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Аннотация. Известный в Москве преподаватель математики и основатель Русского 
охотничьего клуба Александр Михайлович Ламовский (Ломовский) на протяжении 
многих лет жизни общался с семьей Достоевских. Он приходился товарищем Ф. М. Дос-
тоевскому по пансиону Л. И. Чермака. В 1830–1840-е гг. Ламовский занимался дополни-
тельно математикой со всеми братьями Достоевскими; продолжил общение с Федором 
Михайловичем, став одним из ведущих преподавателей Константиновского межевого 
института. В статье приведены данные формулярного списка А. М. Ламовского от 27 апре-
ля 1850 г., сведения о нем и его семье из малоизвестных очерков, некрологов и архивных 
документов. Эти материалы позволили описать педагогическую и служебную деятель-
ность А. М. Ламовского, установить отношение к нему не только людей близкого круга 
общения, но и воспитанников и педагогов Межевого института. Благодаря высокому 
профессионализму он стал правой рукой не только директора Константиновского меже-
вого института А. Л. Апухтина, но и попечителя этого заведения М. Н. Муравьева. От-
метив профессиональные и общественные заслуги Ламовского, авторы статьи указали, 
что Ламовский стал одним из немногих товарищей Достоевского по пансиону Чермака, 
с которым писатель встречался в течение жизни: они могли видеться в 1860-е и 1870-е гг. 
во время пребывания Достоевского в Москве. Фамилию «Ламовский» писатель отметил 
в записной книжке 1862–1864 гг., предполагая разместить в повести «Двойник» охотни-
чий рассказ товарища «о перепелах», но не сделал этого из-за отсутствия времени на 
кардинальную переработку произведения. Эта нерассказанная история так и осталась 
загадкой биографии и творчества Достоевского.
Ключевые слова: Достоевский, А. П. Иванов, А. Л. Апухтин, М. Н. Муравьев, А. М. Ла-
мовский, Константиновский межевой институт, Москва Достоевского, пансион Л. И. Чер-
мака, Московский Сиротский дом, Московский Воспитательный дом, преподаватель, 
инспектор
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Abstract. Alexander Mikhailovich Lamovsky (Lomovsky), a well-known mathematics teacher 
in Moscow and the founder of the Russian Hunting Club, has been interacting with the Dosto-
evsky family for many years. He was a friend of F. M. Dostoevsky at L. I. Chermak’s boarding 
school. In the 1830s and 1840s Lamovsky also taught mathematics to all the Dostoevsky bro thers; 
he continued to communicate with Fyodor Mikhailovich, having become one of the leading 
teachers at the Konstantinovsky Land-Surveying Institute. The article presents the data from 
A. M. Lamovsky’s formulary list dated April 27, 1850, as well as information about him and his 
family from little-known essays, obituaries and archival documents. These materials made it 
possible to describe the pedagogical and official activities of A. M. Lamovsky, to determine the 
attitude towards him not only of people close to him, but also of pupils and teachers of the 
Land-Surveying Institute. Thanks to his high professionalism, he became the right-hand man 
of both A. L. Apukhtin (the director of the Konstantinovsky Land-Surveying Institute) and 
M. N. Muravyev, a trustee of this Institution. Noting Lamovsky’s professional and public achieve-
ments, the authors of the article pointed out that Lamovsky became one of the few friends of 
Dostoevsky at the Chermak boarding school with whom the writer met later on in life: they may 
have seen each other in the 1860s and 1870s during Dostoevsky’s stay in Moscow. The writer 
noted the surname “Lamovsky” in his notebook of 1862–1864, intending to use his friend’s 
hunting story “about quails” in the story “The Double,” but did not do it due to a lack of time for 
a cardinal revision of the work. This untold story has remained a mystery in Dostoevsky’s bio - 
graphy and creative history.
Keywords: Dostoevsky, A. P. Ivanov, A. L. Apukhtin, M. N. Muravyov, A. M. Lamovsky, Kon-
stantinovsky Land-Surveying Institute, Moscow Dostoevsky, formulary list, boarding house  
of L. I. Chermak, Moscow Orphanage, Moscow Educational Home, teacher, inspector
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Введение

Исследование окружения Ф. М. Достоевского чрезвычайно важно для 
более глубокого понимания как личности великого писателя, так и остав-
ленного им литературного наследия. Среди людей, которые были близки 
с юных лет к писателю, а также к его семье, можно выделить Александра 
Михайловича Ламовского (Ломовского) (1818–1893). Старший товарищ Фе-
дора и Михаила Достоевских по пансиону Л. И. Чермака, посвятивший всю 
свою жизнь педагогической деятельности, Ламовский слыл «душою обще-
ства, умнымъ, добрымъ, пріятнымъ человѣкомъ, привлекавшимъ къ себѣ 
сердца всѣхъ, знавшихъ его» (Некролог: ІІІ).

В «Дневнике Писателя» 1876 г. Достоевский признавался, что, отправля-
ясь поступать в Инженерное училище, он и брат Михаил «отлично знали 
всё, что требовалось к экзамену из математики» (Д30; т. 22: 27). В этом была 
отчасти заслуга А. М. Ламовского, у которого они брали уроки. Фиксируя 
после смерти писателя эпизоды его детства и юности, а также периода уче-
бы в пансионе Чермака, А. Г. Достоевская в записной книжке за 1881 г. от-
метила: «По субботам (в 1830-е гг. — В. Д., Е. Е.) ездили брать уроки из ма-
тематики к Ламовскому» (Достоевская А. Г.: 278).

Ламовский был знаком не только со старшими братьями Достоевскими, 
Михаилом и Федором, но и с другими членами семьи. В письме к брату Андрею 
от 3 июня 1847 г. Вера Михайловна Иванова (Достоевская) отмечала:

«Братъ Николя живетъ теперь у  насъ<,> мы нашли что онъ довольно 
слабъ изъ математики, а в гимназiи онъ долго бы не дошелъ до того что на-
писано въ твоей программѣ<,> и потому мы рѣшились взять его<,> и те-
перь онъ ходитъ къ твоему бывшему учителю Александру Михайловичу Ла-
мовскому<,> а изъ другихъ предметовъ его приготовляетъ ученикъ кончившiй 
уже курсъ въ Межевомъ институтѣ…»1.

