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Отъ редакцм .

1) Февральская книжка Русскаго Слова запоздала по непред- 
вид'Ьнньшъ обстоятельствамъ, которыя также не позволили приложить 
къ ней шахматный листокъ.

Мартовская книжка выйдетъ въ самомъ непродолжителыюмъ вре
мени, къ ней будетъ приложено два №  шахматнаго листка.

2) По случаю значительнаго прибавлешя числа подписчиковъ, въ 
редакцш не достало отд1;льныхъ оттисковъ «Прикащика», «Понизовой 
Вольницы» и «Маркизы д’Эскоманъ»; извиняясь передъ г.г. подпис
чиками, не получившими ихъ своевременно, редакщя считаетъ долгомъ 
известить, что ею приняты мТ.ры къ немедленному ихъ удовлетворенно.

3) Въ отд1;льныхъ оттискахъ «Маркизы д’Эскоманъ» въ шЬко- 
торыхъ экземплярахъ, по ошибка, не сброшюровали иослТ.дняго лист
ка 4-й части Маркизы д’Эскоманъ; этотъ листокъ прилагается 
къ настоящей книжка.
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лись виноваты. А вы разве такую роль разыграли передъ мар
кизой?

— Но виноватъ ли я, что разлюбилъ ее?
—  Не мне вамъ ставить это въ преступлеше. Еще въ то время,

когда вы разсыпались передъ ней въ страшныхъ клятвахъ, пускавъ 
ихъ на воздухъ, какъ мыльные пузыри, я уяге предвидЬдъ исходъ ва
шей любви. Но во всякомъ случае, я думалъ, что, поступая такъ, 
какъ обыкновенный смертный, вы не забудете, чЬмъ пожертвовала 
вамъ эта благородная женщина и хоть сколько нибудь оцените дове
ренность, съ которой она такъ безгранично отдалась вамъ; что вы не 
допустите ее сказать впосл'Ъдствш: «онъ ведетъ себя какъ.......»

— А чтожъ мне было делать? прервалъ Лудовикъ.
— Быть откровеннымъ. Разсказать ей все, что призошло въ ва- 

шсмъ сердце. Положнмъ, что это убило-бы ее съ разу, если уже ей 
суждено умереть; но съ, вашей стороны все же это было-бы честнее, 
чемъ играть роль ничтожнаго тартЮФа.

— Эмма ничего не подозреваетъ.
— Вы думаете? Ну, такъ знайте же, что ей все известно,— въ 

этомъ я могу уверить васъ честнымъ словомъ! А вы, вы одни только 
не видите, что происходить въ глубине ея сердца. Слушайте, приба- 
вилъ швалье, смягчая голосъ: — вогъ вамъ последней мой совете. Вы 
не любите маркизу д’Эскоманъ, — это ея несчастье, а еще более ва
ше; — но за отсутспйемъ любви, старайтесь же, по-крайней-мЬре, 
не забыть вашихъ обязанностей; вы, конечно, помните, что она отдала 
вамъ все, и замокъ, и честь, и состояше и даже положение свое въ 
обществе. Она не могла ничего больше сделать для васъ, какъ уме
реть у вашихъ ногъ, въ ту минуту, какъ вы обнимаете Маргариту. 
Ваша собственная польза, такъ же какъ и чувство сострадашя къ ея 
несчастно, заставляете меня такъ говорить съ вами. Одно только со- 
знаше долга, можете еще спасти васъ на вашей скользкой дороге. 
Будьте яге человекомъ; обдумайте хорошенько свое по лонгете и поста
райтесь честно выйдти изъ него. Вспоминайте почаще, мой другъ, 
что вы бедны и что у васъ два кредитора: — маркиза д’Эскоманъ, 
пожертвовавшая вамъ своимъ именемъ и жизнью, и бедная кормили
ца, которая недалее какъ сегодня принесла вамъ последнюю свою ко
пейку; вамъ следуете расплатиться съ ними. Посвятите себя труду и 
берегитесь сделаться вторымъ швалье де-Монгла, темъ более, что въ 
васъ нетъ ни моей пылкости, ни моей смелости, ни той веселости, ко
торыми хотя сколько нибудь да выкупались Мои проступки. Въ заклю- 
чеше, мой другъ, я советую вамъ примириться съ вашей собственной 
совестью и обойдти ту верную гибель, которую такъ искусно гото-
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вятъ вамъ черныя руки шатоденской гризетки. Вспомните меня, когда 
будете рвать на себе волосы отъ досады и разочаровашя.

Молодой человЬкъ склонилъ голову и не отвЬчалъ ни слова. 
Друзья прошли вместе нисколько шаговъ въ глубокомъ модчанш;

но потомъ швалье де-Монгла вдругъ остановился и проговорилъ:
— Головная боль моя решительно невыносима и я никакъ не мо

гу вернуться въ оперу. Потрудитесь засвидетельствовать мое почтете 
прелестнейшей маркизе и передать ей мое искреннее сожалеше, что 
я долженъ отказаться отъ чести проводить ее домой. На случай, ес
ли я буду нуженъ маркизе или вамъ, — то я живу въ гостиннице Ри- 
воли. И такъ до свиданья, любезный другъ.

И швалье де-Монгла, не пожавъ дая;е руки молодаго человека,
быстро исчезъ въ толпе. Лудовикъ возвратился къ Эмме въ ложу, 
удивляясь внезапной строгости правилъ своего стараго друга.

КОНЕЦЪ 4-Й ЧАСТИ.



Б0Ж1ЕЮ МИЛ0СТ1Ю

М Ы ,  А Л Е К С А Н Д Р Ъ  ВТОРЫМ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

В С Е РО С С Ш С К Ш ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКШ, ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й,

И  П Р О Ч А Я ,  И  П Р О Ч А Я ,  И  П Р О Ч А Я .

Объявляема вс'Ьмъ Н а ш и м ъ  в'Ьрноподданнымъ.

Божшмъ Провид’Ьшемъ и священнымъ закономъ престо- 
лонаслгЬд1я бывъ призваны' на прародительскш Всероссшскш 
Престолъ, въ соответствие сему призванно М ы  положили въ 
сердце С в о е м ъ  об'Ьтъ обнимать Н а ш е ю  Царскою любовно 
и попечетемъ всехъ нашихъ в’Ьрноподданныхъ всякаго зва- 
Н1Я и состояшя, отъ благородно влад-Ьющаго мечемъ на за
щиту отечества до скромно работающего ремесленнымъ ору- 
дгемъ, отъ проходящаго высшую службу государственную 
до проводящаго на поле борозду сохою или илугомъ.

Вникая въ положение званш и состояний въ составе Го
сударства, М ы  усмотрели, что государственное законода
тельство, деятельно благоустрояя высшая и средшя сослов1я, 
определяя ихъ обязанности, права и преимущества, не до
стигло равномерной деятельности въ отношении къ людямъ 
крепостнымъ, такъ названнымъ потому, что они, частно ста
рыми законами, частно обычаемъ, потомственно укреплены 
подъ властно помЬщиковъ, на которыхъ съ темъ вместе
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лежитъ обязанность устроять ихъ благосостояние. Права по
мещиковъ были доныне обширны и .не определены съ точ
ностно закономъ, место котораго заступали преданье, обычай 
и добрая воля помещика. В ъ лучшихъ случаяхъ изъ сего 
происходили добрыя патриархальным отношенья искренней 
правдивой попечительности и благотворительности помещика 
и добродушнаго повиновенья крестьянъ. Но при уменьшении 
простоты нравовх, при умножении разнообразия отношений, 
при умеыьшеньи непосредственныхъ отеческихъ отношений 
помещиковъ къ крестьянами, при впадении иногда помеьцичь- 
ихъ правъ въ руки людей, ищущихъ только собственной 
выгоды, добрыя отношенья ослабевали, и открывался путь 
произволу, отяготительному для крестьянъ, и неблагоприят
ному для ихъ благосостояния, чему въ крестьянахъ отвечала 
неподвижность къ улучшеньями въ собственномъ быте.

Усматривали сье и приснопамятные Предшественники 
I I  аш и  и принимали меры къ изменению на лучшее поло
женье крестьянъ; но это были меры, частью нерешительный, 
предложенный добровольному, свободолюбивому действованью 
помещиковъ, частью решительным только для некоторыхъ 
местностей, по требованью особенныхъ обстоятельствъ, или 
въ виде опыта. Такт» И мпегаторъ А лексдндръ 1-й издалъ 
постановленье о свободныхъ хлебоыаьнцахъ, и въ Бозе почив
ший Родитель Н а ш ъ  Н иколай 1-й постановленье о обязан- 
ны хъ крестьянахъ. Въ губерньяхъ западныхъ инвентарными 
правилами определены наделение крестьянъ землею и ихъ 
повинности. Но постановленья о свободныхъ хлебонашцахъ 
и обязанныхъ крестьянахъ приведены въ действие въ весь
ма малыхъ размерахъ.

Такимъ образомъ М ы  убедились, что дело изменения по
ложенья крепостныхъ людей на лучшее, есть для Н а с ъ  за
вещанье Предшественниковъ Н а ш  и х ъ  и жребий, чрезъ те
ченье событий, поданный Н а м ъ  рукою Провиденья.

М ы  начали сье дело актомъ Н а ш е г о  доверья къ Рос
сийскому Дворянству, къ изведанной великими опытами пре
данности его Престолу и готовности его къ пожертвованиями 
на пользу Отечества. Самому Дворянству предоставили М ьт, 
по собственному вызову его, составить предположения о но-



вомъ устройстве быта крестьянъ, при чемъ Дворянами, пред
лежало ограничить свои права на крестьянъ и подъять труд
ности нреобразованья, не безъ уменыпснья своихъ выгодъ. 
И доверье Н а ш е  оправдалось. В ъ губернскихъ комитетахъ, 
въ лице членовъ ихъ, облеченныхъ доверьемъ всего Д во- 
рянскаго общества каждой губерньи, Дворянство добровольно 
отказалось отъ права на личность крЬпостиыхъ людей. Въ 
сихъ Комитетахъ, по собратий потребныхъ св^д^нш, состав
лены предположетя о новомъ устройстве быта находящих
ся въ крЪпостномъ состояши людей, и о ихъ отношеньяхъ 
къ помЬщикамъ.

Сьи предположения, оказавшьяся, какъ и можно было ожи
дать по свойству дела, разнообразными, сличены, соглаше
ны, сведены въ правильный составъ, исправлены и допол
нены въ Главномъ посему д елу’Комитета; и составленныя 
такимъ образомъ новыя положенья о помЪщичьихъ крестья- 
нахъ и дворовыхъ людяхъ разсмотр'Ьны въ Государствен- 
номъ Совете.

Призвавъ Бога въ помощь, М ы  решились дать сему де- 
лу исполнительное движенье.

Въ силу означенныхъ новыхъ положен ш, крепостные лю
ди нолучатъ въ свое время полныя права свободныхъ сель- 
скихъ обывателей.

Помещики, сохраняя право собственности на все нринад- 
лежаьцья ими. земли, предоставляютъ крестьянамъ, за уста
новленный повинности, въ постоянное пользованье усадебную 
ихъ оседлость, и сверхъ того, для обезпеченья быта ихъ и 
исполнения обязанностей ихъ предъ Правительствомъ, опре
деленное въ положеньяхъ количество нолевой земли и дру^ 
гихъ угодш.

Пользуясь симъ поземельными, ыаделомъ, крестьяне за 
сье обязаны исполнять въ пользу помещиковъ определенный 
въ положеньяхъ повинности. Въ семъ состоянии, которое 
есть переходное, крестьяне именуются временно-обязанными.

Вместе съ темъ имъ дается право вьькупать усадебную 
ихъ оседлость, а съ согласья помещиковъ они могутъ прь- 
обретать въ собственность иолевыя земли и другья угодья, 
отведенныя имъ въ постоянное пользованье. Съ таковымъ



нршбретешемъ въ собственность опред’Ьленнаго количества 
земли, крестьяне освободятся отъ обязанностей къ помЪщи- 
камъ по выкупленной земле и вступятъ въ решительное со
стои те  свободныхъ крестьянъ-собственниковъ.

Особымъ положешемъ о дворовыхъ людяхъ определяется 
для нихъ переходное состояние, приспособленное къ ихъ за- 
нят1ямъ и потребностямъ; по истеченш двухлетняго срока 
отъ дня издашя сего полож етя, они получатъ полное осво- 
бождеше и срочныя льготы.

На сихъ главныхъ началахъ составленными положетями 
определяется будущее устройство крестьянъ и дворовыхъ 
людей, установляется порядокъ общественнаго крестьянскаго 
управления, и указываются подробно даруемыя крестьянамъ 
и дворовымъ людямъ нрава и возлагаемый на нихъ обязан
ности въ отношеши къ Правительству и къ номещикамъ.

Х отя же сш положения, обнця, местныя, и особыя до- 
полнительныя правила для некоторыхъ особыхъ местностей, 
для ймен1Й мелкопоместныхъ владельцевъ и для крестьянъ, 
работающихъ на иомещичьихъ чабрикахъ и заводахъ, по 
возможности приспособлены къ местнымъ хозяйственнымъ 
потребностямъ и обычаямъ: впрочемъ, дабы сохранить обыч
ный порядокъ тамъ, где онт. представляетъ обоюдныя вы 
годы, М ы  предоставляемъ номещикамъ делать съ крестья
нами добровольный соглашешя, и заключать услов1Я о раз
м ере поземельнаго надела крестьянъ и о следующихъ за 
оный повинностяхъ, съ соблюдешемъ иравилъ, постановлен- 
ныхъ для ограждсшя ненарушимости таковыхъ договоровъ.

Какъ новое устройство, но неизбежной многосложности 
требуемыхъ онымъ переменъ, не можетъ быть произведено 
вдругъ, а потребуется для сего время, примерно не менее 
двухъ летъ; то въ течение сего времени, въ отвращеше за
мешательства, и для соблюдсшя общественной и частной 
пользы, существующш доныне въ иомещичьихъ и м е т я х ъ  
порядок'ь долженъ быть сохраненъ дотоле, когда, по совер
шении надлежащихъ приготовлений, открытъ будет'ь новый 
порядокъ.

Для правильнаго достижешя сего, М ы  признали за благо 
повелеть:



1) Открыть въ каждой губернш Губернское по крестьян- 
скнмъ д'Ьламъ Присутствие, которому вверяется высшее за- 
в!ды ваш е делами крестьянскихъ обществъ, водворенныхъ 
на пом!щичьихъ земляхъ.

2) Для разсмотр'Ъшя на мТстахъ недоразум!нш и спо- 
ровъ, могущихъ возникнуть при исполненш новыхъ положе
ний, назначить въ у!здахъ Мировыхъ Посредниковъ, и обра
зовать изъ нихъ У !здны е Мировые Съезды.

3) За т !м ъ  образовать въ помМцичьихъ и м !т я х ъ  м1р- 
ск1я  унравлетя , для чего, оставляя сельсюя общества въ 
нынЬшнемъ ихъ состав!, открыть въ значительныхъ селе- 
ш яхъ  волостныя у н равл етя , а мелктя сельсюя общества 
соединить подъ одно волостное управлете.

4) Составить, пов!рить и утвердить по каждому сель
скому обществу или им-Ьтпю уставную грамоту, въ которой 
будетъ исчислено, на основаши мЬстнаго положения, коли
чество земли, предоставляемой крестьянамъ въ постоянное 
пользование, и разм!ръ повинностей, причитающихся съ нихъ 
въ пользу помещика, какъ за землю, такъ и за друыя отъ 
него выгоды.

5) Сш уставный грамоты приводить въ исполнеше по 
м !р !  утверждешя ихъ для каждаго им !ш я, а окончательно 
но вс!м ъ им Ъ тям ъ ввести въ д!йствте въ т е ч е т е  двухъ 
л !т ъ , со дня издания настоящаго Манифеста.

6) До и стеч ётя  сего срока, крестьянамъ и дворовымъ 
людямъ пребывать въ прежнемъ повиновенш ном!щикамъ, 
и безпрекословно исполнять н р е ж тя  ихъ обязанности.

7) Пом!щикамъ сохранить наблю дете за норядкомъ въ 
ихъ и м Ь тяхъ , съ правомъ суда и расправы, впредь до обра
зования волостей и открытия волостныхъ судовъ.

Обращая внимаше на неизб!жныя трудности предпр1ем- 
лемаго преобразоватя, М ы  первое всего возлагаемъ упова
йте на всеблагое П ровидите Божте, покровительствующее 
Россш.

За  симъ полагаемся на доблестную о благ! общемъ рев
ность Благороднаго Дворянскаго сослов1я, которому не мо- 
жемъ не изъявить отъ Н л съ  и отъ всего Отечества заслу
женной признательности за безкорыстное д !й ствовате  къ



осуществление П л ш и х ъ  ььредначсртанш. Россия не забу- 
детъ, что оно добровольно, нобуждаясь только уваженьемъ 
къ достоинству человека и христианскою любовью къ ближ- 
нимъ, отказалось отъ упраздняемого ны не крВпостнаго права 
и положило основанье новой хозяйственной будущности кре- 
стьянъ. Ожидаемъ несомненно, что оно также благородно 
унотребитъ дальнейшее тщанье къ приведеньго въ исполне- 
нье новыхъ положений въ добромъ порядке, въ духе мира и 
доброжелательства; и что каждый владелецъ довершить въ 
пределахъ своего именья великьй гражданскьй подвигъ всего 
сословья, устроивъ быть водворенныхъ на его земле кре- 
стьянъ и его дворовыхъ людей на выгоднъьхъ для обеихъ 
сторонъ условьяхъ и темъ дастъ сельскому населенью добрый 
нримеръ и ыооьцренье къ точному и добросовестному исььол- 
ненььо государственныхъ постановленьй.

Имеющьеся въ виду примеры ьцедрой попечительносты 
Бладельцевъ о благе крестьянъ, и признательности кресть- 
янъ къ благодетельной попечительносты владВльцевъ, утвер- 
ждаютъ Н а ш у  надежду, что взаимными добровольными со
глашеньями разреьнится большая часть затруднений, неизбе- 
жныхъ въ некоторыхъ случаяхъ нримененья общихъ ыра- 
вилъ къ разнообразнымъ обстоятельствамъ отдельныхъ име- 
ньй, и что симъ снособомъ облегчится переходъ отъ стараго 
порядка къ новому и на будущее время упрочится взаимное 
доверье, доброе согласье и единодушные стремленье къ общей 
пользе.

Для удобнейшаго же нриведеиья въ действье техъ  согла- 
шеьпй между владельцами и крестьянами, но которыми, сьи 
будутъ прьобретать въ собственность, вместе съ усадьбами, 
и нолевыя угодья, отъ Правительства будутъ оказаны но- 
собья, на основаньи особыхъ ыравилъ, выдачею ссудъ и ые- 
реводомъ лежащихъ на именьяхъ долговъ.

Полагаемся и на здравый смысдъ Н а ш е г о  народа.
Кох’да мысль Правительства о упраздненьи крепостнаго 

права распространилась между не приготовленными къ ней 
крестьянами: возникали было частныя недоразуменья. Н еко
торые думали о свободе и забывали объ обязанностяхъ. Но 
обьцьй здравый смыслъ не поколебался въ томъ убежденья,



что и по естественному разсужденш, свободно пользующиеся 
благами общества взаимно долженъ служить благу общества 
исполненгемъ н-Ькоторыхъ обязанностей, и по закону хри
стианскому, всякая дута должна повиноваться властями пре- 
дерокащимз (Рим. X II I . 1), воздавать всгъмв должное, и въ 
особенности кому должно, уроке, дань, страхе, честь (7); что 
законно приобретенный помещиками права не могуть быть 
взяты  отъ нихъ безъ приличнаго вознаграж детя или добро
вольной уступки; что было бы противно всякой справедли
вости пользоваться отъ помещиковъ землею и не нести за 
сге соответственной повинности.

Ж теперь съ надеждою ожидаемъ, что крепостные люди, 
при открывающейся для нихъ новой будущности, поймутъ 
и съ благодарностью примутъ важное пожертвовате, сделан
ное Благороднымъ Дворяиствомъ для улучшения ихъ быта,

Они вразумятся, что получая для себя более твердое 
основание собственности, и большую свободу располагать сво- 
имъ хозяйствомъ, они становятся обязанными, предъ обще- 
ствомъ и предъ самими собою, благотворность новаго закона 
дополнить вернымъ, благонамерсннымъ и прилежнымъ упо- 
треблешемъ въ дело дарованныхъ имъ правъ. Самый бла
готворный законъ не можетъ людей сделать благополучными, 
если они не потрудятся сами устроить свое благополучие 
подъ покровительствомъ закона. Довольство приобретается 
и увеличивается неиначе, какъ неослабнымъ трудомъ, бла- 
горазумнымъ употребленпемъ силъ и средствъ, строгою бе
режливостью, и вообще честною въ страхе Божпемъ жизнпю.

Исполнители приготовительныхъ действий къ новому 
устройству крестьянскаго быта и самаго введения въ сне 
устройство употребятъ бдительное попечете, чтобы сие со
вершалось правильнымъ, сиокойнымъ движенхемъ: съ наблю- 
денпемъ удобности временъ, дабы внимание земледельцев'!, 
не было отвлечено отъ ихъ необходимыхъ земледельческихч, 
занятий. Пусть они тщательно возделываютъ землю и соби- 
раютъ плоды ея, чтобы потомъ изъ хорошо наполненной 
житницы взять семена для посева на земле иостояннаго 
пользования или на земле приобретенной въ собственность,



Осени себя крестными знамешемъ, православный народи, 
и призови съ Н а м и  Божье благословенье на твой свободный 
трудъ, залоги твоего домашняго благополучия и блага обгце- 
ственнаго.

Дани въ Санктпетербурге, въ девятнадцатый день Фев
раля, въ лето отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 
шестидесяти первое, Царствования же Н а ш е г о  въ  седьмое.

На подлинном!» собственною Его И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою 
написано:

« А Л Е К С А Н Д Р  7»».



I

Р У С С К О Е  С Л О В О .
п.





РУССКОЕ СЛОВО
ЛИТЕРАТУРНО-УЧЕНЫЙ

Ж У Р Н А Л  Ъ ,

ИЗДАВАЕМ Ы Й

ГРАФОМЪ ГР. КУШЕЛЕВЫМЪ—БЕЗБОРОДКО.

1 8 6 1 .

Ф Е В Р А Л Ь .

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
ВТ> ТНПОГРАФ1И НИКОЛАЯ ТИ ЕЛЕ Н А  и коми.



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ т-Ьмъ, чтобы по отпечатаны представлено было въ Ценсурный Ко- 
митетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербурга., 9-го Марта 
1861 года.

Ценсоры Н. Бекетова.
О. Рахманинова.
П. Дубровской.
Е . Волкова.



п я т и л  ж и з н и .
I.

В ъ отдаденномъ петербургскомъ закоулкй, въ ветхомъ, 
полуразвалившемся деревянномъ домишкЬ, въ небольшой, 
душной, грязной козинатЬ съ двумя покосившимися окнами и 
дверыо, обитою рогож ей, со стенами, местами оклеенными 
остатками пестрыхъ обоевъ, съ мебелью, состоявшею изъ 
засаленаго клееннатаго дивана, стола передъ нимъ, двухъ или 
трехъ сломанныхъ стульевъ, темнокрасного комода съ раз- 
битымъ зеркаломъ и уродливой кровати, покрытой од'Ьяломъ 
сшитымъ изъ тысячи треугольныхъ кусочковъ самого разно
образного ситца, медленно ходилъ, изъ угла въ уголъ, пону- 
ривъ голову и заложивъ руки въ карманы , челов’Ькъ л'Ътъ 
пятидесяти. По временами онъ останавливался, неопреде
ленно , но пристально смотрели въ зеркало, точно не узна
вали въ немъ самого себя, шевелили, губами, издавая каше- 
то несвязные, хриплые звуки безъ словъ, потомъ подходили 
къ комоду, дрожащей рукой брали стоявнпй на немъ полу- 
штофъ, наливали рюмку, подносили ее ко рту, опрокидывали, 
но не вдругъ проглатывали, потому что на нисколько се- 
кундъ щеки его надувались въ вид'Ъ пузырей, носолов'Ьвнпе 
глаза вы каты вались, зат&мн наружность вдругъ принимала 
обыкновенный, плоскш видъ, челов'Ъкъ вздыхали, точно сва
ливали тяжелую нош у, завертывали въ ближайший уголъ, 
клали на грудь красную растопыренную пятерню и продол- 

•жительно плевали и кашляли. По костюму его, состоявшему 
изъ стараго, засаленаго вицъ-мундира, съ двумя или тремя 

Отд. I . 1
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бронзовыми пуговицами и истертымъ темнозеленымъ бархат- 
нымъ воротникомъ, можно было догадаться, что человбкъ 
этотъ принадлежалъ къ разряду людей, съ титуломъ благо

родья или даже высокоблагородья. Наружность ходившаго взадъ 
и впередъ отличалась какой-то одеревенелой грубостью; все 
въ ней было вял о , бледно, безжизненно, все повисло — и 
синш  небритый подбородокъ, и иолуразинутый ротъ, и носъ, 
и щеки, и в'Ьки и остатки волосъ на голове; тусклые стек
лянны е глаза смахивали на телячьи и, казалось, не смотре
ли , а только были открыты; ни выражения, ни мысли, ни 
чувства нельзя было отыскать въ нихъ; они походили на от
кры ты е глаза покойника, только багровыя пятна, на всехъ 
выпуклостяхъ лица, придавали ему некоторый видъ жизни.

У  окна комнаты, за небольшими пяльцами, съ нагорев- 
шимъ сальнымъ огаркомъ, помещалось другое существо, со
вершенно противуположное первому: —  девушка летъ п ят
надцати. Нежное, Фарфоровое ея личико дышало свежестью, 
сквозило светло-розовой белизной; черезъ тонкую кожу, ка
залось, видно было какъ кровь играетъ и бьется въ каждой 
жилке. "Черты были тошня, и если не строго правильныя, 
то за то такъ гармонировали, что самые ихъ недостатки ка
зались достоинствами; не будь двухъ ямочекъ у оконечно
стей небольшаго р та , родимаго пятнушка на правой щ еке, 
несколько ншрокаго носика съ двумя небольшими изломами, 
слишкомъ поднятыхъ кверху тонкихъ бровей, частности ф и -  

з1оном1и, быть можетъ, выиграли бы, но взятая въ целомъ 
она непременно утратила бы свою симпатичность, свое нгьчто 
привлекающее. Г лядя на эту головку съ гладко-зачесанными 
назадъ, светлыми, какъ ленъ, золотистыми волосами, на боль- 
нпе голубые глаза съ длинными, также золотистыми ресни
цами, не хотелось видеть ничего лучшаго или, вернее, редко 
найдешь и увидишь что-нибудь лучшее. Она походила на 
полевую утреннюю лилш , еще не распустившуюся, на такой 
цветокъ, которому позавидовала бы и пышная камелгя и махро
вая роза. Девуш ка одета была бедно: черный суконный пла- 
токъ покрывалъ ея плечи и ш ею , и еще резче обозначали, 
белизну последней; черный, съ белыми мушками, ситецъ, 
очевидный лризнакъ траура, гладко охватывалъ лежавнпя на
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пяльцахъ руки. Девуш ка очень прилежно работала; пови- 
димому, она не обращала никакого вн и м атя  на ходившаго 
взадъ и впередъ господина;—точно съ этой походкой, съ этой 
цинической обстановкой сжилась, свыклась, стерпелась; толь
ко иногда, не поднимая головы, она косила глазами въ его 
сторону, какъ будто боялась, что онъ остановится, подойдетъ 
къ н е й , ном’Ьшаетъ работать; да когда вицъ-мундиръ сту - 
чалъ рюмкой, девушка наклонялась ближе къ пяльцамъ, ру
ки ея работали проворнее, судорожнее, брови высоко подни
мались; казалось, она прислушивалась къ чему-то страшно
му, или со страхомъ ждала чего-то.

Прошло съ четверть часа. Господинъ въ вицъ-мундире 
продолжалъ путешествовать изъ угла въ уголъ , приклады
ваться къ рюмке, плевать и каш лять; девушка работала и 
молчала. Во все это время она только поспешно сощипнула 
со свечки, откусила конецъ нитки, украдкой взглянула на 
темнокрасный комодъ, тихо вздохнула, опустила голову и при
нялась шить еще прилежнее. Вицъ-мундиръ сде'лалъ еще 
несколько ш аговъ , но вдругъ , неожиданно, повернулъ въ 
сторону, остановился у пялецъ, при чемъ покачнулся такъ, 
что чуть ихъ не опрокинулъ и ткнулъ лальцемъ въ рабо
ту. Девуш ка подняла голову и съ боязнью взглянула на по- 
дошедшаго.

— П апенька! робко, умоляющимъ голосомъ произнесла
она.

Господинъ снова покачнулся. Девуш ка крепко, обеими 
руками, схватила пяльцы.

—  Папенька! повторила она.
— Знаю, что папенька, знаю, несвязно, не отнимая паль

ца, не поднимая головы пробормоталъ вицъ-мундиръ:—а ты  
мне вотъ что скажи, скажи м не: зачемъ ты  шьешь?... Я  
тебе говорю— ты  гуляй, а ты  шьешь, продолжалъ онъ, слег
ка покачиваясь и съ трудомъ раскрывая посоловевппе гла
за ;—  ты  должна слушать отца, я  тебе говорю спой песню, 
а ты  шьешь, спой!

—  Что вы, папенька, до песень-ли, работать надо.
—  Молчать! хриплымъ и дикимъ голосомъ крикнулъ гос

подинъ, выпрямился и уставилъ глаза на девушку. —  Ты
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должна услаждать отцовскую душу, продолжали онъ:—я гу
лять хочу, и никто мне не мешай.... Родитель гуляетъ, ну!... 
какое тебе до этого дело, говори, какое дело?

—  Мн'Ь завтра надо работу кончить, в'Ьдь денегъ ничего 
нетъ.

—• Денегъ?!... я  денегъ могу сколько хочешь дать, сколь
ко потребуется, столько и дать могу, на деньги плевать!

Онъ съ трудомъ плюнулъ и нопалъ на край пяльцевъ, 
нотомъ принялся шарить въ карманахъ, вытащилъ нЬсколь- 
ко медной монеты, серебра двугривенный, засаленую рубле
вую бумажку и бросили на шитье.

—  Вотъ тебе деньги, что хочешь, то и делай, мне де
негъ не жаль; а ты  не шей, ты  должна помнить, что у те
бя отецъ благородный, дворянинъ; когда я  тебе говорю не 
шей, ну, и кончено, не шей, а то шЬтъ тебе моего родитель- 
скаго благословешя! довольно громко крикнули онъ, сильно 
покачнулся и сбросилъ на полъ подсвечники.

Въ комнате совершенно стемнело, слышно было, какъ 
девушка выскочила изъ-за пялецъ; госнодинъ въ вицъ-мун- 
дир-Ь продолжали бормотать «не ш ей», но вдругъ споткнул
ся на что-то и грохнулся на земь. Девуш ка слегка вскрик
нула, остановилась на секунду, потомъ опрометью бросилась 
вонъ изъ комнаты, перебежала небольшой дворики и стала 
стучаться въ соседнюю дверь.

— Агафья Ильинишна, Ага«?ья И льиниш на, отоприте! 
кричала она, дрожа всеми теломъ.

Дверь отворила пожилая, дородная женщина въ испод
нице и ноношеной мантилье на плечаХъ.

—  Агаъья Ильинишна, голубушка, помогите, папенька 
упалъ! со слезами говорила девушка, схватила женщину за 
руку и потащила ее за собой.

—  Какъ упалъ, пьяни небось? спросила последняя.
—  Выпивши, очень выпивши, грустно ответила девуш

ка. — Все ходили, знаете, взадъ и впереди, по комнате, да 
водку пили; я-то сказать ничего не смею, поточу, сами знае
те, какой человеки онъ; только шыо себе, вдругъ онъ оста
новился, браниться начали; говорить— зачемъ шыо, да какъ 
хватить подсвечники на ноли, я-то вскочила, а онгь, должно



ПЯТНА ЖИЗНИ. 5

б ы ть , задЬлъ что ли за ч то , такъ и растянулся! живъ ли 
ужъ? пойдемте, Агафья Ильинишна.

—  Не умретъ, проспится, безпутный челов'Ькъ, съ пол
ною уверенностью отозвалась женщина.

Он'Ь вошли въ комнату. Господинъ въ вицъ-мундире ле- 
жалъ на полу и тяжело храпелъ. А гатья Ильинишна доволь
но сильно толкнула его ногой.

— Ишь нализался-то, свету божьяго не видать, заме
тила она, качая головой.— Положить на кровать разве, пу
щай дрыхнетъ.

Девушка" остановилась близь отца и съ какимъ-то ту- 
пымъ, безсильнымъ отчаятем ъ , съ полными слезъ глазами 
смотрела на него; казалось, ей было стыдно самое-себя, стыд
но всего окружающаго.—Господи! и отъ чего это онъ ньетъ?! 
со вздохомъ, тихо произнесла она.

—  Нравится стало быть, такъ и пьетъ, решила А гяфья 
Ильинишна.— Ты, Настенька, возьми-ка его за плечи, пособи 
на кровать перетащить. Эка грузный какой! прибавила она, 
ухватившись за ноги лежавшаго и передвинувъ его на це
лую сажень.

Не безъ труда обе женщины успели кое-какъ приподнять 
и уложить чиновника, при чемъ последнш только тяжело 
вздохнулъ, что-то промычалъ, вероятно сердился зачемъ его 
безпокоили, и захрапелъ снова громче прежняго.

А гяфья Ильинишна только встряхнула руками....
— Ну, Настенька, за этакую работу и угостить не грехъ, 

ужъ я  остаточки порешу, сказала она, указывая на темно
красный комодъ.

—  Спасибо вамъ,—порешите, отозвалась девушка, налила 
рюмку и подала женщине.

—  За  твое здоровье, голубушка. Полно т е б е , цве-гику, 
плакать-то, глазки-то вотъ покаместь хорошенькие, такъ при
берегла бы, пригодятся небось, э т а т е  глазки дорого стоятъ.

А гзф ья  Ильинишна какъ то глупо засмеялась, довольно 
медленно осушила рюмку, сплюнула и утерла рукавомъ губы.

— Я  лучше къ вамъ ночевать приду: я  боюсь здесь, еще 
проснется неравно, нерешительнымъ голосомъ заметила д е 
вушка.
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— Приходи, родимая, приходи, у меня кстати и ниро- 
жокъ есть, — купецъ съ имянинъ прислалъ. Меня-то въ го
сти не звалъ, потому все холостые господа были, свои пр1я- 
тели, такъ пирожка прислалъ, куш айте, говоритъ, въ свое 
удовольств1е. Лакей сказывалъ сильно кутили, известно, со 
средствами челов&къ, со средствами! Последшя слова Ага<ьья 
Пльинипгна произнесла съ особымъ удареш емъ, скрививъ 
ротъ на сторону и нисколько прищуривъ глаза, точно хоте
ла чЬмъ-то похвастаться. —  Такъ приходи, прибавила она, 
уходя изъ комнаты.

Оставшись одна, девушка осмотрела свои пяльцы, сняла 
съ нихъ все лишнее, взяла брошенный отцомъ деньги, пе
ресчитала , заперла въ комодъ, оправила висевшую передъ 
образомъ лампаду, при чемъ три -раба перекрестилась, схва
тилась за лолуштоФЪ, вероятно тоже спрятать хо тел а , но 
найдя его совершенно пусты м ъ, успокоилась и оставила на 
нрежнемъ мйст'Ь, взглянула на отца, осторояшо подвернула 
подъ его голову почти свалившуюся съ постели подушку, 
осмотрелась, погасила свечу и вышла изъ комнаты.

Ага<ьья Ильиниш на, между т е м ъ , взяла съ окошка та
релку съ пирогомъ, остатокъ колбасы, сдунула налетевппй 
на нее соръ, поставила, на столъ, покрытый синей грязной 
салфеткой, сняла пальцами съ нагоревшей сальной свечи, 
закурила окурокъ папироски, взяла засаленую колоду картъ 
и, въ ожидаши гостьи , занялась гаданьемъ на червоннаго 
короля.

— А ты, Настенька, сама своему горю причина, говори
ла она только что вошедшей девуш ке,— сказано тебе плюнь, 
какой оиъ отецъ, скаредъ этакой, что выработаешь, все, про
сти Господи, въ его же утробу на водку и д етъ ; вонъ гля
деть срамъ, оборвалась вся, платьишка нетъ, работой извест
но много ли достанешь, въ эташе невинные годы да жизнь- 
то свою терять, за что, ну, ты  разсуди только, какая надоб
ность, подумай ты  это?... Отецъ, эка невидаль отецъ, ну 
отецъ, такъ пущай отцомъ и будетъ, а только я  бы этакого 
безстыжаго человека на порогъ бы къ себе не пустила, вотъ 
что!... Да дай-ка мне твою молодость, да красоту такую, да 
я  бы чудесъ понаделала, право! добавила она съ достоин-
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ствомъ, швырнула папироску и, какъ бы въ нодтверждете 
сказаннаго, крепко ударила ладонью въ грудь. — Садись, 
съЬшь пирожка-то, сладенькш!

—  Ничего мнЬ не хочется, дайте отдохнуть только, уста
ла я , все согнувшись сидела, грустно ответила Настя, сЬла 
за столъ, положила руки на колени и выпрямилась.

А гяфья Ильинишна принялась за иирогъ.
—  Охъ ты  д’Ьвица, девица, принцесса да и только, го

ворила она, нисколько спустя, качая головой, — сказала бы 
я  тебЬ словечко, да только языкомъ попусту молотить не 
хочется.

— ИЬмъ же я-то виновата, ужъ и безъ того скучно, ка
жется лучше и на свЬтЬ не ж ить!

— Вонъ куда понесла, путнаго-то ничего не придумала; 
смотрЬть не могу, потому и говорю. Ты  мнЬ вотъ что ска
жи: веришь ты  мнЬ, худа иль добра я  тебЬ желаю?

Хозяйка утерла рукою ротъ и пристально взглянула на 
девушку.

Последняя молчала.
—  Если худа, значитъ подлая женщина, вотъ что, такъ 

и скажи.
—  Господь сь вами, А гяфья Ильинишна, за что вамъ ху

дого мнй желать?
—  Ладно! стало быть худа не желаю, ответила женщи

на, подперла рукою подбородокъ и уставила долгш , пронзи
тельный взглядъ на свою гостью.

ПослЬдняя отвернулась. Б ъ  комнатЬ смолкло.
—  Вотъ что ты  скажи мнЬ, начала Агяфья Ильинишна 

съ разстановкой, —  гдЬ у тебя теплый салопишка? Продала, 
знаю, все знаю, на отцовскую водку вымЬняла, въ чемъ зи- 
мой-то бЬгать будешь, а?... Башмаки тоже расползлись, не
бось живой подошвой мостовую треш ь, платьишко чай раз
валилось, вонъ весь гардеробъ на илечахъ торчитъ, а каии- 
таловъ тоже немного. Выработаешь?... наводку хватитъ, да 
и то безъ посудины пожалуй, а кушать тоже нуж но, хошь 
квасъ, да капуста, все же денегъ стоятъ , да подъ часъ и 
чайку захочется, папенька потребуетъ; ну, и голой тоже хо
дить нельзя, въ часть возьмутъ; что небось отецъ накор-
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митъ, одйнегь, онъ чиновникъ, жалованье получаетъ, какъ 
же, легко сказать въ самомъ дЪлЪ, два гроша безъ гривны 
каждый м'Ъсяцъ нриноситъ, а лавочнику много задолжали?

Во все это время дЪвущка сидела, потупивъ голову; на 
щ екахъ ея выстунилъ румянецъ, слезы текли из'ь глазъ, она 
чувствовала, сознавала горькую правду; но въ этой нравдЪ 
ей тяжело было признаться.

—  Ч то-ж ъ, отецъ пропьется?... Да, какъ синимъ огонь- 
комъ выгорит'ь, такъ и пропьется, по прежнему продолжала 
хозяйка, —  ну, а потомъ что?... небось замужъ выйдешь, за 
полковника, аль купца богатаго?... Что-жъ, хорошо бы, одна 
б’Ьда, какъ жениха найти, пожалуй что не найдешь его!

Настенька горько улыбнулась..
—  Что вы смеетесь, А гяфья Ильинишна, до замужства 

ли мнЪ?!... произнесла она со вздохомъ.
—  Какой см'Ьхъ, голубушка, до смйху ли?... Что у меня 

сердца что ли н&гъ, кажется душу бы выложила, говорила 
хозяйка,— потому, вижу, пропадешь, изведешься, такъ вотъ 
ни за что и сгинешь, куда денеш ься?... въ гувернантки не 
возьмутъ, нужно тоже ученой быть; одна и есть дорога, что 
въ горничным, барсюя юпки крахмалить, башмаки подавать, 
съ кучерами да лакеями амурничать.... нешто для этого рож
дена ты , подумай только, птичка ты  моя райская , вонъ и 
ручки-то у тебя б Алы я да ггЬжныя, личико словно атласное!...

Она вздохнула и покачала головой.
Настенька ничего не отвечала; она сидЪла облокотись на 

столъ, закрывъ глаза руками; казалось, эта суровая, но спра
ведливая ргЬчь взволновала ея душ у: она сама не знала, что 
говорить и не смЬла взглянуть на свою соседку.

—  Жалко мнЪ тебя, такъ жалко, продолжала последняя,—  
чужая ты  мн'Ъ, а словно къ родной привязалась, такая ужъ 
судьба видно; известно сирота, сиротское дЪло трудное, без
защитное. Она не договорила и, какъ осеннее ненастье, на
хмурилась.

Настенька вскочила и бросилась къ АгяфьЬ ИльинишнА
—  Голубушка, родная, добрая вы моя! говорила она, об

нимая хозяйку.
Последняя неожиданно прослезилась. Нисколько минутъ
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обЬ женщины не могли успокоиться; наконецъ АгаФЬя Ильи- 
нишиа усадила возлЪ себя Настеньку и взяла е е 'з а  руку.

—  Нечего плакать, слезами ничего не поможешь, слезы 
вода, произнесла она, стараясь улыбнуться. —  Слушай, Н а
стенька, мое дЬло сторона, твое дЪло —  выручить себя, хо
чешь съ хорошими. челов&комъ познакомлю? добавила она та
кими. тономъ, какъ будто предлагала что нибудь съесть или 
выпить.

ДЬвушка подняла глаза и вопросительно взглянула на 
хозяйку.

—  Благодарить будешь! заметила последняя.
—  Съ какимъ человЬкомъ, А гифья Ильинишна?
СосЬдка осклабилась и какъ-то особенно моргнула гла

зами.
—  Съ купцомъ! торжественно произнесла она.— Барыней 

будешь, генералышЬ не уступишь, такой человЬкъ, что вся
кое удовольствхе сдЬлаетъ, не то что безпардонная шаромы
га какая нибудь, наградитъ но порядку, по чести и сове
сти, и платьевъ и салоповъ, всего надЬлаетъ.... что, небось 
военщину любишь, знаю, а ужъ какой купецъ-то, никакому 
офицеру не уступитъ, и усы есть:— наслаждеше, да и полно! 
добавила она, приторно улыбаясь, и сделала ручку.

—  Какая военщина, А гяфья Ильинишна, что вы, развЬ 
я  знаю кого?

—  Не твоего ума дйло, Настенька, вотъ что, знаешь ли 
не знаешь ли —  все одно, узнать не долго, потому для тебя 
же хлопочу, изъ-за чужой б'Ьды бьюсь, не могу, жалость бе- 
ретъ , что мн'Ь корысть тутъ что ли к а к а я , сама разсуди, 
коры сть?... на дареный кофхй рвусь что ли, да мнЬ не то 
что коф1Ю, да и золотыхъ горъ не нужно, только бы тебя 
успокоить. Что счастье-то упускать, изъ-за чего.... подумай 
ты  это.... Т утъ челов'Ькъ нолюбитъ тебя, и заступу и ути
хнете себ4 найдешь.

—  Про кого вы говорите, А гяфья Ильинишна, кто по- 
любитъ, за что?

— За  то, что ты  добрая и хорошая д’Ьвушка, за то и 
лолюбятъ; да нешто я  про тебя дурное что ли скажу или въ
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обиду дамъ,— пойми ты  это; да разорвусь за тебя, если нуж
но, вотъ ч т о !

— В'Ьдь не хорошо это, грешно, ответила Настенька, со
мнительно покачав'ь головой.

А гифья Ильинишна захохотала.
—  Ну, что святость-то корчить; небось ты  и не греш 

на; известно, человека, на то живетъ, такой ужъ удйлъ его.
—■ Я  слышала, А гяфья Ильинишна, что такъ только са

мый скверныя девушки дйлаютъ; ужъ если пришлось въ го
ре да несчастш жить, стало быть такъ и нужно, не смело 
заметила Настя.

Физ10ном1Я хозяйки нисколько покоробилась.
—  А если нужно, такъ и живи, кто неволитъ, заметила 

она недовольнымъ тономъ, — известно, отъ добра добра не 
ищутъ, стало быть и стонать да жаловаться нечего.

•— АгаФья Ильинишна! да не попрекайте вы меня, чймъ 
же я -то  виновата! умоляющимъ голосомъ произнесла Н а
стенька.

—  А тймъ и виновата, что ни за что ни про что чело
века обижать вздумала, человйкъ-то тебе добра хочетъ, а ты  
коришь его!... Да что-жъ я-то по вашему выхожу совсЬмъ 
подлая женщина, такъ-таки подлая и есть, коли на нечест
ное веду тебя; воровать что ли учу?... Така, плюнь ты  мне 
въ лицо, возьми, да и плюнь, а меня никто этакимъ словомъ 
не попрекалъ, всю жизнь съ господами водилась, слава-те 
Господи, никто не брезговалъ, еще за удовольств1е считали, 
а тутъ, за свою же добрую душу въ подлыя попала.... В ы  
думаете ужъ лучше васъ и на свете нетъ , какъ же! А коли 
я  подлая, такъ ты  и не говори со мной, и дела со мной не 
имей, кто четвертаки-то будетъ взаймы давать, что?... Кому 
продавать, да закладывать станешь?... Вишь ты , подлая! —  
Она съ сердцемъ отодвинула отъ себя тарелку и грозно 
взглянула на девушку.

— А гяфья Ильинишна, да за что-жъ вы браните меня? 
простите, голубушка, я  ведь знаете вотъ говорю только, а 
что и сама не знаю, жизнь-то моя очень горемычная, про
стите! говорила Настенька, обнимая хозяйку за плечи.'

Лице последней несколько прояснилось.
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— Ну, вотъ не глупая-ли ты , сердце-то у тебя доброе, 
а умъ дЪтскш, право д'Ьтскш, сама разсуди,... ну, придетъ 
мужчина, скажетъ: Настасья Семеновна, такъ и такъ, люблю 
васъ, безъ васъ молъ жить не могу!».. Ну, что ты  ему на 
это скажешь»?...

— Да какой мужчина?... вы шутите все!
—  Суженый ряженый, выразительно повторила хозяйка.
Настенька пристально на нее посмотрела. АгаФья Ильи

нишна, въ свою очередь, ш утя погрозила нальцемъ, нагну
лась къ гостье и что-то шепнула. Последняя опустила гла
за, улыбнулась и слегка покраснела.— Вишь волосики-то, 
какъ шелкъ м я т е , —говорила соседка совершенно ласково, 
гладя рукою по голове девушки, «купидонъ да и все тутъ, 
только бы ходить, что въ бархате да золоте»!...

—  Ложись-ка спать лучше, намаялась, ну его горе-то, все 
поправится! Вонъ на диване и ложись, подушку я  дамъ, а 
оденешься бурнусишкомъ. — Охъ девица, девица, беда да 
и только! добавила она, ухмыляясь и уходя 'в ъ  другую 
комнату.

Оставшись одна, девушка вздохнула свободнее; несколь
ко минутъ она просидела неподвижно на диване, въ глубо- 
комъ раздумьи; быть можетъ просидела бы и дольше, но 
голосъ Агафьи Ильинишны невольно разбудилъ ее.

— Настенька, легла что-ли? свечку не забудь погасить, 
кричала она изъ другой комнаты.

«Погашу», ответила девушка, потомъ какъ-то неохотно 
встала, хотела раздеться, но сняла одни башмаки и легла 
въ платье, свернулась кренделемъ и оделась грязнымъ бур- 
нусо мъ.

— Вотъ все хотела я  разсказауь тебе, да случая [не было, 
продолжала между тем ъ соседка, «была у меня подруга, 
хорошенькая такая, кто значитъ изъ мущинъ не увидитъ 
такъ съ ума и сойдетъ, бедная была девушка, сирота круг
лая, путнаго платьишка на себе не имела, такъ только ра
ботишкой и пробавлялась.'— Не знаю какимъ манеромъ, а 
только вышло ей счастье, понравилась она одному госпо
дину, богатейшей былъ человекъ, изъ себя гаденькш, ста
рейший, а только богагЬйпцй, Познакомилась она съ нимъ,
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ну, известно озолотила себя, мать у ной была, такъ и мать 
успокоила. —  Завела это лошадей, карету, квартиру наняла 
такую, одно слово наслажденье, старичекъ ее любить, души 
въ ней не слышитъ; только года три этакъ прошло, ста- 
рикъ захворалъ да и умеръ; все состоянье, значить и день
ги и билеты и домъ каменный на ея имя иерепнсалъ. — 
Надела она, матушка, траурное платье и богачихой стала, 
сама то молода еще, цв!;токъ этакой, потужила о покойнике, 
потому все же для приличья нужно; годикь спустя да за 
полковника замужъ и вышла, генеральша теперь, такой ба
рыней стала, что и настоящихъ такихъ не много, вотъ 
что!... была у ней сестра, такъ и ту обезпечила, тоже за
мужъ выдала... Настенька, слышишь?... спишь, что-ли? до
бавила Ага<ьья Ильинишна продолжительно зевая.

— Слышу, ответила девушка и перевернулась на дру
гой бокъ. Долго не могла заснуть она, мысли бродили въ 
голове, по временамъ она вздрагивала, крестилась и при
слушивалась къ малейшему шороху, точно боялась чего-то. 
В ъ соседней комнат!* сама хозяйка давно храпела, нако- 
нецъ заснула и гостья; но сонъ ея возмущали каия-то  тре- 
вояшыя грезы; она то стонала, то вскрикивала и просыпа
лось отъ своего собственнаго крика.

Семенъ Семенычъ Чечеткинъ, отецъ Настеньки, чи
слился мелкимъ чиновникомъ для письма въ какомъ-то ми
нистерств!;, получалъ крошечное жалованье и держался на 
служб!; только благодаря снисходительности и великодушад 
своего начальства. —  Несчастная страсть къ вину одолела и 
разрушила его окончательно, убила въ немъ и ф и з и  ч ес т я  и 
нравственныя силы. —  Несколько разъ ему грозили отстав
кой, уговаривали, давали добрые, дружесше советы, пред
ставляли всю гнусность его положенья... но ничто не помо
гало, ничто не могло пробудить отуманенный, заглохшьй ра- 
зумъ человека,— редкая копейка не проматывалась на вино. 
Только временно, — после сильнаго перепоя или болезни—  
онъ переставалъ пить, но тогда делался мраченъ и золъ; 
малейшая безделица тревожила, раздражала, бесила его; 
иногда имъ овладевало полное отчаянье, онъ рвалъ на себе 
волосы, плакалъ, метался изъ угла въ уголъ; но проходило
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нисколько дней, Семенъ Семенычъ прорывался, забывалъ 
все и запивалъ снова, сильнее прежняго. —  Самый недоста - 
токе денегъ не останавливала, несчастнаго; ихъ часто заме
няли сапоги, брюки, платья дочери, что первое попадалось 
подъ руку. — Бйдная Настеньку, почти ребенокъ, ни слова 
не смела сказать отцу; она не знала, не помнила его ласки, 
не видала въ немъ ничего отцовскаго; въ пьяномъ виде 
онъ или бранился или пошло лгобезничалъ съ ней; въ ми
нуты  трезвости становился мрачнымъ, почти свирепымъ; 
только н а зв а те  отца говорило девуш ке о детской обязан
ности, любви и уважеши. — Она молча, безъ устали день 
и ночь работала, что могла, получала кое-как1я деньги, но 
и оне выходили, большею частно, на туже водку, да при- 
томъ ихъ и не достало-бы на самую скудную пищу. — Если 
и удавалось девуш ке на заработанный грошъ пршбрести 
какую нибудь необходимую для себя вещь, обновку къ тор
жественному празднику, то въ целости последней она не 
могла быть уверена: отецъ насильно возьметъ, не то уне- 
сетъ обманомъ, продастъ и прольетъ ее. —  Вся матергаль- 
ная забота не только о своемъ, но и объ отцовскомъ суще- 
ствованш лежала на Настеньке. Семенъ Семенычъ ничего 
знать не хотелъ; онъ решительно отложилъ всякое попече
т е  о всехъ жизненныхъ мелочахъ. Пробьется, напримеръ, 
новая прореха на его вицъ-мундире, онъ же упрекаетъ дочь, 
и Настенька штопаетъ прореху, какъ умеетъ. Захочется 
папеньке чаю, дочь доставай где хочешь; обедъ нужно при
готовить, а денегъ нетъ , папенька спокойно садится за го
товую чашку щей, не спрашивая откуда взялась она. —  А 
между темъ, бедная девушка иногда почти Христа ради 
выпрашивала въ долгъ у ближайшаго лавочника на грошъ 
капусты, иногда оставляла въ закладъ последнш шейный 
платокъ, иногда бегала по сосе.дямъ, чтобъ достать какой 
нибудь гривеиникъ, иногда на пролетъ ночи просиживала за 
работой, чтобъ только обезпечитъ себя кускомъ хлеба на 
завтрашшй день. Не будь отца она, быть можетъ, проси
дела бы въ иной день и голодомъ, а тутъ какъ быть? отецъ 
требуетъ, все что нибудь да похлебать нужно; не приго
товь —  браниться будетъ; чего добраго, въ злой часъ, и
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ударитъ пожалуй; боится его Настенька, трясется передъ 
нимъ, да опять же и жаль отца, какой ни на есть —  а все 
отцомъ роднымъ называется, чтожъ д'Ьлать ужь если такая 
его судьба злосчастная!

А было время когда Чечеткины жили если не богато, то 
по своему положенно безбедно; онъ не пилъ, исправно слу
жили. и приносили домой жалованье. Мать Настеньки сво
ими трудами пополняла недостатокъ казеннаго содержашя, 
жизнь текла мирно, тихо, ровно, безъ раскаяш я о нрошед- 
шемъ, безъ думы о будущемъ. —  Настенька ласкалась от
цомъ, лелеялась матерыо, выросла она на ея глазахъ, подъ 
ея неусыпной заботой. —  Покойница передала дочери свои 
обиходныя правила, научила ее тому, чему можетъ научить 
добрая любящая мать своего ребенка; потомъ Настеньку 
посадили за книгу, отдали въ дешевенькш пансшнъ; учи
лась она кой-чему, но вдругъ надъ Чечеткинымь ударила 
гроза и разнесла эту мирную жизнь; вышелъ на него ка
кой-то казенный начетъ, онъ лишился м’Ьста, а вм’ЪстТ; съ 
нимъ и вс'Ьхъ средствъ къ существовать). — Съ горя бЬд- 
някъ началъ заливать за галстухъ, сначала довольно уме
ренно, потомъ больше и больше. — Ж ена сердилась, пла
кала, уговаривала мужа — но напрасно. Она удвоила свою 
работу, но не могла обезпечить цЪлое семейство; имущество 
Чечеткиныхъ убывало мало но малу; что закладывалось, 
что продавалось, что приходило въ ветхость. Настеньку 
взяли изъ пансиона, потому что платить было неч’Ьмъ. Се- 
менъ Семенычъ получилъ наконецъ какое-то мЪстишко для 
переписки бумагъ, но не оставлялъ разыгравшейся страсти. 
Такъ протянулись два, три года жизни, исполненной всевоз- 
можнаго горя и лишенш. — Тяжелые труды, о гч аяте  за 
мужа, раздумье о будущемъ дочери, свели наконецъ мать въ 
могилу. — Семенъ Семенычъ запилъ пуще прежняго, за- 
пилъ до того ноложешя, въ которомъ засталъ его читатель 
въ началЪ разсказа. — Лишившись матери, Настенька поте
ряла все на землй: у нея не было ни друга ни покрови
теля; она осталась одна, лицомъ къ лицу съ суровыми опы
тами жизни, съ пьяницей отцомъ, да сосЪдкой Агатьей 
Ильинишной.
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Последняя, по образцу своей жизни, принадлежала къ 
Т’Ъмъ женщинамъ, которыя после бурно-проведенной моло
дости, после . безсонныхъ ночей, веселыхъ пикниковъ, буй- 
ныхъ попоекъ, утративъ свежесть силъ и блескъ ланитъ, 
переходятъ къ другому, более .материальному ремеслу, ску- 
паютъ разными путями старый вещи, передЪлываютъ, спу- 
скаютъ ихъ за новыя, даютъ неболышя деньги иодъ боль- 
нпе проценты и залогъ всевозможнаго хлама, любятъ иногда 
выпить, чтобъ разогнать черныя думы; подъ старость тол- 
ст’Ьютъ, благодаря ниву и глупости; затгЬмъ умираютъ, не 
оставляя по себе никого изъ наследииковъ, разве две или 
три комнатныхъ собаченки и никакого состоятя, кроме 
стараго тряпья, прюбр-Ътеннаго еще въ молодости. Она прожила 
свою лшзнь между армейскими офицерами и холостыми 
купцами, переехала въ домъ, где жили Чечеткины, нисколь
ко л'Ьтъ тому назадъ, поселилась въ двухъ маленькихъ ко- 
мнатахъ, въ одной поставила высокую, широкую кровать съ 
безчисленнымъ множествомъ подушекъ, въ другой — обор
ванный диванъ, туалетъ съ разбитымъ зеркаломъ, укра
шенный восковыми цветами и двумя гипсовыми амурами; 
здесь же развесила нисколько литограФированныхъ кар- 
тинъ, надела на себя широкш пеныоаръ и такимъ обра- 
зомъ, если не познакомилась, то тотчасъ же дала о себе знать 
всему ближайшему околодку. — Мать Настеньки, съ перваго 
взгляда, не взлюбила соседку; сначала она избегала всякихъ 
съ нею сношенш, но несчасые и нужда заставили ее поне
воле сблизиться съ нелюбимой женщиной. —  Скоро Чечет- 
кина даже сделалась обязанной АгаФье Нльинишн’Ь: какъ-то 
выпросила она у ней целковый, потомъ другой, далее зало
жила несколько серебряныхъ ложекъ, затЬмъ салонъ, лла- 
токъ, платье и т. д. — А гяфья Ильинишна, съ своей сто
роны, повидимому, была такая добрая, ласковая, предупре
дительная, такъ соболезновала о Семене Семеныче, такъ 
охотно отдавала, по словамъ ея, последнее, чтобъ только 
помочь чужому горю, что почти насильно навязывалась на 
некоторое внимаше и благодарность и заставляла смотреть 
сквозь пальцы на темное ремесло свое. — По временамъ 
она стала даже посещать Чечеткиныхъ, сначала редко, подъ
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предлогомъ какого нибудь дела, забежитъ на минуту, два- 
три слова сказать; потомъ визиты участились, сделались 
продолжительнее; иногда долго просиживала она, болтала 
безъ устали всякш  вздорь, безпощадно врала и хвастала, 
ласкала Настеньку, носила, ей грошовые гостинцы. Силь
но не нравились матери эти поеЬщешя; скр4пя сердце вы 
слушивала она пошлую болтовню соседки, отворачивалась, 
когда последняя протягивала свою руку къ кудрявой го
ловке дочери, несколько разъ давала себе слово решительно 
избавиться отъ АгаФьи Ильинишны, прекратить съ ней все 
сношешя, но для этого нужно было отдать, хоть и ничтож
ный, а все же долгъ, ничемъ не обязываться впередъ; а 
между темъ на завтра было есть нечего и долгъ не только 
не уменьшался, а увеличивался; новая вещь переходила въ 
сундукъ соседки.

Такъ день ото-дня, более и более, скреплялась связь 
между двумя женщинами, совершенно противу но ложными 
но характеру и образу чувствъ.

Заболела Чечеткина: АгаФья Ильинишна достала какого- 
то знакомаго доктора, почти насильно ухаживала за боль
ной, просиживала подле нея ночи, посылала отъ себя за ле- 
карствомъ, кормила на свой счетъ Семена Семеныча, уго
варивала Настеньку. — Бедная больная протягивала соседке 
свою холодную руку и, со слезами на глазахъ, благодарила 
ее. — Умерла Чечеткина; А гэфья  Ильинишна бегала, хло
потала, суетилась до-нельзя, даже плакала вместе съ Н а
стенькой.

Нельзя сказать, чтобъ въ этомъ усердш, въ этомъ же- 
ланш сблизиться, АгаФья Ильинишна видела какую нибудь 
определенную цель; въ душе она была не злая женщина, 
но смотрела на добро и зло съ своей исключительной точки 
зреш я; ея самолюбно льстило, что, вотъ дескать, и благо
родные люди ей обязаны; она втерлась въ незнакомую для 
себя, чистую, семейную жизнь, заявила въ ней некоторое 
значеше и, въ свою очередь, дорояшла и гордилась своимъ 
иоложешемъ; влгяше ея съ каждымъ днемъ росло более и 
более и утвердилось окончательно по смерти хозяйки .— Въ 
этомъ сближенш А гяфья Ильинишна даже пренебрегла сво
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ими матер1альными выгодами; правда, почти все имущество 
Чечеткиныхъ перешло въ ея руки, но перешло безъ вся- 
каго личнаго интереса.

Настенька, съ своей стороны, скорее боялась, ч-Ьмъ лю
била свою соседку; быть можеш», эта боязнь была наслЪд- 
ствомъ, перешедшимъ отъ матери; быть можетъ, некоторый 
слова АгаФьи Ильинишны иногда оскорбляли самолюбге де
вушки или тревожили ея молодое и чистое чувство. Часто, 
возвратись отъ соседки, наслушавшись ея болтовни, Н а
стенька плакала, съ отчаяшемъ смотрела на окружавшую 
ея бедность, сердце ея сильно билось; она тяжело задумы
валась и вдругъ, какъ бы боясь своихъ мыслей или же
лая разсЬять ихъ, начинала молиться, но снова молитвы 
уступали другими тревожными помыслами; губы девушки 
бормотали одно, на уме и душ е бродило другое. — Незна
комое съ жизнно, чистое, непорочное, простое сердце Н а
стеньки выслушивало соседку съ1 сомн^шемъ, иногда даже 
съ негодоватемъ, а между т'Ьмъ невольно заражалось ея сло
вами, ея косыми взглядом'ь на жизнь людей. Съ одной сто
роны, она боялась этихъ словъ, инстинктивно находила въ 
нихъ что-то зловещее, съ другой они щекотали, щемили, 
волновали ее, грезились во сне, отзывались на яву. — До 
сихъ поръ взглядъ девушки на жизнь ограничивался изби
тыми понятиями, принятыми съ детства, но не проверен
ными самыми опытомъ жизни. Она смотрела впереди до
верчиво и смело, какъ юный моряки, еще не бывавший 
въ море; она не знала и даже не предчувствовала, какой 
страшной борьбы, какихъ усилш и слези стоитъ эта жизнь, 
лежавшая передъ ней такими далекими и смутными про- 
странствомъ. Иногда просыпалось въ ней сом нете  или но
вое ж ел ате , но она не умела ни объяснить его, ни пере
дать близкому человеку. Кругомъ ея была та нравственная 
пустота, въ которой глохнетъ одинокая жизнь. А между 
тем и душа ея просила друга, взаимиаго отклика, теплой 
руки и сочувствующего сердца. Но кроме АгаФьи Ильи
нишны она никого не видела близь себя; и вотъ Настенька 
стала пристальнее вглядываться въ людей и окружающую 
ее жизнь, вглядываться съ тон стороны, на которую наво- 

Отд. I . 2
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дила ее соседка. Иногда на улице она останавливалась, зор
ко смотрела на какую нибудь встречную нарядную женщи
ну, точно хотела насквозь проникнуть ее, точно спрашивала 
у ней что-то для себя новое, непонятное. Иногда украдкой, 
со страхомъ она поднимала глаза и на мужчину, но въ ту же 
минуту опускала ихъ, красШ ла и торопилась пройдти мимо. 
Тамъ заглянетъ въ окна магазина, полюбуется на выстав
ленную дорогую матерпо и мысленно примРрястъ ее на 
себя; потомъ вдругъ вспомнитъ разсказы Агафьи Ильиниш- 
ны  —  и забьется сердце Настеньки.... Не съ к4мъ ей раз
делить свои нев'Ьдомыя чувства, передать неясные вопросы... 
душа рвется, проситъ высказаться, и томится одиночествомъ; 
устаютъ руки ея отъ тяжелой работы, примелькалось гла
зами дырявое платьишко, опротивела бедность лютая: зорко 
засматривается она на блестящую мишуру и улыбается; 
прибежитъ домой, прямо къ соседке, сама говорить ничего 
не смеетъ, а только все слушаетъ, да слушаетъ.

АгаФья Ильинишна, съ своей стороны, действовала си
стематично вкрадчиво; наученная опытомъ, она яркими кра
сками описывала самую темную жизнь, золотила грязь, бо
лее спутывала робкую и неопытную девушку и торже
ствовала, гордилась своими успехомъ. Практическш умъ 
отжившей женщины угадали, что Настенька мешается, го- 
воритъ не то, что думаетъ; что если иногда и противоре* 
читъ ей, то не по убежденно, а такъ, съ непривычки, ради 
стыда и страха. «Глупа еще», думала соседка, «образумится, 
сама навяжется». — АгаФья Ильинишна не желала зла де
вуш ке, действовала не исключительно изъ своихъ матер!аль- 
ныхъ выгодъ; напротивъ, еслибъ она была убеждена, что 
эти действия нехороши, подлы, она бы сама отказалась отъ 
нихъ.... Она любила Настеньку, сожалела о ея участи, 
желала ей того, что по своими убеждениями, по своему 
взгляду на жизнь привыкла считать деломъ обыкновенными, 
совершенно естественными. Б]щь дочь у Агатьи Ильинишны: 
она и дочери не пожелала бы ничего лучшаго....

Проснувшись утромъ, Настенька тотчасъ побежала къ 
отцу; Семени Семенычи сидели на кровати, свесивъ ноги 
и опустивъ голову, плевали и кашляли; надетый на немъ
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вицъ-мундиръ былъ весь въ пуху. Онъ мутно взглянулъ на 
вошедшую, посидйлъ еще нисколько минутъ, потомъ всталъ, 
сд'Ьладъ нисколько шаговъ по комнатй и опустился на стулъ.

— Самоваръ! вполголоса и отрывисто нроизнесъ онъ. 
«Небось раньше не могла поставить, что.... работы много?., 
баклуши била... отедъ въ несчастш, а тебй и горя мало. 
Него этого лЪшаго на комод!; оставила! травить, что-ли, 
меня хочешь?» добавилъ онъ, указывая на полуштоФЪ.

Настенька ничего не о тв еч ал а , она взяла полуштоФЪ, 
потомъ схватила сто яв ш ш  въ углу самоваръ и вышла въ 
с!.ни. Нерезъ нисколько минутъ она воротилась, лице ея 
горйло, она обйими рукам и  тащила самоваръ, съ усил1емъ 
приподняла его, поставила на столъ, достала стаканъ и чай- 
никъ, вынула изъ комода нисколько кусковъ сахару, завер- 
нуты хъ въ синюю сахарную бумагу, небольшой свертокъ 
съ чаемъ, заварила и налила стаканъ отцу.

Семенъ Семенычъ принялся промывать горло горячимъ 
чаемъ.

Настенька ейла въ сторонй и разейянно смотрйла въ 
окно.

— А ты  что не пьешь?... Небось приглашать нужно, 
нроизнесъ онъ, нисколько спустя, искоса оглядывая дочь.

— Послй, папенька, усийю еще.
— Пей! повторилъ Семенъ Семенычъ громче прежняго.
Настенька встала, взяла чашку и налила.
Семенъ Семенычъ, неожиданно, протянулъ ей свою руку, 

прямо къ губамъ. — «На!» отрывисто произнеся-, онъ.
Настенька молча лоцйловала руку отца.
В ъ комнатй настало молчаше, нарушаемое только при- 

хлебываньемъ и плеваньемя» Семена Семеныча.
— А деньги гдй? вдругъ нроизнесъ послйднш, въ ка- 

комъ-то недоумйши, всталъ и нолезъ рукой въ карманъ.
— Деньги я спрятала, робко отвечала дйвушка.
— То-то спрятала, отъ отца ничего не уйдетъ, ничего!., 

семь конйекъ подай, больше не давай! повторила, онъ.
Настенька повиновалась. — Вы въ должность? спросила 

она.
— В ъ должность! грубо отвйтилъ Семенъ Семенычъ*
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взялъ шапку, отворили, дверь въ сйни и остановился на 
лорогй. — «А теб’Ь какое дйло, что ты  меня попрекать что- 
ли вздумала?... вонъ куда!» добавилъ онъ сиплымъ голо- 
сомъ, щелкнулъ рукою по галстуху, повернулся тг вышелъ.

Настенька тяжело вздохнула и стала прибирать чай.
Неделю спустя, въ комнатй Агафьи Ильннишны, полуси- 

дйлъ и полулежалъ на диванй мущина лйтъ тридцати. На
ружность его такъ и вйяла тймъ желйзнымъ здоровьемъ, 
которое смйется надъ природой; посл’Ь прорйзу зубовъ въ 
младенчеств'^, не знаетъ никакихъ болйзней, которого не 
сокрупшотъ ни шумный холостыя оргш, ни ночи на про- 
летъ пропиваемыя, ни безконечные обйды и ужины. Видно- 
было, что этотъ человйкъ если не много лЬтъ жилъ, то по- 
крайней м'Ьрй, въ эти немногие годы много ирожилъ; напи
вался до самозабвешя, и въ грязны хъ трактирахъ, и на по- 
стоялыхъ дворахъ; на ярмаркахъ и за городомъ съ цыган
ками, вездй куда только заносила его разгульная и праздная 
жизнь. Это былъ рослый, разл’Ьзшшся дйтина, принадле- 
жавнпй къ купеческому сословие", съ недурнымъ, пухлымъ, 
и до пошлости безжизненнымъ лицомъ, съ довольно толсты
ми, но правильными губами, нисколько иахальнымъ взгля- 
домъ, и большими красными руками, на пальцахъ которыхъ 
блестйли доропе перстни. Вообще наружность, манеры и 
даже самый костюмъ господина, не отличались изыскан
ностью, а носили на себй отпечатокъ какой-то исключитель
ной особенности, чего-то своеобычнаго, черезъ-чуръ рйзкаго, 
трактирнаго, привыкшаго за свои деньги бить, кричать и 
ломать, сколько душй угодно. На немъ былъ коротенький, 
сйраго цв'Ьта съ искрой сюртукъ, самаго Фантастическаго 
покроя; изъ подъ него выглядывала пестрая, бархатная жи
летка, украшенная нсимовйрно-толстой цйпыо отъ часовъ, 
клетчатый галстухъ на красной шей былъ полуразстегнутъ. 
и еле держался. По мутнымъ глазамъ гостя, его небрежной 
усталой манерй, безпрестанной зйвотй, даже лйнивому ку
ренью сигары и такому же поплевыванью, можно было до
гадаться, что онъ пргВхалъ сюда послй тяжелаго, жир- 
наго обйда, съ неимовйрнымъ количествомъ блюдъ и ви
на. Голо’съ господина вполнй отвйчалъ его наружности; онъ

I
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говорили зычно, громко, какъ-то повелительно и, вместе 
съ тЪмъ, весело, безпрестанно хохотали, точно сознавалъ, 
что зд’Ьсь ему можно кричать какъ угодно, что здесь этотъ 
крикъ, эта наглая развязность необходимы, пожалуй даже 
некоторый тонъ даютъ.

Н а кресл^, около дивана, съ папироской въ зубахъ, си
дела А гяфья Ильинишна.

— Благодарить будешь! говорила, она, моргая глазами и 
осклабляясь во всю ширину рта.

Господинъ продолжительно зевнули.
— Да ведь ты  врешь все, шельма ты  старая! Эка бе

сы  я, ироизнесъ онъ шутливо, дружескимъ тономъ.
— Полно тебе ругаться: что это за человеки такой, безъ 

худого слова разинуть рта не можетъ!...
Гость захохоталъ.
— Вотъ поди, говори ты  съ нимъ!.. Ш>тъ, Василш Прохо- 

рычъ, съ вами беда, угомону н'Ьтъ, право!... Сами знаете, 
ко мне тоже благородные господа ездятъ, другая дама эта- 
ше манеры увидитъ, со стыда сгоритъ... Вотъ и нонче со
седка зайти хотела, девица благородная, деликатная, такая 
девица, что можетъ другой подобной и на свете  н гЬтъ.

— Ч то-ж ъ, милости просимъ, лицомъ въ грязь не уда- 
римъ! произнесъ Василш Прохорычъ, ударивъ по карману, 
какая такая девица?

— А такая девица, что красота неописанная, вотъ что! 
ответила хозяйка, выпрямилась, потомъ быстро нагнулась 
къ уху гостя и что-то ему шепнула.

ПослЪднш улыбнулся и довольно грубо оттолкнули ее.
— Пошла! чего лезешь, ц-Ьловаться что-ли съ тобой? за

метили онъ недовольными тономъ.
—  Нацеловалась! была молода, да хороша, такъ не бось ва

ша братья сами лезли, а теперь, вотъ, такая-сякая стала... 
угостите хоть портеркомъ-то, что въ сухомятку сидеть! до
бавила она неожиданно.

—  Поди свою благородную притащи! заметили гость.
— Больно лрыткш! погоди; неужто обману въ самомъ де

ле: кажется, можно слову поверить, или ужъ крепко скупи 
стали! Дадите что-ли?—Она протянула руку.
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Гость показалъ ей кулакъ, потомъ вынулъ изъ кармана 
бумажникъ, вытащилъ ассигнацию и отдалъ хозяйкЪ.

—  Вотъ такъ-то лучше, весело произнесла она и сделала 
ручку.

— Живо! на перекладныхъ! въ свою очередь крикнулъ 
гость.

—  Духомъ «слетаю... вы  посидите, сигарку выкурите,... 
заметила АгаФья Ильинишна, накинула на голову платокъ 
и стремглавъ вылетала на улицу.

Н а возвратномъ пути она толкнулась въ дверь Настень
ки, махнула ей рукой и вызвала въ сЬнн.

— Заходи сей часъ ко мнЪ, нужно... слышишь, безпре- 
мЪнно заходи.

— Хорошо, приду, ответила дЬвушка, сомнительно по- 
гляд'Ьвъ на свою соседку.

—  Что? одна прилетала? спрашивалъ гость у вошедшей 
АгаФьи Нльинишны.

Последняя моргнула и улыбнулась.
— Экш безпокойный человЪкъ! да что теб’Ъ, въ самомъ 

дЪлЪ, неужто въ карманЬ принести,., ступайте-ка въ ту ко
мнату, тамъ посидите, вишъ усищи-то распустили, кто по
сторонний увидитъ —  уб’Ьжитъ пожалуй, ступайте! говорила 
она, дергая гостя за руку.

Василий Прохорычъ л'Ъниво всталъ и оттолкнулъ хозяй
ку. —  *Пошла! сказано своими руками не касайся, знай свое 
мЪсто.... куда-ж ъ тутъ?» произнесъ онъ, остановившись въ  
дверяхъ.

—  Да, вонъ на сундукЪ, что-ли посидите,... идетъ кто- 
то! заметила хозяйка и отскочила къ противуположной двери.

Василий Прохорычъ скрылся. В ъ комнату вошла Н а
стенька, она остановилась у двери и подозрительно оглядела 
вокругъ себя. Сердце ее сильно билось, точно предчувство
вало что-то недоброе.

— Зач'Ьмъ вы звали меня?... говорите, АгаФья Ильини
шна, папенька дома, мнЪ некогда, робко произнесла она.

—  Охъ, ужъ и некогда, поди ты  как1я  занятйя, съ пья- 
ны м ъ-то сид'Ъть,.. вонъ пивца нехочешь ли, да присядь,
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неужто стоять тутъ! говорила хозяйка, толкая гостью и ти
хонько запирая на клюнь двери.

Замокъ щелкнули. —  Настенька обернулась.
—  АгаФья Ильинишна! произнесла она съ ужасомъ и при

стально взглянула на хозяйку.
— Настасья Семеновна! подхватила последняя, присела 

и приторно улыбнулась, потомъ подскочила къ дйвушкЪ и 
шепнула ей что-то на ухо.

— Полно теб'Ь дурить то, продолжала она вполголоса, и 
себя и меня срамишь только!

Б ъ  соседней комнат^, послышался шорохъ.
Настенька вздрогнула.
— Агяфья Ильинишна, что вы со мной делаете, побойтесь 

Бога, я вонъ и не одЪта совсЪмъ,.. отпустите меня!
Х озяйка пронзительно захохотала.
— Василш Прохорычъ, выходите голубчикъ! кричала она, 

утеш ьте барышню, стыдится, извиняется, не одйта вишь!
Настенька кинулась въ уголъ комнаты.
В ъ дверяхъ показалась Ф и г у р а  купца.
Войдя въ комнату, онъ остановился, тряхнулъ головой, 

прищурилъ глаза и уставилъ ихъ на дЪвушку.
Последняя сид'Ьла отвернувшись, лицемъ къ ст-ЬнА
АгаФья Ильинишна мигала, указывая на уголъ, и заня

лась откупориваньемъ портера.
— У жъ вы извините, Василш Прохорычъ, глупость-то 

наша велика больно, стыдно видите, а чего стыдится — са
ма не знаетъ! добавила она злобно и съ усилхемъ дернула 
пробку.

Василш Прохорычъ опустился на диванъ и подвинулся 
въ ту  сторону, гдЪ сидЪла Настенька.

В ъ комнат-Ь на минуту воцарилось молчате.
— Чего вы  отвернулись, посмотрите, я  вгЬдь ничего, не 

страшный, началъ гость разбитными тономъ гостинаго двора.
Настенька молчала.
— Скажите что нибудь, утЪшьте! повторили онъ.
—  Извините меня,., я  право,., я  совсймъ не знала...
— Чего не знали?
— Не знала, что гости здЪсь...
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—  Такъ что, что гости, на гостяхъ веселее, замЪтилъ 
Василш Прохорычъ, протянулъ къ НастенькЪ руку и взялъ 
ее за плечо.

— Девуш ка смЬло подняла голову и отодвинула руку гостя.
— Хорошенькая! протяжно произнесъ послЬднш, при

стально вглядываясь въ лице Насти.
— Нечего хвалить-то, б е зъ в а с ъ  знаютъ, отозвалась въ 

свою очередь Агафья Ильинишна, наливая стаканъ, то-то 
хорошенькая!.. За здоровье милыхъ гостей!... Настасья Се
меновна, да полно теб4! крикнула она довольно громко и 
осушила стаканъ.

—  Хорошенькая, Настасья Семеновна, очень хорошень
кая! повторилъ гость и опять хот'Ьлъ взять Настеньку за

РУКУ-
Б'Ьдная девушка сидела какъ на иголкахъ: она не смЬ- 

ла пошевельнуться, не знала куда смотреть ей, куда повер
нуть голову, щеки ея горели, на глазахъ блестели слезы.

—  Да вы  чего трясетесь, не хорошо это, я  в4дь чело- 
вЪкъ добрый, не кусаюсь, вонъ и она знаетъ, ничего... вы  
посмотрите на меня!

Настенька невольно подняла голову и взглянула въ лице 
гостя, точно просила сжалиться надъ ней, пощадить ее.

Василш Прохорычъ ухмыльнулся.
—  Чего-же! не страшно небось, не съ рогами же я; хо

рошенькая, а боится,., вамъ который годъ?
—  Эка выдумали года спрашивать, никакой деликатно

сти нйтъ, что она лошадь что-ли,— ты  бы еще въ зубы по
смотреть, точно самъ не видитъ! вмешалась А гатья Ильи
нишна.

Василш Прохорычъ показалъ ей кулакъ.
—  Настасья Семеновна, присядьте на диванъ, осчастливьте! 

произнесъ онъ, хлопая одной рукой по подушкй, другой при
двигая къ себЪ девушку.

Она уперлась ногами и успела вытащить руку.
—  МнЪ здйсь хорошо, сказала она какъ то глухо, точно 

въ горлЪ у ней пересохло.
— Тамъ хорошо, а здгйсь лучше, замбтилъ гость улыбаясь.
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— Настасья Семеновна, да будьте умницей; полноте свя- 
тостыо-то прикидываться, вмешалась снова хозяйка.

Василш Прохорычъ опять ноказалъ ей кулакъ.
— Послушайте, Настенька, вы  мной не брезгайте, пото

му, тутъ и разговаривать нечего: я  васъ любить буду, шляп
ку вамъ подарю, вместе въ карете поЬдемъ и денегъ дамъ, 
обновъ разныхъ себе наделаете, шелковыхъ, бархатныхъ, 
какихъ хотите; денегъ надо, берите сколько хотите: посмо
трите, добавилъ онъ, развертывая туго набитый бумажникъ.

У АгаФьи Ильинишны засверкали глаза.
— А ты  чего?!, зарябило небось?.. видела! онъ сдйлалъ 

пальцами какую -то Ф и г у р у  и  иоказалъ хозяйке.
Последняя плюнула и отвернулась.
Настенька сидела молча, опустивъ голову; она только 

искоса взглянула на приманку Басш пя Прохорыча.
—  Да вы посмотрите только, не нравится такъ и ненужно, 

одно слово и шабашъ, вонъ пестреныйя какая, взгляните, 
барышня?

Настенька вдругъ засмеялась, ко такъ, что въ этомъ сме
х е  слышалось что-то отчаянное, точно она хотела заплакать, 
да не смела и разразилась какимъ-то насильнымъ, внутрен- 
нимъ хохотомъ.

Гость самодовольно улыбнулся.
А гяфья Ильинишна торжествовала.
— Ботъ давно бы такъ, а то ужъ куда церемонна не 

кстати, произнесла она съ радостью. —  Возьми бумажку-то, 
возьми, чего боишься, не краденая, благо позволяютъ такъ и 
тащи; вонъ крайнюю, крайнюю-то!

Василш Прохорычъ грозно взглянулъ на хозяйку, не
брежно перекинулся черезъ днванъ, и еще ближе подселъ 
къ девушке.

—  Пустите! прошептала последняя.
— Куда пустить?., неужто вы идете? возьмите, какую 

хотите, такую и возьмите, сами выберите, у меня денегъ 
много, много денегъ, говорилъ гость, вертя нередъ Н а
стенькой бумажникъ, но вдругъ неожиданно притянулъ ее 
къ себе и крепко схватилъ обеими руками.

— Настя! раздался хриплый голосъ Семенъ Семеныча.
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Настенька вздрогнула, рванулась и бросилась къ двери.
—  Пустите, папенька зоветъ! произнесла она повелитель

но, дрожа всемъ тйломъ.
- Н у  ее ступай, держатъ что-ли, что посторонняго чело

века увидела, такъ и беда ужъ! ответила Агафья Ильинишна.
— Когда увидимся?., за деньгами приходите, крикнулъ 

Василш Прохорычъ.
Настенька ничего не слыхала: она выскочила на дворъ, 

оглянулась назадъ, перевела духъ и ощупью, дрожащею ру
кою, отыскивала свою дверь.

— Увидитесь! съ уверенностно отвечала за нее АгаФья 
Ильинишна и махнула рукой .— А вотъ что, Василш Про
хорычъ, шутки шутками, а дело-деломъ, какъ вы ее теперь 
видели, сами понимать можете... расплачется боюсь, напуга
ли вы ее!

Василш Прохорычъ всталъ и ударилъ кулакомъ по столу.
— Х арактеръ мой знаешь? решительно нроизнесъ онъ, 

ну, стало быть и разговаривать нечего!., хочу сей часъ вотъ 
этотъ самый домт» разнесу, и тебя самое прибью, человече
ского образа не оставлю и заплачу за такое дело, понимаешь!

—  Какъ не понимать! ответила совершенно довольная 
А гофья Ильинишна.

Гость сталъ собираться. Она почтительно проводила его 
со свечей, уверила, что въ следующий разъ Настенька сно
ва завернетъ къ ней, выпросила рубль серебра на коФей, при 
чемъ получила, въ виде шутки, не совсемъ галантерейное 
назваше.

— Ругатель, а добрый человека^ заметила она улыбаясь 
и захлопнула дверь.

I I .

Прошло несколько дней. — Настенька не только пере
стала навещ ать А гяфыо И льиниш ну, но невидимому избе
гала даже встречи съ ней. — Последнее свидате съ сосед
кой и ея гостемъ сильно напугало бедную девушку, надол
го взволновало ея душу, раскрыло въ ней сознаше женскаго
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стыда и безобразие порока. — «Н’Ъгъ, говорила она сама ст. 
собой, к акт, же я  теперь пойду къ н е й , мшЬ стыдно , какъ 
я  стану смотреть на нее , Богъ съ ней совс'Ьмъ!.. в-Ьрно
правду говорятъ люди, нехорошая она женщина стало быть,
недоброму у ч и тъ , и что ей до меня?.. в'Ьдь я ей чужая... 
А богатъ онъ, очень богатъ и добрый можетъ, много денегъ 
у него, много, этакихъ денегъ кажется и давать некуда... 
и за что ему любить м еня, пара ли я ему?., вонъ у него
и карета своя, а я  то что!., говорить вмЪстЬ кататься поЪ-
демъ! какъ же это, разв/Ъ можно?.. всгЪ узнаютъ, вс'Ь, съ чу- 
жимъ мужчиной 'Ьдешь, сраму-то сколько, в'Ъдь и на св'Ьт'Ь 
не проживешь, отъ сраму никуда не уйдешь, никуда!.. Г ос
поди, и неужто все такъ на св^тй дЬлается; видишь мужчину 
первый разъ, страшно!..» Она задумывалась и отрицательно 
качала головой.

Настенька отнюдь не желала ссориться съ своей сосЬд- 
кой, напротивъ, она дорожила ею , привыкла къ ней, какъ 
къ единственному человЬку, сгь которымъ могла поболтать, 
кое какъ раздЬлить свое горе. Она помнила ее заботы о ма
тери, знала что въ крайности только и можно обратиться 
къ АгачъЬ ИльинишнЬ: она хоть побранитъ, а никогда не 
откаж етъ , дастъ что м ож етъ, четвертакъ или горстку чаю, 
да нЬсколько кусковъ сахару, избавитъ и отъ голода и отъ 
отцовскаго гнЬва.— Только одна какая-то безотчетная боязнь 
останавливала дЬвушку: она вспоминала слова Агаъьи Ильи- 
нишны, всЬ ея разсказы и дЬйствгя и не знала на что р е 
шиться , что дЬлать, подходила къ ея двери и снова воро
чалась , а какъ-то вечеромъ пошла рЬнштельно, но не за
стала дома и обрадовалась. ПастенькЬ хотЬлось объясниться, 
оправдать с е б я , поговорить по душЬ съ Агафьей Ильипшп- 
ной, а какъ и что говорить — она сама не знала и боялась, 
что это объяснеше только окончательно ’разсердитъ сосЬдку.—  
ПослЬдняя, съ своей стороны, каждый день ждала Настеньку, 
каждый день заглядывала въ ея окна, но ничего не видЬла, 
выходила на дворъ, думая хоть здЬсь повстрЬчаться съ про- 
падшей.—Нейдетъ, говорила она сама съ собой, какъ-то подо
зрительно улыбаясь и тотчасъ-ж е, съ полною ув'Ъренностно 
прибавляла, понадобится: придетъ! Конечно А гифья Ильиниш-
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на и сама могла бы навПстнть девушку: прежде она зача
стую кгь ней хаживала, но теперь своего рода самолюб 1е за
тронуло женщину; ей хотелось умыть руки и достигнуть 
цЪли какъ бы невольно, не по собственному стремление, а 
по нросьбП другпхъ. Она дала своей жертвП веревку, на
учила ее какъ затянуться, но требовала, чтобъ она затяну
лась сама, не насильно, не въ сл П д сте  ея убИжденш, а по 
своей доброй волИ.

Однажды утром ъ, въ отсутствш отца, Настенька то хо
дила взадъ и виередъ по комнатИ, то останавливалась въ не- 
доумИнш, обводила вокругъ себя глазами, разъ— другой от
ворила ящики комода, безсознательно перевернула лежавшее 
въ ннхъ тряпье и опять затворила: точно искала чего-то и 
была ув'Ьрена, что ничего не найдетъ. Лице ея выражало 
полное страдаше... по врсменамъ она закрывала глаза, терла 
рукою лобъ, какъ будто рИшала трудную, невозможную для 
своего ума задачу.

— Господи, что мнП дНлать, что делать?! повторяла она, 
ломая себН руки. ВНдь и гроша мПднаго нИтъ, хлНба купить 
не на что, ни продать, ни заложить нечего!.. Папаша при- 
дстъ, что сказать ему?., ну, пусть бьетъ, пусть- что хочетъ 
то и дНлаетъ, я  ни въ чемъ не виновата, откуда же взять 
мн’Ь, откуда?!. Она подняла гл аза , взглянула на висИвшш 
въ углу небольшой образъ, въ серебряной ризН, и на минуту 
задумалась; какая-то новая мысль сверкнула въ головП ея. 
Н П тъ , продолжала она, какъ бы испугавшись, ужъ лучше 

•что угодно вытерплю!. Она подошла къ окну и снова заду
малась. Сама виновата, зачПмъ перестала ходить къ ней, за- 
чНмъ?.. чего боялась, чего беречь себя, за одно пропадать, 
гибнуть такъ гибнуть, на самое дно броситься, вотъ бы и 
деньги были, много, много денегъ! Съ деньгами такъ весе
ло. И  глаза девушки заблистали яркимъ огнемъ! Она на ми
нуту замолчала. Теперь и кайся, теперь какъ пойдешь, Петь 
нечего такъ и прибИжала. Господи! да чтожъ мнЬ дНдать?! 
заключила она съ отчаяшемъ... потомъ накинула платокъ на 
голову, вышла изъ комнаты, перебНжала дворъ, при чемъ 
искоса взглянула на окна АгаФьи Ильинишны, поспНшно
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отворила калитку и медленно перешла на другую сторону 
улицы къ мелочной лавочке.

— Здравствуйте барышня, какъ поживаете, давно не ви
дать что-то, лукаво произнесъ рыжебородый лавочникъ, уви- 
дгЬвъ вошедшую девушку.

— Здравствуйте Иванъ Карпычъ, тихо отозвалась по
следняя, и отвернулась.

—  Офицерша! вполголоса заметили лавочникъ, стоявшему 
у прилавка деныцику, въ казакитгЬ съ краснымъ воротникомъ.

— В сяш я есть! Ф легматически отозвался последнш, ири- 
ложилъ къ носу большой п алецъ  и высморкался.

— Должокъ что-ли изволили принести? снова обратился 
лавочникъ.

Настенька ничего не ответила, щеки ея покраснели, она 
разееянно смотрела на лежавшие на окне яблоки.

Нванъ Карпычъ занялся съ деныцикомъ.
— Вамъ русскаго масла что-ли? спросилъ онъ, опуская 

пятакъ въ сделанную на прилавке дыру.
— Четверку, гордо ответилъ деныцикъ.
— Иванъ К арпы чъ, пожалуйста, подойдите сюда, мне 

нужно сказать вамъ, несколько спустя, робко произнесла де
вушка.

Иванъ Карпычъ вылйзъ изъ за прилавка и подставилъ 
ухо Настеньке. Она что-то прошептала. Лавочникъ поднялъ 
голову.

— Смеетесь что-ли? только время задерживаете, говорилъ 
онъ, ворочаясь на свое место, по пуетякамъ требуете, экихъ 
плевыхъ денегъ отдать не могутъ, а ты  имъ еще въ долгъ 
верь, нешто это порядокъ! коли вы благородными прозывае
тесь, такъ и действовать должны, а не то что обманомъ, да 
подлостью, экимъ манеромъ не много наживете, разъ—другой 
надуете, а тамъ и чрезъ порогъ выпроводятъ, на гробъ себе 
что-ли оттягиваете!.. Отойдите отъ окна-то, чего стойте! тамъ 
товаръ леж итъ, не къ добру засмотрелись видно! добавилъ 
онъ, подозрительно оглядывая девушку.

Настенька надвинула платокъ на лице и опрометью вы 
бежала изъ лавки.
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— СтрЬкулистка! пожалуй стянула что! въ свою очередь 
зам'Ътшгь деньщнкъ и выглянулъ вслЬдъ бежавшей.

— Никакъ плачетъ? добавилъ онъ, возвращаясь въ лавку 
и вопросительно взглядывая на ея хозяина.

Бабьи слезы, прохныкается! равнодушно отозвался по
сл ед и т .

