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«…ища у Вас обычного утешения, заступления и помощи»: письма  

И.А. Иванова С.Ф. Платонову (июль-декабрь 1918 г.) 
 
Аннотация. Исследователи активно вовлекают в научный оборот эпистолярные 
материалы корреспондентов выдающегося отечественного историка С.Ф. Плато-
нова. Он по праву считается признанным просветителем российской провинции. 
Один из самых активных был И.А. Иванов - выдающийся тверской краевед, два-
дцать лет возглавлявший Тверскую губернскую ученую архивную комиссию. 
Публикуемые письма в полной мере раскрывают положение в Твери в первый год 
советской власти. 
Специфика публикации определила и набор методов исторического исследова-
ния, среди которых мы выделяем следующие: историко-логический, системный, 
ретроспективный, хронологии.  
Революционные изменения в стране отразились на положении профессора С.Ф. 
Платонова и действительного статского советника И.А. Иванова. Если авторитет и 
высокий профессионализм способствовали востребованности первого, то второй 
в сентябре отходит от всякой работы и по комиссии, и по музею. Ожидания от 
обеспеченной старости не оправдались. Жизненные обстоятельства способство-
вали удалению в глухие места его детства - в Смоленскую губернию.  Письма поз-
воляют получить ценную информацию о последних усилиях И.А. Иванова по 
охранению музейного собрания, жизни его детей. Сведения об этом появляются 
впервые.  
Жизнь поменялась кардинально, но остались неизменными многолетние связи 
столичного ученого и его провинциального коллеги, они получили дальнейшее 
развитие. Поэтому в нём продолжали видеть заступника и помощника в ряде 
трудных вопросов, которые приходилось решать в интересах культуры. 
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“... looking for your usual comfort, intercession and help”: letters  
of I.А. Ivanova S.F. Platonov (July-December 1918) 

 
Abstract: Researchers are actively involved in the scientific circulation of the epistolary 
materials of the correspondents of the outstanding national historian S.F. Platonov. He is 
rightfully considered the recognized enlightener of the Russian province. One of the 
most active was I.A. Ivanov is an outstanding Tver local historian, who headed the Tver 
Provincial Scientific Archival Commission for twenty years. The published letters fully 
reveal the situation in Tver in the first year of Soviet power. Therefore, the relevance of 
the publication is not in doubt. 
The specifics of the publication also determined a set of methods of historical research, 
among which we single out the following: historical-logical, systemic, retrospective, 
chronology. 
The revolutionary changes in the country affected the position of Professor S.F. Platonov 
and real state adviser I.A. Ivanova. If authority and high professionalism contributed to 
the demand for the former, the latter departed from active work both in the commission 
and in the museum. The expected secured old age did not materialize. Life circumstanc-
es contributed to his removal to places of his childhood, to the remote places of Smo-
lensk province. Letters provide valuable information about the lives of Ivanov’s children 
in crucial years. Information about this appears for the first time. 
The long-standing ties of the metropolitan scientist and his provincial counterpart re-
mained unchanged; they were further developed. 
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Обзор литературы. Обстановка нестабильности в период начавшейся Граж-

данской войны с особой жестокостью проявилась в провинциальных городах. Си-
туация в Тверской губернии нашла отражение в интересных исследованиях [1; 2]. 
Эпистолярные материалы, вышедшие из-под пера И.А. Иванова – председателя 
Тверской губернской ученой архивной комиссии (до середины сентября 1918 г.), 
позволяют ее не только конкретизировать, но и дополнить малоизвестными све-
дениями и фактами [3, с. 134, 136, 137]. Кстати, в историографии нет единодушно-
го решения вопроса о прекращении деятельности комиссии. Письменных же до-
кументов (вроде протоколов комиссии, постановлений органов местной власти) 
пока не обнаружено. А в своих многочисленных письмах на имя С.Ф. Платонова, он 
этот вопрос не затрагивал. 
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Его переписка с Почетным членом комиссии (с 1903 г.) С.Ф. Платоновым, 
начавшаяся в 1898 г. [4, с.], продолжала оставаться активной и в 1918 г. При этом 
положение корреспондентов в это тревожное время существенно изменилось.  

Материалы и методы. Для написания статьи мы опирались на ранее неиз-
вестные архивные материалы, хранящиеся в личном фонде С.Ф. Платонова в От-
деле рукописей Российской Национальной библиотеки. Основными же методами 
исследования явились: историко-логический, системный, ретроспективный, хро-
нологии.  

Результаты исследования и обсуждение. В 1916 г. 16 июля авторитетный 
профессор оставил должность директора педагогического института [5; 6;7], он 
мечтал вернуться к научной работе. С.Ф. Платонов окунулся в привычный для не-
го ритм работы за столом, о чем свидетельствует дополненный общий курс исто-
рии России, который он завершил в апреле 1917 г. В нем он дает характеристику 
правления Николая II и завершает книгу периодом создания Временного прави-
тельства, что называется, по горячим следам. Современный биограф академика 
В.С. Брачев заметил, что: «новый взлет научной и административной карьеры     
С.Ф. Платонова всецело связан с Октябрьской революцией» [8, с. 28-29]. Да и сам 
ученый в письме И.А. Иванову, относящемуся к заявленному периоду 7(20) июля 
1918 г., с чувством удовлетворения сообщал: «На меня начался вдруг спрос: меня 
избрали товарищем председателя в Комитет иконописи (и он повис на мне); меня 
избрали директором Археологического института в момент его широкой рефор-
мы и к И[нститу]ту присоединили «дом-музей» графа Шереметева; меня избрали 
заместителем председателя Главного управления архивным делом» [3, с. 235].  
Поэтому согласимся с мыслью В.А. Колобкова, написавшего: «революционные со-
бытия 1917 года…  вернули историка в число каждодневных работников» [9, с. 
490]. По сути эта фраза является перефразированной, которую написал С.Ф. Пла-
тонов так: «Переворот 1917 года снова поставил меня в ряды повседневных ра-
ботников» [10, с. 281].   

Положение И.А. Иванова в это время можно проследить по его письмам, 
так как других источников и публикаций на эту тему нет. Он 25 лет прослужил 
председателем Тверской казенной палаты, дослужился до 4 класса по Табели о 
рангах, что соответствовало чину генерал-майора или контр-адмирала и рас-
считывал на безбедную старость.  К тому же он имел высокий общественный 
авторитет, возглавляя Тверскую ГУАК на протяжении 20 лет, активно работая 
на краеведческом, архивном и музейном поприще. Но революции разрушили 
эти надежды. Несмотря на солидный возраст   - ему шёл 68 г. - он еще был «го-
тов послужить и новой власти» [11, л.3]. Эту мысль читаем в письме С.Ф. Пла-
тонову от 15 апреля 1917 г.  

Февральская революция 1917 г. в Твери проходила бурно, 2 марта был убит 
губернатор Н.Г. Бюнтинг, занимавший пост с 1906 г. [12, с. 146-148].  

И.А. Иванов вместе со своими сподвижниками по Тверской ГУАК и музею ве-
ли активную работу по сохранению его коллекций и предъявили претензии на 
помещения Дворца (путевой дворец императора известен тем, что в нем читал 
главы из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин образованнейшей 
женщине своего времени, дочери Павла I - Елене Павловне). 

К судьбе Тверского музея - одного из самых масштабных, с богатой коллек-
цией - С.Ф. Платонов был причастен с 1897 г., когда первый раз приехал в Тверь по 
заданию Ученого комитета Министерства Народного просвещения для ознаком-
ления с положением дела об утверждении его Устава [13, с.213-227].   
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Важныи  вопрос, которыи  волновал И.А. Иванова - судьба архивных комиссии . 
В письме 7 сентября он пишет, что создание Главного архивного управления озна-
чало «ликвидацию» (выделено- В.М.) архивных комиссии , хотя С.Ф. Платонов по 
этому поводу писал, что «архивные комиссии будут подчинены нам» (т. е. вновь 
созданному органу-В.М.). Заметим, что в структуре ГУАД было создано два управ-
ления - в Москве, его возглавил М.К. Любавскии  и Петрограде, во главе с С.Ф. Пла-
тоновым. Так С.Ф. Платонов стал сотрудничать с советскои  властью, будучи заме-
стителем председателя Главного управления архивным делом, «и я стал рядом    
(и в согласии) с «левым с[оциал]-демократом]» и «революционным марксистом» 
Рязановым-Гольдендахом», - писал он своему другу в Тверь. Кроме того, в письме 
дается лаконичная и справедливая характеристика председателю ГУАД: «Это уче-
ныи , порядочныи  и добрыи  евреи , революционер-теоретик, к которому все члены 
управления относятся с признанием и расположением. …. Благодаря уму и такту 
Рязанова, все дело попало в ученые руки, руководится коллегиями и руководству-
ется только интересами дела безо всякои  политики» [3, с.235].  

Однако у И.А. Иванова вызвало недоумение ситуация, когда столь автори-
тетныи  историк, один из самых уважаемых в ученои  корпорации, был назначен 
лишь заместителем. Возникали и другие вопросы, более высокого порядка - нрав-
ственные. О том, что эти мысли глубоко его озаботили свидетельствуют возвра-
щения к Гольдендаху (Рязанову) в ряде писем.   

