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Предисловие к

электронному изданию
 

Настоящее издание представляет собой электронную вер-
сию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Тол-
стого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное
академическое издание, самое полное собрание наследия
Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью.
В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудниче-
стве с Российской государственной библиотекой и при под-
держке фонда Э. Меллона и координации Британского совета
осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако
для того чтобы пользоваться всеми преимуществами элек-
тронной версии (чтение на современных устройствах, воз-
можность работы с текстом), предстояло еще распознать бо-
лее 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н.
Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партне-
ром –компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в
один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоедини-
лись более трех тысяч волонтеров, которые с помощью про-
граммы ABBYY FineReader распознавали текст и исправля-
ли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап
сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа
корректуры тома и отдельные произведения  публикуются в

http://www.readingtolstoy.ru/


 
 
 

электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печат-

ной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

http://www.tolstoy.ru/
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НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ И
НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

* [ЗАМЕТКА О
ТУЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ.]

 

Докторъ Ильинский подвергся строгой отвѣтственности
за то, что онъ по дѣлу........1 сказалъ – и кому же? – Частно-
му Приставу!! сказалъ слово: безобразно. Иностранецъ Мо-
ра, владѣлецъ гастрономическаго магазина, у котораго по-
купаютъ только самые богатые люди, точно также былъ каз-
ненъ правосудіемъ за неучтивое маханіе руками передъ по-
лиціей, которая осматривала его заведеніе съ цѣлью убѣ-
диться, нѣтъ ли у него между pâté de foie gras,2 продающим-
ся по 10 р., вредного для народнаго здравія горошка. И по
дѣломъ. Сердце радуется въ числѣ другихъ поступательно-
му движенію нашего отечества на пути прогресса (кажется,
я такъ выражаюсь) видѣть, какъ облагораживается наша по-

1 Многоточие в подлиннике.
2 [паштет из гусиной печенки]



 
 
 

лиція. Вчера я на самомъ себѣ имѣлъ случай испытать это
облагороженіе. —

24 марта, 21 день тому назадъ, я проѣзжалъ изъ Москвы
черезъ рѣку Упу въ городѣ Тулѣ. Подводъ на берегу стояло
около сотни, паромъ былъ одинъ, и подводы ждали по три,
по 4 дня. Ямщикъ сказалъ мнѣ: «скажите, что вы по казен-
ной». Я отвергъ его предложеніе съ достоинствомъ,3 и такъ
какъ у меня было мало вещей и я ѣхалъ на перекладной, я
взялъ вещи, сѣлъ на лодку и переѣхалъ. Прошло 20 дней. Я
забылъ объ этой переправѣ и послалъ своихъ людей на 3-хъ
лошадяхъ съ возами ветчины, сала и масла въ Москву. Вче-
ра, два дня послѣ отъѣзда въ Москву, человѣкъ мой возвра-
тился съ извѣстіемъ, что <воза> стоятъ въ Тулѣ, что не пе-
ревозятъ иначе какъ тѣхъ, которые простояли 4 дня. Это
4-хъ дневное4 ожиданіе учредилось потому, что проѣзжаю-
щихъ и почтовыхъ такъ много, что очередь, на которую вы-
даются билеты, приходится не ранѣе 4-хъ дней.

Посланный мой объяснилъ, что онъ предлагалъ кварталь-
ному по 1 р., по 2 съ подводы, но мужественные чины Туль-
ской полиціи отвергли его предложеніе, и я даже боюсь, какъ
бы онъ не былъ привлеченъ къ суду зa этотъ поступокъ. По-
лиція, мы можемъ смѣло сказать, облагорожена. Слава Богу.

3 Зачеркнуто: но подойдя къ полицейскому, убѣдился, что меня не перевезутъ
можетъ быть цѣлый день. Предложенiе ямщика показалось мнѣ уже не такъ пре-
ступно. Ксчастью

4 Зачеркнуто: въ родѣ говѣнія



 
 
 

Посланный мой и другіе мужики и извощики, у которыхъ
дохли лошади отъ безкормицы, которые разорились на это-
мъ перевозѣ и понесли огромные убытки, преступно иску-
шали полицiю только по своему невѣжеству, и ихъ надо из-
винить.