— Но Настенька не плакала: только всхлипыванье безъ 
слезъ невольно вырвалось изъ груди ея; закрывъ ллаткомъ 
лицо, она быстро бежала чрезъ улицу точно въ самомъ де
ле совершила преступление и стыдилась света божьяго, бо
ялась людей, встречавшихся съ ней. Она сильно ударила въ 
калитку, какъ будто спасалась отъ чего-то, проворно пере
скочила на дворъ и вдругъ очутилась предъ Агафьей Ильи- 
нишной.

Настенька на минуту остановилась, съ испугомъ подняла 
гл аза , точно просила помиловашя, точно грозный неждан
ный судья стоялъ предъ ней.

Агафья Нльинишна молчала и съ какимъ-то торжсствомъ, 
пристально, съ ногъ до головы осматривала девушку.

— Пустите, съ трудомъ произнесла последняя, сделала 
шагъ впередъ... но вдругъ , какъ бы въ изнеможенш, обло
котилась на деревянный перила лестницы и громко зары
дала.

Несколько секундъ она зге моина ничего говорить.
А гяфья Нльинишна также молчала и, казалось, радова

лась слезамъ своей жертвы; точно въ этихъ слезахъ видела 
какую-то для себя п и щ у, точно думала: горче поплачешь, 
скорее утеш иш ься.

— Да полно тебе, полно! накоиецъ произнесла она, этимъ 
ничего не поможешь, говорю тебе не поможешь, полно!

—  Простите меня! тихо ответила Настенька и взяла со
седку за руку.

— Да чего простить, что ты , обидела что ли меня, разве 
неволитъ кто, да мне плевать на все дело это, вотъ что!., 
и не заикнусь теперь, отсохни язы къ, коли заикнусь, и не 
проси, просить будешь, все одно, знать ничего не хочу, про
пади онъ совсемъ!.. Полно, полно, небось опять отецъ разо- 
биделъ, о чемъ плакать-то, полно!
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Настенька кое-какъ передала свою исторш  съ лавочни- 
комъ.

АгаФья Ильинишна пришла въ решительное негодоваше.
— Подлецъ онъ этакой! говорила она, да я  у него под

леца после этого и на грошъ брать не буду, приду, да въ 
самую его рыжую бороду, такъ вотъ прямо въ середину и 
плюну; онъ С'Е благородными людьми обращаться умей, съ 
благороднымъ человекомъ по благородному и говори, мошен- 
никъ этакой, Фу ты  подлецъ какой!— Она плюнула.— А и ты  
тоже хороша, что я  тебе отказывала когда что-ли, а? отка
зывала?. попрекала?., или ужь вы  думаете у меня и двугри- 
веннаго не хватитъ, обнищала совсЬмъ; что, голубушка, 
стыдно небось, то-то, знаю что стыдно, друга забыла, вотъ 
что»! добавила она ласково, опустила руку въ карманъ, вы 
нула оттуда несколько медной монеты и сунула ее Настеньке.

П оследняя ничего не сказала, она только схватила руку 
соседки и крепко ее поцеловала.

АгаФья Ильинишна испугалась и быстро отдернула руку.
— Настасья Семеновна полно дурить, смотри, ругаться 

буду! грозно произнесла она, но вдругъ засмеялась и поцело
вала девушку въ голову. Разбогатеешь, отдашь, заметила 
она улыбаясь.

Настенька ничего не ответила, щеки ея горели, она 
стояла онустивъ глаза въ«землю.

— А про это дело и поминать не смей, знать не знаю, 
ведать не ведаю!.. Утри глазки то, да смотри, стыдно тебе! 
снова заметила соседка, ш утя погрозила пальцемъ и пошла 
во свояси.

Настенька подняла глаза: они улыбались и, казалось, 
благословляли АгаФыо Ильинишну; только слезы блестели 
на ресницахъ, точно дождь сквозь солнце. Несколько минуть 
она простояла на крыльце.... Богъ знаетъ на чемъ сосре
доточились ея мысли: жалела-ли она прошедшаго, думала-ли 
о настоящемъ или мечтала о будущемъ; она вся сосредото
чилась сама въ себе и, по видимому забыла все окружающее, 
ничего не замечала, ничего не видела, потомъ, какъ-бы  опом
нившись отъ тяжелаго сна, вздохнула спокойнее, накинула 
платокъ на голову и снова вышла на улицу; купила студеню,
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да кусокъ ватрушки, воротилась домой и села у окна. Лице 
ея  не только не выражало прежняго страдашя, напротивъ, 
было совершенно покойно и какъ то особенно пргятно улы 
балось. Казалось, девушка забыла все свои непргятности, 
свое горе, свою нищету и голодт, и была чем ъ-то очень до
вольна, точно разбогатела вдругъ или отецъ ея лересталъ 
нить и иолучилъ хорошее место. Долго просидела она не
подвижно, облокотись головой на руку; не заметила даже, 
какъ наступили сумерки и опомнилась только тогда, когда 
Фигура чиновника промелькнула мимо окна.

Настенька встрепенулась и вскочила.
В ъ комнату вошелъ Семенъ Семенычъ. Костюмъ его 

былъ растрепапъ, разстегнутый вицъ-мундиръ выказывалъ 
грязную рубашку, галстухъ еле держался на шее; лице какъ-то 
глупо, безсознательно улыбалось, туловище слегка покачива
лось. Онъ остановился около дочери, взглянулъ на нее такъ, 
какъ будто хотелъ сообщить приятную новость. Заложилъ 
руки въ карманы, клюнулъ носомъ и вдругъ неожиданно 
Фыркнулъ.

Настенька невольно сделала шагъ назадъ, оперлась на 
комодъ и со страхомъ глядела на отца.

— А ты  чего смотришь! несвязно бормоталъ последнш, 
хлопая посоловевшими глазами и наклоняясь къ самому лицу 
дочери.— Я  знаю чего тьт смотрийгь, все знаю, я  тебя на
сквозь проникнуть могу, ты  думаешь что отецъ пьянъ, такъ 
это ты  врешь, а что если выпивши, такъ это точно, угоще- 
ш е было! понимаешь!... такое угощеше, что можетъ ты  та 
кого въ жизнь не увидишь, потому т ы — баба. Онъ опустилъ 
руку въ карманъ, вынулъ раздавленный сладкш пирожокъ и 
подалъ его дочери.

— На, гостинцу принесъ!
Настенька взяла пирожокъ и положила его на комодъ.
— Ъшь! отрывисто нроизнесъ Семенъ Семенычъ.
— После, папенька, отозвалась Настя.
—  Т>шь! громче прежняго повторилъ онъ.
Настенька откусила кусокъ и поторопилась проглотить

его.
—  Я  теперь этого обеда не стану есть, продолжалъ Семенъ
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Семенычъ, я  теперь на этотъ обедъ вотъ что! Онъ повер
нулся къ столу и плюнулъ. Купца знакомаго встретили, дело 
ему совершилъ, благодарность была., мадерой накатились, 
обедали въ китайскомъ городе П екине, пуншъ пили, ликеру, 
органъ игралъ, музыка... понимаешь?..— Семенъ Семенычъ, 
вероятно для большого удостоверешя дочери, началъ изда
вать ртомъ каюе-то звуки.

—  Ты , Настюшка, не сердись, говорилъ онъ нисколько 
спустя, довольно слезливымъ тономъ, потому, ты  думаешь, 
что я  не чувствую какой я  человеки; я  человеки свинья, 
пропадшш человеки, честное слово,— свинья!., слушай ты, 
я  все эти дела бросить могу, какъ скажу сегодня не пить, 
ну и кончено,., а только ты  не суди меня, меня обидели,., 
я  виноватъ, а меня обидели,.. у меня можетъ на сердце горе 
лежитъ, потому и пыо!.— Онъ не договорилъ, махнулъ рукой 
и совершенно неожиданно заплакалъ.

Настенька решительно не знала, что отвечать; она боя
лась пошевельнуться, а между тем ъ въ глазахъ ея блеснуло 
что-то радостное, она въ недоуменш смотрела на отца, точно 
не верила слезамъ его, точно въ действительности ихъ же
лала вернее убедиться.

— Прости ты  меня, по превшему продолжалъ Семенъ 
Семеныч'ь, ужь у меня характеръ такой, что я  только уме
рить себя не могу, потому, горе!., я  виновата,, а меня оби
дели, я  кончу, все кончу, самъ къ директору пойду, скажу: 
ваше превосходительство, посадите меня подъ арестъ, на 
хлебъ на воду; только въ обиду не дайте, въ обиду! Онъ 
ударилъ себя въ грудь, сильно пошатнулся, схватилъ руки 
дочери и сталъ целовать ихъ.

Настенька не могла удержаться; она зарыдала въ свою 
очередь, бросилась на шею къ отцу и осыпала его поцелуями. 
«Папенька, папенька!» твердила она, задыхающимся голо
сомъ.

Бедная девуш ка въ настоящую минуту была совершенно 
счастлива, после смерти матери она не слышала ласковаго 
слова и откликнулась теперь на него со всемъ пыломъ сво
ей любящей души.

— Папенька! продолжала она радостными и умоляющими 
Отд. I . 3
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голосомъ, «родной ты  мой, да разве я-то не люблю те^я, брось 
ты  пить только, брось,... пускай бедны мы, все одно, я  тогда 
и работать прилежнее буду, духу-то у меня больше будетъ... 
И  зач'Ьмъ тебе вино это, зач'Ьмъ?.. ведь скверное оно, горь
кое, кислое... П ить будешь, такъ ведь и я  пропаду, съ го
ря да тоски что нибудь надъ собою сделаю, на нехорошее 
пойду!., вонъ и все добро куда д’Ьлось, ничего нЪтъ у насъ, 
на вино все ушло, всякую тряпку туда спровадили, до чего 
дойдемъ этакъ?.. папенька, пощади, спаси ты  меня! Она 
взглянула на отца и вдругъ опустила руки.

Лице Семенъ Семеныча приняло грозное выражеше, 
слезы на немъ исцезли, онъ пошарилъ рукой въ кармане, 
вытащ илъ нисколько копйекъ медной монеты и протянулъ 
ихъ дочери.

— «Возьми водки!» произнесъ онъ совершенно неожиданно.
— Девуш ка отодвинулась на ш агъ въ сторону и такъ смо

трела на отца, какъ будто не доверяла глазамъ своимъ.
— «Возьми водки, нить буду!» снова повторилъ онъ.
Настенька протянула дрожащую руку и взяла деньги, но

осталась неподвижно на месте.
— «Тебе говорятъ, водки возьми!» крикнулъ Семенъ Се- 

менычъ. «Ты  меня попрекать вздумала, продолжалъ онъ, 
такъ на это мне плевать, а ты  меня учить не можешь, не 
твое это дело, ты  судиться съ родителемъ не смеешь, роди
тель съ тобой можетъ все сделать, все... оттого и пыо что 
уважения нетъ!.. Какое добро, ты  мне скажи, кто прюбрелъ 
его, ну! . а коли я  пршбрелъ, значить мое, хочу берегу, хо
чу, Фу!., мне плевать, я  на это служу, жалованье получаю. 

‘Пошла возьми водки, пить хочу!» грозно добавили онъ.
— »Папенька,папенька!» умоляющимиголосомъ, съ какой- 

то робкой надеждой, произнесла Настенька и бросилась на 
колени.

— «Молчать!» неистово крикнулъ отецъ и покачнулся къ 
дочери.

П оследняя быстро вскочила, бросила на столъ деньги и 
отошла въ сторону.

—  »Я за водкой не пойду!» твердыми, решительными го- 
лосомъ сказала она.
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Семенъ Семенычъ поднялъ посоловевппе глаза свои и въ 
первую минуту, казалось, не зналъ что отвечать, только гу
бы его затряслись сильнее обыкновеннаго.

—  «Не пойдешь, а родительской руки попробовать не хо
чешь?)' нисколько спустя произнесъ онъ, вы ставляя на от- 
летъ сжатую кулакомъ руку.

— «Что вамъ угодно, папенька, делайте со мной что хо
тите, я  ничего не' боюсь, на все готова, бейте; я  въ вашей 
воле, а только въ кабакъ не пойду!.. Побойтесь Бога, опом
нитесь, куда вы меня посылаете!., поглядите на себя, ч-Ьмъ 
стали вы, васъ люди стыдятся, кто на улице встретить от
вернется, пьяница, пьяница скажетъ всякш !.. Если ужь меня 
не жаль, такъ хоть себя бы пожалели, весь домъ разорили, 
уничтожили, мать въ могилу вогнали, да и себя сгубили!». 
Настенька хотела продолжать, но вдругъ остановилась, буд
то испугалась что сказала много; она не понимала, какъ р е 
шилась высказать то, о чемъ такъ долго молчала, чему до 
■сихъ поръ такъ безусловно повиновалась.

Семенъ Семенычъ, казалось, отрезвился; онъ выпрямился, 
вытаращ илъ глаза и слушалъ дочь такъ, какъ будто она го
ворила о чемъ-то сверхъестественном^

— «Да ты  съ к ’Ьмъ говоришь?» произнесъ онъ съ разста- 
новкой, оглядывая Настеньку съ головы до ногъ, точно не 
вЪрилъ глазамъ своимъ, что передъ нимъ стоитъ она, а не 
другая женщина.

—  «Съ несчастнымъ отцомъ!» хладнокровно ответила де
вушка.

— «А ты  знаешь, какъ съ отцомъ говорить, учили тебя 
какъ говорить, а?., знаешь, что тебя отецъ убить можетъ, 
убить!., ты  меня сосать вздумала, зм ея ты  подколодная...» 
Глаза Семенъ Семеныча налились кровыо, все лице скрю
чилось, онъ сжалъ кулаки и подвинулся на шагъ къ дочери.

П оследняя отскочила къ дверямъ.
— «Стыдно вамъ, ничемъ я  не виновата», говорила она 

дрожащимъ голосомъ, «убейте меня, убейте, лучше будетъ, 
хоть свою грешную душу снасу, не отецъ, а врагъ вы  мне!»

Семенъ Семенычъ заревелъ, схватилъ со сдола тарелку и 
яустилъ ее въ Настеньку; последняя успела выскочить за
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дверь. Тарелка ударилась объ полъ и разлеталась въ мелшя 
дребезги.

Нисколько минутъ Семенъ Семенычъ простоялъ на месте 
неподвижно; онъ усталъ, умаялся и тяжело дыгаалъ, потомъ 
плюнулъ въ сл'Ъдъ дочери, сйли на диванъ и положили на 
столъ голову. Долго онъ просидели въ такомъ положенш, 
казалось, заснулъ и вдругъ разразился тяжелыми всхлипы- 
ваньемъ. Богъ знаетъ о чемъ плакали этотъ человеки, со
весть ли пошевельнулась въ немъ, слова ли дочери задали 
его душу, раскаяш е или злоба грызли ее или просто вин
ные пары делали свое дело, и слезами текли изъ глазъ, кто 
знаетъ! «Все противъ меня, все, говорили онъ, не переста
вая всхлипывать, и родная дочь противъ, Н астя противъ!... 
что я  имъ сделали, разве я  отъ себя пью, я не отъ себя, 
такая воля на то,.. Богъ съ тобой, оставила ты  отца, ну и 
ступай, куда хочешь туда и ступай, мне все одно, а только 
счастья тоже не будстъ, пропадемъ, все пропадемъ!.. Я  на 
тебя рукой махнули, содержать мне тебя нечймъ, ты  ни
щ ая, ну какъ хочешь, такъ и живи. Я  хочу одинъ быть, 
одинъ, я  бабьихъ слезъ видеть не могу, жгутъ оне меня, 
жгутъ!» громко заключили онъ, ударивъ кулакомъ по сто
лу, встали, прошелся взадъ и впереди по комнате, застегнули 
вицъ-мундиръ, надели Фуражку, взяли брошенныя дочерью 
деньги, махнули рукой и, шатаясь, вышелъ на улицу.

— А между т'Ьмъ, въ то время, когда Настенька отказа
лась бежать за водкой, въ комнате А гифьи Нльинишны 
происходила следующая сцена.

З а  столомъ, уставленными бутылками, посреди табачнаго 
дыма, развалясь на диване, сидТ'.лъ знакомый читателю В а- 
сил1Й Прохорычъ; возле него помещался молодой, безборо
дый юноша, съ датскими, нужными лицомъ, окаймленными 
густыми, светло русыми волосами. Противъ гостей, небреж
но облокотись на столъ, сидела сама хозяйка съ папироской 
въ зубахъ.

По раскрасневшимся лицами всЬхъ нрисутствовавшихъ, 
ихъ шумными, несвязными речами, слишкомъ резкому хо
хоту Василья Прохорыча, совсемъ дремлющими глазами мо
лодого человека, растрепаннымъ волосами АгаФьи Ильиниш-
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ны  и, наконецъ, по количеству пустыхъ бутылокъ, валяв
ш ихся на столе и подъ-столомъ, можно _ было догадаться, 
что компашя порядочно выпила.

— «Ну, Павлушка, качай!» говорилъ разгулявшейся В а
силёй Прохорычъ, наливая стаканъ своему товарищу.

—  «Не хочу, ей богу не хочу... я  не пьянъ, а не хочу 
только» съ трудомъ произнесъ посл'Ьднш и выпрямился, в е 
роятно желая доказать свое трезвое состоите.

Василёй Прохорычъ захохоталъ и подвинулъ стаканъ къ 
АгаФЬЙ Ильинишн’Ь.

— «Ну, тебя и спрашивать нечего, наливай себя!»
Х озяйка улыбнулась, взяла стаканъ, осушила его залпомъ

и громко поставила на столъ.
—  А меня-то и забыли, небось? произнесла она съ хохотомъ.
—  Эка лйшён баба, замйтилъ Василёй Прохорычъ и сно

ва налилъ стаканъ. Вонъ, Павлушка, смотри, не по твоему!
— «По гусарски» пробормоталъ молодой человЪкъ, от- 

крылъ глаза и улыбнулся.
—  «Молоды еще, а тоже бедовый будетъ!» проницатель

но заметила Ага-ьья Ильинишна.
— «На то и родственникъ, свои люди, такое т е ч е т е  въ 

крови значитъ!» съ гордостью отозвался Василёй Прохорычъ.
— «Я говорю тебе, что я не ньянъ, я  могу много вы 

пить,.. где же я ньянъ, съ чего?» убедительно доказывалъ 
Павлуша, вероятно, не разелушавъ въ чемъ дело.

Гость и хозяйка разразились смехомъ. Родственникъ 
обиделся и отвернулся.

— Молодого человека конфузятъ только! вступилась б ы 
ло  А гяф ья  Ильинишна.

—  «А тебя старую небось никакимъ дьяволомъ не скон
фузишь», заметилъ Василёй Прохорычъ; «вотъ надула толь
ко, бестёя этакая, бить бы тебя нужно, право бить, только 
что значитъ въ милостивомъ расположенёи, а въ иной слу
чай подвернись, у!..» Онъ взялъ за горлышко пустую бу
ты лку и ш утя погрозилъ ей.

—  «За что бить-то, надула еще либо нетъ , вотъ что!., 
коли надула, тогда и бей, сама дамся, бей!»

Она неожиданно, къ удовольствию присутствовавшихъ
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затянула какую -то песню, но скрыпъ двери заставилъ ее 
замолчать и обернуться.

— «Кто тамъ?» сердито произнесла она.
В ъ комнату вошла Настенька.
АгаФья Ильинишна разинула было рогь отъ удивлешя, 

но тотчасъ же опомнилась, и поспешила встретить д-Ьвуш- 
ку. Василш Прохорычъ самодовольно улыбнулся, кивнулъ 
головой и прищурилъ масляные глаза. Молодой человйкъ 
клюнулъ носомъ столъ, пробудился и какъ-то дико смотр&иъ 
на происходившее.

Настенька отнюдь не подозревала гостей у Агачьи Ильи- 
нишны: она прибежала сюда, чтобъ спастись отъ отца, про
ворно толкнула дверь и неожиданно очутилась предъ шум
ной, веселой компанией. Она стояла неподвижно, въ недо
умении, держась за ручку двери и вопросительно смотрела 
на присутствующихъ, какъ будто соразмеряла ихъ силы, 
какъ будто требовала ответа на немой вопросъ свой, какъ 
будто боролась со стыдомъ, страхомъ и отчаяшемъ... Б ъ  
первую минуту она сделала движ ете, чтобъ вернуться до
мой, но подоспевшая Агачъя Ильинишна крепко схватила 
ее подъ руку.

—  Гостья-то, гостья какая! кричала она, приседая и си
лясь оттащить девушку. «Господа кавалеры, будьте учтивы, 
ангажируйте барышню!»

— Настасья Семеновна, милости просимъ, полно церемо
ниться, люди знакомые, заметилъ Василш Прохорычъ вста
вая и указывая на стулъ. Присядьте,' винца выкушайте, 
приятели будемъ, осчастливьте, барышня!

— Садись, садись, говорятч,! повторяла расходившаяся 
АгаФья Ильинишна, тащ а за собою дЬвушку и усаживая ее 
возле дивана.

Настенька села.
Безбородый юноша поместился въ некоторомъ отдалении, 

сзади ея, глаза его несколько прояснились, онъ меньше кле- 
валъ носомъ, безпрестанно улыбался и поминутно взглядывалъ 
то на свою соседку, то на хозяйку и Василья Прохорыча.

— Какъ поживаете, барышня, давно невидались, видно 
спесивы очень, хорошеете все, право хорошеете... а мы
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ботъ  ея кота рожденье справляемъ, съострилъ послйднш, 
указывая на' А гяфыо Ильинишну и наклоняясь ближе къ 
гостьА

Павлуш а засмеялся.
Настенька подняла голову. «Благодарю васъ,» ответила 

она довольно сйЪло, я  не знала, что зд-Ьсь посторонше есть.
— А еслибъ и знали, боитесь развФ?

* — Не боюсь, а только,., вотъ я  можетъ помешала вамъ?..
—  ЧЪмъ же это помешали! такая хорошенькая развЬ 

ном'Г.шать можетъ?.. выкушайте винца-то, сладенькое!
— Я  не пыо ничего, отозвалась Настя.
— Жаль! вотъ и мы тоже не пьемъ, а только для слу

чая выпили,., пригубьте барышня,., ну, не пьете такъ руч
ку хлопнете, — регтеИех. Онъ нротянулъ руку.

П авлуш а хлопалъ посоловевшими глазами и исподтишка 
смеялся.

—  Оставьте, пожалуйста, я  уйду лучше! умоляющимъ го
лосомъ произнесла Настенька.

Василш Прохорычъ проворно выпрямился.
—  Не буду, не хотите, не буду, слово сказали и умерло, 

рагйонпе/, тайетозеП е, такъ что-ли? зам'Ьтилъ онъ, какъ бы 
испугавшись, и мигнулъ своему товарищу.

—  Очень хорошенькая ручка! не смйло вмешался посл'Ьд- 
нш  и умильно, какъ котъ, у котораго пощекотали за ухомъ, 
взглянулъ на д’Ьвушку.

—  В ы  насъ извините, говорилъ Василш Прохорычъ сно
ва нагибаясь къ НастенысЪ, мы ребята простые, все но ду
лей дМ ствуемъ, а что съ язы ка соскочить, такъ это пустя
ки, внимания не стоить,., сердитесь барышня?

Настенька ничего не отвечала и нисколько отодвинулась.
А гяфья Ильинишна все время стояла сзади гостьи и то 

одобрительно кивала головой, то хмурилась и мигала.
— О чемъ же мы толковать будемъ, о погоде можетъ Н а

стасья Семеновна, сегодня погода мокрая, насмешливо за
метили Василий Прохорычъ, уперъ руки въ колени и оки- 
нулъ дикимъ взглядомъ все общество.

— Д а-съ  мокрая, отозвалась Настенька.
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Павлуша Ф ы ркнулъ, но тотчасъ-же принялъ серьезную 
мину.

— В ы  все работаете, это очень трудно; можно глазки 
испортить, снова вмешался онъ, искоса заглядывая въ лице 
девушки.

— Работаю! ответила Настенька. Намъ нельзя не рабо
тать! добавила она со вздохомъ.

— Работать скучно-съ! вотъ лучше бы въ гости ко мне 
прНхали, решительно нроизнесъ Василш Прохорычъ и на
хально взглянулъ на девушку.

Последняя горько улыбнулась. Нельзя этого! ответи
ла она.

— Почему-жъ нельзя? я  пожалуй и карету за вами 
пришлю.

— Благодарю васъ, а только нельзя этого.
—  Что-жъ такъ?
—  Зачемъ же я  къ вамъ поеду, сами подумайте, разве 

девушки къ мужчинамъ ездятъ? разве хорошо это?
—  Известно хорошо! утвердительно заметилъ Василш 

Прохорычъ.
— Очень мнопя ездятъ! подхватилъ родственникъ.
А гяфья  Ильинишна самодовольно улыбалась и мигала.
— Ничего-съ! тутъ худого ничего нЬтъ, пргедете, поси

дите, чайку напьетесь, поговоримъ, иоболтаемъ, конч>етки мо- 
жетъ любите, м ы  к о н ф с т ъ  ириготовимъ и работу если нужно 
дадимъ, у насъ всякой работы вдоволь, всемъ хватитъ... 
рубашки шьете-съ? вопросительно, совершенно серьезно, до- 
бавилъ Василш Прохорычъ.

А гифья Ильинишна, въ знакъ особаго удовольствгя, при
села и махнула рукой. Павлуша облокотился на спинку сту
ла и зажалъ рукою ротъ, но вдругъ, боясь своимъ смехомъ 
нарушить серьезный тонъ товарища, вскочилъ и выбежалъ 
въ сени. Хозяйка последовала за нимъ.

Василш Прохорычъ тотчасъ воспользовался ихъ отсут- 
ств1емъ.

— Вотъ изволите видеть, Н астасья Семеновна, убеди
тельно продолжалъ онъ, известно шутки шутками, все это 
значитъ ни къ чему, а только я  васъ полюбилъ очень, такъ
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полюбилъ, что даже самому смешно становится... Я  чело- 
векъ одинокш, холостой, могу васх уважать по истине; 
этому вы поверьте, а не то у Агатьи Ильинишны осведомь
тесь, она меня знаетъ, сумнЪваться нечего, что потребуется 
вамъ—все сделаю, и денегъ дамъ и квартиру найму, однгЬ 
шпалеры пущу т а т я ,  что въ носъ бросится, потому у меня 
денегъ въ волю, никто мне указать, не можетъ, что хочу 
то и делаю, какъ мой нравъ укажетъ такъ и поступлю, ни
чего не жаль, только бы люди знали, каковъ я  есть! сотня 
такъ сотня, ты сяча такъ тысяча, все одно! Таковъ я  чело- 
векъ , Настасья Семеновна, что въ иную нору даже скука 
возьметъ, все думается куда бы деньги деть, ну и сочинишь 
безобраз1е такое, что после самъ дивишься, такой значитъ 
капризъ найдетъ,— ей богу-съ?.. Опять же и противнаго во 
мне ничего нетъ , всякая девушка любить можетъ, а только 
видевши ваше благородство, я  отличаю васъ!.. Заживемъ душа 
въ душу, только и будемъ, что любить другъ друга, есть, 
пить, да на рысакахъ разъезжать, смотри да дивуйся!.. Н а
стасья Семеновна, осчастливьте, въ бархате ходить будете!» 
Онъ взялъ ее за руку.

Бо все время монолога Васил1я Прохорыча, Настенька 
сидела, потупивъ глаза въ землю, и перебирала складки на 
платье; бледное лицо ея выражало полное отчаяше, каза
лось горе заглушило ея робость, придало ей смелость и силу 
спокойно выслушать предложеше своего соседа. Только при 
прикосновенш руки носледняго, легкая дрожь пробежала по 
жиламъ Настеньки, да на бледныхъ щекахъ ея вдругъ вы- 
ступилъ яркш  румянецъ. «Господи! что вы со мной делае
те, за что вамъ любить меня?» тихо произнесла она.

— Известно за что, за красоту!» отвечалъ Василш Про
хорычъ. —  «Настасья Семеновна, верьте, будете любить 
меня, озолочу!» продолжалъ онъ, сжимая ея руку.

Настенька ничего не отвечала.
— Будете? повторилъ онъ снова.
Настенька молчала и взглянула на Василия Прохорыча 

такъ, какъ будто хотела проникнуть въ его душу.
— Фу, ты , хороша какъ! почти крикнулъ онъ и выпус- 

тилъ ея руку.
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В ъ комнату вошли Павлуша и хозяйка.
— Н у что, Н астасья Семеновна, говорила последняя, 

облокотясь всймъ туловищемъ на столх и лукаво посмотр4въ 
на девушку; поговорили объ чемъ?.. да что —жъ ты  винцп не 
выпила?»

— Р азве  я  пыо, А гяфья Ильинишна?
—  Да в'Ьдь и мы не пьемъ, а на радости!
—  На какой радости?
— На радости? повторила хозяйка, и захохотала.
Василш Прохорычъ строго взглянулъ на нее, она вы 

прямилась, замолчала, но въ свою очередь покосилась на 
гостя.

— Охъ, ссрдитъ больно! заметила она, налила стаканъ и 
выпила.

Настенька подняла глаза и взглянула на хозяйку.
Скоро разговоръ принялъ прежний шутливый характеръ. 

Настенька сделалась иредметомъ общаго внимаш я; Василий 
Прохорычъ не спускалъ съ нея глазъ; Павлуша вертелся и 
просилъ нозволешя поцеловать кончикъ ея мизинца; А гвфья 
Ильинишна лукаво улыбалась, вмешивалась туда, где ее 
не спрашивали и , угрожаемая различными жестами и сло
вами Василия П рохорыча, снова умолкала. Настенька все 
выслушивала; она сидела неподвижно на своемъ стуле, блед
нела, краснела, порой улыбалась, порой опускала глаза; ей 
было неловко, она чувствовала себя не на м есте и не зна
ла, куда деваться.

Дверь въ комнату отворилась, на пороге показался пья
ный Семенъ Семенычъ. В ся Фигура его, по наружности, вну
шала и см ехъ , и сострадаше и отвращ сте. Брюки опусти
лись, коленки согнулись и, казалось, еле держали туловище; 
измятая, неуклюжая Фуражка торчала на затылке. Онъ мор
щился и мутно гляделъ на присутствующихъ, какъ будто 
спрашивалъ: зачемъ они здесь, какъ будто не доверялъ самъ 
себе: туда ли поналъ онъ, куда идти хотелъ.

Настенька слегка вскрикнула и закрыла лице руками; В а
силий Прохорычъ и Павлуша вопросительно смотрели то на 
нее, то на вошедшаго; АгаФья Ильинишна, въ первую ми
нуту, растерялась совершенно и только злобно взглянула на
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чиновника, но потомъ вдругъ подскочила и встала передъ 
нимъ, стараясь заслонить собой д'Ъвушку.

— Что батюшка, что надо, не туда попалъ видно, гости 
зд'Ьсь, говорила она, стараясь оттеснить Семенъ Семеныча 
къ двери.

Послйдш й протянулъ р у к у , отстранилъ хозяйку и сд’Ь- 
лалъ шагъ впередъ.

— Честной компании миръ и любовь! несвязно пробор- 
моталъ онъ, остановился, снялъ Фуражку, выпрямился и сип
лыми, дрожащимъ голосомъ лродекламировалъ: к Вино весе
лить сердце человека!... В ы  меня извините, господа, я  
выпивши, это точно, извините меня!» прибавилъ онъ, нисколь
ко спустя, довольно плачевнымъ тономъ.

— Вамъ что нужно? крикнулъ Василш Прохорычъ.
—  Извините м еня, продолжали Семенъ С ем ены чъ:— не 

имЬю чести знать вашего имени и отчества, я  выпивши, это 
точно, а только я  говорить могу.

— Постыдились бы въ такомъ вид_Ь чужимъ людямъ по
казываться! съ негодовашемъ заметила АгаФья Ильинишна, 
по-прежнему закрывая собой Настеньку.

Семенъ Семенычъ взглянули на хозяйку и сдйлалъ ей 
какую-то гримасу; Василш Прохорычъ и Павлуша невольно 
разсмЪялись.

— Ваше высокоблагород1е! произнесъ онъ, кладя руку на 
сердце: — извольте выслушать благороднаго человека, какъ 
вы дворянинъ и я  дворянинъ, мы объясняться можемъ, а 
для этой шлюхи я  своего язы ка даже безпокоить не стану, 
я  только на вей ея рйчи одно могу! Онъ указали на АгаФыо 
Ильинишну и плюнули.

Хозяйка ответила ему тймъ же.
— Эка безпутный человйкъ! Василш Прохорычъ, да вы- 

гоньте вы  его, срамъ и только.
Семенъ Семенычъ приняли важную позу.
— Кто меня выгнать можетъ? кто? говорили онъ, уда

р я я  себя въ грудь;—ты  молчи, я  съ ихъ высокоблагородгемъ 
говорить хочу, я  человеки благородный....

— Да вамъ что нужно? громче прежняго крикнулъ В а
силий Прохорычъ и встали съ своего мйста.
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Настенька отняла руки отъ лица— оно было бледно; она 
съ ужасомъ смотрела на происходившую сцену.

— Мне ничего не нужно, я  загулялъ.... ваше высоко
благородье ! повторилъ Семенъ Семенычъ.

Василш Прохорычъ сделали движенье внередъ. Настень
ка схватила его за сюртукъ.

— Ради Бога! онъ уйдетъ! прошептала она дрожащимъ, 
умоляющимъ голосомъ и встала.

Василш Прохорычъ удержалъ ее за руку.
— Куда вы? спросилъ онъ.
Девуш ка невольно опустилась на стулъ.
— Ваше высокоблагородье! Не прикажите дворянина по

рочить , отъ всякого человека стерплю , отъ бабы не могу 
стерпеть.... В ы  меня извините, ваше высокоблагородье, я  
выпивши, это точно, а только я  ни въ чемъ не препятствую; 
вотъ тутъ  моя дочь сидитъ, а мне до этого дела нетъ , я  на 
все это плевать хочу.... я  виноватъ, я  несчастный, потому 
меня обижаютъ все, я  несчастный! добавили онъ, совершен
но жалобными тономъ.

Василш Прохорычъ вытаращили глаза и съ удивленьемъ 
смотрели на Настеньку.

— Отецъ ваши? спросилъ онъ.
— Отецъ! еле слышно прошептала она, опустила голову 

и заплакала.
Павлуша сморщился, поставили на носъ лорнетку и раз- 

сматривалъ чиновника. Последний сдЬлалъ два шага впереди 
и остановился противъ дочери.

Василш Прохорычъ не знали, что делать; при другихъ 
обстоятельствахъ, онъ не задумался бы выгнать Семена Се
меныча, но слово «отецъ» , невольно удерживало его; онъ 
боялся, на первый рази, обидеть Настеньку, навлечь на се
бя ея негодованье, и изподлобья, съ некоторыми участьемъ 
или, вернее, досадой, смотрели на девушку.

— Чего плачешь! говорили Семенъ Семенычъ, обращаясь 
къ дочери: — я тебе все прощаю, все, мне ни до чего дела 
н етъ .... здесь кутежъ, господа гуляютъ, ты  въ гости пошла, 
ну и кончено, мне дела нетъ , гуляй!... Ваше высокоблаго
родье, вы  меня извините, а только я  какъ отецъ говорю, она
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Девушка хорошая.... какъ я  дворянинъ, и вы моему слову 
поварить можете, а только, она дйвушка съ чувствомъ! Я  
эти д'Ьла самъ понимаю, во всЪхъ жуирскихъ компаньяхъ 
перебы валъ, насчетъ женщинъ такъ это , какая понравит
ся!... Онъ высунулъ впередъ голову и чмокнулъ въ воздухъ.— 
Извольте разсудить, ваше высокоблагородье, она сирота, толь
ко хнычетъ в с е , ж алуется, а я  на эти слезы смотрЬть не 
могу, потому гулять хочу, ну, и кончено, пропадай! Ваше 
высокоблагородье! прикажите благородному человеку подне
сти! добавилъ онъ совершенно неожиданно, выпрямился и по- 
ложилъ руку на сердце.

При послЪднихъ словахъ, Настенька вздрогнула и быстро 
подскочила къ отцу.

—  Уйдите, пойдемте, скорее пойдемте! говорила она шо- 
потомъ, употребляя всЪ усилья, чтобъ оттащить Семена Се
меныча.

Посл'йдшй однако держался довольно крепко.
— Пошла прочь! говорилъ онъ, силясь освободиться. —  

Ваше высокоблагородье, прикажите поднести.
Василш Прохорычъ отвелъ Настеньку въ сторону.
— Оставьте его, садитесь! замйтилъ онъ, съ н-Ькоторымъ 

волненьемъ.
Настенька опустилась на стулъ. Къ ней подс^лъ Павлу

ша и что-то заговорилъ, но дЪвушка вовсе не слушала его: 
она сид'Ьла бледная, понуривъ голову, изподлобья взгляды
вала на отца и на все окружаю щ ее, вздрагивала и тяжело 
дышала.

— Дайте ему глотку-то  залить, авось угомонится.... У! 
ненавистный этакой, на, уйди только! произнесла Агаъья Иль- 
инишна, ты кая чиновнику полный стаканъ съ виномъ.

Василш Прохорычъ въ нетерпЪнш ходилъ взадъ и впе
редъ по комнат?:.

Семенъ Семенычъ дрожащей рукой взялъ стаканъ и окн- 
нулъ взоромъ все собранье.

—  З а  здравье и благоденствье дома сего ! произнесъ онъ 
ььа расп'йвъ, хриплымъ баритономъ и выпилъ. —  А ты , Н а
стасья, ихъ высокоблагородье люби, я  тебЪ приказываю, по
тому онъ челов’Ькъ благородный:—благородный челов’Ъкъ за



всегда уваженья достоинъ!... Онъ снова выпрямился и обра
тился къ Василию Прохорычу : ваше высокоблагородье ! вы  
меня извините, осмелюсь просить, какъ дворянина, у дворя
нина, что милости будетъ, не откажите странствующему чи
новнику!... до жалованья, ваше высокоблагородье.— Онъ про
тянули руку.

Настенька помертвела и упала на спинку стула.
Васыльй Прохорычъ остановился, вынули изъ кармана 

бумажники, вытащили пятидесятирублевую ассигнацью и по
дали ее Чечеткину.

Семенъ Семенычъ вы тянули руки по швами, вытаращили 
глаза и уставили ихъ на бумажку: несколько секундъ онъ 
стояли молча, неподвижно, какъ будто озадаченный какими 
нибудь сверхъестественными явленьемн, потоми вдругъ бы
стро нагнулся, поцеловали руку Василья Прохорыча и схва
тили милостыню.

—  Великодушный мужи! неожиданно проревели они: —  
иснолнися сердце мое похвали ки тебе.... монументи воз
двигну! Они замолчали, слезы закапали изъ глази его.

А гяфья Нльинишна злобно смотрела на Ч ечеткина, она 
покусилась даже вырвать бумажку у Василья Прохорыча, но 
они грубо оттолкнули ее.

— А ты  тоже, словно истуканъ сидитъ, обрадовалась не
бось! заметила она, расталкивая Настеньку.

Последняя сидела, какъ мертвая, тупо уставивъ глаза 
въ землю: казалось, все чувства онемелы въ ней или погру
зились въ тяж елы й сони.

Семенъ Семенычи всхлипывали.
— А ты , Н астасья, говорили онъ:— любы его сьятель- 

ство , люби!... монумента достоинъ!... люби, сторшщю воз
дай е м у ! ., а я  загуляли теперь! добавили они очень весе
ло, покачнулся, махнули бумажкой по воздуху, сделали ка
кую-то гримасу АгаФье Ильинишне, стукнулся въ дверь и 
вышелъ.

Все оставшьеся вздохнули свободььее. Только А гиф ья 
Нльинишна не могла успокоиться; она моргала и ворчала 
сама си собой.

Васильй Прохорычъ подошелн къ Настеньке.

46 РУССКОЕ слово.
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—  Эка бЬдная, отецъ напугадъ, въ полголоса, съ нЬко- 
торымъ сожалЬшемъ, сказалъ онъ.

Настенька ничего не ответила и вдругъ громко зарыдала.
Василш Прохорычъ схватилъ ее за талыо. Полноте, 

чего вы ... полно... чего?., я  заступлюсь за васъ, говорилъ 
онъ, цЬлуя девуш ку въ голову.

Настенька зарыдала еще сильнЬе, она упала - головой на 
грудь Василья Прохорыча и, казалось, каялась въ чемъ-то 
предъ нимъ, молила его о своемъ спасеши, или, въ стыдЬ 
и отчаянш, сама себя не помня, она вся отдалась ему, за 
одно ласковое слово, за легкое участхе къ ея горю.

Прошло нисколько минутъ... Настенька не переставала 
плакать; тронутый купецъ, по прежнему, какъ могъ, утЬ- 
шалъ ее.—Наконецъ, она очнулась, подняла голову, посмо
трела вокругъ себя и вдругъ ноги ея затряслись, она креп
ко схватила Василья Прохорыча за руку, и упала на стулъ.

В ъ комиат!> никого не было. — Х озяйка и Павлуша ку
да-то исчезли.

I I I .

Прошло нисколько мЬсяцевъ и жизнь Настеньки изме
нилась совершенно. Семенъ Семенычъ закутилъ окончатель
но, до полнаго безобразья. — Получивъ щедрую милостыню 
онъ пропалъ изъ дому.— Б ’Ьдная дочь напрасно искала отца, 
напрасно А гатья Ильинишна рыскала но ближайшимъ трак- 
тирамъ и харчевнямъ, навЬдывалась въ должность: его ни- 
гдЬ не было.

аУмеръ!» шептала сама съ собой Настенька, «умеръ! не 
привелъ его Господь и скончаться-то дома, хоть бы глаза 
своими руками закрыла.»

А между тЬмъ Семенъ Семенычъ тяжело хралЬлъ гдЬ- 
то въ грязи на тротуарЬ; ни сы рая осенняя ночь, ни мок
рый снЬгъ, ни жесткое ложе, не могли нарушить его по
коя. БЬжавш ая мимо собака остановилась, обнюхала лежав- 
шаго, заглянула ему въ лице, но, почуявъ дыхаш е живаго 
существа, отскочила, залаяла и побЬжала дальш е.— Ш едш ш
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по дороге мужикъ толкнулъ его ногой. Семенъ Семенычъ 
испустилъ глухой звукъ и скатился на мостовую.

—  «Вишь ты ... баринъ кажись!» произнесъ мужикъ, 
усмехнулся, покачалъ головой и иобрелъ дальше.

А Семенъ Семенычгь все спалъ, спалъ до утра, когда 
дворникъ ближайшаго дома сжалился и растолкалъ его.

— «Вставай баринъ.... чаво.... нешто место спать тутъ, 
тутъ  спать не приказано, тутъ публика ходитъ, вставай!» 
говорилъ онъ, приподнимая туловище Чечеткина за плечи 
и усаживая его на мостовую.

Семенъ Семенычъ промычалъ что то, открыли посоло- 
вевппе глаза, мутно огляделъ вокругъ себя и приподнялся 
съ номощпо дворника.

— «Где тутъ выпить можно?» несвязно пробормотали 
онъ, прислонившись къ забору.

—  «А эвона-тъ, черезъ улицу ступай, тамъ можно,» отве
тили дворникъ.

Семенъ Семенычъ кивнули головой и побрели, — ш ата
ясь изъ стороны въ сторону.

На другой день онъ явился домой, еле живой, оборван
ный, общипанный, почти безъ всякаго созиашя, въ сопро- 
вожденш нолиценскаго солдата.— Настенька была спокойна, 
не вздыхала, не плакала, она радовалась, что довелось ей 
еще разъ увидеть отца, что если и умретъ онъ, то на ея 
рукахъ, а не на улице, где нибудь.— Сердце ея чувствова
ло, что не долго скорбеть ему за отцовскую участь, что 
скоро все кончится, все забудется.— Съ чувствомъ безплод- 
наго сожалешя, съ тупыми, неподвижными взоромъ, она сто
яла у постели больнаго и мысленно припоминала свое мла
денчество, свой детсш й лепетъ, когда она, протягивая ру- 
ченки, встречала и обнимала отца, когда мать ея была такъ 
довольна и счастлива, а теперь.... не щаль отца, смерть—  
лучший конецъ ему, а жаль его горькой участи, жаль самое 
себя.— Настенька невольно вздрагивала, переносилась въ бу
дущее и тяжело задумывалась.— Воображению ея представ
лялась иная картина, своего ссбственнаго положения, отрад
ная или нетъ , кто знаетъ... только по грустному, убитому 
лицу девушки, можно было думать, что она инстинктивно
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угадывала что-то зловещее. Д ня три пролежалъ больной; 
язы къ его отказался действовать; онъ стоналъ и метался, 
судорожно сбрасывалъ съ себя одеяло, рвалъ воротъ рубаш
ки; видно было, что страшный внутренний жаръ мучитъ его. 
Только на четвертые сутки онъ несколько успокоился, взялъ 
Дочь за руку, долго мутными, неподвижными глазами смо- 
трелъ на нее, какъ будто каялся предъ ней, какъ будто мо- 
лилъ о прощенш. Настенька горько заплакала, она все за
была, все простила. Семенъ Семенычъ умеръ.

АгаФья Ильинишна и тутъ не оставила свою соседку.—  
Она и гробъ заказала, уверивъ напередъ, что гробовщикъ 
человекъ ей знакомый, не дорого возьметъ, и читальщика 
наняла, и похоронами распорядилась, и кутью сварила и по
плакала немного, говоря: «что съ покойникомъ завсегда душа 
въ душу жила, добрый былъ человекъ, далеко-бы пошелъ, 
да слабость сгубила.»

Похоронивъ отца, Настенька тотчасъ-же переехала на 
другую квартиру.—  АгаФья Ильинишна и въ этомъ случае, 
бегала, суетилась, хлопотала до нельзя; въ последнее время 
усерд1е ея даже увеличилось, обратилось въ какую-то отрад
ную, необходимую потребность.— «Ну, матушка, умаялась я», 
говорила она, запыхавшись и опускаясь на стулъ, «такъ ума
ялась, что моченьки нетъ!... и что это за подлый человекъ 
Василш-то Прохорычъ!.. ужъ вы, Настасья Семеновна, не 
сердитесь на меня, а только подлый!., хошь ему скажите, 
все одно, я  ничего не боюсь, моя душа чиста.... Сами посу
дите; прихожу этто къ нему, легко-ли съ нашихъ краевъ-то, 
на извощике тоже не разъездишься, видитъ женщина уста
ла, хоть бы рюмку вина поднесъ, а онъ смотритъ мне въ 
рыло, да только зубы скалитъ!... не твое, говорить, это дело, 
такая моя Фантаз1я смеяться надъ тобой!... Да я  плевать на 
твою Фантазцо хотела, сами посудите, я  за свою честь всегда 
вступлюсь.... да я  бы изъ за этакихъ пустяковъ и сраму 
на себя не взяла, и говорить бы съ нимъ, съ зтакимъ согля- 
датаемъ, не стала!... и изъ чего только хлопочу я, ведь бить 
меня матушка мало, право мало!... Настасья Семеновна, хош ь 
вы заступитесь, поговорите ему, ведь совсемъ срамъ это 

Отд. I . 4
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слабаго человека всякш  обидитъ, всякш! добавила она пла- 
чевнымъ тономъ.

— «Да что-жъ я  то, ведь не мое это дйло, мне и гово
рить совестно какъ-то,» ответила Настенька.

— «Да в'Ьдь при случай, матушка, известно только при 
случай, чтобъ не забылъ онъ, мошенникъ этакой,» продол
жала Л гать я Ильинишна; «хошь изъ памяти обо мне, словно 
родной васъ лишилась, даже руки ни къ чему не лежатъ,... 
видно чортъ дернулъ!... Ужъ какъ мило убрались вы, такъ 
лучшаго и желать нельзя, прелести да и все тутъ!» добави
ла она съ некоторою завистью, оглядывая кругомъ комнату.

Вообще, въ последнее время, прежнее Фамильярное, даже 
нисколько грубое обращеше Агатьи Ильинишны съ Н астень
кой изменилось совершенно; она стала величать свою быв
шую соседку не иначе какъ, вы, Настасья Семеновна, ста
ралась во всемъ угодить ей, поддйлывалась до приторности, 
всйми силами, какъ только можно. Она дорожила теперь Н а
стенькой вдвое больше ирежняго, почему—и сама хорошенько 
не знала; быть можетъ отчасти изъ матерхальныхъ какихъ 
нибудь видовъ, изъ надежды поживиться кой-какими кро
хами или просто изъ привязанности къ девуш ке, изъ при
вычки къ ней, а вернее всего потому, что по мнению А гифьи 
Ильинишны, Настенька теперь достигла лучшей цели въ 
жизни; подъ ея руководствомъ, изъ ничтожества, изъ нищей 
девочки, сделалась барыней, да еще не простой, а съ Фор- 
сомъ, какъ уверяла соседка.— Оставить эту барыню она не 
могла: это значило покинуть свое детище, убить собствен
ное самолюбие, уничтожить самое себя; она гордилась ею, 
славилась, восхищалась какъ лучшимъ своимъ произведе- 
нлемъ; она составляла неисчерпаемый предмета ея разсказовъ, 
и хвастовства.— На Василья Прохорыча АгаФья Ильиниш
на нисколько не сердилась, да и сердиться было не за что; 
въ душе она благодарила его, была ему обязана, а брани
лась такъ, по привычке, изъ особеннаго рода любви къ нему: 
благодарность сама собой, благодарность не уйдетъ, думала 
она, а выругаешь — все легче, если и не за что, такъ на 
предки пригодится, хоть кое что да перепадетъ еще! —  Въ 
своемъ кругу, разсказывая своимъ прхятельнпцамъ о Настень
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ке, Василье Прохорыче и его щедрости, она даже приви
рала, увеличивала эту щедрость до крайнихъ, необыкновен- 
ныхъ разм'Ьровъ и все таки бранилась, такъ себе, для тону, 
для поддержания своего реноме....

—  «И что это нынче за мужчины безстыжхе, говорила она 
одной изъ своихъ знакомыхъ; сами посудите, учена, всяш е 
языки знаетъ, поётъ, играетъ, по Французскому какъ угод- 
но, собой херувимъ просто, никакой грачин'Ь не уступить, 
отецъ полковники, а онъ что, сказать срамъ, отвалили ты 
сячу, да и шабаши!... я  говорить, А гифья Ильинишна, когда 
понадобится, вамъ всегда услужить могу, да ведь это все 
буки, сами посудите, какъ я  у него просить буду, такая-лн  
я  женщина, а коли ты  честный человеки, такъ  ты  давай 
да выложи!... что на салопъ-то атласу подарили, такъ на это 
я  плевать хотела!... Слава-те Господи, и безъ 1хего жила да 
всякую моду соблюдала, и бархатовъ и атласовъ всего по
носила.»

Настенька, съ своей стороны, при новой обстановка, на 
новомъ пепелище, при новыхъ окружающихъ обстоятель- 
ствахъ, нисколько не изменилась къ своей соседке; она сжи
лась съ своей новой жизнью, всосалась въ нее и ласкала 
А гифью Ильинишну по прежнему, но прежнему считала себя 
во всеми ей обязанною.

Повац квартира Настеньки составляла резкую противу- 
положность прежнему убогому жилищу. Она находилась въ 
центре города, съ швейцаромъ на лестнице, состояла изъ 
трехъ прекрасныхъ комнатъ, убранныхъ со всеми затеями 
росшими, въ одной изъ нихъ даже Фортепьяно стояло, хотя 
Настенька играть и не умела, но Василш Прохорычъ объ
явили, что любить музыку, пущай х о т ь  для примера с то и ть , 
и чюртепьяно поставили.

Прежнхе, гладко причесанные волосы девушки поднялись 
нъ верху и спустились на затылке двумя длинными локо
нами, въ ушахъ горели блескомъ дорогхя серьги, на рукахъ 
Два массивныхъ браслета.—Верное ситцевое платье исчезло; 
его заменили шелковыя, такхя широкхя, богатыя. Сама На
стенька еще больше похорошела; какъ-то выросла, разцве- 
ла, лучше сложилась и самоуверенней, смелей смотрела на
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жизнь. Руки  ея побелели, походка изменилась; прежде, бы
вало, она мелкимъ шагомъ, торопливо идетъ за работишкой, 
или, накинувъ платокъ на голову, опрометью переб'Ьжитъ 
черезъ улицу; а теперь, въ шелку и бархате, въ дорогой 
ш ляпке, подъ изящнымъ зонтикомъ, плавно выступаетъ по 
тротуару или мчится на серомъ рысаке. — Правда, прежде 
на нее никто не обращалъ и внимашя, ходила она за де- 
ломъ большею частю , сама ни на кого не взглянетъ, не до 
того ей; теперь гуляетъ отъ нечего делать, для мощона, 
такъ тихо, чинно; ОФицеръ встретится, дорогу дастъ, оки- 
нувъ ее взглядомъ съ головы до ногъ, обернется, еще разъ 
посмотритъ, иной разъ перегонитъ и снова оглянется... Н а
стенька опуститъ глазки, кажется она ничего не замечаетъ, 
а на душ е у ней такъ легко, такъ пр1ятно: сердце бьется, 
самолюбно такъ просторно; хотелось бы ей и самой взгля
нуть на офицера, да неловко какъ-то.—Придетъ она домой, 
смотритъ въ зеркало и любуется на себя и разскажетъ АгаФье 
Ильинишне, какъ ОФицеръ смотрелъ. Последняя восхищает
ся, вторитъ Настеньке, подтруниваетъ надъ ней.

Правда, настоящая, блестящая обстановка, окружавшая 
девушку, веяла какимъ-то холодомъ, отсутств^емъ теплоты 
ж изни; въ ней было что - то декоративное, неестественное, 
взаимно - противуположное. А гяф ья  Нльинишна, въ довольно 
странномъ наряде, сидела на мягкихъ бархатныхъ креслахъ 
и гадала засалеными картам и; въ передней торчалъ лакей 
въ черномъ Фраке и беломъ жилете, а между тбмъ грязная 
горничная бегала, прислуживала и до-нёльзя Фамильярнича
ла съ барыней; на столе, покрытомъ дорогой салфеткой, ста
вились, безъ всякого милосерд1я, чашки съ коФеемъ, разби
тая  тарелка съ сухарям и, иногда валялись ореш ныя скор
лупы, апельсинныя корки и прочее; на изящной куш етке 
мурлыкалъ котъ Васька; тю левыя, на розовомъ подбое, 
занавесы, прокоптели отъ табачного дыма. Да и самой Н а
стеньке какъ-то лучше шла прежняя бедная обстановка. В ъ 
богатомъ наряде ей было неловко: неиривыкла она къ нему, 
не сжилась съ нимъ и чувствовала себя не на м есте, не 
умела сидеть на роскошномъ диване; придетъ кто нибудь 
ностороншй—сконфузится окончательно, то слишкомъ разва
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л и тс я , то черезъ-чуръ вы прямится, не зн аетъ , что съ ру
ками делать, куда ихъ давать.

— Хороша ты  д'Ъвушка, кто говоритъ, а только выучки 
въ  тебЪ н’Ьтъ, говорилъ ей какъ-то Василш Прохорычъ: — 
полировки мало! .. Од’Ьта ты  теперича по модному, съ настоя- 
щимъ шикомъ, а поглядишь на тебя, такъ-то и другое пре
образить нужно.... другая и хуже тебя , а вьгЬдетъ на гу
лянье, только держись, ноги лротянетъ, чуть не кучеру въ 
спину упретъ, такъ вс$мъ въ глаза и ты четъ, пусть ихъ ди
вуются, да завидуютъ, покрайности Форсъ есть!

— Вася, голубчикъ, что-жъ мн-Ь дЪлать, не могу я  это
го , не привыкла видно, вЪдь мн'Ь и самое себя совестно 
какъ-то, ответила Настя.

— Учись! стало быть нужно такъ, у Француженокъ что- 
ли заимствуйся, подтвердилъ Василш Прохорычъ.— Нарядовъ 
мало, вдвое дамъ, золотомъ оболью, дурака въ ливре'Ъ на ко
злы пущ у, вместо лошадей чертей впрягу, только бы, зна- 
читъ, знали, что я  за челов4къ такой.

— В а с я , да на что тебФ э т о , любишь ты  м ен я , ну и 
спасибо тебЬ, до другихъ-то что?

Василхй Прохорычъ тряхнулъ головой и вопросительно 
взглянулъ на Настеньку.

— Машина такая здЬсь! произнесъ онъ, ударяя себя въ 
лобъ; то есть весь бы св-Ьтъ взялъ и глядеть на себя заста- 
в и л ъ !

Настенька пожала плечами и вздохнула.
Вообще, по наружности, Настенька была довольна, даже 

счастлива. Горе и бедность ея изчезли и представлялись какъ 
во снЪ, точно, по мановенпо волшебнаго жезла, полное доволь
ство вдругъ окружило ее. Не о чемъ ей заботиться, взгля- 
нетъ, слово скажетъ, и все готово; малЪйшая прихоть ея ис
полнялась немедленно. Какая разница съ прежнимъ положе- 
шемъ, когда грубый лавочникъ поклепалъ ее въ воровства, 
когда за нисколько мЬдныхъ грош ей, она ц’Ъловала руку у 
Агатьи Ильинишиы. И  Настенька сознавала эту разницу; для 
нея все было новостью, каждая безделица занимала ее, по
рой приводила въ восторгъ. Она походила на ребенка, по
павшего въ лабиринтъ игрушекъ.
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— Господи! и къ чему мн'Ъ все это, зачЗодъ онъ такъ 
тратится на меня? говорила она сама себе.

Только иногда какая-то безотчетная, незнакомая грусть 
вдругъ находила на девуш ку; она не знала куда деть свое 
праздное время, какъ убить его. Работать нечего, да и за- 
Ч'Ъмъ ей работать? Умственнаго занятёя не знала она, не 
привыкла къ нему, разоденется какъ кукла, и скука возь
мете ее, ходитъ она изъ угла въ уголъ, то занавеску попра- 
витъ, то на новое платье взглянетъ, то шляпку нримеритъ, 
въ зеркало посмотрится, волосы перечешетъ, съЬстъ что ни
будь, поболтаетъ съ горничной, и опять кругомъ ея скука! 
Сядетъ она и задумается, невольно перенесется въ прошед
шее, вспомнитъ и мать и несчастнаго отца, вспомнитъ свою 
бедность лютую, свою тяж кую , трудовую жизнь, и тяжело 
станете на душе ея, пусто на сердце, недостаетъ ему чего- 
то, душно въ богатомъ платье, кажется, сорвала бы его; не 
рада Настенька своимъ мыслямъ, гонитъ ихъ отъ себя, а ото
гнать не можетъ. Только приходъ Агачъи Ильинишны раз- 
сеетъ грустное раздумье; Настенька на время все забудетъ, 
смеется, хохочетъ какъ ни въ чемъ не бывало; прежше раз- 
сказы соседки, когда-то заставлявшее девушку краснеть, те 
перь отчасти даже нравились ей, доставляли некоторое удо- 
вольствёе....

В ъ первое время, Василш Прохорычъ, почти ежедневно, 
посещалъ свою новую знакомую, просиживали у ней часъ, 
другой и более: потомъ, мало по малу, эти посещенёя стали 
реж е и восторги холоднее.

Василш Прохорычъ лежали на диване и зевалъ. Настень
ка молчала.

— Бары ш ня, разскажите что нибудь, говорили первый, 
переворачиваясь на бокъ.

— Да что расказать-то, ничего я  не знаю, Вася.... вотъ 
каталась вчера.

— По Невскому, что ли?
—  По Невскому.
— Серы й хорошо бежитъ?
—  Хорошо.
•— Небось духъ захватываете ?
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—  Захватывает’!., отвечала Настенька.
Василш Прохорычъ самодовольно улыбался. Модчаше, 

прерываемое одной зевотой, возобновлялось.
—  А что, Настя, ведь я  вчера прибплъ кого-то, начи- 

налъ снова Василш Прохорычъ.
—  Зачймъ же это, В ася?
—  Для смеху.... разгулялся, больно хмйленъ былъ.
— И ничего ?
—  Ничего, сто рублей за оскорбление заплатила..
Подобнымъ разговоромъ дополнялся каждый визитъ В а

силия Прохорыча. Ему видимо не доставало чего-то, онъ не 
сознавалъ мирнаго, тихаго наслаждешя, даже тяготился имъ, 
и, для своего развлечешя, сталъ посещать Настеньку не ина- 
че, какъ въ сопровожденш двухъ, трехъ задушевных’!. ир1я- 
телей, а въ особенности родственника, изв’Ьстнаго читателю, 
Павлуши.

Долго, случалось далеко за полночь, просиживала здесь 
ш ум ная, веселая, подгулявшая ком паш я; разсказывались 
грязные анекдоты, пелись песни подобного же содержания, 
сыпались самыя нестйсиительныя выражения. Разодетая Н а
стасья Семеновна, волей или неволей, должна была все вы 
слушивать; она то краснела, то улыбалась, то притворялась, 
будто ничего не слышитъ или уходила въ другую комнату.

— Настасья Семеновна! чего спряталась? кричалъ Васи
лш Прохорычъ, и Настенька снова являлась.— Песню споемъ, 
вы подтягивайте, весел'Ье будетъ!... Ну, «Акулининъ мужъ», 
продолжалъ онъ, обращаясь къ пр1ятелямъ.

П есня , действительно, пйлась, только Настенька не при
нимала въ ней у часы я; она стояла отвернувшись и разеЬян- 
но смотрела въ окно.

—  Ч то-ж ъ не поёте, не хорошо разве? спрашивалъ, улы
баясь Василш Прохорычъ.

— Я  не умгЬю, отвечала она, не оборачиваясь.
—  Не умеете, такъ учителя наймите, что за отговорки 

таъчя, моихъ денегъ что ли жалеете, коли нужно, такъ пер- 
ваго Итальянца потребуемъ!... Б ары ш ня, поцелуйте меня! 
ирибавлялъ онъ неожиданно.

Настенька молчала и не двигалась съ места.
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— Что-жъ, барышня, не слышите разве?:.. Ваше благо- 
родге, мадамъ, поцелуйте меня!

—  Василш П рохоры чъ! отвечала она, какъ бы прося о 
помиловании.

— Ч то -ж ъ , стыдно небось, ничего, все свои люди, не 
взы щ утъ, целуйте, барышня!

Настасья Семеновна, сама себя не помня, приближалась 
къ своему деспоту и целовала его въ губы. Присутствую- 
щге хохотали.

—  Яша! пройдись съ барышней, повесели, вишь насупи
лась, говорили Василш П рохоры чъ, обращаясь къ одному 
изъ своихъ пр1ятелей.

Ж пьяный Яш а, какой-то  угреватый детина, насильно 
охватывали талью Настеньки, выделывали самыя чудовищ- 
ны я па, прыгали, скакали, какъ угорелый и, по окончанш, 
требовали поцелуя , какъ вознаграждешя за труды свои. 
Б едная  девушка порой отделывалась какъ умела, порой под
ставляла свою разгоревшуюся щеку.

Иногда разгулявшийся Василш Прохорычъ увозили все 
общество на гулянье за городи; тамъ происходило тоже са
мое, что дома, только въ более широкихъ размерахъ. Ком- 
лаш я соединялась съ цыганами, опивалась, объедалась, гор
ланила , била, ш ум ела, иолупьяныя цыганки выкрикивали 
дик1Я песни; Василш Прохорычъ ш выряли ими ассигнации, 
откалывалъ трепака.

—  Шампанскаго! кричали онъ, пей, все пей, кто не пьетъ 
окачивать буду!

Ш ампанское являлось, лилось въ горло присутствующими, 
на столы, на поли.

Напрасно Настенька забивалась куда нибудь въ уголъ; 
ее насильно вытаскивали на середину, она чокалась съ сво
ими покровителемъ, открыто подставляла ему свои губы, 
публично выслушивала ту похвалу себе, отъ которой содрог
нулось бы самое холодное сердце.

—• А что господа, говорили Василш Прохорычъ, обра
щаясь ко всеми окружающими и указывая на Настеньку: — 
какова барышня! чего, завидно небось, Француженке не усту
пить,— настоящш деликатесъ; только что стыдлива малень
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ко, въ дресировке не бывала.... Т ы  на шейку-то посмотри, 
продолжали онъ, приподнимая за подбородокъ голову девуш 
ки: —  такъ бы то есть и целовали все, сливки!

Настасья Семеновна не знала куда даваться; ока крас
нела, ёжилась, закрывала шею, но не могла, а отчасти и не 
смела освободиться отъ дюжихъ рукъ неумолимаго Василья 
Прохорыча.

Р азъ , при подобномъ обстоятельстве, обиженная Настасья 
Семеновна даже заплакала, но Василш Прохорычъ грозно 
взглянули на нее, она насильно проглотила слезы и тотчасъ 
улыбнулась. Только родственникъ Павлуша, несколько со
чувствовали Настеньке, принимали иногда ея сторону.

— Конфузишь, вишь краснеетъ! замечали онъ вполголо
са своему наставнику; но последнш только ухмылялся, пре
зрительно взглядывали на юношу и продолжали дресировку 
своей возлюбленной.

Вообще, Василш Прохорычъ любили Настеньку, какъ 
хорошую, редкую вещь, какъ красивую, породистую лошадь, 
которой могъ похвастаться. Онъ прекрасно обставилъ девуш 
ку, точно также какъ обставилъ-бы и лошадь —  дорогою 
попоною, серебрянными хомутами и т. п. Самолюбге его, 
исключительно состоявшее въ деньгахъ и въ возможно боль
шими ихъ истребленш, не позволяло действовать иначе. Онъ 
вывозилъ съ собой Настеньку, катался съ ней на серыхъ 
рысакахъ;_ развалясь сидели въ бель-этаже въ театре, не 
для себя, а для другихъ. Онъ радовался, когда какое нибудь 
значительное или богатое лицо засматривалось на его спут
ницу. Ему хотелось посредствомъ ея обратить внимаше соб
ственно на себя, на свое богатство.

— Настасья Семеновна, поправься, генералъ со звездой 
на тебя смотритъ! говорили онъ ей шопотомъ и внутренно 
улыбался.

Нравственныхъ, душевныхъ достоинствъ, Василш П ро
хорычъ, не искали въ Настеньке, да онъ и не понимали 
ихъ; онъ не требовали отъ нее даже и любви къ себе; они 
смотрели на нее какъ на свою прихоть, забаву, игруш
ку, которой могъ распоряжаться какъ угодно и теш ить кого 
угодно. Опошлевшш и испорченный до мозгу костей, онъ
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искалъ въ женщине не чистоты чувства, не симпатичности 
характера, не мягкаго женственнаго взгляда, не ласки, не 
согр'Ьвающаго поцелуя, а цинизма и растлеш я. Это было 
полное холопство чувствъ, доведенное более чемъ до жи
вотной грубости.

— Вотъ тебе на, миндальничать что ли съ нею? знаемъ 
мы ихъ! на то и деньги плачу, чтобъ во всемъ удовольств1е 
было, говорилъ онъ родственнику П авлуш е, вступавшемуся 
за скромность девушки.

Не мудрено, что у Настеньки не могло лежать сердце къ 
ея благодетелю; она дичилась и боялась его. Нельзя сказать, 
чтобъ Настенька была не расположена любить; н етъ , теплое 
сердце ея было открыто, она искала сочувствия, бредила имъ, 
только въ настоящихъ обстоятельствахъ ничто ни говорило 
этому сердцу, напротивъ все отталкивало, оскорбляло его.

Сначала обращеше Насилья Прохорыча только не нрави
лось Настасье Семеновне, ей хотелось поговорить съ нимъ 
какъ съ другомъ, хотелось раскрыть свою душу, а онъ бол-
талъ пошлости и смеялся надъ ея нежнымъ чувствомъ. Не-• »
расположите Настеньки скоро перешло въ отвращеше, она 
съ трепетомъ ожидала вечера, когда Василш Прохорычъ съ 
комнатой долженъ былъ явиться къ ней, оглядывалась кру- 
гомъ себя, какъ будто искала защ иты и свободы.

Бедная женщина поняла наконецъ на какую дорогу по
пала она, но воротиться было поздно, да и какъ вбротиться, 
съ чемъ, куда?.. Она закрыла глаза и пошла далее, куда ни 
ириведетъ своенравная судьба.

—  Н етъ, А гяфья Ильинишна, опротивелъ онъ мне; сра- 
митъ только, говорила Настя своей бывшей соседке; были мы 
съ нимъ на этомъ нроклятомъ вечере, напился онъ пьянъ, 
бранится за чемъ я  не пью, верите-ли, кричитъ при всехъ, 
я  говоритъ деньги за то плачу, чтобъ удовольств1е иметь, я  
за свои деньги могу все требовать!., ну, добро бы дома, я  
и не говорю ничего, привыкла ужь, а то, сами посудите, въ 
гостяхъ, публично, съ нимъ и сты дъ-то я  потеряла и со
весть, иной разъ какъ подумаешь, такъ страшно становится!., 
и что это за нр1ятели у него, сказать срамъ, одинъ разве



ПЯТНА ЖИЗНИ. 59

Павлуши, кажется, онъ добрый И Настенька глубоко при
задумывалась .

—  Не обжились, навыку н&тъ, серьезно заметила АгаФья 
Ильинишна.

Настасья Семеновна взглянула на нее.
— И  какъ это онъ деньги соритъ, такъ и смотреть тошно; 

больше половины капитала разеорилъ, говорить, хоть въ ни
щенство обращусь, а поживу покрайности. Познакомился 
теперь съ граъомъ какимъ-то, а кто его знаетъ, граФъ-ли 
еще, можетъ только что называется; и день и ночь кутитъ 
съ нимъ по трактирамъ, и прН зж аетъ еле-живой пьяный. 
А  сказать ему ничего не смйго, заикнулась я , такъ онъ, 
вместо благодарности, назвалъ меня такимъ словомъ, какого 
я  и въ жизнь не слыхивала! Она вздохнула, отвернулась и 
поспешно утерла выкатившуюся слезу.

А гяфья  Ильинишна улыбнулась и украдкой взглянула на 
девушку.

— Н астасья Семеновна! не совс’ймъ смело, произнесла она, 
слушайте вы меня или нЪтъ, известно какъ вамъ угодно, на 
все воля ваша, мне до этого дйла нйтъ, а только собствен
но изъ расположешя къ вамъ.,. не за ту струнку вы дер
житесь, Настасья Семеновна! Она замолчала и какъ-то про
рочески взглянула на свою питомицу.

—  Какъ за струнку? въ недоумйнш произнесла последняя.
—  Не т а к ъ  держитесь, продолжала А гяфья Ильинишна; те

перича вы  сами говорите, что онъ деньги соритъ, такъ это
го вы допускать не должны, это ваше дело, до этого нельзя 
допустить!

Настенька хот&ла что то сказать , но А гяфья  Ильинишна 
прервала ее.

— Разорится и вамъ плохо придется, потерянное не скоро 
найдешь, да и время проходить, сами знаете... Бамъ, На
стасья Семеновна, во всемъ угождать ему слйдуетъ, потому, 
онъ человТшъ характерный, перечить да раздражать, послед
нее д^ло,.. все это пустяки, только пршхотить себя.

Девуш ка слушала свою гостью и, казалось, удивлялась ей.
— Пршхотить себя не трудно, человека расположить нуж

но, чтобъ то есть расноложеше къ вамъ имелъ, чемъ ему
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деньги ш вырять на вйтеръ, ужъ лучше пущай къ вамъ 
пойдугь, покрайности на предки себя успокоите,... а то, 
сами посудите, какъ у васъ ничего шЬтъ, да и у него тоже, 
онъ ломоть-то отрезанный, попрощается да и шабашъ!... ведь 
все это прахомъ пойдетъ! добавила она, указывая на окру
жающее предметы.

Настенька вздохнула.
— Пойдетъ-ли, нетъ -ли , все равно, Богъ съ нимъ, мне 

чужаго добра не нужно, только бы не мучилъ меня... АгаФья 
Ильинишна, ведь во мне сердце есть, знаете, еслибъ меня 
любилъ кто, я  бы кажется тому человеку все, все отдала, 
лучше бы въ рубище ходила, что мне въ платьяхъ то въ 
этихъ, чуж1я оне, что въ нихъ, ведь не любитъ онъ меня.

— Стало быть любитъ, коли деньги даетъ! заметила 
гостья.

Настенька сидела, опустивъ голову.
— Ничего мне не нужно, ничего, продолжала она въ ка- 

комъ-то раздумьи; я  и сама не знаю, а только скучно мне, 
такъ скучно, тяжело, страшно какъ-то!.. сидишь день день- 
ской, думаешь, думаешь, чего только не передумаешь, все 
думается, хоть бы приласкалъ кто нибудь, утеш илъ, успо
коили, кажется все бы горе забыла, только бы ласковое 
слово услыш ать, а пргедетъ онъ, мыкаетъ какъ девку по
следнюю.... нельзя такъ жить, нельзя!»

—  Все можно, только бы деньги были, тогда и любите 
кого хотите, заметила АгаФья Ильинишна.

.— Как1Я деньги?!, не могу я  этого! выразительно отве
тила Настенька. — Него еще захотятъ отъ меня, чего?., 
неужто воровкой быть?!»

АгаФья Ильинишна вздохнула и сомнительно покачала го
ловой.

— Не всякш  воръ, кто воруетъ! тихо произнесла она.
Действительно, чемъ дальше шло время, темъ положеше

Настеньки становилось пош лей, безотрадней, настоящее 
опротивело ей, въ будущемъ ничего не было.— Часто, запер
шись въ своей спальне, она сидела развалясь на кушетке, 
мысли ея блуждали, ей представлялся какой-то мужчина, 
молодой, тихш , скромный, такой-же бедный какъ и она; си-
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дитъ онъ возлЬ и смотритъ на нее, смотритъ долго, тепло, 
отрадно, Настенька разсказываетъ ему свое горе, «виновата» 
говоритъ, «я предъ тобой, прости ты  мн4, испортили меня 
злые люди, не презирай меня,» и мужчина жметъ ея руки, 
цЪлуетъ, плачетъ вмйстЪ съ ней; лицо Настеньки свЪтлЪетъ, 
улыбается; сидитъ она часъ другой, и не можетъ оторваться 
отъ своей мечты.—Иногда, напротив*, подперевъ обеими ру
ками голову, безсознательно уставивъ глаза, съ выражешемъ 
безсильнаго отчаяш я, долго, неподвижно сидитъ девушка.. 
М ерещатся ей кагая-то женщины, слышитъ она неистовые 
крики, грубыя рйчи, звонкш раздражительный см&хъ, ви- 
дитъ она тутъ и А гнфыо Ильинишну и себя и Василья Прохо
рыча и его пр1ятелей, а вонъ въ углу стоитъ отецъ и 
страшно ей становится, она невольно вздрагиваетъ, вскаки
вает* съ своего мЪста и опрометью б’Ьжитъ къ горничной.

— Даша! посиди со мной, посиди, погадай ты  мнМ го
воритъ Настенька.

Даша гадаетъ, предсказывает* ей скорое свидате съ чер
вонным* королем*, любовное письмо, хлопоты и полное удо- 
вольств1е.

Иногда, встретив* на улиц’Ъ маленькаго ребенка, На
стенька останавливалась, нагибалась, съ какимъ-то особен
ным* наслаждешемъ всматривалась въ его личико, целовала 
его головку; — Ней ты? спрашивала она.

— Папин* и маминъ, отвечал* ребенок*.
Настенька вздыхала грустно, отходила прочь и заду

мывалась; слова «иапинъ и маминъ,» — долго звучали въ 
уш ах* ея.

Василш Прохорычъ день ото дня, бол’Ье и бол$е буйство
вал*, пьянствовал*, разорялся и, на каждом* шагу, оскор
блял* Н астеньку.— Прежде она развлекала его, какъ игру
шка; онъ вывозил*, показывал* ее, какъ редкую вещь; 
теперь и это наскучило. Свйжая атмосфера комнат* Н а
стеньки не нравилась Василыо Прохорычу: сама она казалась 
ему слишком* обыкновенной; онъ требовал* отъ нея грязи; 
полн'Ъйшаго забвешя всякаго стыда, отъявленнаго неистов
ства и безобраз1я. — Понятно, что Настенька не могла удо
влетворить его.—Если Василш Прохорычъ изредка и посЬ-
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щалъ ее, то такъ себ'Ъ, по сил'Ъ привычки, отъ нечего делать, 
съ похмелья или въ совершенно пьяномъ тшд'Ь, то одинъ, то 
съ нр1ятелями.—Въ последнее время, онъ даже и обычныхъ 
денегъ не давалъ ей; она должна была обратиться къ 
АгаФЬ'Ь ИльишшпгТ;, продать и заложить кое что изъ своего 
гардероба.

Однажды вечеромъ, въ гостиной Настеньки, Василий П ро
хорычъ храп’Ьлъ, развалясь на бархатномъ диванЪ.—Родствен- 
никъ Павлуш а, иовйся голову и сложивъ на груди руки, 
какч, караульный часовой, мерными шагами ходилъ изъ угла 
въ уголъ.— Сама хозяйка сид'Ьла облокотясь на столъ, задум
чиво выводила на немъ пальцемъ каш е-то узоры, повреме- 
намъ взглядывала на спящаго и вздрагивала.

Прошло нисколько минутъ.. Павлуша остановился.
— Спитъ! тихо произнесъ онъ, указывая на своего то

варища.
Настенька утвердителъно кивнула головой.
— Этакъ вы соскучитесь, снова зам'Ътилъ онъ.
Настенька подняла голову, взглянула на родственника и

грустно улыбнулась.
Посл'йдшй, вероятно, понялъ смыслъ этой улыбки, по

тому что улыбнулся въ свою очередь, какъ бы въ отв’йтъ 
девушки, отвернулся и принялся снова ходить взадъ и впе- 
редъ по комнат^.

— Знаете, Настасья Семеновна, началъ онъ нисколько 
спустя, не знаю отчего, а мнЪ все какъ-то сов-Ьстно васъ, 
точно я  въ чемъ виноватъ предъ вами, ей богу!

—  Можетъ и виноваты! отвечала Настя.
—  Я  то?.. н'Ьтъ, Настасья Семеновна, я  ни въ чемъ не 

виноватъ, честное слово не виноватъ! протяжно подтвер- 
дилъ онъ.

—  Ну, такъ провинитесь! отозвалась хозяйка.
Павлуш а взглянулъ на нее.

Не знаю, не хотйлъ бы, право не хотЬлъ бы! вы 
разительно повторилъ онъ; знаете, еслибъ я  провинился пе- 
редъ вами, меня бы совесть замучила, вы  такая милая, до
брая; я  уважаю и жалЪю васъ!

Настенька какъ-то пытливо взглянула на него.
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— Да? тихо спросила она и вздохнула. «Благодарю васъ, 
за что же жалеть меня?»

— Какъ за что? пустяки конечно, а только мне кажется, 
что эти пустяки оскорбляютъ васъ, правда?

— Невыносимо м учатъ ! поправила его девушка.
Павлуш а отвернулся. Мол чаше возобновилось.
— Наконецъ, кто знаетъ, началъ онъ нисколько спустя, 

очень тихо, за будущее ручаться нельзя, рано или поздно 
Василш Прохорычъ можетъ оставить васъ...

— Я  буду очень рада! поспешно отозвалась Настенька.
Павлуш а посмотрели на нее.
— Я  буду счастлива! выразительно повторила она.
Василш Прохорычъ тяжело вздохнулъ, перевернулся, вы 

тянулся на спине и открылъ глаза.
Настенька невольно взглянула на него.
— Чего смотришь? прохрипели онъ, съ иросонья.
— Ничего! отвечала девушка и опустила глаза.
В ася, вставать пора, заметили родственники, продолжая 

ходить по комнате.
— Встанемъ! отозвался Василш Прохорычъ и снова вы 

тянулся.
Опять все замолкло.
— А что, мадамъ, началъ онъ довольно весело, ведь я  

у  васъ давно не былъ, право давно, вы  небось и знаком
ство тутъ завели?

Настенька подняла голову и вопросительно на него взгля
нула.

— Какое знакомство? произнесла она.
—  Известно какое, съ кемъ хорошей девице знаться 

следуетъ, съ теми и завели, съ мугцинами,.. офицеры что- 
ли каше, кто ихъ знаетъ!

Настенька молчала.
— Знаемъ мы васъ, продолжали Василш Прохорычъ 

ведь вы вотъ только что прикидываетесь святостью такой, 
а чуть за двери, такъ я  думаю раз люди малина... вы  можетъ 
думаете я  завидовать буду, я  ничего, я  люблю это!.. Вонъ 
поцелуйте его! онъ указали на товарища.
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Посл-Ьднш остановился, пожалъ плечами и взглянулъ на 
девушку.

— Небось много денегъ скопили, а?., хошь бы шипучимъ 
на свой счетъ угостили, я  ничего, выпыо, не побрезгую, ма- 
дамъ?.. Настасья Семеновна, глуха, что-ли? замЪтилъ Васи
лш Прохорычъ, довольно серьезно.

—  З а  что вы  оскорбляете м ен я! произнесла наконецъ 
Настенька, не любите, надоела я  вамъ, такъ обижать за 
что-же!., о какомъ знакомств^ вы говорите? — что у меня 
стыда что-ли нЪтъ!?»

Василш Прохорычъ захохоталъ.
Павлуша прислонился къ печк-Ь и угрюмо посматривалъ 

то на хозяйку, то на своего товарища.
—  Такъ вамъ стыдно-съ! говорилъ послЪднш успокоив

шись, эка жалость какая, барышнЬ стыдно; что-ж ъ перед- 
ничкомъ бы закрылись, я  вонъ тоже мальчишкой былъ такъ 
своей бабушки и той стыдился, а теперь ничего, вытерся! 
добавилъ онъ съ некоторою гордостпо.

Настенька судорожно улыбнулась.
— Надо Ъ л а я вамъ, противна стала, отпустите меня гру

стно произнесла она.
— Ч то-ж ъ на мытарство хочется? замЬтилъ Василий 

Прохорычъ.
— Куда бы ни было, не на радость только.
— Готовый хл'Ьбъ надоЪлъ, по улицамъ ш ляться лучше 

небось?., подымите головку-то, чего опустили, васъ спра- 
шиваютъ?

Настенька подняла голову.
—  Господи, да за что вы поносите меня, что я  вамъ та

кое сделала, произнесла она, умоляющимъ голосомъ.
—  Ничего не сделала, что сделать... стало быть хочу 

такъ, оттого и поношу, значитъ такъ моей милости угодно»! 
грубо отозвался Василш Прохорычъ. Эка Фигура какая, и 
пошутить не смМ ... опять морду спрятала! громко крик- 
кнулъ онъ.

Настенька вздрогнула.
Павлуш а стоялъ, опустивъ голову.
— Вася, полно тебЬ! тихо замйтилъ онъ.
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— А ты  чего? крикнули. Василш Прохорычъ и сЬлъ на 
диванъ, эка заступникъ выЬхалъ, коли жаль такъ и бери 
ее, не жениться ли вздумалъ!.. а я  хочу ругаться такъ и 
ругаюсь, вотъ что! для своей отрады выругаюсь такъ, что 
любо дорого! никто мигЬ не указъ! хочу караю, хочу милую, 
на то я  деньги плачу, кверхъ ногами ходить заставлю, такъ 
и ходи, такая на то воля моя, я  за свои деньги чего захо
чу то и найду себ4! только свисну, все прахомъ пойдетъ, 
все!.. Настасья, не рюмь, не раздражай ты  меня, разгуля
юсь, все переломаю»! добавили онъ, услышавъ всхлипыванье 
Насти.

Последняя хотйла было удержаться, но сдавленный 
стонъ невольно вырвался изъ груди ея.

—  Обманули ты  меня, Боги накажетъ тебя! съ трудомъ 
выговорила она, вскочила, вышла въ другую комнату, пова
лилась на кушетку и зарыдала.

Василш Прохорычъ побл’ЪднЪлъ, руки его затряслись.
— Настя! пошла сюда, пошла!., слышишь ты , прощенья 

проси! кричалъ онъ, стуча кулакомъ по столу.
Настенька продолжала плакать.
— Настя! повинуйся, не хорошо будетъ!
Павлуша стояли прислонившись къ печкЪ; губы его 

были стиснуты, ФИ310Н0М1Я выражала безсильнуго злобу, ка
залось, онъ готовъ были кинуться, вступиться за д'Ьвушку, 
защитить ее, но сознавали свои силы слишкомъ слабыми; 
онъ только изподлобья глядели, на расходившагося товарища 
и съ какою-то лихорадочною жадностпо курили папиросу.

— Настя, замолчи! громче прежняго крикнули Василш 
Прохорычъ, встали ст. своего м'Ьста, сдЪлалъ нисколько ша- 
говъ по комнат^, швырнули стулъ попавшийся ему на до- 
рогЪ и подошелъ къ двери.

В ъ комнат'Ь на минуту сделалось совершенно тихо, 
но вдругъ рыданья Наетеньки раздались сильнее прежняго.

Василш Прохорычъ затрясся... Настя! неистово крик
нули онъ и рванулся за двери.

П авлуш а выскочили на средину комнаты и остановил
ся, вытаращили глаза, точно выжидали чего-то страшнаго, 
лице его было бледно, руки тряслись какъ въ лихораднЬ.

Отд. I . 5
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Не стану описывать, что происходило въ соседней ком
нате, читатель самъ нойметъ, до чего могла дойдти грубая, 
необузданная, зв-Ьрская натура нолупьянаго купца.

Черезъ нисколько минутъ Василш Прохорычъ возвра
тился; онъ торжественно улыбнулся, тряхнулъ волосами, са
модовольно взглянулъ на родственника, осмотрелся кругомъ, 
точно искалъ чего-то, нагнулся, схватилъ съ пола скамейку 
и нустилъ ее въ висевшее на стене зеркало.

Куски его зазвенели и посыпались на полъ.
Василш Прохорычъ захохотали.
— Ничего не жаль, свои деньги платилъ! весело произ

несъ онъ, обернулся, швырнулъ со стола богатую лампу, 
треснули ногой въ Фортепьяно, такъ что изъ него доска вы 
летела, рванули занавеси съ окошка, осмотрелся еще рази, 
но вероятно не находя новой для себя пищи, тяжело опу
стился въ кресло.

— Натешился! произнесъ онъ и такъ вздохнули, точно 
совершили какое-нибудь доблестное дело.

В ъ комнату вбежала горничная.
—  Т ы  чего?., вони! крикнулъ на нее Василш Прохорычъ,
Горничная исчезла.
—  Л что, Павлуша, каковъ я  въ сердцахъ? ухорскш! 

прибавили онъ, несколько спустя, обращаясь къ своему род
ственнику.

Последний ничего не ответили, сидели на диване, опу- 
стивъ глаза въ землю.

—  Такая ужъ страсть, умерить себя не могу, говорилъ 
Василш Прохорычъ; мадамъ, сердитесь что-ли? крикнулъ 
онъ, довольно весело.

Ответа не было.
— Ну ее къ чорту!.. ужинать поедемъ, нить хочу! М а

дамъ не поминайте лихомъ, извините, мириться хотите, а?.. 
Они махнули рукой, хлопнули дверью и вышелъ.

Павлуша новеся голову последовали за ними.
В ъ соседней комнате кто-то тяжело стонали.
Черезъ несколько минутъ родственники возвратился, 

онъ тихо вошелъ въ гостиную, осматривался кругомъ, сели
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на первый попавшшся стулн, облокотился на спинку и при
нялся слушать.

З а  дверыо происходили сл4дующш разговори.
— Уйди, Даша, уйди, Христа ради! слабыми голосоми го

ворила Настенька; спасибо тебе, я  одна останусь, оставь ты  
меня.

— Эка напасть какая! да си чего это они окаянный, 
рехнулся, что-ли? произнесла горничная.

—  Ничего я  не знаю, уйди, Даша! повторила хозяйка.
— Уйду, барышня, уйду, водицы не нужно ли?
—  Ничего не нужно, уйди только.
Горничная подошла кн двери, но увидЬвн неожидан но 

Павлуш у, быстро отскочила.
— Бары ш ня, тамп тоти барини сидитп! говорила она си 

испугоми.
—  Какой барини? шопотомн повторила Настенька и вы 

глянула ви гостиную.
Павлуш а встали, глаза его были опущены, они не смели 

поднять ихи и казался разтеряннымн, точно были пой— 
мани ви чемп-нибудь предосудительномп.

—  Настасья Семеновна! еле слышно прошептали они.
— Хозяйка держалась за дверь, рука ея слегка дрожала, 

волосы были распущены, лице бледно; она вопросительно 
взглянула на гостя, си ноги до головы, точно сомневалась 
ви чистоте его намеренш, точно боялась, что воти изп пе
редней выскочити и Василш Прохорычн.

—  Что вами нужно? произнесла она со страхоми, не 
сводя глази си неояшданнаго посетителя.

— Ничего, Настасья Семеновна, простите меня! пробор
мотали последыш.

— Зачемп вы здесь?., что вами нужно? повторила Н а
стенька, довольно строго.

— Успокойтесь, Настасья Семеновна, простите, меня! сно
ва пробормотали Павлуша.

Настенька пожала плечами.
— Уйдите отсюда, оставьте меня! произнесла она пове

лительными тономн; разве мало вамп; меня завтра же здесь 
не будсти, я  не хочу ни видеть васп, ни говорить си вами!-



68 РУССКОЕ СЛОВО.

что нужно вамъ?.. пощадите меня! добавила она умоляющими» 
голосомъ.

Павлуш а поднялъ глаза.
— Настасья Семеновна! довольно смело началъ онъ, не го

ните меня, я  боялся за васъ, я  не могъ не придти, я  все 
видели, все слышалъ, я  страдалъ вместе съ вами! я  никог
да ничЬмъ не обидели васъ, ни словомъ, ни взглядомъ, вы 
сами знаете, вспомните все ото время, вспомните что дЪла- 
ли друпе и что д'Ьлалъ я .. .  Я  всегда заступался за васъ, 
сердце мое не разъ обливалось кровыо, я  никогда не былъ 
расположенъ къ вашему оскорбителю, къ этому зверю, а те
перь, я  презираю его!., не гоните меня, позвольте мне въ 
послЪднш разъ говорить съ вами... я  всегда уважалъ васъ, 
Настасья Семеновна, я  любилъ и люблю васъ!..

При посл’Ьднихъ словахъ Настенька слегка вздрогну
ла, на щекахъ ея выступили яркш  румянецъ. Она молчала.

—  Да, я  люблю васъ! продолжали Павлуша, быть мо
жетъ я  признаюсь въ этомъ слишкомъ поздно, признаюсь 
сами не зная для чего, я  ничего немогу сделать для васъ, 
ничего!., прежде вы  принадлежали другому, я  только въ ду- 
пгЪ завидовали ему и молчали, я  не могъ действовать ина
че, я  не смели говорить, я  изучали и узнавалъ васъ, я 
любилъ васъ больше и больше!., теперь, что теперь... я ни
чего не требую, ничего, простите вы меня... я  хочу толь
ко, чтобъ вы знали, что есть человеки который жалеетъ 
васъ, плачетъ, страдаетъ вместе съ вами, который истин
но, горячо лгобитъ васъ! Онъ замолчали, на глазахъ его 
блеснули слезы.

Настенька не могла отвечать, она неподвижно стояла 
у  двери, съ какими-то замирающими внимашемъ слушала 
Павлушу. Каждое слово его отдавалось въ сердце девушки, 
кровь въ жилахъ остановилась, неведомое дотоле чувство 
освежило ея душу. Несколько минутъ она простояла на м е
с те , безсознательно устремивъ глаза на противоположный 
уголъ комнаты, наконецъ, какъ со сна, шатаясь, подошла 
къ молодому человеку, долго, пристально смотрела ьъ глаза 
ему, потомъ въ отчаянии всплеснула руками, опустилась на 
стулъ и громко зарыдала.
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—  Били, били меня! повторила она всхлипывая.
Павлуша совершенно растерялся, онъ схватилъ руки Н а

стеньки и ц'Ьловалъ ихъ.
—  Настасья Семеновна, Настасья Семеновна! говорилъ 

онъ сквозь слезы.
Настенька вдругъ перестала плакать; она выдернула свои 

руки и утерла глаза.
—  Вамъ нельзя любить меня! спокойными, но взволно

ванными голосомъ произнесла она, вы  добрый, благородный 
человеки, вы золото до котораго я  прикоснуться не смею, 
потому что замараю его; вы очень молоды, со мной вы  се
бя погубите!., я  во всеми признаюсь, во всеми; вамъ стыд
но любить меня, нельзя; ведь меня только за деньги любить 
могутъ!.. вы знаете ли кто я , чЪмъ стала я , знаете ли мое 
имя...» Она не договорила и навзрыдъ зарыдала.

Павлуша снова схватилъ ея руки.
— Настасья Семеновна! ради Бога, умоляю васъ, сжаль

тесь надъ собой, пощадите себя! говорилъ онъ такими голо
сомъ, въ которомъ действительно слышались и любовь, и со
жаление и страдаше.

Прошло несколько минутъ; молодой человеки стояли пе- 
редъ Настенькой на колгЬняхъ и целовали ея руки.