О деятельности Тверскои  ГУАК после 1918 г. известно очень мало. Лаконично 
об этом сообщается в письме от 12-13 августа. Можно было бы почерпнуть ин-
формацию из статьи Н.В. Некрасовои  [14], но о протоколах после 1913 г. автор по-
чему-то даже не упомянула, кроме названия статьи. Сколько всего было заседании  
с 1914 г. до 1919 г., когда состоялось последнее, осталось не выясненным, но при 
этом автор вывела какои -то странныи  показатель - среднее количество заседании  
(3–4) комиссии в год. Не выяснен и вопрос, когда И.А. Иванов сложил свои предсе-
дательские обязанности. Многочисленные исследования, посвященные комиссии, 
не отвечают на этот вопрос.  Не находим ответа и в публикуемых письмах. Но 
можно предположить, что отъезд И.А. Иванова состоялся в сентябре этого года, 
следовательно, это время следует считать и сложением полномочии . Н.В. Штыков 
указывает на И.А. Виноградова, к которому перешло «фактическое руководство… 
комиссией» [15, с.15], но не приводит доказательств. Как и О. М. Кузьмина, недав-
но написавшая, что отчет в Главархив о деятельности комиссии за март 1917 – 
октябрь 1918 г. представил председатель ГУАК – В.И. Колосов (1854–1919). Он в 
1919 г. умирает и, по мнению автора, председательство перешло к П. Ф. Симсону 
(1845-1923) [16, с. 67].  

Надо заметить, что своих коллег по научно-историческим обществам          
С.Ф. Платонов приглашал к сотрудничеству, не исключением был и И.А. Иванов, 
которому он писал 14 декабря 1917 г.: «если Вы будете искать новых путей дея-
тельности, то посвятите меня в свои виды… м[ожет] б[ыть], какой-либо путь вой-
дет и в мой кругозор» [3, с.231].  Старые кадры были надежными, профессиональ-
ными, а главное - болели за дело душой. Так, например, возглавил архивную 
службу Нижегородской губернии А.Я. Садовский- председатель Нижегородской 
ГУАК, И.В. Аничков - председатель Новгородского общества любителей древности 
(1914-1916 ) был в первых рядах архивного строительства в своей губернии, как и 
другой председатель этого же общества М.В. Муравьев (1909-1914; 1919-1925) 
был назначен зав. Губархивом Новгородской губернии, в Крыму к архивному 
строительству был привлечен председатель Таврической ГУАК А. И. Маркевич    
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(и. о. 1895-1896; 1908-1923).  Однако И.А. Иванов отказался от подобного предло-
жения.  

Последние месяцы пребывания в Твери И.А. Иванов использует для сохране-
ния архивных дел. Его возмущают, что «вершители судеб отечественного просве-
щения» не пекутся об их сохранении, его волнует судьба подготовленных, но не 
изданных трудов В.И. Колосова [17]1 и П.Ф. Симсона2. Отсутствие средств и бумаги 
в это время было повсеместно.  Он пытается решать вопросы музея, первоначаль-
ные успехи с помещениями во дворце были утрачены, новые власти стали посте-
пенно отбирать их. 

Но были и минуты удовлетворения, например, И.А. Иванов сообщает о при-
обретении библиотеки своего сочлена по комиссии, известного нумизмата         
М.В. Рубцова и приводит ее краткое описание. Узнаем о подготовленной «замет-
ке» о вислой печати [19, с.58; 20, с. 59; 21], которую обнаружил его сын Федор. Это 
была редчайшая находка, представляющая большую научную ценность.  

Стоит вспомнить о бесценном кладе, обнаруженном старшим сыном Алек-
сандром. Он был найден в 1906 г., находился в глиняном горшке и весил около    
25 кг.  и был спрятан примерно в 1238 г., перед монголо-татарским нашествием на 
Русь. В состав клада входили: гривны серебряные 139 штук, 2 браслета и 24 юве-
лирных изделия, выполненные в технике скани и черни, а также множество 
предметов другой миниатюры, кольца, шейные гривны, цепь и множество сереб-
ряных бус. В 1908 г. он был торжественно вручен великому князю Константину 
Константиновичу для передачи сокровищ царю. Великий князь рекомендовал 
подыскать место для тверской находки. О его научной ценности говорит следую-
щий факт - он был передан в Эрмитаж и составлено его описание [22; 23, с.9-21].   

Узнаем о поездке в Москву, имевшей две цели. Первая - дела музея, вторая - 
участие в церковном Соборе [24].  

 Представляют безусловный интерес выдержки из письма А.Т. из Ярославля, 
когда город целенаправленно был разрушен в ходе подавления белого мятежа. По 
сути, это один из самых жестоких эпизодов Гражданской войны.   

Существовавшая действительность - разруха во всех сферах, бесхозяйствен-
ность, дороговизна, отсутствие необходимого - болезненно воспринималась быв-
шим честным чиновником.  Но такая ситуация была и в Петрограде. С.Ф. Платонов 
об этом пишет И.А. Иванову 7 (20) июля 1918 г.: «можем еще платить 12 р[ублей] 
за ф[унт] мяса и 12 р[ублей] за ф[унт] муки, и 27-28 р[ублей] за ф[унт] сахара; но 
уже не можем платить 375 р[ублей] за штиблеты и 400 р[ублей] за плохие штаны. 
Придется, пожалуй, обходиться без того и другого!» [3, 235].  

Материальное же положение семьи Платоновых было непростым. Именитый 
профессор вынужден обеспечивать семью дополнительными заработками. Он 
принимал приглашения даже из провинциальных вузов, например, в 1920 г. 
читал лекции в Вологде. Условия были такие: обеспечение проезда в спецва-
гоне, квартира, питание самым лучшим масляным и молочным пайком, плата 
(за весь учебный год) согласно Вашему условию» [25, 50]. Недавно был опубли-
кован интересный документ, выданный С.Ф. Платонову в Вологде: «Удостове-

                                                 
1
 В 1917 г. книга не могла быть опубликована, так как в послесловие составленном правителем 

дел Тверской ГУАК И.А. Виноградовым, сказано, что книга напечатана в1919 г., уже после 
смерти еѐ автора.  Последнюю дату подтверждает И.А. Иванов.     

2
 О.М. Кузьмина допускает неточность, когда пишет, что «Тверская ГУАК издала сборник его 

рукописей» [16, с. 66]. Автор не верно сформулировала свою мысль, речь идет о каталоге 
[18].    
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рение. 26. 10. 1920 г. Вологда. Бланк РСФСР Народный комиссариат по продо-
вольствию Вологодской губернии продовольственный комитет 26. 10. 1920 
№5323 удостоверение. Вологодский губпродком настоящим удостоверяет, что 
провоз до города   Петрограда гр[ажданину] Платонову продовольствия в ко-
личестве 1 пуда муки, 15 фунтов масла, 5 фунтов сахара, 10 фунтов рыбы и         
4 шт. битой птицы является месячным пайком и потому реквизиции не подле-
жит. При этом постановление Наркома по продовольствию от 27. 10. 1919 г. о 
нормах свободного провоза продовольственных продуктов и предметов первой 
необходимости» [26, с. 246].  

Следовательно, стабильное и устойчивое благополучие профессорской се-
мьи сильно пошатнулось, а непривычные заботы о хлебе насущном стали серьез-
ной проблемой.  

А сам И.А. Иванов вынужден спасать урожай картофеля, чтобы не остаться 
совсем без продуктов. Описание этого эпизода вызывает и улыбку, и сострадание. 
Не менее интересен рассказ о собаке и встрече в вагоне поезда. Вызывает восхи-
щение и народная мудрость, и наблюдательность И.А. Иванова.   

В письмах упоминаются известные ученые: Н.П. Лихачев, А.В. Орешников, 
С.А. Белокуров, Б.А. Тураев, кратко сообщается об аресте академика А.И. Соболев-
ского.      

Много сведений И.А. Иванов приводит о своих детях: Сергее, Николае, Алек-
сандре, Петре, об их службе, учебе, работе и других перипетиях в судьбе.   

В жизни И.А. Иванова наступает новый период: 17/30 сентября он навсегда 
покидает Тверь и возвращается на родину в село Трехбратское, Рославльского 
уезда Смоленской губернии. О старости он пишет завуалированно, стал во сне ви-
деть детство, желание вернуться к родным местам. Представляют интерес первые 
впечатления о деревенской действительности и повседневности. В этом важное 
значение имеет встреча с девочкой-пастушкой.  

Таким образом, небольшой промежуток времени, которым датируются 
письма, да их и немного, всего 5 и одна телеграмма, но таких объемных, что смог-
ли запечатлеть большое количество сведений о революционной Твери, последние 
месяцы деятельности И.А. Иванова на посту председателя Тверской ГУАК, поло-
жении дел с музеем. Сведения ранее неизвестные и поэтому представляют важное 
значение. Запечатлен и рубеж в жизни самого автора, он отходит от активной об-
щественной работы, в полной мере до сих пор не оцененную.   

Нумерация писем двойная: первая цифра – номер в текущей папке, вторая –
продолжающаяся нумерация их общего количества. Сокращения раскрываются в 
квадратных скобках, зачеркивания, как в письмах.    

 
Приложение 

 
Письма И.А. Иванову (июль-октябрь 1918 гг.) 
№1 (127) 
// л. 1 15/28 июля 1918 г. Тверь, Семеновская.  
 
Дорогой  Сергей Федорович. 
В первых своих строках шлю Вам великую благодарность за большое пись-

мо1, поставившее меня в курс современного законодательства об архивах. Поз-

                                                 
1
 Академик С.Ф. Платонов: Переписка с историками: В 2 т. / Ред. С.О.Шмидт. / сост.              

В.Г. Бухерт. М., 2003. Т. 1. С. 235.  
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вольте распространить сии правительственные распоряжения и на провинциаль-
ные музеи – красивые предметные летописи, как их трактовал и торжественный 
съезд 1914 г.1, имевший учредительный характер и считавший музеи непри // л.1 
об. личною принадлежностью учен[ых] арх[ивных] комис[сий]. Конечно, я охотно 
поеду с Вами в Москву уже по одному тому, что Вы обещаетесь завернуть к нам. 
Как увидите дальше, у меня есть особенные причины не только высоко ценить, но 
и настаивать на этом. Верно, что в устной беседе рассеются все мои сомнения и 
недоумения. Ведь, к Вашему организационному таланту я питаю столь же безгра-
ничное доверие, как и та институтская дама, которая только и нашлась Вам отве-
тить: «да разве же Вы, С[ергей] Ф[едорович], можете // л. 2 устроить что-либо 
плохо?» Выскажусь яснее. Моя слабая вера в успех проведенной Вами реформы 
нуждается в устном дополнении к Вашему, казалось бы, исчерпывающему письму. 

