
ТЮТЧЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Фонд № 881 

Тютчев Николай Сергеевич, внучатый племянник поэта Ф. И. Тют
чева по линии его старшего брата Николая Ивановича, родился 10 авг. 
1856 г. в Москве. Его отец, Сергей Николаевич (1820—1898), морской 
офицер, впоследствии начальник Московской Межевой канцелярии, 
управляющий Санкт-Петербургской Удельной конторой, действи
тельный статский советник. Мать, Мария Ивановна (ум. в 1865), 
в девичестве носила фамилию Рушко. Николай был старшим из четы
рех детей, младшие — Александр (1859—1882), Сергей (1863—после 
1936) и Наталья (1851—1918). В 1868—1874 гг. Николай учился в част
ной гимназии Мая. В 1875 г. поступил в Медико-хирургическую ака
демию (1875—1877). Еще до поступления, находясь у родственников 
в Симбирске, начал революционную деятельность. Впервые привле
кался по делу об оскорблении воинского караула в 1874 г. Второй раз 
ошибочно, по делу Н. И. Кибальчича, в 1875 г. В конце 1876 г. вступил 
в общество «Земля и воля», входил в рабочую и дезорганизаторскую 
группы; вместе с А.А. Квятковским и А.К.Пресняковым составил 
«боевую тройку». В апреле 1877 г. оставил Медико-хирургическую 
академию и в августе поступил на юридический факультет Санкт-
Петербургского университета (лекции не посещал). Вел революцион
ную пропаганду среди рабочих, был задержан 2 марта 1878 г. вместе 
с А. С. Максимовым-Дружбининым (Г.В.Плехановым) за подстрека
тельство к беспорядкам, был выслан 26 авг. 1878 г. в Восточную Сибирь 
в г. Баргузин. 9 июня 1881 г. вместе Е. Брешковской, И. Линевым 
и К. Шамариным пытался бежать, после чего был переведен 
в Якутскую область. По постановлению Особого совещания от 26 апр. 
1882 г. срок надзора был определен в пять лет. В 188(?) г. женился 
на революционерке-террористке Розе Львовне Гроссман (в первом 
браке Прибылева; ум. в 1900 г. в Киеве, похоронена в Петербурге 
на Митрофаньевском кладбище), в 1886 г. родился их сын Сергей 
(в годы Первой мировой войны — офицер лейб-гвардии Саперного 
батальона, георгиевский кавалер, ум. в Киеве в 1918 г.). 23 окт. 1886 г. 
срок надзора был продлен еще на два года с переводом в Енисейскую 
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губернию. В сентябре 1887 г. прибыл с семьей в Красноярск, под глас
ный надзор. Постановлением Особого совещания от 27 июня 1888 г. 
срок надзора продлен еще на два года с переводом в Оренбургскую 
губернию, но Тютчев остался в Красноярске, где продолжал самую 
активную революционную деятельность. По истечении срока гласного 
надзора 9 сент. 1890 г. получил разрешение вернуться в Европейскую 
Россию с ограничением места жительства. В 1891 г. жил в Оренбурге, 
а в 1892 г. поселился в Новгороде, где находился под негласным над
зором. Стал одним из организаторов народническо-либеральной пар
тии «Народное право». 21 апр. 1894 г. по делу этой партии, в связи 
с организацией нелегальной типографии в Смоленске, вновь под
вергся аресту и в 1895 г. сослан в Восточную Сибирь. По хода
тайству отца местом ссылки был определен Минусинск. В 1900 г. 
Н. С. Тютчев женился вторым браком на дочери польского повстанца 
Агнии Александровне Мацкевич, от которой имел троих детей: Марка 
(1901—1925), Марию (1905—1921) и Веру (1908—2004). В 1904 г. 
вступил в партию социалистов-революционеров. В 1905 г. вернулся 
в Петербург, в этом же году в качестве члена боевой партии эсеров 
принял участие в подготовке покушения на убийство петербургского 
ген.-губернатора Д. Ф. Трепова, в том же году нелегально выехал 
из России, сотрудничал в эсеровском центре и в журнале «Былое». 
Последние годы эмиграции жил в Италии у родственников (сестра 
отца Александра Николаевна была замужем за итальянским графом 
Георгом Корниани, австрийским камергером). 