Человѣкъ мой говорилъ мнѣ: «съ нашихъ подводъ отъ
порчи масла, отъ убытковъ непродажи ветчины, по 11/2 р.
за пудъ дешевле противъ Московской цѣны, отъ того что
проѣшь съ лошадьми, съ нашихъ подводъ 2-хъ, – говорилъ
мнѣ этотъ невѣжественный человѣкъ, – убытку мало сказать
100 р. – такъ отчего же мнѣ не дать 5 р. полицейскому? Я бы
20 далъ и то бы мы въ барышахъ были. Паромъ бы цѣлый по-
строить, и то бы меньше убытку было. И всѣ такъ судятъ», –
говорилъ онъ.5

Невѣжественный человѣкъ говорилъ такъ, и съ чисто ко-
мерческой точки [зрѣнія] онъ правъ. По старымъ порядкамъ
полиція поживилась бы на паромѣ, но тѣ путешественники,
которымъ крайняя нужда, переѣхали бы; мой бы посланный
и ему подобные, которые несутъ большіе убытки, заплатили
бы полиціи и всетаки меньше понесли бы убытокъ. Даже му-
жику безъ денегъ было бы легче. Онъ бы продалъ одну ло-
шадь, далъ бы 5 р. полиціи и съ другой переѣхалъ бы, теперь
же у него обѣ издохнутъ съ голода.

<Но невѣжественный человѣкъ не понимаетъ того, что

5 Зачеркнуто: Плачь идетъ, стонутъ,



 
 
 

первая обязанность гражданина уважать власти, власть по-
лицейскую, административную и земскую. Ежели на одномъ
изъ самыхъ бойкихъ трактовъ [России, где скопляется по 200
подводъ, найдено нужнымъ этими властями имѣть одинъ па-
ромъ и перевозить по очереди черезъ 4 дня, то мы должны
уважать это распоряженіе и сознавать, что на то должны быть
важные, не доступные нашему понятію причины, и уважать
власти. Вполнѣ сознавая это, я послалъ обратно моего чело-
вѣка въ Тулу.>

Но хотя легкомысленные и несовременные люди и могутъ
сказать, что прежде было лучше, или что единовременно съ
облагораживаніемъ полиціи нужно бы было принять мѣры
для того, чтобы было въ свое время сдѣлано и пущено то ко-
личество паромовъ, какое нужно для публики, и не были без-
винно разоряемы проѣзжающіе вощики, хозяева и мужики;
но я не раздѣляю этаго близорукаго взгляда и осмѣлюсь ска-
зать: «съ Спартанской твердостью переношу свой убытокъ,
ибо что значитъ ветчина и сало всравненіи съ убѣжденіемъ,
опытомъ пріобрѣтеннымъ, въ облагороже[ніи] нашей поли-
ціи и въ томъ сознаніи, что мы быстро двигаемся, (ежели я
не ошибочно выражаюсь) на пути прогресса». Ура!

Гр. Л. Толстой.



 
 
 

 
Комментарий В. Ф. Саводника

 

Рукопись, автограф Толстого, занимает полулист писчей
бумаги, сложенный в четвертку; исписано 3 страницы, чет-
вертая чистая; бумага носит клеймо: «Отрад. фабр. Сти-
винсъ», в рамке рококо: бумага этой фабрики не принад-
лежала к обиходу Льва Николаевича и, очевидно, попала в
его руки случайно. Почерк рукописи крупный и связный; за-
пись, судя по многочисленным сокращениям и опискам, бы-
ла сделана автором с большой торопливостью, хотя вместе
с тем в рукописи встречаются многочисленные поправки и
помарки.

Заглавия не имеется; начало: «Доктор подвергся…» Ру-
копись подписана: «Гр. Л. Толстой». Так как обычно Лев Ни-
колаевич не подписывал своих рукописей, то это наводит на
мысль, что данная статья предназначалась им для опублико-
вания в качестве газетной заметки; об этом свидетельствует
и полемический тон самой статейки, так же как и ее обличи-
тельное содержание.

Время написания статейки, помимо внешних признаков,
определяется тем, что данная рукопись была найдена среди
черновиков «Войны и мира»; в виду этого мы относим ее ко
второй половине 1860-ых гг.