Первая загвоздка для меня в Вашем заместительстве. 
Почему в дело большого научного значения, у корней русской истории по-

ставили первым не Вас, общепризнанного, заслуженного научного деятеля, по 
книгам которого знакомится с отечественною историей Российская молодежь2 
обоего пола, // л. 2 об. а мало кому ведомого интернационалиста3, принадлежаще-
го к нации, давным-давно утратившей отечество? Пусть он обладает всеми со-
вершенствами ума и сердца, но ладно ли это, годится ли он для такого места, 
надежно ли будет дело русской исторической науки под таким главенством?  

Сейчас я перечитываю синодик, который «писал в сибери во граде Тобольске 
в дому  софии  премудрости слова б[ы]тия архиепископ нектарии сибирскии и то-
больскии4 многогреш // л. 3 Помета: «2-й л.» ною рукою». Большая книга; свобод-
ное изложение святительских сказаний в первой догматической части; велико-
лепные заставки и миниатюры. Одним словом, большой литературный и художе-
ственный труд, радостно-совершенный Тоб[ольским] митрополитом для зате-
рявшейся среди озер, болот и лесов обители преп[одобного] Нила, убежавшего в 
такую глушь от людей и славы. Может ли сей превосходный еврей понять высоту 
и красоту русской души, жалостно, // л. 3 об. наивно упрашивавшей сродников 
царя Михаила вернуть его на Столобный остров к мощам угодника, у раки которо-
го он принял пострижение, обязавшись тем самым служить его обители не исход-
но под страхом гиенны?  

Не столь уверенный в отрицательном ответе, приведу другой пример более 
для иллюстрации нашего теперешнего положения. 

К меценату наших дней «культурно-просветительной комиссии Тв[ерского] 
посреднического товарищества // л. 4 кооперативов» я обратился за материаль-
ной помощью - привести на  посреднических унжаках5  два больших архива из Ко-
лязина, Городского и Полицейского управлений (спасенных от уничтожения 

                                                 
1
 Имеется ввиду съезд архивных комиссий в мае месяце.  

2
 Здесь и далее подчеркивания автора.  

3
 Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870–1938) – историк, библиограф, архивист, 

марксовед. В 1918–1920 гг. руководил Главным управлением архивным делом. Академик 
АН  с 1921 г.  В 1938 г. расстрелян, в 1958 г. реабилитирован.  

4
 Святитель Нектарий (в миру Николай Павлович Телятин (1586/57– 1667) родился в городе 

Осташкове (Тверской епархии) в благочестивой семье. В 1640 г. святитель по болезни 
вышел на покой и поселился в Ниловой пустыни, настоятелем которой он считался до 
смерти. 

5
 Унжак – на реках России деревянное грузовое плоскодонное судно XIX–XX в. для 

использования на мелководных водоѐмах. 
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нашим сочленом по комис[сии], бывш[им] директором полежаевск[ого] 
техн[ического] уч[илища]1, ныне «устраненный»). Сии вершители судеб оте-
честв[енного] просвещения посоветовали не заботиться о такого рода «памятни-
ках». А я имею слабую надежду, что в гор[одском] архиве найдутся бумаги, отно-
сящиеся к Ив. Ан. Крылову2, // л. 4 об, начавшему свою незавидную чиновничью 
карьеру в Кол[язинском] город[ском] магистрате, а в Полицейском о Салтыкове-
Щедрине. В отношении последнего припоминаю, что покойный Жизневский3 
вследствие каких-то тайных воздействий должен был убрать из музея бюст Щед-
рина. Уже после смерти Авг[уста] Каз[имировича] бюст б[ыл] извлечен из-под 
спуда и с тех пор пребывает в музее «на вскрытии».  

Но возврачусь к Гольдендаху. Недоверие «совнаркома» к смелым «истори-
кам, ставшим к делу», совершенно понятно. Но разве // л. 5 Помета: «3-й л.» было 
недостаточно для соглядатайства приставить к группе почтенных ученых того же 
самого Г[ольдендаха] в чине комиссара, благо «все члены Гл[авного] Упр[авления] 
относятся к нему с признанием и расположением»? 

Но есть здесь и другая сторона, внушающая сомнение. 
Что и говорить, чрезвычайно важно, что в голодную пору люди науки, всего 

менее приспособленные к трудным условиям революционнойго жизни4 быта, 
прокормятся, спасут себя и свои семьи // л. 5 об. от голодной смерти (о дальней-
шем, как Вы убедительно прояснили в цифрах, помышлять не приходится). Ну и 
пусть достигнутый interum5  будет тем Египтом, куда убегали в голодное время 
родоначальники евреев (сильно тяжко погрешивший  при этом против любимой 
жены) и не менее погрешительные его правнуки. 

Но что можно сделать для науки теперь, когда лист простого набора6 стоит 
1000 р. Да еще вопрос, согласятся ли «сознательные» рабочие на // л. 6 бирать и 
печатать столь отсталую литературу, как историч[еские] материалы, их разборы, 
своды и обозрения. Я не знаю, что делают бывшие типографии лаврские, сино-
дальные, академические, университетские, но печатаемых ими книг разного рода 
ученых учреждений мы давно уже не получаем. Я Вам, помнится, писал7, что в 
наших типографиях залежались путеводители, составленные для Твери Вл. Ив. 
Колосовым8 и для Ржева П.Ф. Симсоном9. Избрав 1в члены Совета Тв[ерского] му-
зея110 Председ[ателя] «Тв[ерской] культурно-просв[етительской] комис[ии]»      
(от кооперативных щедрот) и тем войдя с нею в «контакт», // л. 6 об. мы предло-
жили ей взять на себя издание хотя бы одного колосовского труда. Мудрые «при-

                                                 
1
 Основан в 1903 г. на средства калязинского купца Н. М. Полежаева как Калязинское низшее 

механико-техническое училище. 
2
 Крылов Иван Андреевич (1769–1944) – русский публицист, поэт, баснописец, издатель 

сатирико-просветительских журналов. 
3
 Жизневский Август Казимирович (1819–1896) – археолог, первый председатель Тверской 

ГУАК, соратник И.А. Иванова. 
4
 Здесь и далее зачеркивания в тексе писем.  

5
 Снова – с лат.   

6
 Без бумаги. А где ее найти? – примеч. И.А. Иванова.  

7
 В выявленных письмах этого сюжета нет.  

8
. Колосов Владимир Иванович (1854–1919) – русский писатель, педагог, археолог и краевед. 

9
 Симсон Павел Фѐдорович (1845–1924) – русский педагог, директор Тверской, Калужской и 

Елецкой гимназий; краевед, историк, археограф и библиофил. 
10

 
1-1 

Текст написан сверху строки. 
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пущенники» признали такое расходование «народного достояния» (громадных 
барышей кооперативов) нецелесообразным. В виде особой милости они согласи-
лись издать сокращение до одного листа. Такое же предложение я сделал и Ржев-
скому торговому «коллективу» (страна разорена, зато её язык чрезвычайно обо-
гатился!?) Ожидаю подобного же отрицательного ответа и оттуда. Оба путеводи-
теля пред // л.7 Помета: «4-й л.» полагалось издать с рисунками. 

Много ли училась молодежь в прошлом академическом году? Чего стоят по-
лученные ею дипломы? Наш Сергей рвется в Петровск-Разумовское1. Ради инсти-
тута он готов бросить выгодное ржевское место, где он получает много более 
1000 руб. в месяц. Но мало надежды на открытие инст[итута], а тем более на пра-
вильный ход его занятий. Очень сомнительно, чтобы наладилась средняя и даже 
низшая школа. // л. 7 об. Коробка перьев стоит у нас 12 р. Нет тетрадей. Николай 
наш уехал в Москву  по школьным делам и, между прочим, чтобы удовлетворить 
острую нужду тверских школ в учебных пособиях посредством Кувш[иновской] 
писче-бумаж[ной] фабр[ики]2  (её правление помещается в Москве). Что-нибудь 
ему и удастся сделать. А учебники? Их нет. Кому по силам снарядить мальчика 
или девочку в школу, снабдить одеждою, особенно обувью? // л. 8 И так во всем. 
Жизненные силы, видимо, оскудевают; замирает налаженная работа. Говорят, 
Рыбинска узнать нельзя. Могу судить об этом по тому, что вижу в Твери. Былого 
оживления наша набережная не представляет. «Самол[етские]» и «Крест[овские]» 
пароходы с Рыбинска еще ходят3 (вода высокая), но почти исключительно для 
пассажиров, которых, правда, довольно много. Буксирные пароходы стоят у пу-
стых баржей и унжинок. // л. 8 об. По всему левому берегу реки раскиданы 
брошенные суда, которые растаскиваются на топливо. Тв[ерские] фабрики 
остановлены, говорят на время сенокоса. Но, кроме недостатка топлива, хлоп-
ка4, там вообще большое расстройство фабр[ичной] жизни, вследствие чего 
мануфактура страшно поднимается в цене. Простите, если в своих сомнениях я 
зашёл слишком далеко и Вас огорчил. Верьте, что Ваши успехи, Ваша слава для 
// л. 9 Помета:      «5-й л.» меня дороже моей по той простой причине, что мой 
авторитет, мое имя – ничто перед Вашим. Еще раз повторяю просьбу – заехать 
к нам на денек-другой. Обо всем переговорим, все Вам покажем, все объясним.  
Вы увидите, как битком набит наш музей и как необходимо нам его расширить 
за счет маловажных совдепских организаций, которые легко перевести в дру-
гое место. Даже // л. 9 об. в квартире хранителя музея (Вл. Ив. Кол[осова]) при-
шлось поместить драгоценнейшие предметы. Вчера, напри[мер], принесли ларец с 
вещами Бюнтинга, печатями, орденами и медалями его отца (?), медальона и 
проч. А у нас не только отобрали гербовую залу (бывш[ая] губ[ернаторская]  гос-

                                                 
1
 Сельскохозяйственную академию.  

