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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ОБИ» ИЗДАНШ ЖУРНАЛА

Р У С С К О Е  С Л О В О
Начиная четвертый годъ своего издания, РУССКОЕ 

ОЛОВО заявляетъ тгЪмъ твердую уверенность въ сочувствии 
къ нему публики и въ своемъ возрастающем!» успехе. Этотъ 
успехъ, въ последние месяцы, превзошелъ наши ожидания; 
ему отвечало и будетъ отвечать искреннее желание Редак
ции оправдать доверие нашихъ читателей; йхъ голосъ, какъ 
выражение общественнаго мнения, есть единственный голосъ, 
которымъ мы дорожимъ.

Редакция «РУССКАГО СЛОВА» остается въ прежнемъ 
составе, и потому направление журнала неизм еняетъ  своей 
главной цели. Вероятно, наши воззрения на различные во
просы жизни, науки и искуства, наши симпатии и антипа
тии обозначились довольно ясно; полное же выяснение ихъ 
будетъ зависеть отъ времени. Къ науке мы относились не
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для самой науки, а съ серьезными и практическими требо- 
ванхями, составляющими отличительную черту современной 
эпохи; за общественнымъ движенхемъ, во всЬхъ его прояв- 
ленхяхъ, мы следили съ любовью и тревожнымъ ожиданх- 
емъ, сосредоточивая особенное вниманхе не столько на внЪ- 
шнихъ явленхяхъ, сколько на внутреннемъ ихъ смысле и 
значенхи; отъ произведенхй искуства, какъ въ Россхи, такъ 
и въ Европе, мы требовали идеи и художественной правды, 
безъ которыхъ нЪтъ истиннаго искуства. Во вс'Ьхъ сФерахъ 
умственной и эстетической деятельности мы искали обще- 
человеческихъ началъ и отъ нихъ старались перейдти къ 
сближенью съ темъ народомъ, среди котораго живемъ и дей
ств уемъ; къ его интересамъ была направлена наша основ
ная мысль; мы разделяли и будемъ разделять его радости, 
смеяться его смехомъ и горячо сочувствовать его горю:

Всякая односторонность, рутина и праздная игра въ от
влеченный теорхи, задерживающхя ххаше соцхальное развитхе, 
не найдутъ въ РУОСКОМЪ ОЛОВ'В ни одобрешя, ни со- 
чувствхя.#Авторитеты, системы и- отдельный личности, какъ 
бы высоко они ни были поставлены, для насъ имеютъ це
ну только тогда, когда они содействуютъ своимъ талантомъ 
и трудами общему делу. Въ наше время, вне обществен- 
ныхъ интересовъ почти не возмоно представить себе поэта 
или ученаго, потому что только одно холодное равнодушхе, 
несовместное съ истиннымъ дарованхемъ, духъ касты и пар- 
тхи могутъ отделять умственную деятельность отъ самой 
жизни общества.

Объяснивъ нашимъ читателями основной характеръ 
РУССКАГО ОЛОВА, мы надеемся остаться ему вер
ны, и не пренебречь ничемъ, что можетъ улучшить второ
степенный достоинства журнала. Главные отделы его—бел- 
летристическгй и ученый, политика, критика, иностранная 
литература, внутреннее обозрите и дневнике темнаго чело
века— сохраиятъ свой прежнхй видъ, но обогатятся новыми 
деятелями, на которыхъ мы имеемъ основанхе расчитывать.

Шахматный листокъ, но примеру прошлыхъ летъ, бу- 
детъ постоянно прилагаться къ РУССКОМУ СЛОВУ.
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Годовое изданхе журнала будетъ состоять изъ 12-ти кни- 
жекъ, отъ 25—35 листовъ каждая. Ц ена за годовое изданхе 
«РУССКАГО ОЛОВА»— 12 р. 50 к. безъ пересылки, а съ 
пересылкой 14 р. Главная подписка принимается въ С .-П е
тербурге, въ контор $ РУССКАГО ОЛОВА, что на Гага
ринской пристани, въ доме графа Г. А. Кушелева-Безбород- 
ко и въ Газетной Экспедицхи 0 . Петербургскаго Почтамта; 
въ Москве—-въ книжномъ магазине И. В. Базунова, что на 
Отрастномъ бульваре; затемъ — у вс&хъ изв'Ьстныхъ кни- 
гопродавцевъ Москвы и Петербурга.

Пзъ старыхъ и новыхъ подписчиковъ на «РУССКОЕ 
ОЛОВО» те, которые подпишутся не позже пятнадцатаго де
кабря, получатъ премхю— третий выпускъ «ПАМЯТНИКОВЪ 
СТАРИННОЙ РУССКОЙ Л И ТЕРА ТУ РЫ », изданныхъ 
подъ редакцхей Н. И. Костомарова и А. Н. Пыпина, или 
вместо Памятниковъ полное собранхе сочиненхй Л. А. Мея 
(въ 3 томахъ), смотря по желанхю каждаго подписчика. При 
этомъ редакцхя проситъ покорнейше означать- ясно, какую 
изъ двухъ премхй избираетъ подписавшейся. Кроме того, 
подписчики «РУССКАГО■СЛОВА» всегда пользуются ус
тупкой 20°/о на все сочинешя, изданныя редакцхей впродол- 
женхи трехъ летъ (*).

Желая облегчить доступъ къ подписке на «РУССКОЕ 
ОЛОВО» небогатыми читателями, редакцхя допускаетъ раз- 
срочку въ уплате денегъ— для служащихъ— по третямъ че- 
резъ ихъ казначеевъ,—для всехъ прочихъ— по личному или 
письменному объясненхю съ редакцхей.

(*) Издашя эти сл-Ьдуюаця:
С о ч и н е н 1 я  А. МАЙКОВА. Въ 2 томахъ. Ц-Ьна 2 р. съ перес. 2 р. 75 к. 

С о ч и н е ш я  А. ОСГРОВСКАГО. Въ 2 томахъ. Ц1;на 3 р. съ перес. 3 р. 
75 к. С о ч и н е ш я  И. ПАНАЕВА. Въ 4 томахъ. ЦЬна 3 р. Съ перес. 4 р. 50 к. 
Р а з с к а з ы  Я. ПОЛОНСКАГО. Ц-Ьна 50 к. съ перес. 70 к. ВЪ ПРОВИНЦЩ. 
М. МИХАЙЛОВА. Въ 2 томахъ. Ц-Ьна 1 р. съ перес. 1 р. 40 к. ГРАЦ1Я-ЛИ 
(романъ Джули Кавана, перев. съ англшскаго, въ 2 част.) ЦТ,на 1 р. съ 
перес. 1 р. 40 к. ПОЛЬ ФЕРРОЛЬ. (Перев. съ англшскаго). Ц-Ьна 50 к. съ  
перес. 70 к. О ч е р к ъ  а н г л ш с к и х ъ  нравовъ ТЕККЕРЕЯ. (Перев. съ англшскаго). 
ЦЬна 50 к. съ перес. 70 к. Р и с у н к и  БОКЛЕВСКАГО. Сцены и типы изъ 
сочинешй ОСТРОВСКАГО, въ 6 выпускахъ. ЦЬна за каждый выпускъ 1 р. 
съ перес. 1 р. 50 к.
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Примгьч. 1 ■ Редакцш считаетъ долгоыъ предупредить, что въ случай 
жалобъ на недоставку киижекъ РУССКАГО СЛОВА, она строго 
отв'Ьчаетъ за исправность только иередъ т’бми, кто подписался въ 
контор* РУССКАГО СЛОВА.

Прим/ьч. 2 . Редакц1я съ удовольствием!, будетъ отвечать па запросы и 
требования своихъ подписчиковъ и, насколько будетъ зависать 
отъ нея, исполнять ихъ просьбы безотлагательно.

Редстторъ-Издатель граФЪ Г. А. Кушслсвъ-Безбородко.

Печатать позволяется. Санктпетербургь 24 сентября 1861 года

Ценсоръ Е. Волкова.

въ т и п о г р а ф ш  н. т и б л е н а  и комп. (на В. О., 8 л., №  25).
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Печатать позволяется сь  тФмъ, чтобы по отпечатана! представлено 
было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-1Те- 
тербургъ, 8 марта 1862 года.

Цензоръ О. Рахманинове .

3>Ъ1. ла, 
СО
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ГЛ У Х ОЙ  Г О Р О Д О В !».

(М. м. С.)

т.

Жилъ быль въ городкЪ Н. городничш Эрастъ Антипо- 
б и ч ъ  Малимоновъ, человЬкъ седоусый, чернобровый, корот
ко волосы стригъ, славно одевался; говорилъ про себя, что 
онъ роду почтеннаго и что сердце у него доброа; называлъ 
деньги благомъ земнымъ, просителей—приносителями, вишнев- 
ку—утехою, а жену свою—помехою; всегда почти былъ ве,- 
селъ, нхутливъ, говорливъ въ гостяхъ и дома не бывалъ 
буенъ; любилъ у себя гостей принимать и самъ любилъ въ 
гостяхъ бывать, сердился онъ часто да не надолго: «я въ ба
тюшку покойнаго» говаривалъ Эрастъ Антииовичъ «у меня 
сердце отходчивое, и ни крошки я  не злопамятенъ.»

Жена у Эраста Антиповича была очень полная женщи
на и все разсказывала, какъ она худа была назадъ тому два 
года —  даже годъ. Она читала всяи я  книги, а еще больше 
любила сидеть съ книгой въ рукахъ подъ окномъ и глядеть 
на улицу. Она любила наряжаться, любила милыхъ людей 
и отъ нихъ внимание. «Конечно—говаривала она—конечно, 
отъ всякаго внимаше пр1ятно, но отъ милаго, душевнаго 
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человека вдвое,— отъ милаго, душевнаго человека самая ма
лость меня трогаетъ.» Она была хозяйка радушная и лю
безная: угощала, подчивала, расказывала, что она дйлаетъ и 
чего не дйлаетъ, что съ ней случилось и чего не случалось, 
что ей по сердцу и что не по сердцу; она щурила глаза и 
улыбалась; опускала глаза и вздыхала. Сколько ей лйтъ она 
никогда не говорила, а еслибы захотйла сказать, такъ ска
зала бы, что ей подъ сорокъ. Она бйднымъ подавала, а бо- 
гатыхъ чествовала; пригорюнивалась, когда рйчь заходила 
о строгомъ отцй или о строгой матери, о приневолен
ной невйстй, хотя ее самую ни отецъ, ни мать не неволили, 
и замужъ она пошла за Эраста Антиповича по своей охотй, 
безъ слезъ. Пригорюнивалась она тоже, когда рйчь заходила 
о лихомъ муж'Ь, о несчастной женй, хотя ея мужъ лихъ 
не былъ, а она почивала крепко, кушала въ сласть—гдй жъ 
подобье несчастной женй? Но она все-таки къ несчастной 
женй себя приравнивала. Нйтъ, ш тъ , да и скажетъ мужу:

— Зачймъ я  за тебя замужъ шла? Лучше бы я  не 
ходила за тебя замужъ!

— Твоя воля была, Павла Андреевна, отвйтитъ Эрастъ 
Антиповичъ.

— Лучше бы я  за другаго пошла! сйтуетъ Павла Ан
дреевна.

— Пора, бы тебй ужъ это изъ головы выбросить, Пав
ла Андреевна!

—  Кто такое пора? Я, слава Богу, еще не столйтняя 
кажется, вамъ на зло я не старйюсь! Кто меня ни увидитъ, 
вей мнй удивляются: какъ вы молодйете, какъ вы молодее
те, Павла Андреевна! такъ и ахаютъ вей!

— Ты не вйрь никому.
— Вамъ, конечно, никогда не повйрю, Эрастъ А н т и п о в и ч ъ , 

и  всегда буду думать до самаго гроба, отчего я  не пошла 
за кого нибудъ получше васъ!

Если Эрастъ Антиповичъ вспыхнетъ и отвйтитъ на это: 
•лучнпе-то и взяли себй лучшихъ, а я тебя!— то Павла Ан
дреевна заплачетъ и станетъ причитать; у Эраста Антипо
вича сердце отойдетъ— онъ и начнетъ уговаривать и увй- 
рять, что пошутилъ и кается, что шутка его глупая; но Пав
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ла Андреевна долго, долго плачете, а если Эраста Антипо— 
вичъ стерпите и ничего не ответите, а начнетъ ходить по 
гостиной да насвистывать песенку, ходите, ходитт, насви- 
стываета, насвистываете, остановится у двери, оглядываете 
дверь и вдругъ войдете въ залъ; въ зале походите, посви
щете, тоже остановится около двери, тоже ее оглянетъ и 
вдругъ войдете въ свой кабинета, притворите за собою двери и 
тамъ притаится. Павла Андреевна повздыхаете, повздыха
ете и займется чЪзгь нибудь инымъ, и все кончится тихо 
и благополучно.

У Малимоновыхъ домъ былъ новый, светлый. Стены 
бЪлыя, а ковры на полу съ яркими цветами. И зъ ;оконъ на 
улицу видны были городсюе домики да колокольня!, четыре 
окна были на улицу, а шесть оконъ въ садъ; въ саду пестрели 
всяше цветы, зеленели раскидистыя яблони, груши, липы, 
тополи; и калина росла тамъ, и бузина, и сирень, и акацш, 
и глогъ, и черемуха, вишни, черешни, шелковица; садъ 
былъ большой, густой, въ саду была и пасека; къ пасеке 
вела отъ дома дорожка, посыпанная пескомъ, гладкая, убитая, 
и еще были две такихъ: дорожка влево одна, другая на пра
во, за то тропинокъ много вилось, скрещивалось и перекре
щивалось по саду.

Павла Андреевна всегда ходила по гладкимъ дорожкамъ; 
Эрастъ Антиповичъ тоже; казакъ садовникъ больше леЖалъ 
ч'Ьмъ ходилъ. Кто жъ проложилъ тропиночекъ столько? У 
Малимоновыхъ жила ихъ дальняя родня, молодая девушка 
Настя.

Настина мать доводилась Павле Андреевне двоюродной 
сестрой; когда-то ошЪ долго жили вместе, были подругами, 
нотомъ разъехались въ разныя стороны и долго не видались. 
Павла Андреевна слышала, что двоюродная сестра вышла за- 
мужъ за богатаго и хорошаго человека и что живете сча
стливо, и вдругъ Павла Андреевна получаете отъ нея пись
мо—предсмертное письмо; она писала, что раззорилась въ ко- 
нецъ, что у ней дети померли, мужъ умеръ, и что сама она 
при смерти, и просила Павлу Андреевну по старой дружбе 
взять къ себе ея дочку Настю, а съ Настей ея свояченицу, 
мужнину сестру, вернаго и неизменнаго ея друга. Она про
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сила взять ихъ на время, пока кончится тяжба у свояче
ницы за хуторокъ. Выиграютъ тяжбу, писала она, Настя 
съ свояченицей переселятся въ этотъ хуторокъ на житье.

Когда это письмо пришло къ Павле Андреевне, ея двою
родная сестра уже умерла и была похоронена. Павла Андре
евна очень огорчилась ея смертью; со слезами стала разска- 
зывать мужу о покойнице; известно, какъ только челов^къ 
въ земле, такъ все его добродетели припомнятся:—мужъ 
слушалъ и жал^лъ, и ут’Ьшалъ ее тЬмъ, что это воля Божья.

Сейчаоъ же послали лошадей за Настей и за Лизаветой 
Сергеевной; покойницыну свояченицу звали Лизаветой Сер
геевной.

Оне пр1ехали черезъ три недели. Встретили ихъ ласково, 
радушно.

Эрастъ Антиновичъ потиралъ руки, разспрашивалъ о до
роге и говорили, что всякое горе проходитъ. Павла Андре
евна вздыхала, подчивала чаемъ, вспоминала покойницу, про
шлое время и утирала слезы; брала Настю на колени и 
спрашивала у ней, что она больше всего любитъ.

Лизавета Сергеевна была кроткая, но нелюдимая, неве
селая и не словоохотливая девушка. Глаза у ней были чер
ные, болыше, погасшие и тихге; лицо безъ кровинки—бледно 
и прозрачно точно восковое; улыбалась она хорошо, ласково 
и добро. Ходила она вся въ черномъ и строго постилась, 
подолгу молилась; ухаживала за Настей, учила ее, берегла.

Настя помнила, что когда были въ живыхъ отецъ и мать, 
сестры и братья, жили они въ деревне, въ большомъ, камен- 
номъдоме. Какой этотъ домъ былъ уютный и славный! Мать и 
отецъ были не стропе; братья и сестры шалуны, тетенька 
Лизавета Сергеевна была веселая. Тогда она игрывала съ ни
ми, детьми, въ жмурки, въ горелки; учила ихъ, нетерпеливо 
топала ножками; тогда съ нея писали портретъ въ розовомъ 
платье, съ розаномъ въ волосахъ; тогда она носила на руке золо
тое кольцо, ждала гостей, была такая румяная. Потомъ все въ 
доме померли; деревню продали. Все это случилось не вдругъ, 
а  понемногу. Настя помнила, какъ стоялъ въ доме первый 
хробикъ, потомъ другой гробикъ, и какъ после тише стало 
въ доме. Отецъ ужъне игралъ на скрипке горлицу, а игралъ
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чумака; мать тихо разговаривала съ теткой; два брата не 
могли вдвоемъ поднять такого шума, какой поднимался у 
нихъ вчетверомъ. Потомъ въ доме 'Тробикъ еще; потомъ 
большой гробъ, за нимъ опять маленькш, а за маленькимъ 
опять большой. Все утихло въ доме; просторней, пустей и 
холодней стало. Осталась Настя одна съ теткой и прожи
ла съ ней пять недель. Настя точно другаго человека уви^ 
дала тогда. Тетка ее учила и не сердилась за шалости, толы 
ко останавливала; золотое свое кольцо она или спрятала, или 
потеряла; она укладывала Настю въ кроватку, целовала ей 
ручки и ножки, но ни разу не пощекотала ее какъ бывало 
прежде, не смеялась, не представляла буку и не сказывала 
сказку про волка,— она стала ровна и тиха, терпелива и пе
чальна. Настя на нее глядела и ей шалости на умъ не шли.

Черезъ пять недель оне переехали на житье къ Мали- 
моновымъ. Когда обжились вместе, огляделись, Павла Ан
дреевна недовольна стала: Лизавета Сергеевна была черезъ- 
чуръ ужъ нелюдима, тиха, скрытна, а Настя черезъ-чуръ 
своенравна, смела, резва и вспыльчива.

— Что жъ это такое? говорила Павла Андреевна мужу 
о Лизавете Сергеевне —  никогда она со мной не погово- 
ритъ откровенно; даже погулять вместе но саду ни разу не 
пожелала; даже ни разу не пришла, не посидела со мной хо
тя  часочекъ—все въ своей комнате или Богу молится, или 
возится съ Настей, что же это мне за жизнь съ ней?

—  Да жила жъ ты безъ ея разговоровъ и безъ нея, — 
ну и теперь...

— Ты вечно съ советами! Я  не могу переносить...
— А Настя что? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.
—  Это ужасная девочка! Она совсемъ, совсемъ меня не 

слушается! Настя, не гляди въ окно! Она глядитъ. Настя, 
побегай! Она не бегаетъ. Настя, кушай! Не естъ; а ска
жешь: не ешь! она такъ и проглотитъ. Вчера, напримеръ, 
какъ она меня разстроила: слышу я  что-то пищитъ где-то; 
неужели у меня мыши въ гостиной? Я  слушаю, слушаю... 
Пищитъ. Я  кошку велела принесть, безпокоюсь, наблюдаю... 
Наконецъ я разобрала съ какой стороны пискъ—тамъ Настя 
сидитъ; глянула я на нее—такое у ней лукавство на личике,



6 РУССКОЕ СЛОВО.

глазки такъ и бегаютъ.— Чего ты здесь сидишь все, Настя? 
Иди, кошке не мешай. Она въ другой уголокъ перешла и 
вдругъ оттуда пискъ-пискъ... Такъ это ты? Ш алунья ты, 
говорю, какъ не стыдно тебе, не совестно! Она съежилась 
такого изъ себя мышеночка представила,—знаешь, какая она 
хорошенькая, зубки каше, глазки каше—и смеется, и жму
рится, и я  какъ дура разсм^ялась... Однако подхожу къ ней 
и серьезно говорю: Настя! Она легла, прижалась4 къ ди
вану. Встань! не встаетъ. Я  хотела поднять—такъ она и 
впилась въ диванъ— не могу поднять! Вставай, глупая де
вочка, приказываю тебе! Еще пуще впивается въ диванъ. 
Вставай сейчасъ! Не встану! отвЪчаетъ, а глазёнки какъ 
уголья, сама такъ вся и распушилась отъ сердца .. Я  на 
нее гляжу и она на меня глядитъ, прямо, прямо на меня 
глядитъ, хоть бы моргнула! Ахъ, какая дерзкая девочка... 
и убежала!

Эрастъ Антииовичъ молчалъ, гляд'Ълъ внизъ и украдкой 
усмехнулся раза два.

г— Нто жъ ты молчишь? спросила Павла Андреевна. Какъ 
тебе это покажется?

—  Ребенокъ еще, проговорилъ Эрастъ Антиповичъ.
— Такъ я и знала! Такъ я и знала! Ты пристрастился 

къ этой девочке! Ты ее балуешь. Пожалуйста, не отговари
вайся.

Эрастъ Антииовичъ не отговаривался и скрылся въ сво- 
емъ кабинете.

Павла Андреевна обижалась на Лизавету Сергеевну и 
сердилась на Настю.

Разъ утромъ Павла Андреевна вошла къ Лизавете Сер
геевне, спросила—какъ ваше здоровье? села и поглядела 
кругомъ.

Комната была чистая, светлая, но не веселая: въ углу 
узенькая кровать, надъ кроватью большое распятчс, два сту
ла илетеныхъ, комодъ, большой столъ передъ окномъ, а на 
столе книги въ черныхъ иереплетахъ и начатая работа—по
лотняная рубашка.

Павла Андреевна подвинулась поближе къ окну; окно бы
ло въ садъ— тамъ зеленело, пестрело, шумело, шелестило,
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пахло травами, цветами, ягодами; слышно было чириканье 
и щебетанье птичье и Настинъ голосокъ.

—  А гд'Ь жъ красное кресло д'Ьлось? спросила Павла 
Андреевна.

—  Я  его вынесла, оно мне лишнее было, отвечала Ли
завета Сергеевна.

— А зеркало у васъ... разбилось?
— Нетъ, мне его не надо.
Павла Андреевна поглядела на нее во все глаза.
—  Неужели вы всегда такъ жили? спросила она, и все

гда вы такъ жить будете?
— Мне такъ хорошо, отвечала ей Лизавета Сергеевна.
— Вы очень нелюдимы, Лизавета Сергеевна, сказала 

Павла Андреевна. Мне это обидно и грустно... въ моемъ 
доме, вы меня за что-то не любите. Какъ можно! этакая 
скрытность, этакая нелюдимость! Весело разве? Какъ вы 
нелюдимы! Ведь я правду говорю, что вы нелюдимы?

— Да, я нелюдима, отвечала Лизавета Сергеевна.
—  Вы бросьте это, пожалуйста. Вамъ надо совсЬмъ пере

мениться. Переменитесь, милая Лизавета Сергеевна!
— Я перемениться не могу, отвечала Лизавета Сергеев

на тихо и кротко, такъ отвечала, что и Павла Андреевна 
понизила голосъ и повторила: не можете!

—  Не могу.
Павла Андреевна хотела сказать ей— попробуйте! а ска

залось: вы не тоскуйте!
Лизавета Сергеевна ответила: Богъ мне номожетъ.
— Не обезпокоила ли я васъ? спросила Павла Андреевна.
— Нетъ.
— Нравится ли вамъ эта комната, Лизавета Сергеевна?
— Нравится.
— А у Насти хорошо?
— Хорошо, посмотрите.
Лизавета Сергеевна встала и растворила дверь въ дру

гую комнатку съ беленькой, мягкой постелькой, съ розовыми 
занавесками на окнахъ, съ яркимъ ковромъ на полу. На сто
ле сложены были книжки, тетрадки, стояла картонная ба
шня, кошка съ стекляными глазами и саночки; передъ са-
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мымъ окномъ росла белая акащя; сквозь ея гибшя ветки 
солнце такъ и било въ комнатку; залетавшая пчелка жуж
жала на окне; на подоконникъ то и дело вспархивала какая- 
то серенькая птичка съ темными глазками—вспорхнетъ, чи- 
рикнетъ и улетитъ, и опять вспорхнетъ.

— Какая смелая птичка! сказала Павла Андреевна.
—  Настя ее прьучила, ответила Лизавета Сергеевна.
— Страшная резвушка Настя! сказала Павла Андреевна.
—  Да, отвечала Лизавета Сергеевна и вздохнула.
Павла Андреевна хотела что-то еще сказать о Насте,

но поглядела на Лизавету Сергеевну и ничего больше о Н а
сте не сказала.

— Извините, что обезпокоила васъ, Лизавета Сергеевна, 
проговорила она еще разъ. Еще разъ спросила, не надобно 
ли чего и очень смирно простилась и ушла.

— Никогда больше я к ъ  ней не пойду, разве заболЪетъ она, 
сохрани Боже, говорила Павла Андреевна мужу. Вообрази— 
кресло, коверъ, зеркало, картины — все изъ своей комнаты 
она повыкидала—точно келья теперь. Черныя книги... Си- 
дитъ, хньетъ сама рубашку. Сердце такъ у меня заныло. 
Такъ вотъ и чудится, поютъ «со святыми упокой». Страшно, 
ужасъ! И жалко ее. Жалко было даже о Насте погово
рить; еще огорчится, такъ я  ничего о Насте и не сказала. 
Да правда, я  и сама могу распорядиться съ Настей... могу 
и сама наказать.

Но когда она хотела Настю наказать, поставить въ уголъ, 
у Насти покатились слёзы и она закричала, что ее обиде
ли, что ее обижать никто не см'Ьетъ. Павла Андреевна не 
рада была, что ее затронула— стала ее ласкать, наделять 
конФектами. Настя все ласки оттолкнула и разбросала все 
конФекты; ее не могла ничЪмъ успокоить и Лизавета Сер
геевна—она и уснула въ слезахъ.

Думала Павла Андреевна, что на другой день Настя 
ускромится и попроситъ у ней прощенья, но Настя прощенья 
у ней не попросила и отъ нея бегала, и какъ-то такъ слу
чилось, что Павла Андреевна первая ее приласкала и ку
пила еще ей куклу.
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— Кто это меня сбилъ? говорила Павла Андреевна, за- 
чЪмъ, за что я  ей куклу купила?

—  Ж хорошо сделала, сказалъ Эрастъ Антиповичъ—ре- 
бенокъ.

— Ахъ, пожалуйста! Ты то верно и сбилъ меня съ тол
ку! Вечно жужжишь, жужжишь, жужжишь надъ ухомъ... Она 
ничего не чувствуетъ... Просто злая девочка!

Павла Андреевна надеялась, что съ лотами Настя ста- 
нетъ покорней, уступчивей и разсудительней; годы шли,— 
и ничуть не бывало, Настя осталась такою же, какою и 
была: ничймъ ее не укротишь, никакъ съ ней не слабишь— 
упрямица, спорщица. Правда, съ Лизаветой Сергеевной она 
никогда не спорила и слушала ее тихо, не убегала. Позо- 
ветъ ее Лизавета Сергеевна, посадитъ подле себя, обни- 
метъ и станетъ увещать; Настя сидитъ, слушаетъ, слу- 
шаетъ все, а когда речь кончена, она хоть не скажетъ по 
прежнему,— а я таки буду! да личико ея за нее скажетъ. Но 
если Лизавета Сергеевна очень огорчалась, Настя станови
лась передъ ней на колени, целовала у ней руки, просила 
приказанш себе и все приказашя быстро и покорно испол
няла.

Досадней всего было Павле Андреевне, что Настю все 
любили, все ласкали, все ей прощали; что Настя всеми 
вертела, какъ ей угодно было. Бывало, нросятъ ее спеть 
что нибудь, какую нибудь песенку—голосъ у ней славный 
былъ, такой нежный и звучный— и какъ найдетъ на Настю, 
то сейчасъ она послушается, запоетъ, а то нетъ. «Не поет
ся» и словно воды въ ротъ набрала, ужъ тогда ничемъ ее 
не заставишь. Это было досадно. И сколько разъ ей обе~ 
щаютъ: «не будемъ тебя просить никогда». Только она по- 
дастъ голосокъ— помину нетъ о досаде и опять просятъ: 
спой, Настя, спой!

У Эраста Антиновича Настя была любимицей, а за что? 
Настя ему ни въ чемъ не угождала, Настя не ласкалась къ 
нему, Настя съ нимъ спорила и ему противоречила.

— Молчи, Настя! Я лучше тебя это знаю! говорилъ 
Эрастъ Антиповичъ строго.
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— Вы по своему знаете, а я по своему знаю! отвЬчаетъ 
Настя.

—  Молчи, Настя! Сказано разъ молчи, ну и молчи.
Тутъ то Настя и пойдетъ говорить... Эрастъ Антипо-

вичъ разсердится очень,—глядь, самъ же къ НастЬ подхо- 
дитъ и миру просить: «помиримся, Настя! л

Садовникъ, изъ казаковъ, старый, важный и мрачный, 
не любилъ вс'Ьхъ женщинъ на свгЪтгЬ, а особенно не любилъ 
панночекъ: «что оно такое? Павы не павы, сороки не со
роки!» говорилъ садовникъ, «медъ Ъдятъ, цв’Ьты вырываютъ 
'да наряжаются, на что оно? Палецъ о палецъ не уда
рять!..» Приб'Ьжитъ Настя въ садъ— онъ недоволенъ: «вле
тала какъ московская бомба, рой прогнала, вйтки обломала,— 
ей-Богу пойдти надо пожаловаться!» Онъ шелъ и больше 
половины дороги не доходилъ; заметить въ сторон^ что 
нибудь—ворону или сухую веточку и къ нимъ придерется, 
къ воронЪ или къ сухой вАгкА А кому онъ берегъ яблоки 
съ своей любимой яблони? кому берегъ медъ въ уголку ша
лаша, въ маленькой мисочкА?—НастА

Кухарка Марина все ворчала на Настю: «экое наказанье! 
Ну, зачЬмъ панночкЪ въ кухшо забегать? Это не панночка, 
а дикая птица— б'Ьда общая!» А кому Марина всегда пиро- 
жокъ пекла? На кого Марина хотАла поглядеть, когда ле
жала больна и вспомнила свою еторону?

Горничная девушка Хима часто жаловалась, что панноч
ка неугомонна очень, а когда у Химы брать умеръ, къ ко
му первому она пришла и сказала: «у меня братъ умеръ!»

А горничная девочка Ганна, для кого утирала слезы 
свои и начинала веселую сказку про глупую ворону разска- 
зывать?

А сама Павла Андреевна, какъ ни сердита, отчего не 
можетъ сурово Настинаго ласковаго взгляда встретить? Какъ 
ни крепится, ни хмурится, а губы такъ и раздвигаются и 
сердце тепл'Ъетъ. Чаровница эта Настя, сущая чаровница!

Годы шли за годами. Хуторокъ Лизавета Сергеевна не 
выиграла, онъ нерешелъ въ друпя руки; онЪ съ Настей 
жили у Малимоновыхъ и ужъ сбираться было отъ Малимо- 
новыхъ некуда.
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Насте сравнялось шестнадцать лЪтъ. Была она живая, 
резвая хохотунья, темноглазая, стройная, свежая девушка.

Въ это время умерла Лизавета Сергеевна. Умерла она 
вдругъ, неожиданно: сидела, работала, слушала, какъ Настя 
около нея то пела, то говорила, слушала—вдругъ охнула и 
скатилась со стула на полъ. Настя кинулась къ ней, закри
чала,— все сбежались, а ужъ она мертвая. Неутешна была 
Настя, и долго, долго неутешна. Ухаживали за ней, угова
ривали ее—ничЬмъ нельзя было ее уговорить и ничто ее 
не утешило, кроме времени. И всегда какъ вспомнитъ люби
мую тётку, болыше, темные ея глаза полнымъ-полны слезъ 
и яркш румянецъ сбежитъ съ лица. '

II.

У Малимоновыхъ часто гости бывали и самые разнород
ные гости: бедные, богатые, степняки, горожане, хуторяне— 
всяше.

О Насте слава расходилась; молодежъ стала съезжаться 
поглядеть на ея красоту. Пр1ехали разъ—потянуло въ 
другой разъ, и повадились часто ездить. За ^Настю ужъ 
много жениховъ сваталось. Она подумаетъ, подумаетъ и по- 
качаетъ головкой: «нетъ, не пойду». Женихи присмирели, 
пр1уныли; .ездили, глядели на Настю, а говорить ничего 
не говорили—боялись отказу.

Эрастъ Антиповичъ не только не торопилъ Настю, а 
еще радъ былъ, что она не хочетъ замужъ идти. «Скучно 
безъ Насти будетъ», говорилъ онъ.

Павла Андреевна съ нимъ спорила, но затемъ, чтобы 
ему доказать, что она больше его смыслить; у самой у 
нея сердце замирало при мысли съ Настей разстаться.

Часто сталъ ездить въ гости къ Малимоновымъ Данило 
Самойловичъ Копыта. Онъ былъ богатый человекъ; имешя 
у него были так!я, что кто изъ помещиковъ мимо проедетъ— 
всякш вздохнетъ. Одинокш былъ, ужъ не молодой, изъ себя
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не хорошъ больно: высокш, словно шестъ, сухощавый, ротъ 
у него'щучш, носъ ястребиный, а глаза совиные.

Данило Самойловичъ въ первый разъ щлАхалъ къ Эра
сту Антиповичу по дАлу, увидалъ Павлу Андреевну и На
стю, познакомился и сталъ у нихъ бывать въ гостяхъ. 
Данило Самойловичъ всегда ПавлА АндреевнА ручку цАло- 
валъ, привозилъ ей цвАты, присылалъ персики, сидАлъ око
ло нея и говорилъ съ ней подолгу. Павла Андреевна' на
хвалиться имъ не могла, что за милый, за отличный чело- 
вАкъ. Придетъ Данило Самойловичъ— она заведетъ нескон
чаемый рАчи на распАвъ. Эрастъ Антиповичъ тоже бывалъ 
доволенъ посАщешемъ богача, говорилъ съ нимъ почтитель
но, кланялся ему низко. Настя не очень жаловала Данила 
Самойловича—поклонится ему да наровитъ отъ него уйдти. 
А Данило Самойловичъ какъ Настю увидитъ, такъ его гла
за сверкнутъ и закроются на мгновенье. Говорилъ онъ 
съ Настей Очень мало и рАдко; говорилъ съ ней неровнымъ 
голосомъ и лицо у него тогда какъ-то темнело и угрюм Ало.

Разъ, Данило Самойловичъ очень долго сидАлъ, разгова- 
ривалъ съ Павлой Андреевной и очень ее растрогалъ. Онъ 
ей говорилъ «что одинокому жить тошно, что хотАлъ бы 
онъ жениться, да боится, что не пойдутъ за него —  онъ и 
старъ, и уродливъ, горькая его доля! Умретъ онъ — глазъ 
некому закрыть!»

— Ахъ, что вы! Что вы! вскрикивала Павла Андреевна. 
Ахъ, не отчаявайтесь! Ахъ женитесь!

—  ГдА ужъ мнА горемычному! пАлъ лазаря Данило Са
мойловичъ. ГдА мнА! Я  самъ себА невесты не съищу и ни 
отъ чьихъ рукъ не приму— вотъ развА изъ вашихъ.

—  Неужели?
— Пусть Богъ меня накажетъ! Я  васъ чту, Павла Ан

дреевна!
— Ахъ, право, мнА совАстно, Данило Самойловичъ! За 

что же?
— За все, за все, Павла Андреевна. Вы у насъ самая 

умная, а кто добрАе васъ?
Павла Андреевна вздохнула и в Арно никого добрАе не 

нашла, потому что не отвАтила.
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— ГдЪ же мнЪ вамъ невесту отыскать? спросила она съ 
улыбкой.

— Поближе поищите, Павла Андреевна, поближе, отвЪ- 
тилъ ей Данило Самойловичъ; онъ понизилъ голосъ.

Павла Андреевна на него поглядела, словно еще спросила: 
гдЪ же?

—  Поближе поищите, повториЛъ Данило Самойловичъ.
Она задумалась, а онъ на нее гляд^лъ своими совиными

глазами и губы у него немножко дрожали. Павла Андреев
на подумала, подумала, откашлялась и громко на распЪвъ 
покликала Настю.

Настя вбЪжала. ч
— Настя, посмотри, каше цвйты прекрасные привезъ 

мнЬ Данило Самойловичъ. Ахъ, какъ пахнутъ! Какъ хоро
ши! Все в$дь въ природ^ прелестно! Сядь, Настя, посиди 
съ нами. Куда же вы, Данило Самойловичъ? спросила она 
въ удивленьи.

Данило Самойловичъ стоялъ съ шапкой въ рукахъ и низ
ко ей кланялся; онъ весь въ лиц& вдругъ переменился какъ 
больной.

—  Что съ вами? Что съ вами? Вы нездоровы? спраши
вала Павла Андреевна.

Онъ отв'Ьтилъ, что нездоровъ, поц-Ьловалъ у ней руку, 
поклонился и ушелъ.

— Какой добрый человЪкъ! проговорила Павла Андреевна.
—  Недобрый онъ человЬкъ! сказала Настя.
— Какъ можно осуждать людей, Настенька! Ты всегда 

осуждаешь! Почемъ ты знаешь, что онъ недобрый?
— А вы почемъ знаете, что онъ добрый?
— Я  почему знаю? Да по всему.
— И я  по всему.
— Ахъ, полно, Настя, полно! я бы желала чтобы онъ 

женился, Настенька.
— А я бы не желала.
— Отчего, Настенька?
— Онъ уморитъ жену бедную.
— Каюя выдумки! Умная девушка...
— Умная девушка за него не пойдетъ.
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—  Отчего же не но идти, мой дружокъ?
Настя запала!

А у тебе старый д1ду 
Колючая борода,
Совиные очи 
Погани до ночи. _

— Ахъ, стыдно, Настя, стыдно!
А Настя смеялась, п!зла и говорила, что вовсе не стыдно.
—  БКдный человКкъ! Такой добрый человКкъ!
А Настя смеялась и спорила, что не бедный и не до

брый.
— Стыдно, Настя, клеветать! Говорю тебЪ, онъ добрый 

и несчастный, одинокш человЬкъ!
— НКтъ, н'Ьтъ, онъ нехороший, негодный! вскрикнула 

Настя. Къ нему сестра приходила—плакала, уходила отъ.не
го—плакала, онъ ей никогда не номогъ... она умерла... на не
го соседи вс'Ь жалуются. Сколько людей онъ засудилъ! Сколь
ко людей онъ обид'Ьлъ! У него середь зимы льду не вы
просишь... Скупой, жадный, злой... Я  его знать не хочу! Я 
ему и кланяться не буду!

Настя перевела духъ, посверкала глазами, вскрикнула 
еще разъ: злой, нехороший, знать его не хочу! не хочу! и 
выбКжала, не слушая, какъ Павла Андреевна ей кричала: 
полно, полно, погоди! постой!

Прошло три дня и въ три дня ни разу не удалось П а
вл!; съ Настей поговорить опять о Данил!; СамойловичК. 
Какъ только она номинала его—Настя начинала пКть ту не
хорошую пКсню или быстро исчезала. Не уси^етъ Павла 
Андреевна протянуть: отличный челов^къ! — ужъ Насти и 
н&тъ въ комнат!;.

—  Что это ты все хвалишь его? спросилъ Эрастъ Анти- 
новичъ. Точно впервые увидала его.

— Ну, не учи меня пожалуйста. Я  его всегда буду хва
лить, всегда.

—  Хвали, Павла Андреевна.
Въ эти три дня Данило Самойловичъ не былъ у нихъ.
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На четвертый день ввечеру онъ пришелъ, спросилъ о здо— 
ровьи и ни о чемъ больше не спрашивалъ. Онъ былъ очень 
блЬденъ, глядЬлъ все внизъ. Павла Андреевна вздыхала, 
обмахивалась платкомъ и глядела все вверхъ. Они сидели 
вдвоемъ въ гостиной, за чайнымъ столомъ. Эраста Антипо- 
вича не было дома. Настя не показывалась. Сидели и по
малчивали.

Данило Оамойловичъ досталъ изъ кармана коробочку, по- 
держалъ и побл&дн&лъ; иодалъ эту коробочку Павле Ан
дреевне и просилъ принять отъ него въ подарокъ. Павла 
Андреевна покраснела.

— А хъ, зач^мъ вы! на что? Ахъ, Данило Оамойловичъ!
Она открыла коробочку и вскрикнула: ахъ, точно' мои!

мои потерянныя!
— Я  зналъ, что вы по нихъ скучаете... я  старался—про

говорилъ Данило Оамойловичъ.
Въ коробочке были серьги съ дорогими каменьями.
— Какъ же это вы? Где купили? Где достали?
—  Я  выписалъ изъ Варшавы, Павла Андреевна.
Павла Андреевна стала его благодарить,—у ней даже

слезы блестели на глазахъ. Потомъ она принялась любовать
ся серьгами и говорила:

— Ужъ какъ я  по нихъ горевала; сколько плакала, какъ 
потеряла! это была мне память отъ матери, и вдругъ я  ихъ 
потеряла. Я просто несчастья ждала какого нибудь после 
этого. Точно они! точно они! точно ихъ вижу!

Налюбовавшись, Павла Андреевна стала чай наливать и 
стала разсказывать, какъ она свои серьги потеряла.

— Были мы у Анны Егоровны въ гостяхъ и пошли ку
паться. Я серьги сняла и спрятала въ карманъ да и забы
ла. Какъ я забыть могла—до сихъ поръ не постигну! И по
теряла. Никакъ не могли найдти после. Двести душъ иска
ли—не нашли!

Павла Андреевна опять взяла коробочку въ руки и опять 
полюбовалась серьгами.

Данило Оамойловичъ улыбнулся; улыбаясь, побледнйлъ 
еще больше и спросилъ Павлу Андреевну или она забыла, 
что обещала? Невесту-то ему найдти!..
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—  НАги, Данило Оамойловичъ, н’1;тъ! Я отыщу вами. 
Слава Богу, нев^стъ-то у насъ и не перечтешь.

Оба замолчали и посидели молча.
Вдругъ Данило Оамойловичъ придвинулся близко къ П а

вле Андреевне. Глаза у него горели, лицо стало еще бе
лей и худыя его руки такъ и впились въ мягкая ручки П а
влы Андреевны и больно ихъ жали. Данило Оамойловичъ 
признался, что любитъ Настю и просилъ Павлу Андреевну 
помочь ему.

— Я  рада, рада, отвечала Павла Андреевна, но Иастя 
упрямая такая... слажу ли я  ’съ ней, Данило Оамойловичъ?

— Умная женщина все можетъ, Павла Андреевна! про- 
говорилъ Данило Оамойловичъ.

— Конечно, Данило Оамойловичъ. Но почему вы Настю 
именно выбрали? Знаете ли, что я бы желала для васъ 
жену...

—  Ее одну мнЪ надо! прогрворилъ Данило Оамойловичъ, 
а если не— она, онъ перевелъ духъ и договорили:—иной не 
надо никакой!

—  Да ведь она очень упряма, очень своевольна, Данило 
Оамойловичъ. Я вамъ все скажу—она вспыльчива и дерзка!

— Да, я знаю! Да, я знаю! Мне ]ее надо! своевольную, 
дерзкую мне надо!

—  Ахъ, я, право, васъ не узнаю, Данило Оамойловичъ!
-— Данило Оамойловичъ повторяли: ее мне одну надо! ее 

одну!
— Ахъ, право, какъ странно! говорила Павла Андреев

на. Она была встревожена.
Данило Оамойловичъ отошелъ, постояли у окна и воро

тился за чайный столъ съ покойными лицомъ, со всегдаш- 
нею своею медовою улыбкой. Они стали тихо разговаривать 
съ Павлой Андреевной и видно, что разговаривали о важ - 
ныхъ дЪлахъ; Данило Оамойловичъ оглядывался, прислуши
вался, Павла Андреевна разводила руками, пригорюнивалась, 
вздыхала, усмехалась и качала, и кивала головою.

Съ этихъ поръ у Павлы Андреевны только и разгово
ру съ Настей что о женихахъ, о невЬстахъ, о свадьбахъ.

— Ты, Настя, не засидишься въ д'Ъвушкахъ, говорила
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Павла Андреевна. Сколько у тебя жениховъ-то! И будетъ 
еще больше, и будутъ женихи еще лучше—не такхе какъ 
теперь!~

—  А чгЬмъ же теперешше не хороши? спросила Настя.
— Какъ, Настя, разве тебе нравятся? Неужели? Кто же?
—  Веб—одни больше, другхе меньше.
— Отчего жъ ты  замужъ не идешь? Тебе жалко насъ, 

Насточка? А вотъ я тебе найду такого жениха...
—  Н етъ, нетъ! За кого я  захочу выдти замужъ, для то

го я  никого не пожалею—разстанусь.
—  Ж насъ не пожалеешь? Неужто, Настя?
—  Не пожалею. 1
— Спасибо, Настя, спасибо! это ты за нашу любовь къ 

тебе... за мою любовь... Ахъ, ахъ!..
Павла Андреевна огорчилась и не могла дальше речей 

вести. Какъ ни начнетъ— все ' одна и таже мысль въ голове, 
одни и т'Ъ же слова съ языка срываются: и насъ не пожа
леешь? Неужто?

— Не вЬрь ей, успокоивалъ Эрастъ Антиповичъ, она насъ 
пожалеетъ.

— Ахъ, отъ нея все станется! отвечала ему Павла Ан
дреевна со стономъ.

Однако дело надо было вести впередъ.
— Настя, любишь ты богатство? спросила Павла Ан

дреевна.
—  Какое богатство?
— Всякое. Нтобхя имешя, леса, поля, зеркала, бархат

ный платья, жемчуги, алмазы, изумруды, кареты, кучера, 
повара, золото, серебро... все было, все на свете! Любишь 
Настя?

— Ой—ой! проговорила Настя и призадумалась. Хотела 
бы я на все это поглядеть! сказала она.

— А еслибы тебе все это дали? Все тебе?
—  Кто жъ бы мне далъ?
— Женихъ бы такой нашелся... богачъ, добрый, чудес

ный... Ты бы вдругъ надела платье роскошное, драгоцен
ные камни, домъ бы у тебя такой, цветы такхе, гости, ве
селья... все, что ты  захочешь! Тебе бы завидовали, кла-

Отд. I . 2
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нялись бы все тебе... а? Наотя? За такого жениха можно 
выйдти замужъ зажмуривши глаза! Правда?

— НЬтъ, зажмуривши глаза нельзя.
—  Право можно! Отчего же?
— Каковъ онъ, надо посмотреть прежде. Какова жизнь 

съ нимъ будетъ.
—  х1то жъ, жизнь чудесная! Вольная, богатая, хочешь— 

добро делай, хочешь— зло, все можешь! А онъ... онъ тоже 
хорошш человекъ. Вотъ, напримеръ, еслибъ такой, какъ Да- 
нило Самойловичъ... Ахъ, Данило Самойловичъ по моему 
лучше и добрей всехъ на свете! Онъ бы тебя, Настя, не- 
жилъ, онъ бы тебя, Настя, во всемъ слушался, утешалъ бы 
тебя; всякими бы роскошами тебя обсыпалъ...

— Кто это роскошами обсыпалъ кого? спросилъ Эрастъ 
Антиповичъ, самъ подошелъ къ зеркалу и сталъ передъ зер- 
каломъ прихорашиваться.

— Кто бы ни былъ! отвечала съ досадой Павла Андре
евна. Разве это не хорошо въ роскоши жить?

—  Богъ съ тобою! какъ не хорошо? Очень, очень, очень 
хорошо!

Эрастъ Антиповичъ сйлъ въ кресло, зевнулъ, вздохнулъ, 
подперся рукою, подумалъ; потомъ погляделъ кругомъ и ска- 
залъ:

— Настя, спой песенку. Что ты все въ окно смотришь?
—■ Ахъ, полно, теперь не до пенья вовсе! сказала Павла

Андреевна. Ты помешали...■■■ Ты ■ вечно...
Настя запела:

Не хочу я хатки 
А ни синожатки,
Ни ставка, ни млинка,
Ни вишневаго садка!
Ой ты старый дидуга 
Изогнувся, якъ дуга...

Эрастъ Антиповичъ засмеялся.
— Чему вы смеетесь? съ негодовашемъ спросила Павла 

Андреевна.
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— Какъ она это выговариваетъ: «ой ты старый дидуга», 
скверный, должно быть, дидуга!

—  Наверно не хуже васъ, Эрастъ Антииовичъ!
— За что ты, Павла Андреевна? За что? Пли ты на 

свой счетъ приняла что нибудь? Ей-Богу... Настя съ своей 
песенкой выпорхнула изъ комнаты.

— Ну, что ей-Богу? Что ей-Богу? въ гневе спрашива- 
вала Павла Андреевна. Вы всегда не въ свое дело мешае
тесь! всегда!

Эрастъ Антиповичъ всталъ и пошелъ къ дверямъ.
— Нечего бежать! Всегда бежите какъ заяцъ!
— А что такое, Павла Андреевна?
— Ничего!
Эрастъ Антииовичъ сталъ похаживать по комнате и по

глядывали на двери. Павла Андреевна сидела и хмурилась.
— Насте пора замужъ, сказала Павла Андреевна строго.
Эрастъ Антиповичъ переменился въ лице и остановился.
— За кого? спросилъ онъ.
—  За кого бы тамь ни было! На что вамъ знать? Ей 

пора замужъ!
— Молоденькая, промолвили Эрастъ Антиповичъ.
— Что это вы все учите, Эраст'ь Антиповичъ! Я  знаю 

сама, что молоденькая!
— Согласна она? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.
— Что жъ вы полагаете, ее не надо никогда замужъ 

отдавать? спросила съ сердцемъ Павла Андреевна.
— Нетъ, я не полагаю... пусть идетъ. А вотъ жалко 

съ ней разставаться... Домъ безъ нея опустеетъ.
Онъ посмотрели но стенамъ, по всемъ углами, прошелся 

еще разъ по комнате и сели.
Павла Андреевна перестала сердиться, пр1уныла. Разго

вори на этомъ и оборвался. Посидели они, посидели молча 
и разошлись.

— Настя/ сказала Павла Андреевна, тебе пора замужъ.
— Нетъ, еще не пора, отвечала ей Настя.
— А что, еслибы за тебя посватался Луша?
— Не пошла бы.
— А еслибъ Косовсшй?
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—  Ж за него не пойду.
— А вообрази, еслибы за тебя посватался Данило Оамой

ловичъ?
— Не пойду.
— А еслибы непременно надо было за него идти?
— Не пойду.
—  А еслибы непременно, непременно было надо, ну —  

казнь или за него?
—  Не пойду.
— Странно, Настя, отчего ты не ценишь такого чудес- 

наго человека! Точно онъ тебе не по душе...
—  Онъ мне не по душе. Будетъ о немъ говорить. Н 

Настя ушла.
Павла Андреевна была такъ недовольна, что Эрастъ Ан

типовичъ спросили ее:
—  Что это ты  надулась, Павла Андреевна?
Онъ было пришелъ домой веселый, заговаривали—не цт- 

вечаютъ, онъ и сами разсердился.
—  Кашя ты странныя вещи говоришь! Право, я  уди

вляюсь! сказала Павла Андреевна.
—  Чего жъ ты  удивляешься, Павла Андреевна? Ты не 

удивляешься, а блажишь. Ахъ жены, жены!.. Вонъ купецъ 
Миловъ нынешнюю ночыо жену удавили.

— Ахъ, Боже мой! Кто тебя спрашиваетъ!
—  Никто. Сами себе говорю.
Сели обедать, Насти не было.
— А где же Настя? спросили Эрастъ Антиповичъ.
—  Не знаю. Вы ведь ее избаловали такъ, что ни на что 

не похоже!
—  Чемъ я  ее баловали, Павла Андреевна?
—  Всеми! всеми! Пожалуйста не спорьте! Не спорьте! 

Я  и такъ нездорова!
—  Эхъ, Павла Андреевна! Мучитъ тебя лихая болезнь! 

По тебе, матушка, все березки илачутъ!
Павла Андреевна такъ и встрепенулась:
—  Ну, ну, полно! промолвили Эрастъ Антиповичъ. Обе

дай смирно и я  буду смирно обедать.
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•— Мне жизнь не мила съ вами! Раньше сроку я  въ 
гробъ лягу! сказала Павла Андреевна.

—  Кто изъ насъ раньше, кто позже,— Богу одному извест
но. А вотъ я  прихварывать начинаю.

— Что жъ у тебя болитъ?
— Да такъ, неможется.
Эрастъ Антиповичъ сложилъ руки на груди и вздохнулъ, 

и охнулъ.
— Ты  полечись, пожалуйста! говорила Павла Андреевна.
—  Полечусь, полечусь, отв-Ьчалъ Эрастъ Антиповичъ.
— Не нравится мне, что Настя безпрестанно бываетъ у 

Крашовки, сказала Павла Андреевна. Что за дружба'съ Кра- 
шовкой! Эта Крашовка очень хитрая старуха.

— Бедна, проговорили Эраетъ Антиповичъ.

III .

Городъ N. былъ городокъ тихш. Две улицы тамъ моще- 
ныя, городническая да соборная; на остальныхъ улицахъ 
мягко было ходить по песочку, а на тротуарахъ росла травка 
и даже кое-где цвели цветочки, кашка розовая цвела, цве
ла ромашка; весною тутъ жители рвали молодую крапиву 
и лебеду на борщъ; полынь на настойку и цикорш на кофе 
и на лекарство. Въ городе было много садовъ, много пусто- 
порожнихъ местъ, особенно глухое пустопорожнее место бы
ло на Ляховой улице, около Ляховыхъ воротъ: огромный 
заросннй дворъ, въ томъ дворе развалины дома замшились и 
поросли бурьянами, за развалинами садъ густой, большой; 
сколько тамъ спело яблокъ, грушъ, ягодъ; сколько цветовъ 
цвело, какая чудесная трава высокая! Туда однако редко за
ходили и днемъ, а подъ вечеръ никто, никогда, потому что 
этотъ домъ и брошенъ былъ за то, что во дворе что-то не 
ладно деялось; а вотъ на мгъсто малолетнихъ наследни- 
ковъ Хорошаевъ такъ все ходили—тамъ тоже домъ развалил
ся, да после смерти стариковъ-хозяевъ и дворъ заросъ, и
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садъ заглохъ; туда ходили за грибами, за печерицами, за яго
дами, за плодами, за кирпичами. Тамъ всегда д-Ьти собирались 
играть; хозяева отводили туда пастись своихъ коровъ и во- 
ловъ.

Недалеко отъ этого места стоялъ беленькш домики. въ 
три окошечка на улицу; ворота были новенькая, дворикъ зе
леный. Посереди двора стояла старая, мелколистая груша; 
съ другой стороны домика зеленели и цвели садъ. Тутъ 
жила старушка Кратновка, Мареа Петровна.

Отецъ ея былъ изъ казаковъ, ходили на Донъ, разбога
тели, женился на красавице, на донской казачке; вышелъ 
въ купцы, да купецъ-то изъ него былъ неудалый. Не то 
чтобы самому зазывать въ лавку, а придетъ кто—такъ онъ 
едва глянетъ. Запрашивать онъ никогда не запрашивалъ, да 
и не уступали никогда. Что стоитъ?—Рубль. Покупщики ради, 
что дешево, хочетъ еще дешевле: бери полъ-рубля.—И это 
деньги, да не мои. Бери—75 копеекъ!—И это деньги да не 
мои. А после трехъ разъ и говорить больше не етанетъ. 
Зачастую покупщики обидится и уйдетъ — «мне и даромъ 
отъ такого купца не надо»!

Стали онъ беднеть. Тутъ у него жена умерла, дочь ему 
оставила, Мареу Петровну.

Онъ загоревали крепко, совсемъ обеднели и умеръ; уми
рая, говорятъ, онъ дали дочери заветъ сходить на Тамань. 
Кто его знаетъ, былъ ли точно заветъ такой, только Мареа 
Петровна на Тамань сходила. Еще живы люди, что помнятъ, 
какъ она вышла изъ городу. Осенью это было. Ясными вре- 
менемъ вышла она въ черной кожушаночке и съ красной 
лентой на голове и помнятъ, какъ черезъ полтора года она 
воротилась такая же приветливая, спокойная и бодрая, какъ 
и пошла. «Ходила» говоритъ «на Тамань, ловидаласъ съ дя
дей; дядя хорошо тамъ живетъ; семьей завелся». >

Мареа Петровна прпотилась у своей дальней родни— 
жила тихо, работала много, а черезъ два года после того 
замужъ вышла. Мужъ ея былъ полковничьяго роду, не бе- 
денъ, молоди и хороши изъ себя. Стращали Мареу Петровну, 
что онъ нравомъ сердитъ, да она или не поверила, или не 
побоялась—пошла за него и жили они очень хорошо. У нихъ
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родился сынъ; еще этому сыну году не вышло— случилось 
несчастье. Крашовка повздорили съ сосйдомъ на охоте, со
седи то были того же поля ягода; не долго думавши, при
целили другъ въ друга и выстрелили. Крашовка живъ и 
невредимъ остался, а соседъ на повалъ убитъ былъ. Кра- 
шовку долго судили; осудили и сослали. Рядомъ съ нимъ 
пошла въ ссылку и Мареа Петровна съ сынкомъ на рукахъ. 
Ужъ, какъ говорить, уговаривали, упрашивали Крашовка: 
«воротись!» не воротилась. И шли они вместе, дружно и 
мальчика своего несли; то тотъ понесетъ, то другой. Ж то
сковали только одинъ Крашовка.

Боги ихъ знаетъ, какъ тамъ въ ссылке прожили.' Черезъ 
пять лети Мареа Петровна воротилась вдовою, съ сыномъ. 
Родня ея перемерла вся, и одна тетка передъ смертью от
казала ей домики и пожитки. Мареа Петровна вошла въ этотъ 
домики, стала жить, и понемножку связала концы съ кон
цами. Сынокъ ея Гриша славный былъ мальчики, казаки 
настоящей. Учиться онъ былъ охотники. Сперва учился у 
дьячка, потомъ сталъ проситься въ губернш на ученье. 
Мареа Петровна его туда отвезла и по году не видала; де- 
томъ только онъ пргезжалъ. За то лВто бывало краше.

Сынъ выучился, выросъ; говорили старушки; старожилки, 
что такъ и вышелъ онъ въ своего прадеда полковника.

Сынъ пошелъ въ домъ къ какому-то помещику детей 
учить. Мареа Петровна жила въ своемъ домике. Мареа П е
тровна была старушка ласковая, тихая, спокойная. Комнатки 
светленьк1Я у нея, и пахло въ нихъ разными сухими души
стыми травами, а въ окна пахло свежими цветами изъ са
ду. У ней стулья плетеные, камышевые, а столы поди узор
ными скатертями. Въ одной комнатке стояли кожаный тем
ный диванъ, въ другой стенные часы съ кукушкой, въ 
третьей комнатке кровать и маленькая кроватка. Всехъ три 
комнатки и было. Надъ кроваткой висела шапочка серая, 
смушевая и въ уголку стояла повозочка на трехъ колесцахъ; 
на столе корзиночка съ нитками, съ клубочками шерсти и 
тамъ же лежали красненъкш мячикъ, точно надо было его 
тоже всегда поди рукой иметь. У изголовья на столике ле
жали письма отъ Гриши.



24 РУССКОЕ СЛОВО.

О прошломъ Мароа Петровна никогда не говорила, на 
прошлое никогда не жаловалась. Часто ее спрашивали, тяж 
ко ли ей было, жал'Ьли, что такъ горько молодые ея годы 
прошли,—Мароа Петровна слушаетъ, слушаетъ и прогово
рить: «Да, прошло все!» точно прошло милое время, точно 
ей жаль прошлаго. Съ Мареой Петровной жила молодая де
вушка Мелася,—девушка очень хорошенькая и на видъ ти
хоня, да изменяли ей ея глаза: лукавые, любопытные, бы
стрые глаза. Она видно и сама это знала, потому что то и 
д4ло вздыхала, все пригорюнивалась; глядела вверхъ, или 
внизъ, или въ сторону, никогда не глядела прямо. Стоить 
бывало этакъ, иной подумаетъ молитвы читаетъ на память; 
но стукни, зашуми что нибудь на улиц'й— стрела не выле
тала бы быстрей Меласи за ворота, ловче не пробилась бы 
въ толпу.

Сюда-то Настя часто ходила и просиживала тутъ дни и 
вечера. Т а т е  тих1е дни и вечера!

Мареа Петровна работаетъ; Настя и Мелася тоже ра- 
ботаютъ. Говорятъ мало, за то мыслями ГД'Ъ не летаютъ! 
Вдругъ Настя скажетъ: «кате  у меня братишки были ми
лые, Мареа Петровна, еслибы они пожили на св'Ът’Ь»!

—  Разскажи-ка ты  мнЪ про нихъ еще что нибудь, Настя! 
просить Мареа Петровна.

Настя станетъ вспоминать, разсказывать. Мелася спра- 
шиваетъ котораго она брата больше любила; всиоминаетъ 
своего меньшаго—крикуна, и старшаго—молодца, и какъ за 
ея брата поповна хотела выдти замужъ, и какая была эта 
поповна, и какая мать у ней, и родня, и что за село гдЪ она 
жила, и что тамъ за обычаи. Мелася слышала, говорятъ, 
что будетъ зима теплая этого году.

—  Наша зима еще слава Богу, отв&чаетъ Мареа П е
тровна, а вотъ есть края, гд-Ъ зима очень холодна.

— ГдЬ же? спрашиваетъ Мелася.
—  Много тамъ людей мерзнетъ?
Мареа Петровна разсказываетъ, каше высоте сугробы 

снЪжные, к а т е  льды бываютъ тамъ въ холодныхъ краяхъ, 
и какъ хорошо въ лютый холодъ огонекъ развести.
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Ужъ поздно. Настя прощается. Пора домой, а идти не 
хочется.

Мареа Петровна зоветъ ее: приди опять поскорей, да по
будь опять подольше. Мелася идетъ ее провожать. Всякш 
разъ Мелася говорить, что она всего вечеромъ въ тем
ноте боится, и собакъ, и людей, и мертвецовъ, а все-таки 
по улице идя, она въ каждую ставенную щелочку загляды- 
ваетъ, заб&гаетъ въ сады за цветами на в'Ънокъ, догоняетъ 
всякаго встр’Ьчнаго—узнать, кто такой и куда идетъ. И Н а
стя заглядываетъ въ ставенную щелочку и Настя заб'Ьгаетъ 
въ садъ за цветами, отъ встрВчныхъ она сторонится.

—  Прощайте, Настасья Михайловна, доброй ночи!,
— Прощай Мелася, доброй ночи!
—  Приходите къ намъ поскорей. Смотрите, не медлите 

долго!
—  Приду, приду!
Настя стучится въ калитку, калитка отворяется, ее 

встрЪчаютъ. Кто п’Ьняетъ, что запоздала такъ, кто спраши- 
ваетъ, не надо ли ей чего, кто разсказываетъ, что безъ нея 
гость такой-то былъ, а кто говорить что соскучился по ней.

Расходятся спать. Настя одна въ своей комнатке. Она 
Богу молится, стоить на кол’Ьняхъ. Цотомъ она .заилетаетъ 
на ночь свои длинныя косы. Иногда она сядетъ, подумаетъ 
а после думъ иногда улыбнется, иногда вздохнетъ и зага
сить свечу. Иногда загасивши свечу, сядетъ къ окну и долго 
сидитъ тихо, словно прислушивается къ чему-то, потомъ 
тихо встанетъ и тихо уляжется въ постель.

А Мелася, проводивши Настю, бежитъ домой и всегда 
встретить Василя, сос'Ьдскаго работника. Василь красивый 
такой челов'Вкъ, черноусый, чернобровый, ходить въ выши- 
той-разшитой сорочке, въ синихъ шароварахъ, свитку на- 
кидываетъ на правое плечо, и кажется онъ не колдунъ, а 
всегда знаетъ где Меласю встретить. Встретятся и остано
вятся. Ужъ Василь говорить, говорить, ужъ Мелася щебе- 
четъ, щебечетъ.

— Мелася, что такъ поздно? спрашиваетъ Мареа П е
тровна.

— А вы думаете ближнш это свАгъ! говорить Мелася.



Ждешь, идешь, идешь... да еще страхъ на тебя такой напа- 
детъ! испугаешься.

—  Чего жъ пугаться, Мелася?
— Чего? ахъ, Боже мой! Боже мой единый! А ведьмы? 

А мертвецы? А злые люди? А бешеныя собаки? А вовкулака? 
А упыри? А...

—  Что ты это, Мелася, что ты, голубка! Наше место 
свято! говоритъ Марва Петровна и крестится.
-• Мелася вздыхаетъ и себе крестится.

—  Ну, пора спать, Мблася. Городъ-то давнымъ-давно 
утихъ, все лоснули. Нигде огонь не светится.

—  А какъ же не поснуть? Давно, давно пора. Мы только 
полуночники, отвечаетъ Мелася, будто хочетъ сказать: 
что жъ делать, такая наша доля!

Гасится огонекъ и все въ домике темнеетъ и утихаетъ.
—  Что ты не весела, Настя? спросила Мареа Петровна 

въ одинъ день.
А Настя въ этотъ день такая была нахмуренная.
—  Какое у тебя горе, Настя?
—  Да все мне жужжатъ въ уши, что пора замужъ, по

ра замужъ, нора замужъ! Не хочу я  замужъ!
— Или новый женихъ нашелся?
— Знаете Данила Самойловича Копыту?
—  Знаю, Настя, видала.
—  Такое пугало! вотъ онъ придетъ, сядетъ съ Павлой 

Андреевной—ш у-ш у-ш у-ш у, а после того она мне и поетъ: 
Настя, тебе пора замужъ! Къ тебе бархатъ пристанетъ, Нас
тя! Тебе все завидовать станутъ, Настя! Ты надъ всеми за
шлешь, какъ солнце, Настя! А что если Данило Самойловичъ 
за тебя посватается? Какой чудесный человекъ, Настя!

—  А Данило Самойловичъ?
Сталъ реже ходить къ намъ. Со мной встретится, толь

ко поклонится и поглядитъ—онъ нехорошо глядитъ. Нехоро- 
нпе у него глаза. Теперь еще хуже онъ сталъ, точно кого 
убить сбирается.

— А Эрастъ Антиповичъ что?
— Онъ ничего. Разъ спросилъ у меня: Настя, ты за

мужъ собралась?

26 РУССКОБ слово.
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—  НЧтъ, нЧтъ, говорю. Онъ засмеялся только. А я  за 
Копыту не пойду, сули , онъ горы золотыя, не пойду за него, 
не пойду!

— Да на что жъ т.ебЧ горы золотыя, Настя? Оказала 
Мареа Петровна.

—  Не надо мнЧ! не надо мнЧ его богатства!
— Не надо, Настя. Наиграешься золотомъ, мое дитя, 

оглянешься и жутко станетъ.
Мелася вдругъ словно выросла изъ-подъ полу.
—  Какъ же можно за нелюба идти? заговорила она. Д а 

лучше въ землю пойдти! Этотъ Копыта старый, какъ свЧтъ, 
а страшный, какъ домовой, а скупой, какъ жидъ... РазвЧ у 
васъ другихъ жениховъ нЧту? Есть молодые, хоронпе...

— Я ни за кого не хочу, сказала Настя.
—  Да бЧда что ли, если подождете? ДЬвушка не малина, 

не опадетъ. Иныя ждутъ, ждутъ... говорила Мелася.
— А какого бы ты себЧ жениха желала, Настя? спро

сила Мареа Петровна.
— Не знаю.
—  Да вЧдь ты думала, небось, объ этомъ?
— Думала. Я бы желала хорошаго...
— Конечно, хорошаго, подхватила Мелася, хорошаго, мо~ 

лодаго.
—  А чЧмъ тебЧ полюбиться? спросила Мареа Петровна.
— Да я  не знаю, отвечала ей Настя. Чтобы хорошъ 

былъ...
— А конечно хорошъ, сказала Мелася.
— Хорошш понравится и полюбится.
Однимъ вечеромъ Настя постучалась къ МареЧ Петро

вич; ей двери отворилъ высокш, молодой, пригожш человЧкъ 
и посвЧтилъ ей свЧчой. Настя остановилась, на него погля- 
дЧла, а онъ на нее. Подумалъ онъ, что никогда еще .ему 
не приводилось видЧть такой милой дЧвушки, а она поду
мала, что еще никогда она не встречала такого человека, 
никогда еще не глядЧли на нее таше чудесные глаза.

— А кто тамъ пришелъ? спросила Мареа Петровна вы
ходя.
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•— Настя пришла! Жди, Настя, иди! у насъ гость. Не 
ждали его, не чаяли, а онъ прйхалъ. П рйхалъ мой казакъ!

Все вошли въ комнатку и сели.
Настя села подле Мароы Петровны; пргЪзжш с'Ьлъ про- 

тивъ Насти.
Мареа Петровна сидела безъ работы. Лице ея поблед

нело немножко, а губы улыбались, а на глазахъ слезы бле
стели. Сынъ прйхалъ—вотъ онъ тутъ; она его видитъ и 
слышитъ.

Настя взялась было за работу.
— Полно, Настя, сегодня не работай, сказала Мареа Пе

тровна, сегодня у насъ праздникъ.
Настя сложила работу.
Пришла Мелася съ б'Ълымъ хлебомъ, съ виномъ. Все 

стали хлопотать; стали столъ накрывать, больше свечей за
жигать, чайныя чашки разставлять. Всемъ было очень хо
рошо, у всехъ было какъ-то празднично на душе. Мелася 
надела на голову венокъ изъ краснаго маку, перестала гля
деть внизъ и вверхъ, а прямо глядела на молодаго хозяина. 
На него же глядела и Настя. А Мареа Петровна съ него 
и глазъ не спускала. Ему ли не хорошо было? Вотъ зна
комая комнатка, где мальчикомъ онъ засыпалъ подъ тих1я 
песни; вотъ милое материнское лице—слава Богу! она еще 
свежа и бодра; а вотъ незнакомое лице и такое молодое и 
прелестное! А вотъ другое— нельзя сдержать улыбки при 
взгляде на него, такое веселое и лукавое!

Вечеръ теплый, темный; месяца нетъ, только звезды 
мерцаютъ. Какъ разросся садъ! Розовые кусты живы, за- 
пахъ ихъ слышенъ, хотя ихъ самыхъ и не видно за чере
муховыми ветками, что лезутъ въ окно; черемуха вырос
ла безъ молодаго хозяина—онъ теперь смотритъ на нее и 
думаетъ: это новая, это безъ меня, и ему приходитъ мысль, 
что всякому приходила, кто воротится на родныя места; а 
давно ли?...

Мареа Петровна расказывала сыну о старыхъ знакомыхъ, 
о новыхъ домахъ, что выстроились безъ него, о слухахъ, 
к а т е  носятся. Онъ слушалъ, изредка о томъ, о другоыъ
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самъ спрашивали. Мелася уходила, приходила и йа ходу 
новости расказывала, советы давала, предостерегала.

Вы побывайте у пана Луски, говорила она, у него да
же медведь на цгЬпи есть. Онъ свою дочь просваталъ на 
чужую сторону куда-то; такой безжалостный этотъ Луска! 
А вотъ приб'Ьжитъ къ вамъ паничъ Ш ора—вы съ нимъ 
дружбы не заводите...

Настя говорила немного, она больше слушала. Какъ-то 
къ разговору она спросила:

—  Вы на долго прйхали, Григорш Гавриловичъ?
Мареа Петровна легко вздохнула, у ней ужъ отлегло отъ

сердца—она уже знала, что останется долго. >
•— На долго, отв&чалъ Григорш Гавриловичъ.
— У насъ страхи, какъ весело, сказала Мелася.
— Очень весело у васъ? спросилъ Григорш Гавриловичъ 

Настю, чудное дХю! У Насти на сердц'Ъ вдругъ стало какъ- 
то тихо, грустно, смирно—она ему отвечала: не очень!

— И не скучались мы, сказала Мареа Петровна, нечего 
Бога гневить понапрасну. Я -то теперь почти никуда не вы
хожу изъ дому, р^дко, рЬдко... и ко мнЬ часто ходитъ толь
ко одна Настя... придетъ и пощебечетъ у меня.

Григорш Гавриловичъ поглядели на Настю. •
Поздно кончился этотъ вечеръ. Пора НастгЬ домой; она 

прощается.
—  Я васъ до дому провожу, говоритъ ей Григорш Га

вриловичи.
— Проводи, Гриша, проводи, говоритъ Мареа Петров

на, а то Мелася всегда боится одна ворочаться.
■— А конечно страшно! говоритъ Мелася.
Григорш Гавриловичъ хочетъ провожать Настю. Онъ 

вышелъ съ нею за ворота и оглянулся во всЪ стороны.
— Вы не знаете дороги? сказала Настя.
— Безъ меня все перестроено, перепутано,— пожалуй, не 

найду.
— Ничего, я знаю. Недалеко.
Правда, что было недалеко, но шли они долго-таки. 

Останавливались, смотрели на заброшенный Хорошаевскш
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дворъ и прошли Хорошаевскимъ садомъ къ дому Малимоно- 
выхъ.

•— Что вы такъ запоздали, панычка? спросила Хима. Все 
уже спятъ въ доме. Пани сердилась. Данило Оамойловичъ 
целый вечеръ у насъ сид^лъ. Весело тамъ вамъ было у 
старушки-то? Вы, кажись, устали. Почивайте. Добрая вамъ 
ночь!

Настя вдругъ обернулась, обняла Химу, поцеловала и 
сказала—добрая ночь!

— Голубушка моя! Не надо'ли вамъ чего нибудь? спро
сила Хима.

Настя улыбнулась и покачала головкой. Хима ушла.
Настя легла спать. Она въ самомъ д'Ьл'Ь устала отчего-то 

и ее сонъ клонилъ; но не крепко ей спалось. Только она 
засыпала— ее точно будилъ кто, вдругъ просыпалась. Къ утру 
она крепче уснула.

—  А ты верно заблудился по городу-то? спросила Мар
еа Петровна сына.

Онъ взялъ ея руки и поцеловалъ, и селъ около нея.
— Или сонъ не клонитъ? спросила Мареа Петровна.
— Н етъ. Какая ночь тихая и теплая.
—  Ночи л&ппя славныя.
Они перешли ближе къ открытому окошку.
—  Ты писалъ мне о своемъ житье-бытье, а все лучше 

изъ живыхъ твоихъ устъ послушать, каково тебе жилось, 
Гриша?

—  Жилося.
— И горе бывало?
— Бывало.
— Не великое?
— Н етъ, великаго не было.
— Что-жъ ты теперь думаешь? Отдохнуть?
— Отдохну. А пока—место найдется.
— Отдохни, дитя мое, отдохни.
На другой день черноусый Василь разсказывалъ людямъ 

что къ соседке Крашовке сынъ пр1ехалъ на житье, былъ 
онъ у важнаго пана въ учителяхъ, училъ детей. Вдругъ 
важный панъ возьми да умри скоропостижно—пани сейчаоъ
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къ своимъ роднымъ въ столицу съ детьми, а Григорш Га
вриловичъ сюда, къ намъ. И очень хороший, и добрый чело- 
вбкъ Григорш Гавриловичъ.

IV.

— Какъ вы съ Настасьей Михайловной познакомились? 
спрашивалъ Григорш Гавриловичъ у матери.

—  Прежде на улице встречались, я спрашиваю: чья это 
хорошенькая? Узнаю— Малимоновская сиротк . Разъ у все
нощной вижу, она одна въ уголку молится, молится... В ы 
ходить народъ изъ церкви—она после всехъ и важная такая 
идетъ, тихая; въ дверяхъ меня толкнула, подняла глаза и 
проситъ прощенья. Олово за слово, слово за слово разгово
рились. Дошли вместе до дому. Я  къ вамъ зайду, говорить 
она. Очень я  рада. Зашла ко мне. Она еще дорогой улыбать
ся начала, а пришла ко мне, какъ защебечетъ, какъ зарез
вится! И пела она, и танцовала она. Съ той поры и стала 
ходить ко мне часто.

— А вы къ ней часто ходили?
* — Нетъ, очень редко. Малимонова мне не землячка и 

не ровня.
— Что жъ она горда очень?
— Не такъ горда какъ привередлива. Одинъ разъ при

дешь къ ней—незнаетъ где тебя посадить, чемъ тебя уго- 
ститъ, ласкаетъ, безъ умолку разговариваетъ; а въ другой 
разъ придешь, она только тебя слушаетъ да обмахивается 
платкомъ—ни вопроса тебе, ни ответа; разве только промол
вить: а! Впрочемъ, женщина не злая и милостивая къ бед- 
нымъ.

— А Малимоновъ?
— Онъ ровней ея. Всегда спросить о здоровья.
— А каково житье у нихъ Настасье Михайловне?
— Они оба ее любятъ.
— Хорошо ей у нихъ?
—  Хорошо, не обижаютъ.
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•— Она никогда не жаловалась?
—  Н етъ, не ж.аловалась. Разсказываетъ, то-то и то-то 

вышло, то-то и то-то было, да разсказываетъ безъ жалобы, 
такъ. На нее разсердятся— она сама на нихъ разсердится, 
знаешь, ровные счеты. А тебя-то какъ встретили они?

— Хорошо встретили.
—  У ней бываютъ вечеринки; гостей много наЪзжаетъ.
—  Частые гости?
— Частые. Молодежи много— Настины женихи.
—  Кто жъ таюе?
— Не перечтешь ихъ веЬхъ. Шосточка, Чаровскш... на

чала было считать Мареа Петровна.
—  А Настасья Михайловна, что?
— Ни за кого не хочетъ. Не хочу, говоритъ, ни за ко

го изъ нихъ не пойду.
Въ другой разъ Григорш Гавриловичъ спросилъ у ма

тери.
— Вы все говорите о Копыте, что это за Копыта?
— Зд'Ьшнш пом'Ьщикъ, богачъ. Малимонова за него На

стю прочитъ, вотъ мы съ Настей и говоримъ о немъ.
— Что онъ за челов'Ькъ?
—  Недобрый, говорятъ, старъ, скупъ, немилостивъ.
—  Трудно уговаривать Настасью Михайловну за него 

идти?
— Где тамъ уговаривать! Она, даромъ что молоденькая, 

а своимъ разумомъ живетъ и своей волею: н'Ьжна, что цве~ 
токъ, а крепка, что замокъ.

Григор1й Гавриловичъ стоялъ у окна; передъ окномъ, пе- 
редъ его глазами, цвели цветы; онъ долго смотр'Ьлъ на нихъ, 
о чемъ-то думалъ; не разъ онъ чуть-чуть улыбнулся; не 
разъ онъ чуть-чуть нахмурился.

— Знаете ли, кого я  видела? сказала Мелася— она вбе
жала въ иопыхахъ въ комнату—я видела Копыту!

— Где жъ ты его видела, Мелася? спросила Мареа П е
тровна.

Настя тогда сидела тутъ же, шила; она только подняла 
глаза на вестовщицу разеЬянно, не спросила ее ни о чемъ.



Григорщ Гавриловича тоже здесь сид'йлъ поодаль; онъ 
читалъ какую-то книгу и слушали, что говоритъ Мелася.

— Я встретила его на улице, говорила Мелася. Захожу 
въ лавку за сахаромъ, и онъ за мной слйдомъ заходитъ. Куп
цы сейчасъ къ нему, словно пули, летятъ, кланяются, спра- 
шиваютъ, товаръ хвалятъ; онъ покупалъ что-то въ коробоч
ке, лакомство какое-то, ’а я, стою, жду да гляжу. Даютъ 
рму сдачу. Господи мой добрый! такъ онъ и кидается на 
каждую копеечку, какъ пЪтухъ на ячменное зернышко... 
Одну серебряную сороковку взялъ, оглядйлъ и не спряталъ, 
а въ кулакъ зажалъ, зажалъ ажно запищали и посмотрели 
на меня—таюе у него глаза нехорошие! Я купила сахару, 
иду, а онъ меня нагоняете, спрашиваете: ты, девушка, у 
пани Крашовки служишь?—Конечно, у пани Крашовки, го
ворю. Здорова ли она?

— Конечно, здорова, говорю.—Такая она добрая!—Конечно, 
добрая, говорю.—Тебе верно жить у ней хорошо?—Конечно, 
хорошо, говорю.—Слышно, къ ней сынъ прйхалъ.—Конечно, 
пргЬхалъ, говорю.—Слышно, что сынъ у ней красивый такой? 
—Конечно, красивый, говорю, да.прибавляю и мо-ло-дой. Мо
лодой что барвинокъ! Ахъ, мое лихо! я думала, что онъ ме
ня такъ и разорвете на часточки за это слово. Такъ его и 
повело, и повело... Я отъ него скорей. Постой, постой, погоди, 
говоритъ, ты славная девушка такая, а бедная, на вотъ те- 
'бе! Даетъ мне серебряную сороковку. Берегите для иныхъ, 
говорю ему, я не бедная, это бедный мотг, потому что у 
него души нету... да поскорее побежала отъ него.

Мареа Петровна одна ее, кажись, слушала; покрайней 
мЬрй она одна взглядывала на нее и усмехалась.

— А знаете, куда онъ купленое лакомство понесъ? спро
сила Мелася. Прямо къ вамъ, Настасья Михайловна, я сама 
видела.

Мелася подождала, что ей Настя на этоскажетъ. Настя 
ничего ей не сказала, шила. Мелася поглядела, поглядела на 
Настю и ушла. «

Мареа Петровна тоже на Настю посмотрела. Григорш 
Гавриловичъ съ нея глазъ не сводили.

Отд. I- 3
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— Настя, ты что-то скучать стала, а? спросила Мареа 
Петровна.

Настя подняла на нее глаза и точно не слыхала сказан- 
ныхъ словъ, улыбнулась. И взглядъ, и улыбка у ней были 
разсгЬянные.

—  Или тебе стали очень докучать этими сватаньемъ? 
спросила еще Мареа Петровна.

— Докучаютъ, ответила Настя. Она оперлась на локотокъ 
и хотела было задуматься, да нечаянно встретилась глаза
ми съ Григор1емъ Гавриловичемъ и вспыхнула румянцемъ.

—  Онъ ужъ посватался? спрашивала Мареа Петровна. 
Съ тобой онъ говорила??

— Нетъ, отвечала Настя.
—  Ты не печалься, Настя, сказала ей Мареа Петровна.
— А Настя вдругъ очень запечалилась. Печальная по

сидела еще немножко у нихъ и ушла домой. Какъ ни упра
шивала ее Мареа Петровна: останься, Настя, останься! 
Она не осталась,— ушла.

Настя съ каждыми днемъ умолкала и утихала; никого 
она не поднимала теперь на смехъ, не смеялась почти, блескъ 
пропалъ въ ея глазахъ, пропала ея резвость; голосъ у ней 
сталъ такой тихш, точно отъ роду не звенелъ въ спорахъ 
и не заливался веселыми песнями.

А Григорий Гавриловичи съ каждыми днемъ становился 
тревожнее. Онъ бросилъ книги читать, повадился ходить да
леко за городъ на охоту.

Мареа Петровна иногда о чемъ-то раздумывать стала въ 
одиночку, точно она чуяла, что недалеко смуты и огорченья; 
она какъ будто съ ними въ мысляхъ знакомилась.

Мелася, кажись, ничего не думала. А вотъ черноусый 
Василь говорили, что еслибы молодой Крашовка да женил
ся на Малимоновской сиротке, такъ лучше бы этого ничего 
на беломъ свете не было.

Григорш Гавриловичи и Настя редко и мало между со
бою говорили; казалось, что они сбираются что-то сказать 
другъ другу и тогда ужъ до» сыта наговориться. Наедине 
они бывали только вечерами, когда Григорш Гавриловичъ 
провожали Настю домой. Блаженное это было время ими!



Ночи звкздныя, теплый, украинойя; городъ заснулъ—они 
идутъ рядомъ но тихимъ улицамъ; никакого шуму, только 
соловьи поютъ, да сады шелестятъ. Ж когда посЛк они са
ми съ собою раздумываютъ, разгорюются, память такого ве
чера думы ихъ развеселяла, ихъ тоску усмиряла.

— У нея богатые женихи будутъ, а я  бкденъ. Я  ее лю
блю... Брать ли мнк ее за себя на трудную, убогую жизнь? 
думалъ Григорш Гавриловичъ.

— Любитъ ли онъ меня много! Возьметъ ли за себя? 
Любитъ ли онъ меня, какъ я его? думала Настя. Ж смут
но, и тяжело на сердцгЬ; вспомнятся вечерте проводы, теп
лая ночь, с о л о б ь и н ы я  пксни, шелестянце сады, два-трк ти- 
хихъ слова и на сердцк легче, легче...

У Малимоновыхъ былъ вечеръ. Весь дворъ ихъ былъ 
уставленъ колясками, бричками, дрожками. У воротъ горкли 
два Фонаря. Домъ ихъ ярко свктился вскми освещенными 
окнами середъ темныхъ улицъ. Гостей съкхалось много. 
Разряженный важныя лани важно сложили руки, важно 
еидкли и важно разговаривали; разряженный и ловшя пан
ночки ходили парочками, шептались и улыбались; пожилые 
люди скли за карточные столы; молодые люди стояли куч
ками у дверей, у оконъ, по угламъ, смотркли по сторонамъ, 
а иные смотркли только въ одну сторону. Павла Андреев
на заметала за собой своимъ пышнымъ платьемъ, обмахи
валась платкомъ и вскмъ жаловалась на жаръ. Эрастъ Ан- 
тиновичъ сидклъ между игроками. Настя ходила между пан
ночками. Вечеръ шелъ своимъ порядком'ь—что дальше, то 
живкй. Пани заговорили шумнкй; за картами спорили громче; 
панночки смкшались съ молодыми людьми, смкялись, бол
тали, играли въ разный игры. Середь этого шума, . середь 
гостей, говору, смкху и веселости Настя садилась гдк ни- 
будъ и тихо сидкла. Жутко и сладко ей было встрктиться 
глазами сгъ Григорхемъ Гавриловичемъ. Какъ ей стало все 
скучно и немило кругомъ, когда онъ ей сказалъ: вамъ, 
кажется, очень весело! И какъ все носвктлкло и получшало 
кругомъ, когда онъ ей сказала»: вы что-то скучны? Какъ 
они нослк этого поглядкли другъ на друга—и оба поблкд- 
нкли, и оба были счастливы!

г л у х о й  г о р о д о к ъ .  35
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Григорш Гавриловичъ стоялъ и разговаривалъ съ сво- 
имъ давними знакомымъ и школьнымъ товаригцемъ, съ Ива- 
номъ Савичемъ Леиехою.

— То ли дело дйтсюе-то годы! говорили Иванъ Савйчъ, 
то ли дело! Никакого горя и въ заводе- тогда не было!

— А теперь у тебя есть горе? спросили Григорш Га
вриловичъ.

— А ты думаешь нету? Есть горе, Гриша, есть!
— Какое? Откуда?
— Вестимо какое и вестимо откуда. Отъ кого все горе 

на свете? Отъ дгЬвушекъ! и мое горе отъ девушки.
— А! сказали Григорш Гавриловичъ и обернулся, и 

поглядели приятелю своему въ глаза и въ лицо пристально. 
Горе видно его не сушило: щеки у него были румяныя и 
круглыя таюя, глаза у него не потускнели— живо глядели 
изъ поди широкихъ, черныхъ бровей.

— Да, да! говорили Иванъ Оавичъ, изъ ума .не выхо 
дитъ у меня моя девушка! гВсть и пить мне мешаетъ, спо
койно мне спать не даетъ, Гриша. Беда, да и только мне 
съ нею!

Б ъ  это время Настя мимо ихъ проходила.
— Проходитъ ли она мимо, а мое сердце за ней сле- 

домъ; мое сердце такъ и.мретъ! говорили Иванъ Оавичъ.
Проходя мимо, Настя взглянула на Григор1я Гаврило

вича, а Ивана Оавича она не видала.
— На всякаго другаго она взглянетъ, а на меня нетъ! 

говорили Иванъ Оавичъ. Она меня не любитъ совсемъ, а 
пройди только она мимо—сердце мое за ней следомъ, Гриша!

— Ты очень ее любишь? Безъ шутокъ? спросили Гри
горш Гавриловичъ. Кто же она такая? Очень любишь? 
Безъ шутокъ?

—  Как1я шутки! Это лихо, а не шутка!
•— Покажи мне ее. Где она здесь?
Иванъ Савйчъ только вздохнули. Къ ними тогда подо

шли три панночки и спросили, о чемъ у нихъ речь идетъ?
— Обо всеми понемножку, ответили панночками Иванъ 

Савйчъ.
-— Скажите нами о чемъ? повторяли панночки.
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— Всего нельзя говорить— у насъ есть и тайны, гово- 
рилъ Иванъ Савичъ.

— Скажите! Скажите! приставали панночки. Подошли 
еще друпя. Поднялся шумъ, смйхъ; пошли разные раз
говоры. в

Когда разносили варенья и кончекты но комнатамъ, ла
комки припали къ подносамъ, а кому хотелось словцо пере
молвить, улучили тогда времечко и перемолвили словцо съ 
к’Ьмъ хотелось.

Тогда Григорш Гавриловичъ и Настя очутились вмйст’Ъ 
у окна. Они стояли близко другъ подлй друга и тихо раз
говаривали. Вдругъ Настя взрогнула и отвернула лицо. 
Григорш Гавриловичъ оглянулся и увидалъ въ углу чье-то 
бледное лицо, словно мертвое, искаженное, — и нехорошие 
глаза прямо глядели на нихъ.

—  Кто это такъ смотрйтъ на носъ? спросилъ Григорш 
Гавриловичъ у Насти.

— Копыта, отвечала ему Настя.
Послй этаго, какъ они ни сойдутся вмйстЪ — бледное, 

искаженное лицо съ злыми глазами глядит'ъ на нихъ и слй- 
дитъ за ними изъ какого нибудь угла.

Павла Андреевна, ходя и заметая своимъ кышнымъ 
нлатьемъ, вдругъ остановилась—-увидала Копыту.

— А я  васъ давно ищу, давнымъ давно, Данило Оа- 
мойловичъ, сказала она. Иго это вы сидите въ уголку? Да 
что съ вами? вдругъ спросила она. Ахъ, Боже мой!

— Тише, тише! отвйчалъ ей Данило Самойловичъ. Кто 
этотъ черноволосый, молодой—вонъ тамъ стоитъ, въ окно 
глядйтъ... Это Крашовка?

— Да, Крашовка, Данило Самойловичъ, а вы его не 
знаете еще?

— Тише... Тише... Я  завтра приду къ вамъ. Тише... 
Надо рйшить скорее... Завтра я  къ вамъ приду... Да, 
завтра... Тише.

Данило Самойловичъ ушелъ отъ нея; друпе гости по
дошли. Искала его послй Павла Андреевна, но его нигдй 
не было. Онъ вйрно ушелъ домой.

Данило Самойловичъ не домой пошелъ. Онъ ходилъ около
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Малимоновскаго дома и заглядывалъ въ окна. Глаза его 
зорко искали Настю и Григор1я Гавриловича; онъ съ му- 
чешемъ и съ тоской сл'Ьдилъ, какъ они и разно были да 
видели другъ друга, какъ они радостно сходились вместе и 
говорили. Онъ все видЪлъ, и улыбки—и взгляды ихъ, и 
счастье, и молодость ихъ, и красоту. Видеть это было ему 
невыносимо; а когда онъ изъ виду ихъ терялъ, словно еще 
невыносимей; онъ бегалъ отъ окна къ окну, пока не нахо- 
дилъ ихъ опять, опять отбегалъ отъ оконъ въ темную 
улицу,—убегалъ, а страсть его туда же снова приводила, 
и онъ снова ихъ искалъ, снова находилъ, снова гляделъ на 
нихъ.

Была еще одна душа, что следила украдкой за Настей 
и за Григорьемъ Гавриловичемъ: Нвашь Савичъ Лепеха 
следилъ за ними и не разъ вздохнулъ, не разъ сердце у 
него сжалось, сжалось... Однако онъ разговаривалъ, смеялся, 
и за см'Ьхомъ, за разговоромъ никто не зам'Ззтилъ, что онъ 
немножко изменился въ лице.

Данило Оамойловичъ все подъ окнами. Гости начали 
разъежаться съ вечера, стучатъ колеса, выезжая со двора; 
въ комнатахъ быстро редеютъ люди. Крашовка тутъ еще. 
Вотъ уже въ одной, а вотъ въ двухъ комнатахъ погасли 
свечи. Павла Андреевна проходитъ, зеваетъ; Эрастъ А н- 
типовичъ расчитывается съ двумя последними гостями у зе- 
ленаго столика—Крашовка все тутъ. Она ходить по ко
мнате, оглядывается— онъ ждетъ ее. Она верно обещала ему 
еще поговорить. Въ комнате все темнеетъ; свечи все гас- 
нутъ. Вотъ она вошла. Какое у ней нежное лицо! Ж какъ 
она глядитъ на него! Какъ она его любитъ.

Не помня себя, Данило Оамойловичъ бросился отъ окна, 
какъ ужаленный; иотомъ опять бросился къ окну и уда- 
рилъ въ раму— стекла зазвенели. Онъ слышалъ, какъ Настя 
вскрикнула, виделъ какъ вбежали друпе и комната полу- 
темневшая осветилась огнями; какъ толпились у окна, вы
сылали людей на улицу съ Фонарями. Онъ притаился. Когда 
все утихло, онъ - опять подкрался къ окну, они опять вместе 
и опять говорятъ и глядятъ другъ на друга!
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Ноконецъ всЬ, вс% ушли—ушелъ Крашовка. Домъ со- 
всЪмъ потемнЪлъ и утихъ.

Данило Самойловичъ пришелъ домой и сталъ стучаться. 
Ему отворила двери худая старуха съ тонкой свечой въ 
рук'Ь. Данило Самойловичъ оттолкнули ее со свЪчою, во- 
шелъ въ свою комнату и с^лъ у стола.

Ужъ разсв'Ьтать стало. Осеннш холодный разсвЪтъ; солнце 
всходитъ, св&гитъ, а не грЪетъ, не живитъ; все кругомъ 
повяло, все тихо кругомъ.

Данило Самойловичъ сйд'Ьлъ измученный; каждая мор
щинка ноглубж'Ьла у него на лицЪ; изъ злыхъ его глазъ 
слезы такъ вдругъ и полились, полились. Онъ склонился 
сйдою головой на столъ—вырвались рыдашя глухая да боль- 
ныя. Онъ подняли голову. Солнце тускло поблескивало изъ 
за С'Ьрыхъ тучь. Данило Самойловичъ всталъ и начали 
ходить по комнатй. Это была большая комната, въ ней 

•стояли комоды и шкапы съ тяжелыми, крепкими замками. 
На большомъ столЪ ничего не лежало; ничего не было ни 
на окнахъ, ни на двухъ столикахъ — все спрятано, подъ 
замками.

Данило Самойловичъ ходили по комнат'Ь. Мало-по-малу 
лицо его спокойней стало. Онъ думали свои думы.

Онъ обошелъ весь домъ свой, поглядывая вокругъ себя. 
Домъ у него богатъ, огроменъ, но какъ мраченъ-то этотъ домъ! 
Какъ угрюмъ и не весели! Все въ немъ сбережено и сохранено 
отъ штоФнаго полога до хрункаго хрустальнаго стакана—все 
подъ замкомъ и въ норядк'Ь. Берегли все и обо всеми забо
тились въ этомъ дом'Ь изъ-подъ страху; хозяинъ были всег
да человйкъ одинокш и суровый; онъ накопили много де- 
негъ, онъ любили свои деньги... Теперь онъ любили девуш
ку больше ихъ. Неужели правда это? Да, это правда!

Данило Самойловичъ опять пришелъ въ свою комнату, 
опять с'Ьлъ у стола. Посидели, потомъ онъ кликнули Ганку.

Вошла худая старуха, босая; старуха слабая, бледная и 
сумрачная. По самыя брови повязана черными, ношеннйхмъ 
платкомъ; ея синяя к о ф т я  поб'ЬлЪла отъ долгой носки; юбка 
у ней въ заплатахъ. Она была единственная слуга въ дом& 
и въ двор& у Данила Самойловича.
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Данило Самойловичъ глянулъ на Ганку и отвернулся.' 
Онъ приказали подать себе воды, и пока Ганка принесла 
воду—все глядели въ окно.

Данило Самойловичъ умылся, прибрался и пошелъ къ 
Малимоновымъ. У Малимоновыхъ все ставни были еще за
крыты; после вечера спали дольше всегдашняго. Данило Са
мойловичъ сталъ бродить изъ улицы въ улицу. Люди шли 
на базаръ, поминутно ему встречались. То два человека но- 
жилыхъ стучали тяжелыми сапогами по промерзлой земле 
и разговаривали о хозяйстве; то бежали молоденыая строй
ный девочки съ котиками и спорили между собой: вотъ 
не иродамъ! — А вотъ продамъ! Не продамъ! Продамъ! 
То старушки тащились охая и кряхтя; то быстро прохо
дили молодыя женщины и девушки, слышались отрывочный 
слова, смехъ, жалобы; на всехъ и на все Данило Самойло
вичъ съ враждой смотрелъ и съ тоской. Около дома Кра
снов ки ему попалась на встречу Мелася; показалось ему, 
что ея лукавое лицо лукаво усмехнулось; гневъ мгновенно 
его обуялъ, онъ готовъ былъ, кажется, задушить ее; бро
сился было за нею шледомъ, да опомнился и пошелъ своею 
дорогою. Опять былъ у Малимоновскаго дома— все еще став
ни закрыты!

Павла Андреевна сидела за чаемъ и позевывала, когда 
Данило Самойловичъ къ ней вошелъ и селъ противъ нея. 
Онъ, видно, собрался говорить спокойно, хотя лицо его ме
нялось и подергивалось.

—  Ахъ, здравствуйте, Данило Самойловичъ! сказала П а
вла Андреевна, а я  -вотъ чай пыо; не хотите ли чашечку 
чаю? Нто съ вами было вчера такое? Вы меня испугали 
вчера. Что вы мне обещали вчера сказать? Говорите, гово
рите.- Никто не услышитъ. Эраста Антиповича дома нетъ, 
Настя еще спитъ. Зачемъ вы вчера такъ рано ушли? Чемъ 
вы были разстроены? А вчера у насъ очень весело было,— 
все такъ довольны, поздно разъехались... Что же вы мне 
хотели сегодня сказать, Данило Самойловичъ?

— Отдадите ли вы за меня Настасью Михайловну? ска- 
залъ Данило Самойловичъ.

— Что съ вами, Данило Самойловичъ, что съ вами?



— Отдадите ли вы ее за меня?
— Да я  рада, я  очень рада, но она не хочетъ, Данило

Самойловичъ, она упрямится.
— Заставьте ее! ' ^
— Да какъ же заставить, когда она не хочетъ слу

шаться? Я  заставляю, а она говоритъ: не хочу!
— Заставьте!
— Какъ Данило Самойловичъ? Какъ я  могу? Силой ее 

отдать нельзя?
— Отчего нельзя?
—  Какъ же силой? Связать ее, что-ли?
— Отчего жъ не связать? ,
— Ахъ, что вы это, Данило Самойловичъ! Лучше вы 

погодите. Не безнокойтесь, прошу васъ, погодите,—я ее та
ки уговорю.

—  Я не могу больше ждать! Я  не могу ждать! Ее у 
меня отнимаютъ... отняли... Она Крашовку любитъ! Мне 
каждый часъ дороже золота, перевенчайте ее со мной!

— Что это вы, Данило Самойловичъ! вскричала Павла 
Андреевна, какъ можно! Какъ можно! Любитъ Крашовку! 
Какъ же я  ничего не заметила! Не можетъ этого быть!

—  Перевенчайте ее со мной поскорее!
— Что же вы заметили? - Что? Вы слышали какъ она 

съ Крашовкой говорила? Вчера слышали?
— Она любитъ его, проговорилъ Данило Самойловичъ, 

и такъ проговорилъ, что Павла Андреевна смутилась и стру
сила.

—  Ну, хорошо, хорошо, вымолвила она, не сердитесь, 
Данило Самойловичъ. Я  никогда этого отъ Насти не ожи-
Д&Л&...

Оба помолчали. Потомъ Данило Самойловичъ сталъ тихо 
говорить, а Павла Андреевна слушала его, удивлялась, 
благодарила его и вздыхала.

— Я  сегодня же, Данило Самойловичъ, сегодня же не
пременно уговаривать ее буду и скажу ей все... Упраши
вать ее буду...

— Прикажите, велите!

ГЛУХОЙ ГОРОДОКЪ. 4 1
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—  Прикажу, Данило Оамойловичъ, и велю. Когда бы 
Богъ намъ помогъ!

—  А я все устрою и все приготовлю.
— Хорошо, Данило Оамойловичъ, хорошо.
Данило Оамойловичъ было пошелъ, но воротился.
— За нее я вамъ отдамъ все, что им'Ью — жизнь мою 

тогда берите! проговорили онъ.
— Покорно благодарю, Данило Оамойловичъ... Я  и, такъ 

для васъ...
— А если вы меня обманете? Онъ поглядАгь прямо ей 

въ глаза своими нехорошими глазами, не хорошо поглядели.
— Какъ можно, Данило Оамойловичъ, какъ можно! 

верьте...
—  Побожитесь мнЬ! сказалъ Данило Оамойловичъ.
—  Божусь Богомъ-, Данило Оамойловичъ, клянусь вамъ.
— Скор'Ьй, скорей только! вымолвили Данило Самойло- 

вичъ, скорМ!—И ушелъ.
— Ахъ Боже ты мой! проговорила Павла Андреевна, 

вДдь я его боюсь! Ей-Богу я  боюсь его!
Она подумала, подумала, > покачала головою и вздохнула 

тяжело.
Пришелъ Эрастъ Антиповичъ.
— А что жъ об&дать-то? сказалъ онъ. В'Ъдь ужъ почти 

вечеръ.на дворХ
— Ахъ, полно, успеешь еще пообедать, ответила ему 

Павла Андреевна.
— Кто же такое, Павла Андреевна?
Павла Андреевна молчала, онъ опять повторили: что 

же такое? ЧАмъ ты тревожишься?
— За Настю сватаются, сказала Павла Андреевна.
—  А! Кто же такой сватается? Она хочетъ идти?
— Сватается Данило Оамойловичъ.
— Копыта! Быть не можетъ!
— Отчего же это быть не можетъ? Отчего, Эрастъ Ан

типовичъ?
— То есть я не ожидали отъ него сватанья. Настя его

очень не любить — она за него не пойдетъ.
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— Кто жъ будетъ слушать Настю? Кто ее будетъ слу
шать, желала бы я  знать?

— А какъ же ты ее приневолишь?
— Ахъ, Боже мой! Я ей счастья хочу! Я  ей хочу бо

гатства, Эрастъ Антиновичъ; она иосл'Ь сама меня благо
дарить будетъ. Вы знаете ли, что она влюбилась въ Кра- 
шовку? Что жъ ее по вашему за Крашовку отдать?—А?

— Небось, все выдумки!
— Н етъ, не выдумки! Вы живете, ничего не видите, 

что у васъ передъ глазами делается, а друпе, слава Богу, 
не слепы еще!

—  Ну, за Крашовку не сл'Ьдъ идти ей! еказалъ 'Эрастъ 
Антиповичъ. Этотъ Крашовка очень мни не нравится': гор- 
децъ какой-то! А съ чего бы ему кажись гордиться? Не 
поклонится порядкомъ, не усмехнется, точно у него спина 
дубовая, а губы печатью припечатаны. Да ну его! Ты въ 
правду думаешь отдавать Настю?

— Да, да, и очень скоро.
— Дай Богъ ей счастья. Жалко ее отпускать изъ дому, 

Павла Андреевна.
— Она часто будетъ ходить къ намъ. Данило Самойло

вичъ об'Ъщалъ себгЬ домъ купить противъ нашего, чтобы не 
разлучать насъ съ нею.

— Да, верь ему!
—  Конечно верю. Домъ противъ насъ продается —  онъ 

его купитъ, отлично отделаетъ.
— Это будетъ хорошо, коли будетъ.
Оба замолчали, потомъ Павла Андреевна опять начала:
— Настя будетъ у насъ первая богачка.
—  Дай ей Богъ! ответилъ Эрастъ Антиповичъ.
—  Знаешь, Данило Самойловичъ мне говорюсь: вы, го- 

воритъ, будете тогда мои родные; вамъ, говоритъ, я  тогда 
отдамъ Бильчики. Я  ему: на что! на что! Нетъ, говоритъ, 
Бильчики ваши. Н отдалъ намъ Бильчики. Ужасно у-него 
доброе сердце!

— А ты и поверила, что отдастъ обещанное? Ахъ, П а
вла Андреевна!



1— Конечно отдаегъ, Эрастъ Антиповичъ. Это вАрнАе 
смерти!

— Ты бы только подумала, что въ Бильчикахъ-то, ка
жется, полтораста душъ, матушка!

— Да хоть бы миллшнъ душъ, Эрастъ Антиповичъ. Да
нило Самойловичъ обАщалъ.

— ОбАщалъ ианъ: кожухъ дамъ, да его и слово тепло.
Павла Андреевна разсердилась.
— Съ тобой говоритъ нельзя! вскрикнула она.
Эрастъ Антиповичъ попросилъ у ней прощенья.
— Ну, прости, виновата. Прости и говори.
— Видишь ли, сказала Павла Андреевна, видишь ли, 

надо вАдь когда нибудь Настю замужъ отдать, надо вАдь 
когда нибудь съ ней разстаться? Такъ лучше ее отдать за 
богатаго, за хорошаго человека, а?

— Олова нАтъ, Павла Андреевна, слова нАт,ъ!
—  Вотъ видишь! А гдА мы найдемъ богаче Данила Са- 

мойловича и добрее его? Однимъ словомъ, я обещала ему 
что Настя будетъ его женой и теперь нельзя отказаться, 
Онъ такъ Настю любитъ, что я  даже боюсь его. Если, го
воритъ мнА, не отдадите за меня Настю, если меня обма
нете—бАда вамъ! И точно, я чувствую, что б Ада будетъ, 
если Настю за него не отдадимъ.

—  А что жъ ты  сдАлаешь коли Настя за него идти не 
захочетъ, Павла Андреевна?

— Она нойдетъ.
—  Наврядъ она пойдетъ. Заварила ты  кашу, Павла Ан

дреевна! Чего добраго—бАду наживемъ себА!
— Ахъ, Боже мой! чАмъ бы успокоить меня, ты еще 

пугаешь! ТебА всегда любо меня разстроить! А я  знаю, что 
все кончится хорошо и благополучно!

—  Ну, полно, Павла Андреевна, полно! Я  самъ думаю, 
что конецъ благополучный будетъ, а пока что—нечего дА- 
лать, нотерпАть придется.

Оба опять замолчали.
—  Боюсь я  только одного, сказала Павла Андреевна, 

боюсь я , что Данило Оамойловичь ревнивъ очень будетъ.

44 РУССКОЕ слово.
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—  Пожалуй, что и будетъ. Старые люди всегда почти 
ревнивы.

— Да вйдь Настя такая, что ее не обидишь, какъ иную 
смирненькую.

— Это правда, а все-таки и ей насолить можно, Павла 
Андреевна.

— Онъ ее очень любитъ; говорилъ: жизнь за нее отдамъ!
— Можетъ быть, можетъ быть. А если ревнивъ, такъ 

тймъ сильнее ревновать ее будетъ.
— Ахъ, многое меня безпокоитъ, сама я не знаю почему! 

Лучшаго жениха н е1 найдти, а все жалко отдавать Настю! 
И заплакала Павла Андреевна, склонивши голову.

—  Перестань, Павла Андреевна, перестань. Ну, не плачь. 
Ты подумай... Я тебй скажу еще вотъ что: Копыта ужъ 
старый человйкъ, проживетъ онъ, надо полагать, не два вй- 
ка... А послй него—Настя и богата и вольна, какъ птица,

— Ахъ, да! сказала Павла Андреевна и подняла голову, 
это правда, что онъ недолговйченъ, худой такой... Настю 
онъ очень любитъ.

Эа обйдомъ вей молчали. Павла Андреевна переглядыва
лась съ мужемъ; Настя смотрела на затопленую печку и 
тихо сидйла. На дворй шелъ дождь и билъ въ стекла.

Послй обйда сейчасъ вей разошлись. Настя въ свою ко
мнату ушла, а Павла Андреевна съ Эрастомъ Антиповичемъ 
въ его кабинетй еще долго между собой о чемъ-то сове
товались и разговаривали шепотомъ.

Въ домй еще ничего не знали ни о чемъ, но вей насто
рожили уши, вей чего-то ждали.

V.

Павла Андреевна пришла къ Настй; не входя въ ком
нату, она остановилась у двери и поглядйла. Настя сидйла 
у окна, Ея бйлыя плечи сжались, подбородокъ лежалъ на 
ладонкй; пальчиками она прижала себй губки, а локоткомъ
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оперлась на подоконникъ; глаза ея смотрели задумчиво на 
вечернее, осеннее небо. Заря горела краснымъ св'Ьтомъ, 
и тучи были съ краснымъ отблескомъ, и дождевыя капли на 
повялой траве; на домахъ, на деревьяхъ, на заборахъ, всю
ду красный отблески.

— О чемъ это задумалась ты, Настя? спросила Павла 
Андреевна.

Настя вздрогнула и встала.
— Нто же ты встаешь, Настя? Я  вотъ къ тебе пришла, 

хочу поговорить съ тобою.
—  О чемъ? быстро спросила Н астя., Такъ спраншваютъ 

люди, когда въ душе у нихъ живетъ что нибудь никому не
ведомое и имъ дорогое.

— О женихе, Настя.
Павла Андреевна улыбнулась, какъ могла веселей. На

стя глядела на нее во все глаза.
—  Сядь же Настя, сядь, сказала Павла Андреевна. Ну, 

сядь, я  буду говорить.
Настя села.
—  Надо тебе непременно пристроиться, Настя, начала 

Павла Андреевна. Ты сама знаешь... Не капризничай, мой 
дружокъ. Ты умная девушка. Данило Самойловичъ такой 
чудесный-человеки. Онъ говорили сегодня и я ... я  говорила 
тоже, мой другъ.

При имени Данила Оамойловича Настя нахмурилась и 
ответила отрывисто:

— Нетъ! нетъ! нетъ!
— Какъ нетъ, Настя? Подумай!
— Нетъ!
— Отчего же ты не хочешь? А, я  знаю отчего ты не хо

чешь! Тебе нравится Крашовка.
Настя стала алей алаго цветка, смешалась и словно 

оробела.
— Но за Крашовкой тебе не бывать, Настя! Я  скорей 

умру, чемъ ты  за нимъ будешь! говорила Павла Андреевна. 
Какой-то беднякъ, какой-то обманщики... какой-то...

— Не говорите такихъ словъ! вскрикнула Настя. Сму



щенье ея прошло и робости ужъ не было; слезы заблесте
ли у ней на глазахъ, она встала и головку высоко подняла.

— Нетъ, я  буду говорить! кто жъ мне запретитъ? Кра
шовка...

— Не говорите! вымолвила Настя.
— Я для тебя же говорю, пт о Крашовка самый ужасный 

человекъ.
Настя ушла изъ комнаты.
— Павла Андреевна сидела и кликала ее: Настя! На

стя! Настя не воротилась.
— Ахъ, Боже мой! Боже мой! какая девушка! сказала 

Павла Андреевна, проклинавши понапрасну съ полчаса'' и по
шла по всемъ комнатамъ звать: Настя! Настя! Настй не 
было.

— Да где же Настя? спросила Павла Андреевна у Химы.
— Куда-то ,ушла отвечала Хима.
— Куда жъ она ушла?
— Не знаю.
— Каково это тебе покажется, Эрастъ Антиповичъ? жа

ловалась ему Павла Андреевна., Настя и слушать меня не 
стала, ушла! Каково это тебе покажется?

— Не хорошо, не хорошо, отвечали Эрастъ Антиповичъ. 
Куда же она ушла?

— Каково это мне переносить? Каково мне переносить 
это, а?

— Однако куда же Настя ушла, Павла Андреевна? Куда?
Чьи-то шаги послышались. Это былъ Данило Самойловичъ.
— Где она? Где Настасья Михайловна? было его первое 

слово. Глаза его перебегали быстро, тревожно и мрачно съ 
лица Павлы Андреевны на лицо Эраста Антоновича.

—  Она сейчасъ будетъ здесь, Данило Самойловичъ, сей- 
часъ. Садитесь, пожалуйста, садитесь, сказала Павла Ан
дреевна.

— Она у Крашовки? Она тамъ! Она тамъ! проговорили 
Данило Самойловичъ.

— Ахъ нетъ, нетъ, право нетъ! успокоивала его Павла 
Андреевна.
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— Посылайте за нею, посылайте за нею, она тамъ! ска
зали Копыта.

Эрастъ Антиповичъ, что было отошелъ къ сторонке, тутъ 
придвинулся ближе и спросили: а почему вы, Данило Са
мойловичъ, думаете, что Настя у Крашовки?

— Я видели, я  видели, какъ кто-то вбежали къ ними 
въ комнатку—это была она! Посылайте же за нею!

— Ахъ, Боже мой! вымолвила Павла Андреевна.
— А можетъ и не она вбежала въ комнатку, сказали 

Эрастъ Антиповичъ.
—  Она, она! Посылайте за ней! она тамъ!
Онъ такъ громко и гневно проговорили послЪдшя сло

ва, что Павла Андреевна струсила, выбежала изъ комнаты 
съ словами: сейчасъ, сейчасъ посылаю и послала Химу за 
Настей къ КрашовкА

Данило Самойловичъ тЗзмъ временемъ метался по комна
те, какъ иногда звери въ клйткахъ, а Эрастъ Антиповичъ 
на него украдкой поглядывали, помалчивали и что-то сами 
про себя думали. Павла Андреевна воротилась къ ними и 
смирнехонько уселась въ уголку. Помолчавши, поглядевши, 
Павла Андреевна спросила.

— Нто вы, Данило Самойловичъ, все устроивать начали? 
Домъ отделывается?

Данило Самойловичъ не отвечали ей, онъ бросался отъ 
окна къ окну, выглядывали то въ то, то въ другое. Лицо 
у него и темнело, и бледнело. Павла Андреевна не дожда
лась ответа и взглянула на мужа—онъ ей подали знаки по
молчать. Павла Андреевна была встревожена и послушалась 
мужа. Настало молчанье въ комнате.

Настя шибко дошла до Крашовкинаго домика, постояла 
у дверей словно въ нерешимости— но решилась и вошла.

Ш ибкая ходьба, смущенье, любовь такой блескъ при
дали ея глазами, такой румянецъ ея лицу!

Мареа Петровна давно уже съ Настей обращалась бере
жно какъ съ птичкой раненой; она у ней не спросила, что 
съ нею, хотя видела, что съ нею что-то особенное, а стала 
ее разспрашивать о вечере.

Григорш Гавриловичъ былъ тутъ. Настя встретила
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его глаза; глаза эти на нее глядели любя и, любя ее, спра
шивали, что съ ней. Насте стало такъ на душе хорошо и 
полно; она сидела улыбалась и отвечала МарегЬ Петрович о 
чемъ ее спрашивала.

Мелася знала сама кое-что о вечере и о гостяхъ что 
были на вечере и вмешивалась тоже въ разговоръ.

— Славно осветили домъ, говорила она. Ясно такъ было, 
что хоть иголки сбирай. Купецъ Мироненко жаловался, что 
все свечи изъ своей лавки туда пожертвовали; а пани одна 
тамъ была, такая толстая пани, что головы не можетъ она 
наклонить, длинный нодбородокъ такой, что не допускаетъ— 
лихо да и только; такъ та пани только сидитъ да дышетъ, 
дышетъ... Паничи— были смотрятъ они словно молодые голу
би изъ гнезда... Панночки умней кажутся, йаряженыя таыя.

Послышалось стучанье въ окно.
— Кто бы это? сказала Мароа Петровна. Мелася выбе

жала отворять.—Пришла Хима Настю домой звать. Павла 
Андреевна приказывала Насте сказать, чтобы она сейчасъ 
же шла.

Настя было вспыхнула, хотела заговорить, но утихла и 
взглянула на Григорзя Гавриловича, что онъ скажетъ. Онъ 
ничего не говорили, но въ лице переменился! Мароа ' Пе
тровна спросила Химу, что такое случилось у нихъ?

— Ничего, слава Богу, отвечала Хима.
—  У нихъ старый Копыта сидитъ! сказала Мелася. Прав

да, Хима?
•— Правда, ответила Хима.
— Я не пойду, сказала Настя, я  не пойду домой. Ска

жи Павле Андреевне, Хима, что я еще посижу тутъ.
Настя говорила и при каждомъ слове взглядывала на 

Григор1я  Гавриловича, хорошо ли, такъ ли говоритъ она, 
какъ надо.

Хима ушла. После ея ухода разговоръ не завязался; все 
были озабочены и примолкли. Настя скоро простилась и по
шла домой. Григорш Гавриловичи провожать ее пошелъ.

До заброшеннаго Хорошаевскаго сада они молча дошли, 
а тутъ Григорш Гавриловичи остановился и спросили Настю.

Отд. I. 4
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— Васъ замужъ идти неволятъ?
— Я  не пойду за него', отвечала Настя.
—  А за меня? спросилъ Григорий Гавриловича потише.
— Пойду, былъ ему отв'Ьтъ тихш и страстный.
— Любимая моя! не боишься бедности?..
— Ничего! Ничего!
Онъ спрашивалъ, давно ли она его полюбила, она спра

шивала, давно ли онъ ее—оба съ перваго вечера, съ перваго 
свидашя; вспомнили свое первое свиданье, вспомнили и ве- 
черше проводы, и все свои думы,, и все свое горе, и всякую 
радость свою. А время уходило. Въ вечерней темноте кру
гомъ все блестело отъ белаго морозу при свете месяца, что 
выбрался изъ ту чгь и шялъ съ неба.

—  А ручки-то совсАмъ похолоднели, говорилъ Григорш 
Гавриловичъ и въ теплую свою шапку пряталъ холодныя 
ручки и целовалъ ихъ. Настя смеялась. Ее охватило всю 
какое-то счастае, что освежало и укрепляло ее.

—  Тебе будутъ жениха сватать, Настя, сказалъ Григорий 
Гавриловичъ.

— А у меня ужъ есть, я скажу, у меня есть женихъ.
— Прощай, мое сердце! Прощай, Настя! Любишь меня 

верно?
— Люблю верно, Гриша! Какъ я  тебя люблю!
Не хотелось имъ разстаться, хоть плачь! Обещались за

втра свидеться пораньше, пораньше.
Настя дома застала всехъ въ смятеньи. Ужъ за нею 

послана была опять Хима и Эрастъ Антиповичъ самъ сби
рался идти. Онъ былъ очень безпокоенъ; еще безпокойней 
его была Павла Андреевна.

Настю въ дверяхъ встретилъ Данило Самойловичъ и по- 
гляделъ на нее страшно.

—  Отчего вы такъ веселы? спросилъ онъ ее, сдерживая 
свой голосъ.

Настя вошла ясна и весела— она и на него посмотрела 
ясно и весело.

— Сядь, Настя, сказала Павла Андреевна.
Настя села. Все стояли вокругъ нея.



—  Настя, сказала Павла Андреевна и взяла Данила Са- 
мойловича за руку— Настя, вотъ твой женихъ!

— НЬтъ, отвечала Настя, у меня ужъ есть женихъ.
Она отвечала мягко, тихо; алая краска такъ и разлива

лась по ея нужному лицу.
Данило Оамойловичъ весь задрожалъ; Павла Андреевна 

ахнула; Эрастъ Антииовичъ нахмурился.
— Кто жъ твой женихъ, Настя? спросилъ Эрастъ А н- 

тиновичъ.
Настя назвала по имени.
— Никогда! закричала Павла Андреевна, никогда этого 

не будетъ! '
— Да постой, Павла Андреевна, сказалъ Эрастъ Анти- 

повичъ, а ты Настя, не сердись, выслушай...
Но Настя не сердилась, а только сказала, что ни за кого 

не пойдетъ, кромЪ Григор1я Гавриловича.
— Вотъ. теб'Ь женихъ! говорила Павла Андреевна и по

казывала на Данила Самойловича.
—  Я  ни за кого не пойду кромЪ Григоргя Гавриловича, 

опять отвечала Настя.
— А если вы не будете за нимъ? Если вцг его никогда 

больше не увидите? спросилъ Данило Оамойловичъ какимъ-то 
дикимъ голосомъ.

Настя обратила на него глаза, какъ на страшилище.
— Я увижу его, проговорила она.
— Лучше его не раздражать, не сердить, шепталъ Эрастъ 

Антииовичъ Павл'Ь Андреевн'Ь.
— Я ужъ не знаю, что и делать! сказала Павла Андре

евна въ гор'Ь.
—  Вы его неувидите! говорили Наст’Ь Данило Оамойловичъ.
— Да, Настя, лучше забудь его! заговорила Павла Ан

дреевна. Ты его не увидишь, я  не допущу!
— Какъ вы не допустите? спросила Настя.
— Я  не допущу! прошептали ей Данило Оамойловичъ.
— Вы? Что это такое? Я не хочу здЬсь оставаться! я  

пойду отсюда.... я пойду къ нему... Настя встала и быстро
подошла къ двери, но Данило Оамойловичъ бросился впередъ

*
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31 загородилъ ей дверь; Павла Андреевна схватила ее за 
платье; Эрастъ Антиповичъ тоже подошелъ.

— Вы посмеете? закричала Настя. Въ глазахъ у ней 
заблисталъ гн’Ъвъ, а губы б'Ьл^ли и дрожали отъ испуга.

—  Да, я  посм&ю! шепталъ Данило Самойловичъ. Я  все 
посмею... я  все...

— Пустите меня! Пустите меня! кричала Настя., Велите 
ему меня пустить, Павла Андреевна, велите ему!

—  Ахъ, Настя! Ахъ, Настя! говорила Павла Андреевна.
— Полно, Настя, успокойся; сядь, мы поговоримъ—гово- 

ворилъ Эрастъ Антиповичъ.
—  Я  не хочу ни очемъ говорить! Пустите меня! Я  не 

хочу больше быть у васъ! Вы обижаете меня, о, гргЪхъ, 
гргЬхъ! Недобрые вы люди! Вы не смеете меня запирать!

—  Н'Ътъ, см'Ъго! НЬтъ, см'Ъю! лепетала растерянная Пав
ла Андреевна.

— Позвольте-ка, Данило Самойловичъ, оказалъ Эрастъ 
Антиповичъ, позвольте, я поговорю съ Настей.

Но Данило Самойловичъ шагу отъ двери не отступилъ.
— Веб предатели! ВоЬ изменники! вскрикнула Настя. 

Что вы хотите со мной д-Ьлать? Она закрыла лице рука
ми и зарыдала.

—  Не плачь, Настя, не плачь! стала просить Павла Ан
дреевна и сама стала плакать.

— Утро вечера мудрен-Ье, сказалъ Эрастъ Антиповичъ, 
а теперь спать пора. Иди-ка спать, Настя.

— Да, да, Настя, иди спать, иди! со слезами говорила 
Павла Андреевна.

Эрастъ Антиповичъ в.зялъ Настю за руку и повелъ ее, а 
Павла Андреевна за другую руку вела Настю. За ними 
шелъ Данило Самойловичъ.

Данило Самойловичъ за ними вошелъ и въ Настину ко
мнату, подошелъ къ окну и осмотр'Ьлъ окно—окно было съ 
двойной рамой.

— Сядь, Настя, сядь, сказала Павла. Андреевна.
— Ну, пойдемте, она заснетъ, сказалъ Эрастъ Антиповичъ.
— Настя) сказала Павла Андреевна. Настя не ответила ей.
—  Настя! повторила Павла Андреевна.

5 2  РУССКОЕ слово.



Опять не было ответа. Н сколько она ни кликала, отве
та все не было. Настя сидела, словно каменная.

— Пойдемте, пойдемте, сказалъ Эрастъ Антиповичъ.
Данило Самойловичъ хотели что-то сказать Насте и по-

дошелъ къ ней близко—Настя вскочила и отбежала отъ него 
какъ отъ змеи.

Все ушли отъ Насти и людямъ было строго-на-строго 
приказано запереть ворота, никого чужаго не впускать безъ 
спросу, а Настю не выпускать.

Данило Самойловичъ настаивалъ, чтобъ Настю перевен
чать съ нимъ силою. Эрастъ Антиповичъ уговаривалъ, что 
лучше подождать, лучше понемногу ее пр1учить, Уклонить; 
Павла Андреевна то съ т'Ьмъ соглашалась, то съ другими, 
охала и призывала помощь Божью. Данило Самойловичъ на 
все твердилъ одно: скорей отдайте ее мне! Скорей мне ее 
отдайте!- Берите за нее что вы хотите у меня—скорей от
дайте ее мне!

Порешили на томъ, что Данило Самойловичъ повезетъ 
Павлу Андреевну съ Настей въ свою деревню и тамъ съ 
Настей обвенчается. Черезъ три дня положили ехать—рань
ше нельзя было: въ городе онъ не держалъ и негде было 
достать лошадей, ни экипажа—надо былъ послать за ними 
въ деревню, а до деревни отъ городу целыхъ сто верстъ, 
да еще верстъ не мереныхъ.

На другой день Григорш Гавриловичъ очень обрадовался, 
что солнце наконецъ-то взошло, и спешилъ на встречу 
Насте.

— Ты идешь, Гриша? спросила его Мареа Петровна.
— Да, мама, ответили онъ и быстро пошелъ по улице.
Мареа Петровна смотрела на него изъ окошка пока ей

видно было. Сколько жизни и радости, сколько нетерпенья 
и веселья у него на лице играло! Дитя мое! проговорила 
она. Этимъ словомъ много, много добра просилось на его го
лову. А Григорш Гавриловичъ дошелъ до самаго Малимо- 
новскаго дома—Настя не встречаетъ. Онъ постояли въ пе
реулке, прошелъ его изъ, конца въ конецъ и опять воро
тился—все нетъ еще Насти. Онъ прошелъ въ Хорошаевскш
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садъ, где вчера онъ стоялъ и говорилъ съ нею — можетъ 
она тамъ ждетъ его; садъ весь насквозь былъ виденъ, 
листья съ деревьевъ облетали; светъ и солнце пронизыва
лись всюду— нету Насти. Да пока онъ тутъ, можетъ она 
идетъ тамъ тепёрь, прямо къ нимъ; онъ иоспЬшилъ туда 
и домой пришелъ— ее нету. Въ нетерпении онъ было опять 
выходилъ изъ дому и встр'Ьтилъ въ дверяхъ Меласю.

—  Олава Богу! сказала Мелася, а я васъ ищу. Ахъ бед
ная панночка, несчастная панночка!

— Она жива? спросилъ Григорш Гавриловичъ. У него 
въ глазахъ помутилось и сердце упало.

—  Что такое случилось, Мелася? Что такое? спрашивала 
Мареа Петровна.

—  Жива она? вскрикнулъ Григорш Гавриловичъ, где 
она?

— Жива, жива, бедняжка, отвечала Мелася, да что это 
за жизнь, когда ее заперли подъ замокъ, стерегутъ какъ 
преступницу, хотятъ отдать силой замужъ за стараго Ко
пыту!

—  Что ты, что ты, Мелася! сказала Мареа Петровна. 
Это не правда!

— Это не правда! сказалъ Григорш Гавриловичъ. Скорее 
говори!

—  О, ей-Богу, ей-Богу, правда истинная! Хима вырва
лась на минутку, бежала къ намъ дать знать; я ее встре
тила и отъ нея все узнала: говоритъ, панночка словно по
блеклый цв'Ьтокъ и на светъ Божш не глядитъ, и никого 
къ ней не пускаютъ.

Потомъ Мелася все подробно разсказала, что было у 
Малимоновыхъ.

— Погоди, Гриша, погоди! вскрикнула Мареа Петровна. 
Она удержала сына за руку и съ тоской на него поглядела: 
онъ въ ту минуту похожъ сталъ на' своего покойнаго отца, 
какъ две капли воды—тотъ же гневъ и решимость въ гла
захъ, та же красота и безстранпе.

—: Погоди, Гриша, подумай... Будь потише, Гриша, а 
то все дело погубишь... а то Насте не поможешь... Копыта



богачъ, онъ деньгами закупить, Малимоновъ въ город'Ь на- 
чальникъ и родня НастЬ — какъ намъ противъ нихъ идти 
силой? Будь потише, Гриша, а то б’Ьда придетъ... Можетъ, 
они сами будутъ тебя вызывать на ссору; будь остороженъ, 
Гриша, сдержи себя, одол'Ьй себя! Гриша, слышишь ли?

—  Все слышу, отв^чалъ Григорш Гавриловичъ.
Мареа Петровна держала его за руку и чувствовала,

какъ рука эта дрожала; видЪла, что лицо у него бйл'Ьй по
лотна было.

—  Что жъ, Гриша, что ты думаешь? правду ли я  го
ворю?

— Правду. |
— Будь какъ можно тише, Гриша; если станутъ вызы

вать тебя, дразнить станутъ—перетерпи, перенеси все. ВЗздь 
они могутъ и тебя запереть, а пока ты оправдаешься...

—  Да, могутъ и меня запереть! А пока оправдаюсь...
— Самъ видишь, что силой нельзя...
— Какая сила у насъ? сказалъ Григорш Гавриловичъ 

въ гнгЬв4 и въ тоскЪ—гдЪ она, сила? ГдЪ правда?
— Куда жъ ты, Гриша?
—  Иду къ Малимоновымъ.
— Гриша, для Насти... помни.
— Я  все помню, все.
Онъ пришелъ къ Малимоновымъ, его не пустили и въ 

ворота. У воротъ стоялъ самъ квартальный и сказалъ, что 
Эраста Антиповича ни подъ какимъ видомъ нельзя безпо- 
коить и Павлу Андреевну тоже.

Прошли два десятскихъ по улиц'Ь и поклонились, квар
тальный кивнулъ имъ головой, а на Григоргя Гавриловича 
глядйлъ, щурился и усмехался.

Григорш Гавриловичъ воротился домой.
—  Мелася, потише, не шуми, сказала Мароа Петровна 

МеласЬ.
— БАтъ, ш&тъ, отвечала ей Мелася шепотомъ, я  смирно 

буду работать.
Настя сидела въ своей комнатЪ и плакала. Къ дверямъ
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безпрестанно подходила Павла Андреевна и заглядывала въ 
замочную скважину.

-—- Что? спрашивалъ Данило Самойловичъ.
—  Сидитъ одна одинехонька, отвечала Павла Андреевна 

печально.
— Сидитъ одна? Хорошо, хорошо, говорилъ Данило Са

мойловичъ.
—  Плачетъ, бйдняжка.
—  Плачетъ? Хорошо, хорошо!
Эрастъ Антиповичъ былъ скученъ, похаживалъ изъ.угла 

въ уголъ и отъ времени до времени жену утйшалъ, что все 
перемелется—мука будетъ.

На дворй пошелъ сильный снйгъ; въ нисколько часовъ 
улицы завалило мягкими бйлыми сугробами. Въ сумерки 
Григорий Гавриловичъ едва пробирался по узенькому переу
лочку. Небо все заволокло тучами, снйгъ все еще шелъ; не- 
видать было низенькихъ, бйленышхъ домиковъ, только огонь
ки ясными точками поблескивали по сторонамъ.

Григорий Гавриловичъ добрался до одного домика, до ни- 
зенькаго крылечка и постучался. Въ этомъ домик/Ь жилъ 
Иванъ Савичъ Лепеха съ товарищемъ Васильемъ Николае- 
вичемъ Оолодкимъ. Иванъ Савичъ самъ отворилъ дверь и 
очень обрадовался, и будто съ этими вмйстй встревожился.

— Ахъ это, ты, Гриша, ахъ, дружище!
Онъ иовелъ его въ комнату и кричали Солодкому, что 

Гриша пришелъ.
— Э, э! милости просимъ, сказалъ Оолодкш. Вей ли здо

ровы, Григорш Гавриловичъ?
У  этого Солодкаго глаза и волосы чернйе были чернаго 

ворона; поднималъ онъ нуды какъ иерушки; видъ у него 
былъ важнйй, чймъ у паши турецкаго; голосъ громче, чймъ 
у соборнаго дьякона; а нраву онъ былъ тнхаго, услужливъ, 
уживчивъ; любилъ синицъ, почитали стариковъ и стару- 
шекъ; товарищи онъ былъ вйрный и преданный.

Иванъ Савичъ какъ получше взглянули на Григория 
Гавриловича, такъ и вскрикнули:

— Ахъ, братики мой! Что съ тобою? На тебй лица Ж и

ваго нйту!
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—  Да, да, вы изменилиль, съ безпокойствомъ сказалъ 
Солодкш.

— Помогите мне! промолвилъ Григорш Гавриловичъ.
— "Что такое, друга? Что, Гриша? Веди въ огонь и воду! 

ответили Иванъ Савичъ.
— Ж я вамъ товарищи, сказалъ Солодкш.
— Настасью Михайловну хотятъ силой замужъ отдать, 

помогите ее выручить!
У Жваиа Савича побелело лицо, голосъ упалъ и онъ 

ужъ очень тихо спросилъ: ночемъ ты зиаешъ? А этотъ 
вопросъ сейчасъ же покрыли другими: это точно правда?

Солодкш спросилъ, за кого ее идти неволятъ? >
Григорш Гавриловичъ все ими разсказалъ.
Солодкш съ учаотьемъ его слушали, съ участьемъ слу

шали и Иванъ Савичь. Жванъ Савичъ глядели на Григоргя 
Гавриловича словно что-то новое въ немъ видели; ясные 
его глаза затуманились; доброе и смелое лицо запечалилось.

— Если я  пропаду, вы ей будьте защитой, просили Гри
горш Гавриловичъ. Не покиньте ее.

Стали советоваться, что делать.
—  Силой ничего не возмешь, а пока жаловаться будемъ, 

да суда искать—ее десять разъ перевенчаютъ. Нетъ, время 
терять нельзя, говорили Солодкш, на жалобы, а надо Н а
стасью Михайловну украсть у нихъ.

— Я знаю Якова, ихъ садовника, и все люди ихъ нами 
помогать станутъ— ее любятъ, сказалъ Жванъ Оавичъ:

— Когда же? Когда же? спросилъ Григорш Гавриловичъ.
—  Надо прежде всего весточку Настасье Михайловне 

передать, а вамъ, Григорш Гавриловичъ, надо дома спря
таться, не показываться; мы слухи расиустимъ, что вы по
ехали въ губернно; они безпечней будутъ.

— Да, да, говорили Жвинъ Савичъ, а Григорш Гаври
ловичи говорили:

— Только скорей! Когда же? Скорей надо! Я  лошадей 
достану...

— Нетъ, ужъ вы сидите смирно; станете вы лошадей 
доставать—дойдетъ, что вы въ городе, первое, а второе—ясно
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имъ какъ день будетъ, зач'Ьмъ вы лошадей достаете. Н етъ, 
вы ужъ дола посидите, а мы съИваномъ все уладимъ. Да, 
Иванъ?

— Да, да, мы все уладимъ, отвЪчалъ Иванъ Савичъ.
—  А теперь пойдемте, посмотримъ каково Настасью Ми

хайловну берегутъ и стерегутъ; ночь непогожая, съумйемъ 
отъ всякаго глаза укрыться.

Они пошли къ Малимоновскому дому. Съ улицы были 
ставни закрыты, а у Малимоновыхъ ставни плотно закры
вались, ничего не видно было. Они зашли съ другой сторо
ны, съ переулка, отъ сада; сквозь надающш снЪгъ, сквозь 
деревья мерцало освещенное окошко.

— Это ея окно свЬтится, сказалъ Григорш Гавриловичъ.
Нванъ Савичъ зналъ, что это окошко ея.
Осмотрели садовую ограду—не высока, легко можно пе

релезть.
Григорш Гавриловичъ перепрыгнулъ въ садъ, за нимъ 

товарищи и стали подбираться къ окошку.
Залаяли со двора собаки.
— Воротитесь, воротитесь, а то все пропадетъ, сказалъ 

Солодкш. Слышите, голоса! Насъ иереловятъ.
Они воротились и вышли изъ саду.
— Григорш Гавриловичъ, сидите жъ вы дома, а мы бу- 

демъ все улаживать и васъ будемъ уведомлять, говорилъ 
Солодкш.

— Да, Гриша, сиди дома, а мы все уладимъ. Завтра я 
подговорю Якова, завтра лошадей достану, завтра переда- 
димъ Настасье Михайловне весть; ты будь спокоенъ — все 
сделаю, все.

Иванъ Савичъ похожъ былъ на того казака молодаго, 
что въ первый разъ противъ Татаръ вышелъ: сначала серд
це сжалось, умъ помутился, а огляделся молодой казакъ — 
сталъ удалее старыхъ.

Товарищи простились и разошлись.
Григорш Гавриловичъ въ эту ночь не ложился. Мареа 

Петровна не напомнила ему, что спать нора, она сама не 
ложилась—работала. И мать, и сынъ сидели такъ терпели
во, такъ тихо, что ихъ не слышно было совсемъ. Сынъ



смотрЪлъ въ землю; онъ на это время забылъ о матери, 
онъ мучился своимъ сердечнымъ горемъ, своими тревогами, 
думалъ о любимой д&вушк&; мать часто на него смотрела, 
тревожилась и горевала за него.
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На другой день Иванъ Савичъ Лепеха съ утренней зари 
прохаживался по переулочку, гдЪ стоялъ домикъ съ темной 
лавочкой; въ этой лавочкЪ продавался табакъ курительный, 
смушевыя шапки, красные пояса, бублики, нитки,— все это 
продавала женщина лйтъ тридцати, такая свЪжая, здоровая 
и веселая; она дЬлала честь выбору своего мужа, что вре
мя отъ времени показывался около нея въ лавочкгЬ и гля- 
дЪлъ на проходящихъ сь какою-то лукавою усмешкою— эта 
усмешка словно говоритъ: а кто умн&е-то! вы или я? Ла
вочку содержала Яковова кума и онъ всегда ходилъ сюда за 
табакомъ, затЪмъ чтобы ему старую шапку починили, за- 
т&мъ чтобы поторговать друпя шапки, затЬмъ чтобы спро
сить, скоро ли будетъ свЪжш табакъ, или просто Яковъ ни 
зач'Ьмъ придетъ и скажетъ, что совсЗзмъ онъ и не сбирался, 
а вотъ пришелъ, котъ его знаетъ за какой радостью. И дня 
ни одного не проходило, чтобы Яковъ не побывалъ у кумы 
въ лавочкЪ.

Тутъ недалеко отъ лавочки Нванъ Савичъ и подождалъ 
Якова. У Ивана Савича хотя глаза немножко и занали, а 
глядЪли и блестели живо и бодро; можетъ тоже кое-как1я 
мысли жгли его голову—онъ часто снималъ шапку и встря- 
хивалъ волосами. День былъ холодный, ясный, солнечный, 
холодъ освЗзжалъ его голову и облегчалъ.

Часа можетъ два ждалъ Иванъ Савичъ пока Яковъ по
казался издали. Яковъ шелъ тихо, съ трубкой въ зубахъ; 
на головЪ у него высокая сивая шапка, на плечахъ наки
нута черная свита, а руки запущены въ карманы широ- 
кихъ синихъ щароваръ. Еще издали ясно обозначились длин
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ные усы седые, болышя черныя брови и между бровями 
глубокая угрюмая морщина.

Иванъ Савичъ пошелъ на встречу ему.
—  Здорово, Яковъ, сказалъ Иванъ Савичъ. Яковъ, другъ! 

мне надо съ тобой словцо перемолвить.
Яковъ шапку, снялъ, остановился и олушалъ. Ни участья, 

ни любопытства- не видно было на его лице. Онъ должно 
быть только изъ учтивости смотрелъ на Ивана Савича сво
ими мрачными глазами.

— Ты не выдашь меня, Яковъ?
Яковъ отв'Ьтилъ:— н'Ьтъ.
Иванъ Савичъ расказалъ ему все дело и просилъ его 

помощи.
■— Я  тебе, Яковъ, оамъ сослужу всякую службу!
— Спасибо вамъ за вашу доброту непокупную, сказалъ 

Яковъ важно и урюмо.
— Помоги же, Яковъ, помоги!
—  Въ чемъ помогать?
—  Не мешай доброму д'Ълу, Яковъ!
—  Какому дЪлу?
— Эхъ, Яковъ, не мучь, дружище! Я ведь все тебе тол- 

комъ расказалъ, что жъ ты еще спрашиваешь? Ты лишнихъ 
людей удали, собакъ запри, дай знать мне, въ какую пору 
лучше можно подобраться къ панночкину окошку; ты  какъ 
думаешь, съ вечера или на разсвЪтЪ, или ночыо?

— О чемъ это вы спрашиваете? Когда красть сподруч
ней? Слыхалъ я, люди говорили, что лучше всего красть 
съ вечера, а я  не знаю— ничего на вЪку не кралъ.

— Съ вечера? Такъ мы съ вечера проберемся черезъ 
садъ, подъ окошко...

— Какое окошко, спрашиваете? Известно, окошко креп
кое,^ хорошее, съ двойной рамой.

_— Ахъ, вотъ было изъ головы вонъ, что рамы-то двой- 
ныя! Спасибо, Яковъ, что надоумилъ.

— Панночка? Я не знаю, что панночка знаетъ и чего не 
знаетъ. Мне известно только, что все панночки насколько 
■опрометчивы, настолько и трусливы.



•— Да, да, надо увЬдомить панночку сегодня. Ты скажи 
ХимЬ—Хима вЬдь хорошая дЬвушка?

— Д'Ьвушка, какъ дЬвушка,а хорошая ли, я почемъ 
знаю? Я  на ней женатъ не былъ.

— Она не выдастъ панночку? Ты переговори съ ней, 
Яковъ...

— Съ кЬмъ мнЬ говорить?
—  Да съ Химого.
—  Объ чемъ мнЬ съ Химой говорить?
—  Ахъ, Боже мой, Яковъ, сердце ты  мое! Бышли Химу 

ко мнЬ— я ее буду ждать подъ ихъ садомъ.
Яковъ курилъ трубку и молчалъ. ,
Иванъ Савичъ опять повторилъ то же. Яковъ выслу- 

шалъ, какъ птичье пЪнье.
—  ГдЬ же мнЬ увидЬть Химу, Яковъ?
— Я  не знаю, гдЬ ее увидЬть. Кого надо видЬть, тоге 

подстерегаютъ.
— Хорошо, я подстерегу ее, а ты помоги. Яковъ, го - 

лубчикъ мой, помоги, пожалуйста! Ообакъ-то -запри!
Яковъ Ивану Оавичу поклонился и пошелъ.
— Ну, прощай, Яковъ, дружище! Спасибо тебЬ, спасибо! 

сказалъ ему вслЬдъ Иванъ Савичъ.
Яковъ зашелъ къ кумЬ въ лавочку.
—  О чемъ это вы толковали съ паничемъ Лепехою? 

спросила кума.
—  А- табакъ у васъ хорошш? спросилъ у ней Яковъ.
Кума больше не допытывалась и сказала, что табакъ уг

ней хорошш.
—• Лошади будутъ и сани,—лошади чудесные! Этими 

словами встрЬтилъ Солодкш Ивана Оавича.
—- ГдЬ ты досталъ? спросилъ Иванъ Савичъ.
— У Робоча на хуторЪ. Робочъ славный человЬкъ, то

варищу и душу свою отдать готовъ. Сейчасъ справилъ сани 
и лошадей и самъ кучеромъ назывался. Ты, говорю ему, 
править не умЬешь,— я буду самъ за кучера. А у тебя ла
дится, Иванъ?

—  Понемножку, Василш, понемножку.
Потолковали еще объ удачЬ, о погодЬ.
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Иванъ Савйчъ скоро смолкъ и задумался, а Солодкш 
все говорилъ, хвалилъ невестину красоту, загодя смеялся 
надъ Копытою, осуждалъ Малимоновыхъ.

— А знаешь, Иванъ, сказалъ онъ, завидна мнгЬ такая 
невеста, какъ Настасья Михайловна. Милая девушка! Одно 
время я  думалъ, что ты ...

— Было— прошло—отвЬчалъ Иванъ Савйчъ спокойно, 
хотя спокоенъ онъ былъ не совсЬмъ.

— Не будетъ Ганя, будетъ другая, это правда, сказалъ 
Солодкш. А нашимъ молодымъ дай Богъ долю и счастье; 
пусть живутъ долго здоровы и благополучны!

—  Дай Богъ долгаго счастья и здоровья! отв'Ъчалъ Иванъ 
Савйчъ.

— А мы пока и одни поживемъ на св&Мз, Иванъ! ска
залъ Солодкш.

— Поживемъ, Василь! отвйчалъ Иванъ Савйчъ и по- 
гляд'Ьлъ вокругъ. Маленькая, убогая комнатка, крошечное 
слепое окошечко на улицу; улица занесена сшЬгомъ—чуть 
виденъ рядъ домиковъ; улица пуста, домики тихи. Сердце 
пуще заныло у него.

—  А знаешь, Василь, нехорошъ нашъ городокъ! сказалъ 
Иванъ Савйчъ.

—  А ч-Ьмъ же онъ хуже другихъ? спросилъ Солодкш.
— И жизнь наша нехороша, говорилъ свое Иванъ Савйчъ 

и сталъ шагать по комнаткЬ изъ угла въ уголъ взадъ и 
впередъ. А ч'Ьмъ жизнь скрасить? Какъ выбраться изъ это
го городка?

Иванъ Савйчъ остановился.
—  Не дай Богъ никому бЪднякомъ быть! сказалъ онъ и 

опять сталъ ходить по комнаткА
— При бедности если здоровье плохое да семья боль

ш ая—такъ б$да! сказалъ Солодкш.
— Въ прежше времена войны частыя бывали, говорилъ 

Иванъ Савйчъ. Ш ли люди на войну, бились, рубились, а те
перь даться некуда; негд'Ь, нечЬмъ горя размыкать!

— А на войну такъ и я  бы пошелъ, сказалъ Солодкш.
—  Весь в&къ-то изживи такъ: служи въ здАинемъ су



д%, веселись въ зд'Ъшнемъ городкЪ, говорилъ Иванъ Савичъ. 
Зкая комнатка т&сная! Ей-Богу на гробъ похожа!

Жванъ Савичъ пересталъ ходить, с'Ьлъ около Солодкаго 
и голову на руки склонилъ.

— Кто это ты, Жванъ, затужилъ такъ? спросилъ Солодкш.
—  Да в'Ьдь все это правда, другъ сердечный, святая 

правда!
Жванъ Савичъ всталъ и взялъ шапку.
—  Куда жъ ты, Жванъ? спросилъ его Солодкш.
—  Жойду Химу подстерегать. Ж ушелъ.
—  Жриходи скорее, Жванъ, крикнулъ ему вслДдъ СО

ЛОДКШ. I

— Скоро приду, отвЪчалъ Жванъ Савичъ.
Солодкш вышелъ на крылечко и проводилъ товарища 

глазами пока онъ скрылся. Въ глазахъ у Солодкаго видна 
была забота и безпокойство.

Жванъ Савичъ нобродилъ по городку пока смерклось, пе- 
редумалъ много думъ, перетерп'Ьлъ много боли сердечной, а 
въ сумерки онъ ждалъ въ переулкФ, пока Хима вышла изъ 
воротъ. Хима шибко шла.

—  Хима! Хима! покликалъ потихоньку Жванъ Савичъ.
Хима услыхала, остановилась.
— Хима, любишь ли ты панночку? спросилъ Жванъ 

Савичъ.
— Люблю, ответила ему Хима и ждала, что дальше ей 

скажу тъ.
Жванъ Савичъ ей все расказалъ. Хима ответила:
— Спасибо вамъ, спасибо, что за сироту заступились! Я 

ей вЪсточку иередамъ... ужъ я ухитрюсь... къ ней теперь 
звойдти трудно, а поговорить съ ней еще трудней—иодгля- 
дываютъ, подслушиваютъ... Да я  ужъ ухитрюсь!

— А что Настасья Михайловна здорова? спросилъ Жванъ 
Савичъ.

— Не жалуется.
— Очень скучаетъ?
— Очень, очень, очень!
Иванъ Савичъ вздохиулъ и было иритихъ, но вдругъ 

словно какъ опомнился, встрепенулся и нроговоридъ:
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— Такъ ждите насъ, ждите! Сегодня вечеромъ ждите!
—  Хорошо, хорошо, отвечала Хима. Прощайте, меня ужъ 

верно хватились дома; пани посылала за белыми хл'Ьбомъ 
теперь и твердила: скорей, скорей! Выручайте панночку, 
выручайте, сказала Хима и убежала.

Иванъ Савичъ пришелъ къ домику Крашовки. Оглянул
ся, нгЬтъ ли кого на улице—улица была пуста; онъ вошелъ 
въ калитку. Его встретила Мелася.

— А, сказала она, такъ это васъ ждутъ! Ждите, идите 
скорее, милости вашей прооимъ. Мы ужъ глаза прогляде
ли васъ дожидаючи!

Григорш Гавриловичъ и Мароа Петровна услыхали и 
встречали ужъ сами. Они глядели на него и ждали его сло
ва. У Ивана Савича не нашлось сразу голосу и комната 
закружилась у него въ глазахъ. Потомъ онъ сказалъ: все 
готово, Гриша. Сегодня.

— Ночью? проговорилъ Григорш'Гавриловичъ.
— Нетъ, съ вечеру попозднее.
-— Въ которомъ часу?
—  "Черезъ два часа будь у насъ.
Иванъ Савичъ воротился домой и утешилъ своего забо- 

тливаго товарища веселымъ лицемъ и шутками.
Солодкш былъ доволенъ; такъ доволенъ, что даже у него 

немножко обычной важности пропало.
— Мы казацкаго роду, говорили Солодкш.
— У  насъ тоска не загостится, мы ее спровадимъ скоро, 

но казацки! По казацки, лихомъ объ землю!
—  А знаешь, что я еще придумалъ? сказалъ Иванъ Са— 

вичъ. Онъ понизили голосъ и сказалъ, что придумалъ.
Солодкш засмеялся.
— А что, хорошо будетъ? спросили Иванъ Савичъ.
— Хорошо, Иванъ, очень хорошо! только держи ухо во

стро!
У  Малимоновыхъ все было печально. До Эраста Анти- 

повича дошло, что Крашовка уехалъ въ губернно. Эрастъ 
Антиповичъ этимъ обезпокоился: у него въ губернш былъ 
давнш врагъ, и этотъ враги только ждали случая, даже не 
случая, а только повода прицепиться.



Павла Андреевна ходила огорченная и смущенная; ей 
было тошно заглянуть къ НаегБ. Настя съ тоской у ней 
спрашивала:

— Что я  вамъ сделала? Или вы не знаете, какъ мн& 
тяжело? Или вамъ весело мучить девушку? За что вы ме
ня погубить хотите?

— Ахъ, какъ она горюетъ! какъ она, бедная, горюетъ! 
говорила Павла Андреевна КонытЪ.

Копыта ей ничего не отв'Ьчалъ, только все мрачней да 
мрачней на нее взглядывалъ, а когда она говорила Эрасту 
Антиповичу, Эрастъ Антииовичъ ей отвЪчалъ, что снявши 
голову но волосамъ не плачутъ, что теперь поздно сокру
шаться.

— Да жалко мн’Ь ее! говорила Павла Андреевна.
— Что жъ делать что жалко? Жалко не жалко, а за Ко

пыту отдавай, коли не хочешь, чтобъ онъ насъ всгЬхъ съ 
лица земли стеръ!

— Ахъ, Эрастъ Антиповичъ! ужъ онъ мнгЬ разъ при- 
грозилъ!

— МнЪ не грозилъ, да я его и безъ грозьбы насквозь 
вижу, что онъ за птица. Кто знаетъ, какъ примется Крашов- 
кина жалоба. Придерутся къ тому, что сироту притесняю 
да и пойдутъ ни-в'Ьсть чего доискиваться... и если Копыта 
ие заступится... Теперь дЪло въ томъ, чтобы онъ заступился.

— Онъ заступится! сказала Павла Андреевна, Я  ручаюсь!
— Не ручайся и за себя, не только что за стараго скрягу!
— Онъ всегда об'Ьщалъ...
— Ну, ну. Нечего делать, будемъ уповать на доброе!
— Ахъ, я  НастЪ счастья желала! Я  желаю ей счастья!
—  Чего жъ пищишь-то Павла Андреевна! Я  вКрю тебЪ! 

эхъ!
Тихонько отворилась дверь въ Настину комнатку и ти

хохонько вошла Хима, и дала знакъ молчать; подошла къ 
НастЪ, обняла, крепко поцеловала,

— Хима, б'Ьги туда... бЪги къ нему... скажи ему... за
говорила Настя и гнала Химу изъ комнатки.

— Не тоскуйте, не плачьте, шептала Хима, погодите.
—  Ахъ, Хима! я  не видала его давно! Иди, скажи'ему!

Отд. I. у 25
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Ты не знаешь, какая я несчастная... Жди, иди къ нему...
— Тише, тише! Онъ придетъ...
Ахъ, тише, тише!- Услышутъ—все тогда пропало!
— Где онъ? где? Когда придетъ?
—  Сядьте смирно, слушайте смирно, смирно! смирно!
—  Настя молила: скажи, скажи!
— Сегодня вечеромъ придетъ онъ подъ ваше окно; тише, 

тише! Онъ придетъ съ товарищами и васъ украдетъ, тише. 
Скажите, что голова болитъ, идите пораньше... помните, все 
надо тихо, тихо!

— Да, да, да, повторяла Настя.
Дрожала она вся какъ листокъ.
— Поспокойней глядите, говорила Хима, чтобъ ни въ 

чемъ незаподозрили.
Послышались шаги Павлы Андреевны. Хима взяла въ 

руки . отаканъ съ водой. Вошла Павла Андреевна.
—  Ты, Настя, воду пьешь? спросила она какъ винова

тая. Хочешь сырону?
— Я  нездорова, проговорила Настя.
— Ахъ, Боже! что жъ у тебя болитъ?
— Голова болитъ.
— Ахъ, Боже мой! ахъ, Боже мой! Ты, Настя, лягъ; ты 

Настя усни!
— Да, да, идите, я лягу, отвечала Настя, идите, я лягу. 

Павла Андреевна и Хима ушли.
—  Настя нездорова, сказала Павла Андреевна въ гости

ной, тамъ былъ Копыта, и Эрастъ Антиповичъ, оба сиде
ли молча. Копыта вскочилъ: больна, , больна? проговорилъ 
онъ.

— Нто такое съ нею? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.
— Ахъ, у ней голова болитъ. Она спать легла.
— Выспится и пройдетъ—голова это не опасно, сказалъ 

Эрастъ Антиповичъ. Не безпокойтесь, Данило Самойловичъ.
Данило Самойловичъ посиделъ еще у нихъ недолго, не 

говоря ни слова, и ушелъ домой въ свою неирйотную ко
мнату. Онъ былъ очень угрюмъ, мраченъ и гневенъ. Каж
дый день прожитый ложился на него, какъ гора; ему было 
все Душней, все тошней. Его жгло безиокойство, нетерпенье; 
его ревность терзала.



Былъ десятый чаоъ вечера на исход’Ь. Павла Андреевна 
сидела съ Эрастомъ Антиповичемъ вдвоемъ.

Оба были скучны очень.
— Господи, какъ у меня тяжело что-то на сердцЪ! ска

зала Павла Андреевна.
На это Эрастъ Антиповичъ ничего не отв^чалъ.
— И тебй тяжело? спросила она его, а?
— Эхъ, Павла Андреевна! проговорилъ Эрастъ Анти

повичъ.
Постучались у дверей съ улицы.
— Кто-то стучится, слышишь? сказалъ Эрастъ Антипо

вичъ.
•— Кого это принесло!
— Кто бы это? Не Данило ли Самойловичъ? сказала 

Павла Андреевна.
Эрастъ Антиповичъ взялъ ов&чу и пошелъ отворять. 

Павла Андреевна выглядывала изъ-за дверей.
Вошелъ полный, чернобородый человЪкъ, высокаго росту, 

въ синемъ долгополомъ каФтан'Ь, съ виду купецъ. Онъ снялъ 
съ головы бархатный картузъ и низко Эрасту Антиповичу 
поклонился.

— Начальника ли города сподобилъ Богъ меня увидать 
передъ собою, сказалъ этотъ человйкъ. Онъ говорилъ словно 
не своимъ голосомъ, какъ-то глухо, изъ горла.

— Кто вы такой? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.
— Купецъ Решетовъ изъ П. Батюшка, сахаромъ тамъ 

торгую.
— Что вамъ угодно?
— Извините, что осмелился къ вамъ явиться поздно; опо- 

здалъ, батюшка, опоздалъ. Потому опоздалъ, что лошадь у 
меня коренная захромала...

—  Что же вамъ отъ меня надо?
— Да обид&лъ меня вашъ купецъ Желтуха. Я  пргЬхалъ 

на него суда просить.
— У насъ купецъ Желтуха хорошш человЪкъ, сказалъ 

Эрастъ Антииовичъ.
— Какъ вамъ угодно, батюшка, только онъ меня оби-
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дйлъ. Явите надъ нами правосудхе, я за провооудге тысячи 
не пожалею!

— Да войдите въ комнату, въ гостиную, что жъ мы тутъ 
стоимъ?

Эрастъ Антиповичъ ввели купца въ гостиную, показалъ 
на Павлу Андреевну и сказалъ: жена моя—купецъ ей пок
лонился въ иоясъ, а Павла Андреевна ему поклонилась ла
сково.

— Садитесь, прошу покорно, сказалъ Эрастъ Антиповичъ 
купцу, какъ ваше имя отчество?

—  ЕремЪй Ерем^ичъ Решетовъ, батюшка.
— А! изъ великой Росши?
— Точно такъ-съ.
—  Я  самъ изъ великой Россш.
— А давно, батюшка?
■— Какъ жене давно-то... лАгъ ужъ тридцать живу здесь."
— И хорошо, батюшка, живете?
— Живется помаленьку.
— А супруга не изволитъ скучать?
— Ничего.
—  Скучаю! проговорила Павла Андреевна. У насъ горо- 

докъ невеселый.
—• Ярмарокъ видно не бываетъ, сударыня? спросилъ ку

пецъ.
— Пустыя ярмарки, сказалъ Эрастъ Антиповичъ. Ну, 

разоказывайте свое дело. Поди, -Павла Андреевна, не мешай 
намъ.

— Помилуйте, отъ вашей супруги какая жъ помеха? 
Останьтесь, сударыня, останьтесь! говорилъ купецъ.

Павла Андреевна осталась.
•— Ну, разоказывайте, настаивали Эрастъ Антиповичъ: ку

пецъ сталъ разсказывать и разсказывалъ онъ медленно чрез
вычайно, что называется зимовали на каждомъ слове, при
плетали къ разсказу своихъ родныхъ и знакомыхъ, пожары 
прошлогодше, цены настоянця, будущш конецъ света...

Эраста Антиповича уже нетерпенье брало, какъ вдругъ 
купецъ встали, поклонился и сказалъ: я привези вамъ, ба



тюшка, двадцать головокъ сахару, не побрезгайте моимъ 
усердгемъ.

—  Покорно благодарю, Еремей Еремеичъ, отвечали Эрастъ 
Антиповичъ. Покорно благодарю!

— У меня тутъ подъ воротами паробокъ стоитъ— позволь
те, я  ему крикну.

— Хорошо, Еремей Еремеичъ, хорошо, крикните.
Купецъ вышелъ проворно и крикнулъ громко; сейчасъ

же показался паробокъ съ. головами сахару на нлечахъ.
— Экой аз1атъ у васъ.паробокъ-то! сказалъ Эрастъ Анти

повичъ.
— Да-съ именно аз1атъ. Позвольте тутъ въ прихожей 

сахаръ сложить?
— Хорошо, хорошо, я  вамъ посвечу.
Эрастъ Антиповичъ свАгилъ, паробокъ носилъ и склады- 

валъ сахарныя головы, а купецъ считалъ— насчиталъ двад
цать и опять Эрасту Антиповичу поклонился, потомъ покло
нился Павле Андреевне, что стояла тутъ-же, а на паробка 
махнулъ рукою, вел1злъ ему идти на постоялый дворъ. П а
робокъ ушелъ.

Эрастъ Антиповичъ и Павла Андреевна оба поблагодари
ла купца.

— А дела-то все-таки не разсказали! Разсказывайте, го
ворилъ Эрастъ Антиповичъ.

Купецъ опять принялся свое дело разсказывать...
— Одевайтесь потеплей, на дворе морозъ такой, что 

звезды пляшутъ, шептала Хима Насте.
— Придутъ ли они, придутъ ли?
— Ждите, ждите, будьте готовы. Прощайте! Счастлива- 

го пути, хорошаго, веселаго житья!
Девушки обнялись и долго целовали другъ друга.
Хима ушла и затворила двери.
Настя стала прислушиваться и ждать. Какой шумъ, ка

кой звукъ или отголосокъ ни донесется къ ней по холодно
му вечернему воздуху—отъ всего она вздрагиваетъ и ждетъ, 
ждетъ... Ей то жарко, то холодно. Вдругъ шаги... быстрые, 
быстрые шаги... Это онъ!

— Настя! Настя!
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— Я  жду, я жду! отв'Ъчаетъ Настя. Онъ нодрЪзываетъ 
раму, Господи, какъ страшно! Рама вынута.

— Настя, отвори, отвори.
Настя дрожащими руками отворяетъ окно... отворила! 

Григорш Гавриловичъ схватываетъ ее на руки и она въ 
саду. Они б'Ъгутъ рука съ рукой по саду, къ оградА За 
оградой сани тройкой. Григорш Гавриловичъ переноситъ На
стю черезъ ограду; они садятся въ сани и сани летятъ стре
лой; сн’Ьгъ взвизгиваетъ подъ полозьями; звезды ярко мигаютъ 
на небА, сердце еще трепещетъ отъ недавнихъ страховъ и 
ужъ полно радостью.