Т. А. Кузминская рассказывает в своих воспоминаниях



 
 
 

о неудачах, постигавших Толстого, когда он, после женить-
бы, задумал расширить свою хозяйственную деятельность и
наладить сбыт в Москве продуктов своего хозяйства: масла,
мяса, окороков и проч. («Моя жизнь дома и в Ясной поля-
не». Изд. 2-е. Ч. II, стр. 58—59); возможно, что одна из по-
добных неудач вызвала полемическую заметку Толстого про-
тив тульской полиции, явившейся косвенной причиной этой
неудачи.

Рукопись хранится в архиве Толстого в Всесоюзной биб-
лиотеке им. В. И. Ленина. (Папка XVI, 7.)

Заметка печатается впервые.



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К

СЕДЬМОМУ ТОМУ.
 

В настоящий том входят произведения 1856—1869 гг.
Кроме рассказа «Поликушка», печатаемого по тексту

«Русского вестника», в этот том включены варианты к этому
рассказу, извлеченные из черновых рукописей Толстого, а
также шесть произведений, опубликованных после его смер-
ти: «Тихон и Маланья», «Идиллия», «Сон», «Оазис», «Зара-
женное семейство» и «Комедия в 3-х действиях».

Впервые печатаются следующие наброски и рассказы ху-
дожественного содержания в большинстве Толстым не оза-
главленные. «Отрывки рассказов из деревенской жизни»,
«Рождественская елка», «Анекдот о застенчивом молодом
человеке», «Степан Семенович», «Убийца жены» и четыре
драматических отрывка: «Дворянское семейство», «Практи-
ческий человек», «Дядюшкино благословение» и «Свобод-
ная любовь».

Группу отрывков философского содержания, впервые
публикуемых, составляют: «О характере мышления в моло-
дости и старости», «О насилии», «О религии» и «Философ-
ский отрывок».

В число впервые печатаемых отрывков публицистическо-
го содержания входят: «Заметка о Тульской полиции» и «О



 
 
 

браке и призвании женщины».
В текстологических работах настоящего тома деятельное

участие принимала А. И. Толстая-Попова.
 Н. М. Мендельсон.
 A. C. Петровский.
В. Ф. Саводник.



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

 

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Н.
Толстого, печатаются по новой орфографии, но с сохранени-
ем больших букв, когда в воспроизводимом тексте Толсто-
го стоит большая буква, и с воспроизведением начертаний
до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начер-
тания отражают произношение Л. Н. Толстого и лиц его кру-
га (брычка, цаловать).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Л. Н. Толстого (произведения неотделанные, незакончен-
ные, только начатые, а также черновые тексты опубликован-
ных произведений, соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей
правописания, которое не унифицируется, т. е. в  случаях
различного написания Толстым одного и того же слова все
эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, пропущенные явно по рассеянности, дополняются
в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в
тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.
Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах, поставленные самим
Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.



 
 
 

На месте слов, неудобных в печати, ставится в двойных
прямых скобках цыфра, обозначающая число пропущенных
редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как, например,
крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся»
в глагольных формах) воспроизводятся полностью без ка-
ких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ый»,
вместо «который», и слова, написанные неполностью, вос-
производятся полностью, причем дополняемые буквы ста-
вятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» и т. п.,
лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что сло-
ва в процессе беглого письма, для экономии времени, писа-
лись без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены од-
ной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются
в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается,
является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, печа-
таются один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ста-
вится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится [1
неразобр.] или [2 неразобр.], и т. д., где цыфры обозначают
число неразобранных слов.



 
 
 

Из зачеркнутого в рукописи печатается (в сноске) лишь
то, что редактор признает важным в том или другом отно-
шении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое
сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не огова-
ривается.

Более или менее значительно по размерам места (абзац
или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые од-
ной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., вос-
производятся не в сносках, а в самом тексте и ставятся в ло-
маных < > скобках; однако в некоторых случаях допускается
воспроизведение и отдельных зачеркнутых слов в ломаных
скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круг-
лых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом. Дважды
подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки,
знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия
и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребле-
ния); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные со-
гласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки
в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепри-
нятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия,
кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится
столько же точек, сколько стоит у Толстого.



 
 
 

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в
диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых
редких случаях – с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений,
принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу
страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежа-
щие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуцти-
тулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при
номерах вариантов, означают: * – что произведение печата-
ется впервые, ** – что напечатано после смерти Л. Толстого,
*** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Тол-
стого и **** – что печаталось со значительными сокращени-
ями и искажениями текста.
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