2
 Старейшее из работающих в настоящее время в Тверской области промышленных 

предприятий, сохранившее уникальный архитектурный комплекс и историческое 
оборудование нескольких периодов: 1870-х, 1890-х, 1900-х, действующие до сих пор, 
несмотря на несколько значительных реконструкций и расширений советского периода. В 
1869 г. предприятие приобрел московский купец М.Г. Кувшинов, имя которого носило 
отныне и предприятие и появившийся при нем поселок. После отца фабрикой управляли 
Сергей Михайлович и Юлия Михайловна Кувшиновы, при которых, особенно при 
последней, она приобрела существующий вид. 

3
 Как и «Борис» в Старицу – примеч. И.А. Иванова. 

4
 Слово написано сверху строки. 
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тиная), но и требуют закрытия церковного отдела. Во все это // л. 10. Вам необхо-
димо вникнуть. 

Кроме того, я Вам бы хотел показать предметы, которые я имею намерение 
доложить Комитету попечения об иконописи1. М[ожет] б[ыть] у меня найдется 
что-либо и для Общества любителей древней письменности2. Когда получу Ваше 
благословление, я охотно возьмусь за дело в том или ином направлении.                  
К моск[овскому] обл[астному] управл[ению] // л. 10 об. я отношусь с полным до-
верием. Любавский3 и Белокуров4 - члены нашей ком[иссии]. Есть и еще там наш 
знакомец – Дан. Тим. Янович5 большой приятель нашего Ал[ександ]ра. С ним я 
уже списывался. На днях получил циркуляр за подписью С.А. Белокур[ова], кото-
рому мы и выложим по чистой совести. 

Будьте здоровы и благополучны. Да хранит Вас Господь в сии страшные 
дни! Всему Вашему дому привет и низкий поклон. Всею душою Вам преданный. 
Ив. Иванов. 

 
№2 (128) 
// л. 11  Телеграмма. Петроград. Каменноостровская, 75. Платонову. Из Тве-

ри. 7/8 1918. Пропуск получен. Надеюсь завтра выехать почтовым. Иванов. 
 
№3 (129) 
// 5 авг[уста] 1918 г. Тверь, Семеновская. 
 
Дорогой Сергей Федорович. 
Большое спасибо за быстрый ответ6, рассеявший мои недоумения и опасе-

ния. Жаль только, что Вы отказываетесь от заезда в Тверь. Для свидания Вы 
назначаете Москву и зовете в Петроград. 

Всего проще поехать в Москву; там у меня есть и безопасный приют: живет в 
Москве теперь Петр и при его квартире есть свободная комната, снятая Николаем 
для себя и братьев, работающих на кооперативы. Однако, // л. 12 об. особенной 
надобности входить в «контакт» с Моск[овским] обл[астным] управл[ением] я не 
вижу, так как мы, следуя Вашему указанию, желаем перечислиться в Пет-
рогр[адский] округ ввиду нашего давнишнего тяготения к Петрогр [аду], а не к 
Москве. 

Что же касается приезда в разжалованную столицу, то для меня это много 
труднее. Все жалуются на тесноту в поездах. За большое счастье считают, коли 
можно в вагоне скромненько присесть, а прилечь и не думай. Ал[ексан]др уехал 
в Петрогр[ад] сдавать квартиру и переселя // л. 13 ется к семье в Тверь. Обре-
менять Вас своим посещением в такую голодную пору не решаюсь. Есть и еще 

                                                 
1
 Комитет существовал в 1901–1918 гг. Создан 19 марта, положение подписал император, 

председателем был назначен граф С.Д. Шереметев.   
2
 Общество любителей древней письменности было основано известным историком 

литературы, библиографом князем П. П. Вяземским в 1877 г. 
3
 Любавский Матвей Кузьмич (1860–1936) – российский и советский историк. Ректор 

Московского Университета (1911-1917). Академик АН СССР  (1929). В 1918–1920 гг.  
руководитель Московского отделения Главархива – Московского областного управления 
архивным делом. 

4
 Белокуров Сергей Алексеевич (1862–1918) – российский церковный историк и археограф. 

5
 Янович Даниил Тимофеевич (1879–1940) – этнограф, антрополог и музейный деятель.  

6
 Это письмо не выявлено.  
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деликатный пункт. Меня, должно быть, наконец «от службы отставили» (есть 
частное известие). Но ни жалования за 5 месяцев, ни пенсии (назначенной буд-
то бы с 2 июня) я еще не получал. Да и большой вопрос, согласится ли наш совет 
пропустить меня («устроенному»1) какую-либо выдачу. При таких условиях брать 
мне из заработка семьи (собственно Николая) крупную сумму было бы зазорно. 
Ведь ему, бедняге, только // л. 13 об. недавно удалось привести в равновесие наш 
домашний бюджет. 

Да и на что я Вам, сказать по правде? Приехали бы к нам, сами бы увидели 
положение архивно-музейного дела, захватили бы с собою из текущей переписки 
интересующие Вас бумаги, ознакомились бы с настроением, не только нашим, но, 
б[ыть] м[ожет], и тех, от которых попущением Божием, ныне зависит это, думает-
ся мне, было бы никак не хуже моего к Вам приезда, а скорее лучше, полезнее.  

 
// л. 14 Помета: «2-й л.» Покончив с «заданием», чувствую потребность при-

нести покаяние. 
 
Распространившись против компромисса («ко евреям послания»), я упустил 

из виду достигнутый им громадный успех – охрану историч[еского] материала. 
Сохранением этих источников знания искупаются всякие уступки и соглашатель-
ства. Но страшная участь Ярославля, где погибли историч[еские] памятники вы-
сокой ценности, внушает страх и за то, что нам удалось спасти primo inpetu belli 
civilis2. Там окончательно погибли целые3 библиотеки, архивы, // л. 14 об. музеи. 
Из лицея нам пишут, ровно ничего не спасли4. Почти все церкви – краса и гордость 
города – жестоко пострадали, а многие и совершенно разрушены, особенно коло-
кольни (прилагаю в описи из письма нашего сочлена, пережившего эти ужасы  и 
чудом спасшегося от смерти)5.   

Жестокий урок, данный Ярославлю, должен, мне думается, внушить заботу о 
спасении охраняемого и в тех местах, которые считались и считаются спокойны-
ми, благополучными. Есть ли у Вас сведения о // л. 15 древлехранилищах Пскова? 
Его музей в 1915 г. хотел переехать к нам. Мы на это согласились. Но к нам пере-
бирался на время лишь теперешний Председ[атель] Пск[овского] историч[еского] 
общ[ества] Окулич-Казаринов, пожелавший, по-видимому, остаться под немцем. 
Опасаясь немецкого нашествия, мы рассчитывали найти приют именно в Яро-
славле. А теперь « при складывающейся конъюнктуре» не благоразумнее ли будет 
ограничиться сохранением лишь наиболее ценного в укромных, потаенных ме-
стах (погребах, подвалах), 2заботясь лишь о том2 6, чтобы охраняемые предметы 

                                                 
1
 Слово написано сверху строки.  

2
 В период Гражданской войны – с лат.  

3
 Слово написано сверху строки. 

4
 Главное же здание лицея сгорело в ночь с 7 на 8 июля 1918 г. во время подавления 

Ярославского восстания. По юридической литературе (100 тысяч томов) библиотека лицея 
уступала только библиотеке Московского университета. 

5
 Ярославское восстание (в советской историографии известное как Ярославский мятеж) — 

эпизод гражданской войны, антибольшевистское выступление горожан и членов организа-

ции Б.В. Савинкова в Ярославле 6–21 июля 1918 г. (Подробнее см.: К 100-летию Ярослав-

ского восстания. Ярославль: «Академия 76», 2018. 687 с.) 
6
  

2-2
Текст написан сверху строки. 
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// л. 15 об. не могли сгореть. Погибшие в Ярославле «граждане» (числом более 
2000) много богатых кладов наготовили потомкам….1 

Впрочем, Ваш Петроград настолько считают теперь2 безопасным, что воз-
никла мысль о возвращении туда Госуд[арственного] Б[анка]. Это последняя но-
вость из Москвы. 

Будьте здоровы и благополучны. Низко кланяюсь многоуважаемой Надежде 
Николаевне. Подкрепи её, Господи, в великих трудах и заботах о хлебе насущном. 
Приветствую бодрую молодежь, подкрепляющую Вас своими усилиями. Предан-
ный Вам Иванов. 

 
// л. 16 Выписки из письма, от 16/29 июня 1918 г. А.Т. из Ярославля.  
 