— Ну, любите меня! какъ-то отчаянно, съ лихорадоч
ными волнешемъ, говорила она. — Любите пожалуй! мне 
все равно, терять нечего, хуже не будетъ! обманете, нетъ- 
ли, ваше дело, какъ совесть скажетъ... любите! меня никто 
не любили, никто!... умирать легче будетъ, любите, доба
вила она умоляющими голосомъ и громко засмеялась.

Б е е  затаенныя до сихъ пори чувства ея слились и вы 
летели наружу, она бросилась на грудь къ Павлуш е, какъ 
бросается погибающш во время пожара на землю.

— Настасья Семеновна!... Настенька, повторяли послед- 
т й ,  осыпая ее поцелуями.

— А вы -то  будете любить меня? спросили онъ.
— Ничего я  не знаю! ответила девушка и снова за

смеялась.
Долго въ какомъ-то забытьи, въ неподдельномъ восторге 

смеялась она, всматривалась въ глаза молодаго человека,
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гладила его волосы — и вдругъ, переходя отъ одного чув
ства къ другому, плакала сквозь смЪхъ.

— Неужели еще можно любить меня?, громко вскрик
нула она, схватила руки Павлуши и съ какой-то лихора
дочною жадностью стала целовать ихъ.

I V .

Павлуш а или Павелъ Петровичъ Липарскш, дворянинъ, 
былъ человеки, какъ говорится, голеньюй, жилъ исключи
тельно небольшимъ казеннымъ содержашемъ, нанималъ кро
шечную комнату где-то въ пятомъ этаже. Года три тому 
назадъ онъ вышелъ изъ учебнаго заведешя и иопалъ подъ 
покровительство родственника своего, В асш ая Прохоры
ча. Молодой, неопытный мальчикъ скоро свыкся съ тем
ной средой охватившей его жизни, т'Ьмъ более, что эта 
жизнь не только ничего ему не стоила, напротивъ избав
ляла отъ н’Ькоторыхъ необходимыхъ домашнихъ расходовъ. 
Только въ первое время, точно совесть мучила его, онъ сты
дился чего-то, нисколько разъ давалъ себе слово решитель
но отказаться отъ разгулья Василья Прохорыча, но послед
ние являлся и всякая решимость Липарскаго исчезала; со
весть успокоивалась, вчераш тй  стыдъ забывался, онъ нехотя 
отнекивался и въ душ е радъ былъ следовать всюду, куда 
прикажутъ. — Трать Павелъ Петровичъ хоть неболышя да 
свои деньги, онъ бы тотчасъ остановился; натура его была 
не изъ податливыхъ, а тутъ, какое дело, какъ не увлечься 
въ самомъ деле, напоятъ, накормятъ, повеселятъ — все на 
чужой счетъ... Притомъ же и новость занимаете; многое не 
испытано, не изведано, такъ и попробовать хочется.

Василш Прохорычъ, съ своей стороны, таскалъ молодого 
человека потому, что считалъ его себе близкими родствен- 
никомъ. — Я  ему жизнь показываю, практике учу!» съ 
хвастовствомъ говорили онъ. Притомъ Павелъ Петровичъ 
совершенно подчинялся своему руководителю, благоговели 
лередъ его деньгами, удивлялся его щедрости, широкими раз- 
махамъ его натуры и, такими образомъ, сделался какой-то
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необходимой, насущной потребностью кутежа Васшпя Про- 
хорыча. В ъ душе Липарскш не любилъ своего товарища, 
онъ отчасти даже гнушался имъ, ставилъ его ниже себя, 
оскорблялся его Фамильярностью, но все сносилъ молча, тер
пеливо, изъ боязни лишиться расположешя богатаго покро
вителя.

По характеру Павелъ Петровичъ былъ человекъ гибкш, 
и злой на столько, на сколько позволяли ему быть обстоя
тельства; личный, грошевый интересъ у него всегда и во 
всемъ стоялъ на нервомъ плане; ради этого интереса, для 
собственнаго я , онъ готовъ былъ пожертвовать самыми свя
тыми чувствами, готовъ былъ унизиться, въ случае необ
ходимости сделаться отъявленнымъ негодяемъ. — Онъ не
годовали, напримеръ, на Василья Прохорыча за обращенье 
его съ Настенькой, а между темъ не сделали ничего въ 
пользу девушки, если и вступался за нее, то изредка, осто
рожно, не желая дать заметить своего заступничества. 
Разсчетливый до нельзя, аккуратный - до приторности, П а
велъ Петровичъ считали безумьемъ истратить по пустяками 
лишнюю копейку, онъ никогда не ездили на извощикахъ, 
по крайней м ере на свой счетъ, собственноручно чистили и 
чинили свое платье, бережно укладывали его. Нельзя ска
зать, чтобъ причиной такихъ лишеюй былъ недостатокъ де- 
неж ныхъ средствъ, Липарскш былъ человекъ бедный, но 
запаснее многихъ богатыхъ, онъ любилъ деньги какъ вещь, 
любилъ ихъ блескъ, звони, онъ благоговели передъ ними и 
въ теченш трехъ лети  своей жизни, отказываньемъ, откла- 
дываньемъ, оттягиваньемъ со всего мало мальски возмож- 
наго и другими средствами, быть можетъ даже благодаря 
щедрости прьятеля родственника, успели сколотить неболь
шой капитали. Вообще Павелъ Петровичъ былъ чело
векъ  кулаки, разсчетливый до педантизма, онъ ничего не 
делали на авось, каждый шаги его былъ пунктуально обду- 
манъ, онъ безпрестанно оглядывался назади, зорко всма
тривался впереди.

Понятно, что такой человекъ не моги истинно, безот
четно любить кого нибудь, любовь не могла стать въ его 
сердце на первомъ плане, заглушить друпе интересы, при
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нудить къ самопожертвование, заставить забыться, увлечься.— 
Павлу Петровичу нравилась Настенька, потому что была 
недоступна ему, быть можетъ, онъ отчасти, по своему и 
любилъ ее, но любилъ не прямо, а какъ-то стороной, иско
са, любилъ на столько, на сколько позволяла любить его 
черствая, копеечная натура. Онъ уважалъ Настеньку, от- 
личалъ ее отъ другихъ женщинъ окружавшаго его обще
ства, потому, что она действительно отличалась отъ нихъ, 
потому, что друп я  женщины могли находить сочувствхе, 
только въ извращенномъ вкусе Васшпя Прохорыча. — П реж
де Липарскш никогда даже не намекалъ Настеньке о люб
ви своей, онъ зналъ, что она принадлежите другому, что 
этотъ другой человекъ богатый, что всякимъ намекомъ онъ 
только можетъ повредить себе, Настенька можетъ пробол- 
татся, навлечь на него подозреше и т. д. — Правда, по
сл ед и т  нисколько не дорожилъ своимъ достоятем ъ, онъ го
товь былъ уступить нрава свои всякому трактирному пр1я- 
телго,— Павелъ Петровичъ хорошо зналъ все это, но не хо- 
телъ действовать насильно; онъ заискивалъ ея расположе- 
ш е постепенно и вкрадчиво. Онъ посещалъ ее только въ 
сопровожденш Васшдя Прохорыча, почтительно целовалъ ея 
руку, смеялся, когда она улыбалась, негодовалъ, скорбелъ 
въ душе, когда она жаловалась, плакала или сносила неза
служенный обиды, но негодовалъ большею частно молча, а 
если иногда и высказывался, то такъ робко, не смело, что 
тотчасъ готовь былъ отступится отъ своихъ словъ. — Во
обще онъ выжидалъ норы, случая, когда могъ действовать 
безопасно, никого необижая, никому не мешая, не навлекая 
на себя никакихъ неприятностей; еслибъ такого случая не 
представилось, Павелъ Петровичъ махнулъ бы рукой и за- 
былъ Настеньку.

Последняя, съ своей стороны, всегДа отличала Липар- 
скаго отъ другихъ приятелей Вабшпя Прохорыча: онъ былъ 
образованнее, чище, скромнее ихъ, любить его она и не 
думала. Только иногда, въ минуты тяжелой грусти, когда 
сердце девушки томилось пустотой, просило взаимности, ког
да она пристально взглядывалась въ настоящую свою жизнь, 
мысли ея какъ то невольно, безотчетно переносились на мо
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лодого человека, сравнивали его съ Васильемъ Прохорычемъ, 
со всЬмъ близкимъ, знаномымъ, окружающимъ и отдавали 
преимущество первому. В ъ минуту страшного оскорблешя, 
вынесеннаго Настенькой, въ минуту полного Физическаго и 
нравственного ея унижешя, въ минуту совершенного отча
яния, когда казалось весь м1ръ заклеймилъ дЬвушку печатью 
презрЬшя, этотъ самый человЬкъ дЬлитъ ея участь, пла- 
четъ вмЬстЬ съ ней, говоритъ ей первое слово, «люблю», 
не оскорбляя его звономъ золота. Настенька никогда не слы
хала этого слова, она не знала его, сердце ея только бре
дило имъ и смутно отгадывало его значешс, теперь она 
вдругъ поняла его, сразу почувствовала всю его прелесть, 
она вся отдалась этому слову, уцЬпилась за него, какъ за 
свое спасете.

На другой день, утромъ, въ гостиную Настеньки, вбе
жала, вся запыхавшись, А гифья Ильинишна.

—  Ну, матушка, одолжила, говорила она, опускаясь на 
стулъ и съ трудомъ переводя дыхаш е, Бога побойся, опом
нись, повинись передъ нимъ, онъ тебЬ все проститъ, все, 
сегодня ни свЬтъ ни заря прислалъ за мной, я , говоритъ 
не сержусь, только что на ходу былъ, потому и посту- 
пилъ такъ, пусть повинится, говоритъ, все забуду, заплачу 
коли нужно.»

Настенька пристально глядЬла на нее.
— Велика важность вспылилъ человЬкъ, продолжала Ага- 

ф ья  Ильинишна; вЬдь онъ за свои деньги вспылилъ то, разсуди 
ты  это...подлецъ онъ, знаю, что подлецъ, а тоже и дурного въ 
немъ ничего нЬтъ, чтобъ такъ себЬ съ Форсу и хвостъ по
казать, хошь бы деньгами запаслась.... помирись Настасья 
Семеновна, нлюнь, говорю теб'Ь помирись, слово скажи-онъ 
все забудетъ, не губи ты  себя, пропадешь.

Настенька взяла А гяфыо Ильинишну за руки и какъ то 
торжественно произнесла. «Пропаду, нЬтъ ли, все равно, 
а только не троньте вы меня, не поминайте о немъ, я  пре
зираю его!. Слушайте! я  со вчерашняго дня жить начала, 
мнЬ хорошо теперь, такъ хорошо! добавила она выразительно.

А гифья Ильинишна сомнительно взглянула на нее.
— Ну, матушка пятьдесятъ лЬтъ на свЬтЬ живу, на вся-
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кихъ и хорошихъ и иакостныхъ людей насмотрелась, а та 
кую сумасбродку впервые вижу. Она разставила руки.

Настенька улыбнулась.
— У ж ъ не повредилась ли ты? спросила Агафья Ильи

нишна, не переставая глядеть на девушку.
В ъ самомъ деле глаза Настеньки блестели ярче обы- 

кновеннаго, щеки ее горели, грудь высоко поднималась, отъ 
лица ея веяло полнымъ счасыемъ.

Гостья отодвинулаеь.
Отойди ты  отъ меня, отойди! произнесла она съ не- 

которымъ испугомъ.
Настенька засмеялась.
— Я  стала женщиной, настоящей женщиной! говорила 

она весело, я  люблю.
АгаФья Ильинишна снова взглянула на нее.
—  И  впрямь ряхнулась! вполголоса заметила она.
— М еня тоже любятъ! продолжала Настенька, не за 

деньги, а такъ отъ души, отъ сердца!...И какъ это хорошо, 
любить, и живешь и думаешь, все иначе.

Агат-ья Ильинишна встала.
— Пропадшая ты! говорила она, презрительно качая 

головой, сгубила ты  себя, ни за что сгубила, на хорошую 
дорогу попала, да держаться не умела, дуришь ты, нетъ  ли, 
кто тебя знаетъ, а только плохо будетъ, Настасья Семе
новна, право плохо!., неужто такъ таки и покончила съ нимъ, 
и денегъ ничего не взяла? добавила она неожиданно.

—  Покончила! ответила Настенька и засмеялась. Стало 
быть правду говорятъ, нетъ  худа безъ добра: не прибей 
онъ меня, я  бы и до сихъ поръ все маялась, маялась а 
тутъй!..

—  Тфу, ты  безпутная!.. прибили, да мало видно, съ серд- 
цемъ отозвалась АгаФья Ильинишна, плюнула и вышла въ 
переднюю.« Ведь живетъ же народъ этакой отпетый!» до
бавила она, выходя на лестницу.

В ъ тоже самое время, въ квартире Липарскаго проис- 
хоДилъ следующий разговоръ.

—  Чортъ знаетъ что такое! говорили П авелъ Петровичи 
одному изъ своихъ приятелей; не понимаю что и сделалось
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со мной! мне всегда ее какъ то жаль было, такая она 
скромная, да тихая, а тутъ до остервенешя дошелъ, ведь 
сказать стыдно, заплакалъ, ей богу заплакалъ! ну, какъ бить 
женщину, самъ посуди... а какая девочка-то, прелесть, про
сто прелесть!»

—- Счастливецъ! заметили приятель.
— II  что приятно, расходовъ никакихъ, продолжалъ П а

влуша, такъ я  и объявилъ ей, сама последнюю юпку съ себя 
отдастъ, влюбилась въ меня до зарезу.

—  А приударить можно будетт^ спросилъ гость.
— Ещ е бы не можно, разумеется можно,., особа извест

ная! утвердительно реш илъ Липарскш и засмеялся.
Скоро Настенька переехала на новую квартиру.— Она на

няла небольшую комнату, но близости того места где жилъ 
молодой человекъ, мило, чисто, уютно убрала ее, распро
дала век лиш ш я вещи, оставивъ у себя только самыя необ- 
ходимыя, выручила за нихъ порядочный для себя деньги, 
снова надела простенькое ситцевое платье и запоила совер
шенно спокойно.

По целымъ днямъ она просиживала у Павла Петровича, 
иногда кое что работала, иногда шутила, смеялась, прыгала, 
радовалась какъ ребенокъ, болтала безъ умолку. Даже и въ 
отсутствш хозяина она оставалась въ его комнате, пере
сматривала платье, чистила, чинила что нужно, мыла перчат
ки, делала папиросы, шила новые галстухи. Случалось, что 
и Павелъ Петровичъ, въ свою очередь, посещалъ Настеньку: 
тогда девуш ка выдумывала все, чтобъ только ублажить доро- 
гаго гостя; квартирка ея приводилась въ безукоризненный по- 
рядокъ, заказывался довольно изящный обедъ, Докупалось 

, хорошее вино, сама хозяйка надевала шелковое, празднич
ное платье. Вообще Настасья Семеновна не знала какъ уго
дить молодому человеку, какъ прочнее скрепить любовь 
его; она, казалось, чувствовала что счасНе ее ненадежно, 
что рано или поздно оно рухнется.

— Что т ы , Настенька, что съ тобой? говорилъ какъ-то 
П авелъ Петровичъ, возвратясь домой и, неожиданно заставъ 
свою гостью въ слезахъ; что ты , обидйлъ кто тебя?

Настенька молча указала на лежавшее на столе белье.
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—  Стыдно вамъ, стыдно! говорила она, вонъ щ вея руба
шки принесла, вы  думаете я  и шить не ум'Ью, хуже я  ее, 
что-ли?.. даромъ деньги платите, вонъ воротъ какъ сшила, 
это на что похоже, на что?!. Она схватила одну рубашку, 
развернула ее и показывала Липарскому. Я  распорю, П ав
луша, я  одна должна шить на тебя, одна слышишь; не смей 
ты  никому отдавать, не обижай ты  меня!»

Действительно Настенька, ч4мъ только могла, пособляла 
Липарскому, избавляла его отъ некоторыхъ расходовъ; то 
табаку нринесетъ, то бац к у помады подаритъ, чай весь вый- 
детъ, она ничего не скажетъ, купитъ на свои деньги. Па- 
велъ Петровичъ совестился, благодарилъ, отнекивался или дй- 
лалъ видъ, будто не замечаетъ этихъ пожертвовашй, даже 
удивлялся какъ чай долго держится. Р азъ  какъ-то онъ взялъ 
у Настеньки пять целковыхъ взаймы, да такъ и не отдалъ.

Прошло пять шесть м есяцевъ , истинно, безотчетно лю
бящ ая женщина была попрежнему совершенно счастлива; она 
вся жила настоящимъ, въ будущее не хотела и заглядывать.

А гяфья Ильинишна окончательно вознегодовала на свою 
быщиую соседку.

Пропала, говорила она, съ шаромыгой связалась, такъ 
добра нечего ждать!

А между тем ъ деньги, вырученныя девушкой, за про- 
даиныя вещи малу по малу исчезали, по неволе приходи
лось подумать о средствахъ для существовашя, отъ этой за
боты отвыкла она, какъ бы ть, къ кому обратиться, рабо
тать нужно и Настенька невольно стала задумываться.

Однажды вечсромъ Павелъ Петровичъ сиделъ у себя 
дома и читалъ книгу. Настенька помещалась напротивъ; она 
облокотилась обеими руками' на столъ, положила на нихъ 
голову и умильно, съ какою-то особенно теплою улыбкою, 
смотрела на хозяина. Волосы е я , по прежнему гладко за
чесанные назадъ, несколько растрепались, щеки горели, ши- 
рок!я рукава на платье засучились и обнажили белыя, какъ 
снегъ руки. Она не' походила на прсжняго еще не распу- 
отившагося ребенка,, теперь все въ ней дышало красотой 
свежестью и полнымъ развиыемъ, болыше голубые глаза смо
трели какъ-то бойчее, откровеннее, все движешя приняли
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определенный, самостоятельный характеръ, сделались более 
живыми, детская робость исчезла, даже говорить Настенька 
стала какъ-то громче, развязнее, чаще смеялась. Словомъ, 
изъ запуганнаго ребенка, [изъ неопытной, застенчивой де
вушки она обратилась въ женщину.

—  Знаешь, Настенька, я  все хочу спросить тебя, началъ 
Павелъ Петровичъ и положилъ на столъ книгу; конечно 
мне до этого пожалуй и дела нетъ , я собственно изъ лю
бви къ тебе изъ участия, мне право такъ совестно, я  тебе 
денегъ не даю, не могу давать, ты  знаешь какъ ограниче
ны мои средства, я  тебе говорюсь это.

— Что это ты  выдумалъ? я  отъ тебя денегъ никогда не 
возьму, ответила Настенька, не изм еняя своего положения.

Молодой человекъ самодовольно улыбнулся.
— Еслибъ давалъ, такъ взяла бы, заметилъ онъ.
— Никогда, ей богу никогда, по мгру пойду, а не возьму! 

подтвердила девушка.
— Но нужно же чемъ нибудь жить? я  понимаю, что безъ 

денегъ жить нельзя, я  знаю что ты  меня любишь, вполне 
ценю, уважаю тебя, если не чемъ другимъ, такъ желалъ бы 
хоть советомъ помочь.

—  Какими это? протяжно произнесла Настенька.
— Какъ жить, нужно же жить, нужно деньги иметь!
— Я  имею! наивно ответила она.
Павлуша засмеялся.
— Какая богачиха! можно спросить откуда?
— Известно откуда, я  свои вещи продала, вотъ и деньги!
— Только-то?.. а много истратила изъ нихъ?
— Павлуша! что за вопросы таше, къ чему все это?., 

истратила сколько нужно, вотъ и все тутъ, не твое дело! 
добавила Настенька полушутливымъ и нолусерьезнымъ то- 
номъ.

— Конечно не мое дело, я  люблю тебя, оттого и спраши
ваю... что делать, нужно доставать деньги! снова заметили 
Павелъ Петровичъ.

—  Н и  достаю, какъ-то глухо произнесла девушка.
Лнпарскш взглянули на нее.
— Знаю что достаешь, а только... вотъ видишь, ты  не
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откровенна со мной, грешно тебе!.. разумеется, у тебя есть 
кто нибудь, отчего-жъ не сказать прямо, кто, разсуди сама, 
разве я  могу обижаться на это, такъ должно быть, немо- 
жешь же ты  жить такъ, сама по себе, я  бы даже помогъ 
т е б е , познакомилъ бы тебя, а то Богъ знаетъ кто такой, 
ты  себя мало ценишь! Настенька подняла голову.

— Кто есть?., никого нетъ! ответила она и вопросительно 
взглянула на Павлушу.

Последнш опустилъ глаза.
— Кто нибудь, кто помогаетъ тебе... кто тебя знаетъ? 

ведь ты  не говоришь, нроизнесъ онъ.
—  Никто мне не помогаетъ, повторила Настенька.
Молодой человекъ улыбнулся.
— Кажется со мной церемониться нечего, ведь я  не ре- 

бенокъ, понимаю вещи какъ следуетъ, что за нелепость, 
вотъ ты  и по вечерамъ одна ходишь, и ... наконецъ не мо
жетъ же быть!.. Онъ не договорилъ, Настенька взяла его 
за руку.

— Павлуша посмотри на меня, произнесла она съ раз- 
становкой, пристально глядя на Липарскаго; я  понимаю про 
что ты  говоришь, я  сама скажу теб е ... ты  думаешь, она 
нагнулась и шепнула ему на ухо, стыдно, стыдно тебе П а 
влуша!.. я  другая стала съ техъ  поръ какъ люблю тебя, я  
не могу больше никого любить, ты  спасъ меня, не будь 
тебя я  была бы хуже, я  бы... а теперь мне все противно, 
все постыло, я  живу тобой однимъ.

Липарскщ пожалъ плечами,
— Мало ты  знаешь меня, мало! пощади ты  меня! про

должала Настенька, подумай только, я  никого не любила до 
тебя.

— Любовь сама собой, хладнокровно ответилъ Павелъ 
Петровичъ, положимъ ты  меня любишь, благодарю тебя, я  
знаю это... кто заставляетъ тобя любить другаго а только,., 
что-жъ делать, нехорошо, неир1ятно, но нужно же жить чемъ 
нибудь!

Настенька всплеснула руками.
— Павлуша! ведь у меня все же стыдъ, совесть есть;
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ты  думаешь это легко, ведь это страшно, Павлуша, такъ 
страшно!..

— Кто тебя знаетъ, можетъ быть!., сомнительно замЪ- 
тилъ Липарскш.

— Не можетъ быть, а клянусь тебе!.. возьми съ меня 
какую хочешь клятву, жизнь мою если нужно! выразитель
но повторила Настенька и изъ глазъ ея закапали слезы.

Павелъ Петровичъ обнялъ и поцеловали девушку.
— Прости меня, это слигакомъ много, я  не стою, не 

ожидалъ, я  просто не хочу этого, слышишь не хочу!
— Я  хочу! ответила Настенька и весело улыбнулась.
— Ведь много-ли мне одной нужно, разсуди ты  только 

сработаю что нибудь, вотъ и достану и тебе еще помогу, 
последними поделюсь, только не обмани, люби меня!

Молодой человЬкъ снова поцеловали ее. Настенька отве
тила ему теми же.

— Ботъ , Павлуша, говорила она несколько спустя; не 
хотела я  до поры до времени говорить тебе, что думаю, 
еще осердишься пожалуй, а теперь скажу, тогда скорее по
веришь ты  м не.... знаешь, Павлуша, у насъ дитя скоро бу- 
детъ! добавила она весело и остановила долгш, присталь
ный взглядъ на Липарскомъ.

Последнш, въ свою очередь, посмотрелъ на девушку.
— Б отъ  какъ! ответилъ онъ какъ-то уклончиво, всталъ 

съ своего места, подошелъ къ письменному столу и отвер
нулся.

—  Хорошенькое дитя!., какъ я  его любить буду. Госпо
ди, какъ буду! повторила Настенька.

—  Разум еется, будешь! отозвался П авелъ Петровичъ не 
оборачиваясь; вотъ и новая забота,., ты , Настенька, прости 
меня, какъ себе хочешь, а только, я  впередъ говорю, на 
меня не расчитывай, у  меня право ничего нЬтъ, вонъ порт
ному нуяшо отдать, сапожнику заплатить! довольно жалоб- 
нымъ голосомъ добавили онъ.

— А любить будешь? спросила Настенька.
— Конечно буду! ответили Липарскш.
—  Н у и слава Богу! остальное придетъ, где любовь тамъ 

и все! заметила девушка, вздохнула и задумалась.
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Этотъ разговоръ не совсЬмъ выгодно подействовалъ на 
П авла Петровича, извесНе сообщенное Настенькой, довольно 
сильно взволновало его.

Ведь не хорошо это, , думалъ онъ самъ съ собой, бе
режно снимая халатъ и укладываясь въ постель; право не 
хорошо, далеко зашелъ и за что она такъ любитъ меня?., 
мало-ли что можетъ быть, ну вздумай я  жениться, богатая 
невеста представься, тогда что, съ ней и не разделаешься 
пожалуй,... еще и ребенокъ, ну куда она дЬнетъ его?., чортъ 
знаетъ, ни съ того ни съ сего вдругъ отцомъ ед'Ьлался, 
скверно!., бросить ее, жаль, какъ бросить, и для себя тоже, 
кром’Ь хорошаго она мне ничего не сделала, опять же и подло 
очень, очень подло!... Долго не могъ заснуть молодой чело- 
векъ , Настенька мерещилась въ его воображенш, уго она 
представлялась ему веселая, счастливая, то убитая въ сле- 
захъ, исхудалая. П ротягиваетъ она своего ребенка, поцелуй 
его, говоритъ, ты  отецъ ему, и Липарскш третъ съ про- 
сонья губы, прячетъ въ подушки голову и нехотя кого-то 
целуетъ.

Прошло несколько месяцевъ. Средства Настасьи Семе
новны истощились окончательно, въ кармане оставался по
с л ед и т  рубль, думала она напомнить Павлу Петровичу о его 
долге, да посовестилась какъ-то  и отправилась хлопотать о 
работе. Много улицъ обегала она, много измерила лестницъ, 
перебывала у старыхъ знакомыхъ, на которыхъ прежде ра
ботала, но одни изъ нихъ переехали, друпе забыли про Н а
стеньку, попробовала она зайти въ одинъ, другой модный 
магазинъ, но все напрасно, где не нужно, где велятъ дру
гой разч, придти, устала, измучилась девушка и достала на- 
конецъ сшить какую -то детскую рубашечку.

Продала Настенька снова кое-что изъ своихъ вещей, 
спустила все, что было несколько по лучше, опустела ея ком
натка, опять достала какую-то рубашенку, промаялась еще 
несколько времени, а тамъ какъ быть? ни работы, ни денегъ, 
ничего нетъ , такая пора пришла, что и есть нечего. Слу
чись это временно, такъ и не беда бы, а то впереди ни одной 
надежды, что делать!... Думала, думала Настенька и наня
лась въ какой-то модный магазинъ поденщицей по полтине



ПЯТНА. ЖИЗНИ. 81

въ сутки, переехала на другую квартиру, уже не въ отдель
ную комнату, а въ темный уголъ.

Тяжело было девуш ке, долго не могла она привыкнуть 
къ новой окружавшей ее сфере, къ ея шуму и грязи. Вста- 
нетъ рано утромъ, въ магазинъ бежитъ, сидитъ въ немъ не 
покидая иголки, согнувши спину, до девяти часовъ вечера, 
не томитъ ее работа, рада бы она и дольше сидеть, да .только 
одна, въ своей прежней, уютной комнатке, а тутъ  ш тукъ 
двадцать девушекъ окружаютъ ее, хохочутъ, песни по- 
ютъ, болтаютъ безъ умолка, да такъ нехорошо все, при- 
бежитъ мадамъ хозяйка, браниться начнетъ, скверно, душно 
какъ-то! Придетъ вечеръ: вырвется Настенька на чистый 
воздухъ, и бежитъ опрометью на квартиру Павла Петровича— 
хорошо какъ дома онъ, а какъ нетъ , нужно домой идти, и 
невольный тяжелый вздохъ просится изъ усталой груди. 
Поднимется она кое-какъ по темной, отвратительной лестни
це, забьется въ свой уголъ, рада бы успокоиться, отдохнуть, 
ничего не видеть, ничего не слышать, а тутъ въ другомъ 
углу старуха немка к о ф ш  жаритъ, ребенокъ въ люльке кри- 
читъ благимъ матомъ, въ соседней комнате пьяный солдатъ 
бранится, за стеной уличный музыкантъ нилитъ на скрипке.

— Т ы  ко мне не ходи, Павлуша, какъ-то говорила Н а
стенька, у меня скверно, жаръ такой, тутъ и русская печка 
топится, кушанье въ ней варятъ, воздухъ тяжелый, иногда 
просто спать не могу, голова разболится.... и что это за на- 
родъ въ этомъ доме живетъ, такъ я и невидывала, у насъ то 
ничего ещ е, благодать, а въ соседней квартире одна ком
ната, а въ ней жидовъ человекъ десять, да таше страшные 
все, ей-богу!

— Т ы  бы въ другомъ месте наняла, хладнокровно за
метили Лииарскш.

Г де въ другомъ-то, ужь сколько бегала да искала, 
чуть где почище, такъ меньше пяти рублей ничего нетъ, а 
я  всего три плачу, разве подальше где нибудь.

— Подальше дешевле, подхватилъ Павелъ Петровичъ.
Настенька взглянула на него.
— М не возле тебя жить нужно! твердо произнесла она. 

Долженъ ты  меня любить, Павлуша, право долженъ, не
Отд. I . 6
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будь тебя не стала бы я  жить такъ, ей богу не стала бы не 
вынесла бы, а тутъ, точно переродилась со вс'Ъмъ... сидишь 
въ магазинЪ, скучно, скверно, а вспомнишь о тебЪ, всякое 
горе забудешь, сердцу легче такъ хорошо и отрадно ста- 
нетъ!... И  к а т я  тамъ дЪвушки г а д т я , такъ смотреть срамъ, 
другой то и всего л'Ьтъ пятнадцать, а послушаешь ее, такъ 
даже совестно станетъ: вечера дождутся, работу кончатъ, 
глядишь и разбрелись вс'Ь, иная только къ утру домой вер
нется. Она покачала головой. Какъ тебя часто нынче дома 
нЪтъ, Павлуша, добавила она нисколько грустно.

—  ДЬлъ много, отвЪтилъ Липарскш. «Меня въ это во
скресенье тоже дома не будетъ».

Настенька чуть не заплакала.
—  Т ы  мн'Ь все же позволь придти сюда, произнесла она.
—  Приходи, только что-жь дЪлать, одна будешь, под- 

твердилъ Павелъ Петровичъ.
М есяца три спустя, въ душной, сырой, полутемной 

комнатЬ, съ закопченными окнами, за ситцевой занав'Ьской, 
на ветхой красной кровати, подъ засаленымъ толстымъ одея
ло мъ, сид'Ьла Н астасья Семеновна, съ ребенкомъ у груди. 
Бледное, больное лице ея отрадно улыбалось, съ длинныхъ 
рЪсницъ падали слезы. Она осторожно легла, положила воз- 
л’Ь себя ребенка и перекрестила его.

— Луиза Ивановна! обратилась она слабымъ, едва слыш- 
нымъ голосомъ, къ бывшей за перегородкой старухЪ; одол
жите, голубушка, бумажки кусочекъ, тамъ въ сундук-Ь ле- 
житъ у меня, такъ достать потрудитесь, мн'Ь записку напи
сать надо».

Старуха что-то ирохрипЪла и черезъ минуту протя
нула женщин^ листъ с'йрой бумаги, перо и чернильницу.

Настенька снова сЪла, положила на кол’Ьни подушку 
и дрожащею рукою принялась писать следующее:

«Голубчнкъ Павлуша! вчера намъ Богъ далъ дочку, вы 
литую въ тебя. Какая хорошенькая! Ко мтгЪ ты  не ходи, 
какъ поправлюсь, такъ въ хорошую погоду, сама принесу къ  
тебЬ наше сокровище. Ради Бога, одолжи мнЪ пять рублей: 
такая нужда пришла что бЬда, и то у хозяйки цЪлковый
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заняла, выздоровлю отдамъ; еслибъ не такой случай, не ста
ла бы безпокоить тебя».

Она сложила письмо и написала адресъ.
—  Луиза Ивановна, голубушка, попросите Гриш у сбе

гать, я  ему на пряники дамъ, произнесла она.
Старуха снова что-то прохринйла, протянула руку, взя

ла письмо и вышла изъ комнаты.
Павелъ Петровичъ написалъ слйдующш отвйтъ:
«Милая Настенька! поздравляю тебя съ дочерью и по

сылаю пять цйлковыхъ, все что имйю; не сердись если при 
случай скажу тебй нисколько словъ. Неужели ты  до сихъ 
норъ не можешь образумиться и изменить свой глупый, не- 
лйпый образъ жизни; къ чему эти лишешя, эти постоянные, 
каждодневные копйечные труды, къ чему всё это? Я  понимаю, 
что трудно- реш иться на первый ш агъ, но онъ уже сдй- 
ланъ, зачймъ же останавливаться?... Если ты  жертвуешь со
бой для меня, изъ любви ко мнй, то повторяю тебй: я  этихъ 
жертвъ не хочу, не могу хотйть, для твоего же счастчя я  
требую отъ тебя другой жизни, я  не перестану уважать, 
любить тебя. Положимъ ты  не найдешь того, чймъ пользо
валась у Василья Прохорыча, но. избавишься отъ грязи, хо
лода и голода, отъ тяжелой обязанности выпрашивать пять 
цйлковыхъ. Придетъ время, когда попросишь еще пять, тамъ 
десять, двадцать, и я  откажу тебй. Подумай только что 
предстоитъ впереди, ты  не одна теперь, въ услужеше съ 
ребенкомъ не возьмутъ, работать ходить тоже нельзя, на 
кого оставишь его, а какъ ребенку нечего йсть будетъ, такъ 
поневолй все забудешь, на все реш иш ься. Лучше подумать 
заранйе, ты  молода, хороша и можешь устроить себя. И  что 
за  самоотвержеше, къ чему оно?., неужели ты  думаешь, что 
при тйхъ обстоятельствах'!., въ какихъ ты  находишься, кто 
нибудь повйритъ твоей непорочности; увйряю тебя никто, 
я  знаю тебя, знаю вей твои страдашя, а мнй и самому вй- 
рится трудно. Помнишь того рябого, лысаго старичка, ко- 
тораго раза два видйла у меня, онъ имйетъ кое-каше день
ги, ты  ему нравишься, онъ можетъ помогать тебй. Подумай 
Настенька, перестань дурить, а я  руки умываю, что дйлать, 
я  внередъ говорилъ тебй».
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Настенька нисколько разъ перечитала письмо, по щекамъ 
се текли слезы, она опустилась на подушку, закрыла гла
за, долго о чемъ-то думала, грудь ея высоко поднималась, 
она вся сильно вздрагивала. Съ часъ пролежала женщина 
въ такомъ положение, наконецъ очнулась, сЬла на кровать 
и попросила снова бумаги.

«Голубчикъ Павлуша!» писала она, «не сердись только, 
прости ты  меня б'Ьдную, горемычную; сама не знаю что дЬ- 
лаю! Такъ я  къ тебЬ привязалась, что и сказать нельзя, 
сама не рада, лучше бы вЬкъ не знать тебя. Какъ получи
ла твое письмо такъ горько мнЬ стало, очень горько, кажет
ся сслибъ не ребенокъ малый, ни на минуту не задумалась 
бы покончить съ жизнью. Ты  назовешь меня съумасшед- 
шей, ну да ничего, лишь бы не бранилъ только. Женись на 
мнЬ, Павлуша, я  тебЬ буду хорошей, самой вЬрной женой, 
возьми ты  съ меня клятву въ томъ: любить тебя буду боль
ш е свЬта божьяго, молиться тебЬ стану. Я  вЬдь дворянка 
все же, ты  знаешь, у  меня отецъ чиновннкъ былъ. Денегъ 
твоихъ мнЬ не нужно, я  на себя выработаю, квартира твоя 
и для женатаго хороша, двухъ комнатъ довольно, лишь бы 
ечастливымъ быть, да любить другъ друга, я  теб’Ь все за- 
мЬшо и услуги никакой не понадобится. На свадьбу тоже 
расходовъ никакихъ ненуж но, можно такъ сдЬлать что ни 
кто и знать не будетъ. И  ПолинькЬ (имя нашей дочери) 
хорошо бы было, ужъ отецъ такъ отецъ настоящий а то и 
сказать совЬстно. Прости меня: а только такъ любить тебя 
никто не будетъ, опротивЬла мнЬ эта жизнь, да и впереди 
что- ожидаетъ меня, спаси, Павлуша. Благодарю тебя за пять 
рублей. Если засмЬешься словамъ моимъ, то и забудь про нихъ, 
но сердись только. Написала я , а послать боюсь, не казни 
ты  меня».

Действительно Настенька сложила письмо, надписала 
адресъ, положила на язы къ облатку, дрожащею рукою запеча
тала свое нослате, но долго еще сидЬла съ нимъ, долго смо- 
трЬла на него и въ рукахъ вертЬла, потомт, легла, положи
ла подъ подушку и только черезъ нЬсколько минутъ по
просила Луизу Ивановну отправить его.

Получивъ письмо, Павелъ Петровичъ сначала сдЬлалъ-
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недовольную мину и швырнулъ его, потомъ взялъ, распеча- 
талъ, принялся читать, но вдругъ остановился и вы тара
щила, глаза. Нисколько минутъ, онъ не могъ придти въ се
бя, отъ досады и удивлешя, теръ рукою лобъ, какъ будто 
соображалъ что-то, лице его даже побледнело, онъ казался по- 
теряннымъ, испуганнымъ и вдругъ громко захохоталъ, толь
ко какимъ-то принужденнымъ, ненатуральнымъ смЬхомъ.

— Жениться! на ней жениться! отрывочно повторялъ 
онъ, да что она съ ума сошла, рехнулась что-ли'?!... вотъ 
штуку то сочинила!., однако, этимъ шутить нельзя, это 
скверно чортъ возьми, она еще вздумаетъ жаловатся, за- 
мараетъ меня, опять же этотъ ребенокъ!?... Онъ задумался. 
Н&тъ, матушка, врешь! погоди, я  отважу тебя... в'Ьдь на
пакостить можетъ, напакоститъ такъ, что и не радъ будешь!. 
Этакая глупая баба, вотъ съ лЪпшмъ связался, влюбилась 
какъ кошка угорелая, тьту!. Онъ плюнулъ и принялся 
ходить взадъ и впередъ по комнате.—Пойдетъ просить на
чальство, расплачется, разревется!... ведь попутала же меня 
нелегкая, олухъ, дуракъ!... разтаялъ, разнежился!., велика 
важность, девчонка больше ничего, мало ли этой сволочи, 
сегодня знаю а завтра нЬтъ, только изъ сострадашя и по
знакомился,... что я  ее заставлялъ что-ли любить себя, да 
я  плевать хочу, только отвяжись отъ меня, надоела до 
смерти, то хнычетъ, то съ нежностями лЬзетъ; избаловалась, 
а  все оттого что слишкомъ деликатничалъ съ нею,... Экая 
баба подлая!

Онъ иодошелъ къ столу, схватилъ листъ бумаги, С'Ьлъ и 
принялся было писать, но вдругъ остановился.

— А, чортъ съ ней! напишешь, лишнее доказательство 
будетъ, показывать станетъ, сама притащится! произнеси 
онъ и швырнулъ бумагу.

А между тем ь, бедная женщина каждый день томилась 
и каялась за свое послаше, последнее ея спокойств1е исче
зло.

— Что это вздумала я , твердила она сама съ собой, съ 
ума что-ли сошла! Какъ я  ему и глаза то теперь покажу, 
вотъ и ответа никакого нетъ , хоть бы обругалъ, все легче 
бы было!.. Господи, сама себЬ беду приготовила; разлюбить,
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разлюбитъ онъ м еня .... повторяла она съ ужасомъ и крес
тилась.

Нисколько дней спустя Настенька совершенно оправилась, 
только не весело было ея выздоровлеше.— Старуха Немка 
бранилась на чемъ земля стоитъ, требовала двухъ дйлковыхъ 
и грозилась отказать отъ квартиры, соседка солдатка ей 
вторила и просила денегъ за каше то хлопоты, ребенокъ 
неистово кричалъ у сухой и исхудалой груди матери. Нас
тенька решительно не знала что делать, у ней не было ни 
гроша, она въ отчаянш ломала себе руки, перешарила въ 
сундукЪ, но ничего не нашла, все, что было несколько год
но, она продала во время своей болезни.—Что делать, къ 
кому обратиться?... Агачъя Ильинишна сердита, не дастъ 
ничего, про Павла Петровича и говорить нечего — Настень
ка схватила шляпку, накинула салопъ и почти бегомъ от
правилась въ модный магазинъ, где работала, думая хоть 
тамъ что нибудь выпросить впередъ за будунце труды свои.

— Пошля вонъ! крикнула на нее неожиданно долговя
зая хозяйка магазина! «Бы  не смеетъ ходить сюда, здесь 
одинъ честный девицъ все, вонъ, вонъ!»

Настенька остолбенела, ноги ея задрожали, не помня 
себя она спустилась съ лестницы и вышла на улицу. Ка
залось, она готова была руку протянуть, остановить каждаго 
встречнаго, чтобъ только утолить свой голодъ, спасти сво
его ребенка.

Проходящш «ьрантъ, съ лорнеткой на носу, нахально 
взглянулъ на нее...

Настасья Семеновна возвратилась домой, быстро прошла 
къ  себе за перегородку, сбросила салопъ и шляпку, зали
лась слезами и схватила ребенка на руки, онъ успокоился 
и съ жадностью прильнулъ къ ея груди.

Долго просидела бедная женщина неподвижно, долго ли
лись слезы изъ глазъ ее, губы были полураскрыты, волосы 
растрепаны.

— Кончено, все кончено! больше не упрекнетъ онъ меня, 
не упрекнетъ! повторяла она отчаянно, потомъ встала, ос
торожно положила ребенка, вынула изъ кармана депозитку, 
дрожащею рукою отдала ее хозяйке, въ какомъ то изнемо-
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женхи снова опустилась на кровать, снова долго съ тяжелой 
думой сидела на ней, устремивъ неподвижный взглядъ на 
спящую малютку, снова изъ глазъ ее ручьями текли слезы.

Н а другой день Настенька отправилась къ Липарскому. 
Нерешительно, съ замирающимъ сердцемъ, съ какой то не
определенной боязнш , съ тяжелымъ предчувствхемъ, подня
лась она на его лестницу, не смело вошла въ комнату и 
остановилась.

Павелъ Петровичъ сиделъ за письменнымъ столомъ, онъ 
обернулся, всталъ и молча кивнулъ головой. Какая-то доса
да мелькнула на лице его, казалось, онъ былъ смущенъ 
внезапнымъ приходомъ женщины.

Последняя стояла неподвижно, опустивъ глаза въ зем
лю, точно ожидала приговора.

— Павлуша! прости ты  меня? не смело произнесла она 
и сделала шагъ впередъ.

Н а губахъ Павла Петровича показалось что-то въ роде 
улыбки

— Голубчнкъ, Павлуша, прости Христа ради, продолжа
ла Н астенька,—и сама не знаю что такое сделалось со 
мной, видно горе попутало.

Липарскш ничего не отвечала., онъ опустился въ кресло, 
положилъ ногу на ногу и закурилъ папироску.

Настенька села напротивъ. Она пристально взглянула 
въ глаза молодого человека, точно хотела прочитать въ 
нихъ р е ш е т е  своей участи.

— Да что жъ это такое?!, не простишь разве?, скажи 
что нибудь, плачевно произнесла она, я  и не помяну боль
ше, какъ велишь такъ и стану жить, я  раба твоя, что 
ни прикажи все сделаю, хоть себя острамлю, ей богу сде
лаю!

Липарскш продолжали сидеть молча, опустивъ голову. 
Бидно было, что онъ приготовился къ настоящей сцене, 
быть можетъ долго обдумывали, изучали ее, онъ знали что 
встретить слезы, борьбу, отчаяше, зналъ что убъетъ жен
щину; онъ боялся разжалобиться и реш ился заглушить 
всякое человеческое чувство, лишь бы только, во что бы 
то ни стало, навсегда покончить съ Настенькой.
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Нисколько секундъ молчаше не прерывалось.— Настасья 
Семеновна все смотрела на П авла Петровича, потомъ встала, 
подошла къ нему и схватила его за руки.

Онъ ихъ сильно выдернулъ и отвернулся.
Б едная женщина побледнела, остановилась какъ вкопа- 

ная, казалось, она хотела говорить, только словъ не на
ходила и вдругъ бросилась на колени.

—  Павлуша! что ты  со мной делаешь, прибей лучше, не 
губи только! съ поднымъ отчаяшемъ умоляла она, разводя 
обеими руками.

Липарскш молчалъ.
—  Слушай Павлуша, продолжала Настенька, я  твою во

лю исполнила,... вчера мне есть было нечего, молоко въ 
груди высохло, Полинька кричитъ, надрывается.... побежа
ла я  въ магазинъ, тамъ обругали меня, страшнымъ именемъ 
назвали!... вышла я  на улицу, сама себя не помню, ноги 
подкосились, въ уш ахъ звенитъ какъ-то, духъ зах ваты - 
ваетъ .... тутъ мужчина ко мне подошелъ»... Она на секунду 
остановилась, взглянула на Павла Петровича, потомъ на
клонила голову и выжидала чего-то.

Липарскш молчалъ.
—  Ч то-ж ъ ты  молчишь, Павлуша, похвали меня?
П авелъ Петровичъ сталъ что-то насвистывать.
Настенька испугалась; она почуяла въ этомъ молчанш

что-то зловещее и грохнулась на полъ.
—  Прости, прости меня, говорила она, обвивая своими 

руками ноги молодого человека.
Физюном1я послЬдняго несколько покоробилась, онъ грубо 

оттолкнулъ женщину, всталъ, сильно иоднялъ ее нодъ мыш 
ку и усадилъ въ кресло.

—  Садись!... слезы тутъ  не помогутъ, все это вздоръ, я  
не поверю имъ! нроизнесъ онъ съ разстановкой.

Настенька машинально села, глаза ее мутно и безцельно 
смотрели.

Павелъ Петровичъ сделалъ несколько шаговъ по комна
те и вдругъ остановился.

—  Настасья Семеновна! безъ брани, безъ ссоры, мы долж
ны  разстаться съ тобой!... я  твердо реш ился.... не за пись



ПЯТНА ЖИЗНИ- 89

мо твое, оно глупо, дерзко и больше ничего, а такъ, нужно 
же кончить когда нибудь. Твоя любовь вздоръ, она не пове- 
детъ ни къ чему!

Настенька сидела какъ осужденная, она крепко схвати
лась за ручки креселъ и дрожала всеми членами.

—  Т ы  хочешь замужъ? продолжалъ онъ; я  и въ этомъ 
могу помочь тебе, даже радъ помочь, чтобъ ч'Ъмъ нибудь 
отблагодарить те'бя, конечно не самимъ собою, объ этомъ и 
говорить стыдно!.... ты  сама разсуди какая нарыл можетъ 
ожидать тебя, погляди на себя и выбери соответственного 
мужа,... что ты  такое?... нищая, ш вея, съ прижитымъ ре- 
бенкомъ, жила у одного, нотомъ попала къ другому, тамъ 
на улиц4.... что-ж ъ ты  после этого!»

Настенька упала на столъ и громко зарыдала.
—  Пожалуйста, перестань, нужно говорить дйло, я  тсбе~же 

добра желаю, понимаю твое стремлеше, ты  хочешь замужъ, 
хочешь сделаться честной женщиной, и прекрасно, очень 
похвально, я  душевно радъ, помогу, сосватаю тебя, только.... 
Настасья Семеновна, выслушай хладнокровно,... у меня есть 
писарь знакомый, человека, еще молодой, непыощш, на виду 
даже, чиновникомъ будетъ, онъ пожалуй женится, хочешь?

Настенька подняла голову, отдернула нависппе на лице 
волосы, презрительно взглянула на Лииарскаго, всплеснула 
руками и зарыдала громче прежняго.

— Полинька, Полинька! повторяла она потрясающимъ 
голосомъ.

—  Ч то-ж ъ Полинька? все это пустяки, выйдешь замужъ, 
у нее отецъ будетъ, а не выйдеш ь,-не захочешь держать 
при себе, ну въ воспитательный домъ отдай, мало-ли тамъ! 
равнодушно отозвался Липарскш.

Настенька взглянула ему въ лице, но взглянула такъ, 
какъ смотритъ львица, у которой отнимаютъ детеныша.

—• Да любилъ ли ты  меня когда нибудь? произнесла она 
твердо.

—  Должно быть любилъ, если познакомился! ответилъ онъ.
Ж енщина опустилась на спинку кресла и замолчала.
—  Все это глупо, ну любилъ, не векъ  же любить, тамъ 

было одно, теперь другое, продолжалъ молодой человекъ.
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Настенька встрепенулась.
— А чей ребенокъ-то, чей? шопотомъ повторяла она, 

вЪдь ты  отецъ; ты  не смеешь бросить меня, не смеешь!...
Павелъ Петровичъ улыбнулся.
— Кто его знаетъ, можетъ и не я! насмешливо ото

звался онъ.
— Врешь ты! крикнула Настенька, ты!... ты  знаешь 

это!... ну, нередъ людьми-то ты  отопрешься, хорошо.... я  же 
и виновата останусь.... Опомнись, Липарскш, ведь ты  хуже 
того злодея, который реж етъ мгновенно на большой дороге.

—  Вотъ какъ! прошу сократить сцену, заметили Липарскш.
Настенька встала.
—  Выслушай меня! говорила она, ударяя себя въ грудь; 

ведь я  не уйду отсюда, убей меня, разорви на части, а я  
не уйду, я даромъ не оставлю тебя, везде отыщу, везде!... 
живую не выгонишь ты  меня, пусть мертвую вынесутъ!»

—  Я  полицию позову, хуже будетъ, объясню, кто ты  такая, 
чемъ занимаешься,—тогда плохо придется!

Настенька опустила руки, закрыла глаза и, казалось, со
биралась съ силами.

—  Лучше добромъ разойтись, продолжали уговаривать 
П авелъ Петровичъ; мне все равно, я  ведь всегда правъ 
останусь, на твоей Полииьке не написано, что я  отецъ ее, 
сама разеуди!... лоложимъ не хорошо я  делаю, не честно, 
да ужъ ото не твоя забота, грехи  на мне!... оставь ты  
меня, такъ и все кончено, а то хуже будетъ!»

—  Да за что-жё?!.. что сделала я  тебе!?., раздирающими 
душу голосомъ завопила женщина.

— Ничего ты  мне не сделала, ничего! хладнокровно от
ветили Липарскш; «ну просто такъ... ругай меня какъ хо
чешь... надоела да и все тутъ!... разъ на всегда говорю 
тебе, хочешь замужъ— сосватаю, не хочеш ь,— прощай!»

Настенька сделала последнее усилие.
—  Павлуша! да опомнись ты! говорила она, ломая себе 

руки: точно во сне вижу, хоть въ поломойки возьми меня, 
не губи только, ведь я  добромъ не кончу, что нибудь сде
лаю надъ собой, ты  губишь невиннаго ребенка, зверь ди- 
кш , и тотъ бы сжалился!... Помнишь какъ ты  руки мои це-
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ловалъ, умолялъ любить тебя, помнишь ты  это, помнишь, 
пакт, били меня, а ты  плакали, помнишь?... Она снова бро
силась на колйни.

—  Пзувйчь ты  меня, пощади, прости только!... я  къ тебй 
и ходить не буду, разъ въ мйсяцъ загляну, въ торжествен
ный праздники навещ у, ничего мн’Ъ не нужно отъ тебя, 
милости твоей прошу!... Павлуша, Павлуша! не губи меня и 
Полиньку, она поклонилась въ землю.

Чувства Павла Петровича нисколько шевельнулись, но 
онъ тотчасъ овладели собой старался казаться еще болйе 
спокойными и снова принялся что-то насвистывать.

—  Оставь ты  меня, матушка! сказано тебй, произнесъ 
онъ, совершенно хладнокровно.

Настасья Семеновна съ трудомъ встала, казалось она 
лохудйла въ продолжен ш этого разговора, вей черты  лица 
ея были искривлены, распущенные волосы падали на плечи, 
глаза блуждали и блестйли дикими, небывалыми огнемъ. 
Она въ послйднш разъ взглянула на Липарскаго, хотйла 
что-то сказать ему, ударила себя въ грудь, страшно, прон
зительно зарыдала и, ш атаясь, почти ощупью вышла изъ 
комнаты.

Павелъ Петровичъ изподлобья взглянули ей въ слйдъ и 
продолжали свистйть.

Настенька исчезла, онъ замолчали и тяжело вздохнули.
— Чортъ знаетъ, подло поступили я, очень подло... 

страшно! произнесъ онъ, какъ бы въ раскаянш , взяли себя 
за голову и задумался.

А между тймъ Настенька рыдая спустилась съ лйстницы, 
рыдая вышла на улицу, нрибйжала въ свой темный уголъ, 
сбросила салопъ и шляпку, взглянула на ребенка, повали
лась на кровать и, съ какою-то лихорадочною жадностпо 
стала цйловать его.

— Поля!.. Поля!., отещь!.. прости ты  меня проклятую! 
шептала она въ изступленш.

Много дней бйдняжка не переставала плакать, иногда 
совершенное отчаяше овладевало ею, она ничего не пила, не 
йла, рвала на себй волосы, била себя въ грудь, ломала ру
ки, металась изъ у гл а . въ уголъ; иногда напротивъ, по цй-
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лым'ь чаеамъ сидела неподвижно, какъ статуя, только крикъ 
ребенка выводили ее изъ этой дремоты. Даже ночь не могла 
успокоить страдалицу, часто съ просонья она дико вскрики
вала, крестилась, пряталась въ одеяло и дрожала, какъ 
въ лихорадке.

— Заступитесь!., спасите!., бормотала она, зарывая въ 
подушку голову.

Неделю спустя Настенька написала къ Липарскому пись
мо, но получила его обратно не распечатанными. Р азъ  даже 
она сама побрела къ Павлу Петровичу, но лакей грубо за
хлопнули дверь, объявивъ, что барина дома нЬтъ и что онъ 
не приказали принимать ее къ себе.

Лакей сказали не правду. Баринъ былъ дома. Онъ пре
спокойно сидели у своего письменнаго стола, и возле его 
помещалась какая-то дородная, пожилая некрасивая женщи
на, въ богатомъ шелковомъ платье, съ дорогими браслетами 
на рукахъ. Не знаю въ какихъ отнош етяхъ  находился Ли- 
парскш къ своей новой гостье, была ли она ему родствен
ница? или просто знакомая неизвестно, Павелъ Петровичъ 
тщательно скрывадъ ея происхождение, только въ это время 
онъ стали носить довольно богатую шубу, сшили две пары 
новаго платья, наделъ на среднш палецъ кольцо съ брил- 
л1янтомъ, увеличили небольшою частно капитали свой и пе
реехали изъ соседства съ Настенькой, куда-то далеко, на 
другой конецъ города.

Т .

Прошло года два.
В ъ небольшой комнате огромнаго'каменнаго дома, въ пя- 

томъ этаж е, поди крыш ей, на мягкомъ бархатномъ засале- 
номъ д и ван е , полусидела, полулежала женщина лети двад
цати пяти.

Довольно красивое лицо ея веяло чемъ-то искусствен
ными, носило на себе отпечатокъ преждевременной старости; 
на гладкомъ высокомъ лбу просвечивали неболышя морщи
ны, щеки блестели подозрительнымъ, слишкомъ яркими ру_
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мянцемъ; болыше голубые глаза были тусклы, смотрели 
какъ-то вяло, безжизненно; светлые белокурые волосы, за
витые въ как1я-то странныя букли, причесаны черезъ-чуръ 
изысканно. Костю мъ женщины отличался также ч&мъ-то не
обыкновенными, своеобразными: какою-то убогой, грязною 
роскошью; онъ не походилъ ни на утреннш , ни на визит
ный, ни на бальный нарядъ, а скорее составлялъ смесь все
го этого. На ней была богатая шелковая юпка, убранная 
лентами, сильно измятая, местами даже засаленная; изъ нодъ 
нея выглядывала другая белая, выш итая англхйскимъ швомъ, 
на н огахъ , обутыхъ въ довольно толстыя чулки , красова
лись изящ ныя туфли съ голубыми бантиками; черный бар
хатны й спензеръ съ кружевами охватывала, тал по. Эта жен
щина была Настасья Семеновна.

Самое убранство комнаты, въ которой сидела она, носи
ло на себе также особенный отпечатокъ. У  одной стены  по
мещалось старое, разбитое до - нельзя «Фортепьяно ; на немъ 
валялась грязная юпка; бархатная мебель была местами пор
вана; на одномъ кресле лежала мохнатая собака съ костыо; 
въ углу стояла этажерка съ конФектными бумажками, бон
боньерками, чайной чашкой, двумя подсвечниками, помадной 
банкой, херувимчикомъ изъ теста и гипсовой нимфой; на ок- 
нахъ висели ситцевыя занавесы; на одномъ изъ нихъ тор
чала пустая бутылка съ грязнымъ стаканомъ, тарелка съ 
какою-то жидкостью, валялась засаленная колода карта». 13ц- 
севшее надъ диваномъ. зеркало потускнело и покосилось; око
ло его были развеш ены картинки, большею частно миеоло- 
гическаго содержания.

На кресле, противъ Настасьи Семеновны, въ ночной юп- 
ке, да набросанной на плеча мантилье, съ работою въ ру- 
кахъ, состоящей въ распар ыванш какого-то старого платья, 
помещалась Ага«ьья Нльинишна. Она заметно постарела; во
лосы на голове поседели и повы лезли; искусственный ру- 
мянецъ на щ екахъ исчезъ и заменился желтизной и морщи
нами.

Н а порожнемъ окне комнаты сидела девочка, летъ  трехъ, 
Полинька, дочь Настасьи Семеновны; ребенокъ шалилъ, ды- 
шалъ на стекло и разводилъ пальчикомъ какхе-то узоры.
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В ъ комнатК царствовало молчаш е, нарушаемое только 
щелканьемъ собачьихъ зубовъ, глодавшихъ кость , да трес- 
скомъ разрывающихся нитокъ у Агач>ьи Нлышишны.

— Мама, тотъ ОФИцеръ скоро придетъ? вдругъ пролепе
тала девочка и повернула къ матери свою кудрявую го
ловку.

П оследняя улыбнулась.
— Какой оФицеръ?... кто его знаетъ, можетъ и придетъ, 

отвечала она.
—  Я , мама, люблю Офицера... онъ гостинцику дастъ?  

вопросительно произнесла дЪвочка.
— Не знаю , придетъ, такъ и д а стъ , снова отозвалась 

мать.
— Наши гости доблы е, гостинциковъ даютъ, улыбаясь 

повторила девочка.
— Разлакомилась небось, вмешалась АгаФья Ильиниш

на:— отъ того и даютъ, что маму любятъ; вишь мама умни
ца, такъ ее и любятъ, ты  выростишь, такъ тебя также бу- 
дутъ любить.

— Гостинциков'ь будутъ давать, много гостинциковъ, по
вторила дКвочка, разводя об'Ьими руками.

, — Известно много, что малостью-то и мараться не сто- 
и тъ , отозвалась АгаФья Ильинишна:— а ты  бы вотъ другой 
разъ кто придетъ, такъ и скажи: пожалуйте молъ мн'Ъ на го
стинчики, я  молъ кушать хочу, а мам’Ь покупать не на что, 
мама б’Ъдная, такъ и скажи, ручку у гостя поц'Ълуй, онъ и 
дастъ.

— Что вы, АгаФья И льиниш на, она в4дь и въ самомъ 
дЪл'Ъ, заметила Настасья Семеновна.

— Такъ что, что въ самомъ дЪлЬ, известно ребенокъ, ве
лика важность, решила старуха.

Молчаше возобновилось.
— Поля, дай папироску! крикнула Настасья Семеновна.
Девочка слезла съ окошка, побежала въ другую комнату

и, черезъ минуту, возвратилась съ папироской въ рукахъ.
— Что же безъ огня? РазвЬ можно курить, спичку нуж

но., повторила мать.
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Дйвочка снова выбйжала и снова возвратилась. —  Н а
стасья Семеновна закурила.

Молчаше возобновилось.
— Слышала, Василш-то Прохорычъ, говорятъ все спу- 

стилъ, заговорила Агаъья Нльинишна: — нитки то есть не 
оставилъ, сказываютъ чуть въ тюрьму не попалъ, только 
родные и выручили.

— Н у его къ ч о р ту ! отозвалась Настасья Семеновна и 
плюнула.

Прошло нисколько минутъ, въ передней раздался звонокъ, 
Агачья Ильинишна бросила шитье, поспйшно встала и вышла.

— Кто бы это? произнесла она на порогй.
Б ъ  комнату вошелъ рябой, усастый мужчина, довольно 

пожилыхъ лйтъ.
Онъ швырнулъ на окно шляпу, развязно подошелъ пря

мо къ дивану и протянулъ руку.
— Здравствуйте сестрица! весело нроизнесъ онъ.
Настасья Семеновна хлопнула по рукй. — Здравствуйте

братецъ! шутливо ответила она.
Мужчина развалился на диванъ, —  посматривалъ на вей 

стороны и улыбался.
— Да, вы  не безпокойтесь, ваши ножки не мйпшотъ, 

замйтилъ онъ, когда Настасья Семеновна очистила ему мй- 
сто и опустила свои ноги съ дивана.

—  Мало ли что не мйшаютъ, ужъ извините, отвйтила 
Настасья Семеновна и громко захохотала.

Полинька стояла за кресломъ и, изнодлобья, глядйла 
на гостя.

—  Дядинька дай на гостинцпка, не смйло произнесла она.
— Н астасья Семеновна грозно взглянула на нее.
—  Поля, это что такое, не стыдно развй?
Дйвочка опустила глаза въ землю.
—  У меня мама бйдная, дай дядинька! тихо замйтила 

она, и хотйла поцйловать руку гостя.
Послйднш засмйялся, вынулъ изъ кармана мелкую сере- 

брянну ю монету и подалъ ее дйвочкй.
— Ну и ступай къ тетй теперь, тамъ купятъ тсбй! за

мйтила мать.
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Девочка изчсзла.
Читатель, конечно, не удивится странной перемене во 

всемъ существе Настасьи Семеновны.
После размолвки съ Липарскимъ, жившее преисполнен

ное любовыо сердце женщины вдругъ опустело; она поняла, 
что для нея все было кончено, что н'Ьтъ у ней въ жизни 
ни цели, ни назиачешя, не для кого ей беречь себя; даже 
ребенокъ смотр’Ьлъ въ ея глазахъ какимъ то упрекомъ со
вести. Она быстро катилась по наклонной плоскости, на 
которой Поскользнулась. Она устала бороться, опустила руки 
и предоставила себя на волю судьбы. —  Трудъ опротивйлъ 
ей, онъ не заглушалъ ея сердечныхъ страданш, не разог- 
налъ накип-ЬвШаго горя. Иногда гнетущ ая апатия находила 
на нее; по цЬлымъ часамъ она сидела неподвижно и равно
душно выслушивала крикъ ребенка. А между темъ нужда 
окружала Настасью Семеновну, мысль ея привыкла къ ея 
положенно: она уже не боится его, все одно думаетъ жен
щина, раньше не умела беречь себя, а теперь беречь не къ 
чему: гибнуть, такъ гибнуть, за одно пропадать. Были ми
нуты , когда Полинька еще освежала ея жалкое существо- 
ванте, проносилась въ ея душе св'Ътлымъ образомъ, но дру- 
гтя, мрачный впечатл'Гдпя, заволакивали этотъ милый об- 
разъ, и Настасья Семеновна снова отдавалась ужасной дей
ствительности. Какъ вйтвь, оторванная отъ цЪлаго ствола, 
она не имела ни одной живой связи съ тймъ яснымъ мтромъ, 
о которомъ некогда мечтала. Горе высушило ея сердце до по
следней капли теплой крови. О прошедгаемъ она боялась ду
мать; настоящее ея было безсмысленно и обидно; ни одной 
надежды въ будущемъ. Мысли ея съузились, изменились 
воображетпе почти перестало действовать; вей интересы со
средоточились на обыденныхъ мелочахъ... Остановиться не мо
гла Настасья Семеновна, да и недумала; она предоставила себя 
силе уносившаго ее потока.

В ъ такомъ положен 1И встретилась она съ Агатьей Ильи- 
нишной; последняя тотчасъ угадала происшедшую въ жен
щ ине перемену и пригласила ее жить съ собой. Настасья 
Семеновна обрадовалась и тотчасъ же переехала. Теперь она 
смотрела на Агатыо Ильинишну, какъ на свою спаситель
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ницу, какъ на существо, которое можетъ даже облагородить, 
возвысить ее; въ какомъ отношенш— это дело другое,— объ 
этомъ Настасья Семеновна думала по своему; она знала, что 
Агаъья Ильинишна опытнее, умнее, безсовРстн’Ье ее и от
дала себя въ полное распоряжение этой опытности и без- 
сов’Ьстности.

Такъ йрошелъ годъ, другой, наступилъ третий. Настасья 
Семеновна все катилась внизъ но своей наклонной плоско
сти... Время срывало съ ея Физической красоты одинъ цве- 
токъ за другимъ; лицо ея огрубъло и осунулось; волосы р е 
дели, глаза не выражали ничего и потускнели; голосъ охрипъ 
и удушливый кашель постоянно волновалъ некогда роскош
ную, теперь болезненно впалую грудь. Эта кроткая и неж 
ная улыбка заменилась пронзительнымъ и безсознательнымъ 
смехомъ. И  черезъ два года знакомый глазъ съ трудомъ бы 
узналъ прежнюю Настеньку.

Прошло несколько месяцевъ, и на грязномъ диване, подъ 
такимъ же ситцевымъ одеяломъ, вся съежившись, лежала 
Настасья Семеновна,— бледно-синее лицо ея походило на ли
цо покойника, багровыя пятна выступили на щ екахъ, во
лосы были распущены, запекнпяся губы темножелтаго цвета 
полураскрылнсь; она тяжело дышала и дрожала всеми чле
нами.

Яолиныса, въ шерстяной клетчатой кофточке, въ боль- 
шомъ платке на голове, забилась въ уголъ и тихо плакала. 
АгаФья Ильинишна собирала каше-то свертки и завязывала 
ихъ въ носовой нлатокъ.

— Я  тебе, Н астя, тутъ  чайку да сахарцу положила, го
ворила ода; тоже въ горле захочется промочить, тамъ к а -  
зеннаго недадутънебось. Ну, теперь все каж ется,— она под
няла голову и вопросительно взглянула вокругъ себя. Что-жъ, 
одеваться нуж но, произнесла она какъ-то нехотя и вздох
нула .

Больная сделала усшие, хотела приподняться, но опу
стилась снова и закашлялась.

АгаФья Ильинишна подошла къ дивану, подняла и поса
дила ее.

— Сиди, сиди, говорила она, где тебе, я  надену, сиди
Отд. I . 7
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только. Она надела на Настасью Семеновну салопъ, тщ а
тельно повязала горло, окутала голову, потомъ на скоро оде
лась сама.

В ъ продолжении всего этого, АгаФья Ильинишна была, 
повидимому, въ самомъ мрачномъ расположенш духа; она вы 
ругала крючекъ на салопе, за то что долго не застегивался, 
назвала, неизвестно почему, попавшиеся ей подъ руку баш
маки подлецами, безъ жалости швырнула подъ диванъ ка
кую-то ю бку, и только по совершенномъ окончанш всехъ 
сборовъ, казалось несколько успокоилась.

— Перекрестись, Настя! произнесла она,., авось Богъ по- 
милуетъ, сжалится, оправить тебя.

Настасья Семеновна взглянула мутными глазами на ви
севший въ углу образъ и перекрестилась; хозяйка последо
вала ея примеру, потомъ вытащила изъ угла Полиньку и 
подвела ее къ матери.

— Простись съ ребенкомъ-то, благослови, тамъ ужъ ка
кое прощанье; можетъ, въ последшй разъ видитесь.

Б едная девочка залилась горькими слезами.
Н астасья Семеновна протянула свою горячую руку, по

ложила на нее. — Прощай Поля, едва слышно произнесла 
она, прощай!.. Отецъ то твой, где онъ теперь, охъ! страш
но мне, очень страшно,., все мучитъ такъ.. Она где будетъ? 
вопросительно добавила она, указала на дочь и уставила гла
за на АгаФЫО Ильинишну.

Последняя только моргнула, ничего не ответила, и при
подняла Полиньку: Настасья Семеновна крепко, долго поце- 
вала ее.

— Прощай! тихо повторила она,— на глазахъ ея высту
пили слезы.

АгаФья Ильинишна приподняла больную и поставила на 
ноги. — Ну, полно, простись и со мной; Поля возьми узелъ, 
то, говорила она, поддерживая Настю подъ мышку.

Девочка повиновалась.
Х озяйка несколько разъ поцеловалась съ больной, хотела 

что-то сказать ей, но только Фыркнула, махнула рукой, крепко 
схватила Настасью Семеновну за талпо, и вышла вм есте 
съ ней изъ комнаты, на грязную, крутую десницу. На ули-



цЪ обе женщины съ трудомъ уселись на извощика и от
правились въ кайую-то больницу.

Н а другой день АгаФья Ильинишна отправилась было на
вестить больную, но опоздала.

Настасья Семеновна умерла.
Полинька осталась жить съ АгаФьей Ильишшшой.

А. ВИТКОВСКШ.
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н о т  II Ц В Е Т О Ч Н И Ц А  ( * ) .
ОНА.

Высыпь цвЕты изъ корзины у ногъ моихъ, милый,
Сядь и ужь мне не мЕшай... Скоро смеркаться начнетъ.

о н ъ.

Что за хаосъ вкругъ тебя! и надъ нимъ, какъ любовь ты склонилась, 
Мыслью готова въ него жизнь и гармонйо влить!

ОНА.

Розы не трогай: чудесньш розы! изъ нихъ— загляденье 
Выйдетъ вЕнокъ— и тебе этотъ вЕнокъ я подамъ!

О Н  ъ.

Какъ мне забавно всегда! на пиру ты вЕнокъ мне подносишь!
Я равнодушнымъ кажусь— самъ же весь занятъ тобой!

О II А.

Ты не глядишь на меня, но я чувствую взглядъ твой горячШ!
Точно сребристую сеть я за собой волочу!

о н ъ.
Это влечетъ тебя сердце мое въ уголокъ нашъ укромный,

Где ты—какъ Флора въ цвЕтахъ— и у колЕнъ твоихъ я!

о и А.

Да, а сойдемся мы здесь— отъ меня ты ужъ мыслью далеко!
Вотъ и теперь не глядишь.... Что же ты вдругъ замолчалъ?

(*) Форма згой пьесы п некоторые стихи и черты заимствованы пет. Г ё
те: Нег пеце Раиы аз ип(1 з е т  Ш и теп тэеП сЬ еп ,
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о н ъ .

Вбтъ что я вспомнюсь: былъ ПавзШ, художникъ. Любилъ онъ Гликеру; 
Плесть мастерица была эта Гдикера венки.

ОНА.

Это какъ будто бы мы! только ты не художникъ, а лучше— 
Фебомъ любимый поэтъ! гордость и слава Аеинъ!

о н ъ.

Эту Гликеру прелестнейшей девочкой, милымъ ребенкомъ 
Онъ всю въ цветахъ написалъ, и— обезсмертилъ себя!

ОНА.

Что же? и ты обезсмерть себя славной поэмой!., я часто 
Думаю: что бы тебе нашу любовь описать?

ОНЪ.

ПавзШ счастливей! черты своей милой Гликеры онъ кистью 
Могъ передать,— а въ стихахъ какъ опишу я тебя?

о н А.
Вотъ какъ ты сделай: пусть въ Индш будетъ, где звери и птицы 

Дружно съ людьми говорятъ, много где всякихъ чудесъ....

о н ъ .

Странно! съ любовью въ разладъ вдохновенье идетъ у поэта!
Кажется—кйкъ я люблю!... и—хоть бы пЕснь! хоть бы стихъ!

ОНА.
Жилъ тамъ волшебникъ, похитилъ царевну— малюткой. Малютка 

Стала цветы продавать; только, однажды былъ пиръ.

онъ.
ЦарскШ былъ сынъ на пиру; онъ влюбился, и кончилось свадьбой. 

Въ сказкахъ всегда это такъ  только немного старо—

ОНА.

Нетъ, не старо; можно выдумать рядъ приключений чудесныхъ,
Какъ онъ умомъ и мечомъ чары умелъ победить...
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о н ъ .

Бился съ гигантами! конное, пЪшее войско, съ слонами 
Тьмы колесницъ золотыхъ въ бегство одинъ обратилъ!

ОНА.

Ты только шутишь со мной!., а молчанье твое мнЬ ужасно!... 
Помнишь ли ты на пиру первый вЬнокъ мой тебЪ?

о н ъ .

Этотъ вЪнокъ н теперь у меня надъ кроватью хранится...
Первый, который ты мн'Ь, лиръ обходя, подала? —

I
ОНА.

Помнишь— вЪнчая твой кубокъ, я почку въ вино уронила:
Выпнвъ вино, ты сказалъ: «дЪва! цвЪты— это ядъ!»

о н ъ .

Какъ же!.. и съ маленькимъ женскимъ лукавствомъ и детски краснЬя, 
«Пчелки, сказала ты, въ нихъ медъ достаютъ, а не ядъ!»

ОНА.

Если съ тЪхъ поръ твоя муза молчитъ, ты угрюмъ и несчастливъ, 
Значитъ, то правда, что жизнь я отравила тебЬ?

о н ъ .

Полно, мой другъ, я молчу лишь отъ счастья!.. Какъ музыка, нужный 
Голосъ твой мнЪ прозвучалъ— тамъ, средь мужскихъ голосовъ!

ОНА.

Лучше бъ молчать мн$! и пчелокъ не трогать! вЪдь къ этому слову 
Рыжш придрался Тимантъ, крнкнулъ— «и шмель не дуракъ!»

о н ъ.

Гнусный Силенъ!.. и облапилъ тебя какъ медведь! покатилась 
Въ уголъ корзина твоя... всЬ разлетались цвЬты!...

ОНА.

Кйкъ онъ меня напугалъ!... только слышу: «оставь ее, циникъ!» 
Вижу— ты съ мЬста вскочилъ, свЪтелъ какъ самъ Аполлонъ!



ПОЭТЪ И ЦВЕТОЧНИЦА. 103

о н ъ .

Онъ не сробйлъ, а держалъ тебя, белые зубы оскаливъ,
Легкое платье твое пб-поясъ съ плечъ разорвалъ...

ОНА.

Ужасъ! какъ бросишь въ него ты серебрянньшъ кубкомъ!.. я помню, 
Какъ онъ о черепъ его звякнулъ и прыгать пошелъ!...

о н ъ .

ГнЬвъ и вино ослЬпляли меня!, но успЬлъ разглядеть я,
Какъ ни старалась ты скрыть, круглое... это плечо....

ОНА.

Ахъ, что за шумъ поднялся! весь облитый виномъ, онъ затрясся!
Съ мокрыхъ волосъ по лицу кровь заструилсь ручьемъ__

о н ъ .

Только тебя я и видйлъ!.. въ слезахъ, на полу, на колЕняхъ,
Платье одною рукой ты собирала на грудь...

ОНА.

Блюдо, тарелки въ тебя полетали, звеня и блистая!
Точно взбешенный Аяксъ все онъ ломалъ вкругъ себя!

ОНЪ.

Только тебя я и видйлъ!... какъ быстро другою рукою 
Ты подбирала вЬнки, взоромъ за нами сд-Ьдя—

о н А.

Доброе сердце! ты думалъ—меня ушибутъ... а хозяинъ 
Ярость обрушить на мне—всталъ и меня заслонилъ.

о н ъ .

Пестрый коверъ перекинулъ я на руку, точно готовясь
Въ битве съ свирВпымъ быкомъ, бросить ему на глаза!



О Н  А .

Я ускользнула, увидя, что гостй вступились, стараясь 
За руки васъ удержать, вмЪсгЬ стыдя и моля.

о н ъ .

Къ счастью все кончилось смЪхомъ: вскочилъ и трагическииъ тономъ: 
«Что вы Ахейцы!» намъ рЪчь сталъ говорить Дюгенъ.

ОНА.

Этотъ сТдой Дюгенъ притворяется только сердитымъ;
Право, душа у него, кажется, вовсе не зла!....

о н  ъ .

Онъ успокоилъ все шуткой... Но тщетно тебя я хватился!
Три дня тебя я искалъ! три дня на рынкЬ бродилъ!

ОНА.

Я со стыда не могла показаться... вЬдь всЪ меня знаютъ,
Любятъ— и вдругъ обо мнЬ въ город!; говоръ пошелъ!

О II Ъ.

Много я видЪлъ вЬнковъ, много видЬлъ цв-Ьтовъ и цвЬточннцъ,
Не было только одной— маленькой Лиды моей!

О Н  А .

Дома вЪнки я сплетала... рядкомъ ихъ, бывало, развйшу—
Вотъ и теперь они тутъ .... всЬ ужъ засохли давно!

О II Ъ.

ГдЬ ты живешь? переспрашивалъ женщинъ, старухъ я на рынкЪ, 
Даже гулякъ и пов&съ— веЪ становились въ тупнкъ!

ОНА.
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Вечеръ, бывало, сижу я, гляжу на вЪночки, и плачу...
Ночь подвигалась.... цвЬта гасли одинъ за другимъ..
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о  н  ъ.
Въ горЬ, усталый, къ богамъ я взывалъ, къ Аполлону взывалъ я: 

«О, сребролукШ! да гд;Ь-жь? где же укрылась она?»

О Н А .

Все мне казалось, что вотъ "ты войдешь... и чтб буду я делать?
Съ тайной надеждой пошла на-площадь я наконецъ...

о  н  ъ .

Я ужъ давно тамъ бродилъ... насмотрелся наслушался вдоволь!
Рыба, плоды, петухи! крики ословъ и старухъ!.

О Н А .

Что тамъ за шумъ былъ, когда я тебя наконецъ увидала?

о  н  ъ
Право, не знаю... но вдругъ ты мне мелькнула въ толпе...

О Н А .

Точно въ челне сквозь высокШ тростнигь, въ тесноте ты пробился—

о  н  ъ .

И очутился вдругъ въ шумной толпе мы одни!

О Н  А.

Помню, я слышала только, какъ сердце въ груди моей билось!

о  н  ъ .

Рядомъ пошли мы съ тобой... въ очи другъ другу глядя....

О Н  А.

Такъ, какъ теперь ты глядишь и съ такою же тихой улыбкой—

о  н  ъ .

Какъ ты прекрасна была, солнцемъ облита живымъ!

ОНА.
Вышли мы зй-городъ....

О Н  ъ .

Море блестело въ дали серебристой.
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о н л,
Все эго, милый, теперь— кажется сказкою мнЬ!

о н ъ .

И— безъ волшебника сказка! безъ царскаго сына, царевны!

ОНА.

Это— поэма, мой друръ!

о н  ъ .

Милая Муза моя!

ОНА.

Тише! вЬнки изомнешь... о, какъ скоро стемнело сегодня!... 
Какъ же хорошъ и какъ смЪлъ— на этомъ пирЪ ты былъ!

А. МАЙКОВЪ.



О ЗНАЧИЛИ КРИТИЧЕСКИХ* ТРУДОВЪ

К О Н С Т А Н Т И Н А  АКСАКОВА ПО РУССКОЙ П С Т О Р Ш . ( * )

Р*чь, пропзпесеппая въ  Императорскомъ С. Петербурскомъ университет*, 
въ  1861 году, испрапдяювдимъ должность ординарнаго профессора по каеедр* 
русской истор1и Н. К о сто м аро в ы м * .

Русской литературе суждено неоднократно ощущать преж
девременную потерю талантовъ и деятелей мысли и слова. Р а 
но оставили свое поприще кориёеи русскаго слова: Пушкинъ, 
Гоголь. Много надеждъ унесли съ собой въ могилу Лермонтовъ, 
Веневитиновъ и Кольцовъ. Прошедшш годъ не стало Констан
тина Аксакова, одного изъ полезнейших'* деятелей по рус
ской исторхи и языкознашю. Я  полагаю, не будетъ неумТ- 
стнымъ почтить его свежую могилу, посвятивъ несколько ми- 
нутъ на воспоминаше о немъ, чтобъ показать ту степень 
участ1я, которое онъ оказалъ въ науке русской исторш.

Константинъ Аксаковъ не оставилъ после себя ни исто- 
рическихъ повествований, ни большихъ изследованш, ни даже 
трудолюбивой обработки источниковъ; онъ по русской исто
рш  писалъ мало, но въ немногихъ его статьяхъ, разсТян- 
ны хъ въ першдическихъ издаш яхъ, сохранились животвор
ным мысли, светлые взгляды, которые не напрасно выска
заны для науки, и будутъ служить путеводными нитями 
для дальнейшихъ изследованш надъ важнейшими сторонами 
нашего прошедшаго. Этотъ писатель нринадлежалъ къ той 
оригинальной школе, которая у насъ получила н а зв а те  сла-

(•) Въ этой стать* редакций Р. С. сделаны некоторый сокрагцешя.
Отд. I . ^
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вянофиловъ и въ свое время подвергалась ожесточенными 
пресд'Ъдоватямъ и наомйшкамъ. Вопросы, поставленные ею, 
вообще были такого рода, что касались непосредственно рус
ской исторш и могли уясниться только чрезъ основательное 
знаше прошедшаго и уразумЪше его смысла. Е я  першдиче- 
скш органъ —  «Русская БесЬда», при самомъ появленш 
своемъ въ св'Ътъ, заявилъ о необходимости русскаго воззрЪ- 
ш я  въ д’Ьл’Ь науки. Мысль эта сделалась предметомъ тол- 
ковъ и возраженш; изъ нихъ большая часть не отличалась 
яснымъ сознашемъ того, о чемъ идетъ р'Ьчь, да и самая 
сущность этой мысли была такова, что могла вполне у я 
сниться только тогда, когда бы облеклась въ дЪло; ибо толь
ко тогда могло вы казаться требуемое русское воззрйше въ 
дЪл'Ь науки, когда бы явились самобытныя произведения, 
тд'Ь бы оно невольно отразилось. Мысль славяноФиловъ была 
и здравая, и справедливая, но она не подлежала толковашямъ 
ни рго, ни соп1га прежде приложешя ея къ дЪлу. Аксаковъ 
былъ писатель, усггЪвшш до некоторой степени приложить 
ее къ наукЪ русской исторш.

Раболепное ноклонеше европейскимъ теор1ямъ, взглядамъ 
и образцамъ составляло сущность нашей образованности. Не 
см$ли ни думать, ни писать иначе, какъ намъ указывали 
на запад'Ь. Русская исторхя подверглась той же участи. М ы 
по части нашей древней исторш, шли по дороге, проложен
ной въ ней Немцами, приняли созданный ими предвзятый 
теорш, не см'Ъя ихъ подвергнуть собственному анализу, под
водили наше прошедшее подъ законы, извлеченные изъ нзсле- 
дованш надъ жизнью западныхъ народовч. и мало обращали 
внимашя на своеобразность нашей народной жизни. М ы 
заключились въ СФер'Ь государственности, считая массы на- 
родныхъ иокол'Ьгпй, переживнпя сто лбия, не более какъ ма- 
тергаломъ для выражения государственныхъ началъ. З ан я
тие русской истор1ей скорее обращалось на вопросы частные, 
археологические, специальные, а оставляло въ т4ии тгЬ, ко
торые прямо относились къ жизни, вели къ уразуменйо 
прошедшаго въ его жизненномъ значении и отношенш къ 
потомству. Такой взглядъ былъ естественъ после того, какъ 
такъ-назы ваемая петровская реформа оторвала государствен



ОВЪ ИСТОРИЧЕСКИХЪ ТРУДАХЪ К. АКСАКОВА. 3

ную сторону нацьональнаго нашего быта отъ народной, при
влекла къ первой, въ противор'Ь’пе съ последнею, образован
ность, поставила стену между классами народа, и одну боль
шую) половину съ старою жизныо его отбросила за пределы 
развитая и исторьи, другую же повела къ подражашю ино
земщине. Несправедливо однако некоторые выражаются, что 
ста реформа и последующее ея продолжеше лишили насъ 
народности; напротивъ, онй произвели у насъ две народ
ности: одна была старая, другая новая,—народность Евгенья 
Онегина. Онегинъ съ его легкимъ образованьемъ, въ кото- 
ромъ онъ не сознаетъ другой необходимости кроме побуж- 
неььья казаться образованнымъ для другихъ, со всеми про
дуктами воспитанья — пустотою, тьцеславьемъ, отсутствием1!, 
нравственныхъ убеждений и модною жестокостью, подъ 
которою тяготится его природный здравый умъ и при
родное доброе сердце, есть олицетворенье русской жизни об- 
разованнаго круга, выраженье нравственныхъ последствий 
вльянья спасительной реформы и занятья на-прокатъ ььно- 
страннаго просвещения. В ъ личности Онегина совмещается 
половина русской ььародности, отрезанная отъ другой; черты 
итого типа — черты нашего общества, нашего умствеыььаго 
прогресса, нашей науки. За  этой половиной русской народ
ности, народностью Е . Онегина, суьцествуетъ другая — н а
родность массы, народность старой Руси, где переплелись 
между собоьо обломки стараго удельновечеваго мьра съ сокру
шившею его московскою стихьеьо, где проницательный взоръ 
наблюдателя отыщетъ еще не вполне стерты я лротивуречья 
произвола личности новгородской свободы съ безличностью 
эпохи 1оаына Грознаго, где многовековая допетровская исто- 
рья напечатлелась въ ььародььомъ быте, нравахъ и народ- 
яолй, характере — отч, языческихъ славянскихъ празднества, 
до дьяковъ А лексея Михайловича и стрельцовъ двуцарствья. 
Старая народность наша не такъ счастлива какъ новая: на
ша литература не представила еще такого типа, въ которомъ 
бы  она отразилась съ такоьо же точностььо, съ такою ося
зательностью, какъ новая въ Онегине.

Несправедливо было бы сказать, чтобъ между двумя рус
скими народностями не было связи; какъ во всемъ есть пе
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реходное состоите, такъ и между этими двумя русскими 
народностями есть свои сближешя, есть свое среднее: ста
рая наша народность часто хочетъ освоиться съ новою, какъ 
равно и подъ щегольскимъ Фракомъ Е . Онегина не задуше- 
душены вшедппя въ плоть и кровь предковстя привычки.

Известно, до чего доживается наконецъ Евгенш  Оне- 
гинъ. Убш ственная тоска, доходящая почти до сумасше- 
ств1я, снЬдаетъ его; еще юный, здоровый, полный силъ, не- 
удовлетворимой жажды деятельности, безъ сознашя путей, 
куда бы можно обратить эту деятельность, Онегинъ зави- 
дуетъ тульскому заседателю, страдающему параличемъ. По
чти до такого же состояшя дошла и русская мысль, и съ 
нею русская наука. И  хотела-было она обратиться къ по
кинутой, отвергнутой, презренной старой народности, когда 
западные учители позволили ей уважать то, что сделалось 
достоятем ъ черни; да не давалась ей эта народность, какъ от
вергнутая Татьяна Онегину, когда, презревши деревенскую 
девуш ку, онъ началъ на нее глядеть иными глазами, коль 
скоро другге стали уважать въ ней знатную барыню.

А между тем ъ иного исхода не представлялось. П опыт
ки продолжались. Константинъ Аксаковъ шелъ по этому 
пути. Сначала, подъ вл1яшемъ Гегелевой теорш необходи
мости явлсшй, онъ смотрелъ на одну только сторону жиз- 
неннаго историческаго русскаго вопроса, и находилъ реформу 
П етра новымъ законнымъ образомъ русской исторш и н е -  
обходимимъ переходомъ отъ исключительной национальности 
къ общечеловечности, отъ особности къ развитию единич
ности или личности. В ъ этомъ взгляде, въ 1846 году вы - 
сказанномъ въ Ломоносове, сочиненш замечательномъ по 
зрелой картине развитая литературнаго языка, Аксаковъ 
еще не сказалъ ничего отличнаго отъ общаго уровня зА<аз- 
ны хъ понятш объ этомъ вопросе. Скоро после того любовь 
къ народу, которую онъ получилъ издетства, неудовлетво- 
ряемость философскою систематикою, повели его къ более жи
вому воззрешю. Онъ обращается къ народу, къ той части рус
ской народности, которой было суждено прозябать подъ аиа- 
еемой иноземнаго просвещешя, взиравшаго съ надменностпо 
на сумракъ ея жизни изъ своего заимствованнаго света.



ОБЪ ИСТОРИЧЕСКИХЪ ТРУДАХЪ К . АКСАКОВА. 5

Аксаковъ являетея защитникомъ русскаго народа. В ъ трехъ 
критическихъ статьяхъ, помЬщенныхъ въ Московскомъ Сбор
нике, онъ нападаетъ на кн. Одоевскаго, у  котораго въ одной 
повести крестьянка, учивш аяся въ П етербурге, выразилась, 
что въ сел!; у  нея не знаютъ, какой рукой перекреститься, 
и потомъ эта крестьянка распространяетъ благочестге въ 
своемъ сел!;. «Никакая въ свете  Настя, восклицаетъ Акса
ковъ, никакой въ свете  образованный и воспитанный чело- 
вЪкъ не можетъ стать наряду съ народомъ и осмелиться 
наставлять его въ этомъ чувстве —  его, силою воли прог- 
навшаго столькихъ враговъ иноплеменныхъ. Можно ли такъ 
легко судить о народе, такъ легко воспитывать его посред- 
ствомъ какой-нибудь Насти, такого отвлеченнаго и легкаго 
лица, такъ не знать глубины и убежденш и многаго, многаго 
въ  народе, что для Насти темный лесъ и где бы ты сячу 
разъ она потерялась и пала бы, почувствовавъ и понявъ 
свое безсшпе, еслибъ къ счастпо могла сколько-нибудь по
нять его... Къ-счастно, Н астя и ей подобные не понимаютъ 
и не могутъ приблизиться даже къ глубокой стороне наро
да; это для нихъ непроницаемая тайна, запертое сокрови
щ е». Такимъ образомъ, здесь Аксаковъ заявляетъ смелую 
мысль, что просвещеше изъ онегинской народности не можетъ 
дать нравственнаго воспитания старой русской народности, 
и последняя сама въ себе носитъ гораздо более истинно нрав- 
ственныхъ и благородныхъ началъ.

Ещ е резче и применительнее ко взгляду на нсторйо 
онъ высказываетъ то же чувство любви къ старой народности и 
негодоваше противъ оскорблений ея, нападая на некоторый вы 
ражения одного писателя, пользуясь этими выражениями впро- 
чемъ только для того, чтобъ высказать свой взглядъ. Восхва
л я я  П етра Великаго, этотъ писатель выразился о стрельцахъ, 
что они соединяли въ своемъ зверскомъ брадатомъ лице 
все ужасы и все пороки. Аксаковъ находитъ, что борода не 
имеетъ въ себе ничего зверскаго. Аксаковъ нападаетъ на автора 
за придаше пищали названия благороднаго оружия, въ противо
положность дреколью, орудию крестьянскому, и напоминаетъ 
4612 годъ, когда дреколье подымается за правое дЕло, а пи
щаль служила делу ложному; негодуетъ за то, что этотъ
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писатель назвалъ курны я крестьянсш я избы дымными лого
вищами, указываете, что ото зависитъ отъ бедности и нельзя 
класть упрекъ на народъ за его бедность, и наконецъ, по 
поводу общепринятой мысли, что П етръ по необходимости, 
долженъ былъ заимствовать просв’Ьщетпе съ запада, Аксаковъ 
говорите,: «Если П етръ долженъ былъ искать началъ, то 
онъ долженъ былъ искать ихъ у себя, въ самомъ народе. 
Б езъ  зерна не выростишь дерева; безъ зерна можно сделать 
только искусственное раскрашенное дерево, съ натыканными 
глиняными плодами и бумажными цветами. Но въ русскомъ 
народе есть начала; П етръ великш ириносилъ начала ч уж - 
дыя, но народныя начала сохранились и до сихъ поръ въ 
простомъ русскомъ народе.»

М ы упоминаемъ объ этихъ мимолетныхъ вы р а ж е тях ъ  
именно потому, что они показываютъ, куда обратились чув
ство и мысль писателя. Съ т'Ьхъ поръ онъ сталъ твердо 
на избранномъ пути. Онъ обратился къ простому народу, 
сталъ искать въ немъ началъ, чтобъ вносить ихъ и въ жизнь, 
и въ  науку.

Не наше дЬло разбирать, что Аксаковъ и вообще славя
нофилы внесли въ общш ходъ умственнаго нашего образо
вания. М ы остановимся только на томъ, что съ такимъ на- 
правлешемъ сдЬлалъ Аксаковъ для русской исторш.

