
В первом  ж е п о сле  к а т о р г и  пи с ьм е  б р а т у  М и х а и л у  Ф .  М. 
Д о с т о е в с к и й ,  всего н е д е л ю  н а з а д  с н я в ш и й  к а н д а л ы ,  с б л а г о 
д а р н о с т ь ю  п и ш е т  о те х ,  к т о  п ы т а л с я  о б л е г ч и т ь  его  п р е б ы в а 
н и е  в С и б и р и :  « Е с л и  бы не н а ш е л  здесь лю д е й ,  я бы п о г и б  
со в е р ш е н н о . . .  Б р а т ,  на с в е те  о ч е н ь  м ного  б л а г о р о д н ы х  л ю д е й » .  
И о дн и м  из т а к и х  л ю д е й  б ы л  с в я щ е н н и к  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  
С у л о ц к и й .

Ч т о  п о б у д и л о  с л у ж и т е л я  ц е р к в и  а к т и в н о  п о м о г а ть  « г о с у д а р 
с тв е н н ы м  п о л и т и ч е с к и м  п р е с т у п н и к а м »  —  Д о с то е в с к о м у  и 
его  т о в а р и щ у  п о э т у - п с т р а ш е в ц у  С е р г е ю  Д у р о в у ?  В е д ь  он б ы л  
п р и з в а н  у б е ж д а т ь  п а с т в у  в то м .  ч т о  в сяка я в л а с т ь  о т  бога, 
ч т о  и м п е р а т о р  —  п о м а з а н н и к  б о ж и й .  А  по о п р е д е л е н и ю  ге -  
н е р л л - л у д и т о р и  ата Д о с т о е в с к и й  б ы л  о с у ж д е н  за « у ч а с т и е  в 
п р е с т у п н ы х  за м ы с лах,  р а с п р о с т р а н е н и е  пи с ьм а  л и т е р а т о р а  Бе
л и н с к о г о ,  н а п о л н е н н о г о  д е р з к и м и  в ы р а ж е н и я м и  п р о т и в  п р а в о 
с л а в н о й  ц е р к в и  и в е р х о в н о й  в л а с т и ,  и за п о к у ш е н и е ,  вместе 
с п р о ч и м и ,  к р а с п р о с т р а н е н и ю  с о ч и н е н и й  п р о т и в  п р а в и т е л ь с т 
ва п о с р е д с тв о м  до м а ш н е й  л и т о г р а ф и и » .

А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  С у л о ц к и й  р о д и л с я  в 1812 г о д у .  С ы н у  
б е д н о г о  п р и ч е т ч и к а  из я р о с л а в с к о г о  с е л а  С у л о с т  всего  п р и ш 
л о с ь  д о б и в а т ь с я  с о б с тв е н н ы м  т р у д о м .  С т а в  л у ч ш и м  у ч е н и 
ком Я р о с л а в с к о й  д у х о в н о й  с е м и н а р и и ,  он п р о л о ж и л  себе п у т ь  
в с т о л и ц у ,  в ака дем и ю .

В 1838 г о д у  м оло дой  с в я щ е н н и к  п р и е з ж а е т  в Т о б о л ь с к  и 
с т а н о в и т с я  п р е п о д а в а те л е м  ц е р к о в н о й  и с т о р и и  и гр е че ско го  
я з ы к а  в м ес тной  с е м и н а р и и .  Ж и з н ь  в Т о б о л ь с к е  и Я л у т о р о в 
ск е  с б л и з и л а  С у л о ц к о г о  с н а х о д и в ш и м и с я  там на п о с е л е н и и  
д е к а б р и с т а м и .  (Б у д у щ и е  с и б и р с к и е  д р у з ь я  Д о с то е в с к о го  Ф о н 
в и з и н ы  п р и б ы л и  в Т о б о л ь с к  в 1838 г о д у ,  А н н е н к о в ы  —  в 1839).

П р о и с х о ж д е н и е  ( п р и ч е т ч и к  мог б ы т ь  и обы к н о в е н н ы м  зво
нарем ),  а гла в н о е  —  и с к р е н н е е  у в а ж е н и е  и де к а б р и с та м  —  
в о т  ч т о  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о б ъ я с н я е т  по в е де н и е  С у л о ц 
к о г о  в 1850 го д у .