«В ночь с 22 на 23 июня кучка белых (106 челов[ек]) захватила центр города, 

оставив в руках Кр[асной] армии важные позиции. В след[ующий] день к вечеру 
открылась стрельба по Спасскому мон[астырю], который и загорелся, а потом по 
Лицею, от которого остались одни стены и трубы. Сгорело буквально всё и биб-
лиотека огромная. Ничего не спасли. Стреляли зажигательными снарядами…. На 
четвертый день к вечеру начался страшный обстрел буквально со всех сторон… 
На утро 16-го дня со // л. 16 об. общают, что штаб арестован и город захвачен 
пленными немцами, белая гвардия сдалась… Города Ярославля, как города, боль-
ше не существует… За исключением 2-х-3-х церквей все повреждены очень силь-
но… Службу теперь совершают без звона, нет трамвая, воды, электроосвещ[ения], 
семинарии, реального училища и т.д. Телефонов совсем нет; вся проволока порва-
на; почта разбита. Жар б[ыл] от пожара такой, что асфальтовая мостовая плави-
лась и стекала. Говорят, зарево б[ыло] видно в Костроме и Ржеве… Купечество по-
кидает город. Фабрики // л. 17 разрушены, рабочие уходят в деревни… Погибло, 
думаю, 1500-2000 человек, а, м[ожет] б[ыть], и больше. Массовые расстрелы 
б[ыли] произведены на Всполье… Убытки не меньше двух миллиардов… Огонь, 
жечь, искры… Хорошо, что дожди смыли кровь и вымыли грязный город… Загуб-
лена масса молодых жизней».  

 
№4 (130) 
// л. 18 12-13 авг[уста] (ст. ст.) 1918 г. Тверь, Семеновская. 
 
P.S. NB. Чувствую, что письмо придет в деловой час. Отложите его до досуж-

ного времени; в нем нет ничего важного, а тем более экстренного. Ив. Иванов. 
 
Дорогой Сергей Федорович. 
Опять я в долгу перед Вами: Ваша записка с приложениями упредила мое 

обширное послание, которое я мог готовить только в уме, будучи занят денно и 
нощно, «о чем следуют пункты». 

Приехал я в момент отлива в нашей семье. Федор умчался в Старицу, надеясь 
найти там древность, равносильную Климентовской печати3. И, конечно, потер-
пел не // л. 18 об. удачу: привез только на общую потребу свежей говядины       
(теперь и этот продукт в Твери редко бывает!) и мне в презент прошлогодний со-
тик мёду. Николай накануне моего  приезда уехал на Мологу в Весьегонск, куда он 

                                                 
1
 Здесь и далее многоточие в письмах.  

2
 Слово написано сверху строки. 

3
 Об ее важности я ему писал из Петрограда – примеч. И.А. Иванова. 
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повез земледельч[еские] орудия и кузнецовск[ую] посуду, а в обмен получил для 
обслуживаемых фабрик (Кузнец[овская] и Кувш[иновская]) 200 пудов масла са-
мого высокого качества, парижского из топлеменых сливок.// л. 19  Сегодня       
(13 авг[уста]) б[ыла] большая опасность, что 80 п[удов]1 масла, довезенного до 
Твери, реквизируют. Но М[арии] Д[митриевне] удалось как-то (общежитием) от-
вести угрожавшую тучу. Николай сегодня, вероятно, не вернется домой до тех 
пор, пока не погрузит бочки в вагон. А следом за таким соблазнительным грузом 
отправится наш юный Меркурий. 

В отсутствии энергичного распорядителя пришлось нам с М[арией] 
Д[митриевной] улаживать оставленные коммерческие дела, а мне, сверх того, 
отбывать срочные работы: я сторожу на ар // л. 19 об. тельном огороде, оттуда 
нам идет уже некая благостыня в виде картофеля, свеклы, репы, луку и огур-
цов. Оба мои дежурства пришлись на две ночи после приезда. Особенно б[ыла] 
тяжела вторая ночная стража. Из музейного совещания я поспешал на огород к 
12 ч. ночи. За Волгою уже обняла меня тьма и мне долго пришлось блуждать по 
обмерному огороду, побывать в трех канавах, причем я промочил ноги и, увы», 
пострадали // л. 20 Помета: «2-й л.» шляпкинские сапоги. Несказанно я обрадо-
вался, когда достиг, наконец, караульного помещения – продувного сарая с дыря-
вой крышей, а осенний дробил дождичек все время, не переставая. Но положение 
б[ыло] далеко небезнадежное: посреди их сарая б[ыл] разложен костер, и три мои 
товарища по очереди (люди знакомые и симпатичные) уже хлопотали над алю-
миниевым котелком (из военного снаряжения), в котором // л. 20 об. варилась 
картошка (законная премия караульных). Котелок наполнялся дважды и дважды 
за картошкой следовал кофе, которым угощал товарищей предусмотрительный 
караульщик. Я мог подкрепить артельное хозяйство двумя кусками сахару. Почти 
до утра я сушил промокшую обувь и добился кое-каких результатов. В 8 часов 
пришла смена и я поплелся домой (трамвай еще не ходил). А расстояние б[ыло] 
побольше того, какое мы одолевали с Вами (в один конец) в памятное воскресе-
нье. // л. 21 Попутно не могу не рассказать о постигшем меня на огороде разоча-
рованье. С чувством глубокой симпатии и даже нежности я относился до сего 
времени к грачам– «передовым гонцам юной весны». Теперь же я вижу в них 
страшных грабителей нашего социалистического огорода (а также и нашего соб-
ственного). С гневом и злостью кричу на них и угрожающе махаю руками. Шутка 
сказать, целую куртину2 картофеля они совершенно уничтожили. Этот участок 
огорода примыкает к пороховому погребу, у которого иногда ви // л. 21 об. дишь 
часовых. И им приходит часто охота разряжать ружья. Поэтому эта часть огорода 
караульными не посещалась. Умные птицы учли это обстоятельство. Опустив-
шись сзади погреба, они незаметно пешком пробираются по высокому бурьяну к 
огороду и скрываются в густой листве картофеля. Здесь они пускают в ход свои 
длинные носы: делают ими большие ямки (в четверть арш[ина] и больше) и тас-
кают оттуда клубни картофеля. Ямки, по-видимому, не социализированы и со-
ставляют личную собственность отдельных птиц. Как много предстоит еще рабо-
тать по углублению революции! // л. 22 Помета: «3-й л.» Однако «все понять, все 
простить». За все про все отвечала прежде война, а теперь революция, точнее 
совдепство. Чем же виноваты бедные птицы, отваживающиеся на наглый грабеж, 
когда хозяйки, сделавшиеся все без исключения крайне бережливыми, не выбра-

                                                 
1
 120 п[удов] Ник[олай] предусмотрительно выгрузил на прист[ань] Кузнец[кой] фабрики – 

примеч. И.А. Иванова. 
2
 Грядка – устар.  
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сывают на двор не только корочек хлеба, плохо обглоданных костей, но даже кар-
тофельных и огуречных очисток. Есть ли у Вас нищенствующие собаки? У нас их 
много. И мне очень горько, что, вручая нищим скудную милостыню, я не могу сде-
лать того же для их четвероногих товарищей. // л. 22 об. Вы так любите живот-
ных, любуетесь их сметливостью, умом, отдыхаете в их обществе. Расскажу Вам 
про затверецкую собаку «Гурку», которую часто вижу. Её хозяин мясник, и дом его 
крайний по Затверецкой Волжской набережной, а лавка в городской части.  Хозя-
ин переплывает реку на лодке, собака совершает эту операцию вплавь. При этом 
она отлично пользуется как быстротой течения, так и стоячею водою в том месте, 
где устье Тверцы1 ограждено плотиною. Отправляясь из дому, она бежит по набе-
режной вверх по реке саженей сто, вплоть // л. 23 до самого устья; здесь бросается 
в воду и плывет прямо, по спокойному месту; попадая же в фарватер реки, 
направляется по диагонали. Так[им] обр[азом], ее сносит немного и выходит она 
на берег у пристани лодочников. Возвращаясь же домой, с той же пристани она 
плывет прямо к другому берегу, не заботясь о течении, которое приносит ее к са-
мому дому хозяина. 

Однако я заболтался. Вы спрашиваете, как я доехал из Петрограда до дому. 
Да лучше не могло и быть. Остается только благодарить Бога и Вас. Александра я 
покинул у две // л. 23 об. рей вокзала. Его опасения, что в делег[атском] вагоне я 
буду уподобляться Даниилу во рву львином2, совершенно не сбылись. «Товари-
щи» совдепские, указывавшие мне дорогу, б[ыли] отменно вежливы и предупре-
дительны. Маленькое купе, как Вы и говорили, отводилось на троих; мое место 
б[ыло] верхнее – для одной персоны (ночью), тогда как нижний диван надо 
б[ыло] делить пополам. Лучших спутников я не мог и пожелать. Это б[ыл] кавалер 
добрый молодец и дама средней молодости, умеренной красоты и весьма прият-
ного обращения. // л. 24 Помета: «4-й л.» Весь интерес б[ыл] на стороне первого. 
Это б[ыл] швед3  «дипломатический курьер германского посольства», служивший 
по контракту4. Он ничуть не скрывал своего трудного положения ввиду неблаго-
приятного оборота, который война принимала для немцев во Франции. Их неуда-
чи он приписывал участию Америки, но не вообще её, а превосходству военной 
техники. По этой именно причине они не могут оказать обещанной помощи   и 
своим Брестским союзникам. Швед зани // л. 24 об.  мал нас не только политиче-
скими разговорами, но и   показывал множество новых иллюстрир[ованных] жур-
налов, которые он успел получить в Петрограде. Журналы напоминают англий-
ские и немного им лишь уступают. Швед получал, д[олжно] б[ыть], большое жало-
вание за свой редкий талант: говорит на всех европейских языках без всякого ак-
цента.  Но какой же я был бы кавалер, если бы оставил без должного внимания 
любезную спутницу. Она не б[ыла] столь же откровенна, как спутник и об её дея-
тельности // л. 25 можно б[ыло] догадываться также, как и о политич[еских] 
убеждениях. В Петрогр[аде] она была по вызову или командировке. Еще держится 
на большевистской платформе, но сильно разочарована большевистск[ими] зако-
нодательными экспериментами и предоставлением всей власти местн[ым] учре-
ждениям, где «что ни город, то норов, что ни деревня, то обычай». При всем том 
социалист[ические] принципы глубоко (религиозно) уважает, если (по-женски) не 

                                                 
1
 Тверца – река в Тверской области России, левый приток Волги. Длина – 188 км, 

2
 Сюжет, восходящий к ветхозаветной Книге пророка Даниила (Дан., 6; апокрифическое 

добавление 23–42). 
3
 Слово написано сверху строки. 

