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ИЗ А Р Х И В А  И. М. ГРЕВСА

Публикуемы й документ представляет собой черновой автограф 
И. М. Гревса (I860-—1941), известного историка-медиевиста, про
фессора П етербургского-Ленинградского университета. Набросок 
воспоминаний о М. Г1. Драгоманове, сделанный И. М. Гровсом 
карандаш ом на двух листах большого формата, хранится  ныне 
в его личном фонде в Л енинградском  отделении Архива АН СССР 
(ф. 726, оп. 1, д. 29) .  Документ, посвящ енный видному у к р аи н 
скому общественному деятелю, публицисту и историку, написан 
не ранее 1906 г., когда события первой русской революции 
пробудили интерес к либеральной идеологии недавнего прошлого. 
Гревс выступил тогда в ж урн але  «Свобода и культура» со статьей 
«Из политических настроений четверть века назад», в которой 
Драгоманову и его роли в развитии либеральной идеологии было 
уделено значительное вни м ан ие .1 Там ж е Гревс предполагал по
местить и воспоминания о нем, однако издание этого ж урн ала  
прекратилось, остались неосущ ествленными и намерения напе
чатать их в «Былом», а после ж урнальйого  издания — перепе
чатать в подготовлявшемся И. М. Гревсом и Б. А. Кистяковским 
собрании политических сочинений Д рагоманова.2 Затем решено 
было, что оба издателя сочинений Драгоманова напиш ут простран
ное предисловие к первому тому, причем, по мысли Кистяковского, 
Гревс долж ен был написать о Драгоманове как  об ученом и русском 
политическом деятеле и писателе. Но и это не было осуществлено, 
и том вышел в 1908 г. с написанной Гревсом краткой вступительной 
статьей «От редакторов».3 В ней сообщалось, что к четвертому 
тому сочинений Драгоманова «будет прилож ен этюд о некоторых 
сторонах научного и политического мировоззрения его, нап и
санный И. М. Гревсом». Однако за  первым томом ничего не после
довало, как и за двумя статьями Гревса. Публикуемы й набросок 
представляет собой либо единственный известный нам след этой 
работы Гревса, по-видимому, незаверш енной и не увидевшей
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^  ••  r tb H O  задуманнымсвета, либо подготовительным м атери ал  к отде-"
воспоминаниям. *анов был назван

В двух упомянуты х статьях  I ревса Д р а г о й _ п ив рус.
незаслуж енно забытым «истинным револю цион ^  отстаивал
ского сам одерж авия» . При этом подчеркивалось*  %л ^ т п г п  П О Н Я Т И Я
«революцию мирную» и едва ли не б ы л  а в т о р а  
В качестве основ мировоззрения Д р аго м ан о в а  б *̂ л ̂  названы его
идейная критика террора, «ш ирокий к о н с т и т у ц й онализм», <<про- 
поведи ф едерализм а  и автономии», а сам  Д рагоМ анов представлен 
«как родоначальник партии народной свободы ». Г Р евс и Кистяков- 
ский сообщали, что Д рагоманов в э м и гр а ц и и  н е с * олько Раз вплоть 
до последних месяцев ж и зни  «пытался о р г а н и з ^ ваТь за границей 
свободный русский политический ж у р н а л ,  к о т о Р ыв Развивал, 
защ ищ ал  и распространял  начала ко н сти ту ц и о н И 010 Дем окРатизма 
и ф едерализм а». Они, хотя и подчеркивали , ч * °  не сравниваю т 
«таланта и сил Д рагоманова с гением Г ер ц ен а»  » видели в Драго- 
манове последователя Герцена, к р и ти ч е с к и  р азви вавш его  его 
взгляды .4

В 1925 г. I ревс сообщил о своих в с т р еч а х  ^ Драгомановым 
за гра!1 ицей в 1890-х годах, сопроводив  это с ° обЩение самой 
высокой оценкой его личности.5 В те годы  в РУсск ой колонии 
в П ар и ж е  пользовался известностью «салон»  А '  Н* Р °л ь ш тейн.6 
I ольш тейн (урожд. Баулер)  покинула Р о с с и ю  в начале 1870-х гг., 
приним ала участие в движ ении и т а л ь я н с к и х  б ак у н и сто в ,  затем 
переехала в П ариж , потом в Ш в ей ц а р и ю  и» наконец, опять 
в П ариж , где ж и л а  со своим вторым м у ж е м  В. Г°л ь штейном.