М ы не думаемъ, чтобъ Аксаковъ взялъ что нибудь 
для науки непосредственно отъ народа, такъ чтобы ему 
оставалось быть только передатчикомъ народного взгляда. Но 
это отречеше отъ онегинской народности, это стремлеше 
оторваться отъ рабол'Ьлнаго подражашя западнымъ теор1ямъ, 
это наконецъ ж ел ате  найти что-то лучшее, свежее, обнов
ляющее въ старой народности, увлекая его наравне съ дру
гими славянофилами отчасти въ идеализмъ, дало однако 
просторъ самобытной мысли, отвязало ее отъ раболепной 
покорности авторитетамъ.

Съ такимъ побуждешемъ написана была напечатанная 
въ  Московскомъ Сборнике 1852 г. статья «о древнемъ бы
те у Славянъ и у Русскихъ въ особенности». Аксаковъ от
кры ваете намъ глаза, что мы въ науке русской исторш на
ходимся въ рабской зависимости отъ взгляда Немцевъ на
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нашу исторно, что Немцы, не принадлежа къ народу и не 
им ея съ нимъ жизненной связи, принялись толковать его 
жизнь; Руссш е не привыкли смотреть на историю, изобра
жать ее такъ, что въ ней русского ничего не видно, но при 
знакомстве съ болыпимъ количествомъ памятниковъ, возник
ло созн ате  недостаточности того, вошедшаго въ привычку 
отъ занадныхъ учителей, политического взгляда, съ которымъ 
историкъ дум аетъ , что задача исторш будетъ 'выполнена, 
если онъ изобразитъ намъ однихъ князей да войны , да ди- 
лломатичесюе переговоры и законы; пробудилась потребность 
обратиться къ народному быту, общественнымъ, внутрен
ними причинамъ народной жизни. Это желанье высказалось 
у Соловьева, а между тймъ тотъ же историкъ сделался по- 
сл'Ьдователемъ Немца Эверса, провозгласив'!, въ науке уче
т е  о родовомъ быте, и увлекъ за собою другихъ молодыхъ 
ученыхъ, и такимъ образомъ составилась еще одна отысканная 
Немцами произвольная теор1я, на которой созидаюсь всю науку 
исторш, не обращая внимаю я, что теорья этане оправдывается 
действительно существующими въ народной жизни стиххями. 
Главною целью его ученаго оружия — мненья, высказанньтя 
Соловьевымъ, Кавелинымъ и отчасти Аеанасьевымъ и Ка- 
лачовымъ. Критикъ указываетъ неточность Двухъ первыхъ, 
недостаточность ихъ собственнаго яснаго представления о 
предмете и открываетъ у нихъ противоречья и голословно
сти. Действительно, Соловьевъ въ одномъ месте смеши- 
ваетъ родъ съ семьею, говоря «семья или родъ»; въ другомъ 
говоритъ, что предки наши- не знали семьи, а знали одинъ 
только родъ; признаетъ родоначальника верховиымъ прави- 
телемъ рода, не знающимъ надъ собою высшей власти, и 
вм есте съ темъ говорить, что каждый младшш, будучи не- 
доволенъ решенхемъ старшаго, имелъ возможность возстать 
противъ этого решенья. К авелинъ, признавая законы необ
ходимости, обьцье для всехъ народовъ въ известные нерьоды 
ихъ развитая, на осйованьи пекоторыхъ двусмысленныхъ вы 
ражений въ древнихъ памятникахъ, въ сущности родоваго 
быта отыскиваетъ смыслъ нашей исторш до самаго П етра 
великаго. Неясность сознания о значенш предмета выказы
вается изъ важнаго противоречия у обоихъ: Соловьевъ го-
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верить, что при родовомъ бы те семья не имЬда собствен
ности, а Кавелинъ, напротивъ, говорить, что собственность 
принадлежала семье. Аксаковъ признаетъ вместе ръ Каве- 
линымъ существоваше положений, черезъ который перехо- 
дятъ все народы въ своемъ развитии, и такимъ образомъ до- 
пускаетъ, что родовой бытъ действительно былъ первою об
щественною ступенью, чрезъ которую проходили все наро
ды, и въ томъ числе славянок 1е ; но каждый народъ выра- 
жалъ свою жизнь въ известны хъ подоженхяхъ сообразно сво
ей н атуре , обусловливаемой и предъидущею и настоящею 
его судьбою, и местностью и обстоятельствами. «Одни, го- 
воритъ А ксаковъ, прошли черезъ него не останавливаясь, 
другхе остановились более или менее, утвердили за собою 
этотъ б ы т ъ , Формулировали, определили его явственно, съ 
большими или меньшими подробностями, особенностями и от
тенками.» Мысль здравая, и не смотря на свою простоту, 
очевидность и давноизвестность, не всегда ценимая учеными, 
когда они охотно прибегаютъ къ аналогхямъ, за неименхемъ 
или неясностью нрямыхъ указанш , и думаютъ достигать 
своей цели, коль скоро выводы, добытые аналогхей, кажут
ся имъ не противоречащими общимъ человеческимъ зако
нами, и следовательно, по ихъ мненпо, неизбежными. Акса
ковъ признаетъ, что родовой бытъ конечно коснулся и Сла- 
вянъ, однако не считаетъ этого племени въ числе техъ , ко
торые развили въ своей жизни родовой бытъ и Формулиро
вали его для дальнейшей исторш. Когда нужно теорхю об- 
щечеловеческихъ законовъ прилагать къ исторш какого-ни
будь народа, то не следуетъ упускать изъ вида, что эти за
коны могутъ выражаться многообразными способами, и ка
кими способами они приложились къ народной жизни въ тотъ 
или другой векъ — этого не покажутъ никакая аналогш; это 
можетъ открыть только изученхе Фактовъ и наблю дете надъ 
ними въ подробностяхъ.

Главнымъ образомъ вся эта произвольная теорхя родоваго 
быта основана на двухъ местахъ памятниковъ , понятыхъ 
произвольно. На основанхи предвзятого ихъ толковашя, на
чали подводить подъ созданную теорпо места изъ другихъ 
источниковъ и объяснять ихъ значенхемъ родоваго быта. Эти
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коренный м еста— 1) изъ суда Любуши, 2) изъ придисыва- 
ыой Нестору летописи. Аксаковъ очевидно доказадъ, что въ 
этихъ именно мЪстахъ является совершенно противное. Дело 
въ томъ, что предъ судъ Любуши являю тся два брата, спо- 
рящхе о наследстве после отца. Вопросъ въ томъ, разде
литься ли имъ, или владеть съ-обща. Любуша предлагаетъ 
это дело на обсуждеше сейму, напоминаетъ, что, до закону 
векожизненныхъ боговъ, братьямъ следуетъ или пребы
вать вместе, или разделиться. Сеймъ реш аетъ, что имъ сле
дуетъ владеть отцовскимъ имешемъ съ-общ а. Одинъ изъ 
братьевъ высказываетъ свое неудовольств1е такимъ реш е- 
шемъ. На этомъ-то м есте основывали, что у древнихъ Сла- 
вянъ существовалъ родовой бытъ. Но во-первыхъ, вопросъ 
завязы вается только между двумя братьям и, следовательно 
вращ ается въ круге семейнаго, а не родоваго быта, (какъ 
его понимали въ виде развЬтвлешя и вместе совокупности 
семей), во-вторыхъ, по вопросу о томъ: владеть ли братьямъ 
съ-обща или разделиться, слова Любуши относятъ къ за
кону векожизненныхъ боговъ и тотъ и другой способъ раз- 
реш ещ я; въ третьихъ, недовольство одного изъ братьевъ Кле- 
новичей показываетъ, что въ ионятчяхъ у Славянъ не было 
не только родоваго, но и обязательнаго семейнаго единства, 
поглощающаго свободу личнаго права. В с е , что можно вы 
вести изъ этого места, есть то, что въ древности существо
валъ обычай— по смерти отцовъ— детямъ и владеть съ-обща, 
и делиться; что по этому предмету возникали споры, кото
рые решались вовсе не родовымъ, а гражданскимъ вечевымъ 
порядкомъ. Другое место въ пользу родоваго быта —  въ на
шей летописи, столь же мало црдтверждаетъ спорную тео- 
рпо. Это место: «Поляномъ живущимъ особо и владеющимъ 
роды своими, иже и до сее братье бяху Поляне и живяху кож- 
до съ своимъ родомъ и на своихъ местахъ, владеюще кож- 
до родомъ своимъ.» Аксаковъ указы ваетъ, что выражеше 
«живущимъ особо» относится прямо къ последующему вы - 
раженш : «иже и до сее братье бяху Поляне», и сопоста
вляя его съ подобнымъ выражешемъ другаго м еста, где 
говорится: «Поляномъ же живущимъ особе, якоже рекохомъ, 
суще отъ рода словенска и нарекошася Поляне», указываетъ,



10 РУССКОЕ СЛОВО.

что въ первомъ м есте, какъ и во второмъ, то зн ачете , что 
Поляне и прежде были Поляне, особо отъ другихъ племенъ. 
Что касается до слова «родъ», то Аксаковъ справедливо при- 
знаетъ здесь это слово въ значенш семьи и указываетъ на, 
значеше его въ смысле семьи въ малорусскомъ язы ке до 
сихъ поръ. Но по нашему миНию, вы раж енш  «и на своихъ 
местахъ владНоще кождо родомъ своимъ», Аксаковъ слиш- 
комъ затейливо даетъ тотъ смыслъ, что каждый жилъ вме
сте съ своимъ родомъ, къ которому принадлежалъ. Здесь 
смыслъ гораздо проще: каждый влад-Ьлъ или управлялъ семьею 
своею разумея подъ каждыми отца семейства, что совершен
но совпадаетъ съ народными поня’пями. Очень остроумно и 
метко указываетъ критикъ на выражеш е, котораго какъ буд
то не замечали приверженцы родоваго быта у того же л е 
тописца, и по поводу того же предмета: именно о Ш е, Щ е
к е  и Хорев'Ь, трехъ братьяхъ, начальникахъ Полянъ, гово
рится, что они жили отдельно и держали родъ свой. Коль 
скоро братья жили отдельно и у каждаго былъ свой родъ, 
то здесь во нервыхъ очевидно, что летоиисецъ ш евскш  упо- 
треблялъ слово «родъ» именно въ смысле семьи, что и те
перь это слово означаетъ по южнорусски; а во вторыхъ, что 
ихъ способъ помещешя отдельно семьями указываетъ на от
сутствие такого родоваго быта, который произвольно создаютъ 
его поборники. Аксаковъ очень кстати прппомнилъ, что сло
во «двоюродный», даваемое сыну дяди, явно указываетъ, что 
родъ означалъ въ древности семью, и иоказываетъ напротнвъ. 
неразвитость родовыхъ понятш.

Подтверждешемъ его мысли, опровергающей родовую тео- 
рпо служить также и Русская правда, где право мести ограни
чивается, после отца, только сыновьями братьями и племян
никами, а еслибъ небыло такихъ близкихъ родственниковъ, 
то и мстить было некому: это никакъ ни сходится сь раз- 
витымъ родовымъ бытомъ; равнымъ образомъ статьи о на
следстве после боярина и смерда имеютъ въ виду только- 
близкихъ семейныхъ, а не отдаленныхъ. Да и вообще въ  
нашемъ памятнике древнихъ юридическихъ понятш н е тъ  
ничего, указывающаго на сугцествоваше родоваго быта. Сло
во родъ, но м нЬтю  Аксакова, у  насъ имелъ два значеш я—
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семьи и происхождешя или предковъ и потомковъ по восходя
щей и нисходящей линш. Не разсмотрЬвши вполне зн ач етя  
того слова, приверженцы родоваго быта всл^дъ за Эверсомт, 
создали себе произвольное понягте, начертили картину ро
доваго быта и построиваютъ на немъ всю русскую исторш .

Опровергая родовую теорпо, Аксаковъ отыскиваетъ дру
гое основаше нашего древняго быта— общинное или вечевое. 
Д ревш я свидетельства о Славянахъ Прокошя и М авришя, 
насильственно подогнанный подъ теорш  родоваго быта, полу- 
чаютъ свое прямое значеше. Бо всей древней русской исто
рш , отъ призваш я первыхъ князей до падешя вечеваго по
рядка, видно это устройство. Его очевидность подтверждается 
множествомъ прюгЬровъ, не смотря на скудость нашихъ л-Ьто- 
писей, упускающихъ изъ виду внутреннюю сторону исторш 
и заняты хъ более внешними со б ьтям и . Аксаковъ указы- 
ваетъ на важное значеше земли въ собирательномъ смысле 
союза городовъ и селъ, связанныхъ народною одноплемен- 
ностью, и представляетъ въ примЬръ ранняго о томъ ноня- 
Т1я  д'Ьла Ольги съ Древлянами, гд'Ъ Древляне дгЬйствуютъ 
всею деревьскою землею. Такимъ образомъ Аксаковъ въ 
своей статье не только разсЪеваетъ произвольно созданную 
теорпо, грозившую обнять и заковать все послЬдукпщя со
бытия русской исторш и т ’Ьмъ самымъ осветить ее «ьальши- 
вымъ, ей несвойственнымъ блескомъ, но и наводитъ даль- 
н'Ьйшихъ изсл'Ьдователей на истинный путь. М ы не станемъ 
излагать здесь вс’Ьхъ примАровъ существовавшаго издревле 
общннно-в’Ьчеваго начала, приводимыхъ Аксаковыми: эти 
примеры большею частью 'известны въ настоящее время 
всякому, занимающемуся русской историей; они очень выпук
ло стоятъ въ ряду историческихъ событш, а между тЪмъ 
прежше изсл'Ьдователи и повествователи оставляли ихъ бо
лее или менее въ тени, какъ незамечательныя и второсте
пенный частности. Подробное разсмотреше ихъ, приложение 
къ течению исторш и окончательные выводы могутъ быть 
достоянхемъ целостнаго изложешя исторш, но Аксакову без- 
спорно принадлежитъ честь поставки на первый планъ этой 
стороны древпей нашей жизни. Справедливо кончаетъ онъ свою 
статью такими многозначительными словами: «Русская земля
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была изначала наименее патриархальная, наиболее семейная 
и наиболее общественная (именно общинная) земля».

Но такъ какъ никакая теоргя, какъ бы она произвольна 
ни была, не обходится безъ части истины, такъ и въ под- 
нятомъ учеши о родовомъ бытЪ остается своя доля истори
ческой правды. Самъ Аксаковъ долженъ былъ сознаться, 
что если где можно, хотя отчасти, найти родовое устройство, 
такъ это въ роде рюриковомъ, призванномъ, нетуземномъ. 
Чтобъ ч’Ьмъ-нибудъ согласить съ своимъ взглядомъ это обсто
ятельство, очень благопр1ятствующее Соловьеву и Кавелину, 
Аксаковъ приписываетъ его чужеземному, в.’пянпо, и присое- 
диняетъ къ этому другое подобное я в л е т е  —  местничество, 
которое занято было у дружины и тоже занесено извне, а 
земля или народъ не принимала въ обоихъ я в л е т я х ъ  ника
кого участия. Здесь мнеш е Аксакова почти столько же натя
нуто и произвольно, какъ и система его нротивниковъ. Во- 
первыхъ, если князья были чужеземцы, то ихъ призвали 
Славяне, и призвали трехъ, а не одного князя, и съ техъ  
поръ свободно образовалось понятие о праве рюрикова рода 
на владение: и такъ, следовательно, у Славянъ было уже гото
вое ноняые о превосходстве родовъ. Во вторыхъ, мы ви- 
димъ, что Фамшпя Рюриковичей скоро ославянилась, приня
ла туземную народность, и все-таки удерживала свое родовое 
значеше. Что касается до местничества, то напрасно гово
рить Аксаковъ, что въ народе не было о немъ идеи. Вотъ 
хоть бы напр, взять Горе-Злосчасые, где на пиру есть 
места и больппя, и средняя, и менышя, и иришедшаго го
стя сажаютъ по отчеству,а когда замечаютъ, что онъ тоскуетъ, 
то говорятъ ему: «или место тебе не но отчине твоей». Между 
посадскими и крестьянами мы видимъ разделеше на «луч- 
шихъ, среднихъ и меньшихъ». Самый обычай называть по 
отчеству указываетъ на уваж ете  къ роду, къ  происхожде
ние. Дело въ томъ, что такого родового быта, какой себе 
вообразили было— съ родоначальниками, съ строгимъ развет- 
влешемъ и самозаключенностыо, съ деспотической властью 
патр1арховъ, у насъ не было; но издавна существовало ува
ж е т е  къ ироисхожденш, которое поддерживалось или ослаб
лялось состояшемъ, счаспемъ и уменьемъ удержаться въ
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значенш членовъ рода. Самый княжескш родъ лучше всего 
показываетъ, до чего доходили эти поиятгя. М ы видимъсознатс 
правъ княжеского рода; изъ этого рода лица должны быть пра
вителями въ русскихъ земляхъ, Но, съ другой стороны, не Вн- 
димъ личной зависимости младшихъ отъ старшихъ, ни общей 
собственности между князьями. Каждый князь самъ по себе 
свободный человЬкъ. Притомъ, очевидно, ихъ единство связы 
вается не внутреннимъ сознашемъ родовой чести, а положе- 
шемъ въ отношенш страны. Русская земля составляешь Феде
раций земель. Ещ е въ IX  веке , какъ показываетъ намъ лЪто- 
пись, необходимость отбоя Норманновъ вынудила нНсколь- 
кихъ изъ народцевъ, обитавшихъ на русскомъ материке, 
соединиться; чтобъ удержать эту связь, возникшую вслЪд- 
ств1с чужеплеменнаго натиска, народы нашли способъ призвать 
къ себе особый родъ, такой родъ, который былъ бы непри- 
частенъ мВстнЫмъ интересамъ. Это поняпе, самое простое 
и естественное, у насъ безпрестанно выражалось Формою тре
тейского суда. Призванный родъ послужилъ звеномъ соеди- 
неш я земель. У  народовъ не было ни малМ шаго поняНя 
о централизованномъ государстве. Они понимали только со- 
юзъ земель. Следовательно, ничего не могло быть естествен
нее Ярославу, у котораго было несколько сыновей, разсе- 
лить ихъ по землямъ. Связь между правителями земель 
должна была оставаться, по м ере того какъ оставалась связь 
самыхъ земель между собою. Понятно, что черниговскш 
князь чувствовалъ родовое единство съ смоленскимъ или 
рязанскимъ, когда и черниговская земля сознавала съ зем
лею смоленскою или рязанскою свое союзное единство! Но 
было ли то же въ  народе? Сознавали ли также Фамилш 
некняжесЫя свои родовыя связи, въ далекйхъ разветвле- 
ш яхъ? Н а это можно отвечать съ вероятностью: сознавали, 
на сколько обстоятельства этому благоприятствовали. Поня- 
тю  о чести происхождешя есть общечеловеческое поняНе, 
также какъ и понятхе о превосходстве одняхъ предъ дру
гими по обстоятельстВамъ. И  то и другое можетъ принимать 
разны я Формы. И дея местничества въ  своемъ обширномъ 
значенш есть не что иное, какъ право одного пользо
ваться честью выше другаго. Этому общечеловеческому по-
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н ятш  способствуютъ личныя достоинства, богатство и про- 
исхождеше. Умный челов'Ькъ, богатый человЬкъ уважались; 
уважался и сынъ умнаго и богатаго человека, и ему дава
лось место по отчеству, и прежде чЬмъ онъ самъ заслужи- 
валъ личное уважеше, ему открыть былъ путь по проис
хождению. Но какъ могло соединяться съ этимъ общеловЬ- 
ческимъ, естественнымъ признашемъ нравъ на уважеш е—раз- 
вЬтвлен1е родства, это зависало отъ обстоятельствъ. Ску
дость нашего язы ка въ родовыхъ назваш яхъ, указанная 
Аксаковымъ, древше памятники, ограничиваюпце родство 
тЬснымъ кругомъ семьи, показываютъ, что въ древности 
связь подобныхъ семей терялась; но православ1е, внесши къ 
намъ съ одной стороны готовыя степени родства, съ 
другой византш сш я понятая о благородстве, необходимо рас
ширяло семейныя связи и развивало у насъ аристократн- 
ческхе начатки. Общечеловеческое уважеше къ происхож
дение получило здесь свою санкцйо. М ы видимъ, что въ 
Новгороде, землЬ, въ которой никакъ нельзя отрицать су- 
гцествоваше самыхъ широкихъ демократическихъ началъ, 
происхождеше пользовалось уважешемъ. Сыновья посадии- 
ковъ носили какъ-бы  сословное прозвище дЬтей посадничь- 
ихъ; память заслугъ или знатности предковъ служила честыо 
дЬтямъ и потомкамъ. Это существовало въ логической па
раллели съ противнымъ обычаемъ— за преступлешя отцовъ 
брать на нотокъ и разграблеше ихъ семейства. В ъ москов
ской землЬ тЬ же начала получили более прочное прило
жение; когда тамъ образовался монархически* укладъ и сталъ 
подавлять вечевой, тогда около великихъ князей сгруппирс- 
вались Фамилш и стали тянуть къ нимъ службою; служба 
великому князю сделалась признакомъ отлич1я заслугъ. Тог
да къ понятно о службе государю примкнули стары я поня- 
т1я о чести происхождешя, и конечно стали определеннее, 
прочнее, осязательнее, легальнее, какъ вообще все обще
ственный понятая стали тогда выражаться въ учреждеш яхъ 
и обозначаться более резкими чертами. Но собственно они 
носили болЬе семейный, чЬмъ родовой характеръ: человекъ 
гордился происхожденхемъ по отцу, могъ поставлять себе 
въ честь и заслугу дЬла предковъ, но все-таки по отноше-
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нпо прямаго происхоящ етя родителей; нигде мы не ви- 
димъ чести родовой въ опред'Ьленномъ смысла слова, т. е. 
когда бы говорилось не о прямомъ происхоященш, а о при
надлежности къ группе, связанной родовымъ союзомъ. Такъ 
возникло местничество: эта Форма выражала тогдашнюю сте
пень развиы я старинныхъ ионятш о благородстве происхо- 
ждешя въ приложенш къ службе царю.

В ъ своемъ разборе V I тома Исторш Соловьева (Русск. 
Бес. 1856, IV ) Аксаковъ дополняетъ свои прежш я доказа
тельства противъ родоваго быта новыми указаниями на об
стоятельства, въ которыхъ Соловьевъ виделъ продолжение 
родоваго быта. Последнш находилъ присутств1е родоваго 
быта въ томъ, что русскш бояринъ прибавлялъ къ своему 
имени имя отца, деда и прадеда. Аксаковъ справедливо за
метши,, что именно этотъ способъ Фамильныхъ прозвищъ 
указываетъ на господство семейнаго, а не родоваго начала, 
и что если бъ существовало последнее, то бояринъ приба
влялъ бы къ своему имени прозвище рода, а не прямыхъ 
иредковъ. Аксаковъ съ своимъ своенароднымъ взглядомъ 
подметилъ верно, что и теперь у простонародья называются 
прозвищами отцовъ и дедовъ, и такимъ образомъ въ одномъ 
и томъ же непосредственномъ поколении прозвища изм еня
лись. Точно также и встарину не было Фамильныхъ родовыхъ 
прозвищъ, были семейныя; имя деда удерживалось для вну- 
ковъ и уступало другому прозвищу, имени новаго деда, чрезъ 
поколете. к Такъ Романовы, говорить онъ, прежде, во время 
1оанна назывались Захарьевыми, по имени деда, а потомъ че- 
резъ поколете назывались Романовыми, по имени Романа, вну
ка Захархя, и въ свою очередь деда знаменитого веодора (Фи
ларета) Никитича.

, Вообще эта реценз1я Аксакова изобильна своеобразными 
взглядами на мнопя стороны и вопросы русской исторш. 
Здесь, въ короткомъ очерке, Аксаковъ излагаетъ свою си
стему русской исторш. Со многимъ надобно намъ согла
ситься, другое кажется невернымъ. По мнению его, во 
времена удельныя вся Росшя была единая, и не пред
ставляла не только отдельныхъ государства,, но даже и Фе- 
деративнаго союза. Княжесшя деления владенш, постройки
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государственныхъ перегородокъ совершались безъ у п асл а  
земли или народа. Народъ управлялся по себе, своимъ вЬче- 
вымъ порядкомъ и вмешивался въ княжескую борьбу толь
ко въ крайняхь случаяхъ, когда или удалялъ князя, кото
рый вредилъ его материальному благосостояние, или воору
жался за любимаго князя по особенному сочувствие къ его 
личности. Князей окружала дружина. Дружина была стих1ею, 
чуждою народу. Съ татарскаго заВ оеватя князья, присмо
тревшись въ орде на государственную цельность власти въ  
лице хана, стали стремиться къ установление государствен- 
наго порядка каждый въ своемъ княжестве, хотели усилить 
свое могущество на счетъ своихъ соседей. Но Москва под
няла знамя всей Руси— уже не знамя Москвы, но Руси и Въ 
земскомъ и въ государственномъ значенш. Здесь, въ первый 
разъ сознаваемое издавна единство земли сочетается съ стрем- 
лелпемъ къ единству государства. Такимъ образомъ, возвыше- 
ше Москвы представляется деломъ вполне общснароднымъ, 
общерусскимъ; и потому-то невозможно было бороться Князь- 
ямъ противъ московской власти, ибо это значило бороться 
противъ всего русскаго народа. Когда, Такимъ образомъ, сфор
мировалось русское государство, дружина окружила престола». 
Дружина прежде ограничивала князя; князь обязанъ былъ 
съ нею советоваться. Но дружина была всегда чужда народа, 
и теперь стала вредна какъ для царя, такъ и для народа—  
и вотъ Иванъ IV  сокрушаетъ дружину, а народъ молча прп- 
сутствуетъ при ея сокрушенш.

В ъ этомъ взгляде на исторш , начатую отъ призвашя 
Варяговъ и доведенную до Ивана Грознаго, есть доля правды, 
но сильно закры тая туманомъ идеализма. Кутье Аксакова 
ощущаетъ раздвоеше власти и народа съ начала русской 
исторш, но, по нашему разуменйо, попадаетъ не туда, где  
оно въ самомъ деле находится. Г лавная ошибка его та, кто 
онъ передалъ первоначальному единству русской зеМли более, 
чемъ сколько его быЛо на самомъ деле. При элементаХъ 
единства были элементы самобытности земель, а ихъ-то не 
хочетъ знать Аксаковъ. Между темъ, допусТивъ ихъ  (а ихъ не 
допустить нельзя, когда после столькихъ вековъ соединешя, 
этнографическая особенности отличаготъ до сихъ поръ мест-
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ности и населеше прежнидъ земель), мы поймемъ, что удель
ные дележи и междоусоб1я, если иногда и происходили изъ 
родовыхъ 'отношешй и представляются чуждыми народиымъ 
побуждешямъ, то, съ другой стороны, очень часто сходятся 
съ ними во едино, и народъ былъ вовсе не такъ чуждъ кня- 
жескихъ притязаний; но часто самыя эти притязания были 
только наружными явлешемъ народныхъ побужденш, такъ- 
что князья были орудгями партш, проводившихъ то или другое 
дело народа или его части. Такимъ образомъ, хотя справедливо, 
что за пределами' княжескихъ отношенш была другая жизнь, 
земская, намъ мало известная, но эта ж изньне отделялись ки
тайскою стеною отъ князей и ихъ дружинъ, какъ вообра- 
жалъ Аксаковъ. Точно также хотя и справедливо, что дру
жина, какъ толпа, окружавшая князей, составляла нечто от
личное отъ массы народа, но вовсе не до такой степени ей 
чуждое. Дружина эта набиралась изъ того же народа и 
входила туда же?. Аксаковъ идеализировалъ действитель
ность, и провелъ точныя разделительный черты тамъ, 
где ихъ не было, какъ и вообще во всемъ въ русской 
жизни господствовала неопределенность, недостаточность раз
граничена. Ещ е менее точно то, что высказано имъ о зна
ченш Москвы. Степень сознашя единства русской земли 
въ явленш московского государства не уничтожила одна
ко ‘сознашя самобытности земель, и руссшя земли во
все не такъ легко и добровольно отдавались подъ власть 
московскую. Да и не такъ добродушно, народолюбиво, мо
сковские государи совершали подчинете земель. Довольно 
будетъ указать на Новгородъ. Опора въ татарскихъ хаг 
нахъ, владыкахъ русскаго игра, покровительство со сто
роны митрополита, первопрестольника русской церкви, и 
более всего ловкая, коварная политика, умевш ая пользо
ваться обстоятельствами и вооружать однихъ противъ дру
гихъ, пособляли московскимъ князьямъ более, чемъ народное 
желашс государственнаго единства. Душегубства Ивановы 
нельзя объяснять борьбою съ какою-то дружиною; какую же 
дружину перетопилъ онъ въ Новгороде? какую дружину 
травилъ медведями на М оскве-реке? Да не скорее ли онъ 
является врагомъ земщины, покровителемъ дружины въ 

Отд. I . 2
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опричнине? Аксаковх, кажется, не замЪчаетъ, что всякая по
пытка найти въ И ване какую-нибудь олицетворенную идею 
всеобщей потребности времени напрасна, после того нревос- 
ходнаго уразум 'Ьтя характера этого замечательного истори
ческого лица, какое показали самъ Аксаковъ въ своей ха
рактеристике его:

Лоаннъ IV  былъ природа художественная, художественная 
въ жизни. Образы являлись ему и увлекали его своею внешнею 
красотою; онъ художественно понималъ добро, красоту его, по
нимали красоту раскаяния, красоту доблести, и наконецъ самые 
ужасы влекли его къ себе своею страшною картинностью. Одно 
чувство художественности, не утвержденное на строгомъ и 
суровомъ нравственномъ чувстве, есть одна изъ величай- 
шйхъ опасностей душе человека. Оъ одной стороны оно не 
допускаетъ человека испытать ни одного чувства правдиво, 
ибо человекъ, наслаждаясь красотою чувства, имъ испыты- 
ваемаго, или дела, имъ совершаемаго, не относится къ ними 
цельно и непосредственно: онъ любуется ими, онъ любитъ 
красоту, а не самое д'Ьло. Вотъ отчего и въ исторш, и въ 
частной жизни встречаемъ мы так 1 я  явлеш я, что человекъ 
напрймеръ плачетъ умиленными слезами, слыша разсказъ о 
кротости и великодушии, а въ тоже время мучитъ и тер- 
заетъ ближняго: и онъ не обманываетъ, эти слезы не при
творны, но онъ тронутъ какъ художники, съ художествен
ной стороны, а одно это еще ничего не значитъ, на дей
ствительность это не имеётъ в.шяшя. Человекъ доволь
ствуется здесь одними благоухатемъ добра, а добро, само 
по себе, вещь для него слишйомъ грубая, тяж елая и чер
ствая. Это человекъ безнравственный на деле, но понима
ющей художественную сторону добра и нрйходящш отъ нея 
въ ум илете. Дело самое добра ему не нужно и не подъ 
силу, онъ чувствуетъ только, какъ оно изящно-хорошо, и 
довольствуется этими. Такое состоите почти безнадежно, 
ибо тотъ, кто не понимаетъ его и не чувствуетъ, но мо
жетъ понять, почувствовать и преобразиться нравственно. 
Тотъ же Кто чувствуетъ добро, но только художественно, 
или наслаждается его благоухатемъ, а дело самое откиды- 
ваетъ, тотъ едва ли можетъ исправиться. Здесь мы им'Ьемъ

«



ОБЪ ИСТОГИЧЕСКИХЪ ТРУДАХЪ К. АКСАКОВА. 19

въ виду не художественное чувство вообще, а одно художе
ственное чувство, отвлеченное, безъ нравственными основа
ние, что встречается въ жизни чаще, ч'Ъмъ можетъ быть 
думаютъ. Тогда и Д’Ьло самое добра, если захотятъ его со
вершить, является лишь какъ картина безъ своей истины 
и существенности.

Но есть другая сторона художественного чувства, въ 
свою очередь губящ ая человека. Художественное чувство 
можете отыскать красоту и въ самомъ дикомъ и въ самомъ 
низкомъ явленш. Напримеръ, что можетъ быть возмути
тельнее для нравственнаго чувства, какъ образъ кромешни- 
ка, терзавшаго несчастныя жертвы 1оанновой жестокости? 
А вспомиимъ стихотворение Пушкина «Кромешникъ»: поэтъ 
нредставляетъ его не въ томъ свете, но какъ-бы съ худо- 
жественнымъ сочувств1емъ.

Въ 1оанне была художественная природа, не основанная 
па нравственномъ чувстве. Она влекла его отъ образа къ 
образу, отъ картины къ картине, и эти картины любилъ онъ 
осуществлять себе въ жизни. То представлялась ему площадь, 
полная присланныхъ отъ всей земли представителей — и 
царь, стоящш торжественно подъ осеисшем'ь крестнымъ на 
лобномъ м есте и говорящей речь народу. То представлялось 
ему торжественное собрате духовенства—и опять царь по
средине, предлагающий вопросы. То являлись ему, тоже съ 
художественной стороны, площадь, уставленная орудгями 
пытки, страшное проявлете царскаго гнева, громъ губящш 
народы.... и вотъ ужасы казней московскихъ, ужасы Нов
города. То являлся предъ нимъ монастырь, черный одеж
ды, постъ, молитва, покаяше, труды и земные поклоны—• 
картины царскаго см иретя, и увлеченный ею, онъ обращали 
и себя, и опричниковъ въ отшельниковъ, а дворецъ свои въ 
обитель. Какъ трудно тому, кто любитъ картину покаяшя, 
покаяться въ самомъ деле!»

Этимъ мастерскими. очеркомъ Иванова характера, со
ставленными съ такимъ глубокими психологическими взгля- 
домъ на человеческую натуру, Аксаков'ь подписали приго
вори всеми возможнейшими попытками отыскать у Ивана 
как1я-либо определенный идеи, кагая-нибудъ преднамерен-
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I
ны я, неизбежный цели; Иванъ понятъ какъ нельзя более, 
и первая честь этого принадлежитъ Аксакову. И ванъ—ху
дожественная натура, какихъ действительно на свете много 
и которыя бываютъ почти всегда очень неглупые люди; при 
нашихъ услов1яхъ  общества, родившись не въ кругу обык- 
новенныхъ смертныхъ, они лоступаютъ въ одинъ изъ мно- 
гочисленныхъ разрядовъ обширной массы пустыхъ людей. 
Они плачутъ въ театре отъ трагической сцены, съ ужасомъ 
содрогаются при виде человеческаго страдашя, но редко 
способны облегчать человеческое страдаше и легко могутъ 
сделаться сами причиною его; они умиляются благочеспемъ 
надъ плащаницею въ великую субботу и готовы кощунство
вать надъ релип ею на доминой неделе; они высокопарно 
нроповедуютъ объ общемъ благе, о народномъ воспитанш, 
о равенстве й свободе, но не сделаютъ въ пользу всего 
этого шагу, который бы стоилъ какого-нибудь сознательна- 
го ножертвовашя съ ихъ стороны, потому что и не въ си- 
лахъ действительно почувствовать и сознать того, о чемъ го- 
ворятъ; они идеально влюбляются и проводятъ безсонныя 
ночи въ томительныхъ грезахъ о своихъ красавицахъ, но 
обыкновенно бываютъ самыми дурными мужьями и отцами; 
они всего более кажутся способными увлекаться изящнымъ 
и любить искусство: ахаютъ въ картинныхъ галлереяхъ, 
нриходятъ въ неистовый восторгъ отъ музыки, съ жаромъ 
превозносятъ красоты произведен!;! поэзш, но въ самомъ 
деле никогда не могутъ вполне постигать сущности искус
ства, лежащей въ его явлеш яхъ. Когда эти люди не ода
рены властью, они безвредны на-столько, на-сколько пу
стота можетъ быть безвредною, но коль-скоро судьба поста- 
витъ ихъ на какую-нибудь степень вд1яшя на другихъ—горе 
носледнимъ!

Таковъ былъ и Иванъ Грозный, сколько можно видеть 
изъ современныхъ памятниковъ. Народъ не былъ отягощенъ 
и пользовался правомъ самоуправлешя. Художественныя на
туры, имея власть, не могутъ быть строги и тяжелы; прав
да, оне очень любятъ созидать теорш, предначертывать 
планы и устроивать порядки, но за то оне довольно лени
вы для того, чтобъ долгое время действовать по одному
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плану. Привычка созидать образы и теш ить себя ими раз- 
виваетъ умственную и телесную лень; притоми, у художе- 
ственныхъ натуръ недостаетъ практическаго разсудка, когда 
придется работать по-мелочамъ. У  нихъ воображение зам-Ь- 
няетъ все: и разсудокъ, и умъ, и волю, и чувство. Создан
ные образы носятся предъ ними; они теш атся ими; они по- 
нимаютъ смыслъ ихъ на сколько этотъ смыслъ выражает
ся въ образахъ, но отвлекаемая отъ образа мысль де
лается для нихъ чуждою. Они не знаготъ цены  истине и 
не могутъ любить ее, хотя всегда готовы ее прославлять и 
восхищаться ею. Они всегда лгутъ, но никогда намеренно 
не обманываютъ; лгутъ безь заднихъ целей, единственно 
потому, что беспрестанное созидание образовъ прпучастъ ихъ 
ко лжи. Они не способны никого и ничего любить, хотя и 
кажутся проникнутыми любовыо. Они не эгоисты въ точ- 
номъ значении этого слова: они не соразмеряютъ своихъ 
действий такъ, чтобы все клонилось къ ихъ пользе, да и о 
пользе своей собственно они редко заботятся; они все пре
даны своимъ образамъ, живутъ исключительно для нихъ од- 
нихъ. Они легко могутъ незлонамеренно ввести въ заблуж
дение другихъ и показаться совсемъ не темъ, чемъ есть на 
самомъ деле, потому что они неглупы, красно и съ чув- 
ствомъ говорятъ, готовы даже на дело, пока образъ ихъ 
увлекаетъ, и потому другие могутъ принять въ нихъ за 
действительность то, что въ самомъ деле только призрачно. 
Вообще такпя натуры всего более обманчивы. Такъ точно 
и Иванъ Грозный могъ быть загадкою для историковъ и 
былъ до техъ  норъ, пока Константинъ Аксаковъ не ука
зали намъ его существа въ настоящемъ свете. Подобными 
уразуменйемъ личностей, которыми суждено было поставить 
свой производи закономъ надъ массами, можетъ объяснится 
многое въ истории и получить совсемъ другой характеръ; 
окажется, что мы привыкли считать необходимыми резуль
татами предъидущихъ явлений то, что возникло только какъ 
плодъ настроения какой нибудь личности.

Такимъ образомъ верный взглядъ на характеръ Ивана Василь
евича едва ли донуститъ видеть въ земскомъ соборе историче- 
ски-необходимое сочетание местныхъ вечъ во единое вече всей
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русской земли. Есди-бъ это было такъ, то, безъ сомнЪшя, та
кой земскш соборъ образовался бы ранее. По нашему мне- 
нхю, это явленхе таково, что оно могло также и не быть, но 
могло случиться и действительно случилось. Единственно, 
что въ этомъ явленш можетъ не принадлежать Ивану, это 
то, что сложило въ его художественной голове такой образъ. 
Кажется, что его вызвала не какая-нибудь законная потреб
ность въ исторш народа, а аналопя съ духовными собора
ми; тогда же такой соборъ былъ созванъ и составлялъ яв 
лехпе, обгячное изстари. Сколько известно, до самой смутной 
эпохи, явленхе земскаго собора оставалось более какою-то 
церемонхею, по образцу, какъ онъ вышелъ изъ воображенхя 
художника-государя. Только после потрясенхя русскаго мхра, 
когда необходимость дала этому образу действительное зна- 
ченхе народной потребности, земскш соборъ сталъ чемъ-то 
действующи1мъ, получилъ сущность, но и то не надолго. 
Земскш соборъ былъ такое явлеше, безъ котораго русскш 
народъ оставался бы неизменно темъ же, чемъ былъ, и по
тому нельзя ставить его на одну доску съ вечами: Новго
рода, и Псковъ перестали быть темъ, чемъ были прежде, 
когда сняли ихъ вечевые колокола.

Въ своемъ разборе Константинъ Аксаковъ коснулся во
обще современнаго положенхя литературы русской исторш, 
и отдавая полную дань уважен!я таланту и трудамъ г. Со
ловьева, въ то же время признаетъ его сочинеше изеледо- 
ванхемъ, а не исторхею, нимало не ставя ему этого въ вину, 
и полагаетъ, что въ настоящее время не пришла еще по
ра для исторхи. Аксаковъ и здесь последовалъ своему обыч
ному идеализму. Оиределивъ исторхю непосредственнымъ 
нредставленхемъ событхй (народа, человечества) въ ихъ ес- 
тественномъ ходе, въ ихъ действительной былевой современ- 
1хости и последователыхости, нредставленхемъ, освещеннымъ 
въ то же время мыслью, движущею эти событхя, онъ не 
допускаетъ уже въ исторхю изеледованхй и думаетъ, что они 
должны составлять предметъ предварительныхъ работъ. Въ 
идоальномъ смысле будетъ такъ, но не знадштъ ли это, что 
намъ приходится ожидать отчетливыхъ и законченныхъ из
еледованхй по безчисленнымъ вопросамъ, входящимъ въ ис-
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торхю, и воздерживаться отъ стройиаго изложсшя науки? 
Такъ строго судить едва ли возможно. Ж елая вполне такой 
исторш, какой хочетъ Аксаковъ, не лишними однако будутъ 
въ исторической литературе и последовательный изложсшя 
событхй которыя хотя бы и не удовлетворяли такому высо
кому идеалу, но совмещали бы въ себе все, на чемъ оста
навливалась наука въ своемъ безпредельномъ движений? 
Присутствие изследованш въ исторш Соловьева нельзя вм е
нять ему въ недостатокъ, какъ равно и то, что онъ назвалъ 
свое сочиненхе исторхей, но действительно можно пожалеть, 
что это достойное уваженхя и въ высокой степени полезное 
сочиненхе талантливаго и ученаго профессора страдаетъ по
чти повсеместно чрезвычайно тяжелымъ изложенхемъ, и это 
важный его недостатокъ. Аксаковъ нъ разборе У II  тома 
той же исторш, указываетъ на непоследовательность час
тей, на несоразмерность ихъ въ онисанхи. Онъ не одобряетъ 
сырыхъ вынисокъ, приводимыхъ изъ актовъ, безъ критики 
ихъ самихъ, съ слабымъ систематическимъ подведенхемъ ихъ 
къ мысли, обвиняетъ г. Соловьева въ унущеихи некоторыхъ 
важныхъ предметовъ, какъ напр, прикрепленхя крестьяххъ къ 
земле, и вообще въ недостатке систематическаго изложенхя. 
Замечанхя эти на сочиненхе, которое при всей тяжеловатости 
своего изложенхя, долго будетъ и должно иметь читателей, 
конечно не останутся безъ пользы для развитхя иоиятхй, 
чего име1хно следуетъ требовать отъ исторхи, но не сов- 
семъ справедливы: напр. Соловьевъ упоминаете о прикре
плен хи крестьянъ.

В ъ этомъ разборе критикъ выставил'ь на видъ одну важ
ную черту русской исторхи. Г . Соловьевъ сделалъ такой 
приговоръ русскому умственному движенхю: «При отсутствш 
просвещенхя, младенчествующая мысль старинныхъ нашихъ 
грамотеевъ обращалась не къ духу, а къ плоти, ко внешнему 
более доступному, входившему въ ежедневный обиходъ че
ловеческой жизни. •> Далее г. Соловьевъ выставляетъ на 
первомъ плане разные споры о вопросах^, относящихся до 
внешхшхъ условхй религхозности. Аксаковъ изъ этого видитъ, 
что Соловьевъ произносить приговоръ на старую Русь, и въ 
противность общеукорененному у насъ мненхю, будто рели-
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гпозность у насъ не подымалась выше обрядной, наружной 
стороны, указываетъ на ереси, касавшпяся самыхъ суице- 
ственныхъ вопросовъ христианства, какъ напр. Башкина и 
Косаго, и раннпя ереси: жидовствующую и ересь стриголь- 
никовъ. Обвинение на Соловьева въ этомъ случае не сов- 
с4мъ справедливо, ибо Соловьевъ не упустилъ изъ виду 
этихъ явлений, на который указываетъ Аксаковъ, и за что 
последний его хочетъ укорить. Но тЪмъ не менее критикъ 
здесь обращаетъ внимание на то, что, действительно, хотя 
и было предметомъ научнаго изследованйя, однако всегда 
какъ нечто исключительное. Аксаковъ считастъ эти явления 
результатами общества. Действительно, въ настоящее время 
историчсск 1 я явления такого рода нуждаются въ болынемъ 
внимании, нежели какимъ до сихъ поръ они пользовались.

Въ заключение своего разбора Аксаковъ наводитъ чита
телей на любимую свою идею— двойственность земли и госу
дарства въ древнемъ русскомъ игре и нриводитъ несколько 
замечатсльныхъ местъ, доказывающихъ, что въ русскомъ 
воззрении существовало понятие о такой двойственности. Такъ 
напр, бояре отвечаютъ польскому послу Гарабурде, предложив
шему съездъ для постановления вечнаго мира: «Этодело вели
кое для всего христианства; государю нашему надобно совето
ваться объ немъ со всею землею, сперва съ митронолитомъ 
и со всемъ освящеинымъ соборомъ, а потомъ съ боярами и 
со всеми думными людьми, со всеми воеводами и со всею 
землею. На такой советъ съезжаться надобно будетъ изъ 
дальнихъ м естъ .» На новыя требования о томъ же предмете 
послы такъ отвечали: «не мало времени нужно для сове
щания со всею землею.» Аксаковъ еще иириводиитъ несколь
ко примеровъ, изъ которыхъ заключаетъ, что русские давали 
важное значение земле. Между прочими., когда одннъ изъ 
австрййскаго посольства объявилъ думному дьяку Щ елкалову, 
что Максимилйанъ хочетъ добывать полъекаго королевства, 
Щ елкаловъ отвечалъ: «государь напнъ хочетъ, чтобъ М а
ксимилйанъ былъ на королевстве июльскомъ, да ведь самъ 
знаешь, на государство силою какъ сесть? Надобно, чтобъ 
большие люди, да и всею землею захотели и выбрали на королев
ство; а только землею не захотятъ, и того государства трудно



ОБЪ ИСТОВИЧЕСКИХЪ ТГУДАХЪ К. АКСАКОВА. 25

доступать.» У к а за т я  эти очень важны, хотя ни Аксаковъ и 
никто другой принадлежащей къ одной съ нимъ школе, не разъ
яснили степени той важности, какую имела въ рускихъ обще- 
ственныхъ поняттяхъ эта идея земли въ отличхе отъ государ
ства, въ московскш пср1одъ русской исторш. Заслуга его здесь 
однако та, что онъ поставим  вопросъ, заставилъ обратить вни- 
м а т е  на то, что прежде проскользало, какъ не значительная 
черта; но онъ бросаетъ на него такой свЪтъ, который едвали 
истекаетъ изъ истины. На ссылку Русскихъ, что такое ве
ликое дело, какъ вечный миръ, можетъ состоятся только 
по совету всей земли, Поляки отвечали: «у васъ въ обычай 
ведется, что сдумаетъ государь да бояре, на томъ и станетъ, 
а земле до того и дела н4тъ». Аксаковъ по этому поводу 
разсуждаетъ: «Понятно что Поляки, вдавшись въ государ
ственный ар и сто к р ат и ч е с к 1 я  Формы и подавивъ шляхтою прос
той народъ, не понимали уже славянскаго зн а ч е т я  земли и не 
понимали великой нравственной силы свободного общественно
го м н е т  я, силы всепароднаго совета, югЬвшаго лишь нрав
ственное, совещательное значеше». Здесь только доля правды, 
именно то, что въ Польше одна только ш ляхта пользовалась 
политическими правами, а простой народъ былъ подавленъ; въ 
Россш же было более у р авн етя  между высшими и низшими 
слоями общества; но шляхта и составляла въ Польше свобод
ный народъ, и всепоня'пе о земле переносилось на шляхту.

Съ этимъ мнешемъ Аксакова нельзя согласиться.

А ртистичесте капризы Ивана Васильевича Грознаго, устро
и м т е  зем ств соборы, несколько воскресили почти угаспшг 
искры старины, и оне было начали сверкать въ иовыхъ 
СФерахъ политической и общественной жизни, но не имели 
на столько внутренней силы, чтобъ возгореться но прежне
му яркимъ пламенемъ. Не признавая за земскими соборами 
никакой первостатейной важности, какую хочетъ имъ при
дать Аксаковъ, важность того, что составляетъ сущность 
земли, остается неизменною: эта сущность—народъ съ его 
нравами, преданьями, накопившимися въ те ч е те  вековъ, по- 
нят1ями, выработанными прошлою и современною жизнью, 
веровашями, надеждами, тревогами, прошедшимъ и настоя-



.26 РУССКОЕ СЛОВО.

щимъ горемъ, трудомъ, добродетелями, пороками. Ботъ эта-то 
земля, (или лучше сказать соединение земель русскихъ,) дол
жна войти въ историю русскую.

Аксаковъ оканчиваетъ разборъ V II  тома следующими 
словами: «Теперь, когда вышло уже семь томовъ исторш 
Россш, можно сказать вообще о ней мнеше, т. е. о всемъ 
нанисанномъ. Вь исторш 'Россш  авторъ не заметили одного 
русскаго народа. Русскаго народа не заметили и Карамзинъ; 
но въ то время этого далеко нельзя было такъ и требовать, 
какъ въ наше время; къ тому же Карамзинъ назвалъ свою 
исторш  исторгею государства россшскаго. Исторгя Россш, 
предметъ настоящаго нашего разбора, можетъ совершенно 
справедливо быть названа тоже исторгею россшскаго госу
дарства, не более: земли, народа читатель не найдетъвъ ней. 
Съ другой стороны, такъ-какъ рядомъ съ государствомъ су
ществуете земля, то сама иегоргя государства, какъ госу
дарства, не можетъ быть удовлетворительна, какъ скоро она 
не замечаете земли, народа». Приговори ототъ надъ исто- 
ргей Соловьева замечателенъ теми, что возбудили впослед- 
ствш много толковъ. Одни стали находить, что въ исторш Со
ловьева унущенъ народи, осталось одно государство; другге ста
ли защищать ночтеннаго историка и уверять, что инаго спо
соба писать исторш и нельзя придумать! По нашему крайнему 
разуменью, было бы несправедливо сказать съ Аксаковымъ, 
что Соловьевъ вовсе не заметили русскаго народа. И етъ, онъ 
везде его замечаете, онъ везде хочетъ проследить его быте и 
жизнь. Но г. Соловьевъ во всей исторш своей стоите на 
государственной точке зренгя, и народная жизнь является 
у него не главными предметом®, а какъ-бы дополнешемъ къ 
государственной. Очевидно, тамъ, где въ самой сущности 
народная жизнь расходится съ государственною, изъ такого 
взгляда прольется на многое иной свети, чемъ тогда, когда 
стать на точку зреш я обратную. Но государственная точка 
также нужна для науки, какъ и народная, которой справед
ливо добиваются Аксаковъ и другие. Наука развивается. 
Каждый деятель долженъ вносить въ нее то, что можетъ, 
сообразно своему времени и гюложенгю.

Труды Аксакова останутся навсегда знаменательными



для науки русской исторш. Онъ опроверги тсор 110 родоваго 
быта, на которой хотели построить русскую иеторйо, онъ 
обратилъ внимаше на другое древнее начало въ русской 
исторш— общинное, вечевое, которое прежде наукою оста
влено было въ тени; онъ возвестили плодотворную мысль 
удалиться отъ рабскаго подражашя западными теориями 
обратиться къ  разработке народной жизни, и вместо чуждыхъ 
наносныхъ взглядовъ поискать своихъ, народныхъ. Онъ 
превосходно отгадали характери Ивана Грознаго и т'Ьми от
крыли путь ки простому и ясному уразумЬнпо его эпохи; 
наконецъ, они нашели двойственность земли и государства 
въ русской исторш—идею великую, плоди того русскаго 
воззрйш я, надъ которыми глумились и издавались и бези 
котораго неосуществима плодотворность научной деятельно
сти въ СФерЬ русской исторш, ибо никаш я собьгпя не по
нятны, если мы не знаеми воззренхя, образовавшагося у то
го народа, который творили эти собыыя и учавствовалъ 
въ нихн. П ри всехи заслугахъ, оказанныхн ими русской 
исторш, ему мешали тотъ идеализмъ, который составля
ешь черту последователей школы, къ которой онъ прина
длежали. Сознавая, какими явлеше долженствовало быть, 
они мало обращали внимания на то, что это явлеше не было 
на самомъ деле такими. Это-то и повлекло Аксакова ки зак- 
лючешями, подобными суждешямъ о земскихъ соборахъ, о 
нраве кормлешя и проч. Не трудно явлеш я произвольно 
возводить ки идеями, но труднее, за то полезнее для науки 
отыскивать и указать, какъ на самомн деле выражались 
явлеш я, и какой смысли он$ имели вн действительной жи
зни, а не ви отвлечении Не менее мешали Аксакову, какъ 
и вообще славянофилами, московских патрхотизмъ, насильст
венное осветлешс перхода московскаго государства, вызван
ное противными легкодумнымъ норицашеми всего, что со
ставляло сущность этого перхода. Примири подобнаго мы ви
дами ви томи же разборе \ I I  тома Соловьева, о котороми 
сейчаси была речь. Аксаковъ приводишь слова Русскихъ 
Ш ведами, что Боги сотворили человека самовластными и 
дали ему волю сухими и водяными путемъ, где ни захочешь, 
ехать и проч. Аксаковъ видитъ въ этомн русское воззреше,
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находить, что здЪсь показывается сознаше полной свободы 
сношенш торговыхъ и всякихъ. Но Аксакову, какъ знатоку 
русской старины, безъ сомнйшя было известно, съ какимъ 
трудомъ въ X V II  вЪкй можно было торговымъ людямъ Ез
дить за границу, а установление чрезвычайно еложныхъ та- 
можеиныхъ сборовъ не говоритъ много въ пользу свободы 
торговыхъ и всякихъ сношенш. Также не в'Ьрно сказано 
Аксаковымъ, что за Росшею признанъ ея взглядъ, что каж
дый им'Ъетъ право исповЪдывать свою вТ.ру. « П росветитель« 
1осич>а Волоцкаго говоритъ совсемъ другое, а казни надъ 
еретиками и вольнодумцами указываютъ, что написанное въ 
«Просветителе» не относится исключительно къ личности 

Тосифя. Укажемъ на запрещение католикамъ строить церкви, 
вспомнимъ недопущеше жидовъ въ государство. Все это не 
черты веротерпимости. Для историка не должно существовать 
въ прошедшемъ хорошо или худо, по современнымъ поня- 
Т1ямъ. Ничто такъ не вредитъ уразуменио исторической 
истины, какъ то, когда историкъ, изсл'Ьдуя или описывая 
прошедшее, увлекается сочувстгЛемт, къ тому, что происхо
дить вокругъ него, или съ нам'Ърешомъ думаетъ, что про
шедшее наведетъ читателя на что-нибудь современное. Объ
ективность взгляда—первое услов1е къ достижение историче- 
кой истины. Историкъ не долженъ быть преднамереннымъ 
указателемъ современныхъ общественныхъ вопросовъ. Одна 
истина, безотносительная, неподкупная никакими побужде
ниями, отыскиваемая безъ всякой другой цели, кроме ея со
зерцания, должна занимать его, и если ему скажутъ то, что 
говоритъ чернь поэту въ извйстномъ стихотворенш Пуш ки
на: «давай нами смплые уроки, а мы послуш ает  тебя», онъ 
не долженъ внимать этому соблазнительному голосу. тЙ м ъ- 
мен4е онъ будетъ желать своими трудами принести пользу 
современному обществу, т гЬмъ более ручательства, что онъ 
принесетъ ее. Истина всегда нрииесетъ свою пользу: напро- 
тивъ ложь, изъ какого бы добраго нобуж детя, но види
мому, она не истекала, ничего не можетъ принести, кроме 
вреда, и для человеческого знашя, и для жизни.

и. КОСТОМАРОВ!,,



Къ Неману.

Сонетъ.

{изъ Мицкевича)

НЬманъ! Родная река моя! Где твои воды 
Те, что когда-то я датскими черналъ руками?
Те, по которымъ, бывало, сквозь ревъ непогоды 
Въ даль уплывалъ я съ тревожными сердца мечтами?

Помню я: здесь, въ те златые минувипе годы,
Дева въ венке наклоняла чело надъ струями; 
После-жъ то место на зеркале вечной природы,
Где ея ликъ отражался, мутилъ я слезами.

Неманъ! Родная река моя! Где-жс та влага?
Где съ нею делось то счастье, надежды те?... Боже! 
Где вы — невиннаго детства спокойный блага?
Юность мятежная? Дружба, любовь и отвага?
Где-же и та, что всей жизни была мне дороже?
Все утекло. Только слезы остались мои: для чего-же?

В. БЕНЕДИКТОВЪ.



Украинка въ Кракове.

(Изъ За.гЬскаго)

Вотъ Краковъ—столица, ужь ложно сказать!
Хоть много есть пышныхъ столицъ на примете,
Но лучше его не отыщешь на свйтй.......
Да жаль, что его не легко увидать:
Вйдь даль-то какая! такую дорогу—
Хоть сутки скачи— не пройдешь, ей-Богу!

То правда: и выстроенъ Краковъ не вразъ.......
Вей хвалятъ его — и свои, и чужхе:
Кахая палаты, костёлы кагие!
А башни, а замки — все чудо для глазъ!
И мйдныя кровли горятъ позолотой.......
Затймъ-то король и жпветъ тамъ съ охотой.

Извйстно, что значитъ хозяина взглядъ:
Гдй веселъ король, весслйй и въ народй;
Куда ни взгляни — молодежь въ хороводй 
Гулястъ, что только подковки звенягъ,
Вей въ пышномъ нарядй, въ л и т о й  опояскй.......
Ну, право, лишь мертвый не прыгастъ въ пляскй.

И за моремъ — лучше нигдй не сыскать!
Такъ вотъ н жила тамъ одна Краковянка,
Дочь нашего славнаго князя Богданка.
Красавица-— просто, ни въ сказкй сказать!
Хоть много красавнцъ въ столицй, а нашей 
Княжны молодой не отыщется краше.



УКРАИНКА В'Ь КРАКОВ*.

Когда отправлялся отецъ на войну,
За синее море, ■— на время разлуки 
Онъ дочь поручилъ въ королевскйя руки.
Король съ королевой сиротку-княжну 
Какъ будто родную лелЪютъ, ласкаютъ 
И нЪжатъ — ну, словомъ, души въ ней не чаютъ.

Чего бы в'Ъдь, кажется? рай — не житье! 
Нарядныя платья, дворецъ величавый,
И каждый день Божий пиры да забавы........
А н'Ътъ: и веселье не тЬшитъ ее!
Тоскуетъ и плачетъ красавица втайнЬ 
И все о степяхъ, все о милой УкрайнЬ.

Все плачетъ и плачетъ, и сердце крушитъ.......
И что ей забавы, и игры, и СмЪхи,
Заморскйя разныя штуки, потЪхи?!
Одно развй только ее веселитъ,
Тогда лишь вольнЬе и легче подышетъ,
Какъ наши козацкйя пЬсни заслышитъ.

Вокругъ чернобривки толпы жениховъ 
И рвутся, и ищутъ привЪтнаго взгляда.
И точно: какъ глянетъ— такъ сердцу отрада,
И каждый въ огонь бы и въ воду готовъ.
А спросятъ ее: кто у ней на прнмЪтЪ?
Никто! — отвЪчаетъ — не жить мнЪ на свЬт*.

Старинная есть тамъ могила одна;
Такими и наша Украйна богата, —
Чай знаете — вотъ хоть курганъ Перенята? — 
Туда-то частенько ходила она,
И сердце ея отъ тоски отдыхало,
Когда на могилЪ поплачетъ, бывало.

И знахарей звали отъ грусти лъчить,
Да гдЪ! нзц'Ълишь ли сердсчныя раны!
Все сохнулъ и чахнулъ цвЬтокъ нашъ румяный, 
Завялъ наконецъ, — и пришлось хоронить.
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ВсЪ, даже чуж!е, — хоть странно имъ было —
А плакали горько у ней надъ могилой. —

И вогь князь-отецъ воротился домой;
Онъ крови за родину пролилъ не мало,
Но рана домашняя глубже запала.
Съ тЬхъ поръ онъ покинулъ свой мечъ боевой,
И шапку на брови надвинулъ угрюмо,
И къ смерти готовился грустною думой.

И долго, и долго народъ повторялъ:
Мы хл'Ъбомъ чужимъ не прнвыкнемъ питаться,
Намъ лучше ужъ дома и жить и скончаться; 
Недаромъ такъ явно Господь показалъ,
Что нашъ Украинецъ въ далекой чужбинЬ 
Весь вЬкъ протоскуетъ, и сгинетъ въ кручин^.

А. С.



ВЕ11ГР1Я ВЪ СО ВРШ П И Ы ГЬ ЕЯ отношиняхъ 
КЪ ЛВСТРШ. (*)

«Конститущонная харт1я Венгрии была вдвинута 
въ австршскую монархию острымъ угломъ, который 
останавливалъ постоянный усилия австрШскихъ го- 
сударственныхъ людей, стремившихся её уничтожить».

I.

В ъ недавно публикованной телеграФ ической дспенгЪ 12 
Февраля (31 января), Пестскш комитатъ единогласно одобрилъ 
отвБтъ, составленный имъ н а  императорский м аниФ естъ  15-го 
января. В ъ этомъ отв'Ьт'Ь комитатъ говоритъ, что октябрьскш

(*) О мадярскомъ движет;; почти что съ первой четверти настоящаго 
стол’Ьт1я, появилось множество сочинен;;;, какъ спещалыю-подробныхъ, такъ 
и публицистическаго содержашя, въ Англш, Германш, Францш, Бельгш и 
Соединенныхт. Штатахъ. Большая часть изъ нихъ не имЪютъ никакого дос
тоинства; друпе, написанные съ глубокпмъ знашемъ дЪла, но такъ кратки, 
что мало знакомить съ мадйрскими дЪлами тФхъ, которые не изучили этотъ 
предметъ исторически. Не можемъ однакожъ не упомянуть о нЪкоторыхт, 
изъ нихъ, какъ болЪе достойныхъ внимашя. Съ сороковыхъ годовъ начали 
появляться политическая сочинешя и брошюры о мадярскомъ движенш, 
являясь и въ настоящее время, онФ, по внутренне;! своей связи, необ
ходимы для яснЪйшаго уразум-Ьшя этого вопроса. Мы укажемъ на слЪдую- 
щ;я: 8Нттеп аиз 11п§агп. Ег1ап§еп. 1843. —  Оез1егге1сЬ ипс! 11п§агп. 
Бе1р21§. 1843.— Б;е 81е11ип§ бег 81оуакеп т  Ет§агп. Уоп Бео бгаГеп уоп  
ТЬип. Рга§. 1843,—Чпедгпз 6е§ептеаг1. Бе1р21§. 1845. ГЕигоре, ГАи(псЬе 
е1 1а Ноп§пе. ВгихеИез. 1859.— Ьа 11оп§пе е(. 1а дегшашзаНоп аиичсЫеппе. 
Вгихе11ез.1860.— Тегга тсо§пИа. МоИхеп иЪег 1!па;агп, уоп 8. Огозг. Ее;рг1§ 
1860;—Ьа Ноп§пе, зоп §ёшее1 за пнззтп, раг СЬаззт. 1856— ШзНлге роПНдие 
(1е 1а гёуо1иНоп (1е Ноп§пе 1847— 1849, раг Бате1 1гапу1 еЬ СЬагкз-Бошз 
СЬаззт. 2 уо1. Рапз 1860. — Еа Ноп§пе е11а спзе еигорёеппе раг I—Е-. Погп 
Рапз- 1860.— Еа Ноп§пе еп Гасе бе 1’Аи1псЬе, раг. Е Е. Погп. Рапз. 1860. 

Отд. I .  1
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(1860) дипломъ Франца - 1оси<з?а пробудили доверге Венгрш  
къ австршскому правительству, но какъ скоро Императоръ, 
не смотря на единодушное же л а т е  нащи, своимъ дипломомъ 
показалъ, что не хочетъ признать главныхъ основъ Вен
герской конституции, то дов'Ьр1е заменилось сомнешемъ. Лишь 
физическая сила, Государь,— прибавляетъ далее комитатъ, 
можете заставить пасе покинуть открытое и законное по
ложенье, занятое нами, но нит ке не добровольное рльгиенге се 
нашей стороны. Только ргъшителъпое возвращенье ке конститу- 
цгонныме принципале можете спасти се этого времени ко
роля и королевство. Подобное р е ш е т е  пестскаго комитата 
есть вернейшее определете того д ви ж етя  и того состоя

ния умовъ, какое существуете въ настоящее время въ В ен
грш.

Д ви ж ете  это, сдерживаемое, такъ сказать, въ пределахъ 
строгой законности, не смотря на видимо мирное его раз
витие, съ каждымъ днемъ принимаетъ все более и более 
ш ироте размеры. Вся сила и живучесть этого развитая за
ключается единственно въ характере, въ высшей степени 
народномъ и конститущонномъ, мадярскаго племени; оно 
тесно связано также съ либеральными предашямп прошлаго, 
и имеете твердую свою основу въ томъ народномъ праве, 
которое неоднократно было нарушаемо Австргей. Д ви ж ете  
мадярской народности судя по ежеминутными извеспям ъ, 
не изолировано и не отрывочно: оно обнимаетъ собой все 
мадярское племя, населяющее Венгр по, имъ дышутъ все 
сослов1я  общества. Д ви ж ете  это проявляется какъ въ от- 
дельныхъ частяхъ бывшаго венгерскаго королевства, равно 
и въ такъ называемой собственно Венгрш; ясные следы 
его находятся и въ хижине простолюдина, и въ палатахъ 
богачей, какъ на школьной скамье народныхъ училищъ, такъ 
и на площади. Его нельзя не заметить и въ похоронной про- 
цессш умершаго патршта, и на шумныхъ пиршествахъ маг- 
натовъ. Одними словомъ, весь характеръ этого д ви ж етя , ко
торое, какъ редко случается, воздерживается отъ всякаго яв- 
наго возмущешя противъ незаконной власти Австрш, сосредото- 
ченъ въ какой-то молчаливой, по глубоко-сознанной протеста- 
цш ,такъ что одна искра въ данный моменте можетъ воспламс-
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нить изъ конца въ конецъ почву, за которую ратовали всю 
жизнь свою доблестные Гушади, Бётленъ-Габоры, Тёкели, 
Ракаци и др. Теперь можно смйло сказать, что и города, и 
сельское населенье, и общество ученыхъ, мущины и жен
щины, духовные и свйтскье, безъ всякаго различья вйрова- 
нья и народности, вей они дышутъ нймымъ, но умнымъ 
нротестомъ противъ правительства, которое никогда не было 
ни народными, ни конституцьоннымъ, котораго права на 
Венгрью были только случайны, и которое неоднократно при
нося торжественную клятву сохранять ихъ, тутъ же на
рушало свои обязательства. М ы бы желали спросить: воз
можны ли реч>ормы, обещанный Францомъ-1осиФомъ послй 
варшавскаго свиданья, областями обширной его державы, и 
въ-особенности Венгрьи? Признаемся,— мы не вйримъ этими 
реформами, не вйримъ на томи основаньи, что десять лйтъ 
тому назадъ тотъ же вопроси являлся, только въ другой 
Формй. Какая же причина этого страннаго упорства Австрш  
держать разноплеменные народы, подвластные ей, въ посто- 
янномъ броженш и непримиримой враждй къ себй. Причина 
ясная: она лежитъ въ той несбыточной и сумасбродной,— 
особенно въ наше время, мечтй онймеченья, которую австрьй- 
скьй домъ постоянно преслйдуетъ въ отношенш къ своими 
народами. Австрья слйыо предавалась мысли, что внй этой, 
такъ называемой унификацги народовъ, къ которой она всйми 
силами стремится, при содййствьи католицизма и бюрокра
тической централизацьи, нйтъ болйе спасенья. В ъ этомъ-то 
и заключается вся тайна ея стремленья къ преобладать» 
надъ остальною Гермащей, тайна ея упорнаго сонротивленья 
всему, что носитъ въ себй зачатки самобытного преуспйя- 
нья въ народй, отсюда также и вся тайна конкордата, и тйхъ  
неимовйрныхъ • уступокъ, который она сдйлала недавно рим
скому престолу.

До революцш 1848 года, во время которой Венгрья съ- 
играла такъ [неудачно свою роль, страна эта была для ос
тальной Европы почти 1егга-тсо"пНа. Е я  борьба, можно ска
зать, на минуту заставила обратить на нее вниманье Европы, 
но вскорй послй того другая события, болйе важныя, засло- 
нивъ ее собой, оставили ее безъ всякаго вниманья. О ней
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вспомнили только недавно, именно спустя десять л ете  после ея 
в о зстатя  въ 1848— 1849 годахъ, когда она готовилась зая
вить о себе приняпемъ участия въ итальянскомъ движенш, 
и содействуя освобождение И талш , обезпечить тЪмъ свое соб
ственное освобождете. Со времени виллафранкскаго мира, ко
торый разрушалъ, повидимому, все надежды Италш, Вен
гр 1Я не переставала обращать на себя внимание Европы, 
такъ что въ Германш, Италш, Францш й Англш не только 
публицисты, но и государственные люди стали чаще и чаще 
произносить имя Венгрш, какъ отдельной нацш.

Европейская дипломащя подавно старалась утвердить и 
узаконить то состоите А встрш ' въ какомъ это государство 
представляется вместе съ своими разноплеменными наро
дами, среди которыхъ ядро главнаго иймецкаго племени со- 
ставляетъ одну шестую часть всего населения (*). Причина 
этой ложно-узаконенной мысли вытекала изъ интересовъ 
чисто международныхъ. Скажемъ яснее: диплймащя воз
вела А встрш  на степень необходимаго равновесия, присво- 
ивъ ей значенье чисто стратегическое, будто она поставле
на передовымъ оплотомъ противъ Россш. Но последняя 
война запада съ Росшей не показала ли ясно, какъ не на- 
деженъ оплотъ, измЬнявш!й въ одно и то же время об'Ьимъ 
сторонамъ. Кажется настало время, что и более близорукие 
политики должны наконецъ разубедиться въ этой мысли.

Два государства ждутъ ближайшихъ событш, который 
положатъ, можно сказать, краеугольный камень возрождение 
народовъ юго-востока и юга-запада Европы. Одно изъ нихъ, 
раскинувшись на двухъ материкахъ, уже отходитз, и все 
усилья Европы едва ли спасутъ его,— это Турщ я. Другое 
въ разбитыхъ зв'Ьньяхъ своихъ областей, можетъ найти, и 
то временно, твердую спайку, только тогда, когда оно чисто
сердечно разорветъ связь съ предашемъ, и честно, безпри- 
страстно приступите къ обещаннымъ реФормамъ. Но воз
можны ли эти реформы? снрашиваемъ мы еще разъ. Теле- 
граФическое известие, выставленное на заголовке нашей

С) Изъ числа 39,4-18,309 д. населяющих* австрШскую имперпо, число 
чисто н-Ьмецкаго племени не превышаетъ 7.980,920 д.
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статьи, да будетъ отвЪтомъ этому вопросу. Чтобы объ
яснить, на каийихъ правахъ основаны требовапппя современ
ной Венгрии, и въ чемъ состоять эти требования, следовало 
бы проследить всю ея исторш  со времени подчинения этой 
страны Австрии; следовало бы раскрыть всю внутреннюю 
жизнь страны со времени первыхъ ■ конституцйонныхъ на- 
чалъ СтеФана, затЬмъ изложить содержите и прим кнете 
знаменитой золотой Буллы (Ви11а Аигеа) Андрея I I ,  совре
менной древнейшей английской конституции. Но мы огра
ничимся въ настоящей стать!; разъясненпемъ только трехъ 
обстоятельствъ: первое,—что именно вызвали въ Венгрии 
знаменательный реформы 1осиФа I I ,  и настроение умовъ въ 
этой стране, предшествовавшее революции 1848—-1849 г.; 
второе—чего именно желала Венгрия въ 1847 и 1848 году, 
т. е. въ то время, когда возобновилось ея возсоединеннс съ 
династйей Габсбурговъ, на основании новыхъ началъ, и 
третье— чего желала и къ чему стремится Австрия со вре
мени 1849 до 18С0 года, т. е. въ т е ч е т е  того десятилетия, 
когда связь соединявшая ихъ въ продолжение столетня, была 
разорвана и наконецъ къ чему могутъ повести Венгрию на
стоящая события.

II.

Возмущение Франца Ракаци, продолжавшееся восемь лйтъ 
(1703 — 1711), закончило собою рядъ мадярскихъ движений, 
им’Ьвшихъ ц'Ьлйю возвратить Венгрии иирава, отняты я у нея 
Австрией. Связь этихъ возмущений съ возстанйемъ 1848 года 
очевидна. Бпродолженйе полутора столетия дальнейшее дви- 
женйе Мадяръ было задержано темъ дипломатизмомъ, свой- 
ствеигнымъ одному только австрийскому дому, который соз
дании былъ въ ново-европейской истории Марйею-Терезйей, 
успевшей не только ослепить, иго и временно развратить ма- 
дярскую нацию. Движение это было задержаиио также крутымъ 
поворотомъ къ реформе, предпринятой! 1осифомъ I I ,  имев- 
шимъ целйю, возстановленйемъ некоторыхъ конституцйон- 
ныхъ ииравъ мадярскаго народа, помирить его съ тяж е



6 РУССКОЕ СЛОВО.

лою властно Габсбурговх. Но время показало натянутость и 
безсшне этихъ полум'Ъръ и ответило тЬмъ Движетемх, ко
торое совершилось почти передъ нашими глазами.

При вступленш на престолъ Карла I I I ,  и въ особенности 
дочери его М арш-Терезш, политика Австрш приняла особен
ный характеръ. ВЬнскш дворъ отказался отъ р'Ъзнк и на- 
сил1я, употребленныхъ Фердинандами, Леопольдами, Лобко- 
вичами и Карахчами, и началъ употреблять въ дйло кротость, 
лесть и обманчивую любезность. Онъ смотр’Ьлъ сквозь пальцы 
на упорное стрем лете М адяръ оставаться изолированными 
среди искусственной австршской монархш, и даже согласил
ся, такъ по крайней мАр-Ь кажется, оставить имъ консти
туционное иравлеше съ королями, которые въ остальныхъ 
частяхъ своего государства пользуются неограниченною 
властно. Австр1я пошла дальше: она повиднмому съ уваже- 
н1емъ относилась ко всему, что было свято для мадлрскаго 
патриотизма. Р ука  Св. Стегана, нисколько столАпй уже на
ходившаяся въ Далмацш, снова выставлена была съ вели- 
кимъ торжоствомъ въ одной изъ церквей Буды, для покло- 
неш я ей народа. Императоры и эрцгерцоги нередко пока
зывались среди Бенгерцовъ и вообще старались усвоить себй 
национальные привычки М адяръ. Х отя иоэтамъ и позволено 
было писать на родномъ язык'Ь, но латынь по прежнему удер
живала за собою право гражданства въ законодательств^ и 
ггЬмецкш язы къ силился сделаться языкомъ хорошаго об
щества.

Санъ палатина, хотя и значительно ограниченный въ 
судебномъ и военномъ отношеши, иродолжалъ однакожъ су
ществовать, но при первомъ удобномъ случай старались его 
обходить, если было только возмояшо. Позже, при Леополь
да I I ,  австршское правительство своими происками добилось 
того, что ш таты предложили этотъ санъ эрцгерцогамъ ав- 
стршскаго дома. Представьте же себй этихъ эрцгерцоговъ- 
палатиновъ нротиворйчащихъ и сопротивляющихся своимъ 
коронованнымъ родственникамъ, дядямъ, бабкамъ, отцамъ,— 
и вы будете им'Ьть понятхе объ игр'Ь въ жмурки, заранее 
условленной въ ея исходй.

Что касается сеймовъ, то ихъ стали менйе избегать, не
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желая, чтобы народи по прежнему подозревали Австрию ви 
стремленш ки деспотизму, но действгя ихн были стеснены 
очень сложными церемошаломн. Чтобы умерить ихъ д ея
тельность и склонность къ нововведешями, австрийское пра
вительство заранее обсуживало дела, подлежавшая разсмот- 
реш ю сейма и представляло ихъ только на утверждение по- 
следняго. Наконецъ по р е ш е т и  самыхъ спешныхи вопро- 
совн, сеймъ немедленно распускался. Такими образомъ эти 
нащональныя собрашя стали принимать характери советни- 
ковъ короля и постепенно теряли ту популярность и зиаче- 
ш е, которыми они прежде пользовались.

Заметими впрочемъ, что сеймы имели действительную 
важность при Карле I I I  и его дочери, потому что они оба 
сильно нуждались ви мадярскоми народе. Но лишь только 
Мар1я-Терез1я  была спасена, сеймн были забыти. Съ 176А го
да его больше не созывали.

К ъ счастпо, Венгрия имела еще свои комитаты си ихъ 
неутомимою деятельностно. В ена ненавидела ихъ, но не 
могла уничтожить этого самаго могущсственнаго противника 
ея замысловъ, за котораго грудыо стояла вся венгерская на
родность. «Пусть отнимутн у моей страны все ея учрежде- 
ш я , все конститущонныя гарантш, и я  уверенъ, что въ 
скором'и времени она снова сделается свободною»,—говорили 
одинъ изъ знаменитыхн членовъ иоследняго венгерскаго ми
нистерства. Такими образомъ Карли I I I  не трогали коми
тата, сейма, палатината, всей древней Формы правлетя . Н а
родъ верили, что они не забывали обещаний, данныхи его 
предшественниками и ими самими, что онъ умели уважать 
закони и хотели обезпечить общественное благосостояние, не 
давая слишкоми чувствовать гнета своей власти. II  потому, 
когда Карли I I I  обратился ки штатами съ просьбою распро
странить на женщинн наследственное право, принадлежавшее 
при Леопольде одному мужскому колену, то штаты не за
медлили дать свое соглаше. Н а этомн основанш, Прагмати
ческая санкщя была утверждена сеймомъ ви 1723 году, и 
дочь Карла, объявленная его наследницею, была встречена 
си восторгомъ великодушными Мадярами. Кто не помнитн 
знаменитаго выражения «топатиг рго г еде поа1го М апа-ТН е-
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гезга'.» Кто не знаетъ, что династия Габсбурговъ, должна бы
ла погибнуть, еслибъ не благородное самоотвержеше М адяръ, 
которые, поднявшись целой землей, вынесли на своихъ са- 
бляхъ престолъ Австрш, колебавшийся отъ натиска почти 
всей Европы. Известно, что ненадежное наследство Габс
бурговъ, оспориваемое у нихъ Фридрихомъ Велпкимъ, Фран
цузскими генералами и сотнею германскихъ и итальянскихъ 
князьковъ, было спасено Мадярами. Это была большая поли
тическая ошибка, но ее искупила Венгрия слишкомъ доро
гой ценой.

Нужна необычайная жизненная сила, чтобы не умереть 
отъ последствий подобной преданности, явно противореча
щей двумъ последнимъ столетчямъ исторш Венгра:. И  чемъ 
заплатила ей Австр1я? Когда сеймъ, на который явилась 
Мархя-ТереМя, съ униженной просьбой на устахъ, съ сле
зами на глазахъ, и съ малолетнимъ 1осифомъ, одетымъ, для 
большей приманки, въ национальный мадярскш костюмъ, ра
зошелся, и она удалившись въ свои покои, позвала горнич
ную, чтобы раздеть себя, то здесь невольно вырвались у 
ней слова, перешедшая въ потомство неумолимымъ упре- 
комъ ея двоедушию. Съ лукавой улыбкой спросила она свою 
камеристку: не правда ли я  славно съиграла свою роль?

М адяры показали слишкомъ хорошо М арш -Терезш , какъ 
они сильны и храбры въ случае нужды, какъ они умели 
быть преданными тем ъ, которые въ свою очередь соблю
дали въ отношенш ихъ свои обязательства, или показывали 
видъ, что хранятъ ихъ свято. Б ъ  последнемъ случае сле- 
дуетъ ли винить М адяръ въ недальновидности и легковерш? 
Какъ искусная дипломатка, Мар1я-Терез1я умела пользоваться 
ихъ легковер1емъ. Б ъ  продолжена: всей своей жизни, она 
по примеру своихъ предковъ старалась слить В енгрш  въ 
одно тело съ австршской монархией, или, по крайней мере, 
помешать ея будущему отделенью. Если она знала хорошая 
стороны мадярской аристократа:, то ей не безъизвестны 
были и ея недостатки. Маргя-Терезгя съ необыкновеннымъ 
искусствомъ умела употребить последнее средство въ свою 
пользу. Она осыпала почестями и орденами сильнейшихъ 
изъ магнатовъ. Для нихъ она учредила орденъ Св. Стефана,
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ставила ихъ на важные посты, но почти всегда вне ихъ 
родины. Она призывала ихъ ко двору, назначала ихъ въ по
сольства, раздавала имъ самыя выгодныя места, съ целйЬо 
заставить ихъ забыть нащональные интересы. Въ Пресбур- 
г е  поселилась, по желанью Марьи-Терезьи, ея льобимая дочь 
Марья-Христина и тешила блестящими ььразднествами ма- 
дярскую знать, которая, такимъ образомъ, все более и более 
сближалась съ австрьйскимъ дворомъ. Чтобы иметь вльяньс 
и на мелкопоместное дворянство, привыкшее къ сидячей ’ 
жизни и лишенное средствъ рыскать по баламъ,—Императ
рица посылала своего сына, умнаго и любознательнаго моло- 
даго человека, сближаться съ ними. 1осифъ посещалъ отъ 
времени до времени разыыя проьзинцьи, расточалъ милости и 
заискивалъ всеобьцее расположенье. Такимъ образомъ венгер
ская аристократья, враьцаясь ностояььььо около престола, осы- 
ыавшаго ее благодеяньями, мало но малу утрачивала свой 
либеральный характеръ, своьо нацьональную деятельность. 
Она становилась все более и более антииопулярною, и при
нужденная жить выше своихъ средствъ, легла тяжкимъ бре- 
менемъ на своихъ крестьянъ, заставляя ихъ давать более 
чемъ сколько они въ состоянья были производить. Этого-то 
только и добивалась австршская политика. Лхалкое положе
нье низшаго класса послужило въ ея рукахъ страшыымъ ору- 
дьемъ противъ магнатовъ. Приномнимъ по этому случаю 
убьйства галицшских'Ь дворянъ въ 1846 году.

Знаменитый «ИгЪапшн», изданный Марьею-Терезьей въ  
пользу крестьянъ, хотя и заслуживаете похвалы съ Филан
тропической точки зренья, но, къ ььесчастью, съ политичес
кой стороны онъ послужилъ семенемъ раздора. Онъ вовсе 
не уничтожалъ крепостнаго состоянья, а советовалъ только 
магнатамъ быть умеренными и расшнрялъ несколько право 
свободной эмиграцш,— две вещи уже суьцествовавшья, если 
не въ законе, то въ обычномъ праве. И  въ самомъ дйле не 
должна ли была эта самая льгота дать почувствовать угне- 
теннымъ всю тяжесть ихъ положенья? Королевская власть 
далека была отъ нььхъ, почти такъ-же далека, какъ сердце на
рода отъ королевской власти. Нььзьнье дворяне и простолю
дины помнили только о той материнской заботливости, съ
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какою М ар1я-Терез1я, поВидимому, ухаживала за ними. Они 
все более и более стали завидовать привиллегированнымъ 
классамъ окруженнымъ роскошью, добытою ихъ кровью и 
пбтомъ; классы эти были ближе, доступнее, чемъ верховная 
власть, закрытая отъ народа личиною добродетели и любви 
къ ихъ бедственному положенно. Ж разумеется, что къ 
нимъ-то была обращена вся месть ребячески-доверчивой 
толпы.

Такова была въ сущности тайная мысль М арш -Терезш — 
сделать изъ М адяръ два враждебные другъ другу народа. 
В ъ  самомъ деле, если намВрешя ея были серьезно ли
беральны, то для чего было побуждать мадярскую аристо- 
кратйо къ тщеславно и разврату? Почему, напротивъ, она 
не научила ее простоте, воздержанно и трезвому труду? 
Отчего, вместо того, чтобы усиливать духъ касты, она не 
затронула более возвышенныхъ сторонъ ея характера?

Но главною мыелпо М арш -Т ерезш  была попытка пол- 
наго он ем ечетя  Венгрш. Она приступила къ нему такъ 
своеобразно, что мы не вправе забыть объ немъ и не по
знакомить съ нимъ нашихъ читателей.

Такъ называемая униФикащя юшерш, какъ мы уже ска
зали, была постоянною химерой для Австрш. Главное сред
ство, которое эта последняя употребляла для достижения 
своей дВли, было онемечеше народонаселешя иноплемен- 
ны хъ ея областей. М аргя- Терез1я не замедлила пойти но 
тому-же пути, и чтобы действовать успешнее она употре
била не насшпе, а лесть и ласку. Она привлекала къ сво
ему двору мадярскую знать; пиры, празднества и балы сме
нялись одни другими. Чтобы заставить Мадяръ снять съ 
себя свое нащональное и воинственное платье, она устрои- 
вала костюмированные балы, на которые сама назначала 
Немцевъ и Чеховъ одетыми по мадярски, а Венгровъ — по 
немецки. Хитрость эта удалась, и М адяры, чтобы предста
вить собою Немцевъ на несколько часовъ, просыпались на 
другой день безъ усовъ, между тВмъ какъ Немцы въ ко
стюме М адяръ, могли прилаживать себе кое-какъ лих1е за
витки нодъ носъ. Такимъ образомъ, лишая Мадяръ усовъ, 
Мар1я-Терез1я уже думала, что они достаточно онемечены.



Гордая королева Венгрьи, чтобы болйе расположить къ 
себй обманываемый еьо легковйрный ььародъ, не щадила для 
него никакихъ ласкательствъ. Такъ какъ протестантизмъ 
слинькомъ приближали Венгрью къ Германьи, то М арья-Т е
резья старалась отдалить ее отъ опаснаго еретика посред- 
ствомъ католищьзма.

Уничтоженье протестантизма, а вмйстй съ нимъ и народ
ности М адяръ, въ глазахъ австршскаго правительства, было 
единственными средствомъ для достиженья униФикацьи им- 
перьи. М арья-Т ерезья употребляла для этого, какъ мы сей- 
часъ сказали, лесть ьь лукавую ласку, между тймъ какъ
другье государи не отказывались отъ насилья и притворства.
Напрасно думаютъ, что бдагочестье и привязанность Ав- 
стрьйцевъ къ догматами католической вйры, заставляьотъ 
ихъ быть Фанатиками и не терпйть другихъ вйрованьй въ сво- 
ихъ областяхъ. Правда, что въ этомъ отношеньи, преданье, 
связующее Габсбурговъ съ католыцизмомъ, играетъ довольно 
важную роль; ььо главная, основная причььна всему этому, 
есть безснорно жадная мысль увеличенья австрийской терри
тории а вмйстй съ неьо и ея униФикацья. Карлъ У , напри- 
мйръ, былъ не менйе Марьи -  Терезьи падокъ къ прозели
тизму, а между тймъ онъ сами, своей особой являлся въ
лроцессьяхъ, и одйвался въ трауръ, ежедневно молясь за осво
божденье папы, въ то время, когда его же армья держала 
въ плйну святййшаго отьра и его собственные солдаты гра
били Римъ.

М арья-Т ерезья дййствовала чрезвычайно осторожно. Она 
не рйньалась разомъ низвергнуть тььсячелйтньоьо консти- 
туьщо Венгрьи и ея народность, но за то она умйла ловко 
подготовить ея уничтоженье. Надо замйтыть, что германскьй 
элементъ далеко не бььлъ въ Австрш чистыми и своеобыч
ными, какъ въ остальной Германьи. Сама М а р ь я - Терезья,—  
н не только она одна, а даже многье члены ея династьи, 
какъ это показываетъ исторья, — говорила весьма дурно по 
нймецки, не могла написать двухъ строки безъ грамматиче
ской ошибки; но за то преданья Германской ымперьи, на
дежда, которую постоянно питали Габсбурги достигнуть им- 
ператорскаго значенья и въ остальной Германьи, понуждала
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ее выступить сначала тайно на путь он'Ьмечешя своихъ 
областей, и зат'Ьмъ следовать этой системе явно и насильно. 
Она стала являться свахою Мадяръ, назначая и сватая за 
нихъ нЪмецкихъ принцессъ, но эти браки имели Форму по
чти что приказашя верховной власти. Она приказывала по
хищать въ знатныхъ и богатыхъ семействахъ Мадяръ на
следники, испов'Ъдывавшихъ протестантстй законъ, и выда
вала ихъ насильно замужъ за Н'Ьмцевъ ■—  католиковъ. Г ер
манизация и прозелитизмъ оправдывали въ ея глазахъ эти 
похищения. Благочесые ея не останавливалось ни нередъ 
однимъ поступкомъ, который уголовное право называетъ 
нреступлешемъ. Можно привести въ ирюгёръ множество 
именъ знаменитыхъ мадярскихъ семействгь , сделавшихся 
жертвою этого насильнаго ренегатства и германизацш.

И  что-же вышло изъ всего этого? К а т я  последсттая 
увенчали все эти насил1я въ пользу любимой мысли Габс- 
бурговъ? Германизация и прозелитизмъ М арш -Терезш  ос
тались безнлодными; они даже обратились въ пользу мадяр- 
ской народности. М ар1я-Терез1я думала подрезать дерево 
мадярской нацшналъности и привить къ нему плоды раб
ства, и между тем ъ она своею германизащей дала новый 
толчекъ мадярской литературе и народной жизни. Даже те, 
которые, какъ казалось, съ переменою Формы делались Ав- 
стршцами, сильнее сознали свое невольное и временное от
ступничество. М ар1я  -  Терез1я  не успела въ своемч. пред-
Пр1ЯТ1И.

М ы остановили особенное внимаше читателя на Марш- 
Терезш , потому что на ея политике лучше всего изучить 
тайные замыслы австршскаго двора нротивъ Венгрш.

Ч емъ более вникаемъ въ политику Карла I I I  и Марш- 
Терезш, тем ъ более удивляемся, какимъ образомъ Вен- 
гр!я умела сохранить свою национальность, и нельзя не при
писывать последнее обстоятельство вполне неудавшимся 
реформами 1осифя I I .

Сынъ М арш -Терезш  далеко уступали своей матери въ 
дипломатическомъ такте. Увлеченный движешемъ своего 
века, онъ разстался съ предразеудками, сделался человекомъ 
бережливыми и нравственными. Чувствуя себя способными



ВЕНГР1Я ВЪ СОВРЕМЕННЫМИ ЕЯ ОТНОШЕНШХЪ КЪ АВСТР1И. 13

быть чистымъ гражданиномъ, онъ вообразили, что въ со- 
сТоянш предпринять и довершить возрождение своей империи. 
И  онъ успйлъ бы, въ этомъ почти нйтъ сомнйння, еслибъ 
онъ сталъ во главй каждаго изъ своихъ народовъ и помогъ 
бы имъ двинуться каждому отдельно, сообразно своему духу 
и направленно, на встрйчу будущему. Къ несчастно, онъ 
мечталъ совершить одинъ и вдругъ громадное дйло, котораго 
многосторонняго значения, онъ совсймъ не понималъ. Вотъ 
почему 1оси<1>у I I  суждено было испытать одно изъ самыхъ 
горьких'ь разочарований, когда вей его учреждения, воздвиг
нутый съ такимъ трудолюбйемъ, рушились одно за другими 
еще при его жизни. Онъ не понялъ, что деспотизмъ, въ ка
кой бы то ни было Формй, приносить только гнилые плоды, и 
что прочными основатемъ вейхъ реФормъ должна служить 
разумная свобода.

1осифъ, отмйнивши передъ своей кончиной вей свои рефор
мы, кромй эдикта о вйротерпимости и закона о крестьянами, 
возбудили неудовольствие М адяръ; понявъ къ чему стремились 
его преобразования, убйдившись въ какой мйрй и какими сред
ствами хотйлъ онъ уничтожить предания и народный духъ въ 
Венгрии, эта страна закипйла гнйвомъ, отказалась отъ платежа 
податей и стала судорожно вооружаться. Леопольду I I  и въ 
голову не приходило выступить на встрйчу грозй, которая 
видимо росла надъ его головою. При томъ же события, 
вызванный Французской револющей, не могли побудить его 
взять на себя трудную защиту идей своего несчастнаго 
брата. Онъ поспйшил'ь созвать генеральный сеймъ мадяр- 
скихъ государственными чиновъ и возвратить имъ все отня
тое, т. е. древнюю конституцию, независимость и самоуправ
ление, какъ административное, такъ и Финансовое. Этотъ зна
менитый сеймъ, состояшпйся въ 1790— 1791 г., осущест
вили только одну завйтную мечту 1осиФа, именно: освобожде
ние крестьянъ. М адярская аристократия, принявъ оконча
тельно, какъ законный-Фактъ, постановления Марни-Терезпн, 
спасла тймъ самую народность Мадяръ. Съ этого времени 
уже не Австрйя стала выступать на защиту слабыхъ, съ 
цйлью вооружить ихъ противъ сильиыхъ, предъ которыми она 
трепещетъ; напротивъ, само дворянство начало постепенно



14 РУССКОЕ СЛОВО.

