лето протекло для меня при весьма неблагоприятных 
обстоятельствах, вследствие чего я успела написать только малень
кие биографические очерки на букву Щ, 1 да биографию Василия Ни
китича Татищева. 2 

До 18-го сентября мы прожили в деревне, желая провести 16-е 
число (40 лет профессорской службы Дм(итрия) Ал(ександрови)ча) 
в семейном кругу и избежать приема поздравителей. 24-го Дм(итрий) 
Ал(ександрович) серьезно занемог, но теперь, слава Богу, чувствует 
себя лучше. 

Мне предстоит приняться за писание биографий на буквы Г и Р, 
а потому усердно прошу Вас сообщить мне, к какому сроку нужны 
Вам биографии на Ри, а затем на Ро? 3 

Никогда еще не бывала я так неаккуратна! 
Дм(итрий) Ал(ександрович) и я кланяемся Вам. 

С совершенным уважением 
остаюсь всегда готовая к услугам 

В. Корсакова. 

1 Том РБС «Щапов—Юшневский» вышел в 1912 г. под редакцией М. Г. Курдю-
мова. См.: РБС, том «Щапов—Юшневский» (СПб., 1912) статьи В. Д. Корсаковой: 
Щеня Данила Васильевич, князь (С. 51—54); Щенятевы князья — Василий Михайло-
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вич (С. 54); Михаил Данилович (С. 54—56); Петр Михайлович (С. 56—59); Щепины-
Оболенские, князья — Борис Дмитриевич (С. 66—67); Дмитрий Дмитриевич (С. 67); 
Иван Дмитриевич (С. 67); Петр Данилович (С. 67—68); Щепин-Ростовский Иван 
Дмитриевич, князь (С. 69); Щепотьев Андрей Федорович (С. 85); Щербатовы, кня
зья — Дмитрий Иванович (С. 97); Дмитрий Михайлович (С. 97); Дмитрий Нефедьевич 
(С. 97—98); Иван Андреевич (С. 98—100); Иван Иванович (С. 100); Иван Михайлович 
(С. 100—101); Иван Федорович (С. 101); Константин Нефедьевич (С. 101); Осип Ми
хайлович (С. 126—127); Тимофей Иванович (С. 127—128); Щетинины, князья —Васи
лий Григорьевич (С. 147); Петр Иванович (С. 148); Юрий Иванович (С. 148). 

2 Татищев Василий Никитич (1686—1750) — историк, географ, государственный 
деятель. РБС, том «Суворова—Ткачев» (СПб., 1912. С. 332—346). 

3 На букву «Г» вышли только тома «Гааг—Гербель» (М., 1914) и «Герберский— 
Гогенлоэ» (M., 1916); оба тома — под редакцией Н. П. Чулкова. Том «Гоголь—Гюб-
бенет» был подготовлен, но так и не увидел свет. Рукопись хранится в Архиве Санкт-
Петербургского филиала Института российской истории РАН. См.: Шилов Д. Н. 
Русский биографический словарь: история подготовки и издания //Английская наб., 4: 
Ежегодник. СПб., 1997. С. 257. Тома на слоги «Ри», «Ро» под редакцией Б. Л. Мод
залевского вышли соответственно в 1913 г. («Рейтерн—Рольцберг») и в 1918 г. («Ро
манова—Рясовский»). 

33. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

26 августа (8 сентября) 1912 г. 

26 августа 1912 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

30 мая, по возвращении в Казань из поездки с Дмитрием Алек
сандровичем по Каме до Перми, я получила Ваше письмо от 26-го 
с просьбой прислать биографию Анны Ник(олаевны) Родионовой. 1 

20-го августа получено от Вас второе письмо по этому поводу. 
Чтобы выяснить мое недоумение, будьте добры сообщить, все ли 

биографии Римских-Корсаковых составлены? В списке тех биогра
фий, которые были поручены мне, значатся между Ржевскими и Ан
ной Ник(олаевной) Родионовой следующие лица: 

Римские-Корсаковы: 1) Андрей Петр(ович), 1832—35 гг . ; 2 

2) Богдан Сем(енович), 1703 г . ; 3 3) Воин Яковл(евич), р. 1702 
•0-1757 г . ; 4 4) Иван Николаевич), р. 1754 Ф1831 гг . ; 5 5) Яков Я к о в 
левич), генер(ал-поруч(ик) при Елизавете Петровне; 6 Рогнеда Рогво-
лодовна ФЮОО г.;7 Роговский Палладий, игумен Заиконоспасского 
м(онасты(ря).8 

Если биографии этих семи лиц уже у Вас — тем лучше. Биогра
фию Анны Ник(олаевны) Родионовой пришлю на днях. 

Далее идут: Родион Нестерович 9 и многие Романовы. 1 0 К какому 
сроку понадобятся их биографии? 

Нынешнее лето до 20-го июля прошло у нас в хлопотах и заботах, 
а потом нас посетило великое горе: скончалась наша общая люби
мица, внучка 1 года 9 месяцев. Вы поймете, как это тяжело! 

Завтра отправлю под заказной бандеролью «Из жизни русских 
деятелей XVIII в .« . п Что касается 2-го тома «Сборника Казанского 
края», 1 2 то такового не имеется. 

Я виновата, что не ответила на Ваше майское письмо. Произо
шло это оттого, что сначала было некогда, а потом Вы, как я пола-
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гала, отсутствовали из Петербурга. Из Вашего второго письма я уви
дала, что так действительно и было. 

Дмитрий Александрович и я шлем Вам усердные поклоны. 
Уважающая Вас 

В. Корсакова. 
На письме в правом верхнем углу помета рукой Б. Л. Модзалев

ского: «Отв(чено) 1 .IX». 
1 Родионова Анна Николаевна (урожд. Нестерова) (1751—1827) — основательница 

Казанского Родионовского института благородных девиц. РБС, том «Рейтерн—Рольц-
берг» (СПб., 1913. С. 307—310). 

2 Римский-Корсаков Андрей Петрович — волынский губернатор (1831—1835), по
бочный сын генерал-лейтенанта и лейб-гвардии секунд-майора Петра Воиновича 
Римского-Корсакова. В 1799 г. ему было пожаловано дворянство с правом законно 
наследовать своему отцу, а в 1801 г. он был усыновлен окончательно. РБС, том «Рей
терн—Рольцберг». С. 214—215. Очерк написан А. Ельницким. 

3 Римский-Корсаков Богдан Семенович — генерал-майор (1703 г.). В РБС очерк не 
опубликован. См.: Азбучный указатель. Ч. 2. С. 212. 

4 Римский-Корсаков Воин Яковлевич (1702—1757) — вице-адмирал (1755 г.). РБС, 
том «Рейтерн—Рольцберг». С. 217—219. Очерк написан А. Ельницким. 

5 Римский-Корсаков Иван Николаевич (1754—1831) — генерал-адъютант, действи
тельный камергер, генерал-майор, любимец Екатерины II. РБС, том «Рейтерн—Рольц
берг». С. 219—220. Очерк написан П. М. Майковым. 

6 Римский-Корсаков Яков Яковлевич — генерал-поручик при императрице Елизаве
те Петровне. В РБС очерк не опубликован. См.: Азбучный указатель. Ч. 2. С. 212. 

7 Рогнеда Рогволодовна, по прозванию Горислава (ум. 1000) — жена великого князя 
Владимира Святославича Святого (985 г.), дочь князя Полоцкого Рогволода. Перед 
смертью постриглась под именем Анастасии. РБС, том «Рейтерн—Рольцберг». 
С. 275—276. Очерк опубликован под инициалами «H. М.». 

8 Роговский Палладий (1655—1703) — игумен Заиконоспасского монастыря, рек
тор Московской славяно-греко-латинской академии, русский ученый-богослов XVII— 
XVIII вв. РБС, том «Павел, преподобный—Петр (Илейка)» (СПб., 1902. С. 151—153). 
Опубликован за подписью: «Вс. С-ий». 

9 Родион Нестерович — киевский, а затем московский боярин, «перешедший к 
Иоанну Даниловичу Калите со своим сыном Иваном Квашней и 1700 отроками». РБС, 
том «Рейтерн—Рольцберг». С. 314—315. 

10 Романовы — старинный русский дворянский род. Родоначальником его счита
ется Андрей Иванович Кобыла, отец которого, Гланда Камбила Дивонович, в креще
нии Иван, приехал в Россию в последней четверти XIII в. из Литвы или «из прусс». 
У него было пять сыновей, от одного из них, Федора Андреевича Кошки, и пошла 
ветвь Романовых. До 1613 г. Романовы — боярский род (Андрей Кобыла был бояри
ном у великого князя Московского Ивана Калиты). В первом колене Андрей Иванович 
Кобыла и его сыновья назывались Кобылиными. Федор Андреевич Кошка, его сын 
Иван и сын последнего Захарий — Кошкиными. Потомки Захария назывались 
Кошкиными-Захарьиными, а позже они стали называться Захарьины-Юрьевы. Дети 
Романа Юрьевича Захарьина-Юрьева стали называться Захарьиными-Романовыми, а 
потомки Никиты Романовича Захарьина-Романова стали называться Романовыми. Ро
ман Юрьевич Захарьин-Юрьев (ум. 1543) был тестем царя Ивана IV, женившегося на 
его дочери Анастасии. С 1613 г., с избранием на престол Михаила Федоровича Рома
нова (его отец Федор Никитич Романов, в иночестве Филарет — видный политический 
деятель, позже патриарх), Романовы становятся царской династией, позднее импера
торской (с 1721 г.), которая закончила свое существование с отречением от престола 
последнего русского царя Николая II и расстрела его и его семьи в 1918 г. См.: Дом 
Романовых. Биографический справочник / Сост. П. X. Гребельский, А. Б. Мирвис. Л., 
1989. С. 6—8. См. также: РБС, том «Романова—Рясовский» (Пг., 1918) статьи 
В. Д. Корсаковой о Романовых: Василии Никитиче (С. 24—26); Данииле Романовиче 
(С. 29—31); Иване Никитиче (С. 32—35); Михаиле Никитиче (С. 37—39); Никите Ива
новиче (С. 39—42); Никите Романовиче (С. 42—50). 