Вернулся в 1914 г., жил в Петербурге. После Февральской рево
люции совместно с П. Е. Щеголевым участвовал в работе комис
сии по разбору дел Департамента полиции, стоял во главе Комиссии 
по раскрытию секретных сотрудников при Историко-Революционном 
архиве в Петрограде, служил в том же архиве. С 1923 г. был активным 
сотрудником журнала и издательства «Каторга и ссылка», где опубли
ковал сборник работ «Революционное движение в России. 1870—80 гг.: 
Статьи по архивным материалам» (М., 1925) и книгу «В ссылке и дру
гие воспоминания» (М., 1925). В 1920 г. отправил дочерей в эмигра
цию, в Константинополь, где старшая из них, Мария, умерла, а Вера 
возвратилась на родину. Умер в Ленинграде 31 янв. 1924 г., похоронен 
на Литераторских мостках Волковского кладбища. 

Материалы из архива Н. С. Тютчева были получены от его внучки 
Ирины Вячеславны Калитаевой (дочери Веры Николаевны) в сентябре 
2005 г. (см.: Книга поступлений за 2005 г., № 19). Они относятся, глав
ным образом, ко времени его жизни до второй женитьбы. Это пере
писка с отцом и другими родственниками в периоды первой и второй 
ссылок; письма к сыну от первого брака Сергею, письма к Сергею его 
матери, родных и знакомых, несколько биографических документов 
Н.С.Тютчева, его фотопортреты, фотографии членов семьи; статьи, 
заметки, подготовительные материалы к книге «Революционное дви
жение в России. 1870—80 гг.: Статьи по архивным материалам» и дру
гим работам. В семейном архиве, не переданном в Пушкинский Дом, 
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остались материалы, относящиеся к матери Н. С. Тютчева, второй 
жене, детям от второго брака и некоторые другие. 

На заседании Экспертной комиссии РО от 21 нояб. 2005 г. (про
токол № 6) было принято решение об учреждении личного фонда 
Н.С.Тютчева (№ 881). Научно-техническая обработка произведена 
Л. В. Герашко в ноябре 2005 г. 

В фондах и собраниях Рукописного отдела имеются письмо 
Н.С.Тютчева к Е.А. Ляцкому (ф. 163, оп. 2, № 511) и 23 письма 
С.Н. Тютчева, его отца, к П. В. Анненкову (ф. 7, № 106). В других архи
вохранилищах страны фонды Н.С. Тютчева не выявлены. 

В результате НТО личного архива Н. С. Тютчева сформиро
вано 48 ед. хр., которые составили одну опись, систематизирован
ную по трем разделам. Раздел 1 — произведения и подготовительные 
материалы к ним в порядке хронологии. В конце раздела помещены 
подготовительные материалы к сборнику статей «Революционное 
движение в России. 1870—80 гг.: Статьи по архивным материалам», 
который представлен в фонде статьей «У Цепного моста...», и к рабо
там, отсутствующим в фонде. Раздел 2: 3 ед. хр. — биографические 
документы в порядке хронологии, к которым примыкают фотографии, 
расположенные по степени родства изображенных лиц: одиночные 
портреты фондообразователя; в группе с членами семьи; фотографии 
сына от первого брака, второй жены и детей от второго брака; пор
треты отца — С. Н. Тютчева, портрет младшего брата Н. С. Тютчева 
Сергея Сергеевича в группе с неустановленным лицом, портреты 
тети Н. С. Тючева гр. А. Н. Корниани, Д. В. Корша (зятя, мужа сестры 
Натальи Сергеевны); фотография с портрета Н. Н. Тютчева — двоюрод
ного прадеда. В Разделе 3 переписка систематизирована следующим 
образом: письма Н.С. Тютчева и к нему в порядке алфавита адреса
тов и корреспондентов; переписка родственников по степени род
ства: переписка Р. Л. Тютчевой (2 ед. хр.); письма к С. Н. Тютчеву, сыну 
Н. С. от первого брака (3 ед. хр.); письма отца — Сергея Николаевича 
и матери, Марии Ивановны (3 ед. хр.); в конце подраздела за *** пере
писка других лиц в порядке алфавита (4 ед. хр.). Поскольку документы 
фонда немногочисленны, выделение раздела «материалы родствен
ников» и составление групп документов по персоналиям оказа
лось нецелесообразным: они сосредоточены в комплексах фотографий 
и переписки в указанном выше порядке. 

Наиболее полный перечень произведений Н. С. Тютчева, литера
туры и упоминаний о нем в печатных источниках см.: Деятели рево
люционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 2. 
Семидесятые годы, вып. 4. М., 1932. См. также: ЧагинГ.В. Николай 
Сергеевич Тютчев// ЧагинГ.В. Тютчевы: Предания русского семейства. 
СПб., 2003. С. 355—366; статьи в БСЭ, КИЭ и др. 
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