А въ гостиной у Малимоновыхъ купецъ свое д'Ьло раз- 
■ сказалъ, по его разсказу купецъ Желтуха у него обманомъ 
сахаръ перекупили.

—  Заступитесь, батюшка, за меня! просилъ купецъ.
— Гмъ! отвечали Эрастъ Антиповичъ.
— Я  не пожалею и тысячи, только бы мшЬ своему обид

чику отплатить.
—  Не унывайте, Ерем'Ьй Еремйичъ, отвечали Эрастъ 

Антиповичъ, положитесь на меня.
—  На васъ вся моя недежда, батюшка, сказалъ купецъ.
— А знаете ли, что мнгЬ ваше лицо ужасно знакомо—я 

гд'Ь-тй васъ должно быть встречали, сказалъ Эрастъ Анти
повичъ.

— Много чести, ответили купецъ съ поклономъ.
— И  мн'Ь знакомо, сказала Павла Андреевна.
— Много чести, сударыня, отвЪтилъ ей купецъ тоже съ 

поклономъ.
— Только вотъ голосъ у васъ... голосъ какой-то незна

комый... сказалъ Эрастъ Антиповичъ.
— Простуда можетъ? спросила Павла Андреевна.
— Да-съ, простуда, отвечали купецъ.
На улицгЬ послышалась веселая п'Ьсня. Кто-то игЬлъ очень 

весело: «Ой бувъ та нема».
Купецъ сталъ откланиваться и прощаться.
— Приходите завтра, говорили ему Эрастъ Антиповичъ.
— Приходите, сказала Павла Андреевна.
— Не премину, отвечали купецъ, не цремину-съ.



Купецъ ушелъ, а Павла Андреевна сказала: Такъ скуч
но теперь, что всякому я  рада. Пока былъ купецъ, все лу
чше, а теперь опять тоска. И спать не хочется.

— Ужъ поздно, пора спать, отвЬчалъ Эрастъ Антипо
вичъ. Смотри-ка, скоро полночъ.

Ночъ прошла, наступило утро.
— Ахъ, что это такое! вскрикнула Павла Андреевна.
•— ГдА? что? спросилъ Эрастъ Антиповичъ.
—  Ахъ, зд’Ьсь... сахаръ... ахъ, Боже мой!
Въ прихожей вода текла ручьями. Яркое солнышко ве- 

сего св'Ьтило въ окна; весело трещала затопленная печь, а 
отъ вчерашняго нриношешя, отъ головъ сахару остались 
только мокрая синяя бумага, да куски обтаявшаго сн^га.

Эрастъ Антиповичъ глазамъ своимъ не вЬрилъ; онъ сто- 
ялъ какъ громомъ пораженный нисколько минутъ. Павла 
Андреевна покам^стъ ахала, ахала, удивлялась, спрашивала 
и терялась въ догадкахъ.

— Что Настя? вдругъ спросилъ Эрастъ Антиповичъ.
— Она вАрно снитъ, я ее еще невидала сегодня.
— Поди къ ней... поди, погляди сейчасъ.
—- Зач'Ьмъ?
—  Поди, поди... Ж Эрастъ Антиповичъ самъ поспешно 

пошелъ за нею къ Наст А
Комната Насти пуста. Окно настежъ.
— Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ! заахала Павла Андреевна.
— Ну, пришла бДда, отворяй ворота! сказалъ Эрастъ 

Антиповичъ.
Созвали людей, никто ничего не знаетъ, не в'Ьдаетъ; ни

кто ничего не слыхалъ, не видалъ.
Пришелъ Данило Самойловичъ.
—  Ахъ, Данило Самойловичъ! проговорила Павла Андре

евна. Ахъ, Данило Самойловичъ!
— Что такое? Что случилось? вскрикнулъ Данило Самой

ловичъ и поблЪднЪлъ какъ мертвецы
— Насти нгЬтъ! Настю украли!
У Данилы Оамойловича все въ глазахъ померкло.
— Ахъ, Боже мой! онъ умираетъ, закричала Павла Ан

дреевна.

г л у х о й  гогодокъ. 7 1
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Эрастъ Антиповичъ было бросился его поддержать, но 
Данило Оамойловичъ оттолкнулъ его отъ себя и выб'Ьжалъ. 
Онъ прибежалъ домой и закричалъ: «лошадей, лошадей!»

— Лошади еще. не пришли изъ деревни, отвечала ему 
Ганка.

Онъ сталъ какъ безумный, бросалъ деньги пригоршнями 
и кричалъ лошадей! Ганка испугалась и спряталась отъ него.

Онъ ноб’Ьжалъ опять къ Малимоновымъ съ теми же кри
ками—лошадей! Тамъ со страху сейчасъ ему дали лошадь 
и санки—онъ бросился въ нихъ и немилосердно ногналъ ло
шадь, помчался по первой дороге, что попалась.

Къ утру беглецы пргЬхали въ село Гуньки, прямо къ 
попу на широкш дворъ. Наймитъ бросилъ дрова рубить, 
наймичка бросила коромысло; молодой нопъ съ попадьей вы
бежали на встречу.

— Все у васъ готово? спросилъ Солодкш.
— Все готово, отвечалъ молодой попъ.
— Ну, такъ съ Богомъ! пойдемте въ церковь.
Ж пошли въ церковь.
Въ маленькой, ветхонькой церкве и перевенчались.
Настю после безсонныхъ ночей и тревогъ клонилъ силь

ный сонъ; резвыя ножки ея подкашивались; не то довелъ, 
не. то донесъ ее молодой до саней и посадилъ усталую, из
зябшую и счастливую. Она слышала, словно въ полудремо
те, въ полусне, какъ попъ пргятнымъ, тонкимъ голосомъ 
желаетъ мнопя лета, а за нимъ подхватываетъ дьяконъ и 
дьячокъ басами— она слышала, но сама ни слова не могла 
вымолвить. Глаза ея закрывались отъ блеска синяго неба, 
отъ яркаго белаго снега, отъ шяющаго -солнца.

—  Бедняжка, какъ измучилась, слышала Настя милый 
голосъ и хотела сказать: мне хорошо,— уста ея не промолви
ли, хотела хотя взглянуть—глаза не открылись. Сладко и 
крепко она уснула.

Молодые были въ бегйхъ две недели. Они прятались на 
хуторе у Робоча, у ир1ятеля Солодкаго, въ теиломъ и свет- 
ломъ домике.

Робочъ былъ радушный, добрый и веселый человекъ; 
къ тому же онъ любилъ всяшя необыкновенный нроисшествгя
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и тешился ими. Онъ былъ ради гоотямъ своимъ; ужас
но хлопоталъ каждый день объ обеде, спорили но дому съ 
своей старушкой кухаркой и всякш разъ подъ конецъ спо
ра сулилъ ей купить хорошйй платокъ на голову или чобо- 
ты новые, или еще что иибудь. Кухарка не терпела, когда 
съ ней спорили, но у ней было пристрастие къ новымъ плат- 
камъ съ каймой, къ новымъ чоботамъ, ко всему новому, а 
самое главное она была женщина добрая, никому печали не 
хотела; молодость, любовь и красота очень трогали ея серд
це тоже ■—- поэтому всему обеды были чудесные и гостей 
угощали то т'Ьмъ, то другими. Робочъ даже накупилъ п^в- 
чихъ итичекъ, чтобъ въ доме было веселей; накупилъ'крас» 
ныхъ скатертей и хрустальныхъ стакановъ, чтобы было 
праздничней; онъ нашелъ какого-то стараго скрипача, чтобы 
игралъ разныя веселыя вещи и самъ иногда танцовалъ за
вернувши вверхъ длинные свои усы. Робочъ съ большой 
грустью простился съ молодыми, а молодые прхВхали въ го- 
родъ, поселились у матери, и все вместе тихонько зажили. 
Черноусый Василь расказывалъ, что тамъ въ доме счаст
ливо съ утра и до вечера и говорилъ тоже черноусый Ва
силь, что и ему давно пора жениться, и что онъ решили— 
какъ выйдетъ ему годъ у хозяина, такъ онъ и женится.

Хима украдкой прибегала къ молодыми и оттуда возвраща
лась такая веселая, довольная; и кухарка побывала тамъ, и 
девочка Ганка— а после у нихъ о молодыхъ были разговоры 
шепотомъ долпе и пр1ятные, даже Яковъ мимо домика про- 
шйлъ и когда кланялся молодыми, такъ усмехнулся.

Павла Андреевна скоро перестала сердиться и пожелала 
видеть Настю, но Эрастъ Антиповичъ. этого не допустилъ: 
онъ говорилъ, что боится Копыты, что ждетъ его со дня на 
день, что Копыта будетъ мстить и ему, когда узнаетъ, что 
они въ дружбе съ молодыми. Павла Андреевна слушалась, 
плакала и жаловалсь.

— Копыта пропалъ, чего жъ его бояться, говорила она.
Надо сказать, что Копыта, какъ поехалъ въ догонку за 

молодыми, такъ съ той поры словно въ воду канули. Не 
было слуху ни о лошади, ни о санкахъ Жалимоновыхъ.

Кроме того, что боялся Эрастъ Антииовичъ Копыты, 
Отд. I. у 45
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онъ не мои. ни забыть, ни простить иадъ собой насмешки, 
хотя на другое сердце у него было отходчивое.

—  Не стыдно тебе сердиться такъ долго? спрашивала 
его Павла Андреевна.

— Я ихъ не трогаю, пусть же Бога за это благодарить; 
а вотъ Лепехе и Оолодкому я  объ себе какъ нибудь да на
помню. За сахаръ хотя медом-ь имъ отплачу!

Да не удалось ничЪмъ отплатить.
После см'Ьху и шутокъ, и переодеванья, на Лепеху 

опять тоска напала, да еще больше, еще несносней: онъ 
раздумывали, советовался съ Солодкимъ и наконецъ поло
жили идти далее и счастья поискать где нибудь подальше. 
Собрался онъ идти въ Одессу. Солодкш не отстали отъ то
варища и заказали себе съ ними одинаковые сапоги на до- 
рогу.

— "Что жъ вы думаете? спрашивали у нихъ молодые 
при прощаньи.

У нихъ было думъ много: можетъ поступить матросами, 
иоедутъ по морю въ чуж1я страны; можетъ проберутся въ 
Крыши; можетъ въ полки нойдутъ...

— Дай Боги счастья во всеми! говорили имъ провожа
тые. Дай Богъ всего добраго! И долго повторялось имъ въ 
следи: счастья, счастья! добраго, всего добраго!

— Счастия нами желаютъ, всего добраго нами желаютъ, 
сказалъ Лепеха товарищу, когда они шли но дороге поди 
весенними солнышкомъ—словно счастье и все доброе толь
ко стоить поднять на пути да въ карманъ положить!

— Конечно, не всякому дается, отвечали Солодкш ему, 
а за хорошее желанье спасибо имъ; видишь ли, они нами 
пожелали, что самими имъ Богъ дали — они счастливы и 
нами того жъ пожелали.

Иванъ Савичъ вспомнили какъ они счастливы. Глядятъ 
такъ смело и ясно, говорить такъ тихо и нежно... Дума
лось ему: уйдетъ, такъ будетъ ему легче, а вотъ ушелъ ста
ло будто тяжело и всего стало жалко: жалко молодыхъ, очаст- 
ливыхъ ихъ лицъ не видать; жалко хозяйки-старушки спо
койной, твердой и доброй; жалко веселыхъ тамошнихъ ре
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чей и лукавой Меласи жалко, и бйлаго домика ихъ, и зе- 
ленаго садика.

О Копыте стали слухи ходить, что его чортъ унеси съ 
собою, что все его золото вспыхнуло и перегорало въ уголья, 
что у него въ доме воетъ кто-то по ночамъ; удивлялись, 
какъ старая Ганка въ такомъ доме живетъ и стали на нее 
посматривать не только съ жалостью, какъ бывало, а посма
тривали и со страхомъ.

А вправду-то въ доме было тихо словно въ могилй; оди
нокая старая Ганка чинила да перечинивала свою ветхую 
одежину, болела безъ помощи и одиноко ждала, когда ее 
Богъ приберетъ, когда ее земля возьметъ. • ;

Вдругъ лгЬтомъ, нежданно пр1йхалъ Копыта; еще худей, 
еще угрюмей онъ былъ. Вошелъ въ домъ, отнеръ замки, 
пересчитали деньги, пересмотрели все пожитки; онъ про
были два дня дома—никого не видали, никуда не пошелъ.

Въ эти два дня Ганка старая слышала, какъ онъ сто
нали и у нея морозъ пробегали но коже при этихъ сто- 
нахъ— страшно было, жаль было. Черезъ два дня Копыта 
уехали въ дальнш свой хуторъ. Онъ жили тамъ какъ кол- 
дунъ — одинъ всегда, всегда золъ и немилостивъ. Сперва 
домъ въ городе онъ продали, нотомъ продали все свои 
именья, забрали деньги; живетн въ хуторке, всехъ пугаетъ, 
самъ всего боится, считаетъ и охраняетъ свою золотую 
казну, подозреваетъ старую Ганку ви злыхн умыслахъ, вн 
краже, грозитъ ей и сулитъ страшное мщение.

Ганка все еще служить ему; ее еще земля не взяла, 
еще Богъ не прибрали.

МАРКО ВОВЧОКЪ.



Эпилюгъ къ пЪснямъ,

Изъ Гейне.

Какъ лЬтомъ колосья на нивЪ,
Въ ум4 человЬческомъ зрЪютъ,
Ростутъ и волнуются мысли.
А завЪтныя мысли поэтовъ
Подобны цвЪткамъ, и лазурнымъ и алымъ,
ПестрЪющимъ между колосьевъ.

ЦвЬтки пригож1е! васъ топчетъ жнецъ суровый 
И вырываетъ съ плевелами вонъ;
Порой нещадно бьетъ васъ цЬпъ дубовый...
И даже праздный вЪтрогонъ,
ВстрЬчающш васъ лаской и прив$томъ, 
Любующшся вашей красотой,
Подчасъ, сомнительно качая головой,
Зоветъ васъ милымъ пустоцвЬтомъ.

За то красавица, плетущая в^нки,
Не забываетъ васъ, гонимые цветки:
Она сорветъ васъ ручкой благосклонной,
На молодой груди продлитъ вамъ л&тнШ зной, 
Украситъ вами локонъ золотой,
На пляски рЬзвыя спЪша на лугъ зеленый,
ГдЪ скрипка съ Флейтою такъ сладостно звучатъ; 
Или подъ т!нь гостепршмныхъ липокъ,
ГдЪ г о л о съ  м илаго отраднЬ е ст о  к р атъ  

И Флейтъ и ск р и п ок ъ .

В. ЯКОВЛЕВЪ.
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Прошелъ годъ. Петръ Петровичъ съ женой живетъ въ 
Петербурге; онъ занимаетъ великолепную квартиру, д-Ьлаетъ 
вечера, обеды, въ доме его съ утра до ночи толпятся гос
ти, одни лица сменяются другими. Кто по делу, кто отъ 
безделья, съ парадными визитомъ, съ низкими поклономъ, 
съ всенижайшей просьбой. Время идетъ быстро, незаметно, 
не то что въ деревне; пройдетъ день и останется отъ него 
въ голове шумъ, тягость, хаосъ какой-то, даже отчета не 
можешь дать себе, что въ теченш этого дня занимало, тре
вожило тебя, какими вопросами интересовался умъ, какими 
чувствомъ билось сердце— всего понемножку, всего отведали, 
да ничемъ не насытился. Петръ Петровичъ сталъ еще ве
личественнее, еще Эффектнее; стоило взглянуть на него, когда 
онъ после изящнаго обеда, развалясь въ болыномъ мягкомъ 
кресле иередъ пылающими каминомъ, чинно беседовали съ 
окружающими его гостями. Съ какою уверенностью въ соб
ственной непогрешимости говорили онъ, какъ вытянувъ впе
реди нижнюю губу курили сигару, щурилъ глаза и сплевы
вали на сторону, какъ выходили въ пр1емную, какъ скло- 
нивъ голову, терпеливо, съ думой на лице, выслушивали 

Отд. I. \
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просителя, какъ звуками безъ словъ отвечали на его по
клоны и слезы, какъ читали наставлешя младшимъ, какъ 
трактовалъ съ родными, преданными ему старушками и про
чее. Во всЗзхъ этихъ случаяхъ Петръ Петровичъ становил
ся выше самого себя, выше всякаго описашя,—орелъ да и 
все тутъ. Лице его шяло такимъ весельемъ, такимъ вну- 
треннимъ самодовольствомъ, что простой, обыкновенный чело
веки, взглянувши на него въ подобную минуту, чувствовали 
и страхъ. и благоговгЪше; и удивлеше, и что-то такое пр1ят- 
ное, замирающее въ крови, бегающее по телу. Не всегда 
впрочемъ Петръ Петровичъ драпировался этимъ театраль
ными ЭФФектомъ: иногда, заметно для самого себя, онъ спу
скался съ ходуль и становился простыми, ворчливыми, ме
лочными старикомъ.

Въ последнее время въ характере его начала выказы
ваться какая-то незаметная прежде, старческая раздражи
тельность, почти злоба, недовер1е ко всему окружающему. 
Онъ безпрестанно на что нибудь сердился, безпрестанно при
дирался то къ тому, то къ другому и наказывали виновна- 
го иногда черезъ-чуръ жестоко. Увидитъ стулъ не на ме
с те—беда, трубку не скоро подадутъ— опять беда, за обедомъ 
повари кушанье пересолитъ, дрова въ печке затрещатъ, у 
кучера лошадь захромаетъ, кто нибудь изъ прислуги взгля- 
нетъ н е . такъ,—все равно, беда всему дому, всеми, кто на 
глаза попадется. Ему казалось, что все обманываютъ, обво
ровывании, даже разоряютъ его; и странное дело—Петръ 
Петровичъ иногда сорили деньгами, давали въ долги безъ 
отдачи, помогали даже постороннимъ лицами, какъ будто 
хотели прославить себя,'удивить всехъ своими богатствомъ, 
своею щедростью и вдругъ придирался къ какому нибудь 
самому мелочному домашнему расходу, къ сальной свечке, 
къ людскому черному хлебу и тому подобными предметами; 
точно грошами, оторванными отъ необходимости, хотели за
менить летевния для тщеславия тысячи. Крепостной чело- 
векъ Колотырникова, исправлявший должность лакея, за од
но подозреше въ краже съ барскаго стола двугривеннаго, 
попали въ солдаты; старая женщина, лети двадцать пять 
прожившая въ доме, за излишнюю трату коФея, сослана въ
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дальнюю деревню; комнатный мальчики, пойманный съ дву
мя кусками господскаго сахару, былъ больно высЪченъ. Вся 
прислуга трепетала, ходила на цыпочкахп, не знала какъ уго
дить барину, какъ глядеть на него, какимъ средствомъ из
бавиться отъ незаслуженныхъ подозрений и все напрасно: вся- 
кш день новая напасть, новые жестокхе удары. Только ино
гда, временно, Петръ Петровичи бросалъ эти домашшя 
дрязги, онъ какъ будто забывалъ все въ доме, не шили, не 
блестели даже, говорили иначе, хмурился, ежился, сказы
вался нездоровыми, никого не принимали къ себе и по ц е
лыми днями или ходилъ взадъ и впереди по своему каби
нету, или лежали на диване; а приходило время и, не надол
го заснувший левъ, снова вступали въ права свои, прини
мали свой прежнш образъ, становился еще большей грозой—  
чЬмъ-то неимоверно гордыми, почти недосягаемыми. На Ари- 
нушку Петръ Петровичи, казалось, махнули рукой, совер
шенно забыли про нее: ему было все равно—весела она или 
печальна, здорова или больна, существуети иди нети. Ви 
первое время по пр1езде ви Петербурги они вывозили же
ну, пышно, богато наряжали ее, представляли родными и 
знакомыми, заставляли играть некоторую роль, учили что 
и каки говорить, каки где держать себя, си кемн быть осо
бенно обходительной; но этими наружными показоми, этою 
парадною, блестящею выставкою супруги кончились все 
обязанности мужа; они даже не знали, каки проводить вре
мя жена его, что . делаетн, дома она или нети; иной день 
совершенно не видался си ней, иногда видался мелькоми или 
случайно, или ви установленный ча'си обеда, завтрака; го
ворили тогда, когда поневоле приходилось говорить, да и то 
или отдавали приказашя, или ворчали на что нибудь, или 
передавали какую нибудь самую пустую, обыденную новость.

—  Завтра Змейкины звали; тебе нужно ехать, говорили 
они отрывисто, даже не глядя на Аринушку.

— Хорошо, отвечала последняя.
— Морозн сегодня, градусови двадцать есть, замечали 

Петри Петровичи. А?., добавляли они вопросительно.
—: Я ничего не говорю, попрежнему отвечала Арина Сер

геевна.
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—  Знаю, что ничего! произносили супруги продолжительно 
зевая и вдруги, какъ-бы почувствовавп внезапное влечете 
кн брани, переменяли тони, хмурили лицо.

— А здесь что-то холодно. Я  этого мерзавца, Андрюшку, 
топить выучу; они, свинья, барсте дрова продаетъ, мошен- 
ничаетъ, на конюшне давно не были... Холодно здесь, очень 
холодно! добавляли они, обращаясь ки жене, какъ будто что- 
то приказывали ей.

-—■ Не знаю какъ вами, — мне не холодно, замечала по
следняя.

—  Какъ не холодно, вздоръ!.. Мне холодно, вздору терпеть 
не могу. Не холодно,—зябнетъ сама, замерзла совсемъ, вони 
и руки красныя! Богъ знаетъ почему заключали Петръ П е
тровичи.

Подобнаго содержания разговори возобновлялся каждый 
разъ, когда только мужи удостоивалъ разговоромъ жену свою.

Несмотря на это видимое отчуждете, на сухость, даже 
жесткость обращешя, Петръ Петровичи нисколько не былъ 
сердитъ на Аринушку; сердиться было не за что, она только 
стояла у него въ стороне, тамъ где-то на последнемъ пла
не, въ тени, какъ вещь не новая, давно всеми известная. 
Ему даже и въ голову не приходило, что эта жена могла 
быть чемъ нибудь недовольна, что ей недостаетъ чего-то, 
что онъ обращается съ ней не совсемъ по-человечески. На- 
нротивн, еслибы случилось поспорить, Колотырникови уве
рили бы всехъ и каждаго, что они мужи примерный, об
разцовый, ласковый,.. предупредительный; что всякая жен
щина, соединившая си ними судьбу свою, должна быть не
пременно счастлива. Въ самомъ деле, чего жъ больше? За- 
конъ исполненъ, все Формы, все прилшйя соблюдены, жи- 
ветъ въ тепле, сыта, одета, обута, ни заботъ, ни горя не 
знаетъ! Не жизнь, а блаженство!

Действительно, судя по наружности, Петръ Петровичи 
и не ошибался; Арина Сергеевна не охала, не вздыхала, не 
жаловалась, при постороннихъ людяхъ улыбалась, казалась 
довольно спокойною; жизнь ея походила на какой-то тяже
лый, продолжительный сонъ. По целыми днями сидела она, 
запершись въ своей отдаленной, простенькой спальне, нико
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го не видала, ни съ кгЬмъ не говорила; да и съ кгЬмъ было го- 
ворить ей? Роднымъ и знакомымъ мужа она не нравилась: 
они тотчасъ узнали всю подноготную ея девичества, завидо
вали, важничали передъ ней, иногда украдкой кололи ей гла
за, а некоторые просто, чуть не отвернувшись отъ нея, со
блюдали только установленныя правила вежливости, то есть 
кланялись, спрашивали о здоровья, да не хотя звали къ се
бе въ гости. Аринушка, съ своей стороны, не ■ старалась за
искивать ихъ расположешя, не навязывалась на ихъ дружбу; 
она даже рада была ихъ отчужденно, потому что не виде
ла между ними ни одного человека близкаго, равнаго себе, 
думающаго одинаково съ нею, не слышала ни одного жнваго, 
искренняго слова; все ихъ движешя, все чувства веяли ка- 
кимъ-то холодомъ, были непонятны для Арины Сергеевны, 
даже непр1ятно, болезненно действовали на ея нервы.

Она бы рада была совершенно не ездить къ нимъ, из
бавиться отъ ихъ докучныхъ, чопорныхъ посещений, но мужъ 
или тащилъ ее съ собою, или заставляли сделать какой 
нибудь церемонный визитъ, и она волею или неволею ис
полняла приказаше, повиновалась какъ автоматъ, одевалась, 
ехала; дома при гостяхъ играла роль ключницы, бегала, хло
потала; въ гостяхъ, при муже, безъ мужа, оставалась на 
второмъ плане, странною, неловкою, всеми забытою, и толь
ко возвратись къ себе въ комнату легко, свободно вздыхала.

Не мудрено, что при такой жизни, при такой отдельно
сти отъ всего окружающаго, Аринушка стала искать сочув- 
ств1я въ обществе низшемъ себя, въ людяхъ угнетенныхъ, 
загнанныхъ. Въ этихъ людяхъ она какъ бы отыскивала свое 
отражеше, свою судьбу злосчастную, видела въ нихъ что-то 
родное, близкое, подобное самой себе и делилась съ ними 
всемъ темъ, что камнемъ давило душу, чемъ ныло сердце. 
Часто она какъ-то дружески, Фамшиарно, совсемъ не по 
барски разговаривала то съ однимъ, то съ другимъ членомъ 
своей прислуги, вызывала его на откровенность, прислуши
валась къ его боли, къ его страдатямъ. Единственными», 
лучшимъ другомъ ея была горничная Татьяна, простая кре
постная девушка, съ рябымъ некрасивымъ лицемъ, выве
зенная изъ сельца Петровокъ; съ ней она неразлучалась ни



6 РУССКОЕ СЛОВО.

днемъ, ни ночью, любила ее какъ сестру родную, плакала, 
раскрывала предъ ней свою душу и сердце.

— Садись, Таня, садись, голубушка, не стой передо мной, 
говорила она обыкновенно, когда горничная дичилась, я не хо
чу, чтобы ты стояла—не барыня я  теб'Ь; какая я  барыня, 
не хочу, не ум'Ью барыней быть; люби ты меня, люби, Хри
ста ради!.. Я  для тебя все сделаю, все... упрошу на волю от
пустить... люби меня только! Татьяна не знала, что говорить, 
краснела, мешалась, боялась опуститься на стулъ, боялась 
стоять и съ сожалЬшемъ, смешанными со страхомъ, смотре
ла на свою барыню.

За то прислуга съ своей стороны боготворила Арину 
Сергеевну, видела въ ней свою заступу, свое спасете, хотя 
заступы въ действительности совсемъ не было. Часто про- 
винившшся лакей или кучеръ выпрашивали у ней замол
вить милостивое слово передъ Петромъ ТГетровичемъ. Въ 
такомъ случае Аринушка совершенно терялась, не знала, 
что отвечать, что делать; сердце ея ныло, душа болела, 
рвалась оказать помощь и знала, что оказать ее не въ со
стоянии.

— Что я  могу сделать тебе... Я  скажу, все скажу, только 
онъ не поолушаетъ меня, право не послушаете... Не такой 
человеке онъ, говорила она какимъ-то оправдательными то- 
номъ, стараясь избегнуть умоляющихъ взглядовъ просителя; 
а разъ, действительно, попробовала смягчить Петра Петрови
ча, но получила страшный выговори и, со стыдомъ, вся въ 
слезахъ удалилась въ спальню.

Да и не одна домашняя прислуга пользовалась осо
бенными, милостивыми расположешеме Арины Сергеевны; 
она часто приводила съ улицы, съ церковной паперти ка
кую нибудь искаженную горемъ старуху-бабу, поила, кор
мила, отогревала ее, давала денегъ, плакала, слушая ее ра- 
сказы, а потомъ какъ будто радовалась, что нашла такую 
несчастную.

Иногда, по целыми днями, Аринушка оставалась одна 
одинешенька, всехъ гнала отъ себя, неисключая и Татьяны, 
забывала все и сосредоточивалась въ самой себе. Въ это 
время она даже не одевалась, не чесалась, ничего не пила,



АРИНУШ КА. 7

не ела, ей все становилось противными, несносными, тяго 
стными; по нискольку часовъ сряду она сидела безъ всяка- 
го движешя, подпереви обеими руками голову, сердце ея 
сильно билось, лице горело, глаза блуждали, точно искали 
чего-то и не могли ни на чеми остановиться; невыносимая, 
мучительная тоска давила грудь ея. Иногда, лежа на крова
ти, забившись ви подушки, она стонала почти рыдая, по 
томи вн какомъ-то изнеможенш, распростершись на полу 
лередн образоми, замирающими шопотомн призывала ки се
бе Бога на помощь, а иногда, напротивн, молитва тяготи
ла ее, не шла ей на уми: она сидела оцепеневши, холодная, 
бледная, дрожала, и своими черными глазами безучастно 
смотрела на вис&випй вн углу образн.

Ви эти минуты ей чего-то недоставало; казалось, какая- 
то внутренняя пустота мешала ей жить, требовала пищи, 
воздуха. Ви эти минуты Аринушка готова была куда ни
будь броситься, совершить что нибудъ страшное, необычай
ное, лишь бы заглушить свои страдашя, ч'Ъмъ нибудь ра
зогнать ихи, утолить свою нестерпимую жажду. Уми ея пе
ребегали съ предмета на предметъ, припоминали все виден
ное, слышанное, уста шептали слова Романа Семеныча: 
«Сердце свободно; у сердца нетъ ни закона, ни прилшпя»; 
воображеше рисовало как1е-то новые, незнакомые, чудные 
образы, и къ этими образами стремилась Аринушка, протя
гивала къ ними руки, мысленно отдавалась ими, звала ихи, 
вся переносилась въ нихъ, забывалась мечтою и мечтою бы
ла счастлива.

Однажды, за полночь, когда вн доме все спало, Арина 
Сергеевна, опустивъ голову и обнявъ колени руками, сидела 
въ раздумьи на своей кровати. На полу, ви изголовьи ея, 
скорчившись поди одеяломи, лежала горничная Татьяна. Ви 
комнате было совершенно тихо. Тусклая лампада передъ 
образоми слабо освещала ее.

' — Таня? вдругъ прошептала Аринушка.
Горничная встрепенулась и высунула изн-подъ одеяла 

голову.
— Вы кликнули, сударыня? спросила она.
— Не называй меня сударыней... Неужели и этой мило
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сти нельзя сделать; мне противно это слово, меня давитъ 
оно— я хочу быть Аринушкой, хочу быть равной тебе.

Горничная ничего не отвечала.
— Помнишь, Таня, ты  разсказывала— продолжала Арина 

Сергеевна съ разстаяовкой—что какая-то замужняя женщина 
полюбила посторонняго мущину, бежала отъ мужа, а потомъ 
удавилась со стыда, съ горя... отчего это, чего боялась, че
го стыдилась она?

—  Какъ чего?., отъ мужа-то... грАхъ!
— Ведь она же любила, ее замужъ силой выдали; серд

це нельзя молчать заставить, нельзя переделать его—въ 
сердцй Богъ!.. она можетъ и не хотела бежать, да бежала, 
остановиться не могла, сердце приказало... Пего же стыдиться 
тутъ? добавила она вопросительно и, помолчавъ, продолжала: 
я  бы не стыдилась, не боялась, нечего мне стыдиться, я  бы 
далеко бежала..; я  тоже должна бежать, должна любить кого 
нибудь, не знаю почему, должна только, такъ Богъ велелъ, такъ 
Богъ создалъ меня... Что, что я  замужемъ, я  обману мужа, 
пусть люди ненавидятъ, презираютъ меня, пусть преступни
цей назовутъ— мне все равно; сердце выше ихъ, что мне съ 
нимъ делать, если оно меня тянетъ, зоветъ, тащитъ куда-то; 
я  удержаться не въ силахъ, да и зачемъ удерживаться, 
погубитъ оно меня— пусть губитъ, я  безъ того погибла. Что 
мне въ жизни этой, она смерти хуже... я  хочу зла себе! за
ключила Аринушка, и на глазахъ ея блеснули слезы.

— Господи, страсти кашя, Господи, 1исусе Христе! кре
стясь, шептала Татьяна и со страхомъ глядела на госпожу 
свою. .

— Время пришло! продолжала последняя какимъ-то во- 
сторженны.чъ, задыхающимся отъ внутренняго волнешя го- 
лосомъ. Пора, пора сбросить съ себя эту волю чуждую, по
ра человекомъ быть, женщиной, пора любить!.. Кого?., шепни 
ты  мне Таня, научи ты меня! Все мне грезится кто-то 
такой добрый, светлый, съ кудрями черными, глаза его бле- 
стятъ, щеки горятъ, изъ устъ пламенемъ пышетъ; я слышу 
голосъ его: онъ зоветъ меня, онъ плачетъ вместе со мною, 
гд^ онъ?.. отыщи мне его... онъ близко, близко, онъ здесь 
где-то; я  люблю его, я  пропаду вместе съ нимъ, съ нимъ
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сгублю себя, съ нимъ на дно пойду; въ немъ радость, въ 
немъ беда моя!.. Она замолчала и тяжело дышала; глаза 
ея сверкали въ полумраке.

— Съ нами крестная сила?.. Молитву сотворите... Это все 
дьяволъ емущаетъ, греху учитъ! произнесла горничная.

— Дьяволъ такъ дьяволъ, все равно, я ему отдамся! р е 
шительно ответила Аринушка.

Татьяна вздрогнула и вторично перекрестилась.
— Таня!—несколько помолчавъ, спокойнее прежняго заго

ворила Арина Сергеевна— помнишь ты была въ гостяхъ, на 
вечере на какомъ-то, не помню я, ты сказывала, что весе
лилась много?

— У писаря на имянинахъ была, равнодушно ответила 
горничная.

— Ты скоро опять въ т а т е  гости пойдешь, тебе хоро
шо, опять веселиться будешь?

— Пойду... чиновникъ тутъ живетъ, изъ простыхъ онъ, 
у нихъ балъ будетъ, звали намедни.

— Таня, возьми меня съ собой, вдругъ произнесла Ари
нушка.

Горничная съ удивлешемъ посмотрела на нее.
— Что это вы говорите, Арина Сергеевна, нетто вамъ 

можно въ т а т е  гости идти.
—  Я хочу идти, я сама такая; мне душно, я веселиться 

хочу, хочу людей видеть, хочу все забыть!
-— Вы съ бариномъ поезжайте, тамъ лучше.
— Тамъ хуже, Таня... тамъ противно, гадко, несносно; 

тамъ все притворяются, тамъ не веселятся, а только бра- 
нятъ, ненавидятъ другъ друга; я веселья хочу, хочу за
хлебнуться имъ, задохнуться, съ ума сойти! Возьми меня, 
Таня, возьми, голубушка, я оденусь просто, ситцевое платье 
надену, никто не узнаетъ меня; я назовусь твоей сестрой, 
твоимъ другомъ, чймъ хочешь! Таня, Таня, возьми меня!

Она вдругъ спустилась съ кровати, схватила горничную 
за руки, и долго умоляющими глазами глядела на нее.

Татьяна не знала, что отвечать.
— Господь съ вами, только беду себе наживешь! Слыха- 

ное ли дело... сраму не оберешься!
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—  Беду... я рада беде, я какую хочешь беду снесу, 
сама ее выдумаю, какъ-то радостно ответила Аринушка. 
Н етъ, т ы  должна меня взять, я  тебе приказываю, я  хочу 
такъ; не возьмешь—я одна пойду, одна дорогу найду, хуже 
будетъ; я  одна отвечаю за все, добавила она повелительно.

— Какъ знаете, страшно только... покорно прошептала 
горничная.

Аринушка быстро нагнулась и крепко поцеловала ее.
Татьяна вздрогнула и отняла свою голову.
— У васъ губы каленыя, вы нездоровы? съ испугомъ 

заметила она.
— Жарко здесь, я  вся горю, вся въ огне словно! отве

тила Арина Сергеевна, отняла свои руки, встала и повали
лась на кровать.

Татьяна еще несколько минутъ просидела на тюфяке 
своемъ, потомъ перекрестилась, прошептала какую-то моли
тву, тихо зевнула и свернулась подъ одеяломъ кренделемъ.

Арина Сергеевна всю ночь бредила. Она не спала, а толь
ко дремала; внутренний жаръ мучилъ ее, она безпрестанно 
вздрагивала, вскакивала на постеле, тревожно осматривалась 
вокругъ себя, пугливо къ чему-то прислушивалась и снова 
ложилась. Всю ночь ей мерещились как!я-то Фантастическая 
лица, ей казалось, что чье-то горячее дыхаше жгло лице ея, 
чья-то крепкая рука давила ея руку, чей-то голосъ шепталъ 
надъ ея ухомъ. Утромъ Аринушка встала такая бледная, 
изнеможенная, что даже Петръ Петровичъ, за чаемъ, взду- 
малъ осведомиться о ел здоровыг.

Несколько дней спустя, въ тускло освещенной неболь
шой комнате, наполненной облаками табачнаго дыма, съ 
растрескавшимся ходячпмъ ноломъ, съ грязными закопте
лыми стенами, подъ звуки разбитаго Фортепьяно, контра
баса, да пискливой скрипки, несколько челов'Ькъ мущинъ 
и женщинъ дружно, весело, непринужденно выделывали 
одну изъ Фигуръ Французской кадрили. Раскрасневш аяся, 
мокрыя ихъ лица доказывали, что они танцевали давно, 
до упаду. Какой-то Франтъ въ венгерке, съ длинными, 
сильно напомаженными волосами, схвативъ подъ руки 
двухъ краснощекихъ и красношейныхъ дамъ, выделывалъ
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такое чудное соло, что все зрители обступивипе кадриль 
апплодировали и громко хохотали. Другой, по платью, 
военный человЗзкъ, неистово стучалъ каблуками; третш, не
много нагрузившийся господинъ, старался переделать кадриль 
во что-то национальное. Некоторые гости теснились около 
стола съ водками и закусками, друпе, большею частью де
вицы, чинно улыбались, сидя на стульяхъ вдоль стенъ ко
мнаты и, только угрожаемые новымъ неистовымъ соло, со 
страхомъ пятились назадъ и. подбирали подъ себя ноги. Под
гулявшие кавалеры отчаянно шумели, точно хотели пере
кричать другъ друга; въ соседней комнате чей-то голосъ 
безцеремонно затягивалъ: «Внизъ по матушке по Волге»; 
старыя, дородным тетушки, съ чепцами и платками на го- 
ловахт>, весь вечеръ угощавшаяся какимъ-то сладенькимъ, 
отпускали такая остроты или высказывались съ такою от
кровенностью, что даже некоторые, более скромные и трез
вые мущины потупляли глаза и тихо подсмеивались надъ 
бойкими старушками. Смехъ, говоръ, музыка, дергающая за 
нервы, стукъ и шарканье ногами, звонъ тарелокъ и рюмокъ 
не умолкали ни на секунду, сливаясь въ одинъ несвязный 

-  шумъ, похожий на настраиваше инструментовъ въ оркестре.
Арина Сергеевна въ простомъ ситцевомъ платье сидела 

въ углу; она изъ подлобья съ иекоторымъ любопытствомъ, 
смешаннымъ со страхомъ, глядела на все происходившее; 
щеки ея раскраснелись, на губахъ мелькала какая-то при
нужденная улыбка. Рядомъ съ ней помещалась Таня.

— Какъ шумно здесь, душно, воздухъ такой, голове тя 
жело—тихо говорила первая, поводя своими чернымй глазами.

— Это съ непривычки вамъ. Можетъ домой пора, спро
сила вторая.

— Нетъ, все равно, заодно ужъ посмотримъ, что дальше 
будетъ... Нужно знать, какъ люди живутъ

Подскочивший, весь вспотевши* кавалеръ, въ светло брон- 
зовомъ Фраке и гороховыхъ брюкахъ, нарушилъ разговоръ.

■— Пермете, на пятую кадриль? нахально произнесъ онъ,, 
подставляя кренделемъ свою руку и обращаясь къ Аринушке.

Она невольно вздрогнула и не знала на что решиться; 
боялась согласиться, боялась оскорбить кавалера отказомъ.
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Таня украдкой толкнула ее.
—  Извините, я  не танцую, ответила Арина Сергеевна.
— ОшЬ не танцуютъ-съ, скороговоркой подтвердила Таня.
Кавалеръ нагло усмехнулся.
— Ж аль-съ... въ ученьи надо быть не были. Пермете? 

добавилъ онъ, обращаясь къ горничной.
Таня встала и пошла.
Арине Сергеевне вдругъ сделалось почему-то досадно, 

грустно; она взглянула на всю грязь и соръ этого общества, 
на его грубый цинизмъ, на пошлый, одуряющш разгулъ, на 
эту мишуру человечества; она опустила глаза и боялась под
нять ихъ; она стыдилась, совестилась своего увлечетя, сво
его поступка, удивлялась своей решимости; душа ея пере
летела въ свой домъ, даже въ сельцо Петровки, подъ тень 
свежихъ, раскидистыхъ деревъ; ей представился сперва Ро- 
манъ Семенычъ съ трубкой въ рукахъ, съ какою-то уко
ризною на лице; казалось, онъ отвертывался отъ нея, сме
ялся надъ ней, потомъ отецъ— жалкш, плачущщ, наконецъ 
и самъ Петръ Петровичъ такой грозный и страшный, ка- 
кимъ она его отъ-роду н'евидала.

Аринушка испугалась, встала со стула, хотела уже до
мой идти, но Таня забыла про госпожу свою и безотчетно
весело, поддерживая руками платье, прыгала во Французской 
кадрили.

— Счастливица, счастливица! подумала Аринушка и снова 
опустилась на стулъ; здесь твоя жизнь, ты здесь своя, род
ная, здесь бьется твое сердце; ты теперь все забыла, а я 
все вспомнила... Где же мое родное, отыщу ли я его?!

Она задумалась и безучастными глазами смотрела на 
танцу ющихъ.

— Фу! ты, какъ жарко стало, замучилась просто... Фу! 
вдругъ произнесла Таня и громко опустилась на стулъ.

Арина Сергевна очнулась.
—  Домой пора!.. Пойдемъ! сказала она и крепко схватила 

горничную за руку, точно этой рукой хотела охранить себя.
Оне встали и вышли.
—  Бамъ не понравилось тамъ... скучно было? довольно 

робко спросила Таня, сидя у кровати госпожи своей. „
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—  Шзтъ! что тамъ, тамъ никого я  не знаю— съ н'&кото- 
рымъ смущешемъ ответила она.

— Тамъ весело... смЪшатъ такъ, кавалеры таше, снова 
заметила горничная.

Аринушка ничего не отвечала.
На другой день, по обыкновенно, она затащила къ себЪ 

какую-то нищую и принялась разговаривать съ нею.
— Ты не здешняя? спросила она.
— Не здешняя, матушка, издалече, отвечала нищая.
— ЗачАмъ же ты пришла сюда?
— Не пришла бы, матушка, видитъ Богъ, не пришла; за- 

ч!шъ бы идти сюда— господск1е мы. Баринъ померъ, мужъ 
померъ, погорали, вся деревушка сгорала, корки хл’Ьба не 
осталось; люди сказывали—въ Питеръ на работу ступай. Я  
и поди— да вотъ захворала энто, все въ больниц^ валялась 
и до сей поры все хворая; какая работа тутъ, только бы 
Господь привелъ тепла дождаться, опять въ деревню побре
ду— такъ къ родному и тянетъ.

— Тянетъ!.. У 'васъ  . хорошо? спросила Аринушка.
—  Какъ не хорошо! Хорошо было, матушка, скотинка 

была, все было; такъ вотъ словно земля тоскуетъ по теб^, 
словно птица бездомная, словно говоритъ кто, чего ты по чу
жому м'Ьсту шатаешься. Чужое зд'Ъсь, матушка, точно чужое!

Арина Сергеевна такъ смотрела на нищую, какъ будто 
хотела переселиться въ нее, какъ будто въ словахъ стару
хи было что-то новое, прекрасное, гармоническое, какъ буд
то эти слова подтверждали что-то до сихщ поръ смутное, 
сомнительное.

Она ц1злый день продержала у себя нищую и все раз- 
снрашивала; во всемъ соглашалась съ ней, какъ-то радостно 
повторяла слова ея, какъ будто сама готовилась говорить 
то же самое, наконецъ щедро наградила и отпустила.

Всю ночь Арина Сергеевна не ложилась спать, а все ду
мала; то сид'Ьла у своего маленькаго рабочаго стола, то хо
дила взадъ и впередъ по комнат^, то останавливалась и какъ 
будто къ чему-то прислушивалась. Сперва она, казалось, че
го-то боялась, мучилась чЪмъ-то, потомъ мало по малу успо
коилась; даже ф и з 1о н о м 1Я ея зашяла, на губахъ мелькну-
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да улыбка, точно она сбросила съ себя все то, что прежде 
давило ее, жить недавало; нашла путь своего спасешя, ви
дела въ немъ одн'Ъ радости, одно счаспе, былавъ немъ твер
до уверена.

Только, подъ утро, какъ бы совершенно насытившись 
своей думой, съ сладкой надеждой на завтра, она легла на 
постель; но и тутъ заснуть не могла, а только задремала. По- 
томъ встала, оделась тщательнее обыкновеннаго, волосы 
причесала и смело отправилась въ кабинета Петра Петро
вича.

Только подойдя къ двери кабинета, она остановилась, 
прислушалась, взялась за ручку, постояла съ минуту, на- 
конецъ отворила дверь.

Къ счастш Петръ Петровичъ былъ въ хорошемъ рас- 
положеюи духа; по крайней мере въ другое время онъ бы 
незадумался скорчить гримасу, заметить жене, что онъ за
нята, что она должна выбирать время для своихъ посеще- 
шй и тому подобное; теперь, услышавъ шаги, онъ только 
повернулъ голову и, не обращая никакого внимашя на во
шедшую, углубился въ ч т е т е  какой-то газеты.

Аринушка вздохнула свободнее. Первый шагъ былъ сде
ланы Она приблизилась къ столу и села противъ мужа. По
следний изъ подлобья взглянулъ на нее и снова принялся 
читать. На лице его мелькнула улыбка; разъ даже онъ за
смеялся самъ съ собою, потомъ сложилъ газету и бросилъ 
ее на столъ.

Арина Сергеевна улыбнулась.
— Все вздоръ пишутъ! заметишь онъ самъ про себя, зевая 

к  лениво потягиваясь; все мода одна, праздныхъ людей раз
велось много... Ты что скажешь? дабавилъ онъ, обращаясь 
къ жене.

Аринушка подняла голову.
—  Нто я  скажу?.. Прежде всего—одно: позвольте мне по

говорить съ вами съ четверть часа, не больше. Я. нарочно 
встала раньше, я долго думала, когда могу говорить съ вами; 
долго не решалась, боялась помешать вамъ. Вы теперь сво
бодны, не откажете мне?

Она говорила такъ нежно, лице ея светилось такою до
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бротою, такимъ искреннимъ, теплымъ чувствомъ, что Петръ 
Петровичъ невольно улыбнулся.

— х1то за предиоловье! Говорить со мной всегда можно. 
РазвЪ я запрещаю? Слава Богу, не чужге люди... Вотъ вели 
чаю подать, тогда говорить будемъ, произнесъ онъ полушут
ливо, полусерьезно.

Арина Сергеевна слегка вздохнула, вскочила и почти 64- 
гомъ вышла изъ комнаты.

Яерезъ нисколько минутъ она возвратилась, неся на под- 
нос'Ь стаканъ и чашку съ чаемъ; сама подала стаканъ мужу, 
чашку взяла себЪ и сЬла напротивъ Петра Петровича.

—  Ну-съ, начинайте, что новенькаго? довольно р4зко за- 
м'Ьтилъ посл'Ьднай и громко высморкался.

— Я  однимъ словомъ и начну, и кончу. Моя р-Ьчь корот
ка, продолжать ее— зависитъ отъ васъ, очень твердо произне
сла Аринушка. Я  прошу, у васъ сделать для меня удоволь
ствие, милость, счастче, благодйяше—назовите какъ -хотите, 
пожалуй хоть женской глупостью, вздоромъ, сумасшествхемъ,
я  прошу только, решилась просить........  отпустите меня въ
Петровки!

Колотырникокъ поднялъ голову и вытаращилъ глаза.
— Какъ въ Петровки? *
— Да, въ Петровки, пожить, погостить тамъ, навестить 

свою родину, вспомнить свое прошедшее.
Петръ Петровичъ засмеялся;
— Какъ она говоритъ красно, словно книгу читаетъ...
— Вздоръ, не зач'Ьмъ тебЪ ’Ьхать туда! хладнокровно за- 

м&гилъ онъ.
Аринушка съ минуту ничего не отвечала.
— Петръ Петровичъ! произнесла она, какъ бы обдумавъ 

что ей говорить, спуститесь поближе ко мнгЬ, вникните въ 
меня, поставьте себя хоть на минуту на моемъ мЪстй... 
подумайте!... Васъ зд^сь все занимаетъ, радуетъ, трево
жить; у васъ дЪла, заботы, множество родныхъ, знакомыхъ, 
вы живете, трудитесь... а я, что здЪсь д-Ьлаю? ЗачгЪмъ я  
зд-Ьсь?.. В&дь я  дикая овца, завезенная въ этотъ шумъ и го- 
воръ. Я  прошу не Богъ знаетъ чего, прошу только поды
шать свЪжимъ воздухомъ; вйдь для васъ ничего не стоить
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сделать милость мне— однимъ вашимъ словомъ доставить мне 
счасйе. Я  лягушка, вытащенная изъ болота... какъ ей не за
сохнуть въ жару этозиъ! добавила она чуть не со слезами.

— Лягушка, лягушка, хорошее сравнеше— смеясь заме
т и в  Петръ Петровичъ и прихлебнулъ изъ стакана.

—  Для васъ н'Ьтъ ничего невозможнаго, продолжала 
Арина Сергеевна; вы что захотите, то и сделаете. Отъ васъ 
все зависитъ—вы царь здесь... Я  прошу, только прошу!

— А если я  не пущу?
— Не пустите, ваша воля... я останусь! покорно ответи

ла Аринушка и помолчавъ прибавила: н'Ьтъ, вы слишкомъ 
добры, чтобъ отказать мне; да и стоить ли отказывать въ 
безделице, въ пустой просьбе слабой женщины, лишать ее 
ребяческаго удовольств1я.

Петръ Петровичъ задумался. Видно было, что слова же
ны пришлись ему по сердцу, что онъ даже былъ радъ ея 
желанш ехать въ деревню и только для сохранешя собствен- 
наго достоинства медлилъ соглашемъ.

—  Что ты будешь делать тамъ? строго спросилъ онъ.
-—-Ч то  буду делать?... Боже мой, я  найду что делать.

Я  буду бегать по саду, по полямъ; если нужно, буду смо
треть за хозяйствомъ, отдыхать, наслаждаться, а когда при
кажете, вернусь снова. Я знаю, деревня поправить меня; я 
здесь похудела, изсохла, завяла вся, совсемъ въ тряпку обра
тилась! добавила она, со страхомъ и надеждой глядя на му
жа.

Последнш медленно тянулъ изъ трубки и прихлебывалъ 
чай изъ стакана и, только спустя несколько минуть, под— 
нялъ глаза и пристально взглянулъ на жену.

Въ самомъ деле, въ бытность свою въ Петербурге, 
Арина Сергеевна значительно изменилась. Лице ея еще бо
лее пожелтело, щеки казались впалыми, глаза не блистали 
попрежнему; вся ф и з ш н о м х я  потеряла свою подвижность; да
же голосъ изъ звучнаго, чистаго сделался какимъ-то глу- 
химъ, сосредоточеннымъ.

— Да, ты похудела!—моцшну мало, имеешь. Мощону 
нетъ, нужно бы съ докторомъ посоветоваться... отрывисто 
съ промежутками говорилъ Петръ Петровичъ. Что жъ, но-
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езжай... Если просишь, почему жъ не поехать, не потешить 
себя! добавилъ онъ.,

Аринушка съ радости чуть не захохотала, глаза ея по
дернулись слезами, она бросилась было благодарить мужа, 
однако последнш удержалъ ее.

— Полно... ради Бога, полно, безъ изл1янш, матушка, я 
ихъ терпеть не могу! Чувствуешь себя нездоровой, ехать 
нужно—поезжай съ Богомъ, н’Ьтъ— оставайся, твое дело; 
благодарить тутъ не за что, отказать я  не могу. Денегъ на 
дорогу дамъ; можешь ехать, можешь когда угодно, хоть се
годня же! Поди, пришли мне чаю еще; кажется, пришелъ 
кто-то? очень серьезно заключилъ онъ. >

Арина Сергеевна не смела ничего говорить. Она только 
молча, взглядомъ поблагодарила мужа и торопливо вышла 
изъ кабинета.

— Таня, голубушка, я  свободна, свободна какъ птица 
Бож1я! говорила она, со слезами радости на глазахъ, обни
мая свою горничную. Ахъ! Таня, какъ легко,' какъ легко, 
какъ -весело, точно большой праздникъ какой; я полечу да
леко, далеко!:.. Туда, къ намъ, на притокъ солнечный, на 
траву, на сено!... Тамъ меня счастье ждетъ, тамъ воля, а 
лучше воли нФтъ ничего на свЬте!.. Воли, воли- мне нужно! 
добавила она энергически и, не отнимая рукъ отъ шеи Татья
ны, пристально, жгуче взглянула ей въ лицо.

Горничная опустила глаза.
— Въ Петровки едете? робко спросила она.
— Въ Петровки, въ Петровки! съ восторгомъ повторила 

Арина Сергеевна и замотала головой. Мы вместе 'Ьдемъ, я  
не разстанусь съ тобой!.. Что жъ ты молчишь? Говори, ра
дуйся, хохочи, прыгай вместе со мною!

Горничная молчала.
— Таня! произнесла Аринушка и снова, почти насильно, 

взглянула ей въ лице. Что это значить, ты нехочешь ехать, 
тебе здесь лучше?

— Здесь лучше! тихо повторила Татьяна.
Аринушка отняла свои руки.
— Лучше! какъ-то неопределенно сказала она и, по.мол- 

чавъ, прибавила: что жъ, я  не возьму тебя— я хочу чтобъ и
Отд. I. 2
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ты свободна была, и у тебя есть воля, есть сердце; отъ 
чего жъ тебе лучше здесь?... Тамъ у тебя родные, отецъ,' 
мать, сестры, тамъ все у тебя.

Горничная молчала.
— Говори, Таня, ты знаешь... ты мне все говорить мо

жешь, я  знать хочу!
—  У васъ мужъ здесь! еле слышно, робко заметила 

Татьяна.
Аринушка глубоко вздохнула и провела рукою по лбу.
—  Да, правда!... Ты хочешь сказать, у васъ мужъ есть, 

вы едете отъ него и спрашиваете у меня, почему я не хо
чу быть съ родными, твоя правда!... А у тебя кто здесь?

Горничная слегка покраснела.
— Понимаю!... ты здесь любишь кого нибудь; у тебя 

есть женихъ, ты  думаешь выйдти замужъ... Твое сердце ве- 
литъ тебе здесь остаться.

Татьяна неожиданно заплакала.
— О чемъ же ты плачешь? Ты радоваться должна!
— Чему радоваться, намъ радоваться нельзя. Наше дело 

господское, подначальное, какъ господа велятъ, ответила гор
ничная, всхлипывая.

Арина Сергеевна пристально посмотрела на нее.
— Таня, ты отъ меня что-то скрываешь; стыдно тебе! 

Говори, все говори... не бойся, быть можетъ я  помогу тебе!
Горничная подняла глаза и тотчасъ же ихъ опустила.
— Что говорить... дело такое, стыдливо ответила она, пе

ребирая складки на переднике.
—  Какое дело?
—  Трехъ понуталъ!... Позапрошлой зимой поваръ на мне 

сватался, Андрей, можетъ знать изволите?
- Н у !
—  Человекъ хороший, даромъ что простой, а хороший 

только.
- Н у !
— Къ Петру Петровичу пришли, думали, такая ихъ ми

лость выйдетъ... отказали!
—  Ну!., ты  что жъ сделала?
— Ничего не сделала. Что сделать? супротивъ господска-
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го рЪшешя не пойдешь; вышла отъ барина холоднешенька, 
такъ подъ сердце и подгибаешь что-то, даже не помнишь 
где ты, словно дурная какая... она замолчала.

-— А потомъ что? нетерпеливо спросила Арина Сергеевна.
Горничная замялась.
— Что потомъ? известно, чему тутъ доброму быть, грехъ 

одинъ... Теперь не отпустишь онъ меня; не уехать мне отъ 
него, видно и пропадать вместе съ нимъ! какъ-то безнадеж
но добавила она.

Щ еки Аринушки вдругъ вспыхнули, глаза засверкали. 
Казалось, этогь разеказъ горничной произвелъ на нее какое- 
то потрясающее впечатаете. Въ первую минуту онй даже 
не зцала, чт,о отвечать; потомъ судорожно схватила Татьяну 
за руку.

— Я  ничего этого не знала. Ты должна здесь остаться. 
Богъ благословилъ тебя! произнесла она дрожащимъ голосомъ; 
береги свое счастие, ты нашла его... Тебя заставили найти... 
а меня только искать принудили! добавила она почти шоно- 
томъ и въ изнеможеши упала на стулъ и закрыла лицо ру
ками.

VI.

Въ летнюю, жаркую пору, въ полдень, въ такое время, 
когда раскалившшся воздухъ дрожитъ и переливается мил
лионами сверкающихъ золотистыхъ полосокъ, когда не логотъ 
птицы, не шелестятъ деревья, когда коровы въ поле, но 

■ брюхо забравшись въ трясину, стоятъ безъ всякаго движе- 
н!я, понуривъ усталыя головы, когда все кажется уснувшимъ, 
онемевшимъ отъ жгучаго солнца, и разве только насекомые 
въ траве, своей неумолкающей вечной трескотней, напоми- 
наютъ о жцзни въ природе; въ такую- пору, подъ тенью 
широкаго, раскидистаго дерева, на простой деревянной ска- 
мейке, весь сгорбившись, уставивъ неподвижно глаза въ зе
млю, съ думой на лице, сиделъ Романъ Семенычъ съ сво- 
имъ неизменнымъ другомъ—трубкою въ зубахъ.
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Белы й, просторный, сшитый изъ домашней холстины 
китель неуклюже болтался на его Фигуре; галстукъ свалил
ся съ шеи, воротъ рубашки разстегнулся, Форменная Фу
ражка еле держалась на затылке, оставляя открытыми боль
шой загорелый лобъ да коротко выстриженные, темнокаш
тановые волосы. Долго онъ сйдйлъ безъ всякаго движения. 
К рупны я капли пота текли но щекамъ его, рука лениво до- 
трогивалась до чубука, трубка едва дымилась. Наконецъ, 
утомленный жаромъ, однимъ движешемъ головы онъ сбро- 
силъ на колени Фуражку, вы теръ платкомъ мокрое, раскра
сневшееся лице свое и, отдуваясь и тяжело дыша, какъ-то 
безсознательно взглянулъ вдаль на освещенную солнцемъ 
извилину дороги. Господи, Боже мой! кто это въ такую ж а
рищу тащ ится, невольно произнесъ онъ самъ съ собою; не 
иужикъ только— мужикъ такъ не ноедетъ, экипажъ чей-то.

Действительно, на дороге двигалась какая-то черная точ
ка; но экипажъ ли это былъ или простая телега—разобрать 
могъ разве только очень опытный глазъ.

Романъ Семеиычъ приставилъ въ виде зонтика ладонь 
ко лбу. 1

—  Экипажъ и есть— карета и лошадей четверка. Что за 
оказ1я?.. Неужто въ гости кто? Хому ехать? Ко мне и не ез- 
дитъ никто. Карета, точно карета, вонъ и колокольчикъ бряк- 
нулъ... такъ и есть колокольчикъ. Онъ сталъ прислушивать
ся, потомъ пожадъ плечами, медленно, тяжело поднялся со 
скамьи, снова отеръ потъ съ лица, наделъ Фуражку и, опи
раясь на чубукъ, переваливаясь съ ноги на ногу, какъ че- 
ловекъ, котораго насильно идти заставили, лениво побрелъ 
по извилистой тропинке на другой конецъ усадьбы, на вы
ходившую туда дорогу. На половине пути онъ остановился 
и снова взглянулъ вдаль.

Двигавшаяся точка уже значительно выросла, преобра
зилась въ карету съ лошадьми, повернула въ сторону, спу
стилась въ оврагъ, потомъ скрылась за молодыми, лескомъ.

— Что за чортъ! Карета здешняя, кажется, Петровская! 
ей Богу Петровская! тревожно заговорилъ Романъ Семенычъ 
и ускорилъ шаги. Черезъ несколько минутъ онъ увышелъ 
на дорогу и остановился. Экипажа не было видно, онъ скрыл
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ся поди горой; только звонъ колокольчика вое сильнее и 
сильнее давалъ знать о своемъ приближенш. Романъ Се
менычъ не вытерпели и пошелъ впереди; онъ забылъ про 
жару, весь запыхался, потъ ручьями лилъ съ лица его. Прой
дя нисколько шаговъ, онъ снова остановился какъ вкопан
ный; карета, запряженная четверкою почтовыхъ лошадей, 
выросла надъ самыми его носомъ и промчалась мимо.

Стадкинъ замахали руками.
— Стой! вдругъ крикнулъ онъ громкими, надорваннымъ 

голосомъ.
Ямщикъ на облучке обернулся и потянулъ лошадей. Пзъ 

окна кареты выглянула Арина Сергеевна. >
Перезъ минуту они оба стояли другъ передъ другомъ.
Романъ Семенычъ совершенно оторопели, Фуражка сва

лилась съ головы его; онъ такъ глядели на нежданную гостью, 
какъ будто не доверяли собственнымъ глазамъ своимъ, какъ 
будто видели передъ собою какое-то сверхъ-есте'ственное 
чудо. За то Арина Сергеевна вся дышала счаетчемъ; ни 
сомнетя, ни удивлешя, ни страха не было въ лице ея; что- 
то отрадное, святое, радостное блестело въ глазахъ, отра
жалось въ улыбке, проглядывало во всемъ существе ея. Ка
залось, все окружающее, съ его небомъ, воздухбмъ, вдругъ 
захватило дыхаше женщины, наполнило ея душу какимъ-то 
тревожными восторгомъ, точно она отъ земли отделилась, 
точно любовалась всймъ м1ромъ съ высоты недоступной ч е - . 
ловйку.

— Арина Сергеевна! Вы? вы это! Ей Богу вы! Что зна
чить, что случилось?! произнесъ наконецъ Романъ Семенычъ.

—  Я!... Ничего не случилось, ответила она такъ радостно, 
что Стадкинъ невольно улыбнулся.

—  А мужъ?.. а Петръ Петровичи?
— Онъ въ Петербурге...
■— Скоро будетъ сюда?
— Нетъ, онъ сюда не будетъ.
Романъ Семенычъ снова оторопели.
—  Боже мой! какъ вы меня странно встречаете, точно 

боитесь чего-то; смотрите такъ дико, удивляетесь. Дайте хоть
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отдохнуть; я  такъ устала съ дороги, такъ душно, жарко! А 
у насъ холодно... Я  съ севера прйхала! шутя добавила она.

Романъ Семенычъ опомнился и предложили гостье зайти 
къ нему во Флигель, покамЬотъ отворятъ И обчистятъ ея 
комнаты. Онъ побежали впередъ, она пошла всл'Ьдъ за нймЪ; 
безпрестанно останавливалась, ворочала - Стадкина, огляды
вала каждый предметъ, каждый кустикъ, перебегала съ м1- 
ста на место, детски радовалась, приветливо всему улыба
лась, точно здоровалась со всеми. Движенья ея были легки, 
свободны, кажется, съ самаго девичества она никогда, такъ 
скоро не ходила, не дышала такъ вольно, не улыбалась такъ 
чисто, непринужденно.

—  Боже мой! какъ хорошо у васъ! Что за рай, что за 
блаженство! Какой вы счастливецъ! говорила она оправляясь 
и усаживаясь на крыльце Флигеля, где жилъ Романъ Семенычъ.

— Да-съ, не были давно. Старое вспомнить пр!ятно... 
вотъ и хорошо кажется, разсеянно ответилъ последнш. Да 
вы куда же сели? Я  стульчики велелъ вынести... ЯЬмъ под
вивать прикажете?.. Устали, я думаю?

— Ничемъ, разве стаканъ воды дайте.
Онъ побежалъ за водой и тотчасъ возвратился; она 

съ жадностью выпила весь стаканъ, потомъ тряхнула головой, 
забросила за уши волосы, сбросила платокъ съ шеи, загну
ла рукава.на платье.

— Хорошо такъ'... легко, проговорила она и улыбнулась.
Романъ Семенычъ селъ напротивъ ея на стуле. Казалось

онъ не находилъ себе места, не зналъ что делать, что го
ворить, на что смотреть.

—  А ведь я гостья неожиданная, какъ снегъ на голову... 
Вы удивляетесь? спросила она,

— Просто до сихъ поръ понять не могу, глазами своимъ 
не верю, сномъ кажется, ответили Стадкинъ и разставилъ 
руки.

Арина Сергеевна слегка засмеялась.
— Что же Петръ Петровичи? спросили онъ.
— Петръ Петровичъ жйвъ, здоровъ, приказали вамъ 

кланяться.
— Онъ отпустили васъ?
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— Разумеется отпустилъ. Я  поцеловала его руку, онъ 
меня въ лобъ и перекрестилъ даже.

Романъ Семенычъ какъ-то вопросительно взглянулъ на нее.
— Что вы на меня смотрите? спросила она. Право, вы 

боитесь меня... Я  знаю, что вы думаете. Вы думаете, что 
я  совсЬмъ разсорилась съ мужемъ, что онъ выгналъ меня, 
что я убежала отъ него сама, потихоньку, а онъ ищетъ, 
иреследуетъ меня.

Стадкинъ ничего не отвечалъ.
— Н етъ, продолжала Арина Сергеевна, успокойтесь, мы 

разстались тихо, смирно, спокойно. Боже мой, какъ хорошо 
у васъ, какъ я  счастлива теперь, такъ счастлива! Она по
тянула въ себя воздухъ.

— Вы на долго сюда приехали? спросилъ Романъ Семенычъ.
— Не знаю... кто знаетъ.-.. зачемъ думать о будущемъ— 

Богъ съ нимъ; проглянула въ жизни минута счасНя, нужно 
ловить ее, пользоваться ею,, упустишь—назадъ не вернешь; 
потомъ только жалеть, плакать будешь! Она вздохнула.

Романъ Семенычъ снова взглянулъ на нее.
— Вамъ не понравилось въ Петербурге? спросилъ онъ.
— Нетъ... что тамъ! Тамъ я  задохлась. Еще месяцъ, 

два, я  бы зачахла и умерла, ей Богу; а если -нетъ—руки 
бы на себя наложила. Что вы смеетесь? продолжала она, 
заметивъ недоверчивую улыбку Романа Семеныча. Я  гово
рю правду, вы меня мало знаете; на что я  решилась, то и 
сделаю—ничего не испугаюсь. Жизнь .закалила меня! доба
вила она твердо.

— Что жъ Петръ Петровичъ, все тотъ же? несколько 
спустя спросилъ онъ.

Арина Сергеевна глубоко вздохнула.
—  Зачемъ вы меня спрашиваете. Вы его лучше знаете; 

помните, вы мне разсказали его... ответила она и задумалась, 
но тотчасъ-же очнулась. Иетъ, здесь не' место... Здесь все 
живетъ, все радуется; я  тоже жить и радоваться хочу, 
произнесла она съ сильною уверенностью и какъ-то особен
но весело посмотрела вокругъ себя.

— Его дела очень плохи, заметилъ Романъ Семенычъ; 
на заводе котелъ лопнулъ, Фабрика тоже обанкрутилась;
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управляющей мошенничает'*., крестьяне ничего не делаютъ... 
Нужно бы умерить себя. Пожалуй Петровку продавать при
дется,. а на долги и ея не достанетъ—долговъ много.

— Я его д^лъ не знаю, Богъ съ ними; онъ мне не го- 
воритъ о нихъ— мне все равно.

— Я  знаю... Я предупреждаю васъ, можетъ плохо прид- 
тись.

—  Какъ плохо?
— Разориться можете, обеднеть, по мёру пойдти!
Арина Сергеевна усмехнулась.
—  Вотъ б'Ьда какая... я  этого не боюсь!
— Нельзя не бояться. Что для васъ трудно теперь—при 

нищете сделается въ десятеро труднее; къ горькому да при
мешать соленое, скверно выйдетъ. Да вотъ-съ, хоть бы ме
ня взять: что я  такое, лишняя трава въ ноле; не весело 
жить, а все живешь, слава Богу; не думаешь чемъ пообе
дать завтра... А продадутъ Петровку, ведь въ ней и моя 
часть есть, тогда одна дорога или въ богадельню, или на па
перть церковную, добавилъ онъ тихо, махнулъ рукою и опу- 
стилъ голову.

Глаза Арины Сергеевны сделались влажными. Она взгля
нула на Романа Семеныча, потомъ встала, подошла къ не
му и положила руку на плечо его.

Онъ вздрогнулъ и поднялъ голову.
— Если вамъ придется на паперть идти, возьмите меня 

съ собой; вдвоемъ легче будетъ. Я товарищъ хорошёй... по- 
мёру весело ходить, право весело! произнесла она какимъ-то 
лророческимъ тономъ, и вдругъ беззаботно прибавила: нетъ! 
Будемте лучше бегать, веселиться, детьми сделаемтесь; де- 
тямъ хорошо жить. Забудемъ, все забудемъ; я хочу быть 
насильно счастлива, я вырву свое счастье, завоюю его!

Она взглянула на небо и въ этомъ взгляде было столь
ко уверенности, столько величавой смелости, что въ эту ми
нуту, въ самомъ деле, казалось, будто для человека не су- 
ществуетъ ничего невозможнаго.

Целый день Арина Сергеевна провела съ Романомъ Се- 
менычемъ. Несмотря на жару, они много ходили; осмотрели 
садъ, прошлись почти по всемъ его дорожкамъ, заглянули
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на огороды, на реку, на мельницы, на скотный дворъ, птич- 
никъ; побывали на кладбище, помолились на могиле Сергея 
Матвеевича, постояли передъ домикомъ, где когда-то жилъ 
Крупкинъ съ дочерью, молча обошли огромный господскш 
домъ. Арина Сергеевна приветливо здоровалась со всеми 
встречными крестьянами, приветливо разспрашивала о ихъ 
житье-бытье, къ некоторымъ въ избы заглянула, некото- 
рыхъ наградила чемъ могла. Казалось, она готова была раз- 
целовать всехъ и каждаго, всемъ любовалась, все казалось 
ей новымъ, прекраснымъ, не смотря на то, что многое при
шло въ ветхость, запущенность; многое совершенно разва
лилось, отъ многаго веяло какою-то могильною сыростью, 
чемъ-то непргятнымъ, гробовымъ, безжизненнымъ. Дорожки 
въ саду поросли травой, цветы не пестрели попрежнему 
ковромъ узорчатымъ, а только кое-где скудно выглядывали 
своими махровыми головками; деревья казались какими-то 
печальными, запыленными, брошенными на произволъ судьбы; 
листья огромнаго дуба охватывала паутина; терраса въ доме 
усеялась птичьими гнездами; глухо заколоченный ставни 
цлядели угрюмо; нрудъ на дворе покрылся зеленою плесенью. 
Нигде не было видно прежней жизни и деятельности; въ 
пустыхъ кладовыхъ и амбарахъ гуделъ ветеръ; ‘собаки такъ 
похудели, какъ будто Богъ знаетъ сколько времени не кор
мили ихъ; даже люди казались вялыми, сонными, точно они 
при пр1езде барыни только повскакали съ печей да съ по
латей и все опомниться не могли; сновали, бегали, суети
лись, отворяли двери, окна, для чего, сами не зная. Только 
отъ дворовыхъ мальчишекъ и девчонокъ пахло свежею, здо
ровою жизнью. Они простодушно, детски, радостно бегали, 
скакали передъ Ариной Сергеевной, заглядывали ей въ лицо, 
смеялись, толкали другъ друга, падали, кувыркались и снова 
пускались въ запуски до техъ поръ, покаместъ барыня не 
скрылась изъ виду и какая-то осерчавшая баба не пустила 
въ нихъ поленомъ, прокричавъ: вишь, бесенята проклятые, 
развозились, словно черти передъ заутреней.

Только въ сумерки Арина Сергеевна отправилась въ от- 
веденныя ей комнаты, те самыя, въ которыхъ скончался 
Сергей Матвеичъ. Лучшаго помыцешя она не хотела; да



26 РУССКОЕ СЛОВО.

и что ей было делать одной въ большихъ залахъ, въ иарад- 
ныхъ гостиныхъ? Въ нихъ веяло пустотой, скукой: слово 
скажешь, а оно переливается, гудитъ какъ-то, отзывается 
воемъ да плачемъ. Страшно!

То ли дело внизу: бЪлыя, чистыя стены, простая ме
бель, окна прямо въ оадъ; отворишь—густыя, зеленыя вгЬт- 
ки врываются въ нихъ... прохладой вйетъ, хорошо, уютно, 
все подъ руками.

Арина Сергеевна скоро разобралась, да долго и разби
рать было нечего, поговорила съ пргЪхавшей съ нею девуш
кой, велела .ей поместиться возле себя, въ соседней комнате, 
помолилась Богу, легла и заснула такъ тихо, спокойно, без
мятежно, какъ давно не спала.

Иапротивщ Романъ Семенычъ долго не могъ успокоиться; 
далеко за полночь светился огонь въ его спальне, а самъ 
онъ, несмотря на усталость отъ долгой, непривычной ходьбы, 
все сиделъ на своей кровати, опустивъ ноги на полъ, пону- 
ривъ голову и какъ-то отчаянно выкуривалъ трубку за 
трубкой. Онъ все думалъ. Внезапный нр1ездъ Арины Сер
геевны, ея чистая, неподдельная веселость совершенно оше
ломила его, сбили съ толку, перепутали все его мысли, все 
предположешя. Онъ очень хорошо зцалъ положение Ари- 
нушки, ея отношешя къ мужу; видимо представлялъ ея жизнь 
въ Петербурге и внутренне, глубоко скорбелъ о ней. Онъ 
думалъ, что она или выдохнется окончательно и обратится 
въ вялое, безцветиое существо, въ ничтожную, преданную 
рабу, или зачахнете отъ борьбы и страдатя, или открыто 
изменить мужу, протянете руку первому встречному, бро
сится ему на шею за одинъ ласковый взглядъ, за одно до
брое слово, быть можетъ даже, съ горя да съ усталости на 
все пойдетъ. Онгь зналъ, что Петръ Петровичъ разоряется 
и думалъ: разорится, бросить жену: куда она денется бед
ная, во что обратится, где преклонить голову:'.. Свихнуться 
не долго, а тамъ и поминай какъ звали! Онъ даже тяжело 
вздыхалъ при этомъ, качалъ головой и сильно затягивался. 
Онъ однако не предполагалъ когда либо увидеть Арину 
Сергеевну такою, какою виделъ ее теперь, не загнанную, 
не убитую, не обезображенную горемъ, а цветущую ивесе-
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лую, въ полномъ избытке нравственныхъ и Физйчеекихъ 
силъ, съ твердой уверенностью въ самой себе, въ своемъ сча
стии. Казалось, онъ даже не узнавалъ ее, не верилъ возмож
ности такого перерождения. Положймъ, онъ отпустилъ ее—гово
рилъ онъ самъ съ собою—-это понятно; видитъ свое падете, 
ему самого себя стыдно... Какъ же передъ женой сознаться? 
сознаться нельзя, потому и отпустилъ. Гордость все; какъ 
нибудь развязаться хочется, да она то чему радуется, чемъ 
восхищается? На волю выбралась, ну выбралась; да ведь и 
воля такая нерадостна, Богъ съ ней! Н етъ, она любитъ 
кого-то, живетъ кемъ-то; она о счастш говоритъ, ея глаза 
не одной волей горятъ. Зачемъ же она сюда поехала, что 
ей делать здесь? Если любитъ, зачемъ же уезжать? Ну и 
сидела бы, няньчилась бы съ своимъ возлюбленнымъ. Здесъ-то 
что забыла она? Разве ждетъ кого нибудь? Онъ остановился 
и махнулъ рукой. Нему тутъ хорошему быть .. Ее и винить 
нельзя; скрутили, сдавили, жить не дали, а она къ яшзни 
рвется!

На другой день утромъ, какъ только проснулся Ро
манъ Семенычъ, первая его мысль была объ Арине Сер
геевне; онъ не зналъ самому ли пойдти къ ней или дождать
ся ея прихода. Не ловко, твердилъ онъ самъ съ собою, по
жалуй, не- одета; мало ли что, помешаешь, она же съ доро
ги,.. Подождать лучше—не придетъ сама, такъ пришлетъ на
верно, соскучится!

Действительно, едва успелъ Романъ Семенычъ одеться 
и расположиться за чаемъ, какъ вбежавший въ комнату ка- 
зачекъ объявилъ ему, что его барыня спрашиваетъ.

Стадкинъ даже сконфузился, засуетился, швырнулъ чу- 
букъ съ трубкой, схватилъ Фуражку, бросился къ двери и 
на пороге встретился съ Ариной Сергеевной,

— Здравствуйте, говорила она весело, протягивая ему ру
ку. Вотъ, кстати, теперь и я  съ удовольствйемъ чаю на
пьюсь.

Романъ Семенычъ поцеловалъ ея руку.
— Еще такъ рано... Я не ожидалъ, ироговорилъ онъ.
— Чего не ожидали? Я  давно встала, я всегда рано
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встаю; много ходила... Вонъ вей башмаки въ росе, смо
трите!

Она безцеремонно ейла на стулъ и выставила свои ноги.
Романъ Семенычъ покачалъ головой.
—  Этакъ простудиться можно, замйтилъ онъ.
Арина Сергеевна засмеялась.
—  Я простуды не знаю; роса съ родни мне, она меня 

выростила. Ахъ, какой вы право, давайте же чаю, добавила 
она какъ бы съ сердцемъ.

Стадкинъ засуетился, велйлъ подать чашку, налилъ ее 
и подалъ гостье.

Она привстала и шутя, какъ ребенокъ, чинно поблагода
рила его.

—  Куда, мы сегодня пойдемъ? спросила она.
— Куда прикажете, отвйтилъ хозяинъ.
—  Вы знаете, что я  приказашй терпеть не могу, они 

мнй пргЬлись. Я  люблю просить, предлагать, а не приказы
вать... Пойдемте въ березовую рощу, за грибами, а потомъ... 
потомъ я  гасъ приглашаю обедать къ себе, на грибы, хорошо?

Романъ Семенычъ въ знакъ согласгя поклонился.
Яерезъ четверть часа они встали и начали собираться; 

хозяинъ долго возился, насыпалъ табаку въ кисетъ, переки- 
нулъ его черезъ плечо, вычистилъ трубку, продулъ ее, и 
вооружился длиннымъ чубукомъ.

Арина Сергеевна вт> простой, белой косынке съ нетер- 
пенгемъ ждала его.

Наконецъ они вышли.
До рощи было версты полторы разстояшя. Романъ Се

менычъ, какъ учтивый кавалеръ, предложилъ было своей 
даме руку, но она объявила, что жарко и пошла одна.

Долго следовали они совершенно молча. Арина Сергеевна 
шла впереди, въ походке ея было что-то живое, лихорадо
чное; она, какъ будто торопилась куда, часто оборачивалась, 
наклонялась, рвала попадавнпеся но дороге полевые цветы, 
и потомъ снова бросала ихъ. Романъ Семенычъ плелся сза
ди, потупивъ голову, и безпрестанно вытиралъ платкомъ мо
крый лобъ свой.

— Арина Сергеевна, а Арина Сергеевна! произнесъ онъ,
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догоняя свою спутницу,— вы такъ скоро ходите, не поспеешь 
за вами.

— Это съ радости, я давно не ходила... Полететь бы рада!
—• А ведь наскучитъ, зам'Ьтилъ онъ.
— Что наскучитъ?
— Да прогулки вотъ эти. \
-— Мне?.. Никогда!.. Не наскучитъ-же рыбе въ воде 

плавать, птице летать по воздуху, такъ и мне!
Романъ Семенычъ смешался и не зналъ, что отвечать.
-— Скажите пожалуйста, началъ онъ несколько спустя, 

вамъ въ Петербурге должно быть очень скучно было?
— Очень, ответила Аринушка. ,
— Неужели у васъ не было друзей, знакомыхъ, съ ко

торыми вы бы могли поговорить, облегчить себя, которые 
бы наконецъ занимали васъ?

— Не было! ответила она, и вдругъ остановилась и при
стально взглянула на своего спутника.

— Вы думаете, что я  влюблена была... ей Богу не была, 
клянусь вамъ. Кого любить тамъ? Еслибъ тамъ любила, сю
да бы не лргЪхала, равнодушно добавила она.

Романъ Семенычъ совершенно растерялся. Онъ началъ 
разговоръ съ тою целью, чтобъ кое-какъ выведать Ари- 
нушку, узнать причину ея отъезда изъ Петербурга и вдругъ 
она сама, безъ борьбы, безъ просьбы, по одному малейшему 
намеку предупредила его. Слова: «ей Богу не была, кля
нусь вамъ» такъ и звучали въ ушахъ его. Ему даже со
вестно сделалось; онъ снова отсталъ отъ нея.

Они вошли въ рощу.
Аринушка очень усердно занялась отыскивашемъ грибовъ; 

она безпрестанно перебегала изъ стороны въ сторону, скры
валась между кустами, деревьями, цеплялась за сучья, пута
лась въ высокой траве, радостно вскрикивала, когда вдругъ 
нодъ ногами находила добычу и сердилась на Стадкина, ко
гда онъ зевалъ и казался разсеяннымъ.

— Ну, не грешно ли вамъ, говорила она чуть не со сле
зами: посмотрите, какой грибъ растоптали—прелесть этакую. 
Господи, ходить и не видитъ... срамъ просто, а еще въ де
ревне живетъ, стыдно!



30 РУССКОЕ с л о в о .

— Не привыкъ, не занимался никогда, ответилъ онъ, 
какъ провинившийся школьники.

— А! не привыкли, такъ и хлопотать нечего; лучше си
дите да трубку курите, хоть комаровъ меньше будетъ.

Романъ Семенычъ придрался къ случаю, высАкъ огня, 
прис'Ьлъ на пень и въ самомъ деле закурилъ трубку.

Аринушка скрылась, только звуки ея голоса серебристою 
трелыо раздавались по лесу. Прошло добрыхъ полъ часа; 
она показалась снова, лице ея разгоралось, чепчикъ на го
лове еле держался, изъ подъ него выбивались волосы, платье 
въ двухъ мйстахъ разорвалось, она почти подкралась къ 
Отадкину и какъ-то торжественно развернула передъ нимъ 
салфетку, наполненную грибами. Что-съ, каково! говорила 
она радостно: каковъ обедъ будетъ? А вы то— ну: не грешно 
ли вамъ! Пойдемте, пойдемте, я сама изготовлю ихъ, все са
ма сделаю!

Она быстро взяла салфетку и, не давъ времени собрать
ся своему спутнику, потащила его за руку.

Подобный прогулки повторялись почти каждый день. 
Арина Сергеевна заходила за своимъ сосйдомъ и, волею или 
неволею, непременно куда нибудь вела его.

Романъ Семенычъ, если и сопротивлялся, то какъ-то не 
хотя, какъ иногда ребенокъ отказывается отъ нредложенна- 
го ему гостинца. Эти прогулки сделались и для него какою- 
то душевною потребностью. Часто, возвратясь домой весь мо
крый, измученный, усталый, онъ съ нетершЬтемъ ожидалъ 
завтрешняго дня, чтобы снова- устать и измучиться. Онъ 
любовался, глядя на Арину1 Сергеевну, радовался ея радо
стно; ему было почему-то тепло, пр1ятно видеть ее счаст
ливою, веселою. Онъ улыбался, когда она вся разгоревшись 
отъ жару въ простомъ, легкомъ платье, безпечно бегала по 
полямъ, резвилась, путалась въ высокой ржи, рвала цветы, 
ягоды или, совершенно измучившись, черпала ладонью воду, 
спрыскивала ею лице свое, а потомъ сидела на траве и тя 
жело, прерывисто дышала. Въ зти минуты и Романъ Се
менычъ заражался веявшею вокругъ него жизнью, молоделъ, 
обращался въ ребенка, восхищался темъ, чемъ прежде вос
хищаться и въ голову ему не приходило. Разъ даже Аринуш-
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ка до того расшевелила его, что бегать заставила, и долго 
хохотала надъ своей выдумкой, называя себя победителемъ. 
Иногда, наскучивши прогулками или въ ненастный день, 
Романъ Семенычъ и Арина Сергеевна оставались дома; онъ 
обыкновенно читалъ какую нибудь книгу, она слушала. Слу
чалось, что это ч те те  производило сильное впечатлите на 
слушательницу: иногда она плакала, иногда забывалась со
вершенно, переносилась на место героя или героини разска- 
за, страдала вместе съ ними. Даже ф и з ю щ и п я  ея до такой 
степени изменялась, выражала такую внутреннюю боль, что 
Романъ Семенычъ пугался, захлопывала, книгу и объявляла., 
что дальше читать не будетъ. у

Однажды, какъ-то подъ вечеръ, въ саду, подъ густою 
тенью огромной липы, онъ читалъ «Асю» Тургенева. Ари
на Сергеевна сидела на траве, поджавши подъ себя ноги, 
вытянувъ руки на коленяхъ; лице ея было бледно, непод
вижные глаза безсознательно смотрели по направлению длин
ной, выходящей на самый конецъ сада аллеи. Романъ Се
менычъ дочиталъ до того места, когда Ася пришла на на
значенное ею свидаше къ фрау Луизе.

—Подлецъ! вдругъ прошептала Арина Сергеевна какимъ- 
то сдержаннымъ голосомъ и дрожашдя губы ея посинели. 
Черствая, низкая душа, проговорила она громко.

Стадкинъ на минуту остановился, взглянулъ на нее, вы
сморкался и снова продолжали читать.

— Разве это человекъ? Какой это человекъ... ведь это 
значитъ не иметь никакого чувства, никакой души. Девуш
ка пришла на свидаше, отдалась ему, а онъ—что жъ онъ? 
разсуждаетъ какъ назвать это свидаше, черными или бе
лыми. Неужели есть таюе люди? добавила она вопросительно.

— Какихъ людей нетъ! Светъ великъ, ответили Романъ 
Семенычъ и тотчасъ же прибавили: а впрочемъ по моему 
онъ поступили благоразумно, даже благородно; другой бы, 
конечно, воспользовался доверенностью девушки; честный че
ловекъ загладили бы все женитьбой,-—подлецъ бросили бы ее 
какъ игрушку. Они жениться не моги и выбрали средину!

— Онъ ничего не выбрали, онъ трусъ безъ сердца, не- 
решившшся на злодейство изъ нрилшпя потому только, что
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за это злодейство пострадать можно; онъ хуже всякаго зло- 
дЕя, расчетливЕе его, онъ убиваетъ въ полномъ умЕ, въ 
разсудкЕ, взвЕшиваетъ выгоды и недостатки преступлетя; 
такого человЕка я  бы возненавидЕла! добавила она очень 
рЕзко и глаза ея засверкали.

Романъ Семенычъ пожалъ плечами.
— Видите, говорила Арина СергЕевна, когда онъ кончилъ, 

чья правда. Счастье-то человЕку въ руки давалось, насиль
но лЕзло къ нему, да человЕкъ то былъ тряпкой, Формы его 
испугался, растрепаться боялся, а потомъ бросился ловить 
его! На свЕтЕ и все такъ! много тряпокъ, много! добави
ла она и головой покачала.

Н е с к о л ь к о  дней спустя, Романъ Семенычъ съ Ариной 
СергЕевной очень много ходили. День былъ знойный, на не- 
6Е ни облачка; оба они порядочно устали, до дому остава
лось еще около версты ходьбы по солнечному припеку. Она 
предложила ему зайдти посидЕть на кладбище.

Они сЕли другъ противъ друга: Арина СергЕевна на пли
ту отцовской могилы, Романъ Семенычъ на какую-то свЕжую, 
недавно набросанную насыпь. Кругомъ была тишина совер
шенная, только въ карнизЕ церкви отрывисто чирикала ка
кая-то птичка. Аринушка сидЕла неподвижно, задумчиво 
устремивъ глаза въ землю, казалось, она что-то сказать хо- 
тЕла да не рЕшалась, собиралась съ мыслями и обдумывала.

Стадкинъ молча тянулъ изъ трубки.
Прошло съ четверть часа.
— Романъ Семенычъ, -любите вы меня? вдругъ, очень 

твердо произнесла Арина СергЕевна и подняла свои глаза.
Стадкинъ разинулъ ротъ и поперхнулся дтлмомъ, до та

кой степени этотъ неожиданный вонросъ ошеломилъ его.
Она нисколько не стЕсняясь снова повторила его.
— Извините меня, бормоталъ Романъ Семенычъ, не смЕя 

взглянуть на свою спутницу, я  такъ уважаю васъ, понимаю 
ваше иоложеше, быть можетъ жалЕю васъ... нельзя иначе.

Аринушка горько усмЕхнуласъ.
—  Все это вздоръ!.. Все можно! Я  говорю просто, я 

сама говорю вамъ прямо, откровенно и требую откровенно
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сти отъ васъ; что мне въ вашемъ сожаленш, на что мне 
оно. Я  васъ спрашиваю, любите ли вы меня? •

Романъ Семенычъ даже побледнели; видно было, что 
этотъ вопросъ сильно волновали его.

— Какъ любите? тихо спросилъ онъ.
—  Какъ женщину только, какъ женщину, понимаете, 

то есть влюблены-ли вы въ меня? пояснила Аринушка.
Стадкинъ еще более растерялся.
— Какъ же спрашивать объ этомъ, помилуйте, я  и отве

чать что не знаю; что жъ я такое... вы замужняя женщи
на, пробормоталъ 'онъ.

—  Такъ что, что замужняя; а это что, помните,) здесь, 
на этомъ самомъ мбсте? ответила она, проворно вытащила 
изъ-за пазухи какую-то ’сложенную бумагу и судорожно раз
вернула ее. Видите?

— Вижу, еле слышно произнеси онъ.
—  Здесь что написано?... ведь это вы сказали, ваши сло

ва; здесь вотъ что написано: «Сердце человеческое всегда 
свободно; оно не знаетъ ни долга, ни закона; вы жена—у 
васъ есть долгъ, обязанность, но прежде жены вы человекъ, 
у  васъ есть сердце!..» Я послушалась васъ, я  берегла сло
ва ваши, врезала ихъ въ память себе, жила ими, они бы
ли моею заповедью, моею молитвою; я ихъ выростила, те
перь я  знать хочу, отвечайте мне— я затемъ пр1ехала сю
да— любите вы меня? добавила она сильнее прежняго, и 
впилась своими глазами въ лицо Романа Семеныча.

— Онъ опустили голову и какъ-то продолжительно вздох
нули. Нетъ, я  не люблю васъ! твердо ответили онъ.

Аринушка вздрогнула.
Н ес колько минутъ они оба молчали. Стадкинъ все си

дели, опустнвъ голову, и чертили трубкой на песке каше-то 
узоры. Арина Сергеевна пристально смотрела на него.

— А я  васъ люблю! говорила она тихими, сосредоточен
ными голосомъ. Я  васъ буду любить... что делать, я  долго 
искала и нашла васъ. Къ чему скрываться, легче разомъ 
все кончить... да, я  васъ очень люблю! добавила она глухо и 
залилась слезами.

Романъ Семенычъ въ первую минуту не зналъ, что 
Отд. I. 3
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говорить, что делать; все лице его какъ-то судорожно дви- 
голось; наконецъ онъ всталъ, сЬлъ возлЪ Арины Сергеевны, 
схватилъ ея дрожанця руки и бросился целовать ихъ.

Она припала головой къ его плечу и тихо плакала; ея 
горячее ды хате жгло его шею, ея разсыпавнйеся волосы 
скользили по щекЪ его, ея горяч1я слезы капали на грудь его.

— Боже мой, Боже мой! въ полномъ отчаяши, въ какомъ- 
то забытьи шептала она, зачъмъ я только на св’Ьтъ рожде
на, н&тъ м р г Ь  нигдЪ м'Ьста. Я  вс'Ьмъ чужая, я  лишняя, без
родная... ты  правду сказалъ, повтори еще, правду! Я знать 
хочу, мн'Ь кажется, что ты любишь меня! вдругъ, громко 
произнесла она, крепко сжимая своими дрожащими руками 
его руки.

Онъ колебался. Ято-то мучительное выражалось въ его 
ф и з ш н о м ш ; казалось, какая-то борьба ума и сердца дви
гала, ворочала ее. Онъ боялся взглянуть на Аринушку, хо- 
тйлъ говорить и не могъ, и вдругъ проворно выпрямился 
и почти отскочилъ въ сторону.

—  Правду, правду! говорилъ онъ взволнованнымъ, дро- 
жащимъ голосомъ; нельзя мнЬ любить васъ, нельзя, никакъ 
нельзя... меня нельзя любить, меня никто не любилъ. Я  чело- 
в'Ькъ такой, родился такимъ; вамъ показалось только. Зд’Ьсь 
другихъ людей нЪтъ, потому и показалось... воображеше одно, 
пустяки, бредъ души, сердца, одна жажда любви, горячка 
просто... Зач'Ьмъ любить, сами посудите, зач'Ьмъ?!

Аринушка во вей глаза смотрела на него; что-то стра
дальческое, больное, почти умирающее, молящее, плачущее 
было въ лиц'б ея.

—  .Какъ зач'Ьмъ? Я  не понимаю васъ?
Романъ Семенычъ оправился.
— НЪтъ, Арина СергЪевна, я  все понимаю, вы грезите, 

сонъ видите, сномъ думаете облегчить себя. Вы меня пони
мать не хотите, вы на время ребенкомъ сделались, отложили 
отъ себя все; васъ выпустили, какъ птицу изъ клетки—вы 
обрадовались, полетали, вздумали быть свободной, какъ этотъ 
воздухъ... Подумайте, для человека не существуетъ такой сво
боды; вспомните, у васъ есть мужъ, у меня есть совесть,
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вотъ наши клетки, наши тенета, которыми мы себя спутали; 
трудно сбросить ихъ, трудно. Безъ нихъ намъ жить нельзя!

—  Что мужъ мой, нто? Я ненавижу его, онъ мне ни
чего не далъ, онъ только сковалъ меня, съ жаромъ ответила 
Аринушка.

— Не правда!.. Вы клевещете на себя, вы не ненавидите 
его, нельзя вамъ ненавидеть, за'что? Какое вы'имеете право? 
Вы принимаете мечту за действительность; вашъ мужъ слиш- 
комъ сухъ, слишкомъ сосредоточенъ въ самого себя, вы слиш- 
комъ горячи, слишкомъ воспршмчивы; вамъ только кажется, 
что вы не любите его, потому что до сихъ поръ, онъ не 
взволновалъ въ васъ чувство любви, не вызвалъ егб нару
жу, не обратилъ на себя. Протяни этотъ мужъ руку вамъ, 
скажи ласковое, сердечное слово, вы броситесь къ нему на 
шею, вы отдадитесь ему всемъ существомъ вашимъ,—нельзя 
вамъ сделать иначе. Вспомните, ошь благодетель вашъ, онъ 
спасъ вашего отца, онъ вытащилъ васъ; кто знаетъ, еслибъ 
не онъ, чемъ бы вы были теперь; быть можетъ онъ 
удержалъ васъ отъ надетя, а вы — чемъ думаете отпла
тить ему?!

Аринушка сидела опустивъ голову. Она не смела поше
вельнуться, не смела поднять глазъ; чувство какого-то нео- 
пределеннаго страха разомъ охватило ея душу.

•— Да и что вы сделали для вашего мужа, продолжали 
Романъ Семенычъ, воодушевляясь все более и более; ска
жите, чемъ заслужили его любовь, чемъ завоевали ее?.. А 
ведь было время, когда онъ любилъ васъ, хотелъ, думалъ 
любить, когда въ его сердце была искра любви къ вамъ; 
отчего жъ вы не раздули эту искру?.. Положимъ, трудъ былъ 
не подъ силу вамъ; вы не знали какъ взяться за него, вы 
рвались совершить его, да не знали какъ приступиться къ 
нему, вы были такъ неопытны, такъ мало знакомы съ жиз- 
шю, такъ живо хватались за все, все разомъ обнять хотели; 
вы думали, что счастье къ людямъ на голову садится,—васъ 
винить нельзя. Но почему жъ теперь-то вы вините его одного, 
въ чемъ? Виноватъ ли онъ наконецъ, что не можетъ лю
бить васъ такъ, какъ вы требуете; что жъ делать, если при
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рода создала его такимъ, какъ онъ есть, а не такимъ, какъ 
вамъ бы хотелось!

Аринушка все сидела неподвижно. Спустившиеся съ го
ловы волосы закрывали почти все лицо ея; казалось, она не 
дышала даже, покрайней мере грудь еЦ не подымалась.

—  Мне слишкомъ жаль васъ, продолжалъ Романъ Семе- 
нычъ; я  самъ не уважаю Петра Петровича какъ человека, 
да что жъ делать, нельзя же чтобъ все люди были сде
ланы по нашей выкройке; я  знаю, что ваше положете т я 
жело, невыносимо; понимаю, какъ вы жили въ Петербурге, 
зиаю какой гнетъ давилъ васъ; наконецъ васъ выпустили, 
сказали: ступай, отдохни, делай что хочешь, на васъ рукой 
махнули. Куда вамъ было идти? Конечно сюда. Место зна
комое, родное, вы и прилетали сюда съ жаждою, съ потреб
ностью любить; вы теперь любите каждый цвЪтокъ, каждое 
дерево, каждую дворовую собаку; соръ зд’Ъшнш и тотъ лю
бите, потому что ваша душа такъ настроена; вы все забы
ли, вы бредите любовью одной; а здесь свобода, чистый 
воздухъ, прозрачное небо, солнце, зелень, птицы поютъ, все 
подогрАваетъ любовь, шевелитъ чувства и заснувшаго чело
века; где же вамъ молчать—вамъ молчать нельзя... вы поду
мали, кого полюбить? Поискали, взглянули вокругъ себя и 
полюбили того, кого вы знали ближе, кого считали можетъ 
за добраго человека, принудили себя полюбить! добавила, онъ 
глухо и, помолчавъ, продолжалъ: а я, что я? Я  давно заснула,; 
где мне отвечать вамъ. Я можета, и радъ бы проснуться, 
да не ва, еилахъ, меня жизнь укачала. Я  завялъ; где же 
разцвести мне? Подумайте, могу ли я  чемъ нибудь отпла
тить вамъ, стою ли я  васъ? Что я  такое? Такъ, вотъ только 
ноги волочу, образъ ношу человеческш, живу, потому что 
не умираю до сихъ поръ; а здесь, что здесь у меня? Такъ 
только досада какая-то, дасада на самого себя! Онъ указалъ 
на грудь. При последнихъ словахъ голоса, его звучалъ кака> 
то насильно, неестественно.

— Разсудите сами, разсудите хладнокровно, нечелове
чески: положймъ, я  бы увлекся, переродился, откликнулся бы 
на слова ваши. Что жъ выйдетъ иза, этого? Вы бросите мужа, 
то есть сделаете самое черное, неблагодарное дело; мужъ
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вашъ назоветъ меня подлецомъ, васъ—низкой женщиной; 
св'Ьтъ заклеймитъ насъ, да и куда мы денемся? Зд’Ьсь жить 
нельзя, у вашего мужа все мое состояте, всЪ средства къ 
жизни; если я  лишусь ихъ—я нищш; а у ваеъ что?— позоръ, 
общее презрите. Какая же тутъ любовь, какое счасые? 
Наконецъ, положимъ, что веЪхъ этихъ препятствж не су- 
ществуетъ, что мы забыли ихъ, пренебрегли ими; мы счаст
ливы по горло, живемъ, блаженствуемъ, я  въ васъ души не 
слышу... А уверены ли вы во мнЪ Арина ОергЪевна, что я 
навсегда останусь такимъ, какъ теперь; достаточно ли вы 
меня знаете. Изучили ли вы меня? В%дь любовъ—чувство 
прихотливое; она затм'Ьваетъ и долгъ, и сов-Ьсть. ЧтЬ если 
я  оходод'Ью, если недостаточно привьюсь къ вамъ, тогда что 
останется, какая жизнь ожидаетъ насъ обоихъ?.. Я  ручаться 
не могу за себя, я слишкомъ слабъ; положимъ, я  въ бреду, 
въ упоеши скажу, что люблю васъ, а будущее, кто загля- 
нетъ въ него, кто поручится въ немъ? Страшно, страшно, 
Арина Сергеевна!

Онъ замолчалъ и принялся съ жадностью курить изъ 
трубки. Лице его покрылось красными пятнами, руки дро
жали.

Аринушка сид'Ьла попрежнему молча, неподвижно; только 
легые, еле слышные вздохи доказывали, что она плакала.

Прошло нисколько минутъ.
Романъ Семенычъ взялъ снова ее за руку; она под

няла голову, отодвинула съ лица волосы, пристально взгля
нула на него, хотЪла что-то сказать, но не могла, зарыдала 
и упала головой на грудь его.

—  Арина Серг'Ьевна! Арина Сергеевна!., говорилъ Стад
кинъ цЪлуя ея руки, самъ.въ свою очередь съ трудомъ удер
живаясь отъ слезъ.

— Что мн4 дчблать?.. Боже, спаси, вразуми меня! Про
стите, простите меня! шонотомъ повторяла она.

V II.

Третш мЪсяцъ живетъ Арина Сергеевна въ Петровкахъ. 
Послйднш разговоръ съ Рбманомъ Оеменычемъ. не возобно-
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влялоя более, о любви не было и помину; и та, и другая 
сторона, казалось, забыли про нее, схоронили ее где-то на 
дне души. Они попрежнему проводили вместе целые дни, 
попрежнему гуляли; только, въ этихъ нрогулкахъ было мень
ше жизни, меньше сердечнаго, безотчетного удовольств1я, 
меньше взаимнаго интереса, теплой доверенности; что-то на
сильное, принужденное проглядывало въ нихъ. Казалось, что 
эти прогулки были вызваны взаимною обязанностью, прили- 
ч1емъ, составляли одно сухое, мертвое, Форменное воспомина- 
ше прошедшаго. Часто случалось, что они проходили молча, 
потупивъ головы, значительный разстояшя, не спрашивая 
куда идутъ, зачемъ идутъ? Сидели рядомъ по целымъ часамъ, 
не выговоривъ ни одного слова или не хотя, отрывисто раз
говаривая о какихъ нибудь повседневныхъ мелочахъ, о та- 
кихъ предметахъ, которые никогда интересовать не могли. 
Каждый изъ нихъ какъ будто затруднялся, долго отыски- 
валъ тему для разговора, взвептивалъ ее въ своемъ холод- 
номъ уме и наконецъ выпускали на светъ Божш. Они по
ходили на людей совершенно'незнакомыхъ, встретившихся 
въ какой нибудь гостиной и обязанныхъ занимать другъ 
друга.

—  Пожалуй, завтра дождикъ будетъ, замечали Романъ 
Семенычъ, глядя на красноватое зарево заходившаго солнца.

—  Богъ знаетъ, можетъ и не будетъ, отвечала Аринушка.
—‘ Я  потому говорю,, солнце такъ село; ныньче лето

стоитъ хорошее, такого лета я  давно не запомню,, во всеми 
урожай хорошей, продолжалъ онъ.

— Мужики говорятъ, яблоковъ много, снова отозвалась 
она.

— И яблоковъ много, яблоковъ гибель, червь не тронули, 
сухо; если кому заготовки делать, такъ это сколько угодно.

Последовало небольшое молчаше, нарушаемое только 
храпомъ догарающей золы въ трубке.

—  Вотъ и комаровъ теперь поубавилось, а то бывало 
моченьки нетъ, кусаютъ проклятые, какъ-то со вздохомъ 
.произнеси Стадкинъ, окружая облакомъ табачнаго дыма ле- 
тавшаго поди самыми носомъ комара.
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— А вотъ въ газетахъ пишутъ, будто въ Турцш саран
ча появилась, большая саранча, тучи цгЬлыя!

— Не знаю, не читала! разс'Ьянно ответила Арина Сер
геевна.

— Ныньче въ газетахъ много интереснаго сообщаютъ; по
лагать надо, война будетъ, наборы пойдутъ, заготовки раз
ный... Вы въ церковь завтра пойдете? совершенно неожидан
но спросилъ онъ.

— А что?
—  Ничего, праздники завтра.
— Пойду, отчего жъ не пойдти; я  въ церкви рада быть, 

въ церкви хорошо. л
— Иичего-съ, у насъ въ церкви порядокъ!
— А вы пойдете? спросила Аринушка.
—  Пожалуй, пойду, пойдти можно. Жаль, ноютъ здесь пло

хо. Какое я  въ Москве иеше слышали, такого неслыхать 
больше—просто на небеса уносишься... паришь! Заметили 
Романъ Семенычъ и вполголоса затянули что-то священное.

Въ такомъ вкусе разговори повторялся чуть ли не ка
ждый день. Начинавшаяся осень еще более мертвила эту 
сонную жизнь, по крайней мере не разгоняла, не расталки
вала ее. Пасмурные дни, безпрестанные дожди, темные ве
чера, желтый падаюгцш листъ, иногда порывистый, завы
вающей ветеръ, все какъ-то гармонировало съ настроешемъ 
души обитателей сельца Петровокъ. Въ другое время, при 
другихъ обстоятельствахъ эти обыкновенный явлешя при
роды быть можетъ прошли бы незаметными, но теперь они 
казались предвестникомъ чего-то недобраго, холодили кровь, 
удвой вали унынёе.

Романъ Семенычъ, оставшись одинъ, задумывался более 
и более; онъ еще сильнее, съ какою-то лихорадочною жад
ностью, выкуривали трубку за трубкой, точно въ табачномъ 
дыме искали разрешешя своей думы, своего оомн&шя. Дол
го, по целыми часами, онъ ходилъ взадъ и впереди по сво
ими комнатами, останавливался, оглядывался вокругъ и сно
ва ходилъ. Долго сидели въ старомъ полиняломъ кррсле и 
разсеянно въ окно глядели, порой вздыхали, порой по его 
загорелой щеке скатывадась слеза. Казалось, онъ на что-то
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досадовалъ, яхалелъ, что такъ скоро^день кончился, что про- 
шелъ онъ глухо, незамеченно, нич'Ьмъ не ознаменовавъ 
своего течения. Иногда онъ что-то бормоталъ самъ съ со
бою, теръ себ'Ь лобъ, разводилъ руками; лицо его было со
вершенно мрачно; иногда, напротивъ, въ немъ проглядывало 
что-то отрадное, светилась какая-то надежда, даже уверен
ность. Не разъ онъ думалъ возобновить прежнш замолкнув- 
1шй разговоръ съ Аринушкой, расшевелить ея насильно за
снувшее сердце, заранее слагалъ слова, Фразы, но прихо
дило время и решимость его вдругъ пропадала, языкъ или 
не двигался, или болталъ что-то совершенно ненужное. Ро
манъ Семенычъ возвращался домой въ самомъ дурномъ рас- 
иоложенш духа, даже мысленно бранилъ самого себя, упре- 
калъ Арину Сергеевну за ея молчанхе, за ея видимое вне
запное къ нему охлаждеше, а потомъ, вдругъ переменялъ 
мнеше, успокоивался, радовался, даже хвалилъ самого себя 
за скромность, за уменье владеть своими, какъ онъ выра
жался, лишними, никуда не годными чувствами.

— Ничего тутъ быть не можетъ, глупость одна, малоду- 
нпе; это только мальчику разве идетъ. Отъ нечего делать 
вздоръ въ голову лезетъ, сумасшеств1е какое-то; хгужно при
нудить, перевернуть себя, разомъ покончить. Хоть уехать 
отсюда... XI уеду—въ Сибирь, въ Камчатку уеду! говорилъ 
онъ самъ съ собою.

Напротивъ, Арина Сергеевна казалась совершенно спо
койною, только детская веселость ея пропала, она сдела
лась какъ-то серьезнее, положителыхее, точно сосредоточи
лась въ самую себя, точно созрела, выросла, женщиной ста
ла. Казалось, ничто не тяготило ее, какъ будто не было у 
ней ни горя, ни радости, ни прошедшаго, ни будущаго; она 
смотрела равнодушно на все окружающее, какъ на что-то 
постороннее, чуждое и не касающееся. Этотъ переворотъ 
совершался въ ней безъ борьбы, безъ сознашя въ его необ
ходимости, безъ внутренняго потрясешя. Она проснулась 
перерожденною. На лице ея не было и следовъ какой ни
будь затаенной грусти; оно было величественно, спокойно; 
глаза светились тихимъ огнемъ, что-то чистое, безупречное 
отражалось въ нихъ. Только молилась Аринушка дольше и
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усерднее прежняго; казалось, молитва заменяла ей все на 
св'Ьт'Ь, сделалась ея потребностью, ея лучшймъ, нравствен
ными наслаждешемъ, ея единственною, духовною пищею.

По целыми часами стояла она на коленяхъ передъ об- 
разомъ, не крестясь, не кланяясь безпрестанно въ землю; 
она какъ будто отделялась отъ земли, беседовала съ Богомъ, 
отдавалась, разсказывала, поверяла ему тайны души своей,— 
на устахъ ея шяла кроткая, безмятежная улыбка. Часто 
даже среди дня Аринушка вдругъ обращала свои взоры къ 
небу, точно чего-то искала въ немъ, точно отдыхала въ 
его безконечной воздушной глубине.

О П етре Петровиче не было ни слуху, ни духу. Онъ 
разъ только написалъ жене очень сухое, коротенькое письмо, 
въ которомъ почти приказывали ей не торопиться ехать въ 
Петербурга, а остаться подольше въ деревне.

Арина Сергеевна, со своей стороны, также писала къ 
мужу довольно редко, да и то всегда затруднялась какъ 
писать, о чемъ писать и прибегала къ советами и помощи 
своего соседа.

Однажды, какъ-то поди вечеръ, Романъ Семенычъ чи
тали какую-то книгу, Арина Сергеевна слушала. Вбежав
шая въ попыхахъ горничная объявила, что пщехалъ изъ 
Петербурга дворецкш Петра Петровича и что завтра бу- 
дутъ все люди при немъ находивнпеся.

Романъ Семенычъ вздрогнули, книга выпала изъ рукъ 
его. Арина Сергеевна несколько смутилась.

— "Что это значитъ?.. Позови сюда! сказала она, и щеки 
ея вдругъ покраснели. Она взглянула на Стадкина, онъ си
дели понуривъ голову.

Черезъ минуту явился дворецкш— старый, седой чело
веки. Онъ три раза перекрестился передъ висевшими въ 
углу образомъ и низко поклонился барыне.

— Что Петръ Петровичъ? онъ сами сюда будетъ? спро
сила она, не давъ времени опомниться вошедшему.

— Никакъ нетъ-съ, сами не будутъ, ничего про это йе 
Известно; дворню отпустили, медленно отвечали последнш, 
уставивъ глаза на концы собственныхъ сапоговъ своихъ.

— Зачемъ же отпустили?.. Онъ живи, здоровъ?
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—  Ничего-съ, здоровы; значить такая воля ихняя—но 
своей воле и отпустили.

— И тебя отпустила»?
—  Ж меня отпустили.... всЬхъ-съ,—кого по оброку назна

чили, кого въ деревню, только что Матрену, что въ ключни- 
дахъ числилась, при себе оставили.

—  Стало быть что нибудь случилось? Можетъ несчасые 
какое?

Не могу знать-съ... Нему бы случиться кажется, и 
нримЪтнаго ничего не было, жили какъ при вашей милости, 
въ порядке, только что, известно, строгость большая. Каж- 
дымъ часомъ беды себе жди,— а тутъ, ничего этого намъ 
не известно, разстройство подошло, долги каше-то.

—  Долги?!
— Не могу знать-съ, люди такъ сказывали. Отчего бы 

кажется долгамъ быть, слава-те Господи! Онъ поднялъ на 
минуту голову и посмотрйлъ вокругъ себя.

Романъ Семенычъ молчалъ и изподлобья гляд'Ълъ на 
пргЬзжаго.

— Къ вашей милости письмо написали да и отпустили 
всйхъ: сегодня значить приказаше отдали, а завтра чемъ 
свйтъ ужъ и не было никого, такая поспешность вышла, до
бавила-» дворецкш, сунулъ руку за пазуху, вытащилъ изъ не
го конвертъ и подалъ Аринушк’Ь.

—  Ничего больше? спросила она.
—  Ничего-съ... кланяться приказали... Кланяйся, говорить.
Она взяла письмо, распечатала его, отпустила дворецка-

го, облокотилась обеими руками на столъ и принялась читать.
По мере чтешя, Физ10ном1я ея прояснялась более и бо

лее, на губахъ показалась улыбка, глаза сделались влажны
ми и жадно перебегали со строчки на етрочку, грудь высо
ко подымалась; какое-то внутреннее чувство захватывало ея 
<дыхате; казалось, она хотела или зарыдать, или смехомъ 
разразиться; лице горело, сердце сильно билось.

Романъ Семенычъ все время пристально смотрелъ на нее.
Она кончила читать, хотела что-то сказать, но не могла; 

молча, дрожащею рукою передала Стадкину письмо, отвер
нулась и тихо заплакала.
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—  Арина Сергеевна, что съ вами? спросилъ онъ, судо
рожно сжимая письмо.

— Не знаю!., хорошо мне! ответила она и закрыла лице 
руками.

Романъ Семенычъ нетерпеливо пожалъ плечами, сильно 
раза три затянулся, развернулъ письмо и принялся читать его.

Оно было следующего содержашя.
«Несравненный, добрый другъ мой, Аринушка! Прости 

меня, я много виноватъ передъ тобой, такъ много, что не 
имею даже силъ оправдываться. Судя по моему долгому мол- 
чанпо, ты  могла думать, что я забылъ, бросилъ тебя на про- 
изволъ судьбы, обрадовался твоему отсутствие; неАь, ты  
всегда оставалась въ моей памяти, въ моемъ сердце; только 
проклятия дела, не дававнпя мне покою, невольно, временно 
отстранили меня отъ тебя, но за то заставили истинно, 
вполне дорожить тобою, какъ мбимъ ангеломъ хранителемъ, 
заступникомъ предъ всемогушимъ Богомъ. Женясь на тебе, 
мне казалось, что я делаю доброе, почти святое дело, что 
ты  мне счастье принесешь, навсегда упрочишь его; я не 
ошибся: я былъ счастливя, я все возвышался, все удавалось 
мне— только это самое, черезмерноё счасые и погубило, заду
шило меня. Я  виделъ твое отчуждение и молчалъ, замечали» 
твою тоску, твое горе и не старался разсеять ихъ; я забылъ, 
что всемъ обязанъ тебе, забылъ, что ты охраняешь меня, 
что безъ тебя—я ничто. Я былъ слишкомъ гордъ, мне ни
когда не приходило въ голову, что благоприятствующая судь
ба рано или поздно можетъ оставить меня; постоянныя во 
всемъ удачи усыпили меня. Только теперь я сознаю какъ 
страшно, жестоко виноватъ передъ тобою, сознаю, что ты 
увезла съ собою все, даже самую жизнь мою; въ тебе была 
заключена вся сила моя, безъ тебя я  существовать не могу. 
Я  кляну себя, называю безчувственнымъ, неблагодарпымъ- 
У тебя одной я  прошу прощешя, прости!.. Спаси меня!., 
вороти мне здое прежнее, заступись за меня! Ты одна мо
жешь если не воскресить, то покрайней мере поддержать ме
ня, «чистить мою совесть, не дать мне умереть на чужихъ, 
предательскихъ рукахъ, нодъ чужой смехъ и говоръ.

Я  старъ, здоровье мо'ё видимо разтроилосъ; я  звалъ тебд
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когда-то жить, радоваться, наслаждаться вместе со мною; 
теперь зову страдать, облегчить мою горькую участь, закрыть 
мне глаза, пролить теплую слезу надъ моимъ гробомъ. Я  
не принуждаю тебя, не приказываю тебе: я  не могу приказы
вать, я  слишкомъ слабъ, слишкомъ ничтоженъ; я  прошу 
только твоей милости, твоего заступничества— оно до сихъ 
поръ спасало меня, быть можетъ спасетъ и теперь. Доброе 
сердце твое укажетъ, что тебе нужно делать; ты жена, ты 
другъ мой, сжалься же надо мной—истинные друзья познают
ся въ несчастш. Именемъ твоего отца умоляю тебя, не оставь 
меня; забудь все, протяни мне твою благодетельную руку. 
Отслужи панихиду за упокой души его, молись, больше мо
лись, молись покаместъ силъ хватитъ!.. Окажи Гришке ста
рому, что я  его на волю отпускаю; я  нарочно де говорилъ 
ему, пусть онъ услышитъ это слово изъ устъ твоихъ! Сде
лай какое нибудь доброе дело, помоги неимугцимъ крестья- 
намъ, если нужно продай для этого мебель изъ гостиной 
и кабинета, чортъ съ ней, я  никогда не буду въ Петровкахъ. 
Отдай что можно на церковь, ничего не жалей—все вздоръ, 
все не наше... Богу больше, какъ можно больше! Я  съ часу 
на часъ буду ожидать тебя, какъ единственной своей отра
ды. Я  воскресну, увидевъ тебя; докажи мне, что я  не ошиб
ся тогда, когда заступился за твое честное имя, пренебрегъ 
людскими словами, не погнушался твоимъ рубищемъ, когда 
женился на тебе. Прилагаю при семъ мой адресъ, я  переехалъ 
съ прежней квартиры. Любящш тебя другъ и мужъ

Петръ Колотырниковъ».
Романъ Семенычъ долго читалъ письмо. Казалось, онъ съ 

трудомъ разбиралъ его, не верилъ глазамъ своимъ тому, что 
въ немъ было написано. Онъ безпрестанно останавливался, 
безпрестанно взглядывалъ на Арину Сергеевну, тревожно 
озирался вокругъ себя; руки его дрожали, лице было совер
шенно бледно, холодный потъ градомъ струился по лбу его. 
По временамъ внутреннее волнеше сильно давило его; онъ 
готовъ былъ зарыдать, но пересиливалъ себя и только глу
хо кашлялъ. Наконецъ онъ кончнлъ, бросилъ письмо на 
столъ, всталъ, прошелся взадъ и впередъ по комнате, на- 
билъ трубку, закурилъ ее и селъ на диванъ. Только по су



дорожному движению руки его, да черезъ-чуръ бледному 
лицу видно было, что онъ далеко не успокоился.

Аринушка все сидела, закрывъ лице руками.
Прошло нисколько минуть. Она обернулась поспешно, 

глаза вытерла и взглянула на Романа Семеныча.
— "Читали? спросила она.
— Читалъ-съ, хорошо написано, очень хорошо! неопре

деленно ответили онъ и, помолчавъ, оамъ съ собою при
бавили: бест1я человеки, большая бесйя!

—  Что мне делать?.. Я  сама себя не помню!
—  Какъ что? За лошадьми посылать, тутъ и думать не

чего, завтра чемъ свети ехать скорей, какъ можно ско
рей; вамъ нельзя не ехать, вы должны ехать; не поедете— 
онъ васъ силой вытребуетъ!

— Какъ силой? онъ просить, умоляетъ, какая же сила 
тутъ; еслибъ онъ не хотели даже, я  бы сама поехала.

—  Все это вздоръ... силой!., вы жена его! резко ответили 
Романъ Семенычъ. Во всеми сами виноватъ, сами сгубили 
себя, а теперь какую-то Божью кару надъ головой своей ви- 
дитъ, въ васъ спасешя ищетъ. Совесть грызетъ! Воръ цер
ковь ограбили, а потомъ свечу предъ образомъ .ставить. Го
споди помилуй! Господи благодарю тебя! добавили онъ и 
горько усмехнулся.

Лицо Арины Сергеевны вдругъ приняло строгое выра
жение.

—  Романъ Семенычъ, вспомните, вы говорите о моемъ 
муже, о человеке, которому я  такъ много обязана; поща
дите меня, пощадите его, онъ въ несчастш! какими-то умо
ляющими, серьезными тономъ произнесла она.

— Я все помню!., все; вспомните и вы, когда вы гово
рили, что ненавидите мужа, я что сказалъ вамъ?.. Когда 
здесь, на могиле отца, вы объяснялись въ любви ко мне, 
требовали этой любви,, я что сказалъ?.. разве я  бросился къ 
вамъ на шею, разве схватился за эту любовь, обрадовался 
ей; я  все моги сделать, и ничего не сделали, я  отдали васъ 
вашему мужу, я  все схоронили въ себе; трудно было, да 
делать нечего—такая судьба моя, доля такая!.. Я  былъ оди-
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нокъ, одинокъ и останусь, я  съ колыбели не зналъ жен- 
скихъ ласкъ, боялся ихъ и теперь ихъ знать не хочу!.. На 
глазахъ его навернулись слезы. Поезжайте къ мужу, вашъ 
долгъ Ьхать, повиноваться; поезжайте утешать его, лечить 
отъ глупости и мерзости, страдать,^-вы еще мало страдали, 
мало ползали! добавили онъ какъ-то глухо, и провелъ рукою 
по головА

Аринушка стояла опустивъ голову и тяжело дышала.
—  ЧЬмъ же я виновата? Что мнгЬ д'Ълать? произнесла она 

нисколько спустя какъ-бы сама съ собою, не смЪя взгля
нуть на Романа Семеныча.

—' Бхать, 'Ьхать, Ахать!.. Поезжайте съ Богомъ, меня 
оставьте въ покой, ответили онъ и, помолчавъ, прибавили: 
я  то за что страдаю, за что гибну? Я  зачймъ приплелся 
тутъ, зачймъ въ омутъ лйзу? Лишаюсь имйшя, всЬхъ средствъ 
къ жизни, осм'Ьянъ, одураченъ... а почему?., потому что сове
сти много. Къ чорту бы эту совесть дурацкую! Онъ ткнули 
себя пальцемъ въ грудь.

Арина Сергеевна подняла голову.
—  Романъ Семенычъ, произнесла она твердыми, спокой

ными голосомъ, я тоже все помню, помню ту минуту, ко
гда на мое чистосердечное признаше, на мой смелый, без- 
разсудный вызовъ, на говори моего разбитаго сердца вы 
откликнулись вашими холодными умомъ, оттолкнули меня. 
Я  помню, тогда мнй страшно сделалось, мн'Ь бы легче бы
ло умереть, чймъ услышать отвйтъ вашъ... Я  в'Ьдь тоже 
все схоронила въ себй; вы сами открыли глаза мнй, сами 
научили, заставили меня сделать то, что я  дйлаю теперь!.. 
З а  что я\ъ вы корите меня? Я  только исполняю вашу волю, 
ваше желаше, сознаю его пользу, его необходимость. Благо
дарю васъ, вы указали мн$> мой долгъ, мою первую святую 
обязанность, представили весь позоръ моего заблуждешя, на
учили меня дорожить этими долгомъ; вы были моими н а- 
ставникоыъ—я послушалась васъ, я  насильно заглушила въ 
•себй все то, чймъ билось мое сердце, вы спасли меня!.. Ч е
го жъ вы теперь хотите?.. Могу-ли я  возвратиться къ пре
жнему? когда, въ какую минуту? Подумайте, Романъ Се
менычи, докажите несправедливость словъ вашихъ, докажи
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те, что вы обманывали меня, смеялись надо мною, какъ 
надъ малымъ ребенкомъ, тогда, быть можетъ, я  одумаюсь, 
снова послушаюсь вашего совета, соглашусь съ вами, вер
нусь къ прошедшему. Я  все еще люблю васъ, только те
перь чувство благодарности къ мужу, сострадашя къ нему— 
выше всякой любви; теперь любовь не заплатитъ долга!.. 
Прощайте, Романъ Семенычъ, я  завтра еду! добавила она 
и протянула ему руку.

Стадкинъ не зналъ, что отвечать; онъ только взглянулъ 
на Арину Сергеевну, схватилъ ея руку и крепко прижалъ 
къ губамъ своимъ.

Она нагнулась и поцеловала его въ голову.
На другой день, рано утромъ, у подъезда барскаго до

ма стояла запряженная шестеркою почтовыхъ лошадей, до
рожная карета; около нея толпились мужики, бабы; деревен- 
скёе ребятишки карабкались на запятки и козла; старикъ 
дворецкш стоялъ понуривъ голову, придерживаясь рукою за 
переднее колесо.

На крыльцо вышла Аринушка.
Все присутствующее разомъ обступили ее, точно гово

рить съ ней хотели; мальчишки умолкли; все лица были 
пасмурны, на глазахъ некоторыхъ блестели слезы; позади 
толпы вылъ чей-то старушечш голосъ.

— Прощайте братцы! произнесла Арина Сергеевна; благо
дарю васъ, очень благодарю, спасибо вамъ!.. Богъ знаетъ, 
увидимся ли когда, съ трудомъ добавила она и горько за
плакала.

Толпа застонала. Отделившееся отъ нея мужики и бабы 
целовали руки госпожи своей, полы ея платья, ' некоторые 
валялись въ ногахъ ея.

— Кормилица! мать родная! заступись, на кого покидаешь 
насъ, золотая, желанная! слышалось со всехъ сторонъ.

Арина Сергеевна не знала, что делать; она протягивала 
теснившимся крестьянамъ свои руки, целовала ихъ головы.

Прошло съ четверть часа, толпа успокоилась. Аринушка 
собралась съ новыми силами.

—  Григорщ Архипычъ, тебя баринъ на волю отпускаетъ,



за службу благодаритъ! Спасибо тебе, дай Богъ счастья, по
молись за насъ... На волю! добавила она радостно.

Дворецкш заморгали глазами, оглянулся на все сторо
ны, точно искали чего-то, точно недоверялъ ушами своимъ, 
точно спрашивали подтверждешя у людей окружавшихъ его, 
потоми повалился въ ноги барыне и захныкали, какъ дре
безжащая надорванная струна на скрипке.

—- Пустите, пустите! раздался вдругъ чей-то голоси. Тол
па раздвинулась. Аринушка обернулась. Передъ ней стояли 
Романъ Семенычъ въ Форменномъ сертуке, съ большими та
бачными кисетомъ черезъ плечо, съ трубкой въ одной ру
ке, чемоданомъ и кожаной подушкой въ другой.

—• Меня возьмете съ собой? спросилъ онъ весело, но со
вершенно равнодушно.

— Куда?
—  Я тоже въ Петербургъ еду; сегодня ночью вздумали, 

здесь делать нечего.
Аринушка съ удивлешемъ посмотрела на него.
—  Возмете? повторили онъ; не то, я  следомъ поеду; и 

тележку смазать велели.
— Поедемте! ответила она и улыбнулась.
Черезъ несколько минутъ карета катилась по селу. Изъ 

всехъ оконъ выглядывали то мужсшя, то женсшя головы; 
все встречные въ иоясъ кланялись ей, останавливались и 
долго провожали глазами, а старики дворецкш задыхаясь, 
весь въ поту, сопровождаемый ребятишками, бежали за ней 
до техъ поръ, нокаместъ не растянулся отъ изнеможешя и 
усталости.

На первой станцш Романъ Семенычъ и Арина Сергеев
на встретились съ какими-то тучными, высокими бариномъ, 
ехавшими принимать купленную ими за безценокъ Петровку.

—  Сколько души числится? спросили его Стадкинъ, весь 
бледный отъ страха.

— По последней ревизш 532 души— ответили баринъ.
У Романа Семеныча отлегло отъ сердца; имеше ему

принадлежащее осталось нетронутыми.

4 8  РУССКОЕ с л о в о .
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А между т$мъ, недели за две до нолученья письма Ари
ной Сергеевной, въ богато убранной квартире Петра Петро
вича происходилъ страшный безпорядокъ. Мебель была сдви
нута и перевязана веревками, стулъ стоялъ на стуле, кресло 
на кресле, столы были завалены Фарфоровой и стекляной 
посудой, столовымъ серебромъ; на одномъ диване лежали 
также перевязанный веревками две енотовыя шубы, пальто 
бобровое, на другомъ валялся огромный, на половину сло
женный коверъ, занавесы съ оконъ; драпри съ дверей были 
разостланы на креслахъ и стульяхъ; на иолу лежали сня
тый со стенъ и сложенный другъ на дружку картины, за 
ними выглядывали две бронзовый люстры, далее—кучерская 
одежда, армяки, шапки и даже лошадиная сбруя. Ко всемъ 
этимъ вещамъ были приложены красныя печати; около нихъ 
толпились: какой-то худенькьй господинъ въ вицъ-мундире, 
купецъ съ бородкой, съ хитрыми бегающими глазами, въ дол- 
гополомъ синемъ калгане; онъ безирестанно дотрогивался то 
до одной, то до другой вещи, тыкалъ иальцемъ въ картины, 
гладилъ шубы, щупалъ матерью на мебели; въ стороиЬ раз- 
говаривалъ квартальный надзиратель съ другимъ чиновникомъ 
въ сюртуке съ краснымъ воротникомъ и книгой подъ мыш
кой. Въ другихъ комнатахъ было совершенно пусто; только 
гвозди на стенахъ, да разбросанные по полу клочки бумаги 
доказывали, что и здесь было когда-то хорошо, уютно, что 
быть можетъ недавно, несколько часовъ тому назадъ, чья-то 
безжалостная рука вытащила отсюда все нужныя и ненуж
ный украшенья, все прихоти богатства и роскоши. По этимъ 
комнатамъ взадъ и впередъ, изъ угла въ уголъ, повесивъ 
голову и заложив?. руки въ карманы бргокъ, ходилъ самъ 
Петръ Петровичъ. Костюмъ его былъ въ соверьненномъ без- 
порядке, полуразвязанный галстуььъ еле держался на шее, 
изъ-подъ сюртука выглядывала измятая рубашка. Лице его 
было бледно; густая, небритая, седая борода покрывала весь 
подбородокъ; на осунувшихся щекахъ местами проглядывали 
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багровыя пятна; глаза впали и какъ-то непргятно сверкали 
изъ-подъ нависшихъ бровей. Вообще онъ сильно переме
нился, похудели, сгорбился, сделался даже выше ростомъ; 
прежнее величхе въ движ етяхи пропало, голосъ сталъ дре- 
безжащимъ, точно не говорили онъ, а плакали, жаловался; 
какая-то ранняя, преждевременная дряхлость овладела всеми 
существомъ его.

За дверью, въ другой комнате, старая, семидесятилет
няя старуха, оставленная Колотырниковымъ при себе, вза- 
менъ всей прочей прислуги, отпущенной накануне, протяжно 
всхлипывала.

Петръ Петровичъ долго ходили изъ угла въ уголъ; ка
залось, онъ ничего не видели, ничего не слышали; наконецъ 
нетерпеливо тряхнули головой и подошелъ къ двери.

—  Не реви! довольно сердито крикнули онъ; чего рю- 
нишь, жалеть вздумала; я  тебе дамъ жалеть, дурища ста
рая, смей жалеть! Вотъ тоже ви деревню отправлю... доста
вайся чорту какому нибудь. Молчи! громче прежнягЪ- крик
нули онъ, услышавъ въ ответъ какое-то оправдаше— если 
при себе оставили, такъ и молчи, пикни только!

Всхлипыванье прекратилось.
Петръ Петровичъ зашагали снова, но вдругъ остановил

ся и схватили себя за голову; воображешю его разоми пред
ставился весь ужасъ настоящаго положения. Онъ разорился, 
онъ нищш, у него ничего нетъ, отъ него все отступились; 
вся эта дрянь, мелюзга, которая за счастге считала пожать 
его руку, ползала, унижалась, толпилась въ его передней, 
кормилась его хлебомъ—теперь смеется, издевается надъ 
ними. тГго за судьба жестокая? Откуда разоми посыпались 
все удары, нахлынули эти долги проклятые; почему все 
пошло къ чорту, все кверху дномъ встало? Тамъ лопнули 
казенный цодрядъ, тамъ въ частныхъ рукахъ пропали ты 
сячи, тамъ Фабрика обанкротилась, тамъ одна неудавшаяся 
афера повлекла за собою другую, третью, ошеломила окон
чательно, вырвала съ корнемъ последняя силы; тамъ нако
нецъ все его имущество, все доставшееся потоми и кровью, 
сколоченное правдой и неправдой въ течеши целой жизни, 
клеймится полицейскою печатью, продается съ публичнаго
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торга. Онъ, богачъ, гордый, неприступный, счастливецъ, ба
ловень, орелъ— онъ долженъ на старости лйтъ съежиться, 
отказывать себе въ необходимому быть можетъ, въ куске 
хлеба, просить, унижаться! Страшно, стыдно, невыносимо, 
невероятно, непостижимо для самого себя. Петръ Петровичъ 
заскрежеталъ зубами, стиснулъ руки, опустился на подо- 
конницу. Лицо его какъ-то судорожно вытянулось; онъ тя 
жело, прерывисто дышалъ, какъ будто усталъ, изнемогъ, 
задохся отъ налетевшихъ разомъ несчастий.

— Боже мой, Боже мой, въ чемъ я  согрйшилъ тебе! 
глухо простоналъ онъ.

Березъ несколько дней квартира его совершенно' опу
стела. Онъ переехалъ куда то очень далеко, на край П етер
бурга, и поселился въ деревянномъ, одноэтажномъ домике, 
въ двухъ неболынихъ, б'Ьдныхъ комнатахъ.

Мрачно, одиноко, неподвижно, уставивъ глаза въ стену, 
какъ будто боясь чего-то, просиживалъ онъ по целымъ ча- 
самъ на одномъ месте, никого не иринималъ къ себе, нико
го видеть не хотелъ, только безпрестанно ворчалъ на ста
руху Матрену, бывшую ключницу, да иногда, какъ бы на- 
скучившись долгимъ молчатемъ, метался какъ угорелый, 
стоналъ, рвалъ на себе волосы или, забивши въ подушки 
голову, плакалъ какъ ребенокъ. Страшно было въ такую 
минуту подступиться къ Петру Петровичу: онъ въ каждомъ 
виделъ своего врага, своего злодея, своего нравственнаго 
уб!йцу, на каждомъ хотелъ выместить накипевшее горе; 
даже Матрена въ подобный минуты не смела глядеть на 
барина, крестилась, пряталась и дрожала отъ страха. Разъ 
какая-то родственница вздумала навестить Петра Петрови
ча, принять въ немъ участче, погоревать вместе съ нимъ, 
но получила такой нагоняй, что почти стремглавъ вылетела 
на улицу.

Однажды, утромъ, когда Колотырниковъ находился въ 
самомъ мрачномъ расположенш духа, подъ окнами его ком
наты остановилась знакомая ему карета, а изъ нея вылезла 
Арина Сергеевна.

У Петра Петровича затряслись ноги и руки, онъ хо
телъ было встать, бежать, броситься на встречу приезжей,

*
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но ничего не могъ—только побледнели больше обыкновенна™. 
Невозможно расказать эту встречу мужа съ женой; она не 
выражалась словами, ни одного вздоха не было слышно ни 
съ той, ни съ другой стороны, какая-то могильная тишина 
сопровождала ее. Петръ Петровичъ впился въ руки Ари- 
нушки, она обвила его шею и прильнула головой къ груди 
его. Нисколько минутъ они оставались неподвижными, ды- 
хаше ихъ замерло, наконецъ Арина Сергеевна подняла го- 
дову, тихо, протяжно вскрикнула. Петръ Петровичъ заша
тался, опустился на стулъ и захныкалъ какимъ-то ребяче- 
скимъ болезненными голосомъ. Аринушка схватила его за 
руки, повалилась иередъ нимъ на колени и глухо зарыдала.

Прошло съ четверть часа. Они все молчали. Казалось, 
они каялись другъ иередъ другомъ, взаимно просили другъ 
у друга прощешя, поверяли другъ другу самыя сокровен- 
ны я тайны. Они какъ будто въ первый разъ въ жизни по
няли, оценили, разгадали другъ друга. Въ ихъ рыданш 
было что-то радостное, что-то такое теплое, успокоиваю- 
гцее душу; они взаимно дорожили этимъ рыдашемъ, нас
лаждались имъ. Пмъ хорошо было. Наконецъ они, какъ бы 
по знаку, вдругъ смолкли и взглянули другъ на друга.

Въ лице Арину шки было столько любви, столько с ча
стая, столько теплой доверенности; влажные глаза ея смо
трели такъ отрадно, такъ весело, что Петръ Петровичъ не
вольно улыбнулся, но тотчасъ же, какъ бы раскаявшись въ 
этой улыбке, тяжело вздохиулъ.

—  Видишь!., произнеси онъ повертывая голову и указы
вая на голыя стены комнаты.

—  Все вижу, все знаю, спокойно ответила Аринушка.
—  Ничего не-гъ, все къ чорту пошло, провалилось все! 

продолжали Петръ Петровичъ очень тихо, точно говорили 
самъ съ собою; все взято, все продано!.. Петровка продана^ 
все пропало, честь пропала; я уничтоженъ, меня все броси
ли. Ты теперь свободна, ты только прости меня, на смерть 
благослови; я боялся, что умру безъ тебя, я  ждалъ тебя^ 
меня здесь давило что-то, мучило, теперь легче стало!.. Онъ 
указали на сердце. Я  обманули тебя, ступай съ Богомъ,.
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ступай куда знаешь — одному легче страдать. Я  нищш, мнА 
неч-Ьмъ кормить тебя, ступай, прости только! глухо доба- 
вилъ онъ и махнулъ рукой.

— Меня только мертвую вынесутъ отсюда!.. Ты звалъ 
меня спасти тебя, я  и спасу, я  и прокормлю тебя. Я  счаст
лива теперь, я  ждала этого страдатя, мне нужно оно; не- 
счастхе оживило, спасло меня!.. Теперь во мне силы есть, 
я рада несчастш! почти крикнула Аринушка, и глаза ея 
засверкали. Голосъ ея звучалъ такою уверенностью, точно 
въ самомъ д4ле отъ ея воли зависело спасти мужа, точно 
въ ея рукахъ была самая жизнь его. Она въ первый разъ 
сказала ему ты. ч

—  Здесь лучше, говорила она несколько спустя, огля
дывая кругомъ комнату; тамъ, на той квартире, мне душно 
было, я  больна была, недоставало чего-то... Здесь легче, 
свободнее, здесь весело; здесь я выздоровела... Здесь светъ, 
тамъ могила—намъ немного нужно... Я  сама буду стряпать, 
сама белье стирать, мне хорошо теперь! Вотъ, еслибы па
пенька былъ живъ, я  была' бы совсемъ, совсемъ счастлива! 
Ведь и его кости тоже проданы! добавила она грустно.

Петръ Петровичъ вздрогнулъ.
Аринушка заметила смущ ете мужа, тотчасъ. переменила 

тонъ и весело прибавила: знаешь, Романъ Семенычъ со 
мной пр1ехалъ.

— Пр1ехалъ! повторилъ Колотырниковъ— да, ему не за- 
чемъ тамъ оставаться; его и м ете  цело, онъ тоже продастъ 
его, съ него хватитъ; все здесь, все соединились, точно 
прежде бывало. Господи, Господи! заметилъ онъ и замоталъ 
головой.

Вечеромъ въ тотъ же день явился Романъ Семенычъ.
Увидевъ его, Петръ Петровичъ снова захныкалъ, одна

ко скоро успокоился, темъ более, что Стадкинъ ни о чемъ 
не расирашивалъ его, какъ будто и не заметилъ ничего. 
Только оставшись на минуту наедине съ Ариной Сергеев
ной, онъ тихо спросилъ: все пропало, ничего не осталось?

— Ничего! Кажется и рубля нетъ, ответила она.
Романъ Семенычъ пожаль плечами.
— У. меня есть кой каюя деньги—первое время пере
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биться можно; что жъ дТлать, тамъ ймТше продамъ, неопре
деленно заметили онъ.

Аринушка на него взглянула. Въ комнату вошелъ Петръ 
Петровичъ.

Недели дв'Ь, три, прожила Арина Сергеевна после прь 
езда изъ Петровокъ и. какъ прожила, о такомъ счастш она 
никогда и не мечтала, не сознавала его возможности. Все 
то, чего жаждала душа ея, чемъ билось сердце, отъ недо
статка чего она терзалась, мучилась—все исполнилось въ пол
ной силе, вдругъ, разомъ, все соединилось съ избыткомъ для 
нолнаго, невозмутимаго счастчя. Петръ Петровичъ переро
дился, сделался другимъ человекомъ; онъ съ какими-то тре- 
петнымъ внимашемъ смотрелъ на жену, виделъ въ ней 
своего лучшаго, единственнаго друга, свою радость, свое 
утТшеше, что-то святое, безпорочное; разговаривали съ нею 
такъ мягко, такъ нежно, поверяли ей тайны души своей, 
делился своимъ страдашемъ, спрашивали ея советовъ, точно 
хотели учиться у нея, точно видели въ ней какое-то совер
шенство, что-то, мудрое, безошибочное, точно искали въ ней 
своего спасетя. Они называли ее но иначе, какъ своимъ 
ангеломъ хранителемъ, гладили ея волосы, целовали ея ру
ки. Казалось, теперь онъ бы не променяли жену ни на как!я 
сокровища въ М1р$; онъ отдался ей какъ дитя, лаская ее, 
забывали свое горе, свое прежнее и настоящее положеше, 
забывали все на свете.

Арина Сергеевна, съ своей стороны, вся перенеслась въ 
мужа, заключилась, сосредоточилась въ немъ, какъ-то лихо
радочно уцепилась за эту внутреннюю, совершившуюся въ 
немъ перемену, точно боялась потерять ее, точно не верила 
въ ея прочность, точно хотела насладиться ею скорее, больше, 
испить чашу до дна, разомъ, точно думала настоящими, 
черезмернымъ счастгемъ запастись на будущее время, об
легчить будугщя страдашя. Она поняла теперь, какой любви 
искало ея сердце, поняла свою прошедшую муку, бреди души 
своей и даже внутренно благословляла ее, какъ средство до
ставившее ей путь къ настоящему блаженству. Теперь ника
кая сила не могла оторвать ее отъ Петра Петровича; она лю
била его, какъ любитъ мать своего ребенка, какъ человеки
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любитъ самого себя; она нераздельно соединилась съ ними. 
О прежнемъ богатстве между мужемъ и женой не бы
ло и помину, какъ будто они никогда не знали его и 
•не были богаты до сихъ поръ. Правда, особенно вошю- 
щей нужды ни Петръ Петровичъ, ни Арина ОерггЬевна 
еще не испытали. До перваго ничто не доходило; онъ си- 
делъ въ теплой комнате, въ тепломъ халате, елъ гото
вый обедъ, не такой изысканный какъ прежде, но темъ 
не менее довольно вкусный; его берегли, боялись огорчить, 
какъ ребенка; онъ не спрашивалъ, откуда взялись деньги на 
этотъ обедъ, заплачено ли хозяйке за квартиру; онъ какъ 
будто или боялся спросить, или смотрелъ на настоящую 
свою жизнь, какъ на ничего не стоющую, какъ будто- сама 
судьба была обязана заботиться о немъ, не смела допустить 
его жить еще хуже, съ большими лишетями. Что касается 
до Арины Сергеевны, то она волею и неволею, для спокой- 
ств1я мужа, должна была принять помощь, предложенную 
Романомъ Семенычемъ. Сначала долго крепилась она; само- 
любге ея страдало, ей было стыдно, больно, она краснела, 
знала что Стадкинъ отдаетъ последнее, думала работать 
чтобъ возвратить ему, наконецъ увидела, что работать не 
можетъ, что работой ничего недостанешь и, насильно, мах- 
нувъ рукой, придавила въ себе неуместную совесть.

—  Что жъ делать! я  не могу отказаться—не смею; я  не 
для себя беру, я  для мужа все снесу, на все решусь, лишь бы 
чемъ нибудь спасти, поддержать его—успокоивала она сама 
себя.

Романъ Семенычъ по пр!езде въ Петербурга остановился 
где-то въ трактире и безирестанно посещали Колотырни- 
ковыхъ, просиживали у нихъ по целыми днями. Онъ какъ 
будто наблюдали за ними, какъ будто досадовали на ихъ 
дружбу, видели въ ней что-то такое насильное, завидовали 
ей. Часто, оставшись на единй съ Ариной Сергеевной, онъ 
казалось терялся, не зналъ какъ смотреть на нее, что го
ворить и умолкали совершенно. Иногда, возвратясь къ себе 
домой, злился на самого себя, жалели, зачемъ въ Петербургъ 
поехали, зачемъ такъ часто бываетъ у Колотырникова, даже 
зачемъ принимаете въ нихъ такое живое, теплое участие,
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жертвуетъ своимъ последними достояшемъ; а на другой день 
сп'Ьшилъ къ Арине Сергеевне чуть не къ утреннему чаю, 
и былъ радъ радехонекъ, почти счастливъ, когда давалъ ей 
кой-как1я деньги, когда она, въ'знакъ благодарности, молча, 
краснея, со слезами на глазахъ, жала его холодную, дрожа
щую руку.

Прошелъ м&сяцъ. Вдругъ Петръ Петровичъ какъ бы 
вспомнилъ о своемъ положеши, какъ бы очнулся отъ вре- 
меннаго спокойствия, точно надоело оно ему. Онъ снова за- 
хныкалъ, ■ снова сделался несноснымъ, раздражительнымъ. 
Онъ какъ будто притворялся, чего-то ждалъ до сихъ поръ, 
разыгрывалъ чужую роль и, недождавшись, потерявъ терпе
ж е, снова облачился въ принадлежащую ему шкуру. Ласки 
жены перестали утешать его, даже ея присутствие делалось 
ему тягостнымъ; когда она садилась возле него, когда думала 
облегчить его страдашя, разогнать тоску его, онъ махалъ ей 
рукой, умолялъ оставить одного. Бедная Аринушка поневоле 
удалялась въ свою комнату и тамъ, прислонясь къ двери, ве
дущей въ кабинетъ мужа, подслушивала его вздохи и горько, 
горько плакала. Она поняла, что мимоходомъ задавшее ее 
счасйе скрылось, исчезло на в'Ьки, оставивъ по себе одно 
восиомииаше. П осещ етя Романа Семеныча, Богъ знаетъ по
чему, решительно опротивгЬли Петру Петровичу; онъ ихъ 
боялся какъ-то, и часто, сказавшись болънымъ, лежалъ въ 
присутствш гостя отвернувшись къ стене и только взды- 
халъ тяжело.

Однажды, немедленно по уходе Стадкина, выведенный 
изъ тер п е тя  долгимъ его присутстшемъ, Петръ Петровичъ 
принялся открыто бранить его. Зачемъ онъ ходитъ сюда, 
говорилъ онъ непрхятнымъ, болезненнымъ голосомъ; какого 
чорта ему нужно здесь; нечего делать такъ и таскается, 
покою недаетъ, точно воръ какой; зачемъ въ Петербургъ 
пр1ехалъ, гнилъ бы тамъ у себя, получилъ свое и гнилъ бы 
въ болоте своемъ. Видеть его не могу. Мерзавцемъ былъ, 
мерзавцемъ и остался. Пего онъ тиранитъ меня, душу воро- 
титъ ... Нто нужно ему?

Арина Сергеевна не вытерпела.
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— Петръ Петровичъ! довольно робко заметила она, греш 
но бранить человека; вспомни, Богъ и то наказалъ тебя!

Лицо Колотырникова вдругъ вытянулось, глаза его засвер
кали.

—  Богъ наказалъ! говорилъ онъ прерывистымъ, задыхаю
щимся голосомъ; и ты  туда же, и ты  упрекать вздумала, и 
ты  съ злодеями наровне; сговорилась съ ними, имъ про
дала себя, душить меня пргЪхала; все душить собрались... 
Души, души! теперь можно, теперь не прежнее время. Богъ 
наказалъ; наказалъ, наказалъ! Знаю, что1 наказалъ. Вздоръ, 
все вздоръ; ничему не верю, все обманъ одинъ, подлость одна! 
докончилъ онъ глухо и вдругъ впалъ въ совершенное изне
можете: голова его опустилась на спинку кресла, лицо по
бледнело.

Аринушка бросилась было къ мужу, но онъ рукою от- 
странилъ ее.

— Да, продолжалъ онъ еле слышно; поскорей бы въ 
гробъ лечь, скрыться отъ всЪхъ; скорей бы ужъ придавили 
разомъ... къ чорту эту жизнь проклятую! Скажи ему, что я  
его видеть не хочу, онъ не смйетъ ходитъ схода, душить, 
обворовывать меня; я  его вонъ выгоню. Не могу я  его ви
деть! громко, ободрившись, добавили онъ.

—  Этого нельзя, Петръ Петровичъ, еслибы не онъ, 
намъ бы есть было нечего, спокойно заметила Арина Сер
геевна.

Колотхлрниковъ вытаращили глаза.
—  Да, продолжала она, онъ помогаетъ намъ, онъ отдаетъ 

намъ последнее, онъ продали за безцйнокъ свое имйше, и 
съ краю, все проживаешь для насъ; онъ благодетель твой, а 
ты бранишь его, видеть его не хочешь... Грешно, невыно- 
симо!

Петръ Петровичъ выпрямился.
—  Кто помогаетъ?! произнеси онъ какъ-то 1хедоверчиво, 

онъ помогаетъ? онъ, злодей!., благодетель мой? Зачемъ яхе 
ты  не швырнула ему въ лицо этою помощью, зачемъ брала 
ее, какъ ты смела брать? Какъ есть нечего? Вздоръ, быть
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не можетъ, где руки у тебя? мое брать умела, умела разо
рять меня, обманывать, выходить замужъ, наряжаться, все 
умела, теперь не умеешь на эту дрянь достать... барыней 
стала, забылась, избаловалась; ну, не корми меня, не корми, 
радуйся, съ голоду умру—на улице брось, въ больницу от
дай.. тамъ прокормятъ. Прочь, прочь, не подступайся ко 
мне! грозно добавили онъ.

Аринушка не могла ничего отвечать, только страшная, 
невыносимая боль выразилась на лице ея; она выбежала 
въ другую комнату, повалилась на постель и глухо, ут
кнувши въ подушки голову, зарыдала, точно боялась, чтобы 
не услышали ее.

Съ этихъ самыхъ поръ жизнь Арины Сергеевны сдела
лась вполне страдальческою; только она терпеливо, съ ка
кою-то непоколебимою твердостью, съ невозмутимыми равно- 
дуппемъ несла крести свой, точно въ страдаши видела за
мену своего счаспя, его продолжеше; точно оно было н е
пременною принадлежностью ея жизни, ея лучшего, святою 
обязанностью. Она даже не хотела избавиться отъ этого стра- 
дашя, не променяла бы его на свое прежнее, раззолоченное, 
видимое слокойств1е.

Петръ Петровичъ иришелъ въ какое-то полуребяческое, 
полусумасшедшее состоите; онъ то совершенно раскисали, 
плакали, делался необыкновенно кроткими, послушными; то 
умирать собирался, просили у всехъ прощеная, звалъ свя
щенника, заботился какъ его схоронятъ; то казался совер
шенно безчувственнымъ— по целыми днями сидели непод
вижно, не слушали, не понимали даже что говорили ему; то 
приходили въ отчаяше, стонали, охали, метался, не прини
мали никакой пищи; то впадали въ мистицизмъ, молился, 
читали святыя книги, говорили о душе, о- будущей жизни, 
и мукахи, ожидающихъ грешника въ аду; то просто каприз
ничали, какъ больной ребенокъ: никто ничемъ не моги уго
дить ему, онъ на все ворчали, на все сердился, бранился 
зачейи чай не сладокъ, зачемъ вн комнате или жарко или 
холодно, зачемъ кушанье не иовкусу; то вдругъ делался 
грозными, почти страшными, всехъ называли своими зло-
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д-Ьями, ворами, грабителями и такъ упрекалъ жену, что 
бедная женщина иногда дрожала отъ стыда и ужаса.

— Куда ты деньги давала? говорить онъ напрйзгЬръ, съ 
какою-то непримиримою злобою смотря на Арину Сергеевну; 
спрятала, зарыла, я  умру—заживешь тогда, запируешь, ихъ 
считать будешь, любоваться ими... Золото мое ненаглядное, 
золото воровское, скопленное! ЗачЪмъ не берегла деньги?.. Ну, 
обманула бы меня, украла бы у меня, мнй бы на гробъ 
отложила. Куда все далось, неправда, вздоръ, сонъ одинъ! 
Я  такъ не могу жить, не могу!.. Пощади ты  меня, что я  
сделалъ тебе?.. ты виновата, ты прокляла, возненавидела 
меня, вотъ и пошло все нрахомъ, сквозь землю все про
валилось... Него смотрела, зач'Ьмъ ехать въ Петербургъ 
допустила?., неиускала бы,— ты жена, ты должна была удер
жать мужа, остановить его, руки связать ему!.. Него пла
чешь?.. вздоръ, поздно плакать, плакать не о чемъ: при
творство, все притворство, обманъ подлый, прочь, прочь отъ 
меня! Въ другой разъ, въ совершенномъ изнеможенш, опу— 
стивъ голову, тихимъ, болезненнымъ, надрывающимъ душу 
голосомъ, онъ говоритъ: сжалься ты надо мной, прости меня, 
тяжело мне', дай умереть, Христа ради... Яду дай, скорей, 
скорей умереть хочу!..Мне больше нельзя жить, мне страш
но жить, нужно душу спасти, мне въ аду места не будетъ... 
молись за меня, больше молись! Будешь молиться, будешь? 
вдругъ спрашивалъ онъ.

— Господи, да что съ тобой! Богъ милостивъ, чемъ ты  
нагрешилъ такъ, ты никому зла не сделалъ, отвечала Ари
нушка, не зная какъ успокоить мужа.

•— Немъ?! тебе знать нужно?.. Какъ зла не сделалъ, врешь, 
я  всю жизнь одно зло делалъ; откуда у меня деньги были, 
откуда, молчишь?., молчи, лучше молчи! Богъ милостивъ... 
Богъ прогневался, отступился отъ меня, проклялъ меня, я  
страшный грешникъ, страшный!.. Я  тамъ въ огне гореть 
буду, тамъ ждутъ меня, тамъ мне место приготовлено! Гос
поди, Гооподи, что я  сделалъ такое!.. Нго, что?!, добавлялъ 
онъ съ плачемъ, хватаясь руками за голову, и вдругъ умол- 
калъ на целый день; только тяжелые, повременамъ выры-
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вавппеся изъ груди стоны нарушали тишину въ его ко
мнате. Романъ Семенычъ пересталъ показываться на глаза 
Петру Петровичу; онъ только украдкой и то не каждый 
день навещали Арину Сергеевну, снабжалъ ее понрежнему 
деньгами, да самъ чуть не плакалъ, глядя на ея страдашя.

Безотрадно, мучительно тянулось время.
Петръ Петровичъ становился все несноснее и неснос

нее; его капризы, его сумазбродотва, его болезненные, над
рывающее душу вопли увеличивались съ каждымъ днемъ 
бол^е и более. Аринушка все терпела. Въ последнее время 
она изменилась значительно, преждевременная 'старость по
казалась на лице ея, на лбу появились морщины, глаза 
потухли, осунулись; какое-то отчаянное равнодушие овла
дело ею,—казалось она сама себя не помнила. Романъ Семе
нычъ коптелъ въ номере въ гостиннице, скучалъ, не 
зналъ, куда приклонить голову, сердился на Петербургъ, на 
Колотырниковыхъ, на самого себя. Старуха ключница тара
торила съ разными соседками, безпрестанно въ церковь 
бегала и молилась: хоть бы Богъ барину смерть послалъ. 
Такъ прошло- месяца три, четыре.

Вдругъ, въ одно утро', Петръ Петровичъ, иротивъ обык- 
новешя, проснулся въ очень въ хорошемъ расположенхи духа, 
онъ даже засмеялся самъ съ собою, торопливо оделся, не
определенно посмотрелся въ зеркало, прошелся раза два по 
комнате, селъ у окна и позвалъ Арину Сергеевну.

—  Угадай,что я  скажу тебе, угадай, пойми! говорилъ онъ, 
глядя на нее радостными, но вместе съ темъ блуждающими 
глазами... Я  тебе радость скажу, такую радость, ты  при
готовься... отъ этой радости можно съ ума сойти, рехнуться 
можно!

Онъ какъ то непр1ятно, насильственно. засмеялся. Ари
нушка очень серьезно смотрела на него.

— Петровка наша! продолжали Петръ Петровичъ стран
ными, неестественными голосомъ; домъ цели, садъ цели, 
все цело, въ саду цветы выросли. Завтра едемъ, завтра!.. 
Все вернулось, мы снова богаты, все это сонъ былъ, упра
вляющей виноватъ, онъ подлецъ... онъ спрятали Петровку,
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укралъ, зарылъ ее, землей забросалъ. Завтра на другую 
квартиру переЪдемъ, я  въ этой гадости не хочу жить, я  
дворецъ найму... полъ, стены, все вызолочу, деньги спря- 
чемъ, сундукъ такой сдЬлаемъ, все спрячемъ... ты  не го
вори никому, твой отецъ сказалъ... Оерга МатвФичъ, онъ 
нриходилъ сюда! добавилъ онъ шопотомъ.

Арина -Сергеевна вдругъ побледнела, руки ее задрожали, 
она какъ-то тяжело, пытливо глядела на мужа, точно не 
узнавала его, точно передъ ней выросло что-то страшное, 
необыкновенное, точно она сама себя очемъ-то спрашивала 
и боялась ответить на вопросъ свой, точно не верила ужас
ной мысли, блеснувшей въ голове ея.

— Какъ богаты?! съ такимъ трудомъ выговорила она, какъ 
будто языкъ ея прилинъ къ гортани и не могъ действовать.

— Богаты! шопотомъ крикнулъ Петръ Петровичъ—въ 
Петровкахъ кладъ зарыдъ, кладъ!.. Въ церкви... въ ограде, 
могила тамъ есть... Оерга Матвеичъ вынулъ его, сюда при
неся, разсыпалъ... целовалъ меня, къ себе звалъ... тамъ 
горы золотыя. Я золотомъ теперь всехъ задавлю, теперь 
все узнаютъ меня, на рукахъ понесутъ, въ ноги поклонятся, 
черти, злодеи проклятые! на! на!.. Вонъ золото, везде зо- - 
лото, все блеститъ, глаза режетъ; видишь, видишь, улица 
усыпана золотомъ, вонъ зв'Ьнитъ какъ... Наше!., все наше!.. 
На тебе золото, гляди, гляди!., вонъ, вонъ, изъ рукавовъ 
сыплется... звонъ, звонъ!.. говорилъ онъ, размахивая руками
и вдругъ дико захохоталъ.

Арина Сергеевна вскрикнула, схватилась за голову и 
стремглавъ выбежала изъ комнаты.

Петръ Петровичъ сошелъ съ ума.

IX .

Недели две спустя, въ комнате съ опущенными сто
пами, на столе, покрытомъ белою простынею, стоялъ ма
линовый бархатный гробъ, а въ немъ, съ сложенными на
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груди на крестъ руками, лежалъ посиневший и пожелтев
шей Петръ Петровичи. Лицо его совершенно исказилось, 
на месте глазъ образовались черныя глубокёя впадины, 
щеки ввалились, лобъ лоснился, носъ вытянулся, губы 
сжались. Видно было, что покойники испустили духи въ 
страшныхъ судорожныхъ мученёяхъ, ви жестокой борьбе 
между жизныо и смертью.

Противи гроба, съ совершенно бледными, неподвиж
ными лицомъ, въ черномъ, траурномъ платье, устремиви 
глаза въ лицо мертвеца и крепко, судорожно схватившись 
за спинку кресла, стояла Арина Сергеевна.

Сзади ея, прислонясь къ стене, опустивъ голову и только 
повременамъ исподлобья взглядывая на все окружающее, 
помещался Романъ Семенычъ. Въ углу комнаты, старуха 
ключница молилась на кол'Ьняхъ, безирестанно клала зем
ные поклоны, бормотала какёя-то несвязныя слова и громко 
всхлипывала. Священники съ дьякономъ въ черныхъ ри- 
захъ равнодушно совершали отн'Ъваше, ими вторили ни
сколько человеки п'Ьвчихъ. Дьяконъ провозгласили «вечную 
память», пРвч1е протяжно, заунывно повторили ее. Арина 
Сергеевна задрожала и еще крепче схватилась за спинку 
кресла; Романъ Семенычъ трижды перекрестился и низко 
поклонился, дотронувшись пальцемъ до полу; старуха ключ
ница завыла громче прежняго.

Обряди кончился. Арина Сергеевна посмотрела вокругъ 
себя, какъ бы спрашивая у присутствующихъ, все ли кон
чено, твердо подошла къ гробу, спокойно поцеловала хо
лодный лобъ покойника, поправила Флеръ на голове его, 
пристально взглянула ему въ лицо и вдругъ, какъ бы оч
нувшись отъ забытья, упала головой на грудь мужа и такъ 
страшно, пронзительно зарыдала, какъ можетъ только ры 
дать человеки разтэ въ жизни, во время минутнаго, разомъ 
прихлынувшаго къ душе страдашя, въ то время, когда 
накипевшая, сдержанная внутри боль давитъ, ломитъ и на- 
конецъ противъ воли, какими-то грудными, отчаянными 
воплемъ, прорывается наружу. Въ этомъ прощальномъ ры
дание Аринушки высказалось все ея прошедшее, все насто
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ящее, все будущее; казалось, она разомъ все припомнила, 
все поняла, все прочувствовала, все оценила. Она впилась 
своими губами въ окостенелый руки покойника, точно хоте
ла своимъ горячимъ дыхангемъ согреть ихъ, точно думала 
слезами, да раздирающимъ воплемъ расшевелить его онемев
шая чувства, заставить проснуться. Она судорожно вцепи
лась руками въ края гроба, точно надеялась спрятать, удер
жать его. Она повисла на немъ всею своею тяжестью, точно 
просилась лечь вместе съ мертвецомъ, точно умоляла взять 
и ее съ собою.

Романъ Семенычъ, съ помощью гробовщика, съ трзгдомъ 
оттащилъ ее; она долго упиралась, долго съ полнымъ от- 
чаяшемъ умоляла не трогать ее, уверяла, что ей хорошо 
такъ; наконецъ, почти упала, силы ее оставили, рыдаше 
смолкло, бледное, мраморное лицо было покрыто красными 
пятнами, только простертый въ воздухе руки казалось ма
нили, обнимали покойника.