11 Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века: Историко-биогра-
фические очерки. Казань, 1891. 
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1 2 См.: Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в. / Под ред. и 
с предисловием Д. А. Корсакова; Сост. К. В. Харлампиевич и В. Д. Корсакова // Из
вестия Общества археологии, истории и этнографии. 1908. Т. 18, вып. 4—6. 

34. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

13 (26) сентября 1912 г. 

13 сентября 1912 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Спасибо за сочувствие нашему горю, 1 выраженное в письме от 
1-го сентября. 

Посылаю заказной бандеролью биографические очерки А. Н. Ро-
дионовой и Родиона Нестеровича. Надеюсь выслать Вам в первой 
половине октября биографии Романовых. 

Дмитрий Александрович благодарит и желает получить каталог 
Елизоветинско-Ломоносовской выставки. 2 

Мы оба кланяемся Вам. 
Уважающая Вас 

В. Корсакова. 

1 См. п. 33. 
2 В 1911 г. Академия Наук чествовала 200-летие со дня рождения М. В. Ломоно

сова. Была образована Особая комиссия по устройству выставки «Ломоносов и Ели
заветинское время». Б. Л. Модзалевский был избран секретарем этой Комиссии, ему 
поручили организацию Ломоносовского отдела выставки и составление его каталога. 
См.: Выставка «Ломоносов и Елизаветинское время». Путеводитель и каталоги. СПб., 
1912. Отд. 7: Ломоносов. Академия Наук. Московский университет / [Сост. Б. Л. Мод
залевский]. 

35. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

9 (22) октября 1912 г. 
9 октября 1912 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Опять являюсь неисполнительной. Я не думала, что столько вре
мени употреблю на биографические очерки царей Феодора Алексе
евича,1 Феодора Борисовича 2 и Феодора Иоанновича; 3 о двух пер
вых я написала и отправила М. Г. Курдюмову; 4 о последнем 
собираю материал и скоро надеюсь написать и отослать. 

Следовательно, в первой половине октября я не в состоянии на
писать о Романовых, но примусь за них немедленно после отсылки 
биографического очерка Феодора Иоанновича. Извиняюсь. 

Дмитрий Александрович и я кланяемся Вам. 
Уважающая Вас 

В. Корсакова. 
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1 Феодор Алексеевич (1661—1682) — царь, сын царя Алексея Михайловича. РБС 
том «Яблоневский—Фомин» (СПб., 1913. С. 249—264). 

2 Феодор Борисович Годунов (1589—1605) — сын царя Бориса Федоровича Годуно
ва (с 13 апреля до 1 июня 1605 г. — царь). РБС, том «Яблоневский—Фомин». С 265— 
271. 

3 Феодор Иоаннович (1557—1598) — царь, сын царя Ивана IV Грозного. РБС, том 
«Яблоневский—Фомин». С. 277—301. 

4 Курдюмов Михаил Григорьевич (1869—?) —чиновник Министерства финансов, 
помощник управляющего Главархивом в Петрограде (1918), редактор РБС. 

36. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

21 января (3 февраля) 1913 г. 

21 января 1913 г. 
Казань. Воздвиженская. 

Свой дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Спешу поблагодарить Вас за присылку «Родословных разведок» 
Кашкина 1 и за второй экземпляр путеводителя и каталогов выстав
ки «Ломоносов и Елизаветинское время», 2 кот(орые) я получила вче
ра. Прилагаю квитанцию № 594 в получении обратно «Атласа 
1760 г .» ; 3 Дмитрий Александрович хотел пожертвовать его в биб
лиотеку Академии Наук, о чем писал С. Ф. Ольденбургу; 4 очевидно 
«Атлас» оказался ненужным. 

Простите, что я не поблагодарила Вас за первый экземпляр Пу
теводителя и каталогов. Произошло это оттого, что я намеревалась 
быть в Петербурге в декабре и располагала лично поблагодарить 
Вас и передать Вам биографии Романовых, которые были готовы в 
половине декабря; осталось написать только о Никите Ивановиче 5 

и об Александре Никитиче, 6 если о последнем никто не написал. 
Увидав из Вашего предисловия, что Кашкин 7 написал биографии 

Ртищевых для «Биогр(афического) Словаря», полагаю, что мне не 
придется писать о Феод(оре) Мих(айловиче) Ртищеве? 8 

Вообще, во избежание недоразумений, считаю необходимым при
ложить список тех биографий, которые поручено мне Вами напи
сать, а также тех, которые отправлены мною редактору на букву Г 
(князей Галича-Волынского) 9 Н. П. Чулкову. 1 0 Будучи в Москве с 
половины декабря 1912 г. до начала января 1913 г., я дважды видела 
Н. П. Чулкова и посоветовала ему справиться у Вас относительно 
галицких князей, имена которых начинаются на букву Р. 1 1 Не знаю, 
получил ли он от Вас ответ, а потому и привожу их на обороте лис
точка. 

Как только напишу о Никите Ив(ановиче) Романове, так пришлю 
Вам его биографию, остальные отправлю теперь же, чтобы не за
держивать. В виду предстоящего юбилея Дома Романовых 1 2 я сочла 
возможным несколько расширить рамки биографии Никиты Рома
новича 1 3 и привести содержание народных песен о нем. 1 4 

Еще раз благодарю Вас за «Родословные разведки»; Дмитрий 
Александрович вчера же с большим интересом стал их просматри-
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вать. Я доставлю себе это удовольствие, когда окончу срочные ра
боты. 

Дмитрий Александрович и я приветствуем Вас и, благодаря за 
новогодние благопожелания, в свою очередь желаем Вам здоровья 
и всего наилучшего. 

Искренно уважающая Вас 
В. Корсакова. 

1 Кашкин H. Н. Родословные разведки / Редакция и завершение труда покойного 
автора Б. Л. Модзалевским. СПб., 1912—1913. Т. 1—2. Отд. оттиск: О роде Кашки-
ных. СПб., 1913. Т. 2. 

2 См. прим. 2 к п. 34. 
3 Вероятно, речь идет о «Мировом атласе» 1760 г. См.: Русские географические 

атласы. XVIII век. Сводный каталог. Л., 1961. С. 72. Исследователь В. Ф. Гнучева 
уточнила дату; по ее сведениям, атлас датируется 1757 г. См.: Гнучева В. Ф. Геогра
фический департамент Академии Наук XVIII века. М.; Л., 1946. С. 243. 

4 Олъденбург Сергей Федорович (1863—1934) — востоковед академик. 
5 Романов Никита Иванович (ум. 1654) — боярин, двоюродный брат царя Михаи

ла Федоровича Романова. РБС, том «Романова—Рясовский» (Пг., 1918. С. 39—42). 
6 Романов Александр Никитич (1560 или 1565—1602 или 1601) — боярин, сын Ни

киты Романовича Юрьева, родной брат патриарха Филарета, двоюродный брат царя 
Федора Иоанновича, родной дядя царя Михаила Федоровича, наместник в Кашире. 
При Борисе Годунове был лишен боярства, сослан в 1601 г. в Усолье-Луду и, по сло
вам летописца, был удавлен. РБС, том «Романова—Рясовский». С. 22—23. 

7 Кашкин Николай Николаевич (1869—1909) — писатель, генеалог, член Калужско
го окружного суда по Козельскому уезду, помещик Козельского уезда, автор «Родо
словных разведок». См.: Кашкин H. Н. О роде Кашкиных. Посмертное издание / Ред. 
Б. Л. Модзалевского. СПб., 1913. С. 420; Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родослов
ная книга. Изд 2-е. СПб., 1875. Т. 1—2. 

8 Вероятно, имеется в виду Ртищев Федор Михайлович (Меньшой) (после 1626— 
1663) — «ближний человек» царя Алексея Михайловича, комнатный стольник. РБС, 
том «Романова—Рясовский». С. 366—367. Очерк написан H. Н. Кашкиным. 
В. Д. Корсакова написала очерк о другом Ртищеве — Федоре Михайловиче (Боль
шом) (1626—1673), окольничем, дворецком, в разное время управляющим Литовским 
приказом, Приказом лифляндских дел, Дворцовым судным приказом, Приказом Боль
шого дворца, Приказом тайных дел (1656—1664), брате Федора Михайловича (Мень
шого). Там же. С. 357—366. 