подымать народъ въ уровень съ собою и делать его соб- 
ственникомъ, свободнымъ гражданиномъ, однимъ словомъ, 
равнымъ себе. Таковъ былъ въ действительности общш 
смыслъ тЬхъ идей, который развивались съ 1790 до 1848 
года. Благодаря имъ, конститущя Св. Стефана сделалась кон- 
ститущею вполне современною и либеральною. Движение со
вершено было самою аристокраНею, —  мы говоримъ о мел- 
кпхъ дворянахъ, а вовсе не о магнатахъ. Съ этого времени 
конститущ я начала обнимать не одни только привилегиро
ванные классы общества, а всю нацйо, т. е. дворянство, граж- 
данъ и земледельцевъ.

III.

Теперь, когда съ каждымъ днемъ раскрываются новыя 
данныя, свидетельствующая о законности требованш мадяр- 
скаго народа, мы съ большею достоверностш можемъ смо
треть на те  произвольно-репресивныя меры Австрш, кото
рым летъ  двенадцать тому вызвали мадярское возсташе, 
когда инищатива его исходила отъ Австрш, а не отъ ' требо
ванш  мадярскаго народа, какъ утверждали прежде. Даже 
вопросъ о нащональностяхъ былъ созданъ больнымъ вообра- 
жешемъ австршской дипломацш и постоянно смущалъ пре- 
вратнымъ его толковашемъ. И  действительно, странный 
заблуждения существовали и существуютъ еще теперь отно
сительно д ви ж етя , совершившагося въ Венгрщ  въ 1848 
— 1849 годахъ. Приверженцы будущаго преуспеяния наро- 
довъ поверили этимъ клеветамъ и видели въ событш 1848 
года пустой споръ между аристократическою партией и им- 
ператоромъ австршскимъ, и, слишкомъ заняты е своими соб
ственными делами, мало о немъ заботились. Они увидели 
свое заблуж дете только после поражешя, и даже въ эту 
самую минуту противники ихъ успели отуманить имъ глаза 
знаменитымъ вопросомъ о нащональностяхъ, дурно постав- 
леннымъ и еще хуже определеннымъ. Напрасно чрезвы
чайный посланникъ мадярскаго правительства, граФЪ Влади- 
славъ Текели бился изъ всехъ силъ и вынускалъ брошюры
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за брошюрами; его никто не слушалъ. Но вотъ въ чемъ 
дело: мадярское движ ете 1848 — 1849 годовъ было возрож- 
д е т е  народа, которое продолжалось въ строгихъ границахъ 
законности. Оно приняло революционный характеръ только 
по нашествш Австршцевъ. Венгерская револющя далеко не 
имела целйо возстановить и защитить противъ австршскаго 
дома права дворянъ, напротивъ, какъ въ своемъ возникнове- 
Н1И, такъ и въ дальнейшемъ развитии, она носила чисто де
мократически характеръ. Правда, ею руководила аристо
кратам, но последняя стремилась къ полнейшему осущест- 
вленш  началъ, провозглашенныхъ Французскимъ конститу- 
цшннымъ собрашемъ конца прошлаго столетая.

М адярская нащональность естественно стояла въ главе 
тех ъ  народностей, которыя собственно въ Венгрш  живутъ 
среди нея, но которыя передъ закономъ имеютъ одинаковыя 
права съ главнымъ народонаселешемъ. Что же касается со- 
сЬднихъ съ нею народностей, какъ то: кроатской, сербской 
и румынской, мы не можемъ согласиться съ теми, которые 
утверждаютъ, будто мадярскш элементъ хотелъ окончатель
но подчинить ихъ своему господству. В ъ этомъ отношен 1 и 
австрийское правительство намеренно ввело въ заблуждеше 
легковерныхъ, раздуло политически и народиыя страсти въ 
славянскомъ и румынскомъ племени, поднявъ ихч> противъ 
М адяръ. Ещ е разъ спрашиваемы что выиграли отъ этого 
Славяне и Румыны? Цель Венгрш  была —  сгруппировать въ 
одно целое разнородный силы, какъ свои, такъ и соприка
сающихся съ нею областей. Для общей защиты всехъ граж- 
данъ, равныхъ и свободныхъ, противъ иноземнаго вторже- 
ш я  и интригъ деспотизма, т. е. противъ общей опасности, 
грозившей имъ со стороны Австрш. Ненависть, обнаружив
ш аяся между Сербами, и Кроатами и Румынами съ одной сто
роны и Мадярами съ другой, произошла вследств1е ги- 
бельнаго недоразумВшя, возбужденнаго естественнымъ вра- 
гомъ свободы. Чтобы понять еще яснее законность и спра
ведливость мадярскаго движ ет я, мы лриведемъ Фактическая 
тому доказательства, неопровержимым и ясныя, какъ день.

Съ 1790 года въ Венгрш  стали распространяться, какъ 
мы сказали, идеи новаго порядка вещей, имевипя уже твер
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дую основу въ предшествовавшихъ собы пяхъ, т. е. въ т$хъ 
дЪятеляхъ народной свободы, которые постоянно являлись 
со временъ Заполя и до времени несчастнаго Франца Рако- 
ци. Новыя идеи повели къ обширному заговору, въ главе 
котораго стояли: Игнатш М артиновичъ, Осипъ Гайноци, 
Янъ Л ацкевицъ, Францъ Сентмар1я, Яковъ Сиграй и др. 
Ц ель этого заговора была освобождение изъ подъ невыно
симой австршской опеки, и возстановлете нрежнихъ своихъ 
правъ, за исключешемъ однакоже Феодализма, долгое время 
угнетавшаго низшш классъ народа. Заговоръ былъ открытъ 
венскою полищею и заговорщики были частно казнены, ча
стно присуждены къ вечному тюремному заключенно. Между 
т'Ьмъ какъ просвещенное меньшинство съ восторгомъ при
няло развивавнняся новыя и д еи , большинство венгерской 
аристократш или слишкомъ привязанное къ своимъ прави- 
ламъ, или скорее, напуганное выходками Французскихъ роя- 
листовъ и обманутое своимъ правительствомъ, стало на сто
роне последнихъ и вооружилось противъ наполеоновскихъ ар- 
М 1 Й . Впрочсмъ, даже въ эту минуту безразсудной верности, 
оно решилось съ необыкновеннымъ упорствомъ отстаивать 
независимость венгерского королевства: въ 1804, 1809 и 1811 
годахъ оно энергически протестовало противъ разграбления 
Финансовъ и банкротствъ Австрш. Важныя события, последо
вавшая за темъ, предотвратили разрывъ венгерской аристо
кратии съ высшею властно, которая отлично умела восполь
зоваться этимъ обстоятельствомъ для усыплешя народныхъ 
проявлений.

Насталъ и 1815 годъ. Везде стали проявляться либе
ральным стрем летя, волнуя Венгрпо, Г срм атю , Испанно 
и Италпо. Съ 1822 и 1823 года собрашя комитатовъ начали 
оказывать сильную ониозицпо нроизвольнымъ мерамъ вен- 
скаго правительства, которое съ 1812 года продолжало об
ходиться безъ содействия генеральныхъ сеймовъ. Наконецъ 
въ 1825 году общественное м н е т е  заставило Франца 1-го 
созвать королевств ш таты въ Пресбургъ и сознаться, что 
онъ былъ не правъ, собирая войска и нодати безъ соглашя 
сейма. На этомъ знаменитомъ сейме 1825 года, М адяры на
чали великое дело, котораго потомъ уже не оставляли;*дело
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это было — постепенное освобождение низшихъ классовъ. Но 
въ настоящую минуту Оно клало только основу будущему 
зданно тЬмъ, что обезиечивало еще разъ независимость и са- 
моуправлете своей родины, обративъ ее къ изученш  нащо- 
нальнаго нрава. Честь въ этомъ отношенш принадлежать, 
главнымъ образомъ, графу Стефану Сёчени, первому госу
дарственному человеку Венгрш и даровитому экономисту. 
Место его впоследствш занялъ Лудовикъ Кошутъ, слЬдо- 
вавш ш  более популярному направленно. Наконецъ реформы, 
ожидаемыя съ такимъ нетернЬтем ъ, начали осуществляться 
на сейме 1832— 1836 годовъ. Съ большею ясностно стали 
развивать ихъ собрашя 1840 и 1844 годовъ. Крестьяне бы
ли освобождены отъ нЪкоторыхъ повинностей; опред'Ьленъ 
былъ выкупъ рабочихъ дней, которыми они были обязаны 
своимъ помещиками; даже допущена была возможность со- 
вершеннаго освобождения носредствомъ выкупа. Всеми пре
доставлено было право пршбрЬтать поземельную собствен
ность и делаться землевладельцами въ т'Ьсномъ смысле сло
ва. Наконецъ признано было право за всеми гражданами 
занимать государственный должности, хотя этотъ прииципъ 
проводился на деле слишкомъ робко.

Не следуетъ однакожъ удивляться, что либеральная ари- 
стократ1Л такъ медленно отказывалась отъ своихъ послед- 
нихъ привилегш. Н а каждомъ шагу она должна была бо
роться съ реакщею, упорною защитницею древнихъ правъ 
и преимуществъ. Благодаря этой реакщи, покровительствуе
мой дворомъ, всякое демократическое проявлеше стеснялось 
безконечною процедурою и откладывалось отъ сейма до сей
ма, Такъ помешали составить новый уголовный кодексъ, 
который долженъ былъ заменить ^варварское законодатель
ство среднихъ вековъ. Либералами уступили только въ не- 
сколькихъ пунктахъ, и какъ бы въ у те ш е т е  позволили имъ 
составить одно только новое узаконете. Но плотная оппози- 
щ я  реакцш и австршскаго правительства не могли остановить 
прогресса, напротивъ, они только ускорили его. Поэты, 
историки, драматурги и публицисты, несмотря на стро
гость венской цензуры, начали распространять идеи свобо
ды, вдохновлять ими сердца всехъ граждаиъ. Такъ въ 1847 

Отд. I . 2
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году либерализмъ уже пустилх такхе глубокие корни, что 
король не могъ обойти закона, требующаго созванхя сейма 
каждые три года. Онъ былъ созванъ въ ПресбургЬ. Съ са- 
маго его открытия депутаты либеральной партхи потребовали 
окончателънаго утвержденхя конститухцонной системы, а имен
но: гражданскаго равенства, религхозной свободы, участхя 
не привилегированныхъ классовъ въ общественныхъ долж- 
ностяхъ, допущения недворянъ къ пользованью всеми по
литическими нравами, судебной реформы и учреждешя прн- 
сяж ныхъ, 1хаконецъ собранхя ежегодныхъ сеймовъ, расшн- 
реихя муниципальныхъ правъ и учреждешя ответственного 
мадярскаго министерства. Сначала правительство и консер
ваторы сопротивлялись, но либералы одержали верхъ, пото
му что за нихъ стоялъ народъ. Положенхе страны делалось 
все более и более напряженнымъ. Надобно было ожидать 
одного изъ двухъ: или реакцхи, или полнохх реформы.

В ъ это самое время, какъ бы въ ответь на это напря
женное состоите умовъ въ Венгрхи, вспыхнула итальянская 
революцхя, послужившая сигналомъ двенадцати другихъ. 
Германхя была изъ конца въ конецъ объята судорожнымъ 
ожиданхемъ новыхъ событий, а 13-го марта князь Меттер- 
нихъ оставилъ Вену.

Пользуясь этими обстоятельствами, Венгрия стала тре
бовать чрезъ своихъ депутатовъ все более'и более радикаль- 
ныхъ рсФормъ, и напуганный имиераторъ согласился на все 
уступки. Вотъ въ эту-то минуту нресбургскш сеймъ освя- 
тилъ навсегда конституцхонную независимость представ
ляемой имъ страны, избирая ответственное мадярское ми
нистерство. Феодальный нрава окончательно были отменены 
и темъ самымъ освятилось равенство всехъ гражданъ безъ 
различхя состоянш. Крестьяне получили въ вечную собствен
ность усадебныя земли и поля, которыя владельцы согла
сились уступить имъ за известное вознагражденхе. Для соб- 
ранхя необходимой суммы полагалось определить общих на- 
логъ, въ которомъ должны были участвовать и сами поме- 
хцики. Это знаменитое собранхе завершило свое дело пре- 
кращснхемъ своихъ заседанхй и въ следъ за темъ немедлен
но возобновило ихъ, но уже не какъ собранхе яервыхъ че
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ты рехъ чиновъ королевства, въ какомъ смысла былъ соб- 
ранъ этотъ съ'Ьздъ въ Пресбург'Ъ, но возобновило его какъ 
сеймъ народный. Депутаты, за с ед а й те  въ П есте и потомъ 
въ Дебрецине, были избраны сообразно населенно различ- 
ны хъ частей древняго королевства: избирателями были всЬ 
граждане, имевшие собственность ценою не менее 200 руб. 
сер., затЬмъ городсйе жители съ годовымъ доходомъ въ 
65 р. сер., наконецъ все граждане, имевние дипломы, зани- 
мавппеся свободными ремеслами и т. и. Такимъ образомъ 
съ 1825 но 1848 годъ, Веигр1я, не проливъ ни одной капли 
крови, одною парламентскою борьбою прошла неизмеримое 
пространство, отделявшее новый мгръ отъ стараго; однимъ 
скачкомъ она сделалась изъ Феодальной— народною. В ъ ко- 
митатахъ она имела непреодолимую преграду, противъ вся- 
кихъ деспотическихъ понолзновенш королевской власти.

Австршскш домъ, окруженный въ собственной столице 
торжествующими инсургентами, не въ состояши былъ от
крыто защищать деспотизма въ Венгрш. В ъ апреле и мае 
1848 Года у него была только одна цель: помешать во что 
бы ни стало соединенно М адяръ съ жителями В ены , по
чему онъ и посп'Ьшилъ утвердить все реформы, реш енны я въ 
Пресбургй. По всл’Ьдъ зат'Ьмъ сталъ искать удобнаго слу
чая отделаться отъ данной клятвы, чувствуя, что погиб- 
нетъ, если иозволитъ конститущонному правление утвер
диться на берегахъ Дуная. Вотъ почему Австрия решилась 
силою оруяая низвергнуть з д а т е , воздвигнутое свободною 
мысл1Ю. Нужно было только прикрыть ч'Ьмъ нибудь закои- 
нымъ свое вероломство, оправдать себя въ глазахъ Европы, 
выдумать какое нибудь внутреннее волнеше, которое уза
конило бы военное вмешательство. Тогда-то началась самая 
страшная изъ политическихъ драмъ, которую некоторые изъ 
нублицистовъ называютъ уничтож етем ъ народностей.

1У.

Мадярское племя, занявъ въ IX  столетш страны при- 
лежашдя къ Тиссе и среднему Дунаю, тогда ж е встрети
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лось здесь съ славянскою народностью, которая, отхлынувъ 
въ большой массе за Дунай, оставила за ними всю страну, 
занятую ими съ боя. Другую часть туземнаго населешя они 
оттеснили въ горы, и поселились въ равнинахъ, напоминав- 
ш ихъ имъ своею необозримостхю родину скиоскихъ степей, 
откуда они вышли. Победители сохранили свой язы къ, ре- 
лигхю, нравы, не навязы вая ихъ насильно побежденными, к 
оставались какъ бы въ изолированномъ состоянхи. Это обстоя
тельство показываетъ, какъ эти потомки дикихъ Гунновъ, 
но одному инстинкту умели понимать и уважать человече
скую индивидуальность. Первый ихъ христханскхй государь, 
св. СтеФанъ, завещалъ сыну своему Эмерику не забывать, 
что Бепгрхя будетъ слаба и будущность ея ничемъ не обез- 
печена, если въ ней останутся одинъ язы къ и одни нравы. 
В се преемники этого государя следовали предписанному пра
вилу, и насильно останавливали племенное смешеше. В ъ  
самомъ еще начале они разделили страну на две болынхя 
части: изъ Трансильванпг, населенной преимущественно ру- 
мынскимъ племенемъ, откуда оно выселилось частно и об
разовало впоследствш госиодарство валахское и молдавское, 
они сделали отдельное воеводство, и подготовили такимъ 
образомъ ея отделеше, которое принесло позднее пользу 
Бенгрхи, во время ея войнъ съ Австрхею, но сделалось опа
сными,, коль скоро оно было возобновлено самою Австрхею, 
въ царствованхи М арш -Терезш . Они далеки были отъ мы
сли омадярить Румыновъ, не смотря на то, что большую 
часть ихъ они сосредоточили въ провинцхи Темесвара и дру- 
гихъ пограничныхъ комитатахъ, въ то время, когда Турки 
угнетали ихъ въ Молдавхи, Валаххи и Бессарабпх. Целость 
Румынской народности, о которой такъ много говорили въ 
последнее время, есть менее дело самыхъ Румыновъ, чемъ 
ихъ победителей, М адяръ и Турокъ.

Славянское населенхе Иллирхи присоединено было къ 
Бенгрхи въ конце X I  и въ начале X I I  столетхя, по праву 
наследства, завоеванхя и избранхя, правъ совершенно узако- 
ненныхъ еще въ средхххе века. Бладиславъ былъ призванъ 
въ Кроацхю своею сестрою, вдовою поеледняго короля и по- 
могъ ей водворить внутреннее спокойствхе. В ъ благодар
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ность за это королева уступила ему своио власть и застави
ла высшее дворянство избрать его королемъ Кроацйи, С ла
вонии и Далмации. Владиславъ такъ мало расчитывалъ на 
эти владения, что короновали своего втораго сына, Алма, 
который иие должеииъ были царствовать въ Венгрии. Но Кал- 
манъ былъ искуснее Владислава I. Пользуясь несогласиями, 
онъ вступиилъ въ славянскйя земли, ии въ нйскольло лйтъ 
покорили ихъ. Его кроткое обхождение съ побежденными 
дало ему возможность въ скоромъ времени слить ихъ въ 
одно целое съ Венгрйеио. Славянская аристократия сохранила 
свои права и хотя подчинялась общими законами государ
ства, но удержала своио частную свободу.

Что касается другихъ племени славянскаго происхожде
ния, населявшихч, различным части собственно Венгрии, то 
надобно замйтить, что онЪ не состояли изъ однихъ побежден
ными. Большая часть изъ нихъ искала убежища на вен
герской почвй отъ господства Турокъ и ожесточенного пре
следования католиковъ. Таковы напр, выходцы изъ Сербии 
ии въ особенности некоторый северный славянскйя племена, 
большею частйио чешского происхожденйя, до сихъ ииоръ еще 
отчасти остаиощйеся гуссиитами. Вей о п и и  большею частьио 
сохранили свое прежнее общественное положение. Дворяиие 
ихъ былии признаны венгерскими дворянами, а значитель- 
зиое число рабовъ сделались свободными:, даже иирпизнаииы 
благородными, потому, что находясь на пограничными 
местами, они имели часто случай отличаться въ сраже
ниях!,.

Св. СтеФанъ, желая обратить въ хриистйанство своими 
братьевъпо оружйго, ввелъ между ними иноземное духовенство. 
Чтобы содействовать просвещению своего королевства и 
развить въ немъ промышленность, торговлю, земледелие, онъ 
вызвалъ изъ Фландрии, Германии, значительное число коло- 
нистовъ, которымъ даны были важ ны я преимущества. Н а
следники его ииродолжали следовать его примеру. При каж- 
домъ изъ нихъ въ Венгрию прибывали пповые выходцы изъ 
разными странъ и поселялись на королевскими земляхъ. 
Между ними первое место занимают!, Саксы, ииризванные 
Гейзою I I .  Во главе колонии, составлявшей одну изъ трехъ
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свободныхъ нацш  Трансильванш, стоялъ верховный граадь, 
назначаемый королемъ и им'Ьвнпй пребываше въ Герман- 
штадтб. Оохранивъ свой язы къ и обычаи, Саксы имбли 
собственное внутреннее управлете, какъ и въ Германш. 
Они посылали известное число депутатовъ на комитатсюе 
и генеральные сеймы. Д рупе германские колонисты запад
ной и северной Венгрш пользовались подобными же правами. 
И хъ  зван 16 гостей уважалось какъ сеймами, такъ и коро
лями. Посл&дте, при вступлении напрестолъ, всегда клялись 
хранить права колонистовъ вообще, и Саксовъ въ особен
ности.

Это брожеше племенъ было доведено до крайней степени. 
И мъ какъ нельзя лучше воспользовалась Австрия, принявшая 
за правило, какъ во внутренней, такъ во внешней политике 
поддерживать и раздувать племенныя страсти между Мадя- 
рами и другими народами, которые находились съ ними въ 
территор1альномъ соприкосновеши. Австрия напрасно стара
лась слить ихъ въ одно целое, лишивъ частной свободы, 
замкнувъ ихъ въ тиски однообразной администрацш и под
ведя подъ уровень дестопизма. Неудача Леопольда, начав- 
шаго это великое дело съ орунЛемъ въ рукахъ образумила 
его нреемниковъ. Они поняли, что если единство и было 
осуществимо, то нужно было действовать хитростно, обма- 
номъ, а не грубою матер1альною силою. Но они вскоре от
казались и отъ носледняго средства, и стали сеять плевелы 
раздора между самими народами. Мар1я-Терез1я льститъ, какъ 
видели, Мадярамъ, ослеиляетъ ихъ своею лицемерной приз- 
нательностпо; ласкаетъ Славянъ Венгрш и ненавидитъ ихъ 
въ  Чехш , преследуетъ чешкпй элементъ и заменяетъ его 
германскими.. Преемники М арш -Терезш  съ необыкновен- 
нымъ искусствомъ и редкимъ счасиемъ успели употребить 
въ  дело военную силу. Кроаты возбуждаются противъ Ма
дяръ, Немцы противъ Чеховъ, и те  и друпе противъ Италь- 
янцевъ. Увлеченная движешемъ современныхъ идей, мадяр-
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ская знать поняла, что для утверждешя завоевашя своей 
свободы, необходимо создать нащональную силу, способную 
защищаться. Вотъ почему, стремясь къ гражданской свобо
де всехъ жителей венгерскаго королевства, она хотела въ 
то же время подготовить единство всехъ, и главное на что 
она обратила внимаше, былъ язы къ, который она хотела 
ввести какъ въ область гражданской деятельности Венгрш, 
такъ и въ область ея литературы. Но здесь спрашивается: 
какой именно язы къ имелъ преимущество получить право 
гражданства? Здесь-то и весь узелъ, который Мадяре, ста
раясь разрешить, впали въ необдуманный ошибки и возбу
дили еще более противъ себя, уже довольно возбужден
ную Австрией, ненависть Славянъ и Румыновъ. Мадяре го- 
ворятъ, что если первенство оставить за языкомъ славян
скими, то принявъ во внимаше, что этотъ язы къ распадается 
на несколько наречш , и при томъ только треть населешя 
говорить ими, было бы несправедливо и въ высшей степени 
незаконно дать ему преимущества иредъ мадярскимъ. Дать 
первенство румынскому? Онъ известенъ только двумъ съ 
половиною миллшнамъ жителей. Немецкому? Правда, благо
даря старашямъ Австрш, онъ более употребителенъ, но въ 
тоже время не народенъ, потому что онъ язы къ кровнаго 
врага. Следовательно первенство остается за мадярскимъ
языкомъ. Имъ говорятъ пять съ половиною МИЛЛШНОВЪ

\
жителей, въ немъ нетъ  резко отличающихся другъ отъ 
друга наречш ; при томъ онъ им*6етъ неоспоримое преиму
щество иредъ своими соперниками въ томъ отношенш, что 
въ продолженш многих*, столетий употреблялся во всей 
центральной администрации При дворе древнихъ королей 
говорили только на этомъ язы ке; ойъ употребляется на 
большей части комитатскихъ и генеральныхъ сеймовъ; 
онъ даже служить оФФищальнымъ языкомъ въ адресахъ, 
подносимыхъ немецкому государю. Благодаря пршбретен- 
ной имъ политической важности, его изучала большая часть 
дворянъ и все должностныя лица, какъ то: адвокаты и ли
тераторы, потому что этого требовалъ ихъ личный инте
ресы Онъ даже въ большом* употребленш у народа и почти 
нетъ въ Венгрш города, местечка или деревни, где бы его
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не понимали. Обыкновенно славянстве и румынские поселяне 
и нЪмецкте колонисты знаютъ два язы ка—свой родной и 
мадярскш. На болынихъ ярмаркахъ Славяне различныхъ 
нар'Ь'йй, не понимая другъ друга на родномъ язы ке, при- 
бЬгаютъ для взаимнаго об ъясн етя  къ мадярскому. Такимъ 
образомъ, безъ всякаго насшйя, мадярсктй язы къ естествен
но сделался бы нацюнальнымъ языкомъ, если бы въ этомъ 
случай не замешались страсти народной гордости Мадяръ и 
не испортили всего дела. Сеймы 1791 и 1792 годовъ, пред
писывая преподавате мадярскаго язы ка во всехъ венгер- 
скихъ школахъ, и делая его обязательнымъ для лицъ, же- 
лавшихъ занять общественныя должности, следовали въ 
эгомъ случае общественному желанш . Даже самъ импера- 
торъ, повидимому, сочувствовалъ имъ, учредивъ въ 1800 
году при венскомъ университете каеедру мадярскаго язы ка 
и литературы. Бпрочемъ М адяры никогда не думали исклю
чать Другтя иаречтя, какъ они не были исключены ихъ 
предками. Если М адяры и требовали въ 1807 году, чтобы 
офицеры и солдаты всехъ полковъ, сФормированныхъ въ 
Бенгрш , знали мадярсктй язы къ, то для того, чтобы полки 
эти не забывали своего происхождентя и не обращались бы 
въ претортансктя когорты, готовый поднять оружте на соб
ственное отечество. Если въ 1836 году они и постановили 
что текстъ законовъ долженъ быть на мадярскомъ язы ке, 
то потому только, что хотели освободиться отъ старыхъ 
средневековыхъ привычекъ и покончить съ попытками гер- 
манизацти, на который такъ падко австртйское правитель
ство. Наконецъ если въ 1843— 1844 годахъ, они оконча
тельно провозгласили язы къ мадярскш языкомъ о ф ф и щ я л ь- 
пымъ, обязательнымъ въ нащональныхъ собрашяхъ, то въ 
этомъ случае они действовали совершенно справедливо и 
логично, потому что этимъ освятили на всегда самобытность 
Бенгрш  Зе щге, ея существенное отчуждсше отъ Австрш и 
Гермаши.

Боиросъ о языкахъ, искусно запутанный Габсбургскою 
политикой, много повредилъ Бенгрш  въ ея либеральныхъ 
начинашяхъ въ эпоху 1848— 1849 г. Этимъ вопросомъ, 
какъ нельзя лучше, воспользовалось австршское правитель
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ство и начало сЬять раздоры и несогласия. Подкупленные 
газетники и публицисты увЬряли Славянъ и Румыновъ, что 
М адяры требуютъ совершеннаго уничтожешя славянскаго 
и румынскаго языковъ на тоыъ основанш, чтобы между 
мадярскою народностйо не было бы другой народности, имъ 
чуждой. Несмотря на усил1я Мадяръ сойтись съ славяно- 
румынскимъ элементомъ, они не могли ничего сделать. 
ОбЬ стороны принялись за оружхе. Обольщенные австрш- 
скимъ правительствомъ, побудившимч> ихъ къ грабежу, они 
подняли оружхе другъ противъ друга въ то время, когда 
менЬе всего следовало имъ вступать въ братскую усобицу. 
Б ъ  этой безразсудной и страшной борьбЬ приняли также 
участие и т ран си л ъ ван с к 1 с Саксы, которыхъ увЬрили, что 
револющонеры хотятъ лишить ихъ древнихъ мунициналъ- 
ныхъ правъ. ДальнЬйнпя с о б ь т я  этой борьбы извЬстны 
многимъ. Славяне и Румыны ближе всего могутъ судить 
въ какой мЬрЬ были справедливы клеветы австршскаго 
правительства въ отношенш мадяризацги живущихъ среди 
ихъ народностей.

VI.

Венгр1я, до послЬдняго ея возсташя, никогда не состав
ляла одного цЬлаго съ Австр1ей, отъ которой она отделена 
была даже рЬзкой Физической границей, такъ что правительство 
провело по ней таможни и заставы. ИмЬя законную неза
висимость, имЬя своего короля, который въ то же время 
былъ императоромъ германскимъ, Веигрхя имЬла также 
свою собственную администрацпо, привилепи, законы, язы къ, 
конститундонное правлеше, однимъ словомъ все то, что обу- 
словливаетъ всякое независимое государство. Императоръ 
Германш или Австрш не составлялъ для Венгрш особенной 
важности, и только въ томъ и была разница, что если ка
кой нибудь К арлъвъ Германш назывался шестымв, въ Вен
грхи, какъ король конституцшнный, онъ былъ номеръ тре- 
тгй. Такъ между прочимъ и Фердинандъ I , австршскш, дя
дя «Франца-ТосиФа, носилъ въ Венгрш имя «Фердинанда У .
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Безъ сомнАнхя, если бы клятвы  Габсбурговъ и подлин
ный ихъ грамоты, имАли какую нибудь силу, Венгрхя могла 
бы еще сойтися съ Австрхей въ тотъ длинный перходъ 
времени, который продолжался почти столАтхе, съ 1690 по 
1791 годъ. Но, къ несчастно, Австрхя во все это время не 
отказывалась отъ мысли окончательно растворить, если мож
но такъ выразиться, Венгрхю въ своей эрцгерцогской нацх- 
оналъности, и потому со времени 1825 г. до 1848, какъ 
и въ предшествовавшхе три столАтхя, Венгрхя постоянно 
находилась на сторожА, чтобы защищать свои народныя пра
ва отъ непомАрныхъ стремлений Австрш, клонившихся кч> 
ихъ уничтоженхю. Кого интересовала Венгрхя, тому безъ 
сомнАнхя извАстенъ трудъ безсмертнаго СтеФана Сеченн, 
предпринятый съ цАлхю политическаго, народнаго и эконо- 
мическаго возрожденхя этой страны, предпринятый за двад
цать лАтъ до переворота 1848 года. Реформы, о которыхъ 
мы говорили, имАлхх цАлхю политическое и общественное 
преобразованхе Венгрш, стремились къ возрожденхю народ
наго язы ка и замЪщенпо имъ мертвой латыни; наконецъ 
имАли цАлхю развить въ Венгрш производительныя ея силы 
и доставить народу матерхальное благосостоянхе. Но вс А эти 
благодАтельныя мАры постоянно встрАчали непреодолимый 
нрепятствхя на пути къ ихъ осуществлешю въ политика 
вАнскаго двора, направленной совершенно въ иротивуполож- 
нухо сторону. ВсА гарантхи, какхя этотъ дворъ давалъ Вен
грах относительно ея независимости, всА его клятвы, дипло
мы, грамоты, были одной мертвой буквой. Даже и тогда, 
когда король Венгрш имАлъ постоянную свою резиденцхю 
въ ВАнА, созывалъ, въ сххлу конституцхи, чрезъ каждые три 
года, сеймы, даже и тогда онъ престуналъ всА 1хачала кон
ституцхи, которую хранить свято хх ненарушимо онъ тор
жественно клхглся. Будучи безусловно независимъ въ Австрхи, 
не признавая въ ВАнА никакого министерскаго ко1лтроля, король 
Венгрхи управлялъ изъ своей нАмецкой столицы свободною стра
ной посредствомъ особой венгерской канцелярхи, имАя вътоже 
время въ ПестА своего намАстника. Подобная оргахнхзащя, 
прививаемая къ свободной хх конституцхонной странА, составля
ла главное неудовольствхе либеральной партхи, которое со дня на
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день увеличиваясь, обняло собою все сослов1я, все населе- 
л е т е  Венгрш. Страна эта требовала, чтобы гражданамъ 
предоставлены были немедленно средства, въ силу которыхъ 
они могли бы разобрать и выяснить въ чемъ состояло, какъ 
п ревы ш ете власти австршскаго наместничества, такъ и 
контроль самой власти, правившей въ В ене. На знаменп- 
томъ сейме 1847 года, на которомъ предложены были эти 
вопросы, либеральная парт1я М адяръ осуществила ихъ толь
ко въ марте 1848 года и тогда же объявила ихъ съ наме- 
релпемъ покончить дело мирнымъ путемъ дипломатической 
переписки.

Ж елаш я ея были следукящя: 1) Оставаться и быть 
Мадярами, и чтобы предотвратить онемечеше страны, вве
сти во всеобщее употреблеше и во внутреннюю админи
страцию свой собственный язы къ. 2) Иметь свое управяеше 
безъ всякаго со стороны Австрии вмешательства, т. е. поль
зоваться муниципальной свободой своихъ комитатовъ и при
водить въ исполнеше административныя меры посредством!, 
правильно и въ законный срокъ собираемых!, сеймовъ. На- 
конецъ 3) Иметь внутреннее развитее въ смысле полити- 
ческаго и гражданскаго равенства; т. е. равноправность 
гражданъ передъ закономъ; дозволете пользоваться муници
пальными правами всемъ безъ исключения, даже не дворя- 
намъ; уничтожение барщины и Феодальнаго оброка посред- 
ствомъ единовременнаго вознаграждешя помещнкамъ, однимъ 
словомъ, обратить несколько тысячь дворянъ въ несколько 
миллшновъ мадярскихъ гражданъ, которые все до одного 
пользовались бы одинаковыми • правами безъ разлшпя.

Эти желашя мадярскаго народа осуществились только на 
мгновете, револющего 4 Февраля 1848 года. Они были пре
доставлены императору Фердинанду У сто-пятндесятыо де
путатами сейма, который прежде ихъ утверждешя, долго 
оспоривалъ какъ въ частности, такъ и во всей слояшости, 
смыслъ новыхъ положений. Не показывает!, ли это, что со 
стороны М адяръ не было ни малейшаго насшпя? Чтобы 
убедить императора подписать отменеше Феодальныхъ нравъ 
и установлен 1е гражданскаго равенства, надобно было заста
вить палатина принять на себя посредничество между имъ
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и сеймомн, но такое посредничество, долженствовало быть 
облеченными во все Формы, предписанныя мадярской кон- 
ститущей. Тогда Фердинанди приказали графу Людвигу 
Батгани составить первое национальное министерство, всл^д- 
ствге чего Батгани не замедлили представить императору 
выбранныхи ими шесть товарищей и Фердинанди признали 
ихи за своихи министровп. Потоми, когда коренные законы, 
утверждавшее независимость Венгрш, были установлены, 
Фердинанди V  лично явился на сейми и произнеси речь ки 
его закрытйо, а вместе си ними и привели вп исполните 
тридцать одну главу новаго декрета.

Уступка Фердинанда была строго расчитана на времени. 
Ловко поджигая Кроатовн, Сербови, Румынови противн Ма- 
дярн, вТ,нсК1Й двори ждали только первой победы Радецкаго 
и лишь только Милани были взятн, каки тотчаси все изме
нилось. Первое явлеше этой изменившейся драмы было то, 
что венское правительство, или вернее король-императорн 
отказался утвердить два постановлешя, принятыя сеймоми, 
вн силу которыхи мадярское правительство имело ви виду 
собрать нандональную армш  ви 200 т . воиновн, и выпустить 
кредитные знаки на 60 м. гульденовп. Было ясно, что 
венскш  двори хотели отнять у Венгрш средства кн защи
т е  противи Славяни и Румынови, возбужденныхи противи 
М адяри Австр1ей, и которые начали уже свои вторжешя ви 
Баиати, во имя законной власти Габсбургови. Си этого вре
мени собственно начинается решительное и энергическое 
противодействие Мадяри австршскому правительству и связь, 
существовавшая дотоле между Венгр1ей и австршскою ди
настией окончательно разорвалась. Быстро начали развивать
ся событ!я и сменять одно другое. М ы не станемн входить 
ви ихи подробности, хотя эти подробности и необходи
мы для уяснеш я внутреннихн причини стойкаго и упорнаго 
стремлешя Мадяри, желавшихн, во что бы то ни стало, 
заставить Австрйо признать за ними прежшя ихи конститу- 
Ц10нныя права. Укажеми только бегло на некоторые Факты, 
изн которыхи увидими, чемп выразилась эта мадярская рево- 
лющя, мало понятая ви свое время, и только при настоя- 
щихн событчяхи уясняющая и свой духи и свое направление.
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МаниФестомъ 3 октября 1848 года Австрхя Формально 
объявила Бенгрш  войну. В м есте съ темъ императоръ 
назначилъ 1еллачича королевскимъ коммиссаромъ, объявивъ 
въ тоже время всю Венгрпо въ осадномъ положенш, закры- 
т1е сейма, уничтожеше всехъ его действш  и подчинете 
гражданскихъ властей военному начальству. Далее, 2 декаб
р я  того же года, Фердинандъ У  отказывается отъ престо
ла въ пользу племянника своего Ф>ранца-1осиФа, а этотъ по- 
следнш, въ изданномъ имъ манифесте, выражаетъ свою не
преложную волю «соединить въ одно все области и все пле
мена австрийской монархш». Это ужъ не было простымъ от- 
менешемъ преимущества мадярской нацш, а было совершен- 
нымъ уничтожешемъ конститущонной независимости Венг
рии, и ея народности. М есяца три спустя, когда Виндиш- 
грецъ объявилъ, что инсургенты получили довольно чувст
вительный урокъ при Каполне, молодой императоръ посне- 
ншлъ привести въ исполнеше 4 марта 1849 г. то, что обе- 
щалъ въ своемъ манифесте 2 декабря относительно единст
ва Австрш, и поспешилъ дать своей монархш обещанную 
конституцию, въ силу и по смыслу которой Венгрия должна 
была слиться съ остальною частно австршской имперш, а 
не составлять отдельное королевство.

Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ, несмотря на 
частныя победы, одержанный Мадярами при ХатвашЬ, Ташо- 
Биш кэ, 1одблэ, Наги-Сарло, Коморне, патриоты Бенгрш  
собранные въ Дебрецине, где былъ открытъ сеймъ инсур- 
гентовъ, решились на последнее средство: къ вооружен
ному протесту, и къ обнародований р е ш е т я  сейма, кото
рое окончательно уничтожало актъ вековаго союза Бенгрш , 
съ Австргей. А ктъ этотъ былъ признанъ и утвержденъ сей- 
момъ 14 апреля 1849 г. Имъ объявлено было, что династия 
Габсбурговъ низлагается съ венгерскаго ]1рестола и что 
Бенгр1я снова вступаетъ въ свои права, какъ независимая 
держава Европы, въ т е  самыя права, какими она пользова
лась до 1526 года, когда после битвы при Могаче, где по- 
гибъ, какъ известно, король ея Лудовикъ II , предложила 
нрестолъ и корону Св. Стефана— Фердинанду. Венгр1я, сле
довательно не подпала Габсбургамъ вследств1е завоеван!я,
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а признала ихъ добровольнымъ избрашемъ сейма, бывшимъ 
въ ПресбургВ. Фердинандъ торжественно поклялся сохранять 
конститущонныя права мадярскаго народа, и эта клятва бы
ла обязательною и для его насл'Ъдниковъ. Неоднократно из
меняли они ей, и мы имели уже случай видеть (*), как1я 
ужасныя средства уиотреблялъ домъ Габсбурговъ, чтобы 
убить въ этомъ народе нетолько его древшс права, но и 
самую его народность.

Если ужасы, к акте испытала Венгр1я при Леопольде, 
могутъ, какъ некоторые думаютъ, оправдываться духомъ 
времени и гезуитизма, мы не знаемъ однакожъ въ какой м е
ре  можно оправдать те  неистовства, съ какими австршское 
правительство отмстило Венгрш, после сдачи Горгея и ка- 
питулядш Коморна, когда Руссш е войска отступили въ свои 
пределы, и когда Австргя снова осталась полною хозяйкой 
въ своихъ областяхъ.

На другой день, когда опять показалось надъ Коморномъ 
черножелтое знамя Австрш, начались и с т я за т я  въ П есте, 
заплечныя дела въ Сераде и аресты но всей Венгрш. Перш- 
дичесйя издашя того времени, одно за другимъ спешили 
доносить изумленной Европе распущенный произволъ австрш- 
скаго владычества. Черны я вести, одна за другой разноси
лись по всему образованному м1ру. Сегодня казнятъ благо
родного графа Людовика Балчани, потому только, что онъ 
всеми силами стремился помирить мадярскую свободу съ 
консервативной системой Габсбурговъ, и это вменено было 
ему въ нреступлеше противъ верховной власти; завтра три
надцать мадярскихъ генераловъ обречены виселице и ра- 
стрелянио, за то, что положили оруж1е передъ своими по
бедителями, веря ихъ честному слову. Тамъ стяжавшш пе
чальную известность Гайнау, ведетъ подъ розги беззащит- 
ныхъ женщинъ, тысячами заключаетъ въ темницы мирныхъ 
гражданъ, секвеструетъ имеш я богачей и силою беретъ въ 
ряды своихъ нолковъ солдатъ, которымъ позволено уже было 
возратиться на родину. Образованная Европа, повторяема.,

о  Русское Слово 1860 г. кн. 9 и 10 Реформа и католическая реакгря въ Вен
гр! я.
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съ негодовашемъ следила за этим* произволом*, совершав
шимся на среднемъ Дунае и на Тиссе. Правительства мало 
заботились передъ темъ о Венгрш, мало занимала она ихъ 
до 1848 г.; но ужасы безпощадной реакцш выставили съ 
техъ  поръ эту страну какъ мученика, доетойнаго и сочув- 
ств1Я и покровительства со стороны общественнаго мшЬшя 
народовъ.

Впродолженш двухъ съ половиною летъ продолжались эти 
неистовства. Лишь только венскш  кабинетъ уверился, что ма- 
дярская нащ я находится уя;е въ нредпоследнемъ издыханш 
нодъ саблею Гайнау, тотчасъ иоспешилъ пропеть ей отход
ную декретомъ 1851 года, въ силу котораго была утверждена 
централизащя одной неразделенной Австрийской Имперш, 
безусловно деспотической и въ теорш и въ деле. Мы никог
да не кончили бы если бы стали исчислять все нравствен 
ны я и политичесшя насилгя, каш я употребляло австршское 
владычество, чтобы упроч'ить свою власть въ Венгрш, въ про- 
дояшши следовавших* за темъ десяти летъ. Одно изъ глав
нейш их* условш государствеинаго организма, связывающаго 
или расторгающаго д р у п я  его отдельный части, есть без* 
сомнешя вопрос* экономическш, т. е. Финансовая часть го
сударства. Вотъ почему мы не можем* не остановиться на 
этой части министерств* Б аха, Шва^щенберга и Брука, упо
требивших* все, чтобы осуществить на деле знаменитое из
речение Кардинала Колоннча (*)• Просвещенный деспотизм* 
легко могъ бы пршти къ мысли, что развитие материальной 
стороны жизни угнетенной народности, могло въ некоторой 
мере обезпечить правительству-властелину его виды относи
тельно задержки развития нравственной стороны этого наро
да. Такъ думалъ, по крайней мере, Брукъ. Настаивая на 
постройке ж елезных* дорог* въ Венгрш, онъ говорил* что: 
мы победим* Венгрпо не сабельными ударами, но рельса
ми.— Однакожъ инстинкты слепаго консерватизма Австрии не 
позволили ей последовать даже этому совету. Она боялась, 
чтобы Венгрхя, обезпечениая въ матергальномь отношенш, 
не почерпнула бы въ нем* новыя силы къ сопротивление;

’ ) Ташат Пипдапат сарбуат, роз1еа аеисПсат..
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вотъ почему Австргя постоянно упорно задерживала всякое 
производительное нреусп&яте въ этой стране. Такъ напри- 
м'Ьръ, она оставалась постоянно глухою къ просьбамъ бога- 
ты хъ  землевлад’Ьльцевъ, которые, чтобы поднять и развить 
землед&йе, въ продолжеше десяти л ета  не переставали про
сить у правительства открыть для Венгрш поземельный кре
дита. Одинъ изъ главн'Ъйшихъ источниковъ дохода для Вен
грш  до 1848 г., было производство курительного табака; но 
съ 1850 года австршское правительство стало отдавать его 
на откупъ, и тЬмъ значительно ограничило его производство. 
Однимъ словомъ Венгр1я, со времени 1848 года, быстрыми 
шагами шла и идетъ къ совершенному истощенно своихъ фи- 
нансовыхъ средствъ, и это делается не только съ ведома, но 
и при непосредственномъ содействш самацо правительства. 
Приведемъ для доказательства и яснЬйшаго уразумеш я ни
сколько циФръ. О не будутъ более красноречивы, нежели все 
голословные выводы, представленные нами въ общихъ вы - 
ражеш яхъ.

В ъ 1849 году Венгр1я  доставляла въ венское казначей
ство ота. прямыхъ налоговъ до 4,283,288 гульденовъ. В ъ 
1857 году императорское казначейство взяло у иея таковыми 
до 17 ‘/а миллшновъ. Косвенными налогами и тремя новыми, 
до того времени неизвестными ей пошлинами съ акциза, та 
бака и гербовыми, она заплатила 17,779,409 гульденовъ, т. е. 
более чемъ весь итогъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, ко
торыми обложена была она двадцать л е та  передъ темъ. В ъ 
1838 году этотъ налога составляетъ не более 16,900,000 
гульденовъ круглымъ числомъ. Принимая въ 'соображение, 
что пошлины на сахаръ, пиво и преимущественно на вино и 
мясо распространены, по случаю последней войны, на все 
местности бэзъ исключешя; что кроме добавочныхъ, устано- 
вленных'Ь иодъ иредлогомъ военныхъ издержскъ, — то въ 
1854 г., то въ 1859 г., — земсшя повинности, возвысились 
въ нродолженш десяти летъ на 90% , пошлины съ домовп 
на 130% , съ промышленныхъ произведенгй на 100% , съ дохода 
на 50% ;—что на основанш военныхъ налоговъ, удержан- 
ны хъ и по окончании войны, повинности приходяпцяся на 
долю каждого отдельного липа могутъ быть произвольно уве
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личены смотря на большую или на меньшую степень благо
намеренности этого лица; зная наконецъ что Финансовые чи
новники, чрезъ руки которыхъ прокодятъ деньги народа, не 
отличаются безъукоризненной честностью, — понятно, безъ 
дальн'Ьйшихъ доказательствъ, что Австргя смотрйла постоян
но на В енгрш , какъ на какое-то проклятое племя, изъ ко
торого безъ зазр’Ьшя совести можно тянуть соки до совершен
ного изнемояня.

VII.

Когда весною 1859 года Французская арм1я перешла 
Альпы, —  Венгр1я трепетно прислушивалась къ первому 
пушечному выстрелу, который, казалось, возвещали. ей часъ 
освобождешя. Вскоре знакомый ей голосъ прокламацш сталъ 
призывать подъ знамена Италии мадярскихъ патрютовъ, си
лою завербованныхъ въ ряды враговъ своей родины. Въ то 
время какъ Формировался этотъ лепонъ, чтобы довершить 
на северной стороне Альпъ великое дело, начатое на юге, 
Мадярамъ не доставало только ору пая. Союзные флоты 
блокировали уже Вснецпо; они могли отправить несколько 
кораблей съ ружьями въ Фхуме, а оттуда въ Венгрию и не
медленно бы, какъ безошибочно утверждали. Кошутъ, на 
Дунай образовалось бы столько же гонведов я, сколько и ш ты- 
ковъ, столько и;е гусаровъ, сколько и сабель! — Вдругъ про
носится молва, что победитель при Мадженто, Мариньяно 
и СольФерино протянули, побежденному дружескую руку, 
что между Франщего и Австрхею заключенъ миръ въ Вил- 
лафранкй?... —  Венгр 1 я  еще разъ была обманута въ своихъ 
надеждахъ. Но она не упала духомъ. Она поняла, что если 
австр1йск1Й императоръ, несмотря па упорную гордость 
своей динаетш, согласился признать себя побежденнымъ, то 
это не потому только, что его армш были разбиты, не по
тому, что истощение Финансовъ затрудняло продолжительную 
и дорогую защиту четыреугольника, но и потому, что вен
герское население угрожало ему въ тоже время внутреннею 
войной. Уступчивость императора при заключении мира 
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была Формальными нризнакомъ опасности со стороны мадяр
скаго возстанхя. Р азве  подобное признанхе не стоило победы? 
Сознавшись предъ Европою, до какой степени онъ стра
шился Бенгрхи, вЪнскхй кабинетъ самъ сознался, что поли
тика единенхя и централизацхи, преследуемая съ такою 
энергхею впродолженхи десяти л’Ьтъ, только еще более от
далила Венгрхн> отъ монарххи Габсбурговъ; что ею антима- 
дярская политика не могла заглушить въ жертве ни нацхо- 
нальнаго чувства, нц патрхотическаго пыла, ни мужества, ни 
надежды. Со времени виллаъранкскаго мира, пассивное но- 
ложенхе, въ которомъ - находилась Венгрхя съ 1849 года, 
уступило место постоянной напряженности, продолжающейся 
уже девять месяцевъ и объяснившей Европе настоящхя чув
ства всей страны. Правительство, съ своей стороны, дока
зало многочисленными актами, что оно чувствовало настоя
тельную необходимость уступокъ Бенгрхи, но что въ то же 
время оно не намерено ничего сделать для ней серьезнаго 
и существеннаго.

В се реформы, торжественно обВщанныя венскимъ нрави- 
тельствомъ, тотчасъ после заключешя виллаФранкскаго мира, 
разрешились императорскимъ маииФестомъ 1-го сентября, 
давшимъ новую организацхю протестантской церкви. Едино
душный приговоръ, произнесенный этому манифесту, былъ 
ему ответомъ, вскоре после его иоявленхя. Напрасно минис
тер ств  циркуляры и ОФицхальные журналы разсыпали цветы 
красноречхя, желая доказать мадярскимъ нротестантамъ, что 
манифеста былъ въ высхней степени либераленъ; 1ханрасно 
предписанхя 5-го января и 10 Февраля угрожали потерею 
всехъ иравъ общинамъ, который не приведутъ въ исполне- 
нхе предписанхя манифеста до 1-го апреля; напрасно Седени, 
П алкёви, Мадаи, брошенхя были въ тюрьму; другхе же были 
потребованы къ суду, какъ ослушники. Ш есть недель спустя 
после последняго срока, определеннаго венскими регламен
тами для приведенхя въ исполненхе манифеста, только одна 
десятая протестантекихъ общинъ «сообразоваласьл съ нимъ. 
Церковь отвергла маниФестъ, потому что не желала полу
чить хартхи, вместо декрета прхобретеннаго ценою Такихъ 
геройскихъ усилхй и жертвъ, потому что она не желала
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контроля В Ъ  С В О И Х Ъ  деЙ0ТВ1ЯХЪ, нривыкнувъ къ полной 
свободе самоуправлетя въ продолжение целых ъ столе- 
тш; потому что три миллиона протестантскихъ патрм- 
товъ не хотели жертвовать мнимой милости правительства 
тем ъ, чемъ они не пожертвовали бы и серьезнымъ уступ
ками; они не хотели непосредственно признать и узаконить 
своимъ одобретемъ раздроблеше Венгрш, на котороми осно
вана новая организация, пожалованная церкви и протестант
скими училищами. Умы наименее предубежденные противи 
Австрш предвидели, что мнимая конститущя была только 
ловушкой и мистиФикащей, а потому большинство М адяръ — 
не протестантовъ—вполне одобрило стойкость сопротивлешя 
самихн протестантовъ, поощряло ихи своими сочувствхемъ и 
советами. Положение венскаго двора все яснее и яснее до
казывало, что онъ не хотели и не моги иначе ронимать 
своей снисходительности къ Венгрш, и потому все области 
этой обширной монархш, все классы общества, все испове- 
даш я и нащональности, пользовались всякими удобными 
случаемъ, чтобы показать Европе какъ единодушна ихъ 
антипаыя къ железному правленпо, тяготевш ему надъ 
ними, и какъ они твердо решились освободиться отъ него, 
какъ можно скорее; тогда явился ряди маниФестацш, отъ 
которыхи венскими бюрократами становилось какъ-то не
ловко. То давались празднества ви честь столетней годов
щины рождешя Франца Казинци, поэта -  патршта и муче
ника своихи релипозныхи и политическихъ убеждений; то 
делались сборы со всей страны для сооружен!я мадярской 
нащональной акадрмш, достойной ея народа; то давались на 
театрахъ Песта, Аграма или Темесвара пьесы, напоминаю
щая то счастливое время, когда племена соединяла общая 
победа и свобода. Сегодня даются концерты диллетантовъ 
ви П есте и другихн значительными городахи, ви пользу нуж
дающихся Кроатови, доведенныхи ви иоследше десять лети 
до крайней бедности, или наконецъ празднуется годовщина 
15-го марта 1848 года, когда Венгр1я мирными путеми 
одержала победу, какую только запомнятъ летописи со вре
мени переворотовн. Во всехъ церквахъ исполняются молеб
ны  въ память знаменитаго мадярскаго патршта, графа Се-
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чени, который доведенъ былъ до самоубййства преслйдова- 
щ ям и австрийской полицш, унеся съ собою въ могилу глу
бокое къ себй у каж ете  и вйчную признательность всей 
Венгрии Однимъ словомъ, М адяры стараются воспользо
ваться всякимъ случаемъ, чтобы заявить передъ правитель- 
ствомъ о своихъ законныхъ правахъ, что обыкновенно въ 
Вйнй называютъ демонстрациями. Они напоминаютъ послйд- 
ней, что Венгрля еще жйветъ, что она твердо решилась 
жить, что она сильна и крйпка; и что поэтому она готова 
на вей ж ертвы , чтобы отдйлаться отъ Австрш.

Испуганная и побйждеиная единодушйемъ и энергией ма- 
дярскихъ демонстрант, Австрля должна была накоиецъ со
знать настоятельную необходимость устунокъ; по этому она 
издала недавно новый манитести, 5-го марта, утверждающий 
Усиленный Государственный Совгьгпд и показываетъ видъ, что 
этимъ дйлаетъ огромный уступки Венгрии Этотъ самый 
маниФестъ еще разъ служптъ неопровержимыми доказатель- 
ствомъ того, что вйнское правительство или не можетъ или 
не хочетъ сдйлать серьезныхъ уступокъ. Такъ называемый 
Усиленный Государственный Совтьтз, имйющш притязаше на 
роль иащональпаго представительства, состоитъ изъ неопре- 
дйленнаго числа иринцевъ крови, епископовъ и архлеииско- 
повъ, выршихъ гражданскихъ и воепныхъ сановниковъ, къ 
которыми.- присоединены, какъ представители избирательнаго 
или народнаго начала, 38 времеиныхъ совйтниковъ —  иазна- 
чаемыхъ самимъ имнераторомъ! —  Усиленный или не уси
ленный государственный совйтъ, которому нритомъ мани- 
фостъ о-го марта даетъ только право совйщательнаго голоса, 
будетъ ни что иное, какъ пятой сницой въ правительствен- 
пой колеспицй Австрии И  Вешумя, привыкшая въ те ч е т е  
осьми столйтш къ констптуцшнному уиравлешю, къ непо
средственному участии страны въ расноряженш своими судь
бами, согласилась признать этотъ призракъ народнаго пред
ставительства.

Усилеше государственнаго совйта не подвинетъ ни на 
шагъ впереди единства австрийской монархш. С озвате  до- 
вйренныхъ ком миссий, которыми было поручено выработать 
общинный законъ, и которые, лишь только собрались, объя-
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вили себя несостоятельными въ исполнении возложеннаго на 
нихъ д^ла, разсмотреше которого следовало предоставить, 
по ихъ мнВнпо, ближайшему сейму,— созваше доверенныхъ 
лицъ, говоримъ мы, должно было доказать австрийскому пра
вительству, что Венгргя сохранила еще воспоминаше о сво- 
емъ долгомъ парламентскомъ воспитании, и что ее трудно 
обмануть въ деле знакомомъ ей лучше, чемъ Австрш. У си- '  
ленный Государственный Совгътв возбудилъ въ Венгрш  всеоб
щей смехъ и подорвалъ всякое у каж ете  къ власти, которая 
считаетъ маниФестъ 5-го марта пес р!т  и к т  обещанныхъ ею 
великихъ реФормъ. Полагали даже наверное, что шесть чле- 
новъ, избранныхъ императоромъ, безъ ихъ соглашя, въ пред
ставители Венгрш, въ новомъ ея учрежденш, откажутся отъ 
предложенной имъ чести; даже если бы они имели слабость 
принять предлож ете, то венское правительство успело бы 
только отторгнуть ихъ отъ интересовъ Венгрш, но не при
вязать къ себе эту последнюю. Что касается собственно 
Венгрш , то пресловутый уступки 19-го апреля такъ же нич
тожны, какъ маниФестъ 5-го марта, дарованный всей австрий
ской монархии. В ъ нихъ одно только важно: эрцгерцогъ 
Альбрсхтъ «отставленъ отъ управления политическою и воен
ною администрацгею венгерскаго королевства». Непопуляр
ность эрцгерцога, слепаго исполнителя столь слепыхъ вен- 
скихъ предписаний, дошла до того, что онъ счелъ за лучшее 
не выводить изъ тер п ем я  нащю. Н а его отставку, вызван
ную главнымъ образомъ личнымъ благоразумйемъ, можно въ 
некоторой степени смотреть какъ на уступку общественному 
мненпо. Но непонятно, кого хотели обмануть, назначая ему 
такого преемника, какъ Бенедекъ. В ъ В ен е вероятно ду- 
маютъ, что национальность генерала Бенедека, Мадяра по 
происхождение, заставитъ забыть, что въ 1849 году онъ 
сражался въ рядахъ враговъ своего отечества, и за тем ъ 
въ И талш  былъ одной изъ главныхъ опоръ техъ иенави- 
стны хъ началъ, которыя были въ основанш потрясены по- 
ражешями при М адженте и ОольФерино. И  что значитъ при
томъ для Венгрш  личность губернатора, если онъ по преж
нему остается пассивными орудгемъ безответственной вла
сти, произвольно располагающей въ В ен е  судьбами стараго
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венгерокаго королевства? Императоръ въ собственноручномъ 
письме Фсльдцейгмейстсру Бенедеку объявляетъ свое намгь- 
рете учредить администрации комитатовъ и присоединить къ 
нимъ конгрегащи и депутатства комитатовъ, состава и пра
ва которых* будута сообразны сз настоящими обстоятель
ствами. Слова эти не требуютъ особыхъ объяснений. Если 
когда либо осуществятся намерентя Франца -  Госиъа, то 
Вснгртя получитъ нечто въ род-1; чешскихъ крейсгауптман- 
гиафтовз (нечто въ род-Ь окружньтхъ исправничествъ), съ 
придачею, можетъ быть, «дов-Ъренныхъ коммиссш», этихъ 
мнимыхъ и подд’Ьльныхъ представителей выборнаго начала. 
Нельзя сомневаться, что Венгрия не питаетъ ни малейшей 
привязанности къ административному организму, передъ ко- 
торымъ она в-ь т е ч е т е  уже десяти лете безмолвно прекло
ни етъ главу; но вм есте съ тЬм-ь мы глубоко убеждены, 
что она скорее готова подчиниться откровенному, хотя и 
грубому деспотизму, чЪмъ реш ится содействовать этому 
призраку деиартаментскаго самоуправлентя. Народъ, пользо
вавшийся въ продолженте осьми столетий самымъ обширнымъ 
и полнымъ самоуправлентемъ, не согласится подбирать крохи 
общинной и департаментской свободы, который бросаютъ ей 
венскте бюрократы.

Мы можемъ тоже самое сказать, и даже съ болынимъ 
верояттемъ, о сейме, который об-Ьщанъ императоромъ Фран- 
ц о м ъ - 1о с и ф о м ъ  19-го апреля 1860  г. Воспоминайте о сейме 
очень дорого для Венгрш, привыкшей видеть въ законода- 
тельномъ собратий охранителя интересовъ и величтя страны. 
Но разв-Ь можно полагаться на обещайте, исполненте кото- 
раго самою Австртею отложено на неопределенное время? 
Сеймъ будетъ созванъ только по приведены вз исполненге 
общинной организацш и устройства комитатовз. Если су
дить по многочисленнымъ онытамъ 1840  и 1850  годовъ, то 
это приведете вз исполненге потребуетъ целы хъ годовъ, даже 
если не встретите непреодолимыхъ препятствш  въ той 
антииатти Венгрш , которую она чувствуете къ такъ назы 
ваемой регламентированной свободе. И  при томъ, только 
после этого нриведешя въ исполненте столь проблематиче- 
скаго, и во всякомъ случае очень отдаленнаго, императоръ
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имеетъ только налтреш е“озаботиться о созванхи сейма; обещая 
возстановленхе не настоящаго мадярскаго сейма, нацхональнаго 
собранхя въ полномъ смысле слова, а робкихъ и безСилъ- 
ны хъ провинцхальныхъ штатовъ. Притомъ, если бы даже 
Венгрхя до того забыла свою исторхю, что придала бы серьез
ное значенхе столь неопределенными намгьренгят, то во вся- 
комъ случае не согласилась бы принять предлагаемую ей 
льготу, какъ исключительную милость, въ которой отказы - 
ваютъ Транс илызанхи, Банату, Кроацхи и Славонхи. Венгрхя 
имеетъ достаточно здраваго ума и истиннаго патрхотизма, 
чтобы думать, будто порабощенхе этихъ нацхональностей, 
иодчиненныхъ австрхйскому дому, можетъ служить основа- 
нхемъ ея собственной самостоятельности. Она ведетъ борьбу 
не только за свою свободу, но и за свободу этихъ странъ; 
требуетъ справедливости не только себе, но и для 1хихъ. 
Между тем ъ великхя 1тресловутыя уступки 19-го апреля, въ 
сущности ни что иное, какъ жалкая милостыня, и для того, 
чтобы убедиться въ ихъ ничтожности, стбитъ только глуб
же вглядеться въ нихъ. Это такъ очевидно, что невольно 
задаешь себе вопросы кого думали обмануть ими? Венгрхю? 
Но она съ первой же минуты поняла ихъ. Общественное 
мненхе Европы? По оно находилось въ заблужденхи только 
въ промежутокъ времени протекшхй между о ф ф и щ я л ь н о ю 
телеграФическою депешею и появленхемъ самаго текста. Об
мануть на деле сами те  лица, которыя думали такими жал
кими средствами отклонить опасность постоянно хзозрастаго- 
щаго волненхя въ  Бенгрхи. Уступки 19-го апреля показали 
только, какъ серьёзно опасается правительство пробужденхя 
Бенгрхи. Уступки эти показали еще, что сама В ена поте
ряла веру въ Бахо-Ш варцснбергскую систему, т. е. въ мо- 
нарххю, въ которой бы единство, централизацхя и абсолю- 
тизмъ достигли крайней степени. Но это двойххое признанхе, 
исторгнутое у венскаго правительства обстоятельствамхг, не 
должххо л хх ускорить при б л и ж аю щ х й с я персломъ? Желанхе 
австрхйскаго правительства поддержать силою политическую 
систему, въ несостоятельности которой само оно созналось, 
делаетъ еще грознее собирающуюся бурю.
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VIII.

Действительно, тучи все более и более сгущаются надъ 
политическими горизонтомъ Австрш; это ясно для каждаго, 
кто только со вним атем ъ следили за движешемъ умовъ въ 
Венгрш  въ посл'Ъдте десять м'Ьсяцевъ. В енгр1Я перестала 
надеяться на здравый смыслъ и правосудге правительства, 
которое въ т е ч е т е  двенадцати летъ  успело выказать свою 
силу только въ деспотизме и обнаружило совершенную не
способность привязать къ себе не только М адяръ, но и дру- 
п я  народности Австрш. Венгргя не можетъ более опасаться 
правительства, безсюйе котораго очевидно для всехъ. Ж кто 
стаиетъ удивляться, если Венгр1я, после стодькихъ опасе- 
нш  и надеждъ, объявитъ, что она довольно ждала, доволь
но страдала и хочетъ теперь сама быть распорядительни
цею своихъ судебъ, какъ это было и прежде въ самомъ на
чале свободиаго признаш я и избрашя Габсбурговъ на вен- 
гсрстай престолъ? Здесь нельзя не вспомнить некоторый 
знаменательный изречеш я, которыя вошли въ известный 
актъ объяв летя независимости мадярской нацш, составленный 
летъ  двадцать тому назади въ Дебрецине (*). За  три сто
летия, сказано въ этомъ акте, мадярская нащ я свободными 
избрашемъ возвела на венгерский престолъ домъ Габсбур
говъ. Эти три столетия были для Венгрш  тремя веками не- 
прерывныхъ страданий.... Ж между тем ъ ни одной династии 
Провидеш е не назначало такого счас'пя, какое выпало на 
долю габсбурго-лотарингскому дому въ Венгрш.

«Следовало только не препятствовать естественному раз
витию Венгрш, и эта страна была бы въ настоящую мину
ту  одной изъ самыхъ счастливыхъ и цветущ ихъ.

«Следовало только не завидовать умеренной конститу- 
щонной свободе, которую сохранили народъ внродолжеше 
тысячи летъ , среди стодькихъ бедствий и ценою неимовер- 
ныхъ усилш, вы казы вая въ тоже время должное уважеше

(*) Шз1одге роН^ие (1е1а Кёуо1и1юп еп Иоп§пе. 1847— 1849. Рапз, 1860. 
I. И. ра§. 366. раг 1гапут е1 СЬаззт.
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къ своимъ государямъ, и долго бы еще габсбурго -  лота- 
рингскхй домъ находилъ въ мадярскомъ народе непоколеби
мую опору своего престола.

«Но эта династхя не можетъ назвать ни одного изъ сво- 
ихъ представителей, который бы свою силу и славу видели 
въ свободе своихъ народовъ.

«Политика Австрш, направленная нротивъ конституцхон- 
ной жизни и народа, не изменялась въ продолжение этихъ 
трехъ столгЬт1Йп.

Вотъ что говорила Венгрхя, провозглашая 14 апреля 
1849 года, чрезъ своихъ представителей, этотъ актъ и лишая 
Габсбурговъ верховной власти въ возмутившемся королев
стве. Образъ действхй венскаго правительства относительно 
Венгрш не изменялся съ 1849 года, напротивъ, новыми 
стесн етям и  оно старалось еще более оправдать приговоръ, 
произнесенный надъ нимъ въ Дебрецине. И  Венгрхя можетъ 
быть еще съ большими правомъ можетъ придти въ 1861 го
ду къ такому же заключенно, къ какому пришло народное 
собранхе 1849 года.

Расположены ли М адяры въ настоящую минуту сделать 
этотъ реш ительный шагъ? Трудно отвечать на этотъ во
просъ, которому ответомъ можетъ быть одно время.

Понятно, почему большинство мадярскаго населен!я ви- • 
дитъ единственный исходи этому перелому въ окончатель- 
номъ разры ве съ Австрией, гнетъ которой въ последнее 
время сделался решительно невыносимыми. М ы показали, 
что сами венскш  кабинетъ считаетъ этотъ исходи един
ственно возможными, потому что оФФИщально осуждаетъ 
систему, которой онъ следовали съ 1849 года относительно 
Венгрш, не имея въ тоже время ни воли, ни силы покон
чить съ этой системой и уступить законными требованиями 
лучшей изъ своихъ областей. Положенхе Европы относи
тельно мадярскаго д ви ж ет я ни въ какомъ случае не мо
жетъ теперь быть теми же, чемъ оно было въ 1849 году.

Время ушло впереди и обстоятельства изменились къ 
лучшему, даже для Венгрш. Е я  пораженхе въ 1849 году 
доказало, что она въ состоянхи померяться силами съ А в- 
стрхей: 1хужно было содействхе русскихъ дружинъ для того, 

Отд. I . »/43
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чтобы подавить это возсташе и остановить победы гонве-
дов'ь надъ австрийскими полками. ПослЬ 1849 года Венгр1л
доказала, что постоянный гнета не въ состоянш сломить
ее; други м и словами, Венгр1Я убйдила даж е и с к е п ти к о в ъ -
дипломатовъ въ томъ, что она достойна лучшей участи.

%

В ъ за к л и ч ете  скажемъ, что трехсотлйтняя опытность 
показала то печальное обстоятельство, къ которому, такъ 
или иначе, можетъ придти каждый, кто сколько нибудь зна
комь съ исторгею М адяръ, —  что Венгр1я не можетъ быть 
ни спокойною, ни счастливою подъ правлетем ъ Австрш, по
тому что Габсбурги никогда не согласятся уважить ея в е 
ковое самоу прав л е т е , ея политичестя права, однимъ сло- 
вомъ, ея народность. Трактаты, которыя Венгрии удавалось 
силою оруж!я вырывать изъ рукъ Австрш, какъ-то: въ 
1 6 0 6 /  1622, 1645 и 1711 годахъ, Австр1я спешила на
рушить, лишь только чувствовала, что мечь победителя не 
былъ поднять надъ ея головою. Возобновлешя, и довольно 
частыя, этихъ возстанш, особенно случившаяся въ 1790, 
1825 и 1848 годахъ, показываютъ всю живучесть на
родности мадярской, показываютъ, что окончательное осво
бождение М адяръ только задерживается побочными обстоя
тельствами.

Подъ отеческимъ абсолютизмомъ Франца, I, подъ импе- 
раторскимъ конститущонализмомъ Фердинанда У , права Вен
грш  были точно такъ же уважены, какъ и во время проев!;- 
щеннаго деспотизма Тосифя I I ,  какъ и во время грубыхъ 
насилш Леопольда I . Когда же страхъ заставлялъ Габсбур- 
говъ на время оставлять свою жертву и снова приносить 
клятву въ в’Ьрномъ сохранении конституцйонныхъ правь 
Венгрш, то, но минованш опасности клятвы эти забывались; 
и теперь та же самая парламентерная и конституционная Ав
стрия 1848—49 годовъ изм'Ьняетъ своимъ обЬнцатямь такъ, 
какъ она нед'Ьлала даже до 1848 года. Такимъ образомъ все 
заставляете думать, что и Австрия 1861 года никакъ не 
исполнить своихъ новыхъ об'Ьщашй. Если поближе раз- 
смотр'Ьть въ чемъ состоять эти обещания, то они покажутъ, 
что въ отношении къ Венгрш Австрия об'йщаетъ гораздо
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менее, нежели сколько обещала въ предшествовавшхя эпохи 
ея враждебныхъ столкновений съ этою страной. В ъ настоя- 
щемъ случае, можетъ-ли Венгрхя поверить обещанхямъ, 
которыя делаетъ ей Австрхя?

П ринявъ во вн и м ате состоянхе умовъ въ Венгрхи, 
пробудившееся сочувстхзхе всехъ классовъ общества, разо- 
чарованхе, какое чувствуютъ и Славяне, и Рум ы ны  въ 
отношенш къ Австрии; принявъ во вниманхе положение 
самой Австрхи, обезсиленной недавными еще пораженхями 
извне, ослабленной растройствомъ Финансовъ внутри госу
дарства, и если прибавить ко всему этому то глубокое неудо- 
вольствхе къ правительству, которое существуетъ во всехъ 
областяхъ этой монархии,— то нетъ  никакого сомнения, что 
Венгрхя гораздо более можетъ разсчитывать теперь на счаст
ливый исходъ дела, чемъ въ 18̂ 1-8 году.

С. ПАЛАУЗОВЪ.



Гд* ты?

• ЦвЪли въ  ноль цвктики, цвЬли да поблекли,... 
Любилъ парень д-Ьвушку, любилъ да покинулъ!..» 

( Простонародная п'ьсня)

Онъ тебя встрТлилъ, всему хороводу краса,
Встр&тилъ и понялъ, — что значитъ дЬвичья коса,
Пбнялъ, что значатъ дЪвйчьи смЪховныя рЪчи 
И подъ кисейной рубашкой опйрныя плечи?
Понялъ онъ это и крепко тебя полюбилъ,
И городскихъ, и посадскихъ красавицъ забылъ...

Но отчего-же, Наташа, забыла и ты,
, Какъ у васъ, въ Троицу, вью тъ- завиваютъ цвЪты, 

Какъ у васъ, въ Троицу, красныя дЬвки гурьбами 
Ш  -  воду ходятъ гадать съ завитыми вЬнками;
Какъ онЪ шепчутъ:

«Охъ, тонетъ -  потонетъ вЪнокъ: 
Охъ, позабудетъ про девицу милый дружокъ?»

Не потонули — уплыли куда-то цвЬты,
И уплыла за цветами, Наташа, и ты ...
Да, позабылъ онъ... И даже не знаетъ — не скаж етъ ,— 
Гдгъ ты?.... И свЪжей могилки твоей не укажетъ...
Но пробудились цвЬточки, и шепчутъ они:
— Спи, моя бедная!.. Будутъ пробудные дни...

Л. МЕЙ.

9 Ф е в р а л я  1861 г.
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(Разс.казъ изъ семеаныхъ заппсокъ).

П етръ П етровичъ, одетый въ засаленный халатъ, си- 
дЪлъ въ своемъ кабинет^ передъ письменнымъ болынимъ 
столомъ и наклеивалъ въ маленький альбомъ конФектныя кар
тинки. И  надо было видеть, съ какимъ вним атем ъ онъ за 
нимался своей работой. Рукава были засучены по-локоть, 
огромное полотенце лежало на колЬняхъ, маленыпе, карте глаз
ки, заплывнпе жиромъ, блестъли отъ удовольств1я.

— Не узнаютъ, не узнаютъ, плуты, совс'Ьмъ не узнаютъ! 
повторялъ онъ, ухмы ляясь, и круглое брюшко его тряслось 
отъ сдержаннаго см&ха.

—  Пи зачто не узнаютъ! повторялъ онъ, разсматривая аль
бомъ; вотъ зд'Ъсь, иаприм'Ьръ, была звхздочка, продолжалъ 
онъ, показывая па средину краснаго переплета, а теперь цвгГ,- 
точикъ, а зд’Ьсь-то, зд’Ъсь-то совс'Ьмъ не узнаютъ!— и П етръ 
Петровичъ поцгЬловалъ кончики пяти пальцевъ своей руки, 
еще разъ посмотрйлъ на альбомъ, ноложилъ его бережно на 
столъ и потеръ руки отъ внутренняго удовольствия; тйсто, 
насохшее на н и х ъ , стало сваливаться грязными валиками. 
Оиъ всталъ съ креселъ, подошелъ къ углу, гд'Ъ стоялъ ум ы 
вальный столъ березоваго дерева, открылъ крышку и сталъ 
намыливать руки неболышшъ кускомъ мыла, которое без- 
престанно выскакивало и заставляло его нагибаться и доста
вать изъ-подъ огромного гардеробного шкафа. Одинъ разъ

Отд. I . 1
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оно такъ далеко проскользнуло, что коротеньыя толстый руки 
П етра Петровича никакъ не могли достать его, и онъ при- 
нужденъ былъ взять трость съ крючкомъ и только СЪ 110- 
мощпо ея вытащилъ мыло, покрытое паутиной. Только П етръ 
Петровичъ могъ знать, что у него въ руке, а посторонний че
ловеки ни зачто бы не отгадали, что это было мыло.

—• Ей Богу, не узнаютъ! проговорили П етръ Петровичъ, 
еще разъ, ни за что не узнаютъ.

И  они осмотрели мыло, покрытое паутиной, положили его 
въ ящ ики умывальнаго стола, достали другое и на этотъ 
разъ счастливо намылили руки. Кто-то постучали въ дверь, 
П етръ Петровичъ вздрогнули и бросился-было къ столу спря
тать картинки, но всиомнивъ, что у пего мокрыя руки, схва
тили полотенце и сталъ вытирать ихъ. Къ несчастно, поло
тенце было то самое, которыми онъ вытирали лишнее тесто 
съ лопаточки, намазывая картинки и звездочки; и руки П е
тра Петровича сделались еще грязнее, ч'Ъмъ прежде. Какъ 
оцъ ни старался, тесто не отставало и новыми слоями ло
жилось на его жирныхъ ладоняхъ и палтщахъ. Между т'Ъмъ 
стуки увеличивался и резкий голоси жены П етра Петро
вича разразился браныо.

— Д а что это такое, на что похоже, три часа дожи
даться въ холодномъ корридор'Ъ.!

—  Сейчасъ, сейчасъ, мамочка; я  заиятъ, очень занятъ, 
кричали П етръ П етровичъ, съ отчаяньемъ махнувъ рукой, 
быстро снряталъ картинки и альбомъ, на место ихъ вы та
щилъ расходную книгу и деревянные счеты. Второпяхъ 
онъ уронили нисколько картинъ на поли, и, не зам-Ьтивъ ихъ, 
бросился къ двери ; мимоходомъ захлопнули крышку умы
вальнаго стола, боясь какъ будто, чтобы она не уличила его 
передъ разгневанной женой и отворили дверь своего завет
ного кабинета.

Я  говорю заветнаго, потому что кроме жены, отставнаго 
солдата, служившаго ему, и маленькаго сына, похожаго на 
него, какъ две капли воды, никто не смели входить къ 
нему.

—  Ц елы хъ три часа заставлять дожидаться у дверей 
своихъ! это ни на что не похоже! И  что это за заняы я, ко-
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торыя мЬшаютъ вамъ впустить меня, сказала жена П етру 
Петровичу, входя въ  комнату? Это была женщина 32-хъ 
Л'Ьтъ, высокая, стройная; густы я русыя косы гращозно об
вивали ея голову; небольшие серые глаза полузакрывались 
длинными ресницами; густы я брови, немного, вздернутый иосъ 
съ маленькимъ горбикомъ и пунцовыя губы придавали ей 
видъ если не красавицы, то очень хорошенькой женщины.

Она была дочь отставнаго подполковника. Оставшись по
сле матери 9 летъ, Наташа получила полную свободу. Отецъ 
ни во что не входилъ, кухарка занималась хозяйствомъ и 
распоряжалась съ большею властно, чймъ жена его.

Понятно, что никто не заботился о восиитанш девочки. 
Сначала-было поговаривали отдать ее въ пансшнъ, но про
ходили годы и девочка скоро забыла и то, чему усп’Ьла 
выучить ее мать. Вл1яш е общества, окружавшаго ее, конеч
но, не прошло даромъ. Отъ природы умная, девочка хорошо по
нимала свое положете. У нея была кузина, съ которой она 
виделась по праздникамъ. У  кузины были гувернантки, учи
теля; на кузине были модныя платья; длинные белокурые 
локоны такъ красиво обрисовывали ея бледное личико. К у
зина не была такъ хороша, какъ Наташа, а всЬ на нее смо
трели, все сю любовались. Наташа понимала, почему она 
была ниже кузины и возненавидела отца, кухарку и вс/Ьхъ, 
кто стоялъ выше ея. Ц ель ея была пробить себе дорогу. 
Она сидела ночи, работала на продажу; на вырученныя день
ги стала одеваться лучше богатой кузины. Учиться было не
когда, но она съ жадностш вслушивалась въ разговоры, 
запоминала все и въ 18 летъ Наталья Павловна слыла за ум
ную и образованную девушку. По не все еще было конче
но. У  богатой кузины она встретила Петра Петровича Во
робьева, разыграла роль влюбленной и вышла за пего за - 
мужъ. Такимъ образомъ она вошла въ лучш ш кругъ. Воробьсвъ 
получалъ хорошее жалованье; кроме казенного места онъ имелъ 
еще частное. Знакомые уважали его; онъ давалъ хоропйе обеды, 
вечера; вы езж алъ съ хорошенькой женой; все завидовали ему. 
т1резъ годъ после свадьбы у нихъ родилась дочь— совершен
ная к о т я  матери. Такъ прошли четыре года. Вдругъ Во
робьева, лишился казенного места; по не упалъ духомъ; его
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вечера сделались еще роскошнее, доропя вещи стали проя
вляться въ ихъ квартире и какъ Наталья Павловна была все
гда хорошо одЬтаи какъ удобно было въ ея комнате! Модныя 
занавесы у окна, штофная мебель въ гостинной, рояль Вир
та,- огромное трюмо, множество цтгЪтовъ, ФарФоровыхъ вазъ... 
да чего у ней не было и все это приобретено такъ, за де
шевую цену, говорила она. Моя Наташа на все мастерица, 
говорили мужъ, указывая головой на жену свою, видимо до
вольную такимъ наивными признашемъ мужа. Носились слухи, 
что очень дешево, еще дешевле, ч-Ьмъ говорила Н аталья П а
вловна, достались ей эти вещи; говорили, что какой-то ку- 
пецъ , прельстившись ея дугообразными бровями, нрисылаетъ 
многое и даже обещали купить ей домъ; но этому нельзя 
верить: Н аталья Павловна ведетъ себя такъ гордо и потомъ 
вей знаютъ, какъ она строго судитъ о нравственности дру- 
гихъ, что Боже упаси насъ поверить такому подозрйшю. 
Конечно, мы пожалуй скажемъ, что три года тому назадъ 
у ней родился сынъ и что никто не хотели идти крестить 
его, говоря что не знаютъ отца его, а друпе осмеливались 
даже называть какого-то Ивана Максимовича. Н аталья П а
вловна была очень огорчена. В ъ отчаянш она обратилась за 
сов'Ьтомъ къ няньке Лукерьи и та напомнила ей о сиротке 
Ольге, которая была у нихъ подъ опекой. Она воспитыва
лась въ ланешне и по праздиикамъ приходила къ нимъ. Р е 
шились послать за нею. Девочка была въ восхищенш; въ 14 
летъ  легко верится ласке, а ей сказали: Ольга, не откажи 
окрестить моего мальчика, ты  у насъ принята какъ родная, 
М аня такъ любитъ тебя и я  не хочу другой крестной матери 
моему сыну. Ольга сконфузилась. Бы ть матсрыо, иметь кре
стника, ахъ какъ это лестно! и она, покрасневъ до ушей, 
пробормотала: ахъ! Н аталья Павловна, и нагнулась поцело
вать у нея руку. И  такъ окрестили Мишу. Кумомъ былъ 
какой-то титулярный советники, очень молодой человекъ. 
Онъ не верилъ ничему, да и мы ничему не веримъ: мало ли 
чего ни говорятъ у насъ о жешцинахъ!.. Мальчики вышелъ 
какъ две капли воды П етръ Петровичи, и Н аталья Павлов
на всегда старалась намекнуть на это сходство, съ ум илетем ъ 
называя ихъ при гостяхъ Домби и сынъ. Не будь этихъ тол-
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ковъ, Наталья Павловна не такъ была бы рада этому сход
ству, что она ясно высказывала, находясь съ мужемъ на
едине. Тюлень, бйлый медведь были его обыкновенный на- 
зваш я. Не знаю, насколько вЪрилъ этимъ слухамъ добро
душный П етръ Петровичъ; знаемъ только, что маленькому 
Мишй позволялось взлезать на отца, когда послйднш лежалъ 
на диванй послй обйда, дозволялось входить въ заветны й каби- 
нетъ, что запрещалось строго старшей семилйтней дочери 
Машй, или Манечкй, какъ ее звали вей дома. Эта дйвочка 
удивительно наследовала отъ матери быстрый умъ и всю 
испорченность ея характера. Скажемъ еще, что Иванъ Ма- 
ксимовичъ съ тйхъ норъ не бывалъ въ домй П етра П етро
вича Воробьева.

—  Позвольте спросить, чймъ вы это занимались, говорила 
Н аталья Павловна, подходя къ столу, не взглянувъ на мужа, 
который старался стереть тйсто съ пальцевъ своихъ. Фи! 
вйчно счеты; вотъ не чймъ-то заниматься человеку! Только 
и знаетъ, что записываетъ расходы; иногда не мйшало бы 
подуматъ о женй и дйтяхъ!

— Да, мамочка, если я- не буду записывать расходы, 
какъ же мы будемъ знать, сколько проживаемъ.

— Сколько наживаемъ! съ насмйшкой сказала Наталья 
П авловна, ложась на большой д иванъ , обитый пестрымъ 
ситцемъ. Звйздочка изъ золотой бумаги, недавно слйпленная 
съ переплета альбома, прилипла къ шерстяному нлатыо Н а 
тальи Павловны, П етръ Петровичъ замйтилъ это. Онъ не 
могъ ни стоять, ни сидйть; каждую минуту онъ думалъ, что 
жена увидитъ несчастную звйздочку. Лицо его покрывалось 
красными пятнами, крупный потъ выступалъ на лбу его. 
Но вдругъ П етръ Петровичъ успокоился, лицо его приняло 
довольное выражение, казалось, счастливая мысль оейнила его 
тупое воображеше. Онъ нисколько разъ сжималъ и раз
жимал^ свои руки. Наконецъ всталъ, медленно подошелъ къ 
дивану и съ словами: мамочка, будь спокойна, это тараканъ, 
лротянулъ руку къ подолу жены, схватилъ звйздочку и въ 
забытьи положилъ ее въ карманъ.

Все время Наталья Павловна слйдила за мужемъ; она 
заметила волненье его и, когда онъ подходилъ къ ней, она
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немного привстала и съ удивленьемъ заметила, что тара- 
к а и ъ , обыкновенно черный, блеснулъ и скрылся въ кар
мане.

— Что вы спрятали, что? вскричала она, сдерживая см'Ъхъ 
и показывая видъ разссрженной. Б ы  думаете меня обмануть, 
не удастся. Я  видела, что у васъ въ руке тараканъ былъ 
золотой, а куда вы это дели, а?.. разве таракановъ прячутъ 
въ карманъ? Что же вы не говорите, верно совесть не чи
ста. Ну, признайся, чтб нибудь опять утащилъ у детей?

Вес время П етръ Петровичъ молчалъ, только крепко 
держался за карманъ. Н аталья Павловна, какъ ни старалась, 
никакъ не могла узнать, что схватилъ мужъ ея. Любопыт
ство мучило ее. Убедясь, что крикомъ ничего не сделаешь, она 
переменила тонъ. Экой воръ, продолжала она, шутливо смо
тря ему въ глаза. Признайся, прошу тебя, в'Ъдь укралъ, а? 
укралъ...

— Не узнаешь, подумалъ П етръ Петровичъ, помирая со 
смеху. А хъ женщины, женщины! Я хотЗзлъ видеть, что 
будетъ, а она... Ж онъ медленно вытащилъ изъ кармана 
золотую звездочку.

— Это звездочка откуда? съ альбома?., такъ альбомъ у 
т е б я , ахъ в о р ъ , ахъ медведь этакой, у детей своихъ во- 
Руетъ.

— Я  не укралъ, а такъ взялъ на сохраненье, разорвутъ, 
думаю, глупы. А вотъ будутъ постарше, такъ я  и отдамъ.

—  Знаю, какъ отдашь, нереклеишь все и подаришь за 
ново а они будутъ благодарить, что отецъ нхшою же вещь 
имъ даритъ во второй разъ.

— А, можетъ быть, удастся и въ третий... Ха! ха! ха! 
и П етръ Петровичъ селъ въ кресло и долго хохоталъ надъ 
темъ, какъ онъ два раза сделастъ одинъ и тотъ же иодарокъ, 
а можетъ быть удастся и въ третш . И  онъ сталъ придумы
вать, какъ бы еще изменить маленькш альбомъ.

— нетъ, милостивый государь, не удастся вамъ обма
нуть детей! что они вамъ дураки достались! все разскажу... 
все...

—  Мамочка, не говори.
—  Что не говори! вы будете воровать у д е те й ,а  я  мать
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молчи. И  такъ я  одна должна заботиться; вы только сидите 
у себя въ кабинете, да картинками занимаетесь; а нЪтъ что
бы позаботиться о дЪтяхъ.

— Мамочка, помилуй; да кто же ихъ од'Ъваетъ-то и кор
ми тъ?

— Не вы ли?..
— Конечно, ты  сошьешь, а нянька надМгетъ на нихъ, или 

кухарка сготовитъ и подастъ имъ; а не достань я  денегъ, 
на чтобы ты  купила все это тряпье?

— А позвольте васъ спросить, откуда вы достаете деньги? 
Не жалованье ли ваше? Куда какъ много, 200 руб. сереб. 
или какъ вы говорили 700, а чего... Тьфу, ты  пропасть... и 
этотъ тюлень осмеливается говорить, что онъ заботится о се
мействе, одетяхъ . И  Н аталья Павловна разразилась градомъ 
ругатель ствъ, которыя вовсе не шли къ ея наряду.

П етръ Петровичъ наконецъ былъ выведешь изъ тер 
пенья, нахмурилъ брови, запахнулся халатомъ, взглянулъ на 
яГВну и проговорилъ тихо: такъ значитъ ты  достаешь день
ги, но откуда же? позвольте спросить. Эхъ, Наташа, Наташа, 
молчала бы лучше. В ъ этихъ словахъ, сказанныхъ тихо, такъ 
тихо, что одна Н аталья Павловна могла понять ихъ, слы
шалось столько горя, столько страданья; вся Фигура П етра 
Петровича въ эту минуту внушала столько сожаленья, что 
Н аталья Павловна не выдержала и разразилась истериче- 
скимъ нлачемъ.

— Всегда одинъ конецъ, еще тише проговорилъ П етръ 
Петровичъ и, махнувъ рукой, селъ было за свои счеты. Н а
талья Павловна продолжала плакать. Ч емъ громче раздавались 
всхлипыванья жены, тем ъ бледнее становился П етръ П етро
вичъ. Съ безпокойствомъ онъ поематривалъ на нее; не то, 
чтобы онъ боялся, но ему неприятно, досадно было на са- 
маго себя. Уже не въ первый разъ повторялись эти сцены. 
Съ ужасомъ вспомнилъ онъ, какъ жена всякш  разъ жалует
ся всемъ нриходящимъ и доктору, лечившему у нихъ да- 
ром ъ , и толстому купцу съ претолстымъ карманомъ, и дру- 
гимъ,называя его убшцей, деспотомъ, тюлёнемъ... И  какъ все, 
выходя изъ спальни жены, съ нрезрешемъ взглядывали на 
него, а иногда вовсе не смотрели, такъ лройдутъ мимо,
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какъ будто онъ вовсе не хозяинъ дома. А разговоры-то ихъ! 
К акая умная женщина... вотъ страдалица-то... если бы не 
она, что было бы съ детьми... о! лучше двадцать разъ уда
виться.

—  Ть<1>у! трехъ какой! и иридетъ же на умъ крещеному 
человеку такая м ы сль, и П етръ Петровичъ набожно пере
крестился и отворотился отъ ж ены , какъ будто Фигура ея 
была для него чЬмъ-то въ роде виселицы.

Всхлипыванья удвоились.
—  Только этого недоставало; разве я  чортъ какой ни

будь или ведьма!—крестится, нлюетъ на меня! Боже мой! да 
скоро ли я  умру, скоро ли я  развяжусь съ тобой; верно не 
будетъ конца моимъ страдашямъ, брошу тебя, возьму детей, 
открою магазинъ и безъ тебя съум’Ью жить.

П етръ Петровичъ вздрогиулъ. Мысль, что жена оставить 
его когда нибудь, всегда ужасала его. Не видать сына, знать, что 
жена его магазинщица.... да Богъ съ ней, сынъ-то его Ми
ш а, сынъ надворнаго советника, будетъ за прилавкомъ, и 
П етръ Петровичъ съежился, сделался такой маленький, и 
действительно жалкш, какъ нищш на морозе.

—  Мамочка! прости, прости, пожалуйста. Я  право не на 
тебя плюнулъ, такъ въ зубахъ завязло что - то, право завя
зло, я  и плюнулъ; а перекрестился я тоже не на тебя, пра
во не на тебя; ко всенощной ударили, вотъ я  и перекрестил
ся, и въ  подтверждение своихъ словъ, онъ набожно перекре
стился еще три раза.

Действительно ударили ко всенощной, и Наталья Павлов
на тоже перекрестилась.

—  Вотъ добрые люди идутъ Богу молиться, а мы съ то
бой только ссоримся, сказалъ П етръ Петровичъ заискиваю- 
щимъ голосомъ.— Ну, Наташа, помиримся, завтра нраздникъ, 
и онъ обнялъ жену и хогЬлъ поцеловать ее.

— Полно целоваться-то; лучше иоговоримъ о деле.
—  После, мамочка, некогда....

—  Вечно некогда.
— Я  хотелъ-было ко всенощной пойти, не смело про- 

говорилъ П етръ Петровичъ, глядя изподлобья на жену свою.
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— Б ы  вечно найдете дело, когда жена придетъ къ вамъ 
посоветоваться. Ни въ чемъ не хотите помочь мне.

Ссора загоралась вновь, но П етръ Петровичъ такъ былъ 
иерепуганъ, что готовъ былъ бросить вей дела, даже все
нощную, чтобъ угодить жене.

— Я  не зналъ Наташа, что ты  пришла посоветоваться 
со мной, ты  бы давно сказала. Сядемъ, сядемъ-ка рядкомъ, 
потолкуемъ-ка ладкомъ. И  надворный советники ейлъ на 
диванъ около жены и приготовился ее слушать.