Гробъ заколотили крышкой, вынесли, поставили на дро
ги, Арину Сергевну посадили въ извощичыо карету; она не 
сопротивлялась и какъ-то тупо, равнодушно смотрела на 
происходившее. Туда же влезла и старуха ключница для 
присмотра за барыней. Романъ Семенычъ поплелся пеш - 
комъ сзади гроба.

Никто изъ прежнихъ знакомыхъ, изъ прежнихъ друзей, 
изъ людей взысканныхъ, облагодетельствованныхъ Петромъ 
Петровичемъ, изъ техъ людей, которые считали когда-То 
за честь потолкаться въ его передней, кормились его хле- 
бомъ, его подаятемъ— никто не пришелъ отдать последняго 
долга покойнику, да быть можетъ никто и не зналъ о 
смерти Колотырникова. Умеръ въ бедности, гроша не оста- 
вилъ, такъ что кому за дело; еслибъ не Романъ Семенычъ, 
такъ и иохоронить-то было бы не на что. Отъ такого по
койника подальше, царство ему небесное!

Похоронивъ мужа, Арина Сергеевна поселилась уже не 
въ двухъ, а въ одпой комнате; она всячески стеснила себя, 
продала все мало-мальски ненужное; отпустила старуху ключ
ницу, осталась въ одномъ черномъ платье, одна одинешень
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ка, ник'Ьмъ не знаемая, безъ грозы и безъ милости. Только 
Романъ Семенычъ попрежнему посещал* Аринуньку, про
сиживал'* у ней по Ц'Ьлымъ днямъ. Молча, опустивъ головы 
въ землю, меняясь только отрывочными Фразами, сидели 
они другъ противъ друга. .

Да и о чемъ было говорить? "Воспоминаньем* прошедша- 
го Стадкинъ боялся растравить свежую рану, еще не успо
коившейся, но только онемевшей -отъ страданья женщины; 
посторонним'* разговором* боялся оскорбить ея святую 
грусть, взволновать, нарушить печальную величавость этой 
грусти. Онъ только изподлобья, украдкой, но пристально, 
долго глядел* на Аринушку, точно следил* за малейшим* 
ея вздохомъ, прислушивался къ нему, точно по выраженью 
ф и з ь о н о м ш  хотел* разгадать состоянье души ея, точно вы
жидал* чего-то, точно самъ хотел* заразиться ея горем*.

Арина Сергеевна, съ своей стороны, совестилась Рома
на Семеныча. Богъ знаетъ почему, ей было неловко при 
нем*, какъ будто она чувствовала себя пред* нимъ винова- 
тоьо. Онъ уходил*, она 'вздыхала свободнее, точно какая-то 
тяжесть сваливалась съ плечь ея. Она перестала плакать, 
грусть ея сделалась тихою, сосредоточенною, разумною; 
только улыбка никогда не показывалась на лип,'Ь ея: оно 
всегда было величаво, задумчиво. Казалось, она решилась 
на что-то; мысленно устроила, обезпечила себя, и спокойно 
ждала только оыред'Ьлеынаго времени, чтоб* осуществить 
свое твердое, неизменное решенье. Она къ чему-то важно
му приготовляла себя и молилась жарко, пламенно... такъ 
молилась, как* когда-то въ деревнъ.

Однажды Роман* Семенычъ, после продолжительнаго 
молчанья, как* бы собравшись съ силами, вздумал* спросить 
Аринупьку, «что она намерена делать теперь, как* думает* 
устроить себя?»

Она какъ будто сконфузилась, какъ будто испугалась 
чего-то, даже покраснела слегка.

—  Какъ устроить? Я, право, не знаьо, неопределенно 
ответила она.

—  Вот* самое бы лучшее— уехать отсюда подальше, здо
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ровье свое поправить, разоряться; вы къ Петербургу не 
привыкли; вамъ въ деревню нужно. Что здРсь, духота одна, 
вамъ здРсь жить нельзя.

Аринушка подняла голову и взглянула на Отадкина.
— Я  сама не знаю, Романъ Семенычъ, время было такое. 

Я  все забыла, теперь подумаю... нужно подумать; погодите 
немного, я  вамъ скоро отвРтъ скажу, произнесла она но- 
сйРншо, какимъ-то извинительными тономъ и, помолчавъ, 
прибавила: вы можетъ думаете, что я не чувствую, какъ 
много вамъ обязана; я все чувствую, ей-Богу все чувствую, 
только говорить не могу, простите меня!

Роману Семенычу сдРлалось с-овРстно.
— Я, Арина СергРевна, не о томъ говорю, отвРтилъ онъ 

тихимъ, дрожащими голосомъ; какая такая обязанность, ни- 
чРмъ вы не обязаны, вы этими- только обижаете меня; если 
когда денегъ займете, такъ объ этомъ и думать не стоитъ, 
потому вы не знаете, что за деньги у меня, можетъ Петръ 
Петровичъ ихъ подарили мнР; могу ли я  отказать вамъ, 
сами посудите, отказать нельзя! Я только вамъ посовРто- 
'вать хотРлъ... для вашего же спокойствия вамъ отдохнуть 
нужно! Онъ сильно, нРсколько разъ затянулся изъ трубки.

Арина СергРевна ничего не отвРтила и только протяну
ла ему руку. Онъ крРпко подРловалъ ее.

— Въ деревнР сравнить нельзя, продолжали онъ весело, 
лРсъ, воздухъ, природа, все это жить заставляетъ, жизнь 
поддерживаетъ; встанешь рано — гулять пойдешь, устанешь, 
уходишься; отдыхаешь гдР нибудь въ прохладр, на травР, 
на сРнР; кругомъ тебя все цвРтетъ, все радуется. Въ де
ревнР чувства расправляются, сердце иначе бьется, а здРсь.. 
что здРсь, человРку прокиснуть недолго; да вамъ и говорить 
нечего, сами знаете, въ деревнР жили—сколько радостей 
было; хорошо, тепло какъ-то! добавилъ онъ съ чувствомъ и 
глубоко вздохнулъ.

Арина СергРевна отвернулась, на ея лицр выразилось 
что-то болРзненное.

— Да-съ, много, много1 радостей,'‘благодать! продолжали 
Романъ Семенычъ—я вотъ и сами скоро хуторокъ куплю,

Отд. I. 5%
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тамъ на юге, потеплее где, попривольнее, въ Малороссш 
где нибудь; мне немного нужно, только бы в'Ькъ скоро
тать, сирота я! добавилъ онъ, медленно выпуская дымъ 
изо рта и въ то же время пристально глядя на Арииушку.

Она встрепенулась.
— Вы непременно отсюда уйдете? живо переспросила 

она.
— Непременно уйду, повторили Романъ Семенычъ.
Этимъ разговори и кончился.
На другой день Стадкинъ снова попытался возобновить 

его, снова завели речь объ удовольствьяхъ деревенской жиз
ни, о своемъ одиночестве, высказали даже свое намерение 
кого нибудь пригласить жить съ собой; снова очень убеди
тельно советовали Ар дне Сергеевне какъ можно скорее 
Петербурга оставить; намекнули, что хорошо бы поселиться 
где нибудь вместе, въ близкомъ другъ отъ друга соседстве. 
Мы съ вами птицы вольным, отъ самихъ себя все зави
сите, не-твердыми, взволнованными толосомъ заключили онъ.

Арина Сергеевна ничего не ответила; она какъ будто 
не слушала его, и все время просидела отвернушись лицомъ 
къ окну, а потом'ь, во все последующее дни казалась очень 
озабоченною, встревоженною, безпрестанно ездила на могилу 
къ мужу, жаловалась на головную боль, такъ что Романъ 
Семеныч’ь не решался ничего говорить и уходили домой 
раньше обыкновенного.

Въ одинъ вечери, провожая своего обычнаго гостя, Ари
на Сергеевна съ какимъ-то особенными^ чувгтвомъ прости
лась съ нимъ; она крепко, продолжительно пожала его руку, 
точно благодарила за что-то, точно сказать что-то хотела; 
на глазахъ ея навернулись слезы.

Романъ Семенычъ пристально посмотрели на нее.
— х1то съ вами? спросили онъ, чувствуя дрожаще руки

ея.
— Нетъ, ничего, ответила она, какъ бы очнувшись; 

такъ, очень грустно стало, нездоровится... Вы придете зав
тра? противъ обыкновенья спросила она.
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— Приду; я  каждый день хожу...
— Спасибо вамъ! Завтра! Что у насъ завтра? Рано не 

приходите., я туда опять на могилу поеду. Прощайте! Она 
снова протянула ему руку.

Романъ Семенычъ снова крепко поц'Ьловалъ ее, снова 
пристально взглянулъ на Арин ушку, покачалъ головой и 
вышелъ изъ комнаты.

, Долго, далеко за полночь просиделъ онъ въ этотъ ве- 
черъ неподвижно на одномъ месте и все думалъ, сообра- 
жалъ что-то, какими-то отрывочными, недоконченными Фра
зами говорилъ самъ съ собою:

— Два месяца прошло, больше, кончить пора! Что съ вей 
сегодня? Мужъ, опять мужъ... На ирожиНе хватить,' ей 
не много нужно, ее устроить только... Въ Малороссш ху- 
торъ можно дешево купить... Завтра же и сказать, чего 
ждать... ждать нечего, бояться тоже нечего... Этакой жизнью 
она себя въ могилу сведетъ, зачахнетъ... вонъ переменилась 
какъ, смотреть страшно; какъ не согласиться ей, нельзя, 
не все горевать... Чего это она такъ прощалась сегодня? 
Тяжелое время, мука одна, сердце надрывается, щемить, 
отъ такой жизни и самъ съ ума сойдешь; пора вздохнуть 
свободнее, душу отвести, счастье узнать, на себя порадо
ваться, пора, давно пора!

На другой день утромъ, только что напившись чаю, не
смотря на предостережете Арины Сергеевны не приходить 
рано, Романъ Семенычъ тотчасъ побежалъ къ ней..

Всю дорогу его тревожили как1я-то странный мысли, 
точно онъ предчувствовалъ что-то недоброе, точно боялся 
чего-то. На дворе остановился, перевелъ духъ, вбежалъ на 
крыльцо. Дверь въ комнату Арины Сергеевны была отво
рена; дюжая, растрепаная девка, въ засаленомъ, тиковомъ 
сарафане, выметала соръ изъ нея.

— Где барыня? спросилъ Романъ Семенычъ, какъ-то 
тревожно заглядывая въ глубину комнаты.

— Уехала, грубо ответила девка, даже не взглянувъ на 
вошедшаго.
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— Скоро будутъ?
— Кто будетъ? Сказано, что уехали, кому быть тутъ!..
— Я  тебя спрашиваю про Арину Сергеевну, скоро ли 

она. домой вернется, понимаешь? довольно сердито нроизнесъ 
Отадкинъ.

Девка подняла голову.
— Уехала ваша Арина Сергеевна, ноньче ч'Ьмъ светъ 

въ дорогу уехала, кто ее знаетъ. Вонъ и Фатеру сдаемъ, 
ну! грубо ответила она.

Романъ Семенычъ остолбен'Ьлъ. Голова его закружилась, 
въ глазахъ потемнело; онъ судорожно схватился за какую- 
то торчавшую въ сАняхъ полку и безсознательно смотр'Ьлъ 
то на девку, то на опустевшую комнату.

— Ты врешь, ты правду говори!.. Я  тебя въ полицш 
отправлю, куда уехала? Куда? вдругъ крикнулъ онъ и за
трясся вс'Ьмъ теломъ.

— Яаво, врешь, врешь! въ полищю... прытокъ больно!.. 
Коли вру сами смотрите, на... смотри!., крепостная что ли 
досталась! Она сердито распахнула дверь настежь и вошла 
въ комнату. Врешь!., нешто не видно, вру либо тгЬтъ... 
смотри!..

— Куда уехала, куда?! снова крикнулъ Романъ Семе
нычъ.

Девка подала ему запечатанный конверта. Къ вамъ, что 
ли? спросила она.

Отадкинъ пошатнулся и схватилъ письмо. Несколько ми
нута простоялъ онъ неподвижно, на одномъ месте, уста- 
вивъ глаза на раскрытую дверь; грудь его высоко подыма
лась, онъ сильно, прерывисто дышалъ, точно ему воздуху 
было мало; потомъ ощупью, придерживаясь за стену, вы
ш е л  на крыльцо, но не могъ идти дальше—селъ на сту
пеньку, провелъ рукою по лбу, какъ будто хотелъ привести 
мысли въ иорядокъ, взглянулъ на конверта,, дрожащими ру
ками распечаталъ его и вытащилъ кругомъ исписанный листа 
почтовой бумаги.

«Добрый, милый Романъ Семенычъ! — писала Арина Сер-
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гневна—вчера я  думала откровенно поговорить, съ вами, хо
тела проститься—да не могла, силъ не хватило, языкъ не 
повернулся, страшно стало, потому и решилась лучше пи
сать; хотя пишу плохо, да все равно, вы не взыщете. 
Много, очень много благодарю васъ за ваши ч благод'Ьяшя, 
за ваши милости—видитъ Богъ, никогда я  ихъ не забуду; 
еслибъ. не вы, не знаю, что бы и делала я, какъ бы даже 
ыужа похоронила; вы поддержали, спасли меня, дали мне 
возможность истинно, вполне оценить васъ. Когда вы полу
чите это письмо—меня не будетъ въ Петербурге; я уезжаю 
далеко, навсегда, на вЪки.^ Простите меня, Романъ Семе
нычъ, я  очень виновата передъ вами, виновата невольно; 
сжальтесь надо мною, не корите, а пожалейте меня, отпу
стите меня съ чистою совестью, заочно благословите меня; 
я должна смыть съ себя все прошедшее, должна все забыть— 
только тогда душа моя’ успокоится, только тогда я сделаюсь 
достойной того пути, къ которому предназначила себя. Вамъ 
известна вся жизнь моя: вы знаете, какъ я выросла, какъ 
шла замужъ, знаете мою душу, знаете какъ я ребячески 
терзалась, какъ мучилась какимъ-то непонятнымъ, тяжелымъ 
сомн'Ьшемъ, какъ вся внутренность моя ныла, искала чего- 
то, какъ я пргЬхала въ Петровки, какъ встретилась съ ва
ми; вы помните, тогда, въ эту минуту, клянусь Богомъ, я  
любила васъ, любила больше всего на свете, всеми силами 
души моей готова была отдаться вамъ... въ эту минуту я 
была вполне счастлива; не умею разсказать, почему все это 
такъ вышло; можетъ быть я больна была — не знаю, помню 
только отв'Ьтъ вашъ, онъ холодомъ меня обдалъ, после него 
мне показалось, что жизнь моя кончена, что даже кровь за
стыла во мне; мне умереть хотелось, я искала смерти, 
ждала, просила ее, приготовлялась къ ней! Несчастье слу
чившееся съ мужемъ, его письмо, внезапная перемена х а
рактера, вдругъ, разомъ перевернула меня; точно какой-то 
небесный светъ озарилъ меня, нрсж тя мои мучешя смени
лись раскаятемъ, мне сделалось почему-то страшно, стыд
но, больно, и между т'Ьмъ я радовалась, мне хорошо было! 
Никогда я не забуду ту минуту, когда встретилась съ Пет- 
ромъ Пстровичемъ. При этой встрече я уже любила его
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такъ, какъ никого, никогда такъ не любила, я  каялась пе- 
редъ нимъ во всемъ ирошедшемъ; сердце мое рвалось къ 
нему, мне казалось, что у меня крылья выросли, что я 
сделалась крепче, сильнее, мужественнее; отъ этой любви 
никакая сила не могла оторвать меня! Окажите, виновата ли 
я во всемъ этомъ, отчего все вышло такъ чудно, такъ не
постижимо? Въ моей ли воле было отказаться отъ моего 
счастия, отъ того, чего такъ долго я  искала, къ чему стре
милась, для чего жила до сихъ поръ! Я нашла кладъ мне 
принадлежащий и крепко уцепилась за него. Болезнь мужа, 
его упреки, ругательства не могли уменьшить любви моей, 
я  страдала молча, тихо, безропотно, никому не жалуясь; я 
должна была страдать— это страдаше утешало меня, я доро
жила имъ, я  втихомолку обливалась слезами и радовалась, 
что исполняю долгъ мой; эти1 горячая, искрентя слезы об
легчали душу, наполняли сердце какгшъ-то невыразимыми 
блаженствомъ.

Теперь, лишившись мужа, я живу памятью о немъ, я 
все-таки люблю его, я вижу тень его, слышу его слова, 
его стоны, его проклятая —они милы, драгоценны, для меня; 
ни на .что на свете не променяю я ихъ, да и променять 
не могу, не въ силахъ!.. Я  бы подло обманула и себя, и 
другаго, еслибы вздумала насильно, временно заглушить ихъ: 
рано или поздно они снова проснулись бы, и еще сильнее 
овладели бы всемъ существомъ моимъ. Ято же мне оста
валось делать?.. Я  одна, ничто на свете не можетъ зани
мать,, радовать меня; моя радость въ могиле, тамъ все мое, 
умъ, сердце, совесть—все тамъ; я  только насильно хожу по 
земле, нетъ на ней ничего мне роднаго, близкаго, все чуж
до, все холодно; средствъ къ жизни никакихъ не имею, ва
шей помощью существовать не могу; я пользовалась ею 
только изъ любви къ мужу, для его спасешя!.. Я  решилась, 
я иду въ монастырь—вотъ, лучшая, единственная для меня 
дорога, вотъ коиецъ мой! Мне слишкомъ тяжело здесь, тамъ 
мне легче, свободнее будетъ! Куда, въ какой? не спраши
вайте, не нарушайте моего покоя. Зачемъ знать вамъ? Ни
кто не можетъ удержать меня, моя мьрская жизнь кончена; 
этимъ письмомъ я заключаю ее, исповедуюсь въ ней вамъ,
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моему благодетелю, моему другу, моему ангелу хранителю, 
доставившему мне возможность испытать счастхе! Еще разъ 
благодарю васъ,—я пишу это письмо и' вся дрожу: мне 
страшно, я боюсь чего-то!.. Простите меня, я виновата передъ 
вами только въ томъ, въ чемъ виновата передъ собой!.. За
будьте меня!., живите счастливо, васъ Богъ не оетавитъ. 
Онъ за меня, за ваше добро отплатить вамъ, пошлеть вамъ 
счастие истинное, прочное... а я?., я  умерла для всего света, 
умерла и для васъ! Прощайте! Я  бы дорого дала, чтобы 
пожать въ последит разъ вашу руку, но что жъ делать, 
видно такъ нужно, такъ лучше!»

Романъ Семенычъ прочелъ письмо и смертная бледность 
покрыла лицо его: губы посинели, руки тряслись, онъ какъ 
будто окаменели, какъ будто потерялъ всякое сознатпе, 
умерь, и только мутными, неподвижными глазами гляделъ 
на исписанную страницу. Долго онъ просиделъ въ такомъ 
положенш, не слыхалъ какъ нетухъ загорланилъ подъ са
мыми его'ухомъ, какъ дворовая собаченка чуть не надорва
лась лаявши на него, какъ девка вылила подъ самыя его 
ноги ушатъ съ помоями; наконецъ встали, шатаясь,, вышель 
на улицу, шатаясь, домой нобрелъ; его безпрестанно толкали 
прохоиае, некоторые какъ-то подозрительно смотрели на 
него; наехавший на перекрестке извощикъ чуть не сбилъ 
его съ ногъ; обррв'анный мальчишка бежали передъ нимъ, 
безпрестанно оборачивался и смеялся въ лицо ему. Онъ ни
чего не замечали, онъ даже остановился въ какой-то ули
це, какъ бы припоминая, въ какую сторону идти нужно; а' 
придя къ себе домой бросился въ кресло, целый день про
сиделъ на немъ, все письмо перечитывали, а на следующее 
утро ушелъ изъ дому; целую педелю пропадалъ где то, Богъ 
знаетъ где ходили онъ, что делали во все это время, толь
ко когда домой вернулся, на немъ лица не было, чемъ-то 
недобрыми веяло отъ него.

Несколько дней спустя, въ полицейскихъ ведомостяхъ, 
въ дневнике городскихъ приключений, было напечатано сле
дующее: «такой-то части, такого-то квартала, въ доме ку
печеской жены Тыркиной, въ квартире Амалш Цейхъ за-
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стр'Ьлилоя проживавши! у ней постоялецъ, отставной пору- 
чикъ Романъ Семенычъ Стадкииъ. По произведенному след
ствию полагать надо, что причина самоубийства произошла 
отъ меланхолш, въ последнее время овладевшей покойнымъ.

А. ВИТКОВСКШ.



Ф И Ш О Г П Е Ш Я  КАРТИНЫ.
( п о  Б Ю Н Х Е Р У )  ( * ) .

I.

Зпаше природы дается людянъ съ величайшимъ трудомъ; каждое 
открытие въ области естественныхъ наукъ делается путемъ сложныхъ 
и хлопотливыхъ наблюдении; когда открытие сделано, оно обыкновен
но встречается,, всеобщимъ недоверйемъ; ч!шъ важнее открытие, темъ 
сильнее бываетъ возбужденное имъ недоверие; для большей ясности 
возьму самый простой примеръ: все мы въ случае болезни обраща
емся къ доктору, и, пока лежимъ ръ постеле, довольно точно и до
бросовестно исполняемъ его предписания; но вотъ мы укрепились, хс- 
днмъ по комнате, черезъ окно поглядываемъ па улицу, а между темъ 
докторъ продолжаетъ угощать насъ лекарственными снадобьями, за— 
прещаетъ есть то, что намъ особонно правится, и ни подъ какимъ 
видомъ не велитъ подходить къ окну. Мы начинаемъ относиться скеп
тически къ советамъ доктора, мы съ досадою смо-тримъ на его пре
досторожности, мы въ тихомолку посмеиваемся надъ его нредшнсания- 
ми и накопецъ подъ часъ нарушаемъ тотъ образъ жизни, который, по 
мнению сведущаго медика необходимъ для нашего окончательнаго по
правления. Въ этомъ случае мы часто поступаемъ такимъ образомъ 
не только по естественному нетерпенью выздоравливающаго человека; 
мы оправдываемъ свои неосторожный действия разными аргументами,

(*) Р11У8ю1о§1зсЬе ВППег топ  с1г. Ьош з ВисЬпег. 1-ег Ваш!, 1861. 
Отд. I. 1



2 РУ С С К О Е СЛОВО.

которые, конечно, не выдерживаютъ критики. Мы говоришь: докторъ А. 
конечно, хорошей челожЬкъ, но онъ странно смотрите на вещи. Ну, мо
ж ете ли такая пустая вещь повредить моему здоровью; онъ, какъ 
снещалистъ, пускаетъ въ ходъ микросконъ, когда надо смотреть на 
вещи простыми, человеческими глазами. Тутъ, какъ вы видите, 
является систематическое недоверие къ науке и къ тому самому ея 
представителю, который, за несколько дней нередъ темъ, оказалъ 
намъ самую существенную услугу и этою услугою доказалъ вамъ 
состоятельность и практическую пригодность своихъ теоретическихъ
знаееёй. Недоверие это въ однихъ людяхъ бываетъ сильнее, въ другихъ/
слабее, въ однихъ проявляется вспышками, въ другихъ преобладаетъ 
постоянно. Есть доморощенные скептики, поставившее себе за прави
ло считать всю медицину шарлатаиствомъ и пробавляться, въ случае 
надобности, собственными соображеиёямп и домашними средствами. Есть 
доморощенные Физеологн, составляющее себе самыя своеобразиьея поня- 
тея объ устройстве собственнаго организма. Такого рода скептики и 
Физёологи встречаются во всехъ слояхъ общества и почти ееа всехъ 
степеееяхъ умственнаго развитей: скептикъ-мужикъ нейдетъ въ больни
цу и отлеживается на печи или, въ случае тяжкой немочи, отпаее- 
ваетъ себя разными травками; скептикр-баринъ гордо отвергаете по
мощь врача и, руководствуясь собственньеми соображенёями, еерееста- 
вляетъ себе пеявки и горчичники, пускаетъ кровь, принимаете слабее- 
тельпыя или глотаете крупинки какого нибудь гомеопатическаго лекар
ства. Собственные инстинкты, собственный, смутныя ощущенёя кажут
ся этпмъ господами , основательнее ее важнее умозаключенёй медика, 
основаеене>ехъ ееа тщательномъ наблеоденёи и на предварительпомъ изу
чение человечесе;аго организма въ здоровомъ и въ больномъ сбстоянеи. 
Этотъ самородный скептицеезмъ, прееводящёй нередко къ самымъ не- 
чальнымъ результатами, паходеетъ себе пищу въ недобросовестности 
и невежестве многихъ врачей ее даже въ ееесовершенстве самой ме
дицины. Иногда подобное недоверее оказывается справедливыми, ино
гда медицине или медику ирееходеется сознаться въ своемъ безснлш, 
приходится сказать: мы зееаемъ далеко пе все; но не все ее ничего 
две вещее разный. Область медеецееискихъ сведенёй очень обширна, она 
расширяется съ каждыми годомъ, и съ каждыми годомъ увеличива
ются ее усиливаются те  средства, при помощи которыхъ изследовате- 
ли виосятъ свети ееъ темные углы своей великой науки. Медеецееыа, 
какъ известно, есть практическое приложепёе сведенёй, добытыхъ въ
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области различныхъ естественныхъ наукъ; ф и з!о л о п я  и  анатоэня, хи
мия и ботаника, зоолопя и. Физика приносить ей свои результаты и 
она пользуется ими для того, чтобы, изучивъ нормальный процессъ 
различиыхъ отправлений человеческаго организма, понять уклонения, 
происходящая иногда въ этомъ процесс!;, угадать причины этихъ укло
нены и наконецъ найти сродства предотвращать эти уклонешя, пли 
поправлять зло, когда оно уже сделано. Если медицина,- необходимая 
во вседневной жизни, и составляющая только практическое приложеше 
уже д'обытыхъ пстипъ, встречаетъ себе въ массахъ такъ много не- 
заслужепнаго недовер!я, то легко себе представить, съ какими стра
шными трудностями приходится бороться гЬмъ теоретпческимъ нау- 
камъ, который ложатся въ основаше врачебпаго искусства. Мне ка
жется, можно сказать безошибочно, что теорегичесшя истины прони- 
каютъ въ сознаше общества гораздо медленнее, чемъ практическая от
крытия и ^совершенствования. Всягай руссшй человекъ, побывавшй въ 
Москве, знаетъ о существоваши железной дороги между Москвою п 
Петербургомъ; всякш мужикъ, грамотный или неграмотный, садится 
въ вагонъ, когда ему является необходимость пзъ одной столицы пе
реехать въ другую; тотъ же самый мужикъ, который такимъ обра— 
зомъ обращаетъ въ свою пользу изобретете, сделанное въ XIX веке, 
вполне уверенъ въ томъ, что громъ происходитъ отъ колесницы про
рока Ильи и что домовой, или, какъ онъ выражается, хозяинъ пу- 
таетъ по ночамъ гривы его лошадей. Такого рода суеверю не огра
ничивается неграмотнымъ сослов1емъ деревенскаго и городскаго насе- 
лешя: та самая милая, образованная дама, которая съ величайшимъ 
воодушевлешемъ толкуетъ о современной журналистике, поддерживая 
или опровергая идеи иовбйшпхъ эманципаторовъ,— бдедиеетъ и чув- 
ствуетъ себя разстроениою при виде трехъ зажженныхъ свечей, п с -  
сгав ленпыхъ па одномъ столе; тотъ самый дельный хозяинъ, который 
выиисываетъ для своего сахариаго завода машины изъ Бельгш или 
изъ Англш, сиособенъ встать изъ за стола, если за этимъ столомъ 
сидитъ .тринадцать человекъ гостей. Суеверие, живущее такимъ обра- 
зомъ помимо успеховъ науки, покрываетъ сплошною корою общество 
и, въ большей части случаевъ, отнимаетъ у него возможность поль
зоваться результатами добросовестныхъ изследовашй и располагать свою 
жизнь сообразно съ теми истинами, который передовые люди добыва- 
ютъ дорогого ценою трудовъ и усилии

Можетъ быть' пи одна наука не встречала себе на пути своего
*
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развитая столько препятствий, сколько встречала ф и з ю л о п я . М ы  го то 

в ы  верить тому, что натуралистъ разсказываетъ намъ о цветке, объ 
улитке и о слоне; мы сами не давали себе труда вглядываться въ 
эти предметы, мы видели ихъ. мелькомъ, не составляли себе о нихъ 
никакого округлеииаго и законченнаго поняйя, и следовательно, въ 
запасе наследованныхъ или благопршбретенныхъ воззрешй не югЪемъ 
ничего такого, чтобы помешало намъ согласиться съ мнЪпьами есте
ствоиспытателя; ио когда тотъ же естествоиспытатель, распростра
няя кругъ своихъ изследовашй, постепенно втягиваетъ въ этотъ кругъ 
оргапизмъ человека, тогда мы начинаемъ прислушиваться вниматель
нее и вместе съ темъ пачипаемъ чувствовать разладъ между на
шими понятиями и теми научными Фактами, которые сообщаются намъ 
съ самою убедительною наглядностью.

Почувствовавъ такой неизбежный разладъ, слушатели или чи
татели ведутъ себя различно, смотря по темпераменту и по устрой
ству своего мозга; одни зажимаютъ себе уши или бросаютъ съ н е -  
годовашемъ начатую книгу за то, что она не гладитъ по головке 
ихъ закоренелый заблуждешя; друпе, напротивъ того, чувствуя въ 
книге веяше свежа го воздуха, съ удвоениымъ вниматемъ погружа
ются въ чтеше.

Кто изъ нихъ поступаетъ благоразумнее— это такой вопросъ, ко- 
котораго решеше надо предоставить на личное благоусмотреше каж- 
даго читателя. Я нахожу, впрочемъ, что уже давно пора выдти изъ 
области разсужденш и приступить къ Фактамъ, которые гораздо ре
льефнее могутъ представитъ высказанный мною идеи о развнтш есте- 
сгвеняыхъ иаукъ и о ихъ постоянной борьбе съ невежествомъ массъ, 
съ суевер1емъ сантиментальной публики и съ недоброжелательством!» 
различныхъ инквизиторовъ, менявшихъ съ веками свои костюмы, на- 
звашя п пр1емы преследовашя.

II.

Я наиеренъ прежде всего поговорить о крови, о такомъ пред
мете, который всякому известенъ по наружному виду, и который, 
между темъ, не вполне известенъ самымъ новейшимъ изследователямъ-
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по своимъ внутреннимъ свойствамъ п по своему назначенно въ общей 
экопомш органической жизни.

«Кровь, говорить Мефистофель Ф аусту, есть сокъ совсЪмъ 
особеноаго рода», и Фаустъ, повинуясь требоваино своего руководителя, 
подппсываетъ собственною кровью пагубный контрактъ, отдающей его 
душу въ расщоряжеше мрачнымъ силамъ ада; въ средше века такого 
рода контракты, заключавнпеся довольно часто, если верить легендамъ, 
всегда подписывались кровью и вследств1е этого получали свою таин
ственную билу; кровью подписывались священныя клятвы; заключая 
между собою союзъ военного братства, два витязя обыкновенно сме
шивали несколько капель своей кровн съ гЬмъ виномъ, которое они 
выпивали въ честь своего побратимства; кровь невпнныхъ мальчиковъ 
употреблялась колдунами для узнавашя будущаго п алхимиками для 
яриготовлешя жизиеннаго эликсира; нобедивъ своего врага, дикарь 
пилъ его горячую кровь, чтобы присвоить себ1; силу п мужество уби- 
таго воина; кровыо жертвеннаго животнаго обливались съ головы до 
ногъ Римляне, желавнпе очиститься отъ совершенного преступления; 
вампиръ или упырь, выходящШ изъ могилы, сосетъ кровь живыхъ лю
дей и вместе съ кровыо высасываетъ изъ нихъ силу и 'жизнь. Мы 
до сихъ поръ въ нашемъ разговорпомъ языке придаемъ крови чрез
вычайно важное значеше; о горячей, молодецкой крови поготъ наши 
народный песни; въ иемъ кипитъ молодая кровь, говоримъ мы,» же
лая обозначить пылк1Й хорактеръ живаго юноши.

НЬтъ въ тебе творящаго искусства,
Но кипитъ въ тебе живая кровь...

говорить Некраеовъ о своемъ «тяжеломъ, неуклюжемъ стихе», и мы 
вполне понимаемъ это образное выражеше, несмотря на его очевид
ную неточность.

«В ъ его жилахъ текла благородная кровь велпкихъ предковъ», 
говорить какой нибудь велеречивый паиегиристъ, и мы, къ сожалению, 
понимаемъ это выражеше, несмотря на всю его нескладную напы
щенность. Кровь играетъ, такимъ образомъ, очень видную роль въ по- 
верьяхъ и сказкахъ, въ поэзш и въ риторике, словомъ, въ разно- 
родныхъ создашяхъ человеческой Фантазш. Это обстоятельство дока- 
зываетъ намъ, что люди инстинктивно сознавали важное значеше кро
ви для различныхъ отправлены органической жизни; это инстинкта-
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вное сознаше выражалось и до сихъ поръ выражается въ т'1;хъ меди- 
динскихъ поняпяхъ, который находятся во вседневномъ обращеши; 
одинъ пащентъ жалуется доктору на полнокровие, другой на мало
кровье; одинъ находить, что у него кровь слишкомъ густа, другой 
уб'Ьждекъ въ томъ, что она черезчуръ жидка, третш остротою кро
ви объявляетъ происхождеше разныхъ накожныхъ сыпей или нарывовъ.

Новейшая ращональная - ф и зш л о п я  соглашается въ вгЬкоторыхъ 
случаяхъ съ преданиями и народными вЪровашями, съ поэтами, гово
рящими о крови и съ пащентами, жалующимися на различныя свой
ства своей крови; она соглашается съ этими господами въ томъ о т -  
ношенш, что признаетъ несомненную важность крови для существова- 
шя и для развныя всякаго организма. ЗагЪмъ она желаетъ счастли- 
ваго пути веЬмъ Фантазерамъ, прииисывающимъ крови кашя бы то ни 
было таинственный свойства, поворачивается спиною къ  нанегиристамъ, 
прославляющимъ благородную кровь чьихъ бы то ни было предковъ, 
и, вооружившись сильно увеличивающимъ микроскономъ, владеть подъ 
его предметное стекло каплю красной жидкости, обращающейся въ на- 
шихъ венахъ и артер1яхъ.

Въ этой капле, положенной нодъ микроскопъ, изсл'Ьдователь мо
жетъ видеть МИЛЛ10НЫ крошечныхъ шариковъ, насыпанныхъ кучами 
другъ на друга и плавающихъ въ безцвЪтиой жидкости. Если взять 
каплю неразбавленной крови, то при самомъ сильномъ увеличенш ми
кроскопа будетъ совершенно невозможно разглядеть устройство о т -  
дельныхъ шариковъ; поэтому, для наблюдешя надъ мнкроскопическимъ 
составомъ крови, лучше всего развести взятую каплю въ такой жид
кости, которая бы не разлагала кровяныхъ шариковъ. Капля этой 
разсыропленной жидкости, положенная подъ микроскопъ, покажетъ, 
пожалуй, нисколько тысячъ плавающихъ шариковъ; но, такъ какъ 
число ихъ все-таки на томъ же пространств'!; окажется значительно 
меньше, чемъ оно было въ цельной крови, то наблюдателю будетъ 
гораздо легче разсмотр’Ьть ихъ устройство. Каждый шарикъ,величиною 
своею равняется одной трехсотой части лиши, т. е. надо положить ря- 
домъ 5 0 0 0  такихъ шариковъ, чтобы составить длину вершка; каждый пзъ 
нихъ состоитъ изъ чрезвычайно топкаго эластическаго пузырька, на— 
полненнаго жидкостью; и пузырекъ, и жидкость отдельного шарика 
подъ микроскономъ оказываются безцвЪтными. Я предчувствую, что 
зд1;сь проявится въ читателе самородный скептицизмъ.— Какъ же это 
такъ? спросить онъ съ улыбкою, безцвйтные шарики плаваютъ въ
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безцв'Ьтяой жидкости, а кровь, составленная изъ шариковъ и жидко
сти отличается темнокрасными цв’Ьтомъ. Это я знаю лучше всякаго 
Физшлога.

—  Совершенно справедливо, г. читатель, отвечу я. Потрудитесь 
только произвести сл-Ьдующгй, несложный Опытъ. Положите другъ на 
друга листовъ 20  самаго лучшаго стекла и посмотрите тогда, пока
жется ли вамъ эта стекляная гора прозрачною и бездв'Ьтною. Мо
жете повторить тотъ же опытъ надъ рДкою: вы знаете, конечно, 
что Нева въ самую тихую погоду не покажется вамъ массою прозра
чной жидкости; зачерпните стаканъ воды изъ этой синеватой рДки и 
вы увидите, ч'то эту воду можно будетъ назвать вполнД безцв!;тною.

Смотря на каплю крови, вы должны помнить, что въ ней лежатъ 
другъ на друг4 тысячи безцвЪтныхъ шариковъ или пузырьковъ, з а -  
ключающнхъ въ себ-Ь невообразимо маленькую капельку жидкости, окра
шенной совершенно незам’Ьтнымъ оттДнкомъ краснаго двЪта. ЧЪмъ 
больше шариковъ .навалено другъ на друга, тЬмъ определеннее и тем
нее становится красный цвети. Простая капля крови кажется намъ 
светлокрасиою, а ведро крови покажется почти чернымъ.

Форма этихъ пузырьковъ не вполне шарообразна, такъ что п а -  
зт.аше кровяиыхъ шариковъ мояшо допустить съ грДхомъ пополамъ; 
они скорее похожи на чечевичныя зерна; у человека и у большей ча
сти млекопитающихъ эти чечевицеобразпыя иузырыш отличаются кру
глою Формою; у птицъ, рыбъ и амФибпй, кроме того, у верблюда, 
дромадера( и ламы кровяные пузырьки нмДютъ продолговатую Форму. 
Величина этихъ пузырьковъ уразличныхъ животныхъ бываетъ различная, 
но величина ихъ нпкакъ не зависитъ отъ величины самаго живот
ного. Крошечная мышь въ этомъ отношенш стоитъ на однихъ п р а - 
вахъ съ благородною лошадью. Слонъ оказывается однако вполне по
следовательными , и размеры его кровяиыхъ шариковъ сообразуются 
съ размерами его колоссальнаго тела; покрайней м ере ни у кого 
изъ млекопитающихъ нетъ такихъ большнхъ пузырьковъ, какъ у слона.

При крайней незначительности своего объема, при гладкости и 
эластичности своей кожи, кровяные пузырьки свободно скользятъ 
вдоль стЪнокъ кровеносныхъ сосудовъ, проходятъ въ самые тошпе во
лосные сосудцы и такимъ образомъ въ короткое время пробегаютъ 
чрезъ- все запутанныя разветвлешя нашихъ артерш и венъ. Подви
жность этихъ шариковъ или пузырьковъ подавала поводъ къ самымъ 
страннымъ гипотезами, который, несмотря на свою очевидную н е -
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леность, находили себЬ горячихъ защитниковъ. Некоторые изследо- 
ватели приняли эти пузырьки за мнкроскопическихъ жнвотныхъ, при— 
надлежащихъ къ классу инъузор^евъ, одаренныхъ самостоятельною спо
собностью движешя и зав’Ьдывающихъ отправлешями нашей крови по 
собственному, свободному влечешю. Эти воображаемый животныя по
лучили назвате первобытныхъ жнвотныхъ (ПпЫеге) и изслЪдователи, 
подарившее такимъ образомъ нашей планет* неисчислимое количество 
живыхъ существъ, выразили то мп*ше, что изъ этихъ существъ, какъ 
изъ цервой основы всякаго органическаго бьгпя, образуются вс* тка
ни н отдельный части нашего т*ла. Овлад*въ этою своеобразною идеею, 
ф илософ 1я  природы, по свойственному ей стремление иск’ать конечныхъ 
выводовъ и делать обшдя заключения, настроила множество самыхъ 
удивительныхъ системъ, который, какъ карточные домики, валятся 
отъ мал*йшаго прикосиовешя непосредетвеннаго, непредуб*ждениа- 
го наблюдешя. Очень недавно одинъ англичанинъ Тоддъ написалъ 
ц'Ьлую книгу о кровяныхъ жнвотныхъ, который называются у него 
ЫооШьтд-аптаЫ или более ученымъ терминомъ—Наета1огоа. 
Онъ принисываетъ имъ разныя электричесюя и химичесюя свойства; 
онъ даже думаетъ, что электрическая силы, заключавшаяся въ этихъ 
жнвотныхъ, могутъ объяснить собою то половое вленеше. по которому 
мужчина и женщина стремятся сблизиться между собою.

Новейшая ф и з 1о л о п я  доказала самымъ нагляднымъ образомъ, что 
вс* эти попытки населить кровь лепоцами живыхъ существъ относят
ся къ области чистой Фантазш. Кровь движется въ артер1яхъ и въ 
венахъ точно также, какъ могла бы двигаться въ нихъ какая ни
будь другая жидкость, повинующаяся давлешю насоса. Что же касает
ся до кровяныхъ шарпковт, то онн не затрудцяютъ ея движешя, потому 
что они, какъ я уже замЪтилъ, очень малы но объему, очень глад
ки и эластичны. Назначеше кровяныхъ шариковъ состоитъ, по мне
ние Бюхнера, въ томъ, чтобы, проходя чрезъ легшя, насыщаться кп- 
слородомъ и проносить этотъ кислороде, необходимый для ноддержа- 
шя органической жизни, въ различвыя части и оконечности т*ла. 
Сами кровяные пузырьки, какъ п вс* составныя части организма, 
разрушаются и выделяются изъ живаго т*ла, заменяясь новыми пу
зырьками, образующимися изъ принимаемой пищи.

Какпмъ образомъ, где п при ’какпхъ обстоятельствахъ они раз
рушаются— до сихъ поръ решительно неизвестно.

Кровь, выпущенная изъ жпваго тела, свертывается или запекает
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ся, т. е. разлагается на стветлую, желтоватую жидкость и на более 
твердую, студенистую, темнокрасную массу, состоящую изъ кровяныхъ 
шариковъ и изъ волокнпны, отделившейся отъ той безцветной жид
кости, въ которой плавали пузырьки.

Эта в о л о к и т а  с о сто итъ  и з ъ  с о е д и и е ш я  к и с л о р о д а , в о д о р о д а , у г л е 

р о д а  и  а з о т а  и  о т л и ч а е т с я  сво ею  с п о с о б н о с т ь ю  с в е р т ы в а т ь с я  т о т ч а е ъ  

п о с л е  в ы х о д а  к р о в и  и з ъ  к р о в е н о с н ы х ъ  с о с у д о в ъ .

Разложеше крови, вышедшей изъ жпваго тела,, давно уже обра
щало на себя внпмаше медиковъ и изследователей. Самъ отецъ ме
дицины Гиппократъ занимался этимъ вопросомъ, но не умелъ разре
шить его. Дело обыкновенно кончалось темъ, что изследователи го
ворили: кровь умираешь, т. е. живая жидкость, сохраняющая свои 
свойства, благодаря спламъ живаго организма, теряетъ свои отличи
тельный качества, покидая то тело, которому она принадлежала. Объ
ясняя такимъ образомъ разложение крови, изследователи не замечали 
того, что они только другими словами называли непонятый ими ф э к т ъ . 

У нихъ спрашивали: отчего свертывается кровь? А они на это отве
чала: кровь умираетъ. Дело очевидно не подвигалось впередъ; мало 
того, предполагая какую-то таинственную, необъяснимую связь меж
ду кровью и темъ организмомъ, въ которомъ она содержится, изсле
дователи ввели въ область своей пауки несчастное понятие жизненной 
силы, которое долгое время отводило глаза наблюдателямъ. То, что 
не могло быть объяснено Физическими и химическими законами, сва
ливалось на жизненную силу и причислялось такимъ образомъ къ об
ласти необъяснимого. Сердце билось вслЬдсше жизненной силы, кровь 
обращалась вследств1е жизненной силы, кровь свертывалась потому, что 
ее покидала жизненная сила. Такимъ образомъ все Физюлогичесые 
вопросы решались легко и свободно, но такъ какъ жизненная сила 
оставалась ноня'пемъ совершенно неопред1;лениымъ и расплывающимся 
въ пространстве, то такая метода решения раскидывала непроницаемое 
покрывало на все отправлешя, -сбвершаюгщяся внутри организма. Те
перешнее ф и зю л о ги  действ логь гораздо проще; они подробно описы- 
ваютъ то, что они видели и прямо говорите, что того пли другаго 
имъ пока еще не удавалось изеледовать. Нерешеинаго много, но за 
то ветъ полурешешй, нетъ шарлатанства въ термппахъ и объясисшяхъ.

Бюхнеръ прямо говоритъ, что причины разложешя крови еще не 
найдены.

Действ1емъ атмосФернаго воздуха нельзя объяснить этого явлевёя
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потому, что кровь можетъ свертываться даже внутри живаго органи
зма, въ т'Ъхъ кровеиосныхъ сосудахъ въ которыхъ, правильное обра -  
нцеше оказывается нарушеннымъ. Отсутствгемъ движешя также не объ
ясняется разложение крови, потому что выпущенная кровь разлагает
ся и въ томъ случай, если мы станемъ болтать ее въ бутылке. При 
взбалтывании крови окажется только, что волокнина не успеетъ соеди
ниться съ кровяными шариками и осядетъ отдельными хлопьями. Если 
же мы будемъ постоянно размешивать свежую кровь или бить ее гиб
кою палкою, то оседающая волокнина, приставая къ палке, будетъ 
выделяться изъ крови; такимъ образомъ можно будетъ выделить изъ 
крови всю волокнину, и тогда оставшаяся масса крови, состоящая изъ 
водянистой жидкости и кровяныхъ шариковъ, вовсе не свернется; впро- 
чемъ составъ ея будетъ, конечно, значительно пзмененъ; взбивая кровь 
палкою, мы не препятствуемъ ея разложении, а только чисто-механи- 
ческимъ путемъ удаляемъ изъ нея волокнину; взбитая кровь будетъ 
существенно отличаться отъ той свежей крови, которую мы выпусти
ли изъ жилъ животнаго; несмотря на то, эта взбитая кровь, оста
ющаяся вследствие этой операции въ жидкомъ состоянии, оказывается 
пригодною для техническаго медицинскаго употребления.

Иногда, когда человекъ, потерявший значительное количество кро
ви, подвергается опасности умереть, ему разрезываютъ жилу и въ 
эту жилу впускаютъ битую кровь; такого рода операция возможна на 
томъ основании, что оргаиизмъ пациента собственными силами допол- 
нптъ потребное количество недостающей волокнины и такимъ образомъ 
обонйдется съ битою кровью также удобно, какъ будто бы она была 
свежая.

Волокнина, выделенная изъ крови, твердеетъ въ виде студенистой 
массы и принпшаетъ зеленовато-желтый цветъ; иногда, свертываясь 
вместе съ кровыо, волокнина оседаетъ сверхъ темнокрасной массы и 
образуетъ надъ нено желтоватую кору. Медики придумали для этой ко
ры особое название сгт1а т\1аттоШга (воспалительная кора) и 
даже дошли до того ошибочнаго убеждения, будто эта кора образует
ся надъ темнокрасного массою крови только въ томъ случае, если 
кровь выпущена изъ жилъ пациента, находящагося въ воспаленпомъ 
состоянии. Это ошибочное убеждение часто приводило къ печалынымъ 
практическимъ результатами. Убежденный въ томъ, что его пацйентъ 
страдаетъ отъ воспаления, докторъ продолжаетъ кровопускания и та 
кими образомъ постоянно отнимаетъ у больнаго те силы, которыя мо-
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г у т ъ  быть необходимы для его выз дорос л етя . Судя по газетнымъ из- 
в1;с'пямъ, мы м о ж е м ъ  заключить, что г р а Ф Ъ  Кавуръ у м е р .ъ  именно 
вследсгш е  того, что лечивнпе его медики, держась ошибочнаго мне- 
1пя о сгш(а гп(1атгпа1опа, истощили его о р г а н и з м ъ  излишними и 
положительно вредными кровопускашями.

Убеждеше медиковъ насчетъ того, что кора изъ волокнины обра
зуется на-дъ запекшеюся кровью только "въ случай воспалешя патента, 
опровергается темъ обстоятельствомъ, что подобная кора можетъ об
разоваться даже въ свернувшейся кровп субъекта, подверженнаго бле
дной немочи (ВЫсЬвисЫ). Бледная немочь состоитъ въ томъ, что въ 
общемъ составе крови убавляется количество кровяныхъ пузырьковъ. 
Кровь становится такимъ образомъ водянистее и светлее по цвёту. 
Пускать кровь больному, страдающему отъ бледной немочи очень опа
сно, потому что онъ и безъ того слабъ вследств1е недостаточнаго 
количества кровяныхъ пузырьковъ. Медикъ, который захотелъ бы ле
чить такого больнаго, осмысливая по-своему образоваше воспали
тельной коры, подвергается опасности зарезать патента своимъ 
ланцетомъ.

Вообще докторъ долженъ быть въ высшей степени остороженъ въ 
распознаванш болезнеиныхъ симптомовъ. Чемъ обширнее становится 
научная область ф и зю логш , темъ сильнее съуживается область об- 
щихъ симптомовъ. Каждый болезненный случай имеетъ свои причины, 
свою исторш, свое развито; каждое явление, совершающееся въ че- 
ловеческомъ организме, объусловливается множествомъ побочныхъ об- 
стоятельствъ, который не могутъ быть разсказаиы заранее; эти обстоя
тельства надо проследить и сообразить на месте; здесь не выручитъ 
общее правило; здесь необходимы навыкъ, знаше множества частиыхъ 
случаевъ и величайшая внимательность въ разсмотрешп даниаго ка
зуса. ХимпческШ составъ человеческой крови отличается значительного 
сложностью; въ нашей крови есть поваренная соль, которая сообщаетъ 
ей довольно заметный вкусъ, и железо, которое, въ соединены съ 
кислородомъ, является причиною краснаго цвета крови.

Ж елезо было открыто въ крови Ф р а н ц у з о м ъ  Мери, и это любо
пытное открыто возбудило множество химерическпхъ идей .и надеждъ. 
Нашлись люди, которые стали думать, что железо, заключающееся въ 
крови, можетъ иметь важное значеше для промышленности, что нзъ 
этого железа можно выковывать мечи, кочерги и тому подобные об
щеполезные инструменты. Друпе г о с п о д а  п о с м о т р е л и  на дело съ бо
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лее сантиментальной точки зрешя: послышалось желаше, чтобы изъ 
крови великихъ людей выковывались после ихъ смерти жетоны или 
медали. Все эти предположеш'я оказались совершенно невыполнимыми.

Нашлось, что, если выпустить всю кровь изъ целой сотни людей, 
то наберется около одного аптекарекаго Фунта металлическаго железа. 
Ж елезные рудники, открывшееся такимъ образомъ въ жилахъ людей и 
животныхъ, оказались на столько скудными, что никто не взялъ на 
себя труда разработывать ихъ, и никто не выпросилъ себ1з привил ле
пи на эту новую отрасль промышленности.

Узнавъ о томъ, что въ крови человека заключается железо, 
одинъ парижсшй студентъ медицины выдумалъ подарить своей любо
внице железное кольцо добытое нзъ собственной крови. Предмету его 
любви было бы вероятно преятнЪе получить въ подарокъ какую нибудь 
золотую вещицу, а самому студенту было бы легче добыть деньги на 
покупку дорогой безделушки путемъ усиленного труда, вместо того, 
чтобы постоянно ослаблять себя извлечешемъ железа изъ собствеинаго 
тела. Но онъ разсудилъ иначе: ему понравилась его странная идея, 
п онъ принялся безо всякой надобности пускать себе кровь черезъ 
известные промежутки времени. Собираше железа шло очень медлен
но; нетерпение молодаго мечтателя было слишкомъ велико; опъ пото
ропился, выпустилъ за одинъ разъ слишкомъ много крови и умеръ, 
пе успевши привести въ иснолнеше своего оригинальиаго намерешя. 
Если подобныя нелепости предпринимались вследствие того обстоятель
ства, что въ крови заключаются пичтожныя частички самаго дешева- 
го металла, то можно себе представить, сколько преступлена! совер
шалось бы въ томъ случае, когда бы вместо железа въ составъ кро
ви входило бы, напримеръ, золото. Убшства вероятно, сделались бы 
весьма обыкновенными происшеств1ями; охотниковъ пускать кровь се
бе и другимъ нашлось бы несметное количество; эпитетъ кровопш- 
ца, который придается теперь слишкомъ жаднымъ ростовщикамъ, при
нимался бы тогда въ букйальномъ значенш этого слова. -Игроки мо
гли бы ставить на карту часть своей крови, точно также, какъ 
теперь они ставятъ на карту необходимый деньги и вещи. Словомъ, 
число нелепостей и гадостей, совершающихся теперь, вероятно увели
чилось бы въ десятеро.

Взгляпувъ на ту бездну несчастш, въ которую погрузилось бы 
человечество, еслибы въ его жилахъ открылись золотые рудники, я 
поневоле становлюсь оптюшстомъ и, обращаясь къ нравственному чув



ству читателя, предлагаю ему торжественный вопросъ: осмелится ли 
онъ после этого изъявить малейшее сомиеше въ благости Прови- 
д 1>Н1Я?

Кроме твердыхъ и жидкпхъ веществъ, входящпхъ въ составъ кро
ви, надо упомянуть еще о веществахъ газообразныхъ, образующихъ 
разныя химическая соединешя съ твердыми и жидкими составными ча
стями крови. Въ крови нетъ газовъ, находящихся въ свободномъ со- 
стоянш; если некоторое количество атмосФернаго воздуха попадетъ въ 
кровеносный сосудъ, то оно можетъ нарушить весь порядокъ крово
обращения и повести къ мгновенной смерти разсматриваемаго субъекта. 
Такого рода опыты производились надъ животными; имъ вбрызгивали 
воздухъ въ открытая жилы посредствомъ воздушиаго насоса, н они 
издыхали среди сильныхъ конвульсШ. Иногда случается, что воздухъ про- 
никаетъ въ кровеносный сосудъ пащента при большихъ хирургическихъ 
операщяхъ; тогда больной мгновенно умираетъ. Изъ этого сл'Ьдуетъ 
заключение, что газы, находящееся въ крови, должны непременно обра
зовать съ твердыми и жидкими веществами химичесшя соединения.

Кислородъ, воспринимаемый органпзмомъ при вдыханш атмосФер- 
наго воздуха, соединяется съ кровью, протекающею черезъ л е т я  и, 
окисляя железистое содержа т е  кровяиыхъ шариковъ, придаетъ всей 
крови тотъ ярко-красный цветъ, которымъ она отличается при выхо
де своемъ изъ легкихъ. Углекислота накопляется въ крови .во время 
ея прохождешя черезъ волосные сосуды, т. е. черезъ тончайшая раз- 
ветвлешя жилъ, находящаяся возле поверхности тела; она образуется 
изъ соединения кислорода, заключающагося въ крови, съ углеродомъ 
техъ органическихъ тканей, черезъ которыя проходитъ кровь. Угле
кислота эта выделяется изъ легкихъ при выдыханш; она придаетъ кро
ви темный цветъ, и потому кровь, пройдя черезъ л е т я ,  нолучаетъ 
более светлый п яркий цветъ.

Азотъ, проходящш въ кровь изъ пшци и изъ атмосФернаго возду
ха, выделяется черезъ почки, въ Форме мочи, въ соединены съ водою.

Въ крови совершается такимъ образомъ весь химичесшй процессъ 
превращешя воздуха и пищи въ органичесыя ткани нашего тела. 
Образоваше крови нронсходитъ отчасти отъ принят!я пищи, отчасти 
отъ вдыхашя атмосФернаго воздуха. Люди, страдаюице чахоткою, т. е 
ловреждешемъ легкихъ, худеютъ и сохнутъ, несмотря на предлагаемую 
имъ питательную нищу и несмотря на то, что они часто до по- 
следиихъ месяцевъ своей жизни сохраняютъ полный аппетитъ. Недо-
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сгатокъ воздуха, который ослабевшая легшя уже не могутъ принимать 
въ необходгшомъ количестве, отнимаетъ у крови притокъ кислорода 
и, такимъ образомъ, существенно изменяя ея составъ, нарушаетъ нор
мальный продессъ питашя и жизни.

Количество всей крови, находящейся въ теле взрослаго чело
века, заключаетъ въ себе по весу около 13 Фунтовъ. По мнегшо 
бднихъ изследователей вся масса крови составляетъ одну восьмую 
часть веса всего человеческого тела; по мнению другихъ —  только 
одну тринадцатую.

Организмъ выдерживаетъ значительный потери крови, если только 
эти потери совершаются не вдругъ, а слйдуютъ другъ за другомъ че
резъ известные промежутки времени. Опыты, произведенные падъ 
животными, показали, что можно, не убивая самаго животнаго, въ 
несколько пр1емовъ выпустить изъ его жилъ такое количество крови, 
которое превосходитъ весъ его собственнаго тела. Но въ одинъ разъ 
достаточно, чтобы убить животное или человека, выпустить изъ него 
количество крови, равняющееся одной двадцать пятой части его веса.

III.

Обращеше крови, необходимое для процесса жизни, совершается 
отъ сердца къ оконечностямъ н къ поверхности тела, и отъ повер
хности обратно къ сердцу. Механизмъ кровеобращешя объясняется 
очень просто следующимъ нагляднымъ примеромъ.

Представьте себе полый гуттаперчевый шаръ, въ которомъ въ 
двухъ местахъ прорезаны два круглый отверспя. Къ этимъ двумъ 
отверсттямъ приделаны две длинный, гибшя трубочки;' отверсття шара 
закрываются клапанарг, которые оба отворяются въ одну сторону, 
положймъ, вправо.

Весь снарядъ, т. е. шаръ и оба колена трубки наполнены водою; 
•свободные концы трубочекъ, т. е. концы неприделаниые къ шарику, 
спаяны между собою такъ плотно, что спайка не пропускаетъ возду
ха. Если вы рукою сожмете шаръ, то вода, заключающаяся въ немъ, 
будетъ выдавлена и черезъ тотъ клапанъ, который отворяется наружу, 
потечетъ въ трубочку; но трубочка и безъ того полна водою, и но—
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тому жидкость, уступая напору вновь притекшей воды, ударяетъ въ 
другой клапанъ и входить въ шаръ. Вы еще разъ сжимаете его ру
кою,' и опять повторяется то же самое явлеше, т . е. часть воды опять 
вытесняется изъ шарика и опять заменяется такимъ же количествомъ 
воды, прилившей съ другаго конца, вследсш е того же самаго давле- 
шя. Еслибы трубочки, по выходе своемъ изъ шара, разделились на 
два канала, потомъ на четыре, потомъ на восемь, и т. д ., еслибы 
все эти разветвлетя были спаены между собою и такимъ образомъ 
опять сходились бы въ одну общую трубку, сообщающуюся съ ш а- 
ромъ, то отъ этого обстоятельства процессъ обращешя жидкости не 
изменился бы.

Роль гуттаперчеваго шара играете въ теле животныхъ и челове
ка сердце, которое, сжимаясь и расширяясь, попеременно выгоняете 
изъ себя кровь въ артерш и принимаете кровь, притекающую изъ 
венъ.

Система артерий и венъ, раскинувшихъ свои отроги и разветвле- 
шя во все части тела, раздробившихся на безчислеиное мноаюство 
микроскоппчески-тонкихъ волосныхъ сосудовъ и охватившихъ почти 
сплошною сетью тело животнаго подъ самою его кожею,— заменяете 
собою въ организме те  гибшя трубочки, о которыхъ я говорилъ въ 
моемъ примере. Въ артер1яхъ и въ венахъ существуете сложная си
стема клапааовъ, отворяющихся только по одному направлен™ и по
тому непускающихъ обратно въ сердце ту часть крови, которая уже 
вышла въ артерш вследствие его сжатия. Вследств1е этого устройства 
клапановъ, кровь принуждена при каждомъ сжатш сердца подвигать
ся вперадъ по ар'щмямъ; подвигаясь такймъ образомъ дальше и даль
ше отъ сердца къ поверхности тела, она наконецъ входить въ воло- 
сныя сосуды; дальше идти внередъ некуда, а между тЬмъ повыя 
волны крови, напираюнця изъ сердца, тЬснятъ попрежиему; волосные 
сосуды отъ поверхности тела поворачиваютъ опять къ центру и кровь, 
конечно, течете туда, куда направлены эти каналы, потому что изъ 
нихъ нетъ никакаго выхода. Съ той минуты, какъ сосуды повара- 
чиваютъ назадъ къ центру, они начинаютъ называться венами; по 
мере приближешя къ сердцу, тонюя вены соединяютъ между собою 
подобно тому, какъ ручьи сл1яшемъ своимъ образуютъ реки; наконецъ 
веиозиая кровь, насытившаяся углекислотою во время своего путешеств1Я 
по телу, черезъ толстый вены вливается въ сердце, а сердце опять 
сжимается и кровь опять отправляется гулять по артер1ямъ. Въ статье
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«Процессъ жизни», написанной по поводу Физшлогическихъ писемъКарла 
Фохта и помещенной въ Сентябрьской книжке Русскаго Слова за 
4 8 6 1  годъ, я говорилъ довольно подробно о маршрут! крови въ теле 
человека. Теперь я поговорю о деятельности сердца и о различныхъ 
особенностяхъ этого важнаго и ннтереснаго органа.

Прежде всего надо заметить, что сердце, подобно желудку и 
легкпмъ, относится къ темъ органамъ, отъ которыхъ зависитъ ис
ключительно растительная жизнь. Сердце своими движешями произво- 
дитъ кровеобращеше, но оно не воспришшаетъ нпкакихъ впечатле
ний, и пе сообшаетъ нашимъ поступкамъ никакого импульса. Любовь, 
ненависть, желашя, надежды, волнешя, страхъ, горе, радость— не 
имеютъ ничего общаго съ деятельностью сердца и не могутъ доста
вить сердцу ни пр1ятпаго, ни тяжелаго ощущешя. Малейшее наруше- 
н!е въ деятельности сердца ведетъ за собою болезненное разстройство, 
которое часто оканчивается смертью, но такого рода нарушешя про
исходить не отъ горести, не отъ душевнаго страдашя, а оттого, 
что расхлябался какой нибудь клапанъ, распухъ тотъ полый мускулъ 
который называется сердцемъ, или засорилось то или другое отверстие, 
ведущее къ артерш. Болезни сердца имеютъ чисто Физичесшя причи
ны, и сердце наше само по себе также нечувствительно къ на
шимъ радостями и страдашямъ, какъ нечувствителенъ желудокъ, по
стоянно занимающейся своею скромною поварекою должностью.

Впрочемъ, нельзя отрицать тотъ ф зк т ъ , что душевныя волнешя 
могутъ нарушить до некоторой степени нормальную деятельность серд
ца. Воспринимая впечатления нервами, мы въ этихъ самыхъ нервахъ 
чувствуемъ ощущешя радости, горя, страха и т. д. Напряженное или 
раздраженное состоите нервовъ отзывается во всехъ частяхъ йашего 
тела, потому что нервы проходятъ въ нихъ своими разветвлешями, 
и переплетаясь тонкими ниточками съ кровеносными сосудами, мо
гутъ сжимать ихъ независимо отъ пашей воли. Мы часто краспеемъ 
вовсе не въ попадъ, тогда, когда пе следовало бы н не хотелось бы 
краснеть: мы краспеемъ совершенно непроизвольно, и это делается 
единственно потому, что нервы, повинуясь, внезапно воспринятому впе- 
чатлешю, мгновенно нарушаютъ нормальный ходъ кровеобращешя и 
дольше, чемъ следовало бы, задерживаютъ въ лице ту кровь, которая 
должна возвращаться къ сердцу.

Если наши нервы поражены какимъ нибудь сильными и прочными 
впечатлешемъ, то они могутъ нарушить весь процессъ кровеобраще-
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шя и вследствёе этого изменить состоите сердца, которое такимъ об
разомъ совершенно непроизвольно, пассивно и безсознательно испы- 
таетъ на себе реакцёю нашихъ психические ощущений. Точно также 
можетъ испытать эту реакцию и желудокъ; если вы огорчены, вы 
можете потерять аппетитъ не потому, что желудокъ сочувствуетъ ва
шему горю, а потому, что напряжете вашей нервной системы отни- 
маетъ у васъ возможность внимать скромно, заявляемымъ требовашямъ 
вашего пищеварительнаго органа.

Словомъ, вс1> ощущешя воспринимаются только нервами, а нервы, 
получивши известное сотрясете, могутъ нарушить или изменить де
ятельность такихъ органовъ, которымъ н ё т ъ  никакого дела до на
шихъ ощущенШ. Мы чувствуемъ боль только въ нервахъ; ни муску
лы, ни кровеносные сосуды, ни желудокъ, ни сердце не могутъ стра
дать; страдаютъ только прилегающёе къ нимъ нервы. Все это такъ, 
скажетъ читатель, но если сердце все оплетено нервами, то оно, ко
нечно, способно страдать, потому что оплетаюпця его нервы составля- 
ютъ одну изъ его частей.

—  Конечно, отвечу я, это было бы совершенно справедливо, если- 
бы сердце действительно было оплетено нервами, но этого на еамомъ 
деле нетъ. Сердце совершенно лишено чувствительности, какъ на по
верхности своей, такъ и въ своемъ центре. Нервы, находящееся въ 
сердце, относятся къ тому разряду нервовъ, которые проводятъ дви
ж ете , но не сообщаютъ ощущенёе. Есть люди, укоторыхъ, вследствие 
недостаточнаго развитёя грудныхъ костей, существуетъ отверстие, по
зволяющее видеть и даже ощупывать рукою сердце. Это ощупываше 
не причиняетъ имъ не только ни малейшей боли, но даже ни малей- 
шаго ощущешя. Рана, нанесенная человеку въ сердце и ведущая за. 
собою неизбежную смерть, заставить его страдать не потому, что она 
тронула сердце, а потому, что она по дороге изломала грудпыя кости 
и изорвала грудныя ткани.

Болезни сердца, нарушающая весь процессъ кровеобращетя, при- 
водятъ все тело въ состоите ненормальной раздражительности и вме
сте съ темъ могутъ оказать значительное влёяте па душевное н а -  
строете патента. Бываютъ впрочемъ и ташя болезни сердца, кото
рый, несмотря на всю свою важность, не причиняютъ пн малейшей 
боли, позволяютъ патенту веселиться и наслаждаться жизнью, и до 
последней роковой минуты укрываются даже отъ его собственпаго вни- 
машя. Итакъ сердце— ничто -иное, какъ безсознательно действующей 
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насосъ, необходимый для того, чтобы приводить въ движете кровь 
животнаго, но совершенно нечувствительный къ впечатлешямъ ф и з и -  

ческаго и духовнаго м1ра.
Когда мы говоримъ: у такого-то человека доброе сердце, а у 

такого-то нетъ сердца, когда Французы говорятъ-съ воодушевлешемъ: 
с’ев! ип соеиг сГог, П а с!и соеиг— се1 й о т т е ,  когда Немцы толкуйтъ съ 
умилешемъ объ кегяИске кгеЬе, кегяИскег Киттег, то все мы, 
Руссше, Французы и Немцы, говоримъ тамя вещи, для которыхъ въ 
действительности нетъ соответствующихъ явлешй. Не имея никакого 
понят1я о ФИ310Л0Г1И, мы заменяемъ действительный знашя создатя- 
ми нашей Фантазш и наделяемъ сердце, которымъ мы почему-то осо
бенно интересуемся, небывалыми, невозможными и неестественными 
освйствами, качествами, достоинствами и пороками.

Одно Французское вырантше, навсегда утвердившееся въ языке, 
показываетъ чрезвычайно наглядно ложность гбхъ Физюлогическихъ воз
зрений, которыми пробавляется-публика. Та%та1 аи соеиг, какъ из
вестно, значитъ по-Фраицузски: меня тошнитъ. Тошнота объясняется, 
такимъ образомъ, болью въ сердце, между темъ какъ она, очевидно, 
не ймеетъ съ сердцемъ ничего общаго. При тошноте страдаетъ толь
ко желудокъ, и если страдашя желудка переносятся такимъ образомъ 
въ сердце, то изъ этого можно вывести следующая два заключешя: 
во-первыхъ, люди, соорудивиие это выражеше, не имели поняНя о 
местоположегпи сердца; во-вторыхъ, они никогда не чувствовали боли 
въ сердце, потому что перенесли на сердце ощущешя другаго орга
на, не имеющаго съ нимъ никакихъ еношешй и ни малейшаго сходства.

Ж изнь, или вернее, б1еще сердца начинается до рождешя живот
наго и продолжается до самой смерти, или вернее, сердце продол- 
жаетъ биться даже тогда, когда все остальные признаки жизни ио- 
кидаютъ тело. Когда куриное яйцо пролежало несколько дней подъ 
наседкою, то въ пемъ начииаетъ обозначаться сердце въ виде ма
ленькой, красной точки, находящейся въ постояцпомъ движении

Это движете сердца начинается тогда, когда еще не существуетъ 
ни крови, ни нервовъ;- следовательно, причину этого движешя, начав- 
шагося такъ рано, надо искать въ раздражительности самыхъ муску- 
листыхъ частей сердца, а не въ вл1янш крови и даже не въ дей- 
ств)и нервовъ. Говоря такимъ образомъ, что причина движешя заклю
чается не въ нервахъ, я не хочу сказать, чтобы нервы, проходиице 
отъ мозга къ сердцу, не имели никакого в.пяшя на темпъ этого двн-
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жешя. Нервы эти, при известпомъ раздражены, могутъ замедлить или 
задержать б1еы1е сердца; потомъ, за этою мгновенною задержкою, 
посл'Ьдуетъ ускоренная деятельность сердца, которое, однако, несмо
тря на свои подчиненный отношешя къ нервамъ, бьется все-таки по 
собственному, внутреннему импульсу.

Сердце, вынутое изъ тела животнаго и следовательно оторванное 
отъ всякой связи съ нервною системою, продолжаетъ биться несколько 
времени. Вырезаниыя лягушечьи сердца прыгаютъ на столе натурали
ста въ продолжены несколькихъ часовъ, сначала быстро и сильно, 
потомъ постепенно слабее и медленнее. Это самостоятельное движеше 
вырезанныхъ сердецъ можетъ быть поддержано въ продолжены нес
колькихъ дней, если только не давать сердцамъ высохнуть и сохра
нять въ окружающемъ воздухе умеренную теплоту. « Это, говорить 
Лыоисъ, одно изъ техъ зрелищъ, которыя наполняютъ духъ анатома 
какою-то невольною робостью. Онъ съ детства привыкъ видеть какое- 
то таинственное соотношение между бхешемъ сердца и жизнью организ
ма, и вдругъ онъ видитъ это б1еше при такихъ обстоятельствахъ, 
которыя отгоняютъ всякую мысль о жизни и движеши. Что же значить 
это бгеше? Въ немъ не видно равномерныхъ движенШ жизни, не вид
но раздражения испуга; его нельзя принять за действ1е инстинкта. 
Убитъ и разрушенъ тогъ чудесный механизмъ, котораго цеитромъ бы
ло сердце, и ,вотъ рядомъ съ мертвымъ теломъ лежитъ этотъ органъ 
и продолжаетъ биться, будто самъ по себе хочетъ бороться со смертью.»

Сердце, переставшее биться после смерти животнаго или челове
ка, можетъ, посредсдвомъ электрического тока, еще разъ получить 
на некоторое время способность сжиматься и расширяться. Подобные 
опыты производились нередко надъ сердцами повешеиыхъ или вообще 
казненныхъ престушшковъ.

Если даже смерть субъекта произошла не вдругъ и была. след- 
ств1смъ долговременной болезни-, то случается, что б1еше сердца не 
прекращается вскоре после смерти. Знаменитому анатому Везалпо, 
жившему въ \ 6—мъ столетш, прип]лось дорого поплатиться за от
крытие этого Факта. Этотъ замечательный человекъ, стоявппй по сво
ему развитию гораздо выше уровня своей эпохи, решался анатомиро
вать человечесме трупы въ то время, когда это действие считалось 
греховнымъ. и преступнымъ. Одинъ молодой дворяиинъ, котораго ле- 
чилъ ВезалШ, умеръ, несмотря на все его нопечешя, и любознатель
ный медикъ, желая узнать причину смерти, выпросилъ себе позволе-
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ше вскрыть его трупъ. Вскрыше произошло въ присутствии нфсколь- 
кихъ зрителей, которые пришли въ неописанный ужасъ, когда уви
дали, что сердце покойника бьется полнымъ, правильнымъ темпомъ. 
Везал1Я обвинили въ томъ, что онъ зар!>залъ живаго человека; въ это 
дЪло вмешалась ииквизищя, и ВезалШ съ болышшъ трудомъ изб’Ьжалъ 
мучительной смерти. Его принудили отправиться въ Палестину и за
молить свой гр'Ехъ, вызванный дерзкимъ желашемъ узнать тайны со- 
зданш Б о ж 1й х ъ . Репутация Везал1я, какъ врача, погибла съ того вре
мени, и ему не удалось до самой своей смерти избавиться отъ п о - 
дозрЪшя въ томъ, что онъ зарЪзалъ своего патента.

У здоровыхъ и кр'Ьпкихъ людей сила, съ которою сжимается сердце, 
равняется вЪсу въ 60 фунтовъ. Если вы, сидя на стул!;, полояште 
одну ногу на колонку другой ноги, то вы увидите, что носокъ сво
бодно висящей ноги постоянно, независимо отъ вашей воли движется 
взадъ и впередъ; если вы повысите на ступню этой ноги пудовую ги
рю (предполагая, что вы будете въ силахъ сдержать ее), то и эта ги
ря не помЪшаетъ колебашямъ носка, который будутъ совершаться 
прежнимъ темпомъ и, попрёжнему, независимо отъ вашей воли. Это 
колебаше носка происходить отъ бтетпя сердца и отъ прилива крови 
въ артерпо ноги. Если разрЪзать одну изъ болынихъ артерш, то си
ла, съ которою брызнетъ изъ нея кровь, дастъ намъ понятие о сил'Ь 
импульса, сообщеннаго этой крови сжаттемъ сердца. У собакъ и овецъ 
кровь брызжетъ даже изъ малыхъ артерш на шесть Футовъ въ вы
шину. Скорость, съ которою волна крови идетъ отъ сердца по арте- 
р!ямъ равняется 28 иарижскимъ Фугамъ въ секунду.

Весь рядъ явлешй, относящихся къ кровеобращенйо, очень неда
вно сдЪлался достояшемъ науки. Запутанность и ложность поняшй, 
господствовавшнхъ объ этомъ предмет!; въ древности, иревосходятъ 
всякое вЪроятте. Греки и Римляне были увЪрены въ томъ, что наши 
жилы наполнены воздухомъ. Римсшй медикъ Галенъ, живший въ по
ловин!; втораго в!;ка поел!; Рождества Христова, первый доказалъ, что 
въ жилахъ заключается кровь, и что въ однйхъ жилахъ эта кровь 
отличается темнокраснымъ цвЪтомъ, а въ.другихъ яркокрасиымъ. Во 
второй половин!; шестнадцатаго столЪття испанский медикъ Мйхаилъ 
Серветъ открылъ движете крови отъ сердца къ легкимъ и отъ лег- 
кихъ обратно къ сердцу. Релипозный Фанатизмъ не пощздилъ этого 
замГчательнаго человека, и Кальвинъ сжегъ его на костр'Ь въ Ж е- 
нев'Е, доказывая такимъ образомъ потомству, что начало реФормацш
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далеко не совпадаетъ съ началомъ веротерпимости. Несмотря на пре- 
следовашя п казни, несмотря на презрЪше и невнимательность лег
комысленной массы, духъ живой любознательности и терпЪливаго изу- 
чешя пробивалъ себе дорогу, опрокидывалъ нагроможденный препят- 
ств1я и дарилъ плоды своихъ трудовъ тому самому человечеству, ко
торое ие умело распознавать своихъ истинныхъ друзей и не понимало 
значешя ихъ деятельности.' Въ начале семнадцатаго сто лепя Англи- 
чанинъ Гарвей открылъ, что двия;ете крови совершается во всемъ 
телЬ, описалъ пути, по которымъ кровь выходитъ изъ сердца и воз
вращается къ сердцу, и этимъ мгровымъ открыпемъ положилъ осно- 
ваше новой, истинно-научной ф и зю л огш , основанной на наблюдении и 
не имеющей ничего общаго съ прежними гадашями и Фразистыми раз- 
суждетями.

Открыпе Гарвея встретило себе резкую оппозицию со стороны 
ученыхъ мечтателей того времени. Медицинстй Факультетъ парижскаго 
университета возражалъ самыми оригинальными аргументами. « Жизнь, 
писалъ ф и зю логъ  Бурдахъ, потеряетъ свой идеальный блескъ, если 
мы решимся простым,ъ механизмомъ объяснять течете крови, соста
вляющее такую существенную часть ея проявлены.»

Закаленные натурфилософы, смотревшие на вещи умственными очами, 
не признали 'существовашя кровеобращешя;- они остались при томъ убе
ждении, что « кажущееся движ ете крови есть необъяснимое чудо (гшгаЬПе 
<Пс1и), колебаше между быпемъ и не б ы п ем ъ .» Благодаря такому глу
бокомысленному и удопонятному воззрению на те  Факты, которые легко 
и свободно объяснялись непосредственымъ наблюдешемъ, натурФилософ!я 
постепенно стала терять ореолъ своего величия, и въ XIX сто леп и  
окончательно сошла съ того пьедестала, па которомъ она стояла вслед- 
ств1е невежества массъ и шарлатанства ученыхъ. Бюхнеръ говоритъ, 
что его учитель ф изш логш  былъ отчаянный натурФилосоФъ, старавдпй- 
ся кудреватыми Фразами убедить своихъ слушателей въ верности сво
ихъ идей и постоянно бранивний техъ ученыхъ, которые хотели т е 
лесными глазами увидать вещи и процессы, доступные только умствен
ному оку. А въ это время телесные глаза разсмотрели волосные со
суды, соединяющие то н тя  артерш съ тонкими венами, охватываюице 
все части тела частою, тонкою, подкожною сеткою и такимъ обра- 
зомъ замыкаюице собою те  пути, по которымъ кровь обтекаетъ все 
тело. При помощи микроскопа открылась для изследователей возмож-
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иость собственными глазами разсматри'вать течете крови въ воло- 
сныхъ сосудахъ живыхъ существъ,

«Трудно себе представить более великолепную микроскопиче
скую картину, говоритъ Беиеке въ своихъ Физшлогическихъ этюдахъ, 
чемъ ту, которую представляетъ подъ микроскопомъ плавательная 
кожа живой лягушки. Постепенно съуживаюшдеся, извиваюнцеся ка
налы, образующее собою петли, проходятъ въ виде сетки чрезъ эту 
кожу; въ нихъ движется светложелтоватая кровяная жидкость и въ 
середине этихъ речекъ катятся, подобно песчинкамъ на дне прозра- 
чнаго ручья, красные кровяные пузырьки; въ болынихъ сосудахъ ихъ 
очень много, въ менынпхъ они по одпначке следуютъ другъ за дру- 
гомъ. Слой жидкости, прилегающей къ стенке сосуда, движется гора
здо медленнее, чемъ средшй потокъ, несущШ въ себе кровяные пу
зырьки; если внимательно наблюдать за движешемъ крови въ волос- 
ныхъ сосудахъ, то можно заметить, что оно совершается гораздо ме
дленнее, чемъ въ болынихъ сосудахъ; это обстоятельство, очевидно, ука- 
зываетъ на то взаимное вл1яше, которое существуетъ между кровью 
и органическими. тканями.»

Иатуралистъ Левенгукъ первый увиделъ обращеше крови въ воло- 
сныхъ сосудахъ въ хвосте живой ящерицы. « Тутъ говорить оиъ, мне 
представилось такое восхитительное зрелище, какого до техъ поръ еще 
не видывали мои глаза. Я открылъ въ различныхъ местахъ более пя
тидесяти различныхъ циркулящй крови. Я увиделъ какъ кровь чрезъ 
необыкновенно тонше сосуды идетъ отъ середины хвоста къ краямъ 
его, и какъ потомъ каждый сосудъ иоворачиваетъ назадъ и приводить 
кровь обратно къ середине хвоста, откуда она отправляется далее 
по дороге къ сердцу.»

IV.

Вглядитесь въ общую жизнь природы, въ нрозябаше растеши, въ 
существоваше животнаго, и вы увидите, что необходимымъ услов1емъ 
всякой органической жизни, всякаго двнжешя, изменешя и развштя 
является теплота.

Теплота, или, какъ ее называютъ въ Физике, тенлородъ не есть
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матерья; это— движение; присутствие теплоты проявляется всегда въ 
движении того вещества, на которое она д е й с т в у е т ; везде, где есть 
движете, тамъ обнаруживается и теплота.

Представьте себе картину природы въ лЪтшй день, когда теплота 
всего сильнее дЪйствуетъ на окружаюшде предметы и сравните эту 

. картину съ темъ зрЪлищемъ, которое представляетъ та же самая ме
стность зимою, при сильномъ морозе. Въ первомъ случае вы увиди
те растительную жизнь во всемъ ея раскошномъ развитии, во второмъ 
случае вы не увидите ничего, кроме необозримой, утомительно одно
образной снеговой равнины. Положимъ, что 7-го поня вы захотите 
взглянуть на дерево, которое вы внимательно осматривали 4-го поня; 
вы наверное найдете въ немъ заметную перемену; тамъ распустился 
новый цвЬтокъ, здесь осыпались отжившье цветки и завязались пло
ды, тутъ молодой побегъ увеличился въ длине и въ объеме. Если же 
вы 7-го января посмотрите на снеговую равнину, по который вы гу
ляли 7 -го  декабря, то, вероятно, вы не заметите никакой переме
ны: вы увидите, можетъ быть, что- количество снега увеличилось или 
уменьшилось, что сугробы его окрепли или сделались рыхлее, что по 
дороге образовались лужи или ледяные раскаты. Летшй пейзажъ из
меняется въ евоихъ отдельныхъ частяхъ, развивается и живетъ подъ 
вльяшенъ теплоты въ каждомъ дереве, въ каждой былинке; зимнш 
пейзажъ, благодаря уменьшен™ теплоты, показываетъ намъ оцепене
нье органической жизни, неподвижность и утомительное однообразие 
застоя. Скудный измененья, который иногда нроисходятъ въ этомъ зи- 
мнемъ пейзаже, и которыя не имеютъ ничего общаго съ развитьемъ 
органической жизни, совершаются все-таки при содействии теплоты. 
Если мы вообразимъ себе такую местность, на которой круглый годъ 
стоить тридцатиградусный морозь, то эта местность никогда не из
менится; пройдутъ целые века, и она по прежнему останется холо
дною, пустынною и безжизненною; те же снежные сугробы, те же ле- 
дяныя глыбы, ни на одинъ вершокъ не изменившья своей Фигуры, 
будутъ но прежнему останавливать на себе глаза наблюдателя. Но 
пусть въ эту оцепеневшую, застывшую местность заглянетъ солнце, 
пусть начнется сильная оттепель— и черезъ день вы ее не узнаете; 
ледяные утесы расплывутся, снеговые сугробы осядутъ, зашумить во
да, потекутъ мутные ручьи; органическая жизнь, придавленная долго
временными холодомъ, не успеетъ еще пробиться, но обнаружится 
движенье, заслышатся шумъ и шьескъ воды, и мертвая тишина ледя-
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наго застоя окажется нарушенною, благодаря сильному притоку жи
вительной теплоты. Возьмите другой, мелшй примерь изъ вседневной 
жизни. Если вы хотите сохранить кусокъ мЯса въ неиспорченномъ ви

д ё ,  вы кладете его въ холодное м ё с т о . Холодъ останавливаетъ или 
покрайней мЁрЁ значительно замедляетъ процессъ п л е т я .

Г теш е— ничто иное, какъ одно изъ безчислениыхъ проявлешй жи
зни въ природ!;. Гнпощш кусокъ мяса разлагается на свои составиыя 
части, поступаетъ въ общую экономно природы, и, облекаясь въ но
вый Формы, юбразуя новыя тЁла, продолжаетъ принимать учаспе въ 
общемъ круговорот^ жизни. Ж изнь— ничто иное, какъ движете, пе- 
реходъ изъ Формы въ Форму, постоянное, неугомонное превращеше, 
разрушеше и созидаше, слЁдуюнця другъ за другомъ и вытекаюиця 
другъ изъ друга. Задерживая гтеш е куска мяса, холодъ исполияетъ па
ши желашя; но зд ё с ь , какъ к вездЁ, онъ задерживаетъ течете жизни и 
сковываетъ его проявлешя. Когда мы беремъ съ ледника сохранивипйся 
кусокъ мяса, когда, приготовивъ его по Своему вкусу, мы съЁдаемъ 
его за обЁдомъ или за завтракомъ, тогда задерживающее д Ё й сте  хо
лода прекращается, и мясо, подъ вл1яшемъ желудочныхъ кислотъ и 
теплоты нашихъ пищеварительныхъ оргаиовъ, разлагается, входитъ въ 
нашу кровь, служить къ образованно нашихъ органическихъ тканей и 
такимъ образомъ снова начинаетъ принимать учаспе въ движенш ве
щества и въ общемъ процесс!; жизни. Вы видите, такимъ образомъ, 
что и з д ё с ь  движете началось в м ё с т ё  съ притокомъ теплоты.

В с ё  .мы знаемъ изъ физики и изъ вседневной жизни, что д ё й -  

снпе теплоты измЁняетъ Форму и свойства т ё л ъ , подверженныхъ ея 
вл1Янпо. Ледъ превращается въ воду, вода превращается въ паръ, ме
таллы становятся мягкими и наконецъ переходятъ въ жидкое состои
т е ,  и вей эти измЁнетя происходить отъ д ё й с ш я  теплоты. Норма 
этихъ измЁнешй для в с ё х ъ  т ё л ъ  одинакова; твердое т ё л о ,  нагрЁваясь, 
становится жидкимъ и наконецъ улетучивается въ в и дё г а з а .. Тепло
та расширяетъ тЁла, т . е. ослабляетъ связь между ихъ атомами; 
при усиленш теплоты, связь эта становится такъ слаба, что твер
дое т ё л о  растекается; когда теплота становится еще сильнЁе, тогда, 
в м ёст о  нрежияго плотнаго сц ёш ю ш я  между атомами, является нолное 
разъединешё, даже взаимное отталкпваше, и прежняя твердая масса 
разлетается въ в и дё газа. Мы привыкли в и дёть  желЁзо въ твердомъ 
состояши, ртуть и воду въ жидкомъ, воздухъ въ газообразномъ; мы 
считаемъ этотъ видъ названныхъ веществъ нормальнымъ и нрочнымъ,
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потому что эти вещества находятся именно въ такомъ виде при той 
температуре, при которой намъ удобно и возможно жить. На самомъ 
же деле, то пли другое- вещество находится въ твердомъ, жидкомъ 
или газообразномъ состояши, только благодаря количеству теплоты, 
разлитому въ нихъ и вокругъ нихъ. Еслибы мы могли иекусствен- 
нымъ путемъ производить безконечно высокую и безконечно низкую 
температуру, то мы, конечно, могли бы получить газообразное железо, 
жидкШ кислородъ, твердый азотъ. Газообразное железо получилось бы 
при страшндмъ ж аре, а жидкШ кислородъ или твердый азотъ при 
чрезвычайно сильномъ холоде.

Расширяясь отъ дЪйсшя теплоты, тЁла стремятся занять боль
шее пространство и следовательно оказываютъ давлете на все, что 
ихъ окружаетъ. На этомъ общемъ свойстве телъ основано устройство 
паровыхъ машинъ; по этому же самому свойству порохъ, вспыхивая 
отъ ирикосновешя зажженнаго фитиля, с ъ  огромною силою вырывается 
въ виде газа изъ дула артиллершскаго орудгя и выбрасываетъ ту чу
гунную массу, которая мешала его выходу. Вода подъ вл1яшемъ те
плоты постепенно переходитъ изъ одного вида въ другой, постепенно 
расширяется и успливаетъ свое давлете; на этомъ основании - вода, 
подверженная действш теплоты, можетъ, при известныхъ предосто- 
рожностяхъ, быть употреблена, какъ двигательная сила; порохъ на
противъ того', не таетъ, а мгновенно изъ твердаго состояния перехо
дитъ въ газообразное; поэтому расширеше его совершается такъ бы
стро и въ такпхъ обширныхъ размерахъ, что оно ломаетъ и ковер- 
каетъ все препятств1я, словомъ, производите то, что мы называемъ 
взрывомъ, и что водяной паръ можетъ произвести только вследств1е 
неопытности и оплошности машиниста. Въ томъ и въ другомъ случае, 
присутствуя при действш паровой машины и при выстреле изъ ору- 
Д1я, мы видимъ, что вл1яше теплоты развиваетъ известное количество 
механической силы.

Теоретическая Физика въ новейшее время открыла одинъ изъ ва- 
жнейшихъ м1ровыхъ законовъ— закоиъ сохранешя или неразрушимости 
силы. Сохранеше или неразрушимость силы заключается въ томъ, что 
ни въ какомъ случае никакая сила не уничтожается и не возникаетъ 
вновь. Передъ нашими глазами совершается постоянно переходъ силы 
изъ одной Формы въ другую; какъ ни одна частица матер ш не про
падаете и не уничтожается, а только видоизменяется, такъ точно ни 
одна частица какой бы то ни было силы не утрачивается, а только
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пришшаетъ иногда такую Форму, которая скрываетъ его огь нашего 
наблюдшая.. «Механическая, химическая, электрическая, магнетическая 
сила, теплота, светъ превращается другъ-въ друга; величина или 
количество силы остается неизмененными, несмотря на то, что самая 
сила проявляется въ той или въ другой Форме.» Мы уже видели, 
говоря о паровыхъ машинахъ, какимъ образомъ теплота иреврашдет- 
ся въ механическую силу. Точно также и механическая сила спо
собна превращаться въ тенлоту. Дикари добываютъ огонь, разгорячая 
два куска дерева посредствомъ сильнаго трешя.

Пила, которою работаетъ дюжш ремеслешшкъ, разогревается вслед
ствие трешя такъ сильио, что можетъ обжечь руку своимъ прикосно- 
вешемъ; въ Мюнхене, на литейномъ заводе производились опыты, ко
торые доказали, что, безъ вневшяго нагревашя, однимъ "трешемъ ма
шины можно довести воду до точки кипешя. Температура воды воз
вышается даже отъ взмешивашя и взбалтывашя. Силою падающей во
ды или дейсш емъ ветра можно натопить целую комнату, если при
ложить эти силы къ вращенпо большаго деревяннаго цилиндра въ ме
та лическомъ поломъ цилиндре, тесно прилегающемъ къ первому. Это 
отоплеше будетъ происходить такимъ образомъ: металлическш цилиндръ 
накалится отъ сильнаго трешя и, подобно железной печи, будетъ вы
делять въ окружаюшде слои воздуха количество теплоты, соразмерное 
съ силою трешя, съ величиною обоихъ цилиндровъ и съ продолжи
тельностью движения всего снаряда. Каждому известно, что оси эки- 
нажныхъ колесъ дымятся и объугливаются вслЬдсше скорой и про
должительной езды, особенно въ томъ случае, если между осью и 
втулкою нетъ вещества, ослабляющего тренье, т. е, говоря простымъ 
языкомъ, если колеса не смазаны. Кузнецы умеютъ ударами молотка 
довести гвоздь до раскаленнаго состояшя. Ледъ, сдавленный гидравли- 
ческимъ прессомъ, превращается въ воду, потому что сила давлешя 
порождаетъ то количество теплоты, которое необходимо для того, что- 

. бы растопить ледъ.
Все эти примеры сводятся къ одному общему положенно: каждой 

механической работе соответствуетъ известное количество теплоты; 
когда теплота производить механическую работу, тогда исчезаетъ из
вестное количество теплоты, соответствующее произведенной работе; 
потративъ вновь эту же самую работу, можно произвести то же коли
чество теплоты. Машинистъ разводить огонь иодъ котломъ паровой 
машины; дрова горятъ яркимъ пламенемъ, следовательно, то количе



Ф ИЗЮ ЛОГИЧЕСКШ  К А РТИ Н Ы , 2 7

ство теплот-ы, которое въ нихъ заключается, истрачивается; вы ду
маете, что эта теплота пропала? Ошибаетесь. Бода превращается въ 
паръ, следовательно, теплота выражается въ Форме движёшя и вйдо- 
изменешя вещества; паровая машина приходить въ движ ете, следова
тельно, теплота превращается въ механическую работу; -всл'Ьдс'ше этой 
механической работы разогреваются те  части машины, въ которыхъ 
происходить т р е т е , следовательно, работа опять превращается въ те
плоту, которая въ свою очередь можетъ быть превращена въ работу 
и т . д. до безкоиечности.

Законъ неразрушимости силы имйетъ свое несомненное и огромное 
значете какъ теоретическое положеше, какъ одинъ изъ краеуголь- 
ныхъ камней ращональиаго м1росозерцашя. Практическое применение 
этого закона не всегда возможно.

Ясно какъ день, что въ природе не пропадаетъ ни одинъ клочекъ 
матерш, ни одна частичка силы, но той простой причине, что имъ 
некуда пропасть, некуда вывалиться изъ этого безпредельнаго ящика. 
Но точно также ясно и то, что для насъ, для нашихъ целей, инте- 
ресовъ и потребностей ежедневно и ежеминутно пропадаетъ и матер1я, 
и сила. Если вы прольете на ноль рюмку вина, которую вы несете 
къ губамъ, то она для васъ пропала, хотя природа, конечно, не поте
ряла отъ этого ни одного атома. Если у васъ горитъ лесъ, то для 
васъ пропадаетъ то количество теплоты, которое заключалось въ де- 
ревьяхъ, пропадаетъ, несмотря на то, что воздухъ, окружагодцй вашъ 
сгоревипй лесъ, оказывается нагретымъ въ значительной степени; воз
вышенная температура этого воздуха производить движете въ воздухе—  
ветеръ; следовательно, въ природе неразрушимость силы остается су- 
щесгвующимъ ф эктом ъ. Л есъ вашъ сгорелъ, воздухъ нагрелся, под
нялся ветеръ. Химическое изменеше дерева породило теплоту, теплота 
породила движете. Это васъ однако нисколько не утешаетъ и вы 
спрашиваете съ оттенкомъ досады: да для чего же все это? Кому это 
нужно? Кому отъ этого польза? Для чего? Съ такимъ вонросомъ сме
шно даже обращаться къ явлешямъ природы. Ставить ей 'к атя  бы то 
ни было требоватя, значить сходиться въ м1росозерцанш съ Ксерксомъ, 
бичевавшимъ Дардаиельскш нроливъ за поднявшуюся на немъ бурю. 
Въ такомъ м1росозерцанш можетъ быть много поэзш, но очень мало 
здраваго смысла. О сгоревшемъ лесе, можно пожалеть, какъ можно 
пожалеть о проигранныхъ'деньг.ахъ, но отожествлять свои интересы 
съ интересами, природы нелепо;' природа не сделается беднее отъ ка
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кого нибудь пожара или наводивши, потому что в с ё  частицы сгорев- 
шаго леса или затопленной земли остаются попрежнему въ полномъ 
и безотчетномъ ея распоряжеши. Ваше личное положеше, положеше 
миллюновъ людей можетъ сделаться бедственнымъ и невыносимымъ, 
но природе до этого обстоятельства нетъ и не можетъ быть ника
кого дела. Вамъ хорошо жить— живите, не можете жить— умирайте, 
и она сейчасъ же распорядится съ составными элементами вашего тела.

Я позволилъ себе это отступлеше единственно для того, чтобы 
сделать разграничеше между жизнью природы и нашею человеческою 
жизнью, изъ которой мы такъ часто, совершенно не въ попадъ, вы- 
хватываемъ мерки, прилагаемый нами къ оценке Физическихъ явленШ. 
Природу надо изучать, а мы, вместо того, становимся къ ней въ 
разныя патетцчесшя отношешя, тратимъ время на возгласы, отумани- 
ваемъ свой мозгъ разными Фантасмагорхями, въ которыхъ одни люди 
находятъ красоту, друпе отраду, третьи даже смыслъ и последова
тельность. Пора однако возвратиться къ теплоте.

Конечный источникъ всехъ силъ, действующихъ на земле, всякой 
деятельности, проявляющейся на нашей планете, заключается въ лу- 
чахъ солнца; они льютъ на землю светъ и теплоту, они производятъ 
движ ете воды въ океанахъ и озерахъ, въ рекахъ и бассейнахъ; они 
поднимаютъ въ воздухъ водяные пары, порождаютъ облака, служатъ 
причиною дождя, града, снега; они производятъ течешя атмосферы или 
ветры ; они вызываютъ изъ земли растительную жизнь и поддержи- 
ваютъ эту жизнь в.пяшемъ света и теплоты; они орошаютъ луга, по
ля, леса потоками той воды, которая при ихъ содействш поднимается 
въ виде паровъ и носится въ воздухе подъ назвашями тучъ, тума- 
новъ и облаковъ.

Животныя и люди, существуюице по милости солнечныхъ лучей, 
обращаютъ въ свою пользу ихъ вл1яше на почву и растительность. 
Травоядныя питаются расчетами, не спрашивая о причине ихъ про- 
исхож детя; плотоядный пожираютъ травоядныхъ, не заботясь о ихъ 
разведенш; человекъ оказывается смышленее техъ и другихъ: онъ 
не довольствуется тем ъ , что нечаянно перепадаетъ на его долю; онъ 
пользуется силами и движешями, возникающими подъ живительнымъ 
вл1яшемъ солнечныхъ лучей; онъ ловитъ те  Формы, матер1и и силы, 
которыя каж утся ему удобными; онъ принимаетъ свои меры, для то
го чтобы эти удобныя ' Формы сохранялись какъ можно долее или 
изменялись именно тогда, когда ему это необходимо. Онъ сохраняетъ
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запасы дерева и сжигаетъ ихъ тогда, когда теплота солнечныхъ лучей 
оказывается недостаточною; онъ ловитъ ветеръ и по ветру распу- 
скаетъ паруса своего корабля или направляетъ крылья своей ветряной 
мельницы; онъ бросаетъ въ землю семена растешй, расчитывая время 
такъ, чтобы растете успело вызреть и принести плоды раньше на- 
ступлешя холода. Не сознавая въ природ!; новыхъ силъ, человекъ 
пользуется существующимъ капиталомъ и применяется къ неизменяе- 
мымъ Физическимъ законамъ. Во всехъ случаяхъ, во всехъ отрасляхъ 
своей деятельности онъ постоянно, посредственно или непосредствен
но эксплуатируетъ в.шше солнечныхъ лучей. «Сила, говорить Бюхнеръ, 
съ которою локомотивъ несется по рельсамъ, есть капля солнечной 
теплоты, заключенная въ растешя силами природы за миллшны летъ 
тому назадъ и въ настоящую минуту превращенная въ механическую 
работу посредетвомъ машины, приготовленной рукою человека».

Еслибы лучи солнца перестали согревать и освещать землю, то 
наша планета въ самое короткое время превратилась бы въ ледяную 
глыбу; растительность исчезла бы немедленно; вместе съ раститель
ностью погибли бы те животныя, который не защищены рукою чело
века и сами по себе неспособны согреваться искусственно произве
денною теплотою. Человекъ несколько времени боролся бы съ приро
дою, запираясь въ своихъ домахъ, отапливая ихъ мерзлыми остатками 
растительнаго .царства, защищая своихъ домашнихъ животиыхъ отъ 
разрушительнаго действ1я холода, и питаясь набранными запасами. 
Но этихъ искусственныхъ средствъ хватило бы не надолго; холодъ и 
голодъ погубили бы человека вследъ за другими животными, органиче
ская жизнь остановилась бы окончательно и замерзшая земля превра
тилась бы въ страшную, громадную пустыню.

Отдавая себе такимъ образомъ ясный отчетъ въ томъ всеобъем- 
лющемъ вл1яши, которое солнечная теплота оказываетъ на все отпра- 
влешя нашей жизни, мы будемъ въ состоянии попять, почему перво
бытные народы, не слыхавшие учешя объ истинномъ Бот, поклоня
лись солнцу и огню, который они считали земнымъ отражешемъ не- 
беснаго светила. Первобытный религш основаны на обоготвореши силъ 
природы и выражаютъ собою м1росозерцаше народа въ томъ першде, 
въ которомъ Филосотяя и наука были неразлучны съ поэз1ею, и въ 
которомъ идея представлялась уму не иначе, какъ въ яркомъ, Фантасти
чески разъукрашенномъ образе. Правильный инстинктъ первобытнаго 
человека указалъ ему на ту важную роль, которую въ нашей жизни
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играетъ солнце; челов'Ькъ угадалъ связь, существующую между появле- 
шемъ солнца на небосклон!; и процвгЬташемъ органической жизни на 
земл’Ь; онъ понялъ свою зависимось отъ климатическихъ изм’Ьнешй, 
объусловливающихся дМ с'ш емъ солнца; впечатлительный какъ ребе- 
нокъ, онъ упалъ на кол'Ьни передъ источиикомъ жизни и наслаждения; 
онъ заговорилъ съ нимъ своимъ языкомъ, оиъ думалъ умилостивить 
его мольбами и жертвами, а солнце обливало его попрежнему своимъ 
безъучастнымъ свЪтомъ и согрЬвало его также безсознательио и не
произвольно, какъ согревало какую нибудь нолевую мышь или безчув- 
ственный камень.

У.

Когда мы прикасаемся рукою къ какому нибудь предмету, то мы 
чувствуемъ, что онъ тепелъ или холоденъ; мы различаемъ эти два 
понятая въ разговорномъ язык!; и даже считаемъ ихъ д1аметрально 
противоположными; на самомъ же д!;л!; этой противоположности не 
существуетъ; между горячимъ и холодпымъ предметомъ супщствуетъ 
только количественное разлтгае; въ горячемъ предмет!; находится боль
ше теплоты, ч'Ьмъ въ нашей рукЪ— въ холодномъ меньше; когда мы 
дотрогиваемся до горячаго предмета, то теплота изъ этого предмета 
протекаетъ въ нашу руку; если же мы кладемъ руку на холодный 
предметъ, то теплота изъ нашей руки переходить въ этотъ нредметъ, 
и мы чувствуемъ потерю тсптоты точно также, какъ въ первомъ 
случа!; чувствуемъ приращеше теплоты въ нашемъ собственномъ тЪлЪ. 
Такимъ образомъ, судя о температур!; окружающихъ предметовъ, на
зывая каленое жедЬго горячимъ, а ледъ— холоднымъ, мы только вы - 
ражаемъ отношение, въ которомъ находится, теплота этихъ предметовъ 
къ теплот'1; нашего т!;ла.

Общая теплота нашего т!;ла колеблется между 28 и 30  граду
сами Реомюра; эта температура не можетъ быть ни возвышена, ни 
понижена, не подвергая опасности здоровья и даже жизни; на поверх
ности нашего гЬла, особенно въ оконечностяхъ и въ т!;хъ частяхъ, 
которыя не покрыты платьемъ, эта температура подвержена значитель- 
нымъ изм!;нешямъ, не представляющимъ ни мал!;йшей опасности. Ли
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цо, руки и ноги человека, пробывшаго около часу на открытою воз- 
дух-Ь въ зимнее время, будутъ очень холодны, когда онъ возвратится 
въ комнату; потомъ, когда кровь опять прильетъ въ волосные сосуды, 
сжавшиеся отъ д'Ьйсшя холода, лицо руки и ноги сделаются теплее, чемъ 
они были до выхода на улицу; каждый изъ моихъ читателей вероятно 
испыталъ на себ-Ь, какъ горитъ лицо при переход!; изъ холодиаго 
воздуха въ бол!;е теплый; эти изменешя температуры, быстро сле- 
дуюпця другъ за дугомъ, нисколько не вредятъ нашему здоровью, 
если они проявляются только въ нашей коже и въ оконечностяхъ т!;- 
ла. Что же касается до степени теплоты нашей крови и нашихъ вну
тренностей, то она не мояаетъ изменяться, не подвергая насъ опа- 
снымъ болезнямъ, или не являясь слгЬдств1емъ подобныхъ болезней.

Положимъ, говоритъ Лыоисъ въ своей ф и з ш о г ш  вседневной жи
зни, что въ комнате виситъ птичья клетка. Атмосфера комнаты изм!;- 
няетъ степень своей теплоты, смотря по времени года и по свойствамъ 
каждаго отдельнаго дня. Лучи летняго солнца и холодный северный 
ветеръ проникаютъ въ комнату и изменятотъ температуру т!;хъ ме- 
дныхъ прутьетъ, изъ которыхъ составлена клетка. Но въ эта время 
птица, сидящая въ клетке, не становится ни теплее, ни холоднее. Ни 
лучи авгуетовскаго солнца, ни пронзительный декабрьскШ в!;теръ не 
увеличиваютъ ея нормальной теплоты, которая вообще можетъ изме
ниться только» на одинъ или на два градуса. Какпмъ образомъ, спра- 
шиваетъ Лыоисъ, можетъ птица, подверженная внешнему вл1Янпо из
менчивой температуры, постоянно' сохранять такую высокую степень 
собственной теплоты?

На этотъ вопро.съ можно дать следующш, прямой отвйтъ: каждый 
живой организмъ заключаетъ въ себе источникъ самостоятельно разви
вающейся теплоты. Такого рода ответъ обобщаетъ вопросъ, поставлен
ный Лыоисомъ, но, конечно, нисколько не решаетъ предложенной зада
чи. Мы видимъ, что все организмы развиваютъ въ себе известную 
степень теплоты; надо теперь объяснить, какимъ образомъ совершается 
въ организмахъ этотъ замечательный процессъ.

Когда признавали существоваше особенной, необъяснимой жизненной 
силы, тогда на ея ш и р о т  плечи сваливались все те явлешя, кото
рыя изеледователи не могли объяснить себе вследств1е незнашя ф эктовъ  

или лености мысля. Вместе съ другими процессами былъ отправлена, 
въ обширную область жизненной силы процессъ развитая органической 
теплоты. Некоторые ф изш логи , совестшшиеся прикрывать свое незна-
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ше избитою вывескою жизненной силы, пытались доказать, что жи
вотная теплота есть следеш е таинственной деятельности нервовъ.

И те, и другхе витали въ области гипотезъ и не могли привести 
въ подтверждение своихъ догадокъ ни одного Факта, выдерживающего 
серьезную, научную критику.

Въ конце Х У Ш  столеия атмосферный воздухъ былъ разло- 
женъ на свои составныя части и ученые того времени узнали заме
чательный свойства кислорода.

О ткрьте  кислорода повело къ пониманш процесса горешя. Из
следователи убедились въ томъ, что всякое гореше есть ничто иное 
какъ окиелеше какого нибудь тела или соединеше его съ кислородомъ; 
когда какое нибудь тело соединяется съ кислородомъ, то оно сгара- 
етъ и развиваетъ известную степень теплоты; какъ бы ни совершалось 
это соединеше, медленно или быстро, съ пламенемъ или безъ пламе
ни, оно все-таки сопровождается известною степенью теплоты, хотя 
иногда эта теплота развивается такъ медленно, что мы не можемъ 
убедиться въ ея существованш ни непосредственнымъ чувствомъ, ни 
термометромъ.

Узнавши о существованш кислорода, ученые прошлаго столетня узна
ли также, что кислородъ необходимъ для поддержашя животной жиз
ни, и что процессъ дыхашя заключается именно въ поглощении кисло
рода, проникающаго въ леггая и соединяющагося съ кровыо. Кисло
родъ соединяется съ кровыо, и всякое соединеше съ кислородомъ 
есть гореше медленное или быстрое, неразлучное съ развштемъ 
большей или меньшей степени теплоты. Такого рода мысль еще въ 
конце XVIII века пришла въ голову Французскимъ ученымъ Лавуазье 
и Лапласу. Съ ними сошлись на этой идее Англичане Блекъ и К ро- 
Фордъ, и животная теплота была объяснена этими изследователями, 
какъ следсш е горешя, совершающегося внутри организма. Въ двад- 
цатыхъ годахъ нашего столе™  Французы Дюлонъ и Депрецъ дали 
этой идее вполне научную обработку; кроме того, знаменитый н е -  
мецюй химикъ Либихъ посвятилъ вопросу о животной теплоте самыя 
тщательный изследовашя и дошелъ до того заключешя, что большая 
часть теплоты, развивающейся въ теле яшвотнаго происходитъ отъ 
сожжешя углерода и водорода въ углекислоту и въ воду. Углеродъ и 
водородъ заключаются въ самомъ организме, а кислородъ притекаетъ 
изъ атмосФер.наго воздуха и, соединяясь съ этими элементами, обра- 
зуетъ, какъ результаты горешя, углекислоту и воду.
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значительное вл1яше свойства окружающего насъ воздуха; ч1шъ суше 
воздухъ, т1шъ больше онъ способеиъ принимать въ себе водяные па
ры и тЬмъ сильнее онъ поглощаетъ газообразную воду, выделяющую
ся пзъ нашего тела. Сухой воздухъ прохлаждаетъ наше тело сильнее 
сыраго воздуха. Вычислено, что сухой воздухъ при 20  градусахъ те
пла доставляетъ намъ столько же прохлады, сколько сырой воздухъ 
при 14  градусахъ. На высокихъ горахъ мы чувствуемъ снльпый хо- 
лодъ по многимъ прпчинамъ. Во-первыхъ, редкий воздухъ содействуетъ 
испаренно воды изъ нашего тела; во-вторыхъ, этотъ редкШ воздухъ 
слабее нагревается лучами солнца и даетъ нашимъ легкпмъ меньше 
кислорода, следовательно ослаблаетъ процессъ органическаго гореш’я; 
въ-третьихъ, въ этихъ местахъ постоянно дуетъ ветеръ, и это об
стоятельство значительно усиливаетъ холодъ. На сколько холодъ ста
новится чувствительнее нашему организму при сухости воздуха, на 
столько же усиливается охцущеше жара при сырости атмосфе
ры. Совершенно сырой воздухъ при сильномъ зное действуетъ па 
тело разслабляющимъ образомъ. Телу некуда тратить своей теплоты; 
окружающий воздухъ очень тепелъ и следовательно уноситъ очень ма
ло теплоты свопмъ непосредственнымъ прикосновешемъ; сверхъ того, 
этотъ воздухъ насыщенъ водяными парами и следовательпо не прини- 
маётъ испарений нашего тела; обмепъ веществъ, совершакнщйся на 
поверхности > нашего тела , оказывается нарушеннымъ, и во всемъ ор
ганизме является тяжелое ощущеше. Сырой и жаркий климатъ разру
шительно действуетъ на здоровье; съ такимъ климатомъ неразлучны 
разиыя болезни, местный лихорадки и горячки, который особенно гу
бительно дЪйе'твуютъ па нностраицевъ. Если посадить животное въ 
комнату, наполнеиную. совершенно сырымъ воздухомъ, котораго теплота 
превышаетъ температуру тела, то животное скоро умретъ.

Мы виделп такимъ образомъ, что теплота нашего тела тратится, 
на согреваше веществъ, входящихъ въ желудокъ, на согреваше воз
духа, проникающаго въ л е т я ,-  и на превращеше воды изъ жидкаго 
состояшя въ газообразное. Этими тремя способами истрачивается' около 
24  процентовъ суточной потери. Все. остальное количество вырабаты
ваемой теплоты уходить путемъ непосредствеипаго охлаждешя, т . е. 
пагреваетъ собою те слон воздуха, которые прикасаются' къ нашему 
телу. Окружающш насъ воздухъ постоянно .гораздо холоднее нашего 
тела и потому, какъ только онъ дотрогпвается до пего, такъ извест- 
ное количество нашей теплоты уходитъ въ воздухъ, и мы испытываемъ
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ощущеше прохлады или холода, смотря потому, какъ велико разлшйе 
температуры между воздухомъ и нашимъ гЬломъ. Что воздухъ дей
ствительно нагревается отъ нрикосновенхя къ нашему телу, это дока
зывается темъ, что намъ становится жарко зимою въ нетопленной 
церкви, если она наполнена людьми. Такъ какъ большая часть выра
батываемой нами теплоты, именно 76  процентовъ или более двухъ 
третей, уходитъ въ окружающей насъ воздухъ, то испытываемый нами 
ощущешя жара или холода зависать почти исключительно отъ темпе
ратуры этого воздуха и отъ того обстоятельства, насколько мы под
вержены его прикосновенно. Ж елая выдти на улицу, мы смотримъ на 
термометръ н, соображаясь съ его показаниями, надеваемъ то или дру
гое платье. Выдя на улицу, мы инстинктивно пршшмаемъ те или 
друпя меры для усилешя или для ослаблешя вырабатываемаго нами 
количества теплоты; мы ускоряемъ походку, если чувствуемъ холодъ, 
п, придавая нашимъ движешямъ большую быстроту, усиливаемъ про- 
цессъ органическаго горЬтня. Если намъ жарко, мы, напротивъ того, 
идемъ медленнее, движешя наши становятся ленивее, органическое 
гореше ослабляется и мы пассивно защищаемся противъ жара, уходимъ 
въ тень, ищемъ ветерка, радуемся тучке, набежавшей на солнце.

Въ умереиномъ климате, въ самое знойное лето, температура воз
духа не достигаетъ той степени теплоты, на которой постоянно нахо
дятся наша кровь и виутрешпя части нашего тела. Когда воздухъ на
гревается до 30  градусовъ Реомюра, мы уже не зпаемъ, куда де
ваться отъ жара; мы надеваемъ самое легкое платье, уходимъ въ те- 
ннстыя места, купаемся по несколько разъ въ день и все-таки воз
духъ отнимаете у нашего тела такое незначительное количество вы
рабатываемой Цами теплоты, что мы чувствуемъ какое-то разелабле- 
ш е, вялость, неспособность къ работе. Насъ тяготитъ то количество 
теплоты, котораго.намъ некуда выделить. Температура воздуха, ра
вняющаяся теплоте нашего тела, была бы для насъ а 1а 1'опдие не
выносима. Животныя разделяютъ съ нами эти ощущешя. Всякий имелъ 
случай наблюдать, какъ летомъ, около полудня, все въ природе за- 
тнхаетъ и въ своей неподвижности пщетъ того уменьшения внутрен
ней теплоты, котораго нельзя найдти въ прикосновен»! окружающей 
атмосферы. Чтобы человекъ, сиявшШ съ себя все платье, могъ чув
ствовать себя вполне хорошо— необходимо, чтобы температура окру- 
жающаго воздуха заключала въ себе отъ 22 —  23 градусовъ, т. е. 
чтобы она была градусовъ на 12 ниже температуры нашего тела.
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Когда же прикосновеше между нашимъ тЬломъ и воздухомъ ослаблено, 
т . е. когда мы одеты, то такая температура слишкомъ высока и де
лается уже неприятною; тогда достаточно, смотря по возрасту и об
щей комплекцш человека, отъ 15  до 20  градусовъ.

Одежда предохраняете насъ отъ действ1я холода темъ, что опа 
устраняетъ непосредственное прпкоеновсте воздуха. Все тела, извест
ный памъ въ практической жизни, могутъ быть разделены на хоро
нив и худые проводники теплоты. ВсякШ зиаетъ, что если железная 
палка съ одного конца накалена до красна, то и другой конецъ ея, 
не лежавший въ огне, непременно обожжетъ прикасающуюся къ нему 
руку. Всякому точно также известно, что деревянную палку, зажжен
ную съ одного конца, можно держать въ рукахъ, не боясь обжога. 
Все металлы принадлежатъ къ числу хорошихъ проводипковъ теплоты, 
т. е. все они очень быстро принимаютъ и передаютъ температуру 
окружающаго воздуха. Ж елезная крыша накаляется летомъ и делает
ся невыносимо холодною во время зимы. Железный домъ былъ бы вслед- 
ств1е этого обстоятельства въ высшей степени иеудобенъ, холоденъ 
зимою п певыносимо тепелъ летомъ. Одежда, сотканная изъ тонкихъ 
металлическихъ нитокъ, имела бы все эти неудобства; она летомъ 
не предохраняла бы отъ жара, а зимою не защищала бы отъ холода. 
Для построены нашихъ жилище, и для приготовления одежды мы вы- 
бираемъ, по возможности, самые худые проводники теплоты. Ш ерсть, 
изъ которой делаются наши сукна, хлопчатая бумага, изъ которой го
товится огромное количество разиообразныхъ матерШ, и которая тол
стыми слоями кладется между покрышкою и подкладкою теплыхъ одежде, 
меха, служаице !для приготовлешя шубъ, и пухъ, заменшощШ вату 
или хлопчатую бумагу, принадлежатъ къ числу самыхъ худыхъ про- 
воднпковъ теплоты. Это объясняется темъ, что между тонкими воло
кнами этихъ веществе находится несколько изолированныхъ слоевъ 
воздуха, а воздухъ Принадлежите къ самымъ худымъ проводникамъ. 
Чемъ пушистее какая нибудь материя, т . е. чемъ больше слоевъ воз
духа находится между ея волокнами, темъ хуже она проводите тепло
ту, и следовательно, темъ сильнее она защищаете наше тело отъ 
действ1я впешняго воздуха. Одежда помогаете намъ переносить ташя 
низк1я температуры, которыя принесли бы намъ верную смерть, если
бы мы подвергли ихъ действш свое непокрытое тело. Въ хорошей 
шубе мы можемъ переносить морозе отъ 15  до 20  градусовъ, не 
чувствуя особепнаго страдашя; та же самая температура заморозила бы
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васъ въ короткое время, еслибы мы не были защищены отъ ея 
д-Ъйствтя плохими проводниками.

Движете воздуха значительно увеличиваетъ охлажден!е нашего тгЬ- 
ла, потому что при ветре новые слои воздуха быстро слРдуютъ одииъ 
за другимъ, дотрогиваются до неиокрытыхъ частей нашего тела, напр, 
до лица и мгновенно уиосятъ вырабатываемую нами теплоту. Такая 
степень холода, которая при отсутствш в1;тра, почти вовсе не до- 
ставляетъ намъ иепр1ятныхъ ощущенш, становится невыносимою при 
сильномъ движенш воздуха. Мореплаватели, бывавшие въ полярныхъ 
страцахъ, говорятъ, что холодъ въ 40° по Цельзно при совершенной 
тшшш!; сносн1;е холода въ 1 7 °  при сильномъ ветре. Капитанъ Парри 
разсказываетъ, что при холод!; въ 4 8 °  по Цельзно, безъ в!;тра, мо
жно было въ продолжеши четверти часа оставлять руки незакрытыми. 
Когда же поднимался вгЬтеръ, то это делалось иевозможнымъ даже 
при 4 7 °  холода.

Во время жара движете воздуха доставляетъ прмтиую прохладу, 
если только температура воздуха не превышаетъ теплоты нашего. тЪ- 
ла. Въ тропическихъ земляхъ, богатые люди проводятъ знойное время 
дня въ домахъ и воздухъ въ ихъ комнатахъ постоянно приводится въ 
движете посредствомъ большихъ вееровъ или опахалъ. Сверхъ того 
окна завешиваются большими соломенными матами, которыя разъ де
сять въ часъ обливаются водою. Потокъ разогр!;таго воздуха, проходя 
черезъ мокрую занавеску превращаетъ воду въ пары, охлаждается 
въ следсш е этого, и, доходя до обитателей комнаты, приноситъ имъ 
пр1ятное и живительное ощущеше прохлады. Только при подобномъ 
искусствеиномъ охлаждеши атмосферы европейцу удается свыкнуться 
съ такимъ климатомъ, въ которомъ температура воздуха нередко ста
новится на 10  или на 12  градусовъ выше теплоты тела.

Замечательно, что въ продолжеши иесколькихъ минутъ человекъ 
можетъ выиоситъ температуру, далеко превышающую теплоту тела. 
Банксъ, говоритъ Бюхнеръ, пробылъ семь минутъ въ сухой комнат!;, 
нагретой до 9 9 °  Цельз1я. Тилье разсказываетъ, что одна булочница 
провела 1 0  минутъ въ топленой печке, въ которой жаръ доходплъ до 
1 1 2 ° . Льюисъ говоритъ, что знаменитый «царь огня» Ш аберъ воз- 
будилъ въ зрителяхъ величайшее удивлеше, войдя въ печку, нагретую 
выше 200° Цельз;я, или 160° Реомюра. Мы получаемъ такимъ обра
зомъ заключеше, что есть люди, способные перенести въ продолжеши 
иесколькихъ минутъ температуру, далеко превышающую точку кипешя
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б о д ы . Если верить разсказу о подвиге Шабера, то окажется, что 
крайшй предЬлъ жара, который можетъ вынести человекъ вдвое силь
нее того жара, который заставляетъ кипеть воду, вчетверо сильнее 
теплоты нашей крови и слишкомъ впятеро сильнее того лЬтняго зноя, 
который приводитъ насъ въ разслабленное состояше.

Изумительна также та степень холода, которую нередко приходи
лось выдерживать путешественникамъ, пускавшимся въ полярныя экс- 
педицш. Холодъ доходилъ до 4 0 , до 5 0 , по словамъ Лыоиса, даже 
до 75° Цельз1я. Эт& борьба съ холодомъ, стоящимъ слишкомъ на 80° 
ниже комнатной температуры и слишкомъ на 1 1 0 °  ниже температу
ры тела, во всехъ отиошешяхъ замечательнее подвиговъ Шабера. Ш а- 
беръ входилъ въ печку, изъ которой онъ могъ тотчасъ выдти, а не
счастные путешественники имели дело съ неумолимымъ и неотрази— 
мымъ врагомъ. Для нихъ отступлеше было невозможно; имъ надо 
было выдержать борьбу или умереть, какъ умеръ Франклинъ съ сво
ими спутниками, какъ умирали мнопе смельчаки, участвовавнпе въ 
неудачныхъ полярныхъ экспедищяхъ. Исиыташе Шабера продолжалось 
две, три минуты, а борьба полярныхъ путешественниковъ съ мертвя- 
щимъ холодомъ тянулась целыми месяцами. Хорошее отоплеше корабля, 
обильная, питательная пища, теплая, меховая одежда, усилеше мощо- 
па и непроизвольное усилеше дыхашя являлись главными вспомога
тельными средствами въ этой страшной борьбе человека съ колос
сальными силами пророды; и въ большей части случаевъ человекъ 
одолевалъ, т. е. успевалъ сохранить жизнь и даже здоровье, несмо
тря на разрушительное действ1е низкой температуры.

Мы видимъ такимъ образомъ, что человекъ способенъ выдержать 
температуру, стоящую на 1 1 0 °  Цельз1Я ниже и на .410° Целый я вы
ше температуры его тела. Изъ этого следуетъ заклгочеше, что все 
климаты земнаго шара доступны человеку, и что гибкШ организмъ 
его, при соблюденш известныхъ предосторожностей, можетъ приме
ниться и къ сорокаградусному жару тропиковъ и къ сорокаградусно
му холоду Шпицбергена и Гренландш.

Но, чтобы господствовать надъ окружающими насъ Физическими 
условиями, надо знать те законы, которымъ они повинуются. Всякая 
попытка нарушить Физичесшй законъ ведетъ за собою самыя . нспр1я- 
тныя последствия. Обладая способностью переносить при известныхъ 
услов!яхъ почти все естественный температуры, существуюнця на по
верхности нашей планеты, человекъ можетъ по неосторожности или по
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неведешю разрушить свое здоровье очень умеренною степенью жара 
или холода. Простуда является въ большей части случаевъ главною 
причиною нашихъ болезней, и простужаемся мы большею частью не 
оттого, что холодъ особенно силене, не оттого, что намъ не отку
да взять теплое платье, а оттого, что мы не шгёемъ понятая о потре- 
бностяхъ нашего организма и потому опускаемъ необходимый предо
сторожности или совершенно не въ попадъ начинаемъ действовать по 
какой нибудь неверно понятой гипеннческой системе.

Простуда является всего легче и бываете всего опаснее въ томъ 
случае, когда сильный холодъ действуете внезапно на очень теплую 
кожу. Особенно вреденъ бываете сквозной ветеръ или облпваше хо
лодною водою после разгорячешя и сильпаго выделешя пота. Также 
вреденъ быстрый переходе отъ зимняго платья къ летнему. Просту
да можетъ также совершиться постепенно и совершенно незаметно 
для самаго нащеита; если мы носимъ слишкомъ легкое платье, не 
довольно тепло покрываемся ночью во время сна, живемъ въ холодной 
и сырой квартире или въ такомъ суровомъ климате, который не по 
силамъ нашему телосложение, то мы простужаемся постепенно и мало 
по малу подкапываемъ наше здоровье.

Попытки пр1учить себя къ холоду, стремление укрепить здоровье 
ювоихъ детей такъ называемымъ спартанскими воспиташемъ возбужда- 
ютъ справедливую оппозицйо со стороны всякаго рацюиально образован
на™ медика. Можно до некоторой степени притупить те  нервы, ко
торые проводите въ мозгъ ощущеше боли, по иетъ никакой возможно
сти уничтожить вредное действ!е холода па организме. Приучить 
тело къ холоду все равно, что пр1учить желудокъ къ голоду, спину 
къ розгамъ, л егтя  къ отсутствпо кислорода, глаза къ полной тем
ноте. Вы никакъ не пр1учите воду къ тому, чтобы она не замерзала 
при 0° и не кипела при 8 0 °  Реомюра. Вспомните, что ваше тело 
въ свопхъ сосгавныхъ частяхъ повинуется темъ же законами, которыми 
покоряется вода; вспомните, что кровь ваша обращается, и сердце 
бьется, и желудокъ варите пищу помимо вашей воли, вспомните, что 
въ васъ действуютъ те  же Физичесшя и химичесшя силы, которыя 
сталкиваются и переплетаются между собою въ окружающемъ М1ре п 
вы убедитесь въ томъ, что бороться съ своими непосредственными 
ощущениями значите бороться съ силами природы н противопостав
лять этими силамъ не т а т я  же действительный Фпзичестя силы, а 
одну отвлеченную, неуловимую и неосязательную силу своей воли.
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Если вы почувствовали холодъ, смело надавайте теплое платье; 
если существуетъ ощущеше, то существует^ и причина, вызвавшая 
это ощущеше; не бойтесь изнежить себя; когда теплое платье сде
лается излишнимъ, вамъ доложитъ объ этомъ то же самое ощущение, 
которое заставило васъ вынуть это платье изъ шкапа. Мы изнеж п- 
ваемъ себя не тЬмъ, что повинуемся нашимъ ощущешямъ, а тЪмъ, 
что съ детства, по милости родителей и воспитателей, привыкаемъ 
къ искусственнымъ паслаждешямъ и создаемъ себе искусственный по
требности.

Если вы считаете необходимымъ иметь за обедомъ полдюжины за- 
мысловатыхъ соусовъ, въ которыхъ естественный вкусъ пищи заглу- 
шенъ пряностями и приправами, то эту потребность смело можно 
назвать искусственною; но если вы, какъ здоровый человекъ, часто 
чувствуете сильный аппетитъ и съедаете за вашимъ обедомъ по 
нескольку кусковъ хорошей говядины, то вамъ остается только радо
ваться правильнымъ отправлешямъ вашего желудка и немедленно удо
влетворять всемъ его требовашямъ. Каждому педагогу, заведывагощему 
матергальною частью воспиташя, следуетъ внушить строго на-строго, 
что онъ воленъ не баловать своихъ воспитанниковъ рагу и Фрикасе, 
но что онъ положительно обязаиъ кормить ихъ до отвалу здоровою, 
свежею пищею. Держаться въ отношенш къ продовольствие воспптаи- 
никовъ или роспитанницъ спартанской системы— въ высшей степени 
безчеловечно; если это делается ради укреплешя здоровья детей, то 
это обличаетъ тупоумие и полнейшее невежество педагога; если же 
это делается изъ личнаго, экономическаго расчета, тогда это подлее 
всякаго взяточничества. Это значитъ лишать воспитанниковъ техъ 
силъ, которыя только что начинаютъ развиваться, и которыя необхо
димы пмъ въ будущемъ для того, чтобы наслаждаться жизнью и по 
мере силъ дейстовать па пользу своихъ сограящанъ.

То, что я сказалъ о пище, вполне прилагается и къ теплоте. 
Теплота, по выражению ГуФеланда, другъ жизненной силы, п для 
здоровья человека ея прпсутств1е въ умеренной степени также необ
ходимо, какъ для прозябашя травы, для распуекашя цветка и для 
созреватя плода. Если вашъ воспиташшкъ зябиегъ— укройте его, вы
топите комнату, перемените квартиру; къ холоду и къ сырости чело- 
вечесшй организмъ не щйучается и экономизировать на теплоте так
же безсовестио, какъ экономизировать на пище.

Теплота всего необходимее для человека въ начале и въ конце
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его жизни. Новорожденный ребенокъ выходитъ изъ такой среды, кото
рая гораздо теплее комнатнаго воздуха; его надо пр1учать постепенно 
даже къ теплой, комнатной температуре; съ нимъ надо обращаться 
бережно и нежно, чтобы не задавить слабо мерцающую искру жизни. 
Обычай Спартанцевъ и древнихъ Германцевъ купать новорожденныхъ 
детей въ холодной воде изумляетъ насъ своею нелепостью; ни одна 
собака не поступитъ такимъ образомъ съ своимъ щеикомъ, ни одна 
птица не выгонитъ изъ теплаго гнезда своихъ пеоперпвшихся птеп- 
цовъ; Спартанцы и отчасти Германцы, какъ народъ, живннй вой
ною и грабежемъ, могли обращаться такъ неосторожно съ своими но
ворожденными детьми собственно съ тою целью, чтобы избавить себя 
отъ труда воспитывать слабыхъ и болезненныхъ младенцевъ; Спар- 
танцамъ законы Ликура приказывали даже положительно убивать уро- 
дливыхъ или щедушныхъ детей. Надо впрочемъ заметить, что даже 
эта цель не достигается кунашемъ детей въ холодной воде; во-пер— 
выхъ, совершенно здоровый и очень хорошо сложеный ребенокъ мо
жетъ умереть отъ подобныхъ переделокъ; во-вгорыхъ, очень боле
зненные дети часто превращаются, выростая, въ очень сильныхъ и 
здоровыхъ людей.

Первые годы жизни бываютъ для детей самымъ тяжелимъ и опа- 
снымъ временемъ; справьтесь съ статистическими таблицами и вы 
увидите, что почти половина детей, родившихся въ такомъ-то году, 
умираетъ, не достигши пятилетняго возраста. Организмъ молоДаго су
щества, не успевшш укрепиться и развернуть свои силы, не успев- 
ипй примениться къ той борьбе съ внешнею природою, которая на
зывается жизнью, погибаетъ и разрушается частью отъ невежества 
окружающихъ людей, частью отъ ихъ безпечиости, частью отъ изли
шней внимательности и неуместной заботливости. Когда первые годы 
детства пройдутъ благополучно, тогда можно постепенно укреплять 
силы ребенка телесными упражнешями, можно мало-по-малу пр1учать 
его къ холоду, но при этомъ надо соблюдать известную последова
тельность и твердо помнить то обстоятельство, что есть естественныя 
границы, которыхъ не следуетъ переступать ни въ какомъ случае. 
Въ холодномъ климате надевать на детей шотландсшй коетюмъ, во
дить ихъ осенью или весною по улице съ голыми икрами значить во 
всякомъ случае подвергать ихъ здоровье самой серьезной опасности.

Старику, начинающему уже чувствовать упадокъ силъ, теплота 
также полезна и необходима, какъ и ребенку.
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Кислородъ черезъ легшя входите въ наше т’Ьло; въ легкихъ онъ 
соединяется съ кровью; кровь, насыщенная кислородомъ, идетъ во все 
части нашего тела и несетъ съ собою то количество кислорода, ко
торое, соединяясь съ органическими тканями и пережигая ихъ, разви- 
ваетъ во всехъ частяхъ тела животнаго теплоту и потомъ выделяет
ся вместе съ пережженными веществами въ виде углекислоты, аммо- 
шака и воды. Поэтому животная теплота порождается не въ однихъ 
легкихъ, но во всякомъ м есте, въ которомъ кислородъ соприкасается 
съ другими веществами, способными окисляться. Притокъ кислорода 
въ легшя можно сравнить съ тою тягою воздуха, которая необходима 
для того, чтобы поддерживать гореше дровъ въ печи. Тяга эта необ
ходима для р а з в и т  теплоты въ печке, но теплота развивается не въ 
томъ месте, въ которомъ воздухъ вливается въ печку, а въ томъ, 
въ которомъ кислородъ этого воздуха соединяется съ углеродомъ го- 
ряшаго дерева. Такъ точно и животная теплота разливается не въ 
самыхъ легкихъ, который предетавляютъ только дверь для прохода 
атмосФернаго воздуха, а во всехъ частяхъ нашего тела, везде, где 
совершается гореше, везде, где кислородъ, заключенный въ крови, 
соединяется съ углеродомъ и водородомъ прплегающихъ тканей.

Постоянный обмемъ веществъ, составляющихъ ткани нашего тела, 
постоянное созидайте и разрушеше этихъ тканей при содействш атмо
сФернаго кислорода, являются такимъ образомъ главными и даже един
ственными причинами животной теплоты. Чемъ быстрее совершается 
этотъ обмемъ веществъ, темъ сильнее развивается теплота; чемъ 
медленнее онъ происходите темъ слабее вырабатывается теплота. 
Надъ кроликами производился следующШ любопытный онытъ. Кроли
ка обрили и вымазали лакомъ не пропускающимъ воздуха; повидимо- 
му следовало бы ожидать, что кролику будетъ очень тепло, потому 
что воздухъ не будетъ касаться его тонкой, обнаженной кожи. Вы
шло однако совершенно наоборотъ; теплота кролика быстро понизи
лась на 14 , потомъ даже на 18 градусовъ и вследъ за темъ, по
холодевши заживо, кроликъ околЬлъ. Почему же такъ случилось? А 
потому, что лакъ закрылъ поры кожи и потому чрезъ эти поры не 
могли выделяться ни газообразный, ни жидгая испарешя. Пережжен- 
ныа вещества, выделяющаяся чрезъ кожу, должны были оставаться 
въ теле кролика и своимъ накоплешемъ замедлили общи! обмене 
веществъ, служащий и сточ н и к ом ъ  всякой животной теплоты. Смерть 
вымазаннаго кролика можетъ быть замедлена только притокомъ тепло- 
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ты изъ окружающаго воздуха; въ холодной комнат* кролпкъ умкраетъ 
скор*е, ч*мъ въ теплой. Животныя, умираюящя отъ голода, также 
живутъ дольше въ искусственно иагр*томъ воздух*.

Чтобы поддерживать въ нашемъ т*л* то гор*няе, которое произ- 
водитъ животную теплоту, мы должны постоянно принимать въ себя 
посторонняя вещества, которыя пережигаются въ нашей крови или по
ел* своего предварительнаго превращена въ органичеекяя ткани. Эти 
посторонняя вещества, называющаяся общимъ именемъ пищи— различны
ми процессами, совершающимися въ иашемъ т*л*, перерабатываются 
въ плоть и ягровь и развиваяотъ силу теплоты, электричество, необхо
димое для нервовъ, механическую силу, проявляющуюся въ мускулахъ, 
и ту особенную, неизсл*дованную силу, которой отправлена проис- 
ходятъ въ мозгу. Пища и кислородъ, постоянно созидающяй и посто
янно разрушающя'й, составляютъ, по мн*няю Молешота, единственные 
источники т*хъ силъ, которыя обнаруживаются въ нашемъ т*л*. Это 
мягЬняе можетъ быть принято какъ осязательная и неопровержимая 
научная аксяома.

Теплота нашего т*ла изм*няется перяодически, смотря по возра
сту челов*ка, смотря по занятяямъ и по времени дня. У ребенка 
обм*нъ веществъ совершается быстр*е, ч*мъ у взрослаго, и потому 
т*ло его обыкновенно на одинъ градусъ тепл*е. У старика обм*нъ 
веществъ производится медленн*е, ч*мъ у мущины среднихъ л*тъ, 
и соразм*рно съ этимъ т*ло его на одинъ градусъ холодн*е.

Движете, гимнастическяя упражпешя, работа, б*гаше ускоряютъ 
обм*нъ веществъ п вм*ст* съ т*мъ возвышаютъ температуру. Уско
ряя гор*ше оргаяяическихъ тканей, механическая работа увеличи- 
ваетъ потребность въ пищ*, усиливаетъ аппетитъ. Ч*мъ больше рас- 
ходъ, т*мъ больше долженъ быть и приходъ, ипаче нельзя будетъ 
свести концы съ концами, п организмъ рапо или поздно обаикрутит- 
ся. Въ жизни это явлеяйе очень обыкновеияюе. Т* сословяя, которыя 
всего бол*е напрягаютъ свои Фнзнческяа силы, питаются самою деше
вою и, всл*дствяе этого, самою не питателыяояо пищею. Пролетаряй, ра
ботающей съ утра до вечера, выбивающяйся изъ силъ, изиемогающяй 
подъ тяжестьяо труда, пуждается въ хорошемъ куск* мяса, въ пита- 
тельиомъ бульон*, въ долговремениомъ отдохновепяи, а на пов*рку 
оказывается, что этому челов*ку, растрачивающему свои силы съ вы
нужденною раетачптельностьяо, приходится набивать желудокъ хл * - 
бомъ, капустой и картофелемъ, приходится спать кое-каясь, въ про
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межутки между работами, безъ хорошей постели, безъ теплаго одея
ла. Последств1я такого образа жизни предсказать не трудно. Преж
девременная дряхлость и частыя болезни, безотрадная жизнь и ран
няя смерть— вотъ что достается па долю голодиаго бедняка, работа- 
ющаго черезъ силу. «Голодъ и холодъ, говорить Бюхиеръ, величайте 
враги человечества, безпрерывно работающее иадъ гибелью отдЬльиыхъ 
лицъ н целыхъ обществъ, и всегда достигающее своей дели тамъ, 
где имъ изнутри или снаружи не можетъ быть противопоставлено до
статочное сопротивление.»

На этой мысли велиюй ф изю логъ  сходится съ замечательпымъ 
поэтомъ:

Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькш , голодно,

отвечаютъ прохожему въ«Коробейиикахъ» Некрасова луга и звери, и 
мужики, у которыхъ этотъ прохожей спрашиваетъ причину ихъ бед- 
ств1й и горестей. Этотъ страшный по своей простоте ответь сме
няется другимъ ответомъ не менее выразительнымъ:

Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькШ, холодно.

И въ этнхъ двухъ ответахъ сказано столько, сколько не выска
жешь десятью поэмами.

Голодъ и холодъ! Этими двумя простыми причинами объясняются 
все действительный страдания человечества, все тревоги его истори
ческой жизни, все преступления отдельпыхъ лицъ, вся безнравствен
ность общественныхъ отиошенш. Вглядитесь въ дело внимательно п 
безъ предъубеждешя, п вы увпдпте, что въ этой мысли нетъ ничего 
преувеличенпаго.

Я сказалъ выше, что температура нашего тела изменяется перёо- 
дпческн въ течеиёи сутокъ. Утромъ, когда мы просыпаемся, она воз
вышается и достигаетъ высшей степени после обеда, во время пище- 
варенёя. Къ вечеру она понижается и доходить до низшей степени во 
время сна, после полуночи. Когда мы сшить, процессъ дыханёя, кро- 
веобращешя п обмена веществъ вообще совершаются гораздо медлен
нее, чемъ тогда, когда'мы бодрствуешь. Вследствие этого темпера
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тура нашего тела понижается и мы па этомъ основанш принуждены 
почыо покрываться теплее, чем* мы покрываемся дпемъ. Ночью все
го легче простудиться ц поэтому следует* особенно беречься ночью 
сквознаго ветра, прикосновения къ холоднымъ предметамъ, вл!янш сы
рости и т. п. Кто ляжетъ спать на т ю ф я к * , принесенном* съ моро
зу, тотъ наверное можетъ расчитывать на сильную простуду и на 
опасную болезнь. Люди не умеюнце противиться тому желанно за
снуть, которое проявляется почти всегда подъ вл1яшемъ сильнаго хо
лода, обыкновенно замерзаютъ, потому что во время сна тело не 
вырабатываетъ достаточнаго количества собственной теплоты и сле
довательно не можетъ бороться съ т!;мъ морозомъ, котораго действхе 
оно переносило во время бодрствовашя.

Для того чтобы оргапизмъ взрослаго человека находился въ нор- 
мальномъ положенш, чтобы тело не увеличивалось и не уменьшалось 
въ весе, не заплывало жиромъ н не доходило до худобы, необходимо 
соблюдать равновесие между количествомъ принимаемой пищи и быстро
тою горешя органическихъ тканей. Мы впдели выше, что пролетарш 
сжигаютъ больше, чемъ сколько они припимаютъ извне, и потому 
постепенно разрушаютъ свое собственное тело. Богатый человек*, 
лроводящШ время въ бездействш, поступает* совершенно паоборотъ; 
онъ припимаетъ въ себя больше, чемъ сколько можетъ сжечь и на- 
копляетъ такимъ образомъ безнолезные и обременительные запасы жи
ра. Такой образъ жизни не можетъ быть названъ правильнымъ и не
избежно ведетъ за собою разпыя неудобства, непр1-ятности и болезни, 
напр, умеиынеше аппетита, разслаблсгпе желудка, расположеше къ 
апоплексическому удару. Нормальпый образъ жизни ведетъ тотъ че- 
ловекъ, который, наедаясь до сыта, работает* по мере силъ; въ 
этомъ отношеиш умственная работа также полезна, какъ и меха
ническая; деятельность мозга, подобно Физическому двнженпо, возвы
шает* температуру тела и ускоряет* процесс* гврешя. Учепый, про
сидевший несколько часов* за такою работою, которая требует* на— 
пряжешя его мыслительной деятельности, чувствует* сильный аппе
тит*, подобный аппетиту подеиьщика, коловшаго дрова или носивше
го воду.

Зимою и летомъ, въ холодный и въ теплый день температура 
вдзроваго человека остается неизмененною. Между тем* летом* че
ловек* пе тратит* такъ много теплоты, какъ зимою; холодный воз
дух* быстро уносит* теплоту человеческаго тела и потому необходи
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мо, чтобы этой теплоты вырабатывалось больше. Действительно, про
цессъ горешя и р а з в и т  животной теплоты усиливается въ холодное 
время. Человекъ и животное начпнаютъ дышать глубже и чаще; это 
ускореше совершается, вероятно, вследствие действия нервовъ на крове
носные сосуды; оно происходить помимо воли самого неделимаго, такъ 
что путешественники, побывавшее около полюсовъ и испытавшёе дей
с т в  сильнейшаго холода, говорятъ, что у нихъ утомлялись легкёя и 
какъ будто разрывалась грудь отъ успленнаго дыхашя. У людей и 
жнвотныхъ, живущихъ въ холодномъ климате, грудной. ящикъ бываетъ 
особенно развптъ и легшя отличаются значительною величиною. Но, 
если ускоренное дыхаше ведетъ за собою ускоренное гореше, то не
обходимо, чтобы это гореше постоянно находило себе достаточно го- 
рючаго матерёала. Необходимо, следовательно, чтобы во время холода 
человекъ или животное съедали больше пшци, чемъ во время жара. 
Такъ и бываетъ. Аинетптъ усиливается зимою. Въ теплыхъ клима- 
тахъ достаточно 24  лота питательной пищи въ день, чтобы под
держать существоваше человека, а въ более холодныхъ земляхъ для1 
этого необходимо, покрайней мере 40  лотовъ питательной пищи. Неа
политански лаццарони питается макаронами и плодами и съедаетъ 
такое незначительное количество пищи, какимъ никакъ не могъ бы 
прокормиться нашъ простолюдинъ. Эскимосы съедаютъ ежедневно по 
10 Фунтовъ мяса и по 5 Фунтовъ сала или китоваго жира. Ж ители 
Ислаидш, Лапландцы и Самоеды изумляютъ путешественниковъ сво
имъ пристрастёемъ к ъ , салу и къ жиру, который они пожираютъ въ 
огромномъ количестве, ие обращая внимашя ни па вкусъ, ни на з а -  
пахъ, ни на степень свежести. Эго пристраспе имеетъ свои физш ло— 

гичесюя причины. Ж иръ, какъ вещество, заключающее въ себе очень 
мало кислорода и очень много углерода п водорода, отлично ноддер- 
живаетъ органическШ процессъ' горешя точно также, какъ онъ от
лично поддержнваетъ гореше лампы. Ж иръ горитъ долго и своимъ 
горешемъ пропзводптъ сильную теплоту; поэтому жиръ более чемъ 
какое либо другое вещество приноситъ пользу жнтелямъ полярныхъ 
земель; онъ даетъ имъ возможность развивать то значительное коли
чество животной теплоты, которое необходимо имъ, чтобы уравнове
сить охлаждающее действие спльцыхъ и продолжительныхъ морозовъ.

Въ холодномъ климате желудокъ уснливаетъ свою деятельность и 
одолеваетъ такое количество пищи, которое могло бы разстроить его 
отправления въ теплой стране, Путешественики, отправивинеся отъи-
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скивать остатки Франклиновой экспедицш, изумлялись тому невообра
зимому количеству мяса и сала, съ которымъ справлялись ихъ желуд
ки подъ в .ш тем ъ  полярнаго холода. Лйтомъ или вообще въ тепломъ 
климат!; выдйлеше углекислоты уменьшается, весь обмйнъ вещсствъ 
становится медленнйе, аппетнтъ уменьшается и пищеварение становит
ся менйе энергичнымъ. Бедупнъ отправляется въ дальнюю дорогу съ 
мйшкомъ фипиковъ подъ сйдельною лукою. Отаитянииъ круглый годъ 
питается плодами своего хлйбнаго дерева. Французы находятъ, что 
можно позавтракать, ограничиваясь салатомъ, орйхами или каштанами. 
Подобная Воздержность для пасъ, жителей сйвера, также непонятна, 
какъ прожорливость Гренландцевъ или Самойдовъ.

Не вей жпвотиыя обладаютъ, подобно человеку, способностью 
усиливать или уменьшать вырабатываше животной теплоты, смотря по 
свойствамъ окружающей температуры. Этой способности, заключаю
щейся, вероятно, въ особенпомъ устройств^ нервовъ, нйтъ у такъ 
называемыхъ хладнокровных5 животныхъ, у змйй, у лягушекъ, у 
рыбъ и т. п. Теплота этихъ жпвотиыхъ упадаетъ и возвышается вмй- 
стй съ окружающею температурою; это пе нарушаетъ ихъ здоровья. 
При пзвйстномъ охдаждеши они впадаютъ въ оцйпенйше, которое 
проходитъ отъ дййствдя теплоты. Говорятъ даже, что гусепнцы, жабы 
и даже нйкоторыя породы рыбъ, совершенно окочеийвнпя и затвердйв- 
ппя отъ холода, оживаюТъ, когда ихъ полоЖатъ въ теплое мйсто. На
противъ того, вей млеконитающш п птицы умпраютъ при извйстной 
степени охлаждегйя и до послйдней возможности борятся протпвъ охла- 
ждающаго дййств1я внйшией температуры. Даже тй животныя, кото
рыя зимою засыпаютъ и которыя во время своего сна теряютъ значи
тельную часть своей теплоты, не выпосятъ охлаждешя до нуля, т . е. 
до точки замерзашя воды. Способность примйпяться къ окружающей 
темнературй развивается постепенно вмйстй съ другпмп' силами живо- 
тнаго. «Молодые воробьи, говорнтъ Лыоисъ, вынутые изъ гнйзда, въ 
которомъ ихъ согрйвала мать, прп умйрепиой температурй потеряли 
очень быстро около 11 градусовъ по Цельзпо своей теплоты, такъ 
что ихъ тйло оказалось только пт полтора градуса теплйе окружаю
щего воздуха.» Вообще, чймъ моложе животное, тймъ менйе оно спо
собно сопротивляться холоду быстрымъ усилещемъ виутренией тепло
ты. За то для молодаго животнаго перемйпы внутренней температуры 
не такъ опасны, какъ для взрослаго.

Кромй того, способиость сопротивляться измйпешямъ внйшней
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температуры даже у взрослыхъ животныхъ изменяется вместе съ вре
менами года. Первый жаркш весешпй день действуете на насъ силь
нее, чемъ знойные дни шля или августа. Точно также утрепнШ мо- 
розъ, являющийся летомъ или раннею осенью, кажется намъ гораздо 
холоднее такого же зимняго мороза. Опыты и наблюдешя надъ живо
тными показали, что они летомъ при одннаковомъ градусе холода 
теряютъ больше внутренней теплоты, чемъ зимою. Оргапизмъ привы- 
каетъ въ известное время доставлять известное количество теплоты. 
Потомъ, когда окружающая температура постепенно сделается теплее 
(при переходе отъ зимы къ весне) или холоднее (отъ осени къ зиме), 
то и организмъ постепенно переменяетъ свою деятельность. Если же 
онъ вдругъ почувствуетъ сильное изменеше, онъ не успеетъ пригото
виться, и вы испытаете то неприятное ощущеше, которое прпчиняетъ 
даже здоровому человеку внезапная перемена погоды. Кто живетъ въ 
Петербурге, тотъ знаетъ, чего стоятъ эти перемены, и какое грома
дное количество кашлей, насморковъ, ревматизмовъ и разнообразныхъ 
простудъ носится въ воздухе при быстрыхъ переходахъ отъ оттепели 
къ морозу и отъ мороза къ оттепели.

Изъ всего, что было говорено выше о животной теплоте, видно, 
что количество этой теплоты, постоянно выделяющееся изъ тела, 
очень значительно. По вычпслешямъ немецкаго Физшлога БишсФа ока
зывается, что взрослый человекъ въ течеши 2 4 -х ъ  часовъ выделяетъ 
такое количество теплоты, которое можетъ довести до кипешя 8 0  Фун- 
товъ воды холодной какъ ледъ. Рождается вопросъ, на что же по- 
трачивается это значительное количество теплоты?

Во-первыхъ опа употребляется па то, чтобы сообщать пище и 
питью, входящимъ въ наше тело, ту температуру, въ которой нахо
дятся наши внутренности. Все холодные предметы, употребляемые въ 
пищу, согреваются въ желудке и въ кишкахъ п такимъ образомъ не
посредственно отнимаюгъ у насъ некоторую часть нашей теплоты. 
Испражнешя наши, при выходе пзъ тела, прсдставляютъ температуру 
отъ 37 —38 градусовъ по Цельзш, и уносятъ съ собою отъ 2 — 3 про- 
центовъ всего количества тратящейся теплоты.

Воздухъ, проникающий въ наши легк1я при вдыханш, обыкновенно 
бываетъ гораздо холоднее нашего тела; возвращаясь изъ легкихъ, онъ 
оказывается нагретымъ въ значительной степени. Это нагреваше вды- 
хаемаго воздуха отнимаетъ у нашего тела отъ 3— 6 продентовъ всей 
суточной потери теплоты.



4 0 РУССКОЕ СЛОВО.

Превращение твердыхъ веществъ въ жидкая, и жидкихъ въ газо
образный поглощаетъ известное, довольно значительное количество те
плоты, которая делается скрытою и потомъ при обратпомъ процес
се, т . е. при превращено! газообразнаго тела въ жидкое или жидка- 
го въ твердое, снова освобождается. Т аятс  льда, превращение воды 
въ паръ уноситъ изъ окруя;агощаго воздуха некоторое количество те
плоты и производитъ такимъ образомъ охлаждеше. На поверхности 
всего нашего тела и иа внутренней поверхности легкихъ происходить 
постоянно выд-Ьлеше воды въ газообразпомъ состоянш; это испареше 
воды поглощаетъ значительное' количество теплоты и уноситъ изъ на
шего тела отъ 1 4 — 15 процентовъ всей суточной потери. Охлажде- 
н1е кожи становится тЬмъ сильнее, чемъ больше количество выделя
емой воды; это охлаждеше доходить до высшей степени, когда на по
верхности кояш выступаготъ водяпыя капли, который называются по
томъ или испариною. Съ появлешемъ пота неразлучно сильное охла
ждеше всего тела, такъ что выступающая испарина облегчастъ горя
чечное состояше и въ глазахъ врача является однимъ изъ важней- 
шихъ призпаковъ выздоровлешя. Люди, сильно потекнщё летомъ, мень
ше страдаютъ отъ жара, чемъ люди, лишенные этой способности или 
обладающие его въ меньшей степени. Франклииъ разсказываетъ, что 
яшецы въ Пенсильванш почти вовсе не страдаютъ отъ самаго снльнаго 
зноя; они пыотъ воду въ огромиомъ количестве и вследств1е этого 
потеютъ такъ сильно, что совокупность воды, выделяемой ими въ одне 
сутки, равняется по весу одной пятой или шестой части всего ихъ 
тела; охлаждеше, вызываемое испарешемъ этой воды, составляетъ про- 
тивовесъ солнечному жару и даетъ жнецамъ возможность работать, 
не выбиваясь изъ силъ, въ самое знойное время дня. Замечено так
же, что работники, занимающееся на стекляпыхъ, Фаряюровыхъ или 
литейныхъ, заводахъ, выпиваютъ очень много воды и, увеличивая та- 
кпмъ образомъ количество выделяемаго пота, легче перепосягь тотъ 
страшный жаръ, въ которомъ они должны находиться во время работы.

Въ жаркШ летнш день мы всегда чувствуемъ сильную жажду, 
которую всего приятнее утолять холодными напитками. Эти напитки 
прохлаящаютъ тело отчасти непосредственно, отчасти темъ, что воз- 
буждаютъ усиленное выделсше пота; повредить организму они не мо
гутъ; для того чтобы значительное количество холодной воды не обре
менило собою желудка, достаточно прибавлять къ ней немного вина.

На количество испаряющейся изъ нашего тела воды имеютъ
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Въ теплое время года старики чувствуютъ себя лучше обыкновен
ного; зимою они любятъ искусственную теплоту топленной комнаты; въ 
нашемъ простанородье старики проводятъ большую часть года на печке 
или, какъ ееназываютъ въ деревияхъ средней Росс'и, па лежанке. Теплыя 
ванны, усиливающая деятельность кожи и уменьшающая ея сухость и 
жесткость, особенно полезны для стариковы

Люди, ведущие большею частью сидячую жизнь, нуждаются въ боль- 
шемъ притоке теплоты, чемъ люди, часто прогуливавшиеся или рабо- 
тагоице на открытомъ воздухе.

Люди холоднаго, Флегматическаго или меланхолическаго темпера
мента больше страдаютъ отъ холода, чемъ люди горяч’ю, энергиче
ские, холерики или сангвиники. Во время зимняго холода 1 8 1 2  го
да мерзли преимущественно Голландцы и Немцы, несмотря на то, что 
Французы, Испанцы и Итальянцы, находивнпеся въ армш Наполеона, 
меньше ихъ были щйучены къ холоду.

Вообще люди слабаго сложешя, не отличавшиеся значительною 
энерпею жизненныхъ отправлешй, т. е. сильнымъ аппетитомъ, кре
пкими легкими, хорошимъ пищеварешемъ, развитою деятельностью .то
ловой системы, любятъ теплую температуру и не выносите холода; 
напротивъ того, люди крепые и полнокровные предпочитаютъ прохлад
ную атмосферу и въ ней чувствуютъ себя вполне хорошо. Умерен
ная степень холода, действующая на наше тело въ короткш проме- 
жутокъ времени, оживляетъ жизненный отправлешя, привлекаетъ кровь 
къ коже п вообще къ поверхности тела, ускоряете обменъ веществъ, 
усилнваетъ вырабатыва1Йе внутренней теплоты и деятельность легкихъ, 
возбуждаетъ нервную систему, словомъ, вызываетъ во всемъ организме 
усиленное движете жизни. Ио продолжительное дейсгае холода всегда 
ведетъ за собою вредиыя последствия уже потому, что напрягаешь въ 
известномъ направлен!!! силы организма и, требуя отъ него усиленной 
деятельности, истощаетъ его этими непомерными требовашямп.

Для здоровья человека всего полезнее умеренный климатъ, въ ко
торомъ нетъ ни слишкомъ холодныхъ зимъ, ни изнурительныхъ лет- 
нихъ жаровъ, пн рЬзкихъ переходовъ отъ одной температуры къ дру
гой. Конечно, такой идеально-здоровый климатъ мудрено найти на зем- 
номъ шаре, но вообще можно заметить, что приморешя земли, въ 
которыхъ вл!яше морскихъ испарешй смягчаете и летнш зной -и зим- 
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нш холодъ, пользуются самымъ уй|;реннымъ и благораствореннымъ 
климатомъ. Это положеше допускаетъ впрочемъ множество исключений; 
конечно, северные берега Сибири не отличаются пр1ятнымъ клима
томъ, несмотря на то, что они прилегаютъ къ морю; точно также 
острова Борнео, Суматра, Ява не могутъ похвалиться здоровымъ кли
матомъ; находясь въ жаркомъ поясе, эти острова отличаются, какъ 
известно, очень знойнымъ и сырымъ воздухомъ; растительность до- 
стигаетъ до колоссальныхъ размеровъ, животная жизнь кипитъ кра
сотою и силою, но человеке, подавленный жаромъ, который, какъ 
я говорилъ выше, становится еще невыносимее вследств1е того, что 
воздухъ насыщенъ водяными парами, человеке, повторяю я, въ такомъ 
климате не можетъ жить умственною жизнью и равномерно развивать 
все стороны своего существа.

Что же касается до приморскихъ земель, лежащихъ въ умерен- 
номъ поясе, то ихъ климатъ но своей мягкости значительно превос
ходить климатъ континентальныхъ земель. Счастливымъ климатомъ поль
зуется А н ш я, несмотря на свои густые туманы. Въ северовосточной 
Ирландш, подъ однимъ граду сомъ широты съ Кенигсбергомъ, вода 
редко замерзаете зимою и миртъ растете на открьггомъ воздухе точно 
также какъ въ Португалш. «Необыкновенная сила, говоритъ Бюх
нере, съ которою англШсшй уме развился и продолжаете развиваться 
по всемъ направлешямъ жизни и науки, представляете, быть можетъ, 
отчасти следств1е этихъ благощйятныхъ климатическихъ условШ».

Въ рукахъ опытнаго врача теплота является однимъ изъ важ ней- 
шихъ средстве лечешя. Когда вырабатывагпе животной теплоты осла
беваете вследствие болезненнаго разстройства, тогда всего лучше со
гревать пащента искусственными средствами. Припарки, потогонное 
питье, теплыя ванны, отправлеше больныхъ въ теплый климатъ,— все 
это т а т е  медицинские прхемы, которые знакомы по наслышке или по 
собственному опыту каждому изъ нашихъ читателей.

Повышеше или понижеше общей температуры тела даетъ медику 
возможность судить обе общей силе жизненныхъ отправлений у па
циента.

Ж аре  или ознобе сопровождайте собою большею частью каждое 
болезненное состоятпе и указываютъ на ненормальное усилеше или 
ослаблеже органическаго гореыгя, на неравномерное распределено теп
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лоты въ различныхъ частяхъ тела, на болезненное иарушеше въ од- 
номъ изъ важнейшихъ процессовъ: въ ' кровеобращенш, дыханш 
или пищеваренш. Все это принимается въ соображение сведущимъ ме
дик омъ и потому небольшой термометръ, служащш дли изследовашя 
теплоты больныхъ, почти всегда находится при медик!;, изучающемъ 
добросовестно состояше своихъ пацГентовъ.

Д. ПИСАРЕВЪ.



*

На серди;!; злоба накипала 
Отъ заученыхъ этихъ фразъ!
Слова! Слова! А чуть до дЪла,
Ни силъ, ни воли н'Т;ту въ насъ!

ж ж 
*Какъ мы сочувствуемъ народу — 

Какъ объ его скорбимъ нуждахъ!.. 
За правду мы въ огонь и въ воду 
Идти готовы— на словахъ. -

ж ж ж
Развить логически и здраво 
УмЬемъ мы, что гибнетъ м1ръ;
Что богачей и нищихъ право 
Одно— на свЪтлый жизни пиръ.

ж ж 
ж

И поучаемъ мы охотно,
Что лЬнь постыдна и вредна;
Что не зат'Ъмъ, чтобъ кушать плотно 
Да-празднословить, жизнь дана.

ж ж 
ж

А между гЬмъ, борьбы упорной 
Или суроваго труда,
Б'Ьжимъ мы съ трусостью позорной 
И не краснЬемъ отъ стыда!

ж ж 
ж

И кто неправдою гонимый —
СебЪ нашелъ защиту въ насъ? 
Безстрастно мы проходимъ мимо 
Людскаго горя каждый часъ.

ж ж 
ж

И Фразы иамъ всего дороже!
Насъ убаюкали он'Ь...
Когдажъ сознаемъ мы, о Боже! — 
Что нЪтъ спасенья въ болтовнЬ?

А. ПЛЕЩ ЕЕВЪ,



л ю д в и г ь  с и и т т л е р ъ .
(Этюдъ Д. Штраусса.)

23-го апреля 4 7 7 7  года Лессингъ писалъ изъ ВольФенбюттеля 
своему брату, Карлу ГоттгельФу, въ Берлинъ: «Предъявитель этого 
письма— магистеръ Спиттлеръ, пробывнпй въ ВольФенбюттел* нисколь
ко недель, съ т!шъ чтобы воспользоваться здешнею библиотекою. Я 
узналъ его какъ человека ученаго и скромнаго, и такъ какъ онъ 
■Ьдетъ въ Берлинъ, то считаю долгомъ рекомендовать его твоему вни
манию», М1;сяцъ спустя, Лессингъ спрашиваетъ брата, былъ ли у не
го этотъ магистеръ? и проситъ передать ему письмо, если Спиттлеръ 
еще не уЪхалъ изъ Берлина.

Спиттлеръ былъ молодой ученый, только что выступивши! на 
поприще науки. Онъ усп!;лъ понравиться Лессингу, который тгблъ  
случай испытать его познашя. Но Лессингъ тогда, конечно, не предпо
лагал^ что на этомъ магистр’!;, бол1;с ч'Ьмъ на какомъ либо другомъ 
изъ молодыхъ его современниковъ, отразится особенность его духа. 
Правда, когда онъ года четыре спустя умеръ, Спиттлеру достался 
только клочекъ его мантш (вся она, впрочемъ, едва ли бы кому 
припыась по росту); только одной иаукЪ Спиттлеръ вдохнулъ духъ, 
сродный Лессингу и притомъ возбужденный этимъ великимъ писате- 
лемъ; но эта наука та самая, въ которой Лессингу всего щнятн'Ье 
было продлить свое нравственное существоваше,— истор!Я.