' Галицко-Волынское княжество — русское феодальное княжество, возникшее в 
результате объединения Галицкого и Владимиро-Волынского княжеств (1199 г.) В о 
лынским князем Романом Мстиславичем (1170—1205). С. 1254 г. галицко-волынский 
князь принял титул короля. См.: РБС, том «Гааг—Гербель» (СПб., 1914) статьи 
В. Д. Корсаковой о галицко-волынских князьях: 1) На уделах карпатского Галича — 
Василько Романовиче (С. 142—146); Василько Ростиславиче, князе Теребовльском 
(С. 146—148); Владимире (Владимирко) Володаревиче (С. 148—153); Владимире Льво
виче (С. 153); Владимире (Володарь) Ростиславиче (С. 153—154); Владимире Яросла-
виче (С. 154—156); Григории Васильковиче (С. 156); Данииле Мстиславиче (С. 156); 
Иване Васильковиче (С. 156); Иване Ростиславиче Берладнике (С. 156—157); Льве Да
ниловиче (С. 157—160); Олеге Ярославиче (С. 160); Святославе Мстиславиче (С. 160); 
Юрии Львовиче (С. 160—161); Ярославе Владимировиче Осмомысле (С. 161—164); 
2) Галича Костромского — Дмитрии Ивановиче (С. 165); Иване Давидовиче (С. 165); 
Иване Дмитриевиче Шемякине (С. 165—166); Константине Ярославиче (С. 166); Юрии 
Дмитриевиче (С. 166—169). 

Чулков Николай Петрович (1870—1940) — архивист, библиограф, генеалог, ис
торик Москвы, редактор РБС. 

1 1 Вероятно, речь идет о галицких князьях: Рюрике Ростиславиче (ум. 1092) — пер
вом галицком князе, основавшем с братом Василько самостоятельное Галицкое кня
жество (1084 г.) (РБС, том «Романова—Рясовский». С. 771); Рюрике-Василии Рости
славиче (ум. не ранее 1214, по другим сведениям 1211) — сыне великого князя 
Ростислава Мстиславича, великом князе Киевском (Там же. С. 766—771). Оба очерка 
даны за подписью: «А. Андреев». 

1 2 В 1913 г. Дом Романовых отмечал свое 300-летие. 
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13 Романов Никита Романович (ум. 1586) — боярин, дед царя Михаила Федоровича 
Романова, брат Анастасии Романовны — жены царя Ивана IV; перед смертью принял 
пострижение и схиму. РБС, том «Романова—Рясовский». С. 43—50. 

Г 4 Содержание народных песен о Никите Романовиче см. там же. С. 48—50. См. 
также: Исторические песни XIII—XVI веков/Изд. подгот. Б. Н. Путилов и 
Б. М. Добровольский. М.; Л., 1960. № 200—266. 

37. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

23 февраля (8 марта) 1913 г. 

23 февраля 1913 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Вчера получила я Ваше письмо со вложением списка биографий 
на букву Р и Правила о премии МихельсонаЛ Спасибо за все. 

На днях пришлю Вам биографический очерк Никиты Ивановича 
Романова, надо переписать его. 

Не думаю, чтобы пришлось дополнять библиографию. Все, что 
я видела до сих пор, касается ц а р с т в у ю щ е г о Д о м а Р о м а 
н о в ы х . Явилась у меня даже мысль предложить в «Исторический 
Вестник» небольшую статью о Никите Романовиче, его сыновьях и 
внуке.2 Если получу согласие, то переработаю посланные мною Вам 
очерки; для очерка о Никите Ивановиче, приготовленного в «Би
ографический) Словарь», я не могла использовать весь тот матери
ал, который дает «Роспись» имущества, оставшегося после его смер
ти. 

Одновременно с Вашим письмом я получила вчера от М. Г. Кур-
дюмова несколько экземпляров тех листов, в которых помещены 
биографии царей: Феодора Алексеевича, Феодора Борисовича и Фе
одора Иоанновича. Посылаю Вам один экземпляр под бандеролью. 

Пишу сегодня Н. П. Чулкову, редактору, как Вам известно, на 
букву Г, что у Вас имеются биографии князей Галича-Волынского, 
начинающиеся на букву Р. Очень досадно, что я написала о Романе 
Даниловиче еще в мае 1912 г.; биография эта будет следовательно 
брошена, а она стоила мне немало труда, хотя и не особенно боль
шого размера. 3 Биографии остальных четырех галицких князей тоже 
написаны мною, но они значения не представляют. 

Дмитрий Александрович и я шлем Вам усердные приветы. 

Уважающая Вас 
В. Корсакова. 

1 Премия имени Михельсона Морица Ильича (1825—1908), филолога-
переводчика, инспектора Петербургского учебного округа, действительного статского 
советника, была учреждена на основании высочайшего повеления (24 апреля 1898 г.) 
Министерством народного просвещения при Академии Наук 29 апреля 1898 г. за тру
ды в области науки о русском языке. См.: Правила о премиях им. М. И. Михельсона. 
СПб., 1898. 

2 Публикации не обнаружено. 
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3 Роман Данилович (Даниилович) —сын Даниила Романовича (ум. 1264), короля 
Галицкого, одного из самых выдающихся русских князей. Очерк о нем в РБС не опуб
ликован. 

38. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

9 (22) марта 1913 г. 

9 марта 1913 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Посылаю Вам заказной бандеролью: 
1) Биогр(афический) очерк Никиты Ив(ановича) Романова. 
2) О земельных владениях Никиты Ром(ановича) Романова 

(Юрьева). 1 Будьте добры заменить прежнее мое писание и добавить 
в библиографии статей Д. В. Цветаева. 2 

3) Набросок о Ив(ане) Никит(иче) Романове к сведению. 3 Если 
сочтете нужным — воспользуйтесь в соответствующих местах его 
биографии, если нет — уничтожьте. 

Если Вам известны какие-нибудь книги и статьи, вышедшие к 
юбилею и имеющие отношение к Романовым, о которых я писала, 
будьте так добры, внесите в библиографию. Кроме статьи Д. В. Цве
таева, 4 я ничего не знаю. 

Дмитрий Александрович и я приветствуем Вас. 
Уважающая Вас 

В. Корсакова. 

1 Сведения о земельных владениях Романова Никиты Романовича см.: РБС, том 
«Романова—Рясовский» (Пг., 1918. С. 47—48). 

2 См.: Цветаев Д. В. Избрание Михаила Феодоровича на царство//Журнал Ми
нистерства юстиции. 1913. T. 1. С. 1—91. 

3 Романов Иван Никитич (ум. 1640) — сын боярина Никиты Романовича, воевода, 
боярин (с 1605), член Семибоярщины (1610), Ближней думы при Михаиле Федоровиче. 
РБС. том «Романова—Рясовский». С. 32—35. 

4 Кроме статьи Д. В. Цветаева, была внесена статья еще одного автора. См.: Tay-
бе M. А. К истории герба Дома Романовых (Догадка о происхождении Романовского 
грифа)//Гербовед 1913. № 7. С. 109—117. 

39. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

28 марта (10 апреля) 1913 г. 

28 марта 1913 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Очень благодарна Вам за присылку 100 р(ублей) в счет гонорара. 
На днях вышлю в заказном пакете 4 биографии; они написаны 
мною, но не все еще переписаны набело. 
440 
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0 князе Ростиславе Мстиславиче 1 (смоленском, а затем 
вел(иком) кн(язе) Киевском) вышло гораздо больше, чем я предпо
лагала, когда еще не познакомилась как следует с материалом. 

Просматривая черновики биографий Романовых, я заметила 
ошибку, которую попрошу Вас исправить: у меня сказано, что вен
чание на царство Михаила Феодоровича было 1 1 - г о и ю н я; в дей
ствительности же надо — 1 1 - г о и ю л я . 2 Это в биографии Ив(ана) 
Никит(ича) Романова. 

Дмитрий Александрович и я приветствуем Вас. 

Уважающая Вас В. Корсакова. 

P. S. Если возможно, то пришлите 5 вырезок биографий Романо
вых. 3/ 

1 Ростислав-Михаил Мстиславич (ум. 1169) — князь Смоленский (1125—1159), ве
ликий князь Киевский (1159—1169). РБС, том «Романова—Рясовский» (Пг., 1918. 
С. 170—178). 

2 В тексте биографии И. Н. Романова, опубликованной в РБС, осталась прежняя 
дата— 11 июня. См.: РБС, том «Романова—Рясовский». С. 33. 

3 Внизу на письме имеется помета: «См. обор(от)». Однако никакой информации 
на обороте листа не обнаружено. По-видимому, Д. А. Корсаков предполагал сделать 
в конце письма приписку, но по каким-то причинам этого не сделал. 

40. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

24 июля (6 августа) 1913 г. 

24 июля 1913 г. 
Казань. Воздвиженская. 

Свой дом. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Дмитрий Александрович получил сегодня Ваше письмо и просил 
меня немедленно ответить Вам по поводу отдельного издания «Вос
поминаний» Е. А. Сабанеевой. Лично он, конечно, ничего не имеет 
против этого, но следует обратиться за разрешением к сыну 
Е. А. Сабанеевой, Ивану Феодоровичу Сабанееву, т(ак> к(ак> Дмит
рий Александрович поместил в «Ист(орическом) Вест(нике)» 1900 г. 
«Воспоминания», заручившись его согласием.1 Где находится теперь 
И. Ф. Сабанеев — неизвестно. Он не уведомил Дмитрия Александ
ровича относительно получения от него денег (условленной части 
гонорара), и Дм(итрий) Ал(ександрович) был лишен возможности 
отправить ему отдельные оттиски, потеряв его из виду. Если 
И. Ф. Сабанеева нет в живых, то следует разузнать о других детях 
Е. А. Сабанеевой. Что касается предисловия и примечаний, то 
Дм(итрий) Ал(ександрович) с удовольствием предоставляет их в Ва
ше распоряжение. Ник(олай) Ник(олаевич) Кашкин поместил замет
ку по поводу «Воспоминаний» в янв(арской) книжке «Историческо
го) Вестн(ика)» за 1901 г.,2 а кн(язь) Д. Оболенский в майской 
книжке за этот же год. 3 Дм(итрий) Ал(ександрович) собирался отве-
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тить H. H. Кашкину, но затем раздумал. Примите эти заметки во 
внимание. 