О занятиях брата Николая в 1847 г. с Ламовским вспоминал А. М. До-
стоевский2. Таким образом, все братья Достоевские занимались с Ламовским 
математикой (Федор и Михаил в период с 1834 по 1837 г., Андрей — с 1837 
по 1841 г., Николай — в 1847 г.) и прекрасно знали этого человека.

Семья

А. М. Ламовский родился в Курске 28 июня 1818 г. в семье врача Миха-
ила Петровича Ламовского (1790 — 03.05.1844), хирурга, участника Отече-
ственной войны 1812 года в составе Московского гренадерского полка — 
сражений при Смоленске, Можайске, Бородино, Тарутино, Мароярославце 
и Красном (см. о нем: [Страшун: 90]).

1 РО ИРЛИ. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 3 об. — 4.
2 См.: Достоевский А. М.: 156; в тексте ошибочно: «Лозовского (зятя Чермака)».
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3Как и отец Ф. М. Достоевского, Михаил Петрович учился в Московской 
медико-хирургической академии, двумя курсами старше, чем Михаил Анд-
реевич Достоевский: поступив туда из Пензенской семинарии, он закончил 
курс в 1811 г. (РБС). «За скорое и успешное подание помощи раненым» в Бо-
родинском сражении был произведен в младшие лекари 1-го класса. Соглас-
но «Русскому биографическому словарю», в 1820 г. назначен врачом 2-й гре-
надерской дивизии; в 1827–1828 гг. служил врачом на Мышевском горном 
заводе; с 1829 г. являлся инспектором курской врачебной управы. В 1836 г. 
поступил старшим лекарем в Старорусский военный госпиталь, где занимал-
ся разработкой вопроса о терапевтическом значении местных минеральных 

3 Авторы выражают глубокую благодарность Александру Викентьевичу Родионову, вице-
президенту Русского генеалогического общества, и Марии Сергеевне Раутиан (СПб.), потомку 
рода Ламовских, за предоставление фотографий из семейного архива для данной публикации.

Илл. 1. Портрет родителей А. М. Ламовского,  
Михаила Петровича и Елизаветы Адольфовны  

(фото из семейного архива потомков3)

Fig. 1. Portrait of A. M. Lamovsky’s parents,  
Mikhail Petrovich and Еlizaveta Adolfovna  

(photo from the family archive of descendants)
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вод (РБС). «Результатом этой работы стала публикация его специальных 
статей в "Отечественных записках" за 1839 г. и "Военно-медицинском журна-
ле" за 1840 г. В 1841 г. отдельным изданием вышла его работа "Полные сведе-
ния о пользовании холодной водой"» [Тюстин, Шишкин]. В 1853 г. был на-
значен старшим врачом Симферопольского военного госпиталя.

Знакомый семьи Ламовских писатель-публицист Антон Францевич Тома-
шевский (1803–1883), близкий друг Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 
ставший впоследствии его родственником, устроил Александра Ламовского 
в пансион Леонтия Чермака в Москве, где и произошло его знакомство с бра-
тьями Достоевскими (Некролог: ІІІ). С сентября 1834 по май 1837 г. старшие 
братья Достоевские обучались в этом частном учебном заведении. Когда в 1837 г. 
Михаил и Федор уехали в Петербург, отец отдал в тот же пансион и Андрея. 
«…В первое время пребывания в пансионе мне все казалось и дико и скучно! — 
вспоминал А. М. Достоевский впоследствии. — Мысль, что все близкое мне 
стало далеким, не раз мелькала в моем детском уме» (Достоевский А. М.: 94).

Илл. 2. Портрет Александра Михайловича Ламовского в детстве  
(фото из семейного архива потомков)

Fig. 2. Portrait of Alexander Mikhailovich Lamovsky as a child 
(photo from the family archive of descendants)
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А. С. Балакирев, автор третьей главы книги «Ф. М. Достоевский и Мо-
сква», подробно, по архивным документам исследовал историю пансиона 
Леонтия Чермака. Открытие пансиона в 1819 г. было одобрено попечителем 
Московского учебного округа на основании разрешения Совета Импера-
торского Московского университета, на который «было возложено научно-
методическое руководство всем народным образованием» [Балакирев, 
Антонова: 50]. Поэтому можно сказать, что связь университета и средних 
учебных заведений была тесной, так как в последних преподавали как вы-
пускники, так и профессора Московского университета.

Пансион Чермака находился в трехэтажном особняке «возле Басманной 
полицейской части, напротив Московского сиротского дома» (Достоев-
ский А. М.: 92). Обучение длилось три года. Когда в пансион поступили 
братья Достоевские, в нем обучалось 68, а к концу 1836 г. — 93 воспитанни-
ка. В этом же году он был приравнен к гимназиям и отнесен к учебному 
заведению первого разряда, наряду с пансионами «профессора Павлова, 
доктора Кистера, г. Галушки и г. Брюло» [Балакирев, Антонова: 51]. Оплата 
за обучение была довольно высокой: 800 руб. за первые два года и 1000 руб. — 
за последний год обучения.

В пансионе изучали:
«I. НАУКИ: 1. Катехизис. 2. Священная история. 3. Арифметика. 4. Гео-

метрия. 5. Алгебра. 6. Физика. 7. История. 8. География.
II. СЛОВЕСНОСТЬ: 9. Российская грамматика. 10. Риторика; языки: 11. Гре-

ческий. 12. Латинский. 13. Немецкий. 14. Французский. 15. Английский.
III. ИСКУССТВА. 16. Чистописание. 17. Рисование. 18. Танцевание. 19. Му-

зыка» [Балакирев, Антонова: 51].
Среди преподавателей пансиона Чермака — профессор Московского 

университета, математик и астроном Д. М. Перевощиков (1788–1880), адъюнкт-
профессор Московского университета, филолог-классик, палеолог, латинист, 
антиковед А. М. Кубарев (1796–1881), преподаватель Университетского пансио-
на, инспектор Московского Воспитательного дома, адъюнкт математики Мо-
сковского университета Н. В. Кацауров (1795–1871) (в 1830 г. принимавший 
вступительные экзамены в университет у М. Ю. Лермонтова)4, преподаватель 

4 В 1838–1839 гг. овдовевший в конце 1836 г. Николай Васильевич Кацауров женился 
вторично — на старшей дочери Леонтия Ивановича Чермака Леопольдине (в православии, 
с 1838 г. — Анне Леонтьевне), став его зятем, а в будущем — свояком Александра Михай-
ловича Ламовского и крестным некоторых его детей. См. об этом записи в метрических 
и исповедных книгах: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Ед. хр. 315 (1836). Л. 46 об. — 47 
[Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_315/ 
(10.04.2023); Ф. 203. Оп. 747. Ед. хр. 1367 (1840). Л. 16 об. — 17 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-1367/?ysclid=ljken7qlqg962206140 (10.04.2023); 
Метрическая книга Ивановского сорока церкви свт. Николая, что в Кошелях, на 1838 г. // 
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Ед. хр. 326. Л. 451 об. — 452 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_326/ (10.04.2023).