„Добрый и

р  Я Н В А РЕ  этого года Д о -  
^  стоевукни и Д уров  про

следовали через Тобольск 
в Омск. В Тобольске, встретив
шись с женами декабристов, 
петрашевцы поняли, что в С и
бири у них есть смелые и ве
ликодушные друзья.

«Мы в Омск писали и реко
мендовали бедных друзей н а
ших, — как в родственнике н а 
шем, так  и в товарище его мно
гие теперь в Омске принимают 
участие», — сообщала брату 
муж а о январских событиях 
Н аталья  Дмитриевна Фонвизи
на (за родственника она вы да
вала Д урова ) .

В то время А. И. Сулоцкий 
жил уж е в Омске. Он тоже 
получил письмо от супругов 
Фонвизиных. Ответил сразу же, 
I февраля I850 года, адресо
вавшись к М. А. Фонвизину: 

«Письма — Ваше и добрей

шей Натальи Дмитриевны — 
навели на меня такую печаль, 
что целый вечер, по прочтению 
их, я не мог ни делать ничего, 
ни говорить с домашними. Б е д 
ственная участь мечтателей, 
Ваши просьбы, которые, скаж у  
прямо, для меня священны, ж е 
лание исполнить их и неиме
ние ни малейшей к тому воз
можности, — вот что меня 
опечалило... Добрый Иван Ви
кентьевич, вследствие письма 
Марьи Дмитриевны, тогда уж е 
адресовался к разным лицам 
н с расспросами о возмож но
сти, о способах облегчить участь 
гг. Дурова  и Достоевского и 
ото всех, от иных и при мне, 
слыхал одно, т. е., что ист ни
каких к тому способов, особен
но вначале, теперь (...). Но Вы 
скажете, что мой сан должен 
дать вход для меня в самые 
тюрьмы и остроги? Так, мы с

К 160-ЛЕТИЮ  '

СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ  

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Иваном Викентьевичем и ухва 
тились было за это, но нам 
ответили, что входить к закл ю 
ченным имеет право священник 
только местный, определенный 
к тому, а этим лицом в Омске 
— отец протопоп. По крайней ме
ре, Вы спросите, нельзя ли че
рез него что-нибудь сделать? 
На этот воппос вот что скажу: 
протоиерей Пономарев, несмот
ря на свою несчастную с л а 
бость, для Сергея Федоровича 
Д урова  и Достоевского мог бы 
быть тем же, чем был и есть в 
своем месте и для известных 
лиц Степан Яковлевич: но он 
до крайности обременен прихо
дом (8000' душ) и разными 
должностями, — свободы ре
шительно не имеет... Впрочем, 
Дмитрий Семенович обещался 
разведать через кого следует и 
можно, нельзя ли известным 
лицам, например, бывать у не
го, когда я приеду к нему или 
мне самому нельзя ли их в ост
роге посещать и пр. Думаю, 
что его старания не останутся 
вовсе бесплодными: плац-май
ор Крнвнов у протопопа к а ж 
додневно выпивает чай, Не по 
одному ведру сивухи. — Моих 
X топот доколе и только: но
Иван Викентьевич два раза был 
уж е v коменданта, а этот, по 
с л о в у  Ивана Викентьевича, яв 
лялся ко князю со спросом.как 
поступать со вновь присланны
ми арестантам», можно ли чем- 
нибудь отличать их от других, 
делать нм кой-какие снисхож
дения (разумеется, ни о В а
шей просьбе, ни о хлопотах