Перехожу к той части Вашего письма, которая относится ко мне. 
Вы желаете получить к половине августа биографии кн(язей) Ромо-
дановских,4/Порученные мне. Я отправила Вам после Романовых сле
дующие очерки: 

Кн(язь) Роман Владимирович Углицкий. 5 

Кн(язь) Ромодановский, Андрей Григ(орьевич).6 

Кн(язь) Ромодановский-Ряполовский, Ант(он) Мих(айлович). 7 

Кн(язь) Ростислав Мстиславич Смоленский, а затем Киевский. 
По порядку я должна послать о Феод(оре) Мих(айловиче) Рти

щеве,8 П. Д. Рудакове,9 Василии Румянце, 1 0 Дм(итрии) Павл(овиче) 
Руниче, 1 1 девяти князьях Ряполовских 1 2 и Мих(аиле) Самс(оновиче) 
Рыбушкине. 1 3 

Если какие-нибудь очерки затерялись — сообщите; у меня хра
нятся черновики, я перепишу и пришлю. 

Буду Вам очень благодарна, если Вы поручите уведомить меня 
относительно к р а й н е г о с р о к а , когда нужно доставить биогра
фию Ф. М. Ртищева и последующие. В конце августа я должна вы
слать М. Г. Курдюмову много биографий на букву Л, но в данное 
время перечитала для биографии Ф. М. Ртищева книгу Козловско
го, статью Ключевского и очерк, составленный H. Н. Кашкиным. 1 4 

Как только напишу — отправлю Вам, чтобы не вышло задержки; ос
тальные биографии, вероятно, не так скоро понадобятся Вам? 

Читая биографии Ртищевых в «Родословных разведках», я напа
ла на интересное сведение, касающееся кн(язя) Андрея Григорьеви
ча) Ромодановского. Вследствие этого придется сделать изменение 
в конце его биографии, которое я пришлю Вам в Петербург в поло
вине августа. 

Когда Вы вернетесь в Петербург и получите от меня биографию 
Ртищева, то может быть пришлете мне в счет гонорара? 

Мы с Дм(итрием) Ал(ександровичем) все лето проводим в Каза
ни; я только на 2—3 дня изредка езжу в имение, находящееся в 25-ти 
верстах от города. Мы оба кланяемся Вам и желаем, чтобы здоровье 
Ваше скорее поправилось. 

Уважающая Вас 
В. Корсакова. 

1 См.: Записки Е; А. Сабанеевой: Воспоминания о былом (1770—1833 гг.). Из се
мейной хроники / Предисловие Д. А. Корсакова//Исторический вестник. 1900. Т. 82, 
№ 10. С. 49—90; № 11. С. 414—436; № 12. С. 809—856. Второе издание вышло с до
полнениями в 1914 г. См.: Сабанеева Е. А. Воспоминания о былом. Из семейной хро
ники. 1770—1838 гг. / Ред. и прим. Б. Л. Модзалевского; Предисловие Д. А. Корсако
ва. СПб., 1914. 

Сабанеева Екатерина Алексеевна (урожд. Прончищева) (1829—1889). Мать 
Е. А. Сабанеевой — Варвара Петровна (урожд. Оболенская) — дочь князя Петра Ни
колаевича Оболенского и Анны Евгеньевны (урожд. Кашкиной). Эпизоды из жизни 
этих трех фамилий — Прончищевых, Оболенских, Кашкиных — и сообщает Е. А. Са
банеева в своих «Воспоминаниях». 

2 Кашкин H. Н. По поводу «Воспоминаний о былом» Е. А. Сабанеевой // Исто
рический вестник. 1901. Т. 83, № 1. С. 418—424. 

3 Оболенский Д. По поводу «Записок» Е. А. Сабанеевой // Исторический вестник. 
1901. Т. 84, № 5. С. 833—836. 
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4 Ромодановские — княжеский род, происходивший от князей Стародубских. По
томок Рюрика в XVI колене князь Василий Федорович Стародубский-Ромодановский, 
живший во второй половине XV в., был родоначальником князей Ромодановских. Род 
князей Ромодановских пресекся в 1730 г. В 1798 г. император Павел I разрешил сена
тору Николаю Ивановичу Лодыженскому (ум. 1803), мать которого была из рода кня
зей Ромодановских, принять эту фамилию и впредь именоваться князем 
Ромодановским-Лодыженским. Его потомство угасло в 1871 г. См.: Энциклопедичес
кий словарь/Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1899. Т. 27, кн. 53. С. 85. 

5 Роман Владимирович (ум. 1283 или 1285) — князь Углицкий, по местным лето
писям считается основателем города Романова. РБС, том «Романова—Рясовский» 
(Пг., 1918. С. 56—57). 

6 Ромодановский Андрей Григорьевич (ум. 1682?) — боярин, участвовал вместе с от
цом Григорием Григорьевичем в военных действиях против гетмана Дорошенко (1668) 
и был взят в плен крымскими татарами, где находился до 1681 г., был выкуплен. По 
некоторым сведениям, вместе с отцом был убит в 1682 г. во время первого стрелецкого 
бунта в Москве. РБС, том «Романова—Рясовский». С. 76—77. 

7 Ромодановский-Ряполовский Антон Михайлович, князь-воевода, судья Холопьего 
приказа (1572). Последнее упоминание о нем в документах в 1576 г. РБС, том «Рома
нова—Рясовский». С. 77. 

8 См. прим. 8 к п. 36. 
9 См. прим. 4 к п. 20. 

1 0 Сведений о Василии Румянце в РБС нет. 
11 Рунич Дмитрий Павлович (1778—1860) — попечитель Петербургского учебного 

округа, автор «Записок». РБС, том «Романова—Рясовский». С. 592—601. 
1 2 Имеются в виду следующие князья Ряполовские: Василий Семенович Мних — 

воевода, наместник в Брянске (1503 г.). РБС, том «Романова—Рясовский». С. 811; 
Дмитрий Иванович (в монашестве Домитиан) упоминается в документах 1446—1447 гт. 
Его имя записано в Синодике Патриаршей ризницы. Там же. С. 811; Иван Иванович 
(первое упоминание в документах 1446 г., последнее — в 1459 г.). Там же. С. 812; 
Ряполовский-Стригин Иван Федорович (первое упоминание в документах в 1522 г.) — 
воевода, наместник в Пскове вместе с князем Данилой Дмитриевичем Пронским 
(1543 г.). Там же. С. 812—813; Петр Семенович Лобан (ум. 1524) — боярин, воевода. 
Там же. С. 813; Семен Иванович Хрипун (ум. 1503). Там же. С. 814; Семен Иванович 
(ум. 1499) — боярин. Там же. С. 814—816; Федор Семенович Большой (вероятно, ум. 
1506) — боярин, воевода Нижегородский. Там же. С. 816; Ряполовский-Хрипунов Федор 
Семенович Меньшой (ум. 1498) — воевода. Там же. С. 816. 

13 Рыбушкин Михаил Самсонович (1792—1849) — директор училищ Астраханской 
(1835 г.) и Пензенской (1843 г.) губерний, издатель журнала «Заволжский муравей», 
автор «Краткой истории г. Казани». (Казань, 1848. 1-е изд.; 1850. 2-е изд.). РБС, том 
«Романова—Рясовский». С. 655—657. 

1 4 См.: Козловский И. П. Ф. М. Ртищев. Историко-биографическое исследование. 
Киев, 1906; Кашкин H. H. Родословные разведки. Посмертное издание/Под ред. 
Б. Л. Модзалевского. СПб., 1912—1913. Т. 1—2; Т. 2. С. 402—449. О какой статье 
В. О. Ключевского идет речь, установить не удалось. 

41. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

16 (29) сентября 1913 г. 

16 сентября 1913 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

С начала августа и до сего времени я очень часто езжу в деревню 
на 2—3 дня. Дмитрий Александрович продиктовал мне в Казани 
письмо к Вам; я переписала его в деревне и привезла; нашлись два 
места, которые надо было изменить, что увидите по чернилам. 

Третьего дня чествовали Дмитрия Александровича его сослужив
цы и бывшие слушатели — поднесли ему «Сборник статей»,1 состав-
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ленный в память 40-летия профессорской деятельности и 50-летия 
учено-литературной; оба эти юбилея были в 1912г.; тогда, или даже 
несколько раньше, задумали «Сборник». 

А. А. Голомбиевского 2 мы не знали лично; я только переписыа-
лась с ним по поводу принадлежащих мне портретов и по делам 
«Биогр(афического) Словаря». Очень жаль его! 

