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Щукин С.Н.  Из воспоминаний об А.П. Чехове // Русская мысль. СПб., 

1911. Книга X. С. 37–61. 

Комментарий 

 

Щукин Сергей Николаевич (1873–1931) — священник, публицист. 

Познакомился с Чеховым в 1898. Известны четыре письма к нему Чехова: от 18 

августа 1901 года (П10, 59–60), 29 августа 1901 года (П10, 67–68), 15 сентября 

1901 года (П10, 78–79) и от 27 мая 1904 года (П12, 106–107). 1–6 главы 

мемуарного очерка опубликованы в сб. А. П. Чехов в воспоминаниях 

современников. М., 1960. С. 453–467. 

 
С. Н. Щукин 

Источник: https://drevo-info.ru/articles/23489.html 

 

… стали говорить, что приехал А. П. Чехов… — Чехов приехал в Ялту в 

середине сентября 1898 года. 
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…показывали дачу К. М. Иловайской, находящуюся на Аутской улице. — 

Дачу «Омюр». Чехов жил в этом особняке с сентября 1898 по апрель 1899 года. 

Не знаю, давно ли перед этим Антон Павлович был в Ялте… — Ранее 

Чехов был в Ялте летом 1889 и осенью 1894 года. 

Был год голода. — Заметка о приеме Чеховым пожертвований для 

голодающих детей Самарской губернии была помещена в газете «Крымский 

курьер» 24 ноября 1898 года, затем несколько раз перепечатывалась. 

…газету «Северный край», которая в то время выходила в Ярославле. — 

В Ярославле жил брат Чехова Михаил Павлович, иногда сотрудничавший в 

местной газете. 

…и на всех его надпись. — В семье С. Н. Щукина сохранились две книги 

Чехова с дарственными надписями автора: «Мужики» и «Моя жизнь», изд. 

Суворина (6-е), СПб., 1899 с надписью «Сергею Николаевичу Щукину на добрую 

память от автора. 98.27/XII» (П12, 184) и «Рассказы», т. IV, изд. Маркса (СПб., 

1900) с надписью «Отцу Сергию Щукину на добрую память и в знак искреннего 

глубокого уважения, от старого знакомого, автора. А. Чехов. 1901, VII, 10» (П12, 

200). 

…на похоронах одного ялтинского врача. — А. И. Кольцова, 

похороненного на Аутском кладбище 7 марта 1899 года. 

Перед Пасхой он уезжал. — Чехов уехал в Москву 10 апреля 1899 года. 

…поселился в своем доме. — Чехов вернулся в Ялту и поселился в 

отстроенном флигеле своей дачи в конце августа 1899 года. 

…дал взаймы довольно большую сумму на одну из наших школ… — В мае 

1900 года Чехов послал 1000 рублей на постройку нового здания школы в 

Мухалатке (в 40 верстах от Ялты). Еще до этого он пожертвовал 500 рублей на 

поддержание мухалатской школы, которой грозило закрытие из-за отсутствия 

средств. 

…принял на себя звание члена попечительного совета гимназии. — В это 

время начальницей гимназии была В. К. Харкеевич. 
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Приблизительно к этому времени относится приезд в Ялту московского 

Художественного театра. — Крымские гастроли Художественного театра 

состоялись в апреле 1900 года. 

…он сам послал рассказ в редакцию журнала. — Рассказ С. Н. Щукина под 

заглавием «Глупости Ивана Ивановича», посланный Чеховым в январе 1900 года 

в редакцию газеты «Неделя», не был напечатан. Предполагалось опубликовать 

его под псевдонимом «Воскресенский». 

…статья о Чехове Горького, по поводу новой повести. — Имеется в виду 

статья М. Горького «По поводу нового рассказа А. П. Чехова “В овраге”» 

(Нижегородский листок. 1900. №29. 13 января).  

…среди карточек писателей, артистов и, может быть, просто 

знакомых ему людей есть одна довольно необычная фотография. — Михаил 

(Грибановский, 1856–1898) — был епископом Таврическим и Симферопольским 

с января 1897 года до смерти в августе 1898 года. [Фотография епископа Михаила 

(Грибановского) с матерью — https://disk.yandex.ru/i/rTppiBm—CQg_Mg ] 

 

 

Николай (Зиоров, 1851–1915) — епископ Таврический и 

Симферопольский в 1898–1905 годах. 

Старик не верил в Бога, потому что почти никогда не думал о Нём… — 

Цитата из VIII главы рассказа «Мужики» (9, 306–307). 

Впрочем, и в Жукове, и в этой Холщевке… — Неточная цитата из VIII 

главы рассказа «Мужики» (9, 307). У Чехова деревня называется Холуевкой. 

Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, 

нечестны, нетрезвы и сами бранятся так же отвратительно. — Цитата из IX 

главы рассказа «Мужики» (9, 311).  

У нас, в Таганроге, в старое время был протоиерей Бандаков… — Василий 

Анастасьевич Бандаков (1808–1890) — священник, настоятель Таганрогского 

Михаило-Архангельского храма. Чехов написал некролог о нём (16, 244–245). 

https://disk.yandex.ru/i/rTppiBm%E2%80%94CQg_Mg
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Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции… — Цитируется письмо 

А. Н. Плещееву от 4 октября 1888 года (см. П3, 11). 

Я атеист… — Письма Чехова с таким утверждением не обнаружено. 

Я человек неверующий… — Из письма М. О. Меньшикову от 28 января 

1900 года (см. П9, 29–31). 

Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете 

ничего не разберешь. — Из письма И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 9 июня 1888 

года (см. П2, 283). 

С чувством большой горечи он вспоминал, как напечатали, что он 

«беспринципный писатель». — Имеется в виду следующая статья: 

<Щепотьева  Е.  С.> Библиографический отдел. (Периодические издания). 

«Русский вестник» и «Русское обозрение», январь // Русская мысль. М., 1890. № 

3. С. 147. Чехов был назван «жрецом беспринципного писания». Об этом Чехов 

писал редактору журнала В. М. Лаврову: «Вукол Михайлович! В мартовской 

книжке «Русской мысли» на 147 странице библиогр<афического> отдела я 

случайно прочел такую фразу: “Еще вчера, даже жрецы беспринципного писания, 

как гг. Ясинский и Чехов, имена которых” и т. д. ... На критики обыкновенно не 

отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. 

Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, 

быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа. 

Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда 

не был. 

Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного 

ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего 

дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, 

не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче 

говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно бы 

выбросил за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь 

было бы стыдно. <…> 
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Обвинение Ваше — клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно 

вошло уже в свою силу и его не вырубишь топором; объяснить его 

неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как у 

Вас в редакции, как мне известно, сидят безусловно порядочные и воспитанные 

люди, которые пишут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием 

ответственности за каждое свое слово. Мне остается только указать Вам на Вашу 

ошибку и просить Вас верить в искренность того тяжелого чувства, которое 

побудило меня написать Вам это письмо. Что после Вашего обвинения между 

нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное 

шапочное знакомство, это само собою понятно» (П4, 54–57). 

…приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно… — Из 

воспоминаний И. А. Бунина (см. А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 

М., 1986. С. 483). 

Не верю я в нашу интеллигенцию… — Неточная цитата из письма Чехова 

И. И. Орлову от 22 февраля 1899 года (см. П8, 99–101). 

Чехов мечтал, что жизнь будет лучше через двести, через триста лет. 

—Имеются в виду слова Вершинина в «Трех сестрах»: «Через двести, триста лет 

жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной» (13, 131). 

 