Ученый и скромный молодой магистеръ былъ родомъ изъ Швабш. 
Онъ былъ виртембергсшй теологъ, получившш образоваше, по обы
кновенно, въ иеизбЪжпомъ тюбингенскомъ духовномъ заведенш. Родился 

Отд. I .  1
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онъ въ ноябре 1 7 5 2  года, ровно семыо годами раньше своего со
отечественника, Шиллера. Отецъ его былъ свящеиникъ и въ это же 
зваше готовилъ сына. Но такъ какъ онъ жилъ въ Стутгарте, то 
отдалъ сына не въ одну изъ монастырскихъ школъ, а въ столич
ную гимназию. Это обстоятельство было чрезвзычайно важно для Спит
тлера, до того важно, что оно определило всю карьеру молодаго че
ловека. Если онъ впоследствш сделался историкомъ и притомъ и з- 
вестнымъ историкомъ, то этимъ онъ, независимо отъ своихъ способ
ностей, обязанъ былъ своему пребыванш въ Стутгарте.

Въ то время въ Виртемберге господствовала сильная любовь къ 
изученш исторш вообще и отечественной въ частности. Ректоръ стут- 
гартской гимназш Фольцъ, считался самымъ ученымъ историкомъ въ этой 
стране и пользовался, особенно въ столице, такимъ почетомъ, кото
рый долженъ былъ возбудить еоревноваше въ честодюбивомъ ученике. 
Быть уважаемымъ подобно Фольцу и уважаемымъ имъ самимъ, вскоре 
сделалось пламеннымъ желагпемъ Спиттлера, целью, для достижешя 
которой онъ не щадилъ никакихъ трудовъ. И для этого действительно 
нужны были болышя усшпя,- потому что Фольцу не легко было уго
дить. Онъ требовалъ отъ историка изучешя источниковъ, ученаго, кри- 
тическаго собирания ф э к т о в ъ , и  при этомъ почти упускалъ изъ виду 
искусство изложешя. Онъ съ пренебрежешемъ смотрелъ на возникав
шую беллетристическую деятельность молодаго ноколешя, къ которой 
и Спиттлеръ чувствовалъ естественное влечете. Но талантливый гимна
зисте подавилъ въ себе этотъ порывъ: онъ не писалъ стиховъ, но 
делалъ извлечения изъ Фол1антовъ. Его часы отдохновешя посвящены 
были изученпо сочинений, которыя для другихъ юношей казались бы 
слишкомъ скучными и сухими, даже для з а н я т  въ рабочье часы. Если 
впоследствш мы находимъ Спиттлера коротко знакомымъ съ нроиз- 
ведешями Райнальди, Паги, Мабильона, МонФокона и др., то этому 
знакомству немецкш наше ученый положилъ начало еще въ гимназш, 
где по-настоящему онъ долженъ былъ изучать, и действительно изу- 
чалъ ревностно греческихъ н латинскихъ классиковъ.

Но еще важнее другое обстоятельство, имевшее уже въ 
Стутгарте влхяше на историческую деятельность Спиттлера. Онъ ро
дился въ конце виртембергскаго дшидиепшит № гош з, , т. е . нер- 
выхъ беззаботныхъ годовъ правления герцога Карла, едва вышедшаго 
тогда изъ-подъ опеки, того самаго герцога Карла, которому мнопе 
изъ соотечественниковъ, прославившихся въ литературе, доставили весь
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ма незавидную известность. Борьба между правительвтвеннымъ произво- 
ломъ и правами народа, появление и падеше времешциковъ, примеры 
трусости со стороны лицъ, имевшихъ обязанностью защищать сво
боду, и неустрашимости со стороны другихъ, более добросовестныхъ 
сыновъ отечества,— все это, служившее предметомъ разговора во всехъ 
столичныхъ обществахъ, совершалось на глазахъ Спиттлера во время 
его отрочества и юношества. Семи летъ онъ уже въ состоянш былъ 
сочувствовать впечатлен™, произведенному на публику незаслуженнымъ 
заключен!емъ въ тюрьму почтеннаго 1оанна Якоба Мозера, советника 
собрашя земскихъ чиновъ; двенадцати же летъ онъ разделялъ 
негодование, вспыхнувше во всехъ патрютахъ, когда превосходный 
Губеръ за свою преданность конституцш долженъ былъ также 
пострадать въ темнице. Около того же времени распущеше сейма 
произвело въ стране всеобщее волнеше. Зем ств чины подали, въ В е
ну жалобу на герцога и нашли себе заступника въ лице Фридриха II 
прусскаго. Герцогъ и его агенты защищались всеми оруд1ями 
политики; но правда, поддерживаемая могуществомъ Фридриха, 
на этотъ разъ восторжествовала. Герцогъ Карлъ долженъ былъ за
ключить съ собрашемъ земскихъ чиновъ договоръ, который навсегда 
иоложилъ преграду его произволу. Спиттлеру было тогда восемнадцать 
летъ и онъ оканчивалъ курсъ въ гимназш, когда одержана была эта 
победа. Впечатление, произведенное на него этою борьбою, послужило 
драгоценнымъ матерхаломъ для его исгорическаго развитая. Въ душе 
Спиттлера глубоко врезалась картина земскаго устройства его родины, 
одного изъ лучшихъ образцовъ древней народной свободы, сохранивших
ся тогда въ Германш. Молодой человекъ заметилъ себе все стороны 
этого устройства и слабый, и сильныя, и былъ проникнута любовью 
къ коиститущонному порядку, и благу общественному. Въ продолжеше 
всей своей литературной деятельности, Спиттлеръ обращался къ 
виртембергской конституцш, какъ къ образцу, на недостаткахъ и со- 
вершенствахъ котораго онъ одинаково могъ поверять политичееше 
взгляды.

По окончаши курса въ гимназш, Спиттлеръ съ 177 1  по 1 7 7 5  
годъ прожилъ въ духовномъ заведенш въ Тюбингене', и здесь сначала 
занимался Филосодчей, а потомъ теолопей. Бывнне его товарищи, а 
также самый духъ его сочинешй свидетельствуютъ, что онъ особенно 
глубоко изучалъ первую изъ этихъ наукъ. Проницательный умъ, лю
бовь къ высшимъ взглядамъ, уменье освещать все частности пред-
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ставлявшагося вопроса и редкая диалектическая способность могли по
вести Спиттлера на Философское поприще, еслибъ онъ съ раннихъ 
летъ не былъ направленъ къ изученаю исторш и въ особенности по
литическая быта народовъ. Решившись еще въ гимназаи сделаться 
историкомъ, онъ теперь, усвоивъ себе Философское образоваше, хо
телъ воспользоваться этими знатями для своей исторической деятель
ности.

На теологию онъ могъ отчасти смотреть какъ на отрасль исторш. 
Безъ знаная истории церкви нельзя понимать исторш государствъ, въ 
особенности среднихъ вйковъ. Притомъ источники для той и другой 
отчасти одни и те  ж е. Такимъ образомъ, Спиттлеръ, кроме своихъ 
прежнихъ историческихъ писателей, изучалъ теперь отцовъ церкви и 
даже знакомился съ схоластиками. Последствая доказали, что при этомъ 
обратили на себя его полное внимаше изследовашя Землера о ка
ноне и развитии церковнаго догмата, а также первыя теологиче
ская сочинешя Лессинга. Первыя небольшая богословская произведеная 
Спиттлера отражали въ себе духъ Землера и Лессинга, въ Форме бо
лее сродной последнему.

Въ одномъ изъ этихъ сочиненай, помеаценномъ въ журнале, изда
вавшемся подъ редакщею Меузеля, Спиттлеръ отозвался о средневе- 
ковомъ духовенстве более снисходительно, чемъ принято было въ его 
время. По этому случаао, оааъ 25 декабря 1 7 7 6  года (въ это время 
онъ уже путешествовалъ съ ученоао целью) писалъ изъ Геттингена 
въ оправдаше къ редактору журнала: «Я въ своемъ сочиненна вовсе 
не намеренъ былъ д оказы ватьч то  духовенство среднихъ вековъ от
личалось только одними хорошими качествами. Я очень хорошо знаю 
этихъ лаодей! Но вопросъ въ томъ, принесли ли они какуао ашбудь 
пользу и если принесли, то въ чемъ она состояла? При этомъ не 
можетъ балть речи о томъ, должно ли желать возвращен1я средневе
к о вая  духовенства единственно потому, что оно было въ свое время 
полезно. На этомъ основанаи следовало бы для себя желать возвра- 
щеная учителя азбуки, если онъ учила, хорошо. Въ нападкахъ на ду
ховенство наше время нередко смешивается съ временами прошедшими. 
Относительно настоящ ая времени негодовапае противъ -католическая 
духовенства совершенно справедливо. Средше века были временемъ 
детства и плутовства, а потому человечество тогда должно было 
получить соответственное тому образоваше».

Конечно, авторъ, писавшш эти строки, былъ достаточно аариготов-
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ленъ для того, чтобы несколько месяцевъ спустя, явиться къ Лессин
гу. Н'Втъ ничего удивительнаго, что онъ понравился великому писа
телю, и само собою разумеется, что такое общество было чрезвычай
но полезно для молодаго человека. Лессингъ въ то время былъ силь
но взволнованъ по случаю издававшихся имъ «\Уо1ГепЫШе18сЬе рга§- 
теп !е  ете з  11пЬекап1еп», которые вовлекли его въ богословскую по
лемику (*). Съ другой стороны, онъ былъ въ самомъ пр1ятномъ, 
сообщительномъ расположении духа, такъ какъ за несколько месяцевъ 
передъ темъ женился на женщине, давно имъ любимой. Въ одномъ 
письме къ Меузелю Спиттлеръ описываетъ гуманность Лессинга и 
прелестный женственный характеръ его жены съ такимъ чувствомъ, 
которое делаетъ честь ему, какъ человеку (**).

. По возвращении изъ путешеетвхя, Спиттлеръ въ 1 7 7 7  году всту- 
пилъ репетиторомъ въ тюбингенское духовное заведете и на этомъ 
месте написалъ, кроме разныхъ мелкпхъ сочинешй, исторго канони- 
ческаго права до временъ мнимаго Исидора. Это сочинеше доказы- 
ваетъ его обширную ученость, критический взглядъ, светлый об- 
разъ мыслей и ненависть къ обману священниковъ уже своими 
прежними трудами, а-такж е во время своего недавняго пребыва- 
шя въ Геттингене, Спиттлеръ обратилъ здесь на себя всеобщее 
внимаше ученаго м1ра и въ 1 7 7 9  году былъ приглашенъ въ этотъ 
городъ въ качестве профессора. Онъ поступилъ преподавателемъ въ 
философск1Й Факультетъ, но былъ назначенъ впоследствш занять 
каеедру въ богословскомъ и сначала читалъ только теологичесшя 
лекцш, какъ то: йсторш церкви, церковныхъ догматовъ и канона.

Т е , которые имели случай слушать его лекцш впоследствш, 
между прбчимъ, Шлоссеръ и Савиньи, единодушно хвалятъ его чте
т е ,  которое признадотъ образцомъ проФессорскаго преподавашя. Но 
сначала Спиттлеръ далеко не отличался красиореч^емъ. Какъ уроже- 
нецъ швабстй, онъ весьма затруднялся изложешемъ. Онъ вступалъ 
на каоедру робко, попеременно то диктовалъ, то объяснялъ свой 
предметъ и притомъ не умелъ еще принаравляться къ поняНямъ 
своихъ слушателей, число которыхъ поэтому сначала было незначи
тельно.

(*) Авторъ этихъ «Рга§теп1е», какъ оказалось впоследствш, былъ Ке1-  
таги з (род. въ 1694 и ум. въ 1765 г. въ Гамбург*). Лессиигъ, издавая это 
сочинеше, говорилъ, что онъ нашелъ его въ вольФенбюттельской библютекВ.

(“ ) См. у БиЬгаигег’а, Ь езвтд, II, 2, стр. 301.
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Въ это время Спиттлеръ готовилъ свое первое значительное про
изведете— исторно церкви. Оно появилось въ годъ его женитьбы, 
1 7 8 2 -й . Это сочинеше было необыкновеннымъ явлешемъ во многихъ 
отнощешяхъ и прежде всего въ отношенш объема. Со словомъ цер
ковная истор!Я обыкновенно соединялось понятие большего, многотом- 
наго издашя; книга Спиттлера состояла изъ одного маленькаго тома, 
Форматомъ въ восьмую долю листа. Прежшя сочинешя этого рода (не 
говоря о томъ, что большею частью они писались на латинскомъ язы- 
кй) отливались въ тяжелую ученую Форму; если же и являлось про
изведете, подобное произведению Мозгейма, обнаруживавшее со сторо
ны автора претензию на изящное изложеше, то всегда это делалось 
въ ущербъ основательности содержания; сочинеше же Спиттлера, не
смотря на свою тщательную внйшнюго отделку и на совершенное отсут
ствие ученыхъ цитатъ, показывало въ нисателй глубокое знаше источ- 
никовъ и въ вид* очерка представляло болйе историческихъ данныхъ, 
чймъ мнопя изъ подробныхъ исторш церкви. Способъ ИЗЛОЖеШЯ въ 
немъ прагматичесшй и соб ьтя  представлены въ связи съ внутренними 
качествами и внешней обстановкой дййствующихъ лицъ; при этомъ, 
однакожъ, Спиттлеръ не забываетъ вл1яшя духа времени и не упу
скаете изъ виду потребности человйческой натуры. Точка зрйшя про
тестантская, но не та, какая принята въ основаше этого исповйдашя; 
авторъ озаряетъ исторно христианской церкви свйтомъ восемнадцатаго 
столйня, но не тймъ, который былъ достояшемъ толпы, а тймъ, 
который отражается въ теологическихъ сочинешяхъ Лессинга. Въ нро- 
изведеши Спиттлера этотъ свйтъ обнаруяшваетъ свою силу, проникая 
во вей захолустья обширной области исторш, представляющей лаби- 
ринтъ.

Церковная истор1я Спиттлера оканчивается благопртятными видами, 
каше па время представлялись для католической церкви в сл й д сте  
падетя '  ордена 1езуитовъ и вслйдсш е реФормъ, произведенныхъ 1оси- 
фо м ъ  II аветршекимъ. Эти виды заключались въ надеждй, что като
лическая церковь, наконецъ, перестанетъ быть римскою, что она съ 
государствомъ соединится въ одно органическое цйлое, и что народу 
возвращены будутъ права, отнятая у него духовепствомъ, которое, 
съ своей стороны, оставить свой корпоративный духъ и пе будетъ пре
пятствовать мирнымъ сношешямъ католиковъ съ протестантами.» 
Нельзя ставить въ укоръ автору, что онъ каждый листъ этого сочинешя, 
выходивши! изъ типографии, съ торжествомъ ноказывалъ своимъ друзь
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ямъ. Книга, по выход* въ св*тъ, быстро распространилась по всей 
Германш и переводилась на иностранные языки; изъ посл*дующихъ 
сочинений Спиттлера разв* одно только прюбр*ло такую же славу.

Но такой усп*хъ нисколько не поощрилъ автора къ дальн*йшимъ 
подвигамъ на теологпческомъ поприщ*; папротнвъ, поел* издания цер- 
ковной исторш, Спиттлеръ распростился съ теолоиею. Только 
иногда онъ писалъ по этому предмету неболышя статьи, преиму
щественно по церковному праву, и въ особенности не упускалъ изъ 
виду Рима и его чесголюбивыхъ притязашй, орденъ 1езуитовъ и дру- 
п е  тому подобные вопросы. Разставшись съ теологией, Спиттлеръ 
возвратился къ своему первоначальному призванно. Онъ отказался от 
перехода въ теологический Факультета и р*шился посвятить себя исклю
чительно политической исторш. На этомъ поприщ* ему, въ качеств* 
преподавателя, предстояло бороться въ Геттинген* съ тремя знамени
тостями— Гаттереромъ, Пюттеромъ, и Шлецеромъ. Спиттлеръ всту- 
пилъ въ эту борьбу и остался поб*дителемъ. Д*ло въ томъ, что онъ 
между т*мъ усп*лъ овлад*ть краснор*ч!емъ, необходимымъ для усп*ш- 
наго преподавашя. Онъ теперь могъ читать свободно, приб*гая только 
по-временамъ къ маленькому листу бумаги, съ н*сколькими именами 
и числами. Влад*я въ совершенств* своимъ предметомъ, онъ то изла- 
галъ его въ вид* живаго разсказа, то развивалъ ф и л о с о ф с к и . Е го лек- 
цш, по своему тону, занимали середину между дружественной бес*дой 
и торжественного р*чью. При этомъ Спиттлеръ всегда въ состоянш 
былъ водворить въ аудиторш глубокую тишину и растрогать своихъ 
слушателей. Много въ этомъ отношении ему помогала его пр1ятная на
ружность: онъ отличался высокимъ, стройнымъ ростомъ, св*тлыми, 
проницательными голубыми глазами, определенными, но н*жными чер
тами, открытымъ лбомъ и благородствомъ движений

Онъ открылъ свои историчесшя лекцш, въ 4 7 8 2  году, иетор1ею 
Грековъ и Римлянъ; потомъ перешелъ къ новой истории германской 
имперш, отд*льныхъ н*мецкихъ владЬнш и европейскихъ государствъ, 
съ т*мъ чтобы на этой почв*, какъ на всего бол*е ему знакомой, 
стать твердой ногой въ качеств* преподавателя и литератора. Въ 4 7 8 3  
году онъ издалъ исторш Виртемберга, въ 4 7 9 6  исторно Ганновера, 
въ 479 3  и 4 7 94  очеркъ исторш европейскихъ государствъ, въ 1 7 8 6 —  
исторш датской революцш 4 6 6 0  года. Въ то же время онъ печаталъ 
въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ, въ особенности въ историческомъ 
магазин*, издававшемся имъ и Мейиерсомъ, одну за другою, ц*лый
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рядъ статей, одно заглагое которыхъ показываете, какъ обширенъ былъ 
кругъ его историческихъ изыскашй, причемъ онъ не считалъ недостой
ными нзслКдовашя самые, повидимому, мелочные вопросы. Оттого-то 
его статьи представляютъ самое разнообразное содержаше. Онъ изла- 
галъ и новейшая перемены въ кастильской податной систем^ и исто- 
рпо налоговъ въ герцогств!; Бременскомъ и Верденскомъ; псторш по
головной подати въ княжеств1* Каленбергскомъ и современное состои
т е  британскихъ государственныхъ доходовъ; устройство англШской 
остъ-индской компании и учреждеше ордена гезуитовъ; историю разви
тая собрания земскихъ чиновъ въ Виртемберг* и нроисхождеше англШ- 
скаго парламента; состоите и перемены датской канцелярш въ Копен
гаген* и право древняго германскаго дворянства на м*ста канониковъ; 
жизнь испанскаго короля Филиппа V и неравные браки н*мецкихъ 
князей; б*лградсщй миръ и возсташе австрШскихъ Нидерландовъ противъ 
1осиФа II. Кром* того, онъ писалъ многочисленный рецензш на раз
ный сочинешя по исторш и церковному праву.

Въ обыкновенныхъ историческихъ книгахъ, особенно о германскихъ 
государствахъ, Спиттлеръ, какъ замечаете онъ въ предисловш къ 
своей ганноверской исторш, не нашелъ того, чего искалъ: ни истории 
государственпаго устройства, ни опиеашя характера и образа жизни 
предковъ. Въ предисловии къ своему очерку исторш европейскихъ го- 
сударствъ, упоминая о вспыхнувшей между темъ Французской рево
люции, онъ говорить, что теперь въ подобныхъ сочйнешяхъ прежде 
всего представляется вопросъ: когда и какъ возникло третье сослов1е? 
Какъ образовались взаимныя отношешя сословШ и отношешя ихъ къ 
правителю? Какимъ образомъ произошло судебное устройство? Въ ка- 
комъ состояния находились подати ;ъ Финансы государства? Эту сторо
ну государственной жизни Спиттлеръ всегда имелъ въ виду въ сво
ихъ историческихъ изсл*доваы1яхъ и описашяхъ. Ему ставили въ укоръ 
такой исключительно политически! взглядъ, который пе составляете 
еще полной задачи историка. Подробныя историчесшя сочинешя Спит- 
лера, исторш Виртемберга и Ганновера не заслуяшваютъ такого упрека; 
хотя въ нихъ главное внимаше обращено на политическое устройство 
этпхъ земель, но не забыта также иетор1я развиыя народа, въ обшир- 
н*йшемъ смысл* слова. Также этотъ упрекъ не моягетъ касаться 
спиттлерова очерка исторш европейскихъ государствъ, потому что здесь 
исключительность политическаго взгляда соответствуете самому плану 
сочинешя.
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Итакъ, точка воззрешя Спиттлера на политическую судьбу наро- 
довъ и духъ, какимъ онъ разсматриваетъ происхождение и перемены 
государственнаго устройства и управлешя— те самые, к а т е  онъ усвоилъ 
себе въ юности при виде борьбы за конститущонныя права своей родины. 
Этотъ духъ заключается въ любви къ правильно-определенному отноше
ние между правами народа и властью правительства, въ любви къ посте
пенному органическому развитию сущеетвующихъ учреждений. Онъ пред- 
ставляетъ, какъ опасно, хотя, быть можетъ, искренно, заблуждаются те , 
которые считаютъ обязанностью всякаго патршта стремиться къ уменьше
ние власти правителя и къ увеличению правъ государственныхъ чиновъ. 
Но это говоритъ онъ не въ смысле застоя, невъ видахъ сохранешя стараго 
порядка вещей. « Мы все должны действовать неутомимо— восклицаетъ 
Спиттлеръ въ конце предислов!я ко второй части своей ганноверской 
исторш— не должны предпочитать частнаго блага общественному ни 
предаваться безпечности, какъ будто отцы наши совершили все, что 
могло быть совершено». «Времена, говоритъ онъ въ другомъ месте, 
не всегда являются сами собою; ихъ иногда надо создавать. Правда, 
самые вкусные плоды созреваютъ медленно; благодетельный послед
ствия трудовъ людей честныхъ и неутомимыхъ обыкновенно обнаружи
ваются лишь черезъ несколько поколений. Но истина, высказанная от
крыто и благородно, заключаетъ въ себе важную силу.

Поэтому, какъ ни иптересовало Спиттлера историческое изследо- 
ваше великихъ правительствеипыхъ переворотовъ, каковы англшскш и 
французскШ, но онъ съ особенною любовью останавливался на техъ 
месгахъ исторш, где замечалъ мирный посевъ и спокойное развиНе, 
предпринятыя при содействш людей умиыхъ и честныхъ. «Это ве
ликолепное явлеше, говоритъ онъ относительно происхождешя вир- 
тембергской копституцш, но оно совершенно въ немецкомъ духе. Въ 
немъ мало тонкой политики, но за то много здраваго смысла, ве- 
дущаго прямо къ цели. Нетъ безпокойнаго духа, легко возбуждае- 
маго къ подозрению коварствомъ людей честолюбивыхъ, но за то ясное 
сознаше того, къ чему должно стремиться, сознаше, которое не мо
жетъ быть поколеблено никакими происками со стороны эгоистовъ. 
Много уважешя къ закону и его иетиинымъ блюстителямъ, но за то 
совершенное отсутсттйе всякаго раболепства. Нетъ необуздаинаго стре- 
млешя къ внезапнымъ переворотамъ, но за то твердый духъ и уве
ренность, что то, чего нельзя было совершить сегодня, будетъ совер
шено завтра».
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И съ какимъ воодушевлешемъ Спиттлеръ иногда говоритъ въ по- 
добныхъ случаяхъ! Предсгавивъ происхождение и устройство земскаго 
собрашя въ Виртембергй—  этого , важнаго. учреждешя, онъ съ 
чувствомъ восклицаетъ: «Да предохранить небо, благословляющее 
честныхъ и безкорыстныхъ людей, это собрание отъ всякой порчи! 
Въ злыя времена деспотизма счаслте и несчаспе всей страны зависали 
отъ этихъ восьми мужей и одинъ неудачный выборъ земскихъ чиновъ 
на целое полъ-стол1те подвергалъ опасности благоденств1е ». П о- 
томъ, изобразивъ различпыя слабыя стороны новаго учреждешя, отъ 
которыхъ оно со временемъ могло придти въ упадокъ, Спиттлеръ 
старается освободиться отъ этихъ грустныхъ предположены и снова 
обращается къ исторш. «Впрочемъ, говоритъ онъ, новыя учре
ждешя имйютъ сходство съ юношами, подающими надежду и кото
рые посылаются въ армпо или въ университете. К ъ чему напрасно 
тревожить себя мрачными мыслями насчетъ будущности и какъ за 
ранее исчислить вей могунця произойти случайности? Надо полагаться 
и на силу нравственнаго возрождешя, которая въ цйломъ обществе 
проявляется также, какъ и въ отдйльномъ человеке и съ удивитель- 
нымъ успйхомъ дййствуетъ даже въ тйхъ случаяхъ, когда зло, пови- 
димому, неисправимо».

При такой глубоко-вкоренившейся любви къ законному развитию, 
Спиттлеръ не могъ быть другомъ револгоцШ. Онъ ихъ одинаково не- 
навидйлъ, происходили ли онй сверху или снизу. О насильственныхъ 
нреобразовашяхъ 1осиф э  австршскаго въ Нидерландахъ оиъ отзы
вался съ такою резкостью, которую не могли ослабить ни пред- 
положеше добрыхъ иамерешй этого государя, ни дурньш начала, 
скрывавнпяся въ нидерландскомъ народпомъ движенш. Онъ допускалъ, 
что въ этомъ движенш участвовали ? эксъ-хезуиты и агенты римскаго 
двора, но полагалъ, что вопросъ о правде и справедливости независимъ 
отъ всякой личности. По его мнению, здесь 1 осифъ  долженъ былъ бы до
казать на дйлй, что онъ желаетъ обращаться съ Нидерландцами, какъ 
съ вольными людьми. Пусть придворные исторюграФЫ удивляются, отчего 
нидерландский народъ изъ одной любви къ свободе упорно противится 
преобразовашямъ, которыхъ не можетъ не признать благодетель
ными, —  противится единственно потому, что они делаются на
сильственно». Именно такому благонамеренному правителю, каковъ 
1осиф ъ , по замечанш Спиттлера, следовало бы открыто сказать, 
что съ уничтожешемъ всехъ нреградъ для осуществлена добрыхъ
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намерений государя, уничтожаются также препятств1я для самаго 
произвола. Самая благодетельная мера правителя, говорить авторъ, 
если только она противна основашямъ конституцш, не стоить той 
благодарности, какую заслуживаетъ сохранете конститущониыхъ началъ, 
освященныхь присягой, обычаями и законами. При самой ограничен
ной власти можно сделать много добра, исправить множество иедо- 
сгаковъ и даже самыя препятс’ш я , представляемый Формою прав л етя , 
обратить въ орудте къ осуществлению благихъ целей. Нетъ надобно
сти уничтожать все до основашя». Только крайняя необходимость, 
какъ напримеръ въ Швецга при Густаве III, можетъ оправдать, или, 
лучше сказать, извинить .такую насильственную меру. Но подобной 
необходимости, по мненш Спиттлера, не существовало въ австршскихъ 
Нидерландахъ. Едва ли при какомъ нибудь другомъ образе нравлешя, 
можно было такъ легко устранить все злоупотреблешя, не нарушая 
самой констптуцш, если только съ умешемъ воспользоваться ея сла
быми сторонами.

Замечательно, какъ велъ себя Спиттлеръ, когда всныхнула и стала 
распространяться револющя во Францш. Ходъ, какой приняло впечат- 
леше, произведенное ею въ Германш вообще, известенъ. Первона
чальный восторгъ вскоре обратился въ ненависть и прокляпе. Спит
тлеръ, напротивъ, сперва изъявляли неудовольсше по поводу энту- 
з!азма своихъ соотечественниковъ, лишеинаго критики, и представляли 
дурныя стороны революции, а потомъ показывали какъ должно пони
мать это явлеше. Онъ сначала съ негодовашемъ смотрели на радост
ные возгласы немецкихъ газетъ, по случаю такого события, и на нера
зумный восторгъ, выражавшийся въ парижскихъ письмахъ Кампе, где 
мятежные гвардейцы, относительно благородства души, сравнивались съ 
Сократомъ. Спиттлеръ желали успеха делу Французской вацш, но по
лагали, что для этого нетъ надобности хвалить дурныя средства, употреб
ленный для достижешя такой цели съ самаго начала, ни представлять съ 
хорошей стороны злодейства, совершенный народомъ, и поощреше къ 
этими злодействами со стороны коварныхъ охлократовъ. Въ особенно
сти онъ не моги простить графу Мирабо его учвстте въ сценахъ 5 и 
6 -го  октября; даже Дюмурье, впоследствш, былъ ему пр1ятнее 
этого народнаго витш, который при своихъ необыкиовенныхъ силахъ 
не имели надобности прибегать къ такими подлыми средствами. Но 
независимо отъ этпхъ злодействъ, Спиттлеръ находили главный недо- 
статокъ революцш въ томъ, что нащопальное собрате хотело создать



12 РУССКОЕ СЛОВО.

совершенно новое правлеше. Постепенно откланяться отъ старой, 
слишкомъ изъезженой колеи и издавать некоторые новые постановле 
шя и законы, соотв'Ьтствуннще насущнымъ потребностямъ народа, и 
которыми нестолько совершается внезапный переворотъ, сколько дается 
новый, более правильный ходъ деламъ,— вотъ что, по замечание Спит- 
тлера, совЪтуетъ история и знаше человеческаго сердца.

Но когда, въ слЪдуюшде затЪмъ годы, ужасъ, порожденный Фран
цузской револющей, произвелъ реакцию въ нЪмецкихъ правительствахъ 
и когда публицисты, подобные Гиртаннеру, старались предста
вить одну дурную сторону событШ, совершавшихся во Францш, 
тогда Спиттлеръ решительно перешелъ на другую сторону. Онъ 
напомнилъ этимъ публицистадоъ, что всяшй народъ въ крити
ческий моментъ своего возрождешя показываетъ безчисленное мно
жество слабостей и недостатковъ и что изображение отдЪльиыхъ 
чертъ въ подобные пертды не можетъ служить къ ясному уразуагЬ- 
1пю сущности дела. Во всякой наши, въ минуты такого всеобщаго бро- 
жешя, выплываетъ наружу столько грязныхъ осадковъ, что те  лица, 
который составляютъ главное ядро народа, не могутъ выступить на 
арену». Такимъ образомъ Спиттлеръ находилъ и воспоминания много 
уважаемаго имъ Эрнста Брандеса относительно Французской революцш 
справедливыми на столько, на сколько за двести семьдесятъ летъ спра
ведливо было то, что люди, подобные Эрасму, писали о немецкой 
реФормацш. « Между темъ у этого последняго явлешя заросли родимые 
знаки и то же самое произойдетъ и съ переворотомъ, совершившимся 
въ Францш, Спиттлеръ усердно упрашивалъ Гпртаниера, въ продол- 
женш издававшагося этимъ писателемъ сочннеш'я (о Французской ре- 
волюцш) показать, какъ безполезно, для предупреждения народныхъ 
волнений и переворотовъ, прибегать къ уничтожение просвещешя.

Въ направлен»!, совершенно противоположномъ взглядамъ этихъ пу- 
блицистовъ, Спиттлеръ въ то же время нанисалъ свой очеркъ исторш 
европейскихъ государствъ. Здесь онъ показываетъ, вследств1с какихъ 
причинъ во Францш сделался неизбежнымъ разрывъ между народомъ 
и правительствомъ; к а т я  государственным учреждешя предохраняютъ 
Англно отъ подобной же судьбы; при какомъ образе правлешя Венещя 
возвышалась и потомъ пала; к а т я  внешшя и внутрешпя обстоятель
ства привели къ упадку Польшу и доставили Россш такое грозное 
велич1е. Изъ этихъ данныхъ выводы выходятъ совершенно друие, не
жели т е , к а т е  представляютъ крайше поклонники реакцщ. Впро-
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чемъ, на Англичанъ Спиттлеръ всего менее сердился за ихъ отвраще- 
и е  къ Французской революцш, хотя это отвращение имело характеръ 
почти реакщонный. Онъ полагалъ, что въ страна подобной Англш, 
где самая конститущя представляетъ верное средство къ устранению 
недостатковъ, реформы могутъ производиться спокойно и хладнокровно.

Замечательно, что Спиттлеръ, когда прошли первыя волнешя 
Французской революцш, углубился въ разсматриваие государственнаго 
переворота, представлявшаго съ нею совершенную противоположность, 
переворота, совершившегося въ Даши въ 1 6 6 0  году. Причины того 
и другаго явлешя были одинаковы: невыносимая неравномерность въ 
распределении государственныхъ выгодъ и тяжести налоговъ, и недо
ступность аристократ]'и ко всякому требование справедливости. Но въ 
Даши духовенство перешло на сторону народа, и такъ какъ король 
имелъ причины желать уменьшения власти дворянъ, то здесь рево- 
лющя приняла совершенно другой характеръ: представители средняго 
сослов1Я и духовенства вскоре вошли въ мирное соглашеше съ коро- 
лемъ и противъ такого союза не въ силахъ было бороться дворянство. 
Оттого здесь результатъ полученъ былъ не тотъ, котораго съ самаго 
начала достигли во Францш: диктатура перешла не въ руки народа 
и партш, но къ королю. Это была редкая кабинетная проделка, какъ 
выражается Спиттлеръ, которому приятно было « посмотреть и на такую 
революцш, где дело решалось не силою, а разсудкомъ» и притомъ не 
только въ начале, но и въ продолженш всего дейсш я. При всемъ томъ 
и втотъ мирный переворота Имелъ общШ иедостатокъ всехъ революцШ, 
именно тотъ, что судьба целаго государства предавалась слепому случаю. 
«Самые умные люди не могутъ угадать, чемъ кончится начатое дело»; 
какъ во Французской революцш едва ли кто изъ действующихъ лицъ 
предполагалъ, какой она приметъ оборота, такъ въ датской главные 
виновники, по мненш Спиттлера, вероятно удивлены были результатомъ, 
какого достигли избраннымъ ими путемъ. Маленькое сочинеше о госу- 
дарственномъ перевороте въ Д ан и и , по своему прагматическому, 
живому и изящному изложешю, одно изъ лучшихъ, какое когда либо 
нисалъ Спиттлеръ; мы бы сравнили его съ книгою Саллюспя о воз- 
мущенш Каталины, на сколько можетъ быть сравниваемо съ такимъ 
аитичнымъ произведешемъ сочинеше, написанное совершено въ духе 
настоящего времени.

Но отъ оценки отдельныхъ историческихъ произведений Спиттлера 
насъ отвлекло развитое его политическихъ взглядовъ, которое мы ста
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рались вывести изъ разсмотрешя вс!;хъ этихъ сочиненШ. Посп'Ьшимъ 
дополнить упущенное и скажемъ прежде всего одно слово о виртем- 
бергской исторш этого писателя. То обстоятельство, что Виртем- 
бергъ былъ любимой родиной автора, родиной, которая срослась съ 
его душой, придавало этому сочиненно особыя преимущества. Чтобы 
убедиться, стоитъ только сравнить эту исторш съ истор1ею Ганновера, 
вышедшаго изъ-подъ того же пера. Правда, для этого последняго со- 
чинешя Спитллера менее доступны были источники, и онъ менее 
нриготовлеиъ былъ къ такому труду: по не въ этомъ одномъ заклю
чалась причина той работы, которая, по собственному сознанш автора, 
не дозволяла ему смелыми штрихами подробно очерчивать лица и 
обстоятельства. Съ старинными виртембергскими графами и герцогами, 
ихъ канцлерами, советниками, придворными проповедниками, Спит
тлеръ былъ съ юности знакомъ по предай™, а съ страною, ея жи
телями, ихъ нравами и съ государственными учреждениями Виртембер- 
га— по самому происхождение и воспитанно. Такого знакомства онъ, 
конечно, не могъ иметь относительно исторш Ганновера, не смотря 
на свое продолжительное прёбываше въ этой стране и прилежное 
изучеше ея историческихъ источниковъ. Оттого-то главными образомъ 
и происходить меньшая живость въ изложении этого впрочемъ превос- 
ходнаго сочинешя, которое въ особенности относительно изображения 
переменъ государственнаго устройства и управления нисколько не ус
тупаешь виртембергской исторш.

Въ обоихъ этихъ сочинешяхъ проявляется замечательная особен
ность Спиттлера: въ одномъ изъ нихъ события прерываются пятью
десятью, а въ другомъ восемьюдесятью съ небольшимъ, годами ранее 
того времени, когда ихъ излагалъ авторъ. Въ исторш своей родины 
осторожный историкъ, хотя и писалъ ее въ качестве ганноверскаго 
профессора, не касается правлешя не только жившаго тогда еще гер
цога Карла, но и отца его Карла Александра; о предшественнике 
этого последняго, Эбергарде Людвиге, которымъ прекращается одна 
отрасль вертембергскаго дома, можно было уже говорить свободнее 
въ самомъ Виртемберге. Въ предисловш къ этому сочинешю, авторъ, 
правда, говоритъ такимъ образомъ, будто намеренъ изложить следую- 
Щ1Я затемъ собьгпя въ другой части, но эта другая часть никогда не 
появлялась въ светъ и вероятно никогда не предполагалась къ появ- 
ленш . Ганноверская истор)я оканчивается правлешемъ курФирста 
Эрнста Августа и въ ней не упоминается о ганноверско-англшскихъ



Л Ю Д В И Г Ъ  С П И Т Т Л Е Р Ъ . 15

Георгахъ, изъ которыхъ третШ въ то время сид1;лъ на престоле. 
Видно, Спиттлеръ не хотелъ ни лгать, ни оскорбить кого бы то ни 
было грубою правдою. Въ какой степени онъ избегалъ последняго 
обстоятельства, доказываетъ отдаленность описанныхъ имъ событй отъ 
живой современности. Спиттлеръ былъ остороженъ не только какъ 
человекъ, но и какъ историкъ, и заранее взвешивалъ последсш я, 
к а т я  могли произойти отъ его поступковъ. Его часто упрекали за 
то, что онъ свои историчесше расказы йрерываетъ изъ политичес- 
кихъ разсчетовъ. Въ общественной жизни такая расчетливость легко 
ведетъ къ боязливости. Въ своихъ отношешяхъ съ людьми Спиттлеръ 
былъ до того остороженъ, что въ одной стать!; съ наигЪрешемъ 
вставилъ букву, изменявшую смыслъ, такъ какъ сынъ того челове
ка, котораго м н ете онъ оспаривалъ былъ его товарищемъ.

Спиттлеръ ие могъ довольствоваться теснымъ кругомъ исторш 
отдельныхъ незначительныхъ государствъ, къ которому относятся по- 
следшя описанныя нами сочинешя. Его любимой мечтой, которую онъ 
нередко высказывалъ самъ, было— представить исторш м1ровыхъ со
бытий трехъ последнихъ вековъ въ большомъ сочинеши, содержащемъ 
до шести томовъ. Лекцш Спиттлера по этому предмету признаются 
самыми лучшими, какая онъ когда либо читалъ. Но самое сочише 
никогда не было написано. Только въ виде очерка для своихъ лекцш, 
Спиттлеръ, какъ мы уже заметили выше, изложилъ исторш евро- 
пейскихъ государствъ отъ ихъ происхождешя до новейшаго времени 
(за исключешемъ Германш, исторно которой онъ читалъ особо). Чтобы 
оценить достоинство этого сочинешя, мы уступимъ перо другому 
судье. Каждая страница Спиттлерова сочинешя, говоритъ Шлоссеръ, 
доказываетъ верный взглядъ автора и быстрое понимание глав- 
наго пункта, на который особенно должно обратить внимаше въ каж
домъ отдельномъ перюде. Въ этомъ отношенш грешатъ многие самые 
ученые историки. Въ книге Спиттлера съ удивлешемъ видишь, какъ 
великш человекъ, съ врожденнымъ тактомъ, перелистывая источники, 
опытнымъ взглядомъ въ одиу минуту находитъ то, чего другой тщетно 
ищетъ въ продолжетйе многихъ л ет ъ » .

Впрочемъ, ие меньшее достоинство и не меньшую занимательность 
нредставляютъ и более мелыя историческ1я сочинешя Спиттлера. Даже 
они отчасти, по своему свободному изложенш, более для насъ при
влекательны. Около одной трети изъ нихъ (если исключить сочинешя 
теологпчесшя) касаются исторш Виртемберга; первое место между
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ними занимаютъ история собрашя земскихъ чиновъ и история коллегш 
тайнаго совета: последнее сочинеше относится уже къ позднейшему 
першду жизни автора, но написано совершенно въ духе перваго. Оба 
они показываютъ редкое искусство Спиттлера рельефно и въ связи 
изображать происхождеше и дальнейшее развитие государственнаго 
учреждешя, его судьбу въ различные перюды, его успехи и препят- 
ств1я, противопоставляемый имъ различными личностями, его упа- 
докъ и возрождеше. Авторъ представляетъ намъ это явлен1е такъ 
превосходно, что оно на нашихъ глазахъ, подобно растению, какъ 
будто восходить, развивается, даетъ цветы, подвергается дурному и 
хорошему ВЛ1Я1ПЮ окружающей его атмсФеры и наконецъ разрушается. 
Изображеше характеровъ некоторыхъ правителей и министровъ, описан- 
ныхъ Спнттлёромъ въ несколькихъ ловкихъ чертахъ, но чрезвычайно 
живо, показываетъ, что онъ не только былъ тонюй политикъ, но и 
отличный психологъ. Множество психологическихъ замечаний, глубокихъ 
и меткихъ, разсеяно въ сочинешяхъ этого автора. Какое обширное 
применеше, напримеръ, предоставляетъ слово, сказанное.въ означенной 
нами исторш собрашя земскихъ чиновъ: «Герцогъ Карлъ, „безспорно, 
былъ умный и мудрый государь, но его поступки не всегда служили 
тому доказательствомъ». Сколько смысла и сколько юмора заклю
чается въ выражении объ одномъ знаменитомъ виртембергскомъ пре
лате: «Онъ, безъ сомнешя, былъ, вообще, честный человекъ; но
частности, изъ которыхъ состоитъ честность подобныхъ людей, пред- 
ставляютъ столько несообразныхъ чертъ, что надо удивляться, какъ 
изъ нихъ составляется такое целое». Но верхомъ совершенства, въ 
отношенш психологическаго развпыя, и истинной жемчужиной между 
сочинешями Спиттлера служить его разсуждеше о релииозной пере
мене ХристоФа Безольда. «Ни одинъ человекъ не делается вдругъ 
темъ, что онъ есть», такова тема этого сочинешя, которое пред
ставляетъ намъ загадочное, коварное отступничество одного ученаго, 
скромнаго и долгое время безукоризненнаго человека отъ веры его 
предковъ и отъ религиозной партш его соотечествешшковъ. Авторъ 
такъ хорошо объясняетъ это явлеше самымъ характеромъ этого лица, 
смесью его добрыхъ качествъ и недостатковъ, его связями и отно- 
шешями къ окружающему м1ру, что для насъ исчезаетъ загадка и мы 
передъ собою видимъ человека, котораго должны осуждать, но о кото
ромъ не можемъ не сожалеть. Другою жемчужиною между этими 
мелкими произведешями служить сочинеше о курфирсте п ф э л ь ц с к о м ъ ,
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Фридрихе Победоносномъ и о КларТ. Деттинъ, аугсбургской. Это 
сочинеше, написанное въ виде демонстрацш противъ притязашй дома 
Левенштейнъ на курФиршество Пфальцское, представляетъ прелестную 
идил.ню любви государя древнихъ временъ. Оно отличается пр1ятною 
игрою цветовъ, подобно блестящей матерш, безпрестанно меняющей 
складки, и легкою ирошею, которою оно проникнуто съ начала до 
конца. Мы, не задумываясь, можемъ сказать, что сочинешями, подоб
ными последнимъ двумъ, Спиттлеръ и въ отношенш Формы становится 
въ первые ряды нЪмецкихъ авторовъ.

Удивительно, что после смерти Спиттлера, его друзья, въ ста- 
тьяхъ, посвященныхъ его памяти, почти снисходительно отзываются о 
его слоге. Гееренъ изъявляетъ сожалДше, что Спиттлеръ не напи- 
салъ более обширнаго историческаго сочинешя, но въ то же время 
выражаетъ сомнЪш'е, чтобъ этотъ историкъ въ состоянии былъ овла
деть хорошимъ историческимъ изложешемъ и стать на ряду нТмецкихъ 
классиковъ. Также и Планкъ полагаетъ, что въ произведешяхъ Спит
тлера довольно встречается досгоинствъ, составляющихъ сущность 
хорошего слога, хотя въ нихъ замечается иногда недоконченность въ 
округленш перюдовъ и въ изображенш картинъ. Странно, но очевидно: 
слогъ Ьаниа Миллера въ то время сбивалъ съ толку относительно 
этого предмета даже такихъ писателей, которые, подобно Планку и 
Геерену, не могли ему сочувствовать. То несомненно, что слогъ 
этихъ двухъ заелуженныхъ историковъ, выразившихъ такое шгЬше, 
далеко уступаешь слогу Спиттлера. Слогъ Геерена въ особенности, 
быть можетъ, глаже и правильнее спиттлерова, но за то отличается 
меньшею живостью. Но Гееренъ, находя въ Спиттлере недостатокъ 
настоящаго историческаго слога, вероятно, разумеетъ тоже, чего 
не одобрялъ и Вольтманъ, что Спиттлеръ часто отъ историческаго 
изложешя переходитъ въ дидактическое и прерываешь разсказъ раз- 
суждешямн и наставлениями, и что самая любимая его Форма изло
жешя составляетъ смесь повествовашя съ представлев1емъ полити- 
чсскихъ взглядовъ. Это, быть можетъ, ошибка противъ строгнхъ 
законовъ историческаго нисашя; но Спиттлеръ былъ не только ис
торикъ, по и политикъ, и эта двойственность натуры ясно выражается 
въ его способе излоложешя. Мнопе упрекали его также за обыкпо- 
веше говорить объ исторпческнхъ собьгпяхъ намеками, — недостатокъ, 
особенно пепр1ятный для техъ, кто не знакомъ съ исторпческими 
Фактами. Въ обоихъ сочннешяхъ, где особенно замечается этотъ не- 
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достатокъ, въ очерк!; церковной исторш и въ очерк-1; исторш евро- 
пейскихъ госзгдарствъ, оиъ объясняется н оправдывается т!;мъ обсто- 
ятельствомъ, что обТ» эти книги назначались для лекщй и что по
этому недосказанное въ печати предполагалось дополнить изустно. 
Правда, такая манера писать весьма недалека отъ той, которая по- 
казываетъ пренебрежете къ читающей лубликЪ, но въ этомъ посл!;д- 
немъ недостатк'Ь нельзя упрекать Спиттлера. Независимо отъ особен
ной исторической точки воззр!;шя и только въ отиошенш внешней 
Формы постройки першдовъ, слогъ этого автора не всегда совершен
но округленъ н совершенно плавенъ; но онъ представляетъ т1;сное 
сродство съ слогомъ Лессинга: всегда живъ и увлекателенъ, иногда 
поразителенъ и, смотря но надобности, то р1;зокъ и юморпстиченъ, 
то лбж енъ и мягокъ. М'Ьстами онъ можетъ казаться манернымъ, но 
то, что такъ в-Ьрно выражаетъ характеръ и образъ мыслей челов-Ька, 
не можетъ назваться манерностью, а разв!; только особенностью; мы 
готовы сравнить слогъ Спиттлера съ лицомъ, которое, не отличаясь 
правильными, изящными чертами, неотразимо привлокаетъ насъ ори
гинальностью выражешя.

Занимаясь такими трудами, отличаясь на своей профессорской 
каоедр-1; и пользуясь возрастающею литературною славою, домашнимъ 
с ч а т е м ъ , уважешемъ. своихъ . товарищей и любовыо н!жоторыхъ, 
хотя иемногихъ, близкихъ друзей, Спиттлеръ все-таки не думалъ на
всегда оставаться въ этомъ положено!. Еще гораздо прежде, ч!;мъ 
онъ привелъ въ исполиеше свое памереше, его друзья уже знали, 
что оиъ вовсе не хочетъ умереть нроФессоромъ. Оиъ выразилъ опа- 
сеше пережить самого, себя въ качеств!; доцента и быть вытЬснен- 
нымъ па заднш планъ какимъ нибудь новымъ молодымъ талантомъ, 
какъ это случилось, черезъ него же самого, съ Гаттереромъ и Шле- 
церомъ. Такое опасеше вовсе не чуждо его осторожнаго характера, 
но'оно не было наст оящею причиною нам'Ьрешя, принятаго Спиттле- 
ромъ. Мы уже заметили, что онъ былъ не только псторпкъ, по и 
политикъ, и это политическое стремлеше не находило удовлетворена 
въ академической карьер!;. Д-Ьтомъ ! 7 9 6  года Спиттлеръ съ боль- 
шимъ успЪхомъ читалъ лекцш о политик!; и находилъ теперь, какъ 
самъ онъ писалъ о томъ Вольтману, бол!;е щпятнымъ развивать свой 
предметъ ф и л о с о ф с к и , нежели излагать его исторически. Но его 
влекло къ политической деятельности па практик!;, п это стремлеше 
не было суетнымъ желашемъ. Спиттлеръ более многихъ другихъ



ЛЮ ДВИГЪ СП И ТТЛ ЕРЪ . 19

нм*лъ нрава домогаться политической роли. Кроме знания политики 
онъ обладалъ наружностью, внушающею .уважеше, увлекательнымъ 
красиор*ч1емъ, испытаииымъ не только на каоедр*, ловкимъ обраще- 
шемъ, ношгаашемъ людей и ум'Ьшемъ пользоваться ихъ слабостями, 
иричемъ не чуждъ былъ некоторой склонности къ интриг*. При всемъ 
томъ, онъ въ своей виртембергской исторш сд’Ьлалъ зам*чаше, что 
иереходъ отъ каеедры въ кабинетъ р*дко бываетъ удаченъ. Веро
ятно, онъ считалъ себя исключешемъ изъ этого правила, такъ какъ, 
не смотря на то, домогался такого перехода. Такъ онъ еще въ восьми- 
десятыхъ годахъ воспользовался дружбою съ Копне, возвышавшимся 
въ то время на поприщ* жизни и пршбреташшшъ влгяше въ поли- 
тическомъ обществ* и старался быть представлениымъ не только въ 
орденъ Франкмасоновъ, но и въ правительственные круги столицы. 
По преднршмчивый придворный священиикъ умеръ для него слишкомъ 
рано. Мы не знаемъ, ии*ло ли путешествие, которое Спиттлеръ нред- 
нринялъ въ 1 7 8 8  году въ Мюхнеиъ, В* и у и въ Швейцарию, какую 
нибудь связь съ его планами относительно перемены карьеры; но во 
всякомъ случае, оно доставило ему, также какъ и нутешеспйе на 
коронацпо Леопольда И, въ свит* ганноверскаго посольства, кром* 
новыхъ предметовъ для наблюдешя, знакомство съ разными лицами, 
который могли быть ему полезными для достижешя его ц*ли, Нам*- 
ренге, о которомъ иногда говорилъ Спиттлеръ, основать въ какомъ 
нибудь бол*е свободномъ пункт* Гермаиш политическую газету, со
ответствовало снособиоетямъ, но не характеру этого человека. Нако
нецъ, онъ остановилъ свое внимаше и относительно своихъ плаиовъ 
на будущность на виртембергской родин*, отъ которой никогда, 
впрочемъ, не отклонялась его привязанность.

Пока тамъ царствовалъ герцогъ Карлъ, для человека, нодобиаго 
Сниттлеру, не могло въ этомъ отвошенш существовать никакой на
дежды. По смерт* этого правителя, осенью 1 7 9 3  года, талантливые 
людя приняли учасНе въ дЪлахъ правлешя. Поел* Карла, одннъ 
за другимъ царствовали два его брата, и въ это время, подъ вл1я- 
шемъ иахлынувшихъ вм*ст* съ Французскими войсками революцшн- 
ныхъ идей, все въ Виртемберг* пришло въ брожеше. МладшШ изъ 
этихъ двухъ братьевъ, Фридрихъ Эжёиъ, побуждаемый необходи
мостью удовлетворить требовашемъ Моро, должеиъ былъ созвать сеймъ 
для сов'Ьщашя относительно сбора военной контрибуцш. Это былъ 
первый сеймъ поел* двадцати пяти л*тъ. Тогда всякш поси*шплъ
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подать свой голосъ и появилось более полутораста сочиненШ, съ 
проектами относительно улучшешя государственныхъ д'Ьлъ и относи
тельно приведешя въ ходъ правительственной машины, согласно тре- 
бовашямъ времени. Спиттлеръ съ учаспемъ сл’Ьдилъ въ Геттинген* 
за движениями своей родины и даже вмешался въ ряды анонимныхъ 
писателей проектовъ. Подъ заглав1емъ дополнительной инструкцш, дан
ной городскимъ собрашемъ въ N. депутату, отправляемому на вир- 
тембергскш сеймъ, онъ въ 1 7 9 6  году изложилъ свое мп*ше о со- 
временныхъ вопросахъ. Здесь онъ предлагалъ свои советы въ на- 
родномъ тон*, согласно требовашямъ принятой имъ роли, я ей о и 
местами съ теплымъ чувствомъ патрюта. Въ этихъ совйтахъ про- 
глядываетъ превосходное знаше отечественныхъ учреждешй и исторш, 
любовь къ прогрессу, а также и ненависть ко всякому насильствен
ному перевороту. Всяшй гражданину по замечание автора, долженъ 
содействовать, « къ приведена отечества, посредствомъ благовремен- 
ныхъ полезныхъ перемЬнъ, въ такое состояме, чтобъ никогда не 
могла встретиться необходимость въ совершенномъ преобразовали». 
Власть земскихъ чиновъ, которая въ прежшя времена стиралась нео
днократно, Спиттлеръ желалъ возстановить въ томъ виде, въ какомъ 
она первоначально определена была предками. Онъ началъ противо
действовать злоупотребленьямъ ноддержашемъ и усилешемъ коллепаль- 
наго правлемя; запрещешемъ отставлять советниковъ отъ должностей 
безъ судебнаго приговора; уничтожешемъ преимущества дворянъ отно
сительно исключительнаго занятая высшихъ должностей и созывашемъ 
сеймовъ въ определенные сроки. Пришедшему въ упадокъ учреждению 
земскихъ чиновъ, Спиттлеръ хотелъ помочь распространешемъ усло
вий, дающихъ право быть избраннымъ въ представители и преиму
щественно реформою, употреблявшейся при этомъ, избирательной сис
темы. Но даже и этого места древней виртембергской конституцш, 
этого собрашя, которое, подобно чужеядному растешю, мало по 
малу высосало всякое значеше у государства и даже у самаго сей
ма, нашъ профессоръ касается весьма осторожно. Онъ на первый 
разъ не рЬшаетъ вопроса, должно ли у собрания отнять опасное 
право самому дополнять недостающее число своихъ членовъ. Чтобы 
предупредить вступлеше въ это число людей иеспособныхъ и н е - 
достойныхъ, онъ полагаетъ иужпымъ подвергать всякаго вновь 
избранного кандидата предварительному испытанш. Но истинный 
государственный человекъ высказывается въ Снпттлере, когда
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онъ настаиваегъ на строгомъ контроле, на подробной отчетности 
и гласности въ дйлахъ земскаго нравлешя, когда онъ сове- 
туетъ не приниматься разомъ за все и когда онъ иредставляетъ, 
что первое необходимое услов1е для приведешя государства въ цв-Ь- 
тущее еостояше заключается въ учреждены лучшихъ воспитательныхъ 
заведены и въ развиты народнаго образовашя. При этомъ онъ шгГ.етъ 
въ виду также распространено уеловШ, доставляющихъ право быть 
избраннымъ въ члены собрашя земскихъ чииовъ. «Мы должны теперь 
всеми силами стараться, зам-Ьчаетъ Спиттлеръ, пргобр-Ьсти какъ 
можно более сведущихъ и опытныхъ людей, а ничто такъ не со
действуете образованно, если только есть желаше трудиться и спо
собности, какъ заняНе важными делами и учаеНе въ великихъ ин- 
тересахъ». Онъ поднялъ также вопросъ о гражданскихъ школахъ и 
о семинар1яхъ для образовашя учителей, —  вопросъ, осуществление 
котораго относится къ позднейшему времени.

Естественно, что такое сочинеше, котораго авторъ не долго ос
тавался неизвйстнымъ, должно было въ ВиртембергЪ обратить все
общее внимате на соотечественника, прославившегося за-границей. 
Казалось полезнымъ воспользоваться его содейств1емъ въ предпола- 
гаемыхъ реФормахъ. Говорятъ, что его думали назначить советникомъ 
собратя земскихъ чиновъ на то самое место, которое некогда съ 
такимъ достоинствомъ занималъ 1оганнъ Якобъ Мозеръ. Правительство 
также не прочь было иметь сотрудникомъ человека, который въ сво- 
емъ сочинены такъ усердно хлопоталъ о сохранены равновеыя между 
правами государя и правами земскихъ чиновъ. Спиттлеръ самъ могъ 
одинаково склоняться на ту и на другую сторону. Независимо отъ 
более блестящего положешя, онъ могъ надеяться, на месте сов-Ьт- 
ника зрелаго и благонам!;реииаго государя, найти бол!;е обширное 
поприще дМств!я и встретить менее препятствий къ осуществлешю 
своихъ благихъ намйрешй, нежели на служб!; такой старой, закоруз- 
лой олигархш, какую представляло земское собраше. Поэтому нельзя 
еще упрекать Спиттлера за то, что онъ, решившись однажды про
менять академическую карьеру на государственную деятельность, при- 
нялъ предложение вступить на службу герцога Фридриха Эжена -въ ка
честв!; тайнаго советника. Притомъего влекло на родину, куда, какъ онъ 
могъ полагать, его призывали для развития старинныхъ политнческихъ 
учреждений. Это было въ марте 1797 года, въ то самое время, когда 
въ Виртемберге собрался сеймъ, о которомъ такъ много говорили.

Но, конечно, Спиттлеръ при этомъ долженъ былъ иметь въ виду
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одно весьма важное обстоятельство. Герцогь, нризывавшШ его на 
службу, былъ челов'Ъкъ л'Ьтъ шестидесяти, котораго здоровю было 
разстроено- семилетнею войною. Что его сынъ, нрннцъ Фридрихъ, 
будущЩ преемнике престола, своими наклонностями иоходилъ на 
герцога Карла, это ни для кого не было тайной. Но Спиттлеръ 
могъ надеяться, что старый тсиодииъ, - несмотря на свои слабый 
силы, прожнветъ еще несколько лЪтъ и что въ это время удастся 
сделать много нолезнаго для отвращения будущихъ бурь. По девять 
мЬсяцевъ спустя после занятая Сниттлеромъ новой должности, ге р -  
цогъ Фридрихъ Эжёнъ внезапно скончался въ конце 1 7 9 7  года.

Первое время правлешя его сына и преемника, но обыкновенно, 
было довольно мирно. Но уже но протествТи полугода возникли не
согласия между. герцогомъ и земскими чинами но поводу чрезмЪрныхъ 
расходовъ на войско. Эти иесоглашя продолжались цЬлыхъ восемь 
л'Ьтъ, нпичемъ постоянно возрастало упорство, съ одной стороны и 
иасшпе съ другой. Спиттлеръ могъ не одобрять земскаго еобрашя 
за то, что оно иногда безъ надобности отказывало требовашямъ гер
цога и дозволяло себе переступать за пределы своихъ правъ; но еще 
менее ему могло нравиться стремление къ совершенному произволу, 
обнаруживавшееся въ правитель. Передъ нами находятся два миЬшя, 
нодаицыя Сниттлеромъ въ тайиомъ совете еще въ первые, довольно 
сносные годы иравлешя глрцога Фридриха. Первое изъ этихъ двухъ 
мн'Ьнтй, относящееся къ 1798 году, особенно наказываете, какъ вир- 
тембергскш тайный советнике умЬлъ выпутываться изъ здтруднитель- 
наго положения, въ которое ставили его воля правителя п желание 
действовать согласно своей собственной совести. Спиттлеръ здесь 
отговариваетъ герцога представить сноръ съ земскими чинами на судъ 
императора и при этомъ самою убедительною причиною выставляете, 
что такой шагъ более послужить къ выгоде, чемъ къ невыгоде со
брания. Онъ советуетъ продолжительными переговорами стараться скло
нить чины къ уступке, но при этомъ остерегаться вооружить нро- 
тивъ себя общественное мыеше и въ особенности не предпринимать 
шжакихъ насильстаеппыхъ м'Ьръ протнвъ такъ называема.™ револю
ционна™ образа мыслей. Едва ли Спиттлеру всегда удавалось, въ ка
честве тайнаго советника Фридриха, такъ ловко выпутываться изъ 
своего затрудиительпаго положения и согласовать волю правителя съ 
свопмъ собствеииымъ убеждешемъ.

Осенью, 1 8 0 5  .ода, герцоге присоединился къ Наполеону, а ио- 
томъ, прпнявъ королевски! титуле, уничтожилъ земское собранге.
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Нетъ сомнешя, что такая мера, не смотря на нравственный унадокъ 
этого собрашя, должна была Спиттлеру казаться неудачною. Если 
онъ уже 1осифу II, не смотря на его добрыя намерешя, не извинялъ 
нарушения нидерландской конституцш, то теми более онъ долженъ 
былъ негодовать на поступокъ Фридриха. Но, быть можете, его у те 
шало то обстоятельство, что еще сохранилась коллепальная система 
въ высшихъ правительствениыхъ местахъ. Истор1Я Виртемберга пред
ставляла примеры, что коллегш противились злоупотреблениями 
тогда какъ земское собраше хранило мол чаше. Спиттлеръ зналъ, 
что « въ некоторыхъ странахъ хорошее коллепальное правлеше 
служить лучшею защитою общественнаго блага, нежели земская 
конститущя». Главная сила не въ томъ, чтобы собраше состояло 
изъ выборныхъ людей, но въ томъ, чтобы большинство члеиовъ от
личались умомъ и честностью, собирались часто и въ определенное 
время, действовали единодушно и не скрывали своихъ совещанш объ 
общественныхъ делахъ. Таково было убеждение Спиттлера еще до 
вступлешя на виртембергскую службу; Спиттлеръ не дожилъ до Фор
мального уничтожения коллегиальной системы и до замены ея бюрокра- 
тическимъ устройстволъ правлешя.

Еще въ годъ смерти конститущя, Спиттлеръ возведешь былъ въ 
зваше барона, сделанъ государственнымъ министромъ и украшенъ внояь 
учрежденными гражданскнмъ почетнымъ о])деномъ. Были ли эти отлшня 
въ числе причинъ, удерживавшихъ его на службе государя? Другъ 
Спиттлера, Гуго, находите это вероятными-; также и Ш лоссере пола
гаете, что этотъ тонкш дипломате еще ве Геттингене имели ве виду 
сделаться со времепеме мшшстроме. Каке бы то ни было, но наверно Спит
тлеръ никогда не желали сделаться министромъ такого государя, какими 
былъ король Фридрихе. Хотя онъ не покидали его службы, но уже 
никаке не согласился бы поступить въ нее, еслибе ему еще только 
предстояли выборе. Анекдоте, заимствованный изъ вернаго источни
ка, показываете отношешя Спиттлера къ этому правителю и вообще 
состояше виртембергскаго двора. Когда, после жаркаго претя объ 
одномъ политическомъ вопросе, Спиттлеръ выходилъ изъ аудтепцш, 
король побежали вследъ за ними, схвативъ съ камина раскалённый 
щипцьт. Министре, заметивъ это, обернулся и пристально взгля
нули на государя, который, опомнившись, спокойно опустили свое 
оруд1-е. Спиттлеръ, наверно, никогда не раболепствовали по въ то же 
время не покидали своей службы.

Они теперь въ одно и то же время былъ сд1;ланъ главньшъ по-
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печителемъ тюбингенскаго университета и президентомъ дирекцш на- 
родмаго образовашя. При этомъ нельзя не вспомнить 1оганна Милле
ра, который несколько позже занялъ такое же положение во вновь 
учрежденномъ ВестФальскомъ королевств!;. Подобно Миллеру, Спнт- 
леръ, быть можетъ, главнымъ образомь утешался гЬмъ, что въ этомъ 
новомъ положенш могъ сделать добро делу народнаго образования, 
или, по крайней м1;р1;, въ этомъ отношении воспрепятствовать злу. 
Онъ не могъ воспрепятствовать, чтобы и виртембергсюй универси- 
тетъ не лишился своей самостоятельности и прежнихъ правъ; за то 
оиъ былъ этому заведетю весьма полезенъ, основавъ въ немъ кли
нику и ботаиическШ садъ. При этомъ Спиттлеръ оставался членомъ 
государственнаго министерства; но такъ какъ онъ не вошелъ въ кругъ 
дов1;ренныхъ людей короля и имйлъ обязанностью заведывать народ- 
нымъ образовашемъ, то но настоящему былъ удаленъ отъ д1;лъ прав- 
лешя. Такимъ образомъ, его желаше политической деятельности, для 
котораго онъ покпнулъ академическую карьеру, не осуществилось. 
Впрочемъ, Спиттлеръ могъ утешаться темъ, что это обстоятельство 
отклоняло отъ него ответственность за правительственныя действ!Я ко
роля Фридриха.

Какой-то древнш мудрецъ сказалъ, что и при дурномъ правителе 
велите люди могутъ быть полезными. Конечно, это было бы несча- 
сиемъ для Виртемберга, еслибъ все честные лнди, недовольные 
Фридрихомъ, захотели оставить государственную службу. Но то, 
что можетъ служить извннешемъ для обыкновеннаго чиновника, 
не должно быть оправдашемъ для Спиттлера. Онъ прежде действо- 
валъ на обширнейшемъ поприще, въ качестве преподавателя и лите
ратора, и глаза многихъ были устремлены на него, какъ на значи
тельный авторитета. Поэтому онъ и на службе обязанъ былъ поддер
живать политичесте принципы, которые проповедывалъ на каоедре и 
въ своихъ сочинешяхъ; въ качестве государственнаго человека онъ 
не долженъ былъ уронить историка. Кому могло быть известно, 
много ли или мало онъ принималъ участия въ томъ, что происходило 
въ Внртемберге? Полагали, что еслибъ ему не нравилось это место, 
то онъ бы не продолжалъ служить. Носится анекдота, что какой-то 
подчиненный, сделавши: неблагопртятное замечашс, на вопросъ, где 
онъ набрался такихъ мнешй, отвЬчалъ Спиттлеру: у васъ, ваше 
превосходительство. Этотъ анекдота похожъ на вымыселъ, но уже 
и то обстоятельство, что на Спиттлера можно было сочинять подобный 
исторш, служить ему укоромъ.
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Другой вопросъ, куда было даваться Спиттлеру въ случай от
ставки? Въ то время не только Виртембергъ, но и светъ былъ въ 
ненормальномъ положенш. Въ Германш и даже вообще на кон
тинента господствовали неволя, нужда и иасшне. Спиттлеръ дей
ствительно въ та годы имели въ виду, если дела пойдутъ черезъ- 
чуръ дурно, искать убежища и политической деятельности въ А н- 
глш. Этотъ планъ оиъ вероятно и привели бы въ исполнеше, еслибъ 
его преждевременно не постигла смерть. Такимъ образомъ Спиттлеръ 
своимъ положешемъ въ обществе представляетъ сплетете судьбы и 
собственной вины, слабости и несчастна, сплетете, въ которомъ едва 
можно отличить отдельный нити. Онъ, конечно, могъ остаться проФес- 
соромъ въ Геттингене, но его нельзя бранить за то, что онъ поки- 
нулъ это место, если не ставить подобному человеку въ вину недо
статочное внимаше къ зловещимъ признакамъ грядущпхъ бедственныхъ 
временъ. Место въ Стуттгарте съ каждымъ годомъ становилось ему 
все более несносныиъ, но въ то же время съ каждымъ годомъ де
лалось все более затруднительными реш ете вопроса: куда де
ваться?

Во векякомъ случае, Спиттлеръ былъ жестоко наказанъ, если 
только вообще заслуживалъ наказания. На государственномъ поприще 
оиъ не могъ принести никакой значительной пользы, а литературная 
его деятельность была прервана среди успеховъ, не столько по слу
чаю служебиыхъ занятШ, сколько потому, что нельзя было ска
зать свободнаго полнтическаго слова. Поэтому Спиттлеръ въ 1 8 0 5  
году могъ еще сами приготовить новое издаше своей церков
ной исторш; но когда понадобилось подобное же издаше его 
очерка исторш европейскихъ государствъ и когда оказалось желатель
ными дополнить этотъ очеркъ позднейшими событиями, то авторъ пре
доставили этотъ опасный трудъ постороннему человеку. За то онъ 
занялся другими, более мелкими историческими работами, который 
онъ назначали къ изданию на будущее время. Такимъ образомъ оиъ 
писалъ: исторпо виртембергской коллегш тайнаго совета, исторпо до
говора о наследстве, заключеннаго при герцоге Карле, и исторпо 
отиошешя герцога Эбергарда Людвига къ знаменитой Гревеницъ. Все 
эти сочинешя найдены после смерти автора, въ его бумагахъ, къ 
несчастш неоконченными. Они написаны съ тою же свежестью духа 
и съ тою же ловкостью относительно Формы, какими отличались и 
прежшя сочинения Спиттлера, и въ то же время доказываютъ, что 
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авторъ въ душе оставался веренъ своими политическим^) взглядами. 
Поэтому-то онъ иногда и находили нужными отправить эти и друпя 
бумаги къ своими друзьямъ и родственниками, такъ какъ не считалъ 
себя безопасиымъ.

При такомъ затруднительномъ положевди, Спиттлеръ все бол-Ье и 
бол1;е становился мрачными; его прежняя веселость исчезла и усту
пила место дурному расположен™ духа, которое сильно повредило 
его здоровью. Когда осенью 1 8 0 8  года въ Стуттгартъ пргНхалъ его 
геттингенский другъ Гуго, то уже пашелъ Спиттлера съ несомнен
ными признаками водяной болезни. Больной не мои. скрыть своего 
непр1ятнаго положешя, но по крайней мере не показывали никакого 
сожалешя на счетъ выбора карьеры. Но другъ, по своей медицин
ской опытности, зналъ, что водяная болезнь часто происходить отъ 
печали и огорчешя, и это замечаш'е тяжелыми бременемъ легло ему 
на сердце. Прощаше ихъ было грустно, такъ какъ оба чувствовали, 
что они, какъ выразился въ последсгвш Спиттлеръ въ письме къ 
Гуго, «не увидятся более по сю сторону луны». «Но, прибавляетъ 
затемъ наши историки, благодаря Провиденпо, мы провели вместе 
на этомъ свете много счаетливыхъ дней». Полтора года спустя, 14  
марта 1 8 1 0  года, Спиттлеръ скончался, не достигнувъ пятидесяти 
восьми летъ.

При этомъ случае, Гуго намъ сообщаетъ одно обстоятельство, 
незначительное само по себе, но трагическое и довольно поучитель
ное въ своемъ роде. Какъ нежный супруги, Спиттлеръ всегда же
лали обезпечить судьбу своей жены. Еще въ Геттингене, онъ силь
но хлопотали, чтобы вдовьей кассе, учрежденной профессорами, дано 
было такое устройство, по которому, при более зиачптельномъ взно
се, мужъ моги надеяться, что, после его смерти, вдова его будетъ 
получать и более значительную пенено. Едва ли бы Спиттлеръ, на 
сколько зналъ его Гуго, согласился принять место въ Виртемберге, 
еслибъ коренной законе виртсмбергской конституцш не обезпечивалъ 
за вдовою тайнаго советника еще лучшаго содержашя. Но между 
теми король Фридрихи уничтожили конституцш и когда скончался 
Спиттлеръ, его величество не признало за благо назначить вдове его 
пенейо. И такъ, можно сказать, Сгштлеръ вдвойне ошибся —  и въ 
своей жизни и въ своей смерти.
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I.

У Фрины пиръ. -Давно А ф и н ы  

Въ тиши уснули мирнымъ сномъ, 
Лишь у одной развратной Фрины 
Огнями блещетъ шумный домъ. 
Вокругъ стола, наливъ потёры 
Виномъ душистымъ, все въ цвЪтахъ, 
Едва прикрытая гетеры 
Лежатъ на пурпурныхъ коврахъ;
И между нихъ, какъ перлы пира, — 
Аеинскихъ гражданъ лучнпй двЬтъ: 
Съ улыбкой пьянаго сатира 
Вожди, философы , поэтъ,
И демагоги, и ваятель —
ВеЪ бодро пьютъ, и сна имъ нетъ!
И лишь застольный председатель 
Заснулъ архонтъ, румянъ и ейдъ, — 
И кто-то вдругъ, для смеха, шляпу 
Его надйлъ на плешь Пр1апу.

Забыто все: народа боль,
Дела, политика и драмы —
И жжетъ ихъ только эпиграммы 
Одна аттическая соль. '
Тамъ все покорно сладострастью 
Передъ всесильной, пылкой властью
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Богини-Фрины,— не забытъ 
При ней одинъ лишь апетитъ.
На блюдахъ третью перемену 
Рабы азШсше несутъ,
И гости шумные на сцену 
Плясать танцовщицу зовутъ.
И вотъ харита Лезб1янка 
Выходить къ нимъ изъ-з'а колоннъ:
Ея глаза, ея осанка 
И гибшй стань— со всехъ сторонъ 
Срываютъ крики удивленья.
Но вотъ аккордъ, но вотъ поклонъ, 
Вотъ стройно-легюя движенья...—

Она танцуетъ и сжигаетъ 
Огнемъ любви мужей и д*въ,
То вдругъ Лститъ, то замираетъ 
Подъ шническш нап*въ.
И гордой Фрины страсть и ласку 
Ея любовникъ Гиперидъ 
Забылъ въ тотъ лигъ— и только пляску 
Очами страстными следить.
А Фрина видитъ но обиду
Ей въ скрытой ревности—не снесть,.
И за изм*ну Гипрриду 
Она въ дунгЬ готовить месть.
ВсЬ гости пляске, рукоплещутъ,
Гитеръ вниманьемъ не даря, •—
И взоры Фрины пылко блещутъ, 
Лезбосской страстш горя.
И подзывая Лезб]янку 
Она ей лечь-съ собой велитъ 
И всехъ на новую приманку 
Коварно дразнить и манить;
И приказавъ налить потеры,
Съ застольной статуи Киееры 
Венокъ священный сорвала,
И увенчавъ чело хариты,
Во славу новой Афродиты 
Заздравный кубокъ подняла.
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Смутились гости: богохуленъ 
Казался всЪмъ ея порывъ.
Какъ знать? Доносъ теперь не миеъ:
Имъ каждый шагъ подкарауленъ,
А въ этотъ разъ онъ и нелживъ!
И пиръ ужъ не былъ такъ разгуленъ...
Но Фрин'Ъ— смЪхъ! Ей все равно!
Пусть на нее шшонъ доноситъ!
Что ей доносъ, коль сердце проситъ 
Отмщенья— и отмстить должно!
И вся отдавшись поцЬлую,
На всю беседу круговую 
Она презрительно глядитъ,
И Лезб1янку молодую 4 
Держа въ объятьяхъ, говорить:

«Вы мЬлки в&Ы.,_Вы испугались!. /и 6 
Чего жъ? Правдивой похвалы?!
Зач&мъ же ею вы пленялись,
Когда вы духомъ такъ малы?
Кто жъ былъ межъ вами Эллинъ истый, 
Титаны словъ, пигмеи д-1;лъ,
Коль даже Гиперидъ речистый 
Благоразумно присмир-Ьлъ?!
Вы жалки мнЪ! И я отнынЬ 
Не протяну руки мущинЬ!
КипридЪ съ вами— не служу!
И все презренье къ вамъ, безгласнымъ, 
Къ вамъ, каплунамъ трусливо-страстнымъ, 
На вашемъ богЪ докажу»!

И вдругъ, на страхъ и диво пиру, , 
Она къ Пр1апу подошла 
И плюнула въ лицо кумиру,
И свергла на полъ со стола.
И разошлись, красная, гости,
Кто отъ стыда, а кто отъ злости,
И всякъ изъ нихъ съ собой унесъ 
Боязнь за будущш доносъ.
Лишь Гиперидъ остался съ Фриной,
Но какъ ни льстилъ у милыхъ ногъ, —
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Въ разгадку выпытать не могъ 
Отъ ней онъ мысли ни единой,
Й въ эту ночь изъ милыхъ глазъ, 
ВстрЬчалъ насмешку и отказъ!..

II.

Враговъ у Фрины есть нё мало,
А ЭвтШ— й ервы й: дряхл ъ  а р х о н т ъ , —  

Но пер епл ы ть  бы  Г ел л ёсп бн тЪ ,

Кажись, готовъ, во что бъ ни стало, 
Лишь только бъ Фрину погубить 
За то, что та не отвечала 
Ему, когда ханжа сйачала 
ХотЬлъ любовь ея купить.

*% X
И вотъ, на утро, все Аойны 
Ужъ возмутилъ поступокъ Фрины,
И к'Ъмъ-то сделанный доносъ 
Въ совЬтъ мужей Ареопага 
На разсмотр'Ънье Эвтш внесъ,
А съ нимъ предстала на допросъ 
И лжесвидетелей ватага.

о
Предъ царскимъ портик§мъ народъ, 
Повсюду говоръ, нареканья:
«О, горе! намъ зевесъ пошлетъ 
Теперь за Фрину воздаянье»! —
Кричатъ везде и наказанья 
Преступнице не медля ждугъ,
Чтобъ предъ лицомъ Ареопага,
Пока въ нихъ къ мести есть отвага, 
Начать въ ночи народный судъ.

N

III.

Темница... Слабый светъ лампады 
Неровно брезжетъ по ст1намъ...
Глуххе своды и аркады
Уходятъ въ мракъ... То здесь, то тамъ
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Вдругъ нетопырь, на светъ наткнувшись, 
Въ гранитъ ударится крыломъ 
И въ тьме исчезнетъ. И очнувшись,
Вся вздрогнетъ узница... Кругомъ 
Все тйкъ мертво, а за оградой 
Слышны народа голоса,
Но не участьемъ, не пощадой 
ТебЬ звучатъ они, Элладой 
Обожествленная краса!..

И въ этомъ мраке, у колоны,
Подъ отдаленный гулъ толпы,
Сдавя въ груди и страхъ, и стоны,
Объ васъ, республики столпы,
Теперь мечтаетъ грустно Фрина:
Ужели вы, кому въ сто кратъ 
Милей общественныхъ наградъ 
-Была одна ея лишь мина,
Кому капризъ иль даже взглядъ 
Одинъ ея закономъ были,
Кто какъ блаженству былъ бы радъ
Ея единой ласке,— вы ли
Надъ ней свершите приговоръ?!..
И не содрогнетесь, и взоръ 
Не помутится отъ боязни,
Когда въ минуту лютой казни,
На камни острые къ волнамъ 
Ее палачь съ утеса сброситъ?!
Народъ ей жнзни не испроситъ!
А вы пойдете после въ храмъ 
Съ благодарешемъ богамъ...
Не можетъ быть!..

Но вотъ затворы 
Гремятъ,— и двери отперлись:
Въ последней разъ сюда сошлись 
Рабыни Фрины; только взоры 
Ихъ не надеждой, но тоской 
И погребальною слезой 
Горели; — значить, нетъ пощады!..
Пора на судъ. Въ последшй разъ
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Рабыни лучипе наряды 
Ей подаютъ въ предсмертный часъ — 
И безъ слезы, и безъ надежды 
Она въ роскошный одежды,
Какъ жрица страсти облеклась,
И волны косъ откинувъ смело,
Вдоль по плечамъ ихъ развила 
И благовошя на гЬло 
Какъ передъ пиромъ пролила.

IV.

Взошла на небо ночь Эллады, 
Дыханьемъ розъ напоена:
Молчитъ Эгейская волна,
За то въ садахъ звучатъ цикады;
И дремлютъ, строги и горды, 
Осеребренные порталы,
И стройныхъ тополей ряды,
И тамъ, вдали, поля и скалы...
Полны волшебной красоты 
Колонны, храмы -и чертоги,
И луннымъ блескомъ съ высоты 
Залиты мраморные боги.
И что ж ъ!.. казалось бы, въ сердца 
Такая ночь влила бы счастье,
И все прощенье и участье 
Зажгла бы въ людяхъ безъ конца,
А между гЬмъ— сошлись Аеины 
Предъ царскимъ портикомъ и ждутъ 
Чемъ кончать гел1асты судъ 
И жаждутъ казни— казни Фрины.

Въ защиту Фрины говорить 
Ораторъ славный Гиперидъ —
Ея любовникъ. Но подъ сводомъ, 
Склонясь къ колонне на гранить,
И предъ судомъ, и предъ народомъ 
Она безмолвная стоитъ.
И тщетно все: не умолимы 
Ни гел1асты, ни народъ
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И только злобою палимы,
Сулятъ ей смерть. И не спасетъ 
Ее горячШ голосъ друга!..
На жалость ихъ не преклонять 
Ни скорбь предсмертнаго испуга,
Ни бедной жертвы робкШ взглядъ —
Ея раскаянье и горе,
Ни эта ночь, ни это море 
Въ далекомъ золоте лучей,
Ни Лунный светъ на Формахъ статуй 
И на колоннахъ Нропилей!
«Ничто не властно— и не ратуй 
За Фрину лживо, Гиперидъ»!
Реветь народъ—и судъ решенье:
«Казнить преступницу» гласить.

Но вдругъ съ виновной въ то жъ мгновенье 
Покровы сорваны долой —
И предъ толпою пораженной,
Предстала Фрина обнаженной,
Какъ мраморъ залита луной,

— «Казнить богиню!.. О, ужели 
И вы бъ могли, и вы бъ посмели 
Такое тело измозжить?!
Скорей, народъ, во прахъ предъ нею,
Твое безумство замолить»!
И предъ Кипридою своею 
Ораторъ, гордый торжествомъ,
Поникъ увенчаннымъ челомъ, —
И съ нимъ народъ въ священномъ страхе 
За преступлете свое,
Склонясь предъ Фриною во прах*,
Взиралъ съ восторгомъ на нее.
И Фрина, гордая, подъ сводомъ 
Склонясь къ колонне на гранить, 
й  предъ судомъ, и предъ народомъ 
Вся лучезарная стои ть ,—
А Формы, полныя красою 
И негой жизни молодой,
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Блистая гордой наготою,
Благоухали предъ толпой...

* **
И красот!; народъ-художникъ 
Прощенье полное изрекъ 
И даже въ честь ея обрекъ 
Во храм!; жертвенный треножникъ,— 
И тамъ вознесъ на пьедесталъ 
Съ богами статую Гетеры,
ГдЬ Пракситель въ чертахъ Киоеры 
Нагую Фрину изваялъ;
И въ воздаянье за свободу 
Присуждено ей: въ мЪсяцъ разъ 
Въ окнЪ являться на показъ 
Разоблаченною— народу.

1 86 2,
ВСЕВОЛОДЪ КРЕСТОВСКШ,



П Р Ш Ю Ч Е Н 1 Я  Ф И Л И П П А
ВЪ ЕГО СТРАНСТВОВАНШХЪ ПО СВ’ВТУ. 

романъ  ТЭККЕРЕЯ.

ГЛАВА I.

Д о к т о р ъ  Ф е л л ь .

— Не ухаживать за родпымъ сыномъ, когда онъ бол'Ьнъ! сказала 
моя мать. — Она ие заслуживаете имЬть сына!

И произнося это исполненное негодовашя восклицаше, мистриссъ 
Пенденнисъ взглянула на своего собственного и единственного любимца. 
Когда она взглянула на меня, я зналъ, что происходило въ ея душЪ. 
Она нянчила меня, од-Ъвала въ длинныя платьица и въ малепьие чеп
чики, въ первую курточку и въ панталончики. Она не отходила отъ 
моей постели во время моихъ дЬтскихъи юношескихъ болЬзней. Она 
берегла меня всю жизнь, она прижимала меня къ сердцу съ безконеч- 
ными молитвами и благословешями. Ее уже нЬтъ съ нами чтобы благо
словлять насъ и молиться; но и оттуда, куда она переселилась, я 
знаю, что ея любовь слЪдитъ за мною и часто, часто думаю, что она и 
теперь зд'Ъсь—только невидимо.

— Мистрисъ Фэрминъ была бы совершенно безполЬзна, заворчалъ 
докторъ ГуденоФъ.— Съ ней сделалась бы истерика, и сидЪлкЪ пришлось 
бы ухаживать за двумя больными вместо одного,

Отд. I. 1



2 РУССКОЕ СЛОВО.

— Ужъ не говорите этого мнгъ! вскричала моя мать, вспыхнувъ.— 
Неужели вы думаете, что еслибы этотъ ребенокъ (разумеется она го
ворила о своемъ ненаглядномъ) былъ болЪнъ, я не пошла бы къ 
нему?...

— Милая моя, еслибы этотъ ребенокъ былъ голоденъ, вы изру
били бы вашу голову, чтобы сделать ему бульонъ, сказалъ докторъ, 
прихлебывая чай.

— Ро1а§е к 1а Ьоппе Г е т т е , сказалъ мистеръ Пенденнисъ. — 
Матушка у насъ бываетъ онъ въ клубе. Васъ сварили бы съ моло- 
комъ, яйцами и овощами. Васъ поставили бы кипеть на несколько 
часовъ въ глиняномъ горшке и ...

•— Не говорите такихъ ужасовъ, Артуръ! вскричала одна молодая 
девица, бывшая собеседницей моей матери въ те счастливые дни.

— И людямъ, которые васъ знали, вы очень показались бы 
вкусны.

Дядя мой иогляделъ такъ, какъ будто не понялъ этой аллегорш.
— . О чемъ вы говорите? ро1аде а 1а — какъ это называется? ска

залъ онъ.—Я думалъ, что мы говоримъ о мистриссъ Фэрминъ, что жи- 
ветъ въ Старой Паррской улице. Мистриссъ Фэрминъ чертовски дели
катная женщина, какъ все женщины этой Фамилш. Мать ея умерла 
рано. Сестра, мистриссъ Туисденъ, очень деликатна. Она можетъ быть 
столько же полезна въ комнате больнаго, сколько можетъ быть по- 
лезенъ быкъ въ Фарфоровой лавке— ей-Богу! да еще она, пожалуй, за
разится.

—- Да ведь и вы, пожалуй, заразитесь, машръ! закричалъ докторъ. 
Ведь вы говорите со мною, а я только-что отъ больнаго мальчика? Дер
житесь подальше, а то я васъ укушу.

Старый джентльмэнъ немножко отодвинулъ свой стулъ.
— Ей-Богу, этимъ нечего шутить, сказалъ онъ — я зналъ людей 

заразившихся горячкой въ лета постарше моихъ. Покрайцей мере 
этотъ мальчикъ не сынъ мне, ей-Богу! Я обЬдаю у Фэрмина, кото
рый взялъ жену изъ хорошей Фамилш, хотя онъ только докторъ и ...

— А позвольте спросить, кто былъ мой мужъ? вскричала мистриссъ 
Пенденнисъ.

—  Т олько д о к т о р ъ , п одхвати лъ  Г уденоФ Ъ .— М н е очень х о ч ет ся  сй о  

ж е  м и н уту за р а зи т ь  м аш ра  ск арлати ной !

— Отецъ мой былъ докторъ и аптекарь, такъ я слышалъ, сказалъ 
сынъ вдовы.

— Ну, такъ чтб жъ изъ этого? Хотелось бы мне знать... разве че- 
ловекъ одной изъ самыхъ древнихъ Фамилш въ королевстве не имеетъ
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права занимать ученую, полезную, благородную проФесспо. Братъ мой 
Джонъ бы лъ...

— Докторъ! сказалъ я со вздохомъ.
Дядя мой поправилъ свои волосы, поднесъ носовой платокъ къ 

зубамъ и сказалъ:
—  Вздоръ, пустяки— тери&ше потеряешь съ этими личностями, ей- 

Богу! Фэрминъ, конечно, докторъ— также какъ и вы— также какъ и 
друпе; но Фэрминъ воспитанникъ университета и джентльмэиъ. Фэр
минъ путешествовалъ, Фэрминъ друженъ съ лучшими людьми, въ Ан
глии, взялъ жену изъ первейшей Фамилш. Ей-Богу, сэръ, неужели и 
вы предполагаете, что женщина, воспитанная въ роскоши, въ Рин- 
гудскомъ отели, въ Вальпольской улин/6, гдб она была самовластной 
госпожей, ей-Богу — неужели вы предполагаете, что такая женщина 
годится въ сидблки къ больному? Она никогда не годилась для этого 
и ни для чего, кромб... (тутъ машръ увидалъ улыбки на ф и зш н о я п я х ъ  

нбкоторыхъ изъ своихъ слушателей) кромб, я говорю, того, чтобы 
занимать первое мбсто въ Рингудскомъ отели, и украшать общество 
и тому подобное. И если такая женщина вздумала убежать съ докто- 
ромъ своего дяди и выдти за человека ниже ея звашемъ —  ну, я не 
вижу, чтобы это было смйшно, будь я повбшенъ, если вижу!

—  Итакъ она остается себ-Ъ на островб Уайтб, между тбмъ какъ 
ббдный мальчикъ въ школ-6, сказала со вздохомъ моя мать.

—  Фэрминъ долженъ тамъ оставаться. Онъ лечитъ великаго гер
цога. Тотъ не можетъ быть спокоенъ безъ Фэрмина; онъ далъ ему 
орденъ Лебедя. Они ворочаютъ всбмъ въ высшемъ свбтб, и я готовъ 
держать съ вами пари, ГуденоФЪ, что мальчикъ, котораго вы лечите, 
будетъ баронетомъ— если вы не уморите его вашими проклятыми мик
стурами и пилюлями, ей-Богу!

Д о к т о р ъ  ГуденоФ Ъ только нахм урилъ  свои  б ол ы ш я  б р о в и .

Дядя мой продолжалъ:
—  Я знаю, что вы хотите сказать. Фэрминъ настояшдй джентль- 

мэнъ по наружности— красавецъ. Я помню его отца, Бранда Фэрмина, 
въ ВалепсьеннЪ съ герцогомъ шркскимъ. Брандъ былъ одинъ изъ 
красивбйшихъ мужчинъ въ Европб. Его прозвали головней, онъ былъ 
рыжш, страшный дуэлистъ, застрблилъ одного ирландца, остепенился 
потомъ, и все-таки поссорился съ своимъ сыномъ, который чертовски 
кутилъ въ молодости. У Фэрмина, конечно, наружность джентльме- 
новская: черные волосы... Отецъ былъ рыжШ. Тбмъ лучше для доктора; 
но, но мы понимаемъ другъ друга, я думаю, ГуденоФъ! Намъ съ вами 
приходилось видбть разныя разности въ нашей жизни.

Старикъ подмигнулъ и ионюхалъ табаку.
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— Когда вы возили меня къ Фэрмину въ Паррскую улицу, ска
залъ мистеръ Пенденнисъ своему дяд-Ь, я пашелъ, что домъ не очень 
веселъ, а хозяйка не очень умна, но всЬ они были чрезвычайно до
бры и мальчика я очень люблю.

— Его любить и дядя его матери, лордъ Рингудъ, вскричалъ ма1-  
оръ Пенденнисъ. Этотъ мальчики примирилъ свою мать съ ея дядей, 
посл’Ь ея замужства.-Вы верно знаете, что она убежала съ Фэрми- 
иомъ, моя милая?

Матушка сказала, «она слышала что-то объ этой исторш». И 
маюръ опять увЬрилъ, что докторъ Фэрминъ былъ сумасбродный моло
дой человекъ, двадцать лЬтъ тому назадъ. Въ то время, о которомъ 
я пишу, онъ былъ врач.емъ въ плеторическомъ госпитале, докторомъ 
гранингенскаго великаго герцога и имели орденъ Чернаго Лебедя, 
былъ членомъ многихъ ученыхъ обществъ, мужемъ богатой, жены и 
довольно значительной особой.

Что же касается до его сына, такъ какъ имя его красуется во 
главе этихъ страницъ, то вы можете догадаться, что онъ пе умеръ 
отъ болезни, о которой мы сейчасъ говорили. За нимъ ухаживала 
хорошая сиделка, хотя мать его была въ деревне. Хотя отецъ его 
былъ въ отсутствш, но пригласили очень искуснаго доктора лечить 
юнаго больнаго и сохранить его жизнь для пользы его Фамилш и для 
этого разсказа.

Мы продолжали нашъ разговори о Филипп-]; Фэрмин-Ь, его отце, 
его дяде, граФ'Ь, котораго машръ Пенденнисъ знали коротко, пока не 
долояшли, что подана карета доктора ГуденоФа, и нашъ добрый док
торъ оставили насъ и воротился въ Лондонъ. Н-Ькоторыхъ изъ тЬхъ, 
кто разговаривали въ этотъ л-Т;тн!й вечеръ, уже, н'Ътъ на св-Ьт-Т;, что
бы разговаривать или слушать. Те, которые были молоды тогда, до
брались до вершины горы и спускаются уже къ долине теней.

— Ахъ!— сказалъ старый машръ Пенденнисъ, тряхнувъ своими 
темнорусыми кудрями, когда докторъ у-Ьхалъ— вы видели, моя добрая 
душа, когда я заговорили объ его сопГгёге, какъ угрюмъ вдругъ сде
лался ГуденоФЪ? Они не любятъ другъ друга, моя милая. Двое лю
дей одной проФессш никогда не сходятся между собою, и кроме то
го я не сомневаюсь, что и другье товарищи врачи завидуютъ Фэрми
ну, потому что онъ живетъ въ лучшемъ обществе. Это человекъ хо
рошей Фамилш, моя милая. Уже было большое гарргосЬетепЦ и если 
лордъ Рингудъ совершенно съ нимъ примирится, нельзя знать, какое 
счастье предстоять сыну Фэрмина.

Хотя, м о ж ет ъ  бы ть , док тор ъ  ГуденоФ Ъ дум али  довольно п р езр и т ел ь 

н о о св о ем ъ  с о б р а т е ,  но бёл ьш ая  ч асть  п убли к и  вы сок о е г о  уваж ал а;
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особенно въ маленькомъ обществ-!; грей-Фрайярскомъ ('*), о которомъ 
наверное читатель слышалъ изъ прежнихъ сочинений иастоящаго б!о- 
грач>а, докторъ Брандъ Фэрминъ былъ очень болыдимъ Фаворитомъ; 
его принимали тамъ съ болыиимъ увая?ешемъ и почетом,ъ. Когда 
воспитанники въ этой школ-Ь бывали больны обыкновенными д-Ътскими 
недугами, ихъ лечилъ школьный аптекарь мистеръ Спратъ; и просты
ми, хотя противными для вкуса лекарствами, бывшими въ употребленш 
въ то время, почти всегда успЪвалъ возвращать здоровье своимъ 
юнымъ пащентамъ. Но если молодой лордъ Эгамъ (сынъ маркиза 
Эскота, какъ, вероятно, изв-Ьстно моему почтенному читателю) д-Ълался 
нездоровъ, а эго часто случалось по милости болылаго изобил1я кар- 
манныхъ денегъ и неблагоразумнаго пристраспя къ кандитерскимъ 
произведешямъ, или если въ школй случалась какая иибудь опасная 
болезнь, тогда тотчасъ посылали за знаменитымъ докторомъ Фэрми- 
номъ— и ’ужъ в-Ьрно бол-Ъзнь была опасна, если онъ не могъ вылечить 
ее. Докторъ Фэрминъ былъ школьнымъ товарнщемъ и остался искрен- 
нимъ другомъ директора этой школы. Когда у молодаго лорда Эгама, 
уже упомянутаго (онъ былъ у насъ едииственнымъ лордомъ и поэтому 
мы нисколько гордились нашимъ возлюбленнымъ юношей и берегли 
его) сделалась рожа, отъ которой голова его раздулась какъ тыква, 
докторъ вылечилъ его отъ этой болЬзни, и первый воспитанникъ ска
залъ ему привЬтств1е въ своей латинской р&чи на публичномъ актЬ 
въ школб о его необыкновенныхъ познашяхъ и о его божественномъ 
удовольствш за к и е т  ЬогшшЬиз йаибо (возвращать людямъ здоровье). 
Директоръ обернулся къ доктору Фэрмину и поклонился; учителя и 
важные господа начали перешептываться и глядЬли на него, воспитан
ники тоже гляд-Ьли на него— докторъ склонилъ свою красивую голову къ 
своей манишкЪ. Его скромные глаза не поднимались съ бЬлой, какъ 
стгЪгъ подкладки шляпы, лежавшей на его колЬняхъ. Шопотъ одобрешя 
пробЬжалъ по старинной залЬ, зашумели новые мундиры учителей, 
началось сморканье, когда ораторъ перешелъ къ другой тэм-Ь.

Среди«всеобщаго энтузиазма, только одинъ членъ въ аудитории вы- 
казалъ презрЪше и несоглаше. Этотъ джентльмэнъ прошепталъ своему 
товарищу въ начал!; Фразы, относившейся къ доктору: «пустяки!» и
прибавилъ, грустно смотря на предметъ вс-’Ьхъ этихъ похвалъ:

— Онъ н е п они м аетъ  этой лати н ской  Ф разы . В п роч ем ъ  это в се  

вздоръ!

— Шшъ, Филь! сказалъ его другъ, и лицо Филиппа вспыхнуло, 
когда докторъ Фэрминъ, поднявъ глаза, поглядЬлъ на него съ минуту,

(’) Школа, гдъ прежде былъ монастырь картезганцевъ. Пр. Иерее.
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потому что предметъ всехъ этихъ похвалъ былъ никто иной, какъ 
отецъ Филя.

Болезнь, о которой мы говорили, давно прошла. Филиппъ уже не 
былъ школьникомъ, но находился второй годъ въ университете и вме
сте съ нисколькими другими молодыми людьми, бывшими воспитанни
ками этой школы, явился на ежегодный, торжественный обедъ. По
чести обеда въ этомъ году принадлежали доктору Фэрмину, даже 
более, ч'1;мъ лорду Эскоту съ его звездой и лентой, который вошелъ 
въ училищную церковь рука-объ-руку съ докторомъ. Его шятельство 
растрогался, когда въ послЬобЬденномъ спиче намекнулъ на неоц-Ьнен- 
ныя услуги и искусство его испытаннаго стараго друга, который былъ 
его товарищемъ въ этихъ стЬнахъ (громшя восклицашя)— чья дружба 
была усладою его жизни—и онъ молился, чтобы эта дружба перешла 
въ наследство къ ихъ д-Т;тямъ. (Громшя восклицашя, после которыхъ 
заговорилъ докторъ Фэрминъ).

Спичъ доктора былъ, можетъ статься, довольно обыкновененъ; 
латинсшя цитаты его были не совсемъ новы; но Филю не следовало 
такъ сердиться или такъ дурно вести себя. Онъ прихлебывалъ хересъ, 
глядТ;лъ на своего отца и бормоталъ замечания, вовсе не лестиыя для 
его родителя.

—-Посмотрите, говорилъ онъ:— теперь онъ растрогается. Онъ под- 
несетъ носовой платокъ къ. губамъ и нокаж'етъ свой брильянтовый 
перстень. Я вамъ говорилъ! Ужъ это черезъ-чуръ. Я не могу прогло
тить этого... этого хереса. Уйдемте-ка отсюда покурить куда нибудь.

Филь всталъ и вышелъ изъ столовой, именно въ ту минуту, когда 
отецъ его уверялъ, съ какой радостью, съ какой гордостью, съ ка- 
кимъ восторгомъ думалъ онъ, что дружба, которою его благородный 
другъ удостоивалъ его, должна была перейти къ ихъ д’Ьтямъ, и что 
когда онъ оставитъ этотъ м1ръ (крики «негъ, нетъ! Дай Богъ вамъ 
жить тысячу летъ!»,) ему будетъ радостно думать, что сынъ его всегда 
найдетъ друга и покровителя въ благородномъ графскомъ доме Эскотъ.

Мы нашли экипажи, ожидавипе насъ у воротъ школы, и Филиппъ 
Фэрминъ, толкнувъ меня въ карету отца, приказалъ лакею ехать 
домой, говоря, что докторъ воротится въ каретЬ лорда Эскота. Мы 
отправились въ Старую Паррскую улицу, где много разъ ласково при
нимали меня, когда я былъ мальчикомъ. И мы удалились въ собствен
ный прш тъ Филя на задней стороне огромнаго дома, курили сигары 
и разговаривали объ училищной годовщине и о произнесенныхъ рЬ- 
чахъ, и о бывшихъ воспитанникахъ нашего выпуска, и о томъ, какъ 
Томпсонъ женился, а Дяюнсонъ поступилъ въ армш, а Дяшксонъ (не 
рыяий Джэксонъ съ глазами какъ у свиньи, а другой) былъ первымъ
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на экзамене и такъ далее; мы весело занимались этой болтовней, 
когда отецъ Филя растворилъ высокую дверь кабинета.

— Вотъ и отецъ! заворчалъ Филь— что ему нужно? прибавилъ 
онъ, понизивъ голосъ.

« О т ец ъ »  к огда я взглянулъ  на н е г о , бы лъ н е в есь м а  прхятнымъ 

п р едм етом ъ  для зр е л и щ а . У  док тор а  Ф эрм ина бы ли очен ь б е л ы е  Фаль

ш ивы е зу б ы , к о т о р ы е , м о ж ет ъ  с т а т ь ся , бы ли нисколько в ели к и  для 

е г о  р т а , и зу б ы  эти  к а к ъ -т о  св и р еп о  оск али л ись  при га зо в о м ъ  с в е т е .  

Н а щ ек а х ъ  ег о  бы ли ч ерн ы е б а к ен б а р д ы , и надъ  св ер к аю щ и м и  гла

зам и  свирйпы я черны я б р о в и , и п леш и в ая  го л о в а  л о сн и л а сь , к ак ъ  

бильярдны й ш а р ъ . Вы  ед в а  узн али  бы  въ н ем ъ  ор и ги н ал а то го  у гр ю -  

м о-Ф илосоФ ическаго п о р т р е т а , когоры м ъ  в с е  п а щ ен ты  в о схи щ ал и сь  

въ  прхемной д о к т о р а .

—; Я узналъ, Филппъ, что ты взялъ мою карету, сказалъ отецъ: — 
и мы съ лордомъ Эскотомъ доляшы были идти п-Ьшкомъ до извощика,

— Разве у него не было кареты? Я думалъ, что, разумеется, у 
него будетъ свой экипажъ въ такой праздничный день, и что вы прь 
■Ьдете домой съ лордомъ, сказалъ Филиппъ.

•— Я обещалъ завезти ею домой, сэръ! сказалъ отецъ.
— Если такъ, сэръ, мне очень жаль, коротко отвЪчалъ сынъ.
— Жаль! закричалъ отецъ.
— Я не могу сказать ничего более, сэръ, и мне очень жаль, 

отвЬчалъ Филь и стряхнулъ въ каминъ пепелъ съ своей сигары.
Постороння! ве доме не зналъ, какъ глядеть на хозяина и его сына. 

Меяаду ними очевидно происходила какая нибудь уягасная ссора. Ста- 
рикъ гляделъ сверкающими глазами на юношу, который спокойно смо- 
трелъ въ лицо отцу. Злая ярость и ненависть сверкали изъ глазъ 
доктора, потомъ онъ бросилъ на гостя взглядъ дикой жалобной моль
бы, который было очень трудно вынести. Среди какой мрачной семей
ной тайны находился я? Что значилъ исполненный ужаса гневъ отца 
и презреше сына?

— Я, я обращаюсь къ вамъ, Пенденнисъ, сказалъ докторъ, зады
хаясь и бледный какъ смерть.

—  Начать намъ аЬ о у о , сэръ? сказалъ Филь.
Опять выражеше ужаса пробежало по лицу отца.
— Я, я обещаю завезти домой одного изъ первЬйшихъ вельможъ 

въ Англш, задыхаясь, проговорилъ докторъ— съ публичнаго обеда въ 
моей карете, а мой сынъ берегъ ее и заставляетъ меня и лорда Эс
кота идти пешкомъ! Хорошо это, Пенденнисъ? Такъ-ли долженъ по
ступать джентльмэнъ съ джентльмэномъ; сынъ съ отцомъ?

— Ш тъ, сэръ, сказалъ я серьёзно:— это непростительно.
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— Я действительно былъ оскорбленъ ожесточешемъ и неповино- 
вешемъ молодаго человека.

— Я сказалъ вамъ, что это была ошибка! закричалъ Филь, по- 
красневъ — я слышалъ, какъ лордъ Эскотъ приказывалъ подать свою 
карету; я не сомневался, что онъ отвезетъ отца моего домой. Ехать 
въ карете съ лакеемъ на запяткахъ вовсе для меня не весело, я 
гораздо более предпочитаю извозщика и сигару. Это была ошибка, 
я жалею объ этомъ— вотъ! Проживи я сто лбтъ, я не могу сказать ни
чего больше.

— Если тебе жаль, Филиппъ, застоналъ отецъ: — этого довольно. 
Помните, Пенденнисъ, когда, когда мой сынъ и я не были на такой, 
на такой ноге...

Онъ взглянулъ на портретъ, висевшШ надъ головою Филя— портретъ 
матери Филя, той самой лэди, о которой моя мать говорила въ тотъ 
вечеръ, когда мы разговаривали о болезни мальчика. Обеихъ дамъ уже 
не было теперь на свете, и образъ ихъ остался только нарисован
ной теныо на стене.1

Отецъ принялъ извинеше, хотя сынъ вовсе не извинялся. Я взгля
нулъ на лицо стараго Фэрмина, на характеръ, написанный на немъ. Я 
вспомнилъ так1я подробности .его исторш, кашя были разсказаны мне 
и очень хорошо припоминалъ то чувство недовер1я и отвращешя, ко
торое пробенгало въ душе- моей, когда я въ первый разъ увидалъ кра
сивое лицо доктора, несколько летъ тому назадъ, когда дядя мой въ 
первый разъ отвезъ меня къ доктору въ Старую Паррскую улицу— ма- 
ленькш Филь былъ тогда белокурымъ, хорошенькимъ ребенкомъ, кото
рый только что наделъ первыя панталончики, а я былъ въ пятомъ 
классе въ школе.

Отецъ мой и докторъ Фэрминъ были членами медицинской про- 
Фессш. Они воспитывались въ той самой школе, куда родители посы
лали своихъ сыновей изъ поколешя въ поколеше и задолго до того 
какъ узнали наконецъ, что эго место нездорово. Каиштся, во вре
мя чумы тамъ много было похоронено людей. Но еслибы эта шко- „ 
ла находилась и въ самомъ живописномъ англшскомъ болотЬ, общее 
здоровье мадьчиковъ не могло бы быть лучше. Мы мальчики только 
слышали всегда объ эпидемгяхъ, случавшихся въ другихъ школахъ, и 
почти жалели, зачемъ онб не переходятъ къ намъ, чтобы мы могли 
запереться и подольше погулять. Даже болезнь, которая впоследствш 
случилась съ Филемъ Фэрминомъ, не перешла ни къ кому другому—• 
все мальчики по счастью уехали домой на праздники въ тотъ самый 
день, когда занемогъ бедный Филь; но объ этой болезни мы скажемъ 
более впоследствш. Когда решили, что маленький Филь Фэрминъ бу-
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дегь отданъ въ эту школу, огецъ Филя вспоынилъ, что у машра Пен- 
денниса, котораго онъ встрЬчалъ въ св'ЪтЬ и въ обществЬ, былъ тамъ 
племянникъ, который могъ защищать мальчика и машръ отвезъ сво
его племянника къ доктору и мистриссъ Фэрминъ въ одно воскресенье 
послЬ обЬдни, и мы завтракали въ Старой Паррской улиц};, а потомъ 
маленьюй Филь былъ представленъ мн-Ъ, и я обЬщалъ взять его подъ 
свое покровительство. Это былъ простой, безъискуственный ребенокъ, 
который не им'Ьлъ ни малЪйшаго поняыя о достоинств}; воспитанника 
пятаго класса. Онъ безъ всякаго страха говорилъ со мною и съ дру
гими и остался такимъ на всегда. Онъ спросилъ моего дядю, отчего у 
него т а т е  странные' волосы. Онъ свободно бралъ лакомства за сто- 
ломъ. Я помшо, что разъ или два онъ ударилъ меня своимъ кулач- 
комъ, и эта вольность сначала поразила меня изумлешемъ, а потомъ 
мнЬ вдругъ сделалось такъ см'Ьшно, что я громко расхохотался. Види
те, это было все равно, какъ еслибы какой нибудь иностранецъ толк- 
нулъ Папу въ бокъ иназвалъего «старикашкой, или еслибы Джэкъ (*) 
дернулъ за носъ великана, или еслибы прапорщикъ пригласилъ гер
цога Веллингтона выпить съ нимъ вина. Даже въ тЬ' ранше годы я 
живо чувствовалъ юморъ и меня чрезвычайно позабавила эта штука.

— Филиппъ! закричала мама:— ты ушибешь мистера Пенденниса.
— Я съ ногъ его свалю! вскрикнулъ Филь.
Представьте! онъ собьетъ съ ногъ меня — меня, воспитанника 

пятаго класса.
— Этотъ ребенокъ настоящш Геркулесъ, заметила мать.
— Онъ задушилъ дв'Ь змЪи въ колыбели, замЪтилъ докторъ, глядя 

на меня.
Тогда-то, какъ я помню, онъ представился мнЬ докторомъ Фел- 

лемъ (**).

(*) Герой дЪтской повЪсти подъ назвашемъ: Дж экъ убШща ввликановъ. 
11р. пер ев.

(") У англичанъ есть эпиграмма;

.1 йо поЬ Шее уои йос!ог Ре11,
ТЬе .геазоп теку I саппо1 1е11,
Ви1 Низ а1опо I кпо\у ГиП теоП,
1 йо поЬ Нке уои йос1ог Ре11.

(Я не люблю’тебя, докторъ Фелль, не могу сказать по какой причинЪ, но толь
ко это я знаю очень хорошо, что я не люблю тебя, докторъ Фелль). Это по
дражание латинской эпиграмм}; Марщала:

«Коп ато  1о, ЗаЫФ поп роззнт Ф ссгс циаге,
Нос 1ап1ит гере1з; поп а т о 1 е , 8аЫсИ».

П рим . перев.
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—  Полно, докторъ Фэрминъ! закричала мамй— я терпеть не могу 
змей. Я помню, я видела змею въ Рим е, когда мы гуляли однажды 
большую, огромную змею; какая  она была противная— я закричала и 
чуть не упала въ обморокъ; я читала, что ихъ заговариваю тъ въ И н- 
дш , наверно и вы читали, мистеръ П енденнисъ; мне говорили, что 
вы очень сведущ и, а я такъ  вовсе нЪтъ, а мне бы очень х о тел о сь ...
но за  то мужъ мой очень свЪдущъ, и Филь будетъ со временемъ.
Ты будешь очень свЪдушдй мальчикъ, дружокъ? Онъ былъ названъ  въ 
честь моего милаго п апа, который былъ убигъ при Б усако , когда я 
была совс&мъ, совсемъ маленькая и мы носили трауръ , а потомъ насъ 
взялъ къ себе дядюшка Рингудъ; но у М арш и у меня было свое соб
ственное с о сто и те , и я уж ъ никакъ  не думала, что выйду за  доктора, 
мне точно такж е могло бы придти въ голову выдти замуж ъ за  грума 
дядюшки Рингуда! Но зн аете , мужъ мой одинъ изъ талантдивМ ш ихъ 
людей на свптп. Ужъ не говори —  это такъ , друж окъ, ты самъ это 
знаеш ь; а когда человекъ  талантливъ, я ни во что ставлю его з в а т е ,  
я всегда говорила дядюшке Рингуду: «Я выду за талантлйваго чело
в ека , потому что я обожаю талантливыхъ людей;» и вышла за  тебя , 
докторъ Ф эрминъ, ты  это знаеш ь— а этотъ ребенокъ  твой портретъ. 
Вы будете добры къ нему въ ш коле, сказала бедная лэди, обернув
шись ко мне со слезами на глазахъ — талантливы е люди всегда добры, 
кроме дядюшки Рингуда, онъ былъ о ч ен ь ...

—  Н е хотите ли ещ е вина, мистеръ Пенденнисъ? спросилъ док
торъ—-все-таки  докторъ Фелль, хотя онъ былъ очень ласковъ ко м н е .—  
Я отдаю этого мальчугана на ваш е п о п е ч е т е , я знаю , что вы побе
р еж ете его . Я надею сь, что вы сделаете намъ удовольсттае приходить 
въ П аррскую  улицу, когда будете свободны. При ж изни моего отца,
мы обыкновенно приходили домой изъ школы по субботамъ и отправ
лялись въ театръ .

И докторъ друж ески пожалъ мне руку. Я долженъ сказать , что 
во все время моего знакомства съ нимъ, онъ постоянно былъ ко мне 
добръ. Когда мы ушли, мой дядя П енденнисъ"разсказалъ  мне множе
ство исторш  о граФЬ и Фамилш Рингудъ, и какъ  докторъ Фэрминъ 
ж енился— ж енился по любви на этой лэди, дочери Филиппа Рингуда, 
который былъ убитъ при Бусако; и какая  она была красави ц а, и 
д гап б е  баш е всегда, и если не самая умная, то конечно самая до
брая и лю безная ж енщ ина на свете .

Въ то время я привыкъ принимать м н е т е  моего дяди съ такимъ 
уваж еш ем ъ, что и эти сведеш я принялъ за подлинныя. П ортретъ мис- 
триссъ Фэрминъ действительно былъ прекрасенъ; его рисовалъ мистеръ 
Гарло въ тотъ годъ, какъ  онъ былъ въ Риме и когда въ восемнад
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цать дней кончилъ коппо съ  П реображ еш я, къ  восторгу всей академш ; 
но я съ своей стороны, только помню слабую, худощавую, увядшую лэ- 
ди, которая выходила изъ  своей уборной всегда чрезвычайно поздно, 
и устарелый улыбки и гримасы которой всегда подстрекали мой ю но- 
шескШ юморъ. Она обыкновенно целовала Филя въ  лобъ , и держ а 
руку мальчика въ  своей худощавой руке, говорила:

—  Кто бы подумалъ, что такой  большой мальчикъ мой сы нъ?
—  Будьте добры къ  нему, когда меня не стан етъ , сказала она мне 

со вздохомъ въ одинъ воскресны й вечеръ , когда я прощался съ нею, 
и глаза ея наполнились слезами, и она въ последний разъ  протянула 
мне свою исхудалую руку.

Д окторъ, читавш ш  у камина, обернулся и нахмурился на нее изъ 
подъ своего вы сокаго лоснящ агося лба.

—  У тебя нервы разстроен ы , Л уиза, ты лучш е ступай въ свою 
спальню, я ужъ говорилъ теб е , сказалъ  онъ р езк о .— Ю ные джентль
мены, вамъ пора отправляться въ Г рей-Ф райярсъ . И звощ икъ у две
рей , Б рэйсъ?

И онъ вынулъ свои часы , болыш е блестящее часы , по которымъ 
онъ щупалъ пульсъ столькихъ знаменитыхъ особъ, которыхъ его уди
вительное искусство спасло отъ смерти. При разставанш  Филь об- 
нялъ свою бедную мать и поцаловалъ ее подъ глянцовитыми локонами, 
локонами накладными; и реш ительно взглянулъ въ лицо отцу (взглядъ 
котораго обыкновенно опускался передъ взглядомъ мальчика), и угрюмо 
простился съ нимъ, прежде чЬмъ мы отправились въ Г рей-Ф райярсъ .

ГЛА ВА  II .

В ъ  Ш К О Л *  и Д О М А .

Я обЬдалъ вчера съ тремя джентльмэнами, возрастъ  которыхъ мож
но было угадать по ихъ разговору, состоявшему по большей части 
изъ воспоминаний объ И тоне и насмеш екъ надъ докторомъ Китомъ 
Каждый, оп исы вая, какъ  его секли, подражалъ всеми силами манере и 
способу операвди знаменитаго доктора. Е го  маленыйя замечаш я во 
время этой церемонии припоминались съ чрезвычайною шутливостью , 
даж е свистъ розогъ пародировался съ удивительной верностью ; и по
сле довольно продолжительнаго разговора, началось описаш е той ужас

(*) Бывшш директоръ Итонской школы. П р .  перев.
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ной ночи, когда докторъ вызвалъ целую толпу мальчиковъ съ посте
лей и сЬкъ целую ночь, и перее&къ Богъ  зн аетъ  сколько мятеж ни- 
ковъ . Все эти взрослые люди с н я л и с ь , болтали, радовались и опять 
помолодели, разсказы вая эти исторш ; каждый изъ нихъ искренно и 
убедительно просилъ посторонняго понять, что К итъ былъ настояний 
джентльмэнъ. Поговоривъ о доктор!; К и те , покрайней лЬрЪ съ часъ, 
они извинились передо мной, что распространились о предмете инте- 
ресномъ только для нихъ, но, право, разговоръ ихъ чрезвычайно зани- 
малъ и забавлялъ меня, и я готовъ выслушать опять все ихъ веселыя 
историйки.

Н е сердись, мой снисходительный читатель, если я разболтался о 
Г рей-Ф райярсе , и опять изъ  этой старинной школы беру героевъ  наш его 
разсказа . Мы бываемъ молоды только разъ  въ ж изни. Когда мы вспоми- 
наемъ молодость, мы ещ е молоды. Т отъ , надъ чьей головой проне
слись восемь или девять лю стръ, если ж елаетъ  писать о мальчикахъ, дол- 
ж енъ вспоминать то время, когда онъ самъ былъ мальчикомъ. Привычки 
ихъ изменяю тся; тал 1я ихъ становится или длиннее, или короче, ворот
нички ихъ торчатъ больше или меньш е, но мальчикъ все -так и  мальчикъ 
и въ царствоваш е короля Г еорга, и въ царствоваш е его августейш ей 
племянницы, когда-то наш ей девственной королевы , а теперь забот
ливой матери многихъ сыновей. И мальчики честны , веселы , ленивы, 
шаловливы, робки, храбры , прилеж ны, эгоистичны, великодушны, ма
лодушны, лживы, правдивы, добры, злы и теперь какъ  прежде; тотъ 
съ кемъ мы больше всего будемъ иметь дела, уя;е дншнтльмэнъ 
зрГлыхъ л етъ , прогуливаю щ ш ея по улице съ своими собственными 
мальчиками. Онъ не погибнетъ въ последней главе этихъ мемуаровъ, 
не умретъ отъ чахотки; его возлюбленная не будетъ плакать возле 
его постели, онъ не застрелится съ отчаяш я, потому что она убГжитъ 
съ его сопёрникомъ, не убьется, вы летевъ  изъ  ги га , не будетъ н и ка- 
кимъ другимъ образомъ убитъ въ последней главе. Н етъ , н етъ , у 
насъ не будетъ печальнаго конца: Филиппъ Фэрминъ здоровъ и веселъ  
до этой минуты, не долженъ никому ни шиллинга и мож етъ совер
шенно спокойно попивать свой иортвейнъ. И такъ , любезная миссъ, 
если вы ж елаете  чахоточиаго романа •—  этотъ  для васъ негодится. 
И такъ , юный джентльмэнъ, если вы лю бите меланхолто, отчаяш е и сар
доническую сатиру, сделайте одолжеш е возьмите какую  нибудь другую 
книгу. Что у Филиппа будутъ свои нещ йятности— это разум еется са 
мо собой; дай Б о гъ , чтобы они были интересны, хотя не будутъ иметь 
печальнаго конца! Что онъ будетъ падать и споты каться на своемъ 
пути иногда —  это ужъ непременно. Да и съ кГмъ этого не случает
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ся на нашемъ жизненномъ пути! И е вы зы ваетъ  ли наш е несчастье со- 
страдаш я наш ихъ ближнихъ и таким ъ образомъ не выходитъ ли добра 
изъ  зла? Когда путеш ествеш ш къ (о которомъ говорилъ 1исусъ) по- 
палъ въ руки разбойниковъ, его несчастье тронуло много сердецъ— кро- 
м ! его собсгвеннаго— разбойниковъ, изранивш ихъ его , левита и свя
щ енника, которые прошли мимо него, когда онъ леж алъ , обливаясь 
кровы о, смиреннаго самарянина, чья рука облила масломъ его раны.

И такъ  Филиппа Фэрмина отвезла въ школу его мама въ своей 
к а р е й ;  она умоляла ключницу им !ть особенное попечеш е объ этомъ 
ан гельчик!, а только-что б!дная лэди повернулась къ  ней спиной— ми
стриссъ Б ёнсъ опорожнила чемоданъ мальчика въ одинъ изъ ш естиде
сяти или семидесяти маленькихъ ш капиковъ , гд ! лежали одежда и р а з
ный мелочи другихъ воспитанииковъ; потомъ мистриссъ Фэрминъ по
ж елала увидаться съ шиотеромъ К .,  въ дом-1; котораго Фэрминъ дол- 
женъ былъ им-Ьть квартиру со столомъ, и просила его , и объясняла 
ему многое-множество, какъ наприм !ръ , чрезвычайную деликатность сло- 
ж ею я ребенка и проч. и проч.; мистеръ К .,  который былъ очень добро- 
душ енъ, ласково погладилъ мальчика по голов!, и пошелъ за  другимъ 
Ф илиппомъ, Филиппомъ Рингудомъ, кузеномъ Ф иля, который прг!халъ 
въ Г рей-Ф райярсъ  часа за  два передъ т !м ъ , и мист,еръ К . вел!лъ  
Рингуду позаботиться о м альчик!; а мистриссъ Ф эрминъ, всхлипывая 
и закры ваясь носовымъ платкомъ, пролепетала благословеш е ухмыляю
щемуся ю нош ! и хотЬла было дать мистеру Рингуду соверенъ , но оста
новилась, подумавъ, что онъ уже слишкомъ большой мальчикъ, и 
что ей не годится позволять с еб ! такую см!лость и тотчасъ ушла; 
а  маленькаго Филя Фэрмина повели въ длинную комнату къ его то - 
варищ амъ въ дом! мистера К .;  у него было много денегъ и , нату
рально, на другой день поел! классовъ  онъ пробрался въ кандитерскую , 
но кузенъ Рингудъ встр!тилъ  его и укралъ у него половину куплен- 
ныхъ пирож ковъ. Ч ерезъ  дв! нед!ли гостепрш мный докторъ и его ж е
на пригласили своего юнаго родственника въ  Старую П аррскую  ули
цу, и оба мальчика отправились туда; но Филь не упомянулъ своимъ 
родителямъ объ отиятыхъ пирож кахъ, мож етъ быть его удержали страш 
ный угрозы  кузен а, который об!щ алъ оттузить его , когда они воро
тятся въ ш колу, если мальчикъ разскаж етъ  объ этомъ. Впосл!дствш  
мистера Рингуда приглашали въ Старую Паррскую улицу раза два въ 
годъ; но ни мистриссъ Ф эрминъ, ни докторъ, ни мистеръ Фэрминъ не 
любили сына баронета, а мистриссъ Фэрминъ называла его запальчи- 
вымъ, грубьшъ мальчикомъ.

Я , съ  своей стороны, внезапно и рано оставилъ школу и моего 
маленькаго рго1е§6. Е го  б!дная мать, об!щ авш ая сама прг!зж ать за
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нимъ каждую субботу, не сдерж ала своего обещ аш я. С м итфильдъ  да
леко отъ П иккадилли; а разъ  сердитая корова разцарапала рогами 
дверцу ея к ареты , застави въ  лакея спрыгнуть съ зап ято к ъ , прямо въ 
свиной хлевъ , и сама лзди почувствовала такое п о т р я с е т е , что не уди
вительно, если боялась после ездить въ Сити. Это приключение она 
часто разсказы вала намъ. А некдоты  ея были немногочисленны, но она 
разсказы вала ихъ безирестанно. Иногда въ  воображ енш  я могу слы
ш ать ея  безпрерывную  простую болтовню, видеть ея слабые глаза , 
когда она лепетала безсознательно, и наблюдать за  мрачными взгляда
ми ея красиваго , молчаливаго муж а, хмурившаго свои брови и улы - 
бавш агося сквозь зубы. Мне к аж ется , онъ скреж еталъ  этими зубами 
иногда съ сдержанной яростью . П ризнаться, слыш ать ея безконечное 
болтанье ему надо было иметь больш ое терпЪ ш е. М ож етъ быть онъ 
дурно обращ ался съ нею , но она раздраж ала его . О на, съ своей сто
роны, мож етъ быть была не очень умная ж енщ ина, но она была доб
ра  ко мне. Н е делала ли ея ключница для меня самые лучппе торты , 
не откладывала ли лакомствъ съ болынихъ обЪдовъ для молодыхъ дж ентль- 
меновъ, когда они п рй зж ал и  изъ  школы домой? Н е давалъ ли мне де- 
негъ  ея мужъ? П осле того какъ  я видЬлъ доктора Фелля нисколько 
р азъ , первое непр1ятное в п еч атл и те , произведенное его мрачной ф и -  

зюномгей и зловещ ей красотой, исчезло. Онъ былъ джентльмэнъ. Онъ 
жилъ въ болыномъ св ете , о которомъ разсказы валъ  анекдоты, восхи
тительные для мальчиковъ, и передавалъ мне бутылку, какъ  будто я 
былъ взрослый мужчина.

Я думаю и надею сь, что я помнилъ приказаш е бедной мистриссъ 
Ф эрминъ быть добрымъ къ ея  мальчику. П ока мы оставались вме
сте въ  Грей-Ф райярсЬ  я былъ защ итникомъ Ф илиппа, когда ему было 
нужно мое покровительство, хотя, разум еется , я не могъ всегда нахо
диться при немъ, чтобы избавлять маленькаго шалуна отъ веЬхъ уда- 
ровъ, которые направлялись на его юное личико бойцами его роста. 
Между нами было семь или восемь лЬтъ разницы  (онъ говоритъ де
ся ть— это вздоръ, я это опровергаю ); но я всегда отличался моею лю
безностью , и несмотря на разницу въ наш ихъ лЬтахъ, часто любезно 
принималъ приглаш енге его отц а, который сказалъ  мне разъ  навсег
да , чтобы я бы валъ у него по субботамъ или воскресеньямъ, когда 
только мне хотелось проводить Филиппа домой.

Т акое приглаш еш е пр1ятно всякому школьнику. У ехать изъ  Смит- 
Фильда, и показать свое лучш ее платье въ Бондской улице всегда бы 
ло весело. Чванно расхаж ивать по парку въ воскресенье и кивать го
ловою товарищ ам ъ, которые тож е тамъ расхаж ивали, было лучше чемъ
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оставаться въ  школЬ «учиться п о -гр еч еск и » , какъ  была поговорка, или 
Ьсть за обЬдомъ вЬчный ростбиФЪ и слуш ать двЪ проповеди въ церк
ви. Въ ЛондонЬ, можетъ бы ть, были болЬе веселый улицы, ч'Ъмъ Ста
рая П аррская , но прхятнЪе было находиться тамъ неж ели смотрЪть на 
какой -то  закоулокъ черезъ  сгЪны Г рей-Ф райярса; и такъ  настояний 
бшграФЪ и покорнЬйшш слуга читателя находилъ домъ доктора Ф эр - 
мина пр1ятнымъ убЪжищемъ. М ама часто прихвары вала, а  когда была 
здорова, вьгЪзжала въ свЪтъ съ своимъ мужемъ, но для насъ мальчи- 
ковъ всегда былъ хорош ш  обЬдъ съ любимыми блюдами Филя; а п о - 
слЬ обЬда мы отправлялись въ театръ , вовсе не считая унизительнымъ 
сидЪть въ  партерЪ съ  мистеромъ Брэйсомъ, довЬреннымъ слугою док
тора. По воскресеньямъ мы отправлялись въ церковь, а вечеромъ въ 
ш колу; докторъ почти всегда давалъ иамъ денегъ. Е сли онъ не обЪ- 
далъ дома (а признаю сь, его  отсутств1е не слишкомъ портило наше 
удовольств1е), Брэйсъ клалъ конвертики съ деньгами на сюртуки м о- 
лодыхъ джентльмэновъ, а мы перекладывали это въ карманы . К аж ет
ся ш кольники пренебрегаю тъ такими подарками въ настояпйя б езко - 
рыстныя времена.

В се въ домЬ доктора Фэрмина было так ъ  прекрасно, какъ  только 
могло бы ть, однако какъ-то  тамъ не было весело . Н а полиняломъ, ту- 
рецкомъ коврЪ ш аговъ не было слышно; комнаты были болышя и всЬ 
кромЬ столовой въ каком ъ-то  тускломъ полусвЪтЪ. П ортретъ мистриссъ 
Фэрминъ глядЪлъ на насъ со стЬпы и слЬдовалъ за  нами дикими гла
зами Ф1алковаго цвЬта. У Филиппа были таш е ж е странные свЪтлые 
Ф1алковые глаза и т а т е  ж е каш тановы е волосы; въ портретЪ они па
дали длинными безпорядочными прядями на плечи лэди, облокотивш ей
ся голыми руками на арфу. Н адъ буФетомъ висЪлъ портретъ доктора 
въ черномъ бархатномъ сюртукЬ съ  мЪховымъ воротникомъ; рука его 
леж ала на черепЬ, какъ  Гам лета. Ч ерепы  быковъ .съ рогами, п еревиты 
ми гирляндами (* ) , составляли веселое украш еш е карни за , на боко- 
вомъ столикЪ красовалась пара вазъ ,-подаренны хъ признательными па
т е н т а м и ; эти вазы  казались скорее годными для похороннаго пепла, 
ч'Ьмъ для цвЪтовъ или вина. Б рэйсъ , буФетчикъ, важнымъ видомъ и 
костюмомъ походилъ на похороннаго подрядчика. Л акей  тихо двигался 
туда и сюда, принося намъ обЪдъ; мы всегда говорили вполголоса за  
обЪдомъ.

—  Эта комната не веселее  утромъ, когда здЬсь сидятъ больные, 
увЬряю тебя , говаривалъ Филь.

О  Обыкновенный архитектурный орнаментъ. П рим. перев.
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Д ействительно, мы могли легко вообразить, какъ  она казалась 
печальна. Г остиная была обита обоями цвета ревеня (изъ привязан
ности отца къ  своему ремеслу, говорилъ мистеръ Ф иль), тамъ стоялъ 
рояль, арч>а въ  углу, въ кожаномъ Футляре, къ  которой томная хо
зяйка не прикасалась никогда; и лица всехъ казались бледными и ис
пуганными въ болынихъ зеркал ахъ , который отраж али васъ  б езп р е- 
станно, такъ что вы исчезали далеко, далеко.

С тарая П аррская улица была несколько поколеш й местомъ ж итель
ства докторовъ и хирурговъ. Мне каж ется , дворяне, для которыхъ эта 
улица назначалась въ  царствоваш е перваго Г еорга , беж али оттуда, 
находя соседство слишкомъ печальнымъ, а джентльмэны въ черныхъ 
сю ртукахъ овладели позолоченными мрачными комнатами, которыхъ бро
сило модное общ ество. Эти измеиеш я моды были всегда для меня 
предметомъ глубокого соображ еш я. Почему никто не прочтетъ н раво- 
ученш про Лондонъ, какъ  про Римъ, Б аальбекъ  или Трою. Я люблю 
гулять между Евреями въ Уардоурской улице, и воображ ать это место 
таким ъ, какимъ оно было преж де, наполненномъ портш езами и позоло
ченными колесницами, съ Факелами, сверкавш ими въ рук ахъ бегущ ихъ 
слугъ. Я нахожу угрюмое удовольствие при мысли, что ГольдингскШ 
сквэръ былъ когда-то  прш том ъ  ари стократы , а Монмоутскую улицу 
любилъ модный светъ . Что мож етъ помешать намъ, лондонскимъ ж и- 
телям ъ, задумываться надъ упадкомъ и падеш емъ М1рскихъ величш  и 
читать нашу скудную мораль? Покойный мистеръ Гиббонъ размышлялъ 
о своей исторш , облокотясь о коллону К апитол1я: почему и мне не 
задуматься о моей и сторш , прислонясь къ аркаде П антеона? Н е рим- 
скаго П антеона, близъ ш аццы  Н авона, где поклонялись безсмертнымъ 
богам ъ— безсмертнымъ богамъ, которые однако ум ерли ,—  но П антеона 
въ Оксфордской улице, милостивыя государыни, где вы покупаете но
ты , помаду, стекло и детское белье, и который такж е имеетъ свою 
исторпо. Р азве  не отличались тамъ Сельвинъ, Вальполь, М арчъ и 
Карлейль? Р азв е  принцъ Ф лоризель не красовался въ  этой зале въ 
своемъ домино, не танцовалъ тамъ въ напудреномъ великолепш ? А 
когда придверники не пустили туда хорошенькую С офи Бэддли, разве 
молодые люди, ея обож атели, не вынули своихъ рапиръ и не покля
лись убить придверника, и , скрестивъ  сверкаю щ ее оружие надъ головою 
очаровательницы, не сделали для нея торжественно арку, подъ которой 
она прош ла, улы бавш аяся, раздуш енная и нарумяненная? Ж изнь улицъ 
похожа на жизнь людей, и почему бы уличному проповеднику не взять 
текстомъ своей проповеди камни въ канавке? Ты была когда-то п р ш 
томъ моды, о Монмоутская улица! Н е сделать ли мне изъ этой слад
кой мысли текстъ  для нравоучительной речи , и вы звать изъ  этой р аз
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валины полезный заклю чеш я. Н е вспомнить ли мне блестящ ее общ ество, 
этой некогда аристократической улицы и ярю я ея иллюминацш; какъ  
мы угощали здесь благородную юную компанию ры царскихъ надеждъ 
и вы сокаго честолюб1Я, стыдливыхъ мыслей въ белоснежной одежде, 
безукоризненной и девственной. Взгляните въ амбразуре окна, где 
вы 'сидели и смотрели на звезды , п р т т и в ш и с ь  возле ваш ей первой воз
любленной, виситъ старое платье въ  лавке мистера М оза— оно продается 
очень деш ево; изнош енные, стары е сапоги, запачканны е Богъ  зн аетъ  
въ какой грязи— тож е очень деш ево. Посмотрите на улице, мож етъ 
бы ть, когда-то  усыпанной цветам и— ницце дерутся за гнилыя яблоки 
или валяется пьяная торговка. О , Бож е! О мои возлюбленные слуш а
тели! Я говорю' вамъ эту обветшалую проповедь уже много летъ . О , 
мои веселы е собеседниики, я выпилъ много чарокъ съ вами, и всегда 
находилъ уапНак у а ш Ш и т  на дне бокала!

Я люблю читать нравоучения, когда прохожу мимо этого м еста. 
Садъ теперь заглохъ, аллеи заросли мхомъ, статуи стоятъ съ р а з
битыми носами, розы  завяли , а соловьи перестали лю биться. С тарая 
П аррская улица, улица погребальная; экипаж и проезжаю щ ее здесь 
должны бы украш аться перьями, а лакеи , отворяюшде двери этихъ 
домовъ, доляшы бы носить плерезы —-такъ это место пораж аетъ  васъ 
теперь, когда вы проходите по обш ирной, пустой мостовой. Вы ж елч
ны, мой добрый другъ. С тупайте-ка да заплатите гинею любому изъ 
докторовъ, которые ж ивутъ въ  этихъ домахъ; здесь есть ещ е доктора. 
Онъ пропиш етъ вамъ лекарство. Господи помилуй! въ мое время для 
насъ, воспитанниковъ пятаго класса, это место было весьма сносно. 
Ж елтый лондонскш туманъ не нагонялъ сырость на наши души и не 
мешалъ наыъ ходить въ театръ : смотреть на ры царскаго Ч арльза 
К ембля, на тебя , моя М ирабель, мой М еркурю , мой Ф алконбриджъ, 
на его восхитительную дочь (о мое сумаш едш ее сердце!), на классичес- 
каго  Ю нга, на знаменитаго Тома К о ф ф и н э ,  на неземнаго В андердеке- 
на. О , еслибы услыш ать опять эту песшо о «Пилигриме любви»! Р азъ , 
но— тссъ!это секретъ — у насъ была лож а, приятели доктора часто присы
лали намъ билеты , опера показалась намъ немножко скучной и мы отправи
лись въ концертъ въ одинъ переулокъ, близъ К овентгардена, и слы
шали самыя восхитительныя круговыа песни, сидя за  ужиномъ изъ 
сосисекъ и рубленаго картофеля, таю я круговыя песни, какихъ светъ 
никогда не слыхалъ после. Мы не делали ничего дурнаго; но мне 
к аж ется , это было очень дурно само по себе . Брэйсу буфетчику не 
следовало брать насъ туда, мы стращ али его и заставляли насильно 
везти насъ, куда мы хотели. Въ комнате ключницы мы пили ромъ съ 
апельсиннымъ сокомъ и сахаромъ, мы ходили туда наслаждаться об - 

Отд. I. 2
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щ ествомъ буфетчиковъ изъ сос!;днихъ доыовъ. М ожетъ быть нехорошо, 
что насъ оставляли въ общ еств!; слугъ. Докторъ Фэрминъ уЪзжалъ на 
болы ш е вечера, а листриссъ  Фэрминъ ложилась спать. «Понравилось 
вамъ вчераш нее представление?^ спраш ивалъ пасъ хозяинъ за завтра- 
-комъ. «О , да, намъ понравилось представление!» Но моя б!;дная ми- 
стриссъ Фэрминъ воображ ала, что намъ понравилась Семирамида или 
Н оппа йе1 Н адо: между т!;мъ какъ  мы сид-Ъли въ партер!; въ Адель- 
ф и  (на собственныя деньги), смотрели шутника Джона Р и ва , и хохо
тали , хохотали до сл езъ — и оставались до ,т!;хъ поръ, пока занавЪсъ 
не опускался. А  потомъ мы возвращ ались домой и , какъ  прежде было 
сказан о , проводили восхитительный часъ за ужиномъ и слушали анек
доты друзей м истера Б рэй са, другихъ буфетчиковъ. А хъ, вотъ право 
было времечко! Н икогда не бывало никакихъ напитковъ такихъ вкус- 
ныхъ, какъ  ромъ съ апельсиннымъ сокомъ и сахаром ъ— никогда; какъ 
мы притихали, когда докторъ Ф эрминъ, возвращ аясь изъ гостей, зво - 
пилъ у парадной двери! Б езъ  баш маковъ пробирались мы въ наши 
спальни. А  къ утреннему чаю приходили мы съ самыми невинными- 
лицами— и за завтраком ъ слушали болтовню объ опер!;- мистриссъ 
Фэрминъ, а за нами стоялъ Б рэйсъ  и лакей съ совершенно сер ьез- 
нымъ видомъ— гнусные лицем-Ъры!

П о т о м ъ , с э р ъ , бы ла до р о ж к а  и зъ  ок на к а б и н е т а , или ч е р е з ъ  к у х 

ню  по кры ш Ь , къ одном у м рачном у зд а ш ю , въ  котор ом ъ  я провелъ  

в о сх и ти тел ь н ы е ч а сы , въ сам ом ъ гн усн ом ъ  и п р еступ н ом ъ  н аслаж ден ш  

сам ы хъ чудны хъ м аленькихъ  га в а н ск и х ъ  с и г а р ъ , по одном у ш иллингу  

за  деся ть  ш т у к ъ . Б ъ  этом ъ  здан ш  бы вали к о г д а -т о  коню ш ни и с а р а и ,  

б е з ъ  сомнЪш я зан и м аем ы е больш им и Ф ламандскими лош адьми и п о зо 

лоченны м и к ар етам и  в р ем ен ъ  В альполя, но одинъ  зн ам ен и ты й  в рач ъ , 

п о сел и в ш и сь  въ  этом ъ  дом !;, сдЪлалъ аудитор й о и зъ  эт о г о  зд а ш я .

—  И эта дверь, сказалъ Ф иль, указывая на дверь, которая вела 
въ  заднШ переулокъ: была очень удобна, для того чтобы вносить и 
выносить тпла.

П'р1ятное воспоминаш е. Но теперь въ комнат!; было очень мало 
подобиаго убранства, кром!; встхаго скелета въ углу, н!;сколькихъ 
гипсовы хъ моделей череповъ, стклянокъ на старо.мъ бюро и зарж ав- 
ленной сбруи на. стЗ&н'Ь. Эта комната сделалась курительною комнатою 
м истера Филя; когда онъ вы росъ, ему казалось унизительнымъ для 
своего достоинства сид!;ть въ кухнЬ: честный буфетчикъ и ключница 
сами указали  своему молодому барину, что тамъ лучше сид!;ть, неж е
ли съ лакеями. И такъ тайно и съ наслаждеш емъ выкурили мы много 
отвратительны хъ сигаръ въ этой печальной комнат!;, огромныя ст-Ьны 
и темный потоло.къ которой вовсе не были печальны для насъ, н а - 
ходившихъ запрещ енныя удовольств!я самыми сладостными, по нел!>-
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пому обыкновенно мальчиковъ. Докторъ Фэрминъ былъ врагъ куреш я 
и даж е привыкъ говорить объ этой привычке съ красноречивымъ не- 
годовангемъ.

—  Эта привычка низкая, привычка извощ иковъ, посетителей к а -  
баковъ и ирландскихъ торговокъ, говаривалъ докторъ, когда Филь й 
его другъ переглядывались съ тайной радостью.

О тецъ Филя былъ всегда надушенъ и оп рятен ъ— образецъ  свет
ской чопорности. М ожетъ быть, онъ яснее понималъ хороипя мане
ры, ч'Ьмъ нравственность; можетъ бы ть, его разговоръ былъ наполненъ 
пошлостями (говорилъ онъ по большой части о модныхъ людяхъ) и 
непоучителенъ, обращ еш е его съ молодымъ лордомъ Эгамомъ довольно 
приторно и раболепно. М ожетъ быть, я говорю , въ голову молодаго 
мистера Пенденниса приходила мысль, что его гостеприимный хозяинъ 
и другъ, докторъ Ф эрминъ, былъ попросту сказать старый враль; но 
скромные молодые люди не скоро приходятъ къ  такимъ непр1ятнымъ 
заключеш ямъ относительно старш ихъ. М анеры доктора Фэрмина были 
такъ  хорош и, лобъ его былъ такъ вы сокъ , ж або т ак ъ , чисто, руки 
такъ  белы и тонки, что довольно долгое время мы простодушно вос
хищались имъ, и не безъ  огорчеш я начали смотреть на него въ" т а -  
комъ виде, каки лъ  онъ действительно бы лъ— нетъ, не такимъ каковъ 
онъ действительно былъ— ни одинъ человекъ, получивший доброе вос
питание съ раннихъ летъ не можетъ судить совершенно безпри страст- 
но о человеке, который былъ добръ къ  нему въ детстве.

Я неожиданно оставилъ ш колу, разставш ись съ моимъ маленькимъ 
Ф илемъ, славнымъ, красивымъ мальчикомъ, нравивш имся и стары м ъ, и 
молодымъ своей миловидностью, веселостью , своимъ мужествомъ и 
своей джентльменовской осанкой. И зредка отъ него приходило письмо, 
исполненное той безъискуствениой привязанности и нежности, которыя 
наполняютъ сердца мальчиковъ и такъ трогательны  въ ихъ письмахъ. 
На эти письма давались ответы  съ приличнымъ достоинствомъ и сни- 
ехождешемъ со стороны старш аго мальчика. Н аш ъ скромный деревен - 
ск 1Й домикъ поддерживалъ друж есю я снош еш я съ большимъ лондон- 
скимъ отелемъ доктора Ф эрмина, откуда въ своихъ визитахъ къ намъ 
дядя мой, маю ръ П енденнисъ, всегда привозилъ новости. Между дамами 
велась корреспонденция. Мы снабж али мистриссъ Фэрминъ маленьки
ми деревенскими подарками— знаками доброжелательства и признатель
ности моей матери къ друзьямъ, которы е ласкали ця сы на. Я отпра
вился своею дорогою вь ун иверситетъ , иногда видаясь съ Филемъ въ 
ш коле. Потомъ я нанялъ квартиру въ Тем пле, которую онъ посещ алъ 
съ большимъ восторгомъ; онъ любилъ нашъ простой обедъ отъ Ди
ка (* ) , и постель на диване, более чемъ великолепный угощ еш я въ

(*) Кофейная, Пр. пер евг
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Старой П аррской улице и свою огромную мрачную комнату въ доме 
отц а. Онъ въ это время переросъ своего старш аго пр1ятеля, хотя до 
сихъ поръ все продолжаетъ глядеть на меня съ уваж еш ем ъ.

Ч ерезъ  нисколько недель после того, какъ моя бедная мать произ
несла приговоръ надъ мистриссъ Ф эрминъ, она имела причину пож а
леть о немъ и отменить его . М ать Филя, которая боялась, а можетъ 
статься, ей было запрещ ено ухаж ивать за сыномъ въ его болезни въ 
ш коле, сама занемогла.

Филь воротился въ Г рей-Ф райярсъ  въ глубокомъ трауре; кучеръ 
и слуга тож е были въ трауре, а некШ тамош нш  ти ранъ , начавший 
было смеяться и подш учивать, что у Фэрмина глаза были полны слезъ , 
при каком ъ-то  грубомъ зам ечанш , получилъ строгш  выговоръ отъ 
Сэмпсона, старш аго воспитанника, самаго сильнаго мальчика въ клас
се , и съ вопросомъ: «разве ты не видиш ь, грубханъ, что бедняжка
въ трауре?» получилъ порядочнаго пинка.

К огда Филиппъ Фэрминъ и я встретились опять, у  насъ обоихъ 
на шляпахъ. былъ креп ъ . Я не думалъ, чтобы кто нибудь изъ насъ 
могъ очень хорошо разсм отреть лицо другаго. Я ездилъ къ  нему въ 
П аррскую  улицу, въ пустой печальный домъ, где портретъ бедной ма
тери все ещ е виселъ въ пустой гостиной.

—  Она всегда любила васъ , П енденнисъ, сказалъ Ф иль:— Богъ да 
благословитъ васъ  за то , что вы были добры къ  ней. Вы зн аете , что 
значить терять— терять техъ , кто любитъ насъ более всего на свете . 
Я не зналъ к а к ъ — какъ  я любилъ ее до техъ поръ, пока не лиш ил
ся ее .

Рыдаш я прерывали его слова, когда онъ говорилъ. П ортретъ ея 
былъ вы иесенъ въ маленыйй кабинетъ Филя— въ ту комнату, где онъ 
вы казалъ  п резреш е къ  своему отцу. Что было между ними? Молодой 
человекъ очень изменился. О ткровенный видъ прежнихъ дней исчезъ , 
и лицо Филиппа было дико и смело. Докторъ не позволилъ мне пого
ворить съ его сыномъ, когда наш елъ насъ вм есте, но съ умоляющимъ 
взглядомъ проводилъ меня до двери и зап еръ  ее  за мною. Я чувст- 
вовалъ , что она закры лась за  двумя несчастными людьми.

ГЛ А ВА  III .

К о н с у л ь т а щ я .

Х отя старш ш  Фэрминъ проводилъ меня до дверей и пересталъ 
следить за  мной глазам и, только когда я завернулъ за  уголъ улицы, но я
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былъ увЪренъ, что Филь скоро откроетъ мн& свою душу, или дастъ 
какой  нибудь ключъ къ этой тайнЬ. Я услышу отъ него, почему его 
румяныя щ еки впали, зач-Ъмъ его свЬжШ голосъ, который я помню т а 
кимъ откровеннымъ и веселы мъ, былъ теперь суровъ и саркастиченъ 
и тоны его непр1ятно звучали въ уш ахъ слуш ателя, а смЪхъ его было 
больно слыш ать. Я тревож ился о самомъ Филипп!;. Молодой челов!жъ 
получилъ въ наследство отъ матери значительное состояш е —  восемь 
или девять сотъ Фунтовъ годоваго дохода. Онъ жилъ роскош но, 
чтобы не сказать  расточительно. Я думалъ, что ю нош есю я угры зеш я 
Филиппа были его скелетомъ и огорчался при мысли, что онъ по- 
палъ въ б-Ьду. М альчикъ былъ расточителенъ и упрямъ, а отецъ 
взы скателенъ  и суровъ.

Я встр’Ьтилъ моего стараго пр1ятеля доктора ГуденоФа въ клубе 
въ  одинъ в е ч е р ъ ; итакъ  какъ  мы обедали в м е с т е , я разгово - 
рился съ нимъ о его бывш емъ п а т е н т е  и напомнилъ ему тотъ день, 
много лЪтъ н азадъ , когда мальчикъ леж алъ  больной въ ш коле, и ког
да моя бедная мать и Филиппова были ещ е ж ивы .

Г уденоФ ъ принялъ очен ь сер ь езн ы й  видъ .

—  Д а, сказалъ онъ, мальчикъ былъ очень болйнъ; онъ былъ при 
смерти въ то время— въ то время, когда его мать ж ила на острове 
У айте, а отецъ ухаж ивалъ за герцогомъ. Мы думали одно врем я, что 
ему уже пришолъ конецъ, н о ...

—  Но искусный докторъ сталъ между нимъ и раИЫа ш огз.
—  Искусный докторъ нЬтъ, а хорош ая сиделка! Съ мальчикомъ 

былъ бредъ и ему вздумалось было выпрыгнуть изъ  окна, онъ сдЬлалъ 
бы это , еслибы не моя сиделка. Вы ее  знаете.

—  К акъ , С естрица?
—  Д а, С естрица.
—  Т акъ  это она ухаживала за  Ф илемъ*въ болезни и спасла его 

ж изнь? Пью за  ея здоровье. Добрая душа!

—  Добрая! сказалъ  докторъ грубымъ голосомъ и нахмурилъ брови. 
(О нъ бывало чемъ более растрогается, тЪмъ свирепее становится). Доб
рая! Х отите ещ е кусочекъ утки? В озьмите. Вы уж ъ довольно ее покуш а
ли, а она очень нездорова. Д обрая, сэръ? Еслибы  не ж енщ ины, огнь 
небесный давно сж егъ бы этотъ мгръ. В аш а милая мать одна изъ доб- 
рыхъ ж енщ инъ. Я лечилъ в асъ , когда вы были больны, въ этой уж ас
ной ваш ей квартире въ  Темпле, въ то самое время, когда молодой 
Фэрминъ былъ боленъ въ Г рей-Ф райярсе. Это по моей милости на све
те ж ивутъ два лишнихъ ш алуна.

—  Отчего докторъ Фэрминъ не поЪхалъ къ  сыну?
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—  Гмъ! нервы слишкомъ деликатны. Впрочемъ, онъ п р й зж ал ъ . 
Л егокъ на помине!

Въ эту минуту, тотъ , 'о комъ мы говорили, то есть отецъ Ф иля, 
такж е бывш ш членомъ нашего клуба, вош елъ въ столовую; высокий, 
величественный и бледный, съ своей стереотипной улыбкой и съ гра- 
щознымъ жестомъ своей красивой руки. Улыбка Ф эрлина какъ -то  
странно подергивала его красивы я черты . Когда вы подходили къ нему, 
онъ вы тягивалъ губы , сморщ ивая челю сти, (чтобы образовались ве
роятно ямочки), съ каждой стороны. Между тЪмъ глаза его вы каты 
вались съ каки м ъ-то  меланхолическимъ вы раж еш емъ и совершенно от
дельно отъ той проделки, которая происходила с ъ е го р т о м ъ . Губы го
ворили: я джентльмэнъ съ прекрасными манерами и съ очарователь
ной ловкостью , и предположите, что я радъ васъ видеть, но въ то 
ж е время уныло глядели черные глаза . Я знаю одно или два, но толь
ко одно или два мужскихъ лиц а, которыя, несмотря на свою озабочен
ность, могутъ все-таки  улыбаться так ъ , чтобы улыбка разливалась по 
всему лицу.

ГуденоФ Ъ угрю м о кивнулъ головою  на улы бку д р у га го  д о к т о р а , к о 

торы й к р отк о взглянулъ  на наш ъ  ст о л ъ , п оддер ж и в ая  п о дбор одок ъ  с в о 

е й  к р аси в ою  р ук ою .

—  К акъ  пож иваете? заворчалъ Гуденоч>ъ.— А  юноша здоровъ?
—  Ю ноша сидитъ и куритъ сигары съ самаго утра съ своими пр1-  

телями, сказалъ  Фэрминъ съ грустною улыбкой, направленной въ этотъ 
разъ  на меня. — М альчики всегда будутъ мальчиками.

И онъ задумчиво отош елъ отъ насъ, дружески кивнулъ мне голо
вою, взглянулъ на карту обеда, съ меланхолической гращ ей  указалъ 
рукою въ блестящ ихъ перстняхъ на выбранныя имъ блюда, и пошелъ 
улыбаться другому знакомому къ отдаленному столу.

—■ Я думалъ, что онъ сядетъ за этотъ столъ, сказалъ  цинический 

сопГгёге Фэрмина.
—  Н а сквозномъ ветру? Р азве  вы не видите какъ  пылаю тъ свечи? 

•Это самое дурное место во всей комнате!
—  Да разве вы не видите, кто сидитъ за  сосЬднимъ столомъ?
З а  соседнимъ столомъ сиде.иъ очень богатый лордъ. Онъ ворчалъ

на дурные бараньи котлеты  и хересъ , которыхъ онъ велелъ подать се 
бе на- обедъ; но такъ  какъ  его стятельство не будетъ итЬть никакого 
дела съ наш ей последующей истор1ей, то, разум еется, мы не будемъ такъ 
нескромны, чтобы назвать его по имени. Мы могли видеть, какъ Ф эр
минъ улыбался своему соседу съ самой кроткой меланхолией, какъ слу
ги принесли блюда, которыя спросилъ докторъ для своего обеда. Онъ 
не любилъ бараньихъ котлетъ  и грубаго хереса, я это зналъ, я , уча-
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ствовавьшй во многихъ пырахъ за его столомъ. Я могъ видеть, какъ  
брильянты сверкали на его красивой руке, когда онъ деликатно н али - 
валъ пенящ ееся вино изъ вазы  со льдомъ, стоявш ей возле него-— щ ед
рой руке дарившей мне много совереновъ, когда я былъ мальчикомъ.

—  Я не м огу н е лю бить е г о , ск азал ъ  я м оем у с о б е с е д н и к у , п р е

зрительны й взглядъ  к о го р а го  врем я отъ  в рем ен и  'устрем лялся на ег о  

соб р а т а .

—  Этотъ портвейнъ очень сладокъ. Т еперь почти всякш  портвейнъ 
сладокъ, зам'Ьгилъ докторъ.

—  Онъ былъ очень добръ ко мне, когда я былъ въ ш коле, и Ф и- 
липпъ былъ такой славный мальчикъ.

—  Красивый мальчикъ. Сохранюсь онъ свою красоту? О тецъ былъ 
красивый мужчина— очень. Убьйца дамъ, то есть не въ п ракти ке, при- 
бавилъ угрюмый докторъ— а мальчикъ что делаетъ?

—  Онъ въ университете. У него есть состоянье его м атери. Онъ 
сумасброденъ, кутитъ , и я боюсь, что онъ немножко портится.

—  Н еу ж ел и ?  В п роч ем ъ  н е удивительно! заворч алъ  ГуденоФ Ъ.

Мы говорили  очень отк р ов ен н о  и прьятно до появленья др у га го  док

тора", но съ  п риходом ъ  Ф эрм и на ГуденоФЪ п ер ест а л ъ  р а зго в а р и в а ть . 

О нъ вы ш елъ и зъ  столов ой  въ гости н ую  и сЬлъ читать р ом ан ъ  до  т е х ъ  

п о р ъ , пока н е н астал а  п ора ех а т ь  къ  больны мъ или дом ой .

Для меня было ясно, что доктора не любили другъ друга, что 
между Фэрминомъ и его отцомъ были несогласья, но причину этихъ 
несогласий мне оставалось ещ е узнать. Эта исторья доходила до меня 
отрывками, здесь изъ  признанШ , тамъ изъ разсказовъ , и изъ  моихъ 
собственныхъ выводовъ. Я , разум еется, не могъ присутствовать при 
многихъ сценахъ, которыя мне придется разсказы вать, какъ  будто я 
былъ ихъ свидетелемъ, и поза, разговоръ , мысли Фэрмина н е г о  дру
зей , такъ какъ они здесь разсказы ваю тся— безъ  сомненья, Фантазья р аз- 
сказчика во многихъ случаяхъ; но исторья эта такж е подлинна, какъ  
многья другья исторш  и читателю  следуетъ только придать ей такую 
степень веры , какую она заслуж иваетъ по его мненью, по своему прав
доподобно.

Намъ надо не только обратиться къ той болезни, которая сдела
лась съ Филиппомъ Фэрминомъ въ Г рей-Ф райярсе , но вернуться ещ е 
далее къ перьоду, который я не могу въ точности определить.

Воспитанники старой Гендишской приготовительной академьи живопи
си , можетъ быть, помнятъ смеш наго, малеыькаго человечка съ большимъ, 
страннымъ таланто.чъ, относительно котораго мненья друзей его были ра- 
зногласны. Геньй, или гаеръ  Эндрю ,— это было всегда спорнымъ пунктомъ 
между посетителями бильярдной въ Г реческой улице и благородными
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'учениками академш  худож ествъ. Онъ могъ быть сумасшедшимъ и не- 
лЬпымъ, но онъ могъ иметь талантъ; т а т е  характеры  встречаю тся 
и въ и скусстве, и въ литературе. Онъ коверкалъ англШсшй язы къ , 
онъ былъ изумительно несведущ и, онъ наряж алъ свою маленькую Фи
гурку въ самый Фантастичесшй костю мъ, въ самые странны е и деш е
вые наряды, онъ носилъ бороду. Господи помилуй! двадцать летъ  то
му назадъ-бороды  въ Великобритании были весьма обыкновенны. Онъ 
былъ самое жеманное сущ ество, и если вы глядели на него, онъ при
нимали позы до того смешныя и грязны я, что если у васъ  въ перед
ней ждалъ кредиторъ или вашу картину не приняли въ академ ш —  
словомъ, если вы страдали отъ какого нибудь подобнаго бедств1Я, вы 
не могли удерж аться отъ смеха. Онъ былъ иредметомъ насмеш екъ для 
всехъ своихъ знакомыхъ, но у него было самое лю бящ ее, кроткое, 
верное, благородное сердце, когда либо бивш ееся въ маленькой гру
ди. Онъ теперь покоится вечными сномъ; его палитра и мольбертъ бро
шены въ печку, его гений, имевший несколько вспы ш екъ, никогда не 
шялъ ярко и угасъ. Въ одномъ старомъ альбоме, которому уже бо
лее чемъ двадцать летъ , я иногда гляжу на странны е, дикге. эскизы  
беднаго Эндрю. Онъ, мож етъ бы ть, сделали бы что нибудь, еслибы 
оставался бедными; но одна богатая вдова, которую онъ встретили въ 
Рим е, влюбилась въ страннаго, странствую щ его ж ивописца, пустилась 
за  нимъ въ погоню въ Англпо и заставила его почти насильно ж е
ниться на ней. Генш  его притупился подъ раболепствомъ; онъ про
жили только несколько летъ и умеръ отъ чахотки, отъ которой ис
кусство доктора ГуденоФа не могло вылечить его.

Въ одинъ день, когда онъ ехали съ женою въ ея  великолепной 
коляске по Г ейм аркету, онъ вдругъ велели кучеру остановиться, вы
прыгнули изъ коляски прежде чемъ были опущены ступеньки, и его 
изумленная ж ена увидала, что они иожимаетъ руку бедно-одетой ж ен
щ ине, которая проходила мимо, иожимаетъ обе ея руки и плачетъ,
и размахиваетъ руками, и дергаетъ  бороду и усы — его привы чка, ког
да онъ былъ взволноваиъ. М истриссъ Мо нф иш э  (она была богатая мис- 
триссъ К еррикФ ергусъ, прежде чемъ вышла за лш вописца), жена мо- 
лодаго муж а, выпрыгнувшего изъ коляски, чуть не разстроилась отъ 
этой демонстрации; но она была женщ ина очень добрая, и когда М он

ф и ш э , севъ  опять въ Фамильный экипаж и, разсказалъ  своей ж ене ис
то р ш  ж енщ ины, съ которой онъ только что простился, она наплака
лась вдоволь. Она велела кучеру ехать прямо домой: побеж ала въ 
свои комнаты и вынесла оттуда огромный меш окъ съ разною одеждою, 
а буф етчики, запы хавш ись, тащ илъ за нею корзину съ вппомъ и пи
роги; она поехала съ евоимъ довольнымъ Эндрю въ переулокъ С ен-
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МартенскШ , где жила бедная ж енщ ина, съ которой онъ только-что 

разговаривалъ .
Богу было угодно среди ея ужаснаго злополуч1я послать ей дру

зей и помощь. Она страдала отъ несчастья и бедности: ее  малодуш
но бросили. ЧеловЪкъ, назы вавш ш  себя Брандономъ, когда онъ нанялъ 
квартиру въ доме ея отца, женился на ней, привезъ ее  въ Лондонъ и 
оставилъ, когда она ему надоела. Она им ел а причину думать, что онъ 
назвался ф э л ь ш и в ы м ъ  нменемъ, когда нанималъ квартиру у ея  отца: 
онъ бЬжалъ черезъ  нисколько мЬсяцевъ и она никогда не узнала его 
настоящ аго имени. К огда онъ бросилъ ее , она воротилась къ своему 
отцу, человеку слабому, который былъ ж енатъ  на самовластной ж ен
щ ине, притворивш ейся будто она не вЪригь ея браку и выгнавш ей ее 
изъ  дома. Въ отчаянш  и почти помеш авш ись, она воротилась въ Лон
донъ, где у ней оставались ещ е к ое-каш я вещи после беж авш его му
ж а. Онъ об-Ъщалъ, оставляя ее , присылать ей денегъ; но или онъ не 
прислалъ, или она не приняла и въ своемъ безумстве и отчаянш  поте
ряла то уж асное письмо, въ которомъ онъ объявлялъ о своемъ побе
ге , и о томъ, что онъ былъ ж енатъ преж де, что преследовать значи
ло погубить его, а  онъ зналъ, что она никогда этого не сдЬлаетъ—  
нетъ , какъ  бы ж естоко не оскорбилъ онъ ее .