Сегодня рукописи будут приготовлены для отправки по почте. 
Уважающая Вас 

В. Корсакова. 
1 См.: Сборник статей в честь Дмитрия Александровича Корсакова. По поводу 

сорокалетия его ученой и пятидесятилетия учено-литературной деятельности. История 
литературы. Археология. Языковедение. Философия. Педагогика. Казань, 1913. 

2 Гоздаво-Голомбиевский Александр Александрович (1863—1913) — секретарь Рус
ского исторического общества. 

42. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

24 ноября (7 декабря) 1913 г. 

24 ноября 1913 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
Большое спасибо за ответ по поводу темы «Словарь столового 

обихода Московской Руси XVI и XVII вв.». Благодарю за присылку 
печатного экземпляра списка тем на Михельсоновские премии; 1 у 
меня таковой уже имеется — Вы прислали мне, но, конечно, не мог
ли этого помнить. Спасибо за внимание к моей просьбе и желание 
сделать тему более ясной! 

Эти дни я торопилась докончить биографические очерки не
скольких Лихачевых 2 и кн(язей) Лобановых-Ростовских 3 и сегодня 
отправила их М. Г. Курдюмову. 

Дмитрий Александрович и я приветствуем Вас. 
Искренно уважающая Вас 

В. Корсакова. 
1 См. п. № 44. 
2 Лихачевы — древний русских дворянский род. Родоначальником был литовский 

шляхтич православной веры Олег Богуславич Лиховский, прозванный Лихач, который 
выехал из Литвы к великому князю Василию Темному. Его правнук Михаил Афана
сьевич Нечай был воеводой. Федор Федорович Лихачев — думный дьяк (1627—1640), 
печатник и начальник Посольского приказа (1641—1643), впоследствии думный дво
рянин. Несколько Лихачевых были в XVII в. стольниками и воеводами. Род Лихаче
вых внесен в VI ч. родословной книги Казанской губернии. См.: Энциклопедический 
словарь /Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1896. Т. 17а, кн. 34. С. 849. См. 
также: РБС, том «Лабзина—Ляшенко» (СПб., 1914) статьи В. Д. Корсаковой о Лиха
чевых: Алексее Петровиче (С. 482—483); Василии Богдановиче (С. 485—491); Максиме 
(С. 492); Филимоне (по прозванию Михаил) Тимофеевиче (С. 494—495); Феодоре Фе-
одоровиче (С. 496-^97). 

3 Лобановы-Ростовские — русский княжеский род, происходящий от удельных кня
зей Ростовских. Их предок князь Иван Александрович, по прозванию Лобан, жил в 
конце XV в. В роду были воеводы, бояре, окольничие, сенаторы. Например, князь 
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Иван Иванович Лобанов-Ростовский был начальником Московского судного приказа, 
князь Яков Иванович — генерал-губернатором Малороссии (1808—1816), князь Дмит
рий Иванович — министром юстиции (1817—1827). Род князей Лобановых-Ростовских 
внесен в V ч. родословных книг Воронежской, Новгородской, Саратовской и Смолен
ской губерний. См.: Энциклопедический словарь/Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф
рона. СПб., 1896. Т. 17а, кн. 34. С. 884. См. также: РБС, том «Лабзина—Ляшенко» 
статьи В. Д. Корсаковой о Лобановых-Ростовских: Александре Ивановиче (С. 516— 
517); Афанасии Васильевиче (С. 519); Василии Михайловиче (С. 520); Василии Михай
ловиче Меньшом (С. 520—521); Иване Ивановиче, по прозвищу Козий Рог (С. 522); 
Иване Ивановиче (523—525); Иване Семеновиче Большом (С. 525); Никите Ивановиче 
(С. 525—526); Петре Семеновиче (С. 526); Семене Михайловиче (С. 526—527). 

43. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

19 февраля (4 марта) 1914 г. 

19 февраля 1914 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Дмитрий Александрович получил от Вас в первой половине ян
варя 2-й том книги «Родословные разведки» H. Н. Кашкина, 1 руко
пись и письма Е. А. Сабанеевой 2 и Ваше милое, любезное письмо. 

Прежде всего объясню причины, вследствие которых произошло 
такое промедление в ответе и в выражении Вам благодарности. 

Письмо Ваше застало Дмитрия Александровича в постели (у него 
был сильный бронхит), с 13-го по 24-е января у нас в Казани гостил 
наш сын, 3 приезжавший на Дворянское собрание, а 24-го я вместе с 
сыном поехала в Петровское-Разумовское под Москвой. Могла я 
предпринять эту поездку потому, что врач, вылечивший Дмитрия 
Александровича от бронхита, вызвался ежедневно навещать его в 
течение моего отсутствия. 

Вернулась я в Казань 2-го февраля и нашла у себя на столе пись
мо М. Г. Курдюмова с просьбой поторопиться присылкой биогра
фий кн(язя) Бор(иса) Мих(айловича) Лыкова-Оболенского, 4 кн(язей) 
Львовых 5 и братьев Захария и Прокопия Петровичей Ляпуновых, 6 

так как он обещал вел(икому) кн(язю) Николаю Михайловичу 7 вы
пустить том на букву Л к годичному мартовскому заседанию. 8 У ме
ня были собраны сведения только о кн(язе) Лыкове и кн(язе) Алексее 
Мих(айловиче) Львове, 9 а потому пришлось усиленно работать: на
чав писать 3-го февраля, я переслала М. Г. Курдюмову в промеж
уток времени с 9-го до 15-го включительно все порученные мне био
графии. В течение 12-ти дней я написала без малого на 2 печатных 
листах «Биографического Словаря». 

Только что закончила эту работу, как в ночь с 15-го на 16-е фев
раля умерла моя хорошая знакомая С. А. Норман, которую я знала 
с приезда моего в Казань, т(о) е(сть) почти 35 лет. Вчера я присут
ствовала на ее погребении. 

В январе у Дмитрия Александровича настроение было не таково, 
чтобы заняться должным образом обсуждением вопроса относитель
но печатания «Рассказов бабушки», а по возвращении моем из Мос-
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квы, как видно из всего вышеизложенного, я положительно не имела 
возможности приняться за писание писем. 

Вы очень тронули нас Вашим отношением к брошенной нами 
вскользь мысли об издании «Рассказов бабушки» с портретами. 1 0 Ру
кописи нет: по мере передачи материала в редакцию «Русского вест
ника» мой отец очевидно уничтожал черновики. 

Что касается условий, то мы с Дмитрием Александровичем были 
бы очень довольны, если бы издательство «Огни» дало 500 р(ублей) 
авторского гонорара и 25 даровых экземпляров. 1 1 Количества экзем
пляров не назначаем; пусть издательство само решит, сколько было 
бы желательно выпустить, принимая во внимание, что право изда
ния продается на один раз. Портретов предполагается прило
жить 10, в том числе 2 портрета моего отца: по окончании курса в 
Университете, а затем в сане архимандрита, снятый в 1895 г. в Ве
неции. У моего сына хранятся прекрасные миниатюры князя и кня
гини Волконских, но их я не считаю в числе 10 портретов. Уплата 
за снимки фотографий с портретов — на счет издательства. 

Если Вы, многоуважаемый Борис Львович, будучи знатоком в 
деле издательства, найдете выставленные мною условия неподходя
щими для той или другой стороны, не откажитесь поделиться Ва
шими соображениями. Сообщите, пожалуйста, Ваше мнение отно
сительно количества экземпляров, какое следовало бы напечатать, 
и относительно размера предполагаемого мною авторского гонора
ра. Я назначаю 500 р(ублей), принимая во внимание, что Суворин 
заплатил моему отцу 300 р(ублей) в 1885 г . ; 1 2 к книге был приложен 
тогда только один портрет. Я совершенно не знаю, правильно ли я 
рассудила: может быть в настоящее время, при изменении условий 
книгоиздательства, надо назначить больше или меньше 500 р у б 
лей)? 

С величайшей благодарностью принимаем Ваше любезное пред
ложение понаблюсти за внешностью издания и за воспроизведением 
портретов. Совестно только возлагать на Вас лишний труд, зная, 
как Вы всегда заняты. 

Я намерена послать в Петербург в рукописи стихотворения моего 
отца (переложение из Евангелия, подражания псалмам и некоторые 
другие) для получения одобрения. 1 3 В бытность мою в Москве я за
шла к Ступину узнать, пожелает ли он издать стихотворения, если 
получится одобрение. 1 4 Принципиально он согласен, а потому я обе
щала послать ему на просмотр стихотворения, в случае одобрения 
их. Зашел разговор и о «Рассказах бабушки». Я сказала, что весьма 
вероятно, что одна петербургская издательская фирма пожелает из
дать их, но ничего не говорила об условиях. Ступин просил меня 
прислать ему экземпляр «Рассказов бабушки», но я подожду Вашего 
ответа. 

Вы спрашиваете, подвигаются ли мои генеалогические изыска
ния. Сделано довольно много, но есть пробелы, с которыми мне не 
хочется начинать печатать. Несколько родословных пропало: Горе
мыкиных — в бумагах Руммеля; 1 5 Берстель, Горловых и Трубнико
вых затеряли представители этих родов. 1 6 
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Выздоровев от бронхита, Дмитрий Александрович теперь снова 
в постели, вследствие желудочного недомогания, а потому и лишен 
возможности собственноручно написать Вам. 

Примите еще раз нашу сердечную благодарность за Вашу отзыв
чивость и доброе расположение. Дмитрий Александрович и я при
ветствуем Вас. 