4
 1 сентября его кончается контракт, и он решил его не продлевать – примеч. И.А. Иванова.  
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обожает костюмы и прически, // л. 25 об. изящно-кокетлива, обручального кольца 
не заметил.  

Чаепитие можно было найти только в двух соседних междукоридорных 
вагонах, но они были переполнены. Для утоления жажды мы втроем выходили 
на вокзале в Любани, где и пили чай, сервированный революц[ионным] мане-
ром (б[ыть] м[ожет], согласно декрету местного совдепа: стаканы без блюде-
чек) с мутно-желтоватою жидкостью (конечно, без сахару) выстроились в ряд 
на длинном столе, ничем не покрытом. Стулья исчезли. Пить приходилось стоя , 
// л. 26 Помета: «5-й л.» подражая евреям, снарядившимся к «исходу». «Товари-
щи»- лакеи в позах спокойных1 наблюдателей, следили только за тем, чтобы ста-
каны б[ыли] поставлены на место и к ним б[ыли] присоединены марки на 40 к. 
Скоро после Любани я и погрузился в глубокий сон; на восходе солнца проснулся 
в Лихославле. Мои спутники мирно и сладко спали, поделив неширокое ложе са-
мым разумным и справедливым2, товарищеским способом, причем, однако, нель-
зя б[ыло] не заметить особенностей пола. Грубый мужчина довольно бесцере-
монно заставлял // л. 26 об. даму обнюхивать свои прочные, на толстых подошвах 
шведские ботинки, тогда как она деликатно протягивала к его ноздрям (рост 
спутников б[ыл] приблизительно одинаков) свои красивые3 ноги, обутые в боль-
шие чулки средней сохранности (почти ровной клишентовской печати). 

Поездкой в Петроград Господь избавил меня от великого огорчения и еще 
большего страха. Чуть ли не в самый день моего выезда из Твери Петр попал в ло-
вушку, устроенную офи // л. 27 церам Москвы, позванных якобы для регистрации 
в Алексеевск[ом] воен[ном] училище и там протомившимся в тесном заключении 
шесть суток, испытавшим не только голод и холод, но и грубое варварское обра-
щение. Брат его Мих[аил], явившись в Москву, долго не мог дознаться, где он и 
что с ним. Четыре дня он мотался по городу и под конец лишь узнал, что он аре-
стован в Алекс[еевском] уч[илище], но что попавшие туда в первый день ареста 
троюродные сестры (дочери прот[опопа] военн[ого] госпит[аля], // л. 27 об. отпе-
вающего безымянных «убиенных») его там не нашли. Когда караул училища ста-
ли держать китайцы, к нему подступиться б[ыло] нельзя; китайцы поминутно па-
лили, отпугивая желавших туда проникнуть и, вероятно, подбадривая самих себя. 
Отчаявшись в поисках, Мих[аил] возвратился в Тверь. Но здесь б[ыла] уже теле-
грамма об освобождении Петра. В отношении помещения Петр пользовался при-
вилегией: спал в церкви, на хорах, на солепе и в алтаре. Скученность б[ыла] 
страшная. Мебели никакой. По взаимному уговору, престол был оставлен непри-
косновенным; жертвенником же пользовались как обыкновенным столом.  

// л. 28 Помета: «6-й л.» Остающегося листка, которым я решил закончить 
это письмо, будет, конечно, мало, чтобы сообщить  все нужное по арх[ивной]  
ком[иссии] и музею, по поводу наших двух заседаний, посвященных Гл[авному] 
упр[авлению] архивным делом4 и намечаемой им новой организации. Для того 
понадобится особое письмо, в котором я попытаюсь удержаться на деловой почве. 

Печать подарена юношею Тверск[ому] музею, за что ком[иссия] не в пример 
прочим, избрала его в свои члены. К // л. 28 об.  печати Федор присоединил не-
сколько других древних предметов из своей довольно значительной коллекции. 
Вл. Ив. Колосов один образок (тельный) относит по времени более древнему, чем 

                                                 
1
 Слово написано сверху строки. 

2
 Слово написано сверху строки. 

3
 Слово написано сверху строки. 

4
 Главное управление архивным делом (Главархив) Наркомпроса РСФСР. (1918 – 1921) 
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печать. Жалею, что не захватил его с собою в Петрогр[ад]. Конец моей заметки 
встретил дружное возражение: Колосов, Виноградов1 и Рубцов2 утверждают, что 
сказание о сожжении Торжка и увозе жития Ефрема3 относится не к Мих[аилу] 
Яросл[авичу]4, а к Мих[аилу] Ал[ексан]дровичу5, и что // л. 29  в летописи допу-
щена в этом случае ошибка и даже подлог. Я с ними не спорил. Но факт остается 
фактом: Торжок не может и не чтит св[ятого] Михаила. Мнение об ошибке или 
подлоге я всегда слыхал в клерикальной обстановке. Его, наприм[ер], очень вы-
двигал архиепископ Димитрий. Б[ыть] м[ожет], возражателями руководило орто-
доксальное религиозное чувство, Торжок же у нас был всегда важным центром 
местного старообрядчества.  

Relata refero6. А Вы распорядитесь с концом, как и со всею заметою, как при-
знаете за лучшее. // л. 29 об. Два оттиска печати нам хотелось бы иметь. Один мне 
для Москвы, другой я передал бы нашему специалисту Рубцову. 10 р. за снимок, 
конечно, Вы заплатили. Помнится, б[ыл] разговор, что этот расход примет на себя 
журнал. Если это сделать почему-либо неудобно, мы охотно вышлем Вам эти 
деньги. 

Заметка по содержанию и размерам ничтожна. Тем не менее я очень бы же-
лал иметь десяток оттисков для Федора. 

Будьте здоровы и благополучны. Всею душою Вам преданный и глубоко бла-
годарный. Ив. Иванов. Надежде Николаевне земно кланяюсь «за неоставление», 
сердечный привет всем Вашим.  

 
№5 (131) 
 // л. 30 Дорогой Сергей Федорович. 
 
И два толстых заказных письма со вложениями, и посылку с тщательно         

(в три обвязки) упакованными ботинками получил в совершенной сохранности. 
Пожалованные «в вечный поминок» калиги иноземного строя показались мне 
еще более удобными в великорусской Твери, чем в интернациональном Питере-
граде: немного досаждавший мне там // л. 30 об.  гвоздь- выскочка здесь совсем 
не чувствовался. Ваши несчетные милости повергают меня в полное отчаяние. 
Когда и как могу я воздать за вся, яже ми воздаете?!7... 

Однако я помню, что обещал Вам деловое письмо, с которым необходимо то-
ропиться. А времени у меня немного, т.к. и по личным делам, и по музейным необ-
ходимо поспешить в Москву. Поэтому без дальнейших предисловий перехожу к 

                                                 
1
 Виноградов Иван Александрович (1866 – 1935 гг.) – член ТУАК с 1895 года, археолог – 

любитель, кандидат богословия. правитель дел ТУАК, член совета Тверского музея. 
2
 Рубцов Михаил Васильевич (1855 – 1926) – краевед, нумизмат, библиотекарь Тверского 

государственного музея.  
3
 Житие Ефрема Новоторжского посвящено архимандриту Новоторжского Борисоглебского 

монастыря Ефрему (ум. 1053 г.). 
4
 Михаил Ярославич (1272–1319) –  святой великий князь Тверской, сын Ярослава III, внук 

Ярослава II Всеволодовича. Погиб в Орде. 
5
 Михаил Александрович – князь микулинский и тверской (1368–1382), великий князь Тверской 

(1382–1399), один из младших сыновей Александра Михайловича Тверского. 
6
 Сообщенные ответы – с лат.   

7
 Из молитвы ко пресвятой Троице : «Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих 

Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным».  
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изложению наших нужд, забот // л. 31 и печалей, ища у Вас обычного1 утешения, 
заступления и помощи.  

Вл. Ив. Колосов только что поведал, что [комендатура дворца потребовала 
выселения из него музея в кратчайший срок (в три дня). Мотив тот, что белогвар-
дейцы де, бомбардируя дворец, не пощадят и музея. Определенного указания, ку-
да нам девать коллекцию музея, большую библиотеку и то огромное имущество, 
которое сюда снесено в революц[ионный] период и продолжает   еще поступать, 
мы не // л. 31 об. получили. Указывают на дворц[овую] церковь; но она уже за-
гружена. 

Нельзя ли при Вашем содействии избежать нам этой печали – спешного пе-
реселения музея, причем не избежать больших утрат, не говоря уже о закрытии 
его на долгое время, когда мы только что наладили   объяснения для обозревате-
лей музея, наметили ряд бесплатных2 публичных лекций  по ознакомлению с 
предметами музея и историч[ескими] архивн[ыми] материалами, у нас скоплен-
ными]?3. 2Этим делом мы хотели бы // 33 Помета: «2-й л.» подкрепить нравствен-
но и материально (за каждую лекцию мы решили платить по смете музея или ко-
миссии по принадлежности, по 100 р.) наших сочленов (из духовн[ых] школ), вы-
брошенных декретами за борт. 