136 В. Б. Давлетбаева, Е. Б. Емченко

российской грамматики Н. И. Билевич (1812–1860) (публиковавшийся в журна-
лах «Телескоп» и «Московский телеграф») и др. [Балакирев, Антонова: 52].

Литератор и переводчик Владимир Михайлович Каченовский (1826–1892)5, 
учившийся в 1830-е гг. в этом учебном заведении вместе с Ф. М. Достоевским, 
вспоминал о круге общения будущего писателя:

«…это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. 
Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, 
проводя остальную часть свободного времени в  разговорах со старшими 
воспитанниками пансиона  — А.  М.  Ломовским, Ф.  и  Ал.  Мильгаузенами, 
Д. и А. Шумахерами6 и П. Перевощиковым7» (Каченовский: 31).

Любопытно, что, несмотря на это свидетельство В. М. Каченовского 
о дружеских отношениях Достоевского и Ламовского в пансионе Чермака, 
в 1837 г. Михаил и Федор писали из Петербурга отцу следующее:

«Пишете Вы, что мы ведем переписку с Кудряв<цевым> и Ламовским. К послед-
нему мы не написали ни одного письма, потому что мы с ним коротко совсем не 
знакомы. А к Кудрявцеву я не писал уже больше чем полтора месяца, хотя я полу-
чил от него несколько писем» (курсив наш. — В. Д., Е. Е.) (Достоевский А. М.: 316).

Вместе с Достоевским и Ламовским в пансионе Чермака учились сыновья 
заслуженного профессора Медико-хирургической академии Богдана Кар-
ловича Мильгаузена (1781/1782–1854) Федор и Александр, о дружбе Досто-
евского с которыми упоминает В. М. Каченовский. Впоследствии братья 
закончили Императорский Московский университет: Федор — юридический 
факультет, Александр — математическое отделение философского факуль-
тета. А. М. Ламовский в 1845 г. рекомендовал Александра Мильгаузена для 
преподавания в Межевом институте8. Отметим, что мать А. М. Ламовского 

5 Сын известного историка, академика и ректора Московского университета Михаила 
Трофимовича Каченовского (1775–1842).

6 Даниил Даниилович Шумахер (1819–1908) позже станет мужем одной из сестер бра-
тьев Мильгаузенов, Юлии Богдановны (1826–1907); вторая их сестра, Елизавета Богда-
новна (1824–1857), в 1841 г. станет женой Т. Н. Грановского (см.: https://www.geni.com/
people/Даниил-Данилович-Шумахер/6000000021579475914?through=6000000024335215147; 
https://www.geni.com/people/Елизавета-Богдановна-Грановская/6000000086287365966?th
rough=6000000086288163992#/tab/timeline (10.04.2023)).

7 Ошибка памяти, правильно: Василий Перевощиков, старший сын Д. М. Перевощи-
кова, см.: [Федоров: 106].

8 РГАДА. Ф. 1295 (Канцелярия Главного директора Межевого корпуса и Управление 
межевой частью Министерства юстиции). Оп. 1. Ч. 16 (1846). Д. 5454 (О приглашении проф. 
Перевощикова открыть осенью текущего 1845 г. курс элементарной практической астро-
номии и высшей геодезии для воспитанников КМИ, 27 сентября — 14 декабря 1845 г.).  
В деле на л. 11–13 находится письмо тогдашнего директора КМИ Николая Павловича 
Смецкого к Михаилу Николаевичу Муравьеву, в котором сообщается: «Г. Ламовский по-
знакомил меня с кандидатом математического факультета Мюльгаузеном (так!)». Он 
«кончил курс в 1842 г. <…> получил золотую медаль за лучшее сочинение, теперь 3-й год 
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Елизавета Адольфовна (в девичестве Нат9) во втором браке была замужем 
за Б. К. Мильгаузеном, отцом Федора и Александра — бывшие однокашни-
ки стали, таким образом, сводными братьями10.

5 июля 1842 г. Александр Михайлович вступил в брак со средней дочерью 
«австрийского подданного» Леонтия Чермака Анной Леонтьевной (1821–?)11. 
Анна Леонтьевна, что подтверждается всеми документами, в браке сохранила 

занимается на здешней обсерватории с профессором Драшусовым», проф. Перевощиков 
его хвалит и говорит, что Мюльгаузен «может читать курс даже на публичных лекциях». 
«Он недавно выдержал испытание на степень магистра, а теперь печатается его диссер-
тация», которую он публично будет защищать и поэтому не готов читать лекции, но готов 
заниматься с несколькими воспитанниками в обсерватории для того, «чтобы подготовить 
себя на будущее время к званию преподавателя».

9 См.: на генеалогическом сервисе GENI (URL: https://www.geni.com/people/Елизавета-
Адольфовна-Нат/6000000036197652150?through=6000000024557488610 (10.04.2023)).

10 См. подробнее на порталах Школа военных инженеров и на генеалогическом сервисе 
GENI (URL: https://www.geni.com/people/Богдан-Карлович-Мюльгаузен/600000003619734
5323?through=6000000036197652150 (10.04.2023)).

11 См.: Метрическая книга Сретенского сорока церкви св. апостол Петра и Павла, что 
в Новой Басманной, на 1842 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Ед. хр. 374. Л. 34 об. — 35 
[Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_374/ 
(10.04.2023). «Мѣсяцъ и день: Іюль 5.