О на осталась безъ  копейки, брош енная всеми, разставш ись съ послед
ней вещ ицей , напоминавшей ея кратковременную  любовь; продавъ п о- 
следше остатки своего беднаго гардероба, она поселилась одна въ огром
ной Лондонской пустыне, когда Богу было угодно послать ей помощь въ 
особе- стараго друга, который зналъ ее и даже любилъ въ более сча
стливые дни. Когда благодетели явились къ этой бедной ж енщ ине, они 
нашли ее  больной и дрожавшей отъ лихорадки. Они привезли къ  ней 
своего доктора, который никогда ни къ кому не спеш илъ так ъ , какъ  
къ бедиымъ. Стоя у постели, которую  окружали добрые друзья, прг- 
ехавпие помочь ей , онъ услыхалъ ея печальную исторно, узналъ, какъ 
она доверилась и какъ  была брош ена.

О тецъ ея былъ человекъ изъ низкаго к ласса , но видевшгй лучнпе 
дни; а въ  0'братцети бедной мистриссъ Брандонъ было столько кро
тости и простоты , что добрый докторъ до крайности растрогался. Она 
не имела болыиаго образоваш я, кроме того, которое даютъ иногда 
безмолв1е , продолжительное страдание и уединеш е. Когда она выздо
ровела, ей предстояло встретить и преодолеть бедность. К акъ  будетъ 
она жить? Докторъ привязался къ ней к а к ъ  къ родной дочери. Она 
была опрятна, береям ива и иногда отличалась такой наивной в есе
лостью. Ц ветокъ зацвелъ, когда солнечный лучъ коснулся его. Вся ея 
ж изнь до сихъ поръ леденела отъ н ебреж еш я, тиранства и мрака.
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М истеръ М о н ф и ш э  такъ  часто началъ прИ зж ать къ  маленькой от
ш ельнице, которой онъ помогь, что я долженъ ск азать , что мистриссъ 
М о н ф и ш э  . сделалась истерически ревнива и караулила его на лестни
ц е, когда онъ сходилъ, завернувш ись въ свой испанскШ плащ ъ, кида
лась на него и называла его чудовищемъ. ГуденоФЪ так ж е , каж ется , 
подозрЪвалъ Мо н ф и ш э , а Мо нф иш э ГуденоФа. Но докторъ клялся, что 
онъ никогда не изгЬлъ другихъ чувствъ, кроме чувствъ отца къ своей 
бедной р го !ёд ёе , и 'н и к ак о й  отецъ не могъ быть н-ЪжнЪе. Онъ не ста
рался вывести ее изъ ея положешя въ ж изни. Онъ наш елъ, или она 
сама наш ла, работу, которой она могла заниматься.

—  П апа всегда говорилъ, что никто не у х а ж и в а в  за  нимъ такъ 
хорошо какъ я , сказала о н а ,— я думаю, что я могу делать это луч
ше всего другаго, кроме ш итья, но я более люблю быть полезной 
беднымъ больнымъ. Тогда я не думаю о себе самой, сэръ.

И къ этом у з а ш т ю  д обр ы й  м и стер ъ  ГуденоФЪ щ лучилъ  е е .

Вдова, на которой отецъ мистриссъ Брандонъ ж енился, умерла и 
ея дочери не хотели держ ать его , отзы ваясь очень непочтительно о 
старомъ м истере Г анне, который действительно былъ слабоумный ста
ришь. И тогда К аролина поспеш ила на помощь къ своему старому 
отцу. Эта маленькая Каролина была преспособная. Она скопила ни
сколько денегъ. ГуденоФЪ снабдилъ мистриссъ Брандонъ мебелью изъ 
своей дачи, которая была ему. не нужна. Она вздумала пускать къ  себе 
ж ильцовъ. Мо н ф и ш э  снялъ  съ  нея портретъ. Въ ней былъ свой родъ 
красоты , которымъ восхищались художники. Когда съ академикомъ 
Ридли сделалась оспа, она ходила за нимъ и заразилась. Она не забо
тилась объ эгом ъ.

—  Красоту мою это не испортить, говорила она.
И действительно, красота ея не испортилась. Болезнь очень ми

лостиво обош лась съ ея скромнымъ личикомъ. Н е знаю , кто ей далъ 
ея прозваш е, но у ней былъ славный просторный домъ въ ТорнгоФской 
улице; въ первомъ и во второмъ этаж е жилъ художникъ; и противъ 
«Сестрицы» никто никогда не сказалъ дурнаго слова, потому что въ 
комнатке нижняго этаж а вечно сиделъ ея отец ъ , прихлебывая грогъ. 
Е е  мы прозвали «сестрицей» а отца ея «капитаном ъ»— это былъ л е
нивый, хвастливый, добрый старишь— капитанъ не слишкомъ почтен
ный и очень веселы й, хотя п о в ед ете  детей , говорилъ онъ, разбило 

его сердце.
Н е знаю сколько летъ С естрица исполняла эту должность, когда 

Филиппъ Фэрминъ занемогъ скарлатиной. Она сделалась съ нимъ пе
редъ самыми вакащ ями, когда все мальчики разъехались домой. Такъ 
какъ  отецъ Филя былъ въ отсутствии, послали за докторомъ Гудено-
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нофомъ, а тогъ прислалъ свою сиделку. Больному сделалось хуж е, до 
такой степени даж е, что доктора Фэрмина вызвали съ острова У айта 
и онъ прЙхалъ въ одинъ вечеръ  въ Г рей-Ф райярсъ , столь безмолв
ный ныне, столь шумный въ другое время отъ криковъ и толпы уче- 
никовъ въ саду.

К арета доктора ГуденоФа стояла у дверей, когда подъехала к ар е
та доктора Фэрмина.

—  К аковъ мальчикъ?
—  Ему было очень худо. Онъ бредилъ целый день, б о л тал ъ . и 

смеялся какъ  сумасшедший, сказалъ  слуга.
О тецъ побЬжалъ на верхъ.
Филь лежалъ въ большой комнате, въ которой было много пу- 

стыхъ кроватей воепитанниковъ, разъехавш ихся домой. Окна отворя
лись на грей-ФрайярскШ  сквэръ. ГуденоФъ ус-лыхалъ, какъ  подъехала 
к арета  его собрата, и верно угадалъ, что прЙ халъ отецъ Ф иля. Онъ 
вышелъ и встрЬтилъ Фэрмина въ передней.

—  Голова немножко разстроилась. Т еперь лучш е, онъ спокоенъ.
И докторъ прош епталъ другому доктору, какъ  онъ лечилъ больнаго.
Фэрминъ тихо вош елъ къ больному, возле котораго стояла Се

стрица.
—  Это кто? спросилъ Филь.
—  Это я , милый, твой отец ъ , сказалъ  докторъ съ истинной неж 

ностью въ голосе.
Сестрица вдругъ обернулась и грохнулась какъ  камень возле 

постели.
—  Гнусный злодей! сказалъ ГуденоФъ съ ругательствомъ и делая 

ш агъ впередъ— это былъ ты!
—  Ш шъ! Вспомните о больномъ, докторъ ГуденоФъ, ск азалъ  дру

гой врачъ.

ГЛА ВА  IV .

З н а т н а я  с е м ь я .

Составили вы себе мнеше о вопросе казаться и быть? Я говорю 
о томъ, что, положймъ, вы бедны, справедливо ли съ ваш ей стороны 
казаться богатымъ? Имеютъ ли люди честное право принимать лож
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ный видъ? Можно ли васъ  оправдать, когда вы голодаете за обЬдомъ, 
для того чтобы держ ать экипаж ъ; когда вы ведете такое роскошное 
хозяйство, что не мож ете помочь бедному родственнику, одеваете в а -  
шихъ дочерей въ доропе наряды, потому что онЪ знакомы съ девуш 
ками, родители которыхъ вдвое богаче васъ? Иногда трудно сказать , 
где кончается честная гордость и начинается лицем1;р1е. Выставлять 
на показъ вашу бедность низко и раболепно, такж е гнусно, какъ  ни
щему выпраш ивать с о с тр ад ат е , показывая свои язвы . Но выдавать 
себя за  богатаго —  роскош ничать и мотать три раза  въ годъ, когда 
вы приглаш аете ваш ихъ знакомыхъ, а  остальное время глодать чер
ствый хлебъ и сидЬть при одной свечЬ— чего достойны люди, употреб
ляющее такой обманъ, — похвалъ или розогъ? Иногда это благородная 
гордость, а иногда— низкое плутовство.. Когда я вижу Евгенпо съ ея 
милыми детьми., опрятную, веселую , не показывающую ни малейшей 
тени бедности, не произносящую ни малейшей жалобы; уверяю щую, 
что СкандерФильдъ, ея муж ъ, обращ ается съ ней хорошо и добръ 
сердцемъ, и опровергаю щ ую , что онъ оставляетъ ее  и ея  малютокъ 
въ нужде— я восхищ аю сь этой благородной ложью , уважаю  чудное по
стоянство и терпеливость, которая пренебрегаетъ  сострадаш емъ. Когда 
я сижу за столомъ бедной 1езевиль, которая угощ аетъ меня съ своей 
притворной добротой и съ своимъ жалкимъ ведико.ле.щемъ, я только сер 
жусь на ея гостепрш м ство; и этотъ  обедъ, гость и хозяинъ— все 
вместе Фальшиво.

Обеденный столь Тальбота Туисдена великъ, а гости самые почет
ные. Тутъ всегда два, три важныхъ барина и почтенная вдова, обе
даю щ ая въ знатны хъ домахъ. Бу.Ф.етчикъ предлагаетъ вамъ вина; п е - 
редъ мистриссъ Туисденъ леж итъ т е п и  с1и сНпег, и читая его , вы , 
пож алуй, вообразите, будто вы на хорошемъ обеде. А  кушанья похожи 
вкусомъ на рубленую солому. О , какъ  уныло искрится это слабое 
ш ампанское, хересъ  изъ тракти ра, бордосское кисло, портвейнъ в я -  
ж етъ  ротъ! Я пробовалъ это все , говорю я вамъ! Это подложное вино, 
подложный обедъ, подложный прлемъ, подложная веселость между со
бравшимися гостями. Я чувствую , что эта ж енщ ина считаетъ  котлет
ки , когда ихъ уносятъ со стола; можетъ бы ть, она жадно ацотритъ 
на ту , которую вы съ трудомъ стараетесь проглотить. Она пересчи
тала каждую свечку, при которой поваръ стряпалъ обедъ. О бъ остат- 
кахъ вина въ  этихъ ж алкихъ бутылкахъ буфетчикъ долженъ завтра 
дать отчетъ. Если вы не принадлежите къ  большому свету , Туисденъ 
съ женою считаю тъ себя лучше васъ  и серьёзно покро.вительствуютъ 
вамъ. Они думаютъ, что делаютъ вамъ честь, приглаш ая на эти  от
вратительны е обеды, на которые они съ важностью  приглаш аютъ с а -
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мыхъ важ ныхъ людей. Я , право , встрЪчалъ тамъ Уинтона —  знам ени- 
таго У интона— дававш аго лучине обеды на свете  (ахъ , какое заняы е 
для мущины!) Я наблюдалъ за  нимъ и прим&тилъ, какое удивлеш е 
овладело имъ, когда онъ отв-Ьдывалъ и отдавалъ лакею  блюдо за блю - 
домъ, рюмку за рюмкой.

—  П опробуйте, это ш ато-м арго, Уинтонъ! кричитъ хозяинъ.— Это 
тотъ самый, который мы вывезли съ Боттльби.

Вывезли! Я вижу лицо У интона, когда онъ пробуетъ вино и ста- 
витъ рюмку на столъ. Онъ не любитъ говорить объ этомъ обеде. Онъ 
потерялъ день. Туисденъ продолжаетъ приглаш ать его каждый годъ; 
онъ продолжаетъ надеяться, что и его пригласятъ съ мистриссъ Т у
исденъ и съ дочерьми и громко вы раж аетъ  свое удивлеш е въ  клубе, 
говоря:

—  Чортъ побери этого Уинтона! Онъ не прислалъ мне дичи ны - 
нЪшнШ годъ!

Когда п рй зж аю тъ  заграничные герцоги  и принцы, Туисденъ пря
мо подходитъ къ  нимъ и приглащ аетъ ихъ къ себе . Иногда они п о - 
едутъ къ  нему разъ — а потомъ спраш иваю тъ: «О ш  йопс ез1 се щоз^еиг 
Т п зй е п , ^ш  ез1 81 с!го1е? » Онъ протолкается къ  нимъ на вечерахъ  у 
министровъ и прямо подаетъ имъ руку. А  тихая мистрисъ Туисденъ вер 
ти тся , толкается, пожалуй, наступаетъ на ноги, вм есте съ дочерьми, пока 
не сунется на глаза великому человеку и не улыбнется и не поклонится 
ему, Туисденъ дружески жметъ руку счастливцамъ. Онъ говоритъ успе
ху «браво!» Н апротивъ, я никогда не видалъ человека, у котораго 
доставало бы столько духа пренебрегать несчастными или у кото
раго  хватало бы столько смелости забы вать о тЬхъ, о комъ онъ не 
хочетъ вспомнить. Еслибы  этотъ левитъ встрЪтилъ путеш ественника, 
ограбленнаго разбойниками, вы дум аете, онъ остановился бы помочь 
павш ему человеку? Онъ не далъ бы ни вина, ни денегъ. Онъ про» 
ш елъ бы мимо, совершенно довольный своими собственными доброде
телями, а того оставилъ бы добраться, какъ  онъ м ож етъ, въ  1ери- 
хонъ.

Это что такое? Р азв е  я серж усь на то, что Туисденъ пересталъ 
приглаш ать меня на свой уксусъ и свое рубленое сено? Н Ьтъ, не ду
маю. Р азв е  я обижаюсь на то , что мистриссъ Туисденъ иногда покро- 
вительствуетъ моей ж ен е, а иногда не хочетъ ее знать? М ожетъ быть. 
Только одне женщины знаютъ вполне дерзость женщ инъ другъ къ дру
гу въ свете. Это очень обветш алое зам ечаш е. Оне принимаютъ и на
носить раны, вежливо улыбаясь. Томъ Сэйерсъ (* ) не могъ веселее

(’) Известный боксеръ. Пр. перев.
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ихъ принимать удары. Еслибы  было видно подъ кож ей, вы нашли бы 
ихъ маленькая сердечки проткнутыми насквозь маленькими ранками. 
Я уверяю , что я видРлъ, какъ моя собственная ж ена выносила дерзость 
этой женщ ины съ такимъ ж е спокойнымъ и безстрастны мъ лицомъ, 
какъ  выноситъ она разговоръ старика Туисдена и его длинныя исто
рш , который, право, могутъ свести съ ума. О , нЪтъ, я вовсе не 
сержусь! Я вшку это потому, какъ  я пишу объ этихъ людяхъ. К ста
ти , между темъ какъ  я излагаю  это чистосердечное м н е т е  о Туисде- 
нахъ, останавливаю сь ли я иногда сообразить, что они думаютъ обо 
мнп? К акое мне дЬло? П усть думаютъ, что хотятъ. А  пока— мы кла
няемся другъ другу въ  гостяхъ . Мы болезненно улыбаемся другъ дру
гу. А  что касается до обйдовъ въ Бонаш ской улице, я надеюсь, что 
они нравятся тем ъ, кого приглаш аю тъ на нихъ.

Туисденъ ныне чиновникъ въ придворной конторе пудры и пома
ды, а сынъ его тамъ ж е писарем ъ. Когда дочери начали вы езж ать, 
оне были прехорош еяы йя— даж е моя жена сознается въ этомъ. Одна 
изъ нихъ каждый день ездила верхомъ въ парке съ отцомъ или бра— 
томъ; ■ и зная какое онъ иолучалъ жалованье и какое со сто и те  было 
у его ж ены , и сколько онъ платилъ за  квартиру въ Бонаш ской ули
ц е , все удивлялись, какъ  Туисдены могли сводить концы съ концами. 
У нихъ были лошади, экипаж ъ и большое хозяйство, на содержание 
котораго шло покрайней мере пять тысячъ въ годъ, а они и въ по
ловину не имели того , какъ всемъ было известно; полагали, что ста- 
рикъ Рингудъ помогалъ своей племяннице. Конечно, она тяж ко тру
дилась для этого. Я только-что говорилъ о ранахъ, у иныхъ и бед
ные бока, и грудь бы ваю тъ проткнуты насквозь. Факиры не бичуютъ 
себя усерднее некоторыхъ светскихъ  изуверокъ; а такъ какъ н ак аза - 
ш е слуаш тъ поучеш емъ, будемъ надеяться, что светъ шибко хлещ етъ 
по спине и плечамъ и славно действуетъ кнутомъ.

Когда старикъ  Рингудъ въ конце своей ж изни , пргЬзжалъ наве
щать свою милую племянницу и ея муж а, и детей, онъ всегда приво- 
зилъ въ кармане плеть и хлесталъ  ею всехъ  въ дом е. Онъ насме
хался надъ бедностью, надъ притязаниями, надъ низостью этихъ лю
дей, когда они становились иередъ нимъ на колени и воздавали ему 
почести. О тецъ и мать, дрож а, приводили дочерей получать наказание 
и жалобно улыбаясь, сами принимали оплеухи въ присутствш  своихъ 

детей.
—  А! говаривала гувернантка, Ф ранцуженка, скреж ещ а своими б е 

лыми зубами —  я люблю, когда пр1езжаетъ милордъ. Вы каждый день 
хлещ ете меня, а милордъ хлещ етъ в асъ , а вы становитесь на колени 

И  целуете прутъ,
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Они точно становились на колени и принимали бичеваш е съ при
мерной твердостью. Иногда бичъ падалъ на спину папй, иногда на 
спину мамй, а иногда хлесталъ А гнесу, а иногда хорошенькая плечи
ки Бланш ъ. Но мне каж ется , что милордъ более веего любилъ раз
делываться съ наследникомъ дома, молодымъ Рингудомъ Туисденомъ. 
Тщеславге Рингуда было очень тонкокож ее, эгоизмъ его легко было 
ранить, а кривлянья его при наказанш  забавляли стараго мучителя.

Когда подъезж алъ экипаж ъ милорда—-скромный маленькш  к ари ч - 
невый брумъ съ чудной лошадью, съ  кучеромъ похожимъ на лорда 
канцлера и великолепнейшимъ лакеем ъ— дамы, знавиля топотъ колесъ 
его эки п аж а, и есоривнияся въ гостиной, заключали перемир1е . Мамй 
пиш етъ за столомъ прекрасны мъ, четкимъ почеркомъ, которымъ вос
хищаемся мы все; Бланш ъ сидитъ за книгой; А гнеса совершенно 
естественно встаетъ  и зъ -за  Ф ортетаи о . Ссора между этими кроткими, 
улыбающимися, деликатными создаЫями— невозможна! Отъ самаго обы - 
кновеннаго ж енскаго лицемер1я мущины краснели бы и конфузились, 
а какъ  легко, какъ  грацш зно, съ какимъ соверш енствомъ ж енщ и
ны делаютъ это!

—  Н у, заворчитъ м и лордъ :— вы все  приняли таш я милыя позы , 
что наверно вы грызлись. Я подозреваю , Мар1я, что мущинамъ дол
жно быть известно, какой чертовски дурной характеръ  у ваш ихъ д е - 
вочекъ. Кто мож етъ видеть, какъ вы деретесь здесь? Вы ведь умеете 
притихнуть при другихъ, маленьшя обезьяночки. Я скаж у вамъ вотъ 
что: верно горничныя разсказы ваю тъ лакеямъ въ комнате ключницы, 
а лакеи своимъ господамъ. Честное слово, въ прошломъ году въ 
Уингэме Гринудъ испугался. Отличная была партия, прекрасны й домъ 
въ городе и въ деревне, М атери у него нетъ. А гнеса могла делать 
чтб хотела, еслибы н е .. .

—  Н е все ангелы въ нашемъ сем ействе, дядюшка! вскричала, по- 
красневъ , миссъ А гнеса.

—  И мать ваш а слишкомъ бойка на язы къ. Мущины боятся тебя , 
М ар1я. Я слышалъ это отъ ыногихъ молодыхъ людей; въ  У айте (*) объ 
этомъ говорятъ совершенно свободно. Жаль девуш екъ, очень жаль. Мне 
приходятъ и говорятъ Д ж экъ, Галь и д руп е бываюшде везде.

—  П раво мне все равно, что говоритъ обо мне капитанъ Г алль— 
противный негодяй! кричитъ Бланш ъ.

—  Вотъ вы и всбесились! Галль никогда не и м !етъ  своего собствек- 
наго м н етя . Онъ только подхватываетъ и разноситъ , что говорятъ

(') Модный клубъ въ Лондонъ, Пр. перев.



32 РУССКОЕ СЛОВО.

друпе. И онъ разсказывалъ, будто все мущины говорятъ, что они бо
ятся вашей матери. Что вы, полноте! Галль не иагЬетъ своего мнТноя. 
Кто нибудь вздумаетъ совершить убийство, а Галль будетъ ждать у 
дверей.. Самый скромный человекъ. Но я поручилъ ему распросить о 
васъ. И вотъ что я слышу. И онъ говоритъ, что Агнеса строитъ глаз
ки докторскому сыну.

— Какъ ему не стыдно! кричитъ Агнеса, проливая слезы подъ 
своею пыткой.

— Она старше его; но это ие п р еп я т ст е . Красивый мальчикъ, 
вы верно не будете противиться? У него есть деньги и материнская 
и отцовск1я— онъ долженъ быть богатъ. Пошлый, но талантливый и 
решительный человекъ этотъ докторъ, и человекъ способный, какъ 
я подозреваю, на все. Ие буду удивляться, если онъ женится на 
какой нибудь богатой вдовушке. Эти доктора имеютъ огромное вл1я- 
ше на женщинъ, и если я не ошибаюсь, Мархя, твоя бедная сестра 
подцепила...

— Дядюшка! вскрикиваетъ мистриссъ Туисденъ, указывая на доче
рей:— при нихъ....

—  При этихъ невинныхъ овечкахъ! Гмъ! Ну, я думаю, что Фэр
минъ изъ породы волковъ, и старый вельможа смеется и выставляетъ 
свои свирепые клыки.

■— Съ огорчешемъ долженъ сказать, милордъ, что я согласенъ съ 
вами, замечаетъ ыистеръ Туисденъ.— Я не думаю, чтобы Фэрминъ былъ 
человекъ съ высокими правилами. Талантливый человекъ? Да; чело- 
векъ образованный? Да; хороппй докторъ? Да; человекъ, которому 
удается въ жизни? Да; но что такое человекъ безъ правилъ?

— Вамъ следовало бы быть пасторомъ, Туисденъ.
— И друпе то же говорили, милордъ. Моя бедная матушка часто 

сожалела,, что я не выбралъ духовное зваше. Когда я былъ въ кэмб- 
риджскомъ университете, я постоянно говорилъ въ нашемъ политиче- 
скомъ клубе. Я практиковался въ искусстве говорить речи. Я не скры
ваю отъ васъ, что моею целью была публичная жизнь. Признаюсь 
откровенно, что нижняя палатка была бы моей сферой; а еслибы 
мне позволили мои средства, я непременно выдвинулся бы впередъ.

Лордъ Рингудъ улыбнулся и подмигнулъ племяннице.
— Онъ хочетъ сказать, моя милая, что ему хотелось бы оратор

ствовать на мой счетъ, и что мне следовало бы предложить его де- 
путатомъ отъ Уингэма.

— Я думаю, найдутся члены парламента и похуже, заметилъ ми- 
стеръ Туисденъ.

— Еслибы все были похожи на васъ, парламентъ походилъ бы на



П Р И К Л Ю Ч Е Н Ш  Ф И Л И П П А . 3 3

звЬринецъ, заревЬлъ милордъ.— Ей-Богу, мне это надоело. Мне хоте
лось бы видеть у насъ короля— молодца, который попросту заперъ бы 
обе палаты и заставилъ молчать всехъ этихъ болтуновъ.

— Я партизанъ порядка, но любитель свободы, продолжалъ Туис- 
денъ.—Я утверждаю, что наша конститущя...

Я думаю, милордъ позволилъ бы себе кое-каия изъ тВхъ руга- 
тельствъ, какими изобильно украшался его старомодный разговоръ; 
но слуга доложилъ въ эту минуту о мистере Филиппе Фэрмине и на 
щекахъ Агнесы, которая чувствовала, что глаза стараго лорда устре
млены на нее, вспыхнулъ слабый румянецъ.

— Я виделъ васъ въ опере вчера, говоритъ лордъ Рингудъ.
— И я  васъ виделъ тоже, отвечаетъ прямодушный Филь.
На лицахъ женщинъ выразился ужасъ, и Туисденъ испугался. 

Туисдены иногда бывали въ ложе лорда Рингуда. Но старикъ сижи- 
валъ иногда въ другихъ ложахъ, где они никогда не могли видеть его.

— Зачемъ вы смотрите на меня, а не на сцену, сэръ, когда бы
ваете въ опере? Когда вы въ церкви, вы должны глядеть на пастора, 
должны вы или иетъ?— заворчалъ старикъ.— На меня точно также 
пр1ятно смотрЬть, какъ и на перваго танцора въ балете— я почти так
же старъ. Но еслибы я былъ на вашемъ месте, мне было бы при
ятнее смотреть на Эльслеръ.

Теперь вы можете представить себе о какихъ старыхъ, старыхъ 
временахъ пишемъ мы— временахъ, въ которыя еще существовали 
эти отвратительные дряхлые танцовщики, противныя существа, въ ко- 
роткихъ рукавахъ, въ гирляндахъ или въ шляпахъ съ перьями на ихъ 
нелепыхъ старыхъ парикахъ, прыгавипе въ первомъ ряду бале
та. Будемъ радоваться, что эти старыя обязьяны почти исчезли со 
сцены и предоставили ее во владешс красивыхъ танцорокъ другаго 
пола. Ахъ, мои милые юные друзья, придетъ время когда и оне то
же перестанутъ являться сверхъестественно прелестными! Филиппу 
въ его лета онЬ казались очаровательны, какъ гурш. Въ то время 
простодушный молодой человекъ, смотревшШ на балетъ съ своего 
кресла въ опере, принималъ карминъ за румянецъ, жемчужную пудру 
за природную белизну, а хлопчатую бумагу за натуральную симметрйо, 
и наверно когда вступилъ въ светъ, былъ не дальновиднее относитель
но его разрумяненной невинности, приториыхъ претензий и набеленнаго 
чистосердечия. Старый лордъ Рингудъ находилъ юмористическое удо- 
вольств1е ласкать и лелеять Филиппа Фэрмина при родственникахъ Фи
липпа въ Бонашскбй улице. Даже девушки несколько завидовали пред
почтению, которое дядюшка Рингудъ оказывадъ Филю; а старпйе 
Туисдены и Рингудъ Туисденъ, сынъ ихъ, корчились отъ досады при
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вид]; предпочтения, которое старикъ показывалъ иногда сыну доктора. 
Филь былъ гораздо выше, гораздо красивее, гораздо сильнйе, гораздо 
богаче молодаго Туисдена. Онъ былъ единстпеннымъ наслйдникомъ со
стояла отца и имйлъ уже тридцать тысячъ Фунтовъ стерлинговъ по- 
сл'Ь матери. Даже когда ему сказали, что отецъ его женится опять, 
Филь засмйялся и повидимому не заботился объ этомъ. «Желаю ему 
счастья съ его новой женою», вотъ все чего можно было отъ него 
добиться; когда онъ женится, я думаю, что я перейду на квартиру. 
Старая Паррская улица совсймъ не такъ весела, какъ Пэлль —Мэлль». 
Я не сержусь на мистриссъ Туисденъ за то, что она немножко зави
довала своему племяннику. Ея сынъ и дочери были плодомъ почти- 
тельнаго брака; а Филь былъ сыномъ непослушной дочери. Ея дйти 
всегда вели себя почтительно съ своимъ дйдомъ; а Филь заботился о 
немъ не болйе какъ и о всякомъ другомъ, а онъ болйе любилъ Филя. 
Ея сынъ былъ подобострастенъ и старался угождать, какъ самый сми
ренный изъ льстецовъ его сиятельства; а лордъ Рингудъ огрызался на 
него, поступалъ съ нимъ съ прсзрйтемъ, топталъ ногами нйжнййппя 
чувства бйдняжечки и обращался съ нимъ едва ли лучше чЪмъ съ 
лакеемъ. Бйдному же мистеру Туисдену милордъ не только зйвалъ 
прямо въ лицо— отъ этого удержаться было нельзя— но насмехался надъ 
нимъ, перебивалъ его, говорилъ ему просто, чтобы онъ молчалъ. Въ 
тотъ день, когда вся семья сидйла вмйстй, въ самое щлятное время 
передъ обйдомъ, лордъ Рингудъ сказалъ Филю:

— Вы обйдаете у меня сегодня, сэръ?
«Зачймъ онъ не приглашаетъ меня, при моей способности къ раз

говору?» думалъ про себя старикъ Туисденъ.
— Чортъ его возьми, онъ вЪчно приглашаетъ этого нишаго, доса- 

довалъ молодой Туисденъ въ своемъ углу.
— Очень жалйю сэръ, не могу. Я пригласилъ кое-кого изъ мо- 

ихъ товарищей обйдать со мною въ тавернй, сказалъ Филь.
— ЗачЬмъ вы имъ не откажете? закричалъ старый лордъ.— Вы от

казали бы имъ, Туисденъ, вы отказали бы?
— О, сэръ! И сердце у отца и сына забилось.
— Вы знаете, что вы отказали бы, и вы поссоритесь съ этимъ 

молодчикомъ за то, что онъ не отказываетъ своимъ друзьямъ. Про
щайте же, Фэрминъ, если вы не будете.

Съ этими словами милордъ ушелъ.
Оба хозяина угрюмо глядйли изъ окна, какъ брумъ милорда быст

ро уйхалъ по дождю.
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— Я ненавижу, когда вы обйдаете въ этихъ отвратительныхъ та- 
вернахъ, шепнула Филиппу молодая девушка.

— Это гораздо веселйе, чймъ обЪдать дома, замътилъ Филиппъ.
— Вы слишкомъ много курите и пьете, поздно возвращаетесь до

мой и не живете въ приличномъ обществЬ, сэръ, продолжала молодая 
девушка.

— Что же вы хотите, чтобы я дЪлалъ?
— О, ничего! Вы должны обедать съ этими ужасными людьми, 

говоритъ Агнеса:— а то вы могли бы быть сегодня у леди Пендльтонъ.
— Я легко могу отказать этимъ людямъ, если  вы ж ел а ет е , отв'Т;- 

чалъ молодой челов'Тжъ.

— Я? Я ничего подобнаго не желаю. Вйдь вы уже отказали дя~ 
дюшк'Ь Рингуду.

— Вы не лордъ Рингудъ, говоритъ Филь съ трепетомъ въ голосЬ. 
Не знаю, могу ли я отказать вамъ въ чемъ нибудь.

— Глупенькш! РазвЪ я прошу васъ когда нибудь о томъ, въ чемъ 
вы должны отказать мнЬ? Я хочу, чтобы вы жили въ свЪгЪ, а не съ 
вашими ужасными, сумасбродными оксфордскими и темпльскими холос
тяками. Я не хочу, чтобы вы курили. Я хочу, чтобы вы бывали въ 
свЪтй, куда вы имеете еп1гее— а вы отказываете дядЪ изъ-за того, 
что у васъ какой-то тамъ противный об'Ъдъ въ таверн’Ъ!

— Остаться мн'Ъ у васъ? тетушка, дадите вы мнй обЬдать зд-Ъсь? 
спрашиваетъ молодой человЪкъ.

— Мы обйдали, а мой мужъ и сынъ обйдаютъ въ гостяхъ, сказала 
кроткая мистриссъ Туисденъ.

Для дамъ была холодная баранина и чай; и мистриссъ Туисденъ не 
хотелось, чтобы племянникъ ея, привыкши! къ хорошему столу и къ 
роскошной жизни, сЪлъ за ея скудный об'Ъдъ.

Видите, я долженъ угЬшиться въ таверн!;, сказалъ Филиппъ. 
У насъ будетъ тамъ пр1ятная компашя.

— А позвольте спросить, кто тамъ будетъ? спросила молодая д!;- 
вушка.

— Ридли живописецъ.
— Милый Филиппъ, вы знаете, отецъ его былъ просто...
— Слугою лорда Тодмбрдена? Онъ часто говоритъ намъ это. Пре

странный этотъ старикъ.
— Мистеръ Ридли, конечно, гешальный челов-Ькъ. Картины его 

восхитительны, онъ бываетъ вездК; но, но вы сердите меня, Фи
липпъ, вашей безпечностью— право такъ. ЗачЪмъ вамъ обТ;дать съ 
сыновьями лакеевъ, когда вамъ могутъ быть открыты первые дома въ 
А игл 1 и ? Вы меня огорчаете, сумасбродный мальчикъ...
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—  Т!мъ, что я об!даю въ обществ'! гешальнаго человека? пол- 
но-те Агнеса!

И лобъ молодаго человека нахмурился.
— Притомъ, прибавилъ онъ тономъ сарказма въ голос!, который 

вовсе не понравился миссъ А гнес!— притомъ, моя милая, вы знаете, 
что онъ об!даетъ у лорда Пендльтона.

— Что вы говорите о леди Нендльтонъ, д!ти? спросила бдитель
ная мама изъ своего угла.

— Ридли об!даетъ тамъ. Онъ будетъ обЬдать со мною въ тавер- 
н! сегодня. И лордъ Гальденъ будетъ, и мистеръ Уинтонъ будетъ— 
они слышали о знаменитомъ биФстекс!.

Уинтонъ, лордъ Гальденъ, биФстексъ! Гд!, ей—Богу! и я тоже 
пойду! Гд! вы об!даете? аи саЬаге1? Чортъ меня возьми, и я буду! 
вскрикнулъ маленький Туисденъ къ ужасу Филиппа, который зналъ 
ужасную способность дяди къ разговорамъ. Но Туисденъ опомнился во 
время къ великому облегчению молодаго Фэрмина.

— Чортъ меня возьми. Я забылъ! Твоя тетка и я об!даемъ у 
Блэдизовъ. Глупый старичишка адмиралъ и вино прескверное— это 
не простительно; но мы должны !хать— он п’а цие за раго1е? Скажи 
Уинтону, что я думалъ было прйхать туда и что у меня есть еще 
то Шато-марго, которое онъ любилъ. Отца Гальдена я знаю хорошо. 
Скажи ему это. Привези его сюда. В1ар!я, пошли лорду Гальдену 
пригласительный билетъ на четверги! Ты долженъ привезти его сюда 
об!дать, Филиппъ. Это самый лучший способъ знакомиться, мой 
милый!

И маленькШ челов!къ чванно замахалъ подсв!чникомъ, какъ будто 
хот!лъ выпить стаканъ горячаго стеарина.

Имена такихъ знатныхъ особъ, какъ лордъ Гальденъ и мистеръ 
Уинтонъ, заставили умолкнуть упреки задумчивой Агнесы.

— Вамъ не понравится нашъ спокойный домъ поел! знакомства съ 
такими знатными людьми, Филиппъ! сказала она со вздохомъ.

Уже не было бол!е разговора о томъ, что онъ бросается въ дур
ную компанто.

Филиппъ не об!далъ у своихъ родственниковъ. Тальботъ Туисденъ 
позаботился дать знать лорду Рингуду, какъ молодой Фэрминъ назы
вался об!дать у тетки въ тотъ самый день, какъ онъ отказалъ его 
шягельству. И все къ невыгод! Филя, и всякш сумасбродный посту- 
покъ, всякую шалость молодаго человЬка, дядя Филя и кузенъ Филя, 
Рингудъ Туисденъ передавалъ старому лорду. Еслибы лордъ Рингудъ 
слышалъ это не отъ нихъ— онъ разсердился бы, потому что требовалъ 
повиновешя и рабол!пства- отъ вс!хъ окружающихъ; но пр!ятн!е бы



ло бесить Туисденовъ, чеяъ бранить Филиппа, поэтому его тятельство 
хохоталъ и забавлялся неповиновешемъ Филя. Онъ виделъ также дру
гая вещи, которыхъ не говорилъ. Это былъ старикъ хитрый, онъ 
могъ оставаться слепымъ при случае.

Какъ вы судите о томъ, что Филиппъ былъ готовъ дать или на
рушить слово по наущешямъ молодой девушки? Когда вамъ было 
двадцать летъ, разве молодыя дЬвушки не имели вл1яшя надъ вами? 
Не были ли оне почти всегда старее васъ? Довела ли васъ до чего 
нибудь ваша юношеская страсть и соя:алеете-ли вы теперь, что нетъ? 
Положимъ ваше желаше исполнилось и вы женились бы на ней— ка- 
кихъ летъ была бы она теперь? А теперь, когда вы бываете въ све
те и видите ее, скажите по чистой совести: очень «ш алеете вы, что 
это маленькое приключение пришло къ концу? Та ли это (худощавая 
или полная, или низенькая, или высокая) женщина со всеми этими 
детьми, по которой когда-то терзалось ваше сердце и все ли еще вы 
завидуете ея мужу? Филиппъ былъ влюбленъ въ свою кузину, в ъ ' 
этомъ нЬтъ сомнешя, но въ университете разве онъ не былъ прежде 
влюбленъ въ дочь профессора миссъ Буддъ, и не писалъ ли онъ уже 
стихи миссъ Флоуеръ, дочери его соседа въ Старой Паррской улице? 
И разве не всегда молодые люди влюбляются сначала въ жешцинъ 
старее себя? Агнеса была старше Филиппа, какъ ея сестра постоян
но заботилась напоминать ему.

А Агнеса могла бы разсказать кой-как >я сказочки о Бланшъ, 
еслибы хотела— какъ вы можете обо мне, а я о васъ. Сказочки, не 
совсемъ справедливый, но съ достаточной примесью лжи, для того 
чтобы сделать ихъ ходячею монетою, т а т я  сказочки, кашя мы еже
дневно слышимъ въ свете, т а т я  сказочки, кашя мы читаемъ въ са
мыхъ ученыхъ и добросовестно составленныхъ историческихъ книгахъ, 
которыя разсказываются самыми почтенными людьми и считаются со
вершенно подлинными, пока ихъ не опровергнутъ. Только нашихъ 
исторш нельзя опровергнуть (если только романисты сами себя нео- 
провергнутъ, какъ иногда бываетъ съ ними). То что мы говоримъ о 
добродетеляхъ, недостаткахъ, характерахъ другихъ людей, все это спра
ведливо, вы можете быть уверены въ томъ. Пусть-ка кто-нибудь по- 
пробуетъ утверждать, что мое мнете о семействе Туисденовъ коварно 
или жестоко, или вовсе неосновательно въ некоторомъ отношенш. Аг
неса писала стихи и перекладывала на музыку свои собственный и 
чуяйя поэмы. Бланшъ была девушка ученая, и очень прилежно посе
щала публичныя лекцш въ Альбермальской улице. Обе оне были 
женщины образованный, какъ водится, хорошо воспитанныя, сведунця, 
съ прекраснымъ обращешемъ, когда оне хотели нравиться. Если вы
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были холоотякъ съ хорошимъ состояшемъ или вдовецъ, нуждавшейся 
въ угЪшеши, или дама, дававшая очень хорошие вечера и принадлежав
шая къ большому свету, вы нашли бы ихъ приятными особами. Если 
вы были чиновникомъ въ казначействе или молодымъ адвокатомъ безъ 
практики, или дамою старою или молодою, но но принадлежавшею къ 
высшему свету, ваше м нете о нихъ было бы не такъ благоприятно. 
Я виделъ, какъ оне презирали, избегали, ласкали, становились на ко
лени, и поклонялись одному и тому же лицу. Когда мистриссъ Ло- 
велль начала давать вечера, разве я не помню, какое негодоваше изо
бражалось на лицахъ Туисденской семьи? Былъ ли кто холоднее васъ, 
милыя девушки? Теперь оне ее любятъ, ласкаютъ ея пасынковъ, хва- 
лятъ ее и въ глаза и за глаза, въ публике берутъ ее за руку, на- 
зываютъ ее по имени, приходятъ въ восторгъ отъ ея нарядовъ и го
товы, кажется, принести уголья для камина въ ея уборной, еслибы 
она велела имъ. Она не изменилась. Она та же самая лэди, которая 
когда-то была гувернанткой—и не холоднее, и не любезнее съ тЪхъ 
поръ. Но вы видите, что счастье вызвало наружу ея добродетели, ко
торыхъ люди не примечали, когда она была бедна. Могли ли люди ви
деть красоту Сандрильоны, когда она сидЬла въ рубище у огня, до 
тЬхъ поръ, пока она вся въ-брилл1антахъ не вышла изъ своей .вол
шебной колесницы. Какъ вы узнаете брилл1антъ въ сорной ямЬ? Это 
могутъ увидать только очень зорше глаза. Между темъ какъ дама, въ 
волшебной колеснице въ восемь лошадей, натурально, производить впе- 
чатлеше и заставляетъ принцевъ просить ее сделать имъ честь тан- 
цовать съ ними.

Въ качестве непогрЪшимаго историка, я объявляю, что если миссъ 
Туисденъ въ двадцать три года чувствуотъ большую пли маленькую 
привязанность къ своему еще несовершеннолетнему кузену, то нетъ ни
какой причины сердиться на нее. Славный, красивый, прямодушный, 
широкоплечи!, веселый молодой человекъ, съ свЬжимъ румянцемъ на 
лице, съ весьма хорошими даровашями (хотя онъ былъ страшно ле- 
нивъ и удаленъ на время изъ университета), обладатель и наследпикъ 
порядочнаго состояшя, могъ натурально сделать некоторое впечатле
ние на сердце девушки, съ которою родство и обстоятельства сводили 
его ежедневно. Когда таше задушевные звуки, какъ смехъ Филя 
слышались въ Бонашской улице? Его шутливая откровенность трогала его 
тетку, женщину умную. Она улыбалась и говорила:

— Милый Филиппъ, не только то, что ты говоришь, но и то, что 
ты собираешься сказать, держитъ меня въ такомъ постоянномъ трепете.

Можетъ статься, было время, когда и она была чистосердечна и за 
душевна; давно, когда она и сестра ея были двумя румяными девуш-
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нами, любившими другъ друга и дружными между собою, и только 
что вступившими въ св-Ьтъ. Но если вамъ удастся содержать велико
лепный домъ съ маленькимъ доходомъ, показывать веселое лицо све
ту, хотя васъ тяготятъ заботы; сносить съ иочтительнымъ уважешемъ 
нестерпимо скучпаго мужа (а я ув-Ьряю, что именно этимъ посл'Ъдшшъ каче- 
ствомъ я наиболее восхищаюсь въ мисгриссъ Туисденъ); покоряться пора- 
жешямъ съ терпешемъ, унижешямъ съ улыбками — вамъ, можетъ быть, 
удастся все это, но вы не должны надеяться быть искренной и задушевной. 
Бракъ сестры съ докторомъ сильно напугалъ Марлю Рингудъ, потому что 
лордъ Рингудъ былъ взбешенъ, когда пришло это извеспе; тогда, можетъ 
быть, она пожертвовала своей собственной, маленькой, тайной страстью; 
сначала она кокетничала съ однимъ знатнымъ молодымъ соседомъ, ко
торый обманулъ ее, потомъ, за недостаткомъ лучшаго, она вышла за 
Тальбота Туисдена, эсквайра, и была для него верною женою, а д$- 
тямъ его заботливою матерью. Что же .касается до откровенности и 
задушевности, мой добрый другъ, принимайте отъ женщины то, что 
она можетъ дать вамъ—-хорошее обращеше, прлятный -разговоръ, при
личное внимаше. Если вы завтракаете у нея, не спрашивайте яйцо 
кондора, но кушайте это порядочно свежее куриное яйцо, которое Джоиъ 
.приноситъ вамъ. Когда мистриссъ Туисденъ едетъ въ коляске по пар
ку, какъ она кажется счастлива, хороша и весела, какъ девушки 
улыбаются и какъ кажутся молоды (то есть, знаете, соображая все); 
лошади таюя жирныя, кучеръ и лакей такте видные; дамы размени
ваются поклонами с ъ ' сидящими въ другихъ экипажахъ — известными 
аристократками. Длшнсъ и Броунъ, облокотившись о перила и видя 
какъ туисденскш экипажъ проезжаетъ мимо, ие имеютъ ни ма.гЬйшаго 
сомнешя, что въ немъ сидятъ люди богатые и светсше.

— Джонсъ, мой милый, у какой знатной* Фамилш этотъ девизъ: \Ее11 
с!опе ТЧууз йопе (*) и кашя это девушки сидятъ въ этой коляске! 
Броунъ замечаетъ Джонсу:

— А Какой красивый. Франтъ ъдетъ на гнедой лошади и разго- 
вариваетъ съ белокурой девушкой!

И покрайней мере для одного изъ этихъ джентльмэновъ очевид
но, что онъ глядитъ на людей перваго сорта.

А Филь Фэрминъ на своей гнедой лошади съ герашумомъ въ пет
лице, безъ всякаго сомненля кажется такъ к р а с и т , такъ богатъ, такъ 
молодцоватъ, какъ любой лордъ. И мне кажется, Джонъ долженъ былъ 
почувствовать маленькую зависть, когда его другъ сказалъ ему:

О  Непереводимый каламбуры, хорошо сдт.шно, сдю.ншо два раза. Т туке 
бопе и Тууузбеп. Пр. перев.
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— Лордъ, что вы! Этотъ Франтъ сынъ доктора.
Но пока Джонсъ и Броунъ воображаютъ, что все это маленькое 

общество очень счастливо, они не слышатъ, какъ Филь шепчетъ сво
ей кузине:

— Надеюсь, что вамъ понравился вашъ вчерашнш кавалеръ?
И они не видятъ какъ растревожена мистриссъ Туисденъ подъ своими 

улыбками, какъ она пршЛчаетъ подъезжающий кабршлетъ полковника 
Ш яфто  (кавалеръ, о которомъ идетъ рЬчь) и какъ ей хотелось бы, что
бы Филь былъ где ему угодно-, только не съ этой стороны ея коляски; 
какъ лэди Брагландсъ проЬхала мимо, не обративъ на нихъ внимашя— 
лэди Брагландсъ, которая даетъ балъ, и решилась не приглашать этой 
женщины съ ея дочерьми; и какъ хотя леди Брагландсъ не хочетъ 
видеть мистриссъ Туисденъ въ ея бросающемся въ глаза экипаже, и 
три лица улыбаюндяся ей, она немедленно примечаетъ лэди Ловелль, 
которая проезжаетъ въ своемъ малень'комъ бруме и посылаетъ ей 
двадцать поцелуевъ рукой. Какъ же бЬднымъ Джонсу и Броуну, кото
рые не принадлежать, уоиз сотргеп ег, къ большому свету, понять эти 
таинственности?

—  Зтотъ красивый молодой человекъ Фэрминъ? говоритъ Броунъ
Джонсу.

— Докторъ женился на племяннице графа Рингуда, бежалъ съ 
ней, вы знаете.

— Хорошая практика?
— Отличная. Первоклассная. Все важные люди. Докторъ знатныхъ 

дамъ; оие не могутъ обойдтись безъ него. Богатеетъ, кроме того чтб 
получилъ за женой.

— Мы видели его имя— старика, на очень странной бумажке, го
воритъ Броунъ, подмпгнувъ Джонсу.

Поэтому я заключаю, что это джентльмены изъ сити. И они при
стально смотрятъ на нашего приятеля Филиппа, когда онъ подъЬзжаетъ 
поговорить и подать руку некоторымъ пешеходамъ, которые смотрятъ 
черезъ перила на шумную и пр!ятную сцену въ парке.

ГЛАВА V.

Б л а г о р о д н ы й  р о д с т в е н н и к ъ .

Имевъ случай упомянуть разъ или два о благородномъ графе, я 
уверенъ, что ни одинъ вежливый читатель не согласится, чтобы его
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шятельство толкался въ этой исторш въ толп!; обыкновенныхъ лицъ 
безъ особеннаго описан!я, относящегося собственно къ нему. Если вы 
хоть сколько нибудь знакомы съ Бёрке или Дебреттомъ , вы знае
те, что древняя Фамилия Рингудовъ была давно знаменита своими огром
ными владЬмями и своимъ вЬрноподданствомъ британскому престолу.

Въ смутахъ, по несчастно волновавшихъ это королевство послЬ ни- 
спровержешя послЪдняго царствующаго дома, Рингуды были замешаны 
съ многими другими Фамилиями, но при вступленш на престолъ его вег 
личества Георга III, эти несогласия кончились счастливо, и монархъ 
не имЬдъ бо.тЬе вЬрнаго и преданнаго подданнаго, какъ сэръ Джонъ 
Рингудъ, баронетъ, владблецъ Уипгэтскаго иУингэмскаго помЬстьевъ. 
Вл1яше сэра Джона отправило трехъ членовъ въ парламентъ; а во 
время опаснаго и иепрсяткаго першда американской войны, это вл1я- 
ше такъ искренно и постоянно употреблялось на пользу порядка и пре
стола, что его величество заблагоразсудилъ возвести сэра Джона въ 
зваюе барона Рингуда. Братъ сэра Джона, сэръ Фрэнсисъ Рингудъ, 
изъ Эппльшо, занимавший юридическую проФесшю, также сдЪланъ былъ 
барономъ и чиновникомъ въ казначейств^ его величества. Первый ба- 
ронъ, умершШ въ 1786, былъ замтбненъ старшимъ сыномъ изъ двухъ 
его сыновей, Джоночъ, вторымъ барономъ и первымъ графомъ Рин- 
гудомъ. Братъ его сгятельства высокородный полковникъ Филиипъ Рин
гудъ, умеръ достославнымъ образомъ во главЬ своего полка и защи
щая свою родину въ сраженш при Бусако, въ 1810, оставивъ двухъ 
дочерей Луизу и М арш, которыя потомъ жили у графа, своего дяди.

ГраФЪ Рингудъ имълъ только одного сына Чарльза виконта Синк- 
барза, который къ несчастью умеръ отъ чахотки на двадцать второмъ 
году. И такимъ образомъ потомки сэра Фрэнсйса Рингуда сделались 
наследниками огромныхъ помЬстьевъ графа въ УипгэтЪ и УингэмЪ, хо
тя не пэрства, которое было укреплено за графомъ и его отцомъ.

У лорда Рингуда жили две племянницы, дочери его покойнаго бра
та, полковника Филиппа Рингуда, убитаго въ испанской войне. Изъ 
нихъ, младшая Луиза, была любимица его шггельства; и хотя обе де
вушки имели свое собственное значительное состоаше, но полагали, что 
дядя наградить ихъ, въ особенности потому, что онъ находился не въ 
весьма хорошихъ отношешяхъ съ своимъ кузеномь, сэромъ Джономъ 
Шо, который принялъ сторону виговъ въ политика, между тЬмъ какъ 
его йятельство былъ главою тор1евъ.

Изъ этихъ двухъ племянницъ, старшая Маргя, никогда не бывшая 
Фавориткой дяди, вышла замужъ въ 1824, за Тальбота Туисдена,

(*) Авторы двухъ словарей эристократическихъ англ шск ихъ ф э м и л ш . Я р. 
перев.
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эсквайра; но младшая Луиза заслужила сильный гнЪвъ милорда, уб&- 
жавъ съ Джорджемъ Брандомъ Фэрмииомъ эсквайромъ, докторомъ ме-_ 
дицины, молодымъ джентльманомъ, воспитанникомъ кембриджскаго уни
верситета, который былъ при лорде Синкбарз'Ь, сыне графа Рингуда, 
когда онъ умеръ въ Неаполе и привезъ домой его тело нъ Уингэт- 
скш замокъ.

Ссора съ младшей племянницей и равнодуине его къ старшей (ко
торую его сиятельство имЬлъ привычку называть старой плутовкой) 
сначала нисколько сблизили лорда Рингуда съ его наслЬдникомъ, сэ- 
ромъ Джономъ Эппльшо; но оба джентльмена были очень твердаго, 
чтобы не сказать упрямаго характера. Они поссорились за раздЪлъ ка
кого-то маленькаго наследства, и оба разстались съ большой враждой 
и съ ругательствами со стороны его сиятельства, который никогда не 
стеснялся въ выраженйяхъ и всякую вещь называлъ ея настоящимъ 
именемъ, какъ говорится.

П о с л е  это й  ссо р ы , п ол агал и , что граФЪ Р и н гудъ  ж е н и т с я  на зло  

св оем у  н аследн и ку. Е м у бы ло н е м ногим ъ б о л е е  сем и д еся т и  л’Ьтъ и  

п р еж д е  он ъ  п ользовал ся  очень крЪпкимъ зд о р о в ь ем ъ . И  хотя  ег о  х а -  

р а к тер ъ  бы лъ заи ал ь ч и в ъ , а н ар уж н ость  н е весьм а нр1ятна (п отом у  что  

д а ж е  въ п о р т р е т е  с э р а  Т о м аса  Л а у р еи са  ф и зй о иом гя  е г о  в есь м а  н е 

к р а си в а ), н еч его  и со м н ев а т ь ся , что онъ  м огъ  бы  н айти  ж е н у  м еж ду  

молодыми к р а са в и ц а м и  въ е г о  родном ъ граФСТвЬ или м еж д у  самыми  

п р елестн ы м и  оби тател ь н и ц ам и  М эй -Ф эр а .

Но онъ былъ циникъ и, можетъ быть, болезненно сознавалъ свою 
непривлекательную наружность.

— Разумеется, я могу купить жену, говаривалъ его сиятельство. 
Неужели вы думаете, что отцы не продадутъ своихъ дочерей челове
ку моего званйя и съ моимъ состоянйемъ? -Поглядите-ка на меня, мой 
добрый сэръ, и скажите, можетъ ли хоть какая нибудь женщина влю
биться въ меня? Я былъ женатъ— и одного раза слишкомъ довольно. 
Я терпеть не могу безобразныхъ женщинъ, а ваши добродетельный 
женщины, которыя дрожагь и плачутъ потихоньку и читаютъ нравоу
чения мужчинамъ, нагоняютъ на меня тоску. Сэръ Джонъ Рингудъ 
Эппльшо оселъ и я его ненавижу, но не настолько же, однако, чтобы 
сделать его несчастнымъ на всю жизнь, только для того, чтобы насолить 
ему. Умру, такъ умру. Вы думаете, много я забочусь о томъ, что бу- 
дётъ после меня?

И съ сардоническимъ юморомъ этотъ старый лордъ проводилъ до- 
брыхъ матушекъ, подставлявшихъ ему своихъ дочерей, оиъ посылалъ 
жемчугъ Эмили, брильянты Фанни, билетъ въ оперу веселой Кэтъ, 
религйозныя книги благочестивой Селинде, а въ конце сезона, отправ-
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лился въ свой огромный и уединенный замокъ на запад!;. »ОнЬ вс!; 
одинаковы»— таково было мнеше его сиятельства. Я боюсь, что это 
былъ злой и развратный старый джентльмэнъ, мои милыя. Но ахъ, не 
согласится ли женщина на кое-каы я жертвы, чтобы исправить этого 
несчастяаго человека, навести это щедро одаренное природой, но по
гибшее существо, на путь правды; обратить къ вЪрЬ въ чистоту жен- 
щинъ эту заблудившуюся душу? ОнЬ прельщали его пеленами на ол- 
тарь для его уингэтской церкви; оне искушали его релипозными трак
татами; он'Ь танцовали передъ нимъ; оне перепрыгивали верхомъ на ло- 
шадяхъ черезъ барьеры; оне причесывались гладко или завивали ло
коны, соображаясь съ его вкусомъ; он б всегда были дома, когда онъ 
пргЬзжалъ, ан аи ъ съ  вами, бЬдняжкамъ, грубо говорили, что ихъ дома 
нетъ; оне проливали слезы признательности надъ его букетами; он!; 
пЪли для него; а матери ихъ, сдерживая свои рыдашя, шептали:

— Какой ангелъ, моя Цещшя!
Разный чудный кормъ бросали оне этой старой птиц!;. Но она 

все-таки не давала себя поймать и въ конце сезона улетала въ свои 
западныя горы. А еслибы вы осмелились сказать, что мистриссъ Нет- 
ли старалась поймать его, или лэди Трапбонсъ разставляла ему сети, 
вы сами знаете, что вы были бы злымъ, грубымъ поносителемъ 
и сделались бы известны повсюду вашей глупой и пошлой клеве
той на жешцинъ.

Въ 1830 г. съ этимъ вельможей сделался припадокъ подагры, кото
рый чуть было не передалъ его поместья родственнику его, баронету 
Эпплыно. Въ соседнемъ государстве происходила револющя. Знаме
нитый царствующш домъ былъ изгнанъ изъ этой страны, а проекты 
реФормъ (которыя грозили кончиться револющей) созревали у насъ. 
Собьшя во Францш, и те, которыя приготовлялись у насъ дома, такъ 
волновали лорда Рингуда, что съ нимъ сделался одинъ изъ сильней- 
шихъ припадковъ подагры, отъ которыхъ когда либо онъ страдалъ. 
Крики его, когда его вынесли съ яхты въ домъ нанятый для не
го въ Райде, были ужасны; слова его ко всемъ окружавшимъ были 
страшно.выразительны, какъ лэди Камли и дочь ея, которыя ка
тались съ нимъ на яхте несколько разъ, могутъ засвидетельствовать. 
Дурно же расплатился грубый старикъ за всю ихъ доброту и вни- 
маше къ нему. Оне танцовали на его яхте; онб обедали на его ях
те; оне весело переносили все неудобства морскихъ поездокъ въ его 
обществе. А когда оне подбежали къ его креслу— чего не сделали 
бы оне, чтобы успокоить старика въ его болезни и страдашяхъ?— 
когда оне подбежали къ его креслу, въ то время, какъ его катили на 
кодесахъ по пристани, онъ называлъ мать и дочь самыми пошлыми и
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ругательскими именами, и кричалъ имъ, чтобы оне отправлялись въ 
такое место, которое конечно я ужъ не назову.

Случилось въ это самое время доктору и мистриссъ Фэрминъ 
быть въ Райде, съ своимъ маленькимъ сыномъ, которому было тогда 
три года. Докторъ уже находился въ числе самыхъ модныхъ лондон- 
скихъ докторовъ и начиналъ пршбретать знаменитость своимъ лече- 
гпемъ этой болезни (сочинеше Фэрмина о подагргь и ревмаШищь было, 
какъ вы помните, посвящено его величеству Георгу IV). Камердинеръ 
лорда Рингуда посовЬтовалъ ему пригласить этого доктора, упомянувъ, 
что онъ теперь въ этомъ города. Лордъ Рингудъ всегда умЪлъ подчи
нить свой гнЪвъ своимъ удобствамъ. Онъ немедленно велЪлъ пригла
сить мистера Фэрмина и покорился его лечешю. Наружность Фэрми
на, была такъ величественна, что онъ казался гораздо знатнее мно
гихъ знатныхъ вельможъ. Шесть Футовъ роста, благородный манеры, 
гладшй лобъ, блестящие глаза, белая какъ снЬгъ манишка, красивая 
рука изъ подъ бархатнаго обшлага— все эти преимущества имЪлъ онъ 
и пользовался ими. Онъ не сд'Ьлалъ ни малЪйшаго намека на прошлое, 
но обращался съ своимъ пащентомъ съ чрезвычайной вежливостью и 
съ непроницаемымъ самообладашемъ.

Эта угрюмая и холодная вежливость не всегда не нравилась старику. 
Онъ такъ привыкъ къ раболепной угодливости и къ торопливому по- 
виновешю всехъ окружавшихъ его, что ему иногда надоедало ихъ рабо
лепство и нравилась маленькая независимость. Изъ расчета или 
изъ благородства Фэрминъ решился поддерживать независимый отно- 
шешя съ его иятельствомъ? Съ перваго дня ихъ встречи онъ никогда 
отъ нихъ не отступалъ и имЬдъ удовольствге видеть только вежливое 
обращеше со стороны своего благороднаго родственника й патен та , 
который славился своей грубостью почти со всеми, кто попадался ему 
на глаза.

По намекамъ его шятельства въ разговоре, онъ показалъ доктору, 
что ему были известны некоторый подробности ранней карьеры Фэр
мина. Она была сумасбродная и бурная. Фэрминъ наделалъ долговъ, 
Поссорился съ своимъ отцомъ, вышелъ изъ университета и уехалъ за
границу; жилъ въ обществе кутилъ, которые каждую ночь играли въ 
карты, а по утрамъ иногда брались за пистолеты; онъ самъ убилъ на 
дуэли одного знаменитаго итальянскаго авантюриста, который палъ отъ 
руки его въ Неаполе. Летъ двадцать пять тому назадъ, пистолетные 
выстрелы можно было слышать иногда въ лондонскпхъ предместьяхъ 
очень рано по утрамъ, а кости употреблялись во всехъ игорныхъ до- 
махъ. Кавалеры ордена четырехъ королей путешествовали изъ столи
цы въ столицу, боролись между собою или обманывали простяковъ.
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Теперь времена переменились. Только зопз— ойш егз, поссорившись въ 
провинщальныхъ к о ф с й н ы х ъ  за домино, выходятъ на дуэли. «Ахъ, 
Боже мой, говорилъ мне намедни со вздохомъ въ Бэйскомъ клубе (*) 
одинъ ветеранъ-понтеръ, не грустно ли думать, что еслибы мне хо
телось промотать для своего удовольетя пятидесяти Фунтовый билетъ, 
я не знаю въ Лондоне ни одного места, где я бы могъ проиграть его?» 
И онъ съ любовью припоминалъ имена двадцати местъ, где могъ ве
село проиграть деньги въ своей молодости.

После довольно продолжительнаго пребывашя за-границей, мис
теръ Фэрминъ воротился на родину, получилъ позволеше опять всту
пить въ университетъ и вышелъ съ степенью баккалавра медицины.
Мы разсказывали, какъ онъ бежалъ съ племянницей лорда Рингуда 
и подвергнулся гневу этого вельможи. Кроме гнева и ругательствъ его 
шятельство не могъ сделать ничего. Молодая девушка была свободна
выдти за кого хотела, а ея дядя— отвергнуть или принять его. Мы ви
дели, что его иятельство не прощалъ ее до тЬхъ поръ, пока не на- 
шелъ удобнымъ простить. Каковы были намерешя лорда Рингуда отно
сительно его имешя, сколько, онъ скопилъ, кто будетъ его наследни- 
комъ— никто не зналъ. Разумеется, мнопе сильно этимъ интересова
лись. Мистриссъ Туисденъ съ мужемъ и детьми были голодны и бед
ны. Еслибы дядюшка Рингудъ оставилъ деньги, онЬ очень пригодились 
бы этимъ тремъ бедняжечкамъ, отецъ которыхъ не имелъ такого боль- 
шаго дохода, какъ докторъ Фэрминъ. Филиппъ былъ милый, добрый, 
откровенный, любезный, сумасбродный малый— они все его любили. 
Но у него были свои недостатки, которыхъ нельзя было скрыть—и 
вотъ недостатки беднаго Филя постоянно разбирались при дядюшке 
Рингуде, милыми родственниками, которые знали ихъ слишкомъ хоро
шо. Милые родственники, какъ они добры! Я не думаю, чтобы тетка 
Филиппа бранила его передъ милордомъ. Эта смирная женщина спо
койно и кротко выставляла права своихъ любимцевъ и съ любовью 
распространялась о настоящемъ достаточномъ состоянш молодаго чело
века и его великолепныхъ будущихъ надеждахъ. Теперь проценты 
съ тридцати тысячъ Фунтовъ, а потомъ наследство после отца, кото
рый такъ много накопплъ! Чего еще нужно молодому человеку? Мо
жетъ быть, и этого уже слишкомъ много для него. Можетъ быть, онъ 
слишкомъ богатъ для того чтобы трудиться. Хитрый старый пэръ 
соглашался съ своей племянницей и понималъ какъ нельзя лучше, на 
что она метила.

( ’) Очень модный клубъ, где  преж де была страшная игра.

Пр. перев.
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— Тысяча Фунтовъ годоваго дохода! Что такое тысяча, ворчалъ 
старый лордъ.— Этого мало, для того чтобы играть роль джентльмена 
и слишкомъ довольно для того, чтобы заставить лениться молодаго че
ловека.

— Ахъ, право ужъ какъ этого мало! вздыхала мистриссъ Туис- 
денъ.— Съ такимъ большимъ домомъ, съ жалованьемъ мистера Туис- 
дена— просто не чемъ жить.

— Неч'Тшъ жить! Можно умереть съ голода, ворчалъ милордъ съ 
своей обычной откровенностью — .Разве я не знаю, чего стоитъ хозяйство, 
и не вижу, какъ вы экономничаете. Буфетчики и лакеи, экипажи и 
лошади, обеды— хотя твои обеды Мар1я не знамениты.

— Они очень дурны, я знаю, что они дурны, говоритъ лэди съ
еокрушешемъ:— но мы не въ состояши давать обедовъ лучше.

— Лучше, разумеется, вы не можете. Вы глиняные горшки и 
плаваете съ медными горшками. Я вид-Ьлъ намедни— Туисденъ гуляетъ 
по Сент-Джемской улице съ Родсомъ— этимъ долговязымъ. (Тутъ ми
лордъ засмеялся и выказалъ множество клыковъ, которые придавали 
особенно свирепый видъ его мятельству, когда онъ былъ въ веселомъ 
расположен»! духа). Если Туисденъ гуляетъ съ высокимъ человЬкомъ. 
онъ всегда старается не отставать отъ него. Ты это знаешь.

Натурально, бедная Мар1я знала странности своего мужа; но она 
не сказала, что ей не нужно напоминать о нихъ.

— Онъ такъ запыхался, что едва могъ говорить, продолжалъ дя
дюшка Рингудъ— но онъ растягивалъ свои малеиьшя ножки и старал
ся не отставать. Онъ низенькш, 1е сйег т а п ,  но у него много от
ваги. Эти низеныае люди часто бываютъ таковы. Я виделъ, какъ онъ 
до смерти уставалъ на охоте, а пробирался по вспаханнымъ полямъ 
за людьми, у которыхъ были ноги вдвое длиннее чемъ у него. Вместо 
большего дома и кучи лЬнтяевъ слугъ, зачемъ вы не наймете одну 
горничную и не едите баранину за обедомъ, Марля? Вы съ ума схо
дите, стараясь свести концы съ концами. Ты сама эго знаешь. Ты 
не спишь по ночамъ отъ этого, я знаю это очень хорошо. Вы нани
маете домъ, который годится для людей въ четверо васъ богаче. Я 
даю вамъ моего повара, но я не могу обедать у васъ, если не приш
лю своего вина. Зачемъ вы не возьмете бутылку портера, кусокъ ба
ранины и коровьи рубцы— это чудо какъ вкусно. Ведств1я, навлекае
мый на самихъ себя людьми, которые стараются жить выше своихъ 
средствъ, ужасно смешны, ей—Богу! Взгляните-ка на этого молодца, 
который отворилъ мне дверь—онъ такъ высокъ, какъ мои собственные 
лакеи. Переезжайте-ка въ тихую улицу въ Еельгрэвпо где нибудь, и 
наймите опрятную горничную. Никто не станетъ думать о васъ на
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волосъ хуже— и вы будете жить такъ хорошо, какъ еслибы жили 
здесь съ прибавочной еще тысячи Фунтовъ въ годъ. Совета, который 
я вамъ подаю, стоитъ этихъ денегъ.

— Совета очень хороший, но-я думаю сэръ, что я предпочла бы 
тысячу Фунтовъ, сказала ыистриссъ Туисденъ.

—  Разумеется. Вотъ это следствие вашего Фалыпиваго пололюшя. 
Въ докторе хорошо то, что онъ гордъ какъ ЛуциФеръ и сынъ его 
также. Они не жадны къ деньгамъ. Они поддеряшваютъ свою незави
симость. Когда я въ первый разъ пригласилъ его, я думалъ, что онъ 
какъ родственникъ, будетъ лечить меня даромъ; но онъ не хотелъ. 
Онъ потребовалъ платы, ей-Богу, не хотелъ пр1езжать безъ этого! 
Чертовски независимый человекъ этотъ Фэрминъ. И молодой такой же.

Но когда Туисденъ и его сынъ (можетъ быть по наущешямъ ми- 
стриссъ Туисденъ) старались разъ или два выказать независимость въ 
присутствии этого льва, онъ разревелся, накинулся на нихъ, такъ что 
они убежали отъ его воя. Это напоминаетъ мне одну старую исторш, 
которую я слышалъ, совсемъ старую, старую исторш, которую до
брые старички въ клубе любятъ вспоминать— о милорде, когда онъ былъ 
еще лордомъ Синкбарзомъ, онъ оскорбилъ отставного лейтенанта, ко
торый отхлесталъ его шятельство самымъ секретнымъ и свирепымъ 
образомъ. Говорили, что лордъ Синкбарзъ наткнулся на бр'аконьеровъ; 
но на самомъ-то деле— это милордъ стрелялъ чуткую дичь, а лейтенантъ 
защищалъ свою собственность, Я не говорю, что это былъ вельмолш 
образцовый; но когда собствеиныя страсти или иптересы не сбивали 
его съ толку, это былъ вельмояш весьма проницательный, съ юмо- 
ромъ и съ здравымъ смысломъ и могъ при случае подать хороийй со
вета. Если люди хотели становиться на колени и целовать его сапо
ги, прекрасно. Но тотъ, кто не хотелъ, былъ свободенъ не произво
дить этой операцш. Самт папа не требуетъ этой церемонш отъ про- 
тестантовъ, и если они не хотятъ цаловать его туФли, никто и не 
думаетъ совать имъ насильно его въ рота. Филь и его отецъ вЪро- 

, ятно не хотели трепетать передъ старикомъ, не потому, что они зна
ли, что онъ былъ забгяка, котораго можно было свалить съ ногъ, но 
потому, что это были люди умные, которымъ было все равно, кто былъ 
заб1яка, и кто нетъ.

Я сказалъ вамъ, что я люблю Филиппа Фэрмина, хотя надо при
знаться, что у этого молодаго человека было много недостатковъ, и что 
его карьера, особенно въ ранней юности, была вовсе не безукоризненною. 
Извинялъ ли я когда его поведете съ отцомъ, сказалъ ли слово въ 
извинение его краткой и незнаменитой университетской карьеры? Я 
сознаюсь въ его промахахъ съ темъ чистосердечгемъ, съ которымъ
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мои друзья говорятъ о моихъ. Кто не видитъ слабости своего друга, 
кто такъ сл$пъ, что не при.чЬчаетъ огромного бревна въ глазу свое
го брата? Разве женщины две, три, да и то весьма редко, но и те 
разочаруются когда нибудь. Какъ чедовЬкъ свЬтсюй, я пишу о моихъ 
друзьяхъ какъ о свЪтскихъ братьяхъ. Неужели вы думаете, что здесь 
много ангеловъ? Я опять скажу, можетъ быть женщины две, три. Что 
же касается до васъ и до меня, мой добрый сэръ, есть ли на наишхъ 
плечахъ каше ннбудь знаки крылышекъ? Молчите, прекратите ваши 
ворчливыя циническья замечанья, а продолжайте вашъ разсказъ.

Когда вы идете по жизненному пути, спотыкаясь, скользя и 
опять вскакивая на ноги, плачевно сознавая свою несчастную сла
бость и молясь съ сокрушеннымъ сердцемъ, чтобы не впасть въ ис
кушенье, не смотрели ли вы часто на другихъ грЪшниковъ, не сооб
ражали ли съ ужаснымъ участьеяъ о ихъ карьере? Есть некоторые, на 
кого с ъ . самаго ихъ детства мрачный Аримаиъ наложилъ свою 
ужасную печать: детьми они были уже развращены, злы на языкъ, въ 
нЬжномъ возрасти уже жестоки; имъ следовало бы еще быть правди
выми и великодушными (они вчера лежали у материнской груди), а 
они Фальшивы и холодны, и жадны преждевременно. Они почти еще 
младенцы, а уже эгоистичны какъ старики; подъ ихъ чистосердечны
ми личиками виднеется хитрость и злость, и отвратительное прежде
временное лукавство. Я могу припомнить такихъ детей, и въ незабы- 
томъ детстве, въ глубокой дали вижу эту печальную процессйо епГапз 
регбив. Да спасетъ ихъ небо! Потомъ есть тотъ сомнительный классъ 
людей, которые еще не искушены, которые падаютъ и опять вста- 
ютъ, которые часто остаются победителями въ битве жизни, которые 
побиты, ранены, взяты въ плйнъ, но спасаются и иногда побЬждаютъ. 
Потомъ есть счастливый классъ людей, въ которыхъ не бываетъ ни
какого сомненья: они безукоризненны и въ одежде белоснежной; для 
нихъ добродетель легка, въ ихъ чистой груди прьютилась вера, а 
холодное сомненье не имеетъ доступа туда; они были детьми добры, 
молодыми людьми добры, сделались мужьями и отцами, и все-таки ос
тались добры. Почему первый воспытанникъ въ нашей школе, могъ 
писать греческье ямбы безъ усильй и безъ ошибки? Другье изъ насъ 
покрывали страницы безполезными слезами и помарками и несмотря 
на все свои труды все-таки оставались последними въ классе. Нашъ 
прьятель Филиппъ принадлежитъ къ среднему классу, въ которомъ, ве
роятно, находимся мы съ вами, любезный сэръ; не навсегда, я наде
юсь, включены мы въ этотъ ужасный, третьй классъ, о которомъ было 
упомянуто.

Филиппъ поступилъ изъ школы въ университетъ и тамъ отличил-
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ся, но немнопе родители захотели бы, чтобы сыновья ихъ отличались 
такимъ образомъ. Что онъ охотился, давалъ об!;ды, былъ лучшимъ 

■ гребцомъ на одной изъ лучшихъ лодокъ на р?>кЪ, что онъ говорилъ 
рЬчи въ политическомъ клубЬ— все это было очень хорошо. Но зач'Ьмъ 
онъ выражалъ ташя ужасно радикальный мнЬюя, онъ, съ благородной 
кровыо въ своихъ жилахъ, и сынъ человека, выгоды котораго требо
вали, чтобы онъ поддерживалъ хороипя сношешя съ знатными людьми.

— Ну, Пенденнисъ, сказалъ мн'Ь докторъ Фэрминъ со слезами на 
глазахъ, и искренняя горесть изобразилась на его красивомъ, блЪдномъ 
лиц!;,— почему Филиппъ Фэрминъ, дЪды котораго съ об'Ьихъ сторонъ 
благородно дрались за своего короля, забываетъ правила своей Фами

лш и ... не нахожу словъ сказать вамъ какъ глубоко онъ разочаровы- 
ваетъ меня. Я слышалъ, что онъ въ этомъ ужасномъ ихъ клуб! за- 
щищалъ смерть Карла I! Я самъ былъ довольно сумасброденъ въ уни
верситет!;, но я былъ джентльмэнъ.

— Мальчики, сэръ, всегда мальчики, уб'Кикдалъ я. Они будутъ за
щищать все, аргументовъ ради; и Филиппъ также охотно взялъ бы и 
другую сторону.

— Лордъ Эксминстеръ и лордъ Сен-Денисъ разсказали мнЬ объ 
этомъ въ клуб’Ь. Уверяю васъ, на меня это сделало самое тягостное 
впечатлЪше, вскричалъ отецъ; что сынъ мой будетъ радикаломъ и рес- 
публиканцемъ— жестокая мысль для отца; а я надЬялся, что онъбудотъ 
представителемъ мЬстечка лорда Рингуда,— я надеялся,— я надеялся го-, 
раздо лучшаго для него и отъ него. Онъ не угЪшаетъ меня. Вы ви
дели, какъ онъ обращался со мною въ одинъ вечеръ? Отецъ можетъ 
жить, я думаю, въ другихъ отношешяхъ съ своимъ единственнымъ сы- 
номъ.

И съ прерывающимся голосомъ, съ бледными щеками и съ истин
ной скорбыо въ сердц!; несчастный докторъ ушелъ.

Какъ воспиталъ докторъ своего сына, что молодой человЬкъ былъ 
такъ непокоренъ? Самъ ли мальчикъ былъ виноватъ въ этомъ непо- 
слушанш или отецъ его? Докторъ Фэрминъ ужасался, кажется, оттого, 
что ужасались его добрые друзья, радикальныхъ доктринъ Филя. Въ это 
время моей жизни, когда я былъ молодъ, -я чувствовалъ коварное удо- 

г вольствье бЬсить старика и заставлять его говорить, что я «опасный 
человЪкъ». Теперь я готовь сказать, что Неронъ былъ монархъ съ 
весьма изящными дарованьями и съ прелюбезнымъхарактеромъ. Я хва
лю усиЪхъ и восхищаюсь имъ, гдЪ бы я его не встрЪтилъ. Я изви
няю недостатки и недальновидность особенно въ тЬхъ, кто выше меня, 
и чувствую что еслибы мы знали все, мы судили бы о нихъ совер-

Отд. I. % 4
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шенно различньшъ образомъ. Можетъ быть мне уже не вЬрятъ такъ, 
какъ верили прежде. Но я не оскорбляю никого, я надеюсь, что не 
оскорбляю. Разве я сказалъ что нибудьнепр!ятное? Чортъ побери, опять 
ошибся! Я беру это выражение назадъ. Я сожалею о немъ. Я прямо 
его опровергаю.

Такъ какъ я готовъ извинять всЬхъ, пусть и бедный Филиппъ вос
пользуется этой кроткой амниспей; и если онъ раздражилъ своего от
ца, какъ это действительно и было, будемъ надеяться, будемъ ув'Ь- 
рены, что онъ вовсе былъ не такъ черенъ, какъ старый джентль
мэнъ описывалъ его. Если я описалъ стараго джентльиэна несколь
ко черными красками, почему знать, можетъ быть это ошибка не 
цвета его лица, а моего зрешя? Филь былъ непокоренъ, потому что 
онъ былъ смелъ, сумасброденъ имолодъ. Отецъ его оскорбляется весь
ма естественно, оскорбляется расточительностью и шалостями мальчика. 
Они опять сойдутся какъ слЬдуетъ отцу и сыну. Эти маленыйя несо
гласия сгладятся впоследствпь Мальчикъ велъ сумасбродную жизнь, онъ 
принушденъ былъ выдти изъ университета. Онъ внушалъ своему отцу 
часы безпокойства и безсонныя ночи. Но постойте, отецъ, а вы-то 
что? Показали ли вы сыну примеръ доверхя, любви и уважения? Прг- 
учали вы его къ добродетели, учили ли правде дитя на вашихъ ко- 
леняхъ? «Чти отца твоего и матерь». Аминь. Долголетенъ будетъ 
на земле тотъ, кто исполнитъ эту заповедь; но въ заповедяхъ разве 
не подразумевается, хотя это не написано на скрижаляхъ: «Чти сына 
твоего и дочь твою» Дай Богъ, чтобы мы, которымъ уже немного 
осталось жить на свете, могли исполнить и это поведете.

Ч то  сделало Филиппа сумосброднымъ, расточительнымъ и непокор- 
нымъ? Вылечившись отъ той болезни, въ которой мы видели его, онъ 
изъ школы отправился своею дорогою въ университетъ и тамъ началъ 
вести жизнь, какую ведутъ сумасбродные молодые люди. После болез
ни его обращеше къ отцу изменилось, а старшШ Фэрминъ какъ буд
то боялся раскрашивать сына объ этой перемене. Онъ жилъ какъ въ 
своемъ собствеиномъ доме, приходилъ и отлучался когда хотелъ, рас
поряжался слугами, которые его баловали, тратилъ доходъ, который 
былъ укрепленъ за его матерью и ея детьми, и щедро раздавалъ его 
беднымъ знакомымъ. На увещашя старыхъ друзей онъ отвечалъ, что 
онъ имеетъ право распоряжаться своею собственностью; что тотъ, кто 
беденъ, можетъ трудиться, а у него есть чемъ жить, не имея нужды 
корпеть надъ классиками и математикой. Онъ былъ замеченъ въ раз- 
ныхъ шалостяхъ, профессора его не видали, но онъ былъ слишкомъ 
хорошо знакомъ съ университетской полищей. Еслибы я написалъ ис- 
торгю о пребьгванш въ университете мистера Филиппа Фэрмина, это
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была бы исторш Л!ниваго Подмастерья (*), которому пасторъ и учи
теля справедливо предсказывали дурное. Его видели въ Лондон!,' ко
гда отецъ и профессора полагали его больнымъ въ его университетской 
квартир!. Онъ познакомился съ веселыми товарищами, короткость съ 
которыми огорчала его отца. Онъ прямо сказалъ изумленному дяд! 
Туисдену на Лондонской улиц!, что онъ навт&рно ошибается — онъ 
французъ, онъ не говорить по-англШски. Онъ дерзко гляд!лъ вълицо 
ректору своей коллепи, онъ ускакалъ въ университетъ съ быстротою 
Терпина (**), чтобы находиться на своей квартир!, когда будетъ про
изводиться сл’Ьдсш е. Я боюсь, что н!тъ никакого сомненья, что Филь 
забилъ гвоздями дверь профессора, чтобы тотъ не могъ выдти изъ 
своей квартиры на другой день. Мистеръ Оксъ засталъ его на ы !ст! 
преступленья. Шалунъ долженъ былъ оставить университетъ, Желалъ 
бы я сказать, что онъ раскаялся; но онъ безпечно явился передъ отцемъ, 
сказалъ, что въ университет! онъ не д!лаетъ ничего хорошаго, что ему 
гораздо лучше оставить университетъ и отправился за-границу, во 
Франщю и въ Италш, куда не наше д!ло следовать за нимъ. Что- 
то отравило благородную кровь. Когда-то добрый и честный юноша 
сдЬлался сумасброденъ и безпечеиъ. Денегъ у него было вдоволь, онъ 
им!лъ своихъ лошадей, свой экипажъ и даровую квартиру въ дом! от
ца. Но отецъ и сынъ р!дко встр!чались и почти никогда не об!дали 
вм!ст!.

— Я знаю, гд! онъ бываетъ, но не знаю его друзей, Пенденнисъ, 
говорилъ старшш Фэрминъ. Я не думаю, чтобы они были порочны, 
но эта компашя самая низкая. Я не обвиняю его въ порокахъ, за
и л ь т е , но въ л!носги, въ пагубномъ пристрастш къ низкому обще
ству и въ сумасбродной, самоубШственной рЬшимости пренебрегать воз
можностью на усп!хъ въ жизни. Ахъ, подумайте, гд! бы онъ могъ 
быть теперь и гд! онъ!

Гд! онъ? Не пугайтесь. Филиппъ только л!нился. Филиппъ могъ 
заниматься гораздо прилежн!е, гораздо полезн!е, но и гораздо хуже. 
Я самъ такъ недавно занимался т!мъ же ч!мъ Филиппъ, что не могъ 
разд!лять негодованье доктора Фэрмина на дурное поведенье и дур— 
ныхъ товарищей его сына. Когда Фэрминъ самъ кутилъ, онъ дрался, 
интриговалъ и картежничалъ въ хорошемъ обществ!. Филь выбиралъ 
своихъ друзей между бандитами, о которыхъ никто не слыхивалъ въ 
модномъ св!т!. Можетъ быть ему хот!лось играть роль принца между

(’) Намекъ на одинъ изъ рождественскихъ разсказовъ Диккенса. Прим.  
перев.

(*') Знаменитый разбойинкъ въ XVII стол-Ьтш, который въ одинъ день до- 
Ъхалъ изъ Лондона въ Торкъ. П рим. перев.
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этими сообщниками, можетъ быть онъ былъ не прочь отъ лести, ко
торую доставлялъ ему полный кошелекъ между людьми но большей 
части съ тощими карманами. Въ школЬ и въ своей краткой универ
ситетской карьерЪ онъ подружился съ людьми, которые жили въ свЬ- 
гЬ и съ которыми онъ былъ и посл-Ь коротко знакомъ.

— Эти приходятъ и стучатъ въ парадную дверь, говарнвалъ онъ 
съ своимъ прежиимъ смЬхомъ:— а бандиты ходягь черезъ анатомиче- 
ческую комнату. Я знаю изъ нихъ очень честныхъ; не одни бЬдные 
разбойники заслужпваютъ виеЪлицу иногда.

Подобно многимъ молодымъ джентльмэнамъ, не имЪющимъ намЪре- 
Н1Я серьезно^ заниматься юриспрудеищей, Филиппъ записался студен- 

-томъ въ одну изъ коллепй иравов-Ъдешя и поеЪщалъ лекцш, хотя 
увЪрялъ, что его совЬсть не позволяетъ ему практиковать (я не за
щищаю мн'ЪнШ этого щекотливаго моралиста, а только излагаю ихъ). 
Онъ и тутъ познакомился съ темпльскими бандитами. У него была 
квартира въ пергаментномъ ряду, на двери которой вы могли прочи
тать: «мистеръ Кассиди, мистеръ ф #** Фэрминъ, мистеръ Ванжонъ»; 
но могли ли эти джентльмэны подвинуть Филиппа въ жизни? Касси
ди былъ газетный стенограФЪ, а молодой Ванжонъ держалъ пари и 
в’Ьчно бывалъ- на скачкахъ. 'Докторъ Фэрминъ терпеть не могъ жур- 
налистовъ и газетчиковъ и считалъ ихъ принадлежащими къ опас
ному классу, и обращался съ ними съ осторожной любезностью.

— Взгляни-ка на отца, Пенъ, говарнвалъ Филиппъ настоящему дЪ- 
тописцу. — Онъ всегда смотритъ на васъ съ тайнымъ подозрЬшемъ и 
никакъ не можетъ опомниться отъ удивлешя, что вы джентльмэнъ. Я 
люблю, когда онъ играетъ съ вами роль лорда Чатама, снисходитель
но обращается съ вами и даетъ вамъ целовать свою руку. Онъ счи- 
таетъ себя лучше васъ, разв;Ь вы не видите? Это образецъ рёге 
поЫе! Мн’Ь следовало бы быть сэромъ Чарльзомъ Грандисономъ.

И молодой шалунъ передразнитъ улыбку отца, представитъ, какъ 
докторъ прикладываетъ руку къ груди и выставляетъ свою красивую 
правую ногу; я признаюсь, что всЬ эти движешя и позы были ни
сколько напыщенны и жеманны.

Каковы бы ни были отцовшйе недостатки, вы скажете, что Фи
липпу не следовало критиковать ихъ; въ этомъ я не стану защищать 
его. У жены моей жила д-Ъвочка, которую она нашла на улицЪ. Она 
пЪла какую-то песенку. Девочка не могла еще говорить— она только 
лепетала свою песенку; она ушла изъ дому не зная, какой опасности она 
подвергалась. Мы держали ее п-Ьсколько времени, пока полиц1я не на
шла ея родителей. Наши слуги выкупали ее, од-Ъли и отослали домой 
въ такомъ опрятномъ платьицЬ, какого бЬдняжка не видала никогда,
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пока судьба не свела ее съ добрыми людьми. Она часто у насъ бы- 
ваетъ. Отъ насъ она всегда уходитъ чистенькая и опрятненькая; а къ 
намъ возвращается въ лохмотьяхъ и грязи. Негодная девочка! Позволь
те спросить, чья обязанность держать ее въ чистогЪ? И родители въ 
этомъ не забыли ли чтить свою дочь? Ноложимъ, какая нибудь причина 
м;Ьшаетъ Филиппу чтить его отца; докторъ не позаботился очистить 
отъ грязи сердце мальчика и съ небрежностью и съ равнодупаемъ от- 
правилъ его блуждать по свЪту. Если такъ, горе этому доктору! Если 
я беру моего маленького сына въ таверну обЬдать, ие долженъ ли я 
заплатить за него? Если я позволяю ему въ нЪжной юности сбиться 
съ пути и если съ нимъ сделается вредъ, кто въ этомъ виноватъ?

Можетъ быть т4 самыя оскорблешя, на который жаловался отецъ 
Филя, были въ некоторой степени возбуждены недостатками отца. 
Онъ былъ такъ раболЪпенъ передъ знатными людьми, что сынъ въ 
бЬшенствЬ гордо обращался съ ними и избЬгалъ ихъ. Онъ былъ такъ ва- 
женъ, такъ в-Ъжливъ, такъ льстивъ, такъ искусствеиъ, что Филь, воз
мущаясь этимъ лицемЪрствомъ, захотЪлъ быть откровеннымъ и я>ами- 
лхарнымъ циникомъ. Знатные старики, которыхъ докторъ любилъ соби
рать у себя въ дом'Ь, торжественные люди старинной школы, кото
рые обедали торжественно другъ у друга въ торжественныхъ домахъ, 
т а т е  люди какъ старый лордъ Ботли, баронъ Бёмпшеръ, Ериклэдъ 
(который издалъ Лутегйествге по Малой Азт въ 1804), эпископъ 
Сен-Бизъ и тому подобные грустно качали головою когда разговари
вали въ клуб'Ь о негодномъ сын-Ь Фэрмина. Изъ него не выйдетъ ни
чего путнаго; онъ очень огорчаетъ своего бЪдиаго отца; онъ участво- 
валъ въ разныхъ сходкахъ въ университет^; ректоръ коллегии св. Бо- 
н и ф э в д я  отзывался весьма нсблагопр1ятно о немъ. А на торжествон- 
ныхъ объдахъ въ Старой Паррской улицЬ, чудныхъ, дорогихъ, безмолв- 
ныхъ об'Ьдахъ— онъ обращался съ этими старыми джентльмэнами съ 
<1>амил1арностью, заставлявшею ихъ старый головы трястись отъ удив- 
лен1я и негодовашя. Лордъ Ботли и баронъ Бемпшеръ представили сы
на Фэрмина въ. Лев1аеановскш клубъ. Б.йдиые старики съ испугомъ 
отступили, когда онъ явился тамъ. Онъ принесъ съ собою запахъ табаку. 
Онъ былъ способенъ курить даже въ гостиной. Они дрожали передъ 
Филиппомъ, который съ своей стороны наслаждался ихъ старческимъ 
гн'Ьвомъ и любилъ побЬсить ихъ.

НигдЪ не видали Филиппа и' не слыхали о немъ такъ невыгодно, 
какъ въ домЪ его отца.

— Я самъ чувствую себя притворщикомъ между этими старыми 
притворщиками, говаривалъ онъ мнЬ.— МнЬ тошно отъ ихъ старыхъ
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шуточекъ, старыхъ комплиментовъ и добродЬтельныхъ разговоровъ. 
Все ли старики притворщики, желалъ бы я знать?

Неприятно слышать мизаитропш изъ юныхъ устъ и видеть какъ эти 
двадцатилетие глаза уже смотрятъ на свЬтъ еъ недовЬр1емъ.

Въ ч уж ихъ дом ахъ, я обязанъ сказать, Филиппъ былъ гораздо лю
безнее, и онъ приносили съ собою такую блестящую веселость, что 
она вносила солнечный свътъ и радость въ те комнаты, каня онъ по- 
сЬщалъ. Я сказалъ, что л попе изъ его товарищей были художники и 
журналисты, и клубы ихъ, и прдоты поо'Ьщалъ и онъ. Ридли акаде- 
микъ жилъ у мистриссъ Брандоиъ въ ТорнгоФской улице, и Филиппъ 
часто бывалъ въ его мастерской или въ маленькой комнатке вдовы. 
Онъ питалъ къ ней большую нежность и признательность; ея присут- 
ств1е какъ будто очищало его; въ ея обществе беззаботный, шум
ный молодой челов-Ъкъ былъ неизменно кротокъ и почтителенъ. Глаза 
ея всегда наполнялись слезами, когда она говорила объ немъ; а 
когда онъ былъ тутъ, следовали и наблюдали за нимъ съ нужной ма
теринской преданностью. Приятно было видеть его у ея простаго ка
мелька, слышать его шуточки и болтовню съ однимъ глупымъ стари- 
комъ, который былъ въ числЬ жильцовъ мистриссъ Брандонъ. Филиппъ 
игралъ въ криббэджъ по ц-Ълымъ часамъ съ этимъ старикомъ, отпу- 
скалъ насчетъ его сотни безъобидныхъ шуточекъ и шелъ возле его 
инвалиднаго кресла, когда старый капитанъ отправлялся погреться на 
солнышке на улицу. Филиппъ былъ лентяй, это правда. Онъ любилъ 
не делать ничего, и проводилъ половину дня въ лолномъ удовольствш 
за своей трубкой, смотря на Ридли за мольбертомъ. Онъ нарисовалъ 
эту очаровательную голову Филиппа, которая виситъ въ комнате ми
стриссъ Брандонъ, съ белокурыми волосами, съ темными бородой и 
усами и съ смелыми голубыми глазами.

Филиппъ пЬлъ после ужина песни «Оаггуочгеп па д1опа» кото
рую пр1ятно было слушать, и которую, когда онъ пЬлъ по весь голосъ, 
можно было слышать за целую милю кругомъ. Въ одинъ вечеръ я 
обЬдалъ на Ресселльскомъ сквере, и меня привезъ домой въ своей ка
рете докторъ Фэрминъ, который былъ въ числе гостей, когда мы про
езжали черезъ Сого (*), окна одной комнаты въ клубе были откры
ты, и мы могли слышать песню Филиппа, особенно одинъ дишй ир- 
ландскш припевъ, среди всеобщихъ рукоплесканий и восторженнаго 
брянчашя рю.чокъ.

Бедный отецъ опустился на подушки кареты, какъ будто его по- 
разилъ ударъ.

(*} Бедная часть Лондона, въ которой живутъ художники. Прим. перво.



П Р И К Л Ю Ч Е Ш Я  Ф И ЛИ П ПА . 5 5

— Вы слышите его голосъ? застоналъ онъ— вотъ онъ гдЪ бываетъ. 
Сынъ мой, который могъ бы бывать везде-, предпочитаетъ отличаться 
въ кабаке и орать песни въ портерныхъ!

Я старался извинить Филиппа. Я зналъ, что въ этомъ месте не 
происходило ничего дурнаго, что его посещали талантливые люди и 
даже знаменитости. Но оскорбленный отецъ не хотЬлъ утешаться та
кими общими местами и глубокая естественная печаль тяготила его 
по милости недостатковъ сына.

То, что случилось потомъ, не удивило меня. Между пащентками док
тора Фэрмйна была незамужняя дама приличныхъ летъ и съ боль- 
шимъ состояшемъ, которая смотрела на талантливаго доктора благо
приятными глазами. Что онъ желалъ иметь подругу, которая развлека- 
кала бы его въ одиночества, было довольно естественно, и все его 
друзья думали, что онъ долженъ жениться. Все знали это маленькое 
волокитство, кроме сына доктора, между которымъ и его отцомъ былр 
слишкомъ много тайнъ.

Кто-то въ клубе спро'силъ Филиппа: соболезновать онъ долженъ съ 
нимъ или поздравлять его съ приближающейся женитьбою отца?

— Съ ч-Ъмъ?
Младшш Фэрминъ выказалъ величайшее удивлеше и волнеше, 

услышавъ объ этомъ браке. Онъ побЪжалъ домой, онъ ждалъ воз- 
вращешя отца. Когда докторъ Фэрминъ воротился домой и вошелъ 
въ свой кабинетъ, Филиппъ встретили его тамъ.

— Должно быть я слышалъ сегодня ложь, свирепо сказалъ моло
дой челов’Ькъ.

— Ложь? какую ложь, Филиппъ? спросилъ отецъ.
Они оба были очень решительные и мужественные люди.
— Что вы женитесь на миссъ Бенсонъ.
— Разве ты делаешь домъ мой такимъ веселымъ, что мне не нуж

но другаго собеседника? спросилъ отецъ.
— Не въ этомъ вопросъ, горячо сказалъ Филиппъ:.— вы не мо

жете и не должны жениться на этой даме, сэръ.
— Почему?
— Потому что передъ глазами Бога вы уже женаты, сэръ. И я 

клянусь, что завтра же разскажу эту исторпо миссъ Бенсонъ, если 
вы будете настаивать на вашемъ намеренш.

— Такъ ты знаешь эту исторпо? застоналъ отецъ.
— Да. Богъ да простить вамъ, сказалъ сынъ.
— Это проступокъ моей юности, въ которомъ я горько раскаялся.
— Проступокъ!— Преступлеше! сказалъ Филиппъ.



— Довольно, сэръ! Каковъ бы ни былъ мой проступокъ, не вамъ 
обвинять меня.

—■ Если вы не храните вашу честь, я долженъ хранить ее. Я 
сейчасъ же еду къ миссъ Бенсонъ.

— Если вы выдете изъ этого дома, вы наверно не намерены воз
вращаться?

— Пусть такъ. Кончимъ наши счеты и разстанемся, сэръ.
— Филиппъ, Филиппъ, ты раздираешь мне сердце! закричалъ 

отецъ.
— А вы разве думаете, что у меня на сердце легко, сэръ, ска

залъ сынъ.
Миссъ Бенсонъ не сделалась мачихой Филиппа. Но огецъ и сынъ 

не более любили другъ друга после этой ссоры.

5 8  РУССКОЕ слово.
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Франц!я. —  Фпвансовыя эликвибрацш Фульда. —  Репутация его в м -ё с т -ё  с ъ  

Дюмоларомъ въ иарижскихъ общественныхъ кружкахъ. —  Лечеше 
биржевой игрой Финансоваго недуга. —  Тропныя рЪчн императора 
Французовъ и королевы англшской.—Процессъ Анны Гампльтонъ.—  
Курьезный процессъ лорда Уильдгема. — Лордъ Паль.черстонъ и его 
билль о передачЁ собственности,—Быстрая перем-Ёпа англ1йской поли
тики относительно Америки. — Поб'Ёды Федеральной партш и планы 
копгресса относительно завоеваний.— Внутренняя связь между мекси
канской экснедищен и отпадешемъ южныхъ штатовъ. — Походъ въ 
Мексику и храброе сспротивлеш'е Мексиканцевъ. —  Вопросъ о 
будущемъ мексиканскомъ корол!;.— Отсутствие новостей изъ Ита.пи.— 
Ложная система д-Ёйств1й Рикасоди и недов'Ёр1е итальянской нацш къ 
шемонтскому парламенту.—Наводнеьпе въ Венгрии и засуха вт, авс.трш- 

-ской политик'Ё.—Двойственное поведеше Пруссш относительно Герма— 
ш и,— Зпачеше демократической партщ въ БерлпнЁ и неумЁнье ея  
обращаться съ современными вопросами.

Въ последнее время Фульду приходится въ течеши нГсколь- 
кихъ нсд'Ьль наравне съ Дюмоларомъ быть предметомъ исключи- 
тельиаго внимаы1Я Фрапцузской публики. Куда ни пойдете— во всякой 
гостиной только и будете слышать: Фульдъ, Дюмоларъ, Дюмоларъ, 
Фульдъ. Эти два имени повторяются повсюду, у каждаго забора, па 
всякомъ перекрестке. Случается и такъ, что предметы разговора сме
шиваются... Одному полуглухому господину говорить о плохсмъ со -  
етоянш нашихъ Фипаисовъ, а опъ отвечаетъ: «А, да, да, это было 
въ монтаверискоиъ лесу».

Отд. II. 1
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Однако «а 1ои1 зе1§пеиг-1ои1 Ьоппеиг». Начнемъ съ его прево
сходительства Ахиллеса Фульда, нашего искуснаго министра Фпнаисовъ. 
После того какъ несчастпый г. Миресъ предсказалъ, что онъ увле- 
четъ государство къ погибели и что после кассы железныхъ дорогъ 
прекратитъ свои платежи наше важнейшее Финансовое учреждение—  
«Тгёзог риЬНс», д'Ьлается понятнымъ, отчего насъ такъ занимаетъ 

вопросъ о бюджет!;, въ особенности съ той минуты, какъ г. Фульдъ 
раскрылъ всю глубину нашей Финансовой язвы, превзошедшей ожидашя 
самыхъ ярыхъ пессимястовъ. Остановимся нисколько минутъ на н'Ько- 
торыхъ Фииансовыхъ иаблюдешяхъ. Въ настоящую минуту весь поли
тический м!ръ занятъ неутешительными выкладками. Соединенные 
Штаты почувствовали вдругъ всю необходимость для себя кредитныхъ 
знаковъ и усилепнаго курса, а потому очень сожалЪютъ о целомъ по
токе долларовъ, которые, благодаря требовашямъ войскъ, они принуж
дены были бросить въ чСи1(-81геит,у>. Англичане, съ своей сторо
ны, чтобы сражаться противъ Амерпканцевъ, сделали хищпичесшй 
набегъ на ссудную казну; теперь ее нужно пополнить прибавочнымъ 
налогомъ въ 1 у 20/0 съ дохода. Прусшя очень бы хотела избегнуть 
новаго военнаго бюджета. Ганноверъ въ долгу. Испашя ужъ и 
не платитъ своихъ долговъ. Итал1Я въ большомъ затрудненш. По- 
ложеше Австрш отпосптельно финэнсовь вошло въ пословицу. Турщя, 
следуя примеру Францш, обнародовала роспись своихъ доходовъ и 
расходовъ. Весь м1ръ занятъ Финансовыми делами, и волей-неволей 
мы должны следовать за всеобщимъ движеньемъ. Приходится волей- 
неволей ограничиться одной прозаической стороной политики: вся поэ- 
з!я современной исторш кончилась съ той минуты, какъ Гарибальди 
снялъ съ себя красную рубашку диктатора и облекся въ синюю блузу 
капрерскаго Фермера.

Государственный долгъ Фрапцщ разделяется на две различ
ный отрасли, изъ которыхъ первая носитъ назваше йене (1оНап(е 
а вторая— йеНе сотоШёе. Последняя, названная такъ не совсемъ 
точно, определяетъ собою долгъ постоянный, а первая означаете 
долгъ, погашаемый въ разные сроки, въ четыре месяца, въ полгода, 
въ годъ. Действительно, зтотъ долгъ погашается выдачами денегъ вклад- 
чикаиъ, по дело въ томъ, что па сто желающихъ получить свои сум
мы всегда будетъ сто одинъ желаюнцй снова вложить ихъ. Такимъ 
образомъ последше помогаютъ государству уплатить ихъ предшествен- 
нпкамъ, а сто первый вкладчике даетъ возможность правительству
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употребить его деньги для покрыпя дефицита, производимаго ежегод
но нашею администращею въ общественпошъ достоянш. Но при веякомъ 
кризисе, поел!; уплаты первымъ ста вкладчикамъ, взаменъ ихъ мо- 
гуть явиться только девяносто девять. Тутъ ужъ грозитъ опасность 
банкротства. Тогда часть временнаго долга (бе11е Г1о11ап1е) обращает
ся въ постоянный (бе11е сопзоПбёе), т. е. билетъ казначейства на воз- 
вращеамый каппталъ заменяется билетомъ на невозвращаемый, съ пра- 
вомъ получен!я постоянпыхъ процентовъ. Вместо того, чтобы платить 
подать, положимъ, въ 40  миллюновъ, для уплаты процентовъ за го
сударственные билеты, податное сослов1е будетъ платить те же 40  
миллюновъ, чтобы удовлетворить требовашя процентовъ съ новаго, до- 
стояннаго долга. Вследствие такого упрочешя государствеинаго дохода, 
податное сослов!е является вынужденнымъ платить впредь по 4 0  мил
люновъ, какъ и прежде, но съ тою разницею, что эта сумма обра
щается уже въ постоянный налогъ вместо временнаго.. Съ своей сто
роны государство, освободившись разъ отъ тягости своего временнаго 
долга, вольно возобновить такую же операцш , вся тягость которой 
падаетъ на беднейдпе классы народа.

Непостоянный долгъ простирается во Фрапщи приблизительно до 
одного милл1ярда капитала. Верной цифры, конечно, никто не знаетъ. 
Простодушные поселяне выплачиваютъ аккуратно подати темъ съ боль
шею охотою, что по ихъ искреннему убеждению государственное казна
чейство совсемъ не нуждается въ ихъ деньгахъ.

Постоянный же долгъ простирается кругльгаъ счетомъ до десяти 
мплл1яродовъ капитала. Эта сумма разделяется па две почти равныя 
части, изъ которыхъ одна прпноеитъ 3 1/ 2°/0 доходу, а другая 4 ' / 2° /0. 
Десять летъ тому назадъ вторая часть капитала приносила 5 °/0, но 
въ одну благоприятную минуту, когда доходъ превышалъ цифру расхода, 
вкладчикамъ было предложено пли получить обратно ихъ капиталы, 
пли согласиться получать за ннхъ менышй процентъ, а именно 
вместо 5 °/0. Разумеется, они были принуждены согласиться на по
следнее. Причиною такой перемены было выставлено следующее об
стоятельство: Французское правительство объявило, что состоитъ дод- 
жньшъ дому гг. Ротшильдовъ и К 0 известное число стоФранковыхъ 
кредптныхъ бплетовъ. Въ действительности же правительство получи
ло только по 80  или даже по 64  Франка (какъ было въ 1 8 1 7  году) 
за каждый билетъ во 1 0 0  Фрапковъ, приносившей 5°/0 доходу.

Менаду темъ веледств1е улучшешя кредита, государственные кредит-
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вые знаки поднялись даже выше номинальной цены и дошли до 1 1 1  
Фр. 11 сантимовъ вместо 1 0 0 . Ротшильды воспользовались благо- 
шнятнымъ положешемъ де.ть, чтобы сбыть своп билеты. СтоФранко- 
выя ассигнации были проданы ими по 111 <1>р. 11 сайт, и дали та
кимъ образомъ барыша по 41 фр. 11 сант. на каждые 80  Фр.

При такомъ положепш д'Ълъ правительство, желая съ своей сторо
ны воспользоваться удобной мннутой, нредлагаетъ свонмъ вкладчикамъ 
следующего рода сделку:

«Вы пршбрели право получать по 5°/0 на каждые 111 ч>р. 11 
сайт.; если ие ошибаюсь, вы получаете за свои вклады по 4 1/ 2° /0> 
следовательно, вы пожерствовали ’/ 2° /0 для того, чтобы только сде
латься моимъ кредиторомъ. Я хочу васъ вознаградить, немедленно ли- 
шивъ васъ 11 <1>р. 11 сант., выплаченныхъ вами сверхъ 1 0 0  ф р .г 
которые я состою вамъ должнымъ. Эти 1 0 0  фр. я вамъ возвращаю 
или, если хотите, я приму ихъ какъ новый вкладъ по 4 </ 2° /0, и вы 
будете получать доходъ, недавно еще казавшийся вамъ совершенно 
удовлетворительнымъ. Если вы понимаете преимущество моего поло- 
жешя, то берегитесь возвышешя ц1;нъ на свои билеты, потому что 
я при каждомъ случае могу извлечь свою выгоду, уменьшая сумму 
доходовъ до 4 , З У 2> 3 %  и т. д. Словомъ, всякий разъ, какъ только 
я буду находить деньги на обществеиномъ рынке дешевле той цены, 
за которую вы мне ихъ предлагаете, я бугду делать соответствующее 
уменынеше вашего дохода». Такимъ образомъ правительство пользует
ся временнымъ возвышешемъ Фонда, для постененнаго уменынешя 
процентовъ съ своего долга. Вся топкость подобнаго изобретешя за
ключается въ угрозе возвратить деньги. Эта мера наноминаетъ дви
ж ете  зубчатыхъ колесъ, свободно двигающихся сверху внизъ, но не 
подающихся ни па какое усилие для движешя снизу вверхъ.

Теоретически государственный внутреншй долгъ могкетъ быть 
уменьшенъ и при понижении, и при повышена! цЬнъ билетовъ иосред- 
ствомъ сокращешя либо процентовъ, либо капитала. Что касается но
минальной цены билетовъ, то онъ доказываетъ только, что самое но- 
ложеше делъ находится въ упадке.

Это предварительное объяснеше было необходимо, чтобы приступить 
къ плану г. Фульда. Пресловутый мшшетръ, оставивши! свое дере
венское уединеше для того, чтобы заняться преобразовашемъ бюджета, 
нежеланнай прибегать къ рутиннымъ пр^емамъ въ экопомш, долженъ 
былъ изобрести что иибудь позамыслозатес системы г. Виллеля. Насъ
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ожидав тъ новый Финансовый переворотъ; но переворотъ перевороту 

рознь.
Мы говорили уже, что Французскш государственный долгъ разде

ляется на две почти равньш части: одна съ доходомъ въ 3°/о , другая 
въ 4 % . Очевидная разница между ними состоять въ томъ, что одна 
изъ нихъ обходится дороже другой, и г. Фульдъ вздумалъ уничто
жить это раз.нгпе вследств1е слТдующихъ соображений. Чтобы пртоб- 
рести право на получеше дохода 'въ 43  Франковъ по 4 ‘/ 2° /0, при но-~ 
минальной цене билетовъ нужно затратить 1 ,0 0 0  Фр., чтобы получить 
т е  же 43  Фр. но 3°/о, при курсе въ 72  ®р. (самая желанная цифра 
для г. Фульда), нужно затратить 1 ,0 8 0  фр. Итзкъ 3°/0 на 72  до- 
роже 4 у )  на 1 0 0  и дороже потому, что эта сумма служить более 
другихъ при ажиотажной игре н епекулящяхъ па бирже, а биржевые 
снекуляторы предночитаютъ ее потому, что при более мелкомъ счете 
биржевой единицы, они вернее могутъ расчитывать на яокушциковъ 
между мелкими капиталистами. Сощальной экономией давно и всюду 
нризнанъ тотъ ф э к т ъ , ч т о  все па свете продается дороже лтодямъ 
бедпымъ. Маленькое ноле обойдется относительно дороже большего 
поместья, наемъ лачуги работнику, по его средствамъ, стоитъ больше, 
чемъ наемъ целаго дома для банкира. Но возвратимся къ изобрета
тельному г. Фульду. Онъ обращается къ владетелямъ 4 1/ 2° /0 и убеж- 
даетъ ихъ приблизительно такими доводами:

«Друзья мои, благодаря моимъ способиостямъ и искусству, я въ 
состоянии возвысить цену вашихъ билетовъ, независимо отъ васъ са- 
михъ, въ три месяца и поднять ихъ до 1 1 2  фр. Не думайте, чтобы 
это делалось для вашего обогащешя, напротивъ того! Капиталь во 
1 1 2  Фр., приносящШ 43 Фр. 30  сантим., равносилеиъ капиталу въ 
1 0 0  Фр., приносящему ровно 4 Фр. процентовъ. Я воспользуюсь пер- 
вымъ случаемъ, чтобы возвратить вамъ, хотя бы противъ вашей воли, 
только 1 0 0  Фр. или заставить васъ ограничить свой доходъ 4-мя про
центами. Такая перспектива, я знаю, вамъ мало улыбается. Но пред
ставляя вамъ ее, я имею въ виду только устрашить васъ и заставить 
согласиться на другаго рода сделку. Единственно ради желашя сде
лать вамъ приятное, я предлагаю никогда не уменьшать вашего дохода. 
Я даже увеличу вашъ капиталь. Такъ, напр, вы получаете теперь 
4 5  Фр. и вы будете ихъ получать до безконечяости. Я только 
попрошу у васъ позволешя переменить ярлычекъ па мешке, въ 
которомъ я вручу вамъ ваши деньги. Вместо надппси: « 4 5
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франковъ, проценты съ 1,000 фр., по 4 %  со ста*, а 
напишу: франковъ, проценты съ 1,500 фр. по 3 со ста*.
Поймите все великодушие моего поступка: вы пе только не теряете 
нн копейки изъ своего дохода,, по я еще увеличиваю вашъ капиталъ 
на половину. Сообразивъ этотъ первый пунктъ, вы поймете все зна- 
чеюе другаго благодеяшя, которое я вамъ предлагаю. Для упрощешя 
разныхъ надписей на бплетахъ въ 4 % % ,  4 %  и 3 % ,  я хочу заме
нить ихъ одною цифрою, 3 %  Еслибы вы сами захотели это сделать, 
вамъ пришлось бы значительно потратиться па маклерские расходы. 
Я  избавляю васъ отъ этой платы п берусь переменить вамъ былеты—  
даромъ. Даромъ, слышпте-лп? Ваши 4 1/ 2-процентныя билеты, которые 
продаются теперь на бирже за 1 ,0 0 0  Фр., я заменю, безъ всякаго 
вознаграждешя трехлроцентиымн, идущими на бирже за 1 ,0 8 0  Фр. 
Такимъ образомъ вы остаетесь мпе должны 80  фр., составляюпце 
вашъ остатокъ. Еслибъ я смелъ, я заставилъ бы васъ уплатить все 

чэти деньги, но какъ я не смею этого сделать, то и ограничиваюсь 
получетенъ 54  Фр. Поймите же мою доброту: я увеличиваю вашъ 
капиталъ на 5 0 %  и еще дарю вамъ 26  Фр. на каждые 8 0 » .

О ,какъ благоразумно поступалъ человекъ, говоривши: «Итео
Бопаоз е1 бопа Гегеп1ез!» (*). Операщя г. Фульда не первая и пе 
последняя въ своемъ роде.

Посмотрите однако, какъ перетолковываются иногда саныя лучпп'я 
намерешя и какъ мало ценится самое трудное искусство. Г . Фульдъ 
сделался предметомъ горькихъ упрековъ со стороны прежнихъ вла- 
дельцевъ дохода въ 4 % %  съ капитала, утверждающихъ, будто м и- 
нистръ пожертвовалъ ими ради сохранешя выгодъ правительства; дру
гие прпбавляютъ даже, будто бы онъ жертвуетъ интересами государства 
своимъ собствепнымъ выгодамъ. И вотъ, что отвечалъ г. Фульду 
одипъ владелецъ 4 % % -н ы х ъ  билетовъ:

чЯ человекъ бедный. У меня только 4 5 0  Фр. дохода, у моей же
ны столько же. Въ итоге мы имеемъ 9 00  Фр. Съ такого дохода 
трудно сберечь остатокъ въ миллшпъ Франковъ, чтобы доставить вамъ 
удовольеттпе переменить ярлыки на вашнхъ мешкахъ. А если вы бе
рете изъ моего капитала 1 ,0 0 0  Фр., вы уменьшаете его ровно на 
столько же, а вместе съ темъ убавляете и мой доходъ, хотя вы и 
утверждаете противное. Вы уверяете, что вся перемена состоитъ въ

(') Боюся Данайцевъ, даже когда онп дары прпносягь.



П О Л И Т И К А . 7

цифрахъ ярлыка; нЪтъ, вм$стЬ съ т’Ьмъ изменяется н сумма. 'Отби
рая по 1 ,0 0 0  Фр. у меня, у моей жены и у другпхъ вы достигаете 
довольно круглой циФры 1 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  да еще по своему расчету 
думаете лишить насъ на 3 0 0 . Я не пользуюсь льготой, данной вами 
для тЪхъ, которые не захотятъ воспользоваться выгодами, который вы 
пмъ предлагаете, но я сожалею тЬхъ, кто подобно мне не можетъ 
отказаться отъ вашихъ милостей. Я беденъ, господинъ министръ, но 
есть беднее меня. Это—-госпитали и друпе благотворительный учреж- 
дешя; ихъ вы заставили продать недвижимую собственность, чтобы 
обратить ее' въ капиталъ и получать съ него 4 1/2 ° /0. Теперь они 
получаютъ 3 6 ,0 0 0 ,0 0 0  доходу почти со всего прежняго своего име
шя. Какое зло сделали вамъ эти больницы, что вы заставляете ихъ 
платить военную контрибуций въ 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ?  Если въ этомъ году 
у нихъ будетъ что есть, то за это, конечно, пе васъ будутъ они бла
годарить, потому что вы отняли у нихъ насущный хлебъ!»

Съ своей стороны люди, подвергипеся контрйбуцш г. Фульда кри
чать ему: «какъ, вы однимъ почеркомъ пера отказываетесь на
всегда отъ права, сохраненная государствомъ— уменьшать постепенно 
цифру процентовъ, которые оно выплачиваетъ своимъ кредиторамъ. 
К акъ , вы отказываетесь отъ экономш, которая могла возвыситься до 
пятидесяти мил.шоновъ въ годъ, для того чтобы поживиться сразу 
1 8 0  или 2 0 0  миллшнами? Разве вы не знаете, что отказаться отъ 
права уменьшать проценты— значить увеличить долгъ и на процентахъ 
и на капитале? Правда, взамеиъ 2 00  миллшновъ вы вознаграждаете 
вкладчиковъ, опять-таки однимъ почеркомъ пера, двумя мшшярдами 
номинальнаго капитала, да и то более па бумаге, потому что если 
генеральная ликвидащя дейстительно только химера, за то частное 
уменыпеше капитала вслЪдсыпе выдачь— есть ф э к т ъ ,  далеко пе мало
важный, если принять въ соображеше сумму отъ 1 0  до 1 2  мил.шр- 
довъ!

Какъ бы то ни было, но депутаты нацюнальиаго собратя болыпин- 
ствомъ 2 2 6  голосовъ противъ 19  приняли проектъ его превосходи
тельства, безъ малейшаго изменешя. Что же касается сената, то его 
усердие такъ велико, что онъ готовь принять какой угодно законъ, 
даже не прослушавъ его предварительно. Правительство однако въ 
большомъ затрудненш: ежедневно въ теченш ц-Ьлаго месяца затрачи- 
ваетъ оно на бпрж’Ь бол-Ье ч’Ьмъ по миллюну, чтобы поддержать 
курсъ, покупаетъ трехъ и четырехъ-процентные билеты на баснослов-
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ныя суммы, такъ что неизвестно, куда оно сбудетъ ихъ. Съ удивлс- 
шемъ услышали мы новость о томъ, что Французское правительство 
зашшаетъ 1 0 0  миллшновъ въ Лондон!; за 6 %  черезъ посредство р аз- 
личныхъ банкировъ, и несмотря на комическое отрицание этого известия въ 
МонитерЪ, оно произвело непр!ятное впечатлите на общество. Наши 
Финансовый дела думаютъ поправить не экономией, а биржевой
игрой. Не считаютъ нужнымъ помнитъправило Вобана: «самый доход
ный для государства капиталь есть тотъ, которыйч оно оставляетъ 
въ кармане своихъ подданныхъ».

В ъ  своей тронной речи  императоръ подробно коснулся Фипансоваго 

вопроса и обещ алъ утвердить кредитъ государства на незыблемыхъ

осиоваш яхъ, Ф инансы  будутъ возставлепы  декретомъ. Это напомн- 

наетъ намъ письмо его величества, обещавшего то ж е самое вскоре 

после итальянской войны и приказывавш его своему верному другу, 

министру Финанбовъ, заняться немедленно уничтожеш емъ дефицита и 
возобновлешемъ кредита. И мператоръ Наполеонъ принялъ однако

предосторожность, повелелъ напечатать проектъ г . Ф ульда преж

де своей собственной речи , . так ъ  чтобы возможную неудачу пред- 

полагаемаго плана не могли отнести къ императорскому мани

фесту. Это оказалось пе лишнимъ, потому что онеращ я новаго м и

нистра, прослывш ая гениальною, понизила биржевой курсъ .

Въ императорской речи несколько словъ о Соединенныхъ Ш та- 
тахъ отличаются резкостью выражений и какою-то изученною сухостью. 
Эта бледная и темная речь кажется сколкомъ съ речи королевы англий
ской. Оба манифеста говорятъ о благоденствии иацш и выражаютъ 
уверенность въ невозможность европейской войны.- Императоръ Нано- 
леопъ въ частности, кажется, удивляется продолжительности образа пра- 
влешя, освященнаго въ декабре 1 8 5 2  года. «Вотъ уже десять летъ, 
говорить онъ, какъ это продолжается! Десять летъ свободы, порядка 
и благоденешя! Мы провели эти десять летъ среди спокойствия, доволь- 
наго. народонаселения п среди еоглатя великихъ сословш государства».

Что касается до /благоденств1я, то въ нашихъ мануфактуриыхъ го- 
родахъ все та же бедность всл'Ьдств1е войны съ Соединенными Ш та
тами. Для вспомоществовашя беднякамъ составляются подписки, но 
они служатъ только къ тому, чтобы показать все безеи.пе частной 
благотворительности при общественныхъ бедс'шяхъ. Богатые люди 
делаютъ все, что онн могутъ; они веселятся въ пользу бедныхъ, 
устраиваютъ балы съ благотворительною целью, нрп дворе назначаются
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болыше пр1емы, блестяшде маскарады для поддержашя торговли и  по- 
ощрешя трудолюб1я. Чудеса разсказываютъ о вечерахъ въ «Но1е1 бе 
УШе», о балахъ у нашихъ министровъ. По словами « 8рог1» журнала 
« 1оскеу-С]иЬ’а для ея величества императрицы приготовили самый 
волшебный головной уборъ, состояний изъ золотой Дщдемы, па кото
рой, среди бршнантовъ, блещутъ искры электрцческаго света, при
давшая лицу ослепительную лучезарность. Некоторое затруднеше пред
ставляло помещеше батареи, но потомъ догадались поместить ее въ 
юбке особеннаго устройства. Въ ./Поне и въ С .-Е тьене работни
ки охотно идутъ въ солдаты, берутся обработывать. землю, толпами 
выселяются изъ отечества. Это сильный подрывъ нашимъ Фабриками 
шелковыхъ матерш. Бумажиыя Фабрики также потерпели. Съ другой 
стороны цены на хлебъ понизились, и зло еще не такъ велико, если 
предположить, что оно временное. Бедствие до спхъ поръ пмеетъ ха- 
рактеръ случайности, местности, но оно можетъ сделаться всеобщими. 
Въ Англш, несмотря на некоторое оживлеше по случаю выставки, 
плохое положеше дели несравненно ощутительнее, особенно въ Ирландш. 
Тяжело читать извеспя о страшиомъ множестве людей, умирающихъ 
съ голоду. Оффищальиыя сведешя объ этомъ, особенно при намерен- 
номъ молчаши « 'П т е з ’а» и друтихъ журналовъ, очень скудны. Но вотъ 
что говорится въ одномъ частномъ письме изъ Лондона: «здесь ни
щета доходитъ до ужасающей степени, целыя сотни мужчинъ и жен- 
щпнъ бродятъ по улицами почти голые, безъ рубашекъ, въ одномъ 
нижпемъ платье или въ изорванныхъ юбкахъ». А вотъ что разсказы- 
ваетъ известный писатель Л уи-Бланъ: «несколько времени тому па- 
задъ одна женщина, по имени Анна Гамильтонъ, является къ поли
цейскому чиновнику и говорптъ ему: у меня былъ ребенокъ одипад- 
цати месяцевъ. Не имея возможности его кормить и не будучи въ 
состоянш видеть его умирающими съ голоду, я его убила.» Ничто 
не принуждало эту женщину къ подобному сознашю, но ей стало 
слишкомъ трудно жить и она решилась умереть. «Черезъ несколько 
дней ее судили. Изъ допросовъ видно, что эта женщина съ своими 
мужемъ занимала какую-то отвратительную лачужку въ самомъ гряз- 
номъ квартале Лондона; у нихъ было двое детей: одного мать убила, 
а другое— была девочка, разбитая параличемъ. Мужъ былъ честный 
ремесленники, котораго продолжительной недостатокъ работы довели 
до ужасной нищеты вместе съ семействомъ; мать съ отчаяшя бе
гала но ночами по городу въ какомъ-то мрачномъ изступлеши и какъ бы 
желая спастись куда нибудь отъ самой себя».
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«Выслушавъ эти показатя, судья, адвоката а все присяжные 
объявили, что случай это тъ  не подлежитъ строгости уголовныхъ зако- 
новъ, такъ какъ причиною его было повреждеше разсудка. Но изъ 
всЬхъ этихъ лицъ, было ли хоть одно, искренно убежденное въ сума- 
сшествш убШцы? Н етъ , но необходима была ложь, чтобы спасти эту 
несчастную мать. Испоиляя букву закона, судья упомянулъ о статье 
уголовнаго свода, которою детоубШство пе оправдывается невозмож
ностью поддерживать существоваше, но самъ судья, произнеся тамя 
слова, боялся, чтобъ присяжные пе прицепились къ нимъ и въ заклю
чение речи своей обратился къ ихъ сострадательности».

Но прежде чемъ мы перейдемъ къ аиглШскимъ деламъ, скажемъ 
несколько словъ о страшномъ Дюмоларе, котораго процессъ сделался 
нацшнальнымъ собьтемъ и обезсмертнлъ это имя въ летописяхъ пре- 
ступлешй. Дюмоларъ— убийца, но убШца, специально пзучпвшШ свое 
дело, взявшШ на себя, по закону разделешя труда, одну только от
расль злодеяпй. Дюмоларъ «занимался* только служанками. Оиъ 
отправлялся въ Люнъ, объявлялъ себя лакеемъ какого нибудь бога- 
таго барипа и отыскивалъ няню для своихъ господъ. Благодаря вы- 
годпымъ услов1ямъ, онъ убеждалъ какую нибудь несчастную ехать съ 
собой, бралъ ее на железную дорогу, съ наступлешемъ ночи высажи
вался на какой нибудь станцш, клалъ ея чемодапъ къ себе на плечи 
и велъ свою жертву къ какому-нибудь лесу пли другому уединенному 
месту; тамъ внезапно бросался на нее и, изнаспловавъ, удавливалъ ее 
веревкой или заколачпвалъ до смерти молоткомъ, потомъ зарывалъ 
тело и упосплъ съ собою награбленное добро, которымъ торговала его 
жена. И у такого человека была жена! Целые десять лета занима
лось это чудовище своимъ промысломъ; девушка исчезала за девуш
кой. Дюмоларъ могъ уложить целое кладбище своими жертвами. Когда 
правосуд1е проникло иаконецъ въ его берлогу, тамъ оказалось безчи- 
сленное множество варядовъ, юбокъ, белья, головныхъ уборовъ, чемо- 
дановъ, шкатулокъ, остатковъ кружевъ, серегъ и всякаго рода при
надлежностей женскаго туалета. Среди этого скарба всякихъ лохмотьевъ, 
по большей части окровавленпыхъ, нашли множество подвязокъ, вся
каго рода и всевозможныхъ цветовъ, принадлежавшпхъ Богъ знаетъ 
сколькимъ ограблепнымъ лицамъ. Съ ужасомъ открыли множество 
детскихъ платьсвъ. Еще не знаютъ и никогда, конечно, не узнаютъ 
точнаго числа жертвъ, которымъ все это принадлежало.

Можно ли поверить, что подобное злодейство продолжалось въ те- 
чешп десяти л ета, не обративъ на себя ни малейшаго внимашя такой
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искусной, или, покрайней мере, такой усердной полицш, какова Француз
ская? Какимъ образомъ могли погибнуть столько женщинъ совершенно без
еле дно и какъ правительство не обратило до спхъ поръ внинашя на 
распространивппеся слухи объ ихъ исчезновенш. Въ одномъ и томъ 
же месте, несмотря на присутствие мера, назначеннаго самимъ императо- 
ромъ, несмотря па целыйполкъ жандармовъ, по три, по четыре раза въ  
годъ совершается убийство одиимъ и темъ же человЪкомъ, одетымъ 
постоянно одинаково, въ синей блузе, высокой шляпе, въ особаго рода 
плаще «реаи йе ИаЫе», съ выдающимися приматами, какъ напр, су
туловатостью, рубцомъ на губе и опухолью па одной изъ щекъ! 
И этотъ человекъ, возбуждавнпй давно всеобщее подозрЪше, попадаетъ 
въ руки правосуд1Я, только благодаря случаю. Одна изъ жертвъ его 
дикпхъ страстей вырвалась какъ-то изъ рукъ своего мучителя и въ 
изорванномъ платы!;, съ растрепанными волосами и съ ранами на всемъ 
теле спаслась въ доме полицейскаго управ л етя , жалуясь па то, что 
ее ограбилъ и избилъ неизвестный человеке. Что же дВлаютъ пред
ставители местной власти? Опи ограничиваются на первое время тре- 
бовашемъ отъ девушки ея бумагъ, а когда она отвечаете, что раз- 
бойникъ укралъ ихъ, эти люди заключаютъ ее въ тюрьму, какъ 
женщину дурнаго- поведешя! Можно ли поверить, чтобы подобный сце
пы совершали сьво Францш, въ имперш мира и народнаго благоденсшя?

Пока у насъ тянулось скорбное д-Ьло о нреступлетяхъ Дюмолара, 
Англичане заняты были процессомъ Упндгэма, который всегда будетъ 
одиимъ изъ саныхъ интереспыхъ по множеству подробностей, частью 
смешныхъ, частью скапдальныхъ, доставившихъ самую богатую добычу 
общественному любопытству. Процессъ имелъ свопмъ предметомъ во- 
просъ; «въ своемъ ли уме молодой господинъ Уиндгемъ? Не сума- 
сшедшШ ли онъ, какъ утверждалъ его дядя генералъ Уиндгемъ, одинъ 
изъ зпаненптыхъ участниковъ въ крымской экспедицш. Получивъ, по 
наступлен'щ совершеннолеНя, значительное состояше, молодой чело
веке предался разгульной жизни, такъ что его дядя и ближайшШ на
следнике обратился въ судъ съ просьбою признать его племянника лп- 
шеннымъ разсудка и неспособпымъ къ управление имеп1емъ. Закон
ною причиною служила страсть молодаго лорда переодеваться полисне- 
помъ и даже лакеемъ. Въ детстве своемъ онъ получилъ въ подарокъ 
отъ отца почетную ливрею, въ которой и услужпвалъ гостямъ, наравне 
съ остальною прислугой. Въ воксалахъ железной дороги онъ брался 
за переноску багажа въ костюме служителей и при отъезде поезда крп- 
чалъ во все горло: «по местамъ, господа!» Но однимъ изъ самыхъ люби-



мыхъ развлеченШ его было попасть на самый локомотивъ въ качеств!; 
кочегара; онъ додкупалъ кондукторовъ, чтобъ они позволили ему стать 
на свое место. Разъ онъ вырвалъ свпстокъ у смотрителя станщи и 
далъ сигиалъ: поездъ двинулся л только чудо спасло пассажировъ отъ 
гибели при роковой встреч!;. Познакомившись гд'1;-то съ одной изъ 
лоретокъ, которыхъ Англичане по своей страсти къ лошадямъ назы- 
ваютъ « Ьогзе-Ъгеакепз», лордъ предложилъ ей свою руку н огромную 
сумму денегъ. Миссъ Уилагбои или иначе Агнеса Роджерсъ отказа
лась отъ руки, ио деньги приняла. Между аристократомъ, его любов
ницею и ея любовниками возникло вскоре много самыхъ страниыхъ 
и постыдиыхъ сделокъ, вследствге чего дядя и подалъ жалобу.

ВсякШ согласится, что молодой Уиндгемъ не отличается особен- 
нымъ умомъ, по следуетъ ли изъ этого, что онъ былъ положи
тельно пом1;шаиъ. Богатый деньгами, разве онъ не шгйлъ права 
быть беднымъ разсудкомъ. Впродолжеше девяти дней адвокаты гово
рили по этому поводу все, что имъ было угодно, и столько времени, 
сколько имъ хотелось; наконецъ, различными допросами и перепросами, 
показаниями и опровержешями довели дело до того, что уже сами ни
чего изъ него не могли понять. Въ этомъ громадномъ процесс!; было 
спрошено сто сорокъ свидетелей, призванныхъ изъ всехъ частей 
Англш, изъ Шотлапдш, изъ Ирландш. Восемьдееятъ изъ нихъ 
были призйаны, а шестьдесятъ— отвергнуты. По английскому обыкно-

I

ветйю присяжные были заперты более ч!;мъ на месяцъ, для того 
чтобы обезопасить ихъ отъ подкупа. Имъ давалось вознаграждеМе по 
7 а  Франковъ ежедневно. Накоиецъ, насмотревшись на столько физш -  

ном1Й, истощивъ столько краснореч!Я, нрослушавъ столько противо- 
речивыхъ показашй, председатель, управлявши! прешями по этому 
делу, отдалъ его на решешо присяжныхъ, которые потребовали лпч- 
иаго свидашя съ обвиияемымъ. Когда оно было имъ доставлено, они 
проговорили съ лордомъ Уиидгемомъ целыхъ четыре часа и въ заклго- 
чеше решили, что онъ находится въ полномъ уме и совершепномъ 
разсудке, почему и можетъ быть предоставленъ самому себе относи
тельно управления всеми своими домами, землями, движпмымъ и ие- 
движимымъ нмущсствомъ.

Публика, а въ томъ числе и лица, ровно ничего ие имеюяця, 
была въ восхшценш отъ того обстоятельства, что Уиндгемъ — уитог 
оказывается достойиымъ обладателемъ своего громаднаго состояшя и 
довольно разсудптельнымъ челсвекомъ для Англичанина. Восторгъ былъ

1 2  РУССКОЕ слово.
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такъ силенъ, что съ трудомъ удержали толпу отъ торжественнаго 
выноса счастливаго лорда съ его белокурою любовницей.

По закрыли заседашй, оставалось свести итогъ всемъ издерж- 
камъ по такому небывалому процессу. Оказалось, что за три месяца 
ведешя этого д-Ьла на бумаг!; и за 34  дня словесныхъ прешй на 
доставку свидетелей, на различный вознаграждешя и гонорары, упо
треблено всего 1 ,5 0 0 ,0 0 0  Франковъ т. е. около 4 4 0 ,0 0 0  р. с. И 
все это только для того, чтобы дознаться, въ своемъ ли уме какой 
нибудь чудакъ? Одинъ охотникъ до вычислений разечиталъ, что каж
дая минута въ теченш этихъ 34 дней стоить по 20  франковъ. Неиз
вестно сколько осталось у беднаго подсудимаго отъ его огромнаго 
состояшя, но что сказать о законодательстве, которое допускаетъ 
подобное безобразге. Диккенсъ въ своемъ романе «Холодный домъ», 
направлешгомъ цротпвъ каицелярскаго способа веденш делъ, приво
дить много случаевъ, отличающихся подобною нелепостью. Процессы 
передаются отъ отцевъ детямъ въ виде наследства или идутъ въ 
приданое дочерямъ; кто не можетъ заплатить издержекъ по делу, 
заключается въ тюрьму на всю жпзнь или покрайней мере на долгое 
время. Одинъ молодой человекъ и одна молодая девушка, составляя 
последнюю отрасль двухъ судившихся между собою семейетвъ, поже
лали для прекращения всехъ затЬяиныхъ ихъ предками процессовъ—  
соединиться законнымъ бракомъ и темъ положить конецъ всякимъ 
тяжбамъ. Но последнее желаше вполне законное не было исполнено: 
ихъ заставили продолжать процессъ противъ ихъ собственной воли.

Въ Апглш ВСЯК1Й процессъ обходится необыкновенно дорого и, 
само собою разумеется, богатый всегда имеётъ преимущество передъ 
беднымъ. Потребность удешевдешя делопроизводства становится съ 
каждымъ днемъ ощутительнее. «СЬеар .ГизИсе!» (дешевое правосудге!) 
— вотъ девизъ современныхъ требованш англАВскаго общества. Кое-что 
уже сделано въ этомъ отношен!и. Десять летъ тому назадъ нужно 
было употребить никакъ не менее 2 5 0 ,0 0 0  Ф ранковъ, чтобы до
биться лсгальнаго развода; теперь можно развестись за сумму въ 
тысячу разъ меньшую, такъ что въ «разводномъ судгъ» постоянно 
толпится множество представителей неудачпаго супружества, требую- 
щихъ для себя освобождеищ. Теперь измепяютъ положеше о долго- 
выхъ тюрьмахъ, пересматриваютъ процессы заключепныхъ лицъ, вы- 
пускаютъ на свободу т!;хъ, кто находится уже очень давно и т . п. 
На ряду съ печальными случаями заточешя впродолженш двадцати 
и более летъ за долги, нисколько не относящееся къ заключеннымъ,
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разсказываюгь анекдоты о н!жоторыхъ любителяхъ тюремъ, нарочно 
туда попадавшихъ и между нрочимъ объ одномъ мшшонере, котораго 
должны были насильно вытолкать изъ тюремнаго замка —  такъ ему по
нравилось заключеше. Сельсюе судьи получили уполномоч1е решать окон
чательно неболышя дела, а въ Лондоне трибупалъ лорда-мера обле- 
ченъ диктаторскою властью относительно множества мелочныхъ обстоя- 
тельствъ. Ему принадлежитъ право заключать въ тюрьму и выпускать 
изъ нея людей низшаго класса, посаженныхъ за незначительные про
ступки. Билль о передач!; собственности, внесенный лордомъ Паль- 
мерстономъ, во всякой другой стран!; показался бы мерою либеральною 
и даже демократическою. Онъ-имеетъ целью избавить аристократно, 
владеющую девятью десятыми поземельной собственности отъ боль- 
шихъ издержекъ, требуемыхъ закономъ, а также и остановить возра
стающее число юристовъ-м1роедовъ, которымъ даютъ значеше огром
ный состояшя, нрюбретаемыя очень скоро въ делахъ, подобныхъ 
процессу Уиндгема.

До сихъ поръ засЪдашя парламента отличаются такою же безцвет- 
ностью, какъ и тронная речь королевы. Виги и Тори одинаково со
гласны въ решенш пустить въ ходъ билль объ обвинении лорда Паль
мерстона за его поведете въ американскомъ д-Ъл-Ь и за утайку дру- 
жественныхъ депешъ правительства Соединенныхъ Ш татовъ. Впрочемъ 
Пальмерстону не привыкать стать; когда онъ былъ помоложе, ему 
приходилось утаивать не только дипломатичестя депеши, но что го
раздо поважнее —  скрывать подъ сукномъ самыя грязный проделки 
индшской компании, представляя ее въ глазахъ Апглш образцемъ 
добродетели.

Воинственный эитуз1азмъ, поднятый трентскимъ деломъ въ Вели
кой Британш, паконецъ угомонился. Не более какъ за пятнадцать 
дней все только и говорили о войне, и друзья мира, каковы Брайтъ 
и Кобденъ, считались чуть ли не предателями отечества. Теперь, 
напротивъ, все перешли къ самому миролюбивому настроенно.

Дерби, Россель и друпе поютъ сладенькимъ голосомъ за друже
любный отношешя къ Америке; «Т ш ез»  является оргапомъ благо
склонности; Д’Израели въ восторге отъ великой американской нацш 
и ея свободы; большинство парламентскпхъ деятелей рукоплещетъ 
успехамъ Федеральныхъ войскъ. Перемена изумительная!

Но что же было причиной ея? Обыкновенное обстоятельство. 
Прежде Англичане были подъ впечатлешемъ постыднаго норажевш 
при Булсъ-Рёне, теперь они подъ ударомъ блисгаельнаго успеха
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Соммерсетской битвы 17  января, въ которой Федеральный войска 
поразили сепаратистовъ. Да и какъ поразили! Одинъ изъ полковод-" 
цевъ убитъ, другой обращенъ въ бегство, арм^я разбросана по всемъ 
направлешямъ, пушки, багажъ, знамена, провиз1я,— все въ рукахъ 
Федератовъ; самая столица Тенессе въ опасности, Федеральный войска 
могутъ соединиться съ жителями этой провиицщ, овладеть Аллеган
скою цепью, захватить единственную железную дорогу, которая со -  
единяетъ Луиз)ану съ Виргишей. Что намъ пользы въ такой инте
ресной добыть, какъ гг. Мезонъ и Слайдель? Что намъ за дело до 
предложешй Джефферсона Дэвиса, когда блокада южныхъ портовъ 
оказывается въ такой степени действительною, когда невольничьи 
шттаты распадутся не сегодня, такъ завтра на две части! ДвЬ нЬ- 
дЬли тому назадъ северу угражала опасность— мы его ненавидели 
тогда смертельно; теперь сЬверъ торжествуетъ, мы его любим'ъ и 
ищемъ случая оказать ему услугу. Мы люди нрактичесше, и даже 
очень практичесйе»!

Успехъ Федеральной партш шгЬлъ еще другое следств1е и на 
этотъ разъ не совсемъ пр1ятное. Правительство Авраама Линкольна 
провозгласило свою победу только для покорешя невольничьпхъ 
штатовъ; ему не къ чему было прибегать къ принципамъ аболицио
ниста. Страна приведена такимъ образомъ къ колебанию между двумя 
политиками, противоречащими одна другой. Населеше севера по ха
рактеру принадлежитъ къ партш рабовладельЦевъ, а по силе обсто- 
ятельствъ къ партш аболицюнистовъ. Такимъ образомъ, всякое ма- 
тер1альное прш бретете получаетъ тотчасъ же нравственный отноръ, 
и всякое поражеше на ноле битвы вознаграждается движешемъ впе- 
редъ общественнаго мнешя. До техъ поръ, пока правительство Со- 
единенныхъ Штатовъ не приметъ открыто такую политическую сис
тему, которою бы оно стремилось къ дарован® всемъ равной сво
боды и къ водворен® братства между различными расами, —  намъ 
трудно будетъ решить, служатъ лп победы къ истинному торжеству 
освобождешя или ему больше и вернее служатъ поражешя. Верно 
только то, что и те , и друпя необходимы.

Северъ предпринялъ три болышя экспедицш противъ юга. Онъ 
надеется окончить ихъ къ весне. На конгрессе уже разсуждаютъ объ 
устройстве штатовъ, которые предполагается завоевать. Ихъ думаютъ 
низвести на степень простыхъ областей и возвратить имъ прежнее 
достоинство только тогда, когда они выллатятъ коитрпбущю и да-



дутъ обещание хорошо себя вести па будущее время. Это придумано 
хорошо, но что сделаготъ съ неволышчествомъ?

Всегда подозревали внутреннюю связь- между возсташемъюжныхъ 
штатовъ противъ северныхъ и мексиканской экспедищей трехъ ве— 
лнкихъ державъ Англш, Франщи и Испанш. Относительно Англш 
уже указывали, какъ на славную цель ея нохода —  на городъ Мота- 
моросъ, лежапцй на границе съ Техасомъ, откуда былобы очень 
легко вести контрабандную торговлю съ югомъ подъ защитою анг.нй- 
скпхъ пушекъ. Это мнеше было подтверждено статьею одного оффи-  

щальнаго журнала, которая представляетъ это дело въ самыхъ чер- 
ныхъ краскахъ.

«Мы говорили, выражается этотъ журналъ, о цредподоженш со— 
юзныхъ державъ занять береговую часть мексиканской нровннцш, по
граничной съ невольничьимъ штатомъ Техасомъ. Когда въ октябре- 
прошлаго года президента Дэвисъ узналъ о готовившейся экспедицш, 
онъ занялся устройствомъ транзитпаго пути черезъ южные штаты 
до самой границы Мексики. Эта работа теперь въ нолномъ ходу и 
новый путь будетъ связанъ съ железными дорогами и  каналами, про
резывающими южные штаты. Такимъ образомъ Европа могла бы за
пасаться хлопкомъ въ гаваняхъ Мексиканскаго залива и европейскими 
державами не къ чему было бы безпокоиться вопросами о блокаде 
южныхъ портовъ, потому что транзитное сообщеше, о которомъ 
идетъ речь, заменило бы относительно вывоза хлопка— свободпый дос- 
тунъ въ южные порты. Нужно ли прибавлять, что нагрузка караб- 
лсй въ Мекеиканскомъ заливе не противоречить ни въ чемъ принци
пами между-народнаго права».

Иаконецъ успехи Федеральной партш отражаются и на мекси
канской экснедищи. А н г л 1я смотритъ теперь на нее съ большими пред- 
убеждешемъ. За исключешемъ Пальмерстоиова «Тппез’а» , все жур,- 
налы противъ этого предпр1яття и надЬятся подействовать на палаты 
для отпора министерству. «Что намъ делать въ Мексике? спрадш- 
ваетъ одна изъ газета, какую выгоду можемъ мы извлечь изъ по
добной экснедищи, кроме новыхъ обидъ со стороны Соединенныхъ 
Штатовъ? Мы только запутаемъ своя дела въ стране отдаленной и 
совсемъ неизвестной, потеряемъ время, а можетъ быть и свою славу, 
и деньги! ГраФъ Россель, чтобы отклонить отъ себя ответственность, 
ужо вошелъ въ объяснеше съ г. Тувепелсмъ и представили свою ноту 
мадридскому кабинету. Россель умываетъ рукн въ этомъ замысле и въ 
то же время посылаетъ свопхъ солдатъ для приведения его въ испол-

4  6  ГУССЖОЕ с л о в о .
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неше. О гешальная голова! Вера-Круцъ, признанный неспособныйъ 
къ оборон'Ь, былъ преданъ въ руки Испанцевъ, которые не нашли въ 
немъ ни гарнизона, ни жителей; только одинъ сельсшй священникъ, 
да два аббата вышли къ нимъ на встречу. Генералъ Уруга отр'Ьзы- 
ваетъ подвозъ нрипасовъ и своею арм^ею прерываетъ сообщеше между 
Вера-Круцомъ и Мексикой. Президента Бенито-Хуарецъ объявилъ оте
чество въ опасности, граящане призваны къ оружйо, населёше боль
шей части провинцШ съ восторгомъ отвечало на этотъ призывъ, 
предводители мятежныхъ гёойскъ объявили себя за конституцюниое 
устройство государства и требовали, чтобъ ихъ отправили противъ 
неприятеля. Внешняя опасность заставила забыть внутреншя распри. 
Ненависть къ давнишпиръ пригЬснителямъ Испанцамъ соединяетъ 
между собою всЪ партш, кромЪ разв’Ь духовенства; недавше враги 
вспоминаютъ, что они д-Ьти одной и той же родины.

Вообще до сихъ поръ маленькая Мексика храбро держится про
тивъ трехъ могущественныхъ враговъ. При всемъ томъ не имгЬемъ 
духа предсказать ей хорошей исходъ въ такомъ неравиомъ бою. УсшЬ- 
хамъ союзниковъ, моя:етъ быть, будетъ помогать духовенство и изм-Ьна 
н1жоторыхъ Мексиканцевъ. Заграбивъ три миллшна у англШскаго по
сольства, Мирамонъ явился въ Паршкъ проживать ихъ и условливаться 
съ тремя правительствами касательно завоеватя своего отечества; иа- 
ставивъ, сколько нужно было, тыоллершекш кабинетъ, онъ у1:халъ, 
чтобы обратиться съ советами къ маршалу О’Доннелю и помочь сво
ими виушешями вдохновенно сестры Патрочшпо. Какъ бы то ни 
было, но проидти отъ Вера-Круца до Мексики совс'Ьмъ не трудно: 
по хорошей дорогЬ непр1ятельсшя войска могутъ въ 5 или 6 дней, 
при помощи парИзныхъ пушекъ, очутиться у самой столицы, не встр1;- 
тивъ серьезнаго сопротпвлешя. Занявъ ее, они, конечно, позаботятся 
устроить какое нибудь правительство и возвратятся покрытые славою, 
купленною всего за 300  миллшновъ Франковъ, что составить для каж- 
даго изъ союзниковъ только 1 0 0  миллшновъ. Изъ всего этого выйдетъ 
то, что генералъ Лоренсетцъ, представитель Французской цивилизацш, 
сояжетъ одно изъ предм-ЬстШ Мексики и пргйдетъ домой съ титуломъ 
графа, пожизненной пенней въ 6 0 ,0 0 0  Франковъ и звашемъ сенатора. 
Тогда онъ будетъ шгёть полное право быть на «ты» съ толстымъ 
героемъ Малаховской битвы.

По посл|днимъ оФФищальнымъ изв’Нспямъ, завоева?пе Мексики бу
детъ однимъ изъ важн1;ишихъ подвиговъ, потому что оно сопряжено 
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съ уничтожешемъ шестнадцати исиано-американскихъ республикъ и 
разделешемъ ихъ на отдельный королевства, въ пользу отставиыхъ 
государей, бывшихъ владетелей Обеихъ Сицилш, велпкаго герцога то- 
сканскаго, Роберта пармскаго и другихъ, а также и въ пользу млад- 
шихъ членовъ владгЬтельныхъ домовъ, Максшишапа, испанскаго ин
фанта, Себастьяна, графа Флаидрскаго, который женился бы въ такомъ 
случае на одной изъ дочерей герцога Монпансье. Всехъ этихъ отстав
иыхъ королей монархическая Европа отправитъ въ' заморш я колонии. 
Изъ всей южной Америки оставить въ покое только Бразилиа, кото
рая по характеру правлешя одна заслужила расположите европейскихъ 
правительствъ.

Новый проектъ нашей дипломацш можетъ показаться неисполии- 
мымъ; темъ- не менее онъ елужитъ пугаломъ для обитателей’ южной 
Америки. Новая Гренада," между прочимъ, спешитъ закупкою оруж1я, 
Перу хлопочетъ о томъ, какъ бы доставить денегъ и солдатъ Мек
сике, не зиаетъ только, какъ переправить туда последнихъ. Малень- 
шя республики хорошо зиаютъ, что противъ слабаго всятй предлогъ 
хорошъ. Такъ противъ нихъ могутъ воспользоваться такою же улов
кою, какъ и противъ Мексики, поставпвъ имъ въ вину отказъ въ 
уплате по векселямъ.

Кое-какш  дипломатичестя столкновешя уже начинаются. Фран
цузское правительство отказываете въ теченш восьми месяцевъ при
нять г. Мурильо, уполномочеииаго отъ Новой Гренады. Сперва пред
полагали причиною этого отказа то, что этотъ господине— мулатъ; 
предложили заменить его белымъ, ио безо всякаго успеха. Сентъ- 
ДжемскШ кабинете поступилъ гораздо лучше въ деле Канштадта. Это 
имя принадлежите одному немцу, сделавшемуся въ некоторой степени 
американцемъ, который, вооружившись апглшскимъ паспортомъ, почелъ 
своею обязанностью— убить Лопеца, президента Парагуя. После неу- 
дачнаго покушешя онъ былъ схвачепъ, преданъ суду и приговорепъ 
къ смертной казни. Во всякомъ другомъ месте приговоре былъ бы 
исполненъ, но тамъ сочли за лучшее его помиловать и выслать загра
ницу. А Анг.пя еще протестовала, утверждая, что арестовашемъ пре- 
ступыпка нанесено оскорбление аиглшскому паспорту. Почти въ то же 
время Итальансцъ Орсини, также съ ф эльш и вы м ъ  англшскимъ паспор
томъ покушался убить императора Наполеона, однако англичане ничего 
не нашли сказать противъ исполнешя надъ нимъ смертнаго приговора 
на Рокетской площади. Правда, те же самые англичане не такъ давно 
затеяли войну съ Китаемъ за то, что китайское правительство аресто
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вало одного, китайскаго же контрабандиста, занимавшаяся своимъ нро- 
мыслолъ подъ .китайскими Флагомъ, по имевшая у себя въ трюме 
англшскШ ф л э г ъ ,  недавно имъ купленный! Лоиецъ отправили посла въ 
Англию, чтобы объясниться по поводу мнимая оскорбления британскаго 
паспорта. Благородный Джонъ Россель отказался принять объяснешя. 
Нослапникъ просилъ совета у Филлимора, знаменитая королевская 
юриста, который осмелился дать ему благопр1ятный ответь. Одобрен
ный такимъ оборотомъ дела, онъ снова является къ благородному 
Джону, который еще разъ отказался его принять. Тогда посолъ обра
тился къ Дройенъ-де-Люису, бывшему уполномоченному Французскому 
министру при англШскомъ дворе, пользующемуся въ высшемъ кругу 

.репутащей знатока международнаго права. Получивъ рекомендательное 
письмо отъ Дройенъ-де-Люиса, посолъ отправился въ третШ разъ къ 
лорду Росселю й въ третш разъ благородный лордъ отказывается его 
принять. «Тпиев.» и Французсше оффищальные журналы уклонились отъ 
обнародовамя этого случая. Одна иностранная газета, которую мы не 
хотимъ здесь назвать, согласилась на это не прежде, какъ получивъ 
1 0 0 0  Франковъ. Это было въ сентябре, а недавно сынъ президента 
Лопеца готовился выехать изъ Буэносъ-Айреса въ Европу, но одно 
англшское судно, узнавъ объ этомъ намеренш, сделало залпъ по па
роходу, готовившемуся къ отплытпо. Сынъ Лопеца вышелъ на -береги; 
тЪмъ дело и кончилось. Въ настоящее время Французсюя и англШсшя 
военныя суда етоятъ противъ Буэиосъ-Айреса и народонаселение ни
сколько не сомневается въ ихъ враждебныхъ намерещяхъ.

Такими поступками Англтя ничего не прибавляете къ своей репу- 
тащи, но странно, что самая Французская политика действуете про
тивно нацюнальнымъ принципамъ. Не говоря уже о 1 5 ,0 0 0  Францу- 
зовъ, живущихъ въ Мексике и единодушно протестующихъ противъ 
донесенШ своего посланника Дюбуа-де-Салииьи, —  на всемъ зем- 
номъ шаре нетъ места, где бы Франщя встречала более сочув
ствия, какъ въ испано-американскихъ рёспубликахъ. «До сихъ поръ 
мы васъ любили, мы даже благоговели передъ вами, говорили по 
этому случаю одинъ честный Гренадецъ, но теперь своими поступками 
вы только заставите насъ ненавидеть и презирать себя, вотъ и все» /

Это темъ более справедливо, что вся тяжесть предпртяшя упа- 
детъ на Франщю; Англичане займутъ порты, но они уже объявили, 
что съ наступлешемъ времени желтой лихорадки, они уступятъ свое 
место Испанцами. А что будетъ, когда действительно братъ его ве
личества императора аветрШскаго сядетъ на престолъ Монтезумы? До
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этого момента дело вести не такъ трудно, а потомъ? Неужели евро- 
пейскш войска на другой же день отправятся назади и предоставятъ 
иоваго короля щнятиому «1ё1е а 1ё(е» съ его подданными и заботамъ объ 
утверждены своего престола па ихъ преданности и любви. Такая попытка 
отзывалась бы чемъ-то въ роде романа Сервантеса; но въ нашъ же 
л'Ьзный в’Ькъ известное количество штыковъ не м'Ьшаетъ самому прочному 
правительству и отказаться отъ нихъ значило бы сделать большую 
ошибку. Итакъ королю Мексики необходимо иностранное войско; но кто 
будетъ содержать его? Испашя въ высшей степени непопулярна въ Мек
сика, Англ1Я отговорится исключительно морскими характеромъ своего 
могущества. Всего бы естественнее Австрш взять на себя эту обя
занность, но у Австрш не хватаетъ и въ Европе довольно войска. 
Состояше ея Финансовъ не позволяетъ ей никакой безполезной из
держки; накоиецъ, Флота ея слишкомъ недостаточно для поддержаш'я 
ночтительиыхъ отношешй колоши къ метрополш. Все подобный сообра- 
жешя заставляютъ насъ нреднолагать, чтобы роль телохранителя новаго 
государства не досталась на долю Францш. У Францш есть солдаты, 
есть суда для ихъ перевозки, есть г. Фульдъ и его Финансы для ихъ 
прокормлешя,— все это до такой степени справедливо, что но досто
верными слухами утверждаютъ, будто венскШ кабинетъ заключили 
услов1е съ Французскими правительствомъ, по которому оно обязуется 
содержать въ продолжена! десяти лети охранительное войско въ столице 
Мексики.

Настояшдя затруднешя возникнуть по всей вероятности тогда, 
когда союзники вступятъ въ Мексику. Ихъ взаимный притязашя, вы- 
казываюицяся уже теперь во многихъ случаяхъ, проявятся, конечно, во 
всей своей силе при самомъ дележе добычи. Они не решатся про
никать во внутренность страны, запятой разсеяннымъ населешемъ, 
которое поведетъ съ ними партизанскую войну. Къ международной 
распре они присоединять еще чуждое вторжеше, нротивъ котораго 
соединятся мало-по-малу разделенный силы страны. Едва ли не ошибется 
венскш кабинетъ въ своемъ расчете, думая сделать изъ Мексики 
австршскую Канаду, колоипо почти независимую отъ метрополш, но 
все-таки связанную вассальною покорностью апостолической короне! 
Медленность хода нашей дипломацш пе пр1учила насъ къ такому бы
строму соображенш, чтобы решить, что пзъ этого выйдегъ.

Сделать такой подарокъ Австрш задумали совсемъ не г. Тувенель, 
а другая особа, несравненно интереснее и красивее его, а именно—  
княгиня Меттернихъ, Она сохраняла этотъ проектъ подъ своей лило
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вой шляпой и вывела его на светъ божш среди лентъ, перьев,ъ, кру- 
жевъ и цветовъ. Съ своей стороны императрица Евгешя приняла его. 
А императоръ ФранцъЛосиФЪ, который делается крепокъ на ухо, какъ 
только съ нимъ заговорить о Венецш, ждетъ, что вотъ, вотъ, Лудо- 
викъ Наполеонъ нодаритъ ему новое государство и вознаградить потерю 
Ломбардш уступкой Ниццы, Савойи и уплатою ста мшшоновъ. Мексику 
нредлагаютъ взять у Мексиканцевъ, Герцеговину отнять у Турокъ, а 
имнераторъ все-таки не догадывается почему это? И его приближен
ные едутъ въ Верону на военный демонстрант, заставили Европу 
среди миролюбивыхъ заявлений, сделанныхъ во всйхъ возможныхъ пар- 
ламетПахъ различными авторитетами.

Изъ Италш нетъ никакихъ новостей. Упорство папы попрежнему 
пытаетъ терпйше Итальяицевъ. Попрежнему допускается всюду рим
ское вмешательство, хотя римскШ дворъ объявилъ себя за принципъ 
невмешательства. Та же невозможность устроить конституцюнную мо
нархий прежде окончашя организацш политической. Итальянское един
ство сделалось революцшнной программой для народа, девизомъ мо- 
нархическихъ стремленш для ГИемонта. Рикасоли понимаетъ соедпне- 
ше, какъ средство, раждающее единство, и отказывается допустить рас- 
пространеше недовольной партии, для того чтобы королевскому пра
вительству не пришлось потомъ пожинать плоды ея влтяшя. Въ Риме, 
Неаполе и Милане были шумныя манифестант совершенно невиннаго 
характера, и Рикасоли употребилъ самыя суровый меры для прекра- 
щешя ихъ, возбудилъ иротивъ себя негодоваше съ одной стороны 
за то, что хотелъ, а съ другой за то, что не могъ успокоить волнешя. 
Положеше министра действительно тяжелое, но оно делается реши
тельно невозмояшымъ, когда мииистръ становится между увлечешемъ 
нащи и политическою необходимостью, между народомъ,-который нахо
дить его дЬйс-шя ие довольно твердыми и между парламентомъ, ко
торый обвиняетъ его въ иасилш. Парламента съ каждымъ днемъ бо
лее и более утрачиваетъ свое довер1е, потому что поддерживаетъ ми
нистерство, не чувствуя къ нему ни малейшей симпатии. Самъ ко
роль, какъ известно, сохраняетъ къ нему только одно уважеше, а жен
щины решительно все противъ несчастнаго Рикасоли. Пускай же 
онъ оставить свой поста, такъ какъ онъ всехъ стесняетъ, —  но 
разве, переменпвъ министра, переменять политику? Отчего же и не 
переменить?

ВенскШ кабинета хотелъ воспользоваться своими мнимыми успе
хами, чтобы снова затеять дело съ венгерскими магнатами, но вре
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мя было дурно выбрано: страшное наводнение опустошило эту страну 
и всю восточную Германш. Мнопя болыши реки соединились въ об
ширной равнине Вонгр'ш; часть ея находится подъ водой. Политиче
ской деятельности представилось Физическое препятствие.

Съ тгЬхъ поръ какъ нринцъ Уэльскш, нутешествуя но Германш, 
встретили случайно принцессу Августу, старшую дочь Христиана, на
следного принца датскаго —  и дело о бракосочетанш ихъ высочествъ 
было решено. П русая оставила въ стороне шлезвигъ-голштинскш во- 
просъ, чтобы заняться исключительно австршскими делами.

Первый парламентски! дебютъ Пруссш не былъ удаченъ и пер
вый шагъ прогрессивной партии сделапъ былъ назадъ. На королев
скую речь либеральное большинство отвечало молчашемъ и не осме
лилось Формулировать программы. После десятилетняго осуждеюя на 
немоту келейнаго управлешя, демократы не могли сразу отвыкнуть 
молчать, даже когда имъ возвращено было нраво говорить. Имъ каза
лось это более прпличнымъ. «Довольно словъ, повторяли они, давайте 
намъ дело!» Это такъ, но въконститущоной моиархш слово, произнесен
ное съ трибуны, равносильно действие. Депутаты либеральной партш 
повидимому забываютъ, что парламентская палата управляетъ не 
столько правомъ подавать голоса, сколько вл1ятемъ на общество, ко
тораго она служить представительницею. Немецкая иащя требуетъ 
программы действШ парламента и нужно дать ей эту программу. 
Если либеральная палата въ Берлине хочетъ оправдать надежды, воз
бужденный учреждешемъ_ парламента, она должна измениться въ кои- 
грегацйо депутатовъ всей Германш, а не одной Пруссш. Тутъ дело 
идетъ не только о будущемъ развитш либералоьныхъ идей въ Пруссш, 
но и о прусскомъ преобладали въ Германш. Пруссакъ далеко еще не 
такъ популяренъ между своими соотечесрениками, чтобы могъ до
зволить себе делать все, что ему угодно. Напротивъ того, онъ обла- 
даетъ удивительною способностью заставить себя ненавидеть, какъ 
только переступить границу своей родины. Жители Берлина народъ 
умный, но слишкомъ чванятся своимъ книжнымъ умомъ, а черезъ то 
на всехъ морскихъ купаньяхъ и на рейнскихъ пароходахъ умеютъ 
надоедать всемъ и каждому. Въ мастерскихъ южной Германш ра- 
ботникъ-пруссакъ служить игрушкою и посмешищемъ для своихъ 
товарищей. Въ политическомъ отношенш Пруссаковъ обвиняютъ, на
равне съ Баварц&ми, въ мелочности, заносчивости и самодоволь
стве. Огромное большинство прусскаго населешя не понимаетъ 
своего долга въ настоящемъ положенш делъ. Прусскш народъ
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думаетъ совместить въ себе всю Германии, не расчитывая, что Прус- 
С1я легче можетъ быть поглощена Гермашею; а если онъ согла
шается признать друпе германские народы какъ братьевъ, то съ темъ 
услов1емъ, чтобы они чтили его какъ старшего- брата, повиновались 
ему какъ младнпе и ие оспаривали его старшинства. Въ недавнее еще 
время, когда подписка въ пользу -устройства немецкаго Флота пре
образовалась въ сборъ на постройку Флота для Пруссш, Немцы сред
ней и южной Германщ, черезъ своихъ депутатовъ и члеиовъ пацш- 
иальнаго собрашя, въ числе 4 30 0  человекъ собравшихся во Франк
фурте, изложили м нете противъ действш прусскаго правительства, 
не касаясь прусскаго народа. Немцы охотно соглашаются доставить 
Пруссш законное право видеть центральную власть въ рукахъ гоген- 
цоллернскаго дома, но съ темъ, чтобы она приготовила устройство 
немецкаго парламента. Пруссш надо остерегаться; хотя немецкое 
терпеше й вошло въ пословицу, но и у пего есть границы. На юге, 
где парламентское устройство существуетъ уже сорокъ летъ, где 
кровь оборачивается быстрее въ жилахъ, а политическш смыслъ более 
развита, чемъ на берегахъ Шпре, можно было бы утомиться этимъ 
вечнымъ двпяшшемъ то впередъ, то назадъ, этими знаками взаимиаго 
уважешя— государственнаго совета къ государю и оппозицш къ ми
нистерству.