И вана  Викентьевича тут ие 
было упоминаемо), — и полу
чил ответ: «по закону». Д о б 
рый Иван Викентьевич хочет, 
наконец, обратиться прямо к 
плац-манору и просить его, что
бы он с теми господами, по 
крайней мере, не обходился 
варварски. Что будет от его 
хлопот и моих через протопопа, 
не знаю: Кривцов корчит рол* 
превеликого монархиста, ругает 
и своих командиров, когда они 
обходятся ласково с политиче
скими преступниками, и обхо
дится с ними зло, неполитич
но: присланного нынче осенью 
поляка, коллежского советни
ка, профессора химии, преже
стоко высек лозами единствен
но за то, что тот, — когда 
Кривцов, смотря на его боро
ду, отрошениую в дороге, на
звал  его бродягой, — сказал: 
«Извините, милостивый госу
дарь, я из политических пре
ступников, сослан за мнения, 
следовательно, бродягой назы
вать меня нельзя». О Кривцове 
вот что скаж у  еще: еще на
К авказе  в него спящего стре
лял  бывший в его команде дон
ской казак; в Омске пред мо
им приевдом один арестант 
сбил его с ног и порол ему 
горло нарочно отрошенным ног
тем, да прошедшею осенью из
вестный Сотников на говвахте 
тоже его колотил; наконец, за 
Кривновым 1G дел! (Молчание! 
Достоевский с самого прибы
тия поступил в госпиталь и про
будет там долго)».

Это письмо, как и последую

щие письма Сулонкого Фонви
зиным, не только проливает 
свет на сибирский период биог
рафии великого писателя, но 
и является комментарием к 
«Запискам из Мертвого дома». 
Т ут  и печально знаменитый 
плац-майор Василий Кривцов, 
ярко нарисованная фигура ко
торого то и дело появляется 
на страницах «Записок», здесь 
и профессор-поляк, заш ифро
ванный в книге как «Ж-кий».

Видно из письма и сибирское 
окруж ение Достоевского.

И в а н  В и к е н т ь е в и ч  Ж д а н - П у ш -  
н и н ,  и н с п е к т о р  к л а с с о в  С и б и р 
с к о г о  к о р п у с а ,  н е п о с р е д с т в е н 
н ы й  н а ч а л ь н и к  С у л о ц к о г о .  По 
с ло в а м  м е м у а р и с та ,  « р а з н о с т о 
р о н н е  о б р а з о в а н н ы й  человек...  
е го  б л а г о р о д н ы й  и о т к р ы т ы й  
х а р а к т е р  о с т а в л я л  г л у б о к и й  
с л е д  в у м а х  его п и т о м ц е в » .  П о с .  
л е  в ы х о д а  из к а т о р г и  Д о с т о е в 
с к и й  п о з н а к о м и т с я  с Ж д а н -  
П у ш к и н ы м ,  о н н  б у д у т  п е р е п и 
с ы в а т ь с я .

М а р ь я  Д м и т р и е в н а  Ф р а н ц е в а ,  
д о ч ь  Т о б о л ь с к о г о  г у б е р н с к о г о  
п р о к у р о р а .  О на вместе  с Н. Д .  
Ф о н в и з и н о й  е з д и л а  за г о р о д  
п р о в о ж а т ь  о т п р а в л е н н ы х  из Т о 
б о л ь с к а  в О м ск Д о с то е в с к о го  н  
Д у р о в а ,  п е р е д а л а  с  с о п р о в о ж 
д а в ш и м и  и х  ж а н д а р м а м и  п и с ь 
мо И. В. Ж д а н - П у ш к и н у ,  г д е  
п р о с и л а  по м о ч ь  п е тр а ш е в ц а м .  
Э т и  з а го р о д н ы е  п р о в о д ы  о п и с а 
н ы  в и з в е с т н ы х  « В о с п о м и н а н и 
я х  М. Д .  Ф о а н ц е в о й » .

С т е п а н  Я к о в л е в и ч  —  с в я щ е н 
н и к  С т е ф а н  Я к о в л е в и ч  З н а м е н 
с к и й ,  д р у г  м н о г и х  д е к а б р и с т о в ,  
д у х о в н и к  М. Д .  Ф р а н ц е в о й ,  о те ц  
х у д о ж н и к а - д е м о к р а т а  М. С.  З н а 
м е н с к о г о .  о ко то р о м  н а ш а  г а 
зе та  п и с а л а . . .