Искренно уважающая Вас 
В. Корсакова. 

I Кашкин H. Н. Родословные разведки / Редакция и завершение труда покойного 
автора Б. Л. Модзалевского. СПб., 1913. Т. 2. 

* См. п. 40. 
3 Константин Дмитриевич Корсаков. 
4 Лыков-Оболенский Борис Михайлович, князь (ум. 1646) — стольник царя Федора 

Иоанновича, воевода в Белгороде (1602 г.), боярин, член Семибоярщины (1610 г.). 
РБС, том «Лабзина—Ляшенко» (СПб., 1914. С. 750—757). 

5 Львовы — дворянские роды. Первый из них ведет свое происхождение от литов
ского выходца Марка Демидовича, по сказаниям древних родословцев, выехавшего 
из Литвы к великому князю Ивану Михайловичу. Многие Львовы служили в XVII в. 
воеводами, стольниками, стряпчими. Князь Афанасий Иванович Львов был обер-
прокурором Святейшего Синода. Этот род внесен в VI ч. родословных книг Москов
ской и Орловской губерний. Еще два рода Львовых восходят к началу XVII в. и много 
родов более позднего происхождения. См.: Энциклопедический словарь / Изд. 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1896. Т. 18, кн. 35. С. 137. См. также: РБС, 
том «Лабзина—Ляшенко» статьи В. Д. Корсаковой о Львовых: Алексее Михайловиче 
(С. 761—765); Василии Петровиче (С. 771—772); Григории Васильевиче (С. 773); 
Дмитрии Петровиче (С. 773—775); Матвее Даниловиче (С. 775); Михаиле Ивановиче 
Большом (С. 775); Михаиле Никитиче (С. 775—776); Никите Яковлевиче (С. 777— 
778); Петре Григорьевиче (С. 785); Петре Ивановиче (С. 785—786); Петре Лукиче 
(С. 786); Семене Ивановиче (С. 786—788); Семене Петровиче (С. 788—789); Степане 
Федоровиче (С. 790). 

° Ляпунов Захарий Петрович — дворянин, воевода, участник событий Смутного 
времени, возглавил мятеж в Москве против Василия Шуйского (1610 г.), участвовал 
в посольстве к польскому королю Сигизмунду (1610 г.), брат известного деятеля Смут
ного времени Прокопия Петровича Ляпунова. РБС, том «Лабзина—Ляшенко». 
С. 830—833. Ляпунов Прокопий Петрович (ум. 1611) — дворянин, известный деятель 
Смутного времени, участвовал в повстанческом войске Ивана Болотникова (1605 г.), 
вместе с Д. Т. Трубецким возглавил Первое ополчение, выступившее против польских 
отрядов (1611 г.). Там же. С. 834—841. 

7 См. о нем в предисловии к публикации, а также: Лепехин М. П. Великий князь 
Николай Михайлович и издание «Русского биографического словаря» // Книга в Рос
сии. Проблемы источниковедения и историографии. СПб., 1991. С. 1—40. 

8 Имеется в виду заседание Русского исторического общества. 
9 Львов Алексей Михайлович, князь (ум. 1653 или 1654) — воевода в Нижнем Нов

городе (1610 г.), окольничий (1627 г.), боярин, полномочный посол в Польше (1644 г.). 
РБС. том «Лабзина—Ляшенко». С. 765—769. 

*° См. предисловие к публикации. 
I I «Огни» — акционерное издательское общество. Основано в Петербурге 31 ок

тября 1909 г., издательская деятельность началась в 1911 г. В 1915 г. к издательству 
присоединились издательства Аверьянова и «Грядущий день». Имело широкую про
светительскую программу, выпускало различные серии литературы: художественные, 
детские, научно-популярные, исторические, мемуаров («Библиотека мемуаров» под 
ред. П. Е. Щеголева), литературно-художественные сборники «Огни» и др. В работе 
этого издательства принимал участие и Б. Л. Модзалевский. В 1922 г. издательство 
прекратило свою работу. 19 февраля 1923 г. оно было ликвидировано. См.: Книгове
дение. Энциклопедический словарь. М., 1982. С. 380. 

1 2 Имеется в виду издательство А. С. Суворина, опубликовавшее отдельным из
данием «Рассказы бабушки» в 1885 г. См.: Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти 
поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. С портретом. СПб.: Изд. 
А. С. Суворина, 1885. 
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1 3 В 1874 г. в Москве вышел сборник Д. Д. Благово, отца В. Д. Корсаковой, «Ду
ховные стихотворения», содержащий в основном переложения псалмов и стихотворе
ния на сюжеты Евангелия. Вероятно, В. Д. Корсакова решила переиздать этот сбор
ник. 

1 4 Вероятно, имеется в виду издательство Алексея Дмитриевича Ступина (1846— 
1915), основанное в 1868 г. Издательство выпускало лубочную, справочную, религи
озную, народную, художественную и учебную литературу. В 1918 г. оно прекратило 
свое существование. См.: Книговедение. Энциклопедический словарь. М., 1982. С. 522. 

1 5 См. прим. 2 и 3 к п. 16. 
16 Горловы — русские дворянские роды. Два из них восходят к XVII в. Они внесены 

в VI ч. родословных книг Смоленской и Рязанской губерний. См.: Энциклопедический 
словарь/Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1893. Т. 9, кн. 17. С. 229. 

Трубниковы — помещики Казанской, Орловской, Рязанской, Симбирской и Туль
ской губерний. См.: Поливанов В. Н. Материалы к истории Симбирского дворянства. 
Симбирск, 1900. С. 42; Чернопятов В. Н. Дворянское сословие Тульской губернии. Ро
дословец. Материалы. М., б. г. Т. 3, ч. 1. С. 187—188. 

Берстель — вероятно, дворяне Казанской губернии. Сведений об их роде не об
наружено. 

44. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

24 марта (6 апреля) 1916 г. 
1916 г. 24.111. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
На днях получила Вашу открытку. Пишите, пожалуйста, по-

прежнему адресу, т(о) е(сть) К а з а н ь . В о з д в и ж е н с к а я . 
С в о й д о м . От нас из деревни (25 верст от Казани) ежедневно во
зят молоко в город, так что мы ежедневно получаем газеты и пись
ма, доставляемые в наш дом находящейся там прислуге. 

С 20-го августа мы сдали дом под городской госпиталь и решили 
перезимовать в деревне. Чрезвычайно много хлопот выпало на мою 
долю по перевозке библиотеки в деревню, а главное по приведении 
(так. — М. Р.) в порядок перевезенных книг. Закончила я этот труд 
лишь в начале декабря. Затем мы перешли из большого двухэтаж
ного дома во флигель, где зимой уютнее и теплее. 

В начале марта я была больна: у меня сделалась пузырчатая рожа 
на лице, при весьма высокой температуре. Теперь, слава Богу, я со
вершенно поправилась, но не выхожу еще на воздух. На днях мой 
сын приедет из Казани и достанет из дома книги, необходимые для 
писания биографии Д. П. Рунича.1 

Если возможно, приобретите, пожалуйста, для меня статью о 
«Столовом обиходе», представленную на конкурс и награжденную 
премией имени Михельсона, и пришлите наложенным платежом. 2 

Меня очень интересует, как именно выполнена задача. 
Дмитрий Александрович чувствует себя недурно. Мы оба кланя

емся Вам. 

Искренно Вас уважающая 
В. Корсакова. 

1 См. прим. 11 к п. 40. 
2 В 1915 г. на премию М. И. Михельсона была представлена в рукописи работа 

Н. А. Смирнова «Словарь столового обихода Московской Руси XVI и XVII века». 
Эта работа и работа H. М. Элиаш «Материалы по терминологии художеств и ремесел 
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в Московской Руси гю памятникам XVI и XVII столетий» получили половинные пре
мии по пятьсот рублей каждая. См.: Отчет о деятельности Отделения русского языка 
и словесности императорской Академии Наук за 1915 г./Сост. В. Н. Перетц. Пг., 
1915. С. 27. Как следует из писем В. Д. Корсаковой (см. п. 42, 45, 46, 49), она тоже 
принимала участие в подготовке Словаря по заданной теме, работа над ним была 
продолжена и позже, в 1921 (см. п. 49). 

45. В. Д., Д. А. Корсаковы — Б. Л. Модзалевскому 

2 (15) октября 1916 г. 

1916 г. 2.Х. 
Многоуважаемый Борис Львович! 

Я сознаю свою крайнюю виновность перед Вами и благодарю 
Вас за снисходительное отношение к моей неисправности. Начала я 
собирать сведения о Руниче в апреле и, каюсь, оставила эту работу, 
так как личность его очень несимпатична. Со второй половины ию
ля, в течение без малого двух месяцев, у меня был сильный мышеч
ный ревматизм в руках: не только писать было трудно, а иногда 
невозможно, но даже книгу поднять не была в состоянии. 

Одновременно с этим письмом посылаю под заказной бандеролью 
биографию Рунича. Вышла она настолько подробна, что, пожалуй, Вы 
найдете ее не совершенно подходящей. В таком случае возьмите, по
жалуйста, на себя труд, сократите, как сочтете необходимым, а напи
санную мною, нельзя ли поместить в какой-нибудь журнал: 1 она пред
ставляет свод всего материала, который был в моем распоряжении. 