Званіе, имя, отчество, фамилія и вѣроисповѣданіе жениха и которымъ бракомъ: 
Женихъ<:> Квартирующій въ домѣ Военной Богадельни 12го класса чиновникъ  

Илл. 3. Памятная запись 16-летнего Александра Михайловича Ламовского,  
от августа 1835 г., адресована сестре Елизавете Михайловне  

(фото из семейного архива потомков)
Fig. 3. A memorable record of 16-year-old of Alexander Mikhailovich Lamovsky,  

addressed to sister Еlizaveta Mikhailovna (August, 1835)
(photo from the family archive of descendants)
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Александръ Михайловъ Ламовскій, Православнаго исповѣданія<,> первымъ бракомъ. 
Лѣта жениха: 23 <лѣтъ>.

Званіе, имя, отчество, фамилія и вѣроисповѣданіе невѣсты и которымъ бракомъ: 
Невѣста<:> Дочь Австрiйскаго Подданнаго Леонтія Іоаннова Чермакъ, дѣвица Анна 
Леонтіева Чермакъ<,> Католическаго исповѣданія. Лѣта невѣсты: 21 <года>.

Кто совершилъ таинство: Таинство брака совершалъ Приходской церкви Священ-
никъ Сυмеонъ Лебедѣвъ, Діаконъ Петръ Ростуновскій, Дьячекъ Николай Ярцевъ и По-
номарь Ѳеофилактъ Рождественскій.

Илл. 4. Портрет Богдана Карловича Мильгаузена,  
отчима А. М. Ламовского, отца Федора и Александра Мильгаузенов,  

однокашников Достоевского по пансиону Чермака
(фото из семейного архива потомков)

Fig. 4. Portrait of Bogdan Karlovich Milhausen, stepfather 
A. M. Lamovsky, father Fyodor and Alexander Milhauzen,  
Dostoevsky’s classmates at the Chermak boarding school  

(photo from the family archive of descendants)
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свое изначальное римско-католическое вероисповедание. В связи с тем, что 
ее старшая сестра Леопольдина в 1838 г. приняла православие с именем Анна 
(см. об этом выше), в семье на некоторое время, пока сестры не вышли за-
муж, сложилась ситуация, когда обе они именовались одинаково: Анна 
Леонтьевна Чермак. Такая одноименность, не бывшая, однако, чем-то со-
вершенно исключительным для семей разных сословий еще даже в XIX в. 
(см. об этом: [Никонов: 12–13]), за недостатком документальных данных 
может приводить (и приводит) к ложному отождествлению этих двух сестер.

Согласно сведениям формулярного списка А. М. Ламовского, датиро-
ванного 27 апреля 1850 г., на момент его составления в семье было уже трое 
детей: сыновья Леонтий, родившийся 7 апреля 1843 г., и Александр — 5 ноя-
бря 1846 г. р., а также дочь Анна, появившаяся на свет 23 июня 1849 г.12 Эти 
сведения можно скорректировать и дополнить, обратившись к записям 
метрических книг московских церквей, где фиксировались рождения, вен-
чания и смерти прихожан. Согласно этим свидетельствам, в семье Алек-
сандра и Анны Ламовских было как минимум семеро детей: Леонтий 
(08(14).04.184313 — 07(10).07.185214), Александр (15.11.1846 — 24.04.187115), Анна 
(23.06.184916 — 01(03).07.185217), София (30.04.185218 — после 30.01.187119),  

Кто были поручители: Сверхъ жениха и невѣсты подписавшихся подъ обыскомъ 
поручители: По женихѣ Коллежскій Совѣтникъ и Кавалеръ Николай Васильевичъ Коза-
уровъ, Московской 3й гильдіи Купецъ Ѳеодоръ Іоанновъ Клаузенъ. По Невѣстѣ отецъ ея 
родной Австрійскій Подданный Леонтій Іоанновъ Чермакъ, Братъ ея родной Коллежскій 
Секретарь Карлъ Леонтіевъ Чермакъ». Выражаем признательность Б. Н. Тихомирову за 
помощь в указании источников метрических записей о семье А. М. Ламовского.
12 ЦГА Москвы. Ф. 1905. Оп. 3. Д. 348а. Л. 25–26; РГАДА. Ф. 1295. Оп. 1. Д. 5796. Л. 34 об. — 35.
13 Метрическая книга Сретенского сорока церкви св. апостол Петра и Павла, что  

в Новой Басманной, на 1843 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 384. Л. 1067 об. — 1068 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_384/ (10.04.2023).

14 Метрическая книга Сретенского сорока церкви Богоявленской, что на Елохове, на 
1852 г. // ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 34. Л. 286 об. — 287 [Электронный ресурс]. URL: 
https://cgamos.ru/metric-books/2126/2126-1/2126_1_34/ (10.04.2023).

15 Метрические записи о его рождении и смерти пока не обнаружены, даты приво-
дятся по данным «Московского некрополя» (Саитов, т. 2: 145).

16 Метрическая запись о ее рождении пока не обнаружена, приводится по формуляр-
ному списку отца.

17 Метрическая книга Ивановского сорока церкви св. апостол Петра и Павла, что в Но-
вой Басманной, на 1852 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 476. Л. 731 об. — 732 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_476/ (10.04.2023).

18 Метрическая книга Сретенского сорока церкви св. апостол Петра и Павла, что в Новой 
Басманной, на 1852 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 476. Л. 687 об. — 688 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_476/ (10.04.2023).

19 Косвенным подтверждением приведенной условной даты является запрошенная  
в этот день копия метрической записи о рождении Софии, на момент выдачи которой ей 
должно было быть неполных 19 лет, см.: ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 476. Л. 687 об., за-
пись на полях: «По отношенію Начальника Школы Межевыхъ Топографовъ отъ 30 Генваря 
1871 г. за № 63».
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Ольга (1859 — после 1880), Лев (07(18).09.186120 — 22(24).01.186721) и Надежда 
(1866/1867 — 17(20).06.186822). Четверо из них умерли в детском возрасте: свиреп-
ствовавшая в июле 1852 г. скарлатина унесла почти одновременно жизни трех-
летней Анны и девятилетнего первенца Леонтия, умершего в доме своего 
крестного и дяди Николая Васильевича Кацаурова23, через пятнадцать лет от 
этой же болезни умер пятилетний Лев, а еще через год «от водянки головы» 
скончалась годовалая Надежда. В 25 лет покончил с собой молодой, подающий 
надежды математик Александр. О существовании еще одного дожившего до 
взрослого возраста сына, запись о рождении которого пока что не обнаружена, 
можно заключить на основании нескольких фотографий, сохранившихся в се-
мейных архивах потомков, а также по записи о венчании 9 января 1880 г. пре-
подавателя Уфимского землемерного училища Николая Ивановича Мартынов-
ского и Ольги Леонтьевны Чермак, где со стороны невесты поручителем вы-
ступал «магистрант Московского университета Леонид Ламовский»24.