— Я  пришла поговорить съ тобой о Маничке.
—  А что разве она больна?
—  Ну сейчасъ и больна.
— А, такъ! новое платье надо?
—  Да что ты  съ пустяками!
—  Н етъ, другъ мой, болйзнь не пустяки.
—  Если ты  такъ будешь перебивать меня, мы никогда 

не кончимъ.
— Молчу, молчу, мамочка, только болезнь не пустяки, 

прибавилъ онъ шопотомъ.
— Я пришла напомнить тебе, что М ане семь летъ.
—  А... такъ ея рожденье, надо подарить что-нибудь— и 

рука его потянулась къ вновь отделанному альбому, но на 
полдорогй остановилась. Тыву ты , пропасть... изъ ума вонъ.. 
ведь рож дете  ея было две недели тому назадъ; имянины... 
нетъ  и не имянины.. имянины будутъ чрезъ 2 месяца... и 
онъ въ недоуменш взглянулъ на жену.

— Я  пришла сказать тебе, что къ Мане пора нанять 
гувернантку.

—  Гувернантку? такъчтож ъ, съезди въ адресную контору, 
тамъ ихъ какъ собакъ.,. Возьми, возьми гувернантку! Да 
на что М ане гувернантку, сказалъ онъ немного подумавъ. 
Вотъ какъ братъ подростетъ, такъ вместе и будутъ учиться.

—  Я знаю, вы для сына ничего не пожалеете, а дочь 
оставайся дура, пускай на дворе съ мальчишками бйгаетъ.

— Я  не пускаю! когда я  пускалъ ее съ мальчишками 
бегать? А нянька на что, худо она см отритъ. Крикни, ма
тушка, хорошенько. Вотъ я  ее!., и онъ было всталъ съ 
дивана.



— Куда ты , ужъ ты  вообразилъ, что М аня и въ самомъ 
д'ЪлЪ б'Ьгаетъ но двору. Я  только сказала, если девочку не 
начать учить, то она будетъ бегать съ мальчишками!

— Такъ кто-же тебе запрещаетъ; давно бы начала учить. 
Ботъ завтра пойду къ Сухаревой и куплю азбуку, а-то  по
ищу у себя; а въ понед&лышкъ... н етъ , понед'Ьлышкъ тя 
желый день... во вторникъ, благословись, и носадимъ ее.

— Такъ по-твоему воспитание состоитъ въ томъ только, 
что купить азбуку, да и выучить ее читать.... П етръ П ет
ровичъ гляд'йлъ вопросительно.

— Е е надо выучить говорить но-траицузски, продолжала 
жена, танцовать... играть на Фортетано, приседать... Ботъ 
д'йти у кузины какъ воспитаны, взойдутъ мило, присядутъ 
всЪмъ, а наша стоитъ столбомъ; и Соничка какъ играетъ 
на Фортетано!

— Да ей, мамочка, двенадцать лйтъ.
•— Да, батюшка, если теперь не начнешь учить Маню, 

такъ она и въ 15 л'Ьтъ ничего не будетъ знать.
— Такъ- чтоже надо делать намъ?
— Повторяю, надо нанять гувернантку.
— Да я  уж е....
— Но это будетъ стоить дорого... порядочную не най

дешь и за 150 рублей серебромъ еще попадется какая нибудь 
ветренница, будетъ только заниматься нарядами, кокетничать, 
научитъ, Богъ знаетъ, чему детей, развратитъ ихъ нравст
венность.

— П етръ Петровичъ побледнелъ, потомъ лице его по
крылось пятнами, онъ уже вообразилъ Мишу безнравственнымъ 
молодымъ человекомъ, игрокомъ, целы я семейства страдаютъ 
отъ него. Не надо, не надо гувернантку, вцкрикнулъ онъ и 
вскочилъ съ дивана, совсемъ испортятъ Мишу! новторялъ 
онъ, ходя по комнате, совсемъ испортятъ мальчика.

— Да какъ же у кузины-то гувернантка, а дети не ис
порчены? вдругъ спросилъ П етръ Петровичъ, обращаясь къ 
жене.

— Т ы  мне не дашь слова сказать, терпенья недостаетъ, 
все иерсбиваетъ.

—  Молчу, мамочка, молчу.

10 РУССКОЕ слово.
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— Нанять гувернантку дорого, а во вторыхъ надо осмотри
тельно.

— Да, да., осмотрительно, не вдругъ, а исподоволь; 
время тернитъ.

— Опять заговорилъ! съ досадой сказала Н аталья П а
вловна.

— Молчу, молчу... эхъ, х’лупая привычка думать вслухъ, 
нрибавилъ онъ громко.

Н аталья Павловна улыбнулась. Да... надо нанять гувер
нантку не вдругъ, продолжала она; а покуда возьмемъ Ольгу; 
она въ среду 'Ьздила въ нослДдшй разъ въ униворситетъ. 
Покуда она поучить Маню, да и за Мишей нрисмотритъ.

— Конечно, я  лучше бы не желалъ; дйвушка скромная, 
какъ родная у насъ, да и МингЬ не чужая, все-таки крес
тила... Кума намъ... ДЬти кь ней привыкли... хорошо бы 
было.

—  Н у и возьмемъ ее покуда..
—  Какъ покуда, да В'Ьдь она хочетъ ’Ьхать въ Сокольскъ 

къ матери...
— Ты , какъ опекунъ, не долженъ допустить до этого; 

мать пьяница; развратная женщина... ногубитъ девушку.
— Ну и пьяница!... в'Ьдь ты  не видала сама, а?., не 

видала?
— "Конечно, не видала, да говорятъ.
—  Ну, матушка, мало ли что говорятъ и про те.... про 

насъ.. про вс&хъ вДдъ говорятъ. Не всякому слуху можно 
вЬрить.

Она замолчала.
— Да она изъ благодарности не должна насъ оставить, 

начала опять Н аталья Павловна, мы заботились о ней восемь 
л’Ьтъ, воспитали ее, одйвали, каждый праздиикъ брали къ себй.

— Ну, не восемь лЪтъ, а только пять; да и то не вели
кое благодЪяше сделали, в'Ъдъ не на свои деньги воспитали 
се, не мы учили; да и не на свой счстъ одгЬвали. А что 
въ праздники брали къ ссб'Ь, такъ вйдь съ нашими же дЪтьми 
играть. Не пустить къ матери тоже не могу и отговаривать 
не стану; это доброе д’Ьло, христианское. Мать въ бедности, 
говорятъ, такъ она и будетъ помогать ей. На то восниташе
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получила и экзаменъ держала въ университете, чтобы кор
миться и матери помогать.

— Ужъ если вы такъ горячо заступаетесь за нее, такъ 
я  все-таки скажу, не слЪдъ ей ехать въ Соколъскъ къ пья... 
къ матери., какъ молодая девушка по'Ьдетъ одна,

— Она хотела ехать съ Владимировой.
— Откуда ты  это знаешь?
— Да въ прошлое воскресенье она мне говорила.
—  А мне ничего не сказала, вотъ какая хитрая... ни

когда со мною не посоветуется.

В ъ кабинете воцарилось молчаше. Н аталья Павловна съ 
досады кусала губы. Она видела, что отъ мужа нечего было 
ждать помощи и сознавала, что сама не имела влгяшя на 
Ольгу.

—  Что же ты  нейдешь ко всенощной?
— Да ведь т ы ......
— Не пустила, договорила Наталья Павловна, вечно я  

виновата. Дома пустяками занимаетесь. Въ церковь я  не 
пускаю... только у детей воруетъ... и мое мыло верно не 
миновало вашихъ рукъ, сказала она, проходя мимо умываль- 
наго стола.

Сердце П етра Петровича тревожно забилось, онъ не смелъ 
взглянуть на жену и не видела», какъ она вышла изъ ка
бинета. Только сильно хлопнувшая дверь убедила его, что 
Натальи Павловны больше нетъ . Онъ приноднялъ голову и 
какгь-то тупо огляделъ комнату. -

—  Не узнала, прошенталъ онъ; но это слово было сказа
но такъ машинально, что Петр'Ь Петровича, даже не улыб
нулся. Онъ заперъ дверь и хотела» собираться ко всенощной, 
иодошелъ къ столу, взялъ спичку, чтобъ зажечь свечку; 
Фосфора, зашипела» и синш огонекъ осветилъ половину ком
наты. На столе лежала открытая расходная книга. В ъ кон
ц е  длинныхъ столбцева», крупно красовались итоги 300 р. 
сер., 500 р. сер. и т. д. 700 ассигнациями, прошенталъ онъ. 
В ъ эту секунду огонь дошелъ до пальцева», боль заставила 
его выпустить остатки спички и въ комнате сделалось темно... 
Боже мой, Боже мой, все и все противъ меня!. . Онъ взялъ
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другую спичку, черкнулъ опять... комната осветилась. Онъ 
подвинулъ подсвечники и сталъ зажигать свечку....

— Ну, къ чему было приходить ко мне советоваться... 
ведь я  тюлень, дуракъ, проговорилъ онъ грустно и тяжелый 
вздохъ вырвался изъ груди его....

Свечка опять погасла. . ТьФу, ты  пропасть.... все какъ 
будто сговорилось, и онъ сердито схватилъ несколько сличекъ 
разомъ, черкнулъ ими по коробочке, съ трескомъ вспыхнуло 
яркое пламя и удушливый серный запахъ защекотали въ 
горле П етра Петровича. Онъ закашлялся, но предваритель
но прикрылъ рукою ротъ. Наконецъ свечка была зажжена 
и П етръ Петровичъ сталъ быстро одеваться. Окончивъ свой 
туалетъ, онъ загасилъ свечку, осторожно вышелъ изъ сво
ей комнаты, заперъ ее, положили ключъ въ карманъ, тихо 
прошелъ чрезъ переднюю, отворили.дверь и вышелъ на улицу. 
Народъ толпами возвращался отъ всенощной. П етръ П ет
ровичъ все-таки пошелъ въ церковь. Когда онъ подходили 
къ церковной ограде, тяж елы я ворота запирались и огром
ный замокъ повиси на железныхъ кольцахъ. П етръ П ет
ровичъ остановился, подумали, перекрестился три раза и тихо 
пошелъ домой.

И.

—  Миша, давай играть въ лошадки, сказала М аня, тол
кая ногой мальчика, сидящаго на ковре.

—  Не хочу, домикъ строю.
— Экой тюлень!
— Няня! не вели М ане браниться.
— Играй, дитятко, играй ненаглядный мой; что делать 

съ этой азарницей, сказала старая няня Лукерья.
—  Я  скажу мамаше, что ты  все меня называешь азар

ницей.
— Ну, привязалась!.. -
—  Тюлень, тюлень, тюлень! и девочка толкнула карточ

ной домъ; карты  разсыпались. Мальчики горько заплакали 
и скрыли свое лице въ коленяхъ няни.
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— Пошла прочь, негодная! вскрикнула нянька, притоп- 
нувъ ногою; она положила чулокъ, который вязала, сняла 
огромные очки и обняла мальчика. Полно плакать, дитятко, 
полно, херувимчикъ... давай строить домикъ, давай вместе... 
Вотъ зелье-то, проворчала старуха про себя... Очевидно, 
слова эти относились къ дйвочтгЬ. М аня закричала во все 
горло и побежала въ комнаты матери, но последняя была у 
отца. Она воротилась въ датскую, надеясь досадить еще 
ч’Ьмъ нибудь какъ брату, такъ и няньке, и остановилась въ 
дверяхъ, незамеченная никймъ.

— Не плачь, красота моя; вотъ ужо лридетъ папа, 
дастъ тебе картинокъ, возъметъ тебя къ себе въ комнату... 
Экая злая какая!.. М аня стояла въ дверяхъ и слушала 
слова няни... Подожди ужъ.. вотъ я  слышала, мать-то хочетъ 
нанять гувернантку... какая ведь попадется... отколотитъ... 
видитъ Богъ, отколотитъ... не станетъ терпеть...

Въ эту минуту послышались шаги Натальи Павловны, 
М аня неистово вдругъ заплакала. Миша, не ожидая, испугался 
этого крика и тоже заплакалъ; даже старая Лукерья вздрог
нула... Что здесь за крикъ, верно дитя ушиблось, говори 
Лукерья, объ чемъ плачутъ дети?

— Мама! меня нянька браиитъ, азарницей называетъ, 
зельемъ, всхлипывая говорила девочка... Миша меня прибилъ.

— Вретъ, матуш ка-барыня, вретъ она.. Сама, ненавист
ница этакая, прибила братца, да и оретъ...

— Что за вы раж ете , Боже мой!., совсемъ испортятъ де
тей. А у тебя, старая дура, вечно твой медведь правъ, а 
М аня виновата; пойдемъ, М аня, отъ нихъ... пусть наслаж
даются... вотъ отецъ еще придетъ... вполне будетъ семейная 
картина. Пойдемъ, житья намъ нйтъ съ тобой. Вотъ мы 
за Олей пошлемъ, она съ тобой поиграстъ, разскажетъ тебе 
сказку.

— Оля не лгобитъ меня; она любитъ братца; она все за 
книгами сидитъ... прогонястъ меня, говорила девочка преры
вающимся отъ слезъ голосомъ.

— Поди, пошли девуш ку въ папешиъ за Олей... Вотъ 
я  посмотрю, какъ она будетъ тебя прогонять... Боже мой! 
покоя шЬтъ... обо всемъ сама должна заботиться... А какая
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благодарность!.. Вотъ теперь должна буду Кланяться девочке.. 
Неблагодарная!., поили, кормили, а она ехать хочетъ, ш ляться 
хочетъ!.. У ж ъ у меня ли не житье ей., такъ нетъ , видите, я 
хочу поступать благородно.... совесть мне велитъ... долгъ 
мой требуетъ.... Видите, какихъ возвышенныхъ идей наб
ралась!.. А что было бы, если бы мы не взяли ее къ себе, 
когда померъ отецъ... таскалась бы гдЬ нибудь съ матерыо... 
Ведь знаемъ ее, слышали, какова птица.

Все время М аня стояла около матери и слушала ее. Но 
мать нисколько не стеснялась присутствгемъ дочери. У  ней 
столько накопилось желчи, что она готова была разсказать 
о своемъ горе на площади.

—  Да что жъ эта девчонка нейдетъ. М аня, ты  послала?
— Послала, мамаша; верно, одевается, локончики зави- 

ваетъ... М аня не любила, кто хорошо одевался.
—  И  предъ кемъ это выч>ранчивается... Никто и вни

манья на нее не обращаетъ, и Наталья Павловна самодовольно 
взглянула на себя въ зеркало.

Послышались л сп ае  шаги въ соседней комнате. Лице 
Натальи Павловны приняло добродушное вы раж ете  и пр1ят- 
но ласкающимъ голосомъ она проговорила: я  здесь, Оля, 
это ты?..

— Здравствуйте, Н аталья Павловна, какъ ваше здоровье? 
проговорила Ольга и почтительно поцеловала у ней руку. 
Наталья Павловна съ чувствомъ обняла девуш ку и по
целовала.

—  Здравствуй, Маня!..
— Здравствуй, нехотя проговорила девочка, не спуская 

глазъ съ матери.
—  Что же ты , М аня... ахъ, какая невежливая, съ до

садой приговорила Н аталья Павловна., ты  должна сделать 
ревсрансъ... ну, какъ я  тебя учила... ну... М аня не двигалась 
съ места. Оля покраснела.

Ну, что же ты  слушаться не хочешь! Оля, покажи ей 
пожалуйста...

— Д а М аничка знаетъ сама, я въ прошлое воскресенье ее 
все учила и она хорошо умела приседать... Ну, М аня, поди 
сюда... какъ я  тебя учила, ну... Маничка, ведь ты  милая
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девочка, послушная... Мамаша хочетъ... ну, поди сюда, при
сядь, вотъ такъ , и Ольга, приподнявъ немного платье, 
сделала нисколько реверансовъ. М илая девочка упорно сто
яла въ углу у туалета и повидимому не хотела сдвинуться 
съ места. Какъ Оля ни уговаривала, какъ мать ни горя
чилась, девчонка стояла въ углу и не шевелилась. Н аталья 
Павловна вышла изъ терпенья, начала браниться и бить 
Маню но чемъ ни попало. У  Ольги болезненно сжалось 
сердце. Подобный сцены повторялись всякш  день и потомъ 
все вымещалось на ней.

— Наталья Павловна, успокойтесь, прошу васъ; стоитъ 
ли такъ сердиться... Оставить ее безъ чаю, вотъ и все; 
а бить нельзя. Ахъ, Маничка, какъ не стыдно не слушаться 
мамаши. Воть я  не дочь, а всегда слушаюсь.

— Ступай вонъ, негодная девчонка... знать тебя не хочу., 
вечно разсердитъ меня! и мать грубо выталкивала дочь... 
Поверишь ли, Оля, терпенья недостаетъ... целый день крикъ.. 
все хочу засадить ее за азбуку; нора... ведь осьмой годъ... 
Т ы  ходишь всякое воскресенье, продолжала она после не- 
долгаго молчашя, чтобъ тебе показать что-нибудь... жила 
целую вакацпо, все баклуши била.

— Помилуйте, Н аталья Павловна, я  сама къ экзамену 
готовилась и М ане было только 6 летъ. Впрочемъ, еслибы 
вы сказали, я  охотно исполнила бы ваше желаше-... я люблю 
быть полезной.

— Нечего сказать, много пользы приносишь. Да и теперь жи
ла, жила у насъ, мы такъ привыкли къ тебе, а ты  хочешь ехать, 
Богъ знаетъ куда .. П етръ Петровичъ очень на тебя сер-
дитъ  говорить, къ пьяной матери хочетъ ехать. Надоело
съ честными людьми жить.

Ольга вспыхнула. Наталья Павловна! я  не заслуживаю 
такихъ упрековъ, сказала она, гордо взглянувъ на Воробьеву, 
и знаю, извините меня, что П етръ Петровичъ не станетъ 
говорить такихъ словъ про мою мать.....

— Значить, по-твоему, я  лгу?.
— Я  не сказала это, но мне странно, еще въ прошлое 

воскресенье П етръ Петровичъ говорилъ, что я  поступаю бла
городно, что не оставляю мать....
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—  Х а, ха, ха.. Онъ смеется тебе въ глаза, а ты  не по
нимаешь, какъ ты  еще глупа, Ольга, прибавила Наталья 
Павловна болйе сдержаинымъ голосомъ. Если бы ты  посо
ветовалась со мной, то я  бы тебй сказала прямо, что въ 
твоемъ поступке нйтъ здраваго смысла—  Вей осудятъ тебя... 
Конечно, никто не придетъ тебе сказать въ глаза, что ду- 
маетъ... Немного найдется такихъ, какъ я .... Вотъ и мужъ 
мой, не далеко искать, въ воскресенье говорилъ, что ты  хо
рошо поступаешь, а эту всю неделю, и даже вотъ предъ тво- 
имъ приходомъ, все бранилъ меня.... Я  то въ чемъ виновата?.. 
Говоритъ, что совсемъ не смотрю за тобою, что я  не умею 
отговорить тебя, что я  женщина... значитъ больше должна 
имйть ВЛДЯН1Я на тебя... А ты  никогда не придешь ко мне 
посоветоваться... Ведь я  не святая, чтобы знать твои наме
рения... Теперь вотъ и знаю, такъ разве ты  послушаешь 
меня? Т ы  все думаешь, что я  лгу... Каше я  могу имйть виды, 
наговаривая на мать твою?.. Подумай сама!..

Ольга молчала; глаза ея безъ мысли перебегали съ пред
мета на предметы Сердце усиленно билось въ груди. Слезы 
готовы были брызнуть изъ болыиихъ темныхъ глазъ. Но 
она сдерживала себя и слушала.

— И  куда ты  пойдешь, почему ты  знаешь, гдй она жи- 
ветъ?

— В ы  знаете, Н аталья Павловна, у  нея домъ въ Соколь- 
скй, потому она и не перейзжаетъ въ Москву.

— Домъ свой! Домъ давно проданъ; и платья и ш убы.....
все продано для наливки.

—  Это вы отъ кого узнали? съ безнокойствомъ спросила 
Ольга.

— Отъ Бориса ведоровича. Онъ щнйзжалъ на прошлой 
неделе и разсказывалъ, въ какой бедности, въ какой грязи 
живетъ она. I .огн>

— Онъ лжетъ, безстыдио лжетъ, вскрикнула Ольга. Я  
пишу всегда по одному адресу и письма мои доходятъ. Не 
дальше, какъ въ четвергъ я  известила ее, что кончила эк
замены

— А развй она не можетъ попросить дворника переда- 
Отд. I .  2
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вать ей письма, присланным на ея имя въ долга скажетъ,
что не успела еще написать о продаже его.

Ольга не нашлась ничего ответить. Доказательство было 
верное... Неужели она мне не написала бы, сказала она 
помолчавъ... продать домъ, где жилъ папенька, гдЬ умеръ 
онъ... нЬтъ, н'Ьтъ.... нЪтъ, не можетъ быть.... Борисъ 0е- 
дорычъ ни про кого не скажетъ хорошее... Н  Ольга горько 
заплакала.

— Я  не хотела говорить тебе... разстроивать тебя... 
Думаю, пускай, кончаетъ экзаменъ, нолучитъ дипломъ... Мо
жетъ быть онъ когда нибудь и пригодится. Я  бы и вовсе 
не сказала тебе, если бы ты  осталась у меня, а то ужь все 
равно  иокрайней мЬрЬ будешь знать куда едеш ь.... А ка
кое общество ждетъ тебя талга?.. Помянешь мои слова, да бу
детъ поздно. Е й-Б огу , шшянешь.... Ну, полно плакать... пой- 
демъ лучше чай пить.... Вонъ и тюлень мой пришелъ, ска
зала она, услышавъ громкш хохотъ въ зале.

Действительно, П етръ Петровичъ возвратился домой и 
гролшо хохоталъ, какъ Миша взл-Ьзалъ на него. Когда Н а
талья Павловна и Ольга вошли въ залу, нежный отецъ пред- 
ставлялъ бешеную лошадь, Фыркалъ и лрыгалъ на поларши- 
на отъ зелыи. Миша заливался звонкилга смехомъ, сидя на 
плече Воробьева, М аня съ завистью смотрела на брата и 
все подвертывалась на быстромъ бегу П етра Петровича, 
какъ бы напрашиваясь на ту же ласку со стороны отца.

— Прочь, пади! кричалъ Воробьевъ, воодушевляясь более 
и бол*ее, прочь съ дороги, раздавлю! — и онъ действительно 
заделъ каблукомъ Маню. Она упала и громко заплакала. Н а
талья Павловна все время стояла въ дверяхъ и съ наелгешкой 
смотрела на своего супруга. При крикахъ дочери она бро
силась къ ней и мимоходомъ отвесила полновесный ударъ 
въ спину П етра Петровича, такъ что Миша чуть не сле- 
телъ съ плеча его. Испугавшись, малютка заплакалъ.

— Взбесился ты  что ли сегодня? ладану нанюхался, не 
видишь ничего.... изуродуешь девочку!... Ужь не вообра- 
зилъ ли, что и въ самомъ деле лошадь?... Такъ твое место 
въ кошошне... Воду бы возилъ.... больше пользы было бы, 
чемъ беситься такъ въ комнатахъ... Полно реветь-то, каприз
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ница, вечно суешься, где тебя не спрашиваютъ... Посл'Ьд- 
Н1я  слова относились къ девочке, которая продолжала кричать. 
Ольга стояла около Натальи Павловны и не знала, что д е 
лать. П етръ Петровичъ передалъ Мигну на руки няньке и 
тоже стоялъ посреди комнаты. Немного погодя, всЪ молча 
сидели за чайнымъ столСмъ. Только шипенье самовара и ио- 
стукиваше чашекъ прерывали тишину, царствующую въ ком
нате. В се были заняты  более или мен'Ье грустными мыс
лями. Ольге хотелось спросить у П етра Петровича, дейст
вительно ли онъ не одобряетъ ея поездку и правда ли все 
то, что Н аталья Павловна разсказывала ей. Она знала, что 
нельзя положиться на ея слова. Къ тому же все было осно
вано на слухахъ, даразсказахъ Бориса ведоровича, известнаго 
сплетника. А если и правда... ужели я  должна оставить ее 
въ бедности! Виновата ли она?.. Можетъ быть, она случайно 
попала въ дурное общество... она одна... ее не кому остано
вить.... нетъ, нетъ , я  поеду... она найдетъ во мне покорную, 
любящую дочь.... нетъ , этого мало... я  буду другъ ея. Мы 
пргедемъ въ Москву, я  буду давать уроки, она заниматься 
хозяйствомъ и какъ будемъ счастливы!.. Ольга улыбнулась, 
представляя себе тихую семейную картину.

—  Оля! чему ты  смеешься? спросила М аня, замечавшая 
всякую безделицу.

Все съ удивлешемъ взглянули на молодую девушку. 
Щ еки ея горели, глаза блестели отъ внутренняго удоволь- 
ств1Я. Ольга въ свою очередь взглянула на всехъ и захохо
тала. Это былъ смехъ радости. Онъ не относился ни къ кому, 
а такъ вырвался невольно изъ груди брошенной сироты... Она 
верила въ  счастье.

— Чему ты  смеешься, Оля, спросили вместе П етръ П е
тровичъ и Наталья Павловна.

Оля молчала.
Она смеется надъ тобой, мамаша, какъ ты  прибила папу 

и М аня захохотала. Миша, глядя на нее, тоже захохотадъ. 
Отецъ, увлеченный общимъ смехомъ, последовалъ ихъ при
меру. Наталья Павловна сердито взглянула на всехъ, дви
нула стуломъ, погрозилась на Мишу и съ словами: и этотъ 
ностреленокъ туда же! быстро вышла изъ комнаты. В се при
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тихли, замолчали. М аня подошла къ Ольг'Ь и приставала къ 
ней, о чемъ она смеялась.

—  Такъ, Маня; зачЬмъ теб’Ь знать, грустно ответила 
дЬвушка.

— Надъ маменькой.... да., надъ маменькой? приставала 
М аня.

—  Молчать... пошла въ дЬтскую... Нянька, уведи дЬтей, 
сердито крикнулъ П етръ Петровичъ.

ДЬти ушли. Онъ взглянулъ изподлобья на Ольгу, по- 
качалъ головой, всталъ и пошелъ къ себЬ въ кабинетъ. 
И  чему ихъ учатъ въ паншонахъ, ворчалъ онъ, уходя.

Ольга осталась одна; скоро она забыла все окружающее 
и обдумывала только свою поЬздку. Веселыя счастливый кар
тины рисовало ея молодое-воображеше...

III.

Черезъ двЬ недЬли, но дорогЬ въ Сокольскъ тянулся 
тяжелый дорожный экипажъ, на своихъ лошадяхъ. Это Ьха- 
ла богатая вдова, помЬщица Владюпрова, гостить къ своей 
матери. Главная цЬль была показать старухЬ хорошенькихъ 
своихъ дЬтей, прекрасно восиптанныхъ, тихихъ, ласковыхъ, 
одним’ь словомъ, только бы утЬшаться, глядя на нихъ. 
А  бабушка известная баловница, и внуки, двЬ бЬлокурыя 
дЬвочки, хорошо знали это и вотъ уже годъ, какъ приготов
лялись воспользоваться ласками доброй бабушки, княгини 
Чеботаревой. Княгиня жила въ СокольскЬ.

— Мой мужъ, князь Иванъ, умеръ здЬсь, говорила 
она; здЬсь я  похоронила и сына своего Павлушу; хочу, 
чтобъ и мои кости лежали около дорогихъ моихъ.

И  старуха боялась уЬхать изъ городу даже на одинъ 
день, чтобы не умереть гдЬ нибудь. Хотелось ей повидать 
дочку свою, а главное хорошенькихъ внучекъ, который къ 
каждому празднику присылали подарки своей работы, и обыч- 
ны я желанья жить чуть не 1000 лЬтъ. И  вотъ княгиня 
написала, что ждетъ ихъ къ себЬ. ВелЬла очистить полови
ну дома, запертаго со смерти сына, и всякщ  день ожидала
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гостей. Въ одинъ сГренькш день, у подъезда ея княжес- 
каго долю, остановился дорожный экипажъ. Княгиня засуе
тилась; вс/Ъ дГвушки, лакеи высыпали навстречу Влади
мировой. Вытащили сначала д'Ътей, потомъ выскочила Ольга, 
которая также н рй хала съ ними, за нею вышла сама ГО.пя 
Ивановна и наконецъ горничная, Марья, съ безчисленными 
узелками. Она не знала, каше взять съ собой, всЪ казались 
необходимыми ту же минуту.

—  Предоставьте намъ перенести всЬ вещи, сказалъ ей, 
высокий лакей съ баками. Вы и такъ устали съ дороги... 
отдохнуть надо.

ВскорЬ всЬ вещи перенесены были въ назначенный для 
гостей комнаты, и М арья за шипящимъ самоваромъ знако
милась съ новыми сослуживцами и вскорГ могла похвастать
ся, что знаетъ княгиню и вс'Ьхъ живущихъ въ дом'Ь, не 
хуже другихъ.

Между т'Ьмъ въ роскошно убранной гостиной, въ боль- 
шихъ мягкихъ креслахъ сидела княгиня. Дочь и внучки 
безпрестанно целовали у ней руки, говорили о радости ихъ 
свидашя, какъ они скучали по бабушк'Ь, и много было на
говорено въ тотъ вечеръ. Наконецъ княгиня вспомнила, 
что пора веГмъ отдохнуть. В ъ последний разъ протянула 
свою костлявую руку, перекрестила внучекъ и отпустила 
спать.

Никто не вспомнилъ объ ОльгЬ. Грустно просидела она 
въ углу той же гостиной. Княгиня не спросила даже, кто 
она... Известно, при дЪтяхъ должна быть гувернантка, такъ 
мелькомъ реш ила она въ умй своемъ. Ольга задумалась: вотъ 
онанргЪхала въ родной городъ, скоро увидитъ мать свою. Какъ 
она приласкается къ ней!.. И  дЬвушка съ завистью смотрела 
на старушку и дйтей. Ей хотелось бы сейчасъ ъхать въ зна
комую улицу; тамъ сЪреныай домъ съ зелеными ставнями.... 
Она воображала, какъ взбЪжитъ на лестницу... позвонитъ, какъ 
узнаютъ... какъ ее будутъ обнимать.... А если домъ проданъ... 
Если правда все, что разсказывала Воробьева, гд’Ь найдетъ 
мать свою? и найдетъ ли?... Можетъ быть она уЬхала куда 
нибудь, что лш я  буду делать? думала Ольга. Куда я дГнусь? 
Кто мнЪ поможетъ? И  она съ ужасомъ вспомнила слова Н а
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тальи Павловны... Молодая девушка одна по улицамъ ш лять
ся будешь... и крупныя слезы катились но щекамъ ея.

— Но что же, Оля? рада, что иргЪхала? спросила ее Вла- 
димхрова, когда онЬ остались однЪ, дети уже спали, и гор
ничная была отпущена. Что съ тобой? Д а ты  плачешь... съ 
удивленхемъ прибавила она, взгляну въ на девушку.

— Юлхя Ивановна, посоветуйте, что я должна делать?
— Что такое случилось? говори, говори, душенька. Все 

что только могу, все сделаю, и она привлекла къ себе Олю 
и поцеловала.

Сиротка рада была приласкаться, рада была открыть все, 
что такъ долго давило ея сердце и она откровенно разсказала 
все, что знала чрезъ Воробьеву.

— Но какъ же это случилось? ты  давно не видала мамень
ку? спросила Юлхя Ивановна.

— П ять лЬтъ, какъ меня отдали въ пансхонъ и я  съ 
тЬхъ поръ не была здесь. Сперва мы жили съ папенькой въ 
деревне, продолжала Ольга. Онъ былъ въ отставке и зани
мался хозяйствомъ. Крестьяне его очень любили, а маменька 
все бранилась... Ей хотелось жить въ городе. Папенька 
былъ всегда скучный. Когда мне минуло 11 летъ , деревню 
продали, папа купидъ здесь домъ для маменьки. Обо мне 
онъ не велелъ ей заботиться. Часто запирался онъ въ своемъ 
кабинете, посылалъ письма, ходилъ на почту самъ справлять
ся о чемъ-то. Наконецъ въ одинъ день мы сидели за обе- 
домъ. Вдругъ входитъ П етръ Петровичъ Воробьевъ. Я  его 
прежде никогда не видала. После узнала я , что папа слу- 
жилъ вместе съ Воробьевымъ, а ко1'да женился, то перее- 
халъ сюда. Папа очень былъ веселъ въ этотъ день, долго 
сиделъ съ Петромъ Петровичемъ, о чемъ-то говорили, пи
сали, иотомъ позвали меня. Папа сказалъ, что я  должна 
любить П етра Петровича и его жену, которую скоро узнаю. 
Т ы  поедешь въ Москву, сказалъ онъ мне, тамъ поступишь 
въ пансхонъ. Учись хорошенько и слушайся старшихъ. Н а
талья Павловна будетъ тебе какъ родная. . Добрые люди! 
прибавилъ онъ, нотрепавъ Воробьева но плечу... Не забывай 
маменьку, пиши къ ней. «А вы, папа?» спросила я  его; я 
скоро умру, тихо сказалъ онъ, и Оля вздохнула.. М еня соб
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рали въ дорогу, продолжала она; папа плакалъ и я  тоже; 
мама говорила, что это нежности.... только время тратимъ... 
лошади прозябнутъ. Какъ я  помню все!

— А что же дальше было? спросила Ю л1я  Ивановна.
— П ана скоро умеръ, проговорила девушка, едва сдер

живая р ы д ате . М еня отдали въ пансюнъ. П етръ Петровичъ 
платилъ за меня аккуратно, Н аталья Павловна заботилась о 
моихъ покупкахъ. После я  узнала, что папа отдалъ деньги 
П етру Петровичу, на сохраните до моего совершеннолгЬт1я.

•— Значить, твой папенька не довАрялъ матери?
Оля съ удивлешемъ взглянула на Юлпо Ивановну. А мне 

это прежде и не приходило въ голову!, прошептала она.
— Что же ты  писала къ матери?
— Да, я  писала къ ней часто. Сперва она мнЬ отве

чала на каждое письмо, присылала гостинцы; но потомъ я  
стала получать письма реже, она отговаривалась, что много 
дела, что ей одной трудно со всеми управиться и все звала 
меня. Воробьева меня не пустила и советовала кончить 
курсъ. Года два тому назадъ стали поговаривать, что м а
менька ужасно бедствуетъ... Я  но поверила. Потомъ стали 
говорить еще хуже; но такъ какъ я слышала только отъ 
Натальи Павловны, то и не верила.

—  Надо быть осторожнее, Оля, проговорила Ю.;п я  И ва
новна, и она замолчала обдумывая что-то. Знаешь, Оля, по
ложись на меня... я  все устрою... Теперь ложись спать и 
будь спокойна. Утро вечера мудренее.

Ольга съ чувствомъ благодарности поцеловала свою но
вую покровительницу... Ещ е я  не всеми оставлена, подумала 
она, ложась спать. Ещ е есть на свете  добрые люди! Долго не 
могла заснуть она, сердце болезненно ныло; что-то будетъ? за
давала она себе воиросъ и тайное п р е д ч у в с т е  нашептывало 
ей что-то зловещее. Страшные призраки вставали изъ угловъ 
незнакомой комнаты, тянулись, сгибались, и все ближе и ближе 
подходили къ ней. Вотъ она слышитъ чей-то шопотъ.. ей 
страшно; но она вслушивается... этотъ шопотъ делается все 
внятней и внятней... Тысячи голосовъ звучатъ надъ голо
вой ея: куда ир1ехала? не хотела жить съ добрыми людь
ми... ш ляться хочется... одной по улицамъ бегать., и чего
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не говорили они!... Ж эти голоса раздавались все громче и 
громче и наконецъ слились въ одинъ постоянный, неопредй- 
лснный крикъ.

Рано проснулась Ольга; еще все тихо было въ домй. 
Она встала, одйлась и грустно ожидала пробужденья Вла- 
дим!ровой. Взошла горничная.

— т1то, барышня, такъ рано встали? У васъ и глаза та- 
юс красные.... точно плакали.

— Такъ, голова что-то болитъ.
— В'Ьрно съ дороги. Не простудились ли вы? Упаси Гос

поди!... В ъ чужомЪ дом'Ъ, эхъ! тяжело, барышня, жить.... 
У  русскихъ людей и похворать-то нельзя.... отдохнуть не
когда. Вотъ у насъ передъ вами была мамзель (очевидно, 
горничная принимала Ольгу за гувернантку) такая худень
кая.... все хворала; а свое дЪло хорошо знала.... бывало та
кую рань встанетъ, все для дътей приготовить.... А ласко
вая какая была!., мнй шелковое платье подарила.

— Гд'Ь же она теперь? машинально спросила Ольга.
— А кто ее знаетъ. Можетъ и другое мйсто нашла... 

хворы хъ-то гдЬ будутъ держать! прибавила она съ пре- 
зрйньемъ.

— Да ты  говоришь, что она исполняла свое дйло хорошо.
— Дйло-то дйлала, да все такая грустная была.... точно 

сейчасъ отца или мать похоронила. А известно, чужимъ 
развЗз пр1ятно пид’Ьть вы тяиуты я лица.... У  всякаго свое 
горе.... А у васъ есть папенька или маменька? вдругд. спро
сила Марья.

Ольга вздрогнула. Умеръ, невнятно ответила она.
Раздался звонокъ изъ спальни Владюпровой и прервалъ, 

къ большому неудовольствие Марьи, начатый разговоры Во 
всю дорогу она не могла узнать, кто была Ольга; при ба- 
ры н’Ь она не смйла обнаруживать своего любопытства.

М еня принимаютъ за гувернантку, думала Ольга, когда 
осталась одна. А что если-бы въ самомъ д’Ьлй?... Ж прилич
но было бы... не посмЬли бы ничего сказать про меня.

— Ольга Николаевна! барыня просить васъ къ себй, 
сказала М арья, входя въ комнату... Ольга съ радостно бро
силась къ дверямъ.
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—  Барыш ня!... н е  см ело проговорила Марья.
— Что надо? спросила Ольга, не оборачиваясь къ ней.
—  Я  .хотела вамъ что-то сказать, да не смею.
—  Говори! И  Ольга нехотя обратила къ ней свое ми

ленькое личико, оживленное радостью, надеждой.
— Барыш ня! В ы  но сердитесь... я  такъ... безъ всякаго 

умысла-съ... не подумайте чего нибудь.... М не только жаль 
васъ.... вы т а т я  молоденыая.

—  Что такое? говори скорме. Ю л1я Ивановна ждетъ меня, 
сказала Ольга, оборачиваясь совсгЬмъ къ горничной.

— Я  хотела только сказать, будьте осторожнее съ ба
рыней нашей.

—  Какъ осторояшой!? съ удивлешемъ спросила Ольга, 
делая два шага къ горничной.

П оследняя заметила, что ее слушаютъ и сделалась сме
лее... А вотъ какъ! она обласкаетъ васъ  просто мелкимъ
бисеромъ разсынется, такъ не поддавайтесь... Она себе на 
ум е.... мягко стелетъ, да жестко спать.

— Какъ тебе не стыдно говорить это нро барыню свою, 
такую добрую, проговорила съ досадой Ольга. А между темъ 
сердце замирало у ней, улыбка пропала.

Экая гордая девчонка!., еще пожалуй наговоритъ что-ни
будь. Да погоди-же.... обобьемъ крылья-то, говорила горнич
ная въ следъ уходящей Ольге... Поклонишься и М арье!... 
и она стала убирать въ комнате, думая, кто такая Ольга, 
что смеетъ гордиться нередъ ней, и нельзя-ли какъ-нибудь 
насолить ей.

Не такъ весело входила Ольга въ комнату Владюпро- 
вой, не такъ доверчиво слушала ее. А между тем ъ Юлгя 
Ивановна, обнимая ее, целовала, чуть не плакала, говоря 
съ ней.

—  Я  почти всю ночь не спала, душа моя; ужь такое 
глупое сердце, покоя не даетъ, покуда не съумею утешить. 
Такъ и теперь долго думала, Олинька, когда ты  уш ла.... Я 
думаю, ты  уже спала!... Вотъ что, Ольга, я  скажу, тебе не 
прилично одной ездить по городу, отыскивать маменьку 
разговаривать съ дворниками.... Кто знаетъ, можетъ быть, 
слухи верны , не всегда же люди лгутъ.... Охъ, охъ, охъ!—
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И  Ю л1я  Ивановна тяжело вздохнула.— Мало на свете  доб- 
ры хъ людей!...

. — Что же я должна делать? Поучите меня.
—  Ботъ что, Олинька.... ты  не обидься только... что я  

тебе скажу: маменьке я  тебя представлю, какъ гувернант
ку моихъ д'Ьтей,—значить ты  можешь остаться съ нами въ 
хорошемъ доме. Т ы  изредка, знаешь, займись съ ними, 
чтобъ не догадались.

— Ахъ! какъ вы добры, благодетельница моя, и Ольга 
целовала руки ГОлш Ивановны.

— Полно, полно, бедняжечка моя, какая я благодетель
ница?!... Ботъ, еслибы удалось все уладить счастливо, ну то
гда можно-бъ, пожалуй, похвастаться, что помогла тебе. А 
теперь за что благодарить?... Что я  назову тебя гувернант
кой,—не велика честь. Но ты , другъ, не стесняйся этимъ 
названьемъ... ото, знаешь, только для людей.... Когда тебе 
надо ехать, скажи мне, я и ировожатато тебе дамъ или 
сама пойду съ тобой.

Ольга благодарила отъ всего сердца и бранила себя, что 
могла поверить злой М арье.

Б едная девуш ка не понимала своего положения, не по
нимала, что обстоятельства поставили ее въ совершенную 
зависимость отъ Ю лш Ивановны. Съ этихъ норъ, можно 
сказать, она лишилась воли.

Княгиня имела обыкновение выходить въ гостиную не 
ранее 12 часовъ. Утреннш чай ей подавали на постель; по- 
томъ она занималась своимъ туалетомъ и въ это время ни
кто не осмЬливался взойти къ ней, кроме главной горнич
ной Александры, знавшей секретъ ея туалета. Княгиня и 
теперь слыветъ за первую красавицу. Б ее  говорятъ едино
гласно, даже въ глаза ей, что она удивительно сохранилась 
и, несмотря на лета, кажется свеж ее своей дочери.

— Куда имъ тянуться за нами стариками, прибавляла 
она съ улыбкой. Эта молодежь все жалуется, —  то голова 
болитъ, то зубы.... И  она добродушно смеялась; причемъ 
показывала рядъ великолеиныхъ зубовъ.

Какъ ни была княгиня рада гостямъ своимъ, но не изме
нила своему порядку, приняла ихъ только въ 12 часовъ.
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Она не могла налюбоваться на своихъ внучекъ и сказа
ла тихо дочери своей, что для старшей, Софи она уже вы 
брала жениха и представить его ей на-дняхъ .

—  Но, т а п г а п , С офи только четырнадцатый годъ.
—  Что же, другъ.... еще два года ей будетъ шестнад

цать и не увидимъ, какъ время пройдетъ. Надо пригото
влять ей понемногу приданое... Я уже совеУмъ поруши
ла и иначе не называю его, какъ своимъ внукомъ. М ы со- 
сУди по деревнямъ, я уже писала тебУ. Бабушка его была 
добрУйшая женщина, а какъ умна была!... Антоша, Антонъ 
Борисовичъ—нортретъ матери.... царство ей небесное.... ти- 
хш , скромный. И  старуха отъ удовольсгчпя поцУловала свои 
пальчики... Какъ онъ меня любилъ!... ЛУтомъ, бывало, каж
дый день.... привезетъ клубники изъ своего саду... вино
граду.... ВУдь онъ богачь, князь, душечка! и старуха само
довольно откинулась на спинку креселъ и закрыла глаза. 
Юл1я Ивановна тоже была въ восхищении богатый женихъ, 
выбранный богатой бабушкой!

—  Кстати, скажи, пожалуйста, кто это молодая дУвица у 
тебя? спросила вдругъ княгиня съ серьезнымъ выраже- 
шемъ лица.

— Гувернантка.
•— Такъ, я  и знала. Ахъ! милая моя, какъ ты  опромет

чива! Когда свои дочери невУсты, можно ли брать хорошень
кихъ дУвушекъ гувернантками. Т ы  развУ не знаешь, что 
это за народъ?... ВУдь это, можно сказать, особенная каста 
(я сюда причисляю и классныхъ дамъ)... нш щ е.... безъ Ф а

милии... Поступаютъ въ знатный домъ и тамъ стараются 
не о воспитании ввУренныхъ имъ дУтей, а только какъ бы 
выдти замужъ за богатаго и знатнаго.

— Вы знаете, татап, что я  съ вами не могу спорить. 
Вы гораздо оиытнУе меня, и потому я  вполнУ согласна съ 
вашимъ мнУшемъ о гувернанткахъ. Только я  совершенно 
спокойна насчетъ (]ето18е]1е 01да. Она пргУхала со мной 
случайно. И  Владимирова разсказала матери все, что знала 
о молодой дУвушкУ. МнУ жалко было ее, и она, бУдная, такъ 
плакала, что я  позволила ей остаться покуда у меня, и 
чтобъ она не скучала, л  согласилась считать ее гувернант
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кой. Впрочем1*», ш атан , это вполне зависитъ отъ васъ. Если 
вы не одобряете мое располож ете къ бедной сироте, то 
в'Ьдь ей можно отказать.

—  Кто тебй говоритъ, что я  не одобряю твое располо
жение къ ней? Т ы  можешь любить кого хочешь; можетъ, 
она и хорошая девушка, да все-таки, повидимому, подхо- 
дитъ подъ общую категорию.

Княгиня задумалась, а Юлия Ивановна боялась продол
жать разговоръ, чтобы не раздражить старуху; тймъ не ме
нее она решилась удержать при себе Ольгу, потому что на
ходила въ этомъ выгоду.

IV .

На другой день прййхалъ Антонъ Борисовичъ Хвалын- 
скш. Это былъ молодой человйкъ, лътъ двадцати шести, вы 
сокий, стройный; голубые, глаза его постоянно смотрели крот
ко и весело, белокурые волосы вились натуральными куд
рями, беззаботная улыбка свйтлйла на устахъ.

Антонъ Борисовичъ принадлежалъ къ одной изъ богатыхъ 
помйщичьихъ Фамилий. Бабушка его, пропитанная в ей ми ро
довыми и помещичьими предразеудками, не слышала въ 
немъ души. Она ничего не жалйла для него, но въ то же вре
мя воспитывала какъ красную дйвушку и требовала отъ 
него безусловнаго повиновения.

Когда ему пришла пора поступить въ университета, ба
бушка перейхала съ нимъ въ Москву, отвела ему велико
лепное помещение въ своемъ домй; но не выпускала его изъ- 
иодъ надзора. СлйдствпеМъ этого воспитания была совершен
ная покорность Антона Борисыча: онъ привыкъ высоко ста
вить визиты, поздравленья, рауты; онъ привыкъ посещать 
вейхъ своихъ тетушекъ, дядюшекъ и начальниковъ въ дни 
ихъ рождения и имянинъ; на балахъ танцовалъ съ знатны
ми или богатыми невестами, приглашалъ къ себе товари
щей, отличавшихся значительнымъ родствомъ. Иногда мо
лодой человйкъ пытался возмутиться противъ такого деспо
тизма, но слова бабушки, сказанный мягко и твердо: Ан1ойпе,
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другъ мой, съезди къ тому-то, это надо, или Ап1оше, другъ 
мой, пригласи эту девицу, за ней три тысячи душъ, реш а
ли все. Окончивъ курсъ, онъ получилъ место по особымъ 
поручешямъ къ Сокольскому губернатору, князю Г .... кото
рый тогда былъ родствениикомъ ихъ.

Поселившись въ своемъ имЬнш, близъ Сокольска, Х ва- 
лынская сблизилась съ своей соседкой, княгиней "Чеботаре
вой, у которой былъ одинаковой съ ней характеръ и образъ 
мыслей. Узнавъ, что у ней есть внучка, 10 лйтъ, она раз- 
считала, какъ старуха, что шесть лЬтъ пройдетъ незаметно 
и решилась скрепить свою дружбу свадьбой Антона Бори- 
сыча съ С офи. Н о ей не удалось дожить до этого. Предъ 
смертью она объявила ему свою волю. Какъ ни дико было 
р&шеше, ему и въ голову не приходило возражать.

Узнавъ, что пргЬхала Бладюйрова, онъ носнйшилъ уви
дать свою нев-Ьсту, и сталъ ездить всякш  день, какъ того 
требовалъ этикетъ.

Прошелъ м^сяцъ. Повидимому, ничего не переменилось 
въ этомъ семействе. В ъ 12 часовъ все собирались въ гости
ную. Ольга приходила съ своими ученицами; чрезъ полчаса 
княгиня вежливо ей напоминала, что надо бы заняться му
зыкой съ меньшой внучкой Верой. Покорная девуш ка от
правлялась въ залу, где стояла рояль. Софи оставалась съ 
матерью и бабушкой; тогда ирзезжалъ Антонъ Борисовичъ; 
вежливо поклонившись молодой девуш ке, онъ молча прохо- 
дилъ чрезъ залу, разсыпался въ любезностяхъ передъ ста
рухой, целовалъ руки у будущей маменьки, смеялся съ С о 

ф и ,  однимъ словомъ, все шло хорошо.... Не такъ было на 
самомъ деле. Положение Ольги не двигалось ни на ве
лось. 10л1я Ивановна запретила ей говорить о своей мате
ри, своемъ семействе, даже велела переменить Фамилйо, боясь 
скандала.

— Душа моя, предоставь намъ заботиться о тебе, мы 
узнаемъ все стороной, не компрометируя тебя; и если все 
правда, тебе не къ чему видеться съ матерью. У тебя есть 
деньги и ты  можешь составить приличную партш , а покуда 
поживешь у меня. Ольга благодарила 10 лйо Ивановну и съ 
нетернешемъ ожидала решения своей участи. Проходили дни
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за днями и никто не заботился разузнать о Мироновой. 
Ольга не знала, какъ напомнить, боясь наскучить своимъ 
благод&гелямъ. Предчувствие же ей не сулило ничего ра
достного.

В ъ одинъ праздничный день, когда княгиня съ дочерью 
и внуками поехала къ обйдни, и изъ церкви хотела зайдти 
къ арх1ерею, Ольга оставалась одна, и сидела въ зал'Ь, груст
но предаваясь своимъ мыслямъ. Она не заметила, какъ 
вонгелъ Антонъ Борисовичъ, который долго стоялъ и любо
вался ею. Онъ уже давно зам-Ьтилъ молодую девушку, но 
принятый въ домгЬ въ качеств^ жениха и зная образъ мы
слей княгини, не реш ался сблизиться съ ней, боясь навлечь 
какъ на нее, такъ и на себя непр1ятности. Теперь же слу
чай былъ такой благопр1ятны й, княгиня пргЬдетъ не скоро, 
и онъ подошелъ къ ОльгЪ.

—  Извините, я , кажется, пом’Ъшалъ вамъ....
— НЬтъ, нисколько....
— Вы читали.
— Да, но я  устала и невольно задумалась.
Антонъ Борисычъ придвинулъ къ ней стулъ поближе. 

Глаза его упали на книгу, это была ГОг^иеП, Сю.
— Какъ вамъ нравится этотъ романъ?
— В ъ немъ много справедливого, но много и натяну таге.
— Я  совершенно согласенъ съ вами.... но вЪдь онъ ии- 

санъ для Французовъ, а они не любятъ романовъ безъ аФек- 
тацш.

— В ъ самомъ дЪлЪ?
—ч Да во Францш главное дЪло— Фраза.
—  Но для Фразы жертвовать счасыемъ жизни!... я  не 

понимаю.
— В ы  находите, что Эрмишя поступила не такъ, какъ 

бы следовало?
— Да, мн$, кажется, гордость ея была излишняя. Если 

она искренно любила Жеральда, она должна была пощадить 
его отъ страданш.

— Но она не хотела войти въ семейство противъ воли 
родныхъ.

—  Но какое же право имЪютъ родные располагать уча-
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стыо дЬтей безъ ихъ согласия? Если-бы М аркиза де Сант- 
ерръ была такъ жестока, что согласилась бы лучше вид'Ъть 
сына м ертвы м ъ, чЬмъ позволить ему неровный бракъ, —  за 
что бы тогда погибли Ж ёральдъи Эрмишя? за что страдали 
бы ихъ друзья?

Ольга одушевилась, щеки ея разгорались, глаза блестели, 
голосъ ея звучалъ сильнее обыкновеннаго.

— Нельзя не согласиться съ вами, что это были бы жер
твы  св’Ътскихъ приличш, но нельзя же не уважить ихъ?

— Ж енщина, которая любитъ искренно, никогда не поко
леблется между любовью и условсями свЪта.

— А меясду тЬмъ выйди Эрмишя за Жеральда, обще
ственное многие обвинило бы ее: сказали бы, что она зав- 
лекла его съ умысломъ.

—  Да общественное м н Ь те  кружка, къ которому при- 
надлежала герцогиня, но зато мнЬше другихъ было бы на 
сторонЬ Эрмиши... Мн'Ь кажется, что ея упорство тЬмъ не 
вЬроятнЬе, что она жила трудами, знала аристократию вблизи, 
знала, чего стоитъ ея мнЬше... при ея опытности...

— В ы  находите, что она была опытна...
— Она была несчастна и бЬдна, а ничто такъ не учить.
У вл ечете  Ольги перешло и къ Антону Борисовичу. ВоЪ

лучнпя чувства проснулись въ немъ, и онъ, склонившись къ 
молодой дЬвушкЬ, сказалъ мягкимъ, симиатичнымъ голосомъ:

—  Простите за нескромный вопросъ... но мнЬ кажется, 
вы  тоже страдаете... вы постоянно грустны и задумчивы... 
Вамъ дурно у Ю лш Ивановны?

Ольга приподняла голову и взглянула на него. Глаза его 
выражали такое добродушие, столько состраданья, что она не 
могла обидеться на вопросъ, и только благодарность выра
зилась на лиц'Ь ея.

— О чемъ же вы грустите? иовторилъ онъ. Я , право, же
лаю вамъ добра.

Ольга не знала, что ей дЬлать, положеше ея было ново: 
въ первый разъ почти незнакомый мужчина требуетъ у ней 
искренности. Она начала уверять его, что ей хорошо, такъ 
хорошо, что лучшаго и ожидать не можетъ. Онъ не вЬрилъ.

— В ы  боитесь мнЬ сказать, вЬдь я  женихъ Софи, у ко
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торой вы гувернантка, проговорилъ онъ съ какой-то прошей.
Но раздался звонокъ. Ольга встала и хотела уйдти.
— Я  понялъ васъ, Ольга Николаевна! Онъ взялъ ея руку 

и крепко пожалъ. -
Ольга быстро вбежала въ свою комнату и остановилась 

передъ зеркаломъ. О! какъ хороша она была въ эту минуту, 
щеки горели, глаза, еще недавно увлаженные слезами, бли
стали радостно и сердце то замирало, то билось сильнее. Это 
былъ притокъ молодой жизни, вдругъ рванувшейся наружу.

Княгиня возвратилась отъ о б й дни. Ольга не пошла къ 
чаю, боясь, чтобы не заметили ея волненья. Антонъ Бори- 
сычъ также не остался, какъ бывало прежде; только осве
домился о здоровьи вс’Ьхъ, сказалъ, что княгиня еще све
ж ее обыкновеннаго, что новая шляпка на К Ы е  Ивановне 
очень хороша, иожелалъ Софи выучить уроки и уехалъ!

После этого Антонъ Борисычъ изредка находилъ минуты 
поговорить съ Ольгой. Это были отрывочный Фразы, испол
ненный чувства. Ольга уже не убегала Хвалынскаго: одно, 
два слова, сказанный и м ъ , наполняли все существоваше 
чистымъ счасыемъ. Она любила со вс’Ьмъ жаромъ первой 
любви, со всею доверчивостью юности. О матери своей она 
старалась не думать; что-то тяжелое охватывало ея голову, 
давило грудь, при одномъ воспоминанш о ней. Боже мой! 
какъ боялась она съ ней встретиться, боялась быть узнан
ною! Тогда ей надо будетъ оставить домъ княгини, не видать 
Хвалынскаго — а что ждетъ ее у матери?.. Домъ действи
тельно былъ продашь, въ остальномъ она уже не сомнева
лась. И  Ольга старательнее занималась детьми; даже по
могала М арье, боясь, чтобы кто нибудь не наномнилъ ей, 
что пора разузнать о матери, что уже третш  месяцъ она 
живетъ у нихъ.

Юл1я Ивановна всегда старалась показать ей, что ея детямъ 
не нужно гувернантки, что она сама любитъ заниматься ими.

— Ты , Оленька, только для виду; я  боюсь, чтобы ш атап  
не догадалась, а то она разсердится на- меня.

—  Мне кажется, я  занимаюсь хорошо.
— Ахъ, Оленька! тебе нельзя слова сказать. Р азве  я  

тобой не довольна? Р азве  я  могу насильно заставить тебя
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заниматься... И  такъ я  очень тебе благодарна, душа моя, и 
непременно тебе заплачу за все время.

—  Помилуйте, Ю л1я Ивановна, прервала Ольга, обидев
шись. Я  не изъ-за  денегъ занимаюсь вашими детьми. Б ы  
такъ много для меня сделали...

—  Я  только вотъ что хотела сказать, продолжала Влади
мирова. М атап знаетъ, что ты  у меня гувернантка и все мне 
делаетъ выговоры. Ольга съ удивлешемъ взглянула на нее.

— Вчера, напримеръ, говоритъ,что это тайетою еИ е 01да со- 
псемъ не занимается Верочкой, все разговарпваетъ съ Анто- 
номъ Борисовичемъ. Д ак ъ  томужъ не прилично молодой девуш 
ке, гувернантке разговаривать съ мужчинами: могутъ, Богъ 
знаетъ, что подумать... Однимъ словомъ, она говоритъ.. мне 
право совестно все разсказывать... Гувернантке приличнее 
быть въ классной комнате съ детьми, чемъ вертеться вч. 
гостиной. М не такъ сделалось за тебя обидно, что я  го
това была все разсказатъ... какое право мы имеемъ угне
тать тебя?

Ольга поняла, чего отъ нея требовали княгиня и 10л 1 я  
Ивановна; она поняла, что оне боялись ее. Виновата ли я? 
подумала Ольга. Будьте спокойны, ГОлгя Ивановна! я  более 
не подведу васъ подъ выговоръ, сказала она. Юлхя Иванов
на торжествовала.

Целую неделю Ольга не встречалась съ Хвалынскимъ; 
она знала время его визитовъ и уходила въ свою комнату 
подъ какимъ-нибудь предлогомъ. К Ы я  Ивановна была ею 
очень довольна, даже княгиня перестала делать замечания. 
Ч емъ все это кончится? думала Ольга. И должна ли я  из
бегать его? Случай реш илъ вонросъ.

Одинъ разъ, во время обеда раздался звонокъ и Хвалын- 
скш безъ доклада влетелъ въ комнату. После обычныхъ при
ветствий, онъ ббъявилъ, что нр1ехалъ пригласить всехъ къ 
себе въ дерсвшо черезъ два дня. Я  хочу устроить малеиь- 
кш  вечеръ, по случаю вашего пр1езда, сказалъ онъ, обратив
шись къ Ю лш Ивановне. П ускай первый выездъ ш айетоГ  
зеПе 8орЫе будетъ у насъ вгь Сокольске. Надо же чемъ ни
будь помянуть васъ, а-тб уедете въ Москву и забудете. 
С офи покраснела отъ удоволъствгя; все были очень веселы и 
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довольны. Молодой князь см’Ьшилъ вс'Ъхъ; онъ былъ какъ-то 
особенно веселъ въ этотъ день, всЪмъ говорилъ комплименты, 
даже В ерочке сказалъ что-то. Только на долю Ольги— ни пол
слова, ни одного взгляда, какъ будто она не была въ ком
нате. Молодая девуш ка готова была плакать. Встали изъ за- 
стола, она подошла къ княгине, чтобы поблагодарить и стол
кнулась съ Хвалынскимъ.

— А хъ, Ольга Николаевна! здравствуйте; где вы пропада
ли? я  думалъ, что вы уехали. Эти слова были сказаны такъ 
просто, такъ естественно, что никто бы не могъ сомневать
ся въ нихъ. В ы  верно были больны? спросилъ онъ тем ъ 
мягкимъ голосомъ, который ироникалъ въ самую душу. Вы 
такъ изменились!..

—  Да, она была немного больна, сказала НВпя Иванов
на, и теперь не совсемъ еще понравилась. Ольга съ удивле- 
ш емъ взглянула на нее.

— Н у, въ ваши лета болезнь не можетъ быть опасна, 
сказалъ Антонъ Борисычъ, глядя на девушку. Хотите, я 
вамъ назначу лекарство? Ведь я  хорошш докторъ, приба- 
вилъ онъ, улыбаясь.

— Чтобъ назначить лекарство, надо знать болезнь, роб
ко ответила Ольга!

— Я  знаю вашу болезнь, и если добрая т а т а п  позво- 
литъ, я  вамъ сейчасъ пропишу рецепта..

—  Извольте, я  не запрещаю никому доставлять пользу, 
проговорила сухо Юл1я Ивановна.

—  Приезжайте ко мне на вечеръ; уверяю васъ, въ одинъ 
день лройдетъ болезнь ваша. Добрая княгиня верно не от- 
кажетъ мне доставить вамъ удовольсгчпе.

Ольга не знала, принять ей приглашение или нетъ , и она
ответила, что это вполне зависитъ отъ княгини и Ю лш* \
Ивановны.

—  Если такъ, то я  уверенъ видеть васъ у себя черезъ 
два дня.

V.
Великолепный видъ представлялъ иллюминованный домъ 

князя Хвалынскаго. И зъ города можно было видеть зарево
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безчисленныхъ огней. Домъ былъ на горе; кругомъ садъ, укра
шенный разноцветными Фонарями; огненной полосой окай
мляла небольшая река этотъ восхитительный островокъ. А за 
рекою деревня, красивые деревянные домики, выстроенные 
по плану помещика, тянулись въ даль. Ночь была такъ тиха, 
что ни одинъ цветокъ не колыхался, и свеж ш  летнш  воздухъ, 
пропитанный ароматомъ, навевалъ на душу сладшя грезы. 
М узыка гремела. Залы  были полны. Дамы, въ роскошныхъ 
бальныхгь платьяхъ, иеревитыхъ лентами и цветами, носи
лись въ легкихъ парахъ. Балъ былъ въ самомъ разгаре. А н
тонъ Борисычъ неребегалъ изъ одной залы въ другую, отда- 
валъ приказашя, предупреждалъ желашя гостей. Ни что, каза
лось, не ускользало отъ внимашя его; онъ былъ неутомимъ.

Вошли княгиня Чеботарева съ дочерыо и внучками. Тан- 
цукшця нршстановились. Хозяинъ, извещенный объ ихъ п рь  
езде, бежалъ къ нимъ навстречу.

— Какъ хороша старшая внучка! раздавалось повсюду.
— Которая, которая? спрашивали некоторые.
—  Вонъ т а , въ беломъ п л атье , съ белыми цветами на 

голове!...
—  Это ихъ гувернантка, съ презрешсмъ отозвался кто- 

то— и вся помещичья аристокраыя сдвинулась около кня 
гини и ея внучекъ. Ольга осталась одна, посреди незнако
мой толпы. Бедная девушка смешалась и не знала, куда 
идти.

Это былъ первый ея вы ездъ въ светъ.
Танцуюнця нары составились опять и оттеснили Ольгу 

къ окну, выходящему въ садъ. Она сАла на стулъ и смо
трела на пеструю толпу, окружающую ее. Мимо ея прохо
дили кавалеры, отыскиваклще неангажированныхъ дамъ, ни
кто не иригласилъ ее. Не такъ думала она провести вечеръ, 
надевая свое белое платье. Она была лучше и умнее мно- 
гихъ, но не имела знатной родственницы, не имела богат
ства: она была гувернантка.

Ей сделалось душно среди этой надутой толпы; она взгля
нула въ открытое окно: тысячи звездъ уже горели на тем- 
но-сииемъ Фоне. Сквозь деревья проглядывала луна. Теплый, 
вечернш воздухъ манилъ Ольгу, и она вышла въ садъ. Для
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чего онъ пригласим, меня? думала она. Н е для того ли, 
чтобъ посмеяться надо мной?... чтобъ показать разницу меж
ду бедной гувернанткой и своими богатыми гостями?... и мо
лодая девушка горько улыбнулась... Нетъ! не можетъ быть... 
онъ такъ смотритъ на меня.... голосъ его такъ симнати- 
ченъ.... онъ не способеиъ на это!... мне кажется, онъ лю- 
битъ меня.... Н  Ольга сйла на скамью, подъ тЪнь стол'Ьтня- 
го дуба, который чудно рисовался темною зеленью своихъ 
листьевъ, обвешанный разноцветными Фонарями. Слабый 
свети ихъ, мешаясь съ серебристыми лучами месяца, при
давали Ольге какой-то Фантастически! видъ. Она казалась 
еще прекраснее въ этомъ уединении, лицемъ къ лицу съ при
родой. Тихая грусть сменила оскорбленное самолюбие.— Что 
толку въ этой любви? пррдолжала она. Ему нельзя женить
ся на м не.... а я , глупая, увлеклась имъ.... я  боюсь сознать
ся, что люблю его.... для него только я  еще живу у Вла- 
дим1ровой.... а что будетъ после? Увидеть мать, значитъ не 
видать его.... уехать въ Москву —  тоже.... Я  одна въ це- 
ломъ свете!.... И  бедная девуш ка готова была зарыдать.

Ш орохъ листьевъ вывелъ ее изъ задумчивости; въ двухъ 
шагахъ отъ нея былъ Антонъ Борисовичъ.

—  Я  очень радъ, Ольга Николаевна, что встретили васъ 
здесь- Удостойте меня несколькими минутами разговора.

—  Что вамъ угодно? Я  слушаю васъ.
—  Время дорого... да я  и не умею говорить изворотами.... 

я  люблю васъ.... Согласитесь отдать мне свою руку?
Лице Ольги вспыхнуло, дыханье захватило, въ глазахъ 

помутилось; несколько секундъ продолжалось молчаше.
— Предложен!^!, ваше изумляетъ меня, Антонъ Борисб- 

вичъ.... В ы  забыли, что вы женихъ Софи.
— Я ничемъ не связанъ съ ней, я ничего не обещали. 

Если покойной бабушке пришло это въ голову, то я вовсе 
не подсказывали. Да и странно распоряжаться чужими серд- 
цемъ, безъ спросу... Я  не хотели огорчать старушку 
при смерти.... времени до свадьбы было еще много.... я 
не любили тогда.... но теперь, поверьте, не погляжу ни 
на что.

— Ну, что скажутъ' объ этомъ? подумайте!
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—  Вспомните слова свои въ тотъ день, когда я  въ пер
вый разъ говорилъ съ вами.... Помните ли, что вы говори
ли объ Эрминш?... Съ этого дня я оцйнилъ, понялъ васъ.... 
В ы  не иовЪрите, какъ тяжело мнй было скрывать чувства 
свои подъ маской холодности! но я  не хогЪлъ компромети
ровать васъ.. . я боялся даже смотрйть на васъ; мой взглядъ 
могъ изменить мн’Ь. Вы скрывались отъ м ен я , и я  пони- 
малъ, — что заставляло васъ избегать меня.

— Но вы не знаете, кто я...
—  Я знаю только одно— я люблю васъ. И  если вы со

гласитесь быть моею, клянусь, вы не ошибетесь выборомъ. 
Любите ли вы меня?

Ольга подняла опущенную голову; глаза ея были влаж
н ы ; она протянула ему руку и тихо прошептала: да, 
я  люблю в а с ъ !

Антонъ Борисычъ съ жаромъ покрылъ ея руку поце
луями.

— Завтра я  прНду къ вамъ... сделаю предложеше Ю лш 
Ивановне... в'Ьдь она единственная ваша покровительница... 
и мы обо всемъ переговоримъ.

—  Но...
— Если встретятся затруднеш я, я  берусь уладить ихъ.
Ольга хот'Ьла сказать о своей матери, но какое-то смут

ное чувство удержало ее. Разговоръ ихъ былъ нрерванъ 
криками: Антонъ Борисычъ! Антонъ Борисычъ!..

И  тутъ помеха! сказалъ Хвалынскш ... До завтра!.. И  онъ, 
крепко иожавъ руку Ольги, побйжалъ на голосъ.

— Гд'Ъ вы  это пропадаете? кричалъ ему одинъ изъ его со- 
служивцевъ... Оейчасъ кадриль... наша очередь... подумайте, 
что скажутъ дамы? и онъ бйгомъ потащилъ Антона Борисыча 
изъ сада.

Поздно встали на другой день въ домй княгини Чебота
ревой. Когда старуха вошла въ гостиную, ее уже ждалъ 
Хвалынск!Гг... Какъ опытная женщина, она поняла причину 
его пргйзда и посл'Ь обычныхъ Фразъ о здоровьи вышла въ 
другую комнату и послала сказать гувернанткй, чтобы она 
не приводила внучекъ здороваться съ нею, пока сама не
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нришлетъ. Это приказате застало детей и Ольгу на лест
нице.

—  Р азве  бабушка больна? спросили въ одинъ голосъ 
внучки.

— Ш .тъ; он’Ь заняты; къ нимъ нр14халъ Антонъ Бори- 
сычъ, отвечала горничная.

Д'Ьти воротились въ классную; Ольга въ лихорадочномъ 
волненш ходила по комнате.

Что-то будетъ, что-то будетъ! повторяла она.
Княгиня возвратилась въ гостиную и сЪла въ свои боль

н ая  кресла, Ю.тпя Ивановна была уже тамъ.
— Я  къ вамъ пргЬхалъ поговорить объ Ольге Никола

евна, сказалъ князь Хвалынскш.
— Не узнали-ли вы что нибудь о ея матери, Мироновой? 

перебила Юл1я Ивановна, ни что не можетъ быть такъ 
кстати; бедная девушка скоро сделается больна отъ без- 
иокойства... вотъ мы уже здесь третий мЬсяцъ и ничего не 
можемъ о ней узнать.

— Миронова! нрошептадъ Антонъ Борисычъ съ волне- 
шемъ.

— Да, Миронова; у ней домъ на московской улице... В ы  
живете тоже тамъ? и можетъ быть знаете... какъ нибудь 
слышали объ ней?

—  Фи, моя милая! прервала княгиня. Каш я ты  исторш 
говоришь!.. Антонъ Борисычъ будетъ слушать о какой ни
будь пьяной бабе.

Тотъ вздрогнулъ. Что-то защемило у него сердце. Онъ 
гордо иоднялъ голову и, взглянувъ на княгиню, сказалъ: 
действительно, я  знаю ее .. два года тому назадъ, я купилъ 
у ней домъ, въ которомъ теперь живу.

Крики уд и вл етя  вырвались у дамъ.
— А она? спросили он'Ь.
—  Я  ей далъ изъ состраданья комнату въ подвале.
— Такъ значитъ правда, что мы про нее слышали?
Антонъ Борисычъ всталъ со стула.
— Не знаете-ли вы причины такого несчасгп я ?  скажите 

пожалуйста.
— Она любила роскошь, жила выше средствъ и наконецъ
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не могла перенести бедности: продала все и съ горя стала 
пить. Это у насъ единственный исходъ изъ несчасыя.

Антонъ Борисычъ сталъ прощаться.
—; Куда же такъ спешите? спросила Ю л1я  Ивановна.
— Извините меня, что-то не здоровится. На лице его 

действительно выступили красный пятна.
— Кто съ вами?
—  Такъ, усталъ со вчерашняго дня... Прощайте! И  онъ 

почти опрометью бросился изъ залы.
— Ну, теперь, Ю линька, нечего терять времени. Ольгу 

поскорее надо вонъ изъ дому; хорошо, что ты  вчера услы
шала, а то бы нозоръ какой! Антонъ Борисычъ осрамилъ 
бы всехъ насъ.

ГОл1я Ивановна вполне согласилась съ княгиней. Во- 
просъ шелъ только о томъ, какъ-бы поискуснее сбыть Ольгу.

А она, бедняжка! Она въ это время переживала целые 
годы мучительнаго томленья.

Она видела, что Хвалынскш  уехалъ, не повидавшись съ 
нею, и не знала, чему приписать такой поступокъ. С ом н ете  
ея было прервано приходояъ Марьи, которая подала ей пись
мо. Съ лихорадочной дрожыо сломала бедная девушка пе
чать. П ри нервыхъ строкахъ она страшно вскрикнула и 
упала въ обморокъ. В се сбежались и стали приводить ее въ 
чувство. ХОл1я Ивановна взяла письмо и показала его кня
гине.

Вотъ что писалъ Хвалынскш:

Милостивая государыня, Ольга Николаевна! Съ растер- 
заннымъ сердцемъ я  сажусь писать къ вамъ. Когда вы  по
лучите это письмо, меня уже не будетъ въ городе: я  еду 
въ П етербургъ, а оттуда за границу. Моя;етъ быть, путе- 
шесттпе облегчитъ мои страдаю я! Зачем ъ вы не сказали, кто 
ваш а мать? М ы не можемъ быть теперь счастливы! М ы не 
вынесли бы борьбы съ свгьтомз1 Вотъ, почему я  решаюсь 
возвратить вамъ ваше слово. Ие проклинайте меня, я  и такъ 
несчастливъ! Прощайте! Воспоминате о васъ будетъ нераз
лучно со мною. А. X .

— Ветренньтй мальчишка! сказала княгиня; взяла письмо
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и бросила въ огонь. П усть и праха не останется отъ его 
глупости. Вотъ, женимъ его на Софи, такъ остспенимъ...

Между т'Ьмъ Ольгу привели въ чувство; она молча си- 
дЪла на постел'Ь и глядела на себя безсмысленными гла
зами; па предлагаемые вопросы ничего не отвечала, какъ 
будто не слышала ихъ и вдругъ разразилась неистовымъ 
истерическимъ хохотомъ и впала снова въ обморокъ.

Послали за докторомъ. Тотъ нашелъ, что у иен нерви
ческая горячка.

Нерезъ нед'Ълю Ольга умерла; черезъ два года Антонъ 
Борисычъ женился на Софи.

Ж. ЛИНСКАЯ.



П О Л И Т И К А .

Обзоргь е о в р е м ен н ы х 'ь  е о б ы тш .

В ъ политическомъ дпрЬ все темно и неопределенно. Какъ 
въ  Европе, такъ н въ Америке предвидится гораздо боль
ше явлснш грустны хъ, чЬмъ отрадныхъ. И  здесь и тамъ 
собирается гроза войны и народныхъ междоусобш. Аветртя 
придвигаетъ свои войска къ ломбардской границе; Фран
ция увеличпваетъ нащоналъныя кадры; южная Каролина, 
руководя возсташемъ отложившихся провинций, занимаетъ 
крепости, арсеналы и дыш етъ непримиримой враждой къ се- 
вернымъ штатамъ; на берегахъ Дуная пробуждается дви
ж е т е  въ славянскихъ народностяхъ, волнуемыхъ вонгер- 
скими событиями; въ И талш , кроме ожидаемой катастроф!,т 
римскихъ владенш, ка разны хъ пунктахъ загорается реак- 
щонный духъ и кровавыя сцены Гаеты  готовы повторить
ся подъ стенами Мессины; Герматпя тревожно смотритъ на 
берега Рейна и южную границу, раздвоенная двумя против
ными потоками —  стремлешемъ къ нащональному единству, 
и въ то же время взаимными антипатиями протестантскаго 
севера къ католическому югу.

Нельзя сказать, чтобъ внутренняя политика народовъ 
была менее сомнительной и более богатой действительными 
надеждами. Везде заметно неудовольств1е настоящими и ожида
ние лучшаго въ будущемъ; везде чувствуется потребность об
новить ветхаго человека, изменить отжившш порядокъ обще- 
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ства; но земле недостаетъ соли, людямъ — нравственныхъ ве- 
ликихъ началъ, и старая рутина попрежнему господствуетъ 
надъ умами. Современная эпоха нисколько напоминаетъ 
тотъ першдъ среднихъ вЬковъ, когда Европа, недовольная 
своимъ положетемъ, искала облегчетя въ мечтахъ о завое
ваны  П алестины и трепетала передъ мыслью о конце м1ра.

Среди сомнЬн1Й и боязни въ виду дурныхъ признаковъ 
времени и недов^ргя въ собственный силы открылся англшскш 
парламента въ нын'Ьншемъ году. Давно* В икторы  не сади
лась на свой престолъ среди такого внимаш я и ожиданш 
со стороны публики, но давно она и не сходила съ него сре
ди такого разочаровашя ея «вЬрноподданныхъ палата». Фев
раля 5, въ два часа пополудни, звуки серебряныхъ рож- 
ковъ возвестили прибьиче королевы въ парламента; тронная 
зала была наполнена многочисленными собранхемъ, — члена
ми палата, великолепными лордами, посланниками и самыми 
избранными кругомъ дамскаго общества. Переодевшись въ  
уборной комнате, королева вошла въ залу во всемъ блеске 
китайскаго перем отала, со всеми атрибутами гордой и бо
гатой олигархш. Окруженная гарностаевыми м аниям и гер- 
цоговъ и лордовъ, осыпанная золотыми шитьемъ и бриллиан
тами, сопровождаемая длинной свитой статсъ-дамъ и пажей, 
обставленная справа и слева представителями британской 
аристократии и статуями тех ъ  старыхъ бароновъ, которые 
некогда подписали Великую Хартпо, она торжественно заня
ла свое место и, при глубокомъ молчанш слушателей, нача
ла свою речь. Давно ужъ эта роскошная, внеш няя обстанов
ка сената не представляла такого разительнаго контраста 
бедности и узкости королевской речи, какъ на этотъ разъ. 
Викторгя распространилась о внешней политике въ общихъ 
чертахъ, не определивъ ни плана, ни цели своихъ дей- 
СТВ1 Й; она слегка коснулась итал1янскихъ дели, занятёя Си- 
рш  Французскими войсками, китайскаго мира, северо-амери- 
канскихъ раздоровъ, возсташ я въ новой Зеландш, не забы
ла поблагодарить Америку и Канаду за радушный прхемъ 
своего старшаго сына но ничего не сказала ни о положение ра- 
бочихъ классовъ Англш, ни о парламентской реформе, ни 
о государственномъ бюджете, однимъ словомъ, прошла со-



ПОЛИТИКА. 3

вершеннымъ молчашемъ внутренше вопросы народной жиз
ни, какъ будто въ присутствии такого сановитаго собрашя 
неприлично королевскими устами говорить о такихъ мел- 
кихъ интересахъ. А между тймъ общественное мнйше стра
ны  съ жадностью слйдитъ за каждымъ словомъ правитель
ства и требуетъ отъ него разрйш еш я многихъ капиталь- 
ны хъ задачъ. Реформа поземельной собственности, колониаль
ной системы, таможеннаго сбора, уголовныхъ законовъ, улуч- 
ш еш е с о с то я тя  ирландскихъ земледйльцевъ, расиростране- 
ш е злементарнаго образования въ ремесленныхъ сословхяхъ—  
вей эти вопросы давно уже леж ать подъ рукой народа и 
парламента; ихъ поднимаютъ на митингахъ, въ журналахъ, 
ихъ узаконила литература, театръ; въ защиту ихъ соста
вляю тся частныя общества, народныя демонстрант; важ
ность ихъ сознаютъ сами палаты общ инъ, но отступа- 
ютъ передъ ними съ непонятнымъ упорствомъ и равноду- 
хшемъ.

Но гдЪ же причина этого равнодушия? Отчего парла- 
ментъ въ последнее время такъ низко упалъ во мнйнш 
Европы и самой Англш? Прежде на него былъ обращенъ. 
взоръ всего континента; его голосъ не былъ послйднимъ при- 
говоромъ въ иолитическихъ снорахъ; его одушевленные де
баты  составляли лучшую школу государственнаго воспита- 
Н1 я  людей, сл'Ьдившихъ за развитчемъ его деятельности; въ 
числй его членовъ было много замйчательныхъ умовъ, пол- 
ны хъ энергии и классически образованныхъ. Теперь не то: 
лучппе дйятели Англш спйшать оставить парламентское 
поприще; большинство его представителей состоитъ наполо
вину изъ бездарныхъ лордовъ, способныхъ только губить 
время въ празднословш и отбыванш пустыхъ бюрократиче- 
скихъ Формъ; другая половина достаетъ свои мйста въ законо- 
дательномъ собранш единственно ради честолюбивыхъ цйлей, 
ради гражданских'!, отличш и не рйдко ради личныхъ раз- 
счетовъ; этотъ разрядъ людей, названныхъ Брайтомъ лишнимъ 
грузомъ парламента, не останавливается ни передъ какими 
средствами, чтобъ получить право голоса въ сенатй. Интриги 
и подкупы избирательной системы начинаютъ серьезно воз
буждать внимание англшекаго общества. Народъ видитъ, что
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его интересы представляются дурно, что его желанья и ин
стинкты не выражаются вполне, что его демократическая 
Стремленья постоянно сдерживаются своекорыстной олигар
хией ; онъ видитъ , что правительственная каста , опираясь 
на одно купеческое сословие,' далеко не им’Ьетъ ни значенья, 
ни силы, какими она могла бы располагать, ставъ плотнее 
къ самой нацьи; поэтому парламентъ иотерялъ свое прежнее 
уваженье въ глазахъ Европы и долженъ руководиться взгля
дами Наполеона I I I ,  и даже бояться его заыысловъ, меж
ду т'Ьмъ какъ Англья могла бы держать въ свонхъ рукахъ 
судьбу всей Франьщь и ея правителя.

Само-собою разумеется, что такой норядокъ вещей не 
зависитъ отъ самого народа. Онъ попрежисму здоровъ и 
силенъ; его свободный учрежденья не изменились; его бо
гатства возрасли; его воля и участье въ уььравленьи съ каж- 
дымъ днемъ ырьобр’Ьтаютъ более вльянья; его энергья спо
собна на велььчайшья предпрьятья. М ы видели, какъ у этого 
парода въ несколько месяьщвъ выростаютъ огромььые полки 
волонтеровъ, готовыхъ помериться съ лучшей армьей монар- 
хическихъ державъ; мы видели, какъ онъ ноддержалъ и вы- 
ыесъ на своихъ ылечахъ итальянский вопросъ, какъ онъ по
моги и облегчилъ трудное положенье Гарибальди. Н етъ  со
мненья, въ этомъ народе можно найдти много сокровищъ, 
но ему нуженъ вож дь, достойный его доверья и высокаго 
положенья среди образованныхъ обществъ.

Лордъ Пальмерстонъ, какъ первый мныистръ Англьи, да
леко ььо отвечастъ ея современными требованьями. Насчетъ 
этого человека Европа долго ошибалась. Было время, когда 
счььталн его опасными лыбераломъ, составььвъ это понятие по 
несколькими Фразами, сказанными имъ въ парламенте. И та
льянское движенье 1848 года показало ясно, что этотъ де 
ньевый либерализмъ словъ вовсе не оььаееььъ въ делахъ Паль
мерстона; оььъ вместе съ президеььтомъ ФранЫди скрепили 
десятилетьпоьо реаьщью Евроььы, самую тяжелую изъ реакцьй 
натььего века. Пальмсрстоььъ началъ своьо ььолитическую 
карьеру очень поздно; она пришла къ нему вместЬ съ по
дагрой и сединой въ волосахъ; онъ никогда не имели ни- 
какихъ твсрдыхъ и широкихъ началъ государственыаго ума,
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но всегда искалъ популярности, жертвуя ей интересами своей 
страны. Когда былъ торизмъ въ моде, Пальмерстонъ былъ 
тори; когда начали управлять Аншпей виги, и онъ сделался 
вигомъ; когда открылась война съ Росшей, онъ вдругъ, изъ 
сторонника мирной политики лондонскихъ лавочниковъ, обра
тился въ воинственнаго министра. Говоря вообще, это че
ловека, дня и случая ; у него н'Ьтъ ни особенныхъ целей, 
ни убеждений, и потому ему легко изменять свои направле
ния, сообразуясь съ темъ, съ какой стороны нодуетъ вЪ- 
теръ. Когда онъ былъ военнымъ секретаремъ, онъ подпи- 
салъ заточеше Наполеона I  па островъ св. Елены, а когда 
отправлялъ должность государствсннаго секретаря, онъ воз
вестила, о восшествш на престолъ Наполеона I I I  и потомъ 
завязалъ съ нимъ самыя дружеская отношешя. Пальмер
стонъ всю жизнь свою только начиналъ, но ничего не кон- 
чилъ: никто не скажетъ, что вотъ д ело , задуманное и при
веденное въ исполнение Пальмерстономъ. Съ карьерой Фок
са, П итта, Каннинга, Роберта П иля соединяются известные 
принципы и историчесия реформы, на которыхъ лежитъ 
печать ихъ мысли и воли; ничего нодобнаго не случилось 
въ политической деятельности Пальмерстона. Лондонъ знаетъ 
его, какъ хорошаго наездника, какъ пр1ятнаго говоруна за 
обедами, какъ нриличнаго джентльмена, всегда одетаго чисто, 
съ свежимъ парикомъ на голове, но ни одинъ Англичанинъ 
не помнитъ, чтобъ Пальмерстонгь когда нибудь сказалъ за
мечательное слово или предложили особенно хорошую м еру. 
Белиглс государственные люди Англш, обыкновенно, были 
любимы н ащ ей ; Пальмерстонъ, при всей его заботливости о 
популярности, нашелъ себе симпатио только въ одномъ ку- 
печескомъ сословш, которое онъ выражаетъ въ парламенте. 
Но надо отдать ему справедливость въ томъ, что у него н етъ  
и политическихъ враговъ. Онъ уживается со всеми партиями 
и мнениями, потому что самъ не имеетъ никакихъ положи- 
тельны хъ убеждений. В ъ умственномъ темпераменте П аль
мерстона нетъ  ничего творческого, смелого и глубокого; онъ 
недурно соображастъ текунця события, наблюдаетъ за под
робностями, строго держится Формы, но не способенъ под
няться выше общаго уровня въ государственной дальновид-
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яости или оригинальности взгляда. Это самый обыкновенный 
чиновникъ свободнаго народа, но не политически! вождь (*).

Д ругая личность англшскаго министерства, важная по 
своему ВЛ1ЯН1Ю на ходъ современной деятельности пра
вительства,—Джонъ-Россель. Никто такъ верно не опреде
лила, характера этого государственного человека, какъ са- 
тирическш  листокъ Пёнча, нарисовавъ его маленькой, съе
жившейся старушкой. Обязанный своимъ возвышешемъ не
столько личному достоинству, сколько происхожденда отъ 
знатной Фамилш и административной ловкости, Д ж онъ-Рос
сель более тридцати летъ  занимаетъ место въ парламенте. 
Главнымъ деломъ его была реформа представительной си
стемы Англш; онъ горячо защищалъ ее въ тридцатыхъ го- 
дахъ, онъ постоянно думалъ о ней впоследствш, возбуждалъ 
ее въ правительстве и народе, и наконецъ, по выраженпо 
молодаго Пита, выбросилъ свое любимое дитя изъ окна пар
ламента. Это случилось въ прошломъ году, когда Джонъ 
Россель такъ безжалостно уронилъ парламентскую реформу 
и отступился отъ своего собственнаго вопроса. Что же онъ 
сделалъ полезнаго Англш? на это отвечать очень трудно, 
потому что вся карьера его была отдана интересамъ своей 
партш, а не народа. Но въ чемъ же его особенным заслуги 
той партш, для которой онъ некогда былъ божествомъ? Онъ 
завелъ ее вч> коалицпо, и погубилъ министерство виговъ. 
Теперь отъ этого божества осталось одно сухое дерево. 
Точно также поступилъ Джонъ Россель и съ итал1янскимъ 
вопросомъ, едва не утопивъ его въ т а х ш а  сЬаса наполео
новской политики. Онъ искренно любитъ Италда, онъ жилъ 
на ея классической земле, онъ дышалъ подъ ея чудеснымъ 
небомъ и ея ароматическимъ воздухомъ, онъ сочувствуетъ 
ея поэтам ъ, художникамъ, героическимъ жертвамъ ея по
литической Г о л г о ф ы ; и  когда зайдетъ речь объ Италш , Рос
сель говоритъ прекрасно, тепло и долго, но когда надо пе
ревести слова на дело, онъ никакъ не можстъ пойдти даль
ше либерализма Пальмерстона. Принципъ невмешательства

П  Прим-Ьч. Въ следую щ ей кпижк-Ь Р ус . Слова мы пад-Ёемся сообщить 
полную и подробную характеристику лорда Пальмерстона.
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составляете для него своего рода сц1-(]е-вас, изъ котораго 
онъ никакъ не можетъ выбраться на свете  божш. З а  всЪмъ 
тем ъ, имя Росселя соединяется со всеми лучшими с о б ь т я -  
ми и реформами нашего века ,—но соединяется только одной 
стороной — теоретическимъ участгемъ, и не практической 
деятельностью. Чего же недостаетъ ему для полнаго го- 
сударственнаго человека?— Двухъ качествъ, очень необходи- 
мыхъ современному политическому деятелю— понимашя де- 
мократическихъ началъ эпохи и живой связи съ народомъ, 
которому онъ такъ честно и такъ долго служитъ.

Вотъ люди, которые официально представляютъ Англ но. 
Влхяше этихъ людей на судьбу народной жизни, конечно, не 
им еете безусловнаго авторитета; оно ограничивается обще- 
ственнымъ мтгЬтемъ снизу и аристократическими дредраз- 
судками сверху; на за всемъ темъ, ему остается широкая 
сфера деятельности. П ервый министръ Англш — лицо от
ветственное и строго подчиненное контролю управляемой имъ 
страны; но если народное довЪрхе вручаете ему власть, оно 
тем ъ самымъ уполномочиваете его действовать самостоя
тельно. Отъ него зависите обгцш взглядъ на систему управ
ления; его рука указы ваете тотъ путь, по которому должна 
идти нащ я къ осуществление своихъ целей и интересовъ. 
В ъ  этомъ состоитъ главное н азн ачете  конститущоннаго ми
нистра. Ему н етъ  дела до административныхъ частностей, 
до личныхъ выгодъ той или другой партш, до техническихъ 
подробностей государственной машины: все это относится къ 
нему точно также, какъ къ капитану корабля —  веревки, 
паруса, мачты и каюты. Само собою разумеется, что онъ 
долженъ знать эти мелочи, но не въ этомъ его первый трудъ 
и забота. Если онъ действительно государственный чело
векъ , ему необходимы известные принципы, на основанш 
которыхъ развивалась бы его деятельность; ему необходима 
известная политическая вера, изъ которой бы вытекали все 
его у б е ж д е тя . Когда онъ управляете въ силу твердыхъ 
и ясно обозначенныхъ началъ, тогда второстепенный под
робности системы объясняются сами собой; тогда легко пра
вить и разумной власти и повиноваться народу. Парламент
ская работа, при такомъ направлеши, только помогаетъ и
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облегчаетъ трудъ первого министра. Къ сожал'Тлшо, современ
ную Англпо ведутъ люди, неим'1пощ1е никакихъ опред^лен- 
ны хъ идей, — и неспособные иметь ихъ. Пальмерстонъ и 
Джонъ Россель вовсе не изъ числа т'Ьхъ дальновидныхъ и 
обпшрныхъ умовъ, которые восходили бы до понимания об- 
щихъ государственныхъ ллановъ и истинно-народныхъ ин- 
тересовъ; по крайней м ере, мы не видимъ, чтобъ внутрен
ней и внешней политикой ихъ руководила какая нибудь си
стематическая мысль. Б ъ  одно и то же время они нрини- 
маютъ два различный направлсшя въ восточномъ и ита- 
л1янскомъ вопросе: въ первомъ случае они защнщаютъ ту- 
рецкш  деспотизмъ, соединенный съ необузданнымъ Фанатиз- 
момъ Друзовъ; во второмъ они становятся на стороне по
литической свободы, но въ обоихъ случаяхъ ограничиваются 
вялыми полумерами дипломатическнхъ сд'Ьлокъ. II  здесь и 
тамъ политика Наполеона I I I  провела ихъ нетолько на сло- 
вахъ, но и на д’ЬлгЬ. В ъ И талш  они допустили вмешатель
ство Французского Флота въ борьбу Виктора-Эмануила съ 
Францискомъ I I ,  породившее продолжительное и безиолез- 
ное сопротивлеше Гаеты . В ъ Сирш они позволили совершить
ся кровавымъ со б ьтям ъ , и потомъ испугались занятхя ея 
французскимъ войскомъ. Но если Сэиъ -  Джемскш каби- 
нетъ дозволилъ эту высадку, вероятно, увлеченный Филан
тропическими соображешями Пальмерстона, то что же пу- 
гаетъ его въ нродолженш ея? Останутся ли годъ или два 
солдаты Наполеона I I I  въ Сирш — что опасного въ томъ 
для самой Англ 1 и? У жъ не наследственная ли боязнь за 
Индио? Но чтобъ открыть себе туда дорогу, надо погубить 
въ десять разъ больше войска въ песчаныхъ и безводныхъ 
степяхъ Азш. Не соседство ли миролюбивой Францш съ 
неизлечимо-больной Оттоманской Портой? Но тогда Джону 
Росселю следовало бы подумать раньше, чемъ онъ р е 
шился позволить отправить Французскш корпусъ въ Сирио. 
Почти съ такимъ же простодуппемъ действовало мини
стерство Пальмерстона въ отношеши къ папской обла
сти. В ъ то время, какъ правитель францш  убеждалъ Е в 
ропу не вмешиваться въ италгянсшя дела, — онъ выса- 
живалъ одинъ полкъ за другимъ на Римскую землю, такъ
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что П ш  IX , ключи Капитолхя и вся братхя кардиналовъ 
незаметно перешли въ руки ФранцузСкаго генерала. Но 
во имя какого же права такое невмтъшателъство соверше
но подъ самымъ носомъ Пальмерстона? Разум еется, во 
имя покровительства святому отцу. Относительно Вене- 
цхи мы не видимъ даже здраваго смысла въ поведен!к 
Росселя. Онъ объявилъ ее неприкосновенной собствен
ностью Австрш, потому что такъ угодно было разсудить 
тонкому Кавуру и его сотруднику по темнымъ дЪламъ 
сардинской канцелярш. По разве такое распоряженхе въ 
политическихъ видахъ и интересахъ Англии? Положимъ, что 
въ 1849 году Пальмерстонъ могъ изменить Сицилш и вы
дать Манини Австрш; тогда положенхс Европы было, дей
ствительно , критическое; но что же теперь заставляетъ 
его поддеряшвать теорпо М еттерниха и его управлеше? Раз- 
сматривая эту непонятную путаницу событхй и соображс- 
нхй, невольно приходишь къ заключехххю Пёнча, что дипло
матической Англхею управляете крошечная, незлобивая и 
простодушная старушка.