Даже « Т ш ез»  и «БаНу ̂ е х у з »  поддерживаютъ т о ж е  миеше. 
«Прусшя, говоритъ последняя газета, должна забыть, что она Прус- 
с1я и раздаться во всю Гермашю. Если она ие сделаетъ этого, то 
пусть лучше замолчитъ и прекратить свое существоварпе».

Приведенныя нами слова —  отголосокъ тысячи голосовъ, разда
ющихся въ либеральной Гермаиш и даже вне ея. Отвслоду советуюта 
Пруссш одно и то же: « брось свою узкую, нацшнальнуро систему, 
откажись отъ своего эгоизма, и ты сделаешь много великихъ 
д ел ъ !».

Верные своему обещан!Ю, прусск1е депутаты, составили, после 
продоляштельнаго прен!я, актъ о вмешательстве Пруссш въ дела 
герцогства Гессенъ-Кассельскаго. Только шестьдесятъ голосовъ, при- 
надложившихъ Феодальной партш, были противъ общаго решеш'я да 
еще голосовъ двадцать польской парт1и выразили свое песоглас1е 
касательно немецкой политики. Независимо отъ призиашя птальян- 
скаго королевства, затруднеш'я относительно гессенскаго княжества 
Могутъ сделаться камнемъ нреткновешя для предначертан! й Прусс1И. 
Електоръ гессенк1й вошелъ въ ближайнп'я сношешя съ Австр1ето въ
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то самое время, какъ Прусшя объявила себя за конститущонныя 
стремлешя гессенскаго населешя, нзъ-за которыхъ она совершила 
свою несчастную кампанию 4 8 6 0  года. Волей-неволей, а Пруссш 
придется еще разъ побывать на поляхъ Ольмюца, где она была 
такъ безславио разбита АвстрШцами—  дипломатическимъ образомъ, 
разумеется.

Между двумя соперниками готовится страшная борьба. После за -  
ключешя военнаго договора между королемъ Вильгельмомъ и герцогомъ 
Ернеетомъ, въ Вюрцбурге была заключена лига между представителями 
Франца-1осиФа, четырехъ королевствъ: Ганновера, Виртемберга, Сак- 
соши, Баварш, тюрингенскихъ княжествъ, Ольденбурга, Гессена, Нассау 
и Брауншвейга. Все эти государства вручили г. Бернсторфу ноту, которою 
объявляли, что, опасаясь возрастающаго могущества Пруссш, они сочли 
необходимымъ заключить между собою оборонительный союзъ. Не тре
буя закрыла настоящаго сейма, они решились составить особый 
Федеральный парламента изъ депутатовъ отъ разныхъ палата уномя- 
нутыхъ государствъ, для того чтобы наказать Прусспо за иамереше 
образовать союзъ изъ членовъ конФедеращи, что значило бы конфе
дерацию въ конФедерацш.

Немецкая пресса придаетъ большое значеше такому антагонизму 
двухъ державъ, развивающемуся на глазахъ у целой Европы. Мы на
деемся, что это столкновеше окончится миролюбиво, но довольно 
серьезно и во всякомъ случае въ пользу Германии Взаимные удары, 
наносимые другъ другу обоими соперниками, конечно, повредятъ и 
тому, и другому, но. послужатъ къ утверждение нащональнаго един
ства Германш, которая выиграетъ все, что потеряютъ соперники въ 
своей борьбе. Правительство баденское решилось предложить свое 
посредничество, но это робкое вмешательство не будетъ иметь н и - 
какихъ последствий. «N81101131 2еИнн§» говорить, что Виль
гельму остается въ виду опасности, угражающей его государству, 
идти внередъ въ деле реФормъ и сообщать Германш более единства 
и дать ей более свободы, нежели ей давали Австр]'я, Ганноверъ, 
Саксошя и Бавария,— а это совсемъ нетрудно». Такого рода советы 
очень полезны для короля Вильгельма, но мы знаемъ, что не оиъ 
одинъ нуждается въ хорошихъ советахъ, а и его парламента и во
обще вся немецкая найдя.

Ж А К Ъ  ЛЕФРЕНЬ.



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

М о с к о в с к и е  МЫСЛИТЕЛИ.

(КритнческШ отдЪ.:ъ Русскаго БИстн ка за 1861 годь).

П,

Относясь мягко и почти любовно ко всему, что пе имгЬетъ связи 
съ задорною журналистикою, и въ тоже время не решаясь слишкомъ 
громко расхваливать то, что не представляетъ ндкакихъ особевныхъ 
достоипствъ, Руссшй Вестиикъ держится дипломатической осторож
ности, хвалитъ такъ, что его похвалы можно принять за выражения 
светской вежливости или условнаго почтения. Похвалы эти голословны, 
какъ то оффищальны; въ нихъ не видно действительнаго сочувствия; 
по, не смотря на эту дипломатическую осторожность, у Русскаго Вест
ника прорываются порою доволыю страпныя признашя п суждения. 
Съ этой точки зрения стоить привести въ примерь статью г. N. 
о солдатской беседе г. Погосскаго. Г . Погосскш, какъ авторъ де
душки Назарыча, господина Колодника и разныхъ другихъ разсказозъ, 
взятыхъ изъ солдатскаго быта и переданныхъ солдатскимъ языкомъ, 
кзвестенъ своею замашкою идеализировать изображаемую среду, и въ 
особенности те  личности, который являются въ его разсказахъ на 
лерволъ плане. Какъ человекъ умный и не лишенный современнаго 
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лптературнаго образования, г. Погосскш пдеализируетъ довольно ис
кусно н почти правдоподобно. Онъ пе представляетъ своихъ гсроевъ 
сказочными боТатырями, не заставляетъ ихъ стучать себя въ грудь и 
плакать "а взрыдъ при слсгве матушка русь православная, ие нава- 
ливаетъ имъ на плечи невЪроятныхъ подвиговъ героизма и самоот
вержения, и вообТце ие выходитъ, при построеши своихъ характеровъ 
и положенш, изъ масштабовъ серенькой действительности. «Его На- 
зарычи, Савельичи, Кулики да Калинины, говоритъ г. К . ,  народъ 
все больше невзрачный, тихш, нехвастливый; это все люди, которые 
тутъ же, обокъ насъ ж и ву тъ .» Все это почти верно, а между темъ это 
ие мешаетъ существованш страшной идеализацш. Все . эти солдаты—  
люди маленькие, но въ высшей степени добродетельные. «А придетъ 
случай— глядишь, говоритъ самъ г. Погосскш, онъ (т . е. солдатъ) 
п встанетъ передъ тобою въ такой красоте душевной, такую добро
детель окажетъ, ни передъ какимъ зломъ непреклонную, что поди
вишься ты невзрачному человеку этому и за большее счастье поч
тешь называть его ровней, товарищемъ своимъ». Вотъ и возникаетъ 
вопросъ: откуда же это добылъ себе этотъ солдатъ такую отменную 
добродетель? Изъ деревни ли онъ ее принесъ или въ казармахъ вырабо- 
талъ? Если изъ деревни принесъ, то эта добродетель принадлежать или 
отдельному лицу, или целому народу, но никакъ не спещальному сосло 
впо солдатъ. Если же онъ ее выработалъ въ ся>ере своей служебной 
жизни, тогда г. Погосскому очень не мешало бы объяснить чптато- 
лямъ, к а т я  именно стороны этой жизни выработываютъ въ солдате 
непреклонную добродетель и душевную красоту. Но г. Погоссмй, 
какъ художникъ, можетъ быть увлеченъ своимъ предметомъ, и вслед- 
ств1е этого, можетъ, въ отношенш къ этому предмету, утратить до 
некоторой степени ту силу анализа, съ которою человекъ хладно
кровно размышляющш приступаетъ къ обсужденда каждого дела или 
вопроса. Можетъ быть г. Погосскш видЬлъ, действительно, такъ 
много примВровъ непреклонной добродетели и красоты душевной, что 
для него ноняНе солдата совершенно неразлучно съ пошгпемъ чело
века, обладающаго именно такою добродетелью п красотою. Кроме 
того г. Погости преследуете можетъ быть, нравственно-педагоги
ческую цель и жалаетъ представить своимъ читателямъ - солдатамъ 
какъ можно больше хорошихъ образцовъ, для того, чтобы эти чита
тели, умиляясь сердцемъ, стремились подражать этимъ доблеетнымъ 
примерамъ и неуклонно подвигались впередъ на пути своего духовнаго
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и нравственнаго совершенствовашя. Если г. ПогосскШ увлекается 
какъ художникъ, если онъ, сочувствуя свонмъ младшимъ братьямъ, 
видите ихъ отчасти въ розовомъ св ете ,— это д'Ьлаетъ величайшую 
честь мягкому сердцу и впечатлптельиымъ нервамъ издателя «Сол
датской Беседы», хотя въ сущности не увеличиваете правдоподобхя 
характеровъ, подобныхъ. Назарычу и даже не объясняетъ про- 
исхождешя этихъ характеровъ изъ наличныхъ элементовъ нашей 
действительности. Если г. Погосскш хочетъ приносить пользу нашимъ 
ппжнимъ чинамъ представляемыми образцами, если его добродетельные 
герои— ничто иное, какъ прописи, съ которыхъ солдату должно спи
сывать свои поступки и свою жизнь, то опять-таки нельзя не от
нестись съ величайшею признательностью къ добродетельнымъ тен- 
денщямъ г. Погосскаго, нельзя не признать его за пстиннаго Филан
тропа и нельзя не пожалеть о томъ, что похвальная Филаитрошя 
эта идетъ въ разрезъ съ жизненною правдою. Т е аргументы, ко
торые я привелъ для того, чтобы оправдать и объяснить увлечете 
г. Погосскаго своимъ предметомъ и выходящую изъ этого увлечешя 
идеализацпо, къ сожаление, никакъ не могутъ быть приведены въ 
пользу г. N .— критика Русскаго Вестника. Дело критика состоите 
именно въ томъ, чтобы раземотреть и разобрать отношешя художника 
къ изображаемому предмету; критике долженъ раземотреть этотъ 
предмете очень внимательно, обдумать и разрешить по своему те  
вопросы, на которые наводите этотъ предмете, вопросы, которые едва 
затронулъ и можетъ быть даже едва заметилъ самъ художникъ. Ху
дожнику представляется единичный случай, яркШ образе; критику 
должна представляться связь между этимъ единпчнымъ случаемъ и 
•общими свойствами и чертами жизни; критике долженъ понять смысле 
этого случая, объяснить его причины, узаконить его существоваше, 
показать его гагзоп й’ё1ге. Г . ПогосскШ рисуете намъ доброде- 
тельныхъ солдате. Критике его нроизведешй можетъ соглашаться или 
пе соглашаться съ авторомъ, признавать или отвергать действитель
ность выводимыхъ имъ явлений; въ томъ и въ другомъ случае онъ 
долженъ выставить на виде те соображешя, которыми онъ руковод
ствуется, и при помощи которыхъ онъ -приходите къ тому или дру
гому результату. Если онъ считаете Куликове и Иазарычей дей
ствительно живыми типами, то онъ долженъ объяснить намъ, к ат я  
именно условия русской жизни вообще или солдатскаго житья - бытья 
въ особенности содействуютъ Формирование такихъ типовъ. Если онъ
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считаетъ Куликове и Назарычей головными выдумками автора, по
строенными съ поучительно нравственною целью, то онъ опять-таки 
обязанъ, подвергнувъ анализу те же ускш я русской жизни, доказать, 
что при зтихъ бытовыхъ услов)яхъ личности подобный добродЪтельнымъ 
героямъ г. Погосскаго существовать ие могутъ. Словомъ, чтобы 
критическая статья не была переливашемъ изъ пустаго въ порожнее, 
надо, чтобы въ ней высказывался взглядъ критика на явлешя жизни, 
отражающаяся въ литературномъ произведен»!, надо, чтобы въ ней, 
съ точки зрешя критика, обсуживался и решался какой нпбудь во- 
просъ, поставленный самою жизныо и натолкнувшей художника' па 
создаше разбираемаго произведения. Э т о г о - т о  именно вы не найдете 
въ статье г. К .;  "одобрительно-ласкательные отзывы о Солдатской 
Беседе г. Погосскаго, выписки изъ упомипаемыхъ повестей, разсказъ 
содержашя этихъ повестей— вотъ все, что вы встретите въ этой зоё- 
(Изап! критической статье. Мы изъ этой статьи вмеемъ право вы
вести одно заключеше, что авторъ ея разделяете сладюя воззрешя 
г. Погосскаго и вместе съ нимъ готовъ восхищаться тою сферою, 
въ которой живутъ и д’Ъйствуютъ наши крестьяне и солдаты. Я 
не нам’Ъренъ спорить ни съ г. Погосскпмъ, ни съ г. N. темъ бо
лее, что цоследшй не высказываетъ решительно свопхъ шгЬшй, а 
только принимаетъ съ полною верою в с ё  слова и разсказы Солдат
ской БесЁды. Я спорна ь не намЪреиъ, потому что нахожу это въ 
высшей степени неудобпымъ и безполезнымъ; я ограничиваюсь толь
ко гЪщ>, что указываю на крайше выводы, къ которымъ приводить 
сладкй оптимизмъ Русскаго Вестника. ЗатЪмъ иду дальше, къ кри- 
тическимъ диковинкамъ сл'Ёдующихъ книжекъ.

VII.

Въ раздумье останавливаюсь я передъ апрельскою книжкою; въ 
ней критическШ о т д ё л ъ  начинается выпискою изъ сочннешя г. Юр- 
кевича (изъ науки о человЕческомъ духе). Вознпкаетъ вопросъ: го
ворить или ие говорить объ этой статье. Есть много аргументовъ за 
л  противъ, но мне кажется будетъ основательнее пройдтп эту статью 
молчашемъ, напомнивъ предварительно читателямъ, что опа паправ-
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лена противъ статьи г. Чернышевскаго объ антропологическомъ 
принципе и заимствована Русскимъ Вестникомъ, какъ полеми
ческое саззеШе изъ трудовъ шевской духовной академии. Решаюсь 
я не говорить объ этой статье собственно потому, что не ви
жу ни малейшей точки соприкосновешя между мыслями г. Юрке- 
впча и моими собственными идеями. Процессъ мысли, псходныя 
точки, результаты, способъ изложешя, все это до такой степени раз
лично, какъ будто бы мы жили въ разныя времена и говорили на 
двухъ разныхъ языкахъ. Очень можетъ быть, что это признаке сде
лано мною къ моему собственному -стыду, очень можетъ быть, что 
жить не въ томъ м)рЪ, въ какомъ живетъ г. Юркевпчъ, значитъ 
прозябать, вести жизнь скотоподобную, не иметь понятая о деятель
ности мысли; все это очень возможно, а между темъ я все-таки 
съ полною откровенностью скажу, что не понимаю, изъ чего хлопо- 
четъ г. Юркевичъ, что и зачемъ онъ доказываете, какая польза и 
какая надобность въ техъ невыносимо-скучнЫхъ Д1алектическихъ 
тонкостяхъ, которыми наполнена его обширная статья. Согласитесь, 
господа читатели, что, если я ие понимаю ни цели, ни сущности, 
ни пользы статьи г. Юркевича, то я никакъ не могу стать къ пей 
въ каша бы то ни было критическая отношения. Для меня статья г. 
Юркевича написана на неизвестномъ языке и притомъ на такомъ 
языке, которому я не хочу учиться, потому что очень хорошо знаю, 
что этотъ языкъ, сухой и безплодиый, ничемъ не вознаградитъ меня 
за те  усил1я, которыя я употреблю на его усвоеше. Если г. Юрке
вичъ не умеетъ говорить ясно и просто о простыхъ и ясныхъ пред- 
метахъ, если надо пройдти целый предварительный курсъ каба
листики для того, чтобы слышать его учеше о природе, о челове
к е , о духе и разуме, то я полагаю, что большинство людей 
предпочтутъ остаться проч>анами. Вокругъ насъ кипитъ живая жизнь; 
что ии шагъ, то предметъ для размышлешя, и притомъ такой нред- 
метъ, который непременно надо обсудить, чтобы иметь возможность 
идти дальше; тутъ сама жизнь задаетъ вопросы и шевелить мысль; 
успевай только обдумывать и решать; успевай только пробиваться и 
разрушать действительный препятств1я; а тутъ намъ предлагаютъ углу
биться въ самихъ себя, заняться диалектическими выкладками, воскре
сить покойный Гегелизмъ и зарыться по уши въ какую нибудь от
влеченную систему, которая не успела даже выработать себе яснаго 
языка. Мы съ удовольствтемъ готовы пользоваться ф и л о с о ф с к о ю  Д1алек-
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тикою, какъ оруд\емъ борьбы, какъ средствомъ разрушать предразсудки, 
но, когда Философская дш ектпка уходить въ область словъ, когда 
она, теряя изъ виду действительность, забывая услов1я места и вре
мени, начинаетъ расплываться въ общихъ разсуждешяхъ, пе приводя- 
щихъ и не могущихъ привести ни къ какому осязательно-практиче
скому, жизненному результату, тогда мы отвертываемся отъ этой 
диалектики и находимъ, что заниматься ею скучно, а спорить 
съ темъ, кто ею занимается, безполезпо. Какъ бы замысловаты 
пи были те пр1емы, которыми г. Юркевичъ уличаетъ г. Ч ер - 
ньшевскаго въ непоследовательности, въ нелогичности, въ неуме- 
ши мыслить, въ противореч1яхъ съ самимъ собою, какъ бы остро
умны и глубокомысленны ни были те доводы, которыми шевсшй мы
слитель громитъ петербургскаго журналиста, все-таки статья шевска- 
го мыслителя прочтетея очень немногими любителями и даже на этихъ 
любителей не произведетъ сильнаго впечатлешя, потому что она спо
рить изъ-за словъ и останавливается па мелочахъ. Что же касается 
до статьи петербургскаго журналиста, то ее прочло большинство чи
тающей публики; идеи его вызвали деятельность мысли, критика ума уси
лена и напряжена этимъ притокомъ новаго материала, следовательно дело 
сделано, а тамъ пускай кропотливые труженики, не умеюнце окинуть од
нимъ взглядомъ целое направлеше мысли, возражаютъ противъ отдельныхъ 
подробностей, спорятъ нротивъ частныхъ недосмотровъ и превращаютъ 
живую идею въ д1алектическое толчете воды; этимъ они нисколько 
не остановятъ действительнаго развитая идей въ обществе; этимъ они 
покажутъ только свое собственное безсшие, противъ котораго, конечно, 
людямъ дела и живой мысли не стоить предпринимать крестовый по- 
ходъ; достаточно указать на это безсшие, какъ на существующШ 
Фактъ и пройдти мимо къ другимъ предметамъ, также заслужпваю- 
щимъ наблюдения.

Полнаго внимашя заслуживаетъ статья г. Лонгпиова о князе 
П. А. Вяземскомъ. Эта статья вызвана отзывами разныхъ петербург- 
скихъ журналовъ и газетъ о юбилее пятидесятилетней литературной 
деятельности князя Вяземскаго, праздновавшемся 2 марта 1861 года. 
Въ свое время было много говорено объ этомъ юбилее, гораздо боль
ше, чемъ стоило говорить объ этомъ предмете, и потому я, конечно, 
въ этой статье не буду поднимать этихъ улегшихся толковъ. Вообще 
я совершенно воздержусь отъ суждешй о литературныхъ заслугахъ г. 
Вяземскаго и буду иметь дело только съ г. Лонгиновымъ, который,
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увлекаясь жаромъ аптикварЁя и панегириста, высказываетъ много лю- 
бопыгпыхъ идей и эстетическихъ взглядовъ. Исходная точка у г. Лон- 
гинова та же, что и у г. Грота; онъ сурово упрекаетъ нашихъ лн - 
тераторовъ или, какъ онъ говоритъ съ оттенкомъ укоризны, нашнхъ 
Фельетонистовъ въ томъ, что они не знаютъ исторш нашей словесно
сти и потому не чувствуютъ къ своимъ нредшественникамъ на лпте- 
ратурномъ поприще того уважешя и той признательности, которуго 
следуетъ воздавать имъ по заслугамъ. Онъ указываетъ этимъ Фелье- 
тонистамъ на граждаисшя и человечесшя добродетели нашихъ писа
телей прежняго времени и указываетъ на некоторыхъ изъ нихъ, какъ 
на образцы, достойные подражашя. «Карамзинъ, говоритъ оиъ, на 
котораго сменят нападать разные борзописцы за то, что онъ не ду- 
малъ и не писалъ въ ихъ духе, Карамзинъ былъ одаренъ граждан
скою честностью и гражданскимъ мужествомъ, какихъ дай Богъ побо
лее на Руси. Оиъ отказывался отъ должности министра, перомъ Т а
цита писалъ приговоръ 1оанну, не угождалъ ни одному временщику, 
подавалъ государю записки о разныхъ государственныхъ делахъ пер
вой важности, невзирая на то, что мысли его противоречили взгля- 
дамъ Александра. Благородство Жуковскаго вошло въ пословицу. 
Шишковъ ошибался, но былъ честнейший изъ людей, твердый въпра- 
вилахъ и неспособный согнуться ни передъ кемъ, ни передъ чемъ, 
словомъ,— достойный другъ Мордвинова. Справьтесь, какая память жи- 
ветъ въ министерстве ю с т и ц ё и  о ДмитрЁеве и теперь, черезъ сорокъ 
пять летъ после его отставки?» Увлекаясь апологическимъ жаромъ, 
г . Лонгиновъ не замечаетъ того, какъ странно онъ защищаетъ сво
ихъ клЁентовъ. Карамзинъ пе былъ льстецомъ, ЖуковскЁй не былъ 
неблагороднымъ человекомъ, Шишковъ не былъ безчестнымъ челове- 
комъ, ДмитрЁевъ не былъ суровымъ чииовникомъ; слушая воодушев- 
ленныя речи г. Лонгинова на эту тему, можно себе вообразить, буд
то наша текущая литература завалена обличенЁями и обвинениями, 
направленными противъ прежиихъ деятелей съ целью очернить на
всегда ихъ имена и смешать съ грязью ихъ память. Еслибы большин
ство пишущихъ людей было занято пзобретешемъ разныхъ клеветъ 
противъ Карамзина, Жуковскаго, Шишкова и Дмитриева, то тогда 
только можно было бы объяснить себе происхождеше апологш г. Лон
гинова. Но теперь къ чему она? Кто клевещетъ на этихъ покойныхъ 
литераторовъ? Кто говоритъ объ нихъ? Мы объ нихъ и думать забы
ли, у насъ порвалась всякая связь съ этими людьми; у нихъ были
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свои интересы, свои воззреюя; они отжили; теперь мы живемъ, и у 
насъ своп интересы,-свои воззретя, не имеюнця ничего общаго съ преж
ними; когда намъ случается заглянуть въ томъ ихъ сочпнешй, мы 
остаемся холодны къ тому, что ихъ интересовало и подъ часъ, не
вольно, добродушно улыбаемся ихъ восторжениымъ тирадамъ. Даже 
приговоръ 1оанну, написанный перомъ русскаго Тацита, Карамзина, 
не вызываетъ въ насъ особеинаго сочувств1я, между темъ какъ стро
ки настоящего, римскаго Тацита, написанныя слишкомъ за полторы 
тысячи лете тому назадъ, до сихъ поръ шевелятъ наши нервы. Что 
же делать? Надо съ этимъ согласится: Карамзинъ, Жуковский, Дмит- 
р!евъ и др. отжили для насъ и отжили такъ полно, такъ безнадеж
но, какъ, вероятно, никогда не отживутъ люди съ действитсльнымъ, - 
сильнымъ талантомъ, люди, подобные Ш експиру, Байрону, Серван
тесу, Пушкину. Шекспира мы до сихъ поръ читаемъ съ наслажде- 
п1емъ, а Жуковскаго врядъ ли кто нибудь возметъ въ руки иначе, 
какъ съ ученою или биб.шграФическою целью. А на это г. Лонги- 
ковъ горячо возражастъ, что ЖуковскШ, Карамзинъ и Шишковъ —  
честнЪняпе люди. Ну что жъ изъ этого, отвЪтимъ мы. Мы ихъ и ие 
бранимъ безчестными, а думаемъ только, что честность въ писателе—  
достоинство отрицательное. За отсутств1е этого достоинства —  клей- 
мятъ презрешемъ, а за присутств1е его еще не венчаютъ лавровыми 
венцами. Что Карамзинъ, ЖуковскШ и Шишковъ были честными 
людьми— это при нихъ и остается. Изъ этого кикакъ нельзя вывести 
заключешя, чтобы следовало превратить текущую литературу въ по
минальные списки. Мало ли въ Россш со временъ Рюрика или Го- 
стомыела было честнейшнхъ людей. Неужели же ихъ всехъ литера
тура должна помнить и беречь только за то, что они были честнЪй- 
ине. Если у нашей эпохи нЪтъ такихъ иитересовъ, которые разделя
ли бы съ нами Карамзинъ и ЖуковскШ, то въ чемъ же мы можемъ 
имъ сочувствовать, зачемъ мы будемъ къ нимъ обращаться? Отчего 
мы не можемъ и ие должны говорить, что прошедшее нашей лите
ратуры для насъ не существуете, что мы отделены отъ него целою 
пропастью, чрезъ которую нельзя и не следуете перешагнуть? По
чему, на какомъ основанш мы будемъ помнить и уважать прошед
шее нашей литературы? Потому ли, что оно прошедшее, и что глу
бокомысленная латинская поговорка велитъ говорить Ле тог1тз агй 
Ьепе, спи пгЫ1, или потому, что оно наше, родное, русское? Не 
знаю, право, который изъ доводовъ лучше и сильнее. Что касается до
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г. Лопгинова, то онъ, кажется, охотпее прилетъ первый аргументъ, по
тому что уважеше къ прошедшему, по его маЪшю, должно быть при
надлежностью образованнаго литератора и развптаго человека. «Ра- 
синъ не Мюссе, Шиллеръ не Гейне, говоритъ г. Лонгиновъ, а по
пробуйте умному Французу или Немцу поговорить съ презрЪшеиъ о 
Расине или Шиллере, онъ вероятно даже не почтетъ за нужное про
должать съ вами разговоръ». Умный Французъ или Ш мецъ, не даю- 
щ1й въ обиду своихъ стариковъ прпведенъ здесь собственно для того, 
чтобы показать нашимъ «борзописцамъ и Фельетонистамъ» всю позор
ную опрометчивость ихъ поведешя; желая дать этимъ господамъ хо- 
рошш, полновесный урокъ, г. Лонгиновъ говоритъ множество несооб
разностей; онъ ставить па одну доску Шиллера и Расина и нахо- 
дитъ, что умный Французъ, защшцающи! Расина и умный Немецъ, 
защшцаюнцй Шиллера, будутъ одинаково правы въ своихъ суждешяхъ.

Въ глазахъ г. Лопгинова оба правы потому, что оба защищаютъ 
прошедшее; тутъ можно только скромно заметить, что ведь прошед
шее прошедшему рознь. Отстаивать Шиллера, какъ художника и чело
века, какъ вдохновеннаго защитника лучшихъ правъ и лучшихъ ин- 
стинктовъ человеческой природы, отстаивать Шиллера, какъ чест- 
наго бойца своего • времени, какъ ганальнаго мыслителя и поэта—  
позволительно каждому порядочному человеку, будь онъ Ш мецъ или 
Французъ, Русскш или Татаринъ. Но отстаивать Расина, въ сочп- 
нешяхъ котораго мы не встречаемь ничего, кроме лжи и ходуль
ности, отстаивать вместе съ нимъ все направление литературы въ 
векъ Людовика X IV , это такой нодвпгъ, на который можетъ р е 
шиться разве только Французскш академикъ, и за который похвалить 
можетъ только крйтикъ Русскаго Вестника. Сочувств!е г. Лонгинова 
къ прошедшему (щапй тёте доходить до того, что онъ съ ненри- 
творнымъ уважешемъ отзывается о Французской академш, какъ о хра
нилище спасительныхъ предашй. То, что говоритъ г. Лонгиновъ объ 
академш, такъ неподражаемо хорошо, что я не могу отказать себе 
въ удовольствии выписать несколько его подлпнныхъ строкъ. «Она, 
говоритъ онъ, исчисляя заслуги академш, напечатала несколько из- 
данШ словаря, сообразуясь съ успехами языка, была постоянно ор- 
ганомъ здравой критики, а главное, трудами п заседавший своими 
распространяла въ публике тотъ эстетичесшй вкусъ, развивала въ 
ней то уважеше къ достоинствамъ беземертныхъ тзорешй великихъ 
нпсателей, благодаря чему во Фраицш не можетъ первый встреч—
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ный заставить верить публику всему, что придетъ ему въ голову 
говорить объ этихъ писателяхъ» (стр. 1 2 1 ) . Не зйаю, на какпхъ 
это иаивныхъ и несв!;дущихъ читателей разсчитываетъ г. Лонгиновъ; 
кто же это ему поверитъ, что Французская публика отличается раз- 
витымъ эстетическимъ вкусомъ и что она обязана академш своими 
эстетическими понятиями. Чтожъ это, академ1я, что ли рекомендовала 
ей романы Фудра, Дюма, Феваля, графини Дашъ, Ксавье де Мон- 
тепенъ и другихъ неистощимыхъ разсказчиковъ? И что же это при
страстие къ подобньшъ романамъ— призиакъ развитаго вкуса? Или, 
можетъ быть, г. Лонгиновъ не признаетъ даже публикою т'Ьхъ людей, 
которые запоемъ читаютъ Феваля и Дюма? Отъ него это станется, 
потому что онъ, кажется, д1;лаетъ различ1е между обществомъ и тол
пою. Общество онъ уважаетъ, но толпу, ргоГаншп уи1§и8, необра
зованную массу онъ поражаетъ самымъ убшственнымъ презрешемъ, 
причисляя къ этой безобразной толпе и преступныхъ Фельетонистовъ, 
и тйхъ легкомысленяыхъ людей, которые читаютъ эти Фельетоны, не 
краснея отъ стыда и не бл1здн1;я отъ добродетельного негодовашя. 
«Общество Французское, продолжаетъ г. Лонгиновъ, на столько обра
зовано, что считаетъ существовало такого учреждешя не только 
совм'Ьстиымъ съ движешемъ литературы и своимъ собственнымъ, по 
совершенно необходпмымъ, какъ убежище для истинпаго вкуса, для 
пезависпмаго голоса людей знающихъ п почтепныхъ, для охранешя 
вечпыхъ законовъ прекраснаго отъ посягательствъ легкомысшя и не
вежества. Поэтому академ1я руководствуется при выборе своихъ чле- 
новъ пе только степенью таланта, а еще менее популярностью того 
или другаго автора, но считаетъ услов1емъ для того классическое 
образоваше писателя, свойство его ученыхъ нр1емовъ, мастерство 
его владеть языкомъ, его вкусъ и критический даръ. Она прпметъ 
въ члены скромнаго, малоизвестнаго толпе поэта Ланрада,- и едва ли 
скоро допуститъ въ свою среду напр, блестящего, « популярнаго», 
бойкаго ТеоФиля Готье».

Знаете ли что, господа читатели,— вглядываясь въ чужую добро
детель, мы всего глубже и живее можемъ почувствовать своп соб- 
ствеипыя несовершенства, мы всего скорее можемъ дойти до спаси
тельного раскаяшя и до горячаго желашя исправиться. Со внимашемъ 
всматриваясь въ идеи г. Лоигинова, я замечаю, что его оптимизмъ 
отличается глубокою, непочатою искренностью, п съ истиннымъ огор- 
чешемъ обличаю самого себя въ мрачномъ и недостойномъ недоверЛ



РУ С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А . а

ко всему истинному и прекрасному. Посмотрите, какъ тепло верить 
г. Лонгиповъ и въ образованность Французскаго общества, и въ необ
ходимость Французской академш, и въ независимость голоса техъ 
зиающихъ и почтенныхъ людей, которые удостоивались сделаться ея 
членами, и въ вечность техъ законовъ прекраснаго, которые, несмо
тря на свою вечность, должны быть охраняемы отъ посягательствъ 
легкомысл1я и невежества. Г . Лонгиновъ такъ твердо вТритъ въ 
существоваше добра и во всеместное его проявление, что онъ отъ 
души сочувствуетъ всемъ академическими выборами, которые, ко
нечно, представляются ему независимыми голосомъ людей знающихъ 
и почтенныхъ. Его несказанно радуетъ то обстоятельство, что ака
демия не обращаетъ внимашя на м нете толпы, и , бракуя «популяр- 
наго» (заметьте ковычки) ТеоФиля Готье, прпнимаетъ въ члены 
скромнаго поэта Лапрада, вероятно за примерное благонравие и за 
похвальную скромность.

Д а, вотъ  какъ  добропорядочные люди смотрятъ на вещи; м не 

становится стыдно за себя и за свои идеи, но я преодолеваю этотъ 

естественный стыди и публичными покаяш емъ стараю сь до некоторой 

степени смыть съ  себя пятно моихъ неприличныхъ воззрении Каю сь 

передъ читателям и, вотъ въ  какихъ странныхъ образахъ представля

лись мне т е  Факты, которые облили г . Лонгиновъ таким ъ яркими 

потокомъ светло розоваго света. Я думали, что Французская акаде- 

М1Я, основанная по капризу ваемогущаго министра, кардинала Ри

шелье, никогда не была живою потребностью для Французскаго об

щества, а жила себе по силе инерцш , какъ правительственное учре- 

ж деш е, созданное эдиктами и не отмененное никакими другими, по

следующими распоряжеш емъ. Я думали, что сущ ествоваш е француз

ской академш не нм еетъ ничего общаго съ  движешемъ литературы , 

и что Французское общество не потеряло бы ровно ничего, еслибы 

словаря академш вовсе не существовало; я думали, что истинный 
вкуси  не нуждается въ  убеж и щ е, и что голосъ каждаго человека 

знающаго или ие знающаго, почтеннаго или непочтеннаго, м ож етъ  

быть гораздо чище и самостоятельнее, когда этотъ человекъ говоритъ 

только отъ своего собственнаго лица, чем ъ  тогда, когда онъ ора

торству етъ  на академическпхъ креслахъ, какъ  члени и представитель 

почтенной и ученой корпорацш . Мне казалось, что Французская ака- 

дем1Я не охраняетъ вечныхъ законовъ прекраснаго по той простой 

причине, что такихъ мудреныхъ законовъ не сущ ествуете, и что,.
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думая -хранить вечные законы, почтенное собраше бережетъ зале- 
жавлпяся академическая предашя, окоченевиня отъ времени и пре- 
вратнвипяся въ сухую, мертвую рутину; при выбор* своихъ члёновъ 
академия руководствуется пе степенью таланта автора, не популяр
ностью его, а класеическимъ образоватемъ писателя, свойствомъ его 
ученыхъ пр1емовъ, мастерствомъ его владеть языкомъ, его вкусомъ 
и критическимъ даромъ. Я бы отъ души желалъ поверить па слово 
г. ЛонГинову и принять сообщаемыя имъ св*д*шя за святую истину, 
но решительно не могу сделать этого, потому что въ самыхъ словахъ 
г. критика заключается неразрешимое противоречие: акадеапя, изволите 
вяд*ть, не обращаетъ внимашя на степень таланта и между т*мъ 
требуетъ мастерства владеть языкомъ, вкуса и критическаго., дара. 
Что же такое критичесюй даръ, если онъ не признается талантомъ 
и даже противуполагается таланту? И мастерство владеть языкомъ, 
и вкусъ— это тоже не талантъ. Да что же такое талантъ? Поневоле 
приходится обращаться къ переборке словъ, когда люди начииаютъ' 
употреблять слова, не отдавая себе отчета въ ихъ зыаченш. Чтобы 
понять г. Лонгинова, надо обратиться къ темъ примерамъ, которыми 
онъ поясняетъ свою замысловатую идею, весьма похожую на пустую 
Фразу. яВикторъ Гюго, говоритъ онъ, въ апогее своей славы пе 
могъ сделаться академикомъ до самаго 1841 года, потому что, не
смотря на свое блестящее дароваше, грешилъ часто противъ чистоты 
языка и здраваго вкуса, которые тайъ уважены въ учреждении, где 
заседали тонте судьи ихъ, этому качеству преимущественно обязан
ные общимъ почетомъ, ихъ окружившпмъ: Аыдрхё, Фелецъ, Нодье, 
Сальваиди, и пр.»  А, да, теперь дело начинаетъ разъясняться. Ака- 
дем1я требуетъ правильности (СоггесШеП), и въ этомъ отиошенш 
платитъ дань общей слабости всехъ академий. Одна академ'ш требуетъ 
правильности рисунка, другая правильности музыкальнаго вынолнешя, 
третья правильности поэтическаго вымысла. Ставя подобный требова

ния, каждая академхя стеспяетъ свободный полетъ мысли и втпски- 
ваетъ въ своп условный, узшя рамки творческую деятельность ху
дожника. По академическтгъ поияНямъ, трудолюбивая посредствен
ность, умеющая усвоить себе предашя школы, и не чувствующая 
въ себе ни малейшей потребности выдтн изъ рубрнкъ о ф -  

Фиц1алы10 предписанной программы, всегда будетъ поставлена выше 
независимаго таланта, разбивающаго всяшя условный ограничешя 
п пе повипующагося въ своемъ творчеств* никому и ничему,
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кроме собственнаго, внутреннего побуждешя. Поэтому академш 
почти всегда расходятся въ своихъ нриговорахъ съ неразвитою тол
пою; неразвитой толп!; нравится самородная сила, оригинальная сме
лость, творческая самобытность, а академш требуютъ выдержанности, 
дрессировки, применешя къ известному, условному образцу; толпа 
велпчаетъ и любитъ своихъ поэтовъ, не обращая внпмашя на ака
демические приговоры, а почтенный собрашя, живя своею замкнутою, 
тепличною жпзныо, знать не хотятъ о томъ, что делается за сте
пами ихъ залъ и кабинетовъ, и улыбкою презрешя встречаютъ все 
проявлешя мысли и чувства, прорывакнщяся помимо ихъ приговоровъ 
н находянця себе сочувствие въ неразвитой толпе. Г . Лоппшовъ 
вполне академики по своимъ воззрешямъ; онъ отъ души желаетъ, 
чтобы толпа безпрекословко слушалась приговоровъ людей зиающпхъ 
и почтениыхъ, и чтобы все ея суждешя были сколками съ протоко- 
ловъ академнческихъ заседашй; рутину школы онъ пазываетъ веч
ными законами прекраснаго; приговоры, произносимые съ точки зрешя 
этой рутины, называются независимыми голосомъ, и все остальное 
обозначается именами, заимствованными изъ того же круга идей и 
П 0НЯТ1Й . Въ элегическомъ изл1яши г. Лонгиновъ представляетъ сво
имъ читателями те благодетельный следств1я, который могло бы 
иметь для нашего просвещошя существоваше ученаго собратя, по- 
добнаго Французской академш. «При безпрерывномъ измененш вкуса 
п переворотахъ въ языке, говоритъ г. Лонгиновъ, у насъ была бы 
полезнее, чемъ где либо, корпораща независимая, съ авторитетомъ 
въ деле словестпости. Она нисколько не стесняла бы доброй воли 
всякаго, писать какъ ему угодно (неправда ли, какъ это милостиво 
и великодушно!). Но оиа была бы хранплищемъ, где всякШ могъ бы 
почерппуть сведешя дельныя; центромъ, где публика знакомилась вы 
съ научными и литературными нр1емамп, узнавала бы серюзно ис
торпо языка и словесности (очевидно, академия такого Фасона была 
бы^ по мечтами г. Лонгинова, чемъ-то средними между присутст
венными местомъ, адресными столомъ и учебными заведешемъ). На- 
конецъ, оиа была бы местомъ соединешя, где сходились бы писа
тели разныхъ парНй, которые теперь ендятъ по большей части без
выходно въ своихъ кружкахъ, въ ущербъ публике, литературе и са
мими себе, потому что онп ничего невидятъ, кроме своихъ же действий,, 
ничего не слышатъ, кроме своихъ же речей, повторяемыхъ близкими ихъ, 
да разиыхъ литературпыхъ сплетень (Благодушно отворяя двери этой
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желанной академш для писателей разныхъ партш, г. Лонгиновъ оче
видно не предвидитъ того обстоятельства, что могутъ найтись 
и таме писатели, которые п заглянуть не пожелаютъ въ та
кое спасительное учреждеше. Впрочемъ, такихъ господъ г.' Л ои- 
гиповъ не признаетъ писателями, почти также какъ читателей ихъ 
опъ не признаетъ публикою; это, по его мнению, Фельетонисты, баши
бузуки, зелье и язва нашей литературы, отравляющее здравый вкусъ 
публики и м'бшаюдце развит™ солидныхъ и серьезныхъ понятий. 
Вспомпивъ объ этихъ нечестпвыхъ Фельетопистахъ, г. Лонгиновъ, 
какъ молочница въ басне ЛаФонтенц, видитъ, что надежды и радуж- 
ныя мечты его разлетаются въ прахъ)» Но, говоритъ онъ съ умили
тельною грустью, можно лп думать о томъ, когда Фельетонисты за
владевают, внимашемъ читателей, уничтожаютъ все, что было до 
ипхъ и провозглашаютъ, что они знать не хотятъ общества, т . е. 
соединешя более или менее образованныхъ людей, а ищутъ популяр
ности между своею братёей и въ массахъ». Грусть и пегодоваше г. 
Лонгинова мне понятны, хотя, конечно, я, какъ Фельетонистъ, пе могу 
имъ сочувствовать. Кабинетная начитанность всегда претендуетъ на 
авторитетъ, всегда считаетъ себя головою выше толпы п всегда при
ходить въ самое наивное пегодоваше, когда эта толпа идетъ себ-Ь 
своею дорогою, не обращая никакого внимашя на советы, предосте- 
режешя и приговоры учснаго собрашя или отдельнаго ученаго лица. 
Въ этомъ отношеши люди кабинетовъ, архивовъ и библютекъ очень 
похожи на т1;хъ деревенскпхъ киижнпковъ, которымъ, при невероят- 
ныхъ трудахъ п усн.няхъ, удалось одолеть дюжины полторы старыхъ 
книгъ. Питая полное уважеше къ трудолюб™ и къ любознатель
ности. этихъ деревенскпхъ иачетчиковъ, нельзя не заметить, что 
напряжете мозга надъ отдельными словами книгъ и часто безъ 
успешный старания связать между собою ?ъ голове эти отдельный 
слова изнуряютъ мыслительныя силы этихъ книяшиковъ; они зачи
тываются до такой степени, что теряютъ способность практическаго 
понимания, начинаютъ вставлять въ обыденный, житейсюй разговоръ 
отдельный выражешя и цитаты изъ прочитанныхъ книгъ, начинаютъ 
говорить высокимъ слогомъ и въ то же самое время, уважая себя 
за свои безплодные труды и усшпя, возвьшаются въ своемъ собствен- 
номъ мненш, становятся невыносимо самонадеянными, и начинаютъ 
смотреть съ высока на « необразованыхъ мужиковъ», которые съ 
своей стороны смотрятъ на этихъ завирающихся книжниковъ съ лу
кавою усмешкою полупрезрительна™ сострадатя.
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Роль, которую играютъ эти книжники въ деревняхъ, м ож етъ бы ть , 

отчасти  объясняетъ то положеше, въ которомъ некоторая часть нашихъ 

цеховыхъ ученыхъ находятся въотнош енщ  къ м асс* грамотнаго оощества. 

Эти ученые работаю гь много и меж ду т*м ъ  мы не видпмъ плодовъ 

нхъ занятШ; они чнтаю тъ и перечитываю тъ рукописи и стары я кни

ги; они выбиваю тся изъ  силъ, наводя какую  нибудь мелкую хроноло

гическую справку, или отыскивая потерянное значеш е какого нибудь 

устар'йлаго слова, встречаю щ егося раза два въ летописи или въ  ста- 

ромъ перевод*; сухость этой работы, утомительность подобныхъ 

розы сканш  подаетъ самому труж енику поводъ думать, что онъ с о -  

-вершаетъ великш подвигъ самоотвержеш я, за который ему должны 

бы ть благодарны и современники и потомки. Самому труженику очень 

скучно возиться съ  старою рухлядью всякаго рода, но оттого, что 

онъ екучаетъ  и выбивается изъ силъ, никто не чувствуетъ для себя 

осязательной пользы или освежающаго у д о в о л ь с т я , и потому никто 

не говоритъ спасибо. А  между тем ъ  труж еники роется  въ  архивахъ 

и библш текахъ, поглощ аетъ огромные Фолианты, оты скиваетъ би- 

блшграФнчесюя редкости и диковпнки, уходнтъ въ  тотъ  ш рокъ  

прошедщаго, котораго бледные отрывки сохранились на лоскуткахъ 

бумаги "и пергамента и теряетъ  способность понимать т*  побуди

тельный причины, которыя заставляю тъ ж ивыхъ людей говорить и 

спорить, горячиться и приходить въ негодоваше, страдать и радовать

ся , надеяться и тревож иться. Б едному труж ен и ку , постепенно уби- 

ающему въ себе челов*чесш е инстинкты, стремлеш я и порывы св*- 

Д аго , здраваго организма, начинаетъ казаться, что жизнь состоитъ 

именно въ томъ, чтобы преследовать слова и буквы изъ Фолианта въ  

Ф0Л1антъ, что м1ръ истинны й, широкш, великш.. леж итъ именно на 

полкахъ его библютекп. Онъ съ  досадою слышитъ за стенами этой 

библютеки шумъ экипажей на улиц е, крики разнощиковъ, провозгла- 

шающихъ о свонхъ товарахъ, песни мастеровы хъ, мурлыкающихъ за 

работою, словомъ, в се  т е  звуки, въ  которыхъ сказы вается прпсутеттае 

жизни. Все это каж ется ему суетою , безсмыслнцею , проявлешемъ 

людской неразвитости, и только тотъ  крошечный предм ета, къ 

которому присосались въ  эту  минуту силы его ум а, каж ется 

ему действительно важ ны м ъ, одареннымъ самобытною, сильною, 

разумною жизнью. Относясь враждебно къ  звукамъ действитель

ной жизни, цеховой ученый так ъ  ж е враждебно относится к ъ  отра

ж енно этихъ звуковъ и интересовъ въ литератур*. Оживленный споръ
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о живомъ лице, о предмет!; вседневной жизни, объ иде!;, къ кото
рой въ ннтересахъ действительной жизни надо непременно отнестись 
такъ или иначе, кажутся заучившемуся труженику непозволительнымъ 
скандаломъ, пустою тратою словъ и времени, проявлешемъ мальчи- 
шескаго задора, сдедеттнемъ смЁшнаго желан!я заявить свои идеи ие- 
редъ ли домъ читающей публики.

Съ тгЬхъ норъ, какъ журналистика сколько нибудь оживилась, 
цеховые ученые стали къ ней въ враждебный отношешя; они не по- 
нимаютъ побужденШ т!;хъ людей, которые, не щадя силъ, не боясь 
трудностей, выражаютъ въ журналахъ свои убеждешя и проводятъ 
свои тендеицш; потерявши способность жить въ атмосфере действи
тельной жизни, они вместе съ темъ потеряли возможность судить объ 
явлешяхъ этой жизни; те  миешя, которыя имъ случается высказы
вать при нечаянномъ столкновеши съ вопросами, стоящими на оче
реди, отличаются такою античностью, о которой, не слыхавши подоб- 
выхъ сужденш, невозможно составить себе даже приблизительное 
понятие.

Винить записныхъ ученыхъ въ этой'античности идей и миенш, ко
нечно, невозможно. Если работпикъ, приводящШ въ движеше какую 
нибудь ручную машину, постоянно работаетъ одною правою рукою, то 
съ течетемъ времени мускулы этой руки разовьются въ ущербъ му- 
скуламъ всего остальпаго тела; работпикъ окажется нзуродованиымъ 
и его уродство явится какъ естественное и неизбежное следс'ш с его 
работы. За:;ят1я тружеиика-спецгалиста точно также одиостороинп, 
какъ работа ремесленника, пускающаго въ ходъ одну правую руку; 
у тружепика-специлиета та или другая умственная способность, напр, 
память пли наблюдательность, изощряются до последнвхъ иределовъ, 
между темъ какъ осталышя мыслптсльныя способности глохнутъ и 
тупеютъ. И ремесленникъ, работающий одною правою рукою, и тр у - 
женикъ-спещалистъ, работающш именно только известными частицами 
мозга, могугъ быть очень полезны и даже совершенно необходимы 
для общества, но только надобно, чтобы каждый изъ нихъ оставался 
на своемъ месте. Изъ хорошаго ремесленника можетъ выдтп очень 
плохой музыкамтъ, и тружеиикъ-снещаллстъ, очень полезный для со
ставления словаря, хронологической таблицы или библюграфическаго 
указателя, можетъ до упаду насмешить читающую публику, если при
мется толковать объ общественпыхъ интерееахъ или пустится въ эсте
тическую критику. Трудъ— дело почтенное; ветераиъ какого бы то ни
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было труда, предпринятая и веденная добросовестно, имеетъ право 
требовать себе подъ старость теплаго угла отъ того общества, кото
рому онъ посвятилъ своп силы и досуги; но если этотъ ветераиъ 
искалеченъ своею трудовою жизнью, и, несмотря на свою благопрш- 
бретенную убогость, упорно лезетъ къ такой работе, которую онъ 
не можетъ выполнить какъ следуетъ, тогда, при всемъ уваженш 
къ труду и къ ветерану, каждый члеиъ общества будетъ иметь пол
ное, разумное право дать ему дружески советъ: «отойдите въ сто
рону; это дело вамъ не подъ силу. Сидите себе на покое, не ме
шайте другимъ, и если вамъ скучно, занимайтесь для развлечешя лег
кими штучками изъ вашей прежней работы, съ которою вы успели 
свыкнуться въ теченш вашей жизни».

То, что я сказалъ о мнешяхъ записныхъ ученыхъ вообще, то 
можетъ быть въ полномъ объеме применено почти ко всемъ статьямъ 
критическая отдела Русскаго Вестника. Яркимъ представителемъ 
этого серьезнаго направлешя критической мысли является г. Лонги
новъ. Этотъ трудолюбивый библшграФЪ, изумляющш публику обшпемъ 
и точностью своихъ Фактическихъ сведешй, касающихся исторш нашей 
литературы въ XVIII и въ начале XIX века, оказывается крайне не- 
опытнымъ и неискуснымъ на поприще журналистики. Какъ критикъ—  
онъ безличенъ; какъ мыслитель —  онъ отличается только крайне раз
витою способностью благоговеть передъ прошедшимъ и строить себе 
безчисленное множество кумировъ и авторитетовъ. Кто желаетъ со
ставить себе поняше объ эстетическомъ вкусе г. Лонгинова, того я 
попрошу, въ статье этого писателя о князе Вяземскомъ, прочитать те  
стихотворения, который г. критикъ находитъ очень замечательными. 
Въ этой статье приведено девять большихъ пьесъ, одна другой скуч
нее; голый дидактизмъ, не прикрытый даже яркостью поэтическая 
образа, утомляетъ внимаше читателя и тяжелымъ, несваримымъ ко- 
момъ ложится въ его голову, не шевеля нервовъ, и не возбуждая 
никакого другаго чувства, кроме непробудной, безотрадной, гнетущей 
скуки. Вотъ для примера самая коротенькая изъ этихъ пьесъ, кото
рый, по мненно г. Лонгинова, упрочиваютъ за г. Вяземскимъ почет
ное место въ исторш русской поэзш. Выписываю ее собственно по
тому, что она очень коротка и потому не слишкомъ утомитъ моихъ 
читателей.
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Любить. Молиться. Ш ть. Святое назначенье 
Души, тоскующей въ изгнанш своемъ,
Святаго таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чемъ-то неземномъ,
Преданье темное о томъ, что было ясньшъ 
И уповаше того, что будетъ вновь,
Души, настроенной къ созвучш съ прекраснымъ,
Три вЪчныя струны: молитва, пЪснь, любовь!
Счастливь кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу 
Благословлялъ всегда съ любовыо и мольбой,
И пЬсни внутренней былъ арфою живой!

Мн'Ъ кажется, сама г-жа КШя Жадовская не могла бы написать 
стихотворешя бол'Ье слезлйваго, сентиментальнагб, Фразистаго и ни- 
чтожнаго по содержанта; мггё кажется даже, что у г-жи Жадовской 
стихотвореше на эту тему вышло бы понятнее и изящн-Ье по ви-Ьш- 
ней Форм-Ь. Что же касается до выписанной пьесы, принадлежащей 
перу князя Вяземскаго, то можно сказать безъ преувеличешя, что 
приходится делать синтаксическую конструкцию, чтобы добраться до 
смысла, какой существуете въ этомъ набор-Ь плаксивыхъ словъ. 
Замечу мимоходомъ, что стихотвореше это написано въ 1 8 4 0  году, 
посл'Ь смерти Пушкина, тогда, когда руссшй стихъ былъ уже почти 
окончательно выработать. Если г. Лонгиновъ восхищается подобными 
виршами, то это, очевидно, происходитъ оттого, что онъ къ произ- 
ведешямъ современныхъ поэтовъ приступаете съ гЪми же требова- 
шями, съ какими онъ относится къ какому нибудь Сумарокову или 
Хераскову. Все д-Ьло сводится опять-таки на то, что ангикварьй не 
критикъ, и библшграФЪ не журналистъ.

VIII.

Критический отд-Ьлъ майской книжки открывается язвительною по
лемическою статьею, стремящеюся доказать, что вс-Ь петербургсше 
журналисты, пишуице легко, быстро и ясно, похожи на г. Аскочен- 
скаго и достойны быть сотрудниками его Домашней Бес-Ьды. Объ
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убШственномъ, неразборчивомъ въ средствахъ и выражешяхъ полемиз- 
ме Русскаго Вестника я уже говорилъ не разъ и потому общая- 
мысль и направлеше этой статьи: «одного поля ягоды» не можетъ 
ни удивить меня, ни вызвать съ моей стороны негодовашя. Я не 
стану защищать петербургскихъ литераторовъ, не стану спорить съ 
Русскнмъ Вестникомъ о степени сходства Времени или Совре
менника съ Домашнею Беседою, а просто вместе съ моими чи
тателями прогуляюсь по этой критической статье и осмотрю то, что 
въ ней заслуживаетъ внимашя.

Поговоривъ объ исторш, о движении мысли,, о великихъ началахъ, 
управляющихъ человеческою жизнью, авторъ статьи вдругъ нзъ обла
сти высокой отвлеченности спускается на почву действительной, да 
еще въ добавокъ русской жизни и начинаетъ радоваться тому обстоя
тельству, что «у насъ съ недавнихъ поръ появилось много духовныхъ 
изданш съ разнообразными достоинствами» и что, следовательно, въ 
нашемъ обществе существуетъ «потребность этого рода чтешя». З а -  
явивъ свое удовольствие передъ этимъ, безъ сомнения, отрадными ф э к -  

томъ, г. критикъ переходитъ къ частностямъ и начинаетъ разбирать 
вопросъ, нуждается ли божественная сила христиан скаго слова въ 
какихъ бы то ни было пособияхъ. «Не следуетъ ли, спрашиваетъ 
авторъ, довольствоваться однимъ разшножешемъ священныхъ текстовъ 
въ печати и ограничить ими одними всю духовную литературу?» Этотъ 
вопросъ решается отрицательно и критикъ «Русскаго Вестника» при- 
ходитъ къ тому убежденно, что должно, не ограничиваясь однимъ при- 
веденйемъ текста, «изъяснять, истолковывать его, учить и убеждать 
людей и стало быть содействовать образованно въ нихъ такихъ прав- 
ствеиныхъ и умственныхъ настроенШ, какихъ требуетъ христианская 
истина». Это мнение подкрепляется следующимъ историческимъ дово- 
домъ: «Если Христосъ избралъ некоторыхъ учениковъ своихъ изъ 
среды людей простыхъ и неученыхъ, если эти рыбаки съ одного сло
ва, съ одного взгляда Его, покинувъ мрежи, пошли за Нимъ, то кто 
решится применять къ себе этотъ примеръ, вздумаетъ, что одного 
взгляда, одного слова его будетъ достаточно подействовать на души?» 
Потомъ, г. авторъ обращаетъ внимание публики на то обстоятельство, 
ч'Го духовныя лица и духовный корпорации издаютъ журналы, въ ко
торыхъ нетъ духа Фанатизма, « нетерпимости или недоброжелательства 
къ историческому ходу». «Напротпвъ, продолжаетъ онъ, если въ на
шей литературе оказывается нечто въ этомъ духе, то все такое вы
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ходить не изъ среды духовенства, не иагбетъ никакого отношения къ 
церкви и есть плодъ досуга людей столько же чуягдыхъ ей по сво
ему положенно, сколько и по духу». Къ числу людей, чуждыхъ цер
кви по своему положенно и по духу, причисляется г. Аскоченскш, 
которому, конечно, подобный упрекъ покажется более чувствительнымъ, 
чемъ всЬ нападешя прогрессистовъ. Критикъ Русскаго Вестника 
доказываетъ съ большимъ жаромъ и съ немалою силою красноречгя, 
что иЪтъ и не можетъ быть ни малейшей солидарности «между изда- 
шями, какъ Маякъ или Домашняя Беседа и православною цер
ковью или русскимъ духовенствомъ ». Совершенно справедливо отрицая 
всякое соотношеше между Домашнею Беседою и русскимъ духовен
ствомъ, г. критикъ съ замечательною изобретательностью и гибкостью 
ума сближаетъ между собою воззрешя г. Аскоченскаго съ политиче
скими и ф и ло со ф ск и м и  статьями нашихъ прогрессистовъ». «То яге 
циническое глумлеше надъ человеческою свободой, восклицаетъ кри
тикъ, то яге презреше къ истине, то же наездническое обращеше съ 
действительностью, та же ухарская заносчивость въ суягдешяхъ о ф э к -  

тахъ и лицахъ, тотъ яге духъ и тотъ же смыслъ, и изъ техъ же 
нричиыъ те яге результаты... Они совершенно сходятся въ своихъ 
отрицашяхъ, а если и расходятся въ некоторыхъ изъ своихъ поло- 
женШ, то эти разности отрывочный, безсильныя и темныя, ничемъ 
не отзовутся въ результатахъ и сами собою исчезаютъ въ дружномъ 
содействш родственныхъ и однозвучныхъ отрицашй. Духъ тьмы и сле
пой случай— кто будетъ взвешивать разницу этихъ понятш? А сход
ство ихъ результатовъ несомненно. Возможно ли, чтобы христианская 
мысль могла придти къ такому воззрешю на впръ? .Возможно ли, чтобы 
мысль, искренно ищущая истины, могла успокоиться на такомъ воз- 
зренш? И релипозному чувству, и .мыслящему уму, и зрелому опыту 
жизни известно, что гупръ, въ которомъ мы живемъ ие есть мгръ 
боягественный; что во всемъ человеческомъ есть неизбежное семя 
зла, что самыя высиня степени человЪческаго превосходства не изъяты 
отъ злоупотреблений, и что никакая высота не спасетъ человека отъ 
падешя. Но мгръ этотъ существуетъ, и христианский смыслъ говоритъ 
намъ, что если м)ръ существуетъ, то Богъ его терпитъ, что Онъ 
въ какой либо мере положилъ въ немъ свое благоволеше, и что са
мое зло обращается въ оруд1е къ раскры то истины, къ осуществле- 
нш блага». Красноречге въ роде приведенпаго отрывка, продол
жается на четырехъ страницахъ; постепенно разгорячая самого себя
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потокомъ своего красноречия, оглушая себя каскадомъ словъ и пе- 
ршдовъ, г. критикъ доходит,ъ до паеоса, и какъ скандинавский 
берзеркеръ, съ глазами, налившимися кровыо и желчыо, кидает
ся иа вечныхъ своихъ враговъ, на истербургскихъ Фельетоыи- 
стовъ, которыхъ онъ ненавидитъ безпред'Ъльною ненавистью соперни- 
ка-журналиста. На нашу б1;диую литературу сыпятся ташя ругатель
ства, кайихъ можетъ быть не съумелъ бы подобрать даже разсер- 
дившШся Иванъ ИикиФоровичъ, ташя ругательства, кашя, можетъ 
быть, поленился бы произнести даже мрачный Михайло Иванычъ Со- 
бакевичъ. Журналистика равняется, по приговору Русскаго Вестника, 
океану «пустослов1я, пошлостей, Фальши, Фразъ безъ смысла, затоп- 
ляющихъ нашу литературу, литературу безъ науки, безъ всякихъ 
иормъ, безъ значительных!, серьезных! предашйу Решительно при
ходится. согласиться съ тгЬмъ, что мы живемъ въ минуту всемгрнаго 
потопа и можемъ покуда дышать только, благодаря уродливому устрой
ству нашихъ легкихъ; ковчегъ, въ который, конечно, не нустятъ насъ, 
нечестивыхъ Фельетонистовъ, плаваетъ по водамъ и покуда не садился 
на мель ни на какомъ Арарате; изъ этого ковчега вылетаетъ, какъ 
невинный голубь, Русски! Вестникъ и бездельно, безнадежно кру
жится иадъ мутными волнами, не представляющими его тоскливо- 
ищущему взору ничего отрадиаго; ему некуда опуститься, не на чемъ 
отдохнуть, негде найти масличную веточку; бедный голубокъ! Ему 
придется, покружившись въ пространстве, воротиться подъ спаситель
ную крышу объемистаго ковчега и навсегда отказаться отъ деятель
ной роли въ грандшзной и вместе съ темъ хаотической драме по
топа. Впрочемъ, критикъ Русскаго Вестника начинаетъ замечать, 
что онъ кружится въ пространстве и тоскуетъ безпредметпою тоскою; 
чтобы разомъ прекратить это безплодное и утомительное зашгпе, оиъ 
внезапно опускается къ океану пошлостей, пустословия и Фальши, на
удачу черпаетъ изъ него полную пригоршшо разной дряни и подносить 
ее своимъ читателямъ, говоря пмъ торжествующимъ тономъ человека, 
иМеющаго возможность доказать непреложную истину своихъ словъ: 
«видите, видите, что это за гадость; видите, сколько пустослов1я, 
пошлости и Фальши». Пригоршня, зачерпнутая г. критикомъ изъ 
мутнаго океана, затопляющего нашу литературу, оказалась однимъ 
изъ Фельетоновъ г. Кускова, который, конечно, настолько же мо
жетъ воплотить въ себе типъ русскаго журналиста, насколько ,онъ 
можетъ воплотить въ себе типъ русскаго поэта. 'Было бы довольно
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дико, еслибы какой нибудь пностранецъ вздумалъ глумиться надъ пу
стотою русской поэзш л въ подтверждеше своихъ словъ сталъ бы 
приводить многочисленныя цитаты изъ поэтическихъ произведенш г. 
Кускова; такому господину можно было бы, я думаю, заметить, что 
поглумиться въ русской поэзш есть надъ чем ъ, но что для этого 
надо брать более круппыхъ представителей поэзш, такихъ людей, въ 
стихотворешяхъ которыхъ действительно выражаются рельеФныя, дур— 
ныя или хоронпя особенности нашей поэзш. Со стороны рускаго жур
налиста, подвергающаго критическому анализу явлешя русской я;е 
журналистики, мы им1;емъ полное право требовать основательнаго зна
комства съ д'йломъ; его приговоры должны быть произносимы надъ 
всею совокупностью литературиыхъ явлешй и потому бросить петер
бургской журналистике упрекъ въ хлестаковстве и привести въ под
тверждение своихъ словъ цитаты изъ Фельетона г. Кускова •—  
это, воля ваша, пр1емъ въ высшей степени недобросовестный; тутъ, 
очевидно, авторъ расчитываетъ на легкомыше нашей публики и на то 
обстоятельство, что эта публика покуда остается довольно равнодушною 
къ литературнымъ прешямъ и къ печатному слову вообще. Действи
тельно, при теперешней, еще не вполне нарушенной апатш нашего 
общества, печатный обвинешя всякаго рода ие вызываютъ въ читаю- 
щнхъ людяхъ ни особеннаго сочувствия, ни эпергическаго протеста; 
теперь можно, не опасаясь обществениаго мнешя, клеветать и на ли
тературу, и на лптераторовъ; голословная клевета не упадетъ на са
маго клеветника и не замараетъ его имени только потому, что пу
блика, ие заинтересованная движешемъ идей и столкновешемъ мнешй, 
завтра забываетъ то , что читаетъ сегодня, и часто не даетъ себе 
труда справиться ни объ имени автора или редактора, ни о степени 
достоверности печатиаго нападения; делаясь такимъ образомъ безопас
ною для самцго клеветника, печатная клевета въ то же время стано
вится безвредною и для того, противъ кого она направлена. Гг. Бул- 
гаринъ и КсеноФонтъ Полевой клеветали на Пушкина, г. Аскоченсшй 
клевещетъ на все, что не участвуетъ въ Домашней Беседе, Русскш 
Вестннкъ клевещетъ на всю петербургскую журналистику, Искра 
оклеветала недавно г. Писемскаго; несмотря на все эти клеветы, 
следукшця другъ за другомъ какъ частыя извержешя мелкихъ гряз- 
ныхъ вулкановъ, публика продолжаетъ относиться къ оклеветанпымъ 
субъектамъ также кротко и ласково, какъ она относилась къ нимъ 
до выхода въ светъ клевещущихъ статей и статеекъ. Пушкинъ остал



Р У С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А . 23

ся великимъ русскимъ поэтомъ, несмотря на сиплые крики булга- 
ринской партш; лица, не участвующие въ Домашней Беседе не счи
таются воплощешями антихриста, хотя г._ Аскочеискш твердить это 
на всЬ лады; петербургская журналистика пользуется внимашемъ 
публики, несмотря на то, что Руссшй Вестникъ уподобилъ ее океану 
пустослов1Я, пошлостей и Фальши; Писемскхй попрежнему останется 
первымъ русскимъ художникомъ реалистомъ и попрежнему будетъ 
пользоваться сочувств1емъ и уважешемъ всехъ мыслящихъ людей Рос- 
сш, несмотря па все восклицашя хроникера Искры, напоминающаго 
собою моську въ известной басне Крылова. Печатное слово не начи
нало еще быть въ нашемъ обществе опаснымъ ору.пдемъ, и потому 
старые дети, подобные редакторамъ Русскаго Вестника шалятъ имъ, 
какъ тупымъ ножомъ, не боясь обрезаться. Шалости ихъ иногда бы- 
ваютъ чрезвычайно оригинальны. Авторъ статьи: «одного поля ягоды» 
дошалился до того, что закончилъ свою статью следующею загадочного 
выходкою, направленною опять-таки противъ Хлестаковыхъ, господ- 
ствующихъ въ першдической литературе. «Такихъ молодцовъ, воскли- 
цаетъ онъ, действительно нельзя не побаиваться. Зарезать они не 
зарежутъ, но не кладите вашего четвертака плохо». Тревожное на- 
строете, подъ влхятемъ котораго критикъ Русскаго Вестника дошелъ 
до забвешя всякихъ литературныхъ и житейскихъ приличШ, произошло 
всл1;дств1е чтешя Фельетоновъ г. Кускова. Надо подивиться тому об
стоятельству, что г. Кусковъ, писатель кроткш и безвредный до 
последней степени, могъ возбудить противъ себя такую страшную бу
рю негодовашя. Г . Кусковъ, который въ безвестной тиши могъ бы 
впродолженш целыхъ десятилетш писать гладкимъ языкомъ Фелье. 
тоны и плачевныя стихотворешя, г. Кусковъ, который при конце 
своей жизни могъ бы самого себя причислить къ «явлешямъ, про- 
пущеннымъ нашею критикою» вдругъ осыпается изъ Москвы градомъ 
незаслуженныхъ ругательствъ, обвиняется въ нравственной изломанно
сти, опозоривается именемъ Тряпичкина и сравнивается наконецъ съ 
новою Мессалиною, «о которой разсказываютъ, что, не довольствуясь 
Европой, она ездила въ Алжир™, къ Кабиламъ». Вся эта буря въ 
стакане воды поднялась противъ г. Кускова за то, что онъ осмелил
ся въ своемъ Фельетоне провести следующую мысль: иногда можно 
уголовнаго преступника уважать больше, чемъ того безъукоризненнаго 
передъ закономъ гражданина, который произносить надъ нимъ приго- 
воръ. Заслышавъ э т у . еретическую мыель, Руссшй Вестникъ воз-
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стаетъ противъ нея во всемъ величш добродетельнаго негодовашя и 
доходить до такого паеоса, до котораго, какъ мне казалось, можетъ 
доходить только очень набожная старуха. «Возмутительный душегубъ, 
за которымъ отказывается следить всякое человеческое чувство, вся- 
кш человеческШ смыслъ, этотъ зверь, который бросается на свою 
жертву съ темъ, чтобы удовлетворить минутную прихоть, даже хуже, 
чемъ зверь, потому что у зверя покрайней мере нетъ прихотей—  
это чудовище является, въ глазахъ Тряпичкина, могучимъ человече- 
скимъ образомъ, обаятельнымъ и чарующимъ, подавляющимъ мелшя 
душонки, который прячутся подъ грудою правилъ, пестряхщихъ 
прописи и азбуки». Увлекаясь негодовашемъ, критикъ Русскаго 
Вестника не замечаетъ того, что вопросъ о преступнике становится 
очень просто; тутъ является следующая дилемма: пли онъ одаренъ 
кровожадными инстинктами, или онъ развращенъ воспиташемъ, вл1яш- 
емъ, советами и примеромъ окружающаго общества или круга людей. 
Въ первомъ случае онъ —  больной котораго надо только сделать 
безвреднымъ, во второмъ случае онъ самъ несчастная жертва, о кото
рой можно пожалеть, онъ самъ герой страшной трагедии, погибающШ подъ 
гнетомъ враждебныхъ обстоятельстве. Наполеонъ 1, желая потешить одну 
барыню,' за которою онъ ухаживалъ, приказалъ сделать на непр1ятель- 
сшй лагерь безполезное нападете, которое стоило жизни иесколькимъ 
солдатамъ; мы читаемъ этотъ Факте въ  его исторш и замечаешь 
очень кротко, что Наполеонъ въ молодости былъ непрочь подурачить
ся и пошалить; въ то же самое время мы читаемъ въ газетахъ, что, 
какой нибудь мужиченка съ голоду зарезалъ купца и очистилъ 
его кошелекъ и мы возмущаемся, и мы находимъ, что наказаше плеть 
ми и ссылка въ рудники едва покрываютъ его вину. Воришекъ бьютъ 
за те самые поступки, которые сходятъ съ рукъ ворамъ.

IX.

Скучно и утомительно следить за критическимъ отделомъ Рус
скаго Вестника; не на чемъ остановиться; нетъ свежей идеи, кото
рой можно было бы выразить свое сочувствие; нетъ живаго слова, 
которое могло бы хоть сколько нибудь шевельнуть мозговые нервы.
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Пять книжекъ (отъ января до мая) просмотрено; почти пятьдесятъ 
страницъ написано по поводу ихъ; стало быть, можно считать дело 
порешеннымъ. Если продолжать подробный разборъ отдельныхъ кри- 
тическихъ статей, то. это будетъ только накоплеше мелкихъ Фактовъ, 
способныхъ наконецъ утомить виимаше саиаго терпеливаго и благо- 
склоннаго читателя. Если выводить общее заключеше изъ всего, что 
было сказано мною о критическомъ отделе Русскаго Вестника, то 
это будетъ сокращенное, сухое, безполезное повтореше всего того, 
что уже успели просмотреть читатели. Поэтому, приведу еще два, три 
критичееше перла и покончу на томъ мою неумеренно разросшуюся 
статью.

Перлъ №  1-и. Г . Лонгиновъ въ статье: «Белинскш и его 
лжеученики» призналъ вл1яше Белинскаго вреднымъ на томъ осно
вами, что Белинскш плохо зналъ исторпо нашей литературы. Въ под- 
тверждеше этого обвинешя, направленнаго противъ перваго русскаго 
критика, приводится следующее обстоятельство:

«Въ обозренш русской литературы до Пушкина, БелинскШ при- 
водитъ, (пишетъ г. Лонгиновъ) отрывокъ изъ предислов1я Хераскова 
къ повести его «Полидоръ,» вышедшей въ 1 7 9 4  году. Въ этомъ преди- 
слов1 и авторъ обращается къ известнымъ русскими писателями. У Хе
раскова имена ихъ обозначены первыми буквами ихъ Фамилш. Белии- 
скш выставляетъ полныя имена Ломоносова, Державина, Карамзина, 
Нелединскаго, Дмитр1ева, Богдановича и Петрова. Но тутъ же вышло 
и затруднеше. После обращешя къ Л. (Ломоносову) Херасковъ го
воритъ: можетъ ли кто не плтънитъся нгъжными и пргятными 
звуками С? Очевидно, что Херасковъ разумелъ тутъ А. П. Сума
рокова, съ которымъ много летъ шелъ по одному пути, какъ лирикъ 
и драматурги, и сочпнешями котораго продоляшлъ пленяться до своей 
рмерти, подобно многими современниками. Но Белинсмй делаетъ при 
букве С. следующую выноску: «Должно быть дтьло идетъ о Ев- 
стафги Станевичгь, весьма плохомъ титгъ тою времени.»

Затемъ г. Лонгиновъ очень убедительно доказываетъ, что Стане- 
вича не моги хвалить Херасковъ, и что БелиискШ сделали грубую 
ошибку, что онъ поддавался увлеченно «собственныхъ страстей и при- 
страстШ», и что его литературные приговоры писаны «иногда въ 
ослепленш пристрастия».

Все дело кончается теми, что г. Лонгиновъ приводитъ следующЩ 
отрывокъ изъ одного неизданнаго стихотворешя:
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ЗатЪм'ь на скопище клевретовъ 
РЬшилъ верховный ихъ совЬтъ,
Что, такъ какъ нетъ авторитетовъ,
Белинсшй будь авторитетъ.

Вредъ, принесенный Белинскимъ, состоитъ, по подлиннымъ словамъ 
г. Лонглнова, «въ распложены самодовольныхъ и пустозвонныхъ гор- 
лановъ, думанщихъ заставить человечество забыть все то, что было 
до появлешя ихъ на журнальное поприще».

Перлъ №  2-й. Статья г. Густава де-Молинари о книге Предана 
« Ба §иегге е1 1а ратх» занимающая слишкомъ два . листа и доказываю
щая непобедимыми доводами, что у Прудона нетъ ни сведений, ни 
способности логически мыслить, а есть только ученые эффекты, ко
торые уже устарели и надоели публике.

Перлъ №  3-й. Стихотвореше князя Вяземскаго «Заметка», вы
ражающее въ самыхъ оригииальныхъ образахъ самыя неожиданный идеи 
и оканчивающееся двумя классическими куплетами:

Свободенъ тотъ одинъ, кто умирилъ желанья,
Кто светелъ и душой, и помышленьемъ чистъ,
Кого не обольстятъ толпы рукоплесканья,
Кого не уязвитъ нахальной черни свистъ.
НелЬпымъ равенствомъ онъ высшихъ не унизитъ,
Но, въ предназначенной отъ Промысла борьбе, 
Посредникъ, онъ бойцовъ любовнымъ словомъ сблизитъ 
И скажетъ старшему: «я младшШ братъ тебе».

Хотя заметка князя Вяземскаго помещена не въ критическомъ 
отделе, и хотя вообще не принято писать' критичесмя или полемиче
ски  статьи въ стихахъ, однако всякш согласится съ темъ, что отне
сти эту вещицу къ области поэзш нетъ никакой возможности. Въ ней 
нетъ ни одного образа, и вся разница между этою заметкою и эле
гическою заметкою, помещенною въ той же августовской книжке, въ 
самомъ конце критическаго отдела, заключается въ томъ, что первая 
написана шестистопнымъ ямбомъ, а вторая —  презренною прозою. 
Смыслъ и направление ихъ—-тожественны, выражешя одинаковы или 
покрайней мере сходны; голословность выходокъ и замашка направлять 
свои удары въ пустое пространство замечаются какъ въ произведены 
князя Вяземскаго, такъ и въ элегическомъ воздыханш редакцш Рус-
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скаго Вестника. Поэтому, помещая въ число критическихъ перловъ 
стихотвореше прсстарЕлаго поэта, я вместе съ тЕмъ обращаю внима- 
ше читателей на все критичесшя статьи Русскаго Вестника, въ ко
торыхъ в1;етъ духъ раздраженной солидности, въ которыхъ выражается 
ник'Ьмъ непризнанное притязаше учить общество, становиться во главе 
его и вести его за собою по пути разумнаго, умеренна г о прогресса.

Перлъ №  4 -м . Статья: «кое-что о прогресс*», въ которой сви
стуны сравниваются съ гнилью, и въ которой въ первый разъ Рус- 
СК1Й Вестникъ д’Блаетъ мне честь упомянуть объ одной моей статье. 
Онъ не называетъ ни меня, ни заглав!я моей статьи, ни даже того 
журнала, въ которомъ я пишу, но онъ беретъ изъ «Схоластики XIX 
века»; одну цитату, которая осталась мн'Е памятна по многимъ обстоя- 
тельствамъ. Я благодарю РусскШ Вестникъ за его враждебный отзы'въ 
о моей статье и объ этой цитате; мн'Ь приятно видеть, что мои идеи 
не нравятся московскимъ мыелителямъ, и я увЕренъ, что мнопе пи
шущие люди желаютъ наравне со мною, чтобы РусскШ Вестникъ отно
сился какъ можно суровее къ нимъ и Къ ихъ литературной деятель
ности.

Пора, давно пора кончить. Надеюсь, что намъ не придется больше 
встречаться съ Русскимъ Вестникомъ на поприще журнальной поле
мики; мы расходимся такъ сильно въ мнешяхъ и наклонностяхъ, что 
мы можемъ прожить целый векъ, не встречаясь между собою, не 
пробуя до чего нибудь договориться, и не чувствуя ни малейшаго же
ланья сблизиться между собою на какомъ бы то ни было вопросе.

Д. ПИСАРЕВЪ.
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ПОЭТЪ-ФИЛОСОФЪ ВЕНЕВЙТИНОВЪ И БЮ ГРАФЪ-КРИТИКЪ Г . ПЯТК0ВСК1Й.

(По ПОВОДУ ИЗДАНХЯ ПОЛНАГО СОБРАНЩ СОЧИНЕНИЙ ВЕНЕВИТИНОВА ПОДЪ 

РЕДАКЦИЮ А . П .  П я тк о в с к а го ) .

« . . .  для пользы общества безполезенъ поэтъ, 
который наслаждается вт. собственномъ своемъ 
м1р_Ь, котораго мысль внЪ себя нечего не ищетъ 
и следовательно уклоняется отъ ц'Ьли всеобщаго 
усовершенствован]!!».

Венеттиноаъ-философъ.
Колькраты зрели мы, какъ Этны горнъ кремнистый 
Расплавлены скалы вращалъ рекой огнистой 
И пламя клубами на поле изрыгалъ.

Веневитиновъ-поэтъ.

Нельзя не позавидовать твердости характера и присутствию духа 
т1;хъ любителей отечественной литературы, которые, служа исключи
тельно ея исторш, посвящаютъ свой трудъ на издашя забытыхъ про- 
пзведенШ какого нибудь писателя, давнымъ давно сошедшаго съ по
прищ  литературы и жизни, и н е . оставившаго по себе никакого слФ- 
да, кроме смутнаго воспоминания въ памяти переживпшхъ его 
сверстниковъ. Нужно иметь много решимости и горячей любви къ 
благородному делу библюграФШ, чтобы, для пополнешя ея пробФловъ, 
приняться за переборку старыхъ рукописей, собираше различныхъ 
бюграФическихъ свФдФнШ, группировку ихъ и наконецъ составлеше жиз
неописания съ обрисовкою характера, рода развитая, съ оценкою дея
тельности и пронзведешй писателя. Одному изъ такихъ «собирателей 
русской литературы», именно г. Пятковскому пришла какая-то благая 
мысль издать сочинешя Д. В. Веневитинова, приложивъ къ нимъ портретъ 
автора, Факсимиле и свою статью о его жизни и сочинешяхъ. Пор
третъ нашелся у родственниковъ покойнаго, Факсимиле— также, сочине
шя были уже изданы два раза, оставалось только дополнить ихъ, и 
написать бшграФШ. Три года употребилъ г. Пятковсшй на этотъ по- 
следнШ трудъ, на четвертый окончилъ его, на пятый— издалъ, въ виде 
очерка, на трехъ печатныхъ листахъ.

Такъ какъ бхограпНя Веневитинова является впервые пзъ-подъ 
пера г. Пятковскаго, заслуживающего вполне титулъ литературнаго
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Фаб1я-Кунктатора, то мы обратили прежде всего наше внимаше на 
это сочиненге. Оно разделено авторомъ на дв’Ь главы. Первая со - 
держитъ въ себе описание жизни Дмитр1я Владимировича въ связи съ 
его заш тями, вторая — разборъ его произведет#, преимущественно 
прозаическихъ, съ «беглыми взглядомъ» на журналистику, занимаю
щими, впрочемъ, половину разбора. Отделу стихотворенШ, наполняю- 
щихъ большую части книги, посвящено только четыре странички. За 
что же въ такомъ случай г. Пятковскш называетъ Веневитинова 
поэтомъ?

Но обратимся къ бшграиш.
Изъ первой части ея мы узнаемъ, что Дмитрш Владимировичи 

Веневитиновъ родился въ Москве 14  сентября 1 8 0 5  года. «Онъ при
надлежали— говоритъ авторъ— къ одной изъ старипныхь дворянскихъ 
ФЗМИЛ1Й, по всей вероятности, вышедшей изъ Запорожья». Послед
нее предположение основывается г . Пятковскимъ на томи, что въ ро
дословной Веневитинова упоминаются есаулы. Еще въ детстве Вене
витиновъ лишился отца и остался на рукахъ матери, женщины р е -  
липозной, но доброй и кроткой. Восьми летъ онъ поступили въ ве
д ете  Французскаго гувернера г . Дорера, капитана наполеоновской ар- 
мш и, но странной игре случая, въ тож е время знатока римской ли
тературы. Г . Пятковскш говорить, что классическое образоваше 
мальчика началось съ латинской грамматики. Онъ замечаетъ, впро
чемъ, что «л еття  поездки въ Кусково и Сокольники пр1ЯТно разно
образили учебную жизнь мальчика, и— прибавляетъ добросовестный 
бюграФЪ— тамъ на воле и просторе резвился онъ со всей неуто
мимостью своего возраста». Подробность поучительная. Преподавате- 
лемъ греческаго языка былъ Греки Бейля. Древнш м1ръ нравился Ве
невитинову. По его словами у древпихъ «мысли и чувства соедини
лись въ одной очаровательной области, заключающей въ себе вселен
ную, где философ1Я и все искусства, тесно связанный между собою, 
изъ общаго источника разливали дары свои на смертныхъ». Въ этомъ 
отношенш Веневитиновъ наноминаетъ намъ по мнешю г. Пятков- 
скаго, Андрея Ш енье, а произведете последняго «Ба ]еипе сарШе» 
въ свою очередь «много напоринаетъ нежно задумчивую музу нашего 
поэта». (Стр. 3 ).

Рядомъ съ классическою литературой шли заняшя и другими пред
метами; сделано было знакомство и съ русскими писателями въ лице 
Карамзина съ его Истор^ею Государства РоссШскаго. Въ то же время
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старались развивать въ мальчик* его способности къ музык* и жи
вописи. Что касается до первой, то Веневитиновъ, по словамъ кн. 
В. 0 . Одоевскаго, былъ отличный музыкант*, а по части живописи 
онъ сдЪлалъ т а т е  усп*хи, что самъ А. П. ПятковскШ удивился его 
эскизу головы Медузы, въ которомъ глаза были «поразительно живо 
схвачены». (Стр. 4 ) .

Съ 14  л*тъ Веневитиновъ сталъ переводить Горащя; переводы 
эти не сохранились, не уц*л*лъ отрывокъ щъ Виргил1евыхъ Геор- 
гикъ. Образчик* его читатели могутъ вид*ть во второмъ эпиграф* 
нашей статьи. Спустя два года было написано и первое оригинальное 
стихотворейе «Къ друзьямъ». Этими друзьями были: художникъ дра- 
гунъ Скарятииъ, умерший въ Италш, и 0 .  С. Хомяковъ, братъ из- 
в*стнаго славянофила. Тогда же былъ сд*ланъ переводъ «В*точки» 
Грелё, единственное заимствованное изъ Французской литературы. 
Поступивъ въ московски университетъ, какъ вольнослушатель, Вене
витиновъ засталъ тамъ профессорами: Мсрзлякова, И. И. Давыдова и 
М. Г . Павлова. Первые двое ратовали между собою за литературный 
теорш, а посл*дйй проводил* въ преподавайе естественных* наук*—  
учете Шеллинга. Лекцш и бес*ды Павлова обратили Веневитинова къ 
ФилбсоФШ и онъ, в*роятно для упражнейя въ философской  с ти л и с ти к * ,  

писалъ къ княгин* А. И. Трубецкой письма о ф и л о с о ф ш . Съ Мер- 
ЗЛЯКОВЫМЪ ОНЪ вступилъ ВПОСЛ*ДСТВЩ въ споръ по поводу статьи это
го профессора «О начал* и дух* древней трагедш», и выказалъ всю 
нел*пость мерзляковскаго положейя объ основанш драматическаго 
творчества на подражательности природы. Къ университетскому перй- 
ду относится попытка Веневитинова написать историческую поэму въ 
народном* дух*. Предметом* ея были избрана трагическая судьба 
жены Зарайскаго князя, Евпраксш, бросившейся, по смерти своего 
мужа на пол* битвы, съ городской ст*ны, чтобы спастись отъ на- 
глаго пресл*довайя сладострастнаго Батыя. Недостаточное знакомство 
съ народностью пом*шало окончить эту пьесу и изъ нея сохранились 
только два небольших* отрывка. К ъ  этой эпох* относится начало соб
ственно стихотворной д*ятельности Веневитинова. Мы поговорим* о 
ней поел*, а теперь закончим* его бшграФно. Въ два года прослу
шал* онъ университетски курс* и, выдержав* установленный экза
мен*, поступил* на службу въ архив* коллепи иностранных* д*лъ. 
Отсюда онъ над*ялся перейдти въ самую коллегпо и отправиться за 
границу. По выход* изъ университета Веневитиновъ сд*лался центром*
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ц1;лаго литературно-ФилосоФскаго кружка, членами котораго были, меж
ду прочимъ, И. В. Киреевсшй, А. И. Кошелевъ, П. С. Мальцовъ, 
князь Вл. 0 . ОдоевскШ, Н. М. Рожалинъ, В. П. Титовъ, С. П. 
Шевыревъ, 0 . С. Хомяковъ и М. П. Погодинъ. Въ собранш этихъ 
снисходительиыхъ судей Веневитиновъ читалъ свои прозаичесше отрыв
ки и между прочимъ статью «Нисколько мыслей въ планъ журнала», 
действительно отличающуюся верностью взгляда на поверхностность 
нашего образовашя и недостаточность нашихъ положительныхъ познанш. 
«Началомъ и причиною медленности нашихъ успеховъ въ просвещенш, 
говоритъ авторъ, была та самая быстрота, съ которою Р о с ш  при
няла наружную Форму образованности и воздвигла мнимое здаше ли
тературы, безъ всякаго основашя, безъ напряжешя внутренней силы». 
Даже онъ упоминаетъ о множестве стихотворенШ своего времени, ли- 
шенныхъ всякаго поэтическаго даровашя: «у насъ языкъ поэзш пре
вращается въ механизмъ; онъ делается оруд1емъ безсшпя, которое не 
можетъ себе дать отчета въ своихъ чувствахъ, и потому чуждается 
определительнаго языка разсудка. У насъ чувство, некоторымъ обра
зомъ, освобождаетъ отъ обязанности мыслить и, прельщая легкостью 
безотчетнаго наелаждешя, отвлекаетъ отъ высокой цели усовершен
ствования ». Единственное спасете въ такомъ случае, по мнение Ве
невитинова, представляетъ журналъ, въ которомъ «одна часть долж
на представлять теоретичесюя изследовашя самаго ума о свойстве его, 
а другая —  применеше сихъ изследовашй къ истор]'и наукъ и 
искусствъ». Такая программа не отличается особенною глубиною 
взгляда, но, если принять въ соображение молодость ея составителя 
и его юношеское увлечете ФилосоФ1ей, то сделается понятнымъ отче
го его мысль выразилась такъ неполно и неясно.

Въ 182Б  году для Веневитинова наступила счастливая пора люб
ви. По поводу этого собьшя бюграФЪ его глубокомысленно замечаетъ 
«справедливо говорятъ, что въ любви познается и раскрывается вся 
нравственная натура человека: деспотъ въ душе, какъ наприм. пуш
кински Алеко, проявитъ весь свой грубый деспотизмъ, ленивый 06- 
ломовъ взглянетъ на свою страсть съ высоты своего дивана, деловой 
Штольцъ признаетъ въ любви одинъ изъ движущихъ жизненныхъ эле- 
ментовъ, нежное и личное сердце потонетъ въ глубине своихъ ощу
щений» .

Къ которой изъ этихъ категорШ относитъ г. Пятковскш любовь 
Веневитинова— неизвестно, вероятно къ последней. Имени предмета
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этой страсти онъ, не смотря на все свое желаше, не считаетъ себя 
вправе объявлять. Намъ кажется нисколько преувеличенной такая скром
ность, особенно если вспомнить, что особа о которой идетъ р-Ьчь 
была гораздо старше своего обожателя, имевшего около 20  летъ въ 
4 8 2 3  году; следовательно по меньшей мере, ей теперь 37 — 38 
летъ, а въ такомъ возрасте если не упоминаютъ объ юношескихъ 
увлеченьяхъ, то единственно потому, что уже забываютъ о нихъ. 
Да не подумаютъ однако читатели, чтобы мы добивались сами узнать 
имя таинственной незнакомки —  нисколько! Мы заговорили о немъ 
только вследствие заявленнаго г. Пятковскимъ сожалешя по поводу 
невозможности соблюсти точность номенклатуры лицъ, входящихъ въ 
сочиненную имъ бюгра<ыю.

Ко времени полнаго разгара страсти Веневитинова къ « Северной 
Коринне» относятся два стихотворешя! «Элеия» и «Ш тш'я». Въ пер- 
вомъ изъ нихъ поэтъ обращается къ своей возлюбленной, какъ къ 
волшебнице, которая сладко пела:

Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!.

Читатель догадывается, что дело идетъ объ Италш. Очарова
тельная Коринна вывезла оттуда не одни воспоминанья:

Ты упилась симъ воздухомъ чудеснымъ 
И речь твоя такъ страстно дышетъ имъ!
На цвЬтъ небесъ иль долго нагляделась 
И цветъ небесъ въ очахъ намъ принесла.
Душа твоя такъ ясно разгорплась 
И новый огнь въ груди моей зажгла.

Изъ этихъ строкъ можно вывести заключенье только о цвете 
глазъ красавицы, какъ и сделалъ г. Пятковскш, заметивъ, что они 
были «цвета южнаго неба», но какъ понять состоите души, когда 
она «ясно разгорается»— не зиаемъ. Можетъ быть оно и понятно 
на языке страсти и въ минуты увлечешя, но при нормальномъ со
стоянья духа, такое выражеше слпшкомъ поэтично. Впрочемъ насъ 
могутъ упрекнуть въ мелочности, если мы станемъ останавливаться 
на подобныхъ неточностяхъ языка, темъ более когда произведете, 
разбираемое нами, написано почти за сорокъ летъ до настоящаго вре
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мени. Темъ не менее намъ придется еще разъ обратиться къ стихо
творному языку Веневитинова, когда будемъ говорить о немъ какъ о 
поэте.

Въ пргёздъ Пушкина въ Москву въ 1 8 2 6  году Веневитиновъ 
познакомился и скоро сошелся съ нимъ. Поводомъ къ ихъ знакомству 
была статья о первой п1;сйп Онегина, написанная Веневитиновымъ и 
понравившаяся Пушкину. Ихъ взаимное сближеше было такъ прочно, 
что, по словамъ г. Анненкова, отразилось на самой деятельности на- 
лиего великаго поэта. Въ ответь на «Послаше Пушкину» написанное 
Веневитиновымъ была написана «Новая сцена между Фаустомъ и 
МеФистоФелемъ».

«Вскоре однако, говоритъ г. ПятковскШ, приблизилось для Ве
невитинова время разлуки съ Москвой и милой особой, жившей тамъ». 
Причина такой разлуки была самая прозаическая: «въ канцелярш
петербургской коллегш иностранныхъ делъ открылась вакансгяг>. 
Итакъ, по случаю открывшейся вакансш, п о э т ъ - фило со ф ъ  бросаетъ 
любовь, ф и ло со ф скш  кружокъ съ его московскими друзьями и переби
рается въ чиновный Петербургъ. Авторъ бшграФш упоминаетъ о по- 
путчикахъ его и не упускаетъ случая прибавить, что дорога была даль
няя, « потому что тогда еще не было железной дороги, такъ уско
ряющей сообщеше между двумя столицами». Къ дальности путешеств1я 
присоединилась еще другая неприятность: съ Веневитиновымъ ехалъ 
французъ Воше, вериувшшся изъ Сибири, куда провожалъ жену ссыль- 
наго князя Трубецкаго. По поводу близости съ такимъ опасныиъ че- 
ловекомъ, Веневитинова задержали где-то  и онъ просиделъ целую 
неделю подъ арестомъ. Но поэтъ не упалъ духомъ отъ такого пуста- 
го обстоятельства и, пр1ехавъ въ Новгородъ, сталъ воспевать его 
древнюю свободу въ стихахъ, где грустныя размышлешя о ми
нувшей судьбе исторической местности прерываются беседой съ 
ямщикомъ, который указываете поэту новгородсюя древности отъ 
СофШскаго собора до столбовъ на Вечевой площади. Въ этомъ 
стихотворенш стремленье Веневитинова подделаться подъ складъ на
родной речи оказалось безуспешнымъ. Его ямщикъ говоритъ такимъ 
же восторженнымъ языкомъ, какъ и самъ поэтъ. Новгородъ, для 
соблюденья размера везде, назвалъ Новградомъ,

Выдержки изъ писемъ, представленный г. Пятковскимъ за осталь
ное время жизни Веневитинова, замечательны сколько по выбору, 
столько же и по заключеншмъ, выводимымъ изъ нихъ почтеннымъ 
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бшграФомъ. Такъ наприм. чзъ Фразы: «я люблю церковь огромную и 
довольно величественную», по его мпЬнйо вытекаетъ прямое слЬд- 
ствхе, «что поэтъ находилъ въ себЬ склонность къ набожности», а 
на основанш обращения къ брату съ просьбою не показывать стихо- 
творешя «Домовой» «въ дамскомъ обществ!;», основывается выводъ 
«о датской стыдливости» Веневитинова. Приводимъ названную пьесу 
вполн!:, чтобы показать дгыпская ли стыдливость, на этотъ разъ, 
была причиною авторской скромности.

/ ?  ■

Домовой. I > }!- ^

Что ты, Параша, такъ бледна?
— «Родная! домовой проклятый 
Меня звалъ ныньче у окна.
Весь въ черномъ, какъ мЬдвЬдь лохматый,
Съ усами, да какой большой!
ВЬкъ не видать тебЬ такого».
— Перекрестися, ангелъ мой!
ТебЬ ли видЬть домоваго?

*  ^
* *

Ты не спала, Параша, ночь? '
— «Родная! страшно; не отходитъ 
Проклятый бЬсъ отъ двери прочь;
Стучитъ задвижкой, слышишь, бродитъ,
Въ сЬняхъ мнЬ шепчетъ отопри»!
•—Ну что же ты?— «Да я ни слова».
— Э, полно, ангелъ мой, не ври;
ТебЬ-ли слышать домоваго?

** *
Параша! ты не весела;
Опять всю ночь ты прострадала.
—  «НЬтъ, ничего; я ночь спала...
-—Какъ ночь спала? ты тосковала,
Ходила, отпирала дверь;
То вЬрно испугалась снова?
— НЬтъ, нЬтъ, родимая, повЬрь!
Я не видала домоваго».

Разумеется въ двадцатыхъ годахъ считалось неприличнымъ про
честь такую пьесу въ дамскомъ обществ!;, а тЬмъ болЬе въ высшемъ
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кругу, где впрбчемъ вообще читать русетс стихи въ то время каза
лось ие совс'Ьмъ благопристойнымъ деломъ.

Въ Петербург* Веневитиновъ сблизился съ Дельвпгомъ и Козло- 
вымъ. Первый сделался его близки! пр1ятель п часто проводилъ съ 
нимъ время въ .стихотворныхъ импровизащяхъ. Въ Петербург!; же 
написана большая и лучшая часть стихотворешй, хотя дипломатиче- 
ск1я за ш т я  и отнимали у поэта много времени. По приглашен® сво
его начальника, графа Лаваля, Веневитиновъ написалъ свой разборъ 
одной сцены изъ Бориса Годунова на Французскомъ язык!;, подъ за- 
главхемъ: «Апа1узе сГине ьсёпе (ШасЬёе (1е 1а 1га§ё(Ие йе М-г РоисЬ- 
кт» •

За м’Ьсяцъ до смерти Веневитинова посетило раздумье: «долженъ 
ли онъ следовать влечению къ поэзш пли побороть въ себе эту 
страсть»? Что привело поэта къ такой дилемм*— неизвестно. Въ то 
же время онъ работалъ надъ окончашемъ романа, начатаго еще въ 
Москв*. Отрывокъ иэъ него сохранился и напечатанъ въ полномъ со- 
браиш его сочинений подъ назвашемъ: «Три- эпохи любви». Среди 
такнхъ запятш внезапная болезнь посетила двадцатп-двухлетняго юно
шу и после иесколькихъ дней страдашя онъ умеръ 15 марта 1 8 2 7  
года на рукахъ немногпхъ близкихъ людей. Такая несвоевременная 
смерть должна была сильно поразить всехъ друзей поэта, а па всехъ 
знавшпхъ его не могла не произвести тяжелаго впечатления. Старей 
шш изъ русскпхъ писателей того времени И. И. Дмитр1евъ напи
салъ ему известную эпитафпо:

Здксь юноша лежитъ подъ хладною доской, —
Надъ нею роза дышетъ,
А старостъ дряхлою рукой 
Ему надгробье г.ишетъ.

Г . Пятковскому показалось почему-то очень знаменательны слова, 
сказанный Пушкипымъ друзьямъ Веневитинова: « со ттеп ! боне хоиз
Гасег Ы ззё ю о и п г»? Если они чемъ нибудь и замечательны, то 
разве только темъ, что сказаны по Французски.

Мы увольняемъ себя отъ обязанности похвалить трудъ г. Пят- 
ковскаго, потому что онъ самъ любитъ хвалить себя при всякомъ 
удобномъ случае, что гораздо вернее н расчетливее, чемъ ожидаше 
чужихъ нохвалъ и внимания...
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Обращаясь къ обозргЬшю произведен^ Веневитинова, мы должны 
прежде всего отделить въ нихъ прозу отъ стиховъ. Прозаическому 
отделу мы не придаемъ особеннаго значешя: въ немъ нгЬтъ ни одной 
статьи, вполн'Ь законченной, на которой бы въ наше время можно бы 
было остановиться съ интересомъ. Некоторый изъ нихъ своими заг- 
лав1ями напоминаютъ темы на сочинения, задававшаяся прежними учи
телями словесности, наприм!;ръ: «Утро, полночь, вечеръ и ночь»,
«Скульптура, живопись и музыка» и т . п. Полемика съ Полевымъ, 
занимающая около 3 0  страницъ, представляетъ скучное и утомитель
ное чтеше. Поводомъ къ ней послужила статья Полеваго въ Теле- 
граФ’Ь 1 8 2 5  года о Евгенш Онегин!;. Веневитиновъ вступился за Бай
рона, ув'Ъряя что авторъ статьи ставить съ нимъ наряду— Пушкина. 
Полевой отв’Ьчалъ, что его слова перетолкованы и прнбавлялъ возра- 
жешя противъ другпхъ обвинешй своего критика. Но послЪднш, не
смотря на большую строгость въ сужденьяхъ о новой поэм!;, имЪлъ 
на своей сторон!; мнШпе Пушкина, который говорилъ, что изо вс!;хъ 
отзывовъ ему бол!;е всего понравился отзывъ Веневитинова, осталь
ное ж е— или брань, или переслащенная дичь». «Письмо о филосо

ф ш »— неокончено и издатель совершенно в'Ьрно замФтилъ, что «въ 
немъ далеко не исчерпана вся сущность ф илософ ш ». Итакъ на проз!; 
мы не будемъ останавливаться, т!;мъ бол!;е, что статьи этого отдела 
представляютъ только отрывки ие лишенные кое-какихъ св!;тлыхъ 
идей, им’ёвш ихъ  значеше для своего времени, но группировкаа кото
рыхъ была бы мало занимательна для нашихъ читателей.

Въ отдЪлЪ етихотворешй мы найдемъ гораздо бол!;е интереснаго, 
хотя и зд!;сь мы должны заметить, что въ нихъ бол1е достоинствъ, 
д!;лающихъ честь раннему развитш ихъ автора, нежели сил!; его да- 
ровашя. Вотъ, нанрим!;ръ, стихи, написанныя 16-л!;тнимъ Веневи- 
тоновымь:

КЪ ДРУЗЬЯМЪ.

Пусть искатель гордой славы 
Жертвуетъ покоемъ ей,
Пусть летитъ онъ въ бой кровавый 
За  толпой богатырей!
Но надменными вЬнцами 
Не предыценъ пЪвецъ лЬсовъ:



Р У С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А . 3 7

Я счастливь н безъ вЪнцовъ,
Съ лирой, съ вЪрными друзьями.
Пусть богатства страсть терзаетъ 
Алчущнхъ рабовъ своихъ!
Пусть ихъ златомъ осыпаетъ,
Пусть они изъ странъ чужихъ 
Съ нагруженными судами 
Волны ярыя дробятъ:
Я безъ золота богатъ 
Съ лирой, съ верными друзьями.
Пусть веселый рой шумящШ 
За собой толпы влечетъ!
Пусть на ихъ янтарь блестящей 
Каждый жертву понесетъ!
Не стремлюсь за ихъ толпами 
Я безъ шумныхъ ихъ страстей 
Веселъ участью своей 
Съ лирой, съ верными друзьями.

Вспомнпмъ, что стихи самого Пушкина, писанные въ томъ же
возрасте были едва ли лучше:

Знакомый съ суетою,
Приятной для меня 
Увлеченъ въ даль судьбою 
Я вдругъ, въ глухихъ стЬнахъ,
Какъ Леты на брегахъ,
Явился заключеннымъ,
На вЪкн погребеннымъ —
И скрипнули врата,
Сомкнувшися за мною;
И М1ра красота  

Покрылась черной мглою.

Но на зтомъ сходство и оканчивается. Несправедливо было бы 
вести сравнение далее. Мы не нашли бы у Веневитинова даже задат- 
ковъ того разнооораз1Я, которое отличаетъ Пушкина, не говоря уже о 
сравнительной безцвЪтности стиха и неопределенности выраженШ. Мы 
бы и не заговорили о Пушкине, еслибъ не знали, что въ нашей ли
тературе было м нете, существующее и до сихъ поръ, будто Веневи-
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тиновъ об'Ьщалъ сделаться* великимъ поэтомъ. Теперь, при появленья 
въ печати полнаго собранья его сочиненьй, всего легче р!;шить воп- 
росъ, справедливо ли такое мненье. Перечитавъ нисколько разъ вс!; 
стихотворенья Веневитинова, мы вывели изъ этого чтенье такого рода 
заключенье объ ихъ автор!;: это была натура въ высшей степени впе
чатлительная,— равно склонная и къ мечтательности и къ умозр1шш, 
одаренная притомъ поэтическимъ чувствомъ, но безъ поэтическаго 
творчества. Такого рода свойства въ соединеши съ нервическою 
страстностью могли побудить Веневитинова къ литературной деятель
ности. Ясность пониманья и сила чувства заступили для него спо
собность къ творчеству и вотъ почему, читая его стихи, встречаешь 
столько туманныхъ образовъ, неясныхъ картинъ,, невыяснениыхъ оьцу- 
щеньй. Везде видно стремленье выразить что-то похожее на поэтиче
скую мысль, по ей нигде не соответствуетъ оболочка, данная ей 
въ слове и читателю остается самому выяснить все ея значенье. 
Восторженный языкъ при элегическомъ настроен!!! м’Ьшалъ Веневити
нову сообщить стиху искренность и задушевность, которыя бы непо
средственно действовали на наше чувство. Въ минуты паооса для са
мого поэта, можетъ быть и были ясны такье намеки на тревожное 
состояше души или на страстное волненье сердца, но для насъ въ по- 
добныхъ выспреннихъ указашяхъ на необъяснимый чувства часто слыш
ны только слова, слова и слова. Прььстрасле къ громкимъ Фразамъ 
объясняется отчасти молодостью поэта, но скудность поэтическаго эле
мента въ нихъ обнаруживаете крайнюю слабость самаго дарованья. 
Стихамъ Веневитинова всего чаще недостаетъ того качества, которое 
онъ самъ призналъ необходимою принадлежностью истиннаго таланта 
въ своемъ стихотворенья «Поэтъ», сказавъ:

«Его богиня— простота».

Свое мечтательное настроенье Веневитпиовъ виоситъ даже въ тй 
стихотворенья, для которыхъ беретъ предметъ изъ д!шствььтельнаго 
мьра. Таковъ характеръ его неоконченььаго пролога «Смерть Байрона», 
гдЪ вождь Грековъ, говорите поэту:

«Сььнъ Севера! готовься къ боьо»!

А Байронъ ему отвечаете:

«Я умереть всегда готовъ.»



Когда же действительно онъ умираетъ, то хоръ сзываетъ «пле
мена Эллады»—

«Сражаться съ пламенной душою 
За счастье Грец'ш, за месть —
И въ жертву падшему герою 
Луну поблекшую принесть»!

Деятельности своего воображенья Веневитяновъ придавалъ нис
колько идиллически характеръ:

Воображенье безъ оковъ,
Оно какъ бабочка игриво:
То любитъ надъ блестящей нивой 
Порхать въ кругу земныхъ цветовъ,
То по радуге, по цветамъ небеснымъ мчится.

Странно, что въ томъ же самомъ стихотворенщ онъ называетъ 
себя «смелымъ ученикомъ Байрона».

Мы говорили уже, по поводу пьесы « Новгородъ» какъ мало уда
валось Веневитинову стремленье ввести въ свой разсказъ просто
народную речь. Онъ былъ не более счастливъ и въ задуманной имъ 
поэме историческаго содержашя. Сохранивнпеся два отрывка показы- 
ваютъ, какъ въ эпически разсказъ вторгались у него безирестанно 
лиричесшя обращешя къ явленьямъ природы, мало живописыыя, но 
всегда изо билующ1я громкими словами и яркими эпитетами.

Шуми ватръ! твой брегъ украшенъ 
Делами славной старины;
Ты роешь камни мшистыхъ башенъ 
И древней, твердый стены,
Обросшей давнею травою.
Но кто надъ древнею рекою 
Разбросилъ груды кирпичей,
Остатки древнихь укреплешй,
Развалины минувшихъ дней?

Въ чисто-лирическихъ произведешяхъ у Веневитинова 
чаются удачные стихи, дышанце порой искренностью,
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м е ж д у  изысканныхъ выраженШ и общихъ м'Ьстъ. Таковы, нанршгёръ, 
сл’Ьдукнщя строки изъ «Послашя къ Рожалину»:

О еслибы могли моленья 
Достигнуть до небесъ скупыхъ,
Не новой части наслажденья.
Я бъ прежнихъ дней просилъ у нихъ.
Отдайте мнЪ друзей моихъ;
Отдайте пламень ихъ объят!й,
Ихъ тих1Й, но горячШ взоръ 
Языкъ безмолвныхъ рукожаий 
И вдохновенный разговоръ.

Въ стихотворенш «Три розы» поэтъ говоритъ, что первая изъ 
нихъ цв!;тетъ въ долиггЬ Кашемира—

«Она любовница эфира 
И вдохновенье соловья».

Другая распускается каждое утро па иеб'Ь— это роза утренней 
зари, в-Ьчно возрождающаяся съ одинаковою свежестью и красотой. 
Наконецъ третья— лучше, св'ЬягЬе двухъ первыхъ—

Хотя она не въ небесахъ.
Ее для жаркихъ устъ лелЬетъ 
Любовь на д&вственныхъ щекахъ.
Но эта роза скоро вянетъ;
Она пуглива и нЬжна,
И тщетно утра лучь проглянетъ —
Не расцвЬтетъ опять она.

Изъ «завещанья» мы узнаемъ, на сколько Веневитиновъ былъ 
проникнутъ релипознымъ чувствомъ:

...Т ы  веришь, милый другъ,
Что за могильнымъ еимъ пред&ломъ 
Душа моя простится съ тЬломъ 
И будетъ жить какъ вЬчный духъ,
Безъ образовъ, безъ тьмы и свЪта,
Однимъ нетлЪшемъ одЪта.
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Въ пьесе «Поэтъ и другъ» высказалось странно - сбывшееся пред
чувствие близкой смерти. Въ ответь на уверешя друга въ томъ, что 
ему еще не время умирать, когда онъ полонъ силъ и жизни, поэтъ, 
между прочимъ говоритъ:

Душа сказала мне давно:
Ты въ анрЪ молшей промчишься!
ТебЬ все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься!

Словами «тебе все чувствовать дано» Веневитиновъ какъ нельзя 
лучше опредЬлилъ свойство своей природы. Действительно онъ одаренъ 
былъ удивительно воспршмчивостью, живою любовью къ знанью и 
поэз1и, но къ несчастью онъ умеръ слишкомъ рано для того, чтобы 
мы могли определить какой характере приняла бы его деятельность. 
Одно можемъ сказать, что, но нашему мнение, онъ не былъ бы 
великимъ поэтомъ,— для этого у него недоставало творчества. Его соб
ственное миеше о значенш поэта, выраженное во взятомъ нами эпи
графе, служите подтверждешемъ нашимъ словамъ. Мы уважаемъ па
мять объ немъ какъ объ одномъ изъ даровитейшихъ русскихъ людей, 
впервые внесшемъ къ намъ серьезныя занята Филосоччей; но что ка
сается до его поэтической деятельности, мы невольно повторяемъ его 
же «пос.гЬдше стихи».

Люби питомца вдохновенья 
И гордый умъ предъ нимъ склоняй;
Но въ чистой жаждЬ наслажденья 
Не каждой арфгъ слухъ ввгъряй.
Не много истинныхъ пророковъ 
Съ печатью тайны на челЬ,
Съ дарами выспрениихъ уроковъ 
Съ глаголомъ неба на земдЬ.

Что же касается до самаго издашя сочинетй Веневитинова, то 
оно удовлетворительно во всехъ отношешяхъ и можетъ доставить не
малое удовольсш'е любителямъ «прошедшаго» въ литературе. Трудъ 
г. Пятковскаго темъ более достоинъ нашего уважешя, что едва ли 
бы кто другой взялся въ наше время, за подобное, мало-благодарное 
предпр1я™ .

П. Р— ВЪ.
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Л О Ж Н Ы Я  И ОТРЕЧЕННЫМ КНИГИ РУССКОЙ СТАРИНЫ.

О б ъ я сн ен !я  к ъ  « П ам я тн и к ам ъ  древней  р усской  
л и т е р а т у р ы » , вы п . 3 .

II. (*)

Переходя къ самымъ памятникамъ, скажемъ сначала нисколько 
словъ о внешней стороне нашего издашя. Изъ того, что мы говорили 
прежде объ объем!: и проиехожденш нашей литературы ложиыхъ кпнгъ 
я  составе самого индекса, легко видеть, что въ старннныхъ запре- 
щешяхъ далеко пс было абсолютной точности, что въ стать!; о лож- 
ныхъ книгахъ, составлявшейся по греческимъ образцамъ, съ одной 
стороны упомянуты ложныя книги совершенно неизвестный древней 
русской письменности, а съ другой названы далеко не вс!; ложныя

(’) Эга вторая статья была уж е приготовлена къ печати, когда въ Петер
бурге полученъ былъ 1-й  А" Русскаго Вестника. Мне указали въ немъ ста
тейку г. Тихонравова, библюграФическо-язвительнаго содержания, направлен
ную противъ изданныхъ мною памятниковъ. Опъ обвмняетъ меня въ дилет- 
тантизме и «легкомысленном!.» искаюи «какой-то» занимательности (осужде- 
!йе, которое обыкновенно съ наибольшимъ удовольств1емъ произносятъ «уче- 
пые» мужи, особенно если ихъ тревожить ]а1оив1е с!и т ё й е г ) , на томъ осно- 
ванш, что изданные мною памятники не разобраны, или даже «искажены» 
(т. е. изданы каждый по двумъ-тремъ, а не по двадцати рукописямъ), что 
статья о ложныхъ книгахъ не объяснена, что въ памятникахъ не указано то 
и то, и проч. Очень просто, не указано въ книге все это потому, что я пред- 
положилъ собрать свои замечания въ целыя статьи,—впрочемъ удобопонят
ный (очень былъ бы доволенъ, еслибъ оне были и занимательны) для чита
телей гг не пресыщенный указаньями на листы и Форматы рукописей. Это 
последнее я охотно согласился Гы, по возможности, предоставить спещаль- 
нымъ любнтелямъ прелой бумаги. Въ статейке г. Тихонравова видны его по- 
знашя, есть новые биб.пограФачесше Факты, по большую часть техъ  вещей, 
недостатокъ которыхъ онъ ставитъ главнымъ аргументомъ противъ моего из- 
дашя, онъ, если бы подождалъ, нашелъ бы въ настоящихъ статьяхъ Рус
скаго Слова. Намъ жаль, что оиъ понапрасну растерялъ свой порохъ.
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нисашя,— недостоверный книги хриспапскаго учешя и хрнспанской 
исторш,— который были известны нашей старине и получали у нея 
народио-поэтическш смыслъ. Сама старина русская, какъ видно изъ 
этой неточности запрещешй, не отдавала себе яснаго отчета въ томъ, 
что ложно и что не ложно; наивность верованья и ФантастичесПе 
вкусы, свойственные неразвитому народу, заставляли принимать за 
истину много такого, что очевидно было чистой басней. Поэтому остав
ляя въ стороне догматическую сторону предмета и разсматрпвая весь 
отреченный отделъ старинной литературы вообще какъ матер1алъ для 
исторш народныхъ понятШ, мы не стеснялись буквально указашями 
статьи о ложныхъ книгахъ; напротивъ, руководясь культурнымъ значе- 
шемъ памятниковъ, мы внесли въ наше издаше— кроме книгъ, поло
жительно считавшихся ложными— и несколько произведет#, не уномя- 
нутыхъ къ индексе, по представлявшихъ тотъ же ложный колоритъ: 
таковы папр. некоторыя предашя объ Адаме, о Соломоне, пророке 
Геремш, Никодимово еванге.ие, послаше Пилата къ Тиверпо, исторш 
о нахождеши рая св. Агашемъ, разсказъ Трифона Коробейникова о 
Фараоновыхъ людяхъ въ Чермномъ море и т. п. По своему отношенпо 
къ Формацш пародныхъ понятш, они имеютъ для насъ тоже значеше, 
какъ ложныя книги, хотя и не были упомянуты въ древиемъ индексе. 
При обширности памятника или въ случае неполноты доступныхъ намъ 
рукописей, мы брали иногда одни отрывки, какъ напр, въ сказаньяхъ 
объ Аврааме, заветахъ патр1арховъ, вопросахъ Гоанна Богослова, и пр. 
Въ другихъ случаяхъ мы должны были довольствоваться, при недо
статке первобытпыхъ редакцш, более поздними Формами памятника, 
имеющими свою важность въ исторш распространена этой литературы: 
такими вар1ащями первоначальной Формы являются напр, изданный 
нами отрывокъ изъ первоеванге.пя Гакова, новейший видъ «Епнстолш» 
о неделе и др. Въ некоторыхъ Тлучаяхъ, какъ напр, и въ этомъ 
последнемъ, памятникъ новейшей эпохи имЬетъ уже и новое заглав1е, 
но мы поставили «ГсрусалимскШ свитокъ» и съ общимъ заглав1емъ 
« Епислолш о неделе», чтобы темъ обозначить терминъ употреблен
ный для обозначешя его въ самомъ ипдексе, потому что «Герусалим- 
СК1Й свитокъ» принадлежитъ именно къ тому разряду ложныхъ нисашй, 
который обозначенъ въ нашемъ индексе подъ именемъ «Епистолш».

Такимъ же образомъ, чтобы определить отпошеше памятника къ 
статье о ложныхъ книгахъ, подъ общее заг.ъше «Павлова Видеш'я* 
мы отнесли две статьи, составляющая второстепенную обработку этого
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памятника; подъ именемъ «Колядника» мы привели статью, неимТ.ющую 
этого имени, но представляющую именно то содержаше, какое имеетъ 
греческш «Каландолопонъ», послуживший оригиналомх для нашего «К о
лядника»; подъ назваше «Хождешя Богородицы по мукамъ» поместили 
статью, которая имеетъ въ рукописи иное заглавие, но очевидно пред- 
ставляетъ именно памятникъ, названный въ индексе «Хождешемъ», 
а въ греческомъ оригинале «Апокалипсисомъ пресв. Богородицы». 
Эти и друпя вйШшшя подробности мы укажемъ впрочемъ въ своемъ 
м есте, а теперь прибавимъ еще только, что къ ложнымъ книгамъ 
мы присоединяли иногда вар1анты ихъ, разнаго места и времени, напр. 
« Соиъ Богородицы» взятый изъ польской книги XVII века и другой 
вар1антъ, изъ современной народной песни; какъ ршсе ]ив1ШсаИуе мы 
издали статью Аеанашя «о древе познашя», любопытную по темъ 
даннымъ, который представляетъ она для истории ложной литературы.

Въ р а зб о р е  п ам ятни к овъ , состав ля ю щ и хъ  наш у древню ю  л и тер а ту р у  

апокриФ овъ, м ы  б у д ем ъ  сл ед о в а т ь  по возм ож ности  том у п ор я д к у , въ  

к ак ом ъ  они н д у т ъ  и в ъ  сам ой стать1; о лож н ы хъ  к н и гахъ  и въ  и с т о 

р и ч еск ой  п о сл ед о в а т ел ь н о ст и  апокриФ ическихъ  л ичностей  и событий.

Все статьи о ложныхъ книгахъ, гречесюя и славянсшя, прежде 
всего упоминаютъ апокрифы о первомъ событш человеческой исторш 
и первомъ лице ея .— сотвореши М1ра и Адаме. Мы уже замечали, 
что указашя нашей статьи, взятыя съ греческихъ индексовъ не всегда 
прямо соответствуютъ русскимъ памятникамъ; такимъ образомъ мы, 
кажется напрасно стали бы искать книги «Адамъ» въ древней пись
менности русской. Книги съ этимъ назвашемъ, напр. «Апокалипсисъ 
Адама», «Жизнь Адама», «Покаяше Адама», существовали действи
тельно и были весьма известны въ эпоху составления греческихъ ин- 
дексовъ, но у насъ, сколько мы знаемъ, не было книги съ постоян- 
нымъ и точнымъ заглав1емъ этого рода; и читавине статью о ложныхъ 
книгахъ сами уя;е понимали, о какихъ сказашяхъ идетъ дело и что 
запрещается.

У насъ не было ап окри ф ической  к н и ги , к оторая бы собрала въ  

одно целое всю  и сто р н о  еозд аш я  м1ра и твор еш я  А дам а; по т е м ъ  не  

менее р у сск а я  стар и н а п р едста в л я етъ  очень м ного р а зн ы хъ  предаш й и 

сказанш о твор ен ш  и о б ъ  А д а м е , ск азан ш  ч и ст о  апокриФ нчоскаго  

свойства, чрезвы чайно р асп р остр ан ен н ы хъ  и лю бим ы хъ читаю щ ей м ас

сой, которая вер и л а  и м ъ , н е  привы кш и к ъ  к р и ти ч еск ой  п о в е р к е  и 

увлекаясь т е м и  п оэти ч ески м и  или Ф антастическими к ар ти н ам и , въ ко-
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торыхъ не было недостатка въ этихъ сказаш яхъ. Вследствие самой 

популярности своей, сказаш я эти повторялись въ  различныхъ Формахъ, 

они раздроблялись на отдельны я мелгая статьи , мешались съ другими 

апокрифами и переходили в ъ  народный сказанья и поверья. Усердный 

читатель встречал ъ  знакомые апокрифы объ Адаме и въ  « Б е с е д е  

трехъ святи телей» , и в ъ  исторш крестнаго древа, въ отдельныхъ 

загадкахъ, которыя помещ ались въ рукописяхъ, и наконецъ привы калъ 

к ъ  нимъ к акъ  к ъ  преданью несомненному: апокриФичесше миоы ста 

новились его собственными пош ш ями; они сростались съ  его поэзией; 

истор1Я твореш я оттенилась миеами изъ древней славянской космогоши, 

и въ  чисто народномъ сти хе, въ  народной легенде съ некоторой нео

жиданностью встречаемъ мы теперь отрывки предаш й, составлявшихъ 

чисто местное произведете еврейской или древнехристанекой фэн-  

тазш .

Миоы объ Адаме естественно должны были прежде всего действо
вать на воображеше средневековыхъ народовъ, обратившихся въ хри
стианство. Изъ всей ветхозаветной исторш личность Адама наиболее 
представляла интереса, потому что на ней сосредоточивалась вся кос- 
могошя новой религш. Въ ней средше века нашли источнпкъ поэзш, 
какимъ прежде была ихъ древшя миоическая космогошя. Процессъ 
замены старыхъ миоовъ новой поэзш не могъ совершиться вдругъ и 
вполне; новое учете  вооружалось часто огнемъ и мечемъ, особенно 
на западе, и побеждало; но внутреншй переворотъ не могъ быть со- 
вершенъ этими средствами, и новые хрисИане на долго сохраняли 
остатки старыхъ верованш. Какъ въ жизни новые гражданств - и ка- 
ноничесте порядки хрисианскаго общества мешались со множествомъ 
старыхъ обычаевъ языческаго времени; такъ и въ поэзш и вероваш- 
яхъ, или положительно господствовали иногда убеждения, уцелевяпа 
отъ старины, или жили во множестве отдельныхъ миоовъ, которые 
смешивались съ хриспанскнмй пошшями и составляли особенный ми
стический М1ръ преданья, характеризующш все понятая, искусство к  
литературу среднихъ вековъ, и на западе и на востоке одинаково. 
Очень естественно поэтому, что христаапсия преданья въ ноня'пяхъ 
массы часто могли принимать на себя оттенокъ и подробности изъ 
старой языческой космогоши. Мы увидимъ, что такъ было съ пре
даньями объ Адаме и некоторыхъ другихъ личностяхъ ветхозаветной 
исторш.

При всей свободе однако, съ которой средше века принимали но
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вые ыиоы, въ которыхъ мимо догмата они видели и поэтически! ма- 
теряалъ, способный къ различной обработке, при всемъ этомъ и при
несенный чуж1я сказанья имели много власти надъ умами и часто 
удерживались въ той самой Форме, какую получили еще на востоке, 
подъ другими условиями и совершенно независимо отъ поэзш и миоовъ 
европейскнхъ. Мы думаемъ, что эта литературная, генетическая исто
рия занимающихъ насъ предашй осветитъ много темныхъ ф э к т о в ъ  

въ народиыхъ миоахъ западпыхъ и русскихъ, и многое объяснитъ про- 
стымъ путемъ литературнаго преданья. Къ сожаление неразработан
ность этого предмета у насъ не даетъ еще возможности точнаго изло- 
жешя дела.

Въ средше века ходило множество предашй объ Адам!;, весьма 
разнообразнаго содержашя и происхождения; народная Фантазия недо- 
вольствовалась библейскимъ разсказомъ и стремилась дополнить его 
или изъ чисто поэтическаго влеченья или изъ наивной пытливости, 
которая искала определешй и закопченной картины творешя хпра и 
жизни перваго человека. Этому стремленно въ особенности давали пищу 
апокрифы, которые сами по себе были поэтическпмъ продолжешемъ 
и дополнешемъ истор!И, заключенной въ канонъ и ставшей догматомъ. 
Это значеше апокриФовъ определило и тотъ усп1;хъ, который полу
чили они въ среди;с века у всехъ хрисыанскихъ народовъ Европы. 
Распространеше ихъ было чрезвычайно обширно. Имъ верили, потому 
что сохранили еще патриархальное уваженье къ старине и къ ктптъ. 
Такимъ образомъ истор1я творешя и первыхъ временъ ветхозаветной 
исторш, переданнная чисто хриспанскимъ ученьемъ, дополнилась мно- 
жествомъ апокриФнческихъ сказашй, стараго и сравнительно новаго 
происхождешя. Въ Европу и къ намъ „проникли и древше еврейские 
миоы, которые не признавались еврейскимъ канономъ и были преданьемъ 
народа и верованьемъ массы; проникли и друпя сказанья, которыя 
еще менее допускались церковью и родились въ той массе ересей, 
ознаменовавшей первые века хриспанства. Въ исторш творешя заме
шались наконецъ, какъ мы уже заметили, и местные народные миоы 
космогоническаго содержания. Все это смешивалось впоследствш въ одну 
массу, изъ литературы переходило въ народъ и обратно, делалось ле
гендой и поверьемъ.

Руссшя памятники представляютъ подобные апокрифы объ псто- 
рш творешя и первыхъ людей, съ самой ранней поры нашей пись
менности. Несторъ внесъ въ свою летопись известную проповедь гре-
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ческаго миссюнера, приходившаго къ князю Владимиру, и эта про
поведь, представляющая довольно обширное изложение ветхозаветной 
исторш, вносить уже въ -разсказъ объ Адаме и Евве и другихъ пат- 
р1архахъ, подробности, которыхъ нетъ въ библш, напр, о смерти п 
погребенш Авеля, о смерти Арона брата Авраамова и т. п. Лето
писцу эти апокрифы знакомы были изъ Амартола, котораго онъ чи
талъ, но особенно изъ такъ называемой «Палеи»; мы будемъ еще 
встречаться съ этимъ последними памятникомъ. «Палея» была безъ 
сомнешя одной изъ очень старыхъ кнпгъ нашей или южнославянской 
литературы; это былъ нересказъ ветхозаветной исторш, отчасти со
ставленный по библш, ко вместе съ темъ дополненный множествомъ 
эпизодовъ и преданШ апокрифическаго свойства. Несторова летопись 
служить яснымъ доказательствомъ, что во время ея составлешя, 
следовательно въ эпоху очень далекую, къ намъ уже приходили изъ 
Византш апокриФичесше миоы.

Такимъ образомъ первые известные апокрифы объ Адаме въ на
шей литературе являются еще до редакцш Несторовой летописи. 
После того явились друпе памятники говоряице объ Адаме, истор:я 
которыхъ до сихъ поръ пе была у насъ тронута. Таковъ напр, любо
пытный памятники, носящШ въ Румянцовской рукописи ХУ*-го века 
(№  358) имя «Исповедашя Еввы»; въ другой рукописи ХТП-го 
века («№ 3 7 0 ) находится «Сказаше, како сотвори Богъ Адама»; 
разсказы объ Адаме, перемешанные съ апокрифическими подробно
стями, находятся въ палеяхъ и хронограФахъ, въ разныхъ пстор!яхъ 
творешя, въ апокрифической «Беседе» и т. д.

Сначала объ имени Адама, которое пмело свои легенды въ нашпхъ 
рукописяхъ. Румяицовская рукопись №  3 8 0 , л. 29 даетъ такое объ- 
яснеше этого имени: «Азе паречеся начало и конецъ,— и повеле
Господь ангеломъ своимъ взяти на востоце; добро на западе; мы
слете на юзе, ерь на севере,— и нарече Господь Богъ имя ему 
Адамъ, се же бысть первый человекъ на земли». Въ томъ же роде 
говорится объ имени Адама въ болгарской рукописи XVI века, при
надлежащей г. Григоровичу: «Вопросъ: кто обрелъ имя его? Ответь: 
четыре ангела. Архангслъ Михаилъ вышелъ на востокъ и увнделъ 
звезду, имя ей Анатолп, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа 
слово Азъ. Архангслъ Гавршлъ вышелъ на западъ и увнделъ звезду, 
пмя ей Дпсисъ, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа слово 
Добро. РаФаплъ вышелъ на полутень и увнделъ звезду, имя ей Арк-
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тосъ, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа слово Азъ. Урплъ 
вышелъ на полупочь и увиделъ звезду, имя ей Севр1а и, взявъ 
то слово, принесъ передъ Господа Мыслете. И сказалъ Господь: 
читай Уриле! И Урилъ прочелъ Адамъ (*)».

Въ этомъ символизм!: собственная русская Ф антазия, какъ мы 
увидимъ, участвовала очень мало; руссюе сборники воспользовались 
греческой выдумкой, которая на русскомъ язык!: потеряла отчасти 
свой смыслъ. Буквы Адамова имени очень рано подверглись симво
лическому объяснение, которое здесь, какъ во многихъ другихъ слу- 
чаяхъ, стало незаметными источникомъ легенды. Еврейш е кабба- 
листы утверждали, что три буквы А. Д. М. означали Адама, Мои
сея п Давида, въ которыхъ, по мн1ишо ихъ, последовательно пере
ходила душа перваго человека. На греческомъ языке четыре буквы 
Адамова имени пришлись къ назвашямъ четырехъ странъ света (агк- 
1оз, йуз18, апа1о!е, тезетЪ п а), и изъ этого выводилось, что имя 
Адама уже заключало въ себе назваше странъ света, которыя дол
жны были населиться его нотомствомъ. Этимъ совпадешемъ буквъ 
воспользовались книги Сивиллъ, Августпнъ, псевдо-1еронимъ и другге 
писатели. Этотъ последний въ толковашяхъ къ И. 3 . говоритъ, что 
Адамъ получилъ имя свое отъ четырехъ буквъ и отъ четырехъ звездъ 
(съ означенными выше именами), которыя озпачаютъ четырехъ еван— 
гедистовъ, —  какъ отъ Адама каждый человекъ родится, такъ отъ 
четырехъ евангелистовъ онъ научается вере (**). Въ библейскихъ 
предаиьяхъ Арабовъ отношеше имени Адама къ страиамъ света пере
дано еще иначе: именно, при сотворенш человека, четыре высшие 
ангела— Гавршлъ, Михаилъ, ИзраФилъ и Азраилъ —  должны были 
принести съ четырехъ концовъ света земли, изъ которой и сделано 
было его тело; только голова и сердце созданы были по арабскому 
преданью изъ земли, взятой въ стране Мекки и Медины (***). Грече
ское объяснеше перешло даже въ древнШ англо-саксонскш памят- 
пикъ, где разные мпстичесше вопросы о сотворенш м1ра и т. д ., 
очень похож!е на нашу апокрифическую « Б есед у» вложены въ уста

(*) Буслаевь, Очерки и пр. 1, стран. 4-98.
(*‘) См. РаЬпс , Уе1из ТезС 1, 49; 2, 39. А б а т  а циа1иог НИепз е1 а циа- 

1пог з1еШз п отен  ассерЦ, циоб ез1 аП13, 60513, апаПюПз, тезйпЪ по е1с. 
Словомъ т езет Ь Н а  очень просто объясняется слово Севр{а, котораго въ при- 
веденномъ выше текстЪ не могъ объяснить себя  г. Буслаевъ.

(*") \УеП, ВШИзсЬе Бе§епбеп бег М изе1таппег, стр . 12.
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Соломону и Сатурну. Въ начале Сатурнъ спрашиваетъ между про
чимъ Соломона:

—  Скажи мне: изъ чего составлено имя Адама?
—  Я скажу тебе: изъ четырехъ зв1;здъ,
—  Скажи мне: какъ они называются?
—  Я скажу теб'Ь: АгШох, Бнх, Аго1Ьо1еш, М тзу тЬ п е  (*). 

Такимъ образомъ болгарскШ памятнике, приведенный г. Буслаевымъ, 
передаетъ цЬликомъ греческое преданье, сделавши только С.евргю изъ 
Месемврш. Разсказъ о творении человека различно передается нашими 
апокриФами, съ болыиимъ пли мепьшимъ учас'пемъ иароднаго мйеа, 
своего и чужаго. По отношешю къ народнымъ апокриФическймъ пре- 
даньямъ въ особенности любопытно Румянцовское сказанье (№  3 7 0 ), 
небрежное по Форме, но замечательное подробностями миоа объ Адаме, 
которыя до сихъ поръ еще не были извлекаемы изъ старыхъ памят- 
ииковъ. Указавши место творешя въ земл'Ь Мадтмской, сказаше на- 
чинаетъ съ извЬстнаго преданья о созданш Адама отъ осьми частей—  
отъ земли т'Ьло, отъ камня кости, отъ моря кровь, отъ солнца очи, 
отъ облака мысли, отъ света светъ (як), отъ ветра дыхаше, отъ 
огия теплота. Более древняя, ио кажется спутанная редакндя пре
данья находится въ Рум. рукописи конца XV в. №  3 5 8 , где оно 
является какъ отрывокъ изъ апокрифическпхъ Беседъ трехъ святи
телей:

—  Григорш рече: отъ коликъ частш Адамъ созданъ?
—  1ванъ рсче: отъ 8 частей созданъ бысть Адамъ: сердце отъ 

камени, тело отъ персти, кости отъ облакъ, жилы отъ мглы, кровь 
отъ Чермного моря, теплота' отъ огня, очи отъ солнца, дугь отъ 
святого духа (л. 2 81 ).

Давно были указаны древшя Фризсюя, иемещпя, англосаксонсшя 
преданья, предстаздяннщя аналопю съ этимъ мяеомъ, и не вдаваясь 
въ подробности объ этомъ предмете, мы отсылаешь читателя къ 
книге г. Буслаева, где (**) сделано много лгобопытныхъ сближений 
но поводу осьми частей Адама. Укажешь только еще одну англо
саксонскую редакции преданья, которой еще не имели въ виду наши 
нзследователи. Въ той беседе Соломона съ Сатурномь, о которой мы

(*) Мщпе, БЩНотшге без АросгурЬез, Рапз 1856— 1858, 2, стр. 880.
(*') Т. 1, стр. 143—150. См. также вг'тт , МуЙю1о§1е, 18Н , стр. 531, 

1218, Наир1, ХейзсЬпЦ Гиг й, А Н ёгЙ нт, Вс1. 9.
Отд. II. 4



упоминали выше, последшй обращается къ Соломону съ вопросомъ о 
творенш Адама:

—  Скажи мне: изъ какого вещества созданъ былъ Адамъ, пер
вый человекъ?

—  Я скажу тебе: изъ восьми ливровъ весу (ос1о ропйега, въ 
средневековой латинской редакщи).

—• Скажи ми1;: какъ они называются?
—  Я скажу теб!:: первый былъ ливръ земли, изъ котораго было 

сделано его тело; второй ливръ огня, изъ котораго произошла его 
красная, горячая кровь; третий— ветра, отъ котораго дано его ды- 
хаше; четвертый— пТ.ны, отъ которой дана ему изменчивость его 
духа; пятый— белка, откуда его толщина и ростъ; шестой— света, 
откуда разность его глазъ (уапе1аз оси1огит, ]Ь.); седьмой— росы, 
откуда его потъ; восьмой— соли, отъ которой солены его слезы» (*).

Это предаше найдено было также и въ старыхъ рукописяхъ юж- 
ныхъ Славяпъ, такъ что известность преданья была чрезвычайно 
обширна. Она хранится до сихъ поръ въ нашемъ стихе о Голубиной 
книге, который далъ ему полное развита и грандшзиую обстановку. 
Древняя Палея, изъ которой брали въ старину много апокриФическихъ 
подробностей о первомъ человеке, не знаетъ, кажется, преданья о 
восьми частяхъ, изъ которыхъ былъ созданъ человекъ, и находитъ 
только четыре состава человеческаго тела отъ четырехъ стихш,—  
именно: отъ огня человекъ имеетъ теплоту, отъ воздуха студень, 
отъ земли сухоту, и отъ воды мокроту (**).

Разсказавши миоъ о восьми частяхъ человека, Румянцовское 
Сказаше продолжаете исторш новыми подробностями, который очень 
любопытны своимъ сходствомъ съ народными легендами, напр, съ 
теми кашя собраны въ Орловской губернш г. Якушкинымъ. Совре
менная легенда разсказываетъ такъ:

«Создалъ Господь Адама и Евву и пусгилъ ихъ жить въ пре- 
светломъ раю; а къ воротамъ райскимъ прпставилъ собаку, зверя 
чпстаго: по всемъ раю ходила. И повелйлъ Господи собаке, зверю 
чистому: «не пускай, собака, зверь чистый! не пускай ты чорта 
лукаваго въ рай: не напоганилъ бы онъ моихъ людей». Лукавый 
чортъ пришелъ къ райскимъ воротамъ, бросилъ собаке кусокъ хлеба,

50 РУ С С КО Е слово.
I

(') См. М1§;пе, БЩйоп, без Аросгурйез, 2, стр, 880- 
('*) Рум. Палея, 1494 г. л. 38 обор.



РУ С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А . 5 1

а та собака и пропустила лукаваго въ рай. Лукавый чортъ возьми 
да и оплюй Адама съ Еввой; всехъ оплевалъ, всехъ съ головы до 
посл'Ъдняго мизинчика во левой ноге. Приходитъ Господи —  только 
руками объ полы ударилъ! На Адама съ Еввой глянуть срамно!.. 
Но Богу, известно, не .обтирать ихъ стать, не марать же рукъ въ 
чортовы слюни: взялъ да и выворотплъ Адама съ Еввой. Отъ того и 
слюнапогана.— «Слушай, собака, сказалъ Господи: была ты, собака,—  
чистый зверь: ходила во всемъ пресветломъ раю; отныне будь ты 
песъ— нечистый зверь: въ пзбу тебя грехъ пускать, коли въ цер
ковь вбежишь— церковь снова святить». Съ техъ поръ не собака зо 
вется, а песъ: по шерсти погана, а по иутру чиста» (*).

Еотъ старая редакщя разсказа, сохранившаяся отъ ХТН-го века, 
Адамъ лежалъ созданный, по еще неимТвшШ очей, на земле; сатана 
пришелъ къ беззащитному человеку и вьгаазалъ его каломъ; Богъ 
разгневался и проклялъ сатану. ЗатЪмъ оиъ очистилъ Адама отъ 
«пакости сатанииы» и смесивъ ее съ Адамовыми слезами создалъ со
баку и велЪлъ ей стеречь Адама; самт^ Богъ отошелъ въ горшй 
1ерусалимъ за Ад,амовымъ дыхаиьемъ. Сатана опять пришелъ, но ис
пугался лаявшей собаки и не решился подойти къ Адаму; опъ взялъ 
дерево и издали истыкалъ всего Адама деревомъ и этимъ сделалъ 
ему семьдесятъ болезней. Когда Богъ сошелъ съ горняго Герусалима, 
опъ увиделъ зло, сделанное злымъ сатаной и спросилъ его, зачемъ 

- онъ это сделалъ? Сатана отвечалъ, что еслибы не было человеку 
болезни, онъ никогда не вспомнить Бога; если же будетъ страдать 
недугомъ, то всегда будетъ призывать имя Бож1е па помощь. Богъ 
помилосердовалъ объ Адаме, прогналъ д1авола и « оборотилъ все не
дуги» въ Адама,— такъ что они скрываются внутри человека.

Оба приведенныя преданья очевидно находятся въ связи, и совре
менная редакщя уже отчасти потеряла точность разсказа. Далее, ска
завши о насаждеши рая, о сотвореши Еввы, Румянцовское Сказаюе 
приводить любопытный мпоъ о видВнш Адама, которое Богъ показалъ 
ему во сне: Адамъ увиделъ Христа расшггаго въ 1ерусалиме, Петра 
ходящаго въ Риме и Павла въ «Дамаске», проповедующихъ распятие и 
воскресение Спасителя. Апокрифическая Беседа упоминаетъ объ этомъ 
событии; она называетъ первьшъ пророкомъ Адама, и это видегае и 
было «Пророчествомъ Адама ».(**).

(*) См. ЛЪтоп. Тихонр. 2, стр. 101.
(*’) РаЬпсп, V. ТеЫ, 1, стр. 6,

&
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Въ дальнейшей исторш творешя, заметимъ только о времени осуж- 
дешя Адама, опять общеизвестное поверье: въ третШ часъ дано было за- 
прещеше вкушать отъ древа познашя добра и зла, въ шестой часъ запо
ведь была нарушена, въ девятый— Адамъ былъ изгнанъ изъ рая. Ста
рая Палея указываетъ объ этомъ предмете два различный мнешя: одни 
говорятъ, что Адамъ былъ въ раю шесть часовъ, по другимъ 4 0 — дней, 
которые представляютъ собой сорокъ дней поста Спасителя (*). По 
еврейскому преданью Адамъ также создашь былъ въ третШ часъ, со- 
грешилъ въ одиннадцатый, осужденъ въ двенадцатый и, изгнанный изъ 
рая, плакалъ до зари следующаго дня (**). Старый Французскш памят- 
никъ буквально повторяетъ исчислегйе нашего сказагня: а 1а Негсе йоите 
81 боппа А(1ат л о тз  а 1ои1ез Ьен1ез, а 1а 81з1е Ьоиге 31 шап§еа 
1а Г е т т е  1а рои те  е еп Попа а кип Ъагоип, е П еп тапцеа раг 
1атиг йе И, е а сЬоиге с1е поипе 81 Гигеп! §еПе Ьогз йе рагасИз (***).

Мы перейдемъ теперь къ другому произведен™ нашей апокрифи
ческой литературы, также полному любопытцыхъ преданы о творенш. 
К ъ сожцл'Ьшю, мы знаемъ его въ новомъ списке очень испорчеиномъ. 
Статья называется «Свитокъ божественныхъ книгъ», и безъ сомнет я 
также стариннаго происхождешя; мы встречаемся въ ней съ пре
даньями, которыя известны по рукописямъ нашимъ XV и XVI. века; 
другхя до сихъ поръ обращаются въ устахъ парода въ легендахъ и 
поверьяхъ. До сихъ поръ «Свитокъ»— едва ли ие единственное из
вестное произведете, въ которомъ собрана почти вся апокрифическая 
истор1я Адама, существующая въ нашихъ народныхъ предаиьяхъ, но 
рукопись, которая была у насъ въ рукахъ, пересыпана ошибками, 
такъ что было бы трудно издать ее вполне. И въ этомъ отношенш 
она можетъ служить образчикомъ старыхъ преданы въ ихъ последней 
народной Форме, въ которой они являются обыкновенно крайне испор
ченными: ихъ пишутъ уже люди малограмотные, преданье забывается. 
Другой списокъ Сказанья, также новейшШ, былъ въ рукахъ г. Бу
слаева, который привелъ изъ пего некоторые отрывки въ своемъ из- 
следованга о «Горе-Злочастш» (****). Изложеше очень сходно съ на
шимъ Свиткомъ, изъ чего можно заключить, что онъ имелъ уже до

(*) Румянцовская Палея 1494 г , я. 33.
( ” ) РаЬпс., V. Тез1. 1, стр. 20.

(*") Ыгдпе, 01с1. йев Аросг. 2, стр. 881».
(**’*) Очерки, т. I, стр. 615—618.
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вольно установивш ую ся народную  Форму. Мы п остар аем ся  п ер едать  его 
сколько возможно в'Ьри'Ье съ  текстомъ.

Статья начинаетъ разсказъ еще до сотворешя лира, когда «бысть 
Господь «СаваоФъ» въ трехъ каморГхъ, на воздус'Ь, въ .йшогй, безна
чальный царь, невГдомыя тайны» и проч. «Тогда бысть свТтъ отъ 
лица Господа Саваофа семидесяти седмерицею свТтлТе св!;та сего; 
ризы его были б'Ьл'бе снТгу, св’Ьтозарп'Ье солнца». ЗатТшъ слгЬдуетъ 
оиред'Ьлеше Троицы. М1ръ еще не существовалъ: «не было тогда ни 
неба, ни земли, ни моря, ни ангелъ, ни архаигелъ, ни херувимъ, ни 
сераФимъ, ни ргЬкъ, ни озеръ, ни кладезь, ни источники, ни чело- 
.вгЬкъ, ни горницъ, ни холмовъ, ни облакъ, ни звгЬздъ, ни свгЬту, ни 
звТрей, ни птицъ, ни вТтру, ни зари: егда была тьма, и не бысть 
тогда ни дней, ни нощ ей»...' За этимъ предислов1емъ сл!;дуетъ исто- 
р1я творения. «Рече Господь: буди небо по хрусталю на воздус'Ь со
творено и буди заря, и облако, и звЬзды, и облаки, и востокъ, и вЬтры 
дунувъ изъ нЬдръ своихъ, и рай насади на востоцЬ, и западъ, и сЬ~ 
веръ, и ю гь ,— а Богъ сидйтъ на востоцЬ (*), въ вельлЬпотЬ пре
выспренней славы своея, и седьмъ небесъ словомъ свошгь сотворилъ 
Господь. А мразъ отъ лица Господня, а громъ— гласъ Господень, въ 
колесниц!; огненной утвержденъ; а молшя— слово Господне, изъ устъ 
Божшхъ исходитъ; а солнце— виутреншя ризы Господин (**).

Потомъ Богъ создалъ тьмы столповъ на воздух!;, и столпы непод
вижны, связаны отъ начала вЬка, а на томъ столп!; камень иеподви- 
жеиъ, потомъ создана земля и адъ' съ вереями железными и медны
ми вратами; «подъ адомъ тартаръ— дна нЬеть». За творешемъ пер- 
выхъ столповъ и ада слЬдуегь новый Ф азисъ творешя: «И рече Го
сподь: буди тьмы столповъ мЬдныхъ и каменныхъ, и на камени земля, 
и ста подъ исподъ иесокъ, а на днЬ сотвори Господь словомъ камень 
и кремеш е,.. и на той земли море Тивер1адское, а бреговъ у него 
не было».

(’ ) У Буслаева невЪрно: ангелъ сидитъ на востоцЬ.
(*') Въ этихъ словахъ г. Буслаевъ справедливо видитъ связь съ однимъ 

мЬстомъ вт, стих'В о Голубиной книгЪ:
У насъ бЪлый вольный свЪтъ зачался отъ суда Бояия,
Солнце красное отъ лица Божьяго,
Самаго Христа Царя Небеснаго;
Младъ свЪте.ть мЪсяцъ отъ грудей его;
ЗвЬзды частыя отъ ризъ Божшхъ;
Ночи темныя отъ думъ Господнихъ, и проч. Бусл. стр. 615,
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«И сниде Господь на море по воздуху... и вид-1; на мор-1; го юля 
плавающа, а той есть рекомый Сатана, заплелся въ тип-Ь морской. 
И рече Господь Сатанаилу, аки не в1;дая его: «ты кто оси за чело- 
вЬкъ»? И рече ему Сатана: азъ семь богь. «А меня како нарещи»? Отв-Ь- 
щавъ же Сатана: Ты Богь Богомъ и Господь Господемъ. Аще бы 
Сатана не рекъ Господу такъ, тутъ же бы Господь его сокрушйлъ на 
морй Тивер1адскомъ.

«И рече Господь Сатанаилу: «понырпи въ мор-Ь и вынеси мнй пе
ску и кремень». Сатанаилъ же послушася Господа и нырну въ море
и вьшесе песку и кремень. И взявъ Господь песку и кремень, и разс-Ья 
поморю Тивериадскому, и глаголя: «буди земля толста и пространна». 
И взявъ Господь кремень и преломи на двое; въ правой рук1; Го
сподь (остави) у себя, а изъ лГвой руки отдасть Сатанаилу; и взя
Господь песокъ, и нача бить изъ того кремня, и рече Господь: «вы
летайте ангелы и архангелы и вся силы небесныя но образу и по по
добно»,— п нача изъ того кремня вылетати искры съ огнемъ, н сотвори 
Господь ангелы и архангелы и всю девять чиновъ.

«11 вид!; Сатанаилъ, что Господь сотвори, и нача той кремень 
бити, что Господь дастъ изъ л-Ьвой руки, и начали у Сатанаила вы
летать его ангелы и сотвори Сатанаилъ силу на небесахъ. Потомъ 
сотвори Господь Сатанаила начальникомъ надо всЬми чинами его ан
гельскими; сатанинрву силу— его сотвореше причте въ десятый чинъ»(*).

По списку г. Буслаева эго разсказывается нисколько иначе: сатана 
досталъ со дна моря камень, этотъ камень преломляется па двое, и 
изъ одной половины его, отъ ударовъ божествеинаго жезла, «выле
тали духи чистые»; изъ другой же половины сатана « набилъ басов
скую безчнеленную силу, боговъ плотныхъ*. На мор!> гГивер1адскомъ 
произведены тридцать три кита; на гЬхъ китахъ утверждена земля, и 
стала она на нихъ «толста, широка и пространна». Мы еще встр-Ь- 
тимся дальше съ этими знаменитыми китами.

Сатанаилъ увидЪлъ что онъ почтенъ и возгордился, и захотйлъ 
быть подобнымъ Вышнему. Тогда Богъ повел-Ьлъ архангелу извергнуть 
лукавую силу, но огонь отъ сатаны попалилъ архангела и онъ воро
тился, не исполнивъ повелЪшя. Богъ пострнгъ архангела въ чернецы 
и назвалъ его Михапломъ; въ другомъ сппскй прибавлено, что Богъ

(*) Ср. въ хбтописи Нестора, Арх. Комм. 1, сгр. 37, и ниже выписку изъ 
Румянц. Палеи 1494 г. л. 12.
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иоложилъ на него схиму со крестами простыми, знамешямн Христа, 
Сына Божш. И послалъ Богъ во второй разъ Михаила, и онъ ударилъ 
скипетромъ силу сатанииу, иона пала, иа землю .какъ дождь. Михаилъ 
поставлеиъ былъ пачальиикомъ надъ всЬми чинами ангельскими, и 
архангелы сказали: аминь. Это слово застало иного изъ лукавыхъ въ 
горахъ, иного въ р'Ькахъ, иного летающимъ но воздуху, кто увязъ но
гою, кто рукою въ облакгЬ ,— тамъ они нребываютъ и до сего дня...

ДалгЬе идетъ создание человека. Богъ насадилъ для него рай на 
восток-!;, и Адамъ созданъ былъ по образу Божпо отъ семи (т. е. 
восьми) частей, отъ земли— т'Ьло, отъ камня— кость и т. д. Потомъ 
«Свитокъ» даетъ близки! вар1антъ исторш, находящейся въ Румян- 
цовскомъ сказаши. «И поиде Господь на небеса ко Отцу своему но 
душу Адамову, Сатана же не в-Ъдая, что ему сотворити (т. е. Адаму), 
и тну т'Ьло Адамово перстомъ. И пряде Господь ко своему созданпо 
и вид'Ь т'Ьло Адамово и рече Господь: «о дьяволе, что ты сотворилъ, 
какъ смЪлъ надъ моимъ создашемъ тако сотворити»? Отв’йщавъ же 
дьяволъ: Господи, забудетъ тебя сей человекъ,— аще у него что забо- 
литъ, тогда Господа воспомянетъ. И Господь обрати Адаму внутрь, и 
отъ того во всякомъ челов'Ьц’Ь ... болезнь сотвори сатана; аще у кого 
поболитъ, тогда и вздохнетъ о Господ1г. помилуй мя.

Зат’Ьмъ Богъ оживилъ Адама и далъ ему «область» въ раю надо 
всЬми птицами и зв'Ьрями, потомъ создалъ ему жену Евву. Въ это 
время им’Ьлъ Адамъ свое пророческое сновид-Ьте, въ которомъ «ви- 
д1:лъ Петра въ РимгЬ виизъ головою распята, въ ДамасцТ; апостола 
Павла, въ ЕфесЬ (1оаниа Богослова), а тебе, Господи, во 1ерусалимгЕ 
град-Ь на Г олгофЪ на креста распята и кошемъ въ ребра прободена».

Адамъ насадилъ въ раю три древа, одно древо —  свою часть, 
другое— Еввнну, посреди— Господне древо, но потомъ Евва и Адамъ 
согрешили соблазномъ зм1зя; они были изгнаны изъ рая, и— «наде Ада
мова часть во Ефратъ-рЪку, а Еввина часть паде на Тигръ-р1;ку, 
а Господне древо осталося въ раю». По другому списку этого сказа- 
шя, Богъ по сотворе1пи Адама и Еввы повелгЬлъ имъ вкушать отъ 
всЪхъ плодовъ, «не повел'Ьлъ же есть винограднаго древа»... Сатана 
не им’Ьлъ доступа въ рай, и чтобы проникнуть туда, онъ ве.йлъ змг1гё 

пожрать себя, и она такимъ образомъ внесла его въ рай. Тогда 
«извергнулся сатана червемъ... обвился около винограднаго дерева 
и началъ зм1>евыми устами говорить Евв'й». Когда первые люди со
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грешили, свали съ нихъ венцы и одежды светлый, и стали они при
крываться древесными листьями.

«И плакася Адамъ (после изгнашя) при раю тридцать летъ, и 
виде Господь слезы Адамовы, и хотя его помиловати... и посла Го
сподь ангела своего Михаила и повеле Адаму поручитл (паучити?) 
ручная дела и повеле ему землю пахати. И пршде къ нему Сатана 
и р е ч е :«господине, твоя есть небеса, я моя земля; аще хощеши божш 
быти, поди на небеса; аще хощеши землю пахати, то дай отъ себя 
рукописаше на весь родъ свой и на будущш по т е б е » ...  И (Адамъ) 
иаписа на себя рукописаше свое, и па весь родъ свой, и на будущш 
по немъ, и отдастъ СатанЬ. И Сатана взя рукописаше и отда ада
мовой смерти...»

Наконецъ «Свитокъ» разсказываетъ рождеше Каина и Авеля: Ка- 
ииъ изъ зависти убнваетъ Авеля на каменномъ поле, по научешю дья
вола; Адамъ погребаетъ сына по примеру горлнцъ, послаиныхъ Бо- 
гомъ: одна изъ нихъ упала мертвая, а другая вырыла въ земле яму 
и закопала мертвое тело. Рождение Сиеа, .смерть Адама и пстор1я о 
древе, принёеенномъ изъ рая, точнее и подробнее передаются въ дру- 
гихъ рукописяхъ, который мы указываемъ дальше. Но другому списку 
исторш, «Адамъ пожилъ на земл1; 9 30  летъ и  умеръ. И пришла 
смерть сатанта и взяла душу его и внесла въ адъ мучитись 3 0 0 0  
летъ внутри ада во огиГ. горючему руки и ноги связаны, на шесть 
прицеплены». Сказаше кончается сошеств^емъ I. Христа во адъ и 
освобождешемъ Адама отъ смерти.

Таковъ своеобразный взглядъ этой исторш на твореше и судьбы 
мдра. Истор1я эта заслужпваетъ внимания людей, изучающихъ старину 
и преданья; въ ней повторяется много подробностей, известныхъ и 
по древшшъ рукоииснымъ источникамъ и по еовременнымъ "легендамъ 
народа, и ихъ изеледоваше можетъ привести къ заиимательиымъ исто- 
рическимъ результатамъ. До сихъ поръ, къ сожаление, подобные 
миеы редко указывались въ старыхъ памятннкахъ, что было бы 
необходимо для точной исторш преданья; и не решаясь теперь на окон
чательные выводы, мы попробуешь только указать некоторый истори
чески важпыя стороны этого сказанья. Заметить прежде всего, что 
наивное воззреше на первобытную исторйо м!ра, нами приведенное, до 
сихъ поръ живо въ народе. Полуграмотная рукопись, по которой мы 
излагали содержите «Свитка», писана несколько летъ назадъ; на
родный легенды, которыя и въ настоящую минуту собираются изъ
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устъ народа, повторяютъ те .же мотивы; некоторые изъ нихъ мы 
указывали въ Румянцовскомъ Сказанш ХУН-го века , след. мы име- 
емъ дело съ нреданьемъ старымъ. Для сличешя мы приводить на
родный разсказъ, записанный г. Якушкинымъ, где читатель узнаетъ 
главный обстоятельства нашей исторш, именно —  желаше злаго духа 
участвовать въ творенш.

«Сталъ Господи м1ръ творить, гд1; народу ж ить,— разсказываетъ 
легенда, записанная въ Орловской губерши,— распустилъ онъ море- 
ок!янъ; надо землю сеять. Прибежалъ лукавый чортъ, да и говоритъ 
Господу: «ты, Господи, все творишь: весь мгръ сотворилъ, ош н ъ- 
море нанусгилъ; дай мне хоть землю насеять!»— «Сей!» сказалъ 
Господи. Сеялъ, сеялъ лукавый,— никакого толку!— «Опускайся ты, 
лукавый, сказалъ Господи, на самое дно моря, достань ты, лукавый, 
горсть земли». Опустился лукавый на дно моря, захватилъ лукавый 
горсть земли; вынырнулъ: глядь— всю землю водой размыло. Опустился 
въ другой— тоже: въ горсти нетъ земли. Опустился лукавый въ 
третШ разъ, и по Божьему повеленью оставалась за ногтемъ нес- 
чиночка. Богъ взялъ ту песчиночку и нас'Ьялъ всю землю, съ тра
вами, съ лесами, и всякими для человека угодьями. «Будемъ съ 
тобой, Господи, братьями родными, сказалъ лукавый Господу:— ты 
будешь меньшой братъ, я большой!» Господи усмехнулся.— «Будемъ, 
Господи, братьями ровными». Господи усмехнулся опять.— «Ну, Гос
поди, ты будешь старшш братъ, я меньшой!»— «Возьми, говоритъ 
Господи:— возьми меня за ручку повыше локотка: пожми ты ручку 
ту изъ всей силы». Лукавый взялъ Господи за ручку выше локотка, 
жалъ ручку изо всехъ силъ; усталъ отъ натуги, а Господи стоить 
да только усмехается. Тутъ Господь только взялъ лукаваго за руку: 
лукавый такъ и приселъ. Господи иаложилъ на лукаваго крестное 
знамеше, лукавый и убежалъ въ преисподнюю. Люди да еще святые 
люди, нарицаются сыны Божт, а лукавый хотелъ къ Господу въ 
братья залезть»! (*)

Ту же основу шгЬетъ народная легенда о Поп,, на которого раз- 
сказчикъ переиесъ исторпо перваго человека.

«Приходить Господь (после потопа): «что вы, живы ли все?»
—  Слава тебе, Господи! все живы! « Выходите же вонъ!» Все 

вышли; напоследокъ дьяволъ сигъ! «Вотъ, Господи, хотелъ меня уто- 
_

(') См. ЛЪтописи рус. литер., Тихонр., 2, стр. 100.
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нить; в'Ьдь я вбтанъ! Я теб’Ь большой врагъ!» Коли-жъ ты ми1; 
больвюй врагъ, возьми-жъ ты меня за руку. Возьметъ дьяволъ Гос
пода поперегъ руки, да пе ноймаетъ руку опустить. «Даи-же а тебя 
возьму за руку!» Какъ возьметъ Господь дьявола за руку, — «ой, ой, 
ой! я буду теб'Ь хоть меньшой брать!» все, вишъ въ братья лазить. 
«Л'Ьзь же ты, меньшой брать въ море, достань земли горсть: давай 
землю засЬвать.» Они прибились къ кургану, а кругомъ все море 
стояло. ПолЬзъ дьяволъ въ море, схватилъ земли горсть, да не вы- 
тащилъ— всю размыло! Разъ слГзъ, другой, треттй слЬзъ... въ чет
вертый полЬзъ. «Братъ, говоритъ Господь, скажи: Господи 1ясусъ 
Христосъ!» Сказалъ дьяволъ: Господи 1исусъ Христосъ! пырнулъ въ 
море и вытащилъ земли въ горсти, съ маковыхъ два зерна. «Л’Ьзь 
же еще, этой земли мало!»— Постой-яге, говоритъ самъ себ’Ь дьяволъ, 
я запихаю себЬ за щеку земли: что Господь будетъ дЬлать, я себ^ 
тоже сдЬлаю. Взялъ Господь перекрестился, кинулъ землю на три 
стороны: сделались по взморью луга, лЬса, рощи... ровна! «Господи, 
а что-жъ за мои труды, какое будетъ угоягеше»,.. (*).

Г1о поводу творешя м)ра изъ камня и песку, г. Буслаевъ сбли- 
ягаетъ народную легенду съ следующей колядкой карнатскихъ руси- 
иовъ, которая указываетъ по его мнЬшю на связь приведеннаго пре
данья съ древнимъ миоологическимъ эпосомъ. Вотъ эта колядка, при
веденная г. Костомаровымъ въ его книг’Ь о русской народной поэзш:

Колись то було зъ початку свЬта,
Подуй же, подуй Господи, за Духомъ святымъ по землЫ
втоды не було неба ни землй,
неба ни земли, нимъ сине море,
а середъ моря та два дубойки:
сЬли-упали два голубойцй,
два голубойцй на два дубойки,
почали собЬ раду радити,
раду радити и гуркотати:
якъ мы маемо свЬтъ основати?
спустиме мы ся на дно до моря:
вынеме си дрйбного лйску,
дрйбного писку, синего каменьце,
дрйбный писочокъ посЬеме мы

(‘) А ванас ., Легенды, стр. 51— 52.
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сишй каминець подунеме мы.
Зъ дрйбиого пйску— чоряа землица, 
студена водица, зелена травица; 
зъ синего каминьця— синьее небо, 
синьее небо, свЬтле сонейко, 
св*тле сонейко, ясенъ м*сячокъ, 
ясенъ мЬсячокъ и вс* звЪздойки» (*).