В 1869 г., незадолго до гибели Александра, семья пополнилась еще одним 
новым членом — его молодой женой Лидией Филипповной Королёвой, до-
черью от первого брака известного математика и преподавателя Филиппа 
Николаевича Королёва (1821–1894), директора московского Сиротского дома, 
2-й московской гимназии (с 1864), Высших женских курсов при ней (с 1869) 
и Петровской земледельческой и лесной академии (1870–1876). В будущем — 
писательница, публиковавшаяся под псевдонимами Л. Нелидова, Л. Коро-
ливна, Петровская-Разумовская; гражданская жена Василия Алексеевича 
Слепцова (1836–1878); 30 июня 1885 г. она вступит во второй брак с докто ром, 
окулистом, первым директором клиники глазных болезней при Московском 
университете Алексеем Николаевичем Маклаковым (1837–1890)25 (см. о ней 
подробнее: [Панюкова: 178–182, 187–190]).

20 Метрическая книга Сретенского сорока церкви св. влм. Никиты, что в Старой Бас-
манной, на 1861 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 575. Л. 734 об. — 735 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_575/ (10.04.2023).

21 Метрическая книга Ивановского сорока церкви св. влм. Никиты, что в Старой Бас-
манной, на 1867 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 776. Д. 609. Л. 45 об. — 46 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203_776_609/ (10.04.2023).

22 Метрическая книга Ивановского сорока церкви св. влм. Никиты, что в Старой Бас-
манной, на 1868 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 776. Д. 609. Л. 115 об. — 116 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203_776_609/ (10.04.2023).

23 Через месяц от этой же болезни скончаются их кузен и кузина, дети самого Николая 
Васильевича и его жены, старшей сестры Анны Леонтьевны Ламовской: 11-летняя Мария  
и новорожденный Сергей (см.: Метрическая книга Сретенского сорока церкви Богоявленской, 
что на Елохове, на 1852 г. // ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 34. Л. 231 об. — 232, 288 об. — 289 
[Электронный ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/2126/2126-1/2126_1_34/ (10.04.2023)).

24 Метрическая книга Ивановского сорока церкви св. Никиты мученика, что в Старой 
Басманной, на 1880 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 776. Д. 610. Л. 514 об. — 515 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203_776_610/ (10.04.2023).

25 Метрическая книга Замоскворецкого сорока Успенской, что в Казачьей слободе, 
церкви на 1885 г. // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 768. Ед. хр. 72. Л. 439 об. — 440 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cgamos.ru/metric-books/203/203-768/203_768_72/ (10.04.2023).
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В библиотеке Достоевского хранилась одна из ее первых книг «Девочка 
Лида» (1875), изданная под псевдонимом Л. Короливна [Библиотека: 266]. 
Она была прислана вместе с письмом от 7 апреля 1877 г. одной из читатель-
ниц «Дневника Писателя» — Л. Ф. Суражевской (подпись: Элес) — с прось-
бой оценить первые авторские попытки ее сестры:

«Что еслибъ Вы попробовали прочесть эту книжку? Быть можетъ есть  
у Васъ когда нибудь свободная минута а мнѣ такъ близка и интересна участь 
книжки»26.

Просьба, вероятно, не осталась без внимания — на оборотной стороне 
конверта этого письма находится помета Достоевского:

«Элесъ. Анонимъ, справиться. Книжка, Лида»27.

Короткий период брака (1869–1871) Александра Александровича Ламов-
ского и Лидии Королёвой пришелся на время пребывания супругов До-
стоевских за границей. Знал ли писатель от общих знакомых об этом браке 
и о новом члене семьи своего старого друга? И, если знал, — то «узнал» ли 
он ее в авторе присланной ему через несколько лет книжки?

Служба

Ламовский преуспевал в математике. После окончания пансиона Черма-
ка он стал посещать лекции в Московском университете как вольнослуша-
тель, так как не мог поступить в учебное заведение из-за отсутствия метри-
ческого свидетельства (Некролог: ІІІ–IV). Согласно сведениям формуляр-
ного списка, Ламовский, сдав экзамен по математическим наукам, в 1840 г. 
получил свидетельство на «звание домашнего учителя» и с 18 марта 1841 г. 
начал свою службу учителем математики в Московском сиротском доме28.

С 14 июля 1848 г. он стал инспектором этого заведения, а с 1853 г. — дирек-
тором. С 27 мая 1842 г. по 22 сентября 1848 г. Ламовский служил в Императорском 
Московском воспитательном доме в Институте обер-офицерских сирот, где 
с февраля 1842 г. ему было поручено обучать воспитанниц русскому языку 
в первом и втором «приготовительных» классах. 15 сентября 1842 г. он устро-
ился учителем математики в Константиновский межевой институт, где об-
учал воспитанников арифметике и алгебре девять часов в неделю за 360 рублей 

26 РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29863. Л. 1–2 об. Опубл.: [Проблемы текстологии публицистики 
Достоевского: 487–488].

27 РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29863. Опубл.: [Нечаева: 493, № 2], [Рукописное наследие Ф. М. Дос-
тоевского: 481, № 89], [Панюкова: 178–179]. Псевдоним раскрыт: [Нечаева: 572], [Библиотека: 
266], [Рукописное наследие Ф. М. Достоевского: 550].

28 Находившемся, как мы помним, прямо напротив пансиона Л. И. Чермака (Досто-
евский А. М.: 92).
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серебром в год29. С 1851 г. у надворного советника А. М. Ламовского была 
самая большая учебная нагрузка в Межевом институте: преподавание мате-
матики 24 часа в неделю с окладом 1080 рублей в год30.