А между тей ъ  положенхе Англ 1 и, при современномъ на- 
правленхи европейскихъ делъ, могло бы быть самое блистатель- 
ххое. Не вооружая ни одного лишняго корабля, не жертвуя ни 
одной гинеей на постройку новыхъ крепостей и арсеналовъ, 
она могла бы стать великой посредницей между враждующими 
партхями и спасти континентъ отъ угрожающихъ кровопроли- 
тхй; она могла бы, съ честхю для нацхональнаго имени и съ 
пользой для человечества, подкрепить идею гражданской сво
боды везде, где эта свобода требует'ь охраны или сочувствхя. 
В ъ  этомъ прямой интересъ Англхи и призванхе ся междуна
родной политики. М ы можемъ простить лицемерхо и канце- 
лярскхя уловки сардинскому министерству: тамъ извиняются 
о готовностью трехъ сотъ австрхйскихъ штыковъ подъ Ми- 
ланомъ; но кто же принуждаетъ отечество Патама и Бёрка 
изворачиваться въ своихъ обещатпяхъ и союзахъ, подобно 
биржевому игроку. Силы Англхи извеетшл всякому: стоите 
только оценить ихъ и направить къ доброй цели. Но ея го
сударственные люди, очевидно, путаются въ своихъ соб- 
ственныхъ планахъ, или, говоря правильнее, нлаваютъ меж
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ду двумя стоячими водами, за неимЪшемъ какого бы то ни 
было плана. Съ одной стороны ихъ страшитъ русское пре
обладание на восток!;, и они готовы соединить союзомъ свою 
Великую Хартпо съ мусульманскимъ алкораномъ; съ другой 
стороны ихъ безпокоитъ мнимое могущество таинственнаго 
сосуда, и они не прочь подружиться съ алжирскими Зуава
ми противъ нащональной независимости Венецш. Тамъ при- 
водитъ ихъ въ отчаяш е Финансовый кризисъ раззоренной 
Индш; здесь тревожитъ ихъ совесть Ирландия, и они ни
сколько л'Ьтъ толкуютъ о преобразовашяхъ, но преобразова- 
н1я не сбываю тся, а колошальные бунты все делаются ча
ще и  чаще. Дома они озабочены парламентской реформой, 
улучшешемъ уголовнаго суда, облегчетемъ земледЪльческаго 
и ремесленнаго сослов1Я, но все эти темы глохнутъ въ по
ток!; парламентскихъ речей и административныхъ проволо- 
чекъ. Такъ ли должна действовать нащ я, которой сощаль- 
ное разлиые въ ХУ1 веке  было лучше нынышн,ей Австрш 
и которой конститущонная свобода за двести летъ- была вы 
ше нынешней Сардинш или Пруссш? Не думаемъ.

Когда Брайтъ хотелъ упрекнуть парламентъ или олигар- 
х1ю лордовъ въ злоупотреблетяхъ ихъ системы, онъ всегда 
обращался къ Америке и выставлялъ ее образцомъ сощаль- 
ны хъ организацш. Къ сожалению, рабство Негровъ оказа
лось для южныхъ плантаторовъ гораздо выгоднее демокра
тической свободы и крепче Федеративной конституцш. Отло- 
жеш е южной Каролины, къ которой постепенно присоеди
нились пять другихъ провинцш, принимаетъ характеръ со- 
вершившагося Факта. Непредвиденный переворотъ отозвался 
ударомъ землетрясения во всехъ 33 ш татахъ, и тридцать 
одинъ миллшнъ людей, составляющихъ народонаселете Аме- 
риканскаго Союза, въ несколько недель обратились изъ брать- 
евъ въ вооруженныхъ враговъ. Впрочемъ, мы ужъ заме
тили прежде, что катастрофа была подготовлена издавна; 
какъ волканическому взрыву, ей предшествовала медленная 
подземная работа партш, ненависть Севера къ Ю гу, презре- 
ш е свободнаго гражданина къ рабовладельцу и громк!е 
протесты одной половины общества противъ другой. М ы ещ е 
разъ повторимъ себя, что не новый президентъ, не толпа
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демагоговъ, не оплошность стараго Бьнжанана раздираютъ 
нацью, а д'Ъпь Негра, такъ долго и тяжело давившая поли
тическое тЬло Америки. Ещ е въ конце прошлаго апреля, ста
рый президентъ Фильмаръ лисалъ своему другу такъ: «хотя 
я  и не принимаю никакого участья въ политике, но я  не 
равнодушно смотрю на современный происшествья. Напро- 
тивъ, я  глубоко озабоченъ, чтобъ не сказать встревоженъ, 
настоящимъ порядкомъ вещей. М не кажется, что мы плохо 
воспользовались историческими уроками и не хотели видеть 
въ непрьязни и озлобленьи, возраставшихъ между Северомъ 
и Ю гомъ, зачатковъ тЪхъ раздоровъ, которые могутъ кон
читься гражданской войной и совершеннымъ упадкомъ это
го правительства».

Но не ошибаются ли возставшья провинцш въ своихъ 
надеждахъ? Составляя великую 'рабскую республику, незави
симую отъ свободнаго Севера, не готовятъ ли они себе вло- 
слйдствш рядъ золъ, за который народы расплачиваются 
веками несчастьй, столь понятныхъ намъ по сю сторону оке
ана? Нельзя сказать, чтобъ доселе рабовлад'Ьльчесие ш таты  
благоденствовали отъ труда и пота угнетеннаго ими племени. 
Вльянье невольничества отразилось на всЬхъ отрасляхъ со
циальной ихъ жизни. Правда, плодоносныя долины юга, об- 
работываемыя руками Негровъ, производить въ огромномъ 
количестве хлопчатую бумагу, рисъ, табакъ и сахаръ и при- 
носятъ около мильарда Франковъ съ вывозимыхъ произведе- 
нш; но если экономически верно, что одинъ свободный ра- 
ботникъ д'Ьлаетъ за трехъ рабовъ, съ большей охотой и 
меньшей потерей Физическихъ силъ, если свободный трудъ 
увеличиваетъ вдвое сумму - общественнаго капитала, не го
воря уже о томъ, что онъ облагороживаетъ и возвышаетъ 
цену человеческой деятельности, то те  же самыя почвы и 
т е  же самые четыре милльона Негровъ, но только свобод- 
ны хъ, могли бы устроить богатство обширной страны. Н етъ  
сомненья, южная Америка тогда не ограничилась бы однимъ 
земледельемъ, а распространила бы и Фабричную промыш
ленность, для развитья которой свободный трудъ также не- 
обходимъ, какъ воздухъ для дыханья. Затем ъ рабство отня
ло одну изъ самыхъ важныхъ силъ у южныхъ Американ-
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цевъ — распространение купеческого «мота, столь выгодного 
приморской странй. П орты Новаго-Орлеана наполнены ко
раблями сйверныхъ городовъ, и въ случай войны, немед
ленно перейдутъ въ руки ненрхятеля. Но отчего же не мо
гло привиться мореходство къ рабовладйльческимъ провин- 
щ ямъ? Оттого, что СТИХ1Я моря вовсе не благопр1ятствуетъ не- 
волй человека: Негръ, спущенный съ цйпи его хозяиномъ, 
былъ бы ненадежнымъ матросомъ; вероятно, попробовавъ 
разъ-другой жизни на кораблй и въ открытомъ океанй, онъ 
не захотйлъ бы возвратиться на нлантацпо подъ удары бича 
и бамбука своего господина или на пенсильвансгие рынки, 
торгу гонце вмйстй съ скотомъ его братьями, дочерьми и се
страми. За исключешемъ Негровъ, составляющихъ почти всю 
массу рабочаго класса, не было бы возможности образовать 
изъ другихъ сословш хорошаго моряка. Наконецъ, та же при
чина отдаляла отъ южной Америки европейская эмиграцш, 
т. е. сотни ты сячъ рукъ и головъ самыхъ предпршмчивыхъ 
и полезныхъ.

Волйдствхе этого и нравственное и матер1алыюе состо
и т е  южно-американскаго общества стоитъ гораздо ниже сй- 
вернаго. Но доселй эта гнойная язва закрывалась иал- 
Л1ативами свободныхъ учрсжденш и политической связью 
1/Ьвера съ Югомъ. Теперь полож ете изменяется, и мы мо- 
жемъ съ полной увйренностш предсказать вовсе не бле
стящую республику южной Каролинй. Вопросъ въ томъ, бу
детъ ли она въ состояиш сохранить свободную конституцно 
съ отвратительнййшимъ невольничествомъ? Думасмъ, что 
нЬтъ. Чтобы удержать въ покорности четыре миллиона ра- 
бовъ, соотавляющихъ болйе трети всего народонаселехпя, 
южная Америка принуждена будетъ завести постоянное вой
ско и полицпо, войско въ родй туредкихъ янычаровъ и 
полиц1ю въ родй шшоновъ Фердинанда II . Потомъ, какъ бы 
рйзко она ни отдйлила черное племя отъ бйлаго граждан
скими законами (*), но парламентская трибуна, свободная

(') Въ Луиз^анЪ некогда сугцествовалъ черный кодекса, составленный изъ по
становление иредписанныхъ Испанцами и Ф ранцузами рабамъ этой страны. 
Въ основана! его было положено безусловное повиновеШе Негра, юридически
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пресса, даже чистота домашней жизни, воспитания и нра- 
вовъ не могутъ ужиться на одной территорш съ неволыш- 
чествомъ и угнетешемъ. Что же будетъ чрезъ пятьдесятъ 
или сто л4тъ съ рабской республикой, возникающей на на- 
ншхъ глазахъ и въ укоръ человечеству? Одно изъ двухъ— 
или дать свободу Неграмъ или устроить у себя турецкое 
иравлете.

Эманципащя африканскаго племени давно была предме- 
томъ С'Ьверо-американской мысли и желаш я. Во имя ея воз
никло много обществъ, поставившихъ главной задачей Ф и 

лантропии и учеш я освобождение Негровъ. Но рабство надо 
отнести къ числу т4хъ заразительныхъ болезней, которыя 
растравляетъ, а не излечиваетъ время. Съ 1 789 года оно 
сделало огромный шагъ впередъ. Во время основашя Аме- 
риканскаго Союза, въ тринадцати ш татахъ насчитывалось 
около 700,000 рабовъ; съ техъ  поръ эта цифра возрасла бо
лее чемъ до 4,000,000 (Кэри полагаетъ до 5,000,000), что 
составить шестой процентъ всего населешя. Известно, что 
въ 1808 году, торгъ Неграми между берегами Африки и 
Америки былъ прекращенъ Союзомъ; не много нозж е- 
Англхя и Франщя вошли въ договоръ относительно осво- 
бождешя своихъ колотальны хъ рабовъ и преследовашя 
частной промышлености. Международный законъ состоял-' 
с я ; но частная спекулящ я, несмотря на строгость за 
п р е щ е тя , нродолжаетъ торговать Неграми, и еще недав
но въ георгшскомъ порте былъ накрыть купеческш ко- 
рабль съ грузомъ перевязанныхъ невольниковъ. Доселе не 
менее 150,000 человекъ перевозится изъ Африки въ Брази
лию и на антильстае острова. Такимъ образомъ путемъ тай
ной контрабанды масса американскихъ рабовъ постоянно при
бывала. Она прибывала, разумеется, и вследствхс естест- 
воннаго племеннаго приращешя, при всехъ неблагопр1ят- 
ныхъ ему обстоятельствахъ. Но чемъ больше увеличивалась

уничтож еннаго до безличпаго предмета. Такт>, о б ви н етя  раба противъ сво
его господина не имФлп никакой законной силы, между т ё м ъ  какъ пока
зания господина принимались безъ  возраж еш я. Т еперь черпаю кодекса бо- 
лФ.е н 'ёть , но правила его остаю тся въ самой жизни, обратившись въ обы
чный законъ.
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масса американскихъ Негровъ, т гЬмъ сильнее вопросъ эман- 
ципацйи занималъ Федеративный Союзъ. Демократическое 
общество чувствовало на каждомъ шагу сти сн ете  своей сво
боды отъ прикосновения къ порабощенному классу; оно при
нуждено было лицемерить въ политик!; внешней, лгать и 
противоречить справедливости на конгрессахъ, где преобла- 
дагощйй голосъ принадлежалъ плантаторамъ юга; оно, но не
обходимости, ограничивало общее социальное развитее и вно
сило духъ вражды и ненависти въ самый источникъ народ
ной жизни. По временамъ находили кризисы, опасные нетоль
ко правительству, но всему народу. При такомъ положе
нии составилась! партия аболицйонистовъ, которая въ послед- 
нйе годы приняла огромные размеры; ея влиянию обязанъ 
своимъ выборомъ въ президенты Авраамъ Линкольнъ.

Много было испробовано плановъ относительно освобож
дения Негровъ. Н етъ  сомнения, что самый естественный и 
справедливый исходъ изъ этого положения представляется 
въ выкупе. Считая тйпйтшп четыре миллиона рабовъ и по
лагая въ среднемъ результате по 500 р. на каждаго, вы 
купная сумма равиняется двумъ милйардамъ рублей, что 
превыш аетъ государственный бюджетъ Союза. Уплатить эту 
сумму рабовладетелямъ единовременно нетолько обремени
тельно, но почти нневозможно для Федеративна™ правитель
ства. Положимъ, что всемирный кредитъ Америки даетъ 
ей огромныя средства Финансовыхъ оборотовъ, но во вся- 
комъ случае она не въ состоянии совершить эту операцию 
безъ внешняго чрезвычашпаго займа. Раздача обществен- 
ны хъ земель, конечно, могла бы облегчить уплату на сто 
ннли даже двести миллпоновъ долларовъ, но и тогда государ
ственная касса затрудпштся выдать остальную сумму. Остает
ся прибегнуть къ ииоследнему средству— разсрочить выкупъ 
на несколько летъ , такъ чтобы каждый годъ осуществлять 
эманципацйно несколькихъ десятковъ ты сячъ рабовъ, начиная 
съ тех ъ  округовъ нн провинцйй, где заметно больше готов
ности къ уничтоженйно. этого ниацйональнаго зла. Но въ та
комъ случае необходимо постановить закономъ, обязатель- 
нымъ для всей страны, что дети, рожденные съ первой ми
нуты  эманципацйи, должны быть признаны свободными.
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Притомъ самый выкупъ не долженъ разделять семействъ и 
вторгаться насильственной властью въ добровольный согла- 
ш еш я владетелей съ ихъ невольниками.

Другой вопросъ, не менее трудный, заключается въ томъ: 
можно ли оставить освобожденныхъ Негровъ въ Америке? 
Общее м н е т е  реш аетъ этотъ вопросъ отрицательно. П ри
нимая въ соображеше глубоко вкоренивппйся предразсудокъ 
племеннаго о твращ етя  бгьлаго н асел етя  къ черному, соц1- 
альныя антипатш и невозможность соединешя или агломе
рации ихъ посредствомъ браковъ, надо согласиться, что при- 
сутств1е свободныхъ Негровъ на той же земле, которая по
кры та ихъ кровью и слезами, въ высшей степени неблаго- 
пр!ятно американскому обществу. Поэтому, кроме выкупа 
Негровъ настоитъ другая потребность переселешя ихъ съ 
американской територш. Давно уже объ этомъ думало пра
вительство; между Сенегаломъ и Гвинеей оно основало ко- 
лошю, подъ именемъ Либерш, съ тою целью, чтобъ выво
зить сюда эманципированныхъ рабовъ и составить изъ нихъ 
особенную республику. Надо признаться, что зарождающее
ся общество далеко не оправдало надеждъ его жаркихъ по- 
клонниковъ: республика представляетъ более чемъ жалкш  
видъ. Разум еется, ревнители бамбука и неволи ухватились 
за этотъ случай, какъ за доказательство того, что Н егры по 
природе неспособны къ гражданской жизни и самоуправле
ние. Было бы странно не видеть всей лжи этого софизма. 
Н а какомъ же разумномъ основанш можно думать, что че- 
ловекъ съ черной кожей и жесткими волосами менее спо- 
собенъ управлять собой, чемъ какой-нибудь белобрысый 
Англо-Саксонецъ? Неудавшееся иреднр1ят1е Либерш объяс
няется темъ, что большинство населешя ея состоитъ изъ 
те х ъ  Негровъ, которые провели свою жизнь въ неволе, и 
следовательно лишены всякаго гражданскаго воспиташя; 
мнопе изъ нихъ нетолько незнакомы съ услов1ями сощаль- 
наго быта, но подъ бременемъ трудовъ обезсилсны Физиче
ски. В ъ  среду ихъ надо было впустить свелйе соки, пере
мешать ихъ съ поколешемъ людей, не испытавшихъ раб
ства, и тогда посмотреть, действительно ли они неспособны 
къ самоуправление. Н етъ  сомшЬшя, что человека., проси-
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дЪвшш полжизни въ темной комнатЬ и выпущенный вдругъ 
на солнечный свЬтъ, не можетъ ясно емотрЪть, но изъ этого 
неслЬдуетъ, чтобъ онъ вовсе не им’Ьлъ способности видЪть. 
Притомъ, матер1альное запустЬше Либерш много зависнтъ 
оттого, что метрополия слишкомъ отдалена отъ своей коло
ши. Потому же она не совсЬмъ удобна и для переселешя 
американскихъ Негровъ. Далекш -перевозъ ихъ, соединен
ный со вс'Ьми неудобствами морского пути и большими рас
ходами, безполезно усложняетъ задачу эманципацш. Д ля че
ты рехъ миллшновъ переселенцевъ можетъ служить какой 
нибудь изъ антильскихъ острововъ, т'Ьмъ болЬе, что наблю
дение частныхъ Филантропическихъ обществъ могло бы во 
многомъ помочь бедному поселенпо, особенно на первый 
разъ.

Когда мы пишемъ, Авраамъ Линкольнъ принимаетъ пре
зидентское м'Ьсто. Это человЬкъ своего собственнаю творче
ства, необязанный своимъ высокимъ соцхальнымъ положе- 
ш емъ ни Фамильнымъ привилешямъ, ни гражданскимъ от- 
ЛЙЧ1ЯМЪ, ни богатству, ни громкимъ связямъ. Линкольнъ 
родился въ Кентукки, въ 1809 году; онъ сынъ бЬднаго се
мейства, почти оставленный безъ воспиташя. Онъ началъ 
жить трудомъ, работалъ на ФермЬ, внослЬдствш занимался 
иеревозомъ черсзъ рЬку Миссисипи, и въ то же время обо- 
гащалъ себя познаниями. Изучивъ спехцалъно юриспруден
ций , онъ выстуиилъ на политическое поприще, въ качеств!; 
адвоката. ВскорЬ затЬмъ его выбрали членомъ законода
тельной палаты, и онъ отмЬтилъ себя живымъ и убЬдйтель- 
пымъ даромъ р'Ьчи и. превосходнымъ умомъ. Въ 18Л 6 году 
онъ назначенъ былъ нрсзидентомъ конгреса, а съ 1852 года 
сталъ на сторон!; свободы, въ партии аболицшнпстовъ, и 
съ т'Ъхъ поръ не измЬнялъ своей искренней политической 
вЪрЬ. 6 ноября, прошлаго года, болыпинствомъ 58 голосовъ 
онъ былъ избрана, президентом'!, Американскаго Союза, на 
м’Ьсто апатичнаго Быоканана. Когда телеграФическая нить 
разнесла эту вЬсть по соедшйншымъ штатами,, южныя про- 
винцш заволновались, какъ будто стотысячная неприятель
ская арм1я вошла въ ихъ порты. Вопросъ, действительно, 
былъ очень серьезный: дЬло шло о преобладаши С’Ъвера или
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Ю га въ центральномъ управленш, смотря по выбору новаго 
президента. Победа осталась за Северомъ, и следовательно 
влхяте  его на последующую судьбу рабовладельческой Аме
рики. Противная партхя, доселе очень сильная на скамьяхъ 
вашингтонскаго конгресса, постаралась воспользоваться этимъ 
случаемъ, чтобъ раздуть неудовольствие въ открытую враж
ду и разорвать единство союза.

Ещ е неизвестно, какъ определится новая политическая 
деятельность Линкольна. Отправляясь изъ Пллиноса въ Б а- 
ишнгтонъ, онъ произиесъ речь, которая даетъ чувствовать, 
что меры его относительно отложившихся штатовъ будутъ 
энергичный и решительный. Съ своей стороны, новая рес
публика готовится къ междоусобной брани: она захватываешь 
Федеративный укреплеш я, арсеналы, собираешь милицпо, со- 
ставляетъ новый парламентъ и не хочетъ слышать о при- 
миренш. Неужели даже во 2-й половине X IX  века суждено 
поссориться двумъ братьямъ за чечевичную похлебку? Посмо- 
тримъ.

Т етрога рез81т а  — хщ Нетиз, заключили бы мы нашъ 
настоящий политическш листокъ, еслибъ п ад ете  Гаеты не 
оправдало несколько человеческаго имени. Съ падешемъ 
этой крепости, которую Фердинандъ I I  считалъ своимъ по- 
следнимъ и единственно вернымъ ему убежищемъ, первый 
актъ итальянской драмы кончился. Теперь начинается вну
треннее устройство страны, менее чемъ въ два года совер
шившей дело величайшей реформы. Маленькое королевство 
Оардиши, имевшее пять миллшновъ народонаселешя, въ на
стоящую минуту располагаешь почти всей Италией съ зна
чительным'!. ф .т о т о м ъ  и тремя стами ты сячъ войска, готоваго 
стать подъ ружье по первому клику. Мы надеемся оценить 
ходъ современныхъ событий Италш въ сле.дующемъ обзоре.
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Письмо изъ Парижа.

В ъ П ариж е опять все заснуло. Публика съ нетерп'Ътемъ 
ожидала императорской речи къ законодательному корпусу и 
она произнесена. В ъ ней императоръ проводя паралель между 
прошлой и настоящей конституцией, утверждаетъ , что законо
дательный корпусъ пользуется такими правами, каш я не вы 
падали на долю ни иалагг1', Лудовика-Филиппа, ни английскому 
парламенту; —  крайняя степень этой свободы состоитъ въ 
разрешении сочинять Фразы по поводу адреса къ престолу. А 
между т ’Ьмъ, сЪнатъ вооружается и противъ этой свободы 
проводить время въ пр1ятной, хотя совершенно безполезной 
бееЬдЪ; ему какъ будто жаль разстаться съ своимъ безмол- 
вхемъ 1Г вывести изъ мрака глубокую мудрость нйсколькихъ 
сенаторовъ, изъ которыхъ каждый стоитъ намъ по меньшей 
мйр'Ь 30,000 Франковъ.

Генералъ Тролонъ (Тгор1оп§), нрезидентъ сената, въ сво
ей последней р'Ьчи въ одной изъ слишко^гь длинныхъ (1гор 
]оп§исз), какъ называетъ ихъ Викторъ Гюго), даже испугался 
той доли свободы, которую продоставилъ имъ правитель го
сударства, и въ этомъ стремлен! и къ гласности и къ сво
бод'!; пренш вид'Ълъ, что Наполеонъ I I I  «не Тиверш». Что
бы ускорить производство д’Ьлъ, законодательному корпусу 
запрещено пускаться въ парламентская состязания, а онъ толь
ко сочинилъ одно вступление къ своему знаменитому адресу, 
въ которомъ мы не видимъ 'ничего, кроме комнлиментовъ 
правительственной мудрости. Законодательный корпусъ безъ 
сомзгЪшя ревностнее своего верховнаго главы идетъ по пути 
реакщи; онъ считаетъ своею обязанностью освятить вновь 
предоставляемый ему вольности изъявлетям и  усердзя къ лич
ности святаго отца.

Кроме того н а д н я х ъ , подъ именемъ Лигероньера, вышла 
особая брошюра, въ которой онъ ловещаетъ публику о какихъ 
то таинственныхъ н ам ереш яхъ , предоставляя досужей Фан
тазии объяснять ихъ и выводить самыя нелепый заключения.
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Брошюра эта, какъ августМ ш ш  Фол1антъ, была приня
та, какъ новая программа императорскихъ отношенш къ 
Пталш. Но еслибъ кто нибудь взялся определить или 
назвать собственнымъ именемъ эти отношения, то никогда 
не разгадалъ бы ихъ дМ ствительнаго смысла. Это что-то 
въ родЬ пророчества классической пиеш, предсказывающей 
п ад ете  Аеинъ, подъ видомъ поклонешя и изумления ихъ. 
величш . Р азр еш и те  римскаго вопроса, предлагаемое брошю
рой просто невозможно и следовательно его нельзя понимать 
буквально. Можетъ ли человекъ, сколько нибудь одаренный 
политцческимъ тактомъ, поверить, что папа будетъ сиосо- 
бенъ помириться съ Викторомъ Эмануиломъ, когда последшй 
сделается королемъ И талш  и властителемъ Рима. Викторъ 
Эмануилъ будетъ пользоваться действительною властью; въ 
его распоряжении будетъ находиться огромная армхя и пер
вый ф л о т ъ  средиземнаго моря, —  а въ это время глава хри
стианской церкви уподобится японскому Микадо и будетъ до
вольствоваться смешнымъ титуломъ сюзереня и ничего незна- 
чущими почестями. Стало быть, лучшее средство примирить 
двухъ враговъ, изъ которыхъ одинъ отлучаетъ отъ церкви 
другаго, — это поселить ихъ въ двухъ смежныхъ дворцахч., 
умножить число случаевъ, нодающихъ поводъ къ столкно- 
веш ямъ и дать имъ на дйлежъ одну добычу— Римъ и гос
подство надъ Италией. Умъ отказывается верить, чтобы 
подобное предложеше могло быть сделано серьезно. П реж 
нее поведете папы и его советниковъ, сопротивление всехъ 
легитимистическихъ элементов'ь, сгруппированныхъ вокругъ 
церковнаго престола, а главное, непогрешимость петрова на
местника занрсщаютъ папе мириться на какихъ бы то ни 
было основашяхч. съ нечестивымъ царем ъ, ноднявшимъ 
руку на п а р у  и за то проклятымъ. Документы, которые 
•Французское правительство представило законодательному кор
пусу, не оставляютъ ни малейшаго сом нет я насчетъ поли
тики папы; на каждое предложеше онъ отвйчаетъ отказом^ 
опираясь на свою непох’решимость, он'ь для избежания опас
ности не хочетъ сделать ни шагу; это не героическая вера, 
— ослеплеше; это не мужество—а упорство.

Автора, брошюры Иаполеопъ I I I  и Италгя знаетъ, что
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всякая теократия по самой сущности своей неподвижна, и 
что ее нельзя согнуть, а можно только сломать; если онъ 
для [гЪшешя недоразумений предлагаетъ устроить двуглавый 
Римъ, то онъ дЬлаетъ это только потому, чло развязка эта 
невозможна. Такимъ образомъ, онъ выиграетъ время и съу- 
м'йетъ возпользоваться обстоятельствами: вода попрежнему 
будетъ мутна и искусный рыбакъ будетъ продолжать свою 
ловлю. Такъ точно, требуя возвращешя изгнанныхъ итальян- 
скихъ государей и Федерализацш итальянскихъ провинций, 
онъ требовалъ невозможнаго и заранее превращалъ цюрих- 
скш трактатъ въ мертвую букву; такъ точно продолжая 
время своего протекторства надъ Италхею, онъ м'Ъшалъ ея 
ириготовлетямъ къ борт.б’й съ Австрхею, укрепившеюся въ 
Вероне и въ Венещи. Такъ же точно онъ отправляетъ въ 
С и р т  военный силы, очевидно, недостаточный для достиже
ния предположенной цели; черезъ это возникаетъ необходи
мость более продолжительнаго занятгя и вооруженная поли
тика получаетъ на востоке важную точку опоры.

Каковы бы ни были тайны я кам ереш я —  Эгер их г. Ла- 
героньера, но верно то,- что светская власть паиъ прибли
жается къ концу. Этотъ вопросъ то же самое, что вопросъ 
о рабстве; достаточно поставить его, чтобы его разреш ить. 
Это —  неизбежная потребность времени. Но по думайте, 
чтобы немедленно ноложенъ былъ конецъ светскому гос
подству IIIя  IX , —  этому счастливому источнику свропей- 
скихъ тревогъ. Объ этомъ нельзя и думать; это значи
ло бы зарезать курицу, несущую золотыя яйца. Пройдетъ 
еще несколько месяцевъ, потраченныхъ на псресылаше без- 
полезныхъ нотъ. Этотъ римскш вопросъ, умно и осторожно 
веденный, усложняемый недоговорками, недоразуметями, 
соглашехплми, притворными разрывами и возобновляющимися 
переговорами, заставить насъ провести въ страхе и въ ожи- 
данш дни, опасные для государства.

Потомъ придутъ осенше дожди, снега, лед'ь, и свобода 
Венецш будетъ отсрочена еще на годъ. Бы ть можетъ, что 
въ числе причинъ, на основанш которыхъ стараются 
замедлить освобождение И таяш , представляется, и то, что 
И тал1я, имеющая Римъ своею столицею, явится центромъ ла-
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тинскаго М1ра и главною владычицею средиземнаго моря. Но 
Италхя можетъ быть возстановлена только уничтоженхемъ 
папства, точно также какъ Германхя можетъ возродиться 
только нослЫ паденья Австрш.

П лачевная комедхя, разыгранная въ ГаэтЫ, заключилась; 
король Францискъ II  согласился на капитуляцхю; онъ вмЫстЫ 
съ королевою оставилъ наконецъ тЫ стЫны, нодъ развали
нами которыхъ онъ, но торжественному уверенно легитими- 
стическихъ журналовъ, поклялся похоронить себя.

Что касается до НЫмцевъ — они упиваются сладкими 
мечтами. Они желаютъ, во имя нащональностей, присоеди
нить къ Германш Ш лезвигъ-Голштейнъ, Фландрхю, Боль
ших, Бургонь, Эльзасъ и Лотариншю, въ то же время завоевать 
Венецпо, опираясь на примЫрЫ Геруловъ, утвердившихся въ 
этой области силою оружхя; кромЫ того, имъ хочется удер
жать за собою Польшу и Венгр ио по историческому праву Еер- 
манизац!и. Противъ этихъ Тевтомановъ держится въ благо
родной оппозицш либеральное большинство прусской палаты 
подъ нредводительствомъ де-В инке и при содЫйствш поль- 
скихъ депутатовъ. Да, чтобы составить иротивовЫсъ Фран
цузскому союзу, надо поступить поумнЫй Францш. Франщя 
номогаетъ Италш  изъ своихъ видовъ, такъ пусть же Прус- 
С1Я поможетъ ей безкорыстно— это возвысить значенье Гер- 
манш и сблизить съ ея интересами самое честное мнЫ- 
ше Европы. Въ наше время мнЫшс вЫситъ тяжело. 
Позвольте мнЫ слова два о дЫлЫ Бонапарта и П етер
сона, которое положительно повредило императорской <ха- 
милш въ общественномъ мнЫнхи. Уже заранее прибли
зительно знаютъ, какое рЫшехпе положить судъ. Но об
щественное мнЫнхе уже произнесло свой приговоры Имне- 
раторъ Наиолеонъ I  былъ домашнш тирань и въ дЫлахъ 
своего семейства не отступалъ передъ насилхемъ и обманомъ, 
а недавно скончавппйся Херонимъ былъ жалкш челов-Ькъ, 
корыстолюбивый и сверхъ всего этого двоеженецъ. Онъ же
нился законнымъ образомъ два раза, въ двухъ разныхъ зем- 
ляхъ ; у него было два семейства, способный предъявить 
равныя права; единственное возможное рЫ шете было повы
сить его въ АмерикЫ, но мЫстнымъ законами, предоставляя
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ему право «апеллировать къ французскимъ судьямъ, и нро: 
сить объ уничтоженш приговора. Но этого не случилось, 
потому что онъ бросилъ свою честную жену не въ Америке а 
во Франц’ши по приказашю Наполеона I.

После двоеженства 1еронима насъ скандализирует!, ис- 
тор!я Миреса. Онъ брошенъ въ М азасъ; секретарь им
ператора Мокаръ отставленъ и въ тайную проделку бан
кира замешано много лицъ, набивавшихъ карманы, подъ 
нокровительствомъ общественной и литературной безглас
ности. Истор1я до сихгь поръ не разъяснилась, и въ П а 
риже, при особенной досужести воображен'ьч, даже заподозри
ли Миреса въ любвныхъ связяхъ съ турецкимъ султаномъ... 
Завтра я иду въ Мазасъ посетить своего стараго друга и 
разузнать оть него, хорошо-ли чувствуетъ себя банкиръ въ 
тюремномъ подвале послй его великолепной отели. Какъ 
изменчиво коварное счастге!

Ж. ЛЕФРЕНЬ
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И  С Т О Р И Ч Е С К I Е ОЧЕРКИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕС
НОСТИ и искусства. Сочинеше 0. Буслаева. (Томъ I: Рус
ская народная поэз1Я.—  1омъ II: Древне—русская народная литера

тура и искусство.) Издаше Д. Е . Кожевникова. Спб. 1861 г.

  «Ясное и полное уразумЪше основныхъ началъ
«нашей народности есть едва ли -  не самый суще-
«ственный вопросъ и науки, и русской жизни». Буслаевъ.

I.

Съ живбншпмъ ннтересомъ прочлп мы эгп два обширные, рос
кошно изданные тома изслЪдованш О. И. Буслаева, полные любо- 
нытн'Ьйшихъ, иногда впрочемъ самыхъ утомптельныхъ для неспеща- 
лиета, но тЬмъ не межЬе драгоцЯншыхъ подробностей о древне-рус- 
ской народной словесности и искусств!;, и не можемъ ие сознаться, 
что впечатлите, съ которымъ мы, но прочтенш, закрыли эти два 
объёмистые тома, чтобы вдуматься въ прочитанное и выразить о 
немъ свое посильное мнТ.ше, далеко нельзя назвать отраднымъ. Чте
т е  богатыхъ матер;аловъ, которыми исполнены обГ. книги г. Бу
слаева, оставило въ насъ тяжелое, гнетущее чувство какого-то не
довольства, но только не авторомъ и не его изсл-Ьдоваш’нми. Намъ
кажется даже, что и самъ онъ, какъ нп полно отдался изучешю 
старины, не чуждъ этого чувства и, при всей объективности изло
жена любимаго предмета, не разъ готовь былъ высказаться, какъ 
тяжело для сердца короткое знакомство съ этимъ любимымъ пред- 
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метомъ и сколько горькаго приносить сознанию изучеше родной ста
рины. По крайней мере мы изъ знакомства съ трудами г. Буслаева 
не умели и не могли вынести другаго впсчат.гЁшя, кроме чувства 
горечи.

Изданные ныне исторические очерки г. Буслаева заключаютъ въ 
себ-Ь изследовашя и характеристики, съ которыми мы большею ча
стно уже знакомы были и прежде, потому что мнопя изъ моногра
Фш, собранный теперь вместе и составпвиия отдельный главы, пе
чатались раньше въ разныхъ повременныхъ издашяхъ, и только не
который главы встр'Ьчаемъ ныне въ первый разъ въ печати. Одинъ 
перечень отдельпыхъ монограФш можетъ уже дать поняые если не 
о достоинствахъ книги, то по крайней мере о разнообразш ея со
держа!^,— а это разнообраз1е, въ самомъ деле, замечательное, осо
бенно въ первомъ томе. По прочтешн этого тома чувствуется, что 
не легко обнять разомъ его содержаше, найти нить, которая связы
вала бы эту, невидимому, разнохарактерную смесь, совершенно другъ 
отъ друга независпмыхъ очерковъ; нетъ двухъ главъ, кажется, изъ 
которыхъ одна вытекала бы изъ другой, и не могла бы существо
вать безъ нея, не потерявъ значешя; намять, утомленная группи
ровкой безчислсниаго множества ф я к т о в ъ , ппкакъ не можетъ со
брать пхъ въ одно стройное целое, чтобы сами собой вытекали и 
слагались въ уме результаты и выводы нзъ всего прочитаннаго; вни- 
маше, подавленное разнообразными, редко отрадными впечатле1Йями, 
подъ конецъ притупляется и отказывается служить; чувствуешь, что 
здесь нЬтъ цельнаго ученаго груда, потому что нетъ общаго пла
на,— что здесь все само по себе, каждая рубрика изолирована до
нельзя, и убеждаешься, что только отдельно по каждой рубрике мож
но составить поште о книге и ея неоснорпмыхъ достоинствахъ;— а 
что ея достоинства велики, въ этомъ убеждается умъ во все про- 
должеше чтешя книги. Но такое странное и невидимому невыгодное 
впечатлеше, трудъ г. Буслаева производить только на первый разъ, 
тотчасъ по окончанш последняго листа втораго тома, когда, прочп- 
тавъ съ одинаковымъ внимашемъ и съ постоянно возрасгающимъ пн- 
тересомъ более тысячи страннцъ довольно убористаго шрифта и раз- 
смогревъ более двухъ сотъ рисунковъ, приложепныхъ къ тексту, вы 
чувствуете, что эта масса одновременно прочнтанныхъ монограФш и 
матер1аловъ, какъ— будто давить васъ своею громадностью, хотя это 
можетъ происходить и оттого, что мы, Руссше, не успехи привык-
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путь къ такимъ объсмнстымъ издашямъ и неизбалован л этой рос
кошью. Однимъ словомъ, безсвязносгь этого почтеннаго труда только 
видимая и упрекнуть въ ней автора можетъ только тотъ, кто не 
вчитался и не вдумался въ прочитанное, подобно памъ, едва не вдав
шимся на первый разъ въ самую грубую и непростительную ошибку, 
единственно потому, что мы прочитали оба тома сразу, съ увлече— 
шемъ, такъ сказать— не переводя духа. Перелистывая теперь пер
вый томъ снова п подводя къ одному итогу веЬ добытые каждой 
отдельной монографией результаты, находпмъ нить, связывающую эту 
разнохарактерную смЬсь данныхъ въ одно цИлое; каждая монография 
имНетъ много общаго, по пдеЬ, со всИми прочими и хотя он1> не выге- 
каютъ одна изъ другой, но взаимно одна другую дополняютъ и уяс- 
няютъ; что не досказано въ одной главИ, объясняется въ другой; 
Ф\пкты группируются сами собой и сами собой слагаются въ умИ 
выводы нзъ этихъ Ф>актовъ, правда, не всегда согласные съ заклю- 
че1Йями автора, но болИе или мснИе блпзшё къ нимъ. Говоря вообще, 
если бы потребовалось наше личное мпТяпе о труд!; г. Буслаева, то 
мы, не обинуясь, выразили бы его въ такихъ словахъ: до настоя- 
лдаго времени ни одно изслИдовашс не изображало въ такой полногЬ 
и съ такою добросовИстностно всИхъ главныхъ основашй древне-русскаго 
народнаго м1росозерцашя и существенн1;йшпхъ мотивовъ народной 
жизни, съ точки зрИшя народа, выразившихся въ языки, въ народ
ной П 0 Э 3 1 И , въ памятникахъ народной литературы и искусства.

Если же трудъ этотъ такъ важенъ, въ чемъ мы кажется не оши
баемся, то т’Ыиъ болТ.е онъ имИетъ право на паше сочувстш'е, и 
долгъ всякаго, кому не чуждъ избранный г. Бусласвылъ предметъ, вы
разить о немъ свое мнИше и указать на то, что могло бы быть 
понято и объяснено такъ или иначе, согласно или несогласно съ воз- 
зрИшямн уважаемаго проя>ессора.

Одно только какъ-то странно поражаетъ насъ въ нзслЬдовашяхъ 
т. Буслаева,— это то, что при вссмъ виднмомъ убИжденш въ дико
сти и несообразности многихъ жалкнхъ явлешй, которыми такъ бо
гато наше прошедшее, при всемъ нерасположенш къ нЕкоторымъ от- 
жившимъ припцппамъ старины, бывшимъ никогда идеалами для мни- 
мыхъ славяноФ’П.товъ, г. Буслаевъ самъ не чуждъ какого-то непо- 
иятиаго увлечешя, объяспнмаго развИ только его страстною любовыо 
къ старннИ, какъ учеиаго, любовыо къ своему предмету. Эго, пови- 
димому, естественное увлечете, эта благородная и простительная
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страсть, къ сожалЬшю, доходить иногда до того, что г. Буслаевъ, 
кажется самъ того пезамечая, готовь радоваться иашей отсталости, 
нашему обидно-медленному развитш и видимой неспособности къ ци
вилизации западныхъ Славянъ и благословлять эти жалшя качества, 
потому только, что отсталость, и ^та неспособность сберегли для 
ученыхъ нисколько хорошихъ сказокъ и песенъ, тогда какъ, къ при
скорбно, западные народы въ своемъ развитш не пощадили этой 
драгоценной старины и у нихъ не осталось ни П'Ьсенъ миоическаго 
цикла, ни миоологическихъ сказокъ. Но крайней мЬрЬ мы такъ по- 
нимаемъ мысль г. Буслаева, который говорить, что миоичесшя ос
новы народнаго быта «особенно значительны въ жизни такихъ свЬ- 
жихъ племенъ, мало развитыхъ исторически, каковы племена славян- 
сшя, особенно отличакнщяся отъ прочихъ европейскихъ народовъ 
первобытпостпо своихъ эническихъ воззрЬшй и убЬждешй,» и по
томъ прибавлястъ: «Въ этомъ сосгоптъ заветное превосходство 
Славянъ предъ прочими образованными народами, которые въ исто- 
рическомъ своемъ развитш должны были неминуемо поплатиться све
жестью первобытной поэзш за успехи европейской цивилизации» 
(I. 313). По стоить ли, право, жалеть объ этомъ? Не знаемъ 
какъ-кго, а мы готовы променять все наши сказки, изданныя и шгЬ- 
ющ1я быть изданными г. Аоаиасьевымъ, и все песни, нереходнвнйя 
изъ устъ въ уста съ тЬхъ поръ какъ иародъ начали пЬть,— на са
мый ничтожный, но сколько-нибудь действительный ф э к т ъ  развитая. 
Если несчастные Англичане— иесчастпыс потому, что много разви
лись исторически и забыли свою миоическую старину,— если, повто- 
ряемъ, несчастные Англичане не могутъ похвалиться первобытностью 
своихъ эпичеекихъ воззрЬшй и убежденш, то, взамЬнъ этого, они 
нмеютъ много другого, чгЬмъ не могутъ похвалиться ни Сербы, ни 
Чехи, ни Лужичане; если древность северо-америкапскихъ сказокъ 
не восходить далее прошедшаго столЬНя, то взамЫгь ихъ, они имЬютъ 
такую литературу, какую едва-ли скоро будутъ иметь все Славяне, 
вместе взятые. II напротпвъ, какъ эпичны воззрЬша восточпыхъ аз1- 
агскихъ народовъ на все ихъ окру;кающее и какъ первобытны ихъ 
убеждешя, и за го какъ жалка ихъ действительная жизнь, малымъ 
чемъ отличающаяся отъ той, какою жили ихъ предки за две тысячи 
Л'Ьтъ. Конечно, чистая, отвлеченная наука, особенно какою ее по
нимали прежде, иногда ничего этого не принимала въ расчетъ, имея 
въ виду одну конечную цель— раскрыт!е истины; но ради этой са



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 5

мой истины не должно бы забывать, что вопросы науки и вопросы 
жизни—ПОНЯТ1Я тождественный, неразд’Ълимыя, немыслимыя одно безъ 
другаго. Безъ сомнешя, г. Буслаевъ пошшаетъ это не хуже насъ, 
потому что высказывалъ все это уже давно, во множеств! превос- 
ходныхъ изследовашй; но темъ не менее, увлечете свопмъ любп- 
мымъ предметомъ, увлечете идеей, заставляло его неразъ уничто
жать действительную жизнь и ея лучнпя стороны въ нользу любп- 
мыхъ идей избранной имъ науки. —  Мы не сказали бы объ этомъ, 
если бы самъ почтенный авторъ часто не напоминалъ, что некото
рый явлешя нашего давно-пережнтаго прошедшаго, которое онъ, ко
нечно, пошшаетъ лучше ч1;мъ кто-нибудь и потому более дру- 
гихъ имеете прпчинъ относиться къ нему безпристрастно и да
же очень нелестно, иногда становятся для него дороже действитель
ной жизни н всехъ добытыхъ ею хорошнхъ результатовъ. Впрочемъ, 
мы еще будемъ иметь случай не разъ указать на эту особенность 
въ его пзс.гВдовашяхъ, особенность, которую онъ, быть можетъ, и 
самъ прпзнаетъ, прочнгавъ наше замечате, высказанное нами съ 
полнымъ уважешемъ къ его добросовестности и спещальному знание.

Первый томъ очерковъ г. Буслаева, заключаете въ себе нзсле- 
довашя и характеристики, содержашемъ которыхъ служите обозре- 
ше русской народной поэзш, въ связи съ языкомъ, остатками на
родной миоологш, которая дошла до насъ въ безсвязныхъ и безб- 
бразныхъ обломкахъ, въ связи съ народной эпической речью, сохра
нившеюся въ областныхъ говорахъ, въ пословнцахъ и поговоркахъ, 
въ песняхъ и сказкахъ, и наконецъ-въ связи съ обычаями и обря
дами. Первая глава посвящена въ высшей степени любопытному объ- 
яспешю значешя нашей народной, собственно эпической поэзш, въ 
которой авторъ огъ нстолковашя эпическихъ свойстве языка пере
ходите къ самому происхождение ноэзш, мноа и народныхъ сказа- 
шй. Не останавливаясь на первоначальныхъ выводахъ г. Буслаева, 
более или менее нзвестныхъ всемъ, занимавшимся народною поэ- 
31ею, мы прямо псрейдемъ къ тому отделу этой главы, где онъ го
ворите о значенш и лнчномъ характере народнаго поэта или певца, 
что счптаемъ более всего приличнымъ въ настоящемъ случае, ко
гда речь идете о народной поэзш. Относительно народныхъ певцовъ 
онъ говоритъ, что «они отъ временъ Гомера у всехъ свропейскнхъ 
народовъ, по преимуществу, были слепцы и ншще,» и хотя въ сред- 
ше века, въ романскпхъ и немецкпхъ племенахъ, вследств1е осо-
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быхъ иеторическихъ обстоятельствъ и временныхъ условШ, образова
лось особое сослов1е поэтовъ, но вероятно никто, вмЬстЬ с ъ  г . Бу- 
слаевымъ, но согласится считать ихъ народными певцами, какими 
были сланцы и шшое. Романск1е и гермаише средневековые пЬв- 
цы такъ же отпосились, кажется, къ поющимъ слЬицамъ и нпщимъ, 
какъ рыцари къ народу, да и притомъ, изъ книги же г. Буслаева 
можно видЬть, что и при миинезингерахъ въ Гермаши, слепцы пели 
на улицахъ, какъ они теперь поютъ у насъ по деревнямъ и ярмар- 
камъ, въ глухихъ захолустьяхъ. «Въ простомъ быту эппческаго пе- 
ршда, продолжаетъ г. Буслаевъ, исключительнымъ пЬвцомъ, могъ 
быть но преимуществу сл'Ьпсцъ, потому что ему нечего больше де
лать, какъ петь да разсказывать. У кого есть глаза, руки и ноги, 
тотъ работаете: ему ужъ нельзя быть ни поэгомъ по проФессш, пи 
шпцимъ, ибо н ншцимъ былъ только тотъ, кто но могъ трудиться, 
то-есть слепой, старый, калека». Оттого слепые старики хранили 
для будущнхъ поколешй то, что получили сами,— предало и песню, 
потому что, какъ удачно замЬчаетъ г. Буслаевъ, «у нихъ ничего 
больше нЬтъ на земле для сбережешя. Какъ шиллеровъ поэтъ, они, 
при разделе земли, отмежевали себе вдохновеше.» (I. !>4— оо.) 
Нельзя не сочувствовать этой теплой характеристик!; народпаго поэ
та, но едва ли можно согласиться съ г. Буслаевымъ въ томъ, что 
эти несчастные люди когда ннбудь пользовались у насъ уважешемъ. 
народа, или, какъ певцы гомерическихъ временъ, служили «укра- 
щешемъ пира.» Народный поэтъ былъ всегда существомъ безпрпот- 
иымъ, у котораго нЬтъ ни кола, ни двора, котораго не хотели знать 
ни свой родъ-нлсмя, ни чужая сторона, какъ нищаго, за то что оиъ 
всТ.мъ въ тягость, потому что не можетъ работать, ни косить, ни 
пахать. Его зазывали на ппръ, какъ теперь зазываютъ на дворъ 
оборванпаго слепца, поющаго про Лазаря убогаго; его зазывали для 
потехи, какъ медведя съ вожатымъ, и сажали въ сЬняхъ, чтобы 
нЪлъ онъ тоскливыя или разгульныя песни, смотря по настроенно 
духа пирующей компаши, и нотомъ выносили кусокъ недоЬдениаго 
пирога п выпроваживали за ворота. Онъ редко пЬлъ то, что чув
ствовало его сердце, редко говорнлъ о себе, о своей долЬ, потому 
что и дикая ватага пьющихъ требовала, чтобы поэтъ былъ объекти- 
венъ, какъ этого требуетъ современная критика,— чтобы нпщш пЬлъ 
то, что ему велятъ, или что всЬмъ нравится и всЬмъ знакомо. Съ 
горькпмъ чувсгвомъ они отзывались о себе, какъ о веселыхя мо-
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лодцахъ, которьшъ тяжело жить на свете, которые не знаютъ, где 
ихъ застанетъ на завтра белый день и согреетъ красное солнышко, 
потому что имъ неч'Ьмъ прикрыть свое тело:

Веселые по улицазгь похаживаютъу
Гудки и волынки понашиваютъ,
Промежду собой весело разговариваютъ:
Да где же веселы.мъ будетъ спать-ночевать?

Они были пинке въ полномъ смысл1; слова, и уже потому не 
могли пользоваться уважешемъ хотя бы первобытнаго народа, что 
народъ уважалъ тогда единственно только грубую силу, способность 
работать и драться. Это особенная, отличительная и непонятная 
черта народнаго характера —  его всегдашняя, неизвинительная не
справедливость къ певцу, къ тому, кто его потЪшаетъ. Только въ 
развитомъ обществ!; поэтъ начинаетъ занимать принадлежащее ему 
место, какъ человЬкъ, а не какъ работникъ —  у первобытнаго эпи- 
ческаго народа и не какъ чиновникъ —  въ обществ-ь мнимо цивили- 
зованномъ. Некогда поэтъ былъ «украшешемъ пира», какъ медведь 
съ поводильщпкомъ, потомъ какъ необходимая приправа къ столу, 
когда вкусъ притупился. Ведь били же палками Тредьяковскаго, но 
не за то, что онъ былъ бездарный поэтъ, а за то что былъ не 
высокого ранга, и самъ Державинъ, въ своихъ запнскахъ, рисуетъ 
намъ положеше поэта далеко не лестными красками,— а это было еще 
такъ недавно. Между темъ какъ народный поэтъ —  самое жалкое 
на земле создаше, и мы не думаемъ, чтобы и въ отдаленное время 
эпическихъ воззрЬшй на жизнь, сл1;пой пЬвецъ имелъ завидную 
долю и пользовался общимъ сочувств1емъ, по крайней мере н!;тъ 
пикакихъ ясныхъ указанШ на этогъ Фактъ.. Если слепой пЬвецъ и 
назывался «божьимъ» челов!жомъ, то этимъ выражается хриспаи- 
ское, а не эпическое воззр!нйе на челов'Вчесюя отношешя, на ми- 
лосерд1е и любовь къ ближнему: но кто же станетъ утверж
дать, что ншцш когда-нибудь пользовался особенною мнлостш на
рода. Тогда опъ не былъ бы нпщимъ. Оттого сербскШ народный 
поэтъ, поющш «уз гусле», —  непременно сл’Ьпецъ и ншщй бездо- 
мовный, украинскш лириикъ и бандурнстъ —  гоже пищШ, кото
рый поетъ на перепутье, пока не умретъ. Нетъ сомиешя, что 
себя и свою ииицю браттю разумелъ поэтъ, когда пелъ, похваляясь 
своей красной долей:
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У дороднаго добра молодца 
Много было на служба послужено,
Съ кнутомъ за свиньями похояшно,
Много цвЪтнаго платья поношено,
По подъ—оконью онучъ было попрошено,
И сахарнаго куса поедено —
У ребятъ корокъ отымано,
На добрыхъ коняхъ поЪзжено,
На чуяпя дровни присЬдаючи,
Ко чужимъ дворамъ приставаючи.
У дороднаго добра молодца 
Много было на службЪ послужено,
На поварняхъ было посижено,
Кусковъ и оглодковъ попрошено,
Потихоньку, безъ просу, потаскано:
Голиками глаза выбиты,
Ожегомъ плеча поранены.

А вотъ песлушаемъ, какая глубокая скорбь откликается въ пГ- 
сняхъ сербскнхъ п1шцовъ, какое горькое, обидное чувство возбуж- 
даютъ ихъ жалобы па свою тяжкую долю. Стоятъ пЪвцы въ жар- 
юй л’Ьтши день у воротъ богатаго Гавана, стоятъ они л-Ьтшй день 
до полудня, стоятъ и ждутъ милостыни; болятъ у нихъ ноги, по
тому что долго ходили ншще ПО СВ 'Ьту и п1>ли, болятъ у нихъ 
руки, потому что долго отбивались они отъ злыхъ собакъ, —  но 
они стоятъ и ждутъ подачки. —  Выходитъ гордая, «поноситая» 
госпожа Елена, жена Гавана, окруженная прислужницами, и выно 
ситъ черствый ломоть хл’Ъба,

Ш то у петак мешено,
У суботу претано,
У недел>у валено.

Елена не даетъ эту жалкую милостыню, какъ обыкновенно п о - 
даютъ, «а швыряетъ ее съ правой ноги башмакомъ» —

Него баци 1елена 
С десне ноге пашмагом, —

и коритъ нищихъ самымъ обиднымъ словомъ. —  Такъ нередко при- 
нимаютъ народныхъ пЬвцовъ и въ другихъ земляхъ, такъ прпнима-
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ли ихъ и всегда, потому что ннгдЪ не иаходнмъ свид’Ьтельствъ 
противнаго, ничто не говоритъ въ пользу этихъ несчастныхъ. Ка
кими яркими красками сербсше слТ.пцы-поэты рпсуютъ свое безвы
ходное положеше, сидя на торжшцахъ, или около церквей и мо
настырей. Они говорятъ, какъ тяжко родиться слЪпымъ и идти отъ 
матери въ незнаемую чужую сторону, чтобы скитаться но свТ,ту, 
питаться изъ чужпхъ рукъ (а чуж1я руки —  тяжюя муки, гово
рятъ они), не видать ни бЪлаго свЪта, ни яснаго дня, ни жаркаго 
солнца, ни месяца, не видать ни братьевъ около себя, ни черной 
земли подъ собою, ни надъ собой — чистаго неба. Что для васъ,—  
говорятъ они прохожимъ, —  бЪлые дни, то для насъ темныя ночи—  
темиыя ночи безъ мЪсяца. Мы, говорятъ они, вечные узники; но 
наше положеше горестнее заключенныхъ въ темниц1>, потому что 
они еще могутъ выйти изъ нея на свЪтъ божш, а наша слЪпота —  
до вЪка, до смертнаго часа.

Мы не можемъ не позволить себЪ привести хотя одинъ отры-, 
вокъ изъ этихъ ноэтическнхъ произведен^ иароднаго творчества:

Даруре ме, мила браЪо!
Так овако не гледали!
Слепа чеда не имали 
Ни у дому, ни у роду,
И у свет га не спремили,
Кано мене мо^а м ара,
Ш то ]е у свет оправила 
У незнану ту^у земльу,
А за ту!)им очицама.
Да се ои]ем и пребг^ам 
Од немила до недрага,
Као вода о брегове.
Виднш, брате мнлостиви!
Мене воде ту!>е очи,
М ене р а н е  ваш е р у ке ,
В аш е р у к е , т еш к е  м у ке;
Ла сам жельан бела света,
Бела данка, жарка сунца,
Ж арка сунца и месеца,
И по свету погледати,
И све браЬе око себе,
Црне землье испред себе,
Ведра неба изнад себе. —
Мене воде ту!>е очи,
За с’ не могу сам помоЬи,
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А без ваше десне руке 
Нити могу узорати,
Нити могу ускопати,
Ш то су вама бели дани,
То су мени тавне ноЬи,
Тавне ноКи без месеца. —
Видиш, брате, сужничара,
Сужничара, тавничара.
Ко]’ не види жарка сунца.
Видиш, брате, сужничара,
Сужничара, тавничара,
Дер не видим бела данка,
Тешке путе да путлуем,
Тешке броде да броду]ем:
Нит’ ког знадем, ни позна]ем,
ВеЬ се бгуем и иребгуам 
Од дрвега до дрвета,
Од камена до камена,
Од немила до недрага,
Као вода о брегове.
Сужан Ве се опростити,
Из тавници изодити,
Да слепоЬе ни до века,
Ни до часа умрлога 
И до конца смртнога.
С лепоВ а ]е  т еш к а  м ука,
Т еш ка м ука, т е ш к а  патн>а.

Такимъ рисуется въ народной поэзш, по крайней м-Ьр'Ь, въ из
вестной намъ, положеше народнаго нЕвца; такъ понимаетъ онъ самъ 
свое отношеше къ людямъ и люди такъ смотрятъ на него. Въ томъ 
?ке видЕ пзобразилъ намъ народнаго пЕвца Шевчепко, котораго чут- 
кш поэтический талантъ, воспитанный въ срсдЕ этого самого на
рода, умЕлъ проникнуть въ самые тайные изгибы его сердца, ус
воить его задушевном воззрЕшя на жизнь и человЕчесюя отношешя, 
прочувствовать и сознательно выяснить себЬ все, что чувствуетъ и 
думаетъ нзродъ. Его «старой, слЕшш» Перебендя, —  существо 
безпрнотное, вЕчно мыкающееся по бЕлу св1;ту п никЕмъ неприни
маемое; нЕтъ у него въ св'Ьт-Ь ни угла, гдЕ голову преклонить, ни 
человека, который любилъ бы его; задушевном свои пЕсни онъ 
поетъ въ степи на курганЕ, а людямъ поетъ, что кому нравится; 
ему на землЕ —  одно горе,



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. а

Бо на ш, широкш, куточка нема 
Тому, хто все знае, тому хто все чуе,
Щ о море говорить, де сонце ночуе:
Ё го  на С 1 м ъ  св1ти ю х т б  не п р и й м а .

Шевченко, глубок!» знатокъ народности, не могъ ошибаться въ 
изображен!» народнаго певца, потому что песни »хъ воспитал» его 
съ самого детства, научили его мыслить заодно съ народомъ. —  На 
вс1;хъ произведешяхъ его лежитъ отпечатокъ эпической простоты, 
каждый стпхъ его дышетъ неподдельной безъискусственностыо пер
вобытной поэзш, хотя проникнутой глубокою мыслью и вдохновешемъ 
развптаго человека.

Уже одного взгляда нашихъ предковъ на «изгойство» (Калачевъ) 
достаточно для того, чтобы понять какнмъ незавпднымъ зпачешемъ 
пользовались въ перюдъ господства семейныхъ, родовыхъ отношешй, 
лица безпрнотныя, отторгнутый какимъ бы то ни было несчасНемъ 
отъ своихъ общинъ— буйною ли жизнью пли Физическою неспособ
ностью къ труду, прпрожденнымъ калечествомъ или просто «убоже- 
ствомъ». Даже по эпическому воззрений народа (и по толкование 
г. Буслаева) значеше слова «убопй», въ противуположцоеть «бо
гатому», равносильно слову отверженный, покинутый Богомъ и 
людьми. Весь смыслъ, . вся сущность народныхъ воззрений на чело
века, въ эпическш першдъ, говоритъ въ пользу того толковашя, 
что слепой, НИЩ1Й певедъ былъ существомъ отверженнымъ, или 
только терпимымъ: уже потому овъ делался пЬвцомъ, что ни- 
чемъ друг имъ не могъ быть, ни къ чему не былъ способенъ. 
Позже, въ эпоху хриеИанскихъ воззрешй на человека, слепой пе- 
вецъ оставался все темъ же нищимъ и, конечно, пользовался ува- 
жешемъ, какимъ только можетъ пользоваться ншцш, а зрячи! пе- 
вецъ сталъ уже «скоморохомъ», повндимому веселой, а въ сущ
ности самой жалкой «голытьбой»; личность его уже не отделяется 
отъ личности «медвежьяго поводчнка»; его уже преследуете цер
ковь, а вместе съ нимъ жестоко укоряется и самый народъ, ко
торый допускаетъ «игры и кощюны бесовсшя, повелевающе мед- 
ведчпкомъ и скомрахомъ на улицахъ, и на торжищахъ и на рае- 
пуНяхъ сатанинсюя игры творити, п въ бубны бити, и въ сурны 
ревети, и руками плескати, и плясати и иная неподобная деяти»; 
въ другомъ месте духовенство запрещаете, «чтобъ отнюдь ском-



12 РУССКОЕ СЛОВО.

раховъ и медвВжьнхъ иоводчиковъ не было, н въ гусли бъ, и домры 
и въ сурны, и въ волынки и во всяшя бесовсшя игры не играли 
и песней саташшскихъ не пели и м1рскихъ людей не соблажняли»; 
чтобъ на кружечные дворы «скоморохи не ходили съ бубны и съ 
сурнами и съ медведи и съ малыми собачки и всякими бесовскими 
играми не играли никоторыми д1>лы». (Архивъ, Калачова, 18о4).

Вообще надо признаться, что равнодуине къ личности певца и 
поэта переходило у насъ, по свидетельству, отъ поколешй першда 
донсторическаго къ поколешямъ позднейшнхъ, псторпческпхъ вре- 
мснъ и, къ стыду нашему, по закону исторической преемственно
сти —  перешло наконецъ отъ простаго народа къ другимъ классамъ 
общества: не естественно, чтобы народъ, уважавшш единственно Фи
зическую силу, могъ уважать когда-нибудь противуположиое ей ка
чество —  безсгше, хотя бы соединенное съ поэтическимъ дарова- 
шемъ, когда уже несколько развитая масса, въ XIX столетш, не 
умеетъ ценить ни этого поэтическаго даровашя, ни умственнаго 
труда, хотя и не прочь иногда книжку почитать, какъ народъ не 
прочь былъ послушать слепаго певца. Вотъ отчего кладбищенский 
сторожъ, въ извЬстиомъ сгихотвореши Некрасова, при тщетныхъ 
поискахъ его безвестной могилы друга-сочшштеля, — весьма ра
зумно, сообразно съ П0НЯТ1ЯМИ большинства въ цаше еще время, 
заметили:

. ты ищи его съ краю,
Псрсшедши вонъ эту межу,
II гляди: где кресты, тамъ мещане,
Офицеры, простые дворяне;
Надъ чиновникомъ больше плита,
Подъ плитой же бываетъ учитель;
А где нетъ ни плиты, ни креста,
Тамъ должно быть и есть сочинитель.

(Соврем. 1839 г .;

Совершенно другое значеше имели, въ першдъ эпическихъ воз- 
зренш народа на природу и ея таинственный силы, люди, которыми 
придавался эпитетъ «вещихъ». Это уже не были убопе слепцы, 
хотя они н могли быть певцами, какъ Боянъ, и могли не быть 
ими, какъ Олеги; это не были безпрштные скитальцы, лшише чле-
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иы рода, безполезная тяжесть первобытной общины; напротивъ, они 
имели свою проФесспо, какъ могуч! е чародеи, Прометеи нашего до- 
псторическаго общества, умевине добыть частицу божественнаго 
огня и божественной силы, похитпвъ ее пмъ однимъ известными 
средствами, у нашихъ туманныхъ, безличныхъ боговъ, у Перуна, 
Сварожича, Дажбога. Тате люди были и нужны народу, потому 
что, казалось, приносили ему существенную пользу своими знатями 
и воображаемою связью съ богами, и были страшны для него при- 
сутств1емъ въ нихъ таинственной силы, которой такъ боялся мла- 
денчествующш иародъ: а человекъ, и въ перюдъ эпнческихъ воз
зрений на жизнь, былъ всегда эгоистъ, всегда пскалъ практической 
пользы и всегда былъ отчасти трусъ. Оттого, равнодушный къ сле
пому певцу, быть можетъ и вдохновенному, онъ былъ нсравноду- 
шенъ къ человеку сильному Физически, къ вещему знахарю по 
убежденно и къ вещему знахарю-шарлатану, и подобно нашему Чи
чикову, чувствовали къ нимъ уважеше и робость. Оставляя до слу
чая этпхъ вещихъ людей п боговъ, которыхъ наша миоическая ноэ- 
31Я представляетъ какими-то все еще непонятными для насъ суще
ствами, —  существами безъ образовъ, даже невидимому безъ опре- 
деленныхъ характеровъ, въ какомъ-то тумане (можетъ быть отто
го, что еще такъ не разработана эта сторона нашей поззт, да едва 
ли когда п разработается), мы, не вдаваясь въ гадашя, сдЬлаемъ 
естественный переходъ отъ вещихъ людей къ злачешю вещихъ 
девь, которыхъ личность несколько яснее выступастъ изъ мрака 
двусмысленныхъ, сомнительныхъ сказанШ п разныхъ путаницъ, чемъ 
личность боговъ. Такъ мы скорее псрейдемъ къ народу, то-есть 
ближе къ жизни, которая едва ли не интереснее всего, даже са- 
михъ боговъ.

Такъ какъ паша статья предназначается для неспещалнстовъ, 
для большинства читающей публики, которую мы жсласмъ познако
мить съ богатыми и не для всР,хъ доступными изеледовашями г. 
Буслаева, то и позволяемъ себе иногда указывать на такие пред
меты, которые слишкомъ хорошо известны спеща листами и на ко
торые г. Буслаевъ, можетъ быть, не счелъ нужными обращать внн- 
маше. Иное впрочемъ, на что мы постараемся указать, естествен
но могло и ускользнуть отъ впнмашя автора.

Если народное уважеше, какъ мы заметили выше, было далеко 
не въ пользу слабаго певца и только въ пользу Физической силы,
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въ пользу «сильныхъ, могучихъ богатырей» и вещихъ людей, то 
женщина, къ удивлетю, въ эпоху язычества, является одаренною 
особенными преимуществами нередъ мужчиною. Весьма любопытны 
зам!;чашя г. Буслаева объ этомъ предмет!;, разсеяпныя по разнымъ 
главамъ его очерковъ, замечашя, съ которыми едва-ли кто можетъ 
не согласиться. Уступая мужчин!; въ богатырстве и въ слав!;, снис
канной воинскими подвигами, женщина въ языческихъ поштяхъ яв
лялась сущеетвомъ иногда необыкновенным!; ей, по преимуществу, 
нзвестпы были тайны чародейства; какъ у Славянъ, такъ и у Нем- 
цевъ, она рисуется иногда полубогинею, колдуньею, валькир1ею, вп- 
лою (у Сербов^) п русалкою. Такъ у Чеховъ, мноическш герой 
Крокъ, имелъ трехъ дочерей, Каму, Тетку и Любушу, значеше ко- 
торыхъ уже достаточно объяснено наукою. Въ древне-русской поэ- 
31Н г. Буслаеиъ указываетъ только па двухъ жепщипъ, о вещей си
ле которыхъ говорятъ наши былины, нмепно: па Марину, превратив
шую Добрыию въ гнедаго тура-золотые-рога, и на душу краспую 
девицу, которая, какъ поется въ древнпхъ русскихъ стнхотворешяхъ, 
ходила по полю и копала коренья, зелье лютое, чтобы извести сво
его недруга (I; 22 —  23). Такъ какъ подобный Марине и красной 
девице существа нграютъ немаловажную роль въ пашей устной поэ- 
31 и и даже въ народной письменности, и какъ г. Буслаевъ ограни
чился только указашемъ на извест1я объ этихъ двухъ жешцп- 
нахъ, помещенныхъ въ сборник!; песенъ Кирши Данилова, то мы и 
не считаемъ лишнимъ остановиться несколько на этомъ любопытномъ 
явленш въ жизни нашего народа. Въ летописяхъ, составители кото
рыхъ всего менее обращали вннмашя на неважный, по ихъ мнешю, про- 
явлешя народной пииштпвы, будучи заняты совсемъ другими инте
ресами, есть все-таки любопытный свидетельства о жеищинахъ-ча- 
родейкахъ. Только въ лЬтопнсяхъ женщины эти являются существа
ми безсильными, несчастными жертвами народпаго ослеплешя. Опе 
не похожи на Марину, которая хвасталась передъ всеми га ев с ними 
княгинями и боярынями, своею хитростью и мудростью, похвалялась 
темъ, что «обернула девять молодцовъ, сильныхъ, могучихъ богаты
рей, гнедыми турами»; и!;тъ , нашнхъ пссчастныхъ «бабъ» мучатъ 
пронырливые кудесники, «бьетъ всякъ чемъ ни ибпадя» пхъ таскаютъ 
на народныя сходки, предаютъ всякимъ истязашямъ; противъ нихъ 
озлобленъ пародъ, подстрекаемый кудесниками, онъ требуетъ отъ нихъ 
дождя, избавлешя отъ засухи и голода, и, видя, что несчастный ста
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рухи и молодыя бабы не могутъ свести къ нимъ съ неба дождь, не 
могутъ повелеть нивамъ ростп, —  убиваетъ ихъ безъ всякаго мило- 
серд1я. Эти чародейки не похожи на миеичесшя существа, сильныя и 
Физически и волшебными заклинашями,— и хотя народъ уверенъ, что 
что имъ повинуются таинственныя силы природы, что оне могутъ 
защитить себя отъ всякаго оруж1Я, отъ всякаго насшня, однако уби
ваетъ ихъ и не разуверяется въ томъ, что чародейство ихъ— вздоръ, 
что онЬ безсильны, и продолжаетъ убивать другихъ, переходя вме
сте съ кудесниками изъ села въ село, отъ торжища къ торжищу.

О первомъ изб1енш бабъ-чародеекъ упоминается нодъ 4024-мъ 
годомъ, следовательно во время кпяжешя Ярослава. Въ эту эпоху на 
Руси происходила борьба старыхъ языческихъ веровапш съ идеями 
хрисЯанства; язычество слабо отстаивало своп предашя, потому, мо
жетъ быть, что предашя эти не были особенно дороги народу; яв— 
наго сопротивлешя пе видно было почти нигде, и только слабая оп- 
позищя новому порядку вещей оказывалась въ украйныхъ , отдален— 
ныхъ отъ центра областяхъ, въ такихъ захолустьяхъ, куда редко за
ходила княжеская дружина, разве только для сбора дани съ полуди- 
кихъ жителей, и тогда, какъ и теперь, ходившихъ въ лапгяхъ; 
но эта 0ПП03ИЦ1Я играла самую пассивную роль: она проявлялась 
только разве темъ , что народъ слушалъ иногда кудесниковъ, 
втихомолку верилъ бабамъ-чародейкамъ, украдкой отнравлялъ бе- 
совск1я игрища, пелъ язычесшя песни, плясалъ подъ гудки и со
пели и лепился ходить въ церковь, предпочитая свои старые обы
чаи новымъ, иенрнвычнымъ для него. Только изредка, и опять- 
таки въ украйныхъ, северо-восточныхъ областяхъ, въ селахъ, окру- 
женныхъ дремучими лесами, являлись «волхвы» или «кудесники» и 
пугали народъ предстоящими бедами, обращешемъ рЬкъ вспять, про- 
тивъ течешя, какимъ-то нереставлешемъ греческой земли на место 
русской, и русской па место греческой, и темный народъ, «неве- 
гласп», принималъ ихъ слова въ буквальномъ смысле.— Въ 4024 
году былъ голодъ въ Суздальской области, народъ унывалъ не зная, 
чемъ объяснить это страшное несчастье. Тогда явились куде- 
спики, считая такое событ1е удобнымъ случаемъ для исполнен1Я 
своихъ печистыхъ замысловъ (какъ толкуетъ летопнсецъ), а , 
можетъ быть, и съ целями, по ихъ мнешю, более возвышепными, 
по крайней мере извинительными для язычника. «Возстали, говорить 
летопись, «волхвы лживые въ Суздаля»р и начали избивать старую
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чадь бабы, сказывая народу, будто старухи держатъ «гобино и жи
то» п попускаютъ на землю голодъ. Искренно—ли говорили кудесни
ки, что все зло отъ старыхъ бабъ, или обманывали народъ для сво- 
пхъ целей, только народъ новЬрплъ имъ, и сделался мятежъ велп- 
К 1 Й , замечаете детописецъ, потому что голодъ былъ действительно 
ужасный, и мужья отдавали жснъ своихъ въ рабство, чтобъ только 
кормили ихъ. Тогда народъ отправился по Волге въ Болгары, при
везли пшеницы и жита, и все ожили, прибавлаетъ летопись. На за
щиту несчастиыхъ старухъ могъ явиться однпъ только Ярославъ, по
тому что некому было остановить ни зверства кудесниковъ, ни до- 
верчнваго народа. Услышавъ о волхвахъ, Ярославъ пришелъ въ Суз
даль, персловнлъ убшцъ, разграбплъ ихъ дома н отнялъ имущество, 
особенно у техъ, которые умерщвляли бабъ, а другпхъ казпилъ. 
Успокоивъ народъ, Ярославъ сказала,: «Богъ за грехи наводите на 
землю голодъ, моръ, засуху, или иную казнь, а человеке ничего не 
ведаете.»

Второе, более значительное изб1еше бабъ-чародеекъ записано 
подъ 1071-мъ годомъ, и опять по случаю голода. Вотъ приблизи
тельно въ какихъ словахъ передаете летописецъ это въ высшей сте
пени характеристическое событие: въ ростовской области случился 
однажды неурожай , и возстали два волхва изъ Ярославля, говоря: 
«мы знаемъ, кто урожай («обшпе») держите.» И пошли по Волге. 
Придутъ въ какой-нибудь погосте и показываютъ па лучшнхъ женъ 
(вероятно, на более зажпточныхъ), говоря: «вотъ эта жито держитъ, 
а эта медъ, а эта рыбу, а эта кожи.» II люди сами приводили къ 
нимъ своихъ сесгеръ, матерей и женъ. Волхвы-же, сделавъ виде, 
будто прорезываютъ у нихъ за плечами, вынимали оттуда либо жи
то, либо рыбу, либо белку. И такимъ образомъ убили многихъ жен
щине, а имеше пхъ отнимали себе. Потомъ пришли на Белоозеро, 
и съ ними уже было до 300 человеке. —  Въ эго время случилось 
придти туда отъ князя Святослава Яну, сыну Вышаты, для собира- 
шя дани. Белозерцы сказали ему, что два кудесника избили уже 
много женъ по Волге и Шексие, и вотъ пришли къ нимъ. Тогда 
Янъ спросилъ, чьи опн смерды, и узнавъ, что его князя, послалъ 
сказать собравшемуся около нихъ народу:

—  «Выдайте мне этихъ волхвовъ, потому что они смерды мо
его КНЯЗЯ II МОИ. »
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По онп его не послушались. Тогда Япъ самъ пошелъ къ нимъ 
безъ оруиия, и отроки сказали ему:

—  «Не ходи безъ оруяйя, —  нзсоромотятъ тя.»
Яиъ велелъ отрокамъ взять оружле и, въ числе двенадцати че- 

ловЪкъ, они пошли къ лесу. Яиъ шелъ съ топоркомъ, и когда оии 
стали приближаться къ народу, пзъ толпы выступили три мужа, по
дошли къ Яну и сказали: «Ты идешь па верную смерть; не ходи.» 
Япъ велелъ бить ихъ, а самъ пошелъ къ прочимъ. Тогда они бро
сились на Яна; одинъ сталъ издеваться надъ Яновымъ топоромъ, но 
Яиъ, обороти топоръ, ударнлъ его «тыльемъ», и велелъ отрокамъ 
рубить всехъ. Народъ разбежался по лесу, и при этомъ убили «по- 
пина Яиева». Тогда Япъ прпшелъ въ городъ къ Белозерцамъ и ска- 
залъ:

— «Если вы не схватите волхвовъ, не уйду отъ васъ все ле
то.» И Белозерцы пошли, взяли волхвовъ, и привели къ Яну.

—  «За что вы погубили столько людей?» спросилъ Япъ.
—  «Онп держатъ урожай», отвечали волхвы:— «если мы истре- 

бимъ ихъ, тогда и урожай будетъ. Когда хочешь, то у тебя на гла- 
захъ вынемъ у нихъ жито, или рыбу, или ипое что.»

—  «Вы лжете», сказалъ Яиъ, и т. д.
Мы опускаемъ адесь очень любопытное прегпе Яна съ кудесни

ками, какъ неотносящееся прямо къ предмету, о которомъ идетъ 
речь, темъ более, что объ этомъ споре будетъ уместнее сказать 
при объяспенш другихъ сторонъ въ жизни древне-русскаго народа.—  
Известно, что Япъ велелъ связать кудесниковъ и пустилъ ихъ впе
реди себя по реке, въ лодке. Дорогой оиъ спросилъ «цовозниковъ»:

—  «У'кого изъ васъ погубили они родныхъ?»
—  «У меня мать», сказали однп.
—  «У меня сестру, а у меня детей», отвечали друпе.
—  «Мстите же имъ», сказалъ Яиъ,—и повозннки взяли волх

вовъ, убпли п повесили на дубе. Когда Япъ ушелъ во-свояси, на 
другую же ночь медведь вле.зъ на дерево и съелъ ихъ.

Въ этомъ последнсмъ разсказе летонисецъ ясно и положительно 
говоритъ, что кудесники возбуждали народную ненависть противъ мни- 
мыхъ чародеекъ пзъ желашя ограбить ихъ имущество, а потому и 
должны были пострадать особенно богатыя семейства. Но какъ 
бы то нибыло, —  если народъ верилъ словамъ кудесниковъ и 
охотно шелъ убивать волшебнидъ, то, безъ сомнЬшя, онъ самъ былъ 

Отд. I I . 2
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убежденъ, что все чары —  дело жеиское, что иначе и быть не мог
ло. Убеждсше это было такъ сильно, что братья вели на убшство 
своихъ сестеръ, мужья жеиъ, д1;ти родныхъ матерей. Все, что они 
видели и делали, не противоречило ихъ релипознымъ воззрЬшямъ, 
не расходилось съ ихъ поняНями о вещей силе женщины, потому 
что и безъ кудесниковъ они знали, что нетъ ничего неестсственна- 
го, если ихъ жены и матери— существа венца, посыланищя на лю
дей чары, повелеваюнця таинственными силами природы. Но эти су
щества были уже не такъ страшны и всесильны, какими представ
лялись въ першдъ более или менее полнаго господства эпнческихъ 
воззренш; хотя онЬ могли еще посылать на землю голодъ, однако 
ихъ уже можно было безнаказанно убивать. Всего важнее въ этомъ 
случае наивное сознаше летописца, нзъ котораго видно, что и его 
взглядъ на этотъ нредметъ недалеко ушелъ виередъ отъ народныхъ 
понятш; вероваше народа въ чарующую силу женщины нисколько не 
казалось ему страннымъ, потому что, и съ его точки зрешя, иначе 
и быть не могло: «старая чадь бабы» были действительно винова
ты; онЬ въ самомъ деле обладали силою волшебства, могли делать 
то, въ чемъ обвннялъ ихъ народъ и въ чемъ наконецъ обвинилъ нхъ 
самъ лЬтописецъ. «Паче женами бгъсовская волшалепля бы— 
ваютъ», говоритъ онъ, какъ бы въ защиту кудесниковъ: — потому 
что искони бесъ прельстилъ женщину, аТакожде въ родехъ мно- 
зехъ все жены возхвуютъ чарадгъЫствомъ, и отравою, и ины
ми бгьсовскими кознями»; впрочемъ, добавляетъ онъ, бываютъ и 
мужчины, которыхъ бесы прельщаютъ.

Время не изменяло этихъ младенческихъ воззреиНг народа, и 
первобытныя НОНЯТ1Я о чародействе, волшебстве, смергномъ зелье п 
порче едва ли не съ большей силой господствовали въ XV н XVI 
веке, чВмъ въ Х1-мъ, хотя, быть можетъ, несколько изменили свою 
Форму. Народъ туго разставался съ тВмъ, во что однажды вЬрплъ, 
темъ более, что богатая ноэз1я, былины, сказки и песни мионче- 
скаго цикла поддерживали такое настроеше Фантаз'ш; продолжали 
петься песни, продолжалось и вероваше въ то, о чемъ пелось въ 
этихъ намятникахъ*стариннон жизни. Вера въ волшебство, въ пор
чу и въ зелье охватила все сослов1я, начиная отъ царя и владыки 
до мужика. Не мало страшныхъ ненстовствъ произведено на основа- 
нш этого пароднаго верова1йя, и хотя у насъ все это не могло про
явиться въ такнхъ ужасныхъ Формахъ и размерахъ какъ на западе
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(Пехепргохеззеп), однако много злосчастиыхъ бабъ было сожжено и 
потоплено по подозрению въ сношешяхъ съ пенистой силой. Даже въ 
лТлопнсяхъ изредка попадаются случаи казней «лихихъ бабъ-чаро- 
деицъ». Бъ 1467  году умираетъ супруга царя Ивана Васильевича, 
Мар1я Тверянка, и явилось подозрение, что умерла она отъ «смерт
ного зелья». Узнали эго потому, что когда положили на ея трупъ 
покровъ, то онъ былъ такъ великъ, что часть его свисла, иогомъ 
тело умершей раздулось и покровъ сталъ коротокъ. Царь подозре— 
валъ въ этомъ деглег я;ену Алексея Полуектова, Наталью, которая 
будто-бы посылала какой-то поясъ къ бабе; съ женою казеннаго 
подъячаго Боровлева, —  и Полуектовъ не былъ на очахъ у царя шесть 
.тйтъ (Лет. V I. 1 8 6 ) . Бъ 14 9 8  году царь прогневался на свою же
ну Софпо, потому что къ ней приходили бабы съ зельемъ. Бабъ 
обыскали, и великШ князь вел'Ьлъ ихъ казнить: «лих1Я бабы», го
ворить летописсцъ, были утоплены ночью въ Москв!; р1ж'Ь, а съ 
княгинею князь сталъ жить съ гЬхъ поръ осторожно (V I. 2 7 9 ) . На 
основаши народныхъ в-ЬрованШ, летописцы наделили чародейцами и 
Татаръ, наводнявшнхъ тогда руссшя земли. Въ 1 2 3 8  году, когда та
тары вступили въ рязанешя владешя, отъ нихъ послана была къ 
князю жена чародгънца а съ ней два мужа и т. д.

Народная поэз1я южныхъ Славянъ, особенно Сербовъ, представ- 
ляетъ намъ более отчетливо, более рельефно черты такихъ вещихъ 
дйвъ, какъ Марина, хваставшаяся своею чарующею силою. У Сербовъ 
были своп героини, кроме «вилъ», и онЬ, подобно Марине, также 
хвалились своею хитростью и мудростью, хвастались темъ что никто 
не могъ устоять протнвъ ихъ свсрхъ естественной силы. Одна такая 
лепота «<1ево]ка» хвалилась, что не хочетъ она прясть, и вязать не уме
сти— что не будетъ она пасти отцовское стадо, а средь горы соо
рудить церковь:

»Темел> Ь у  до] од м е р м е р  к а м ен а ,

«А г р е д с  Ь у  д р в о  ш и м ш и р о в о ,

..А  см ед е  Ь у  д рво  т а м б у р о в о » .

Услыхалъ ту похвальбу, царь посылаетъ «два улака млада», 
чтобы привели къ нему лепоту с!ево]ку. Но когда молодцы увидали 
ее, не смели и ко двору подъехать, а не то чтобъ увезти девицу:
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" О н а  се д и  п р е д  с в о р ! д в о р о в н ,
« П р ед  д в о р о в н  на зд атн н  с т о д о в и ,
« С ам ур  к а л н а к  на о ч и  н а м и ч е ,
« Го л у  с а б .ь у  п р е к о  к р и д а  држ и « .

Поехали молодцы обратно, и сказали царю: светлый царь, ясное 
солньшко! светлый царь, в1шецъ позлащенный! Вотъ сабли, а вотъ 
наши головы: не см’Ьли мы ко двору подъехать, а не то чтобы 
увезти д1пшцу.

О т ъ  э то г о  царю  сты дно стало  

И  ц арь  в о й ск о  си льн ое е з и в а е т ъ :

С о тн ю  Т а г а р ъ  да А р а п о в ъ  д в е с т и ,

Е щ е  к ъ  то м у  ян ы ч ар о въ  т р и с т а ,

Ч т о б ъ  при вели  « л е п о ту , д е в о н у .»

С к о р о  в о й ск о  млада уви д ал а—

О н а  н д етъ  во зел ены й сад ъ  св о й ,

О л е н ь — р о го м ъ  к о н я  осЬдлала,

А  взнуздала кон я лю ты м ъ зм-Ьемъ,

Л ю ты м ъ  зм Сем ъ  е го  п о го н я е тъ ,

С а м а  Ъ детъ  предъ ц а р с к о е  в о й с к о :

О дно в о й с к о  «буздованом ъ» (* ) б и ла ,

О с т р о й  са б л е й  д руго е  р у б и л а ,

Т р е т ь е  в о й ск о  в ъ  воду заго н я л а .

А когда это увид1;лъ царь, то пустился бЬжать изъ своего двора, 
только чалма за нимъ развивается; но царь не см’Ьстъ даже огля
нуться, не только свою чалму обмотать какъ с.гЁдуетъ. Закричала 
тогда «лепота девоща»: Стань, царь, не уйдешь ты отъ меня.—  
П'Ьсня оканчивается такъ:

«Ж и в о г а  ]е  ц а р а  у в а ти л а ,
Ж и в о м  п а р у  о ч и  и з в а д и л а ,
П у с т и л а  га  у  г о р у  з е л е н у ,
П а  он  и д е  о д  ]е л е  до ]еле,
К а к о  п г и ц а  о д  гр а н е  д о  гране»  (*).

(*) Родъ булавы, шестопера.
(*) М ы  приводимъ иногда подлинникомъ сербсюя пЪсни, потому что въ 

перевод-Ь они теряютъ свою прелесть-, при томъ языкъ ихъ едвали не вся
кому русскому отчасти понятенъ.
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Не мсн*е любопытна личность другаго подобнаго миопческаго 
существа, «солнцевой сестры». Ручей студеной водицы им1;етъ ка
кую-то таинственную связь съ ея появлешемъ. Солнцева сестра сп- 
дптъ на серебрянной «столиц*»; у нея ноги желты до кол*нъ, а 
руки до самыхъ плечь изъ золота. И пошло это чудо, какъ сказано 
въ п*сн*, по св*ту, н прослышалъ про это чудо «паша тиранишь», 
п посылаетъ слугъ своихъ къ студеной водиц*, узнать д*йстви- 
тельно ли такъ хороша д*вица, какъ люди сказываютъ. Потомъ 
паша посылаетъ шесть сотъ сватовъ засватать красавицу, которая 
насм*ялась надъ ними, сказала, что в*рно паша съ ума сошелъ, 
когда хочстъ сватать солицсву сестрицу, м*сяцеву «првобратучеду» 
и зв*зды денницы посестриму. Потомъ поднялась она отъ земли, 
опустила руки въ карманы, вынула три золотыхъ яблока и бросила 
ихъ на высоту къ небу. Когда шесть сотъ сватовъ бросились, чтобы 
поймать яблоки, ударили съ неба три молши: одпа убила двухъ мо- 
лодыхъ деверьевъ, другая убила пашу на -кон*, третья побила шесть 
сотъ сватовъ. Никто не ушелъ, такъ что некому было даже разска- 
зать о ихъ погибели.

Не утече она за с|едока,
Н и  да к а ж е , к а к о  п о г и б о ш е !

Есть у Сербовъ п какая-то огненная жена, которая когда хо
д и т ь — точно в*теръ в*етъ, заговорить, точно саблей рубптъ (Вук. 
Кар. I 1 6 3 ). И у огненнаго зм*я есть своя «луба», которую онъ 
носить подъ крыломъ, когда летаетъ съ моря на Дунай; зга «льуба 
злйда огненога»— царская дочь, сестра паши босншскаго; она летаетъ 
по воздуху, точно зв*зда по ясному небу. (1 6 3 — 1 6 4 ).

То удивительно, что в*ра въ чарод*йственную силу женщины 
такъ живуча, такъ упорно держится въ предашяхъ вс*хъ изв*стныхъ 
намъ народностей, какъ едва ли можетъ быть прочно и постоянно 
какое-либо другое в*роваше. Проходятъ сотни и тысячи л*тъ, иные 
в*ровашя остались только въ смутныхъ воспомииашяхъ народа, или 
потерянныя народною памятью, сохранились еще какъ бсзсвязпые 
отрывки въ псторическпхъ свид*тельствахъ, имена главныхъ боговъ 
забыты, смыслъ многихъ пов*рШ утрачепъ п для народа, и для 
науки, а в*ра въ в*1ЩЯ силы женщины все еще живетъ въ народ*, 
живетъ даже въ т*хъ слояхъ общества, которые считаютъ себя уже
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более или менее развитыми, более или менее образованными. Я ги - 
бабы и волшебный царевны, даже позднБйнпя девки-чернавки оста
лись только въ сказкахъ и только дети вБрятъ, что въ рукахъ этихъ 
нсвБдомыхъ существъ находится и живая вода и мертвая руда, и 
моложеватые яблоки, и все чудеса трпдевятыхъ царствъ; а вБдьмамъ 
и знахаркамъ еще вБрятъ не один дети; ведьмы и знахарки все еще 
продолжаютъ играть роль, хотя не такую, какую играли, можетъ 
быть, при Несторе или до него, однакожъ довольно важную.

Вещая сила женщины, придаваемая ей народной Фантаз1ей, шгЬетъ 
тесную связь съ первобытными языческими вБровашнмп, съ обого- 
творе1Йемъ различныхъ силъ природы и въ особенности стихшныхъ 
явленш, который, какъ и силы природы, олицетворялись въ пзвБст- 
ныхъ образахъ, представлялись существами облеченными въ извест
ную Форму и одаренными въ большей или меньшей степени сверхъ
естественными силами. Это первообразы вБщихъ дБвъ, женъ-богатырей, 
подобныхъ МаринБ, превратившей Добрышо въ гнБдаго тура-зологые 
рога, и всБхъ сказочныхъ чародБицъ, отъ которыхъ естественный 
нереходъ къ кодуиьямъ, вБдьмамъ, къ лихимъ бабамъ и прочнмъ 
существамъ пизшаго разряда,— продуктомъ позднБйшаго поэтическаго 
творчества народа. ОнБ— тапнетвенныя существа второго рода, по
тому что редко показываются въ человБческомъ обществе, и сильнее 
нхъ, потому что ближе къ богамъ; но и тБ и друпя представляются 
народною Фаитаз1ею въ образе женщннъ, съ тою только разницею, 
что существамъ нерваго рода поэзш придала все наружный качества 
красоты, тогда какъ послБдшя— яги-бабы, вБдьмы— колдуньи— народ
ная Фаитаз1я не украсила ни чБмъ, а наградила нхъ страшнымъ безо- 
браз1смъ, представляетъ существами злыми, вечно враждующими про
тивъ человека и только изредка, вслБдсше какихъ-либо особенныхъ 
обстоятельствъ, помогающими ему совБтомъ или какимъ-нпбудь чаро- 
дБйствеинымъ подаркомъ. Нетъ ничего въ природе отвратительнее 
яги-бабы, безобразнее старой ведьмы, тогда какъ мноичесюя суще
ства высшаго разряда редко бываютъ не красивее самой прекрасной 
женщины. Эти высипя, миоичестя существа— у Славянъ— «вилы», 
«русалки» и «полудиицы», у ИБмцевъ— « э л ь ф ы » и  «валышрщ» (*).