Когда на почве идейных разн о гл аси й  у М - П - Драгоманова 
установились неп риязненн ы е и д аж е  в р а ж д ^ бные отношения 
с П. Л . Лавровы м и Г. В. П л ехан овы м , и в о ^ Р У г Драгоманова 
образовался небольшой круж ок еди ном ы ш лен Г*иков ~  «ДРагома- 
новцев», к ним, кроме С. М. С т е п н я к а - К р а в ч и н с г ^ 1 ^  Н- Волкова 
и О - В .  Зелинского, прим кнули и Г о л ь ш те й н ы -

Переехав в 1889 г. из Ж еневы  в Б о л г а ^ и ю ’ гДе он стал 
профессором Софийского уни верси тета , Д р а г О м анов  продолжал 
сохранять близкие отнош ения с Г о л ьш тей н ам и  и в2  вРе мя своих 
приездов в П ариж  ж и л  в их квартире н а  А ве* 1К) В аграм. Здесь 
он подолгу общался с Гревсом, п р и е з ж а в ш и м  П а р и ж  на летние 
каникулы  и тоже гостившим у Гольштейно**- П ознакомились 
Драгоманов с Гревсом не позднее 1889 г., таге как  в этом году 

ревс посетил семью Д рагомановых в Ж е н е в е .0
олыптейпы поддерж ивали о т н о ш ен и я  с п е т^Р ^ У Р гским к р у ж 

ком молодых универсантов, возн и кш и м  в 1 8 ^ ° ~ х гг - В состав 
этого круж ка , члены которого ставили своей *Делью совместные 
поиски научного и общественного и д еад а ,  входили братья 
п ы и ,  Ф ‘ Ф - „0 л ь Денбурги, И. М. Г р е в с ,  Э -  И - Б ернадский, 
Д. . Ш аховской. Стоявшие на первом м есте  ^ ^ У ч н ы е  интересы, 
просветительские планы и п р ед п р и яти я  х а р а к 'Г е Ризовали это> по 
словам Гревса, «дружеское братство», о с н о в а н н ^ е на л иберальной 
«идее мирной борьбы за реф ормы ».9’ Ч л е н ы  к р У жка собирались
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иметь общий участок земли, приют для всех. Н амерение это 
осталось неосуществленным, но члены круж ка  продолжали назы 
вать себя «при ю тинц ам и» .10 В ф ормировании взглядов «приютин- 
цев» больш ая роль при надлеж ала  офицеру Генерального штаба 
Владимиру К онстантиновичу Гейнсу, бывшему члену «Земли и 
воли», уехавш ему в А мерику и натурализовавш ем уся  там под 
именем Вильяма Ф рея. В А мерике под влиянием позитивизма 
О. Конта Фрей создал свой этический идеал с требованиями 
простоты и умеренности в личной жизни. В середине 80-х гг. 
В. Ф рей приезж ал  в Россию для встреч с J1. Толстым и пропаганды 
своих идей, оказавш их на «приютинцев»^ по словам Ф. Ф. Ольден
бурга, «громадное в л и я н и е» .11 Впрочем, позаимствовав у Ф рея 
его этические нормы, «приютинцы» не прониклись догмами кон- 
товской «религии человечества».

С вязь  Гольштейнов с «приютинцами» установилась через при 
ехавшего в П ари ж  Вернадского, который «сразу и очень близко» 
сошелся с Драгомановым, заявивш им  после этого А. В. Гольштейн: 
«Очень жалею, что Вы не сказали  мне, что знаете таких русских 

людей, — если бы я знал их раньше, я бы не уехал в Болгарию , 
а работал бы с н и м и » .12

Д руж ески е  и уваж и тельны е отнош ения слож ились такж е 
между Драгомановым и Гревсом.

Эта предыстория, однако, ли ш ь отчасти объясняет  те чувства 
к Драгоманову, которыми проникнут публикуемый текст Гревса.

Сущ ествовавш ая в то время близость идейно-философских 
позиций Гревса и Драгоманова очевидна и в ней следует искать 
объяснение оценкам и характеристикам, данным Гревсом А. И. Гер
цену, П. JI. Л аврову  и Г. В. Плеханову. П убликуемый документ 
интересен прежде всего тем, что он, хотя и носит форму конспекта, 
содерж ит ш ирокую  и разностороннюю оценку Драгоманова как 
«родоначальника» идеологии «конституционного демократизма», 
его самого левого крыла. Вместе с тем воспоминания о Драгоманове 
заслуж иваю т вним ания и с точки зрения характеристики  взглядов 
самого И. М. Гревса, одного из представителей либерально настро
енной профессуры Петербургского университета 1890— 1900-х гг.
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