Что бы ни означали эти два дуба (можетъ быть случайно по- 
навине въ п*сню) и голуби, колядка им-Ьетъ '"большое сходство съ 
нашимъ разсказомъ: точно также въ начал* м1ра предполагается одно 
огромное море, изъ песку и камней создается ц*лый м1ръ. При 
всемъ томъ карпатская п*сня не совс*мъ объясняетъ нашъ памят- 
никъ. Существенная черта носл*дняго заключается въ двойственномъ 
начала, на которомъ основано творешё; этотъ мотивъ в*рно сохра- 
ненъ и въ указаниыхъ народныхъ легендахъ, которыя точно также 
даютъ злому духу участие въ творенш или стремлеше въ немъ участ
вовать.

Мы приведемъ еще два образца народныхъ сказашй, которыя 
также вертятся на этомъ общемъ сюжет*. Одна карпато-русская 
сказка разсказываетъ о сотворенш М1ра такъ: въ начал* было только 
небо да море; по морю плавалъ Богъ въ лодк*, и встр*тилъ огром
ную и пустую п1шу, въ которой находился чортъ. «Кто ты»? спро- 
силъ его Богъ.— «Возьми меня къ себ* въ лодку, тогда скажу.»— «Ну 
ступай!» сказалъ Богъ, и въ сл*дъ за т*мъ послышался отвТ.тъ: 
«я чортъ». Молча поплыли они дал*е. Чортъ началъ говорить: «Хо
рошо какъ-бы была твердая земля, и намъ было-бы гд* отдохнуть». 
«Будетъ!» отвйчалъ Богъ, «опустись на дно морское, набери тамъ, 
во имя мое, горсть песку и принеси, я изъ него сд*лаю землю». 
Чортъ опустился и набралъ иеску въ об* горсти, примолвивъ: «беру 
тебя во имя мое!» Но когда онъ вышелъ на поверхность воды, въ 
горстяхъ не осталось ни зернышка. Онъ погрузился снова и набрал* 
песку въ горсти, сказавъ: «беру тебя во имя его!», и когда воз
вратился, песку у него осталось только за ногтями. Богъ взялъ 
этотъ песокъ, посыпалъ по вод*, и изъ него сд*лалась земля ни 
больше, ни меньше, какъ сколько нужно было, чтоб* имъ. обоим*

п  Буслаевъ, Очерки 1, стрЛ 48—149.
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улечься. Они легли рядомъ на землю. Богъ къ востоку, а чортъ къ 
западу. Когда чорту показалось, что Богъ уснулъ, онъ сталъ тол
кать его, чтобы онъ уналъ въ море и ногибнулъ; но земля далеко 
расширилась къ востоку. Увидавъ это, дьяволъ началъ толкать Бога 
къ западу, а потомъ къ югу и къ сЁверу: во в с ё  э т и  стороны, 
куда онъ толкалъ его, земля раздавалась широко и далеко. Потомъ
Богъ всталъ и пошелъ на небо, а чортъ но пятамъ за нимъ. Тутъ
Богъ кивнулъ громовнику И л ь ё , и тотъ началъ гремЁть и блистать, и  

громомъ сразилъ чорта съ неба виизъ... Въ другой, сербской сказкЁ 
чортъ укралъ съ неба солнце и убЁжалъ съ нимъ на землю; тамъ 
онъ воткнулъ его па копье и носилъ съ собою на нлечахъ. И
послалъ Богъ ангела своего на, землю отнять солнце у чорта. Ан
гелъ нрисосЁдился къ чорту н всюду ходилъ съ нимъ; накоиецъ,
они пришли къ морю. Тутъ чортъ бросилъ копье -съ солнцемъ на 
берегу, п они пошли в м ё с т ё  купаться. Во время купанья ангелъ 
сказалъ: « станемъ нырять, кто глубже». Чортъ отвЁчалъ: «опу
стись ты»; ангелъ опустился на самое дно, и, въ доказательство 
того, иринесъ въ зубахъ морскаго песку. Пришла очередь нырять 
чорту. Но онъ боялся, чтобъ т ё м ъ  временемъ ангелъ не унесъ у 
него солнца; онъ плюнулъ на землю, и изъ слюны его сдЁлалась 
сорока, которой чортъ приказалъ стеречь- солнце, покамЁстъ онъ не 
вернется. Когда чортъ опустился въ море, ангелъ сдЁлалъ рукою 
надъ моремъ крестное знамеше и море замерзло толщиною въ девять 
локтей. Потомъ онъ схватилъ солнце и убЁжалъ съ нимъ на небо, 
н въ это самое время начала кричать сорока. Чортъ, услышавъ крикъ 
сороки, с п ё ш и л ъ  вернуться иазадъ, но, видя, что ему не пробраться 
сквозь ледъ, снова пошелъ на дно морское, досгалъ большой камень, 
пробилъ имъ ледъ и пустился догонять ангела.

По объяснешямъ Эрбеиа(*), на который ссылается г. Буслаевъ, обЁ 
эти сказки песомпЁнпо будто бы указываютъ на древнхй славянскш миоъ 
о борьбЁ БЁлаго и Чериаго бога, Солнца и Зимы: въ первой сказкЁ 
подъ Богомъ просто слЁдуетъ разумЁть солнце, которое съ начала, 
именно зимою, во время солноворота, являясь низко на небосклонЁ, 
такъ сказать, плаваетъ по снЁгу (въ сказкЁ но морю); и одинаково 
съ зимою (олицетворенною въ в и д ё  чорта) идетъ далЁе, возносится 
выше, разогрЁваетъ снЁга и выводить наружу, творить землю; а но-

(*) Русск. БЪседа, 1857, №  4.
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томъ, достигнувъ известной высоты, приводить время грозъ, окон
чательно уничтожающее зиму. Въ сербской сказка Эрбенъ видитъ 
то же самое; только сказка отступаетъ отъ естественнаго порядка въ 
томъ, что «чортъ и солнце взамнообменялись свойствами» (?), на томъ 
основаши, что въ природе зима (чортъ) производить ледъ, а солнце, 
поднимаясь выше на небо, уничтожэетъ его своими лучами. Вся ис- 
тор1я по Эрбену сводится такимъ образомъ къ олицетворение лгЁта и 
зимы, дня и ночи. Мы думаемъ, что читатель заметить самъ про
извольность этихъ миеологическихъ толковаига.

В с ё  э ти  памятники, не разъ указапные нашими мноологами, по на
шему мн'Ьнпо еще не рЁшаютъ достаточно вопроса: откуда взялось это 
дуалгытическая воззр!нпе, принадлежитъ-ли оно коренному народному 
миеу? Намъ еще не разъ придется встретить въ иашихъ старыхъ 
памятникахъ и предаиьяхъ слЪды этого своеобразного воззр'Ёшя, и по
тому мы остановимся несколько на его объяснении

Гриммъ, начиная въ своей миоологш изследоваше о бесе, пахо- 
ходитъ прежде всего, что представлеше о зломъ духе, которое бро
сило потомъ' та гм е глубокие корпи въ иародныхъ в!;ровашяхъ, было 
чуждо немецкому язычеству. Онъ находить вообще, что дуализмъ, 
создающей две выснпя силы, независимый одна отъ другой— если онъ 
не коренится въ исконной глубин!; миоологической системы (какъ въ 
Зендской),— бываетъ результатомъ уже более позднейшей отвлеченной 
мысли; что онъ не сродепъ непосредственной, чувственной миоологш, 
развивающейся въ широкой сред!;; что поэтому его не зиаютъ ни 
гречесюе, ни н’Ьмецие миоы. Это простое, но очепь важное замеча- 
ше по нашему мпТшто вполи!; прилагается и къ народной миоологш 
древней Руси: она не знаетъ разлшйя добрыхъ и злыхъ духовъ,— и 
если это различие является потомъ въ иародныхъ предашяхъ, то вовсе 
не составляетъ въ нихъ кореннаго явлешя. Правда, мы зиаемъ изъ 
исторш Б'Ь.даго и Чернаго бога балтшскихъ Славянъ, но Гриммъ спра
ведливо сомневается въ первобытности этого дуалистическаго делен; я. 
Въ самомъ д'ё л 'Ь, ни одно изъ древнихъ свид-Ётельствъ о божествахъ 
стараго русскаго язычества пе говоритъ ни о чемъ подобномъ сущ е- 
тсвованпо двухъ высшихъ, враждебныхъ силъ, которыя бы делили меж
ду собой природу. Въ словахъ л’Ьтописцевъ, проповедниковъ, возста- 
вавшихъ противъ идольскихъ жертвъ, нельзя найти никакого основашя, 
которое бы могло подтверждать существоваше вполне развитой систе
мы дуализма. При распространенш христианства, в с ё  язы чеш я боже
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ства имели одинаковую участь; въ поняшяхъ массы они отступили 
сначала на второй планъ, потомъ мало-но-малу получили зиачеше бе- 
совъ и злыхъ идоловъ. Древше волхвы говорили, по словамъ летопис
ца, что они в'Ьрятъ «Антихристу», сидящему въ бездне, что боги 
ихъ живутъ «въ бездне, суть же образомъ черни, и крилати, и хво
ста имуще,— въсходятъ же и подъ небо, слушающе вашихъ боговъ,» 
но ясно, какъ следуетъ понимать извеепе летописца, который этими 
словами выразилъ не столько учете волхвовъ, сколько свое личное 
ноня'пе объ этомъ ученш.

Противоположность двухъ пачалъ могла однако проявляться и въ 
нашей, какъ и въ немецкой миоологш, когда эта противоположность 
извлекалась изъ самой природы, раждавшей паптеистичееше миоы, 
напр, изъ дня и ночи, весны и осени, лета п зимы и т . п. Но эта 
двойственность никогда не достигала того резкаго дуализма, съ к а -  
кимъ является псня'пе о злыхъ и добрыхъ духахъ, принесенное въ 
первый разъ введешемъ христианства.

Съ этой точки зрентя нашъ апокриФичесшй памятникъ можетъ не 
иметь никакой связи съ древнимъ миоологическимъ эпосомъ. Если 
море Тивериадское, съ котораго начинается творение по нашему па
мятнику, и действительно было взято съ древняго миоическаго моря, 
упомяиутаго въ карпатской песне, то смыслъ памятника темъ не 
мен1;е могъ сильно измениться и сохранить съ древностью связь чисто 
внешнюю: на первомъ плане стоить твореше м1ра двумя различными 
силами. Но съ другой сторопы преданье не можетъ быть вполне 
объяснено и в.!пяшемъ чисто хриспанскихъ понятш, потому что въ 
библейскомъ разсказе, который могъ въ этомъ случае руководить Фан- 
таз: ей народа, злой духъ является вполне отвержениымъ: онъ вовсе 
не имеетъ въ псторш творешя той роли, какую прпнисываютъ ему 
преданья. Очевидно, что въ ихъ образованы учавсгвовалъ иной поря- 
докъ идей, более развивши! отношешя двухъ высшихъ силъ, управ- 
ляющихъ челов!;комъ.

ПоняНе о добромъ и зломъ начале, въ томъ размере, въ какомъ 
оно является въ нашемъ памятнике, действительно принадлежитъ уже 
поздней эпохе (*). Не входя въ подробности, заметпмъ, что въ сред- 
ше века первоначальное поняше о зломъ духе получило - особенное 
развигпе и постепенно складывалось въ более и болЬе определенный

(’) См. б п т т ,  Му11ю1о§1е, стр. 9В7.
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черты, характеръ которыхъ зависелъ отъ степени релипознаго пони- 
м а т я ; Фантаз1я народа и духовныхъ писателей не остановилась на 
томъ значении злыхъ духовъ, которое было указано первьшъ хриспан- 
ствомъ; она старалась дополнить мрачный образъ злато духа, произ
водившего сильное впечатлите на умы, и легенда произвела целый 
рядъ разнообразныхъ типовъ злаго духа отъ ужаснаго до комическаго. 
Въ то время, когда составлялась наша Палея, уже развился миоъ о 
блестящемъ ангел!; Сатанаил!; (Денница, ЬисгГег), который, прельстив
шись красотой творешя и видя землю пустую и не населенную, за- 
думалъ обладать «поднебесной», завладеть землей и поставить пре- 
столъ на облакахъ: онъ сверженъ былъ за свою гордость, названъ 
сатаной, и место его отдано было Михаилу (*). Особенное развитие 
идеи злаго духа до полнаго дуализма было принесено, кажется, съ 
востока изъ т!;хъ многочисленныхъ ересей, которыя, начавъ съ пер- 
выхъ вгЬковъ хриспанства, наводняли церковь враждебными ей ученьями 
и миеами. Восточный ереси въ первый разъ стали говорить о зломъ 
начал!;, какъ самобытномъ и равносилыюмъ божественному началу; 
на основаши этого понятая они создали собственную исторш творешя, 
въ которой злому духу дано было положительное учаспе въ судьб!; 
м1ра и человека. Эти ереси не одинъ разъ проникали и въ Европу и 
приобретали въ ней великую силу; такъ распространилось съ начала 
артанство; такъ, съ X в-Ька, по всей южной Европ!; разлилась ново- 
манихейская ересь, именно съ темъ Фантастическимъ учешемъ о зломъ 
дух!;, которое мы указали. Подъ разными' названьями —  Павлишанъ, 
Богомиловъ, Катаровъ, Патареновъ, Альбигойцевъ— эта ересь господ
ствовала въ Армеиш, Византш, Болгарти, Северной Италии, Южной 
Франщи и т. д. Вскоре по своемъ появлеш'н она навлекла на себя 
горяч1Я пресл'Ьдовашя и церкви, и государства, по т1шъ не мен!;е 
долго держалась и действовала на умы; во Францш она пала только 
подъ страшными ударами альбигойской войны.

Особенный успехъ ново-манихейская ересь имела въ славянско 
Болгарш. Ея последователи известны были тамъ подъ пароднымъ 
именемъ богомиловъ, и были ревностными агитаторами: они находи
ли много прозелитовъ дома, отъ нихъ шли еретическш книги къ з а -  
паднымъ катарамъ; они имели своихъ писателей. Южнославянская 
литература, только что начинавшаяся, уже должна была защищать

(*) Румянцовская Палея, 14-94 г., л. 12.
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церковь отъ этого врага. Ея обличешя уцелели отчасти и въ нашихъ 
рукописяхъ и . сохранили для исторш содержание догматовъ богомиль
ства, затронувшего въ своей пропаганд!; и древнюю Русь. При техъ 
частыхъ и тесныхъ сношешяхъ, которыя древняя Русь поддерживала 
съ Болгархей и болгарской церковью, при томъ множеств!; памятни- 
ковъ церковныхъ, литературпыхъ и апокриФическихъ, которые пере
шли къ намъ отъ южныхъ славянъ, очень естественнпо ожидать, что 
древняя Русь ознакомилась и съ учешемъ Богомиловъ и съ его ори
гинальными миоами. Наша старая письменность до иосл!;дняго времени 
помнила богомиловъ -и интересовалась ими: въ рукописяхъ уцелели 
обличешя богомиловъ, составленный болгарским!, пресвитеромъ Козь
мой, въ первый вЦкъ болгарской письменности; въ нашихъ Кормчихъ 
и сборникахъ до последняго времени помещалась статья мниха Аоа- 
нао'я, осуждавшая апокриФичесюя предашя, и между прочими книги 
Еремел пресвитера о Троице и крестномъ древЬ; русская Кормчая
XV— XVI века довольно определенно излагаетъ все пункты богомиль- 
скаго ученья; наконецъ статья о лояшыхъ книгахъ, съ особеннымъ 
ударешемъ возстаетъ противъ того же болгарскаго попа 1еремш, бо
гомила, солшвшаю разныя баспи о предметах!, хриспанскаго в!;ро- 
вашя. Память болгарскаго еретичества и анокриФовъ осталась и до
XVI— XVII века, когда переводчикъ или переписчпкъ сочниенШ Да- 
маскина жаловался, что въ его время мнимые учители народа больше 
«въ болгарш е басни, або паче въ б абш е бредни упражняются», 
чемъ наслаждаются разумомъ истинныхъ учителей ( 2).

Авторъ «Разсуждешя о ересяхъ и расколахъ не сомневается въ 
томъ, что богомилы жили и Действовали въ русской земле, и пер
вых!. еретиковъ, каше появлялись въ русской церкви въ XI —  XII 
столе™ , именно Адр1ана и Дмитра, онъ считаетъ последователями 
богомильской ереси (стр. 3 7 ).

_ Въ посл!;дующемъ разбор!; апокриФическихъ и ложныхъ книгъ, мы 
будемъ иметь случай убедиться, что некоторый изъ книгъ, навлекав- 
шихъ осуждсше п проклятие на болгарскаго богомила 1еремйо, еще 
сохранились или въ старыхъ рукописяхъ, или даже въ народпыхъ по- 
верьяхъ, которыя черезъ сотни летъ перенесли древнее еретическое 
суевер1е. Къ числу памятниковъ древняго богомильства мьг относимъ 
И  разсказанное въ « Свитк!;» предаше о двойственномъ сотвореши м!ра.

(*) Румянц. Муз. № 193.
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Богомильское учете  самыми основашями своими расходилось съ 
хрис’панствомъ; оно признавало Троицу, но понимало ее не правиль
но и совершенно извращало хриспансше догматы о воплощенш, о 
земной жизни Спасителя и т . д. Корень ереси заключался во взгляде 
на ветхий заветъ: богомилы отвергали ветхш заветъ, какъ порожде- 
ше злаго начала, не верили книгамъ Моисея и другихъ пророковъ, 
думая, что до нришеств1я Спасителя люди повиновались злому духу, 
ему поклонялись и отъ него получали закоиъ. Царство Бога на зем
ле начиналось по ихъ мнеипо только съ пришествия Спасителя.

Признавая два начала, изъ которыхъ произошелъ М1ръ, богомилы 
совершенно' по своему" разсказывали исторш сотворешя мгра и чело
века. Они утвергкдалп, что могущественный духъ, котораго Спаситель 
назвалъ сатаной, самъ былъ сыномъ Бога Отца и назывался Сата- 
наиломъ; сверженный съ неба за свои гордыя покуше1Йя, онъ сохра- 
нилъ силу творчества, но «не могъ удержаться въ водахъ» (*), и 
уже после того какъ Богъ въ начале создалъ небо и землю, онъ съ 
своими ангелами решился создать второе небо и другую землю и за- 
темъ всю тварь, которая землю паполияетъ. Онъ сделали по тому 
тело человека, смешавши землю съ водою, но не могъ вдохнуть въ 
него души: онъ дунулъ было въ Адама, но духъ его нрошелъ сквозь 
тело и вылетелъ черезъ правую ногу и перешелъ въ змею, которая 
отъ того стала мудрою между животными. Тогда Сатаиаилъ, увидевъ, 
что трудится понапрасну, просилъ Бога вдохнуть душу в-ъ человека и 
обещалъ, что живой человекъ будетъ принадлежать одинаково имъ 
обоимъ. Но впоеледствш Сатаиаилъ всегда стремился завладеть людьми: 
онъ далъ закоиъ Моисею, говорилъ черезъ пророковъ и люди без
раздельно были во власти его во всемъ ветхомъ завете. Родъ чело- 
веческш спасенъ былъ отъ власти дьявола только ксусомъ Христомъ, 
который победилъ Сатанаила, заключили его въ безднахъ ада и на
звалъ его сатаной.

Намъ могутъ возражать, что въ нашемъ памятнике зтотъ бого- 
мильскш дуализмъ далеко не имеетъ ни определенной Формы, ни по- 
следовательнаго развипя. Это правда; но иначе и быть не могло съ 
преданьями, имевшими источники чисто еретический. Нетъ сомнешя, 
что позднейшая редакщя нашего «Свитка» должна была много поте
рять точностн въ разсказе преданья; достаточно сравнить его съ на

(') Разсказъ Евеиъпя Бигадена.
Отд. II. 5
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родными легендами, которыя произошли конечно отъ него, т. е. отъ 
нисьменнаго памятника того же рода,— чтобы видеть, какъ легко пе
ределываются вмешаются мелю я подробности и аксессуары. Но, обра- 
тивъ внимаше на сущность преданья, мы увидимъ въ немъ замеча
тельное сходство съ ученьемъ богомиловъ о творенш и если между 
ними остается еще разница, то она легко объясняется самой истор1ей 
богомильскаго миоа: известно вопервыхъ, что у самихъ богомиловъ 
преданье?' не получило законченной, догматической Формы и въ разныхъ 
местахъ и разными лицами оно передавалось съ различными варган- 
тами; далее, Евоимш Зигаденъ (*), писавши! о нихъ въ начале XII 
века, и пресвитеръ Козьма (#*), изъ которыхъ мы взяли изложеше 
богомильскаго миоа, обращали внимаше только на существенный чер
ты ереси и гораздо больше заботились о должномъ обличенш злове- 
р1я, чемъ о подробномъ сборе еретическихъ веровашй; такъ что по 
нимъ еще трудно судить, въ какой Форме ходили эти преданья въ 
народе,— потому что богомильская ересь была народною въ Болгарш. 
Наконецъ наши изложешявъ «Сказашй» и въ «Свитке» оба относятся 
къ весьма поздней эпохе, когда они по необходимости потеряли пер
воначальную свежесть и точность преданья и быть можетъ отбросили 
уже изъ него многое, въ чемъ ересь была слишкомъ заметна.

Наши редакцш не ясно говорятъ о томъ, какимъ образомъ Сата- 
иаилъ палъ, какъ явилась у него мысль участвовать въ творенш; 
но они знаютъ, что его прежнее имя было Сатанаилъ, что онъ по- 
терялъ окоичаше этого имени, когда былъ побежденъ пришесшемъ 

'.Спасителя. Дьяволъ точно также подра?каетъ Богу въ творенш, онъ 
разделяетъ съ Богомъ власть надъ первымъ человекомъ и даетъ ему 
его болезни. Когда Адамъ въ первый разъ иачинаетъ пахать землю, 
дьяволъ вступается за нее какъ за свою собствешшость (у богоми
ловъ, она была его создаше). Наконецъ, злой духъ во всемъ разсказе 
сохраняете полную свободу своихъ дейсш й . Мы приводимъ въ при- 
мечаши (***) разсказъ о Сатапаиле, взятый нами изъ Румяиц. Палеи

(*) Сге$е1ег, Еи1Ь. 2 у § а й е т  паггаНо йе ВоартШ з. 6оШ п§. 184-1.
(**) К. 8аШ п$М , АгШу га ро^евШши ,]иЕ;081ауеп5ки, т. IX, стр. 69—97. 
(”*’) Въ Палее 1494- года, Румянц. музея, на листе 12 обор., находится 

слЪдующш разсказъ:
О Сотонаили.

В сш убо день единъ отъ ангелъ наричаемьш Сатанаилъ, иже убо б е  ста
рейшина 10-му чину, видети (й!с) яко украси Богъ твердь ту, о ней же
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и послужившш во многихъ случаяхъ источникомъ для нашего сказа- 
ш я. Но сличивши два разсказа, читатель тотчасъ увидитъ ихъ раз
ницу: Палея, хотя также апокрифическая въ этомъ случай, далеко 
не шгЕетъ тЕхъ подробностей, к а т я  переданы въ иашемъ новомъ 
сказанш, —  а главное, Сатанаилъ вовсе не им'Еетъ въ ней того осо- 
беннаго, пезависимаго характера, который дается ему въ «СвиткЕ» 
и которымъ, по нашему шнЕню, наше сказаше сближается съ южно
славянскими преданиями богомиловъ.

Остановимся еще на нЕкоторыхъ подробностяхъ нашего сказатя. 
Мы видЕли, что по его словами древо, отъ котораго Адамъ и Евва 
вкусили и впали въ грЕхъ, было древо виноградное. Это предаше 
находится и въ повести о горЕ-злочастш, которая говоритъ въ нача- 
лЕ, что когда Богъ сотворилъ Адама и Евву, то

«далъ имъ заповЕдь божественную, 
не повелЕлъ вкушать плода виноградною 
отъ едемскаго дерева великаго».

рекохомъ, и землю, и развеличисягръ доотью и рече въ помысле своемъ: коль 
красная поднебесная си, но не вижу жпвущаго на ней, — да пршду на 
землю и прайму землю, и обладаю ею и буду яко Богъ, и поставлю п р е- 
столъ мой на облацЪхъ.

И ту аб1е съвръже й Господь съ небеси за гръдость помысла его, По 
немъ ж е спадоша иже бЪаше подъ нимъ чинъ 10-ти, яко пЪсокъ просуш а- 
ся съ небеси, и нроразишася въ преисподняя; друзш лее ихъ на земли бы... 
 си повеси архангельекы гласъ. >

Архистратиги Михаилъ, сы началникъ и воевода силы Господня, иного 
чину силъ старейшина, виде отступника съпадша съ чиномъ 10 своимъ, и 
звучными гласомъ, крЪпкы и страшнып и рече: вонмемъ, гласомъ силы 
всЪхъ похвалимъ истиннаго Бога...

Слышавши лее дЪмони гласъ архаангела Михаила, и аб1е повешеии быша 
на аере, пръви, иже ты спадши демоны, въпреразиша въ преисподняя, и 
суть яко и глусы, и ти оттоле не свЪдятъ ничтоже въ мире; а еж е отъ 
нихъ на земли падша, то ... ходяща (по) земли съ своими прелестьми; по
следняя ж е ихъ устави архаангельекыи гласъ по аеру, и ти убо висе(ти) и 
что могуще пакость творити, творятъ тое.

Се же убо Сатана старей бе въ чину, инее бе подъ нимъ, приставникъ 
бе земному чину, и земли блю дете ир1емъ, и отъ Бога естьствомъ не лу- 
кавъ бе исъпръва, но благъ сы...

Въ него же место постави Господь старейшину Михаила, спадшш же 
чинъ нарекоша; демоны отъ нихъ же Господь отъятъ славу и честь и свет
лость, бывшю на небесехъ прежде, и преложи я въ духъ теменъ, и по воз
духу облетати имъ иовеле. Спадшаго же место чина 10-го, умысли Богъ 
створити человека,—да светлость и венець спадшихъ предати имаетъ Богъ 
правовернымъ...
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Въ позднейшее время, поверье о томъ, что виноградное дерево 
было причиной падешя Адамова, —  стало общеизвестнымъ народнымъ 
предашемъ; его принимали за несомненный фэктъ  и  придавали ему 
поучительный смыслъ. Г . Буслаевъ указываетъ, что это поверье из
вестно было нашимъ предкамъ еще въ XVI столетии, какъ можно ви
деть изъ одной миньятюры въ Синод, списке Козьмы Индикоплова 
(писанномъ въ 1 5 4 2  году), где на поле миньятюры написаны при
веденные стихи объ Адаме (*). Но древность преданья восходитъ еще 
далее и опять связывается съ историей богомильскаго учешя. Въ древ- 
нихъ Кормчихъ очень часто встречается обыкновенно статья, подъ 
именемъ «Написания Аеанашя мниха терусалимскаго къ Панкови», 
предметомъ котораго было именно древо познашя добра и зла. Этотъ 
Панко держался лживыхъ мненШ о древе спасеннаго креста, и о 
другихъ вещахъ, которыя обличала потомъ наша статья о ложныхъ 
книгахъ. Точно также ложно говорилъ онъ о раискомъ древе добра и 
зла, и АеанасШ прямо съ этого начинаетъ свое послаше (**): «ска
зали мне некоторые люди, что ты многихъ учишь о разумномъ дре
ве добра и зла, отъ котораго Богъ возбранилъ вкушать Адаму, —  и 
говоришь, что это былъ виноградъ». АеанасШ прямо обличаетъ его 
темъ, что по писашю Евва увидала древо красное видещемъ и доб
рое въ снедь,— «а какую красоту имеетъ виноградный гроздъ?» и 
проч. Въ конце статьи АеанасШ предостерегаетъ его отъ писашй 
попа 1еремш, изъ которыхъ Панко извлекалъ свое ложное у ч ете . 
Б ы ть  можетъ, что миеъ о виноградномъ плоде также принадлежалъ 
къ баснямъ 1еремш болгарскаго и если не былъ прямой прииадлеж- 
ностыо его ереси, то могъ вместе съ ея мн'Ьтями войти въ народ
ное южнославянское предаше.

Источники преданья могъ быть не только не русскШ, но и не 
южнославянскШ. Библейсшя предашя Арабовъ, перенятыя почти всег
да у Евреевъ, разсказываютъ иначе о раискомъ винограде:, самъ Богъ 
далъ вкусить его Адаму и онъ впалъ отъ этого въ глубокий сонъ,
во время котораго создана была Евва.

Такимъ же чужимъ было преданье о томъ, какимъ образомъ са
тана, которому запрещенъ былъ входъ въ рай, проникъ въ него; ве

(*) Очерки, 1, .стр. 617.
(’*) Мы напечатали это любопытное послаше, какъ матер1алъ для исторш  

ложныхъ книгъ, Памяти, стр. 84.
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левши зм*ю поглотить себя и потомъ извергнувшись изъ него, когда 
зм'Ьй прошелъ въ райсшя жилища (*).

Преданье о рукописанш, которое далъ Адамъ бесу, находится и 
въ раз’сказ* «.объ исповгьдант Евгингь» въ Румянц. рукописи 
№  358 . Статья представляетъ въ начал* легкую вар1ацпо библей- 
скаго разсказа, къ которой прибавляются дальше апокрифичесшя по
дробности: Адамъ плачетъ о потер* рая следующими стихами:

Раю мой, раю, прекрасный раю,
Красота неизреченная,
Меня ради сотворенъ еси,
А Евги ради затворенъ еси,
Милостиве помилуй мя.

Съ этимъ началомъ до сихъ поръ известны въ народ* стихи, 
описываюнце гр*хъ и раскаяше Адама (**). Быть можетъ стихъ ста
рее и этого списка ХУ века, где указываютъ его древн*йшш сл*дъ. 
Румянцовская Палея 1 4 9 4  года, представляющая весьма старый па- 
мятникъ нашей литературы, въ томъ же род* говоритъ сбъ Адамо- 
вомъ плач*: «и плакася Адаамъ горд* глаголя: раю пресвятый,— иже 
мене ради насажденъ, а Евгы ради затворенъ»... (л. 32  на- обор.).

И за т*мъ для своего пропиташя Адамъ проситъ у Бога райска- 
го благоухашя: Богъ посылаетъ ему оимьянъ, ливанъ и ладаиъ— из
вестное древне-хриспянское предаше, которое между прочимъ упоми
нается (и подробнее ч*мъ у насъ) въ древней эеюпской книг* « о 
битве Адама и Еввы» (противъ сатаны), переведенной въ энцикло- 
педш аббата Миня (***).

«Испов*даше» Румянц. сборника представляетъ разсказъ отъ лица 
самой Еввы детямъ о грехопаденш и изгианш изъ рая; но повиди- 
мому въ немъ соединены дв* различный статьи, потому что въ сре
дин*, поел* разсказа о рукописаньи, сказано: «а инде писано во
святомъ писаньи» и снова говорится о рукописаньи. Въ заключеше 
статья описываетъ покаяше Адама и Еввы и болезнь Адама; статья 
оканчивается смертью первыхъ людей. Для совершешя покаяшя Адамъ

(*) См. у  Вейля, В1Ы. Ье§еш1еп йег Мизе1юаппег, и Ш дпе, Бь с!. Дез 
АросгурЬез.

(**) В арепцова , Сборникъ дух. стиховъ, стр. 4 0 —45.
(***) Мгдпе, Шс1юп. 1, 308.
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поставилъ Евву въ р'Ьку Тигръ, а самъ стоялъ во 1ордане и такъ 
они постились до сорока дней; бесъ соблазнялъ опять Евву, прихо- 
дилъ къ ней въ образе ангела, потомъ въ виде Адама и убеждалъ 
выйти изъ реки. Но Адамъ предупреждалъ ее объ пскушеши, ’ и она 
пе поддалась ему. Тогда Богъ освободилъ ихъ отъ д1авола, и они 
поселились въ земле Мад1амской. Это преданье также принадлежитъ 
къ, числу т'Ьхъ, которыя уже въ первыя времена были известны на 
хрисНанскомъ востоке и , не получивши одной неизменной редакцш, 
сохранились въ книгахъ и изустныхъ предапьяхъ. Чтобы показать 
степень ихъ известности, заметимъ иапр., что этотъ разсказъ съ н е 
которыми вар1антами находится и въ упомянутой нами эошпской кни
ге  (*). Источникомъ нашего сказашя были, конечно, визашпйсше па
мятники.

Наконецъ Адамъ почувствовалъ болезнь и приближе1Йе смерти: 
чтобы успокоить его болезнь, Сиоъ решился идти въ рай и принести 
ему ветвь отъ райскаго. Евва сопровождала сына; когда они прибли
зились къ раю, лютый зверь Горгошй не хотелъ пропустить ихъ, 
но Сиоъ заклялъ его; они пришли къ раю, и ангелъ далъ ему ветвь ... 
Адамъ узиалъ его, извилъ себе венецъ изъ ветви, и рука Господня 
приняла его душу... Когда Адамъ былъ погребенъ, изъ венца выро
сло дерево: на иемъ распятъ былъ потомъ Спаситель...

« Страиствоваше Сноа въ земной рай» было миеомъ общеизвест- 
нымъ на востоке и на западе и одной изъ любимыхъ легендъ въ сред- 
тне века (**). Западныя легенды развили гораздо обширнее эту тему 
и сделали изъ нея целую длинную исторно; главные ея пункты пе
реданы и въ русскомъ памятнике, списокъ котораго находится въ Ру- 
мяиц. Сборнике XVII века, №  3 8 0 , где помещено сначала разска- 
занное нами « исповедаше» Еввы, а потомъ прибавлена (изъ другаго 
памятника) история трехъ деревьевъ, на которыхъ были распяты Спа
ситель н два разбойника. Мы возвратимся къ нимъ впоследствии

Местомъ смерти Адамовой наша Палея назначаетъ островъ Ад>у- 
лисъ; по другимъ апокриФическимъ извеспямъ, этотъ островъ былъ 
также и местомъ, на которомъ Ной строилъ ковчегъ (***). Это одно 
изъ множества подобныхъ сближешй, каыя очень любили делать въ 
старину, темъ больше, что они легко придумывались.

(*) Ш дпе, тамъ же,стр. 309—310.
(") М гдпе , тамъ же, стр. 387—390. ЕаЪпсп, Уе1. Тез!. 1, стр. 81.
(*’*) Румянц. сборникъ №  367, л. 57 обор.
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Мы не упомянули еще о томъ, какъ преданья разсказывали о 
Каине и Авеле. Несторъ, въ известной проповеди греческаго миссю- 
нера, котораго. онъ заставляетъ говорить съ Владимпромъ,. уже вос
пользовался апокриФическимъ разсказомъ, который представляла сла
вянская Палея. Сатана вошелъ въ Каина и подстрекалъ его убить 
своего брата; они вышли въ поле и Каинъ не зналъ, какъ совершить 
убШство.

«И рече ему Сотона: «возми камень и удари й» Вземъ камень 
и убп й . . .»

«Адамъ же и Евга плачющася беста, и дьяволъ радовашеся, рька: 
«се, его же Богъ почти, азъ створихъ ему отпасти Бога, и се ныне 
плачь ему налезохъ». И плакастася по Авели летъ 3 0 , и не съгни 
тело его, и не уместа его погрести. И повел'Ьньемъ Божьимъ птенца 
2 прилегбста, единъ ею умре, едииъ же ископа яму, и вложи умер- 
шаго и погребе й. Видевша же се Адамъ и Евга, ископаста яму и 
вложиста Авеля, и погребоста съ плачемъ» (*).

Прямымъ источникомъ этого преданья была для нашего летописца ' 
уже названная нами Палея, которая такимъ образомъ съ первыхъ вре- 
менъ нашей письменности принесла съ собой апокриФичесюе миеы. 
Теже миоы старинный читатель встречать въ другихъ уважаемыхъ 
книгахъ и привыкалъ имъ верить. Въ числе вопросовъ Аоанаия 
Александршскаго, писанныхъ къ князю Антшху, и уже давно у насъ 
переведенныхъ, находится между прочимъ вопросъ: «Никому же еще не 
умръшу, откуд’Ь навыкну Каинъ убити Авеля? Д1аволъ ему во сне 
показа, кимъ образомъ умрътвити брата своего» (**). Въ сгаринныхъ 
«БесЬдахъ» вставлено много вопросовъ этого рода, взятыхъ изъ раз- 
сказанной нами апокрифической исторш перваго человека, и эти во
просы, обращавнпе виимаше на -то, что было или казалось особенно 
эффектно и 'занимательно, получили огромную популярность между ста
ринными грамотеями. Отъ нихъ, они по прямому наследству перешли 
къ новымъ грамотникамъ и начетчикамъ, которые остались верпы 
«старымъ» книгамъ.

Преданья, которыя принесла въ русскую письменность Палея, при
надлежали къ числу весьма древнихъ еврейскихъ миоовъ, которые въ 
позднейшую эпоху были собраны изъ воспоминашй народа и настав-

(’) Летопись (изд. Арх. Комм.), 1, стр. 38. 
(*') Румя.нц. рукопись № 435, листъ 564.



7 2 РУ СС КО Е СЛОВО.

ленш талмудистовъ., Съ распространешемъ хриеНанства они вышли 
изъ своей прежде ограниченной сферы и нашли большой успехъ въ 
литератур!; среднихъ вековъ, которая принимала ихъ безъ дальнейшей 
критики. Талмудъ и библейская преданья арабовъ-мусульманъ разска- 
зываютъ совершенно сходно съ нашей историей, что когда Адамъ и 
Евва оплакивали Авеля и не знали, какъ похоронить его, тогда во- 
ронъ решился научить ихъ: онъ убилъ другаго ворона вырылъ клю-- 
вомъ яму и спряталъ тамъ убитаго. Еврейское преданье прибавляетъ, 
что Богъ вознаградилъ за это ворона т!;мъ, между прочимъ, что съ 
техъ поръ всегда дождь идетъ, когда кричатъ о немъ вороны (*).

Продолжеше библейской исторш въ Палее постоянно перемеши
вается съ апокрифическими подробностями. Она разсказываетъ и исто
рию о путешествш Сиоа въ рай, но разсказываетъ съ совершенно 
иными подробностями, чемъ тъ, которыя мы видели въ «исповедятр 
Еввы». По ея разсказу, больной Адамъ посылавтъ Сиоа въ рай за 
«масломъ отъ древа миловашя», и когда Сиоъ прпшелъ къ вратамъ 
Эдемскимъ, явился къ нему архаигелъ Михаилъ, который предрекъ ему 
пришеств1е Спасителя, который будетъ «олеемъ (т. е. елеемъ) мило- 
вашя» для Адама и всехъ детей его.

Адамъ жилъ во острове Аеулш, но по смерти его ангелы взяли 
его тело н погребли посреди земли въ 1ерусалиме, «идеже распяша 
Господа, еже ся наричаеть лобное место, еврейскы Голгофа» (**). 
Сиоъ, сынъ Адама, былъ мужъ праведный, ему даны были еврейсшя 
письмена, и съ того времени началась грамота. Наша апокрифическая 
«Беседа» воспользовалась и этимъ свед!;шемъ /и на вопросъ: «кому 
Богъ сослалъ первея грамоту?» отвечаетъ: «къ Сиоу, сыну Адамову». 
Это преданье пользовалось полнымъ авторитетомъ, и ученый Свида за- 
несъ его даже въ свой словарь. Палея говоритъ, наконецъ, что Сиоъ 
первый далъ имена звездамъ, временамъ года, летамъ и месяцамъ (***).

Были вероятно и другге апокрифы объ Адаме, ходивппе въ ста- 
рыхъ рукописяхъ п народныхъ преданьяхъ, но они не встречались 
намъ; такова папр. статья, упомянутая въ статье о ложныхъ книгахъ 
подъ яменемъ «Лобъ Адамль», и вероятно принадлежащая къ числу

(*) См. ТУеИ, БШНзсЬе Ье§ешЗеп стр. 39. Р аЬпсп, УеГиз ТееЬ. 2, стр . 
4-7—4-8.

(” ) Ср. Мгдпе, 1, стр. 34. РаЬггсы , Уе1. ТезС I, стр. 35.
(*” ) Ср. Григор1я (Амзртола) въ цитате Мих. Глики. РаЬггс. 1Й. I, 147. 

О назваши Спеовыхъ детей— божьими, у беодорита, лЫП., стр. 145.
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преданш о ■древ'Ь креста. Въ той же стать!; запрещается еще книга 
«Адамль заветъ», которой мы также не находили въ рукописяхъ. 
Г . Буслаевъ впдптъ ее въ одномъ старинномъ произведен^, съ кото- 
рымъ мы встретимся дальше: «есть, говоритъ онъ, обширное сказаше 
о завете Адама, о его смерти, и о связи этихъ событШ съ крест- 
нымъ древомъ, подъ запкш ем ъ,— Слово о кресттъ честнгь и о двою 
разбо'ипичю; избранге Григория Боюсловца». Онъ пересказываетъ 
этотъ мчоъ въ своей книге (*), изъ болгарской рукописи XVI в ., при
надлежащей про®. Григоровичу; но во всей этой статье, разсказывающей 
объ исторш креста Господня, нетъ ни слова о завгьтгъ. Въ другомъ 
месте г. Буслаевъ даетъ, кажется, назваше «завета Адамова» тому 
пророческому сновиденпо Адама, о которомъ мы прежде упоминали (**); 
но г. Буслаевъ нигде не говоритъ, чтобы эти статьи такъ названы были 
въ самыхъ рукописяхъ, и можетъ быть, что подъ этимъ именемъ въ статье 
о ложныхъ книгахъ обозначалось другое особенное произведете, темъ 
больше, что апокрифическая история креста упоминается въ статье о 
ложныхъ книгахъ особо: о древгъ крестномъ лгано... Въ апокри- 
Фическихъ книгахъ греческихъ и восточиыхъ передавался между про
чимъ именно заветъ, т . е. завгьщшйе Адама, которое вероятно и по
нималось въ нашей статье. Такое завещаше, известное по сирШскимъ 
и арабскимъ рукописямъ, издалъ известный ор1енталистъ Эрнестъ 
Реианъ. Завещаше указываетъ часы дня и ночи, по которымъ распре
делялось мистическое поклонеше божеству со стороны всего творешя, 
начиная отъ ангеловъ и демоновъ до неодувшвлеиной природы; оно 
пересчитываетъ и описываетъ все ангельсше чины и ихъ обязанности, 
и сообщаетъ подробныя предсказашя, сделанный Адамомъ Сиоу, о по
топе, о пришествш Спасителя и будущемъ избавлены. Сиеъ записалъ 
этотъ заветъ; Адамъ умеръ и солнце и луна померкли на семь дней; 
Сиоъ запечаталъ завЬщаше и положилъ его въ «пещере сокровшцъ» 
вместе съ золотомъ, ливаномъ и смирной, которые по восточному пре
данью Сиоъ принесъ Адаму изъ рая. Некогда волхвы должны были 
взять заветъ изъ пещеры п принести его вместе съ дарами къ ро
дившемуся Спасителю, въ виолеемсйШ вертепъ. Этотъ миоъ былъ из- 
вестенъ и 'бизантшской литературе; въ летоцисяхъ Кедрина и Син-

(') Очерки 1, стр. 489—491. 
('*) Очерки 1, стр. 616.
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келла сохранились некоторый выдержки изъ содержания этой ложной 
книги (*).

Упомянемъ еще произведете, связанное съ именемъ Адама, хотя и 
несоставляющее въ сущности ложной книги; это азбука Адамова, изо
б ретете  позднЪйшихъ грамотеевъ, неимеющее никакого миеическаго 
характера. Въ ней по буквамъ азбуки пресказана истор)я Адама: въ 
одной рукописи ХУП-го века она начинается следующимъ обра
зомъ (**).

а— азъ нареченъ бысть Адамъ.
б— благослови его Богъ велелепотою славы его и венцемъ украси 

его.
в— введе мя въ райскую эдему, на востокъ.
г— глаголя ему: отъ всехъ древъ яждь, отъ единаго ему заиоведа 

и проч.
Въ Румянцовскомъ сборнике (***), эта толковая азбука, едва по

нятна отъ безсмыслицъ; она здесь несколько подробнее и будто бы 
взята «отъ словесъ апостола Иванна Богослова». Въ заключеше мы 
нриводимъ въ своемъ изданш любопытный памятникъ, известный въ 
старинныхъ « Златоустахъ» подъ назвашемъ: «Слово святыхъ апостолъ, 
иже отъ Адама во аде къ Лазорю» (****). Это поэтическое обращеше 
Адама заключеннаго въ аду, къ Спасителю, когда весть о его при- 
ществш на землю достигла преисподней; четверодневный Лазарь де
лается вестникомъ его ко Христу. Намъ этотъ памятникъ нзвестенъ 
по рукописи, XVI в ., которая была сообщена намъ г. Забелинымъ.

После книги « Адамъ», наши старинные списки ложныхъ книгъ 
пересчитываютъ следукнщя апокриФичесшя писания «Енохъ, Ламехъ, 
Завети патр]арстеи; молитва 1осич>ова; Асенеоъ; Ельдадъ и Модадъ; 
заветъ Моисеовъ» и пр. Мы упоминали уже, что наши индексы лож
ной литературы, составленные по греческимъ образцамъ, называли 
иногда и т а т я  книги, которыхъ никогда не было въ русской письмен
ности. Въ самомъ деле изъ приведенныхъ нами сейчасъ книгъ, сколь
ко до сихъ поръ известно, одна только положительно существуетъ въ

(*) Ср. Мгдпе, I, стр. 289-294-. РаЬггс. I, 16— 19.
(” ) Сборн. публ. библ. XVII. Р . № 23 ,кл. 68.

(” *) Сборн. №  380, л. 2 9 - 3 1 .
(’*’*) См. напр, царск. №  179.
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русскихъ памятникахъ. Намъ остается следовательно только объяснить 
въ н'Ьсколькихъ словахъ значеше этого апокриФическаго цикла, и упо
мянуть друпя, не названный въ иашемъ списке книги.

Произведете, обозначенное въ греческихъ индексахъ именемъ Ено
ха, упоминается уже въ послаши апостола 1уды, но долго было из
вестно только по указашямъ некоторыхъ церковныхъ писателей и по 
отрывкамъ у Кедрина и Синкелла. Въ конце прошлаго столе™  одинъ 
путешественники привезъ три рукописи этой книги изъ Абиссинш; 
она была разобрана Сильвестромъ де-Саси и потомъ издана въ англш- 
скомъ переводе Лауренсомъ (*). И тотъ и другой предполагали, что 
оригиналъ эошиской книги былъ написанъ на еврейскомъ языке, или 
на одномъ изъ наречШ его, словомъ былъ налестинскаго происхожде- 
шя. За издашемъ Лауренса последовало много другихъ изданий и ком- 
мептар1евъ книги, особенно немецкихъ; Французский переводъ самой 
книги и диссертащп Лауренса напечатаны въ словаре апокриФовъ Миня 
•<1, стр. 397 — 514).

Время перваго появлетя книги еще не было кажется определено 
съ точностью, но мнопе относятъ ея составлеше еще ко временамъ до 
Рождества Христова и темъ больше даютъ ей исторической важности, 
что находятъ въ ней подтверждеше древнихъ библейскихъ пророчествъ 
о М ессш .1 Мистическое содержание книги ие имеегь строгаго единства: 
въ ней заключается откровеше данное Еноху о наградахъ праведииковъ 
и казни грешниковъ; разсказывастся далее о соединены ангеловъ съ 
дщерями человеческими, объ ихъ совещаиш и клятве на горе Армоиъ 
или Эрмонъ и происхождении гигантовъ; за темъ о вознесешг Еноха 
па небо, и его виденш, въ которомъ онъ виделъ Всемогущаго, виделъ 
небеса, преисподнюю и райсия жилища, и страиствовалъ до краевъ 
вселенной; далее, новыя видешя, пророчество о потопе; наставлегйя о 
движенш светилъ, переданный Еноху апгеломъ Уршломъ, наконецъ сны 
и видения, которыя Енохъ разсказываетъ своему сыну Маеусаилу 
,и т. д.

Въ нашихъ рукописяхъ не редко встречается коротенькая статья 
съ именемъ Еноха подъ заглаыемъ: «отъ книгъ Еноха праведнаго, 
прежде потопа». Самый старый списокъ ея, указанный до сихъ, поръ 
находится въ сборнике Синодальной библштеки XV века, №  2 0 2 ; въ 
нашемъ изданш напечатать списокъ, относящШся къ началу XVII ве

С) Тйе Ьоок оС ЕпосЬ, Ьу Ьаигепсе, ОксФордъ 1821.
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ка. Эта статья говоритъ отъ имени Еноха, и по своему тону и со
держат») имеетъ некоторую связь съ апокрифической книгой Еноха, 
въ ея известной редакцш; по не смотря на то, въ этой последней 
во все нетъ речи, которую наши рукописи влагаютъ въ уста древняго 
пророка.

Енохова книга пользовалась въ первые века хриспанства большой 
известностью; о ней упоминаютъ или изъ нея выписываютъ очень 
мнопе писатели того времени и византшскаго першда (*). Она ве
роятно существовала въ иесколькихъ редакщяхъ: по крайней мере 
выписки изъ нея, сделанном византшцемъ Синкелломъ, значительно 
отличаются отъ соответственнаго имъ текста эешпской книги; Оригенъ 
говоритъ какъ будто о иесколькихъ книгахъ, который носили у Ев- 
реевъ имя Еноха. Паша статья, безъ сомиешя переведенная съ гре- 
ческаго, могла быть пересказомъ или извлечешемъ изъ знаменитой 
въ то время книги. Впрочемъ для реш етя вопроса, было бы необхо
димо сравнить известные списки нашей статьи, и собрать друпя и з -  
веспя объ этомъ апокрифе въ нашихъ рукописяхъ. Соловецкая статья 
о ложныхъ книгахъ именно упоминаетъ «о Еносе, что былъ на пятомъ 
небеси, и исписалъ 3 0 0  книгъ», о чемъ вовсе не говорится въ н а -  
шемъ отрывке «отъ книгъ» праведнаго Еноха. Легко можетъ быть, 
что это извесые представляетъ другой следъ Еноховой книги въ на
шей древней письменности, и для будущихъ изследованш мы укажемъ 
статью, въ сборнике Царскаго №  3 8 9 , где на л. 5 2 2 — 545  поме
щена статья подъ заглав1емъ: «отъ потаенныхъ (т. е. апокрпФиче- 
скихъ,- тайныхъ или таиственныхъ) книгъ, о восхищенги Енохове пра
веднаго ». Хотя Строевъ и ссылается при этомъ на указанную выше 
короткую статью (напечатанную въ нашемъ издаши), но судя по заг- 
лавш и величине этой потаенной книги, это должно быть совер
шенно иное произведете, и вероятно то самое, о которомъ говоритъ 
соловецкШ индексъ.

Заметимъ наконецъ, что въ другой синодальной рукописи, указан
ной въ онисанш Горскаго, Румянц. статья встречается съ имеиемъ 
1еремш пресвитера (болгарскаго?), котораго имя играетъ такую важ
ную роль въ исторш нашихъ апокриФовъ (**).

Трудно сказать, что означаетъ въ нашихъ запрещешяхъ книга

(’) Ср. Е аЬ п си , УеЬ. Тез1. 1, р а§ . 160— 199. 
("*) О пиеаш е Синод, рук ., ч. 3, стр . 6 2 6 — 627.
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Ламехъ, если это не было безсознательное повтореше греческаго 
индекса. Соловецкая статья, любопытная т ё м и  объяснениями, кото
рыя она прибавляетъ къ назвашямъ ложныхъ книгъ, ставитъ зд ё с ь  

вместо простаго имени Ламеха, —  книги Ламеховы, —  но подобнаго 
апокрифа мы не встречали ни^въ нашихъ памятникахъ, ни въ визан- 
тшской литератур!;,— если не принять за ц ё л ы й  апокриФЪ отдЁльнаго 
предашя о нечаянномъ убшетвЁ Каина Ламехомъ.- Это преданье, раз- 
сказано о ЛамехЁ въ нашей ПалеЁ и въ главныхъ чертахъ совершенно 
сходно съ разсказомъ, который не разъ приводится у древиихъ пи
сателей, Евтих1Я, патриарха АлекеандрШскаго, у Меоод1я Патарскаго, 
Михаила Глики и т . д. (*).

ДалЁе наша статья о ложныхъ книгахъ упоминаетъ книгу Пат- 
ргархи. Греческий индексъ, снова повторенный зд ё с ь  нашей статьей, 
понималъ подъ этимъ назвайемъ или известные «ЗавЁты», или апо- 
криФичесш завЁщашя двЁнадцати сыновей Гакова (**), или в м ё с т ё  с ъ  

ними и завЁты трехъ болЁе древнихъ патр1арховъ— Авраама, Исаака 
и Гакова: апостольсшя постановленья именно упомипаютъ книгу этихъ 
трехъ патргарховъ (СонзГ. Ар. кн. VI, гл. 16). Впрочемъ три 
патрГарха были мало известны, и въ н о с л ё д с тв ш  в ъ  индексахъ ча
ще понимали подъ этимъ назвашемъ т ё  ЗавЁты двЁиадцати натрГ- 
арховъ, которые были и з в ё с т н ы  и  въ нашей древней письменности.

Время составленья этихъ п о слёдн и х ъ  въ точности еще неизвЁстно; 
уже очень давно думали, что они составлены были образованными по 
гречески Евреями, и елегка передЁланы первыми хриеианами. Въ 
первые вЁка христианства ЗавЁты были уже хорошо и з в ё с т н ы . Дру
гие полагали, что оин составлены были на еврейскими я з ы к ё , еще 
до Рождества Христова, й только в п о с л ё д с тв ш  переведены на грече- 
сшй языкъ. Они изданы были въ первый разъ въ 1 5 3 2  г. Линколь- 
номъ и снова напечатаны на греческомъ и латинекомъ языкахъ и съ 
комментарии у Фабрищя (1 , 4 9 6 — 7 5 9 ). Содержанье ихъ заклю
чается обыкновенно въ предсказашяхъ о судьбЁ еврейскаго народа и 
въ нраветвенныхъ житейскихъ правилахъ.

Славянскш переводи ЗавЁтовъ приыадлежитъ безъ с о м н ё м  очень 
далекому времени и нерЁдко ветрЁчается въ Палеяхъ и Измарагдахъ;

О  Найр. Руыянц. № 453, л. 4-2—4-В. Ср. РаЪг., Уе1из Тез!. 1, стр. 120— 
122, 228.

( * ')  АЬ (Пж&чхои т й у  1(3' я я т
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есть указанье на списокъ Заветовъ '1261 года (*). По обширности 
ц’Ьлаго памятника мы поместили въ своемъ ызданш только два пер
вые изъ этихъ Заветовъ, по которыми можно составить себе понято 
о характера содержанья ихъ и самомъ перевод!; памятника.

Пересчитывая въ сл!;дъ за греческими индексомъ апокриФыческья 
исторш ветхаго завета, наша статья забыла по обыкновенью упомя
нуть настоящее ложное сказанье о Вотъ (Памяти., стр. 17-— 1 9 ) въ 
сочинешяхъ Мееодья Патарскаго, известныхъ еще древнему нашему 
летописцу. Несмотря на баснословный характеръ ихъ, статья наша 
причисляла постоянно Мееодья къ книгами истинными. Это сказанье о 
Ное передается въ стать!; Мееодья, подъ заглавьемъ «Слово о созда
шь! Адамли, и о второмъ пришествьи, и о Михайлове царстве, и о 
Антихристе» (такъ въ Толст. 2 , 2 2 9 ) , чрезвычайно известной въ 
старину и имеющей различный редакць'и. МееодШ разсказываетъ, 
что когда Ной по повеленью ангела начали тайно строить ковчеги на 
‘ горе, то дьяволъ, искони ненавидяьцьй человеческому роду, подстре

кали жену его узнать, куда ходить ея мужъ. Чтобы вернее успеть 
въ этомъ, они велели ей взять травы, которая вьется около дерева, 
заквасить съ мукой и напоить Ноя, —  новая легенда о происхождении 
хмельнаго ш гш . ТКена Ноя исполнила наставленье и ласкаясь къ 
повеселевшему мужу, узнала его тайну; и когда па другой день Ной 
поднялся на гору, онъ увидели, что ковчеги, который онъ строили 
семь летъ, разрушеиъ. Это было божье наказанье за ыарушенье запо
веди. Тогда Ной надели власяницу, сороки летъ не прикасался къ 
своей жене и въ это время снова выстроили ковчеги. Ангелъ велели 
ему войти въ ковчеги со всеми семействомь и дали ему бильцо: Ной, 
ставши у ковчега, начали бить въ него, и бильцо всякими языкомъ 
звало жнвотныхъ, и они шли въ ковчеги изъ воздуха и изъ пустынь. 
Это преданье о бнлтъ, часто заменявшемъ въ старину колокола, пов- 
торяетъ и Палея; по разсказу ея ангелъ также даетъ Ною било, —  
«и удары (Ной) въ било, слььыьавше же гласи той и собрашася къ 
нему зверье и скоты, и птица, и гады, и прочги народи отъ четы
рехъ конець (**)». Эти прочге народы довольно забавны.

Въ это время дьяволъ опять искусили жену Ноя и велели ей 
войти въ ковчеги только тогда, когда Ной скажетъ ей: «поди, дьа-

(*) См. Оболенскаго, Переясл. лЪтоп., предисл., стр. 22, 29.
(**) Румянц. Палея 1494- г., л. 44.
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воле, въ ковчегъ»,— тогда онъ надеялся и самъ попасть въ ковчегъ, 
куда не могъ проникнуть иначе. Такъ и случилось. Собирая население 
ковчега, Ной долго звалъ свою жену, наконецъ сказалъ съ гнТвомъ 
эти слова, и дьяволъ въ пазухе жены его вошелъ въ ковчегъ. Тогда 
начался потопъ, оттого,— что тридцать китовъ сошли въ море отъ 
своихъ месть и открыли морскгя оконца. Вода поднялась выше горъ 
аравнцкихъ— весьма известныхъ въ нашихъ сказочныхъ предашяхъ,—  
все живущее на земле погибло, и дьяволъ задумалъ погубить и ос- 
тальныхъ людей: онъ превратился въ мышь и началъ грызть дно ков
чега; Ной помолился Богу, лютый зверь левъ прыснулъ (чихнулъ), 
и изъ ноздрей его выскочили котъ и кошка и удавили мышь. Дьяволь
ское злоумышлеше не удалось.

Это ложное предаше рукописи очень верно передается въ народ- 
номъ разсказТ., который г. Якушкинъ записалъ въ Орловской губерши; 
переиначено только последнее приключеше: именно, дьяволъ спо
койно просид-Ьлъ все время въ ковчег!; и вышелъ потомъ на землю; 
этимъ и объясняется, что «потопа прошла, а гр'Ъхъ остался» (*). 
Въ другой также народной редакцш, этотъ конецъ снова переделанъ, 
опять въ особениомъ смысла: попавши въ ковчегъ, дьяволъ обернул
ся мышью и проточилъ дно, но ужъ заткнулъ отверспе своей голо
вой и ковчегъ уцадьлъ. Это должно объяснять, почему въ народе 
считается грЪхомъ убить ужа (**).

Сомненье въ истинности разсказовъ Мееод1я Патарскаго р-Ьдко об
наруживается въ старину; книги Мееод1Я, какъ мы заметили, считались 
обыкновенно истинными; иногда советовали въ отношеши къ нимъ не
которую осторожность, и только въ соловецкой редакцш статьи о лож- 
ныхъ книгахъ мы встретили до сихъ поръ отзывъ о Меоодш, прямо 
неодобрительный. Статья такими словами указываетъ лояшые пункты 
Меоод1евыхъ писанШ: «слово Меоод1я епископа паторимскаго, отъ
пачатка и до кончины, въ немъ же писанъ Мунтъ, сынъ Ноевъ, 
и три лета земли горети», — последнее относится къ концу упомя- 
нутаго слова Мебод1я, где говорится о последыихъ дняхъ и о вто- 
ромъ пришествии; но предаше о построенш ковчега и здесь неупомя- 
иуто.

Что касается до Мунта или Монда, которому приписывалось

(’) Летописи р. лит. и древн., Тихонр., 2, 102. 
(") Аеанасьева, Народи, легенды, стр. 51.
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изобретете астрономш, гонимой древними моралистаии,— онъ былъ изъ 
числа мнимыхъ сыновей Ноя, которые не показаны въ его семействе 
потому, что родились уже после потопа. Въ греческихъ памятникахъ 
онъ называется Монетономъ (*).

Изъ такихъ же греческихъ источниковъ взяты разныя редакцш 
иашихъ сказаиш о Мельхиседет, которыя также не занесены въ 
статью о ложныхъ книгахъ. Главнымъ изъ этихъ произведена! было 
«слово» Аоанаия АлексаидрШскаго, Еесьма часто встречающееся въ 
прологахъ (22 мая), Палеяхъ и сборникахъ (**). Содержите статьи, 
какъ заметитъ читатель, нмеетъ некоторое сходство съ началомъ 
увраамова «откровешя», о которомъ мы упомянемъ ниже. Мельхи- 
седекъ представляется сыномъ царя-идолопоклонника Мельхила, и также 
какъ Авраамъ сомневается въ истинности языческихъ боговъ. Когда 
Мельхилъ послалъ его однажды за тельцомъ для жертвоприношешя, 
Мельхиседекъ на пути взглянулъ па небо, и помысливъ о солнце, 
луне и звездахъ, убедился, что жертву следуетъ приносить не идо- 
ламъ, а зиждителю этихъ светилъ. Когда онъ вернулся домой безъ 
тельцовъ и началъ убеждать отца поклониться истинному Богу, отецъ 
прншелъ въ ярость и хотелъ сжечь Мельхиседека въ жертву своимъ 
богамъ; но провидеше спасло Мельхиседека. Онъ удалился на гору 
Оаворъ, прииесъ молитву Богу, чтобы онъ наказалъ идолопоклон- 
никовъ и земля пожрала ихъ. Оттого Мельхиседекъ называется, «безъ 
отца и безъ матери»; отъ рода его не осталось памяти. После того 
онъ семь летъ молился на Оаворе, не носилъ одежды, питался ко
рой; наконецъ Богъ послалъ къ нему Авраама п Мельхиседекъ бла- 
гословилъ его. Впоследствш, когда Авраамъ воротился «отъ сечи съ 
царями», Мельхиседекъ прииесъ чашу нераствореннаго (водой) вина 
и уломокъ хлеба для Авраама и людей его, которыхъ было 3 1 8 . 
Прииошеше его было прообразовашемъ христианской жертвы, а чи
сло людей Авраама предвещало число святыхъ отцовъ собравшихся 
на соборъ въ Нпкее.

Статье Аоанашя предшествуетъ обыкновенно «память» Мельхисе
дека, повторяющая вкратце почти тоже самое. Наконецъ Палея при
водите изъ беодорита баснословную генеалогш Мельхиседека, въ к о -

(*) МоУ1)ТШ« о той Име т о;., кошпо; Ь-отрооорЛа.; 1<р;ир;о, См. РаЪпс.,У .
Тез1. 1, 276.

(**) Напр, въ Румянц. рукописяхъ ХУ-го в'Ька № 42, 321 (Прологи), 433 
(Палея), и множество списковъ более позднихъ.
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торую вставлены гигантъ Невротъ, Нинъ и Семирамида, цари пер
ейдете и египетские. Подлинникъ статьи А оанаш  приведешь въ кни
ге Фабрищя, где можно найти извЪсш объ этомъ апокрифе (*). Ва
рианты нашей статьи съ греческимъ памятникомъ очень незначительны.

Переходимъ къ апокрифическому Апокалипсису Авраама. Къ 
сожаленью, мы должны были ограиичиться въ своемъ изданш однимъ 
отрывкомъ его, потому что у насъ по было подъ руками полнаго и 
вЪрнаго списка его. Литературная история Авраамова Апокалипсиса 
любопытна въ особенности по отношение къ общей исторш апокриФИ- 
ческихъ памятниковъ христианства: онъ до сихъ поръ оставался очень 
мало изв'Ьстенъ псторикамъ этой литературы и нашъ памятникъ впер
вые объяснить содержаше этого «Откровешя».

Наша статья о ложныхъ книгахъ не знаетъ однако этого памят
ника; какъ въ другихъ случаяхъ называла она вещи, не существовав— 
для въ нашей письменности, такъ здесь она не заметила ложной 
книги,— помещавшейся въ «П алее», которую статья одобряла.

Книга съ именемъ Авраамъ упоминается въ шЬкоторыхъ гре- 
ческихъ индексахъ, напр, у Аеаиаия и НикиФора Константинополь- 
скаго, и подъ это назваше подводили различные апокрифы и ложно- 
надписанныя книги съ именемъ этого патр1арха. Въ числе ихъ назы
вали и Апокалипсисъ Авраама, о которомъ упоминаетъ Е п и ф эш й  в ъ  

своемъ сочиненш о ересяхъ (XXXIX, В): опъ говоритъ именно, что 
у еретиковъ Сиоянъ были книги, сочиненный ими подъ именами ве~ 
ликихъ мужей, и между прочимъ книга съ именемъ Авраама, которую 
они выдаютъ за его Апокалипсисъ. Ученый ФабрицШ незналъ этого 
произведешя; издатель Фраицузскаго «Словаря апокриФовъ» также не 
сообщаетъ о немъ никакихъ ближайшихъ известШ,— такъ что нашъ 
памятникъ едва ли не впервые положительно открываетъ древнюю 
еретическую книгу Сиоянъ. Старо-славянскш переводъ «Откровешя» 
Авраама известенъ въ весьма древнихъ спискахъ, но до сихъ поръ 
изъ него былъ издашь только отрывокъ въ несколько строкъ по 
СпльвестровиМ рукописи XIV столе™ , послужившей для издашя 
житчя Бориса и Глеба (**); другой старый списокъ XVI ст. на-

(*) РаЬпс., V. ТевЬ. I, 311—320. Греческш текстъ взятъ изъ издашя 
Аеанашя, М онфоконэ .

(") Срезневскаю, сказаше о св. Б. и Г лебе, въ предисл.

Отд. I I . 6
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ходнтся въ рукописи Царскаго №  2 8 6 . Мы заимствовали свой текстъ 
изъ Румянцовской Палеи, где онъ по обыкновеюю смВшапъ съ дру
гими сказаньями и помещенъ подъ общимъ заглавгемъ: «книги о Ав
рааме праотди и патр!арси». Настоящее назваше этого Апокалип
сиса сохранилось однако въ упомянутыхъ Селивеетровомъ сборник-!; и 
въ рукописи Царскаго: «книги откровлепгя Авраме, сына Фери- 
на» и проч. Текстъ въ первой половин-!; XIV века былъ уже значи
тельно испорченъ, по языкъ отличается весьма древними особен
ностями, такъ что первоначальное появление славяискаго памятника 
необходимо отнести къ еще более отдалениной эпохе.

Не имея подъ руками удовлетворительнаго списка дВлаго « От- 
кровешя», мы ограничились изданнымъ отрывкомъ, котораго будетъ 
достаточно для объяснешя литературной судьбы этого памятника. Эта 
часть « Откровешя» разсказываетъ о томъ, какимъ образомъ Авраамъ 
первый среди язычниковъ оставилъ идольское служеше и позналъ нс- 
тиннаго Бога, который открылъ ему себя и повелВлъ оставить домъ 
отца-язычиика. Отецъ его поклонялся идоламъ, сделаншлмъ изъ дерева, 
камня и металловъ; когда они разбивались, онъ дВлалъ новыхъ. Ис
пытывая силу этихъ боговъ, Авраамъ бросалъ ихъ въ р-!;ку и ста
рался убедить отца въ слабости его боговъ, которые не могутъ по
мочь самимъ себЬ; въ другой разъ Авраамъ поставилъ такого бога 
раздавать огонь, на которомъ оиъ приготовилъ своему отцу «брашно», 
но когда Авраамъ отлучился, то богъ упалъ въ огонь и обгорВлъ,—  
но это также не подействовало па его отца. Вследствие этого 
Авраамъ такъ разсуждадъ объ нстинномъ Бог!;: онъ начинаетъ съ 
огня, который разрушаетъ и то, что не принадлежитъ ему,-— по Ав
раамъ не признаетъ его богомъ, потому что его одолВваетъ вода, 
которая сл-Вд. честнгъе его; честнее воды земля, останавливающая 
воды,— потомъ солнце, изсушающее землю, дальше звезды и месяцъ; 
наконецъ, онъ признаетъ Богомъ того, кто убагрилъ небеса, озоло- 
тплъ солнце, осветлилъ луну и звезды, изсушилъ землю среди водъ 
и сотворйлъ человека. Отецъ не слушалъ убеждений. Тогда Авраамъ 
решился «искусить» боговъ своего отца и зажегъ храмъ, гдгЬ они 
стояли; братъ его Аронъ бросился помогать богамъ, «вымчать» ихъ, 
но и самъ сгорелъ съ ними. Онъ былъ первый человекъ, который 
умеръ прежде своего отца, и только после этого дети стали умирать 
раньше своихъ отцовъ. Наконецъ Богъ явился Аврааму, повел-Ьлъ 
ему оставить домъ язычника-отца, и когда Авраамъ вышелъ,— небес»
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ный огонь сжегъ домъ его и все, что было въ доме и землю на 
сорокъ локтей.

Таково содержаше изданнаго нами отрывка. Древюй лТтописецъ 
былъ уже знакомь съ этимъ анокриФическимъ разсказомъ— такъ да
лека его древность въ нашей письменности. Несторъ вставилъ Ш;- 
которыя подробности его въ известную проповедь греческаго мисйо- 
нера, приходившая ко Владимиру, Сличивши его разсказъ объ Авра
аме съ нашпмъ текстами, читатель легко узнаетъ буквальную вы
писку изъ «Откровешя» (*).

Греческш оригиналъ нашего памятника, сколько мы знаемъ, до 
сихъ поръ не только не изданъ, но и не указанъ историками апокри
фической литературы, такъ что нашъ памятникъ до сихъ поръ есть 
единственный слРдъ, оставшШся отъ этого произведешя. Источгшкъ 
Авраамова Апокалипсиса, существовавшаго по словами Е пифзшя у 
Сиеянъ, заключался, конечно, не въ этой христианской ереси, а въ 
более древнихъ восточныхъ преданьяхъ. Эти преданья вообще съ 
особенной любовью останавливались на личности патртарха, въ первый 
разъ говорившая объ истинномъ Боге между язычниками. Аврааму 
приписывалось па восток!; много разныхъ книгъ глубокаго и таин- 
ственнаго содержания, _иапр. книги о майи, идолопоклонстве, мисти- 
чесшя книги о творенш м!ра, его «зав'Ьтъ»; ему приписывали дальше 
изобретете астрологии, названШ двенадцати месяцевъ; онъ первый 
наученъ былъ ангелами еврейскому языку и т. д. Огромной славой 
Авраамъ пользовался и у народовъ мусульманских!,, какъ отецъ Из
маила, отъ котораго они ведутъ свое происхождение. Библейсшя на
родный легенды, собранныя въ иозднихъ еврейскихъ и арабскихъ 
книгахъ, разсказываютъ о немъ длинную исторш, въ которой Авра
амъ считается современникомъ миоическаго Нимрода и въ преданьяхъ 
которой нельзя не видеть связи съ апокрифическими «Откровегпемъ».

Эти преданья разсказываютъ, что когда Авраамъ родился, языч- 
никъ-царь Нимродъ который требовалъ отъ свонхъ подданныхъ, чтобы 
они поклонялись ему какъ Богу,— виделъ во сне звезду, помрачив
шую солнце и луну: снотолкователи объяснили ему, что родится 
мальчикъ, который лишитъ его престола и поклонёшя людей. Ним
родъ тотчасъ же, какъ Иродъ, в е л е в  истребить всехъ новорожден- 
ныхъ мальчиковъ, но мать успела скрыть новорожденная Авраама

(’) Летопись, 1 стр. 39.
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въ уединенной пещерф; она только изредка приходила къ нему, по
тому что Богъ посылалъ ему небесную пищу. Когда Авраамъ въ 
первый разъ вышелъ изъ пещеры, опъ увид'Ьлъ одну прекрасную 
звг(;зду: «вотъ мой Богъ,— сказалъ опъ,— который кормилъ и поил- 
меня въ пещер1;». Но скоро явилась въ полномъ блескЪ луна и 
затемнила звезду; тогда онъ сказалъ: «это вовсе не Богъ; я буду 
поклоняться лун'Ъ». Къ утру лупа побл'Ьди'Ьла и взошло яркое солнце, 
но и солнце къ вечеру скрылось за горизонтомъ. Авраамъ сталъ 
спрашивать о БогЬ свою мать; она сказала ему о Нимрод'Ь, по Авра
амъ отказался поклоняться ему, — онъ зиалъ уже истиинаго Бога. 
Арабская история говоритъ и о жизни Авраама въ дом'Ь идолопо- 
клопника-отца, по вар1аптъ ея довольно далекъ отъ нашего текста. 
Нисколько ближе эта истор!я передается въ чисто еврейскихъ леген- 
дахъ, которыя были, 'конечно, прямыми источипкомъ и для мусульман- 
скихъ преданш и для еретической книги Сиояиъ.

«Терахъ былъ идолопоклонникъ,— говоритъ одна изъ нихъ,— однаж 
ды онъ отлучился и велЬлъ Аврааму продавать вмЬсто себя идоловъ 

Когда приходили къ нему покупщикъ, Авраамъ спрашивали его, сколь
ко ему лЬтъ, и когда тотъ отвЬчалъ: мнЪ пятьдесятъ или шестьдесятъ 
Л'1;тъ, то онъ говорилъ: горе человеку шестидесяти л'Ътъ, который хо
четъ молиться дЬлу одного дня! И покупщикъ уходили пристыженный. 
Однажды пришла къ нему женщина съ блюдомъ хлЬбовъ и сказала: 
нотъ! поставь передъ ними!, Но онъ взяли палку, разбили идоловъ и 
потомъ вложили палку въ руку самому большому изъ нихъ. Отецъ во
ротившись спросили его, что онъ сделали?

•— Что мнЬ отпираться, отвечали Авраамъ: приходила женщина съ 
блюдомъ хл'Ъбовъ- и велЬла отдать имъ. Когда я сдЬлалъ это, то каж
дый изъ нихъ хотЬлъ первый Ьсгь хлЬбы и тогда самый большой изъ 
нихъ встали и разбили ихъ палкой.

Но Терахъ сказалъ:
— Что ты выдумываешь? РазвЬ они имЪютъ сознаше?
—■ РазвЪ уши твои не слышатъ, что говорятъ твои уста, спро

сили Авраамъ.
Тогда Терахъ взяли его и передали Нимроду. Этотъ сказалъ ему:
— Оставь насъ поклоняться огню!
—• Лучше же вамъ поклоняться водЬ, которая тушитъ огонь.
— Ну водЬ. - '
— Такъ лучше облаками, которыя носятъ воду.
— Хорошо, облаками.
— Лучше в'Ьтру, который разсЬваетъ облака.
— Ну,- вЬтру.
— Лучше же человеку, который выноситъ вЬтеръ.
— Ты только болтаешь, сказалъ Нимродъ. Я покланяюсь огню и
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брошу тебя въ огонь; пусть освобождаешь тебя изъ него Богъ, кото
раго ты почитаешь.

Авраамъ брошепъ былъ въ пылающую печь, но былъ спасеиъ изъ 
н ея» ....

Съ некоторыми вар1антами почти все эти подробности находятся 
въ еврейской книге 1яшаръ или «Книге вернаго», которая заклю
чаешь въ себе богатое собраше ветхозаветныхъ, еврейскихъ легендъ 
и теперь въ первый разъ переведена въ « Словаре апокриФовъ» абба
та Миня (т. 2 , р. '1103 и след.). Такимъ образомъ зародыши «О т-
кровешя» несомненно относятся къ древнимъ легендамъ еврейскаго 
народа. Вместе съ множествомъ другихъ апокриФическихъ предашй 
они перешли и въ христианство,— Апокрифы еврейскаго происхождения 
вообще хорошо были известны визаптшскгшъ писателямъ и автору Па
леи, въ которой встречается Авраамово «Откровеше»;— кашь видно, 
содержаше его было близко известно внзантнйцамъ Свиде и Сннкел- 
лу (**). Во время брожешя ересей, Апокалнпспсъ Авраама ндшелъ
особенную веру у Сиоянъ, и сталъ окончательно еретической кни
гой. Хряспансме учители внесли ее въ индексъ и запретили ея чте
т е .  Но этого запрещения не было вътехъ греческихъ индекс ахъ, кото
рыми руководились составители нашей статьи о ложныхъ книгахъ, и она 
почти всегда ускользала отъ запрещений. Мы уже говорили, что точно 
также ускользали отъ нихъ п мною я друпя ложный книги.

Съ другой стороны статья до поздияго времени продолжала запре
щать книги «Асенеоъ», «Ельдадъ и Модадъ», которыя повидимому ни
когда не бывали въ русской письменности. Большая часть нашихъ 
индексовъ пропускаютъ— впрочемъ эти имена, и безъ сомнЬшя именно 
потому, что па дЬл1> они ничего не напоминали русскому грамотнику. 
Ихъ опять приводить однако составитель Соловедкаго списка, очевид
но старавшийся собрать въ немъ все запретное и ложное, что только 
зналъ или слышалъ.

Асеневъ (А ’сгеуа'З-) по книгамъ апокриФическимъ была дочь гелю - 

польскаго ж реца ПентеФр1я, советника Ф араон а, и ж ена 1 о си ф э. П о

видимому, преданье см!;шало отчасти этого ПентеФргя съ тЬ м ъ, жена 

котораго соблазняла Ь с и ф э .  А сенеоъ была необыкновенная красавица; 

кром-Ъ отца, ее никогда не вид-1;лъ ни одииъ мужчина; она презирала

(") См. 6е)§ег, \Уав Ьа(. М ойатшей айв б е т  ДийепИшт аи(§епоттеп ? стр. 
124. \Уш1 ШЫ. Ъе§епс1еа Оег Миве1таппег, 68—72.

(*‘) РаЬпс. V, Тез1, 1, 336 и слЪд.
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. мужчинъ н хогЬла отдаться только царскому сыну. Когда 1о с н ф ъ ,  

ставшШ уже первымъ другомъ и советникомъ Фараона, собиралъ въ 
плодородные годы хлебъ на будущее голодное время, онъ былъ по 
этому и у ПентсФр!Я; гордая Асеиеоъ увидела его и увлеклась его 
красотой, но 1осм>ъ унрекнулъ ее ндолопоклонствомъ. Тронутая уко- 
ромъ Асенеоъ отреклась отъ своихъ ложныхъ боговъ; она окончатель
но предалась истинному Богу, когда ея раскаяше было услышано и 
ангелъ явился къ ней на небесной колесниц!; . съ нриветствяемъ. При 
новой встрече съ 1 о с и ф о м ъ , она открылась ему, и 1осифъ иа ней 
женился.

На этомъ основана истор1я Асенеоъ,— прекрасный маленынй ро
манъ съ чпсто восточными красками и Фантазией. Этотъ библейскЩ 
романъ былъ довольно известенъ и среднев-Ьковой Европ!;; Винценттй 
Бовессшй вставилъ его въ свое латинское «Историческое зерцало» 
(1. 2 , с. 1 ! 8 ) ;  у иЬмцевъ также была ЫеЬНсЬе ШМопа АвзеиаШ. 
Гречесшй и латинскШ тексты ея оба изданы въ книг!; Фабрищя объ 
апокриФахъ Ветхаго Завета (*). Наши памятники знали Асенеоъ ка
жется только но имени; хронографы разсказываютъ только, что «Фа- 
раонъ даетъ 1осиФу жену Асенеоъ —  (въ Пале!; 1 4 9 4  г. Асеноа), 
дщерь ПеитеФр1еву берея, еже есть владыки солнечнаго града» и пр.

Въ пашей письменности неизвестна была кажется и та апокрифи
ческая ..молитва 1осифова, назваше которой перенесено было въ 
нашу статыо изъ греческаго индекса, и которая во многихъ спискахъ 
неправильно называется Споовой молитвой. Этотъ апокриФЪ считаютъ 
нроизведешемъ александршскихъ евреевъ или первыхъ хрисианскихъ 
сектъ; Орнгенъ приводить изъ него отрывки. Содержав 1е этой моли
твы въ точности неизвестно; одни считали ее молитвой самого 1осн- 
<]>а,— но такъ какъ въ известцыхъ отрывкахъ выводится говорящпмъ 
самъ 1аковъ, то думали, что это было благословеше, которое давалъ 
своему сыну умирающШ 1аковъ. Ученые богословы стараго времени 
находили въ ней следы неоплатонизма или же учеше еврейскихъ каб- 
балнстовъ (*). Въ нашей старинной Палее также есть «молитва 1осн- 
Фова» (напр. Румянц. №  4 53  л. 9 4 ), въ которой онъ просить 
Бога объ избавлено! отъ неистовства жены ПентеФр1я, и обращаясь 
къ Хакову, просить его заступлешя предъ Богомъ. Молитва начи
нается следующими словами:

(’)У . Тез1. 1; 774— 784-, 2, 8 5 -1 0 2 .
(') РаЬпс. 1, 761.
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«Боже отець нашихъ, Авраамовь, Исааковъ, 1яковль, избави мя 
отъ звЬри сего, се бо якоже саль видишн неистовьство жены сеа, 
како ыя хощетъ убити таи» и проч.

По всей вероятности это есть совершенно особое произведете, 
не имеющее связи съ уномянутымъ апокрифомъ.

Наша статья упоминаетъ наконецъ имена Ельдадъ и Модадъ, 
Имена эти приводятся и въ древнемъ списке пророковъ .которыхъ про
рочества не сохранились. Это были два человека изъ числа семиде
сяти двухъ мужей, которыхъ Моисей выбралъ для управлешя народомъ, 
Когда онъ призвалъ ихъ къ священному жертвеннику, они отказались 
идти къ нему, считая себя недостойными, и тогда, въ награду за сми- 
реше, па нихъ сошелъ духъ пророчества. Отсюда кто-то въ древности 
взялъ новодъ составить апокрифическую книгу ихъ пророчествъ, теперь 
уже неизвестную. Эта книга, обозначаемая ихъ именами, упомянута была 
въ греческихъ индексахъ, напр, у Аеанастя, Никифора Константино- 
нольскаго, затемъ у Никона Черногорца и въ томъ списке апокриФовъ, 
который находится въ сборнике Святослава; изъ этихъ носледнихъ 
источниковъ запрещеше книги попало и въ разныя редакщи статьи о 
ложныхъ книгахъ. По однимъ извеспямъ Ельдадъ и Модадъ пророче
ствовали о смерти Моисея въ пустыне и предводительстве 1исуса На
вина; по другимъ— объ иныхъ собьгпяхъ, напр, о Гоге и М агоге...

Изъ приведенныхъ теперь примеровъ читатель могъ уже видеть 
некоторый черты старинной лояшой литературы, съ которыми мы 
после познакомимся еще ближе. Ложныя книги, нанр. разсказъ о тво- 
ренш М1ра и первомъ человеке, давно уже и глубоко проникали въ 
народныя представлешя и создавали въ поня'пяхъ массы новую космо- 
гошю. Чуженародный элементъ, именно византШскШ, сильно действо- 
валъ при этомъ на характеръ релипозныхъ представлешй и, следова
тельно, налагалъ на народность особенный черты, вошедийя потомъ въ 
ея сущность. Такимъ образомъ истор1я самой народности, т. е. ея 
изменешй и переходъ отъ однихъ своиствъ къ другимъ, начинается 
уже съ техъ отдаленныхъ времеиъ, съ которыхъ мы можемъ указы
вать в.шше христианства, Византии и ложныхъ кпигъ. Въ это время, 
съ первыхъ ложныхъ памятниковъ уя;е начинаетъ создаваться то попу
лярное христианство, о которомъ мы говорили прежде, и которое дол
жно было составить вноследствш сущность релипозныхъ понятий рас
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к о л а .  Н а к о н е ц ъ  в ъ  н е о п р е д е л е н н о с т и  о б о з н а ч е ш я  л о ж н ы х ъ  к н и г ъ ,  м ы  

м о г л и  б ы  з а м е т и т ь ;  с л е д ы  т о й  н е я с н о с т и  д о г м а т и ч е с к и х ъ  п о л о ж е н Ш ,  

к о т о р о й  н е  б ы л и  ч у ж д ы  в ъ  д р е в н е й  Р у с и  д а ж е  О Ф Ф И щ а л ь н ы е  б л ю с т и 

т е л и  в е р ы ,  и  к о т о р а я  п о э т о м у  т а к ъ  л е г к о  м о г л а  в ъ  н е р а з в и т о й  м а с с е  

д о й т и  д о  с а м ы х ъ  с т р а и н ы х ъ  п р е д с т а в л е ш й .

Въ следующей статье мы кончимъ нашъ обзоръ ложныхъ книгъ 
ветхозаветной исторш и перейдемъ къ новозаветнымъ преданьямъ.

А. ПЫПИНЪ.

Р у с с к ш  Д о и ъ - К и х о т ъ .  (Сочинешя И . В. КирЬевскаго 
I и II т. Москва. 1861 годъ.)

I.

Ничто не можетъ быть безцветнее и неопределеннее общихъ вы
ражений: обскурантъ, прогрессистъ, либералъ, конеерваторъ, славяно- 
ф и л ъ , занадникъ; эти выражешя нисколько не характериз}гютъ того 
человека, къ которому они прикладываются; они надеваютъ непрошен
ный мундпръ на его умственную личность и, вместо живаго человека, 
мыслящего и чувствующего по-своему, показываютъ намъ неподвижную 
вывеску замкнутаго круга убежденШ. Чемъ даровитее и замечатель
нее разсматриваемая личность, темъ пошлее кажутся мне обипе эпи
теты, прилагаемые къ ней такими критиками, которые не хотятъ или не 
умеютъ вдуматься въ ея лпчныя особенности, проследить ея индиви
дуальное развипе и, такимъ образомъ, вместо голаго термина дать ожив
ленную характеристику.

Еслпбы подойдти къ сочинешямъ И. В. Киреевскаго такъ, какъ 
подошелъ къ нимъ критикъ Современника, то съ нимъ порешить бы
ло бы очень не трудно. Причислить его къ самыМъ мрачнымъ и вред- 
нымъ обскурантамъ вовсе не мудрено; за цитатами дело не станетъ;
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изъ его сочинешй можно выппсать десятки такихъ етраницъ, отъ ко
торыхъ покоробитъ еамаго невзыскательнаго читателя; ну, стало быть 
и толковать нечего; привелъ полдюжпны самыхъ пахучихъ выписокъ, 
поглумился надъ каждою въ отдельности и надъ всеми въ совокупно
сти, поспорить для виду съ авторомъ, давая ему чувствовать все пре
восходство своей логики и своихъ воззрешй, завершилъ рецензии общимъ 
прогрессивнымъ заключетемъ и дело готово— статья идетъ въ типо- 
граФШ.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Напасть 
то Киреевскаго не трудно, да толку то въ этомъ мало. Бороться съ 
нимъ не зачемъ, потому что его деятельность уже принадлежитъ 
прошедшему; если же мы останавливаемся на немъ, какъ на совер
шившемся Факте, то мы должны или объяснить его по мере силъ, 
или сознаться въ томъ, что мы объяснять не умйемъ; а поработать 
надъ объяснешемъ личности Киреевскаго, какъ любопытнаго нспхоло- 
гическаго Факта— право стбитъ. Друзья и единомышленники Киреев
скаго скажутъ, конечно, что его следуетъ изучать, какъ мыслителя, 
что его должно уважать, какъ двигателя русскаго самосознания, что 
принесенная имъ польза будетъ оценена последующими поколешямп. 
Съ подобными мнениями согласиться невозможно: Киреевскш ..былъ 
плохой мыслитель,— онъ боялся мысли; Киреевскш никуда не подвинулъ 
русское самосознаше, онъ даже не затроиулъ его; его статьи никогда 
не производили впечатления; ихъ читали мало, и теперь ихъ совсемъ 
забыли, несмотря на то, что последняя изъ нихъ была написана 
всего летъ семь тому назадъ; пользы Киреевскш не принесъ никакой, 
и если последуюпця поколения по какому нибудь чуду запомнятъ его 
имя, то они пожалЬютъ только о нечальныхъ заблуждешяхъ этого да- 
ровитаго человека. Еслибы Киреевскому удалось составить себе 
обширный кругъ читателей и нршбрести себе значеше въ лите
ратуре, то ВЛ1ЯШ6  его идей составило бы самый яркш антагонизмъ 
съ пропагандою Белинскаго. Всякому честному деятелю литера
туры пришлось бы воевать съ нимъ всеми силами своего пера; про
тивъ него поднялись бы все люди, сколько нибудь дорожанце мыслш; 
за него стали бы только люди очень органиченные пли очень недо
бросовестные. А самъ Киреевскш былъ человекъ очень не глу
пый и въ высшей степени добросовестный —  отчего же онъ хо— 
телъ остановить разумъ на пути его развитая? Отчего онъ порывался 
поворотить его назадъ къ младепческимъ его годамъ? Вотъ въ этихъ-
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то нунктахъ и заключается психологичесшй интересъ тЬхъ вопро- 
совъ, па которые наводитъ чтеше сочинешй КирЬевскаго и прило- 
жегшыхъ къ нимъ матергаловъ для его бюграччи.

II.

И. В.‘ КпрЪевскш родился въ 1 8 0 6  году и выросъ въ деревнЬ 
своихъ родителей. Отецъ его умеръ, когда ему было шесть лЬтъ, а 
мать его, черезъ 5 л’Ьтъ послЬ смерти своего мужа, вышла замужъ 
за Елагина. Молодой КирЬевсшй привязался къ своему вотчиму и 
выросъ подъ его в.шшемъ. Доброе соглаше его съ своимъ семействомъ 
продолжалось во время всей е'го жизни; ему ие пришлось относиться 
критически къ личностямъ своихъ родственниковъ, и поэтому онъ не 
испытали того тяягелаго разочароватя, которое нереживаютъ почти 
вей люди, начинают,1е мыслить. ВЬроятно, дЬтство КирЬевскаго оста
вило въ его дунгЬ самое свЬтлое воспоминаше; до конца жизни онъ 
дорожилъ тЬми лицами, который управляли, его первоиачальнымъ вос- 
питашемъ; его совершенно удовлетворяли ихъ педагогичесше пргемы, 
ихъ воззр’Ьигя на жизнь, ихъ отношешя къ разнымъ практическимъ и 
теоретическнмъ вопросамъ; одобряя ихъ поняыя, Кир’Ьевсшй самъ успо- 
коивался на нихъ и не чувствовалъ необходимости стремиться къ чему 
нибудь бол’Ье разумному; спокойно и приятно проведенное дЬтство вм"Ь- 
ст-Ь съ неизгладимыми воспоминашями оставило въ его ум-Ь такой гус
той осадокъ допотопиыхъ идей, котораго не могли сдвинуть съ м Ь- 
ста ни житейсшя волнешя, ни теоретичесшя размышлешя, Любозна
тельность Кир’Ьевскаго была очень велика— онъ много читалъ, серье
зно задумывался надъ прочитаннымъ, но какъ только вычитанныя идеи 
начинали разрушать образы, населявппе его дЬтство, такъ онъ отстра
нять ихъ прочь, чистосердечно называя ихъ заблуждешями и не счи
тая даже нужными останавливаться на вопросЬ— точно ли это заблу
ждения. КирЬевскш любилъ тгЬ понятая, съ которыми онъ свыкся въ 
дЬтствЬ; а когда человЪкъ любитъ какую нибудь идею, тогда быва- 
етъ очень трудно уб’Ьдить его въ ея несостоятельности; чтобы опро
кинуть въ головЬ его эту любимую идею, необходимъ сильный толчокъ, 
крутой переворотъ или постоянное влгянге другаго человека, стоящаго



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 91

выше его по развитию и смотрящаго на вещи непредъубеждениыми 
глазами. Ни того, ни другаго не пришлось испытать Киреевскому.

—  Мы,— шшетъ онъ къ г. Кошелеву, мечтая о жизни,— возвра- 
тимъ права истинной религш, изящное согласимъ съ нравственностью, 
возбудивъ любовь къ правде, глупый либерализмъ заменимъ уваже- 
шемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога.

Въ начале 1 8 3 0  года Киреевскш, воодушевлепный этими высоки
ми стремлениями, уехалъ за-границу; ему въ это время пришлось пе
режить глубокое огорчеме; оиъ сделалъ гнредложеше любимой женщи
не и получилъ отказъ; это собьше потрясло его здоровье и медики 
предписали ему путеш есш е, какъ лучшее средство поправиться и 
развлечься. Его не манило вдаль стремлеше къ широкой жизни мы
сли; ему было уютно въ московскомъ кругу родствешшковъ и друзей, 
и спокойное наслаждеше ровными отношениями съ окружающими людь
ми было для него дороже кипучей деятельности и разнообразныхъ вол- 
ненш умственной жизии. «Я возвращусь, возвращусь скоро, писалъ 
онъ черезъ несколько дней после своего отъезда изъ Мосвы, это я 
чувствую, разставшись съ вами.

Мягкосердечный московски юноша пробылъ за-гранидею всего 10  
месяцевъ, и заграничная атмосфера не успела произвести въ немъ 
никакого благотворнаго изменешя. Оиъ мерялъ западную мысль кро- 
шечнымъ аришномъ своихъ московскихъ убеждений, которыя каза
лись ему непогрешимыми и которыя разделяли съ нимъ все убопя 
старушки Белокаменной. Опъ слушалъ лекцш известнейшихъ проФес- 
соровъ, усвоивалъ себе Фактичесшя сведешя, сообщалъ въ письмахъ 
къ родственникамъ и друзьямъ остроумныя заметки о методе и мане
ре ихъ преподавашя, и между темъ самъ оставался неразвитымъ, 
наивнымъ ребенкомъ, не умевшимъ ни на минуту возвыситься надъ 
воззрениями папеньки и маменьки.

Слушая лекцш Шлейермахера, профессора теолопи, Киреев
ский находилъ, что Шлейермахеръ слишкомъ много разсуждаетъ, 
и что современному мыслителю следуетъ воздернкиваться отъ анализа 
подробностей. Избавляю себя отъ обязанности выписывать то ме
сто, въ которомъ Киреевскш пронзноситъ суждеше надъ Ш лейер- 
махеромъ, и прошу читателей моихъ, желающихъ познакомиться съ 
этимъ суждешемъ, пробежать въ I томе, 42 -ую  страницу матерйаловъ.

Въ Берлине Киреевскш познакомился съ Гегелемъ, и на него 
сильно подейстовала чарующая мысль, что онъ окружеиъ первоклас-
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епыми умами Европы-, онъ выразилъ эту мысль въ пнсьмахъ на 
родину; съ первоклассными умами онъ говорить « о по л итике , о фи

лософы , о религш, о поэзш»; какъ на него подействовали суждения 
первоклассныхъ умовъ объ этихъ высокихъ предметахъ, онъ не пи- 
шетъ. Развивалъ ли онъ самъ передъ ними свои иаивно-ребячеш я 
нонят1Я и нравилось ли имъ его нетронутое простодуине, онъ также 
не сообщаетъ. Сношешя КнрЕевскаго съ Гегелемъ и его знакомыми 
продолжались очень недолго и поэтому не уснЕли произвести проч- 
наго впечатлЕшя. КирЕевскШ съ лобопытствомъ осмотрЕлъ миЕшя 
первоклассныхъ умовъ, какъ осматриваютъ диковинки какого нибудь 
музеума, и оставили эти миЕшя нетронутыми вероятно потому, что 
они рЕзко разсходились съ его стремлешями и казались ему непригод
ными для жизни.

Въ к о н ц е  1 8 3 0  года КирЕевскШ возвратился въ Россш . Впеча
тлЕшя его заграничной жизни глубоко запали въ его восприимчивый 
умъ, и выразились въ искрениемъ сочувствш къ западному нросвЕ- 
щешю, въ сильномъ желанш провести въ русскую жизнь начала луч
шей цивилизацш. Въ теченш 1831  года онъ собралъ мзтерхалы для 
издашя журнала, составили себЕ круги сотрудниковъ и въ 1 8 3 2  году 
выпустили въ свЕтъ двЕ первый кирш и журнала Европеецъ. Сочув
ствие КирЕевекаго къ западному просвЕщешю обнаружилось въ его 
статьЕ «Девятнадцатый вЕкъ», открывшей собою его журналъ и вы
разившей въ общихъ чертахъ ту программу, которой паиЕренъ былъ 
слЕдовать издатель. Въ этой статьЕ проведена мысль о необходимости 
постоянного умственнаго общешя между Европою и Росшею. «Ибо 
нросвЕщеше одинокое, говорить КирЕевскШ, китайски отдЕленное, дол
жно быть и китайски ограниченное: въ немъ нЕтъ жизни, нЕтъ блага—  
ибо нЕтъ прогрессии, нЕтъ того уепЕха, который добывается только 
совокупными у'сшпями человЕчества». Въ этой статьЕ можно замЕтить 
только одинъ существенно важиый недостатокъ— крайнюю голословность 
и бездоказательность. Въ подтвержеше своихъ идей КирЕевскШ не 
приводить ии одного Факта. Вся статья вертится на отвлеченныхъ 
умозрЕшяхъ; КирЕевскШ составляетъ себЕ какую-то химическую Фор

мулу европейской образованности и потомъ, отвернувшись отъ дЕй- 
ствительныхъ ф э к т о в ъ ,  смотритъ только на эту Формулу, передвигаетъ 
и перетасовываетъ ея ингреддеиты, и подводить т а т е  итоги, которые 
столько же похожи на дЕйствительность, сколько списокъ при- 
мЕтъ, означенныхъ въ отпускномъ билетЕ, похоя:ъ на живаго
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владетеля этой бумаги. Все сочувств1е Киреевскаго къ европей
ской цивилизацш улетучивается въ общихъ мЪстахъ и въ Фраз ахъ; 
если оно не выражается въ междомеыяхъ и восклицашяхъ, то 
это происходптъ единствепио оттого, чго КиреевскШ старается 
везде выдерживать тоиъ серьезнаго и основательнаго мыслителя. Га 
самомъ же деле въ его статье кроме впешняго тона, нетъ ничего 
соляднаго и основательнаго; онъ беретъ изъ Гизо (ие указывая на 
источнпкъ) его м н ете  о томъ, что европейская цивилизащя сложилась 
изъ трехъ элементовъ, изъ остатковъ класическаго вира, изъ хрисНан- 
ства и изъ германскаго варварства, и на эту тему начинаетъ разы
грывать вар!ащи очень однообразный, утомительныя и безполезныя. 
Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута въ этой 
характеристике девятнадцатаго века. Мы не видимъ даже въ общихъ 
чертахъ, какъ живутъ люди въ Европе, какъ смотрятъ другъ на дру
га различный сословия, къ чему стремятся отдельный личности и ц е
лый партш, к а т я  потребности жизни отражаются въ литературе. ( Ви
дно, что благоговете Киреевскаго передъ первоклассными умами Евро
пы еще продолжается; ему нетъ дела до того, что есть Французский 
блузникъ, нетъ дела до того, что говоритъ на своемъ митинге англш- 
скш ремесленникъ, нетъ дела до того, какъ богатая буржуаз1я эк- 
сплуатируетъ пролетар1евъ, и какъ буржуа, хозяинъ въ своемъ доме 
и въ своей семье, давитъ индивидуальное развитхе своихъ сыновей и 
дочерей; бытовые вопросы, возникающее въ европейской жизни и ■со
ставляющее ея животрепещущий и общечеловечески! иптересъ, прохо- 
дитъ мимо его просвещеинаго ума, занятаго недосягаемо высокими ин
тересами и аристократически идеальными стремлешями. Продолжая 
восхищаться первоклассными умами Европы, Киреевскш, очевидно, ду- 
маетъ, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины две немецкий, 
проФессоровъ Философ)!! олицетворяготь въ своихъ особахъ самые харак
терные моменты европейской цивилизацш. Киреевскому кажется, что 
мысль Шеллинга о сущности истиннаго познашя имеете м!ровое зна- 
чеше, и что высказавши эту мысль въ научной Форме, Шеллиигъ 
сделалъ истинно великое открытие, просто въ конецъ разъодолжилъ 
все человечество. Придавая такое колоссальное значеше немецкой умо
зрительной ФПЛОСОФ1И, Киреевскш, конечно, забываетъ, что врядъ ли 
одна сотая часть всего иаселешя западной Европы интересуется д1а- 
лектическими поетроешями немецкихъ проФессоровъ, и что даже эта 
сотая не выноситъ для себя изъ этихъ д1алектическихъ построений ни
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чего существенна™. Если подъ именемъ цивилизацш подразумевать те 
Формы, въ которыя укладывается жизнь отдельна™ человека и наро
да, то умозрительная философ1Я получить право участвовать въ картине 
цивилизацш настолько, насколько она содействуете развитию и изме
нению бытовыхъ Формъ и жизиенныхъ отношешй. Въ этомъ случае, 
она электричеекимъ токомъ проходитъ черезъ тысячи работающихъ 
головъ; когда же эта умозрительная филосо<и я  ограничивается построе- 
ш'емъ Ф ормуле, тагда она оставляется на долю досужимъ людямъ, ко
торыхъ не помяла железная рука вседневной заботы, и которымъ 
пр1ятно носиться въ отвлеченныхъ пространствахъ, вместо того чтобы 
смотреть на горе окружающихъ людей и помогать имъ деломъ и со- 
ветомъ.

Умозрительная философ!я— пустая трата умственныхъ силъ, без- 
цельная роскошь, которая всегда останется непонятною для толпы, ну
ждающейся въ насущпомъ хлебе. Этого не понимали ни Гегель, ни 
Шеллинге, этого, конечно, не понялъ и Киреевеюй. Вместо того, чтобы 
взглянуть на умозрительную философию какъ на хроническое поветрие, 
какъ на болезненный наростъ, развившшся вследсш е того, что живыя 
силы, стремивппяся къ практической деятельности, были насильствен
но сдавлены л  задержаны, Киреевеюй преклоняется передъ Философами 
какъ передъ вожаками европейской мысли, любуется ими, какъ цветомъ 
и надеждою европейской цивилизации; Замечательно, что масса читателей 
обыкновенно сочувствуетъ мыслителю только въ какомъ нибудь одномъ, 
часто очень узкомъ, часто чрезвычайно широкомъ примененш его идеи. 
Масса беретъ только практическШ выводе и обыкновенно делаетъ этотъ 
выводъ такъ смело и такъ резко, что самъ мыслителе пугается и пя
тится иазадъ. Анабаптисты и крестьянок!я войны были практическимъ 
выводомъ идей Лютера и Меланхтона, и Лютеръ вместе съ Меланх- 
тономт! испугались и прокляли свое собственное дело. Также точно 
Гегель, Шеллиигъ и все про^е предводители «немецкаго любомудр1я» 
прокляли бы те  неожиданные выводы, которые делаетъ КиреевскШ 
на основанш ихъ идей и ихъ деятельности. Этимъ «первокласснымъ» 
умамъ Европы пришлось бы краснеть отъ стыда и досады, еслибы 
они узнали, что ихъ въ Россш гладятъ по головке за то, что онп 
показали неудовлетворительность чистаго разума, составили реакцпо 
противъ энциклопедпстовъ ХУШ века и такимъ образомъ натолкнули 
европейсюй западъ на возвратный путь Киреевею й, какъ мягко
сердечный московски! юноша, сросшшся съ идеями своего родимаго г<>-
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рода, увидалъ и понялъ въ немецкихъ философэхъ только т о , что 

имело сходство съ его стремленщми. Чтобы согласить свое уважение 
къ первоклассиымъ умамъ Европы съ своею слепою привязанностью 
къ тому, что толковали ему съ детства маменька да нянюшка, Ки
реевский унотребилъ довольно ловкш маневръ: Киреевсшй говорить 
что Гегель темъ великъ и полезепъ, что, доведя ращонализмъ до край- 
нихъ пределовъ, онъ показалъ недостаточность чнстаго разума и убе- 
дилъ людей въ необходимости искать другпхъ псточпиковъ розпавашя, 
«очистилъ дорогу къ храму живой мудрости». Вотъ, думаетъ Киреев- 
скш, западъ увидалъ, что на своихъ философэхъ далеко не уедешь; 
вотъ онъ погорюетъ, погорюетъ да и обратится къ намъ за советомъ, а 
мы, конечно, дадимъ ему советъ въ московскомъ духе; западъ прислу
шается, увидитъ, что это « добро зел о », скажетъ подобно князю Влади
миру , что, отведавъ сладкаго, уже не хочетъ горькаго, и зажнвемъ мы- 
съ западомъ душа въ душу, какъ жили съ нимъ слишкомъ летъ тысячу 
тому назадъ. Въ такихъ-то краскахъ рисуются Киреевскому будунця от- 
ношешя между цивилизащями Россш и Европы. Эти краски въ его статье 
«Девятнадцатый вЬкъ» положены такъ легко, что ои1; проходятъ не
заметными для невиимательнаго читателя; Киреевскш въ этой статье 
напираетъ всего больше на то, что мы должны сближаться съ Евро
пою и заимствовать у нея образованность, но за этими словами слы
шится тайная надежда: будетъ и на нашей улице праздникъ; придетъ 
къ намъ Европа просить ума разума и мы великодушно поделимся съ 
нею нашими духовными благами. Въ статье «Девятнадцатый вЬкъ» вы
ражались такимъ образомъ два главные момента умственной жизни 
Киреевскаго; на эту статыо положили свою печать детство Киреев- 
скаго и его путешесттне за-границу; первое отразилось въ теплоте 
чувства и въ робости мысли, второе-— въ искреннемъ, но голословномъ 
и необъяснениомъ сочувствш къ европейской цивилизацш. Чему со
чувствует!. Киреевскш— мы не видимъ. На что ему нужна Европа—  
не понимаемы Словомъ, во всей статье переплетается московски! саи- 
тпментализмъ съ какнмъ-то сердечнымъ влечешемъ къ европейскому 
западу. При этомъ должно заметить, что это неопределенное, сердеч
ное влечеше не имеетъ ничего общаго съ сознательиымъ уважешемъ 
зрелаго человека къ оцененной и проверенной идее.
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III.

Еслибы Кир’ЬевскШ, управляя журналомъ, продолжалъ уяснять 
себ-Ь и публика свои стремлешя и симпатш, то вероятно онъ дого
ворился бы до какихъ нибудь осязательныхъ результатовъ; онъ уви- 
далъ бы протпворгЬч1е между европеизмомъ и московскою сентимен
тальностью и склонился бы опред'Ьленнымъ образомъ на ту или на 
другую сторону. Пока впечатлите заграиичнаго путешествия было еще 
свежо и сильпо, можно было надеяться, что западный элементъ возь- 
метъ верхъ надъ восномииашями детства; но тутъ, къ несчастью, 
непредвиденный обстоятельства насильственно прервали деятельность 
Киреевскаго. Европеецъ прекратился на первыхъ двухъ книж- 
кахъ. Люди съ сильнымъ характеромъ раздражаются неудачами; ихъ 
энерпя удвоивается при борьбе съ препятс’ш ям и; ихъ убеждешя 
становятся строже и последовательнее, обозначаются отчетливее, рЬзче 
и неумолимее. Но съ Киреевскимъ этого не могло случиться; онъ 
упалъ духомъ, пересталъ писать, сталъ внимательно пересматривать 
свои убеждешя и во многомъ изменилъ ихъ основной характеръ. Онъ, 
конечно, не прививалъ къ себе' искуственно такихъ идей, который 
гармонировали бы съ обстоятельствами; онъ не сталъ себя насило
вать, не поплылъ сознательно но течению, но, какъ человекъ въ 
высшей степени впечатлительный, онъ испыталъ отъ этой неудачи" 
самое сильное потрясете; встревоженный и огорченный, онъ усом
нился въ самомъ себе; ему пришло въ голову, что можетъ быть, 
это само Провидгъте даетъ ему спасительный урокъ, что, можетъ 
быть, онъ заблуждался и указывалъ ев о имъ согражданамъ такой путь 
развитая, который не соответствуетъ ихъ потребностямъ. Когда въ 
уме Киреевскаго началось это тяжелое раздумье, когда ему такимъ 
образомъ представился случай, подъ влтяшемь житейской невзгоды, 
выковать себе убеждешя зрелаго человека, тогда воспомииаы1я 
детства въ полной яркости и отчетливости представились его встре
воженному воображешю. Окружающая впечатления, Москва и Долбино 
(родовое имеше Киреевскихъ), взяли верхъ надъ европейскими тен
денциями, пробудившимися во время заграничной поездки, и выразив
шимися въ прерванной деятельности молодаго журналиста. Эти тен
денции, въ которыхъ было такъ много неяснаго, по вместе съ темъ 
такъ много искренняго, эти теиденцш, изъ которыхъ, при другихъ
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усжшяхъ, могло выработаться много хорошаго и разумнаго, отошли 
на заднш планъ, завяли и зачахли, уступили свое место другимъ 
воззрешямъ, мрачнымъ, безплоднымъ и безжизнгннымъ.

Если можно сближать литературный тннъ съ личностью дейст
вительно существовавшаго человека, то я позволю себе сравнить 
участь Киреевскаго съ судьбою Лизы изъ « Дворянскаго' гнезда» Тур
генева. И Киреевский, и Лиза носили въ себе съ детства зародыши 
того разложешя, которое современемъ погубило и извратило ихъ бо
гатая  умственныя силы; оба они, и Киреевскш, и Лиза были спо
собны- жить разумною жизнью; еслибы имъ благонр1ятствовало счастье, 
то Лиза не пошла бы въ монастырь, а КиреевскШ остался бы въренъ 
чисто европейскимъ тендеиц'шмъ; но когда надъ ними обрушилась 
беда, тогда въ нихъ поднялись все ихъ мистичесше инстинкты, и 
оба кончили очень дурно.

Прекративъ издание Европейца, Киреевскш сосредоточился и въ про- 
долнтенш двенадцати летъ написалъ только две небольиия статьи; когда 
оиъ снова началъ высказываться въ печати, тогда направление его мыслен 
оказалось уже существенно пзмененнымъ. Составитель матерналовъ для 
бюграФШ Киреевскаго находитъ, конечно, что это изменеше было вая?- 
нымъ шагомъ впередъ; я скажу съ своей стороны, что это пзмене- 
ше было' глубокимъ и окончательнымъ падетемъ.

Обо миогихъ людяхъ, шедшихъ по тому пути, по которому 110- 
шелъ Киреевскш, можно сказать просто: туда имъ и дорога! Но о 
Киреевскомъ нельзя не пожалеть, какъ нельзя, напримеръ, не по
жалеть о Гоголе. Несмотря на то, что его умъ никогда не дошелъ 
до самоосвобождешя, ему невозможно отказать въ значительной Степе- 
пи даровитости. Онъ не доводнтъ никакой идеи до последиихъ преде- 
ловъ, но въ д!алектическомъ развитии этой идеи онъ всегда обнару
живаете гибкость ума и логическую находчивость. Логика Киресв- 
скаго скована пристрастиями и иредразсудками, но отстаивая эти при
страстия и -предразсудки, онъ пускаете въ ходъ самые разнообразные 
диалектические пр1емы и действуетъ на читателя не силою последо
вательности, а разнообраз1емъ п наглядностью аргументовъ. Онъ не 
мыслитель; онъ просто человекъ горячо чувствующш и старающийся 
убедить читателя въ нормальности и законности своихъ симпатий. 
Люди, одаренные отъ природы непобедимою логикою здраваго смысла, 
конечно, увидятъ, къ чему клонятся усшпя Киреевскаго, и не подда
дутся ни его доводамъ, ни теплоте чувства, разлитаго въ его статьяхъ. 

Отд. И .  '  7
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Что же касается до людей слабыхъ, чувствительныхъ и способ- 
иыхъ увлекаться, то на нихъ могутъ подействовать въ высшей степени 
 тенденции Киресвскаго, прикрытыя приличною литературною Фор
мою, соглашешгыя наружиымъ образомъ съ интересами гуманнаго раз- 
вит1Я и подкрашенныя научными терминами и именами новейшихъ ф и- 

лософовъ.

Когда Кир'ЬевскШ толкуетъ объ общнхъ историческихъ вопросахъ, 
о потребностяхъ народа и человечества, тогда онъ оказывается совер
шенно не на своемъ месте. У  него не хватаетъ широты взгляда и 
силы ума, для того чтобы охватить подобные вопросы во всемъ ихъ 
велпчш и чтобы, обсуживая ихъ, не забиться въ какую нибудь тру
щобу, изъ которой нетъ выхода на свежш воздухъ. Объ Европе и 
о Россш онъ судитъ вкривь и вкось, не зная ф эк товъ , не понимая 
ихъ и стараясь доказать всему читающеми м1ру, что и ф илософ 1я , и 

история, и политика нуждаются для своего оживлешя именно въ техъ 
поня'пяхъ, который были привиты ему самому. Тотъ же Киреевсюй, 
имея делосъ частными вопросомъ, съ небольшими явлешемъ, не превы
шающими понимашя обыкиовеннаго человека, оказывается очень тон
кими денителемъ, очень остроумными критикомъ и безпристрастнымъ 
судьею.

Въ его мелкихъ статьяхъ разсыпано много удачныхъ замечаний 
о нашей вседневной жизни, объ уродливыхъ и смешиыхъ явлешяхъ, 
встречающихся на каждомъ шагу въ нашемъ несложившемся обществе. 
Вотъ напр, что говорить КиреевкШ въ своей статье «Горе отъ ума 
па московскомъ театре»:

« Ф и лософ 1Я Фамусова и теперь еще кружить намъ головы; мы и 
теперь, также какъ въ его время, хлопочемъ и суетимся изъ ни
чего, кланяемся и унижаемся безкорыстио, только изъ удовольстя 
кланяться; ведемъ жизнь безъ цели, безъ смысла; сходимся съ людь
ми безъ участ!Я, расходимся безъ сожа.тЬшя; пщемъ наслаждешй ми- 
нутныхъ и пе умеемъ наслаждаться, И теперь, также какъ при 
Фамусове, домы наши равно открыты для всехъ: для званыхъ и не- 
званыхъ, для честныхъ и для подледовъ. Связи наши составляются 
не сходствомъ мненШ, не сообразностью характеровъ, не одпнакою 
целью въ жизни и даже пе сходствомъ нравствеиыхъ правили; ко 
всему этому мы совершенно равнодушны. Случай насъ сводить, слу
чай разводить и снова сближаетъ безъ всякихъ последствш, безъ 
всякаго значешя».
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Эти слова, по моему мненш, выражаютъ верный и безпощадный 
взглядъ на пустую жизнь нашего общества, на о т с у т с т е  въ немъ 
общихъ интересовъ, на узкую ограниченность той сферы, въ которой 
мы живемъ и стараемся д-Ьйствовать. Ясно, что КиреевскШ, выражая 
подобный мысли, не мирился съ несовершенствами нашей действитель
ности и считали необходимымъ исправление этихъ иедостатковъ. Причи
ну иедостатковъ онъ видитъ въ томъ, что «изъ-подъ европейскаго Фрака 
выглядываетъ остатокъ русскаго кафтана п что, обривши бороду, мы еще 
не умыли лица». Средство исцеления заключается, по его мненю, въсбли- 
женш съ Европою, въ усвоенш общечеловеческихъ идей, въ уничтоже
нии особенности и неподвижности. Все эти идеи здравы и верпы; въ по
ложительной ихъ части, т. е. там ъ,где КиреевскШ указываетъ па то, что 
должно делать, можно заметить ту же отвлеченную голословность, кото
рую мы уже видели въ статье «Девятнадцатый векъ». Что же касается 
до отрицательной части, т. е. до перечнелешя иедостатковъ, то долж
но сознаться, что въ ней много енраведливаго и даже орйгннальнаго. 
КиреевскШ глубоко чувствовали безалаберность русской жизни, и это 
чувство выразилось въ~ его произведешяхъ въ очень разнообразныхъ 
Формахъ; порою онъ является обличителемъ житейскихъ нелепостей, 
порою выражаетъ свое сочувствие къ теми лучшимъ единицамъ, ко
торыя страдаютъ въ душной атмосфере, порою самъ тоскливо стре
мится вонъ изъ действительности въ мнръ мечты или въ область от- 
влеченнаго ум'озрешя. Въ небольшой статье его « О рускихъ писатель- 
нпцахъ» можно найдти несколько горячо прочувствованныхъ страннцъ. 
КиреевскШ нонпмаетъ, что женщина, чувствующая потребность вы
сказаться передъ своими согражданами, принуждена бороться въ Рос
ши со многими и положительными, и отрицательными препятствнями; 
оиъ понимаете, что трудъ женщины далеко не получили еще у насъ 
права гражданства, что женщина, предоставленная своими собствен
ными силами, принужденная преодолевать прёдъубеждеше однихъ, 
равнодуине другихъ, непопимаше третьихъ, рискуетъ умереть съ го
лоду, несмотря ни на свою даровитость, ни па свое образование, ни 
па искреннее стремлеше къ честному и общеполезному труду. Если 
этого уже нетъ теперь, если въ наше время даровитая писательница 
пользуется всеобщими уважешемъ, то это было иначе въ тридцатыхъ 
годахъ, кокда писалъ КиреевскШ; тогда вообще круги читающей пуб
лики былъ гораздо теснее, и кроме того, предъубеждеше противъ
литературнаго труда женщины имело свое значеше въ обществе и въ

*
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семейств!;. Вотъ наир, кратшй разсказъ КнрФевскаго объ одиомъ за- 
мечательномъ Факт!; тогдашней литературы и тогдашней жизни:

«Недавно, говорптъ онъ, российская акадедня издала стихотворе
ния одной русской писательницы, которой труды займутъ одно изъ 
первыхъ м'Ьстъ между произведешями нашихъ дамъ-поэтовъ, и кото
рая до сихъ поръ оставалась въ совершенной неизвестности. Судьба, 
кажется, отделила ее отъ людей какою-то страшною бездною, такъ 
что, живя посреди ихъ, посреди столицы, ни она ихъ не знала, ни 
они ее. Они оставили ее, не знаю для чего; она оставила ихъ для 
своей Греш и,— для Грецга, которая, кажется, одна наполняла все ея 
мечты и чувства; по крайней мере о ней одной говорптъ каж
дый стихъ изъ несколькихъ десятковъ тысячъ, написанныхъ ею. Стран
но: семнадцати л1;тъ, въ Россш, девушка бедная, бедная со всею своею 
ученостью! Знать восемь языковъ, съ талантомъ поэзш соединять та- 
лаитъ живописи, музыки, танцованья, учиться самымъразнороднымъ нау- 
камъ, учиться безпрестанно, работать все детство, работать всю первую 
молодость, работать, начиная день, работать, отдыхая; написать три 
болыиихъ тома стиховъ по-русски, можетъ быть столько же на дру- 
гихъ языкахъ; въ свободное время переводить трагедш, русская 
трагедш,— и все для того, чтобы умереть въ семнадцать летъ, .въ 
бедности, въ крайности, въ неизветности»!

Въ этомъ живомъ разсказе о неизвестныхъ трудахъ, объ этой 
глухой борьбе съ нуждою, объ этой молодой жизни, испепелившейся 
въ безплодиыхъ усшйяхъ, слышенъ голосъ человека, способнаго чув
ствовать и понимать чужое горе. Въ этомъ разсказе слышится страш
ный укоръ нашей жизни. Отчего девушка даровитая, работающая изо- 
всехъ силъ, обладающая значительными св!;д1;шязш, тратитъ время 
на безполезиые стихи о Грецш, не находитъ въ русской жизни мате- 
р)аловъ для своей деятельности и умираетъ безпомощная, непризнанная, 
никому не нужная, шнгЬмъ и нич!;мъ не согретая?

Киреевскш глубоко сочувствуетъ темъ постояннымъ огорчеш'ямъ, 
которыя впечатлительная душа женщины исдытываетъ ежеминутно 
при разиообразныхъ столкновешяхъ съ уродливыми явлешямп нашей 
жизни. Онъ попгшаетъ, что женщина, одаренная живымъ эстетическимъ 
чувствомъ, можетъ и должна стремиться въ какую нибудь более 
изящную и гармоническую среду.

«И та.ш , кажется, сделалась ея вторымъ отечествомъ, говорить 
онъ объ одной изъ нашихъ писателышцъ, и, впрочемъ, кто знаетъ?
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Можетъ быть, необходимость Италш есть общая, неизбежная судьба 
всЪхъ, имевшихъ участь ей подобную? Кто изъ иервыхъ впечатленш 
узналъ лучшш мёръ на земле, мёръ ирекраснаго; чья душа, отъ пер- 
ваго йробуЖдещя въ жизнь, была, такъ сказать, взлелеяна на цве- 
тахъ искусствъ и образованности, въ теплой итальянской атмосфере 
изящнаго; можетъ быть, для того уже нетъ жизни безъ Италш, и 
синее итальянское небо, и воздухъ итальянскш, исполненный солнца 
и музыки, и итальянский языкъ, проникнутый всею прелестью неги 
и грацш, и земля итальянская, усеянная великими воспоминаниями, 
покрытая, зачарованная создашями гешальнаго творчества,— можетъ 
быть, все это становится уже не прихотью ума, но сердечною необ
ходимостью, единственнымъ, неудушающимъ воздухомъ для души, и з -  

, балованной роскошью искусствъ и просвещешя».
Любуясь изящнымъ произведешемъ, КирееввкШ невольно сравни- 

ваетъ гармошю этого произведешя съ нестройностью окружающей 
жизни; онъ чувствуетъ разладь, существующей между мёромъ мечты 
и мёромъ серенькой действительности, и самое эстетическое наслаж
дение переходить въ тихое чувство грусти. « Все слишкомъ идеальное, 
говоритъ онъ, даже ири светлой наружности, раждаетъ въ душе 
печаль какимъ-то магнетическимъ сочувствёемъ; такова одинокая, 
чистая песнь прослышанная сквозь нестройный, ее заглушающей шумъ; 
такова жизнь девушки съ душою пламенною, мечтательною, для ко
торой изъ мёрасобытш существуютъ еще одни внутренней». Пожалуйста, 
1т .  читатели, не останавливайтесь на внешней сантиментальности, 
которою грешить это место; вглядитесь въ основную мысль, вник
ните въ то настроенёе, которое выразилось въ этихъ тихихъ излёя- 
шяхъ грусти, поставьте себя па место Киреевскаго, перенеситесь 
въ его время, и вы увидите, что причины этой грусти были очень 
реальные.

У Киреевскаго разсеяно въ его етатьяхъ много замечательиыхъ 
мыслей; чисто литературная критика его отличается верностью эете- 
тическаго чутья. Замечательнее другихъ его произведеиш небольшая 
статья о стихотворешяхъ Языкова. Приведу изъ этой статьи несколько 
выгшсокъ, выражают,ихъ общёя отиошошя автора къ обяцшъ попро- 
самъ жизни.

«Мы часто, говоритъ КирЪевскШ, считаемъ людьми нравственны
ми техъ, которые не нарушаютъ прилпчШ, хотя бы впрочемъ жизнь 
ихъ была самая ничтожная, хотя бы душа ихъ была лишена всякаго
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стремлешя къ добру и красоте. Если вамъ случалось встречать че
ловека, согретаго чувствами возвышенными, но одареннаго притомъ 
сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей 
которые поняли въ немъ красоту души, и сколько такпхъ, которые 
заметили одни заблуждешя. Странно, но правда, что для хорошей ре- 
путацш у насъ лучше совсемъ не действовать, чемъ иногда ошибать
ся, между темъ, какъ въ самомъ деле, скажите, есть ли на свете 
что нпбудь безнравственнее равнодудпя».

Вотъ замечательная мысль Киреевскаго объ отношешахъ между 
жизнью и искусствомъ:

« Но когда является поэтъ оригинальный, открывающий новую 
область въ М1ре прекраснаго и прибавляющШ такимъ образомъ новый 
элементъ къ поэтической жизни своего народа, —  тогда обязанность 
критики изменяется. Вопросъ о достоинстве худоа^ествениомъ стано
вится уже вопросомъ второстепеннымъ; даже вопросъ о таланте 
является неглавнымъ; но мысль, одушевлявшая поэта, получаетъ ин- 
тересъ самобытный, ФИЛосоФическШ; и лицо его становится идеею, и 
его создашя становятся прозрачными, такъ что мы не столько смот- 
римъ на нихъ, сколько сквозь нихъ, какъ сквозь открытое окно; 
стараемся раземотреть самую внутренность иоваго храма и въ немъ 
божество, его освящающее.

Оттого, входя въ мастерскую живописца обыкновеннаго, мы мо
жемъ удивляться его искусству; но предъ картиною художника твор- 
ческаго забываемъ искусство, стараясь понять мысль, въ ней выра
женную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить въ 
воображеиш то состояше души, при которомъ она исполнена. Вггро- 
чемъ и это последнее сочувсш е съ художникомъ свойственно одиимъ 
художникамъ же; но вообще люди сочувствуютъ съ нимъ только въ 
томъ, что въ неМъ чисто человеческаго: съ его любовью, съ его то
ской, съ его восторгами, съ его мечтою-утешительнпцею, однпмъ сло- 
вомъ, съ темъ, что нроисходитъ внутри его сердца, не заботясь о 
собьтяхъ его мастерской.

Такимъ образомъ на некоторой степени совершенства искусство 
само себя уничтожаетъ, обращаясь въ мысль, превращаясь въдуш у». 

Вотъ суждеше Киреевскаго объ особенностяхъ поэзш Языкова: 
«Если мы вникнемъ въ то впечатлеше, которое производить на 

насъ его поэз1я, то увидимъ, что она действуетъ на душу какъ вино, 
нмъ воспеваемое, какъ какое-то волшебное вино, отъ котораго жизнь
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двоится въ глазахъ нашихъ: одна жизнь является намъ тесною, мел
кою, вседневною; другая —  праздничною, поэтическою, просторною. 
Первая угнетаетъ душу; вторая освобождаетъ ее, возвышаетъ и напол- 
няетъ восторгомъ. И между сими двумя существовашями лежитъ явная, 
бездонная пропасть; но черезъ эту пропасть судьба бросила нисколько 
живыхъ мостовъ, но которымъ душа переходнтъ изъ одной жизни въ 
другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль объ отечестве, 
мысль о поэзш и, наконецъ, те  минуты безотчетнаго, разгульнаго 
веселья, когда собственные звуки сердца заглушаютъ ему голосъ окру
жающего М1ра,— звуки, которыми сердце обязано собственной молодо
сти более, чемъ случайному предмету, нхъ возбудившему».

Я, можетъ быть, утомплъ читателя выписками, но мне хотелось 
дать возможно полное поняНе о светлой сторон!; литературной дея
тельности Киреевскаго. Въ этой светлой стороне отразилось способ
ность сочувствовать всемъ человеческимъ ощущешямъ, и понимать 
чувствомъ все человеческая слабости и страдатя. Киреевсшн родился 
художникомъ и, неизвестно почему, вообразнлъ себя мыслителемъ. Онъ 
впечатлителенъ, воспршмчивъ, отзывчивъ, способенъ подчиняться чу
жому в.няшю, увлекаться чужими идеями; у него нетъ умственной 
самобытности; онъ постоянно отражаетъ въ себе идеи и симпатии той 
среды, въ которой онъ живетъ и которую любитъ. Бывши юношею, 
оиъ жилъ темъ, что было втолковано ему въ детстве; поехавши за
границу, онъ увлекся «первоклассными умами» Европы и началъ стре
миться къ западному просвещенш, которое было известно ему какъ-то 
по наслышке, да по ф и л о с о ф с к п м ъ  трактатамъ Гегеля и Шеллинга. 
Воротившись на родину и заслышавъ гулъ московскихъ колоколовъ, 
онъ крепко приросъ къ той родимой почве, о которой убивается жур- 
иалъ Время и вообразнлъ себя представителемъ славянскаго любо- 
мудр1я, необходимаго для снасешя разлагающагося запада. Но, какъ 
ни глубоко было заблуждеше Киреевскаго, оно органически вытекало 
изъ осповныхъ свойстзъ его характера, изъ техъ самыхъ свойствъ, 
которыя выразились въ несколькихъ блестящихъ мысляхъ и въ не- 
сколькихъ горячо прочувствованныхъ страницахъ.

Вотъ, видите ли, есть люди, которые не могутъ смотреть хлад- 
нокровнымъ критическпмъ взглядомъ на все, что ихъ окружаетъ; имъ 
необходимо горячо любить, горячо отдаваться чему нибудь, съ полиымъ 
самоотвержешемъ служить какому ннбудь принципу или даже какому 
нпбудь лицу. Когда эти люди успеваютъ обречь себя на служеше какой



нибудь великой, истинной идее, тогда они совершаютъ велите подвиги, 
становятся благодетелями своего народа и заслуживаютъ признатель
ность современинковъ и нотомковъ. Когда же они ошибаются въ вы
боре своего кумира, тогда они делаются безпутными людьми, посту- 
иають въ число гасильниковъ и становятся темъ опаснее, чемъ ревност
нее и чистосердечнее увлекаются своею привязанностью къ превратной' 
идее. Киреевскш чувствовали, что миопя потребности просвещениагоума 
не находятъ себе удовлетворения, что мнопя обыденныя явления оскорбля- 
ютъ человеческое чувство. Что же оставалось ему делать въ такомъ 
ноложенш? Оставалось бороться противъ техъ сторонъ жизни, который 
можно было изменить, и мириться съ теми, что было не подъ силу 
отдельному человеку. Мирясь съ явлешями жизни чисто внешними 
образомъ, надо было оградить самого себя отъ развращающаго вл'штя 
этой жизни. Надо было, отказываясь огъ Фактической борьбы, оста
ваться на стороже и хранить свою умственную самостоятельность среди 
хаоса невежества, наси.ня и предразсудковъ. Но жить такимъ обра
зомъ, безъ деятельной борьбы и безъ страстныхъ привязанностей зна
чило. жить чистыми отрицатемъ, не верить ни въ себя, ни въ дру- 
гихъ, ни въ идею, сознавать безотрадность настоящаго и сомневаться 
въ возможности лучыаго будущего. Остановиться на такомъ печаль- 
номъ воззрешп на жизнь способны очень немнопе люди; чтобы ужиться 
съ чистыми сомнешемъ въ области науки и жизни, надо обладать 
значительною трезвостью ума и недюжинною твердостью характера. Но 
у Кнресвскаго не было ни того, ни другаго; страдая отъ особен
ностей жизни, онъ ие могъ ни свыкнуться съ этими особенностя
ми, ни выстрадать себе полное равнодуипе къ этой жизни. Урод- 
лнвыя явлешя мешали, ему действовать, но они не мешали ему меч
тать, и онъ весь ушелъ въ М1ръ мечты, унося съ собою свою /далек- 
тическую ловкость, которая помогала ему доказывать и себе, и другимъ, 
что мечта его'— не мечта, а живая действительность. Еслибы Киреевский 
былъ мыслителемъ, еслибы онъ заботился не объ удобстве того или 
другаго м1росозерцашя, а только о степени его действительной верности, 
тогда онъ не сталъ бы утешать себя произвольными Фантазиями; если
бы онъ былъ члетымъ поэтомъ, тогда онъ просто окружилъ бы себя 
еоздашями собственнаго воображешя, не стараясь связывать эти со -  
здашя съ явлениями действительной жизни. По, къ сожаление, въ 
Кпреевскомъ соединились эти два редко-совместимые элемента; онъ 
по природе своей художникъ, а но развитно уленикъ немецкихъ ф и -
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лософовъ . Онъ постоянно мечтаете, но воспеваемые имъ предметы, 
къ сожа ленто, вовсе не вяжутся съ поэз1ен>; вместо того чтобы изо
бражать свои собственный чувства, настроеше своей души, наконецъ 
то или другое, мелкое пли крупное событте, онъ беретъ самый от
влеченный темы и пишете поэму въ прозе о европейской цивилизацш, 
объ отношешяхъ между западомъ. и Росшею, о новыхъ началахъ въ 
философии. Такого рода сочинешя оказываются плохими поэмами, и 
плохими разсуждешями. Личное настроеше автора не можетъ выра
зиться въ свободномъ лирическомъ изл1янш, потому что оно сковано 
логикою, д1алектикою и ФИ310ном1ею действительныхъ фэктовъ. Что же 
касается до логики автора, то она, конечно, стоить ниже вся
кой критики, потому что ея дело —  доказывать то, во что Кире
евскому прштно верить. « Логичеекш выводъ, говоритъ собиратель ма- 
тер1аловъ, думая похвалить своего героя, былъ у Киреевскаго всегда 
завершешемъ и оправдашемъ его внугренняго веровашя, и никогда не 
ложился въ основание его убеждешя». Въ сочинешяхъ Киреевскаго 
хороши только те места, въ которыхъ онъ Является чистымъ поэтомъ, 
те места, въ которыхъ онъ безсознательно выражаетъ всю полноту’ сво
его чувства. Повести Киреевскаго (изъ которыхъ окончена только 
одна «Опалъ») очень плохи, потому что въ нихъ преобладаете голов
ной элементъ; оне сбиваются на аллегорш или же на разсуждешя 
на заданную тему. У Киреевскаго не хватило бы творческой силы 
на то, чтобы обдумать и создать художественно-стройное целое; у 
него мечтательность выражается въ общемъ направлении мысли,' а 
сильное воодушевлен]е появляется только проблесками и продолжается 
недолго; я выписалъ почти все те места, въ которыхъ Киреевсмй, 
увлекаясь лирическимъ порывомъ, производить на читателя сильное и 
вполне гармоническое впечатление. Такихъ местъ въ двухъ томахъ 
очень не много, и эти места тонуть въ сотняхъ дидактическихъ, 
утомительно-скучныхъ и глубоко-безполезныхъ страницъ.

IV.

Ыаправлеше, по котором) иошелъ Киреевсшй после своего две- 
надцатилетняго бездейств1я, называется православно-славянскймъ. З а 
датки этого направлен 1я заключаются еще въ основныхъ ноложешяхъ 
его статьи: девятнадцатый векъ, но эти ноложешя получили пол-
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иоо р а з и т е  и принесли обильные плоды впоследствш, въ его от
вете Хомякову, въ письме къ графу Комаровскому, въ критиче- 
скихъ статьяхъ, помещавшихся въ Москвитянине, и въ последней его 
философской статье, украсившей собою страницы покойной Русской 
Беседы. Все эти статьи большею частью посвящены сравнеипо евро
пейской цивилизацш съ русскою. Существоваше самобытной русской 
цивилизацш, процветавшей «во время оно» и задавленной реформою 
Петра составляетъ въ глазахъ Киреевскаго неопровержимый ф э к т ъ , 

не требующШ никакихъ доказательствъ. Эта русская цивилизащя вос
хваляется всеми возможными возгласами и причиташями; сравнивая 
ее съ западною, КнреевскШ находитъ, что она не въ примЬръ лучше; 
онъ останавливается на этомъ сравнении съ особенною любовью и съ 
трогательнымъ патрштическимъ самодовольствомъ; главное преимуще
ство, которое онъ находитъ въ русской цивилизацш, заключается въ 
томъ, что русская цивилизащя не проникнута ращонализмомъ и не 
подчинена господству разума. Чтобы доказать, что Киреевский счи- 
таетъ это свойство действительнымъ и важнымъ преимуществомъ, и 
что деятельность разума кажется ему въ высшей степени опасною, я 
приведу следующую цитату изъ его письма къ графу. Комаровскому. 
Она очень длинна и скучна, но читатель узнаетъ изъ нея замысло
ватое миросозерцаше Киреевскаго и убедится въ томъ, что русская 
цивилизащя стоитъ неизмеримо выше западной:

«Но остановимся здесь и соберемъ вместе все сказанное нами 
о различш просвещения западно-европейскаго и древне-русскаго; ибо, 
кажется, достаточно уже замеченныхъ нами особенностей для того, 
чтобы, сведя ихъ въ одинъ игогъ, вывести ясное определение харак
тера той и другой образованности.

«Христианство проникало въ умы западныхъ народовъ черезъ учете 
одной римской церкви,— въ России оио зажигалось на светильиикахъ 
всей церкви православной; богословие на западе приняло характеръ 
разсудочной отвлеченности. —  въ правоелавномъ мире оно сохранило 
внутреннюю цельность духа; тамъ [раздвоенно силъ разума, здесь 
стремление къ пхъ живой совокупности; тамъ движете ума къ истине 
посредствомъ логическаго сцепления понятий, здесь стремление къ 
ней посредствомъ внутрепняго возвышения самосознания къ сердечной 
цельности и средоточию разума; тамъ искание иаружмаго, мертваго 
единства, здесь стремле!Йе къ внутреннему, живому; тамъ церковь 
смешалась съ государствомъ, соедшшвъ духовную власть со светскою
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и сливая церковное и аарское значенье въ одно устройство смешан- 
наго характера,— въ Россш она оставалась не слушанною съ аар
скими целями и устройствомъ; тамъ схоластическье и юридичесме 
университеты,— въ древней Россш молитвенные монастыри, сосредо- 
точивавшье въ себе высшее знанье; таахъ разсудочное и школьное 
изучение высшихъ истпнъ, здесь стремленье къ ихъ живому и цель
ному познавание; тамъ взаимное проросташе образованности языческой и 
христьанской, зд’Ьсь постоянное стремленье къ очищенш истины; таа1ъ 
государственность изъ насшпй завоеванья, здесь— изъ естественная р а з -  
витья -народная быта, проникнутая единствомъ основнаго убежденья; 
тамъ враждебная разграниченность сословш,-— въ древней Россш ихъ 
единодушная совокупность при естественной разновидности; тамъ и с
кусственная связь рыцарскихъ замковъ съ ихъ принадлежностями со- 
ставляетъ отдельный государства, здесь совокупное согласье всей 
земли духовно выражаетъ неразделимое едииство; тамъ поземельная 
собственность— первое основанье гражданскпхъ отношений, здесь соб
ственность только случайное выраженье отношеньй личныхъ; тамъ за 
конность Формально логическая, здесь— выходящая изъ быта; тамъ 
наклонность права къ справедливости внешней, здесь предпочтете 
внутренней; тамъ юрнспруденщя стремится къ логическому кодексу, 
здесь, вместо наружной связности Формы съ Формою, ищетъ она 
внутренней связи правомернаго убежденья съ убежденьями веры и 
быта; тамъ законы исходятъ искусственно изъ господствующаго мне
ния, здесь они рождались естественно изъ быта; тамъ улучшенья 
всегда совершались насильственными переменами, здесь стройнымъ 
естественнымъ возрасташемъ; тамъ волненье духа парий, здесь не
зыблемость основнаго убежденья; тамъ прихоть моды, здесь твер
дость быта; тамъ шаткость личной самозаконности, здесь крепость 
семейныхъ и общественных!, связей; тамъ щеголеватость роскоши и 
искусственность жизни, здесь простота жизненныхъ потребностей и 
бодрость нравственнаго мужества; тамъ изне;кениость мечтательности, 
здесь здоровая цельность разумныхъ силъ; тамъ внутренняя тревояь- 
иость духа при разсудочиой уверенности въ своемъ нравствениомъ 
совершенстве, у Русскаго— глубокая тишина и снокойствье вну
трен н яя  самосознанья при постоянной недоверчивости къ себе и при 
неограниченной требовательности нравственнаго усовершешя; однимъ 
словомъ, тамъ раздвоенье духа, раздвоенье мыслей, раздвоенье наукъ, 
раздвоенье государства, раздвоенье сословШ, раздвоенье общества, раз
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двоенье семейпыхъ правь и обязанностей, раздвоенье правственььаго и 
сердечнаго состоянья, раздвоенье всей совокупности и всехъ отдель- 
ььыхъ видовъ бытья челов^чесааго, общественпаго и частнагб; въ 
Россш, напротивъ того,— преимущественное стремленье къ цельности 
бытья вььутренняго ы внешняго, общественпаго и частнаго, умозрьь- 
тельнаго и житейского, искусственного ы нравствеинаго. Потому, если 
справедливо сказанное нами прежде, то раздвоенье и цтъльностъ, 
разсудочиость и разумность будутъ послТднимъ вььраькеньемъ 
западно-европейской и древне-русской образованности».

Читатель долженъ помнить, что все великья достоинства, о кото
рыхъ говоритъ Киреевскш, принадлежать только древне-русской ци- 
вилизацьы. Мы, совремеььные руесше люди, должны только воздыхать 
о томъ, что намъ не пришлось насладиться этими благами, и что мы, 
но всей крайней испорченности, потеряли даже способность любить.и 
уважать эту милую старину. Изсл1;дователь древпе-русскаго быта 
могъ бы, пожалуй, возразить Киреевскому, что въ древней Руси было 
плохое житье, что тамъ были батогами не на жпвотъ, а на смерть, 
что судъ никогда не обходился безъ гьытки; что рабство или холопство 
существовало въ самыхъ обшырныхъ размерахъ, что мужья хлес
тали своихъ женъ шелковыми и ременными плетками, а блюстители нрав
ственности, въ роде Сильвестра уговаривали ыхъ только не быть зря, по 
уху или по виденью. Много подобныхъ возражеыьй могъ бы привести 
изсл'Ьдователь, но Киреевскш пе обратилъ бы на нихъ никакого вни
манья; оььъ сказалъ бы, что все это мелкья, внТшыья, случайный яв
ленья, ые касающьяся внутренней идеи, что сущность нашей цивилы- 
зацьи остается неп[)ыкос1ьовеыною, что прииципъ ея велнкъ ы ььепогр'В- 
шимъ, несмотря на все проделки, творившьяся подъ покровомъ этого 
принципа. На такье убедительные доводы ызсл'Ьдователь, конечно, не на- 
шелъ бы ответа. Подобно этому предполагаемому ызследовательо, мы 
преклоняемся передъ ььепонятыою мудростью. мыслытеля-ноэта, и съ 
трепетомъ живой надежды прислушиваемся къ его обетованьямъ, откры- 
ваьоьцымъ намъ перспективу лучшей, просветленной жььзьььь. Изъ сле- 
дующихъ словъ его мы узыаемъ, что мы еще ьье совсемъ погибли, 
что ы для насъ есть возможность спасенья:

«Но корень образованности Россш живетъ еще въ ея ььароде и, что 
всего ваькнее, оиъ живетъ въ его святой, православной церкви. По
тому на этомъ только осиоваиш, ы ны на какомъ другомъ, должно 
быть воздвигнуто прочное зданье‘ просвещенья Россш  Построеььье же
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этого здашя можетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ народа на
шего, который не исключительно занять дббывашемъ матер!альныхъ 
средствъ жизни, и которому,„следовательно, въ общественномъ составе 
преимущественно предоставлено зяачеше— выработывать мысленно обще
ственное самосознаше; когда этотъ классъ, говорю я, до сихъ поръ 
проникнутый западными понятиями, наконецъ полнее убедится въ одно
сторонности европейскаго просвещения; когда онъ живее почувствуетъ 
потребность новыхъ умственныхъ началъ; когда съ разумною жаждою 
полной правды онъ обратится къ чистьшъ источникамъ древней пра
вославной веры своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ прислуши
ваться къ ясиымъ еще отголоскамъ этой "святой в1;ры отечества въ 
прежней, родимой жизни Россш. Тогда, вырвавшись изъ-подъ гнета 
разсудочныхъ системъ европейскаго любомудр1я, русскШ образованный 
человекъ, въ глубине особеннаго, недостуннаго для западпыхъ понят1й, 
живаго, цЬльнаго умозрешя святыхъ отцевъ церкви, найдетъ самые 
полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всего 
более тревожатъ душу, обманутую последними результатами западнаго 
самосознашя. А въ прежней жизни отечества своего онъ найдетъ воз- 
мояшость попять развшпе другой образованности».

Мне нечего прибавлять къ этимъ словамъ. Они сами говорить за 
себя.

У.

Въ заключеше скажу несколько словъ о критической статье, по
мещенной въ Современнике подъ заглав1емъ «Московское словенство». 
Эта статья своею бездоказательностью и голословтемъ можетъ поспо
рить съ философскими поэтами самаго Киреевскаго. Все представите
ли православно-славянскаго направления— Хомяковъ, К. Аксаковъ, Ки- 
реевскШ, стушеваны подъ одинъ колеръ; у всехъ на лбу прицепленъ 
ярлыкъ съ надписью «слэвянофилъ  », и все они совершенно лишены 
своей индивидуальной ф и зш н о м ш ; славянофильство принимается за ка
кое-то умственное поветрте, свалившееся на Москву, какъ сиегъ на 
голову, и заразившее собою целый кружокъ людей, очень честныхъ и 
очень неглупыхъ. Внешше признаки славянофильства описаны въ общихъ 
чертахъ, но изъ этого онисашя читатель никакъ не можетъ составить 
себе понят!я о томъ, какъ возникло это направлеше мысли, и поче
му именно оно пришлось по душе Киреевскому, Хомякову и комнанш.
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Если закоренелые обскуранты смотрятъ на нововведенёя, какъ на 
дьявольскую прелесть, пущенную въ мёръ для соблазна и погибели 
иравославныхъ христёанъ, то должно сознаться, что некоторые отча
янные и черезъ-чуръ запальчивые прогрессисты смотрятъ на явле- 
шя, подобные славянофильству, какъ на какое-то чудовищное и необъ
яснимое норождеше духа тьмы п зла. Обскуранты и прогрессис
ты нисколько не похожи другъ на друга по образу мыслей, но те 
и другёе, сражаясь съ враждебными пмъ явлеиёями, увлекаются за 
пределы всякаго -благоразумёя, теряютъ способность хладнокровно ана
лизировать, и, впадая въ декламацёю, берутъ фэл ы н п вы я  н о т ы , вре- 
дящёя тому делу,- которое они защищаютъ.

Вместо того, чтобы проследить развнтёе Киреевскаго, Хомякова и 
другихъ славянофиловъ, вместо того, чтобы разсмотреть те  свой
ства этихъ людей, который породили въ нихъ недоверие къ деятель
ности разума, словомъ, вместо того, чтобы объяснить славяноФнль- 
ство какъ психологическёй ф э к т ъ , критикъ Современника вдается въ со
вершенно безплодную полемику съ положешями славянофильскихъ теорёй.

Спорить съ славянофилами—-это, право, странно; благоразумный 
человекъ не станетъ ни опровергать отрывочныхъ восклпцанёёё, ни сме
яться надъ несвязною речью. Онъ будетъ наблюдать изучать
развитёе и причины и сообщать результаты своихъ изследованёй
другимъ людямъ, способнымъ и желающимъ его слушать.

Славянофильство —  не поветрёе идущее неизвестно откуда, это—  
психологическое явленёе, возникающее вследствёе неудовлетворенныхъ 
потребностей. Киреевскому хотелось жить разумною жизнью, хотелось 
наслаждаться всемъ, чего проситъ душа живаго человека, хотелось 
любить, хотелось верить... Въ действительности не Нашлось мате- 
рёаловъ; а между темъ онъ полюбилъ ее, объидеализировалъ ее, 
раскрасилъ ее по-своему и сделался рыцаремъ цечальиаго обра
за, подобно незабвенному Донъ Кихоту, любовнику несравнеиой Дуль
цинеи Тобозской. Славянофильство есть русское донъ-кихотство; где 
стоятъ ветряныя мельницы, тамъ славянофилы видятъ вооруженныхъ 
богатырей; отсюда происходятъ ихъ вечно-фразистыя, вечно неясный 
бредни о народности, о русской цивилизацёи, о будущемъ влёянёи Рос- 
сёп на умственную жизнь Европы.

■Все это— донъ-кихотство, всегда искреннее, часто трогательное, 
большею частью несостоятельное.

Д. ПИСАРЕВ!).
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После падешя греко-римскаго пира единственный примеръ соеди
нен! я свободныхъ политическихъ учрежден))! съ социальными рабствомъ 
представляетъ намъ Америка. Нигде и никогда личныя права чело
века пе достигали такого полнаго развитая, какъ въ американской 
республике, но нигде и никогда положеше раба не было такъ тя
гостно и позорно, какъ на американской земле. Два раз личныя и, 
по взаимнымъ отношешямъ, враждебный племени— бгьлые угнетатели 
и черные угнетенные, бичъ плантатора и свободное действ1е гражда
нина, неприкосновенность собственности, независимость общественная 
мнешя и публичный торгъ людьми, выводимыми на рынокъ вместе 
съ домашнимъ скотомъ, встретились подъ однимъ историческими го- 
ризонтомъ и въ одной географической черте. Само собою разумеется, 
что никакая политическая сила, никакая законодательная власть, 
какъ бы она гешальна ни была, не могла примирить эти два про
тивоположный начала; внутренняя борьба ихъ постоянно чувствова
лась, и рано или поздно должна была окончиться всеобщими по- 
трясешемъ американская союза. Люди дальновидные, жйвунце иде
ями не одного нынешняя дня и взвешивающее ходи событШ не по 
внешними признаками времени, а по живучести и силе самаго прин- 
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цш т, давно предвидели этотъ кризисъ, хотя и не могли оценить 
всей важности его значешя; они справедливо думали, когда утвер
ждали, что чемъ позднее наступить неизбежное столкновение между 
рабсгвомъ и свободой, темъ хуже будетъ развязка. Действительно, 
развязка оказалась самой мучительной, потому что болезнь, растрав
ленная годами, потребовала сильиыхъ хирургическихъ средствъ вместо 
прежняго патологическаго лечешя. За семьдесятъ летъ раньше аме
риканское невольничество могло быть уничтожено одпимъ энергиче- 
скимъ голосомъ на нредставительномъ сейме или однимъ параграфомъ 
въ конституцш, но теперь, когда деморализацш его заразила все здоро
вый части народной жизни, для искоренешя зла сделалась необходимой 
крутая мера. Прежде чемъ отложились Южные Ш таты отъ Северныхъ, 
органическая связь ихъ давно была разорвана. Политика рабовладетель- 
цевъ издали приготовила этотъ разрывъ, и только ожидала благоприят
ной минуты для осуществлешя его. Избраше президентомъ Авраама 
Линкольна послужило поводомъ, но пе было главной причиной воз- 
сташя. «Мы не можемъ долее жить, говорилъ Джееерсонъ Дэвисъ, 
подъ однимъ управлешемъ, съ одними законами, на одипаковыхъ пра- 
вахъ; съ этого .времени интересы наши различные, политичесыя и 
нравственный цели расходятся;- съ этого времени мы (т . е. южные 
плантаторы) должны иметь свой нащоналышй <магъ, свои границы, 
свой парламента и свою собственную администрацию.» Переводя эти 
слова ыонгомершскаго оратора на простой человеческий языкъ, надо 
было выразиться такъ: «мы отлагаемся отъ Северныхъ Штатовъ не 
потому, чтобъ ихъ свободная конституция стесняла нашу деятельность 
илЬ нарушала общественные интересы, а потому что рабство Пе- 
гровъ для насъ дороже всякой свободы; мы имъ живемъ, насчетъ его 
богагЬемъ, мы составили громадные торговые обороты, всемирную 
промышленность руками африканскихъ невольниковъ, и потому же- 
лаемъ сохранить ихъ, во что бы то ни стало; а для сохраиешя ра- 
бовъ и удержания ихъ въ -прежней нокорности намъ необходимо осо
бенное унравлеше— строгая внутренняя администращя съ нолицейскимъ 
надзоромъ, съ философгсй Ф ицъ-Гуга, проповедующей право рабства, 
намъ необходимы заставы, черезъ которыя пе могъ бы перейдтп 
неволышкъ или зайдти свободное слово; намъ необходимъ особый 
нацюнальный Флагъ, на звездномъ Фоне которого была бы выши
та плеть; однимъ словомъ, намъ нужны четыре' миллшна Негровъ, 
обработывающихъ наши плантацш и ноля и набивающихъ наши кар-
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шаны долларами. Вотъ почему мы отпадаемъ отъ союза и лучше 
решаемся на братоубийственную войну, чемъ науничтожеюе рабства». 
Между темъ, какъ п арта плантаторовъ говорила такъ, аболиционисты 
Северныхъ Штатовъ разсуждали иначе: «рабство Иегровъ, протесто
вали они, пятнаетъ честь американской республики, тяготить нашу 
совесть, заставляетъ лицемерить и лгать въ сношешяхъ съ другими 
нациями и передъ народными мнешемъ; рабство развращаетъ наше се
мейство, школу и общество, задерживаетъ прогреешь, искажаетъ за 
конодательный меры, изъ представительной системы делаетъ оргапъ 
безчестиыхъ и своекорыстныхъ разсчетовъ негровладельцевъ, однимъ 
словомъ, та же цепь, которая звешггъ на ногахъ невольника, связы- 
ваетъ наши соботвенпыя руки и нричиияетъ боль всему государствен
ному организму»...

Въ этихъ радикально-противоположиыхъ взглядахъ и политиче- 
скихъ. стремлен1яхъ скрывался постоянный антагонизмъ Севера съ 
Югомъ. Въ последшя десять лътъ онъ обратился въ открытую и упор
ную борьбу партш,, изъ которыхъ каждая домогалась преобладашя въ 
правительственной власти. Съ одной стороны, люди, подобные Броуну, 
шли па эш эф о тъ  за свое' горячее сочувеш е свободе, составлялись 
общества въ пользу эманципащи; съ другой стороны, плантаторы до
бились явнаго перевеса въ парламенте и вносили одинъ билль за 
другимъ для ограждешя своего самоуправства и основанной иа немъ 
экснлуатацш рабовъ. Не было ни одного государственного распоря
жения, въ которое не замешивался бы вопросъ о неграхъ и не тор- 
мозилъ бы развшто той или другой реформы; ему подчинялось мнеше 
большинства, отъ него зависели промышленный соображешя и си
стема выборовъ, такъ что, наконецъ, свобода надъ рабствомъ или 
рабство надъ свободой должно было восторжествовать, но жить вместе 
они не могли, какъ говорилъ Дэвисъ.

Такимъ образомъ распадение союза было совершившимся Фактомъ 
гораздо прежде, чемъ объявили его монгомерйсия палаты. Н етъ 
сомнешя, что можно было его отсрочить взаимными уступками еще 
на несколько летъ , остановить кой-какими административными паллга- 
тивами, но предотвратить навсегда не могла никакая человеческая 
сила. Первые симптомы междоусобной войны начались со стороны 
Юга, и это было логическими последсш емъ плантаторской политики. 
Провозгласивъ независимость южной Федерации, рабовладельцы имели 
въ виду не только отделиться отъ союза, но также нанести реши
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тельный ударъ его матер1алыюму могуществу и силой вырвать при
знаке своихъ правъ. Остаться въ епокойномъ положен)и —  значило 
поставить вонросъ на дипломатическую почву и разрешить его въ 
пользу Севера. Притомъ возмутивийеся штаты опасались вторжешя 
враговъ въ свои границы, гд1; треть народонаселешя могла подняться 
по первому сигналу противъ своихъ притеснителей; иаконецъ Югу 
надо было начать войну и потому, что она, возбуждая патриотичес
ки) энтузтазмъ, склоняла на сторону его пограничныя провишу,и, более 
Пли менее заинтересованный въ выгодахъ отъ рабовладЬхпя, и благо
видными антипатиями прикрывала свои неблаговидный цели; въ случае ус
пеха, она давала возможность победителю предписать Северу своп услов1я 
и обозначить пограничную линпо тамъ, где было бы ему угодно. Иначе рас
порядились Северные Ш таты. Принужденные вести оборонительную войну, 
потерявъ лучийя позицш, они не хотели воспользоваться даже нрав
ственным!, превосходствомъ своего положешя. Вместо того, чтобы 
стать открыто на стороне эманципацш, осмыслить кровопролитную 
борьбу уважительными причинами, Янки вздумали доказывать свету, 
что война ведется за нарушение третьяго параграфа конституцш, за 
произвольное отложеше Юга. Но кого же могла убеждать эта бюро
кратическая Формальность, когда единство союза сделалось невозмож- 
нымъ на деле? И стоило ли ради воображаемой целости Федератив- 
■наго политическаго тела ставить на ноги трехсотысячную армно, по
крыть поля, более шестидесяти летъ не слыхавнпя ни треска ядеръ, 
ни грома пушекъ, кровыо своихъ жителей и развалинами городовъ, 
подвергаться опасности государственнаго банкротства, отрывать отъ 
мирныхъ занятой работника и вносить разоръ и горе въ тысячи се- 
мействъ? Такое. поведеше ясно показало, что Северъ лицемерилъ въ 
своихъ антипаттяхъ къ рабству, что онъ не желалъ уничтожешя его, 
а хотелъ пользоваться имъ вместе съ плантаторами, по несколько 
иначе, чемъ это было прежде. Если это такъ— а сомневаться въ этомъ 
очень трудно— то надобно было иметь всю недальновидность Быоканана и 
полное отсутсш е энергш Линкольна, чтобы допустить изъ-за такихъ 
мелкпхъ обстоятельствъ разгореться такой колоссальной войне. Неу
жели заатлантические лавочники не могли понять, что, доиустивъ во
оруженное столкновеше съ Югомъ, они должны были развернуть свое 
знамя не во имя юридическпхъ кляузъ, а во имя свободы рабовъ. 
Только при такомъ направлеши дела, оци находили себе сочувсше 
въ европейскомъ мнеши, въ лучшихъ людяхъ своего собственнаго об
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щества и давали войн1; характеръ не кунеческаго разсчета, а человеческой 
справедливости. Кроме того, они приобретали себе надежную помощь 
въ самыхъ Ыеграхъ, которые делались естественными сторонниками 
своихъ освободителей. А теперь что? И зъ-за чего режутся эти сотни 
тысячъ -людей? На это отвечать со смысломъ не легко. Возвратить 
отложишшяся провинцш невозможно, заставить ихъ признать надъ собой 
политическое преобладаше Севера— совершенно безполезно, а освобо
дить Негровъ нетъ искренняго ж елатя. Изъ-за чего же споръ и драка, 
спрашиваемъ мы? Въ сущности изъ-за того, что американский вопросъ 
съ самаго начала попалъ въ руки бюрократовъ и легистовъ; бла
годаря имъ, онъ не былъ достаточно понятъ ни той, ни другой 
стороной, и теперь судьба его предоставлена случаю или перевесу 
силы.

Редко человечески оптимизмъ ноступалъ такъ близоруко какъ 
въ наетоящемъ деле. Передъ войной, какъ въ Америке, такъ и въ 
Европе была какая-то наивная уверенность, что отложеше Юга отъ 
Севера— невозможный ф э к т ъ ,  ч то  рзбовладельчесше штаты не могутъ 
существовать независимо и ограничатся одной угрозой отпадешя, но 
наконецъ всё-таки возвратятся къ союзу. Уашингтонская палата, осле
пленная этой надеждой, постоянно ожидала раскаяшя со стороны план- 
таторовъ и была убеждена, что вотъ-вотъ явятся депутаты съ прось
бой о прощенш. Но депутаты не являлись, а составлялось огромное 
войско и занимало самые выгодные посты. Когда же открылись воен
ный дейстшя, и непрхятельстпя армш стояли другъ передъ другомъ, 
публицисты начали на разныя вар1ацш оплакивать бедствия междоусо- 
б!я и раснадешя такой могущественной иащи, какъ Соединенные 
Штаты. Все это было, конечно, очень чувствительно и грустно, но 
совершенно естественно. Нетъ сомнешя, что война— величайшее не- 
сча&пе нашего времени, но что же делать, если человечество еще 
не дошло до того, чтобъ разрешать международные вопросы, самые 
незамысловатые, не кулакомъ, а разумомъ... Само собою разумеется, 
что много погибнетъ людей, много будетъ разрушено состояшй, но 
разве меньше зла причинитъ рабство въ ряду иесколькихъ поколешй, 
разве не теми же человеческими костями будутъ усеяны поля, за
лит ыя потомъ и кровью Негровъ. Мы даже думаемъ, что никакая 
война, какъ бы она ни была гибельна по своимъ последсш ямъ, не 
можетъ идти въ сравнеше съ такимъ глубокимъ зломъ, какъ ме
дленный и глух1я страдашя четырехъ миллшповъ рабовъ, впродолжеше 
уже истекшихъ семидесяти летъ.
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Но оптимизмъ упоренъ; несмотря на то, что американски! во
просъ достаточно в ы я с и и л ъ  свою идею и результаты, мнойе публици
сты продолжаютъ думать, что единство союза возможно, что победа 
Северныхъ Ш татовъ можетъ снова утвердить его надолго. Къ край
нему нашему удивленно, въ числе этихъ сантимеитальныхъ публици- 
стовъ замешался челов1жъ, -мнетями котораго привыкла дорояшть 
Европа: мы говоримъ о Стюарте Миле. Миль одинъ изъ техъ мы- 
лителей, въ голове котораго укладывается гораздо больше здравыхъ 
идей, чемъ у веЬхъ государственныхъ людей Англш вместе; его много
стороннему образованно и реальному философском у  воззр1ийю доступны 
все современные вопросы, и когда онъ подаетъ свой голосъ о нихъ, 
мы напередъ знаемъ, что въ этомъ. голосе заключается много правды 
и умственной силы. По убеждешямъ, Миль стоитъ въ ряду искрен- 
нихъ друзей свободы и прогресса; когда оиъ былъ молодъ, его д е - 
мократичесшя убеядайя примыкали къ крайнимъ сощальнымъ идеямъ 
Францщ; но съ летами и пережитыми опытами, его сангвиничести- 
темпераментъ умерился бол1зе спокойнымъ взглядомъ на вещи: изъ 
восторящннаго поклонника массы онъ перешслъ къ утилитарной школе, 
положивъ въ основу своего учеша более положительные результаты 
вместо прежнихъ блестящихъ, но отдаленныхъ надеждъ... Есть одна 
прекрасная черта въ этомъ писателе, которую мы особенно уважаемъ: 
добросовестное обращеше съ теми вопросами, о которыхъ. онъ раз- 
суждаетъ. Миль редко беретъ перо въ руки, но когда его беретъ, то 
всегда ская;етъ что нибудь очень хорошее; онъ долго и зорко сле
дить за развййемъ сощальнаго или полптическаго явлешя, тяжело об- 
думываетъ его, вьпкидаетъ, какъ оно выразится’ па деле, взвеши- 
ваотъ его съ разиыхъ сторопъ, и когда положитъ свою мысль на 
пемъ— эта мысль отличается необыкновенной зрелостью и широкимъ 
кругозоромъ. Но у Миля, особенно въ последнее время, стали появ
ляться и значительные недостатки. Увлекаясь чисто-практическими 
целями вопроса, онъ часто грешитъ уступками данной минутгь и 
текущимъ обстоятелъствамъ насчотъ самаго принципа; иначе го
воря, онъ жертвуетъ строго-логическими выводами своей идеи въ 
пользу постороннихъ в .шиш на его миеше.