29 ЦГА Москвы. Ф. 1905. Оп. 1. Д. 348а. Л. 25–29.
30 ЦГА Москвы. Ф. 1905. Оп. 1. Д. 131. Л. 82 об.

Илл. 5. Александр Михайлович Ламовский,  
инспектор Константиновского Межевого института  

(фото из семейного архива потомков)
Fig. 5. Alexander Mikhailovich Lamovsky  

inspector of the Konstantinovsky Land-Surveying institute 
(photo from the family archive of descendants)
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Именно с этим институтом, где служил также муж сестры Достоевского Веры 
Михайловны А. П. Иванов31, и связана вся профессиональная деятельность 
Ламовского: сначала он преподавал там математику, затем состоял инспектором. 
За «отлично-усердную службу» 19 января 1860 г. он был пожалован орденом 
Св. Станислава 2-й степени32, в 1862 г. — орденом Св. Анны 2-й степени33.

Служба А. М. Ламовского совпала с периодом попечительства в Константи-
новском межевом институте М. Н. Муравьева (1796–1866), который с 1842 по 
1862 г. возглавлял Межевой корпус и кардинально его реформировал. За 20 лет 
институт стал одним из лучших и известнейших высших учебных заведений. 
Он был технически оснащен дорогими новейшими инструментами, двумя 
обсерваториями, специализированными кабинетами и богатой библиотекой. 
Срок обучения фактически увеличился с четырех до десяти лет с последующей 
стажировкой лучших студентов и преподавателей в ведущих университетах 
Европы. Ни на один год не прерывался процесс усовершенствования образова-
ния. Постоянно поддерживалась связь с самыми известными учеными из 
университетов (Московского и Петербургского), ведущих военных учебных 
заведений и Академии наук (см.: [Емченко, 2017, 2019]).

С момента назначения М. Н. Муравьева управляющим Межевым корпусом 
началась работа над программами дисциплин и над новым уставом: он выслу-
шивал предложения директора, консультировался с профессорами Московско-
го университета и преподавателями Константиновского межевого института. 
По воспоминаниям А. М. Ламовского, обсуждения часто затягивались до двух 
часов ночи, а к девяти часам утра необходимо было принести выполненную 
работу (Некролог: ІV). В первую очередь, он потребовал изменить весь курс пре-
подавания математики, которую считал основой не только для изучения других 
предметов — физики, геодезии, географии, составления карт и т. п., но и в целом 
залогом умственного развития и воспитания. Поэтому курс математики был 
разделен на все семь лет обучения в институте. Кроме того, были составлены 
краткие программы по каждому предмету (Апухтин: 82–84). При работе над 
программой М. Н. Муравьев вызывал каждого преподавателя и вносил свои 
поправки и замечания. Первой была составлена программа по математике — 
А. М. Ламовским (Апухтин: 87–88) при участии М. Н. Муравьева, который сам 
с юности серьезно увлекался математикой34.

Исходя из введенных М. Н. Муравьевым учебных нововведений, в 1862 г. 
А. М. Ламовский преподавал в Межевом институте следующие дисциплины: 
низшую алгебру, геометрию, прямолинейную тригонометрию, аналитическую 

31 См. подробнее: [Давлетбаева, Емченко].
32 ЦГА Москвы. Ф. 1905. Оп. 1. Д. 170. Л. 269.
33 ЦГА Москвы. Ф. 1905. Оп. 1. Д. 226. Л. 1–1 об.
34 М. Н. Муравьев, будучи студентом физико-математического факультета Москов-

ского университета, вместе с отцом Николаем Николаевичем Муравьевым (1768–1840) 
создал «Московское общество математиков», см.: [Емченко, 2019: 277–278].
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геометрию и повторение математики, сферическую тригонометрию, аналитиче- 
скую геометрию, дифференциальные исчисления, интегральные исчисления35.36

35 РГАДА. Ф. 1295. Оп. 1. Д. 15982. Л. 5; Д. 16976. Л. 7 об. — 8.
36 Источник фото: Некролог, врезка.

Илл. 6. Александр Михайлович Ламовский,  
инспектор Константиновского Межевого института36

Fig. 6. Alexander Mikhailovich Lamovsky  
inspector of the Konstantinovsky Land-Surveying institute
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По распоряжению Муравьева, Ламовский составил сборник задач, на 
основе которого был издан «Сборник математических задач для межевых 
учебных заведений» — «образцовое руководство, находившееся много лет 
сряду в употреблении почти всех учебных заведений»37 и выдержавшее три 
издания38. По словам А. Г. Полотебнова, автора некролога о А. М. Ламовском, 
«это было первое и единственное въ то время пособіе на русскомъ языкѣ 
при изученіи разныхъ отдѣловъ математики, не исключая дифференціальнаго 
и интегральнаго исчисленія» (Некролог: ІV).

Как человек разносторонний, А. М. Ламовский интересовался различны-
ми явлениями природы и общественной жизни и писал статьи в «Вестнике 
естественных наук»39, который издавал друживший с ним и сотрудничавший 
с Константиновским межевым институтом профессор Московского универ-
ситета К. Ф. Рулье (1814–1858). Статьи Ламовского появлялись и в «Московских 
Ведомостях», когда их редактором был Е. Ф. Корш, и в «Русской летописи», 
издававшейся в 1870–1871 гг. М. П. Щепкиным (Некролог: IV–V).

19 мая 1844 г. М. Н. Муравьев, вместе с десятью экземплярами нового 
устава, передал директору (1840–1856) Н. П. Смецкому предписание: для 
увеличения приема своекоштных пансионеров дать в газетах объявление 
о преимуществах, которые получил Константиновский межевой институт 
с принятием нового устава; распределить дисциплины и воспитанников по 
классам; «организовать конференцию» — «новый орган управления в ин-
ституте», для обсуждения всех вопросов, относящихся к учебной части 
[Емченко, 2019: 282]. Первыми членами конференции стали старшие пре-
подаватели учебного заведения: математик А. М. Ламовский, физик А. П. Ива-
нов, преподаватели геодезии — А. Н. Мамонтов, межевых законов — Си-
монов и российской словесности — Д. П. Иванов (Апухтин: 81–82).