В последнем заседании (23 авг[уста]) принципиально решен вопрос о приоб-
ретении за 4000 р. полностью библиотеки деятельнейшего нашего сочлена и чле-
на-сотруд[ника] Петр[оградского] арх[ивного] инстит[ута] М.В. Рубцова, как от-
ражающий духовный облик провинц[ии], любителя-археолога, имеющего много 
шансов стать // л. 33 об. [видным представителем историч[еской] науки. Упор-
ными, настойчивыми поисками в течение десятков лет и сравнительно большими 
затратами ему удалось подобрать почти полностью след[ующие] журналы: 
«Библ[иотека] для чтения» за 31 год, «Москвитянин» за 16 л., «Р[усская] Бес[еда]» 
за 5 л., «Р[усские] вести» за 26 л., «Светоч» за 3 года, «Вестник Европы» за 31 г., 
«Время» за 3 г., «Р[усское] слово» (1859-1862 г.) за 4 г., «От[ечественные] 
Зап[иски] за 46 л., «Соврем[енник]» за 24 г. ] 4, «Р[усская] археол[огия] (1891-1892 
г.) за 2 г. (из соч[инений] Остроглазова). 

(Всю эту литературу М.В. внимательно перечитал и сделал к ней обстоя-
тельный си // л. 32 стематич[еский] указатель  (весьма помогавший ему в его 
ученых работах), который и уступает нам вместе с библиотекою и приспособлен-
ными для неё шкафами)5. 

[Сейчас  М.В. испытывает острую нужду в пропитании своей довольно боль-
шой семьи (дочь с детьми и ком[иссия] обещала выдавать ему по 200 р. в месяц в 
счет условленных 4000 р.6,  что может быть выполнено лишь при условии, если 
наша архивная смета будет утверждена и деньги ассигнованы]7. 

                                                 
1
 Слово написано сверху строки. 

2
 Слово написано сверху строки. 

3
 Текст в квадратных скобках отмечен С.Ф. Платоновым синим карандашом. 

4
 Текст  в квадратных скобках выделен синей вертикальной чертой С.Ф. Платоновым.  

5
 Текст в круглых скобках  перечеркнут вертикальной чертой синего карандаша.   

6
 Сделка оформлена письменным заявлением М.В. на мое имя и постановлении ком[иссии]. – 

примеч. И.А. Иванова. 
7
 Текст в квадратных скобках отмечен С.Ф. Платоновым синим карандашом. 
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// л. 32 об. Заметку о вислой печати пополнил сведениями из брошюры По-
лянского1 (оказывается у Рубцова) и письма Ал. Вас. Орешникова2.  Теперь она 
увеличилась в своем объеме ровно в два раза. Но здоровый ли это рост? Мне по-
чему-то кажется, что в своем теперешнем виде она напоминает людей (их теперь 
много), распухших от голода. Если и на Вас она произведет такое же впечатление, 
то сделайте милость, вычеркните из неё все, что Вы признаете излишним           
(NB scripta pro // л. 34 Помета: «3-й л.» domo mea»3), о чем я Вас просил и при отъ-
езде. У Полянского я заметил обычное стремление коллекционеров – преувели-
чивать археологич[еское] значение принадлежащих им предметов, на что и сде-
лал намек в двух примечаниях. 

Книжку Колосова о Мих[аиле] Ал[ександровиче] кн[язе]  Тв[ерском] и Ми-
кулинском (на которую ссылаюсь в примечании) посылаю особо для Вашей 
библиотеки. 

О приготовленном и частью напечатанном труде Н.П. Лихачева4  я выписал 
из только что полученного письма Ал. Вас. // л. 34 об. Орешникова5, который при-
дает большое значение находке Фёдора  и утверждает, что печати Клим[ента]6 в 
печати пока неизвестны.  

Вы лучше меня знаете, нужно ли предварительно осведомлять Лихачева о 
моем о нем упоминании; и, если нужно, не поставьте себе в труд спросить на сие 
его согласие. 

Из учредительного о Гл[авном] архивн[ом] управлении декрета наша 
ком[иссия] вывела // 35 лишь то значение, что губ[ернские] уч[еные] арх[ивные] 
комиссии этим декретом ликвидированы, чем остановлена и наша текущая рабо-
та по рассмотрению описей архив[ным] делам, предназначаемым пра-
вит[ельством] местами к уничтожению. Если Вам желательно продолжение этой 
деятельности (иначе учреждения станут уничтожать дела и без разрешения 
арх[ивных] ком[иссий]), то Гл[авному] управлению надобно сделать надлежащее 
распоряжение в изъятии из декрета, который в этом отношении не только кате-
горичен, но // л. 35 об.  и угрожающ. 

Важным для комиссий (при множестве их членов in partibus infidelium7) 
было право бесплатной пересылки, в чем нам ныне отказывают. Нельзя ли его 
нам вернуть? 

Товарищи по музею и комиссии упрекают меня за то, что я не настаивал пе-
ред Вами на возвращении превосходной пишущей машинки, взятой в декабре 
здешним совдепом из канц[елярии] му // л. 36 Помета: «4-й л.» зея. Очень был бы 

                                                 
1
 Полянский Евгений Яковлевич (ок.1870–1920) – русский православный библеист.  

2
 Орешников Алексей Васильевич (1855–1933) – специалист по русской и античной 

нумизматике, член Тверской ГУАК, член-корреспондент АН СССР.. 
3
 Написано для дома – с лат. 

4
 Лихачев Николай Петрович (1862–1936) – историк, археограф, палеограф, искусствовед, 

библиограф, коллекционер.    
5
 С ним я списался по совету Рубцова– примеч. И.А. Иванова. 

6
 Речь идет о вислой печати Новгородского архиепископа Климента (1276-1299 гг.). Л.с. 

Надпись в шесть строк: (КЛН)-МNТ-АРХНIЕ-ППЪNОВО-ГОРОДЬ-СКЪIН (Климент 
архиепископ Новгородский). Вокруг ободок. О.с. Ростовое изображение Богоматери 
Оранты. По сторонам: МР-ΘV (под титлами) / СЛ-ТП. Вокруг ободок. Диаметр 25-26 мм. 

7
 В части неверующих – с лат.  
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рад, если бы Вы обелили меня отпиской, что в этом деле Вы не можете нам по-
мочь, как я и полагал вопреки данному мне наказу. 

Наконец Ал. Ив. Собол[евский]1 откликнулся (несколько раз я безрезуль-
татно направлял к нему алчущих хлеба и платной письменности людей). Вчера 
получил от него открытку, первую половину которой выписываю: «Посидев       
3 ½ м[еся]ца  in vinculis2, я вот уже 10 дней на // л. 36 об. хожусь  in libertate3, не 
знаю, надолго ли. Чувствую себя хорошо, узнал и научился многому, теперь пре-
даюсь сильным занятиям тем более, что груши дали хороший урожай…». 

Его почерк нисколько не изменился: по-прежнему он пишет четко, красиво, 
хотя и мелко. Значит и в «in vinculis» он не расставался с пером. О Гл[авном] ар-
хивн[ом] упр[авлении] Ал. Ив. знает. Мне показалось, что он как будто обижается, 

что при вербовке в него московских археологов // л. 37 его, тюремного сидельца, 
забыли…   

Плохо, голодно в нашей Твери. Нехватки захватили уже средние классы 
(верхи давно куда-то улетучились). Суррогаты хлеба в большом спросе, жмыхи, 
тимофеевка, клевер дорого расцениваются и ими бойко торгуют, кто запасся этим 
товаром (вспоминается давнишний пропагандист этого корма И. Репин и его при-
ятельница). Уродилось много лебеды. Собирающие ее не нахвалятся лебедой. 

 // л. 37 об. Наш превосходный священник (украшение Тв[ерского] клира) 
вынужден оставаться без хлеба и сахара («не по средствам»). А семья его состоит 
всего лишь из трех человек. Под[полковник] Иннок[ентий] Веригин (как и о. Ле-

сокинский член нашей ком[иссии]), живущий самчетверть4, не может прокор-
миться на 715 р. в месяц, вынужден продавать вещей на 100 р. и более в месяц. 
Обе семьи держат прислугу только потому, что не знают, как от неё избавиться. 
Смертность страшно возрастает. Наблюдается уже «черед» для выноса и // л. 38 
Помета: «5-й л.» отпева покойников. Сказывали про погребения без гробов. Но то 
кладбищ[енское] попечительство, в котором я председателем, еще продолжает 
хоронить бедных бесплатно. Выселяются не только беженцы и украинцы родом, 
всего больше евреи и немцы. Меня уговаривают поехать на родину в Рославль-
ский уезд Смол[енской] губ[ернии], где, как пишет сын Петр, живется сравни-
тельно привольно. И хотя я очень привязан к семье и крепко пришит к Твери, мне  
часто // л. 38 об. вспоминается теперь (больше во сне) детство, родные места и 

мысли настойчиво возвращаются к словам ветхозав[етных] писаний: «и приложи-
ся к отцам своим5… и не приложися к отцам своим…» Хотелось бы первого, но, ве-
роятно, суждено второе. За 52 г., протекших со дня смерти моего отца, много 
утекло воды, много совершилось перемен… 

Все три семьи Ивановых и четвертая Вяхиревых усердно благодарят за по-
клонную память и взаимно благодарят Вас и Ваших сердечно приветствуют.  

                                                 
1
 Соболевский Алексей Иванович (1856/7.01.1857–1929) – русский языковед, славист, 

исследователь истории русского языка и издатель русских народных песен. Академик с 1900 
г. АН СССР с 1925 г.  

2
 В облигации - с лат.  Летом 1918 г. А.И. Соболевский был арестован без предъявления каких-

либо обвинений. За него вступились ученые, и 24 авг. он был освобожден под личное 
поручительство члена-корр. АН С. А. Белокурова. 

3
  На свободе – с лат.  

4
 Вчетвером. 

5
 Стесняюсь привести еще цитату из Генр. Сенкевича… – примеч. И.А. Иванова.  
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// л. 39 Превосходному супружеству достойным насельникам славной оби-
тели приснопамятного И.А. передайте мою глубокую благодарность за их радуш-
ное гостеприимство, за их усердные хлопоты и розыски по части снабжения меня 
обувью, которой, вероятно, хватит на все остальные годы (?) жизни. Припишите 
как-либо их имена. Я понадеялся на свою память, а она мне и изменила – ветшаю. 