Не н а з в ан  п о  и м ени  ко м е н 
д а н т  О М С К О Й  к р е п о с т и  —  П С Л -  
к о в н и н  А .  Ф .  де  Граве. Ч е ло в е к  
д о б р о д у ш н ы й  и х л е б о с о л ь н ы й ,  
он т о ж е  с т р е м и л с я  о б л е г ч и т ь



благородный“
ж и з н ь  п и с а т е л я - н а т о р ж н и к а .  
В п о с л е д с т в и и  Д о с т о е в с к и й  б ы 
вал в его доме, а в у ж е  ц и т и 
р о в а в ш е м с я  ом ском пи с ьм е  
б р а т у  о т  22 ф е в р а л я  1854 года  
н а з в а л  е го  «ч е л о в е к о м  о ч е н ь  
п о р я д о ч н ы м » .

Т  А Й НАЯ  деятельность ом- 
■ ских друзей петрашевцев 

продолжалась, постепенно
она давала  некоторые резуль
таты. Это видно из последую
щего письма Сулоцкого М. А. 
Фонвизину от 11 февраля 1850 
года:

«Письмо мое, по всей веро
ятности, опечалило Вас, до б 
рую Наталью  Дмитриевну, и 
других, принимающих участие 
в горькой доле Сергея Ф едоро
вича Д урова  и его товарища. 
Но что же делать? Я бессилен, 
а плац-майор именно таков, ка
ким я описал его. Не мудрено 
вовсе, что Кривцов обругал их, 
—  это совершенно в его духе; 
впрочем, в Омске об этом не 
слыхать, по крайней мерс до 
моего слуха не дошло е щ е .— 
Не будут для Вас хотя малым 
утешением следующие све
дения, полученные мною от 
И вана  Викентьевича (он с не
делю уж е болен): г. Д остоев
ский все в лазарете; главный 
лекарь Троицкий, по просьбе 
И вана  Викентьевича, толковал 
с  ним, предлагал ему лучшую 
пищу, иногда и вино; но он от
казывается от всего этого, а 
просит только о том, чтобы 
принимать почаше в лазарет и

помещать в сухой комнате. Г. 
Д у рову  поручено состоять при 
кузнице, действовать мехами и 
подкладывать уголья. Говорят, 
он рад этому, потому что, стоя 
при кузнице, удален от глаз зе 
вак и что постоянно в сухом 
воздухе; но, по-моему, Кривцов 
едва ли не для насмешки это 
сделал. —  Протопоп все еще 
не видался с Кривцовым: этот 
хотя и заходил несколько раз 
к нему, но его не было дома...»

Инцидент с плац-майором 
(«Кривцов обругал их») все 
ж е  имел место, но настолько 
запомнился Достоевскому, что 
писатель рассказал  о нем в 
письме брату четыре года спу
стя: «Начал с того, что он 
(Кривцов — A. JI.) нас обоих, 
меня и Дурова ,  обругал д у р а 
ками за паше дело, и обещался 
при первом же преступлении 
наказы вать  нас телесно».

Во втором письме Сулоцкого 
впервые появляется имя И. II. 
Троицкого — главного лекаря 
Омского военного госпиталя; 
Достоевский не раз упоминает 
о нем (не называя фамилии) в 
«Записках из Мертвого дома». 
Арестантская палата госпита
ля была единственным местом, 
где писатель-каторжник мог 
работать. Здесь он вел свою 
знаменитую «Сибирскую тет
радь», многие записи из кото
рой перекочевали потом на 
стпаницы его великих романов.

Следующее письмо Сулоцко

го Фонвизиным написано через 
четыре дня —  15 февраля 1850
года:

«Сергей Федорович мел уже 
улицы, получил флюс и теперь 
в лазарете. Он и г. Достоев
ски й 'о чен ь  благодарны, заме
чая, что главный лекарь при
нимает в них участие. Мы че
рез Троицкого,'  наконец, доби
лись позволения пересылать им 
по крайней мере книги св. Пи
сания и духовные ж урналц  — 
и я отправил нынче Псалтырь 
на русском языке и «Христиан
ское чтение» за 1828 год, где 
статьи о последних днях зем
ной жизни Спасителя, и ! за 
1847-й. — Кривцов перед про
топопом выказывает себя стр а 
ждущим к несчастным и обе
щает их отпускать к нему рри 
всяком приглашении. Авось, хо
тя это и неизвестно, когда бу 
дет, и я увижусь».