Таким образом, А. М. Ламовский, как и муж сестры Достоевского А. П. Ива-
нов, являлся ведущим преподавателем в Константиновском межевом институ-
те и принимал самое активное участие в реформировании учебного заведения.

М. Н. Муравьев настолько высоко ценил А. М. Ламовского, что, когда 
возглавил Министерство государственных имуществ, пригласил его ин-
спектировать учебные заведения, находящиеся в ведомстве министерства. 
С 1867 г. Ламовский стал инспектором Школы межевых топографов40, ко-
торую в 1872 г. объединили с Константиновским межевым институтом, где 

37 Московские Ведомости. 1893. 22 ноября. Цит. по: [Федоров: 108].
38 См.: Сборник математических задач для межевых учебных заведений / сост. А. Ла-

мовским, наставником-наблюдателем математики в Константинов. межевом ин-те. М.: 
Тип. В. Готье, 1857. [2], VI, 187, IV с., 2 л. черт.; 23 см; То же. 2-е изд., с некот. испр. и доп. 
М.: Тип. В. Готье, 1860. [2], IV, IV, 217 с., 2 л. черт. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
gnpbu.ru/riddles/Mathematical_problems/mobile/index.html (10.04.2023); То же. 3-е изд.,  
с некот. изм. М.: А. И. Глазунов, 1867. VI, 200 с.

39 См., например: [Ламовский А. М.] Круговой планиметр П. А. Зарубина: ст. А. М. Ла-
мовского. [М.]: Б. и., ценз. 1856. 6 стб.: ил.; 30 см. Из № 15 «Вестн. естеств. наук». 1856 г. Без 
тит. л. и обл.

40 РГАДА. Ф. 1295. Оп. 1. Д. 20606. Л. 1–1 об.
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он продолжил служить инспектором до своей отставки в 1889 г. Важно 
подчеркнуть, что А. М. Ламовский был правой рукой директора (1864–1879) 
А. Л. Апухтина, который с 1877 г. часто его оставлял вместо себя заведовать 
институтом и Школой межевых топографов41.

С 1866 г. А. М. Ламовский — действительный статский советник, что 
соответствует 4-му классу Табели о рангах42. «Полувековым деятелем нау- 
ки и воспитания», человеком «разностороннего образования и широкого 
кругозора» назвал его в 1893 г. протоиерей Константиновского межевого 
института А. Г. Полотебнов (см.: Полотебнов: VIII; Некролог: IV). Посвятив 
преподавательской деятельности в Константиновском межевом институте 
48 лет, Ламовский оставил о себе добрую память. Его ученики межевые 
инженеры С. Д. Рудин и Б. Н. Хавский в своем историческом очерке вспо-
минали, что «Александръ Михайловичъ всегда отличался неутомимостью 
въ работѣ, широкимъ, чуждымъ узкаго педантизма, взглядомъ на задачи 
ученья <…> живою образною рѣчью, мѣткостью сужденій и разносторон-
ностью свѣдѣній» (Рудин, Хавский: 85). Талантливый преподаватель, яркий 
и незаурядный человек, он пользовался любовью и сослуживцев, и воспи-
танников Константиновского межевого института, и всех, кто его окружал.

Подытоживая вклад Ламовского в развитие Константиновского меже-
вого института, авторы некрологов писали, что он «принадлежал к числу 
выдающихся математиков своего времени и талантливых преподавателей»43: 
«Не одно поколѣніе воспиталось подъ наблюденіемъ и вліяніемъ Алексан-
дра Михайловича, но едва ли найдется хоть одинъ изъ его учениковъ и вос-
питанниковъ, который не вспомнилъ бы добрымъ словомъ своего учителя 
и инспектора» (Некролог: ІІІ).

Общественная деятельность

Помимо службы, Ламовский приобрел известность в общественной 
жизни. Он был основателем Русского охотничьего клуба в Москве — «самым 
уважаемым лицом между охотниками Москвы» (Гиляровский: 254), «во-
площал в себе не только черты символа нового охотничьего братства, но 
был по существу его идейным вдохновителем» (Панкратов: 261). В книге 
«Москва и москвичи» В. А. Гиляровский образно описывает сцену торгов-
ли щенками охотничьих пород, в которой центральную роль играет Ламов-
ский, и организацию охотничьего клуба:

«В трактир то и дело входили собачники со щенками за пазухой и в кор-
зинках (с большими собаками барышников в трактир не впускали), и начи-
нался осмотр, а иногда и покупка собак.

41 ЦГА Москвы. Ф. 1905. Оп. 1. Д. 324. Л. 22 об.; Д. 330. Л. 7.
42 См.: Высшие чины Российской империи: 538.
43 Московские Ведомости. 1893. 22 ноября. Цит. по: [Федоров: 108].
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Кривой собачник Александр Игнатьев, знаменитый собачий вор, пред-
лагает желто-пегого пойнтера и убедительно говорит:

— От самого Ланского с Тверского бульвара. Вчера достукались. — Под-
нимает за шиворот щенка. — Его мать в прошлом году золотую медаль на 
выставке в Манеже получила. Дианка. Помните?

Александр Михайлович Ломовский, генерал, самое уважаемое лицо 
между охотниками Москвы, тычет пальцем в хвост щенка и делает какой-то 
крюк рукой.

— Это ничего-с, Александр Михайлыч. Уж такой прутик, какого поискать.
Ломовский опять молча делает крюк рукой.
— Помилуйте, Александр Михайлыч, не может же этого быть. Мать-то 

его, Дианка, ведь родная сестра…
— Словом, "родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знае- 

те", — замечает редактор журнала "Природа и охота" Л. П. Сабанеев и обра-
щается к продавцу: — Уходи, Сашка, не проедайся. Нашел кого обмануть! 
Уж если Александру Михайлычу несешь собаку, так помни про хвост. По-
нимаешь, прохвост, помни!

Продавец конфузливо уходит, рассуждая:
— Ну, хоть убей, сам никакого порока не видел! Не укажи Александр Ми-

хайлыч чутошную поволоку в прутике… Ну и как это так? Ведь же от Диан-
ки… Родной брат тому кобелю…

<…> договорились до необходимости устроить Охотничий клуб. На дру-
гой день был написан Сабанеевым устав, под которым подписались во главе 
с Ломовским влиятельные люди, и через месяц устав был утвержден мини-
стром» (Гиляровский: 253–254).

