


Дробыш-Дробышевский Алексей
Алексеевич (1857-1920),
революционер,
народник. 
Жил в Ставрополе  Самарском  в 
1895-1910 гг. 



Шляхетский род  Дробыш-
Дробышевских герба Дробыш
происходил из Мазовии

А. А. Дробыш-Дробышевский родился в  1857 г. 
в семье могилевского исправника  земского 
уездного суда ,надворного советника Алексея 
Лаврентьевича Дробыш-Дробышевского



Имения Дробыш-Дробышевских
Находились в Рогачевском уезде
Могилевской губернии

Русская ветвь шляхетского
рода пошла от сыновей
Ивана Дробышевского:
Григория, Федора, Станислава
и Константина, писавшихся
Дробыш-Дробышевскими. 



К родовым владениям 
Дробыш-Дробышевских
относился Городец,
Мазолово, Ухово и Шепетовичи
Рогачевсокго уезда Могилевской
губернии



Алексей Дробыш-Дробышевский
окончил кадетский корпус  в  Н.Новгороде
и поступил вольноопределяющимся в
11-й Псковский пехотный полк, откуда 
вышел в отставку. 





Статьи  о А.Дробыш=Дробышевском
в «Каторге и ссылке»



А.А. Дробыш-Дробыщевский поселился в Петербурге. 
Был в близких отношениях с кружком 
«артиллеристов», созданным 
в 1872 г. (Д.А. Аитов, Н.Н.Теплов, Н.П.Усачев)

Д.А. Аитов

В октябре 1873 г. при обыске у студента  Г.П. Сидорацкого, 
на квартире которого жил А.А. Дробыш-Дробышевский,
у него найдено письмо преступного содержания
к юнкеру Степанову; был арестован и с 28 окт. 1873 г. 
Заключен  в Петропавловскую  крепость, в которой
пробыл до 17 апреля 1874 г.



По высочайшему повелению  А.А.Дробыш-Дробышевскому
было вменено в наказание предварительное 
содержание под стражей и сделан строгий выговор.
По освобождении переехал в Киев, где познакомился
с О.Я. Стефановичем, И.М. Х одько, примкнул к 
киевской коммуне.

О.Я.Стефанович

Киевская коммуна - это
30 бакунистов, живших на одной 
квартире в Киеве в 1873-1874 г.
коммуна представляла собой центр 
хождения в народ на юге 
России



Летом 1874 г. А.А. Дробыш-Дробышевский жил в мест. Шполы Киевской губернии,
где распространял среди рабочих сахарного  завода революционную литературу.
22 авг. 1874 г. арестован в Киеве на вокзале; при аресте сделал неудачную попытку
к побегу. Содержался в Нежинском тюремном замке, потом в Доме
предварительного  заключения 

Сахарный завод в местечке
Шполы Киевской губернии



5 мая 1877 г. А.А. Дробыш-Дробышевский был предан суду особого присутствия 
Сената по обвинению в составлении и в участии в противозаконном сообществе,
а также в покушении на распространение преступных сочинений (дело 193-х)

Приговор по делу 193-х



23 янв. 1878 г. признан виновным во вступлении в противозаконное сообщество 
со знанием его преступных целей и приговорен к ссылке на житье в отдален. 
губерниях, кроме сибирских, при чем суд ходатайствовал о вменении ему в 
наказание предварит. заключения. Освобожден из Петропавловской крепости
25 января 1878 г. По высочайшему повелению 11 мая 1878 г. подчинен надзору полиции 
на три года. 



В том же 1878 г. А.А. Дробыш-Дробышевский вел пропаганду среди рабочих 
Невской бумагопрядильной фабрики в Петербурге и был арестован в апр. т. г. 
на квартире, где помещалась сапожная мастерская Парфенова-Гобста.

Невская бумагопрядильная и ниточная мануфактура Штиглица



А.А. Дробыш-Дробышевский жил в Варшаве под фамилией Уманского и 
принимал вместе с Б. Э. Мондшейном, П. Абрамовичем  деятельное участие 
в пропаганде среди рабочих. Арестован 4 сентября 1878 г. в Варшаве на квартире 
Грабовского. При аресте назвался фамилией Штигель. 



А.А. Дробыш-Дробышевский был привлечен по делу о пропаганде в Варшаве 
(дело 137). Содержался в Варшавской цитадели вместе с Вацлавом Свенцицким, 
Болеславом Мондшейном,Йозефом Плавинским , Филиппиной Пласковинской. 

Болеслав
Мондшейн

Памятная доска 
Филиппине
Пласковицкой

В.Свенцицкий



По высочайшему  повелению А.А. Дробыш-Дробышевский 2 апр. 1880 г. 
был выслан под надзор полиции в Восточную Сибирь; жил в Енисейске. 