Любопытно то, что в «Запис
ках из Мертвого дома» про 
Крнвцбва сказано, что он «на 
протопоповской дочери женить
ся хотел». Д о л ж н о  быть, плац- 
майор и в самом деле хо+ел 
стать не только собутыльником 
страдающего «несчастной с ла 
бостью» протопопа, но и его 
зятем, а Сулоцкий использовал 
и это обстоятельство.

Остальные два известных
нам письма А. И. Сулоцкого
Фонвизиным датированы 31
мая и 18 августа того же го
да. Они свидетельствуют о том.

что связь заключенных с внеш
ним миром постепенно налаж и 
вается.

«Стихи Сергея Федоровича, 
без всякого сомнения, у Вас 
уже и для Вас отрадны. — Его 
я видел, да ж е  перебросил с 
ним несколько слов; случай к 
этому был тот, что мне, за от
сутствием протопопа, довелось 
приводить к присяге Троицкого 
и некоторых других лекарей. 
Г. Достоевского навещает, хотя 
и изредка, товарищ  его по кор
пусу Осипов. Сергей Федоро
вич пож елал ознакомиться с 
историей русского раскола, и я 
отправил ему для  этого книги. 
Вот все, что теперь могу с к а 
зать об этом».

«О стоадальцах ' только и 
знаю, что они почти постоянно 
в лазарете и что, когда живут 
тут, пользуются столом от 
главного лекаря Троицкого. 
Слышал я еще от протопопа, 
что и он виделся и беседовал 
с ними; причем Достоевский 
просил достать для него И сто
рию и Древности Иудейские 
Иосифа Флавия. Но в Омске 
этой книги не оказалось. Не 
пришлет ли се Степан Михан- 
лыч? У него есть она на ф ран
цузском языке (из книг покой
ного Аф анасия).  — Слава  бо
гу, что Иван Викентьевич но 
своей доброте, ревности к до б 
ру ч связям со многими д о 
стиг до возможности делать то, 
что теперь делается. Мне, при 
моей неловкости и при край
нем недостатке в порядочных 
знакомствах, никогда бы не до
стигнуть до подобных резуль
татов».

К с о ж а л е н и ю ,  нам б о л ь ш е  н и .  
ч е го  не и з в е с т н о  о в за и м о о тн о 
ш е н и я х  в е л и к о г о  п и с а т е л я  и 
э того ,  не совсем о б ы ч н о го ,  с в я 
щ е н н и к а  с м у щ е н н о  на з ы в а в 

ш е го  р е в о л ю ц и о н е р о в  « м е ч т а 
т е л я м и » ,  н о  д р у ж и в ш е г о  с д е 
к а б р и с т а м и  и п о м о г а в ш е г о  п е т 
р а ш ев ц ам  в са м ы й  т я ж е л ы й ,  
н а ч а л ь н ы й  п е р и о д  к а т о р г и .  Мы 
знаем л и ш ь  т о ,  ч т о  в одно м  из 
п исем , п о с л а н н ы х  И. В. Ж д а н -  
П у ш к и н у  у ж е  из С е м и п а л а т и н .  
ска, Д о с т о е в с к и й  н а з в а л  С у л о ц -  
ког,о «д о б р ы м  и О л л г о р о д н ы м » .  
С в е д е н и я  ж е о самом А л е к с а н д 
ре И в а н о в и ч е  С у л о ц к о м  д о ш л и  
д о  н а ш е г о  в ре м ени ,  и д о ш л и  
п р е ж д е  всего  п о т о м у ,  ч т о  он 
о с т а в и л  о п р е д е л е н н ы й  с л е д  в 
дел е  и з у ч е н и я  С и б и р и .