По инициативе Ламовского появился журнал «Природа и охота» (1878–
1912), целью которого было «пропагандировать правильную охоту; устано-
вить правильный и трезвый взгляд на охоту как на спорт, помогать орга-
низации охотничьих обществ, направлять развитие русских промыслов  
и охоты на более рациональный путь» [Ляпина: 51]. В журнале печатали 
свои статьи ученые, художники, известные писатели-охотники России.  
В 1883 г. здесь опубликовал свой рассказ «Он понял!» молодой А. П. Чехов. 
Среди авторов журнала был и сам Ламовский, писавший под псевдонимом 
А. Михайловъ44. Так, в «Новгородских заметках» он «повествует о суевери-
ях, преданиях, поверьях, бытующих в среде новгородских охотников», 
«представляет элементы костюма в соответствии со статусом участников 
охоты и их ролью на охоте» [Ляпина: 55, 57]. Возможно, перу А. М. Ламов-
ского принадлежит также опубликованная в 1868 г. книга «Очерки при-
роды и быта Беломорского края России. Охота в лесах Архангельской 

44 См.: [Ляпина: 52, 55], (Масанов, т. 2: 193; т. 4: 286), (Словарь псевдонимов), (Сабанеев: 459).
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губернии»45. В ней представлены подробные, образные и увлекательные за-
метки о путешествии автора (А. Михайлова), «известного охотника» по Се-
веру России.

Вспоминая о Ламовском, автор некролога писал о нем: «Кто не помнит 
его разнообразных анекдотов и оригинальных охотничьих и иных рас-
сказов, которые дышали таким неподдельным юмором в устах этого 
истого охотника»46. Вероятно, слушателем этих рассказов был и Дос-
тоевский, сделавший в записной книжке 1862–1864 гг., содержащей на-
броски к неосуществленной переработке повести «Двойник», следующую 
зарисовку: «Г<осподинъ> Голядкинъ подслушиваетъ и за перегородкой слы-
шитъ разсказы о перепелахъ (у Ламовскаго)»47.

Первая публикация «Двойника» в 1846 г. вызвала непонимание этой по-
вести критиками, которое продолжается до сих пор (см.: [Захаров, 2020]). 
Достоевский задумал переделать ее сразу после неудачи, но приготовленные 
изменения, разработанные в записной книжке 1862–1864 гг., в том числе и 
«рассказы о перепелах», во вторую редакцию не вошли. Достоевский пла-
нировал переработать повесть для Полного собрания сочинений (1865–1866), 
но не успел. «По договору со Стелловским он должен был представить "Двой-
ника" и новый роман (будущий "Игрок") к 1 октября 1866 г.», но в этот день, 
согласно архивному документу, он отдал издателю не рукопись, а «кни- 
гу» — исправленный печатный текст «Двойника» 1846 г. Так «вместо заду-
манной "переработки" появилась вторая редакция "Двойника"» [Захаров, 2013: 
114–115]. Иначе говоря, известная по «Воспоминаниям» А. Г. Достоевской улов-
ка, которую пришлось применить Достоевскому, чтобы точно в срок, 1 ноября 
1866 г., успеть вручить скрывающемуся от него Ф. Т. Стелловскому рукопись 
романа «Игрок» (см.: Воспоминания: 122, 126), на самом деле впервые была при-
менена им еще 1 октября 1866 г. — за несколько дней до знакомства с Анной 
Григорьевной, о чем свидетельствует сохранившаяся квитанция полицейского 
чиновника Казанской части Санкт-Петербурга (см.: [Захаров 2013: 115]).

Ламовский стал одним из немногих товарищей Достоевского по пансио-
ну Чермака, с которыми писатель встречался в течение всей жизни48.  
16 октября 1880 г. Достоевский писал В. М. Каченовскому:

45 [Ламовский А. М.] Очерки природы и быта Беломорского края России. Охота в лесах 
Архангельской губернии. С приложением карты Архангельской губернии. А. Михайлова. 
СПб.: Тип. Ретгера и Шнейдера, 1868. 278 с. Вероятное авторство указано в книге Л. П. Са-
банеева — редактора журналов, где печатался А. М. Ламовский, см.: Сабанеев: 459.

46 Московские Ведомости. 1893. 22 ноября. Цит. по: [Федоров: 108].
47 См.: ОР РГБ. Ф. 93.I.2.7. C. 17; ср.: Д30; т. 1: 435.
48 По предположению Г. А. Федорова, под Лавровским, товарищем по гимназии Арка-

дия Долгорукого, мог подразумеваться товарищ по пансиону Чермака самого автора 
«Подростка» — Ламовский. Однако каких-либо дополнительных аргументов в подтверж-
дение данной гипотезы, кроме созвучия фамилий и общения в период обучения в пан-
сионе Чермака, исследователь не приводит [Федоров: 108].
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«Да, нашихъ Чермаковцевъ немного, а я всѣхъ помню. Въ жизни встрѣчалъ 
потомъ лишь Ламовскаго и Толстого. Съ Шумахерами никогда не пришлось 
увидѣться, равно какъ и съ Мильгаузенами»49.

Достоевский мог видеться с Ламовским в 1860-е гг.: в Константиновском 
межевом институте в 1863–1864 гг., когда жил в Москве; на даче в Люблине, 
близко общаясь с семьей Ивановых. Общение Достоевского и Ламовского 
продолжилось и в дальнейшие годы. Так, один из корреспондентов писате-
ля, Николай Иванович Соловьев, писал ему 4 апреля 1871 г. в Дрезден: 

«Н. А. Чаевъ и А. М. Ламовскій Вамъ кланяются и ждутъ Вашего пріѣзда»50.

Познакомившись с Ламовским в юности, Достоевский до конца жизни 
сохранял к нему дружеское расположение. Этому, несомненно, способство-
вали совместные занятия математикой, учеба в пансионе, а также знакомство 
Ламовского с членами семьи Достоевских — отцом Михаилом Андреевичем, 
братьями, Верой Михайловной и Александром Павловичем Ивановыми.
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