Всею душою Вам преданный Ив. Иванов. 

7 сент[ября] 1918 г. Тверь, Семеновская, 72. 
// л. 39 об. Выписка из письма А.В. Орешникова от 1914 г.  
 
«…. Могу поздравить с интересным приобретением свинцовой буллы 

Новг[ородского] архиеп[ископа] Климента. Печати его в литературе не известны. 
Кстати сказать, русск[ая] сграфистика очень бедна печатными трудами; но в 
настоящее время готовится обширный труд о русских печатях и частью визан-
тийских1, принадлежащий перу Н.П. Лихачева, который будет   заключать mini-
mum 100-200 табл[иц], из коих более 80 уже изготовлены и даже текст готов, но 
по обстоятельствам переживаемого времени нельзя печатать : во что обойдется 
книга! Между печатями изданы 2 экз[емпляра] печати архиеп[ископа] Климента 
Новгородского, принадлежащих Н.П. Лихачеву. В историч[еском] музее таковой не 
имеется?!......   

  
 №6 (132) 
// л. 40. 29 сент[ября] (12 окт[ября]) 1918 г. Адрес: Ст. Сещинская, Риго-

Орловск[ая] ж[елезная] д[орога], с. Трехбратское, училище. 
 
Дорогой Сергей Федорович. 
Да не смутит Вас множество плохо написанных листков! Четыре из них 

Вы, не читая, можете сдать Вашей ремингтонистке2. Они составляют копию 
документа, которым, полагаю, Вы заинтересуетесь, так как он имеет ближай-
шее отношение к направляемому Вами Комитету иконописи. Начало старо-
стильного // л. 41 об. сентября я провел в Москве, где Собор3 торопливо заканчи-
вал свою третью и, вероятно, последнюю сессию. Члены Собора, испроев свои и 
церковные животы, поспешали домой. Церковные кормы их не утучнили: все они, 
за исключением разве одного бодрого и деятельного председателя митропол[ита] 
Арсения4, походили на тощих коров Фараонова сна5,  особенно плохо выглядел 
наш превосходный египтолог Б. Ал. Ту // л. 41 раев, страшно исхудавший, полной 
безнадежной тоски и отчаяния за родину, он звал смерть…6 Собор сократился до 

                                                 
1
 Лихачѐв Н.П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Вып. 1. / Труды 

музея палеографии. Л., 1928; Он же. То же. Вып. II. Л., 1930. 
2
 Переписчица на пишущей машинке. 

3
 Поместный собор Православной российской церкви, или Всероссийский поместный собор, – 

первый с конца XVII века Поместный собор, открывшийся 15 (28 августа) 1917 г. 
Важнейшим его решением было восстановление 28 октября 1917 г. патриаршества в 
Российской церкви.     

4
 Митрополит Арсений (в миру Авксентий Георгиевич Стадницкий; 1862–1936).   

5
 Сон Фараона – (о семи коровах тучных и семи коровах тощих) Бытие. 41; 17 24, 25 32. 

Упоминают об этом слове как о предупреждении в смысле: береги денежки на черный день. 
6
 Другой великий ученый Н.П. Лихачев, встреченный в Ист[орическом] муз[ее], горько плакал-

ся на свои только личные беды.  Свое согласие он мне дал – примеч. И.А. Иванова.  
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120 членов. Важные вопросы обсуждались кое-как и сваливались в одну кучу – 
в высшее церковное Управление. При мне незначительным большинством     
(62 против 58) б[ыл] принят доклад о митрополичьих округах, при чем осталось 
нерешенными, будут ли округа объединять епархии лишь в миссионерской дея-
тельности или же будут иметь и административно-судебное значение. // л. 41 об. 
Церковному же Управлению переданы и два распределения епархий по округам. 
По одному Тверь отнесена к Москве, по-другому к Ярославлю (где, значит также, 
д[олжен] б[ыть] митрополит). На усмотрение высш[его] церк[овного] 
Управл[ения] передан и прилагаемый доклад Патр[иаршей] палате церков[ной] 
исп[равления] и дораб[отки] над отчетом о деяниях Собора, а, вероятно, и над их 
кодификацией (в которой они очень нуждаются) труждается ныне наш тверич - 
чл[ен] нашей Тв[ерской] уч[еной] арх[ивной] ком[иссии] С. Викт. Троицкий1 
(обер-секр[етарь] св. Синода). От него я и получил подлинный документ. Есть еще 
поданная Собору прекрасная исто //л. 42 Помета: «2-й л.» рическая записка             
«о русской иконописи» (на 19 стр.) В.М. Васнецова2.  Но мне удалось получить  ее 
лишь в одном экземпляре («живо расхватали»). Могу и ее Вам прислать, если по-
надобится, как и вообще готов Вам служить по этому делу. Мне это очень удобно: 
кроме С[ергея] Викт[оровича], у каждого сосредоточены теперь все соборные ма-
териалы, мне хорошо знаком (чрез Ал. Ив. Яцим[ирского]3) председатель Собора 
митр[ополит] Арсений. 

Моя экстренная4 поездка в Москву имела отношение к Тв[ерскому] музею.     
В Твери полагали, что я дойду // л. 42 об. до самого Луначарского5 (великое 
славословие воссылал ему в Историч[еском] музее Ал. В. Орешников, ликую-
щий от переполнения музея). Но пока я собирался с духом, Вы заступились за 
музей (большое Вам спасибо и за музей, и за Колосова), а мои заботливые опе-
куны настоятельно потребовали, чтобы я не возвращался в Тверь, а уехал куда -
либо подальше, в крайнем случае в деревню, на мою родину (in uberum exit-
ium6). // л. 43 И вот я с 17/30 сент[ября] пребываю в с. Трехбратском 
Росл[авльского] у[езда], поместившись в школе (впредь «ступенной и односту-
пенной»7, по теперешней мудреной терминологии). И такое уже мое необыкно-
венное счастье! Здесь я захватил прекрасный кусочек лета. С тех пор, как я прие-
хал, не было еще ни одного мороза. А третьего дня б[ыла] гроза с яркими молния-
ми и сильнейшими ударами грома. Листопад задержался, // л. 43 об. длится вели-
колепный переход золотой осени. Еще довольно много грибов, которые я усердно 
и собираю. Садовых плодов, огородных овощей и картофеля здесь уродилось мно-

                                                 
1
 Троицкий Сергей Викторович (1878–1972) – русский и сербский православный богослов-

канонист и церковный историк.  Был членом Всероссийского Поместного и Всеукраинского 
Соборов 1917–1918. 

2
 Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) – русский художник-живописец.   

3
 Яцимирский Александр Иванович (1873–1925) – российский филолог-славист. Зять И.А. 

Иванова, муж дочери Паши.  
4
 Ник[олай] услыхал о какой-то опасности для меня. Но никаких подтверждений слухов пока не 

было – примеч. И.А. Иванова.  
5
 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) –русский революционер, советский государ-

ственный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 г. 

по сентябрь 1929 г. – первый нарком просвещения РСФСР. Академик АН СССР (1930).  
6
  В ее разрушения – с лат.  

7
 Планировалось, что в структурном отношении школа будет состоять из двух ступеней: I 

ступень (5 лет) – с 8 до 13 лет, II ступень (4 года) – с 14 до 17 лет. 
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го: в училищном огороде брюква достигает в ½ ф[унта]. Есть и хлеб. Заботливые 
хозяева (теперь их мало) запаслись и сеном. Но «народ безмолвствует», народ пе-
чален. Старики ходят, понуря головы, жалуются, больше вздыхают, боятся проро-
нить // л. 44 Помета: «3-й л.» лишнее слово. Из Островни (в 7 в[ерстах] от 
Трехбр[атского]) сказывают, красноармеец посадил в тюрьму отца и родного бра-
та… В предметах привычного обихода ощущается нужда. Предвидят «нехватки» 
хлеба. Будни сменяются праздниками (которые то запрещают, то разрешают). Все 
изо дня в день как будто на деле, а работа не спорится. Превосходных песен моей 
родины до сих пор не слышали ни одной. Молодежь раз // л. 44 об. влекается ру-
жейными и револьверными выстрелами, взрывом гранат. А кругом масса дичи. 
Постоянно встречаешь в лесу зайцев, белок, изредка лисиц. Дня три тому назад 
под самым селом выли волки. Их здесь нисколько не боятся. Вчера встретил в ле-
су девочку-пастушку с ближних хуторов и разговорился. По её словам, волки часто 
подбегают к стаду. «Я на него // л. 45 закричу, ён и убегает». А был ли урон в тво-
ем стаде, спрашиваю я. Отвечает, «одну овечку волк уволок». К такому событию 
все относятся совершенно спокойно. Обычай еще крепост[ной] – пастух за овцу не 
отвечает. За корову же отвечает, обыкновенно в половинной стоимости, «грех по-
полам». 

К осенним деревенским невзгодам нынче присоединилось еще одно весьма 
чувствительное лишение – нет керосина, ровна как  и // л. 45 об. свеч. Что делать, 
когда ночь приблизится к 15-17 ч.? 

Надо подумать о возвращении в город. Если в Твери будет для меня по-
прежнему «не здорово» (по мнению моей жены и дочерей), то рассчитываю вновь 
погрузиться в московскую нирвану. Около 3-х недель я прожил там у сына Петра 
весьма счастливо. Но, м[ожет] б[ыть], Вы согласитесь укрыть меня Вашим широ-
ким надежным щитом. Будьте здоровы и благополучны. Привет Надежде Никола-
евне и всем сущим с Вами. Ваш Ив. Иванов.    
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