Такого свойства и последняя его статья, поставленная въ загла
вии нашего разбора. Во всехъ частныхъ и второстепенныхъ замеча- 
шяхъ мы согласны съ ней; мы разделяемъ задушевное отвращеше 
Миля къ невольничеству, его пламенную веру въ отяшваюшдя его на
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чала, мы никогда не сомневались, что последняя победа, какъ бы доро
го пи была куплена, всегда останется за свободой, но мы решитель
но расходимся съ нимъ въ самомъ основанш его идей. На этотъ разъ 
его покидаетъ обычная ясность ума и проницательность взгляда: съ 
небольшимъ разлтпемъ онъ становится на ту точку зрения, съ кото
рой хлопаютъ по воздуху Фразами сладепыйе Фрапцузсте публицисты 
и вторатъ имъ наши кислые подражатели. Миль утвержаетъ, что для 
уничтожошя невольничества, самое верное средство заключается въ 
покореши Южныхъ Штатовъ и если не въ добровольному то въ иа- 
сяльственномъ присоедйпенш ихъ къ союзу; онъ убежденъ, что съ 
той минуты, когда победоносный северъ заставить отложивнпяся про- 
вйнцга опять войдтя въ общШ составь Федорацш и опояшете рабство 
известными пределами, тогда распространение его сделается невозмож- 
нымъ и оно будетъ обречено па самоуничтожеМе. «Тотъ день, го
воритъ Миль, когда рабство не можетъ более распространяться, бу
детъ дпемъ его смерти. Рабовладельцы зпаютъ это и потому бе
снуются. Они знаютъ, какъ и все, кто следилъ за предметомъ, что 
ограничеше невольничества въ его йастоящихъ грапицахъ есть при- 
говоръ надъ его уничтожешемъ. Несовместное съ какимъ бы то ни 
было образованпымъ трудомъ, оно сосредоточиваете все произведешя 
страны на одномъ или двухъ продуктахъ, главнейшимъ образомъ на 
хлопчатке, разведете и Приготовление которой для рынка требуете 
немногимъ более грубаго животнаго труда. Обработка хлопокъ, по 
мнен'но всехъ сведующихъ судей, преимущественно спасаете амери
канское рабство; но если эта обработка будетъ замкнута въ известную 
территориальную черту, то по прошествш пемногйхъ летъ она исто
щить все земли, и должна отыскивать иовыя, углубляясь къ западу. 
Поэтому разработка ыовыхъ полей составляете для рабскаго труда 
вопросъ жизни я смерти. Заключить этотъ трудъ въ иастоящпхъ 
ш татахъ— значить осудить рабовладельческую собственность на ско
рое разореше или заставить плаптаторовъ найдти средства для пре
образовали агрикультурной системы: но преобразовать систему нельзя, 
не возвратпвъ рабамъ человечестя права или не замеийвъ принуди
тельный трудъ свободнымъ; въ обоихъ случаяхъ неизбежнымъ и в е 
роятно быстрымъ последствгемъ было бы решительное уничтожеШ’е 
рабства». Къ такому выводу приходить Миль въ своей оптимистиче
ской теорш. Во-иервыхъ, онъ допускаете возможность и законность 
возстановлешя союза, какъ целаго политического организма. Во-вто-
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рыхъ, въ силу победы Северныхъ Ш татовъ, онъ считаетъ непремен- 
нымъ услов1емъ ея определение точныхъ границъ для рабства, кото
рое вследсш е своего собственнаго безстшя не замедлнтъ изчезнуть. 
Носмотримъ, насколько вероятны и основательны эти выводы.

Еще недавно въ Англш и Францш повторялось штЬше, что аме
риканская война ведется не изъ-за рабства, а изъ чисто коммер- 
ческихъ разсчетовъ, что настоящей причиной разрыва штатовъ были 
несоглаыя по предмету тарифа. Одинъ изъ Французскихъ писателей 
(Рену) даже совЪтовалъ европейскимъ правительствамъ, въ видахъ соб
ственной пользы, принять участие въ судьбе Южпыхъ Штатовъ, об
легчить имъ победу надъ Северомъ, чтобы обезопасить Европу иа бу
дущее время отъ угрожающего могущества Америки. Подумать такъ—  
значить не понимать смысла ф э к т о в ъ . М ы  сказали выше, что Север
ные Штаты не умели воспользоваться своимъ положешемъ въ борьбе 
съ Югомъ, что они придали войне ложный и лицемерный характеръ; 
но собьгпя сильнее всякихъ дипломатичеекихъ соображешй и всего 
лучше говорятъ сами за себя. Вопросъ'нисколько но изменяется от
того, какъ смотритъ на войну та или другая американская иарття, 
какъ понимаетъ его то или другое правительство: въ сущности онъ 
остается вопросомъ рабства, имеющимъ общечеловеческий интересъ. 
Въ основанш его, какъ мы видели, лежать глубошя антипатш двухъ 
политическихъ сисгемъ; въ немъ выражается самая капитальная часть 
исторш союза. Въ самомъ деле, къ чему постоянно стремились Юж
ные Ш таты съ 1 8 2 9 — 180 0  годъ? Къ легальному утверждение раб
ства, сначала прнзнаннаго на нравахъ исключительна™ учреждешя. 
Преобладающий голосъ Юга въ праламенте, въ каждые четыре года, 
прибавлять какую нибудь новую привилепю рабовладельцамъ. Сначала 
бш о позволено имъ отодвинуть свою границу за Миссури и Аркан
засе, потомъ они завладели Техасомъ, домогались Кубы, отстояли 
законъ о выдаче невольниковъ соседними свободными штатами, на
стояли на томъ, чтобъ жители каждой нровинцш решали на основанш 
местныхъ условШ допущешс или запрещеше невольничества, почти 
открыто, нодъ нацюнальнымъ Флагомъ, производили торговлю Нег
рами, перевозя ихъ толпами съ береговъ Африки, довели спекуляцпо 
черными людьми до цинизма — разлучали семейства,- откармливали 
детей, какъ жнвотныхъ, исключительно для рынка, и наконецъ 
потребовали, чтобы Северные Штаты нокровительствали рабству не 
модчашомъ и скрытными уступками, а явно и законно. После
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всего этого какая же иерепектива лежала передъ Америкой? Оче
видно, она долнша была или отказаться отъ своихъ свободныхъ 
принциновъ или отделить две противоположный системы, ие со-> 
гласный съ ея гармоническимъ развиттемъ, съ ея сощальнымп и 
промышленными интересами, съ ея внутренней и внешней незави
симостью. Поэтому разрывъ союза былъ натуральнымъ и неотра- 
зимымъ последсшемъ всей исторической жизни народа. По ка- 
кимъ же образомъ, возразить намъ, опъ могъ существовать доселе? 
Почему же не раньше, а только теперь рабство разрываетъ страну 
на две половины, такъ долго уживавнняся вместе? Это объясняется 
самымъ характеромъ американскаго общества. Составленное изъ раз- 
нообразныхъ элементовъ, со всевозможными оттенками цивилизацШ 
и релипозныхъ учешй, разс'Ьянное на необозримомъ пространстве 
земель, оно нрямо отъ колошальной зависимости перешло къ пол
ной демократической свободе. Формулируя эту свободу въ конституцпо, 
подъ вл^шиемъ иеблагопртятныхъ обстоятельствъ войны и граждан
ской анархш, оно, по необходимости, должно было помириться со 
многими неудобствами прежней жизни; въ это критическое время для 
него д'Ьломъ первой важности было сохранеше территор1альнаго союза, 
и потому вопросъ о рабстве отступалъ далее, чемъ на второй планъ. 
Притомъ, закладывая въ основу государственнаго здашя чисто-народ
ное управлеше съ всеобщей подачей голосовъ, съ обезиечешемъ ко- 
мунальной автономш, съ законодательной властью всехъ гражданъ, 
американская республика, разумеется, вверяла свою будущую судьбу 
не палатамъ и правительственному сословие, а общественному мне- 
нш . Отъ зрелости и степени образовали его прямо зависело 
бдагосостояше страны; оно (т. е. это мнеше) могло покрыть си
лой большинства ужасныя ошибки и злодЬяшя или быть орга- 
номъ снраведливости смотря по тому, камъ и кемъ выражалось. 
При дурномъ направлении его самая лучшая конституща могла об
ратиться въ самое. худшее правительство, точно такъ, какъ самая 
плохая харт1я при хорошой народной иншцативе могла бы быть 
удовлетворительною. По было бы странно думать, чтобъ_ общест
венное м нете Соединенныхъ Ш татовъ, по отношению къ раб
ству, было также гуманно въ конце прошлаго века, какъ въ по
ловине Х1Х-го; еще более странно было бы думать, чтобъ оно въ 
полстолеНя не сделало прогресса, при техъ матер1альныхъ и ум- 
ственныхъ успехахъ, какими изумляетъ насъ настоящее состоите
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Америки. И надо заметить, что въ этомъ случае оно развивалось 
/цаметральио-противнымъ путемъ самому рабству; если первое по
степенно очищалось и созревало въ своемъ цолитическомъ воспиташи, 
то второе, въ той же нропорцш, опошлялось и грубело. При избра- 
ши Линкольна они разошлись настолько, что столкновение ихъ было 
необходимо; а черезъ иятьдесятъ лЪтъ, по всей вероятности, для 
нихъ наступилъ бы тотъ моментъ, когда" они и одного дня не могли 
бы остаться въ Федеративномъ союз!;. Поэтому мы убеждены, что 
распадеше Ш татовъ ие есть случайный ф э к т ъ , а органическое яв
ление, подобное тому, какъ отъ здороваго тела отпадаешь болезнен
ный наростъ, потеряшнШ свою связь съ выздоровевшимъ местомъ. 
Здесь происходить разделъ по одного нолитическаго союза, а самыхъ 
нринциновъ, приведенныхъ въ жизнь.

Но если добровольное и мирное соединение Штатовъ сделалось 
невозмояшымъ, то нельзя ли -спаять ихъ, какъ думаетъ Миль, насиль- 
стенно, посредствомъ завоеваний? И если можно это сделать, то не легче ли 
достигается эманципац!я Иегровъ въ соединеиномъ, чемъ въ распав
шемся государстве? При такомъ взгляде, очевидно, вопросъ ставится на 
практическую почву, и главной задачей его делается результатъ, а не 
идея самаго Факта. Мы, конечно, согласились бы съ Милемъ, какой бы 
снособъ эманципацш онъ ни предложить, но съ темъ вместе мы же
лали бы съ его стороны гораздо больше убедительныхъ доводовъ, чемъ онъ 
представляетъ намъ. Въ защиту мнешя Миля есть два предположешя: 
во-нервыхъ то, что рабство Скорее исчезнешь въ томъ случае, когда 
удержится союзъ и когда свободная жизнь Севера переработаетъ юж
ное невольничество. Это одна изъ техъ иллюзШ, которая особенно нра
вится Фнлантропамъ: они уверены, что если смешать добро и зло въ 
одну кучу, то добро.всегда нобедитъ зло, такъ что неч его 'и  забо
титься о носледнемъ:— оно само но себе, съ помощпо химического 
процесса, превратится въ доброе начало. Теоретически это неверно, 
потому что, какъ въ природе вообще, такъ и въ человеческой яшз- 
пи, есть таше принципы, которые какъ не смешивайте, какъ не со
единяйте, они не оказываютъ ни малейшаго в.шшя другъ на друга. 
Рабство относится именно къ разряду техъ нринциновъ, которые мож
но реформировать отдельно, а не смешивать съ свободой, и ожидать 
отъ этого смешешя нроисхождешя какого-то особеннаго гражданскаго 
метиса. Грещя, подобно Америке, пользовалась свободными политиче
скими учреждешямп, но не переработала своего рабства, а погибла
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вместе съ нимъ. Кроме того, положение американскаго раба имеетъ 
ту отличительную черту, что оиъ отделенъ отъ белаго населения пле- 
меннымъ типомъ, самой антипатичной чертой въ народныхъ понятняхъ. 
Въ Южныхъ Штатахъ Негра эксплуатируютъ, а въ ОЬверныхъ его пре- 
зираютъ, и это слепое и жалкое презр'Ьнхе всегда мешало сближению 
двухъ расъ. Наконецъ отношения плантатора къ своему рабу вовсе 
не таковы, чтобы онъ отступился отъ своихъ правъ ради Филантро- 
пическихъ целей:— плантатору нуженъ Негръ, какъ работникъ, какъ 
собственность, какъ орудие его промысла и жизни, а известно, что 
когда -матерйальныя выгоды играютъ главную роль въ реФормахъ, 
такня реформы разрешаются чрезвычайно туго. Между темъ, какъ 
мы будемъ ожидать перерождения рабства въ союзе съ свободой— нетъ 
сомнения, плантаторы не етанугь дремать съ своей стороны; отодви
гая границу на западъ и гогъ, они, попрежнему, будутъ занимать ио~ 
выя земли и переправлять изъ Африки новыхъ невольниковъ, такъ что 
еще черезъ семьдесятъ летъ прибавится новыхъ четыре миллиона ра- 
бовъ. Ясно, что тогда эманципацйя сделается гораздо труднее, чемъ 
въ настоящую минуту.

Другое предположение, высказанное Милемъ на основании экономи
ческим. соображение и приведенное нами выше, гораздо практичнее 
перваго, но и оно не выдерживаетъ самой снисходительной критики. 
Положимъ, что победа Севера обезпечитъ за нимъ политическое пре
обладание надъ Югомъ, то какимъ же образомъ победитель ограничить 
пределы, далее которыхъ не можетъ распространяться рабство, и сле
довательно вымретъ само собою отъ недостатка девствениыхъ почвъ? 
Сколько можно догадываться изъ словъ самого Миля, онъ считаетъ 
возможнымъ определение этой границы законодательными мерами. Но 
здесь является другой вопросъ: будутъ ли допущены плантаторы снова 
въ парламентъ? Будутъ, отвечаетъ Миль, но въ такомъ количестве 
голосовъ, чтобъ влияние ихъ не имело перевеса надъ влняннемъ боль
шинства членовъ. Здесь опять чистейшая мечта умнейшаго публици
ста: влияние голосовъ въ какомъ бы то нни было совещательном!, со
брании вовсе не зависитъ отъ числа членовъ, а обусловливается мнно- 
жествомъ другихъ обстоятельствъ— иравственнымъ характеромъ партии, 
богатствомъ представителя, умственнымъ образоваийемъ его и т. п. 
Следовательно ограничение небольшой цифрой представителей нога пи въ 
какомъ случае не можетъ быть ограниченйемъ преобладания ихъ въ 
сенате. Помимо офицйэльны хъ  связей, они могутъ иметь общие ните-
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ресы съ частными лицами, участвующими въ эксилоатацш Негровъ, 
а такнхъ лицъ, какъ известно, найдется на ОЬвер'Ь немало: большая 
часть банкировъ, адвокатовъ, мелкихъ Фабрикантовъ и кунцовъ посто
янно участвовала своими капиталами и трудомъ въ нромышленности 
рабовлад-Ьльцевъ и, конечно, на откажется на будущее время поддер
живать ихъ въ законодательныхъ палатахъ. Такимъ образомъ, когда 
возникнуть дебаты о томъ, чтобы провести пограничную черту Юж- 
нымъ Ш татамъ, легко можетъ случиться, что пять или шесть планта- 
торовъ одержатъ верхъ надъ остальными членами. Досел!; такъ и было: 
избраше президентовъ и разный преимущества въ пользу Юга почти 
всегда утверждались болышшствомъ голосовъ, подъ вл!яшемъ негро- 
влод'Ьльцевъ, хотя численный перев'Ьсъ былъ на сторон!; сЬверныхъ 
представителей. Но согласимся, что Северные Штаты не допустятъ 
этото ВЛ1Я1ПЯ, то кто же можетъ поручиться за исполнение постано
влена! парламента? Чего нельзя будетъ сд-Ьлать легально, то сдЬла- 
ютъ плантаторы тайно, какъ они до сихъ поръ и поступали во мно- 
гихъ случаяхъ... Самымъ в’Ьриымъ средствомъ для определения и охра- 
нешя пограничной лиши плантаторскихъ земель можетъ быть одна 
принудительная система, употребляемая завоевателемъ относительно за
воеванной земли: но это значило бы выбивать клииъ клииомъ— идти 
къ уничтожение рабовъ посредствомъ обращешя всей страны въ раб
ство или, по меньшей м-ЬрЬ, въ вассальную зависимость отъ поб'Ьди- 
теля. Мы уверены, что Южные Ш таты никогда не покорятся такому 
положенно.

Совершенно справедливо замгЬчаетъ Миль, что рабскш трудъ со
средоточенный" исключительно на производств!; хлопокъ, со време- 
немъ сделается невыгоднымъ для нлантаторовъ, если они не бу- 
дутъ находить для себя новыхъ полей. Но почему же думать, что, 
въ случай необходимости, они не решаться изменить систему землед'Ь.ня 
и невведутъ новыхъ агрикультурныхъ изобр!;тенШ, чтобы поддержать пло
дородие великол'Ьпныхъ почвъ юга и тЬмъ продлить рабовладеше? Эти 
почвы еще далеко не такъ истощены, чтобъ могли угрожать безпло- 
д’шмъ при самомъ незначителвномъ уход!; за ними. Нритомъ доселе 
Южные Штаты занимались обработкой риса, сахарнаго тростника, та
баку и хлопчатки, обменивая эти произведешя на хл!;бъ и Фабричный 
изд'кпя, добываемый изъ Англ 111, Францш и С'Ьверныхъ Штатовъ; 
нетъ сомнешя, что они находили эту промышленность бо.гЬе выгодной 
для себя, чемъ всякую другую. Съ переменой обстоятельствъ ничто
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не пом'Ьшаетъ имъ обратить трудъ своихъ рабовъ на друпя отрасли 
4 производства и сообщить земледельческой деятельности то разнообра

зие, которое считаетъ Миль необходимыми для поддержашя плодорощя 
почвъ. Наконецъ, еслибъ нредположеше Миля вполне осуществилось, 
то и тогда н етъ . настоятельной причины для плантаторовъ освобождать 
Негровъ; вместо того что бъ употребить раба на обработку земли, 
изъ него сделаютъ предметъ рыночной спекуляцш, подобно тому, какъ 
теперь это делается въ техъ местностяхъ, где нетъ агрикультурной 
деятельности. Те же тысячи черныхъ людей, взрывающихъ плантацш 
южныхъ собственниковъ, впоследствии могутъ быть продаваемы, вместе 
съ лошадьми и быками, мексиканскимъ и гренадскимъ эксплоатато- 
рамъ. Во всякомъ случае гипотеза Миля, при самыхъ благоприятных/;, 
обстоятельствахъ, могла бы перейдти въ ф э к т ъ  не ранее двухъ или 
трехъ сотъ летъ; а двести или триста летъ ужаснаго рабства, какое 
только когда либо пятнало нашу плинету, есть возмутительное явле- 
н1е новейшей исторш.

Итакъ вотъ те выводы, къ которымъ мы пришли по поводу статьи 
Миля: во-первыхъ, возстановлеше Союза полояштельно невозможно на 
прежнихъ мирпыхъ основашяхъ; если же оно совершится въ силу по
беды, то представить одну изъ величайшихъ сощальныхъ аномалШ п 
не только ие поможетъ эманципацш рабовъ, по усложнить и отодви- 
нетъ ее въ отдаленную эпоху; во-вторыхъ, какъ бы ни разсматрива- 
лась настоящая война Штатовъ, чемъ бы она ни кончилась, но глав
ной причиной ея послужило рабство и последними результатами ея 
будетъ уничтожеше его. Мы еще но можемъ наверное сказать, какой 
обороти дели прпметъ американский кризисъ и какъ онъ разрешить 
самое освобождение Негровъ, но въ одиомъ нельзя ошибиться, что онъ 
нанесетъ страшный ударь рабовладельцами и поставить ихъ лицомъ 
къ лицу или съ внутренней револющей, или съ внешней зависимостью 
отъ завоевашя.

Кроме местнаго значен'ш, американски! вопроси не лишенъ обще- 
европейскаго характера; некоторый изъ ближайшихъ последсш й его 
уже определились настолько, что историки и публнцпстъ могутъ го
ворить о нихъ, какъ о собьт'яхъ закончеиныхъ. Между Америкой и 
Европой, въ последте годы, образовалась та солидарность взаимныхъ 
интересовъ, которая связываетъ старый М1ръ съ новыми многими со- 
Ц1альными отношешямп, Такъ, напримеръ, между рабствомъ американ- 
скаго Юга и пауперизмомъ западной Европы есть свои логичесшя
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причины. Болезни человечества имеютъ то отличительное свойство, 
что отъ одной страны непременно сообщаются другой и чувствуются 
всеми пащями, принимающими учаспе въ м1ровомъ движеши. Наши 
«люди почвы», распевающ1е ужаснейипй вздоръ о народности, заткнувъ 
себе носъ хлопчатой бумагой, никакъ не могутъ почуять этой между- 
народной связи; но и въ этомъ есть своя своего рода солидарность: 
не будь американекаго хлопка, вероятно, обоняние нашихъ «людей 
почвы» было бы нормальней, и они перестали бы называть воздушнымъ 
комополитизмомъ то, что Составляетъ одну изъ самыхъ реаль- 
ныхъ задачъ нашего времени... Зависимость Европы отъ Америки со- 
стоитъ преимущество изъ промышленныхъ интересовъ. Недавно, не 
более пятидесяти летъ, какъ въ Англш создалась колоссальная отрасль 
Фабричнаго труда, поглотившая сотни тысячъ человеческихъ силъ и 
множество капиталовъ; отъ Англш перешла эта деятельность на кои- 
тииеитъ, и здесь заняла видное место въ мануФактурномъ производ
стве. Происхождешемъ своимъ эта промышленность обязана планта- 
Ц1ямъ Южной Америки. Съ 1 7 9 4  года, когда Уитней изобрелъ свою 
знаменитую машину для чески волоконъ хлопчатой бумаги, Анпня на- 
чинаетъ быстро распространять Фабрики для издел1я бумажныхъ ма- 
терШ. Въ 1 8 6 0  году у нея работали 2 ,2 0 0  мануфактуръ, съ 4 0 0 ,0 0 0  
ремесленниками и съ пятыо мил.шрдами Франковъ, пущенныхъ въ 
оборотъ этой торговли. Легко вообразить, какимъ паническимъ стра- 
хомъ былъ поражснъ британскШ народъ, когда междоусобная война 
Америки прекратила ввозъ хлопокъ на англШекШ рынокъ; тысячи про- 
летар1евъ въ несколько недель, лишились труда и, следовательно, на- 
сущнаго куска хлеба. Катастрофа ие замедлила обнаружиться въ более 
многолюдиыхъ и торговыхъ городахъ— Манчестере и Ланкаишире. Изъ 
8 4 2  мануфактуръ нерваго только 259  продолжали работать правильно; 
мнопе ремесленники ограничились только половиной своей недельной 
платы и мнопе должны были совершенно оставить Фабрики, Нищета, 
вместе съ голодомъ Ирлаидш, потрясла общественный кредитъ и есте
ственно отразилась па всехъ другихъ отрасляхъ промышленности. 
Этого мало: такъ какъ отъ англшскаго рынка более или менее за- 
висятъ все европеисте рынки, то везде— отъ Мадрпта до Берлина—  
почувствовался такъ называемый Финансовый кризисъ, т. е. прюста- 
новилась биржевая спекулянта, сократились торговый предпр1яття и 
обраще1пе звонкой монеты между нуждающимися классами. То же са
мое явлеше, хотя въ меньшихъ размерахъ, повторилось во Фрашри;
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здесь оно парализпровало трудъ люнскихъ Фабрикъ, откуда бедность, 
обыкновенно, распространяется на всю страну. '

Въ виду такой опасности, Англия немедленно озаботилась пршска- 
шемъ новыхъ источииковъ для добывашя хлопокъ. Изъ многочислен- 
ныхъ колошй ея одна Индш даетъ возможность запасаться этимъ про- 
дуктомъ въ довольно значитсльномъ количестве; но здесь представ
ляется затруднеше— отсутствие путей сообщешя и судоходныхъ р1зкъ для. 
подвоза хлопокъ къ бсреговымъ портамъ Кроме того, общее состоя- 
ше землед&пя, отъ котораго во многомъ зависитъ самая разработка 
хлопчатки, находится въ Индустане въ жалкомъ виде и требуетъ 
чрезвычайныхъ усилш для поправления своего. РЙтъ сомнешя, что 
Англичане ие пренебрегутъ ничемъ; у нихъ есть деньги и силы, они 
едЪлаютъ все, чтобы избежать крайнихъ последствий еще только на- 
чинающагося кризиса, но на это требуется время, а менаду темъ Фак
тора! закрываются, Фабрики падаютъ и рабочге голодаютъ. Не надо 
быть пророкомъ, чтобы предсказать худипя изъ золъ не для Англш,—-  
а для континента, особенно для тЪхъ народовъ, гд1г админиетативная 
централизация загораживаетъ дорогу свободному труду и частнымъ 
предпр^ятбямъ. Что же касается правительственной помощи, на кото
рую расЧитываютъ оптимисты, то имъ должны быть известны госу- 
дарствеиые бюджеты двухъ нервыхъ монархш въ Европе— Англш и Фраи- 
цш: долгъ первой простирается до 19  мильардовъ ( 4 ,7 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  р .) , 
а второй —  около 12  мильардовъ (почти 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  р .) . При 
т'Ьхъ многосложныхъ расходахъ, которые обременяютъ современный 
правительства, нетъ надежды скоро уплатить этотъ долгъ, если 
только ие обезоружатъ огромный армш. Другихъ средствъ у со
временной цивилизацш нетъ и быть не можетъ; она осуждена бо
роться съ пролетаргатомъ и пауперизмомъ темъ же орулаемъ, ко
торымъ нанесла эти две глубоюя язвы западной Европе.

Кроме потрясешя промышленнаго труда, американский кризисъ 
угрожаетъ и съ другой стороны. Меяадоусобиыя смуты и ослаблеше 
Соедииенпыхъ Ш татовъ, доселе не допускавшихъ посторонияго вме
шательства въ американсшя дела, теперь открываютъ ему доотупъ 
н, разжигая политпчесше страсти европейскихъ кабинетовъ, подстре- 
каютъ въ нихъ жела1Йе новыхъ завоеванш. Аиг.ш едва удержалась 
отъ покушешя принять сторону плантаторовъ; Испашя вмешалась съ 
своимъ авторитетомъ въ дела мексикансюя и вместе съ Франщей и 
А йш ей предпринимаетъ походъ противъ Мексики. Если только
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этотъ походъ состоится и увенчается успехомъ, весь американский 
югъ легко можетъ потерять свою автономно и надолго подчиниться вл1Я- 
шю Европы. Колонш, которыя, благодаря продолжительному миру и во
зрождавшейся независимости, начали процветать, снова впадутъ въ 
тотъ летаргнчесшй соиъ, который ихъ душилъ впродолжеши трехъ 
сотъ летъ. Съ темъ вместе сколько предвидится етолкновешй между 
союзными державами, вслучае дележа добычи, сколько вражды и 
ненввисти между туземными населешями, сколько бедсш й и потери 
людей между непр1ятельскими войсками и мирными жителями!

Въ заключеше мы можемъ утешиться однимъ обстоятельствомъ, 
которое разъясияегь намъ американсшй вопросъ,— возрастающимъ зна- 
чешемъ экономическаго развитая народовъ и преобладашемъ его надъ 
чисто-политическими побуждегпями. Сощальпый принципъ раздираетъ 
Ш таты, съ неотразимымъ упорствомъ ведетъ рабовъ къ эманципацш, 
запутываетъ дела Европы, бросаетъ семена новой жизни на дряхлею- 
щ)й востокъ и отд1;ляетъ гнилыя чести человечества отъ здоровыхъ. 
I Прежде достаточно было одного желашя какого нибудь честолюбца для 
того, чтобы собрать на-скоро многочисленную армйо, повести ее про- 
тивъ той или другой нацш и возмутить спокойсше м1ра. Теперь не то—  
всякая безполезная война слишкомъ дорого обходится правительству; 
смерть каядаго солдата и каждый выстрелъ нарезной пушки сопро
вождаются чувствительными потерями для завоевателя; мы делаемся 
бережливее на растрату человеческихъ силъ и не такъ хладно
кровно смотримъ на самое убийство, какъ смотрели прежде. Притомъ 
современная война резко противоречить всемъ экономическимъ усло- 
влямъ образованныхъ нацШ: она нарувшетъ обычное течете  труда, раз- 
рушаетъ частпыя состояшя, уноситъ здоровье и счае/пе миллюновъ 
людей. «Человечество не хочетъ войны», говорптъ Прудонъ; мы ду- 
маемъ, что оно никогда не хотело ея;но где же то благодельное сред
ство, которьшъ бы пароды могли заменить ее въ своихъ междоусо- 
бныхъ спорахъ?

Г. Б.
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Мой трепетъ передъ призракомъ общественпаго мнЬшя. —  Роковая скамья 
подсудимыхъ и общественное теГо.—-Руссйе скептики и ихъ тенденцш. 
Нечто о демонических^ натурахъ.— Кто сомневается въ русскомъ прогрес
се? Ода прогрессу. —  Разница между скептицизмомъ немецкаго Ф ауста и 
русскаго Собакевича.—Два слова о Никите Безрылове и Викторе А скочен- 
скомъ . — Д в а  бойца—мимолетная импрозизащя.—Домашнш литературный в е -  
черъ и его составъ. — Общественное м н е т е  въ лицахъ. — Старая княжна и 
юный господинъ.—Ларина допотопнаго поэта и увлечете институтки.—Тем
ный человекъ передъ су дома избранного общества.— Мои надежды и оконча
тельное п ор аж ете.— Литературный чтешя — какъ одна изъ казней моды.— 
Мое злорадство.— Сказаше о некоемъ Охочекомонне и объ его кулачной рас
праве съ петербургскими профессорами.— Уступка Охочекомонны въ пользу 
г-жи Толмачевой и одного изъ сотрудниковъ Русскаго Слова. —  Счастливая 
звезда г. Печаткина.— Гимнъ Библютеке для Чтения,—Причитанья журналь
ной маски (3— на) надъ могилой Добролюбова.—Мояшо ли ставить памятники 
людямъ. которыхъ ф э м и л т я писалась черезъ маленькую букву?—Мой проектъ 
объ открыть:, подписки на пожизненные монументы Зорину, 3 — ну, и Охо
чекомонне. —  Осуждеш е статей Добролюбова и его друзей. — Тенденцш г. 
3 —на и дочери становаго.—-«Жалоба уездной красавицы»—элепя.— Смелость 
могильныхъ червей. — «Кто ты?—лирическое восклицанье къ псевдониму.— 
Фантастическая сцена глаенаго судопроизводства.—Г. Лермантовъ и г-жа К о -  
бякова.—Протесть последней.—Я, какъ адвокате обвиненнаго.—Моя блестя
щая речь о собственности и краж е.—Почему г. Лермантовъ назвалъ Шеожи~ 
данное богатство— Легкимъ богатствомъ? —Масляница и ея удовольствья въ 
Петербурге. — Последний маскарадъ въ Болыномъ театре и его характеръ. 
Сцена въ буФете, где я опять являюсь адвокатомъ, но неудачнымъ. —  Не 
решенный вопросъ: кто долженъ больше обижаться: тотъ-ли, кого быотт>, 
или т е , которые смотрятъ, какъ бьютъ?!..—Мои маскарадный иллюзш. «Мас
карадный мотива»— стихотворение.—Петербургская начальница и ея классиче
ское: вст аньт е'...—Нечто о скоромъ торжестве буквы Т>.

Какъ человеке вполне прогрессивный и въ высшей степени гу
манный (я даже своей жен!; не решаюсь говорить грубаго ты), бо
лее всего въ аире я боюсь общественна™ ынешя. Я глубоко верю 
въ его симпатш и антипатш, въ его сознаше и зрелость и ува?каю 

Отд. III. 1
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его приговоры. Вотъ почему, ежемесячно являясь передъ лицемъ мо
его читателя, я со страхомъ прислушиваюсь къ каждому слуху, къ 
каждому мнешю о скромныхъ листкахъ темнаго человека. Мне все 
чудится роковая скамья подсудимыхъ и грозное, безпощадное уе1о 
общественнаго мнешя.

Не разъ случалось мне встречаться съ такими скептиками, ко
торые меФистоФильскими улыбками отвечали па мое благоговейное 
уважеше къ общественному суду. Самый безпощадный изъ этихъ 'мс- 
ФистоФелей всехъ более раздражалъ меня своимъ циническимъ отрица- 
шемъ самыхъ лучшихъ и святыхъ моихъ уповатй.

—  Скажите, говорилъ онъ, что вы такъ отстаиваете?
—  Общественное мнеше!
—  Да разве оно у насъ существуегь? Не будьте такъ наивны... 

Общественное мнеше! Да оно у насъ также темно, какъ древшя 
слова: мани, Факелъ, Фаресъ и также переменчиво, какъ петербург
ская погода. Наше' общественное м н ете имеетъ только одну добро
детель— славянское гостенршмство (а какъ известно этой доброде
телью отличаются все дише). Общественное м н ете съ одинакимъ чув- 
ствомъ встречаетъ «Современникъ» и «Домашнюю Беседу», слушаетъ 
Ристори п Бурдина (последнему, впрочемъ, отдаетъ даже преимуще
ство), присутствуетъ на публичныхъ лекщяхъ и на публичныхъ зре- 
лищахъ, и свои еимпатш и антипатш меняётъ или, по прихоти или 
по моде.

Такимъ образомъ речь моего скептика шла сгезсеийо. Люди съ 
такими односторонними взглядами па вещи неисправимы— хоть брось.

—  Стало быть, вы даже не верите въ русский прогрессъ? заме- 
хилъ я съ нескрываемой досадой.

Скептикъ засмеялся какимъ-то гадкимъ смехомъ, отъ котораго- 
меня всего покоробило.

—  Блаженъ, кто веруетъ— тепло тому на свете! восклнкнулъ онъ,. 
ударяя меня по плечу: а это весьма удобно и комфортабельно, осо
бенно въ таше холода, каше стояли нынешнюю зиму.

—  Знаете, заметилъ я скептику, векъ демоническихъ натуръ 
давно прошелъ; разве одинъ только Аполлонъ Григорьевъ ихъ не за- 
былъ и потому страино встретить. теперь нетербургскаго прогресси
с т а — новаго Алеко во Фраке, декламирующего очень картинно:



ДН ЕВН И КЪ  ТЕ.МНАГО ЧЕЛОВЕКА. 3

Н*тъ, я не в*рю ни чему:
Ни снамъ, ни шаткимъ увЪреньямъ,
Ни даже сердцу твоему.

—  Н*тъ, уже извините: я готовъ гораздо бол*е верить снамъ, 
ч*мъ вами же сочиненному прогрессу.

Таких* людей къ несчастно есть много... Слышите ли, господа! 
Понимаете ли вы, какъ глубоко долженъ скорбеть каждый изъ насъ 
за это оем*яше нашего новаго гражданство чина, нашей гражданской 
доблести! Какого грознаго протеста заслуживаетъ подобный нев*- 
руюнцй мытарь!.. Такой голосъ также возмутителен* и етрашенъ, 
какъ чумный гость, представши! на шумном* праздник* новобрачных*. 
Едва только появился передъ нами этотъ милый гость съ об*тами 
новыхъ ласкъ, едва только на наше д*вственное ложе опустился этотъ 
юный женихъ, этотъ прогрессъ, какъ тотчасъ, точь-въ точь въ рус
ской сказк*, какой-то ужасный Змвй-Горынычъ хочстъ похитить до- 
рогаго юношу отъ молодой, только начинавшей оживать невйсты...

А между т*мъ, когда мы опомнимся отъ этого кошмара, отъ 
этихъ злов*щихъ словъ современныхъ мытарей, да трезво оглянемся 
вокругъ себя, кто же изъ насъ усомнится въ нашем* прогресс*? Гд* 
тотъ см*льчакъ, который ие злобными выходками, а на д*л* дока- 
жетъ намъ его миоическое существоваше? Явился одинъ только см*ль- 
чакъ ... Но о немъ мы поговоримъ поел*, ,а пока вновь прошу огля
нуться васъ, господа, а главное заглянуть въ самихъ себя и потомъ 
р'Ьшнть: неужели мы пе созр*ли граждански?

Каждый изъ насъ, говорятъ, есть сынъ— в*ка, въ каждом* изъ
насъ вполи*

'Отразился в*къ 
И современный чедовйкъ...

Будучи тоже сыномъ в*ка, я на этотъ разъ останавливаюсь пока
на самомъ себ*, заглядываю во вс* изгибы своего сердца и ума и,
окончив* это трудное путеш есш е, внолн* остаюсь довольным* самим* 
собою или иначе— в*комъ. Въ своихъ жилах* я чувствую его мощь, 
въ своих* идеях* —  нахожу его идеи, и готовъ теперь каждаго на
звать въ глаза клеветником*, если онъ меня будетъ ув*рять въ на
шей всеобщей непрогрессивности.



Коснувшись такого важнаго вопроса, я никакъ не могу говорить 
прозой, и, настроивъ свою лиру на самый торжественный ладъ, я на
чинаю:

4  РУССКОЕ слово.
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О, зачЪмъ не дала мнЪ судьба 
Кисть Мик-Ьшина, стихъ Розенгейма!
Для чего не по силамъ борьба 
Мн& въ кругу прогрессивнаго сейма!
Пусть на доброе дЪло Зевесъ 
Дастъ мнЬ краски и строгую лиру,
Чтобъ вездЬ по россшскому М1ру 
Я прославилъ грядущи! прогрессъ.

Надъ собою самнмъ наблюдая,
ВЪка новаго чувствую духъ;
Всюду звоншя Фразы кидая,
Я дивлю стариковъ и старухъ.
Обскуранту, въ полемик!; жаркой, 
Становлюсь я во всемъ въ перерЬзъ; 
Обращаюсь гуманно съ кухаркой...
Это ты, нашъ велиюй прогрессъ!

Въ наказаньЬ порока неистовъ,
Не щажу я ынЬ близкихъ людей,
И на памятникъ двухъ публицистовъ 
Я пожертвовалъ тридцать рублей.
Зло, развратъ моя^казнь не прощаетъ,
И хоть часто я гнусь въ букву С,
Но вЬдь это порой разрЬшаетъ 
Даже самъ нашъ велишй прогрессъ!

Пошлыхъ львовъ, что живутъ для омаровъ 
Я громилъ съ оздобленьемъ не разъ,
Если жъ книгу издастъ Костомаровъ 
Не прочту, но разрежу тотчасъ.
И, неся современности бремя,
Бью неправду, застой па отвЪсъ,



Рецензируя Павлова «Время»...
Это ты нашъ великШ прогрессъ!

Въ русскихъ дамахъ гражданства примЬты 
Я нашелъ, и воскликнулъ: пора!
За ланцеты, тезй аш ез, за ланцеты!
Въ доктора, въ доктора, въ доктора!..
Чтобъ расходы на женскья тряпки 
Снять съ себя,— я женЪ далъ совйтъ 
Поступить въ повивальныя бабки 
Иди женскьй открыть лазаретъ...

Такъ себя наблюдая повсюду,
Наконецъ я невольно призналъ,
Что въ себе я— таиться не буду —
Гражданина ношу идеалъ,
Хоть портретъ свой чертилъ не хитро я,
Но большой ли вамъ въ немъ интересъ:
На такого, какъ самъ я, героя 
Не скупится ведь русстй прогрессъ!

Мы в с ё , какъ истые прогрессисты, уверенные въ своихъ соб- 
ственныхъ силахъ, даже не придаемъ никакого -значенья темъ голо- 
самъ, которые поютъ ему погребальную песню, мы уважаемъ всякое 
убежденье, но не простимъ только одного безцельнаго, случайнаго 
отрицанья и грубыхъ выходокъ... Мы все очень хорошо умеемъ раз
личать страстное, безпощадное отрицаше современиаго человека отъ 
безобразнаго скептицизма какого нибудь Собакевича, бросающаго камни 
направо, налево, только на томъ основанья, что у него такая ужъ ши
рокая натура...

За что, напримеръ, новорожденный Фельетонисте Библьотеки для 
Чтенья, Никита Безрыловъ, былъ встрЪчеыъ такимъ безпощаднымъ сви- 
стомъ? Неужели за то, что онъ не признаетъ нашего прогресса? 
Сильно сомневаюсь въ этомъ... Скорее всего всехъ возмутилъ въ 
немъ тонъ Собакевича, Собакевича, который говорилъ: одинъ у насъ 
городничш— порядочный человеььъ, да и тотъ свинья!.. Глумясь въ 
этомъ роде, надъ всемъ, что не попало подъ руку, Никита Безры
ловъ вызвалъ у всехъ не улыбки, а досаду и сожаленье. »Искра»
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даже обошлась съ нимъ уже черезъ-чуръ круто, поставилъ его на 
одну доску съ редакторомъ «Домашней Б еседы ». Положймъ Никита 
Безрыловъ сильно проврался и слишкомъ большую волю далъ своей 
широкой натуре (ведь шпрошя натуры н зеркала любятъ бить для 
потехи), но я все-таки держусь того мн’бшя, что сравнеше гг. Н. 
Безрылова и А. Писемскаго съ Аскоченскимъ уже слишкомъ сильное 
сравнеше... Разумеется я не сагирикъ, и слишкомъ мягкаго права 
для того, чтобъ решиться на такой резкгй приговоръ, а потому не 
могу быть судьей въ этомъ деле. Мне пришла въ голову только одна 
мысль. Не знаю насколько гг. Безрыловъ и Пцсемскш оскорбятся 
сравнешемъ съ знаменитымъ Викторомъ Ипатьевичемъ, но вполне 
уверенъ, что самъ г. АскоченскШ чрезвычайнр доволенъ такимъ пр1ят- 
пымъ для него сопоставлешемъ именъ. Сначала Аскочепскаго сравни
вали съ г. Катковымъ, потомъ съ И. Аксаковымъ, наконецъ и съ 
г. Писемскимъ: какъ же после того не умилиться темному редактору 
«Домашней Беседы»! Ведь это честь для него великая!

Впрочемъ, « о безобразномъ поступке» Никиты Безрылова я не 
буду много распространяться. О немъ прокричали повсюду, даже въ 
срундтъ Льва Камбека какой-то еруидистъ лягнулъ его ... Чтобы съ 
своей стороны вовсе не пройдти молчашемъ новую «Фельетонную кля
чу», (какъ самъ именуетъ себя Никита Безрыловъ) и ея реш итель- 
наго поражеп1Я, я начинаю импровизировать следующую коротенькую 
балладу:

Два бойца.

Разъ, съ запасомъ стрЪлъ и свиста 
Старый, русскш ■ хроникеръ 
Поджидалъ Фельетониста 
Изъ какихъ-то темныхъ горъ.

У Печаткина въ конторе 
Ужъ грем'Ълъ о немъ разсказъ.
И сразиться въ новомъ споре 
Захотелось имъ хоть разъ.

И пришелъ на бой Безрыловъ,
Авторъ дивныхъ трехъ страницъ,
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И ХОТ'ЪЛЪ вс1хъ СВИСТОФИЛОВЪ 

Преклонить покорно ницъ.

Хроникеръ же предъ толпою,
Защищая свой принцинъ,
Посмотрйлъ, тряхнулъ главою — 
Ахнулъ дерзкШ— и погибъ.

И простертый на подмосткахъ 
Неподвижно онъ лежалъ,
Тамъ, гдЬ въ «Изгари и Блесткахь» 
Чей-то корчился журналъ.

Вернусь теперь къ тому, съ чего я началъ— къ моей в’Ьр’Ъ въ  
непреложность и единство общественнаго мн1;шя. Если выходки мно- 
гихъ скептиковъ ие могли до сихъ поръ поколебать въ этомъ д'Ьл-Ь 
моего убеждения, то одинъ случай, недавно бывппй со мной, заста— 
вилъ сильно меня призадуматься и поколебаться. Это было на одномъ 
домашнемъ литературномъ вечере, въ доме богатаго барина, къ ко
торому, въ числе многихъ гостей, попалъ и я. Какъ уже известно, 
благотворительные спектакли и литературный чтешя сделались на
сущною потребностью нашего развитаго общества. Кроме публичныхъ 
чтений вошли въ моду домашше вечера, на которыхъ читаются лучння 
произведешя русскихъ писателей. Имея случай быть на одпомъ изъ 
такихъ заседанш, я отправился туда, довольный темъ сознашемъ, что 
люди нашего века ум1;ютъ проводить свои досуги безъ тапцевъ и не- 
навистныхъ мне картъ ... Не имея права на заметное появлеше въ 
роскошной гостиной, я, какъ неизвестный «темный человекъ», никогда 
не являвшийся передъ публикою во время литературныхъ чтешй въ пас
саж е, скромно и тихо явился на званый вечеръ и изъ пустаго уголка 
началъ наблюдать и разсматрпвать окружающую меня публику. Пу
блика же была самая разнообразная, разноцветная... Я понялъ, что 
только одни общ1с интересы и стремления могли соединить въ одну го
стиную и шумныхъ прогрессистовъ, и молчаливыхъ офицеровъ, пода- 
грическихъ стариковъ и нервныхъ дамъ, парики и львпныя прически, 
шпоры и дшшшатичесшя бакенбарды... Ктобы могъ доказать мне въ  
ту минуту, что эти люди сошлись сюда такъ себе, случайно, и я н а -
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чалъ снова всматриваться въ лица посетителей литературной гости
н ой ...

При виде пышныхъ львовъ и львицъ,
Мущинъ, старушекъ и девицъ,
Шепталъ тихонько я въ гостиной:
Всю эту смЬсь одеждъ и лицъ 
Соединилъ прогрессъ единый;
Кого, кого тамъ не встречалъ 
Мой взоръ въ толпе перебегая...
Тамъ былъ въ отставке генералъ,
На всехъ смотревийй не моргая;
Тамъ былъ угрюмый откупщикъ,
Бранивнпй невские трактиры,
И переживппй свой парикъ 
Поэтъ, отставленный отъ лиры;
Тамъ былъ р а зв язны й  оФ ицеръ  

Съ неп о зво л и тел ь н ы м ъ  р у м я н ц е м ъ ,

Домашшй врачъ, акцюнеръ,
Артистъ, смотревийй ьтальянцемъ;
Тамъ былъ приятный господинъ 
Болонку ГЛЭДИВЦПЙ хозяйки,
И дв-е̂  КНЯЖНЫ, ВНОСИВШИХЪ сплинъ,
Девицы въ летахъ и всезнайки.

Я созерцалъ— колоду картъ 
Всего общественнаго мненья:
Тамъ былъ нафабренный валетъ 
Съ обетомъ вечнаго молчанья 
И дама пикъ,— ужъ двадцать летъ 
Дочь вывозившая въ собранье.
Чиновникъ, баринъ и купецъ 
Все были призваны на чтенье:
Тамъ все общественное мненье 
Нашелъ я въ лицахъ наконецъ.

Съ особешшмъ любопытствомъ началъ я прислушиваться къ тол- 
камъ и рЪчамъ представителей и представителышцъ русскаго прогресса. 
Книги и журналы, покрывавипя большой столъ, еще не были тронуты;
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все разозлись по небольшими группами, точно посетители теперешняго 
шахматнаго клуба и предавались тихой и разумной беседе:

Я подошелъ къ первому кружку, где сидела сама хозяйка еще 
молодая и красивая женщина.

—  Какъ вы думаете, говорила хозяйка сладко улыбающемуся го
сподину, игравшему съ ея собачкой: нужно ли женщине учиться ме
дицине и добиваться докторскпхъ патентовъ?

—  Эго было бы нужно... въ такомъ случае, еслибы на земле
остались одне только женщины, а теперь пока, все это— маленьшя
утопшки, д етстя  теорейки... ей-Богу-еъ!

—  Да и къ чему женщине медицина, заиетилъ развязный госпо- 
динъ, когда оне и безъ помощи аптеки могутъ поражать и уклады
вать насъ въ могилу... Ха, ха, ха!..

Бледнощекая блондина бросила на говорившаго такой благодарный 
и глубокий взглядъ, отъ котораго не устояло бы ни одно застрахо
ванное отъ огня сердце... ,

—  Согласились ли бы, продолжали развязный господинъ обращаясь 
къ блондинке, поступить во врачи, съ обязанностью ездить по гряз
ными больницами и возиться съ мертвыми трупами?

—  Фи! за кого вы меня считаете? Разве прилично девушке спу
скаться до роли какой-то лекарки? Вы ведь знеете, что у насъ д аж е... 
акушерки (при этомъ слове она сильно покраснела) нигде не приняты, 
нигде не бываютъ.

—  Нашлись же порядочный женщины, заметили резко студентъ, 
которыя не нашли неприличными— слушаше лекщй въ медицинской 
академш...

—  Мало ли, батюшка, есть женщинъ, проговорила седая разря
женная старуха... Всяшя есть ... Всеми законъ ие писанъ...

Я перешелъ въ другую сторону.
Въ это время къ кружку иесколькихъ дамъ и мущинъ подошелъ 

только-что пр1ехавшш молодой человекъ.
Сыпались прпветств1я и вопросы.
—  Вощоиг, М -г Зборииъ! Здравствуйте! Откуда вы такъ поздно?
—  Изъ русской оперы— смотрели Иикольскаго въ « Жизни за 

Ц а р я » .. . .
—  Изъ русской оперы? удивлялась полная дама: да разве можно 

ездить въ русскую оперу... это должно быть очень уморительно и 
скучно!..
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—  А чья это опера «Ж изнь за царя?» продолжала она.
—  Глинки, зам-Ьтилъ кто-то. Последовало длинное: а, а, а ! ..
—  А что, хорошъ собою Никольскш, допрашивала старая княжна 

своего соседа.
—  Извините, это уже нпкакъ не по моей части ...
—  Ахъ, Марш, очаровательный Марш, вздыхала княжна: кто 

заменить намъ его !...
—  Говорить, что Сетовъ,— улыбаясь, заметилъ новопришедшШ. Мы, 

какъ патршты, должны поддержать эту мысль, хотя клеветники и го
ворить, что онъ потерялъ свой голосъ.

—  Что такое за истор1я поднялась въ нашихъ газетахъ о кукель
ване, начадъ лысый начальникъ отде-лешя. Вы должны знать это, 
обратился онъ къ домашнему врачу.

—  Это одна изъ клеветъ, отвечалъ врачь, на которыя такъ ще
дра теперешняя .журналистика. Обличительная литература оказалась 
гораздо, вреднее всехъ возможныхъ кукельвановъ...

—  Действительно, теперь у насъ читать нечего, вмешалась дама 
съ мужскими Формами: ни одного почти журнала въ руки взять не
л ьзя ... Только за одними переводными романами и можно еще отдохнуть...

—  Ахъ, вы были на последнемъ литературномъ чтеши? обрати
лась къ ней розовенькая институтка.

— Нетъ.
—  Ж а л ь ... Манковъ стихи читалъ, такъ хорошо читалъ, что я 

чуть не плакала... Ахъ, какой онъ душка!..
—  Знаете печальную новость, говорилъ аукщонеръ древнему поэту 

въ парике: вчера скоропостижно умеръ И. И. Папаевъ.
Древшй поэтъ поправплъ галстукъ и слезливо покачалъ головой.
Отставной генералъ первый разъ въ продолжены вечера моргпулъ 

глазами и что-то нромычалъ.
—  А кто это Папаевъ? смело спросилъ начальникъ отделешя, я, 

кажется, служплъ...
—  Это одинъ изъ русскихъ литпраторовъ, одно время очень лю

бимый публикой. Какъ авторъ легкихъ разсказовъ и очерковъ, онъ 
составилъ себе имя въ журналистике__

—  Ахъ, помню, вмешался завитой молодой человекъ, ведь это 
онъ, кажется, написалъ: «опытъ о хлыщ ахъ»... Бойко написано...

Разговоры шли въ этомъ тоне. Гости, собравшись на литератур
ный вечеръ, впдимо старались говорить о «матерьяхъ важпыхъ», но
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все это какъ-то не удавалось и ттай  ангелъ не разъ парилъ то 
надъ теми, то надъ этимъ кружкомъ.

—  Что жъ? думалъ я. Одна только непривычка къ подобяымъ 
собрашямъ— ничего более. Ведь могли бы и въ карты сесть играть, 
а вотъ не играю тъ...

Между теми время проходило и хотя въ карты действительно не 
играли, но вечеръ только по назвашю былъ литературный. Несколь
ко молодыхъ людей и дамъ, чтобъ хоть немножко очистить свою со
весть, подошли къ огромному стелу съ книгами, начали перелисты
вать журналы и пробегать некоторый стихотворешя.

Наконецъ— это была роковая для меня минута— кому-то взду
малось развернуть одну изъ последнихъ книжекъ Русскаго Слова и 
именно тамъ, где начинается «дневпикъ темнаго человека».

Понимаете ли вы, добродетельный читатель, что долженъ былъ 
чувствовать я, скромный труженики, въ то время, когда, находясь въ 
такомъ блестящемъ обществе, начали громко читать вступительные 
стихи моего листка, а погомъ и самый листокъ. Я задрожалъ, какъ 
невеста передъ дверью нерваго бала и почувствовалъ, что въ горле 
моемъ вдругъ пересохло...

Хозяинъ дома, сидевшШ рядомъ со мной, несколько разъ- хотелъ 
объявить о присутствш въ гостиной самого автора, но я такъ убеди
тельно и слезно посмотрели на него, что онъ понялъ мою немую 
просьбу.

Я перевели дыхаше п начали слушать.
Листокъ мой начали читать вслухъ, сначала тихо, а потомъ до

вольно громко. Несколько улыбокъ двухъ, трехъ слушателей заинтере
совало другихъ— п все примолкли.

Во время чтешя, въ безмолвныхъ лицахъ слушателей я старался 
прочесть свой приговори и чутко, съ замирашемъ сердца вглядывался 
въ каждую физшномпо.

Каждую улыбку слушателя я ценили на весъ золота, отъ каждой 
зевоты приходили въ лихорадочное содрогаше. Особенно безпокоило 
меня выражение лица начальника отделешя, выражен1е до того гроз
ное, что я готовъ былъ въ ту минуту дать вечный обЬтъ— никогда пе 
писать нп въ одномъ руескомъ журнале. Я съ трепетомъ ждали конца 
чтешя; я молили судьбу, чтобъ какой нибудь непредвиденный случай, 
въ роде соседняго пожара или землетрясешя, разомъ заставили бы 
забыть гостей и журналъ, я литературу, и бедного темнаго человека.
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Но землетрясения не случилось, пожара— тоже, и ч т е т е  на одной изъ 
странидъ остановилось. . .

—  Кто это пишетъ подъ именемъ темнаго человека? небрежно 
заметила старая княжна: немножко тривиально, но не совемъ скучно... 
Стишки есть не дурные!..

Какъ не безобразна была говорившая, но за эту жесткую похвалу 
я готовъ былъ поцЪ.трвать ее прямо въ губы, въ ея ужасныя, искри
вленный губы.

—  Мало ли нынче развелось разныхъ псевдонимныхъ иисакъ, 
злобно заметили началышкъ отдаленья, глумящихся надъ встречными 
и поперечнымъ... Розенгеймъ какой нибудь пиш етъ...

Что я чувствовали въ эту минуту? Въ те дни, когда самаго Пи- 
семскаго и Аксакова сравнпваютъ съ Аскоченскимъ, меня, даже мой 
антагоиистъ, смешали, да съ к-Ьмъ смешали?

Его творца, героя, полу-бога

русской сатиры— Розенгейма могъ подозревать въ темномъ авторе тем
наго листка? Чтобъ не сказалъ после этого сравнешя началышкъ от- 
делешя, какъ бы не разбранплъ меня— я былъ исполненъ тайной и 
великой гордости.

—  Куплетцы есть бойте— произиесъ древнш поэтъ, но поэзш нетъ, 
мягкости, отделки... Современные поэты возвыпшнныхъ чувствъ не по- 
нимаютъ, заметили онъ со вздохомъ.

Отставной генералъ вторично моргнули глазами и я въ первый 
разъ услышали его голосъ:

—  Малокососы! Уважешя къ летами и званйо не имею тъ...
—  Я нахожу, вмешался завитой господинъ, что современные, такъ 

называемые свистуны, ужасно циничны... Решительно порядочнаго тона 
не знаютъ: есть что-то трактирное, вульгарное, неопрятное даже въ 
самомъ ихъ остроумш...

Я бросили взглядъ ненависти на говорившаго, и если бы не сту- 
дентъ съ длинными волосами оборвавшш его, я былъ самъ готовъ 
на какую нибудь резкую выходку.

—  Вотъ толи дело, говорптъ княжне развязный ОФпцеръ— ста
тейки «рыцаря стеклышка и илэда» въ Модномъ Магазине. Если вы 
не читали, княжна, то пожалуйста прочтите: гращозно, легко и не 
обидно...
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—  Ахъ, я читала, заметила институтка... еще тамъ написано 
о томъ, какъ рыцарь нашелъ портъ-моне на невскомъ проспекте.

Въ это время хозяпиъ дома предложилъ обществу прочесть новое 
произведете Островскаго— Козьма Минина.

—  Что это— повесть? спросила вдовушка, шаля в'Ьеромъ.
—  Н етъ , драма; Островскш получилъ за нее награду —  брил

лиантовый перстень и’ вместе съ награжденнымъ Кальцоляри принад- 
лежитъ къ любимцамъ публики...

Поэтъ въ парике вызвался быть чтецомъ и чтеше началось. Во 
время его я успЪлъ отдохнуть после тяж елаго. впечатлешя собствен
ной казни, и съ какимъ-то почти нескрываемымъ озлобленгемъ на
чалъ смотреть, какъ неистово скучала вся публика, слушая однооб
разную декламащю стараго чтеца. Я съ наслаждешемъ ловилъ скуку 
и зевоту на лицахъ гостей, обманывавшихъ другъ друга своимъ на- 
пряжеинымъ, вымученнымъ внимашемъ. Взглядъ отставнаго генерала 
какъ бы окаменЪлъ и онъ сидЪлъ тупо и недвижно, точно во время 
сеанса Фотографа. Институтка, искоса посматривая на развазнаго офице
ра, усиленно глотала свою зевоту. Завитой господинъ кусалъ ногти, 
сидя какъ разъ противъ злоулыбающагося студента ипоказывалъ видъ, 
что онъ внимательно слЪдитъ зач теш ем ъ ... Мне было весело въ эти 
часы видеть добровольный мучешя благовоспитанныхъ слушателей, 
и къ общему негодованда (тайному разумеется) вслухъ восторгался 
некоторыми монологами и деклмаащей несчастнаго читальщика.

Наконецъ ужинъ нрервалъ чтеше, и гости измученные, истерзан
ные, проклиная въ душе новую моду литературныхъ вечеровъ, от
правились въ столовую, разомъ начавши говорить о новомъ пикнике, 
затеваемомъ ими на той неделе.

—  Где ж е, въсамомъ деле, прогрессъ нашего общества? думалъ 
я , садясь на извощика, после этого вечера. Неужели я обманывался? 
Но я тутъ же понялъ, что смотрю на это дело пристрастно, подъ 
влхяшемъ только-что задетаго авторскаго самолюбия. Нетъ, я об
манулся на этотъ разъ, решилъ я наконецъ и торжественно восклик
ну лъ:

Во всемъ прогрессъ по воле неба,
Во всемъ развита законъ...

Съ какими еще отрадными явлешями нашихъ дней познакомлю я 
моего читателя? ЯвленШ отрадныхъ такъ много, что я теряюсь въ сво-
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ихъ соображешяхъ и незнаю съ чего начать!.. Съ добродетельныхъ ли 
порывовъ Н. Ф . Павлова, (которому я сбираюсь посвятить свой пе- 
реводъ изъ гётевскаго Фауста, где Фаустъ продаетъ свою душу ме- 
фистофйлю ) съ театральныхъ ли полемикъ г. Ротчева или накопецъ 
съ замечательныхъ провзведешй г. Охочекомонны въ Библиотеке для 
Ч теш я. Начну именно съ последняго, какъ съ самаго юпейшаго 
журнальнаго прогрессиста.

Несколько м!;сяцевъ тому назадъ все мы ужасно какъ волнова
лись и обижались, когда нашихъ петербургскихъ деятелей и журна- 
листовъ, г. Борисъ Чичеринъ и К 0 называли литературными ка
заками, сплетниками и другими более или менее гращозными на
званиями.

Все непрактичесте люди или, выражаясь приличнее, «люди не 
имеюнце почвы нодъ ногами», не могли вынести равнодушно эпитетовъ 
московского изготовлешя. Такая неестественная скромность, достойная 
только институтокъ, действительно была странной въ серьезныхъ, ка- 
бинедныхъ людяхъ, никогда не заглядывавшихъ въ лексиконы прилич- 
ныхъ и модныхъ выражений...

Ну, вотъ великая, въ самомъ деле, беда, если на место чина 
какого нпбудь надворнаго советника насъ обзовутъ казакомъ или чер- 
кесомъ!.. Певедеше наше продолжалось бы еще очень долго, еслибы 
не явился новый голосъ, новый полемический реФорматоръ, который 
доказалъ, что порядочные люди вовсе не должны жеманиться и кра
снеть отъ каждаго резкаго выражешя. Вотъ Англичане и образован
ный иародь, а боксами занимаются ж е ...

—  Долой рутину, возопилъ Охочекомоина, надевая кулачныя ру
кавицы. Будемъ искренны и откровенны во всемъ. Нодъ цинизмомъ 
лравовъ скрывается ихъ красота и сила.

Въ следъ за этимъ, г. Охочекомоина началъ искать себе жур
нальнаго органа, где бы онъ могъ распоясаться и приступить къ своей 
новой полемике.

Библютека для Чтешя, утомленная стихотворениями Зорина и Ива
нова, предложила ему своп услуги.

—  Авось, думаетъ, скандалъ надЬлаетъ; а безъ пего плохо те
перь приходятся. Идите же, г. Охочекомоина,

Гуляйте, где бдагоугодно!..

И вотъ появилось грозное слово объ уннверситетахъ и о статьяхъ
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некоторыхъ ученыхъ, писавшихъ на эту тему. Охочекомонна задалъ 
себе задачей поразить всехъ своихъ враговъ разомъ.

—  Чемъ же ихъ поразить? думалъ новый' Илья Муромецъ. Логи
кой? Не сладишь. Здрзвымъ смысломъ? Тоже трудно... Что же делать? 
Но боецъ не сробе.гь и придуцалъ новый методъ битвы.

Началъ онъ съ самаго сильнейшаго.
—  Вы, говоритъ, сударь не ученый, а мартышка,— ничего бо

лее. Знаете, к а т я  стишки къ вамъ идутъ? Вотъ каше:

Стой, братцы, стой»: кричитъ мартышка,— погодите,
Какъ музыке идти? вЬдь вы не такъ сидите...

—  А для васъ господа, продолжалъ онъ, обращаясь къ другимъ 
своимъ противникамъ, тоже стишекъ есть:

Постойте, я сыскалъ секретъ,—кричитъ оселъ,
Мы верно ужъ поладимъ, коль рядо.мъ сядимъ.

Лица названные такъ откровенно ослами— разумеется были по
ражены на смерть.

Охочекомонна видимо понялъ всю выгоду своей полемики; онъ по 
методе г. Бланка, только и можетъ называть людей именами различ- 
ныхъ животныхъ. Вотъ она сила-то баспи!..

Ахъ, если бъ критикомъ родился въ мхре я —
На басни бы налёгъ— охъ, басни— смерть моя!...

Ихъ оруиле убийственно, особенно въ рукахъ г. Охочекомониы. 
Но г. Охочекомонна пе всегда такъ безпощаденъ и неумолимъ въ сво
ихъ приговорахъ; иногда у него является и снисходительпость и мяг
кость невероятная.

Иапримеръ, изъ уважешя къ личности женщины, онъ не решился 
сравнить съ какой-нибудь птицей или рыбой г-ж у  Толмачеву за чте- 
ше «Египетскихъ ночей» въ Перми, но только пазвалъ ее за  
это «развратительницей общества».

Въ другомъ случае онъ оказался ие менее того любезепъ, и его 
любезность должна вполне оцепить редамя Русскаго Слова. Одинт» 
изъ сотрудниковъ Русскаго Слова, заслуживъ немилость г. Охоче-
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колонны, дождался отъ него слЬдующаго замЪчашя, относительно очень 
деликатнаго:

Принципы этого Философа, пишетъ онъ, «давно принимаются, какъ 
основаше' стремлешй т1;хъ животныхъ, которыхъ имя служитъ симво- 
лоыъ неопрятности, людей, которые не стыдились походить на нихъ».

Не правда ли, что есть большая разница между словами— ты оселъ, 
ты  свинья и такимъ выражешемъ: ты принадлежишь къ числу тЪхъ 
животныхъ, которыя известны своей непр1ятлостыо. Въ первомъ слу
чай Фраза выходитъ гораздо суровее, ч'Ьмъ въ нослТднемъ и мы не- 
можемъ не заметить, что г. Охочекомонна вполне влаД’Ьетъ тонкой 
д1алектикой, исполненной мягкости и достоинства.

Можно ли теперь не признать заслугъ Библиотеки для Чтешя, ко
торая почти разомъ подарила насъ блестящими талантами гг. Зорина 
и Охочекомонны, Петра Нескажуся и Никиты Безрылова... Подъ счаст
ливой звездой родился г . Печаткинъ, умЪя въ одно время соединить 
въ своемъ журнала имена этихъ новыхъ деятелей. Не могу не восклик
нуть при этомъ:

Милъ и хорошъ твой, Печаткинъ, журналъ,
Верная пристань средь нашихъ тумановъ;
Пишетъ стихи въ немъ Зоринъ и Ивановъ...
Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ.

Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ,
Славить, и шЬть я его не боюся,
И не забуду Петра Нескажуся...
Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ.

Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ,
Въ немъ къ озлоблению полемикоФиловъ 
См®ло предсталъ ты Никита Безрыловъ...
Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ.

Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ!
Но что статьи вс®, стихи, Фельетоны 
Передъ трудами Охочекомонны?
Милъ, прогрессивенъ твой старый журналъ.
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Кроме вышеупомянутыхъ мыслителей, въ БиблютекЕ для Чтешя 
народился еще новый дйятель (ужъ такой уроя;ай на нихъ пошелъ!), 
который явился растолкователемъ и -суровымъ судьей деятельности по - 
койнаго Н. А. Добролюбова. Авторъ статьи «Небывалые люди» г . З — нъ 
(кто ты, прекрасная маска?) доказалъ намъ, самымъ положительнымъ 
образомъ, какъ безцвйтна и безслЕдна была вся трудовая жизнь До
бролюбова и какъ жалки были вей друзья покойнаго, высоко ставивппе 
его дарование!.. Напрасны бы мы думали ждать пощады отъ г. 3— иа, 
напрасно бы думали защитить передъ нимъ имя человйка, глубоко нами 
уважаемаго, въ котораго даже враги его не решались бросить камня, 
г . 3 — нъ не умолимъ и не останавливается на полъ-пути. Оиъ ебн- 
раетъ своихъ слушателей и открываетъ свою карающую лекцш та
кимъ ядовитымъ восклицашемъ:

—  бовъ— и монументъ по п о д п и с к е ! И мя кандидата въ велите 
люди пишется съ маленькой буквы даже въ томъ случай,^когда имъ 
Начинается строка, потому что нельзя же написать— Бовъ, если намъ 
постоянно встречался— бовъ!. . .

Итакъ— вотъ въ чемъ дЕло: г. 3 — нъ негодуетъ на то, что въ 
пользу памятника Добролюбова идетъ общественная подписка! Такому 
суровому публицисту какъ г-нъ  3 — нъ въ этомъ случай:

Есть отчего въ отчаянье придти!..

Кто не согласится, въ самомъ дйлй, съ г. 3— нымъ, что нелйпо 
ставить памятникъ человеку, Фамил1Я котораго писалась чрезъ ма
ленькую букву — бовъ!.. Это ороограФически невозможно и довольно 
одного этого довода, чтобы понять справедливое негодоваше г. 3— на. 
Вотъ другое дйло, еслибы ф э м ш н я ,  которую нодписывалъ покойный 
литераторъ подъ своими статьями, начиналась съ большой буквы— ■ 
тогда еще памятникъ возможенъ. На этомъ же основанш, вей мы го
товы составить подписку даже на пожизненный мавзолей нйкоторыхъ 
гешевъ Библштеки для Чтешя, какъ наир. гг. Охочекомоины, 3— на, 
Зорина, потому что ихъ Фамил1Я начинается съ большой буквы.

Господа! Я призываю къ п о д п и с к е  и первый готовъ подать при- 
мйръ ножертвовашя въ пользу болынихъ начальныхъ буквъ этихъ сча- 
стливыхъ именъ литературы!.. Да здравсгвуетъ же ороограФическая 
находчивость г. 3 — п а!..

Отд. III. 2
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Но г. 3 — въ на этомъ не останавливается и начинаетъ разбирать, 
достоинъ ли Добролюбовъ долгой памяти своихъ читателей.

Онъ обращается къ друзьямъ покойнаго:
—  Какъ решились вы на гробе Добролюбова, второстепен

ного человека вашего кружка, въ его некролог!; и при нЪкоторыхъ 
другихъ случаяхъ, такъ много наговорить о его честности? (?!)

—  Какъ? думаютъ слушатели, неужели г. 3 — нъ, певеритъ въ 
честность покойника? Неужели безъ всякаго основашя онъ имеетъ дер
зость делать упреки такого рода?

Но, послушайте, что дальше говорить г. 3 — нъ:
— «Добрые инстинкты большинства публики, не развившаго въ се- 

64 самостоятельнаго отношешя къ вещамъ и готового многому по- 
втьритъ на слово (т . е. честности Добролюбова?) не должны быть 
злоупотребляемы\..

Вотъ какое обвннеше низвергаетъ г . 3 — нъ на голову друзей До
бролюбова, обвиняя ихъ въ неправде, во лжи передъ русской публикой.

Онъ продолжаетъ далее:
— «Публика состоите изъ всякихъ членовъ, въ томъ числе есть 

и добрыя дети.
Соблазнить единаго отъ малыхъ сихъ и поселить въ немъ убе

жденье , что покойный — бовъ былъ человеке необыкновенный, зна- 
читъ, извратить понятая ребенка о величш людей, умалить его нрав
ственный идеалъ» и т. д. Однимъ словомъ, г. 3— нъ обвпняетъ дру
зей Добролюбова въ гражданскомъ преступивши. Горе, горе им ъ!..

Какъ осмелились они предложить подписку на сооружеше могиль- 
наго памятника человеку, никогда не переводившаго «Сардаиапала» 
Байрона и не писавшаго стишковъ во вкус!; Зорина и Иванова?— Да 
знаете ли вы, восклицаетъ г. 3— нъ съ байроновскимъ жаромъ, если 
бы мы стали делать памятники разнымъ рецензеитамъ, «то для этого 
не достало бы ни денегъ, ни мрамора десяти такихъ планетъ, какъ 
наша».

О благородномъ негодоваши Охочекомовны 2 -го , мы можемъ су
дить по следующимъ восклицаньям!:

—  Ломаше друзей Добролюбова передъ русской публикою во всехъ 
отношешяхъ отвратительно!..

—  Ихъ похвалы— есть выпрашиванье на водку! Мы не можемъ 
безь лично глубокого стыда вспомнить объ этомъ!..

Теперь интересно будетъ узнать какъ думаетъ, г . 3— нъ о де-
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ятелвноети Добролюбова и какое м*сто позволяетъ занять ему въ рус
ской литератур*... Сл*дитЬ за развииемъ мысли г. 3 — на будетъ для 
насъ слишкомъ утомительно; мы лучше выберемъ вс* характерный из- 
р*чешя новаго Мартына Задекн, въ которыхъ онъ излагаетъ свой 

взглядъ на покойнаго ннсатрля. См*ю ув*рить читателя, что эти из- 
р*чешя., взяты не изъ Домашней Бес*ды, но изъ статьи моей пре
лестной маскп. Итакъ, вотъ н*сколько изр*ченш:

—  Добролюбовъ былъ литературными потатчикомъ п покро- 
вптелемъ бездарности.

—  Единственное достоинство его статей— плодовитость и растяну
тость.

—  Труды его были чужды оригинальности; онъ даже не терп*лъ 
оригинальности въ другихъ.

—  Статьи Добролюбова^— плохая пожива для мысли.
—  У него мы нигд* не видимъ принципа, состоятелшагоо 

или временно-годнаго...
—  Особенность Добролюбова— сантиментальность, въ большинств* 

случаевъ, просто надо*дливая.
—  Добрый, добросердечный— бовъ!..
Предоставляя друзьямъ Добролюбова и крптикамъ собрать въ ц*лое 

вс* эти жемчужины и оц*нить ихъ по достоинству, я приведу еще 
одно посл*днее изр*чеше г. 3 — на, весьма зам*чательное.

—  « Добролюбовъ, говоритъ онъ, разсматривая его критическШ ме- 
тодъ съ напряжешемъ вс*хъ умственныхъ силъ своихъ, старался 
передать вамъ то совершенно непередаваемое чувство боли; которое 
было въ мужик*, когда его били, и онъ съ такимъ непоня-тнымъ 
уссрд[емъ п съ такою монотонною длиннотою предавался этому небла
годарному и вполн* безплодному упражиешю, что вамъ, наконецъ, 
хот*лось сказать: да отстаньте же отъ меня! я и безъ того знаю, 
что когда быотъ— то бываетъ больно».

Кто ты, кто ты, таинственная маска? Слушая тебя, я такъ и ви
жу у*здяый городокъ, сальную комнату, гд* за книжкой сидитъ и 
разсуждаетъ перезр*лая дочка какого, нибудь стаповаго или исправни
ка, дочка, которая ужасть какъ любитъ ооицеровъ, мороженое и скан
дальные Французсме романы московскаго изд*л!я. Я будто вижу, какъ 
въ руки подобной провннщальиой Н и м ф ы  попалась критическая статья 
Добролюбова, и она, подобно г. 3 — ну, негодуетъ на сочинителя, ко
тораго никто не просилъ страдать за каждый ударъ по спин* его
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ближняго! Образъ такой уездной барышни въ ситцевой блузе и съ 
заспанными глазами, такъ и выросъ теперь передо мною, и мне нетъ 
возможности отделаться отъ него иначе, какъ— стихами. Думаю, что 
моя элепя въ этомъ случае весьма кстати:

ЖАЛОБА у е з д н о й  КРАСАВИЦЫ.

Э л е п я .

Что это, тетенька,— просто мучете 
Новыя книги читать!

Нетъ никакого почти развлечешя:
Такъ и захочется спать.

ПовЬсть раскроешь— герои все штатсше;
Нетъ интересныхъ двухъ дицъ,

Все разговоры таше дурацше —
Скука одна для девицъ.

А уже критики—вотъ наказанье!
Словно туманъ въ голове;

Нетъ и примётъ благороднаго звашя,
Тонъ— настоящШ мове...

Очень ведь нужно порядочной женщине 
Знать, какъ живутъ мужики.

Слышите: чувство нашли въ деревенщине, 
Сердце нашли... Пустяки!..

Словно они все съ такими же нервами,
Также страдаютъ, какъ мы.

Ужъ не хотятъ ли поставить ихъ первыми 
Критиковъ этихъ умы?..

Бьютъ ихъ! Такъ что же? за дело и следуетъ, 
Такъ говоритъ самъ папа.

Что жъ сочинитель-то тутъ проповедуетъ —
Я и сама не глупа.
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Дай-ка, возьму я «Письмовникъ Курганова» 
Или стихи Зорина,

Иль «воеводу», пожалуй, Иванова...
Критики жъ скука одна.

Н етъ ... Погадаю ужъ лучше о суженомъ...
Просто заснешь у носка!

Хоть бы лЬсничш пришелъ передъ ужиномъ! 
Господи, что за тоска!..

«Въ снисхожденш къ побитому мужичку у г— бова было дей
ствительно что то странное»— продолжаетъ уже не уездная барышня, 
а столичная журнальная маска... Но довольно говорить о красотахъ 
статьи г. 3 — на, ихъ и такъ было указано достаточно. Г-нъ 3 — нъ самъ 
очень высоко ставить свою статью и говоритъ, что его кри
тика —  есть здоровая. Мы при этомъ еще добавпмъ отъ себя, —  
что кроме здоровья (здоровье всего дороже) она отличается и преду
смотрительностью. Пока живъ былъ Добролюбовъ, пока его голосъ—  
сантиментальный положимъ —  время отъ времени раздавался въ 
русской журналистике, маленьшя букашки не смели выползать изъ 
своихъ щелей и только пугливо показывали иа светъ БожШ свои 
крошечный головки. Но вотъ когда смерть сковала этотъ голосъ чест- 
наго и энергическаго деятеля

И полезли изъ щелей 
Мошки и букашки,

Зашипели, завозились эти Охочекомонны, эти 3 — ны, сильные и  

смелые передъ холоднымъ трупомъ. Бываютъ же на свете смельчаки 
т а т е , подумаешь!.. Одной только смелости не хватило у нашей маски, 
скрывающуся подъ литерами 3 — нъ, явиться съ своимъ мнешемъ прямо 
и открыто, безъ маскараднаго забрала. Впрочемъ, какъ все маски, 
и эта захотела еще более возбудить въ насъ любопытство, заставить 
обратить на себя внимаше. Выгода есть двойная...

Мое любопытство, какъ и многихъ было тоже задето, и я по- 
святилъ тебе, маска, следующее стихотворете:
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К т о  ты?

(Иосвящ. г. 3—ну).

Изъ подъ таинственной журнальной полу-маски 
Ловидъ я ртбчь твою внимательно вездТЬ,
Я ждалъ инкогнито упорнаго развязки,
Но вместо имени нашелъ лишь букву 3.

Меня тянулъ къ себ'Ь, приковывад-ъ невольно 
Твой не разгаданный и скромный псевдонимъ,
И думалъ, думалъ я— а сердце билось больно— 
Зач-Ьмъ скрываешься, о маска, ты за нимъ?

О, еслибъ кто нибудь съ прекрасной незнакомки 
Снялъ маску' темную съ узломъ. стыдливымъ лентъ, 
То разомъ шаръ земной весь дрогнулъ бы отъ ломки 
И ей поставили бъ мы вЪчный монументъ.

И создалъ я теперь въ моемъ воображекьЪ,
Прочтя для паеоса дв-Ъ п1;снп Зорина,
Лица незримаго и смыслъ, и выраженье,
И вновь надеждою душа моя полна.

И все мнЪ кажется: я с-лышалъ рЬчп эти!
И кто-то мн'Ь шепталъ, таинственъ и незримъ:
У Аскоченскаго, въ прославленной газет-1;
Та маска явится, раскрывъ свой псевдонимъ.

Будемъ же терп-Ьливо ждать этого времени, не пмъя возможности 
пока удовлетворить своему любопытству. А теперь... теперь .мы 
перейдемъ къ другимъ явлешямъ, позабытымъ или неизв'Ьстнымъ н а - 
шпмъ читателямъ. Пользуясь правомъ Фантазш, я перенесу теперь 
васъ въ огромную залу гласпаго судопроизводства, гд-Ь разбирается 
д-Ьло С.-Петербургскаго книгопродавца Лермонтова и г-жи Кобяковой. 
Мы находимся прп самомъ нача.гЬ засТ.дашя п потому можемъ сле
дить съ самаго начала за ходомъ д1;ла. Отброепвъ въ сторону всТ> 
лишшя Формальности— начинаю.

Обвиняемый былъ— г. Лермонтову пстедъ— г-жа Кобякова.
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Г-жа Кобякова требуетъ слова и начинаетъ свои обвинительные 
пункты:

«Въ 5 и 6 № №  журнала Русское Слово я поместила повесть 
подъ заглав1емъ: «Неожиданное Богатство». Статью эту я отдала 
исключительно въ одинъ этотъ журналъ, не предоставляя права , 
никому перепечатывать ее въ другихъ какихъ либо журналахъ, хотя 
бы даже въ Народиомъ Чтешп; но вдругъ вижу, что она напечатана 
въ этомъ журнальчик'];.

Голосъ президента (къ Лермонтову) вы издатель Народиаго 
Чтешя?

Подсудимый. Я . . .
Г-жа Кобякова. «Издатель этого журнала, не то чтобы взялъ 

отъ меня дозволеше, какъ это следовало и по закону, да и вообще 
по человТческимъ отношешямъ, онъ даже не соблюлъ общественныхъ 
приличШ: не заявивъ мнТ; своей личности, оттиснулъ мою статью 
въ своемъ журнал-6, объяснивъ въ особомъ' прим-бчанш, что будетъ 
продолжать п впредь (общи! ропотъ). Этого мало: онъ далъ стать-]; 
другое назваше— вместо « Иеожиданиаго богатства» назвалъ « Лёгкимъ 
богатствомъ», изуродовалъ ее, ур-Ьзалъ, церековеркалъ, въ нбкото- 
рыхъ мъстахъ перем-биилъ самый смыслъ, перед-блалъ ц-блые Фразы 
на собственный свой ладъ— слогъ мой, вишь, ему не понравился 
(см-бхъ) п такъ, изъ статьи моей остался одинъ скелетъ безъ плоти 
и кожи, и скелетъ самый плохой, собранный самымъ плохимъ ос— 
теологомъ, не знающимъ даже самыхъ простыхъ пргемовъ остеологш. 
И все это сделано безъ позволешя автора. Неправдам, господа, это 
уже очень прогрессивно!.. Покрайней вгЬр!;, до сихъ норъ подобныхъ 
вещей не делалось; бывали случаи, что кто нпбудь и позапмствуется, 
крадучн, ч'Ьмъ нибудь у другаго, да и постарается замаскировать 
такъ , чтобъ не было слишкомъ ярко, что большая часть тутъ чужаго, 
а г . Лермаитовъ говоритъ прямо, открыто, у кого онъ взялъ собсвен-. 
ность».

Обвппеше было кончено. Г . Лермантовъ, не желая самъ себя 
защищать, ждалъ своего адвоката, ' ждалъ чужаго голоса въ свою за
щиту, но, увы! никто не решался протянуть ему руку и засту
питься за обвиненнаго.

Въ эту критическую для него минуту смелая мысль пришла 
МН'Ь ВЪ голову— Я ХОТЕЛЪ попытать СВОИ СИЛЫ ВЪ НОВОМЪ Д'Г.Л'Ь и 

неожиданно для всЪхъ явился адвокатомъ г. Лермантова.
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Господа! началъ я при общемъ молчаши, я беру подъ свою 
защиту обвиняемаго п постараюсь оправдать его. Уже по одной те- 
орш Прудона, что собственность— есть кража— книгопродавецъ Лер- 
мантовъ не можетъ считаться совершенно впновнымъ. Какъ прудо
ниста, онъ легко можетъ доказать вамъ, что где нетъ собственности—  
тамъ нетъ и кражи, или же, что кража есть тоже собственность. 
Воровство— есть поняНе совершенно условное, относительное какъ и 
все на свете. Одинъ украдетъ у васъ платокъ изъ кармана и будетъ 
строго наказанъ и судомъ, и вашимъ нрезрешемъ; другой украдетъ у 
васъ жену и прославится, какъ решительный эмансипаторъ. За  одно 
мы казнимъ, а за другое милуемъ. Кража— не та грубая, циническая 
кража, которая работаетъ изъ-за угла, но кража тонкая, изящная, 
галантерейная, чуть-чуть не добродетель нашего времени. Мы кра- 
демъ другъ у друга жизнь, репутащю, время, счасле, велпшя и малыя 
идеи, знаше, крадемъ сознательно и безеознательно —  и никто насъ 
не казнитъ за это. Мы обкрадываемъ нашихъ враговъ, еще чаще 
друзей, а еще чаще самихъ себя— и все это совершенно безъ по
следствий Вспомните миоъ о Прометее, желавшаго украсть огонь съ 
неба и спросите самихъ себя, насколько ненавистенъ для васъ образъ 
Преметея, этотъ высоко-идеальный образъ человека...

Поощренный общимъ одобрешемъ, я перевелъ духъ и снова началъ:
-— Разсмотримъ теперь, въ чемъ собственно заключается про- 

ступокъ книгопродавца Лермантова. Въ Народномъ Чтепш была
безъ позволешя автора перепечатана его повесть «Неожиданное Бо
гатство». Такъ что же изъ этого! Если мы допустимъ, что г. 
Лермаптовъ— коммуниста по убежденно, то кто изъ насъ можетъ 
позорить это убеждеше? Повесть, сочинеше писателя —  есть обще
ственное доетояше. Объясню примеромъ. Вы выписали журналъ, 
заплатили за него деньги— и читали. Являюсь къ вамъ я, про
шу тотъ же самый журналъ и читаю его уже даромъ. Неу
жели редакторъ, увидя книгу въ моихъ рукахъ будетъ тоже тре
бовать уплаты денегъ. Тоже самое и в ъ  деле г. Лермантова. Вопросъ 
останавливается только на томъ: нужно или нетъ просить у автора 
позволешя на вторичное печатайте его сочинешя, съ переменами или 
безъ оныхъ? На это вамъ можетъ отвечать другой книгопродавецъ, г. 
В ольфъ , очень хорошо знакомый съ такой переделкой и произвольной 
перепечаткой. Что же касается до перемены самаго назвашя по
вести г. Кобяковой, то она объясняется сама собою. Въ Русскомъ
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Слове новость называлась «Неожиданнымъ Богатствомъ»; г. Лер- 
мантовъ же, которому повесть досталась такъ легко, имелъ полное 
право назвать ее «Легкимъ Богатствомъ»1. Не правда ли, милостивые 
государи?

Пятитысячная публика, темные инстинкты которой я возвелъ въ 
перлъ гражданской добродетели, приветствовала меня дружнымъ руко- 
плескэшемъ. Даже дамы не остались равнодушными и

Кричали женщины кура»
И въ воздухъ чепчики бросали...

Свою блестящую речь, которую не решаюсь здесь всю выписы
вать, я заключилъ следующими выводами:

1) Г . Лермантовъ правъ, потому что онъ дййствовалъ открыто 
но своимъ убеждешямъ.

2) Не признавая чужой собственности, онъ могъ перепечатать по
весть г-жи Кобяковой.

3 ) Не спрашивалъ на то разрешешя автора, во 1-хъ, по прин
ципу, а во 2-хъ, потому что не имелъ удовольствия быть знакомымъ 
съ г-жею Кобяковой.

Вледств1е этихъ причинъ, онъ, по моему мненпо, долженъ совер
шенно освободиться отъ общественнаго суда и безбоязненно продолжать 
свое книгопродавческое поприще.

Что же касается до того, насколько мы можсмъ доверять г. Лер- 
мантову, то' я первый, въ случае издащя какой либо книги, не р е 
шусь отдавать ее въ его магазинъ на коммиссш, изъ боязни, что 
онъ по своей теорш приметъ мое издаше за свою собственность и не 
заплатить мне ни копейки.

Нужно же что нибудь теперь сказать и объ общественной жизни 
Петербурга.- Хотя съ гримасой, а все-таки я долженъ приступить къ 
разсказу о томъ, какъ шумно и весело прошелъ россШскШ кариавалъ 
съ его балаганами, блинами, утренними и вечерними спектаклями и 
т . д ., и т. д.

Несмотря на то, что наша русская классическая масляница по
теряла у насъ свой первобытный колоритъ и только одни блины оста
лись ея памятникомъ, несмотря на это, во время всей скоромной 
недели наша столица сбираетъ весь запасъ своего веселья, чтобъ 
вполне ему предаться. Петербургъ въ эти дни какъ-то судорожно,
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нервно спешить насладиться всеми благами своего скуднаго карнавала; 
петербуржецъ всегда бросается въ вихрь удовольствий, очертя голову, 
съ лихорадочною поспешностью, какъ будто бы завтра онъ попадетъ 
въ тюрьму или въ долговое отделеше, какъ будто бы завтра для него 
не существуетъ: его веселье —  словно пляска на канун!; смерти, на 
краю гроба. И вотъ вырвавшшся нзъ душиыхъ кабинетовъ, конторъ и 
канцелярш, петербуржецъ мечется какъ угорелый по всемъ театрамъ, 
маскарадамъ п загородиымъ гуляньямъ, шалптъ, пьетъ, канканируетъ, 
н все это безъ вдохновешя, безъ личнаго участия въ наслаждении, а 
такъ себе, чтобъ воспользоваться свободной минутой. Съ одпнаковымъ 
чувствомъ джентлмэна смотрнтъ онъ «Кару Божью», «Испорченную 
жизнь» въ Александринке, слушаете Бурдина, Тамберлика и Сетова, 
любуется Богдановой и Розатти п едетъ домой усталый, но доволь
ный: обычай праздника былъ исполненъ и на другое утро онъ сно
ва является съ оффищэлыгой Физюноаней въ конторе, въ канцелярш, 
въ департаменте.

Иа масляпице, чтобы отдать, какъ н другие, долге празднику, от
правился я въ последтй маскараде Большаго театра, съ надеждой 
отдохнуть, развлечься въ шумной толп!;, въ шумномъ говоре. Но люди 
везде люди —  и въ блестящей зале маскарада,- где собралась разно
родная публика для веселья, а не для службы, я кашель ту же кан- 
целярпо, ту же контору. Одне маски еще разнообразили и мешали 
этому сходству, но и то чрезвычайно мало. Скука и тоска были са
мый величественный; самое веселье было такое узкое, мертвое, бю
рократическое... Изъ ложъ цесколькихъ ярусовъ смотрели внизъ съ 
полу-презрительнымъ любопытствомъ. головы пышныхъ дамъ, не ре
шившихся явиться подъ маской въ самомъ маскараде и ревниво сле- 
дившихъ за пестрой толпой мущчнъ и темныхъ домино. Въ сущности 
же п ревновать было некого среди этихъ двигающихся и толкающих
ся манксмовъ н автоматовъ во Фракахъ, въ крйнолинахъ, въ парикахъ 
и маскахъ. Какими-то ходячими и приторными группами ходили по 
зале маскарадные диллетанты, заглядывая для развлечешя въ глаза 
встречавшихся масокъ; по сторонамъ залы, ка креелахъ, въ тупомъ 
созерцашп дрема ш почтенные седовласые старцы, сладко улыбаясь 
во сне при каждемъ шорохе женскаго платья.

—  Пойдемъ уяшнать, пищала какая иибудь промышленная маска, 
наклоняясь къ уху дремавшаго старца.
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Старецъ еще слаще улыбался, предлагалъ руку и, ковыляя, выхо- 
дилъ въ столовую.

А вокругъ шли маскарадный интрига такого невинаго содержашя.
—  Я тебя знаю, говорила бархатная маска лимфатическому юноше- 

съ бакенбардами.
—  Знаешь? А какъ меня зовутъ?
—  М-г Ж оржъ. Ты влюбленъ въ жену N.
Зат'Ьмъ следовали догадки, допросы, замечашя, новыя догадки—  

и такъ проходилъ весь вечеръ. Лимфатический. юноша былъ въ вос- 
торг-Ь: его интриговала маска!

Напрасно бы откровенная, безпечная молодость думала найти въ 
этой зале безпечное, довольное веселье: въ этой толпе ее обдало бы 
крещенскимъ холодомъ. На каждомъ лице она прочла бы постоянное 
холодное выражеше; на каждомъ лбе было написано зваше, классъ и 
рангъ его владетеля. Никто не забывалъ въ зтп часы своей по
стоянной игры местничества и горе тЪмъ, которые ее не исполняли. 
Одни только маскарадные манФреды, _ давно потерявнне веру въ искрен- 
пее веселье, только съ помощью буфета сносили скуку вечера, и, до
вольно часто скрываясь изъ залы, являлись въ нее более развязными 
п решительными. Въ одномъ только буФете происходили иногда сцены 
более оживленный, но за то не всегда веселый. Вотъ одна изъ нихъ,. 
доказавшая мне, насколько развита наша столичная публика.

■ Въ одно время со мной въ маскарадный буФетъ явился господине 

въ енотовой шубе самой внушительной наружности. Не успелъ 
я закурить папиросу, какъ услышалъ, что этотъ господпнъ н а -  
чалъ ссору съ лакеемъ за какую-то невинную его ошибку. Разго
раясь все более и более, — не отъ вина, потому что новый Рыковъ 
ничего не пнлъ— онъ наконецъ схватилъ слугу за воротникъ и начале 
трясти его, изрыгая самыя крупный ругательства.

Я оглянулся кругомъ, чтобъ посмотреть, какое впечатлеше произ
водить на публику буфетные д)'алогп свпрепаго господина. Впечатле
т е  оказалось весьма слабое, потому что верно для всехъ подобный 
.сцены очень обыкновенны и обыденны.

Только одинъ изъ прпсутствующихъ возмутился этой сценой... съ 
своей особой точки зрешя. К ъ  Вергейму №  2 античной походкой 
подошелъ господпнъ солидныхъ летъ, и громогласно заметилъ ему:

—  Милостивый государь! Позвольте вамъ заметить, что въ обще
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стве нельзя такъ ругаться и кричать... Вся публика можетъ оби
деться.

—  Позвольте, не выдержалъ я, пораженный логикой протестую- 
щаго, вы забыли самое главное: прежде всего не публика, а слуга 
можетъ обидеться такими ругательствами.

Кажется, что можетъ быть проще этого замечашя, а между темъ 
и театральный обличитель и Вергеймъ №  2 —  оба готовы были въ 
эту минуту проглотить меня живаго. Даже, къ чему скрывать, самъ 
обиженный камердинеръ былъ удивленъ темъ, что нашлись люди, 
преднолагавнне, что онъ больше чемъ публика оскорбился ругатель
ствами барина въ еноте.

Я понялъ всю непрактичность своего замечашя и ускользнулъ въ 
залу сконфуженный и пристыженный. А тамъ

Кипйлъ, С1ялъ ужъ въ  полном ъ блескЪ балъ ...

Видя повсюду кругомъ себя шумную вереницу масокъ, бродив- 
шихъ подъ руку съ разными счастливцами, я началъ испытывать тя
желое чувство одиночества и какой-то тайной зависти.

—  Отчего же это, думалъ я, ни одна маска не подойдетъ ко 
мне? Неужели ни одна женщина не захочетъ оперется на мою руку, 
и , пользуясь маскарадными правами, не выскажетъ мне своей симпа- 
тш ? Неужели... и въ эти минуты мне захотелось более, чемъ когда 
говорить съ женщиной о возвышенныхъ чувствахъ, о любви, о жен
ской эманципацш.

—  Что ты скучаешь? вдуугъ раздался сзади меня женсшй го- 
лосъ. Я оглянулся: передо мною стояло черное домино.

■ .-■Въ голове моей уже мелькнулъ целый планъ вечера проведеннаго 
съ милой маскою: интимная беседа о любви, о страсти, о долге, 
теплыя пожаНя руки, кроткое взгляды, но вся эта минутная иллкшя 
вдругъ изчезли какъ дымъ, отъ одной Фразы незнакомки:

—  Угости меня шампанскимъ, веселее будетъ!.. И маска, звонко 
засмеявшись, положила на мое плечо крошечную ручку въ серой пер
чатке.

Я  вздрогнулъ отъ этого прикосновешя и вызова, отскочилъ въ 
въ сторону и скрылся въ толпе. Я былъ решительно уничтоженъ и 
целый вечеръ проходилъ одинъ, съ какимъ-то озлоблешемъ посмат
ривая на скользивипя мимо меня пары. На досуге, толкаясь въ тол
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п-!;, я сложилъ маскарадный мотивъ, искренно желая прочесть его 
вслухъ передъ всей безтолково-шумной залой. Но тамъ мнЪ это не 
удалось сд4лать; пусть же не пропадаетъ моя нЪспя, которую я и 
привожу здЪсь:

Маскарадный мотивъ.

Яркимъ свЪтомъ залитъ залъ,
За толпой ходилъ я слЬдомъ 
И коломенскимъ МанФредомъ 
Пышный праздникъ созердалъ:

Люстры, перья, женщинъ плечи,
Въ черныхъ Фракахъ молодежь,
И въ тЬни закрытыхъ ложъ 
Чьи-то сдержанный рЬчи.

Говоръ, шумъ, несносный жаръ,
И въ дали, какъ бы въ туманЪ,
Въ доморощенномъ канканЪ 
Вьются тЪни рЬзвыхъ паръ.

А изъ ложъ, какъ василиски,
Львицы съ завистью глядятъ,
Какъ болтаютъ и шалятъ 
Развеселый модистки.

Львицъ остуженная грудь 
Сжата модой и бездЪльемъ:
Имъ циническимъ весельемъ 
Такъ и хочется дохнуть.

А внизу кипитъ и вьется 
Пестрой лентой маскарадъ,
И въ подагрЪ бюрократъ 
Съ маской подъ руку плетется.
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БезКонечный гулъ растетъ...
Звуки шпоръ, сверканье касокъ.. 
Ни единая изъ масокъ 
Лишь ко мне не подойдетъ.

Ни одна изъ нихъ съ отвагой 
Мне руки не дастъ... О, нетъ!.. 
Но съ другимъ пойдетъ въ буфетъ 
З а  шампанскимъ и малагой.

Словно въ нихъ какой-то даръ 
Непонятнаго прозренья.
Гращозныя творенья!
Вамъ не юный нуженъ жаръ,

Но ходяч1е скелеты,
■Что дарягь за вашу блажь,
Перлы, новый экипажъ 
И кредитные билеты...

Одиноко я шагалър
Отъ меня ведь взятки гладки.
Что я дать могу? Перчатки,
Да дешевый мадригалъ...

Тактомъ дамъ обезоруженъ, 
Оценилъ я ихъ приветъ:
.Две улыбки— за браслетъ,
И лобзаше— за ужинъ...

И горелъ огнями залъ,
За толпой ходилъ я следомъ,
И коломенскимъ МанФредомъ 
Пышный праздникъ созердалъ.
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Изъ зала маскарада перенесемся теперь въ залу одпаго ч аст - 
наго женскаго учебнаго заведешя, съ начальницей котораго , я уже 
познакомилъ несколько своихъ читателей въ прошломъ году. Не могу 
пройдти молчашемъ еще новаго подвига этой начальницы, смешиваю
щей слова: гео/рафгл и орвографгя. Недавно въ ея училище былъ 
назначенъ публичный переходный экзаменъ съ почетными посетите
лями и родственниками ученнцъ. Собрались учителя и экзаменъ на
чался подъ строгииъ контролемъ самой начальницы. Первый началъ 
экзаменовать учитель исторш, вызвалъ одну изъ ученицъ и еелъ у 
стола съ темъ чтобы начать свои вопросы.

—  Встаньте! заметила начальница севшему преподавателю.
Почтенный педагогъ, иепонявшШ желашя начальницы, всталъ съ

места на одну минуту и потомъ снова селъ въ кресло.
—  Встаньте! снова раздалось грозное приказаше.
Учитель совершенно растерялся, всталъ и простоялъ на ногахъ 

во время всего экзамена. Находивйпеся тутъ друпе его сослуживцы- 
педагоги глубоко были обижены такимъ грубымъ обращешемъ съ ихъ то- 
варнщемъ, въ лице котораго оскорблялось самое ихъ зваше. Они все 
решились выйдти изъ заведешя, где существовали т а т е  башкирсше 
законы.

До начальницы дошли наконецъ слухи объ общемъ иегодаваши 
"ея учителей. Черезъ несколько дней все они собрались къ ней и 
прямо ей высказали всю нелепость и грубость ея отношенш къ учите- 
лямъ.

Неудовольсше ихъ поразило начальницу.
—  Помилуйте, господа, уверяла она ихъ, у насъ уже давно су- 

ществуетъ такой порядокъ, что учителя экзаменуютъ стол... Иначе, 
по моему, неприлично держать себ я ...

Она окинула быстрыми и обиженными взглядомъ весь кружокъ 
педагоговъ.

Одинъ изъ учителей заметили ей на это, что давность летъ и 
предавая ничего не доказываютъ; что терпелось прежде, то сделалось 
непозволительными теперь.

Испуганная теми, что все учителя готовы оставить заведете 
начальница должна была уступить « силе времени и обстоятельствъ», 
затаивъ въ себе до поры— до времени весь запаси своего гнева и 
скрытой ■ мести.

Кстати о педагогахъ. Всеми болеющими за русское правописаше,
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такъ дерзко нарушенное и поруганное нашей журналистикой, веро- 
ятно будетъ приятно узнать о новомъ педагогическомъ обществе учреж- 
даемомъ съ целью дать строгую систему русской ороографш,

И всймъ намъ точно указать:
Гд-Ь ставить е, гд-Ь ставить п.

Къ числу полТднихъ новостей мы также должны отнести: заме
чательное открыта Шевскимъ Телегра<ьомъ пилюль РПи1ев сашгш 
(нечто въ роде философскэго камня). Пилюли эти, какъ гласитъ К . Т . 
есть верное средство, отъ всехъ возможныхъ въ м:ре болезней. О, 
великодушный К1евскШ телеграф!,! Только ты одинъ и умеешь со
общать намъ драгоценный извеспя и изумительный открытая века?!., 

Хотелъ бы я еще теперь сказать несколько словъ о неожи- 
данномъ изчезновенш Русской Речи изъ Москвы и « праздношатаю
щегося» изъ Петербурга, о премш полученной авторомъ «Косьмы 
Минина» и еще кое-очемъ... Но я уже давно не обращался къ сво
имъ любезнымъ провинндальнымъ соотечесгвенникамъ, что лежитъ на 
моей совести, и потому съ береговъ Невы я въ следующШ разъ 
перенесу моего читателя въ друпя, д а л е м  м еста...



ШАХМАТНЫЙ ЛМСТОКЪ.
№  5 8 .

Ф е в р а л ь  1862 г о д а .

О комментар!яхъ действительно игранныхъ партш .— Две игры К . А . Яниша 

противъ кн. Д . С. Урусова и Стаунтона съ примЪчашями, составленными къ 

первой изъ нихъ г-мъ Яиишемъ, а ко второй Стаунтоиоцъ. —  ЗамЬчаше А. Д . 

Петрова касательно одной изъ пом'Ценныхъ въ ЛисткЬ игоръ. —  П арии: 

И . С. Шумова съ кн. С . С. Урусовымъ, Колиша съ Паульсеномъ, Гиршфельда. 

съМ айетомъ и Дюфреномъ.— Задачи. — Корреспонденфя.

Редакторамъ шахыатныхъ першдическихъ издашй часто случается 
слышать упреки въ томъ, что они не довольно подробно коммен- 
тируютъ печатаемыя ими партш. Въ этомъ будто бы заключается 
главная ихъ обязанность, и пренебрегая ею, они будто бы лиша- 
ютъ любителей главной пользы, которую способно доставлять чте- 
ше шахматнаго журнала. Такая укоризна можетъ исходить един
ственно отъ лицъ, незнакомыхъ со свойствомъ труда, сопряжен- 
наго съ издашями этого рода. Очевидно, во первыхъ, что углублять
ся въ подробности посредственно игранной партш, разгадывать, 
осуждать или хвалить планы игроковъ тамъ, гдЪ можетъ быть 
плановъ даже не было, а были одни слегка задуманный комбина
ции, безпрерывно изм'Ьнявнияся,— очевидно, говоримъ, что все это 
составляло бы непростительную трату времени. Обстоятельнаго 
анализа вполне достойны тЪ только партш первостатейныхъ игро
ковъ, который разыгрывались съ напряженнымъ внимашемъ. Но съ 
другой стороны, ограничиваться пом1>щешемъ въ шахматный жур-
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надъ малочисленных! парий этого разряда было бы совершение 
противно его преимущественной цели, быть сборникомъ партгй 
современныхг любителей. Это последнее 'условие еще въ иномъ 
отношенш очень стесняетъ редактора. Разбирая партно Макдоннеля 
съ Лабурдонне, я властенъ приписывать тому или другому, на лю- 
бомъ ходе, таше-то и таше-то замыслы, лишь бы я не отдалялся 
въ  своихъ суждешяхъ, отъ общихъ основанШ, принятыхъ всеми 
лучшими игроками. Но весьма щекотливо, критикуя партно совре- 
меннаго шахматиста, утверждать напримеръ, что въ известный 
моментъ игры планъ его былъ таковъ, а что онъ между темъ, 
ие привелъ его въ  исполнение, или что ему следовало постоянно 
иметь въ виду такую-то цель, которою онъ будто бы пренебрегъ. 
Ясно, что онъ можетъ ответить мне, что никогда не имелъ того плана, 
который я  ему приписываю, или, на оборотъ, что онъ нисколько . 
не упускалъ изъ виду требуемой мною цели, а былъ только отъ 
нея отвлекаемъ важнейшими соображениями. Вотъ почему редакторы 
при разборе подобныхъ игоръ, редко идутъ далее похвалы не
сомненно заслуженной, или указания ошибокъ , подтвержденнаго 
непреложными доводами. Никто не вправе винить ихъ за такую 
естественную осмотрительность Но любители, желающие, чтобы 
партш ихъ подвергались подробному анализу, сами имеютъ въ 
рукахъ нужныя къ тому средства: имъ стоить только сообщать шах- 
матнымъ редакциям! соображения, руководивший ихъ въ решительный 
мгновения описываемыхъ партий; излагать самимъ главный причины 
ихъ победъ или поражений. Тогда редакцш могутъ обсуждать эти 
соображешя, и присовокуплять собственный мнения, когда они не
согласны съ мнениями выраженными.

Мы давно уже желали ознакомить читателей Листка съ лучшими 
париями, игранными въ разное время нашимъ известнымъ шахма- 
тиотомъ К. А. Янишемъ. Эти партш разееяны во многихъ ино- 
странныхъ изданиях!, какъ то: въ  ЗсйасЬгейищ;, въ СЬевз-Иауег’в 
СЬгопйс1е, Ш и зкаЫ  Ьоийоп Жетгв, въ сочиненпяхъ Гейдебранда и 
другихъ. Мы выбрали, на первый разъ, две, показавшпяся- намъ 
весьма замечательными, одну изъ книги СЬевв-Тоигпатеп!;, изданной 
Отауитономъ въ  1 8 5 2  году, а другую изъ англШской газеты «Ега»



за 1 8 5 7  годъ. Но какъ последняя не была снабжена нужными поя- 
снешями, то, по причинамъ вышеизложеннымъ, мы сочли долгомъ 
обратиться къ содИ ствш  самаго г-на Яниша. Вотъ записка, при 
которой онъ сообщилъ намъ собственный свои комментарш на озна
ченную партию.

«Составление требуемыхъ вами примАчашй къ  одной изъ партШ, 
«игранныхъ мною, пять лйтъ назадъ, съ княземъ Д. С. Урусовымъ, 
«немало меня затруднило потому, что пришлось описывать не одни 
«собственный сильныя упущешя, но также слабые момента въ игрй 
«истинно уважаемаго мною противника. Посылаю вамъ все, что я 
«могъ придумать, и истинно благодарю за пршбщеше, къ этой 
«парии, другой, проигранной мною, въ 1 8 5 1  году, Стаунтону, послА 
«упорнаго сопротивлешя; благодарю гЬмъ болЪе, что аншйскШ  
«таезко  самъ сопроводилъ ее примйчащями, дйлающими комментарШ 
«съ моей стороны излишнимъ».

— 27' —

ПАРТШ № 237.
Д Е Б Ю Т Ъ  Л О П Е Ц А . 

(Изъ газета «Ега»).
Кн. Д. С, Ур у с о в ъ . К. А. Янишъ. (Б'Елые.) (Черные).

(Бвлые' (Черные). 1 3 ) (11 —  43 сб

оогЛ1

1 ) е2 — е4 е7 —  е5 1 4 ) Ь1 - 4 2

СО —  47
2) « 1 - 13 Ь8 —  сб 1 5 ) Ь4 - 8 3 с7 —  с5 (3)
3) 11 — Ь5 а7 -  аб С1) 1 6 ) 13 —  Ь4 с5 —  с4
4 ) Ь5 — а4 §8 —  16 1 7 ) Ь4 —  15 е7 —  еб
5) 42 — 43 (2) Ь7 —  Ь5 18 ) <13 —  13 с4 — ,ЬЗ°
6) а4 — ЬЗ 18 —  с5 1 9 ) 44 —  45 еб —  е8
7 ) с1 — §5 (17 —  <16 2 0 ) 15 —  46° е8 —  Ь8
8 ) с2 — сЗ с5 —  Ь6 2 1 ) 46

оЕ*-гО1 Ь8

оЕ—гО1

9 ) 0 — 0 Ь7 - Ь 6 2 2 ) а 2

ОсогО1 Ь6 —  с7
1 0 ) & 5 - 1)4 (18 —  е7 2 3 ) 13 —  е2 аб —  а5
1 1 ) 43 — (14 с8 —  Ъ7 2 4 ) §1 —  И 47 —  с5
1 2 ) 11 - е ! 0 —  0 2 5 ) а1 —  4 1 16 —  47
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(Б’блые) (Черные). (БВлые). (Черные).
2 6 ) 1 2 - 13 17 —  15 (3) 4 4 ) 12 —  Ь4 8 ^ —  85
2 7 ) 0 1 - Ь1 а8 —  Ь8 4 5 ) Ь4 —  12. 08 —  Ь6
2 8 ) Ь2 —-Ь З Ь7. —  аб 4 6 ) аЗ —  а 6° (е) Ь6 —  12°
2 9 ) 6 3 - - Ь2 аб —  §6 4 7 ) аб —  16° 07 —  16°
3 0 ) и  —-0 1 § 8 —  Ь8 4 8 ) а1 —  а5 Ь8 -  87 <?>

3 1 ) 0 1 - с1 15 —  14 4 9 ) ЬЗ —  02 Ь6 —  Ь5
3 2 ) Ь2 —-8 1 18 —  16 5 0 ) 02 — М 8 5 — §4
3 3 ) с1 — с2 §6 —  е8 5 1 ) 03 —  е2 12 - 8 3  +
3 4 ) е1 — а1 а 5 —  а4 5 2 ) Ь2 - 8 1 84 —  Ь3°
3 5 ) ЬЗ - а4° с5 —  а4° 5 3 ) Ь2

оСОЫ
З1 с8

оСОга1

3 6 ) Ь2 — ЬЗ а 4 —  с5 5 4 ) е2 - 8 2 ЬЗ —  07
3 7 ) Ь З - Ъ4 с5 —  аб 5 5 ) 8 2 —  е2 - 87 —  Ь8
3 8 ) с2  — а2 е8 —  с8 5 6 ) а5 — аб Ь8 - 8 8  .
3 9 ) 0 2 - ЬЗ с7 - 0 8 5 7 ) аб — еб 07 —  а7 +
4 0 ) е2 — 03 16 - 0 6 '5 8 ) §1 - Ы 83 - 1 2
4 1 ) 8 1 - 12. 06 — еб 5 9 ) Ы —  Ь2 88 - 8 1
4 2 ) а2 — аЗ §6 - 0 6 6 0 ) Ь2 - Ь З а7 - 8 7
4 3 ) Ы  — Ь2 0 6 - - 1 6

Въ этомъ положенш черные дЬлаютъ матъ черезъ три хода, 
почему бЬлые и сдали игру.

Прпмгъ'сашя Г. Яниша.

СО Еще въ ЗсЬасЬгекипд 1 8 4 8  и СЬезз-Йауег’з СЬгопЫе 1 8 4 9  
годовъ, я  показалъ, что подвигаше этой пЬшки должно предше
ствовать ходу 88 -  те, или составляетъ, лучше сказать, необходимое 
усилеше защиты Лопецова дебюта. (БЬлые не могутъ взять коня 
сб, не лишившись тотчасъ же атаки). МнЬше мое раздЬляютъ 
вынЬ всЬ сильные игроки Европы, за исключешемъ германскихъ 
теоретиковъ, которые прододжаютъ отстаивать введенную ими впер
вые выступку чернаго коня р71"сё еще на 3-мъ ходЬ.

(2) Князь Д. С. Урусовъ, самъ одинъ изъ первыхъ зпатоковъ 
теорш, предпочелъ этотъ ударъ рокировкЬ потому, что онъ мекЬе 
анализированъ, и что именно въ лредвидЬше рокировки съигранъ



былъ ходъ 3. а7 ае. доставлявший чернымх, въ случай 5. 0 ~  
успешную защиту: 5. | б _  е4. 6. I I ' - Присовокупляю для неиз- 
следовавшихъ настояний дебютъ, что всякШ, менее смелый ответъ 
па 5. ° ~ °  невыгоденъ для черныхъ, какъ указалъ мне долговре
менный опытъ.

(®) 10-й, 12-й и 13-й, удары черныхъ сделались необходимыми 
для правильнаго развитая ихъ игры, вслгЬдств1е коварнаго отступле
ния белаго слона 10 . р т г п .  Зат-Ьмъ подвигашемъ пешки 1 5 . с7_  с3 
окончательно побеждено черными первенство хода (Гауап4а§е йи 
1гаН). Но весьма странно, что неосторожный ответъ  противника 
16 . а —х'4. стоивший ему О Ф И ц е р а ,  вместо того, чтобы доставить 
легкую победу чернымъ, на оборотъ ослепилъ ихъ до того, что 
рядомъ опромйтчивыхъ движенШ (смотри ниже) они привели игру 
свою, на некоторое время, въ стесненное положеше.

С) Следовало ступить 1 6 . ы  ~ аз.
С5) Ударъ этотъ, а равно следуюгщй 2 7 . а3 -  ьз имели целйо 

открыть атаку на королевскомъ Фланге, и позволить отойти туда 

Ферзю движенкми 2 8 . Ь7_ а0 и 2 9 . • Но такой расчетъ

былъ совершенно ложный. На означенномъ Фланге покуда нельзя 

было успеть ни въ чемь, а между т4м ъ отведете черной ладьи 

предоставило белымъ, въ последствш, занять лишто а1 . . . . а8 . 

Д елая одни- выжидательные ходы, и сохраняя нападете на пешку 
Ъ5, белые парализировали все  нам’Ь р е т я  черныхъ, и едва не доби

лись розыгрыша, не смотря на понесенную ими потерю офицера, 

Вместо 2 6 , л  __к , следовало чернымъ непременно подвинуть 

2 6 . ьз -  м ,  затемъ сделать проломъ на ладейной лиши, овладеть 

ею и всячески споспешествовать м ен е  ОФИцеровъ, отложивъ на 

время атаку на другомъ Фланге.,

С3) Эта мена оказалась для белыхъ весьма невыгодною и, такъ 
сказать, «перевернула листъ». До 46-го хода (смотри примечание 5 ),-  
положеше ихъ было совершенно обезнечено, и парыя даже клонилась 
къ непрерывному повторению однихъ ударовъ съ обеихъ сторонъ.

С7) Съ зтого момента черные, вышедши изъ своей- апатщ, ря
домъ атакующнхъ маневровъ быстро достигаютъ выигрыша.
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ПАРТИЯ № т ,
Д Е Б Ю Т Ъ  Ф Е Р - З Е В  А Е О Н Я .

(Изъ книги «СЬбвв Тоигпашеп!»).

Г. Янишъ. Г. Стаунтонъ. Билые). (Черные).
(Б$лые). (Черные). 24 1 2 - § 3 ° 47 —  15° (8)

1 ) е2 —  е4 е7  —  е5 25 е1 —  е5 15 —  §6
2 ) Ы  —  сЗ § 8 - 1 6  (О 26 Ь2 —  ЬЗ с4 — 17
В) 1°2 — 14 4 7 — 4 5 27 с5 — 47 Ь6 —  46
4 ) е4 —  45° е5 —  е4 Ф 28 Ь"4 —  Ь5 00 §6 —  115°
5 ) 42 —  44 18 —  1)4 29 4 7 — 1 6 4 -0 ° )  $7 —  16°
6 ) 11 —  с4 16 —  45° 30 § 5 - 1 6 ° + Ь5 — §6
V с4 —  45° 48 -  45° 31 е5 —  §5 46 —  1 6 э

§ 1 - е 2 с8 — §4 32 §1 — Ь2 а8 —  е8
9 ) 0 —  0 Ь4 —  сЗс 33 а1 —  §1 §6 - § 5 °

1 0 ) е2 — сЗ° (3) 45 — 47 34 §3 —  §5° 16 —  §6
1 1 ) 4 1 — в1 («) 17 — 15 35 §5 —  4 2 ’ с7 —  сб
1 2 ) с1 —  еЗ (*) 0 - 0 36 §1 —  §6° + 17 —  §6°С“ )
1 3 ) е1 —  Ь4 18 —  16 37 42 —  §5 - аб —  с7
1 4 ) Е 2 —  ЬЗ 16 — Ь6 . 38 §5 —  а 5 с7 —  Ь5
1 5 ) Ь4 — 12 §4 —  Ь5. 39 4 4 - 4 5 Ъ7 —  Ь6
1 6 ) §2 —  ^4 Ь5 — 17 (5) 40 а5 — 42 0 2 ) е8 —  48
1 7 ) ЬЗ —  Ь4 п 17 —  с4 41 а2 —  а4 48 —  45°
1 8 ) 11 —  е1 15 - § 4 ° 42 42 — 14 Ь5 - 4 6
1 9 ) сЗ —  е4° с 4 45 43 14 —  16 45 —  42 +
2 0 ) 14 —  15 Ь6 —  Ъ6 44 Ь2 —  §1 42 - 4 1  +
2 1 ) еЗ —  §5 Ь 8 —  аб 45 § 1 - 1 ) 2 41 —  42 +
2 2 ) с2 —  с4 (в) 4 5  —  с4° 46 Ь2 -  §1 42 —  41 +
2 3 ) е4 —  с5 §4 -  §3 (’) 47 §1 -  Ь2 41 —  45 С'3)

(*) Если-бъ бЪлые съиграли 1 2 . с3 — е')°, съ ц-Ьлно отдать кона за три п1>- 

шки или прикрыться конемъ отъ шаха 12 . а» — а !0 + ,  то чернымъ следовало 

не брать ни коня, ни пЪшки, а просто отрокировать. Прим. Редакции 

(**) Весьма отважная атака! Прим. Редакции
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(Бвлые). Черные).
4 8 ) 16 48 4 “ 46 —  е8
4 9 ) (18 —- е7 45 —  42 4 -
5 0 ) Ь2 — 81 42 - 4 3
5 1 ) ЬЗ — Ь4 4 3 —  44
52 ) Ь4 — Ь5 с 6 —  Ъ5°
5 3 ) а4 — Ь5° 44 —  45
5 4 ) е7 — еб I

4 “ 86 —  17
5 5 ) еб — §4 + §8 —  18
5 6 ) 8* — Ь4 + е8 —  46
5 7 ) Ь4 — аЗ 18 —  е 8
5 8 ) аЗ — а 7 с 45 —  Ь5С
5 9 ) а7 — с7 (И ) Ь 5 —  И +
6 0 ) 8 1 - Ь2 (15) Ь1 —  Ь2 4 -
6 1 ) Ъ2 — §1 46 —  с4
6 2 ) с7 — с 6 4 ~ ,е 8 —  е7
6 3 ) сб — е4 4 ~ 17 —  еб
6 4 ) е4 — к 7 с + е7 —  46
6 5 ) Ь7 - §7 Ь6 —  Ь5
6 6 ) . 8 ? - 18 + 46 —  45
6 7 ) 1 8 - 48 + 45 —  сб
6 8 ) 4 8 - е8 + еб —  47
6 9 ) е 8 - е4 4 - с 6 —  с7
70) е4 — 44 47 —  сб

(Бълые). (Черные).

71 44 —  с5 с7 —  Ь7
72 §1 —  И Ь2 - 4 2
73 И —  е1 42 —  47
74 е1 —  е2 47 —  42 +
75 е2 —  е1 42 —  45
76 с5 —  18 с 4 —  е5
77 18 - 8 7 + Ь7 —  аб
78 §7 —  с7 (16) Ь5 —  Ь4
79 с-7 —  с8 4 - аб —  Ь5
80 с8 —  Ь8 + Ь5 —  с4
81 Ь8 —  Ь6 Ь4 —  ЬЗ
82 е 1 —  е2 'сб —  Ь5
83 Ь6 —  с7 4 - с4 —  Ь4 +
84 е2 —  еЗ 45 —  с5
85 с7 - 4 8 е5 —  43
86 48 —  44 + Ь5 —  с 4
87 еЗ —  42 ЬЗ —  Ь2
88 44 —  сЗ 4 - Ь4 —  а4
89 42 - с 2 (17) с4 —  Ь3 +
90 с2 —  И ЬЗ — а 2 + ( 18)
91 Ь1 —  а2° с5 —  сЗ°

и выигрываютъ.

Лрттсатя Г. Стаунтона.
(|) Эта защита гораздо сильнее уиотребленнаго мною, въ одной 

изъ предшествовавшяхъ партШ (*), выхода слона 2 . кото
рый позволялъ Г-ну Янишу разыграть съ такимъ успехомъ коро- 
д евш й  гамбитъ 3. й  — п.
Ф) Этимъ ходомъ пария сводится на СЛ'ЁДуЮИЦЙ, довольно из

вестный вар1янтъ отказаннаго (фалъкберова) гамбита: 1. ^  З ; !
с) — Г 4 ^  — (15° ^  Ь I — со

с!7 — (!о е5 — * ^ 8  — •

(*) Она напечатана въ томъ же сочинении Г. Стаунтона, Прим. Редикцш
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(3) Верный ходъ. Брать пч&шкою хуже.
№  Б'Ьлые отдаютъ п^шку съ намЬрешемъ. Но чернымъ нЬтъ 

выгоды ее б р ать , какъ явствуетъ изъ сл&дующаго анализа:
11. 12 .

с! - ' е3 13 . 14 . ■ 01 1 5 . еЛ п М  Те-
08 — 0 4 ° +  ■'-’ч" 0 4 - с 4  — 07 Ь8 — сб (*)

перь б1злые отыгрываютъ свою пЬшку, сохраняя притомъ лучшее 
расположеше силъ.

С5) Бйзопасв'Ье было бы для меня не отводить слона, а стать 
ладьею на §6. Пршбщаю д1аграмшу положешя игры послгЬ 16-го 
хода б’Ьлыхъ.

Ч е р н ы е .

и опишу вероятное ея продолжеше, при означенной перем^нй:
Г б )   Ьб —  §6
1 7 )  с З  — е4° Ь5 — §4°
1 8 )  Ь З — §4° (лучшее) 15 — е4°
1 9 )  §4 —  §5 4 7 — 15 (**)

(6) Этямъ пожертвовашемъ б’Ьлые очень усилили свою атаку.
Единственное .средство отклонить грозящую опасность.

(8) Брать коня нехорошо, какъ видно изъ ел'Ьдующаго: 24 . а6_.с5°
25 . 0 4 -

Ь 6 - Ь 2 ° 2 6 . -. Б ’Ьлые выигрываютъ. Равнымъ образомъ,

(*) Черные могли бы отстоять королевскую пЬшку, ступивъ 1 4 . Г7 — Г5 , по 

подверглись бы, въ такомъ елучаЬ, опасиымъ атакамъ. Прим. Редакции

(**) Г. Стаунтонъ присовокупляетъ, что тогда игра черныхъ будетъ выгод

нее расположена. Особеннаго перевеса на ея сторонЬ мы пе видимъ. Прим. 

Редакции
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любители легко убедятся, что в з я т  Ферзевой иЬшки 2 4 . а7 _  ал° + 
было бы ие мен4е неосторожно.

(9) Ударъ этотъ блистателенъ и достоииъ великаго игрока. Ме
жду т&мъ, по ын'Ьнпо моему, было бы проще и в'ЬршЬе продол
жать нападете такъ:

Черные принуждены отвести слона, для отвращешя гибельныхъ 
посл^дствтй атаки бгЬлаго коня на е5.

3 1 )  § 5 '— Ьб и выигрываютъ.
(1°) Эхо гораздо лучше ’хода , который позволилъ бы

чернымъ выйдти изъ затруднешя, придвигатемъ Ферзя н аЬ б .

(*) Г . Янишъ просидъ насъ заметить, что онъ, по окопчанш настоящей игры, 

сообщилъ г-пу Стаунтону, что приведенный выше вар1янтъ былъ имъ (Янишемъ) 

вполне предвидЬнъ еще въ то время, когда онъ обдумывалъ свои 2 8 -й  ходъ, 

и что если оиъ ие ступилъ 2 8 .  е5 — е7, то единственно потому, что после 

шаха 3 0 .  с7 ~  8 7°+  черному королю не слЬдуетъ брать ладьи, а отойти на 

Ь 8 . Тогда белые пе смотря на видимое торжество свое, въ сущности, сами 

угрожаемы будутъ потерею офицера. ЗатЬмъ, не только въ действительной 

партш, гдЬ надо мысленно расчитывать отдаленный поел'Ьдетв1я хода, но даже 

въ совершенно безотвЬтствеиномъ положенш и съ правомъ переигрывашя шашёкъ, 

крайне трудно решить, какъ слЬдуетъ бЬлымъ ступить въ настоящее мгио- 

веше, не упустивъ изъ рукъ своихъ выгодъ?

2 8 )  е5 —  е7 17 —  <15

2 9 )  (17 —  е5
3 0 )  е7 —  §7° + ё 8 -  ё 7° (*)•

§6 —  е4

По всему видно, 

что эта именно труд

ность побудила Г. 

Стаунтона пе упо

минать въ своей 

книгЬ о возможномъ 

для черпаго коро

ля отступивши 3 0 .

§8 —  Ъ 8. Предла

гая это положеше 

любителямъ, въ ви

де задачи, прибав- 

ляемъ отъ себя, что 

тутъ  черные едва 

ли ие выигрываютъ, 

какъ бы 6Ьлые ни 

ходили, и что за 

тЬмъ критикуемый 

г-мъ Стаунтоиомъ 

28 -й  ходъ нашего со

отечественника 1)4-115 

былъ не только бли
стательнее, но и солиднее удара 2 8 . ^  — е7. Щ пм. Редакции
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(и) Взять ладыо пушкой было бы безопаснее.
к 2) Ошибка важная, давшая чернымъ слишкомъ решительный

перевАсъ. Надобно было ступить 4 0 . а5 - а6.
(зг{ Шахи оказались безполезными, такт, какъ белые решились

не подвергать короля нападешямъ прочихъ ОФицеровъ.
(14> Ходъ отлитый,, принудивший черныхъ къ крайней осторож

ности.
(15) Въ настоящую минуту следовало уже ступить королемъ на 

12, чтобы поскорее приблизить его къ театру действий. Потеря 
темповъ въ ташя минуты оказываются гибельными.

к 6) Такая защита обнаруживаетъ великое у м ет е  и необыкно
венный запасъ терпеш я у русскаго - любителя. Одиимъ оерземъ 
онъ выдерживалъ напоръ всехъ непр1ятельскихъ силъ втечете 
пятидесяти ударовъ, и часто заставлялъ черныхъ сомневаться въ 
успехе, не смотря на значительное превосходство ихъ матерхаль- 
ныхъ средствъ.

(17) Белые не сделали шаха 8 9 . с5 —с2 +  въ предвидеши ва- 
р1янта: 8 9 . с4_ Ь5 9 0 . 9 1 . ^ I  % ■, который доставилъ бы
противнику слишкомъ очевидную победу.

О8) Еслибъ черные взяли Ферзя на девяностомъ ходе, то былъ 
бы розыгрышъ. Вотъ съ какою осторожностью, до самой послед
ней минуты, надобно играть норобныя партш.

Присовокупляемъ, отъ редакцш, что блестящая, истинно ка- 
лабршская атака белыхъ въ первой половине этой игры, и неи
моверная стойкость ихъ обороны въ последней половине, невольно 
заставляюсь забывать объ ошибкахъ, которыя были причиною ихъ 
проигрыша. Честь и слава победителю, но признаемся, что симпатия 
наша, при разыгрыванш партии, вся принадлежала побежденной 
стороне. Г. Янипгь разсказывалъ намъ, что во время продолжи
тельной борьбы его Ферзя съ ладьею, слономъ, конемъ и двумя 
пешками противника, г. Стаунтонъ съ жаромъ воскликнулъ, что 
«превосходство' Ферзя надъ прочими шахматными офицерами слиш- 
«комъ, слишкомъ значительно, и что это обстоятельство состав- 
«ляетъ прямой недостатокъ въ основныхъ правилахъ игры». Ко
нечно, слова эти' сказаны были въ минуту увлечешя, и правила о
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ход'Ь и действш оФицеровъ такъ совершенны, какъ только могутъ 
быть. За вс'Ёмъ т’Ьмъ по отзыву Г. Яниша, настоящая партхя р4-_ 
шительно опровергаетъ мнЪше германскихъ теорстиковъ, утверждаю- 
щихъ, что Ферзь слабее двухъ ладей и даже трехъ мелкихъ 
ОФицеровъ.

Если партш игроковъ второстепенныхъ не заслуживаготъ, вообще 
говоря, подробнаго анализа, то т'Ьмъ не менее и въ такихъ пар- 
т1яхъ нередко встречаются положешя, изъ которыхъ вшгутъ быть 
выведены красивые и поучительные варианты. Такъ напримеръ, въ 
партш А. И. Максимова съ И. А. Михайльвымъ, помещенной въ 
Шахматномъ Листке за октябрь прошлаго года после ходовъ:
 ̂ е2 — е4 ^ — с4 л 52 — 55 » §1 — СЗ  ̂ О — О а2 — ао

е7 —То ' $8  -  В 1' 8 — с5 57 — 56 с8 —■ $4 а7 -  аб
^ Ы — 52 д Ь2 — Ь4 0  с2 —с5 л /л е4—55° а а с4^-а5 , ^ С1— Ь2
*• °* с5 — а 7 5сГ— 55 сб -  5б" Х * О — О Ь8 -  сб
13- 1 4 . а5 ~ е 4° — — 5 получилось положеше изобра

женное на прилагаемой Д1аграмме.

намъ изъ Вар
шавы А. Д. Пет- 
ровъ, —  что г-нъ 
МихсШловъ съи- 
гралъ боязливо. 
Пятнадцатымъ хо - 
домъ ему следо 
вало просто брать 
коня Фврземъ». 
Мнеше свое г-нъ 
Петровъ подверж- 
даетъ следую-

(БЪлые). (Черные).

1 5  ) .............  6 8 - 6 2 е
1 6 ) §5 —  17° 62 —  14

Опасаясь напа- 
дешя на пунктъ 
17, ч е р н ы е  съи- 
г р а л и  Ф е р з я  на 
е7, на что бе
л ы е  отвечали д в и -  

жешемъ 16.

Н. А. Михдйловъ.
Ч ерны е.

с5—с4

и, постоянно уси
ливая атаку, кон- 
чили победою.
«Это произошло 
оттого,—  пишетъ
щимъ, весьма остроумнымъ анализомъ.

Ы злые.

А. И. Максшмовъ.



Грозяпцй ш ахъ на вскрышу совеЬмъ не онасенъ: кромЬ обмана 

. ладьи на коня (а  черные иагЬютъ уже лишняго ОФицера) ничего 

нЬтъ.

(БВлые). 
22 )  11 —

2 3 )  §1 —
2 4 )  И  -
2 5 )  е2 —
2 6 )  02 —  
2 7 )  е !  —

(Б$лые). (Черные).

1 7 ) 1 7 — Ь6 +  §8 —  1)8
1 8 )  Ь6 — 17 +  1 8 — 17°
1 9 )  ЪЗ — 17° с 6 —  е5
2 0 )  1 7 — Ъ7° е 5 — 13 +
2 1 )  §2 —  13° а 7 —  Ь8
2 2 )  И — И  или на е1 см. вар1янтъ.
2 2  ) .............  1 4 - 1 ) 2 °  +
2 3 )  §1 — 11 Ь2 —  Ы  +
2 4 )  11 — е2  Ы — 13° +
2 5 )  е2 —  02 13 —  03 +

и куда бы бИлый король ни ступилъ, ему матъ 
следующими. ходомъ: если на е1 , то 2 6 . аз —С2Х> 
и если на с1, то 2 6 . аз -  а г  х -

В а п я н т ъ  н а  2 2 - м ъ  х о д -в б в д ы х ъ .

БЬлы е.

(Черные). 
1 4 —  Ь2° +  
1)2—  Ь1 +  
1)1— 13° +  
1 3 — 03 +  
Ь8 — 14 +  
03  —  01 X

Черные.
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П А Р Т Ы  №.239.;
Ш 0 Т Л А Н Д С К 1 Й  Г А М Б И Т  Ъ .

И. С. Шумобъ. Кн. С. с. .Урусовъ. (БВлые) (Черные)
(БВлые). (Черные). 2 6 ) Ь2 — ЬЗ Ь8 —  Ь8

1 е2 —  е4 е7 —  е 5 2 7 ) Ь2 — сЗ Ь7 —  Ь1 +
2 §1 —  13 Ъ8 —  сб 2 8 ) Ь1 — Ь2 ы —  с1
3 42 —  44 е5

о■"О1 2 9 ) сЗ  — Ь2 с1 —  е1
4 н - —  с 4 18 —  Ь4 + 3 0 ) Ь2 — сЗ е1 —  е2
5 с2 —  сЗ 44 —  сЗ° 3 1 ) 12 — 13 е2 —  а2°
6 0 —  0 сЗ —  Ь2° С‘> 3 2 )  13 - §3 аб —  е 2
7 с1

о<ГЗ1 е8 —  18 (2) 3 3 ) 14  — 12 Ь8 - Ь З
8 41 —  45 (3) 48 —  е7 3 4 ) Ь4 - §6 а2 —  с2
9 13 — §5 сб —  48 3 5 ) §6 — е7° с2 —  сЗ°

10 12 —  14 (4) е7 —  с5 + 3 6 )  е з  - сЗ° ЬЗ —  сЗ°
11 Ь2 —  44 с5

оъО1 -37) е7 - 45 сЗ —  с2
12 с4 —  45° Ь7 —  Ь6 3 8 ) 45 — 14 е2 —  41
13 §5 —  13 §8 —  е7 3 9 ) 12 - 11 с2 - 4 2
14 45 —  ЬЗ 48 —  еб 4 0 ) 14 - 45 а7 —  а5
15 44 —  Ъ2 17 —  16 4 1 ) 45 — с7° а5 —  а 4
16 13 —  Ь4 Ь4 —  с5 + 4 2 ) с7 — Ь5 41 —  с 2
17 81 —  И еб —  44 4 3 ) И  - е-1 с 2 -  43
18 Ы —  42 47 -  46 4 4 ) Ь5 — 46° + 17 —  е7
19 14 —  15 С®)' 44 —  Ь3° 4 5 ) 46 - Ь7 с5 —  с4
20 42 —  Ъ3° Ь7 —  Ь6 4 6 ) Ь7 — с5 а4 —  аЗ
21 а1 —  41 (6) 18 —  17 4 7 ) е1 — а1 аЗ —  а2
22 ЬЗ —  сб° Ь6 —  с5° 4 8 ) с5  — 43° с 4

оСОгс*1

23 И - 1 4 с8 —  аб 4 9 ) Ь2 — 81 42 —  Ь2
24 41 —  42 а 8 —  Ь8 и Ойлые сдаются.
25 42 -  12 Ь8 —  Ь7’

Й р и м ъ ч а ш я  к ъ  п а р и и  №  2 3 9 .

(О Завоеваше второй пЬшки въ этомъ положенш партш  подвер- 
гаетъ черныхъ очЬнь сильпой атакЬ.
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52) Стаунтонъ говоритъ, что лучше всего защищать пЬшку §7 
посредствомъ 7. м  — т е ; кн. Урусовъ предпочитаетъ ходъ коро- 
лемъ и мы раздЬляемъ его мнЬше.

Преждевременно; лучше было бы двинуть сперва п'Ьшку на 
е5. Ланге совЬтуетъ также ходъ 8. в  ~~с14.

С4) Необдуманный ходъ; онъ дастъ возможность чррнымъ вынудить 

мЬну Ферзей, что значительно ослабляетъ атаку бЬлыхъ.

(5) е 4  е5 было бы кажется сильнЬе.
С6) Стаунтонъ замЬчаетъ, что тутъ тоже слЬдовало подвинуть коро

левскую пЬшку и приводитъ слЬдуюпцй выгодный для бЬлыхъ вар1янтъ:
2 1 )  е4 — е5 46 — е5°
2 2 )  ЪЗ —  с5° Ь6 — с5°
2 3 )  Ъ2 —  а ^  и т. д.

П А Р Т 1 Я  №240, (1)
Г А Ш Б И Т Ъ  Ф Е Р З Я .

-нъ Мачускш. И. С. ГуРГЕНЕВЪ. Б$лые) . Черные).
(БЬлые). (Черные). 1 5 ) 0 - 0 - - 0 16 -  ^

1) 42 — 44 47 —  45 1 6 ) 41 — е 1 Ь7 —  Ь6
а ) с 2  — с4 е7 —  еб 00 1 7 ) 44 — 45 сб —  е5

•з ) И  — сЗ 18 —  Ь4 1 8 ) 13 — е5° —  е5°
4 ) 12 — 13 с7 —  с5 1 9 ) 11 — §1 6* —  13
5) а2 — аЗ Ь4 —  с 3°—(— 2 0 ) е1 — е З 13 —  16
6) Ь2 — с З 4 + 48 —  а5 2 1 ) 42 — сЗ е 5 —  4 3 ° - |-
V с1 — 42 §8 —  16 2 2 ) с2  — 43° 16 —  е7
8 ) 41 — с2 с8 —  47 2 3 ) сЗ — 670 Ь8 - & 8
9) е2 — е4 45 —  е4° 2 4 ) еЗ — 83 0 - -0— 0

1 0 ) 13 — 44° с 5 - 4 4 ° 2 5 ) 43 — еЗ Ь7 —  56
1 1 ) сЗ — 44° а5 —  Е5 2 6 ) еЗ — 1 1 6° е7 —  с5
1 2 ) 41 — 13 Ь5 —  §6 2 7 ) § 7 - 44 (5) с5 - с 5 ° +
1 3 ) И  — 43 §6

о(ГЭсЮ1 2 8 ) § 3 - сЗ §■8 - § 1 ° +
1 4 ) Ы - 11 Ь8 —  сб 2 9 ) с1 — 42 * с4 —  с з ° - |-
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(Черньк“)• (БЁлые).
3 0 ) (12 — сЗ° —  §4
3 1 ) Ъ6 — Ь5 84 —  14
3 2 ) 115 — е5 14 —  1 3 +
3 3 ) с-3 — Ь2 Ь8 - 8 8
3 4 ) (14 — сЗ. (17 —  а4 (4)
35 ) е5 — (14 §8 - ё 2 +
3 6 ) сЗ — (12 а4 —  (17
37 ) Ь2--— В 4 («О 13 —  12
3 8 ) Ъ2 — сЗ 12 1 Сь о

3 9 ) (14 — Ь 8 + с 8 —  Ь7

Б-блые) (Черные.)
4 0 ) 1(4 — Ь5 еб •— (15
4 1 ) е4 — <15° (12 —  05°
4 2 ) 1)5 — Ь6 (17 —  15
4 4 ) сЗ — Ь4 а7 —  а 5 +
4 3 ) 1)8 - 16 (12 —  с 2 +
4 5 ) Ь4 — а4 с2 —  с7 №
4 6 ) а 4 — ЬЗ (15 — Ъ 5 +
4 7 ) ЬЗ — а4 15 —  (17 «

и белые здаются.

П р и м ъ ч а ш я  к ъ  п а р т ш  №  2 4 0 .

(*> Эта парня принадлежитъ къ матчу, игранному въ конце про
шлаго года въ Са1ё Ое 1а Вёдепсе, между И. С. Тургеневымъ и 
однимъ изъ сильныхъ парижскихъ шахматистовь Владиславомъ 
Мачускимъ (МасгизЫ), Матчъ игрался на одинадцать выигранныхъ 
парий; окончательный результатъ его намъ еще пе известенъ: по 
последнему извесйю  г. Тургеневъ имВлъ одну выигранную партш , 
его противникъ т р и ,. ничьихъ две.

Верный ходъ; принимать гамбитъ Ферзя не выгодно: белые 
непременно в.озвратятъ пешку и быстро разовыотъ свои силы.

И  Белые отдаютъ две ладьи за пешку и Ферзя; это невыгодно, 
особенно если принять во внимание открытое поможете ихъ короля, 
дающее возможность черныш, сильно атаковать ладьями.

(4) Очень хорошо.
(3) Спасти слона нетъ  уже возможности, а затемъ пария бе- 

лыхъ несомненно проиграна.
Угрожая матомъ въ следующШ ходъ.

С7) Журналъ Ве КоиуеИе Вё§епсе, изъ котораго мы заимствуемъ 
эту партпо, замечаетъ, что отъ начала до конца, она мастерски 
ведена нашимъ соотечественникамъ.



—  40 —

ПАРТШ № 241.
С И Ц И Л 1 Я Н С К 1 Й  Д Е Б Ю Т  Ъ.

П а у л ь с е н ъ . Колишъ.
(Бйлые). (Черные).

1 е2 —  е4 с7 —  с5
2 §1 - 1 3 е7 —  еб
3 И —  сЗ 47 —  45
4 е4

ОхОТЗ1 еб —  45°
5 (12 —  44 с8 —  еб
6 с1 —  еЗ с5 —  с4
7 И —  е2 18 —  Ь4
8 еЗ —  42 §8 — 16
9 0 —  0 Ь4 —  сЗ°

10 (12 —  сЗ° 16 —  е4
11 с'З —  е1 0 —  0
12 Ь2 - Ь З Ь8 —  сб
13 13 —  е5 сб —  е5°
14 <14 —  е5° 17 - 1 6
15 12 — 13 48 - Ь б  +
16 §1 —  Ы е4 —  с5
17 е5 —  16° 18 —  16°
18 е1 — 12 ' Ь6 —  сб
1 9 (11 —  44 с 5 —  47
20 И —  41 16 —  17 СО
21 ЬЗ

оо1 45 —  с 4° -
22 (14 —  46 47 —  Ьб
23 (16 —  Ь4 (2) Ь6 —  45
24 Ь4 —  с4° 45 —  сЗ
25 с4 - с б 0 Ь7 —  сб°
26 (11 —  46 еб —  45
27 е2 —  И а8 — Ь8
28 12 —  44 (3) сЗ —  Ь5
29 И —  Ь5° Ь8 - Ь5°СО
30 46

+СОI 17 — 18
3 1 (18 - 1 8 °  + §8

ооО<4-4!

(БЕлые, . (Черные).
32 а2 — а4 Ь5 —  Ь7
33 а4 — а5 а7 —  аб
34 4 4 - Ьб 18 —  17
35 Ь1 — 81 Ь7 —  е7
36 8 1 ' - 12 45 —  с4
37 Ь6 — еЗ е7 —  Ь7
38 а1 — а4 с4 —  45
39 а4 — 14 +  17 - 8 8
40 еЗ — с5 Ь7 —  17
41 14 — Ь4 Ь7 —  Ьб
42 Ь4 -— Ьб 17 —  15
43 с5 — еЗ 45 —  с4
44 Ьб - сб° с4 —  Ь5
4 5 сб — с8 +  15 —  18
46 с8  — с5 18 - 1 6
47 с2 - с4 Ь5 —  а4
4 8 с5 — 4 5 16 —  сб
49 с4 — с5 а4 - Ь б
50 еЗ — 44 сб —  с7
51 45 — 46 с7 —  47
52 13 — 14 47 —  46°
53 с5 — 46°

Ч ерн ы е.

БЬлые.
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(БЪлые). (Черные). (Вялые). (Черные).
5 3 ) . . . . • 87 - 6 6 6 8 )  Ь4 —  Ь5 8 6 —  е8
5 4 ) 8* —  84 88 —  17 6 9 )  Ь6 —  Ь7 е8 —  Ь5°
5 5 ) 14 - 1 5 86 - 1 5 ° 7 0 )  Ь7 —  Ь6 Ь5 — 17
5 6 ) 84 —  15° Ъ5 —  47 71). Ь6 —  Е7 16 —  §5
57 ) 15 - 1 6 11 —  еб 7 2 )  Ь7 - 8 7 17 —  а 2
5 8 ) 44 —  еб 47 —  сб 7 3 )  §7 —  Ь7 а2 —  Ь1 —
5 9 ) 12 - 8 3 сб - 5 5 7 4 )  Ь7 - 8 7 М —  с2
6 0 ) 83 —  84 Ь5 —  е8 7 5 )  ё 7 —  17 §5 —  15
6 1 ) Ь2 —  Ы  (в) еб - е 5 ° С 7) 7 6 )  16 —  е7 15 —  е 5
6 2 ) 16 —  17 е8 - 1 7 ° 7 7 )  е7 —  17 е 5 —  46
6 3 ) 46 —  47 17 —  еб + 7 8 )  17 —  16 46 —  с5
6 4 ) 84 —  Ь5 еб —  47° 7 9 )  16 —  е5 с5 - Ь 5
6 5 ) Ь5 —  Ь6’ е5 —  16 8 0 )  е5 —  44 Ь5 —  а5°
6 6 ) Ь6 —  Ь5 47 —  15 8 1 )  44 —  с4 а 5 —  а 4
6 7 ) Ь5 —  Ь6 15 - 6 6 8 2 )  с4 —  сЗ игра ничья.

П р и м ъ ч а ш я  к ъ  п а р т ш  №  2 4 1 .
0) 47 —  Ьб было бы кажется лучше.
(2) Теперь б4лые выигрываютъ пйшку.

Сперва следовало бы двинуть а2 —  а4 .
С4) При разноцв'Ьтныхъ слонахъ чериые могутъ надеяться на ничью.
(5) Очень хорошо; очевидно, что если король возьметъ слона,

то шЬшка 1: проходитъ въ Ферзи.
(6) До сихъ поръ б'Ьлые мастерски вели весь конецъ партш,

но посд'ЬднШ ихъ ходъ— грубая ошибка; следовало идти королемъ 
на 14.
V) Теперь чернымъ н4тъ  уже опасности брать слона.

ПАРТШ № 242. • •
С 1 Ц И Л 1 Я Н С К 1 Й  Д Е Б Ю Т  Ъ . .

(Играна въ БерлинЪ въ маЪ 1861 года).

Ма й е т ъ .

(Бтлые).

1 )  е2 —  е4

Г и рш ф е л ь д ъ .

(Черные).

с7 —  с5

(Бвлые).

2) ё'1 — 13
3) Ъ1 —  сЗ

(Черные). 

е7 —  е б  
а7 —  а  6
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(БИлые . (Черные). (БВлые) (Черные).
4 ) 4 2 - 44 с5 —  44° 1 6 )  е4 — §в а8 —  с8
5) 13 — 44° Ь8 —  сб 1 7 ) с5 — а З 45 —  еЗ
6 ) 44 — Сб°. Ь7 —  с6° 1 8 )  Ь1 — §1 с7 —  е5
7 ) е4 — е5 48 —  с7 1 9 )  12 — е2 е З
В) 12 — 14 47 —  45 2 0 )  е1 — И 82 —  еЗ
9 ) е5 — 46°(па аР°-ХОД*) ■18 —  46° 2 1 )  И  — е1 с8 —  с2°

1 0 ) 41 — 44 §8 —  16° 2 2 )  43 — с2° еЗ —  с2° +
1 1 ) И  — 43 сб —  с5 2 3 )  е1 — 41 с2 —  аЗ°
1 2 ) 44 — 12 с8 —  Ь7 2 4 )  е2 — е5° 14 — е5 °
1В) с1 — еЗ 16 —  4 5 2 5 )  §1 - е1 Ь7 —  13 +
1 4 ) еЗ — е4 46 — 14° 2 6 )  41 — 4 2 аЗ —  с4  - |—
1 5 ) еЗ — с5° 17 —  15 и б'Ёлые сдаются.

ПАРТШ № 243,

С И Ц И Л 1 Я Н С К 1 Й  Д Е Б Ю Т Ъ .
Дюфренъ. Гиршфельдъ. (Б*лые). (Черные). ’

[Б’Влые). (Черные). 1 7 ) 13 - 8 5 ЬЗ

о(Г*=̂51

1 ) е2 —  е4 с7 —  с5 1 8 ) §5

+Ог-«н1 48 —  с7
2 ) §1 —  13 е7 —  еб 1 9 ) 0 - -0 — 0 Ь2 — 14 +
3) 42 —  44 с5

о■"О1 2 0 ) с1 —  И Ь8 - 8 8
4 ) 13 —  44е . §8 —  16 2 1 ) §1 —  §5 (6) 47 —  45
5) с1 — .85 С1) 48 —  а 5 —)— 2 2 ) 41 —  Ь1 с8 —  47
6 ) 6 5 —  42 а5 —  е 5 2 3 ) §5 —  115 С7) 18 —  с5
7 ) 42 —  сЗ е5 —  е 4°— 2 4 ) 12 - 1 3 а 8 —  е8
8 ) 11 —  е2 а7 —  аб (2) 2 5 ) е2 - 8 2 е 8 —  е7
9) Ь1 - 4 2 е 4 - 6 6 2 6 ) Ь5 —  Ь4 14 - е З

1 0 ) 42 —  13 16 —  е4 2 7 ) §2 - 8 3  + с7 - Ь 6
1 1 ) е2 — 1М3 (з) §6 - § 2 ° 2 8 ) 17 —  46 8? —  85
1 2 ) Ы 1 М- о е4 —  сЗ ° 2 9 ) Ы —  а1 15 - 1 4
1 3 ) Ь2 —  сЗ° Ь8 —  сб 3 0 ) Ы —  И  + Ь6 —  а7'
1 4 ) 44 —  15 (V еб — 15° 3 1 ) Ь1 — Ь7° - ]- а7 —  а8
1 5 ) 41 —  е2 + е8 —  48 С5) . я бЬлые сдаются.
1 6 ) 11 — §1 ё* - Ь З
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Пр и м ъ ч а ш я  к ъ  п а р т ш  №  2 4 3 .
(О л — 4 3  ИЛи Ь1 —  сЗ было бы о сн о в а те л ь н а  
(2) Этотъ ходъ почти всегда необходимъ при сицшйянской за

щ ите, для предупреждена сильной атаки конемъ.
С3) Осторожнее было бы рокировать.

Остроумный ходъ, имЪхощШ целыо завоевате Ф е р з я ,  а именно

1 4 . 16^75* 1 5 - й 1 6 ' а 8а т М ъ  П ~  0  чеР"
ный Ф е р з ь  погибъ.

(5) Этимъ отступлешемъ черные лишаютъ противника возможно
сти привести въ исполнеше объясненный въ предыдущемъ приме- 
чаши планъ; потому что, н а - 16 . а з ~ Г5°, они могутъ теперь от
ветить 16 . « - с Ь  и если тогда 1-7. то 17 . „5 _ г2°+

18 . и в - 1 а +  ~  чеРные выигрываютъ
(6) Не лучше ли двинуть слона на с4?

Опять угрожаетъ завоевать Ферзя посредствомъ Ь5 —  Ь4.

З а д а ч и .
№ 126.

А. 4. ПЕТРОВА (въ Варшаве).
Ч Е Р Н  Ы Е.

ш л§ ш I ■
ИР и к ижив и и щ
И ш, и иф

и ни и н
1 ууууууяМ : и ■ ии ш, ш, &и

й и и
а Ь с <1 е 1 § Ь

Б В г! Ы Б.

Белые начинаютъ и засхавллютъ черныхъ сделать матъ въ 11 ходовъ.



БВлые начинаютъ и даютъ матъ въ 2  хода. 

№  1 2 8 .

В. К. КНОРРЕ (въ Николаев^).

Б4лые начинаютъ и даютъ матъ въ 3  хода.

_  44 —

№  1 2 7 .

К. К. ШПЕЙЕРА (въ Николаев^).
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№  1 2 9 .

С. А. ЯЦКЕВИЧА.
Ч Е Р И  Ы Е.

оо ■ ■ ■ и1И и & и ж61я
Ш т М , И ■ И

5 И и И 1111•Д©Г-

4 ш жИ И и

СО и к и и И2 ■ И ■ 11111
I ТУУУУУУУУуЬ ■ УУУУУУУУУа. н

а ь с4 е § Ь
Б'Ьлые начинаю тъ и  даю тъ  м атъ  въ 3  хода. 

№  130 .

КРАУЗЕ (въ Кенигсберг^).
Ч Е Р Н Ы Е .

и ш, ■ и1ИжИ и и
А
ш

И и и ЛИ'А в ии и и иЯ И и иш к и &и И11ш в и
а Ъ  с й е   ̂ % Ъ

Г . т. Л Ы Е.

Б’Ьлые начинаютъ и заставляютъ черныхъ сделать матъ въ 4 хода/



Б ф Л Ы Б.

Б'Ьлые начинаютъ и даютъ матъ въ 3 хода.
№  1 3 2 .

ЗвЪздочка.
Н. 0СТР0Г0РСКАГ0 (въ Москв-Ь).

Б Ъ  «I Ы Б.

Бйдые начинаютъ и даютъ матъ въ‘ 3  хода.

—  4 6  —

№  131.

С. А. Я Ц К Е В И Ч А.
(Посвящается Г. П. Ц е ц е н е в с к о м у ) .



Б-Ьлые н ач и н аю тъ  и д а ю т ъ  м ат ъ  въ 4  хода . 

№  134. (*)
Фридриха РЕЙМАНА (въ  К ен и гсб ерг 'Ь ).

М Е.

№  133.
К. Н. ШПЕЙЕРА.

—  4 7  —

Б ’Ьлые н а ч и н а ю т ъ  и  д аю тъ  м ат ъ  въ 3  х о д а .

(*) Эта проблема предложена берлинскою БсЬасЬгеП ипег (декабрь 1861 г), 
въ 4  хода и разрешена Н . И. Петровскимъ -въ 3  хода.



№  1 3 5 .

Изъ ВсЬасЬгеПшщ.

—  48 —

7 

6 

5 

4

8 

2 

1

8

Белые начинаюгъ и заставляюхъ чериыхъ сделать матъ въ 13 ходовъ.

К о р р е с п о н д е н щ я . К. К. Ш п —ру и В. К. К— ьре. Ваши 
задачи превосходны; все оне непременно будутъ напечатаны мало 
по малу.
Тов— гу (д. Берестовы). Второе Ваше рЪшеше задади №  6 7 ,—  

сообщенное въ письме отъ 24-го января, —  неверно : на ходъ 
9 . е5 ~  ад+ , черные могутъ ответить 9. Ь7 __ аё и затемъ усло- 
В1я проблемы уже невыполнимы. Ответъ на первое письмо отправ- 
ленъ къ Вамъ по почте.
Г. Яцк— гу (въ  Одессе). Весьма благодарны за сообщение проблемъ.
Г-ну К ................ (в ъ  Новгороде). | Получивъ последняя Ваши
К. О. Цтъх— 'су (въ  Волжске). | письма передъ самымъ вы- 

пускомъ Листка, мы не успели еще разсмотреть заключающаяся въ 
нихъ замечашя.

Ч Е 1* В1 Ы Б.

ш ш ш■■ ши щ
и 1 и ищ 1И11 ш ии к и и иш И к ■ и

ши |Я1 щ и■ шв.жж.ж ш
а Ь с < 1 е 1 § Ь

Б Б а  Ы Б.



И н о с т р а н н а я  л и т е р а т у р а . А м е р и к а и с ш й  к р и -
З И С Ъ  И В Л 1 Я П 1 Е  Е Г О  НА Е В Р О П Е Н С К 1 Я  Д Ъ Л А .  4 .  А мЕ- 

К 1 С А И  С К 1 3 1 5 ,  А К П  ГГЗ Р К О З Р Е С Т З .  ЬОПЙОП. '1864.
2 . ГГт ш т а ш а ш з м . Ву I .  8 . МШ. Ргазег’з М а§агте.
4 8 6 1 . Г . Е. БЛАГО С В Е Т Л О В А ......................................... 4 .

0Т Д гВЛ Ъ  III.

По непредвид1шнымъ обстоательствамъ С о в р е м е н н а я  л гв -  

т о ш х с ь  отлагается до будущего месяца.
Д | Ш В И Н К Ъ  Т Е М Н А Г О  'Ч Е Л О В 'Б К А .

Мой трепетъ передъ призракомъ общественнаго мн!;ш я.— Роковая скамья 
подсудимыхъ и общественное уе1о.— Русские скептики и ихъ тенденцш. 
НФчто о демоническихъ натурахъ.—Кто сомн'Ьвается въ русскомъ прогрес
са? Ода п р о гр ессу .— Разница между скептицизмомъ нФмецкаго Ф ауста и 
русскаго Собакевича.—Два слова о Никит!; Безрылов* и Виктор* Аскочен- 
скомъ.— Д в а  бойца—мимолетная импровизащя.—Домашни! литературный в е-  
черъ и его составъ. — Общественное мн*ше въ лицахъ. — Старая княжна и 
юный господинъ.— Парикъ допотопнаго поэта и увлечете институтки.— Тем
ный челов*къ передъ судомъ избранного  общества.— Мои надежды и оконча
тельное поражеш е.— Литературный чтешя — какъ одна изъ казней моды.— 
Мое злорадство.— Сказаше о нТшоемъ Охочекомонн* и объ его кулачной рас- 
прав* съ петербургскими профессорами.— Уступка Охочекомонны въ пользу 
г-жи Толмачевой и одного изъ сотрудниковъ Русскаго Слова. —  Счастливая 
зв*зда г. Печаткина.— Гимнъ Библютек* для' Чтеш я,—Причитанья журналь
ной маски "(3—на) надъ могилой Добролюбова.—-Можно ли ставить памят ники 
людямъ, которыхъ фамил;я писалась черезъ маленькую букву?—Мои проектъ 
объ открыли подписки на пожизненные монументы Зорину, 3 —ну, и Охо
чекомонн*. —  Осуждеш е статей Добролюбов'а и его друзей. — Тенденцш г. 
3 —на и дочери становаго.— «Жалоба уЬздной красавицы»— элепя.— Смелость 
могильныхъ червей. — «Кто ты?—лирическое восклицашё къ псевдониму.— 
Фантастическая сцена гласнаго судопроизводства.—Г. Лермантовъ и г-ж а К о -  
бякова.— П ротеста последней.—Я, какъ адвоката .обвиненнаго.—Моя блестя
щая р*чь о собственности и краж *.—Почему г.'Лермантовъ назвалъ Неож и
данное богатство— Легкимъ богатствомъ?—Масляница и ея удовольств1я въ 
Петербург*. — Посл*днш маскарадъ въ Большомъ театр-Ц и его характеръ. 
Сцена въ буфет*, гд* я  опять являюсь адвокатомъ, но неудачнымъ. —  Не 
р-Ьшенный вопросъ: кто долженъ болыйе обижаться: тотъ-ли, кого быотъ, 
или т*, которые смотрятъ, какъ бьютъ?!..— Мои маскарадный иллюзш. «Мас
карадный мотивъ»— стихотвореше.— Петербургская начальница и ея классиче
ское: вст аньт е'...— Я'Ъчто о скоромъ торжеств* буквы Ъ .

Ш а х м а т н ы й  л и с т о к ъ  (за Февраль) В. М. МИХАЙЛОВА.
Премш: 3 -й  выпускъ « Памятшщовъ старинной Русской литера

туры», изд. подъ редакщею А. II. Пыпина и 4 -й  томъ соч. Л. Мея 
отправлены подписчикам*, всл’Ьдъ за янв. книжкой Русскаго Слова.



РУССКОЕ' слово.
въ 1862 году

будетъ выходить каждый м ё с я д ъ  книжками отъ 25  до $ 5 : А 
листовъ. ■’ \%

ЦЪНА ЗА  ГОДОВОЕ ИЗДАН1Е: -  .
Б езъ  пересылки . . . . ' .   12 р. 3011222
Съ пересылкой и доставкой   14 * —

Подписка исключительно принимается 
В Ъ  С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ : 

въ  Г л авн о й  К онторй  Р у с с к а го  С л о в а , у  Г агар и н с к о й  п р и ст ан и , въ 
доить Грач>а Г . А . К у ш е л е в а -Б е зб о р о д к о , в ъ  Г а з е т н о й  Э ксп ед и ц ш
С . П е ге р б у р г с к а го  п о ч там та  и  у всЬ хъ  извЪ стны хъ к н и го п р о д ав ц е в ъ .

В Ъ  М О С К В Ъ :
В ъ К онторЬ  Р у с с к а г о  С л о в а , на  у глу  больш ой  Дмитровки, протнвъ 
у н и вер си тетск о й  типограф и и, в ъ  дом-Ь З а г р я ж с к а г о , при книж ном ъ  ма-

гази н Ь  Й . В . Б а зу н о в а .

Въ означенныхъ Коиторахъ Русскаго .Слова и во в с ё х ъ  
извВстныхъ книжныхъ магазниа.Ч1> продаются издашя Графа 
Г. А. Кушелева-Безбородко.

СОЧИНЕНШ А. МАЙКОВА.
С п б . 1 8 5 8  г .  2  т . ,  цЪна . . о . . .  2  р . с е р . ~  к. 
С ъ п ер есы л к о ю  . .  ............................... .......  2 » » 7 5  »

СОЧИНЕНШ А. 0СТРО ВСКА ГО .
С пб. 1 8 5 9  г. 2  т о м а , и/Ъна . . . . . 3 р .  с е р . —  к.
С ъ п е р е с ы л к о ю  3 » » 75  »

РИСУНКИ ЕОКЛЕВСКАГО
представлягопие типы к  сцены изъ», срчппеш й Островскаго, выш ли въ 1 

выпускахъ и, поступили въ продажу.
Каждый пыпусггь состоигъ изъ  пяти рисунковъ ( т  ГоПо). ЦЛша каждому—

1 р. 30 к. сер. безъ  пересылки.
2 руб. съ пересылкою.

СОЧИНЕНШ ПАНАЕВА,
томахъ; цЪна за 4 тома —  3 руб. —. коп.

съ пересылкою 4 . » 30 »
■ПАМЯТНИКИ

С таринной  русской  л и т е р а т у р ы , 

подъ редакщей А. II. П ы п и н  л.(Выпускъ третШ).
С. Петерб. 1802 г. ЦЪна 2 р.

Съ пересылкою 2 р. 50.

Д л я  подписчиковъ  Р ус ск а го  С лова  на  п о м л н у т ы я  сочинегйя  дгь- 
л а е т с я  въ Р с д а к ц ш  у с т у п к а  2 0  п р о ц . съ продаж ной, цтьны.

Гг. иногородние благоволятъ адресоваться съ своими требованиями 
в ъ  Г л а в н у ю  К о н т о р у  Р у с с к а г о  С л о в а ,  в ъ  С. П е т е р б у р г е .