Енисейск

В 1888 г. вышла работа А.Уманского «Очерки золотопромышленности
в Енисейской тайге»

Золотодобыча в Енисейской
губернии



Газеты, в которых публиковался во время ссылки А. А. Дробыш-
Дробышевский



Редакция  газеты «Восточное
Обозрение», где работал
А. Дробыш-Дробышевский

Редакция журнала 
«Русское богатство», где работал
А.А. Дробыш-Дробышевский



М.Горький: «Повесть портили в две руки: 
редактор „Волгаря“ А.А. Дробыш-
Дробышевский, человек сухой, 
самовлюблённый и упрямый, вычеркнул из
повести фигуру повара, которая проходила
с начала повести до конца, а затем цензор»



Газета «Казанский биржевой листок, в которой публиковался
А.А. Дробыш-Дробышевский



Редакция газеты «Нижегородский вестник»,
Которую редактировал А.А. Дробыш-Дробышевский



А.А. Дробыш-Дробышевский: «Чайка» Чехова, при своѐм появлении 

на сцене и в печати, вызвала большое недоумение. В Петербурге она 

даже была освистана при первом представлении, а в следующие не 

имела успеха <...> Нам самим, при первом чтении (в журнале 

«Русская мысль»), пьеса г. Чехова решительно не понравилась, 

что нами и было выражено в печати («Самарская газета», № 11, 1897 г.).

Далеко больше она понравилась нам, когда мы увидели еѐ на сцене, 

и даже мы приходим теперь к убеждению, что публика отнесѐтся к этой

пьесе, по-видимому, слишком несправедливо. Причина еѐ неуспеха -

лежит в оригинальности еѐ замысла и исполнения».



А. Дробыш-Дробышевский: «Чехов заслуживает самого серьезного внимания», 
но «признанию его таланта мешает отчасти убожество тех изданий, в которых впервые
он выступил в свет, а отчасти и незначительность формы его рассказов». Дается 
определение характера чеховского юмора: «Юмор его заключается не в смешных
словечках и положениях, а в изображении различных слабостей человеческих, 
в противоречии между действительностью и представлениями с ней, действием 
и причинами». Отмечается умение писателя «живо представлять» душевное 
состояние взрослых и детей. Но в то же время Ч. поражает «психологической 
примитивностью своего творчества, вращающегося исключительно в сфере
личной и притом тесно ограниченной жизни отдельных лиц». В комедии 
«Иванов» Ч., пытаясь выйти из мелких рамок прежних рассказов, «представляет 
в сущности только ряд сцен, между которыми заключаются большие и существенные 
пробелы»



Из письма А. А. Дробыш-Дробышевского - В. Г. Короленко 24 декабря 1895 г.
Спрашиваете, какие у меня отношения с Пешковым. Откровенно говоря, думаю,
что не очень хорошие. Думаю потому, что никогда я с ним не ссорился, никакой 
распри нет, а между тем чувствую, что он очень мне враждебен... Пока, впрочем, 
всё еще идет хорошо, но не знаю, всегда ли так будет. Несомненно, что все шло бы
лучше, если бы не было Пешкова, хотя, как фельетонист, он несомненно очень 
полезен газете, и, если бы он ушел, в данное время его некем заменить. Но только
с его уходом окончились бы подпольные влияния на Костерина, затрудняющие 
дело... У него много здесь знакомых и установилась даже репутация будущего 
Шекспира, а быть может, даже и действительного Шекспира.

В.Г.Короленко



«Образ вышел таким ужасающим, - рассуждал в 1914 году А. А. Дробыш-Дробышевский, 
- что сам Щедрин, под суровой внешностью которого скрывалось нежное,
- чувствительное сердце, газетном портрете, конечно же, невозможно было дать 
-всесторонний анализ творчества писателя, и частым явлением была публикация 
-одной работы в нескольких газетных номерах».

М.Е.Салтыков-Щедрин



Цикл статей под общим названием "Литературно-критические этюды» 
написан А.А. Дробыш-Дробышевским. Им  были созданы
портреты таких писателей, как В.М.Гаршин , М.Альбов, И.А.Салов , А.П.Чехов 
и К.М.Фофанов.

М.АльбовИ.А.СаловК.М.Фофанов Г. Успенский

В.М.Гаршин



А.А. Дробыш-Дробышевский: «Как бы то ни было, произведения г.Салова имеют 
все-таки свою ценность. Из его повестей вы не вынесете знания человеческого сердца, 
но зато вынесете знание современной русской деревни. Лучше выполнить хорошее 
маленькое, но полезное дело, чем дурное большое».

Журналы, в которых опубликованы«Литературные этюды» А.А. Дробыш-
Дробышевского



А. Дробыш-Дробышевский: «Чехов заслуживает
самого серьезного внимания», 
но «признанию его таланта мешает отчасти 
убожество тех изданий, в которых впервые 
он выступил в свет, а отчасти и незначительность 
формы его рассказов. Юмор его заключается не
в смешных словечках и положениях, а в
изображении различных слабостей человеческих, 
в противоречии между действительностью и
представлениями с ней, действием и причинами.
Чехов поражает «психологической примитивностью 
своего творчества, вращающегося исключительно 
в сфере личной и притом тесно ограниченной жизни
отдельных лиц»



Воспоминания В. Дебогория-
Мокриевич о  А.А. Дробыш-
Дробышевском





Фрагмент Памятной книги Нижегородской губернии.
А.А. Дробыш-Дробышевский умер в 1920 г . И похоронен в 
Нижнем Новгороде. 