В 1880 г о д у  он н а п и с а л  « А в 
т о р с к у ю  и с п о в е д ь »  —  н е б о л ь 
шое а в т о б и о г р а ф и ч е с к о е  с о ч и 
н е н и е  к о т о р о е  з а в е щ а л  н а п е ч а 
т а т ь  п о с л е  св оей  с м е р т и .  У м е р  
С у л о ц к и й  3 мая 1884 года  в 
Омске, и в с к о р е  « И с п о в е д ь »  
у в и д е л а  с в е т .

« В с е  мои с о ч и н е н и я ,  —  п и 
ш е т  а в то р ,  —  т .  е. и о т д е л ь н ы е  
и з д а н и я ,  и ж у р н а л ь н ы е  и л и  г а 
зе тн ы е  с т а т ь и ,  и м ею т п р е д м е 
том свои м  С и б и р ь . . .  П и с а т ь  и 
и з д а в а т ь  и х  я н а ч а л  в с л е д с т в и е  
в о т  к а к и х  о б с т о я т е л ь с т в  и по 
к а к и м  с о о б р а ж е н и я м .  Г о с п о д ь  
с у д и л  м не ж и т ь ,  д а ,  в е р о я тн о ,  
д а ж е  без с о м н е н и я ,  в е л и т  и 
у м е р е т ь  в С и б и р и ;  о т ч е г о  же, 
д у м а л  я, не п о з а б о т и т ь с я  мне 
у з н а т ь  э т у  С и б и р ь ,  не и з у ч и т ь  
ее и с т о р и и ,  к а к  о б щ е й ,  т а к ,  в 
ч а с т н о с т и ,  и ц е р к о в н о й ,  не у з 
н а т ь  ее д р е в н о с т е й ,  б ы т а  ее 
ж и т е л е й  к а к  т у з е м н ы х ,  т .  е. 
и н о р о д ц е в  с и б и р с к и х ,  т а к  и 
п р и ш л ы х ,  т .  е. р у с с к и х  с и б и р я 
ков?..»

О Л Е Е  ста публикаций —  
^  таков итог научной и ли

тературной деятельности С у
лоцкого. Интересы исследова
теля были весьма широки, об 
этом можно было судить хотя 
бы по названиям статей: «Петр 
Андреевич Словцов», «Библио
теки в Омске и наиболее в 
Тобольске», «Начало театра в 
Сибнпи», «Сперанский в То
больске», «Исторические сведе
ния об иконописи в Сибири», 
«Исторические заметки о д о 
быче соли с Янышевского озе 
ра», «Замечательные церкви в

Тобольске», «Понятия сибир
ских простолюдинов о мамон
тах»... Сибирский автор сотруд
ничал не только с местными 
изданиями, но и с «Русской 
стариной», «Русским вестни
ком», «Московитянином»,
«Чтениями в Обществе истории 
и древностей российских». При 
этом, как правильно отмечено 
в некрологе, он «был один из 
первых в полном смысле сам о
стоятельных тружеников по р а з 
работке разных письменных, 
архивных и других памятников 
сибирской старины. Ему приво
дилось не обобщения делать, а 
первому пролагать путь»...

Вклад Сулоцкого в изучение 
Сибири был по достоинству 
оценен уже в советское время. 
Когда в 1927 году отмечалось 
100-лстие Западно-Сибирского 
отдела Географического обще
ства. его тогдашний председа
тель профессор В. Ф. Семенов 
писал, что сочинения Сулонко- 
го «ставят его наравне с зна
токами сибирской старины П. А. 
Словцопым, И. А. Абрамовым, 
Н. К. Костровым и другими. 
Примкнув к З С О Р Г О  при его 
основании в качестве члена- 
учредителя, он, вследствие пре
клонного возраста,  не мог при
нимать деятельного участия в 
жизни Отдела и был полезен 
ему только своим авторите
том».

К этому можно добавить, что 
многие работы Сулоцкого не 
утратили своего научного зна
чения до сих пор.

Таким был Александр И в а 
нович Сулоцкий, человек, по
давший руку помощи писате- 
лю-каторжннку, одни из тех, 
кого этот писатель назвал по
том «благородными людьми».

А. Л Е Й Ф Е Р .