Будьте добры, пришлите мне список тем на премии Михельсона; 
мне хочется увериться, действительно ли снова дан «Столовый оби
ход». 2 

Биографии князей Ряполовских постараюсь не задержать. 
Дмитрий Александрович и я кланяемся Вам. 

Искренно уважающая Вас 
В. Корсакова. 

Многоуважаемый Борис Львович! Пишу карандашом, п(отому) 
ч(то) руки в перчатках, вследствие экземы. Меня очень взволновала 
смерть В. И. Семевского. 3 Лично я его знал очень мало, а его исто
рические воззрения не разделял совершенно, но не отрицал и не от
рицаю известной доли (и даже большой) пользы, принесенной его 
трудами русской историографии. Умереть так, как умер он — удел 
не многих ученых: за книгой, да еще в Академической б(иблиоте)ке! 

Очень обяжете, если не откажетесь сообщить подробности о ско
ропостижной смерти В. И. Семевского. Еще раз усердно кланяюсь 
Вам. 

Искренно Вам преданный 
Д. Корсаков. 

1 Публикации не обнаружено. 
2 По всей вероятности, В. Д. Корсакову ввели в заблуждение. Премия М. И. Ми

хельсона за «Словарь столового обихода» уже была присуждена в 1915 г. См. прим. 2 
к п. 44. 
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3 Семевский Василий Иванович (1848—1916) — историк, редактор журнала «Голос 
минувшего». 

46. В. Д., Д. А. Корсаковы — Б. Л. Модзалевскому 

12 (25) ноября 1916 г. 

1916 г. 12.XI. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Я была очень рада Вашему письму от 22-го октября вместо за
служенных упреков за то, что я непростительно долго задержала 
биографию Рунича, Вы благодарите меня за ее доставление. 

Большое спасибо за присылку списка задач на премии имени Ми
хельсона. 

Одновременно с этим письмом посылаю Вам под заказной бан
деролью биографии кн(язей) Ряполовских; на днях вышлю биогра
фию казанского историка Рыбушкина. 

На слог «Пе» — Дмитрий Александрович давным-давно послал 
биографии Петра II и Петра III, а я — краткую биографию Ни
колая) Алексеев(ича) Персидского.1 На слог «Пи» — я написала и 
отправила Вам биографию Пимена Мясникова, архимандрита Ни
коло-Угрешского монастыря. 2 Сейчас просмотрела печатный алфа
витный список имен и фамилий и уверилась, что действительно на 
эти слоги больше ни о ком не придется писать. 

Вы спрашиваете меня, не прислать ли гонорар? За биографии Ру
нича, кн(язей) Ряполовских, Рыбушкина надо получить меньше ста 
рублей. Но Вы столько присылали мне, в виде авансов, что я пола
гаю более правильным не получать от Вас теперь гонорара, а когда 
будут напечатаны вышеупомянутые биографии — Вы сделаете под
счет и вышлете, что следует. Иначе я опасаюсь забрать вперед и не 
иметь для расплаты рукописного материала в редактируемый Вами 
отдел. 

Если буду жива и здорова, то на буквы В и Г мне предстоит на
писать еще очень много. В данное время в «Биографическом Слова
ре» занято 55 листов моими очерками, большими и малыми. Пожа
луй, побью рекорд; только нет премии! 

Искренно Вас уважающая 
В. Корсакова. 
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47. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

6 (19) февраля 1917 г. 

1917 г. 6.II. 

Многоуважаемый Борис Львович! 
Будьте так добры, сообщите мне, можно ли приобрести издавае

мый Академией Наук «Словарь»,* и если можно, то на каких усло
виях, т<о) е(сть) сколько следует уплатить за вышедшие уже в свет 
выпуски и какого рода уступка будет мне сделана? 1 Принимается 
ли подписка на последующие выпуски, или Академия станет высы
лать их по моему адресу наложенным платежом? 

* русского языка. 

Премного Вам благодарен за некоторые подробности о кончине 
В. И. Семевского. 

Написанную мною биографию Петра II, я послал в то время, ког
да буквой П заведывал г. Скобко (так в тексте. — М. Р.) 3* сколько 
помнится, в конце 1890-х годов. Гонорара, если не ошибаюсь, я не 
получал. 

От Вас я получил за биографию П е т р а III, в виде аванса, 
75 р(ублей) в конце ноября 1904 г. Благоволите, если сочтете нуж
ным, сделать в этой биографии соответствующие изменение относи
тельно его смерти. Когда я писал свою статью — об убиении Пет
ра III нельзя было заявлять печатно, а теперь это дозволено. 4 

Желательно было бы дополнить библиографию о Петре II и о 
Петре III списком сочинений, вышедших после написания мною 
этих биографий, но, живя в деревне, я не в состоянии этого сделать. 

Если возможно — пришлите мне пожалуйста по 10 экз(емпляров) 
того листа «Биогр(афического) Словаря», где будут биографии двух 
Петров. 

Сердечно признателен за Ваши сочувственные строки в письме 
ко мне. 

Искренно и глубокоуважающий и преданный 
Д. Корсаков. 

1 См. прим. 3 к п. 5. 
2 См. прим. 5 к п. 5. 
3 Собко Николай Петрович (1851—1906) — историк-искусствовед, библиограф, ре

дактор РБС. 
4 Первоначально в тексте биографии Петра III содержалась официальная вер

сия — смерть наступила от «геммороидальных колик» (Манифест Екатерины II от 
7 июля 1762 г.). Во второй редакции биографии говорилось: «Сержант Энгельгардг и 
Борятинский Старший повалили Петра и покончили с Петром III задушением в тре
тьем часу пополудни 6 июля 1762 г.». См.: РО ИРЛИ, ф. 184 (Материалы к РБС; ру
копись не опубликована). 
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Слышала я, что Академией издан «Словарь» областных слов, или 
выражений, — в точности не знаю. 2 Есть ли он в продаже? 

Оба «Словаря» нужны мне для «Столового обихода». 
«Словарь» (оба издания) Даля 3 имеется в Музее Отечествоведе-

ния при Казанском университете и я могу им пользоваться. 4 

На днях я получила письмо от Н. П. Лихачева в ответ на мою 
просьбу сообщить мне, не знает ли он, за какое бесчестье дьяка Щел-
калова и кн(язя) Темкина печатник Ив(ан) Мих(айлович) Вискова-
тый лишился своих земельных угодий. Ответ получился отрицатель
ный, т(о) е(сть) ему ничего неизвестно, какого рода бесчестье было. 
Но интересно следующее место его письма и для Вас, как одного из 
редакторов «Биогр(афического) Словаря». «Недавно мне случи
лось, — пишет Н. П. Лихачев, — где-то прочесть, некий невеглас 
попрекает Вас (именно Вас!) за помещение биографий незначитель
ных лиц. Не могут понять значения справочных книг!» Действитель
но «невеглас»! 5 Вообразил, что я, по собственному желанию и по
чину, пишу о незначительных лицах. Надо же кому-нибудь 
приводить в исполнение предначертанный план, 6 в котором не воль
ны ни редакторы, ни сотрудники! 

Простите, что я обратилась к Вам с вопросами относительно 
«Словаря русского языка». Сначала я пошла в книжный магазин Го-
лубева, там мне сказали, что первых двух выпусков уже нет в про
даже, и не сумели выяснить ни цены, ни условий покупки, или 
подписки. Если стоимость очень велика, а первых выпусков дейст
вительно нет, то придется пользоваться тем экземпляром, который 
имеется в библиотеке Казанского университета. Конечно, это не осо
бенно удобно, потому что на дом брать нельзя. 

Дмитрий Александрович и я усердно кланяемся Вам. 
Искренно Вас уважающая 

В. Корсакова. 

P. S. Сейчас Дм(итрий) Ал(ександрович) прочитал в «Истори
ческом) Вест(нике)» выступление против меня.7 Оказывается, что де
ло идет о биографиях на букву 3, под редакцией Мих(аила) Григо
рьевича) Курдюмова. Считая себя обязанной представить редактору 
все, даже ничтожные, сведения о тех лицах, кот(орые) находятся в 
списке порученных мне биографий, я прекрасно понимаю, что сле
довало бы не помещать сведения, не имеющие никакого значения. 
Но выбор зависит уже не от меня! 

В левом верхнем углу письма имеется помета рукой Б. Л. Мод
залевского: «Есть 4-й вып(уск)». 

1 Словарь русского языка/Под ред. А. А. Шахматова. СПб.: Изд. Второго отде
ления АН, 1891 —1930. Издание не закончено. 

2 Опыт областного великорусского словаря. СПб.: Изд. Вторым отделением АН, 
1852: Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». СПб., 1858. 

3 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е, испр. 
и значит, умнож. по рукописи автора. СПб.; M., 1880—1882. Т. 1—4; Даль В. И. Тол
ковый словарь живого великорусского языка. Изд. 3-е, испр. и значит, доп. / Под ред. 
И. А. Бодуэна де Куртенэ. СПб.; М., 1903—1911. Т. 1—4. 

4 Музей Отечествоведения при Казанском университете был организован профес
сором этого университета Н. А. Фирсовым в «качестве учебного пособия при препо-
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давании русской истории и вспомогательных ее дисциплин». После его смерти (1896 г ) 
директором музея стал Д. А. Корсаков. См.: РО ИРЛИ, ф. 377, оп. 7, № 1885, л. 8—9. 

5 Невеглас (устар.) — невежда. 
ь Имеется в виду план издания Словаря. См. предисловие к публикации. 
7 См.: Алексеев В. А. Русский биографический словарь. Жабокритский—Зялов-

ский. Петроград, 1916. Стр. 588. Цена 5 руб.//Исторический вестник. 1917. Т. 167 
№ 1. С. 226—228. 

48. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

13 (26) марта 1917 г. 

1917 г. 13.111-

Многоуважаемый Борис Львович! 

Много пережито за последние две недели,1 а что предстоит впе
реди, того и предвидеть еще нельзя! Вероятно, никто не пожелал бы 
возвращения прежнего уклада, но как сложится жизнь государства, 
а следовательно и всех нас, «капель» громадного разбушевавшегося 
моря — нескоро выяснится. 

Когда Вам будет известна судьба «Биогр(афического) Словаря», 
т(о) е(сть) прекратится его издание или нет, — сообщите пожалуй
ста. Не хочется работать бесцельно.2 

Дмитрий Александрович и я приветствуем Вас. 

Искренно Вас уважающая 
В. Корсакова. 

1 Имеется в виду Февральская буржуазная демократическая революция 1917 г. 
2 О судьбе РБС см. предисловие к публикации. 

49. В. Д. Корсакова — Б. Л. Модзалевскому 

6 (19) декабря 1921 г. 

6/19 декабря 1921 г. 

Многоуважаемый Борис Львович! 

Несколько раз собиралась я написать Вам, но пожалуй, так бы 
и не привела своего намерения в исполнение, если бы не получила 
на днях для прочтения журнала «Наука и ее работники». 1 

В Казани сонно и уныло; я полагала, что и в других городах 
замерла научная и духовная жизнь. Мысль, что ученые общества 
бездействуют, что люди науки лишены возможности работать, 
сильно угнетала меня. Если верить статьям, помещенным в жур
нале «Наука и ее работники», — в Сибири, на севере России, в 
Рыбинске, в Костроме, вообще во многих городах, возникло за 
последнее время немало ученых обществ; архивное дело, научное 
исследование природы и производительных сил России — подвига-
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ются вперед, несмотря на крайне тяжелые жизненные условия. 2 

Пушкинский дом, для которого Вы так много сделали, расширя
ется и получил в здании Академии Наук несколько комнат в свое 
распоряжение. 3 

Прочитав, что вышел 1-й № исторического журнала «Дела и 
дни», 4 я захотела выписать его для себя и для Центральной библи
отеки, в которой я служу с 1-го декабря н(ового) ст(иля) 1918 г. Ни 
адреса редакции, ни адреса С. В. Рождественского я не знаю, а по
тому решила в письмо к Вам вложить письмо на имя С. В. Рожде
ственского; ознакомившись с его содержанием, будьте добры, над
пишите адрес и опустите в почтовый ящик. 

С переезда в Казань четыре года тому назад я прекратила все 
письменные работы, будучи уверена, что они нигде не могут быть 
помещены. 

В начале мая нынешнего года я получила письмо от А. А. Спи-
цына, 5 поинтересовавшегося узнать, что мною сделано для «Словаря 
столового обихода XVI—XVII вв.». Вскоре после этого один из про
фессоров Казанского университета поехал в Москву и Петроград, и 
я рассчитывала, что он передаст А. А. Спицыну мое ответное пись
мо и довольно много карточек с выписками. Он ограничился Мос
квой; на поездку в Петроград не хватило денег. В июне я получила 
от Общества археологии, истории и этнографии командировку в Са
мару, рассчитывая найти новые материалы для моей работы в Са
марском университете в книгах из библиотеки Симони. 6 Вследствие 
вакационного времени пришлось сделать весьма немного. Лишь не
давно смогла я ответить А. А. Спицыну и послать копии с несколь
ких карточек. Моя работа, вероятно, не дает ничего нового, так как 
он писал мне: «Думаю, что все основное нами захвачено». Буду 
ждать от него ответа. Быт Московской Руси всегда интересовал ме
ня, и я с удовольствием бы поработала в этой области, если бы зна
ла, что именно нужно сделать. 

Более двадцати лет тому назад (в половине июля 1900 г.) всту
пили Вы со мной в переписку, в качестве редактора «Биографичес
кого Словаря». Ваши деловые письма носили постоянно отпечаток 
благожелательности, вследствие чего я решаюсь обратиться к Вам с 
просьбой ответить на несколько моих вопросов, если это окажется 
не слишком затруднительно. 

1) Не только надписать на конверте адрес С. В. Рождественско
го, но сообщить его и мне. 

2) Если видаете А. А. Спицына — скажите ему пожалуйста, что 
в былые времена я принадлежала к числу довольно исполнительных 
сотрудниц. Чтение журнала «Наука и ее работники» настолько обод
рило меня, что я способна ревностно приняться за работу, если та
ковая представится. 

3) Издает ли Генеалогическо-историческое общество в Петрогра
де родословные? Если издает, то кому написать насчет собранных 
мною родословных казанских дворян? 7 

4) Если можно вып(исать) (слово наполовину залито чернила
ми. — М. Р.) «Биографический Словарь», изданный Император
ским) р(усским) и(сторическим) о(бществом), то к кому обратиться? 
У меня не сохранилось ни одного тома: почти вся наша библиотека 
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была реквизирована весной 1918 г. для «культурно-просветительных 
целей». 

5) Мною сделано довольно много выписок из печатных источ
ников о дьяках Щелкаловых. 8 Я намерена была написать о них 
не в сжатом виде, как обыкновенно писала для «Биографического 
Словаря», а более подробно, в связи с общими историческими со
бытиями. Боюсь, что без советов и указаний Дмитрия Александ
ровича статья выйдет менее удачна. 9 При его жизни, к великому 
сожалению, не пришлось приняться за эту работу, так как спеш
ное писанье на разные буквы для «Биогр(афического> Словаря» 
поглощало все мое время. Следовало бы заняться в Моск(овском) 
арх(иве) Мин(истерства) юст(иции); 1 0 там найдется богатый мате
риал. Пожалуй, теперь негде будет поместить; объемистого жур
нала, где оказалось бы место и для такой сотрудницы, как я , — 
не имеется. 

Прилагаю конверт с моим адресом для ответа. Простите, что на
деясь на Вашу снисходительность, доставляю Вам хлопоты. 

Искренно Вас уважающая В. Корсакова. 

P. S. Письмо это Вы получите не раньше, как через две недели, 
а потому поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и с Но
вым годом. Всего наилучшего! 

1 Наука и его работники. Пг., 1920—1922. 
2 Речь идет о научных обществах, культурно-просвятительских учреждениях, ко

оперативных организациях и комиссиях, организованных в первые годы советской 
власти. В частности, в журнале говорится о создании ряда комиссий и комитетов для 
исследования Севера: Комиссии по изучению естественных производительных сил Рос
сии при Академии Наук (КЕПС), Постоянной полярной комиссии и Комиссии для 
изучения племенного состава населения России (КИПС), Геологического комитета, 
Постоянного комитета Севера при Русском географическом обществе. Здесь освеща
ется работа Первого Рыбинского съезда по краеведению (1920), созванного по иници
ативе Рыбинского естественно-исторического общества и Культурно-просветитель
ного отдела Союза потребительных обществ. В журнале сообщается о создании 
Губернского общества народных университетов и научного общества по изучению 
местного края (г. Кострома), рассматривается работа провинциальных научных об
ществ, архивных учреждений и организаций. 

3 Пушкинскому Дому из-за быстрого роста его коллекций становилось тесно в 
старом помещении (комнатах Архива Конференции Академии Наук), и Академия 
предоставила ему четыре зала и вестибюль в главном здании Академии. См.: Наука 
и ее работники. 1921. С. 24; Баскаков В. Н. Пушкинский Дом. Изд. 2-е, доп. Л., 1988. 
С. 48. В 1919 г. Декретом Председателя Совета Комиссаров Союза Коммун Северной 
области (от 20 февраля 1919 г.) Пушкинскому Дому было передано здание Архива 
бывшего Таможенного департамента, примыкающее к новому зданию Библиотеки 
Российской Академии Наук (на Васильевском Острове, против Университетской ли
нии, по Тифлисской улице, д. 1) (Там же. С. 25). 

4 Дела и дни. Пг., 1920—1922. Т. 1—3. 
5 Спицын Александр Андреевич (1858—1931) — археолог, сотрудник Российской 

академии истории материальной культуры (РАИ M К), составил картотеку археологи
ческих памятников территории СССР. 

6 Симони Павел Константинович (1859—1939) — историк литературы, библио
граф член-корр. АН СССР. 

' Публикаций родословных за первые годы советской власти не обнаружено. 
8 Имеются в виду братья Щелкаловы: Андрей Яковлевич (ум. около 1597) — дум

ный дьяк и дипломат в царствование Ивана IV и Федора Иоанновича, оказал значи
тельное влияние на государственные дела в последней четверти XVI в.; Василий Яков
левич (ум. конец 1610—начало 1611) — думный дьяк, позже окольничий при царях 
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Иване IV, Федоре Иоанновиче, Борисе Годунове, оказывал существенное влияние на 
внешнюю и внутреннюю политику государства, был одним из ближайших друзей Бо
риса Годунова. РБС, том «Щапов—Юшневский» (СПб., 1912. С. 38—45). 

9 Публикации не обнаружено. 
1 0 В настоящее время входит в состав Российского государственного архива древ

них актов (РГАДА). 
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