(*) Объяснение сродства тфхъ и другнхъ г. Буслаевъ отдБлилъ особую, 
главу въ своеыъ трудП (Т. I, гл. VI).
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Такъ какъ г. Буслаевъ въ определеши характера вилъ и русалокъ 
обратплъ исключительное внимаше на сходство ихъ съ подобными же 
немецкими миоологическими существами, то мы, не касаясь валькирш 
и з л ь ф о в ъ , доскажемъ то, что опущено г. Буслаевымъ, то-есть 
укажемъ въ особенности на отличительный черты «вилъ», «русалокъ » 
и «полудницъ», потому более, что въ нихъ отражается поэтическое 
творчество сродиыхъ иамъ славянскихъ племеиъ, и отчасти потому, 
что русская литература до сихъ поръ вообще мало познакомила насъ 
съ такими поэтическими сказашями, какъ разсказы о полудницахъ и 
особенно о внлахъ, (о русалкахъ же у иасъ писано довольно и зи а- 
чеше ихъ въ русской народной демоцологш бол-Ье или менее из
вестно всемъ).

Сербская вила жнветъ преимущественно въ горахъ, а потому, 
если и является человеку, то непременно около горы, вдали отъ 
жилья; слово гора и «планина» постоянно прибавляются въ песне 
или разсказе, когда речь пдетъ о вилР>: «вила изъ горе», «вила 
од плашше». Судя по песнямъ, людямъ она является'довольно часто, 
какъ и наша русалка, хотя теперь редко кто скажетъ, что внделъ 
вилу или русалку своими глазами. Однако В. С. Караджичъ нашелъ 
такого старика, который самъ виделъ вилу, слушалъ какъ она, сидя 
на камне, пела песни, и былъ столько благоразуменъ, что даже 
запоминлъ эти песни. Караджичъ напечаталъ ихъ въ своемъ пзданш 
(1841 г. кн. 1 ); говоря: «У Вуковару (едак старац родом из Босне 
с Троме^е приповщсдао мще, како ]е у Велебиту гледао вилу гдде 
ф д н  на камену и ове щесмице щева. ]а сам ове щесмице слушао 
и од другщех л.уди и жена, само штоме нико други ни]е хчусравао, 
да их ]с он од виле чуо». Вотъ что пела вслсбптская вила, кото
рую подслушалъ старикъ:

Д а  зн а  ж с п с к а  глава , <
Ш т о  о д о .ь а н  трава,
С в а г д а  б и  га  брала,
У  п а с  у ш и в а л а ,
У з а  се  носи л а.

Н а д  б и  знала м у ш к а  гл а в а ,
Ш т о  ]е  н и к о м  воде с ’ н а п и т ’,
Н и г д а  н е  б и  и и к о м ъ  ппла.
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К а д  о н  знала м у ш к а  глава,
Ш т о  ]' р у к а в о м  у т р т и  се ,
Н и г д а  с ’ не б и  н и м  у т р л а .

Это вообще довольно р1здк1й случай, что народная поэзия, создавъ 
т а т я  существа, какъ вилы и русалки, вложила въ ихъ уста даже 
особую п’Ьсню. Въ пгЬсн1: вилы слышится что-то таинственное, на
мекающее на какую-то опасность, шЪчто предостерегающее человека 
отъ б'Ьды: если бы знала «женска глава», что такое «одольянъ- 
трава», она бы се всегда рвала, въ поясъ зашивала и съ собой но
сила; если бы знала «мушка глава», что такое ничкомъ воду ппть—  
никогда бы не пила и т. д. (*) Впрочемъ п въ русскомъ народЬ 
есть поверье, что пить ничкомъ, прямо изъ р1жи или озера, «него- 
дится», на что намекаетъ одна старинная сказка. Что касается до 
п1;шя вилы, то подобное явлеше мы впдимъ въ малорусской народ- 
ной поэзш: русалка, большею частью, или купается въ р М ;, ночью, 
при м’Ьсяц'Ь, или сидитъ на берегу, расплетаетъ свою длинную косу 
и поетъ. Такъ какъ русалки, подобно сербскимъ виламъ, почитаются 
душами некрещенныхъ младенцевъ, то представляются иногда д ё т ь м и , 

играющими въ тихую, ясную ночь на кладбищ!;. Не разъ слышали, 
что онп поютъ, но п'Ьсни ихъ не похожи на т1>, который приписы
ваются вил’Ь. Вотъ обыкновенная п1;сня русалки:

Ухъ, ухъ!
Соломяний духъ, духъ!
Мене маги породила,
Нехрсщёну положила.

Относительно пЪнхя вилы есть одинъ прекрасный разсказъ, какъ 
она едва не умертвила воеводу Милоша, побратима Марка короле
вича, за то что онъ лучше нЪлъ ч'Ьмъ она. Часть этого разсказа 
приведена г. Бусласвымъ въ его книгТ, но не объяснено только какъ

*) К а р а д ж и ч ъ  зам -Ь чаетъ  п о  э т о м у  сл у ч а ю : » В а л а  да р а д и  н е ч и 
с т о т е  , к а о  ш т о  се  п р и п о в и ] е д а , да и  Ь у г а  с у д о в е , кад с е  у в е ч е  
о с т а в е  н е о п р а н и , ил и  кад  се  д о б р о  не  о п е р у ,  н о Ь у  и з г р е б е  и отруб е  
(к о н е ч н о  вила?). А  за  т о  ва .ьа  да с е  м и сл и , и да  н и]е  д о б р о  н и  н и к о м  
( н и ч и ц е  —  л е г н у в ш и  п о т р б у ш н ц е )  в о д у  п я т и , д а  н е  б и  чов^ екъ, не  
в и д е Ь и , ш т о  ш у е ,  п о п и о  к а к у  б у б и н у  и л и  д р у г о  ш то » .
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жестоко поплатилась вила за свои злой иоступокъ. Вотъ этотъ 
поэтическш и исполненный наивной прелести разсказъ (*): гЕхали 
однажды чсрсзъ Мирочъ-гору два побратима, Марко королевичъ и вое
вода Милошъ; ехали они рядомъ, рядомъ шли ихъ добрые кони, ря- 
домъ держали они боевыя копья, другъ друга въ белое лице 
целовали. потому что дружно жили оба побратима. Сталъ сонъ 
клонить Марка; и онъ сказалъ своему побратиму: «братт. мой, 
воевода Милошъ, что-то меня сонъ одол1;ваетъ; пой, брать, да 
разговаривай меня.» Тогда сказалъ ему Милошъ воевода: «ахъ,
братъ мой, королевичъ Марко! я бы радъ былъ петь тебе, да ны
нешнюю ночь много вина пилъ съ вилою РавШолою, и вила зака
зала мне, что если она услышитъ какъ я пою, она застрелить 
меня прямо въ горло и въ живое сердце.» По Марко королевичъ ска
залъ: «пой, братъ, и не бойся вилы, пока я живъ, Марко коро
левичъ, и живъ мой «видовитый» Шарецъ—конь (*) и есть у меня 
шестоперъ золотой.» Тогда Милошъ и началъ петь; затянулъ онъ 
чудесную песню, всехъ нашпхъ несенъ лучше и старее, какъ кто 
правиле королевствомъ въ славной Македонш и кто какую по себе 
добрую память оставили. И полюбилась Марке такая песня, накло
нился онъ на луку седельную и уснулъ.

Марко спава, Милош пошуева.

Услыхала его вила Равшола и стала подпевать за Милсшсмъ. 
Хороши голоси (собственно горло) у Милоша, лучше даже чемъ у 
самой вилы. Разссрдилась вила Равшола, полетела на Мирочъ на 
гору, натянула лукъ и две стрелы белыя; одиа стрела угодила 
воеводе въ горло, а другая въ молодецкое сердце. Закричали Ми
лошъ: «о, мать моя! о, мой Марко, побратиме по Боге! Меня братъ 
мой, вила застрелила! Не я ли тебе говорили, что не надо петь на 
М прочъ-горе.»— Отъ сна Марко пробуждается, соскакиваетъ съ 
своего коня курчаваго, ласкаетъ Шарца, обнимаете коня и целуете: 
«о, мой Ш аро, мое крыло правое! догопн мне вплу РавШолу, под-

(’) Мы передаешь его приблизительно, по русски, хотя отъ этого теряет
ся вся красота и прелесть оригинала, — только смыслъ остается.

(*) Такъ назывался конь Марка королевича (шарецъ— значитъ курчавый: 
этимъ и отличался его конь отъ прочихъ). Онъ былъ «видовитъ» то-есть 
могъ видеть вилу, когда люди не могли ее видеть или видели очень редко.
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кую я тебя чистымъ ееребромъ, чистымъ ееребромъ и жжёнымъ зо- 
лотбмъ, покрою тебя шолкомъ до самыхъ коленъ, огъ коленъ— цве
тами до самыхъ копытъ; гриву тебе переплету золотомъ, изукрашу 
мелкимъ бисеромъ; —  но если мие пе догонишь вилы, выткну тебе 
оба глаза, вс1г четыре ноги изломаю, такъ тебя и брошу,— и броди 
ты отъ ели до ели, точно я, Марко, безъ моего побратима.» II 
вскочилъ онъ на своего Шарца, и помчался черезъ Мирочъ-нланину 
(тоже что гора). Вила летитъ поверху плаиины, Шарецъ мчится 
посреди плаиины, нигдТ> вилы не видно, не слышно. 11о вотъ Ш а
рецъ увидалъ и вилу, на три копья отъ земли онъ скачетъ, по четыре 
добрыхъ онъ впередъ хватаетъ, скоро Шарецъ вилу догоняетъ. 
Когда вила впднтъ —  беда иастнгаетъ, поднялася подъ облака въ 
небо, пустилъ Марко въ нес шестоперомъ и угодилъ вил'Ь нромежъ 
плечи, свалилъ ее на сырую (на «черную») землю и сталъ вилу 
бить шестоперомъ: перевернетъ ее то справа, то слева и все бьетъ 
золотымъ шестоперомъ. —  «За что, внла, —  чтобъ тебя Богъ убилъ! 
—  За что застрелила ты моего побратима? Дай ты ему, молодцу, 
такого зелья («бнл|с»), чтобъ онъ ожилъ, если пе хочешь погубить 
свою голову.» —  II стала его внла Богомъ упрашивать быть побра- 
тимомъ («братимити»): «Богомъ, братъ мой, королевичъ Марко!
Вышппмъ Богомъ и святымъ Иваномъ! пусти только мепя на «живую» 
гору, наберу я тебе зелья на Мирочъ-горе, заживлю я у молодца 
рапы.» Марко былъ мплостпвъ, когда его Богомъ просили, и жа
лостливо его сердце молодецкое, —  пустилъ онъ вилу на живую 
гору. Собпраетъ вила зелье по горе, собираетъ зелье, а сама по
часту откликается: «сей часъ приду, Богомъ-побратнме!» Набрала 
вила на Мироче зелья и залечила раны у молодца: —  стало лучше цар
ское горло у Милоша, здоровее чемъ до прежде было. —  II пошла 
вила па Мирочъ-нланину и ноехалъ Марко съ своимъ побратимомъ, 
проехали они въ край-поречье, Тимокъ-реку они переехали, у ве- 
ликаго села Брегова, и направились въ край Видинскш. —  Межъ 
темъ внла другимъ виламъ говорила: «Послушанте-ка, вилы, мои 
сестрицы! Никогда не стреляйте въ горе молодца, когда услышите 
голосъ Марка королевича, съ его видовигымъ Шарцомъ и съ его 
золотымъ шестоперомъ. Что я, бедная, отъ него вытерпела!— Чуть 
я сама живою осталась.»

Вообще вила не ра«ъ встречается съ Маркомъ королевнчемъ, 
и при жизни Марка, и передъ его смертью. Одннъ разъ она спасла
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его отъ неминуемой гибели, хотя, конечно это была не РавШола—  
вила, такъ жестоко отъ него пострадавшая, а какая —  нибудь дру
гая, одна изъ безчисленнаго множества сестеръ. Вилы вообще 
имеютъ обыкновеше предостерегать людей отъ тЪхъ или другихъ по- 
ступковъ, и нередко, за непослушаше, жестоко наказываютъ ихъ 
своими белыми стрелами. Въ самыхъ вилиныхъ песняхъ, подслу- 
шаниыхъ старикомъ въ Велебпте, тоже сышится какое-то предосте
реж ете, намекъ на опасность, хотя вилы невсегда досказываютъ свой 
сов1;тъ, а предоставляютъ человека собственной благоразумной осто
рожности. РавШола предостерегала и Милоша —  воеводу, и потомъ 
застрелила его. Точно также одна изъ вилъ говорила Марку коро
левичу, чтобы онъ ни съ к1;мъ не заводилъ ссоры въ воскресенье, 
а Марко не послушался и помЬрялся силами съ знаменитымъ бога- 
тыремъ Маркою Арбасаномъ, котораго характеръ и обстоятельства 
сложились въ поэтической Фантазш Серба сообразно съ его воззрВ- 
1нями на жизнь и со всею его историческою обстановкою. Муса Арбаиасъ 
изображается разбойипкомъ, не дающнмъ проходу ни пешему ни конному; 
по до начала своихъ подвпговъ опъ служилъ у царя въ Стамбуле, и 
когда надоела ему эта девятилетняя зависимость, онъ бросаетъ дворъ и 
отправляется разбойничать.— Опъ заселъ на главномъ пути, ведущемъ 
въ столицу султана, загородилъ въ приморье все проходы между ска
лами и въ равшшахъ, где обыкновенно проезжали съ сокровищами 
султана; поместился тамъ на скале и вЬшалъ всехъ, кто держалъ 
путь въ столицу. Носылалъ султанъ протпвъ него своего визиря съ 
тремя тысячами войска; по Муса Арбаиасъ побнлъ все войско, свя- 
залъ визирю назадъ руки и отослалъ къ султану. Велелъ султанъ 
кличъ кликать по Стамбулу, не найдется ли такого богатыря, кото
рый бы померялся силою съ Мусою разбойипкомъ, обещалъ храбро
му нсисчстныя блага; но никто не являлся. Тогда визирь сказалъ 
султану, что одинъ только Марко королевпчъ могъ бы осилить Мусу 
Арбанаса. Огъ его словъ царь нролилъ слезы изъ глазъ и ска
залъ: «За чемъ ты напомннаешъ мне о Марке королевиче? Верно 
и кости его давно ужъ сгнили, потому что вотъ уже три года, 
какъ я самъ бросилъ его въ темницу и до сихъ поръ ни разу не 
отворялъ е е .» — Марко былъ жпвъ. Песня мастерски очерчиваете 
наружность Марка, когда онъ выведенъ былъ изъ темницы и нре- 
сталъ предъ султана: коса у него отросла до сырой земли, «полу- 
стере, полом се покрива» ногти его— чт о п ахат ь бы мож но ; убила
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его плесень и сырость темничная; почерггЬлъ опъ точно камень 
синш. —  Царь снросилъ:» живъ ли ты еще, Марко? «(1еси л’ ЪсгоЦ 
у жпвоту, Марко?)» 1есам, царе, а ле у р!>аву. —  «Когда царь 
снросилъ, можетъ ли онъ поехать въ приморье п погубить Мусу 
Арбанаса, Марко отв1>чалъ:

«А]а, Б о г м е , ц а р е  г о с п о д и н е !
У б и л а  м е мемла од к а м ен а .
Да не м о гу  ни о ч и м а  г л е д а т ’,
К а м о  л’ с М у с о м  м ертан д и ] е л и т и ! ■
11ам]ести м е 1>его1) у  м е х а н у ,
П р и м а к н и  м и  в и н а  и  р а к н ]е  
II д е б е л а  м е с а  о в н у ]с к о г а ,
II б е ш к о т а  л»еба б н ]е л о га ;
Д а  последи м  н е к о л и к о  д а н а ,
К а з а Ь у  ти , н а д  са м  за  м е т а н а .»

Дали Марк!; трехъ молодыхъ брадобр1.овъ: одинъ м оетъ, другой 
Марка брЬетъ, а трети! ему ногти обр'Ьзываетъ. Три месяца Марко 
пилъ вино и «ракно,» Ълъ баранину и б-Ьлый хлг1;бъ, —  «докДе живот 
мало повратпо.» — Когда царь снросилъ Марка, въ снлахъ ли онъ 
теперь потягаться съ Мусою Арбанасолъ, Марко велЪлъ принести 
сухое бревно, что сохло девять лЪтъ, чтобы попробовать свою силу,
—  «може ли што бита.» —  Принесли ему бревно; Марко взялъ 
его въ правую руку и пзломалъ на куски.— Но изъ него не потекла 
вода. —  «Н1ггъ царь, еще не пора,» сказалъ Марко, и опять сталъ 
поправлять себя 1;дой и питьемъ; -Ьлъ и пилъ цйлый мЪсяцъ,— «док 
се Марко мало поначшш.» — По уже когда теперь попало ему су
хое бревно, онъ такъ его сжалъ, что выдавплъ дв!; капли воды. —  
«Вотъ теперь нора,» сказалъ онъ и отправился къ кузнецу Новаку.
—  «Куй мнЬ саблю, Иоваче ковачу! да такую, какой прежде пн- 
кому не ковалъ.» —  Далъ ему тридцать дукаговъ и снова пошелъ 
пить, н уже черезъ три —  четыре дня прншелъ къ Новаку, —  
«Выковалъ ли, Новакъ, саблю?» Тотъ выпесъ готовую саблю. —  
«Хороша ли, Иоваче ковачу?» —  «Вотъ теб-Б сабля, а вотъ нако
вальня .—  попробуй какова сабля,» тихо сказалъ кузнсцъ. Махнулъ 
Марко саблей и правой рукой, ударилъ по паковалыгЬ п прорубплъ 
наковальню до половины. Потомъ спросилъ кузнеца: «ради Бога, Но- 
ваче ковачу! выковалъ ли ты и когда саблю больше этой?»— Одну 
саблю, правда выковалъ больше этой; сабля больше, да и молодецъ 
больше тебя: когда Муса Ъхалъ въ приморье, я сковалъ ему саблю
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л когда онъ ударилъ этой саблей по наковальпй, даже подставка 
цйла не осталась.» —  Сильно разсердился Марко и сказалъ куз
нецу: —  «Протяни руку, Новаче ковачу! протяни руку, я заплачу 
тебй за саблю.» Когда тотъ протянулъ правую руку, Марко отру- 
билъ ее до салага плеча. —  «Вотъ тебТ., Новаче ковачу! чтобъ не ко- 
валъ ни большей, ни меньшей (сабли); а вотъ тебъ сто дукатовъ —  
кормись на нихь, пока твоей жизни станетъ.»— Сйлъ Марко на своего 
Шарца и пойхалъ прямо въ приморье; гдй ни Т.здитъ, везд-Ь объ 
Мусй спрашиваетъ. По вотъ, наконецъ, однажды увидйлъ онъ и 
Мусу разбойника, который йхалъ на ворономъ конЬ, скрестивъ ноги, 
кидалъ свой шестоперъ подъ облака и потомъ ловилъ его «бйлыми» 
руками. Когда они другъ съ другомъ встретились, Марко сказалъ: 
«Муса богатырь, уклонись съ дороги; или уклонись, или мнТ. по
клонись.» —  Зд'Ьсь сл'Ьдуетъ отвЬтъ Мусы разбойника, въ которомъ 
очерчивается разность пронсхождешя двухъ витязей; —  одного —  цар
ской крови, рожденного на мягкихъ подушкахъ, взлелеянного въ чи- 
стомъ шелке, вскормленпаго медомъ и сахаромъ, и —  другаго, ко
тораго родила простая, грубая женщина, «л>уга Арнаутка.» у стада, 
бедно кормила, бедно одевала, но часто заклинала сына, чтобъ ни
кому не давалъ дороги. —  Это превосходное место въ которомъ 
отражается сила и весь гешй высоко-ноэтическаго народа, который 
умйлъ защищать свою свободу, при самыхъ неблагопр1Ятныхъ обсто- 
ятельствахъ. Слова Мусы разбойника просты, но они дышатъ такой 
неподдТ.льною прелестью, что въ сравнешн съ ними много теряютъ 
цены возгласы самохвала Алеши-поповича, который вьгЬхавъ въ ноле 
съ товарищами богатырями, кричитъ богъ весть кому:

Не намахалися наши могутный плечи,
Не уходилися наши добрые кони,
Не притупились наши мечи булатные!

Подавай намъ силу нездешнюю —
Мы и съ тою силою, витязи, справимся!»

Въ словахъ Мусы разбойника болЬе скромности, чемъ въ отвй- 
тахъ нашего Ильи-Муромца —  «крестьянскаго сына,» —  этого оли- 
цетворешя русской народной сплы, —  который давалъ себя знать 
н князьямъ, и боярамъ, никого небоялся, какъ бы намекая темъ
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на спокойную, до поры до времени, но великую мощь народа, пзъ 
среды котораго онъ самъ вышелъ. Муса разбойникъ тоже сынъ 
простой бедной женщины, родившей сына у своего стада; народная 
ч>антаз1я придала ему силу больше силы Марка королевича, любимца 
и идеала народнаго.

Муса благоразумно замЁтилъ МаркЬ, что онъ готовъ съ ннмъ по
мириться, по дороги не уступитъ:

• П р о ^ и , М а р к о , не з а м е Ь и  к а в ге ,
И д ’ о д ]а м и , д а  и ^ е м о  в и н о ;
А  ]а  т и  с е  у к л о н и т »  н е  Ъ у,
А к о  т ’ и ] е с т  р о д и л а  крал>ица 
Н а  ч а р д а к у  на  м е к у  д у ш е к у ,
I ч и с т у  те  с в н л у  зависала,
А  зл а й е н о м  ж и ц о м  п о в р а л а ,
О д р а н и л а  м ед ом  и  ш е Ь е р о м ;
А  м е н е  ]е  л>ута А р н а у т к а  
К о д  овац а  на  п л о ч и  с т у д е н о ] ,
I ц р н у  ме с т р у н у  зави]’ала,
А  к у п и н о м  л о зо м  повивала,
О д р а н и л а  с к р о б о м  овсени^ ем,
И  ] о ш  м е ]е  ч е с т о  з а к л и к а л а ,
Д а  с е  н и к о м  не у к л о к а м  с пута» .

Илья— крестьянскш сынъ, рано-лп, поздно-ли, нобилъ в с ё х ъ  сво- 
ихъ враговъ; но сербская народная поэз1я, напротнвъ, заставляетъ 
Марка “Королевича убить Мусу Арбапаса, однако не иначе, какъ 
только при помощи вилы. Пропускаемъ превосходное м ё с т о  изъ это
го разсказа,— какъ сражались Марко и Муса, какъ н о с л ё д н ш  унич- 
тожилъ в с ё  усил1я Марка, выбилъ изъ рукъ его все оруж1е, побЁ- 
дивъ и въ боЁ шестоперами, и на копьяхъ, и на острыхъ сабляхъ, 
наконецъ бросилъ на зеленую траву и с ё л ъ  ему на богатырскую 
грудь;— и все-таки побЁда осталась на сторонЁ Марка. Придавлен
ный Мусою къ сырой землЁ, запищалъ («процвиле») Марко Коро— 
левичъ:

си  д ан а с , п о с е с т р и м о  вило?
1>е с и  д а н а с ?  ни!>е т е  н е  б и л о !
Е д а  с и  с е  к р и в о  з а к л и к а л а ,
1>егоЗ) м е н е  д о  н е в о л е  б у д е ,
Д а  Ь е ш  м е н е  б и т и  у  н е в о л и ?»
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Тогда явилась вила изъ облаковъ и стала упрекать Марка, что опъ 
не послушался ея предостережений, когда она запрещала ему заво
дить ссору въ воскресенье; она говорила, что стыдно будетъ имъ 
обоимъ нападать на одного Мусу. Услышавъ это, Муса поднялъ го
лову къ облакамъ, откуда говорила вила, а въ это время Марко, 
лежа подъ нимъ, досталъ свой ножъ и распоролъ Мусу— «од учку- 
ра до би)сла грла!» Мертвый Муса такъ притисиулъ къ земле Мар
ка, что тотъ едва освободился ш ъ-иодъ тяжелаго трупа, и когда 
сталъ разсматрпвать мертвеца, то нашелъ въ немъ три молодецшя 
сердца и три ряда реберъ, одинъ рядъ нодле другаго: одно сердце 
было уже мертво, другое же только еще разыгралось, а на треть- 
смъ лютая змея спала. Когда змея пробудилась, загрепеталъ мерт
вый Муса п т. д. Даже Марко заплакалъ, что погубилъ такого ве- 
ликаго богатыря:

«Лаох мене, д о  Б о га  м и л о га !

1>е п о г у б п х о д  с е б е  бо-ъега*, и т . д.

Мы, можетъ быть, слишкомъ много позволили себе остановиться 
на этомъ любопьггномъ разсказ-Ь; но поэтичесгае вымыслы родствен- 
пыхъ намъ славянскихъ племенъ такъ мало известны большинству 
русскихъ читателей, что мы едва ли посгупаемъ дурно, останавли
ваясь на томъ, что намъ менее "известно. Нритомъ все это имеетъ 
такое прямое отношеше къ изслЬдовашямъ г. Буслаева, а съ тЬмъ 
вместе и къ русской народной поэзш, что мы и не думаемъ изме
нять избранному нами теперь направленно, особливо когда вепомнимъ, 
что немецкая народная поэз1я, съ ея э л ь ф э м и  и  валькир1ями, более, 
кажется, известна намъ, чемъ иоэз1я Славянъ съ ихъ дивами, ви
лами, Маркомъ Королевичемъ, простые разсказы о когорыхъ едва 
ли менее поэтичны, чЬмъ самыя популярный прсдашя о герояхъ гер- 
манскаго эпоса, предашя, нользуюпняся такою нзвестностйо въ Европе.

Сербсшя вилы, подобно пашимъ русалкамъ, особенно любятъ пля
ску и водятъ хороводы, избирая места удобныя для этихъ увеселешй. 
Места эти называются «виленски сгановп», или «дивно игралиште», 
«дивно щевалиште» въ городе БудвЬ, сорокъ летъ назадъ, на Спа- 
совъ день устроивались народныя игры, или «коло», на месте на- 
зываемомъ вилипо гумно. Рано утромъ собиралось на этомъ месте
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множество молодыхъ парией и дЕвушекъ, съ вЕнками на головахъ, 
и, составивъ кругъ, молодежь плясала и пЕла:

Д о б р о  ] 'у тр о , б'^еле ви л о !

И  нама га  д а р е !

Потомъ посл1> этого предварительна™ припева, начинали пЕть дру- 
г1я пЕсии миоическаго содержашя, гдЕ главную роль играли ви
лы и лютыя змЕй. Въ одной, ианрпмЕръ, говорится, какъ на С па- 
совъ день горный зм'Ьй похитилъ дЕвушку и подъ крыломъ прпнесъ 
ее въ свое жилище; какъ однажды, на Спасовъ же день, она про
силась у змЕя отпустить ее поиграть въ хороводЕ; какъ потомъ она 
отпросилась къ матери, обманула змЕя и не воротилась къ нему, и 
какъ онъ, нолюбивъ ее и привыкнувъ къ ней, все поджидалъ свою 
ненаглядную:

Зма^е ч е к а  1 )ев о ]ч и ц у ,
Ч е к а  д а н а с , ч е к а  с ]у т р а ;
Н у ч е  зм а]е  на к а м е н у
Ч е к а ]  у Ь и  1)ево]чицу,

Другая пЕсня говоритъ объ и зв е с т н о й  Ловчекъ-горЕ, гдЕ царствуютъ 
вЕчные снЕга и морозы; на этой же горЕ

В и л е н с к и  у  1ьо] ста н о в и ,
Сво!>! в и л е  т а н ц е  и з в о д е ,  и  т. д .

Хотя сербская поэзия представляетъ внлу не злымъ и не враж— 
дебнымъ человЕку существомъ, любившиыъ иногда и попить съ доб- 
рымъ молодцомъ вина, и побесЕдовать съ нимъ, н предостеречь отъ 
пеожидаинаго горя и наконецъ взять побратимство, то есть на вЕкъ 
связать себя съ человЕкомъ узами братства и самой искренней друж
бы ,— однако не всегда было безопасно посЕщать тЕ уединенный мЕ- 
ста, гдЕ блуждала вила, рыскали п выли волки, прятались серны и 
олени, гдЕ вила забавлялась иногда пляскою н пЕшемъ. Сидя неви
димкою въ густыхъ вЕтвяхъ дерева или на неприступной скалЕ, 
поднимаясь наконецъ за облака, она своей «бЕлой» стрЕлой убивала 
всякого кЕмъ была недовольна. Она невидимому не любила, чтобы 
люди иосЕщалн мЕста, избранный ею для своего «стана» для своего 
«игралища» и «пЕвалища». Такъ она предупреждала У грина Япка,
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хотевшего разбить свои шатеръ на посвященномъ ей месте, что за
стрелите его; грозила за это же застрелить и Сабипью Янка, за
стрелить самого добраго молодца и его воронаго коня (Кар. I. 1 8 1 —  
1 8 3 ). Но вила является не такимъ сильнымъ и страшнымъ суще- 
ствомъ, чтобъ иногда человекъ не могъ победить ее самыми обык
новенными средствами. Можетъ быть, вследствие постепенной утраты 
первобытныхъ эпиЧескнхъ воззренш на природу, и сербская вила те
ряла свое первоначальное значеше, мало-по-малу утрачивала свою 
грозную силу и становилась существомъ 'менее страшнымъ, менее 
непобедимымъ и таинственнымъ. Марко Королевичъ побеждаетъ вн- 
лу Рашйолу все еще нечеловеческими средствами; безъ всякаго ве- 
щаго (видовитаго) коня, онъ самъ, быть можетъ, остался бы побеж- 
деннймъ; но друпе, менее сильные молодцы вступаютъ уже въ борьбу 
съ нею безъ всякой помощи чаръ и колдовства; ловятъ ее, какъ 
простаго зверя, собаками и соколами, убиваютъ, какъ птицу, обык
новенными стрелами, хотя она все еще можетъ подниматься до обла- 
ковъ, летать надъ горами, жить подъ водой:—-ныряегь она въ воду—  
и ее выгошпотъ изъ воды, скачетъ по полю — и за ней пускаютъ 
«белыхъ» собакъ, взлетаетъ нодъ облака —  и па нее пускаютъ сн- 
зыхъ соколовъ. Простой «юнакъ» уже хвалится, что, проезжая че- 
резъ гору, видитъ какъ на ясени сидитъ вила, и онъ вынимаетъ 
лукъ, чтобы застрелить ее; вила не убиваетъ смельчака, какъ уби
ла воеводу Милоша, не летать подъ облака, а упрашиваете только 
не стрелять ее, предлагастъ разные дары, обещастъ, что юнака по
любить красавица прекраснее вилы («л,епиГ од мене»); но юнакъ 
уже не слушаете ее: онъ имеете все, что обещастъ ему вила; лю
бить его красавица прекраснее вилы («л>еииГ од тебе»),— «и, при
бавляете онъ, я застрЬлнлъ белую вилу» (I. 1 3 1 ). Грозить вила 
застрелить другаго юнака, если онъ поставить свой шатеръ па ея 
игралище, на месте, где воютъ волки,— и юнаки ловятъ самую ви
ду. Вила Богомъ умоляетъ отпустить ее, обещаете указать на три 
зелья: одно зелье —  чтобы жена сына родпла, другое зелье —  чтобы 
сабля Турка рубила, третье зе л ь е — чтобы все юнака уважали; но 
ей говорить, что было бы у юнака здоровье— и жена родить сына, 
были бы крепки мышцы у юнака и остра сабля— и голова у Турка 
будетъ срублена, былъ бы юнакъ собой «доборъ»— и все будетъ... И 
юнакъ отвелъ и подарилъ вилу своему дяде. Грозилась вила застре
лить еще Одного юнака, п онъ самъ поймалъ ее: выгналъ изъ-подъ 
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воды, когда она хотела подъ водой укрыться; когда бежала по ров
ному полю онъ пустилъ за ней пару белыхъ собакъ, взвилась она подъ 
облака— онъ пустилъ двухъ сЬрыхъ соколовъ, и вила была изловлена.

Такъ мало-по-малу народная Фантаз1я, настроенная менее языче
ски, воображеше, менее напуганное таинственностью явлешй, по
степенное охлаждение къ предашямъ младенчествующ^й эпохи делали 
то, что поэтическое творчество народа, развивавшееся уже подъ 
иными услов1Ями, само разоблачало и разбивало своп первобытный 
вТ.ровашя; поэз1я, создавшая страшные образы боговъ, героевъ и 
в'Ыдихъ д1;въ, сама развинчивала ихъ и равняла съ простыми смерт
ными. Народъ, какъ бы стыдясь своего детства, оглядевшись кру- 
гомъ и не видя ничего, созданнаго живымъ, но напуганнымъ во— 
ображсшемъ ребенка, самъ сталъ унижать все, чего некогда боялся, 
особенно когда уверился, что бояться нечего, что многое, чему онъ 
вВрилъ прежде, просто вздоръ, сказки. Но еще невполпе избавив
шись отъ детскаго страха и обаяшя, невполне уверовавъ -въ свои 
силы, все еще подозревая, нетъ ли и въ самомъ деле чего-нибудь 
опаснаго въ виле и ея воображаемыхъ стрелахъ, онъ зло издевает
ся надъ причинами своего страха, какъ бы мстя за прошлое. Такъ 
бываетъ всегда и во всемъ: мало того, что человекъ откажется отъ 
своихъ дорогихъ верованШ, но, переходя къ новымъ, жестоко нару
гается надъ старыми, безсильными богами, какъ бы радуясь, что 
онъ выросъ, сталъ сильнее ихъ, пе нуждается въ ихъ помощи и не 
боится ихъ гнева. Это —  чувство дитяти, уничтожающего игрушку, 
которая напугала его. Сербскш юнакъ мало того что не боится ви
лы и ея стрелъ; нетъ, онъ самъ убиваетъ ее своими стрелами; 
мало того, что убиваетъ— онъ ловить се, какъ некогда она его ло
вила, и отдаете людямъ на поруганьс, какъ банъ-Секула подарилъ 
пойманную имъ вилу своему дяде, Угрину Янке.

Мирныя отношения вилы къ человеку проявлялись темъ, что она 
не разъ спасала его отъ опасности и заботилась о немъ, какъ о 
существе слабомъ и неведающимъ тайнъ природы, известныхъ одной 
виле. Хочетъ девушка утолить свою жажду п, по невВдешю, наме
рена напиться изъ источника, принадлежащаго виле («вилин бунар»), 
и невидимый: голосе, нет т о, какъ передаете песня, нроговорпл*ь 
изъ источника: «не пей, злато, отсюда водицы»; таинственный го
лосе объяснилъ потомъ, что въ этомъ источнике вила дитя свое ку
пала, да еслибъ еще мальчика, не такъ бы было жалко, а то де
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вочку— чтобъ она околела! Плачетъ лн молодая жена, что дождь и 
медовый росы замочатъ въ поле ея милое «драго», ея мужа, почти 
пичЬмъ неприкрытаго,— и вила утЪшаетъ плачущую, говоря, что она, 
вила, раскинула въ пол1; шелковый шатеръ, и подъ шатромъ ея ми
лое «драго» уснуло. Молитъ ли девушка звезду—денницу уделить ей 
своего блеска и красоты, •—  и вила, «посестрпма» этой девушки, 
украшаетъ ее золотыми перомъ, уиизываетъ платье ея мелкимъ би- 
серомъ (I. 5 0 ), и т. д. Оженился король Милугикъ, владыка го
рода Будима, н девять лети детей у него не было; но однажды, во 
время охоты, прислонясь подъ зеленое дерево, онъ услышалъ разго- 
воръ трехъ вилъ, прилет'Ьвшихъ на источники воды напиться. Когда 
одна изъ иихъ спросила, не знаетъ ли кто такого зелья, отъ кото
раго бы жена Мплутика забеременела, старшая вила сказала: «еслибъ 
зналъ король, что я знаю, опт. собралъ бы всехъ буднмскихъ дЬ- 
впцъ, да взялъ бы побольше чистаго (собственно «сухаго») золота, 
да сплели бы ему частый неводъ изъ этого золота, да закгшулъ бы 
онъ этотъ неводъ въ тпхш Дунай, да поймали бы рыбу —  золотыя 
перья, да взялъ бы у нея правое перо, а рыбу опять пустилъ въ 
Дунай реку, да далъ бы съесть крыло королеве, тогда бы она за
беременела». Король такъ и сделали, какъ советовала вила, но у 
него родился лютый змей, который только по ночами превращался въ 
прекраспаго юношу (II. 54— 6 1 ). Иаконецъ, одна вила возвратила 
зреше сербскому Ивану Царевичу, ослепленному «старейшиною ди- 
вовъ» (II. 26 пел.).

Все эти кратшя упоминашя о вилахъ, приводимый нами, на
ходятся въ связи съ такими поэтическими предашями, какихъ нети 
ни у одного изъ родственныхъ намъ племени; но такъ какъ они не 
нмеютъ уже прямаго отношешя къ предмету нашей статьи и къ 
изеледовашямъ г. Буслаева, то мы и не решаемся касаться этого 
богатаго источника. Не можемъ однако не упомянуть о .иобопытномъ 
разговоре вилы съ орломъ-птицей «сурой», который, сидя на копье, 
воткпутомъ въ землю въ головахъ раненаго Марка Королевича, рас
пустили свои шярокш крылья и делали ими тень надъ головой бо.ть- 
паго богатыря, а въ клюве держали холодную воду, которою поилъ 
немощнаго Марка. Весь разеказъ орла деластъ честь поэтическому 
гсшю народа, который умели создать и сохранить такое чудесное 
нредаше (II. 3 2 8 — 3 3 0 ).

Г . Буслаевъ, въ разематриваемомъ нами отделе его изеледова-
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ш й , упоминаетъ о сродстве нашихъ русалокъ и сербскихъ вилъ 
съ лужицкими полудницами, которыя называются рпроЫ гса -м и  или 
ргегро1щса-ми. Но мы можемъ еще указать на лужицкихъ дивицъ  
(бггнчса), въ которыхъ есть черты общ’ш и нашнмъ русалкамъ и 
сербскимъ виламъ. «Дивпцы», подобно виламъ, постоянно вооружены 
стрелами, обитаютъ въ л1;су, где охотятся за зверями; подобно гре
ческой Д1анЬ, «дпвица» всегда имеетъ около себя собакъ (кЬог1). 
Весьма опасно, особенно въ полдень, встретиться въ лесу съ диви- 
цеи, а потому кто въ такое время отправляется въ л1;съ, тому 
говорятъ обыкновеннно: «Шаба] во, го (Ымчса 1еЫ п ёрп п бге .»—  
Точно также есть что-то общее между русалками и лужицкими 
«водяными женщинами» (мчи] о а гопа). Оне топятъ неосторожныхъ 
нутниковъ; молодые девушки, дети водяной женщины, любятъ пляску, 
какъ все подобный стихНшыя существа; являясь въ обществе людей, 
оне бываютъ узнаваемы потому собственно, что нижняя часть платья 
у нихъ всегда мокрая, точно такъ же какъ никогда не высыхаютъ 
красные башмаки, въ которыхъ они ходятъ (*). Вообще можно за
метить, что оне имеютъ более сходства съ русалками, чЬмъ «по- 
лудницы» , которыя скорее напомипаютъ нЬмсцкихъ валькирш. Иа- 
конецъ г. Буслаевъ ничего не говоритъ о чешской лгьспои ?гапшъ; 
нредаше о которой послужило Челаковскому темой для создашя та
кого гармоническаго и вполне народнаго стпхотворешя, Тот ап а 
Ь ет ] Р а ппа . —  Въ ночь передъ Ивановымъ днемъ Томанъ ехалъ 
по лесу, возвращаясь домой, и въ дуброве явилась ему «лесная 
панна». Вотъ какъ народная <1>аитаз1я, переданная певучими стихами 
Челаковскаго, изображаетъ это существо, которое, конечно, имеетъ 
общее происхождетс съ нашей русалкой.

С и р у  й и р у  г  Ь а и з б п у  
2 с I) де1еп ху т е у б п у ,

N 0 $е1)пки р о й к а з а п а  
8е<В коЬ б Ь е з п ]  р а п п а ;
8 а 1 у  рй1 т а  2е1епё,
Рй1 к а й е г п п  с е г п ё п ё ,
А  г е  я\уа1озап« кусЬ  Ь г а и с к й  
§ту)У  р а з е к  п а  к Ь Ъ а и с к й .
Т п к г а !  к о ! е т  д а к  з(ге1а

*) \\'ешйзсЬе УЫ кзИ ейег, Н а и р ! и. 8сЬта1ег, II (туию1о§1е), 267-269.
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\ У  Ъ ё Ь и  к о п е  оЬде1а,
Р а к  Т о т а п о у г1 р о  Ь о к и  

Ч У у г о м т а ^ а  чу р 1 а х т ё т  в к о к и  :
« З чуагп у  Ь о с Ь и , п е г а и Г е у ,
В и д п у т  \ у ё 1 г й т  ха!оз1 е1еу,
С е й п а -И  1ё о р и а Ш а ,
РГакгасЦ 1о в1окга1 р т а  
З ч у а г п у  Ь о с Ь и , п е .г а и Г е у ,
В и р т у т  л у ё 1 г й т  м й о в ! е1еу».
Т о  к й у я  в1ас1се гр_)\уа1а,
Л У  о й  ее т и  сЦ\уа1а 
Ь е а п ] р а п п а  па де1епи,
Т о ш а п  с^ Ч уб гЗ е ! г т ё п и ,  и  т . д .

Подобно русалке она завела Томана въ глубошй домъ, къ реке, где 
онъ и погибъ, очарованный ея пешемъ, ласками и удивительной кра
сотой (*).

Отъ этого самый естественный нереходъ долженъ бы , кажется, 
быть къ объяснешю того замечательнаго явлешя, какимъ образомъ 
народная поэз1Я низвела женщину съ той высоты, на которую поста

влена она языческими воззрениями первобытныхъ обществъ, до типа 
далеко не привлекательная; какимъ образомъ въ самой жизни, такъ 
низко упала женщина, сделавшись такимъ жалкимъ существомъ, за- 
служивъ такое обидное о себе мнеше людей повидимому достойныхъ 
и умпыхъ для своего времени; почему такъ безжалостно казнила ее 
наша народная литература, и самая народная поэз1я какъ будто бро
сила на нее неблаговидиую тень , между темъ какъ въ эпоху эпи- 
ческихъ воззренш народа, этого, кажется, не было, по крайней мере 
народъ смотрелъ на нее все-ж е снисходительнее, чемъ какой-нибудь 
россшско-византшскш философъ:— но этого интереснаго предмета мы, 
можетъ быть, коснемся при обозреши другихъ сторонъ труда г. Б у 
слаева, который и объяснитъ намъ многое.

Въ  связи съ языкомъ и эпической поэз1ей г. Буслаевъ подвер- 
гаетъ самому тщательному анализу русскую пословицу, которой онъ 
даетъ наиболее почетное место въ своемъ тр уде , понимая ее не
только какъ выражеше народной мудрости и жизненнаго опыта, но 
и какъ разрозненные остатки миеическаго и эпическаго воззрешя на
рода на свою жизнь , во всехъ ея моментахъ и проявлешяхъ, на

*) ОЫа$ р]8П) бёвкусЬ, оН Гг. Ь. Се1ак<т5кёЬо, РгаЬа, 1840, 1—6.
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природу и человека. Въ изследоваиш г . Буслаева пословица полу- 
чаетъ важное значеше не потому, что она составляетъ кодексъ на
родной мудрости, какъ мнопе верили на-слово прежнимъ ея толко- 
вателямъ (мудрости въ ней , какъ намъ кажется, въ сущности уже 
не такъ много, какъ это понималось некогда), а потому что посло
вица, иногда какнмъ-нибудь иамекомъ, дополняетъ намъ то, чего не 
досказала п1;еня, что стерто временемъ или что искажено преда- 
тем ъ , пзъ которыхъ въ иномъ, кажется, никогда и небыло смысла,—  
такъ все спутано и обезображено. Главнейшими першдами въ псто- 
рическомъ развитш пословицы авторъ полагаетъ переходе народа 
отъ языческихъ воззрений къ хрнс'панскимъ пошгпямъ, и потому въ 
одинхъ иословнцахъ видите признаки пхъ доисторической Формацш, 
съ темными, неопределенными намеками на отжившую старину, о 
которой даже история сохранила мало предашн, въ другнхъ —  приз
наки вл1яшя более иоваго времени; оттого последняя пословицы ка
жутся и более ясными, и более применимыми къ жизни. Такимъ обра- 
зомъ г. Буслаевъ разсматриваетъ, насколько въ пословице выразилась 
доисторическая старина, сначала бытъ зверолововъ и пастуховъ, бытъ 
воинскш, потомъ , сообразно съ псторнческпмъ разшгпемъ нлеменъ 
и переходом'!, отъ одного состояшя къ другому , бытъ земледельчес- 
К1Й и оседлый, далее которого г. Буслаевъ не ведете своего ана • 
лиза, хотя, намъ кажется, это было бы не лишнее, потому что по
словицы позднейшей Формацш, въ примененш ихъ къ действительному 
воззрению народа на жизнь , въ самомъ сопоставлеши ихъ съ этой 
действительной жизнью, безъ сомнения, указали бы , что аналопя 
между пословицей и ея нрактнчсскимъ применешемъ иногда приво
дите не къ темъ выводамъ, каше иовндимому вытекаютъ изъ самаго 
смысла пословицы, если понимать этотъ смысле а рпоп. Иакоиецъ, 
въ заключеше, г. Буслаевъ разсматриваетъ вообще мнопческое и 
эпическое значеше пословицы (*).

Сколько намъ кажется , эго довольно скользки! путь, по кото
рому мы стараемся дойти до истины, хотя другаго, более вЬрнаго 
пути никто указать не можете, да и нетъ его, кажется. Какъ часто 
иногда, при всемъ знанш законовъ языка, законовъ Фонетическаго 
сродства и замены одннхъ звуковъ другими, родственными, съ самымъ

(’) Первоначально эта статья была напечатана въ Архиве Калачева, въ 
1854- г.
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богатымъ запасомъ лексикальныхъ св-Ьд-Ьнхй, можно делать ложные 
выводы, находя сходство и тожество там ъ , где его вовсе нетъ и 
быть не должно, и принимая переносное значеше слова или понят!я 
за истинное, когда это последнее давно уже утрачено. Какъ легко, 
нанримеръ, хотя бы не плохому, а опытному Филологу,' при помощи 
повиднмому добросовестныхъ, честныхъ натяжекъ, которыя въ порыв1; 
увлечешя любимою идеею, въ тщетной погона за истиной, даже и 
не кажутся ему натяжками,— какъ легко, повторяемъ, истолковать 
то или другое слово, то или другое непонятное выражеше, и истолко
вать ошибочно, какъ это делалось прежде при недостаточномъ знаком
ств!; съ Филолопей и особенно съ ея псторпческимъ и сравнительнымъ 
методомъ. Филолопя оттого и пользовалась долго незавидною репута- 
щей въ глазахъ большинства , оттого и смотрели на нее какъ на 
праздную забаву , которая играла только корнями, юсами и Флекм- 
ями,— что плохие филологи уронили ее во мпТ.ши людей съ реальнымъ 
направлешемъ. Г . Буслаевъ, напротнвъ, слншкомъ хорошо освоился съ 
Филолопей, какъ одинъ изъ немногихъ знатоковъ ея у иасъ,— чтобы 
выступить на этотъ скользмй и безнолезиый путь, а если отчасти онъ 
и избиралъ его, то настолько, на сколько эго было необходимо. Что 
добыто его изел’Ьдовашями, то едва ли можетъ быть оспариваемо, по 
крайней мере при иыпЪшнемъ развитии науки филолоии. Мы бы охотно 
вследъ за нимъ опустились въ нашу доисторическую старину, не
котором любопытный черты которой онъ рисуетъ на основами но- 
словицъ, еслибъ не были уверены, что всякш, кого шггересуетъ эта 
доисторическая жизнь и эпическое воззр!;ше на нее народа, охотно 
прочитаетъ самыя пзследовашя г. Буслаева, потому что, если не 
захочетъ прочитать въ самомъ подлиннике , то въ нашнхъ извлече- 
шяхъ и подавно не прочитаетъ; мы же не будемъ такимъ образомъ 
принуждены къ заимствовашямъ, которыхъ избегаемъ, какъ всякаго 
повторешя.

Насъинтересуютъ друг;я стороны предмета, съ которымъ знакомитъ 
насъ г. Буслаевъ, но знакомить, такъ сказать, только отчасти, 
такъ сказать съ лицевой стороны, сообразно съ своими целями, да
лее которыхъ онъ и не желалъ идти. Онъ далъ только то, что хо- 
телъ дать, именно —  объяснеше пословицы въ связи съ доисториче- 
скимъ бытомъ народа и воззрешями, его на этотъ бытъ, или, нао- 
борогъ —  объяснеше быта и воззрЬшй народа въ связи съ послови
цей, что едва ли не все равно, потому что одно пополняется
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и объясняется другимъ. Главная и самая важная сторона пословицы 
такимъ образомъ достаточно раскрыта ; мы желали бы теперь рас
крыть и сколько можно-объяснить другую, менее важную, хотя
едва ли менее интересную.

Известно, что никакая страны въ М1рт, не богаты такъ послови
цами, какъ Г о с т я , Испашя и аз1атскш востокъ. Нигде пословица 
и притча не имЬютъ такого обширнаго применешя и не пользуются 
такимъ авторитетомъ, какъ въ этихъ странах*. Тотъ не считается 
умнымъ человеком*, кто не нодкрЪнляетъ свонхъ доказательствъ по
словицами; тотъ редко уб'Едитъ слушателей, кто не закончить своей
речи пословицей и напротив*, какъ бы ни были логичны доводы,
какъ бы ни были здравы суждешя, какъ бы ни было ясно и оче
видно то что доказывается, и хотя бы слушатели вполне были убе
ждены въ истине и силе доказательствъ говоруна , но сели 
кто нибудь изъ слушателей найдетъ случаи ввернуть пословицу, про
тиворечащую доводами того, кто ихъ приводите, то все доказатель
ства теряютъ силу и слушатели не хотят* уже верить тому , чему 
за минуту верили, чему наконецъ нельзя не верить. Иногда посло
вица приведется совершенно не кстати: если только слова ея на— 
поминаютъ т о , о чемъ речь идетъ , а смыслъ далеко не соот
ветствует!, словами, —  все же пословица восторжествуетъ. Какъ 
часто случается у насъ на М1рскихъ сходках*, что самый разум
ный приговори разстраиваетсн потому только, что кому-нибудь изъ 
толпы вздумается, въ то время когда, кажется, все готовы согла
ситься съ общественными приговоромъ, сказать, что все это хорошо 
да въ пословице говорится такъ н такъ, что по пословице дело не 
ладно. Конечно в с е , у кого есть свой толки, свои убеждешя, не 
согласятся решить дело но пословице; но большинство закричитъ, 
что «пословица всему дтьлу поргы ш ш ца* ,— и уже никто не хо- 
четъ слушать нпкакихъ доводовъ. Кто знаетъ наши народи, тотъ безъ 
сомнешя согласится съ нами, какъ вреднтъ иногда общему делу эта 
любовь его къ пословице, которая, если и можетъ назваться выра- 
жешемъ народной мудрости, то разве только за неимешемъ лучшей. 
Къ пословице, большею частно, прибегаютъ за недостатком* другихъ 
разумныхъ доводовъ; это— обиця места, которыми пользуются и глу
пый и умный, когда нечего сказать.

Случайно или нетъ это странное совпадете, но замечательно, 
что народности, наиболее богатыя параболическою мудростно и при-
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вязанныя къ своимъ нословицамъ, наименее счастливы въ истори
ческой своей жизни; разводе ихъ идетъ туго, непомерно-медленно; 
друпе народы более или менее крепнутъ политически, гражданская 
ихъ жизнь идетъ въ уровень съ прочимъ развнтлемъ; эти народы 
богатеютъ и возвышаются, между темъ какъ въ -гакихъ страиахъ, 
какъ въ Испаши и на востоке, чувствуется застой, неподвижность; 
народный силы глохнутъ въ апатпческомъ бездействии; что было че
тыреста летъ назадъ, то осталось и теперь; нигде не видно ни 
движешя, ни желашя деятельности; что было кстати въ старину, 
то свято хранится и тогда, когда уже отжило свой векъ, сдела
лось несостоятельными, неуместными; во всеми замечается бед
ность, —  и въ отношения матер1альномъ, и въ отношеши умствен- 
номъ. Одними словомъ, так1я страны, какъ Иснашя и востокъ, не 
могутъ ни въ коми возбудить зависть и уднвлеше; а разве только 
заставляетъ сожалеть о своей неблестящей доле, о своей далеко не 
завидной участи. —  Странно было бы думать, что причиною такого 
жалкаго ноложсшя этихъ странъ могло быть что иное, кроме сово
купности всехъ псторическнхъ условш, вынавшнхъ на ихъ долю и 
неблагоп|лятно расположившихся. Но замечательно, что эти то стра
ны и богаты такъ называемой наследственной народной мудростью. 
Уже Сервантесъ поняли, кажется, какое значеше для народа нмЪ- 
ютъ пословицы, которыми такъ богата Иснашя; уже догадывался, 
хотя, быть можетъ, смутно, чутьемъ своего гешя, что наследствен
ная мудрость еще не мудрость для наследника, и что если наслед
ники будетъ жить только на счетъ предковъ, мыслить ихъ мыслью, 
все мерять ихъ умомъ, то изъ этого немного выйдетъ толку. Иначе 
онъ вложили бы всю эту народную мудрость въ довольно узкую го
лову вериаго оруженосца Донъ-Кихота, добраго и невнопадъ практи- 
ческаго Санхо-Пансы; иначе онъ не опошлили бы такъ эту народ
ную мудрость, которая въ нрактическихъ применешяхъ Санхо-Пансы 
всегда некстати прилагалась къ разными случаями жизни. Что, бы
вало, ни скажетъ Санхо-Панса, что ни сделаетъ, —  все эго и 
могло бы еще сойти съ рукъ; но едва захочетъ свои слова и свои 
поступки подтвердить народной мудростью,— такъ все это выходило 
смешно и не кстати. —  Восточные народы иначе и не объясняются, 
какъ параболами, притчами и пословицами, которыя у нихъ назы
ваются «ненанизаиными жемчужинами», «цветомъ языка», однако 
они не могутъ похвалиться действительной житейской мудростью и
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подвижностью мысли. Смешно было бы приписывать ихъ умствен
ный застой вл1янт пословицы, параболическому расположению мысли; 
и то несомненно, что неподвижность ума почти всегда неразлучна 
съ верою въ старину и ея непопрЬшительность.

И такъ, мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что привязанность 
къ пословице вообще изобличаетъ въ народе неподвижность ума, не- 
достатокъ внутрешшго содержашя, которое потому и пополняется взя
тою на прокате чужою, наследственною мудростью. Въ этомъ случае 
но наследству переходптъ не внутреннш смыслъ пословицы а только 
слова, ея наружная Форма, потому что часто смыслъ пословицы утрачи
вается отъ времени пли пословица получаетъ превратное толковаше. 
Каждая пословица могла быть въ свое время умною, могла быть вы- 
ражетемъ практическаго смысла народа, но отъ времени она стирает
ся, делается не ясною, применяется не внонадъ, и часто цротивъ 
здраваго смысла. Жизнь и опытъ выработываютъ цовыя идеи, даютъ 
новое понятте о вещахъ, а пословица все применяется къ старому 
смыслу жизни, по отжитымъ воззрешямъ, все мВряетъ на свой ар- 
шннъ. Мы не говорнмъ о такихъ пословицахъ, которыя всегда будутъ 
иметь одинъ н тотъ же смыслъ; но такихъ немного, как?. вообще 
немного въ природе и жизни главныхъ Фнзическихъ законовъ и глав- 
ныхъ моральныхъ понятш (истина, добро и т. п.) хотя те и друпя 
повидимому дробятся на безконечныя подразделешя.

Следовательно, вся ценность пословицы именно и заключается въ 
томъ, на что г. Буслаевъ и обратилъ внимаше; пословица пригоди
лась для объяснешя первобытныхъ, эпическихъ воззренш народа на 
свою жизнь; въ пословице отразился отчасти быть этого народа, его 
прошедшее и те стороны этого прошедшаго, которыя не сохранены 
намъ исторгею,— а это уже не малая заслуга пословицы.

Ложное, однако почти всеми признанное не ложнымъ, нрименеше 
иныхъ пословицъ не дблаетъ чести ни народной мудрости, ни нрав
ственному чувству техъ, которые пользуются этою мудростйо. Иныя 
пословицы уже иначе и не понимаются, какъ въ нревратномъ смысле, 
а друпя и сами но себе дурны и даже обидны для человеческаго до
стоинства. Русскш человека, скажетъ, напримВръ, въ простоте души, 
что «брань на вороту не внснетъ», «за битаго двухъ не битыхъ да- 
ютъ», «побьютъ не возъ навыотъ»,— и утешится если оскорбятъ его 
человеческое чувство; точно также онъ не редко верить на слово и 
понимаетъ въ буквальномъ смысле татя  нацюнальныя изречешя, въ
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которыхъ говорится, будто кнутъ и плеть вещи хорошая: « кнутъ не 
архангелъ— души не вынетъ, а правду скажетъ», «кнутъ да пластырь, 
да добрый пастырь», «кнутъ хоть мука да внередъ наука», а ужь 
«плеть» для него «и не мука», а только «внередъ наука». За то, 
примирившись съ приведенными сейчасъ афоризмами, онъ и еамъ уже 
говорить, что «не бить, такъ и добра не видать», «гдЪ грозно тутъ 
и честно»; нослЪ этого и отношеши его къ женъ выражаются, по 
естественной аналогш, такимъ образомъ: бей жену къ обЪду, а къ 
ужину опять», «люби жену какъ душу, а тряси какъ грушу», «кто 
жены не бьетъ, тотъ и милъ не живетъ». Тяжелыя обстоятельства 
жизни заставили его помириться и съ такими не совсЪмъ похвальны
ми правилами: «какъ ни зови, только хлЪбомъ корми», «что зачесть, 
когда нечего Ъсть», «стыдъ не дымъ— глаза не выЪстъ», а отсюда 
естественный переходъ къ примиренш съ правилами, что «умЪй во
ровать, умЪй и концы хоронить», для чего не воровать, когда не кому 
унимать». Извращенный обстоятельствами взглядъ на человЪчесшя 
нрава и отношешя заставлялъ его нЪкогда говорить, будто «гдЪ смердъ 
думалъ, тутъ Богъ не былъ», «мЪха не надуть, а смерда не нау
чить», «выдранный иухъ, что смердШ духъ», какъ смердъ не наря
дится, а все-таки дерьмо окажется», «домъ не щепка, халу и не че- 
ловЪкъ», и т. п. Точно также унижается нравственное значеше по
словицы такими изречениями, что «всЪ люди неправдою живутъ, и 
намъ не лопнуть стать», «и не наши сани да подламываются»,— зна
чить можно все допустить, потому что пословица велитъ, и мы дЪй- 
ствительно смотримъ, что называется— спустя рукава, если и въ са- 
момъ дЪлЪ наши сани подламываются (а эта пословица смыслъ имЪетъ 
нехорошш). Скажемъ мы— « тЪмъ море не погано, что псы налака- 
л и »— н покойно смотримъ на разный щекотливыя обстоятельства, ка- 
саюнцяся нашей чести. Оградимъ себя пословицей— «кто Богу не грЪ- 
шенъ, царю не виноватъ»— и грЪшнмъ.

Что пословица далеко не вполнЪ выражаетъ нав!у народную му
дрость, какъ думали иные,— въ этомъ, кажется, не можетъ быть 
спора. Кто, напримЪръ, не нонимаетъ, что русски) человЪкъ далеко 
не весь высказался въ нословнцЪ, что онъ много умнЪе и добрЪе 
того, какимъ въ ней рисуется. Въ нословнцЪ— только часть этого 
ума, свЪтлаго, живаго и практическая; а что пословица, большею 
часпго, мЪтко выражена, такъ русскш человЪкъ всегда довольно мЪт- 
ко выражается и нерЪдко говорить умнЪе чЪмъ сама пословица. Надо



РУССКОЕ СЛОВО.

слишкомъ мало знать народъ, слишкомъ малую цену давать его при
родному уму, что бы считать особенной мудростью, если онъ ска
жете, что «не все коту масляница» или «отольются волку овечьи 
слёзки» и т. д. Прнтомъ, если бы действительно народъ серьёзно 
верите, что «пословица всему делу пореишпда«, то пословица, въ 
своемъ ложномъ примененш, принесла бы более вреда, чемъ пользы. 
А что ложный применения неизбежны, такъ это очень естественно, 
потому что смыслъ многихъ старинныхъ пословице затерянъ для на
рода, или къ нимъ прилагается не вполне истинное толковаше; про- 
исхождеше же ниыхъ изреченш часто бываете связано съ какимъ 
ннбудь историческимъ событтемъ, уже давно забытымъ, или съ пре- 
дашемъ, или наконецъ— съ сказкою (*).

Мы нисколько не имели въ виду уничтожать этими доводами рус
скую пословицу, потому что она выше всего этого и прнтомъ значе- 
ше ея для исторш русской народной ноэзш и для исторш самаго на
рода достаточно объяснено г. Буслаевымъ, а также и трудами г. 
Снегирева; но намъ казалось не менее важною и та сторона посло
вицы, на которую мы указали и которую все прежше нзеледователн 
почему-то обходили молчашемъ. Короче сказать— пословица всегда 
будетъ иметь цену какъ м атерш ъ, богатый, хотя довольно мутный, 
источнике для изучешя прошедшей жизни народа, но никакъ не мо
жетъ быть ни нолнымъ выражешемъ народнаго ума, ни «порешни- 
цею» всякаго сомнительнаго дела.

Какъ изучеше пословице помогло г.- Буслаеву найти смыслъ и значе
ние въ некоторыхъ, никому непонятныхъ и но видимому навсегда нотеряв- 
шихъ смыслъ, обломкахъ разрозненнаго народнаго эпоса и, на основанш 
какихъ-нибудьтемныхъ, загадочныхъ или даже, на первый взгляде— без- 
смыслеиныхъ выражен!и, загадокъ, поговорокъи пословице, возеоздать 
и давно утраченный черты древне-русской доисторической жизни, и пер-

*) Какъ иапримЬръ двЪ изъ мужнцкихъ нословицъ: «Мог1ко'лг бегЦо г ргох- 
псЬо рца», — «ЬНу, пеЬЦеЬо пёзе» (2. НачрГа и. Д. Е. 8 т о 1 е ф  Р гохтсЫ  8егв. 
1и<1и II.), или м нопя изъ Галнцкпхъ пословицъ: воробець иа себе смерти не мае», 
«вихопнвея як козак зм аку», «говори, Климе, паи твое пе Гине», «грай, П етре, а 
все шумки», «и пйд столом не вибрешешься», «куда крути, туда верти, таки треба 
смерти», «носится як баба со стунЬром», « цЬ писатн, иЬ читати, а хотять за ко
роля обибрати» и др. (1’амц. Прпп., г. Ильксвича, 1841). Мы не говоримъ о та- 
кнхъ старииныхъ русскихъ пословицахъ, какъ о Радимичахъ и Волчьемъ хвостВ, 
или «взялъ боженьку за иожеаьку да и объ полъ» и т. д.
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вобытныя эпичесшя воззрешя народа на окружающий его мйръ, осветить 
мнопя изъ самыхъ темныхъ сторонъ нашего прошедшаго,— такъ и 
критический разборъ извйстнаго «опыта областиаго великорусскаго 
словаря» привелъ его ко многимъ результатами которыхъ не могли 
намъ дать ни все свидетельства летописцевъ, вместе взятия, ни 
все поэтичесьчя сказашя народа, ни его письменная литература. Что 
опущено летописцами, утратилось памятью народа, забыто въ его 
позтическихъ нредашяхъ или чего не коснулось письменная литера
тура и что поэтому до сихъ норъ не могло быть уяснено никакими 
изследовашями, иногда, при помощи какого-нибудь слова, уцелев
шего отъ глубокой старины, где нибудь въ самомъ отдалениомъ углу 
архангельской губернш, само собой становится яснымъ, пополияетъ 
то, чего не досказали летописцы, реставрируетъ смысле явлений, 
утраченный памятью народа, напоминаете забытое въ его поэтиче- 
скихъ предашяхъ. Изъ 1 8 ,0 1 1  областныхъ слове, заннсанныхъ въ 
разныхъ концахъ Россш, •—  пзъ которыхъ иныя —  остатки забы- 
таго прошедшаго —  вытеснены временемъ изъ всеобщаго употреб- 
лешя, друпя —  созданы вновь, вместе съ нескончаемымъ созида- 
шемъ языка, творческою силою народнаго духа; —  г. Буслаевъ 
обратилъ внимаше па те речсшя, въ которыхъ выразились отчасти 
областныя видоизменешя русской народности, или же нреемуицествен- 
но эпичесшя свойства речи п древнейшш бытъ русскаго народа. Въ 
этомъ случае, одно слово, какъ часть целаго и притомъ цЬлаго 
органическаго, какимъ является всякш языке, обусловливаете со
бой целый ряде понятий, подъ в.пял1емъ которыхъ создалось это 
слово, получало то или другое значеше, отбрасывало потомъ отъ 
себя тотъ или другой смысле, пропадало въ одной местности и 
сберегалосъ въ другой. История одного слова, давно затеряннаго на 
всемъ пространстве Россш, давно забытаго въ письменной речи, 
изгнаннаго изъ разговориаго языка, забытаго и составителями на- 
шихъ древнихъ азбуковпиковъ, и законодателями новейшаго слога, 
забытаго паконецъ и словаремъ Академш, но сбереженнаго, вме
сте съ хламомъ суеверш и повидимому безсмысленныхъ пашепты- 
ванШ, однемн старухами какого-нибудь околодка, можетъ вывести 
передъ нами целый ряде картине и образовъ прошедшаго, напомнить 
и обстоятельства, подъ вл1яшемъ которыхъ оно путешествовало изъ 
одного конца Россш въ другой, получало въ немъ гражданство или 
новый смысле, снова становилось ненужнымъ здесь и шло дальше,
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пока не прдатилось въ этомъ далекомъ околодк1;. Точно также вме
сте съ словомъ странствовало по Россш и понятие съ нимъ соеди
ненное, нонят1е, выработанное известными воззрениями народа, или 
обстоятельствами, известными историческими Фактами, которые и воз- 
стаютъ нередъ нами, едва мы начнемъ изучать органическую жизнь 
этого одного слова. А въ этой летописи понятий и воззрешй народныхъ, 
и заключается истор!Я народа, мало того —  въ ней внденъ онъ самъ, 
съ его печалями и радостями, съ его успехами и неудачами; въ 
этой летописи —  истор1я его благосостояшя или страданий, его дей
ствительная жизнь и Фантазия, и наконецъ —  частица того вообра- 
жаемаго м1ра, который создается его поэтическимъ гешемъ. Сбере- 
женныя такимъ образомъ слова и понятия составляютъ для Филолога 
то же, что для натуралиста и геолога— органичесюе остатки вымер- 
игахъ существъ, находимые въ после-потопиыхъ пластахъ земнаго ша
ра. Эти обломки костей жпвотныхъ, пласты раковинъ и остатки чере- 
покожихъ создаютъ въ воображенш ихъ целый м1ръ существъ и всю 
жизнь допотопныхъ животныхъ, тапнровъ, мастодонтовъ, дииотерш- 
новъ, мегалониксовъ и проч., рисуютъ целую картину неведомой 
жизни, картину, конечно, неполную, рисуютъ, можетъ быть, даже 
отчасти ложно, но все-таки, благодаря этимъ обломкамъ и остат- 
камъ допотопной жизни, не вполне погибшую для науки. Такъ и г. 
Буслаевъ, на основанш подобныхъ обломковъ, на основаши разееян- 
ныхъ въ разныхъ областныхъ говорахъ частей эпическаго языка, 
возеоздавая некоторый стороны нашей древней жизни, проникается 
сочувслтнемъ къ самому слову, къ этому уцелевшему отъ старины 
речешю и по справедливости замечаетъ, что «сочувсттие это осно
вывается не столько на звучности слова (ибо мы такъ свыклось 
съ звуками своего языка, что не замечаемъ ихъ, какъ воздуха, 
которымъ дышимъ), сколько на увлекательномъ для воображешя ряде 
живыхъ впечатлетй, который умеетъ слово воскресить въ нашей 
памяти. Каждое слово въ языке намъ мило и дорого не само по 
себе, а по своему прямому отношению къ тому идеальному (цель
ному) целому, которое составляетъ нашу народность. Въ этомъ от- 
ношешп слово можно уподобить отдельному, отколотому члену ан- 
тичпаго мраморнаго изваяния: будетъ ли то рука, голова или туло
вище, опытный глазъ по отколку вовозеоздаетъ целый образъ олим- 
пгйскаго типа». ( I , 1 8 5 ).

Само собою разумеется, что какъ натуралистъ, такъ и антик-
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варШ должны остерегаться, что бы не возсоздать допотопнаго живот- 
наго на бердовой кости какой-нибудь простой рабочей лошади XIX в1жа, 
пли не возстановить целый образъ Юпитера олимпшскаго и милосской 
Бенеры— на обломке руки безобразпаго сатира или на округленномъ 
торсе какого-нибудь далеко-некрасиваго существа. Еще болТ>е осго- 
рожнаго обращешя съ собой требуетъ слово, какъ сколокъ такого 
органическаго цВлаго, которое живетъ и развивается, постоянно из
меняете свою Форму, принимаете въ себя новыя идеи или нерера- 
ботываетъ прежшя понятая, видоизменяется подъ услшпями местности 
и времени; при томъ слово не всегда принимается въ прямомъ зна- 
ченш, часто скрываетъ въ себе не то п о н я т ,  какое невидимому 
должно бы принадлежать ему, иногда вмещаетъ въ себе два, три и 
более понятш разомъ, не редко утрачиваетъ прямое значеше и остав
ляете только переносное, иносказательное, какъ бы маскируется. 
Что касается до областныхъ рЪчеш'й, то они могутъ запутать изсле- 
дователя еще более, чемъ слова принятия въ общемъ употребленш 
и достаточно объясненный и корнесловами, и словарями. Тщатель
ное изследоваше областпаго словаря открыло въ некоторыхъ велико- 
русскихъ областныхъ говорахъ примесь всевозмояшыхъ европейскихъ 
и аз1атскихъ языковъ. Г . Березинъ нашелъ у насъ слова, сходпыя 
или заимствованныя изъ языковъ якутскаго, персидскяго, татарского, 
туредкаго, монгольскаго и другихъ; г. ГильФердингъ составилъ це
лую систему сродства нашихъ словъ съ санскритскими корнями; 
г. Грнгорьевъ находить у насъ слова камчадальсшя, монгольская, 
татарсюя, персидсшя и тю ркш я; г. Гротъ —  скандинавсюя, т. е. 
исландсшя, шведсшя и датсюя и проч. (Матер, для слов. И отд. ак. 
1 8 5 4 ). Естественно, что въ такой амальгаме словъ и корней, заим- 
етвовашй и сродства звуковъ, какую нредставляетъ «Опыгъ областного 
словаря», не трудно спутаться, принять ложное нрименеше слова за 
истинное, на неирочномъ основап1иностроитьпелое здан1е предположен^! 
п догадокъ; но подобная нспр1ятность ожидаетъ только того, кто поте
ряется въ этомъ собраши словъ, то есть кто не съумеетъ справить
ся съ богатствомъ матер (ала, кого, такъ-сказать, задавитъ эта масса 
осьмнадцати тысячъ речешй, изъ которыхъ иное, утратившись повп- 
днмому на всемъ пространстве Россш, встречается разомъ въ двухъ 
противоположныхъ ея концахъ, иное же слишкомъ удалилось отъ 
первоначальнаго корня, какъ бы забыло даже свою родину. Богатство 
матер!аловъ действуетъ такимъ образомъ только на безспльнаго, ко
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торому трудно управиться и съ своими скудными средствами; но съ 
г. Буслаевымъ этого случиться не могло. Изъ 1 8 ,0 0 0  словъ, онъ 
удачно выбралъ только то, что соответствовало его цели и своими 
любопытными выводами ноказалъ какую услугу сделало науке изда- 
ше академ1ею областныхъ реченШ. Правда, некоторый остроум
ный сближешя г. Буслаева отчасти нуждаются еще въ подтвержде- 
шяхъ, хотя и опровергать ихъ едвалн возможно безъ помощи новыхъ 
данныхъ, которыхъ въ настоящее время еще не можетъ дать наука. 
Такимъ образомъ передъ иными выводами и сближешямн его толь
ко можно пока поставить вопросы, которые, быть можетъ, впослед- 
ствш и разрешатся. Посмотримъ, напримеръ, къ какимъ сблпже- 
шямъ приводятъ находянцяся въ областномъ словаре и стояния ря- 
домъ слова пилъчукъ— глазъ и т ию нат ь  —  резать. Г . Буслаевъ 
замечастъ предварительно, что «въ развитш корня слова по различ- 
нымъ значетямъ лингвистика, ограничивалась прежде только логи- 
ческимъ путемъ, не признавая въ творчестве языка произвольныхъ 
увлечены Фантазш, чемъ значительно ослабляла учаспе языка въ 
духовномъ развиты народа. Чтобъ не растеряться въ разноголосице 
звуковъ и необъятной массе словъ и граматическихъ Формъ, весьма 
естественно наука сначала должна была искать себе путеводной ни
ти только въ отвлеченныхъ логическихъ категор1яхъ и, утомясь су- 
химъ анализомъ звуковъ и Формъ, не могла почувствовать въ языке 
той свободной игры звуковъ н представлены, которая даетъ слову 
все свойства художественнаго ироизведешя. Какъ художественное 
произведете, слово подчиняется и законами логики; но какъ худо
жественное же произведете, оно не исчерпывается ими вполне. 
Основное впечатлеше, проведенное по различными значениями словъ, 
можетъ быть п оправдано логически; но коренится оно на живомъ, 
непосредственномъ ощущены. Такъ языкъ сближ аат  понятгя 
септа и зрпнгя съ понятгями быстроты, у д а р а , полета или 
бпга, р а зр п за  и т . ч П . »  На основаны этнхъ, совершенно справед- 
ливыхъ соображены, делается сблпжеше словъ т льчукъ  и пилю- 
катъ, то-есть, что слово пилъчукъ— глазъ сближастъ понято света 
и зрешя съ поня’пями быстроты, удара, разреза и т. п. выражен
ный въ слове пилюкать— резать (I. 159— 1 6 0 ).

По нашему миенпо, этотъ выводи несколько сомиителенъ. Отчего, 
напримеръ не допустить, что и пилъчукъ и пилюкать произошли 
отъ двухъ совершенно различныхъ корней. Если это возможно, то и
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помянутое сближеше окажется только видимымъ, следовательно оши
бочным!,. Что пилюкать и пилить им'Ьютъ одинъ корень— въ этомъ 
нетъ сомнения; но происходитъ ли отъ этого корня пильчукъ, это 
еще неизвестно. Въ областномъ же словаре, рядомъ съ этимъ сло- 
вомъ, мы находпмъ и друпя, видимо ндупця отъ одного и того же 
корня, именно: пильный, пилькувать, пильковать, пйльно, пилен
ный. Если же мы допустимъ, что пильчукъ и пилить имеютъ об- 
щш корень, тогда должны будемъ произвести отъ него и все упо
мянутый слова. Но эти слова все записаны въ губершяхъ тульской 
курской, смоленской, калужской и орловской, то-есть въ техъ 
где чувствуется вл1яше или присутствие южио-русскаго или украии- 
скаго нареч1Я, въ которомъ есть все эти слова— и пйльно, и пиль— 
нувать и др. Корень ихъ, какъ всякш знаетъ, кроется въ польскомъ 
языке, именно въ слове рИ -п о , рИ—п у, что совершенно равносильно 
областному пйльно, пильный, но отнюдь не въ слове р й - а ,  рИ -оиас’ 
(тоже разграничение этихъ корней виднмъ и въ чешскомъ языке). 
Мы отнюдь не смеемъ утверждать, что пильчукъ происходитъ отъ 
пильный; но отчего же не предположить этого? Отчего наконецъ не 
предположить, что пильчукъ имеетъ что пибудь общее съ выраже- 
шемъ пялить глаза? И такъ вотъ относительно какихъ выводовъ 
мы смеемъ выражать сомнете, потому что оно невольно рождается. 
Весьма естественно также усомниться и въ следующсмъ сближеши, 
допущенномъ г. Буслаевымъ,— и это будетъ не натяжка съ нашей 
стороны, а искреннее выражеше недоумешя. Огниво— крутой пово
рота, по мнешю г. Буслаева, сблпжаетъ поняше света (огонь) съ 
поня'пемъ быстроты. Но ведь огниво не значитъ только «крутой 
поворота» (положимъ, въ этихъ двухъ словахъ и выражается отча
сти пошгпе быстроты), а означаетъ главньшъ образомъ «большой 
изгибъ на шпангоуте». Можетъ ли же въ понятш, соединенномъ съ 
словомъ «изгибъ», что нибудь напоминать пошгпе быстроты? При 
томъ отивомъ называется то место па корме судна или барки, 
где кладутся подушки (мор. термпнъ), изъ которыхъ одна называется 
отивомъ. Всякш можетъ видеть на любомъ речномъ судне, что 
эта подушка (или огниво) имеетъ форму огнива («кресала») ко- 
торымъ вырубается огонь изъ кремня. Следовательно, самая Форма 
«подушки», совершенно напоминающая Форму огнива (кресала), могла 
служить поводомъ къ перенесеиио назвашя огнива на предмета его 
напоминающш, но отнюдь не потому «подушка» названа «огнивомъ», 

Отд. I .  4
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что деревянный обрубокъ, пришитый (техн. выраж.) къ кормВ гвоз
дями, можетъ заключать въ себ'Ь хотя малВйшш намекъ на п о ш те  
быстроты. Точно, также мы пе решаемся допустить сближения нонятш 
свВга и быстроты въ словВ огнива, означающемъ и «кость въ крыл!; 
птицы» и «главное летовое перо въ крыл!;» на томъ основаши, что 
форма кости въ крыл!; птицы и самая Форма летоваго пера, еще 
бол!;е чВмъ Форма кормовой подушки, напомннаютъ огниво, которымъ 
вырубается огонь. Птичье крыло имВетъ двЬ болышя кости и одна 
изъ нихъ особенно похожа на огниво, к а тя  делаются не изъ цВль- 
наго куска стали, а изъ перегнутой пластинки. Мы опять -там  пе 
утверждаемъ, что наше предположеше вВрно, но всяшй согласится 
конечно, что указанныя нами сближешя могутъ вызвать возражеше, 
подобное нашему, отъ котораго мы впрочемъ готовы и отказаться, 
тВмъ болВе, что вовсе не имВли намВрешя опровергать выводы 
г. Буслаева, а утверждали только, что предъ нВкоторыми изъ нихъ 
какъ-то  невольно хочется спросить: а отчего бы не допустить и 
такъ? Г .  Буслаевъ самъ иногда сознаетъ непрочность выводовъ, осно- 
ваиныхъ не рВдко на простой игрВ словъ, на внВшнемъ подобш кор
ней, на звукахъ, съ которыми такъ безцеремонно обращается народъ 
какъ полный хозяинъ своего добра, какъ творецъ этого языка, ко
торый гпбокъ и нослушенъ на столько, на сколько хватаетъ у на
рода каиризнаго произвола— все прилаживать такъ, что бы органы 
его не стВснялись ироизношешемъ того или другаго слова, того или 
другаго звука. О языческомъ ноклоиенш нашихъ предковъ г. Буслаевъ 
составлястъ себв понятте но нВкоторымъ намекамъ, разсВянпымъ въ 
словарВ. Одинъ глаголъ, по его мнВнпо, соединяетъ н о ш те  закля
тая съ возл1Яшемъ («если только не случайно подобное совпадешс», 
прибавляетъ г. Буслаевъ), именно чурить, т. с. чу рат ь, говорить 
«чуръ», въ архангельской губернш, и «лить» въ тобольской (1 ,195). 
ДВйсгвнтельио, въ первомъ случав чурить происходитъ отъ слова 
«чуръ», но во вгоромъ— это просто канризъ богатой п свободно
творческой русской рВчи, кото]>ая охотно создаетъ слова па подра
жании звукамъ: чурит ь, ж урчать, дморить и чурить (въ южно- 
русскихъ говорахъ)— все это равносильный выражешя: и кровь изъ 
раны «чуритъ», и брага «чуритъ», когда у боченка ототкнуть «чнпъ» 
(кранъ, втулка). Чурить имВетъ также одно трив1альное значеше, 
которое и записано въ областномъ словарВ (третье но счету, въ 
иркутской губернш); это-то значеше и можетъ служить опроверже- 
шемъ догадки г. Буслаева.
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Еще одно замЪчаше. Выводы, сдЪланные на сближеши словъ обла
стного словаря, могутъ быть иногда пе совсЪмъ удачны. Говоря о пр а -  
щгь, какъ о древнЪйшемъ оружш, г. Буслаевъ замЪчаегъ, что въдЪт- 
скихъ играхъ часто сохраняются обычаи и нредашя старины, и прн- 
томъ тверже, чЪмъ въ быгу людей взрослыхъ. «ДЪти слушаютъ 
старпнныя сказки, стрЪляютъ изъ лука, пускаютъ летучаго и гре- 
мучаго змЬя. Это явлеше весьма естественно: преобразовашя и улуч- 
шешя касаются тЪхъ, кто пршшмаетъ дЪятелыюе учаспе въ жиз
ни, касаются взрослыхъ: Д'Ьти же все одни и тЪже и въ старину 
и теперь; потребности ихъ также ограничены; также легко удовле
творить ихъ тЪмъ, чЪмъ забавлялись Д’Ьти и въ старину. Веду рЪчь 
къ тому, что и доселЪ въ одной дЪтской игрЪ сохранилась память 
о пращЬ.» Г . Буслаевъ указываетъ на игрушку, которая въ костром
ской, ярославской, тульской и другихъ губершяхъ называется б ур 
кало  и состопгъ изъ косточки на веревкЬ или б уркащ лгъ ; игра за
ключается въ томъ, что приводя въ двнжсше буркалило, вертятъ 
нуркаломъ (собственно буркалиломъ кндаютъ вдаль сух|'с глиняные 
шарики, для отгона пгицъ изъ садовъ, какъ значится въ словарь). 
По извЬстно, что и глаза называются также «б ур к а ла м и », а «б ур 
кат ь  » значнтъ глазЬть, моргать. Производя и «буркалы» (глаза), 
и «буркало» (праща) отъ одного корня, г. Буслаевъ видитъ въ зтомъ 
соглаше предсгавленш, которое находится между быстрымъ двнже- 
шсмъ и взоромъ, подобно тому какъ «перстомъ мигать»— въ одной 
старинной нословнцЪ, и «губами сверкать»— въ ДомостроЪ (I. 8 5 ) . 
Мы не знаемъ отъ какого корня происходитъ слово «буркалы» въ 
значешп глазъ, но знаемъ, что «буркало», иъ значешп пращи,—  
слово звукоподражательное, и оттого но-малорусскн «буркалило» 
называется «гуркало», а звукъ, въ подоб1е которому дано назва- 
ше орудтю, производящему его, «гуръ», а глаголъ отъ него про- 
нсшедшш «гуркати», «гурчати», и подобный ему глаголъ —  «бур
чать». Если бы слово «буркало» (нраща) не составилось нодъ вл1я- 
шемъ звукоподрашашя, то эта праща въ одномъ и томъ жо слова- 
рЪ не называлась бы «брунчалкой». А отыскавъ въ словарЪ слово 
б р ут а л к а , читаемъ: «выстроганная дощечка, которую црпвязываютъ 
къ шнурку; когда вертятъ се колесообразно, то она нздаетъ звукъ;» 
а протпвъ слова б р ут а т ь  поставлено значеше— бренчать. И такъ, 
естественно, что буркало, въ значешп пращи или игрушки, названо
но звуку, который оно производнтъ; а почему глаза называются

*
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буркалами, мы не знаемъ, но во всякомъ случай, едва ли въ соз- 
данш этого названо! принималъ учасНе закопъ составлешя словъ по 
звукоподражание.

Мы сожалеемъ, что по необходимости должны были указать на 
эти, кажется, единственпо-соминтельныя места въ Фплологическпхъ 
сблнжешяхъ г. Буслаева, и не посЬтуемъ, если замечашя наши бу- 
дутъ опровергнуты точными законами лингвистики, тЬмъ бол1;е, что 
если-бы указанный нами два-трп места и были въ самомъ деле 
слабыми, то все это совершенно ничтожно въ сравненш съ т!;мъ, 
что действительно-хорошаго представляетъ трудъ г. Буслаева. По
стараемся также и на будущее время избегать этихъ скучныхъ от
ступление которыя невольно заставляютъ вдаваться въ сух1я липг- 
вистичесшя коньектуры, когда р"Ьчь собственно должна идти о на
родной Н0Э31И п жизни и когда изучаемое нами сочпиеше представ
ляете впереди столько интересныхъ предметовъ, столько жизпен- 
ныхъ вопросовъ, стоящихъ, такъ-сказать, на очереди.

Гд1; всего бол!;е представляется суровая, безотрадная сторопа 
жизни народа, такъ это въ томъ цикле ноэтическнхъ сказанш, кото
рый бросаетъ уже миоологическую основу, где народная поэз1я вы
ходить изъ туманной области эническихъ воззрЪшй, отводить на вто
рой планъ героевъ —  богатырей, которые действовали не своей си
лой, и образы В’Инцихъ существъ, бо.гЬе или менее далекпхъ отъ на
стоящего человека, каковъ онъ есть на самомъ делЬ, и где, напро- 
тнвъ, народъ выводить па сцену самаго себя, рисуетъ передъ на
ми свою действительную жизнь, какова она въ сущности, вдали огъ 
боговъ, какъ управляется съ этой жизнью самъ человекъ, существо 
более или менее слабое, редко счастливое, хотя въ поэтическомъ 

•творчестве народъ касается самаго себя всегда какъ будто мимохо- 
домъ, при случае, и никогда долго не останавливается па со - 
зерцаши печальной стороны своего существовашн (исключая поздней
шей— бытовой поэзш). Понятно, что онъ .побилъ забываться хотя въ 
создашяхъ своей собственной Фантазш, за иепмешемъ ничего отрад- 
наго па чемъ бы съ любовно остановилась его мысль, на чемъ бы 
успокоилось его чувство. Сознавая своею незрелою мыслью, догады
ваясь чутьемъ, свойственнымъ существу мыслящему, что онъ могъ 
бы быть чемъ-нибудь инымъ, совершеннее, сильнее и счастливее 
того, какимъ онъ виделъ себя въ жизни, человеке создавалъ для 
себя небывалые образы небывалыхъ существъ, Фиктивное олице-
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твореше того, чемъ бы онъ, казалось ему, самъ могъ быть. И вотъ пе
редъ нимъ являются счастливые полубоги, одаренные нездешнею силою, 
которымъ ничто не опасно и ничто не вредно, которые, если встре
чаются съ врагомъ, всегда нобЪждаютъ его, потому что сильны, под
вергаются опасности, нзъ которой никогда не вышелъ бы слабый 
человЬкъ, и выходятъ изъ нея целы и невредимы; имъ все помо- 
гаетъ, все имъ удается, все покоряется: имъ ничего не значить 
найдти коня богатырскаго, который и одеваетъ, и бережетъ ихъ, и 
переносить черезъ реки шнрошя, черезъ горы высоия, черезъ леса 
дремуч1е. Снять они, когда хогятъ, и нездешшя силы оберегаютъ 
ихъ; мучитъ ихъ голодъ и они находятъ накрытый столъ и кушаютъ 
съ золотыхъ блюдъ и ИЫО’ГЪ нзъ золотой чары. Нетъ у нихъ го- 
лодныхъ детей, которые просили бы хлеба, нетъ и мелкпхъ жизнен- 
ныхъ дрязгъ, отъ которыхъ сохнетъ и дряхлеетъ человекъ. Оттого 
эти счастливыя и сильиыя существа— большею частно, или цареви
чи, или королевичи; а если и удавалась иногда Иванушке «кресть
янскому сыну» отъ толокна до лука, прямо съ запечья, перейти къ 
царскимъ яствамъ, добыть себе царевну, такъ это была невинная 
лесть народа самому себе, наивное самоуслаждеше и отчасти про- 
тесть, заявленный въ силу такихъ соображешй, что и этотъ обор
ванный, неумытый Иванушка могъ бы быть не хуже королевичей, 
еслибы только помогла ему «сивка—бурка вещая коурка». Это было 
такое же невинное угЪшеше, нодкрашнваше серой действительности, 
какъ и самое создаше богатырей, которымъ все удавалось въ сказ
ке и былине, идеализироваше нростаго человека, которому въ сущ
ности ничто не удавалось. —  Но когда мало-по-малу миновала 
для народпаго творчества эта детская эпоха, эта пора самоуслаж- 
дешя подобными тинами, для народнаго творчества наставала пора 
создашя иныхъ типовъ, поэз1я вступила въ новый циклъ разви- 
Т1Я, воображеше чаще переносилось къ земле и къ земнымъ дЬ- 
ламъ, мысль чаще стала останавливаться на людяхъ и на ихъ ме- 
лочныхъ, жалкихъ делахъ. Жизнь начинала вступать въ свои права. 
Т акъ  было везде и всегда. Такъ было и въ поэтической Грецш: 
АристоФанъ начинаетъ сводить боговъ съ неба на землю и осмеи
вать ихъ, ставить въ самыя неловюя положешя; боги теряютъ свою 
чарующую прелесть и на сцену выступаютъ простые люди, сапож
ники, богатые и бедные люди; является толпа съ ея жалкою жизнью 
и ея повседневными заботами; вместо героевъ действуютъ отпущен
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ники и рабы. II наша народная поэз)я начинала переставать т е 
шиться богатырями и царевичами; ее начинали занимать жизнь и 
людск1Я отношешя, хотя разомъ не могла оторваться отъ предашй 
старины, отъ миоологическнхъ существъ, действовавшпхъ некогда 
вместо простыхъ смертныхъ. Даже пйвецъ Игорева полка не мо
жетъ еще оторваться отъ Дажьбога и его внуковъ, но въ тоже вре
мя его мысль переносится прямо къ земле, къ человеку, къ воине 
действительной и къ действительнымъ страдашямъ. II какою суро
вою вдругъ является эта действительность! Въ создапш эпнческихъ 
личностей миоологическаго цикла участвовала только Фантазия, но 
не участвовало сердце: а адесь и оно бьется за русскую землю, 
засеянную русскими костями, за кровь, которою полита эта нива, 
за  горе, которое взошло на ниве, засеянной человеческими костями 
и политой человеческой кровью. Когда богатырь убивалъ тысячи 
людей, заметалъ конскимъ хвостомъ силы несметный, тогда еще не 
жалко было этихъ вообраягаемыхъ людей, точно они были не людп, 
или чуж1е каше; а теперь становится жаль ихъ. Что нужды было 
прежнимъ певцамъ, певшпмъ о богахъ и богатыряхъ, до простаго 
«ратая?«— «Тогда по рускон земли ретко ратасве кикахуть, къ часто 
вранп граяхуть, труша себе деляче, а галицп свою речь говоряхуть, 
хотять полетети на уед1е». А теперь и горе «ратая» близко серд
цу бояна, п русская земля, раздираемая крамолами, возбуждастъ 
жалость, и слезы русскихъ женъ имеютъ цену въ глазахъ певца.

Темная сторона жизни, которой начинала касаться поэз1я выра
жалась впрочемъ только вскользь, какъ будто она сама, помимо во
лн и сознашя народа, врывалась въ песню и былину и, выражаясь 
стнхомъ, принимала эпическую Форму. Самая эпичность извъстныхъ 
выражений свидетельствуетъ, что таково было народное воззреше на 
эту жизнь, начинавшую получать место въ поэтпческихъ создашяхъ. 
Оттого такъ тожественны эпичеш я выражешя поэзш X II века, вы- 
ражешя Слова о полку игорсве, съ эпическими Формами малорус
ской народной поэзш, на что г. Буслаевъ обратнлъ особенное вни
мание въ V главе своихъ исгорпческихъ очерковъ. Эпичесшя Формы, 
какъ въ Слове, такъ и въ малорусской, а также и въ великорус
ской поэзш являются тогда, когда речь идетъ пли о битвахъ, кото
рый не оставляли народа въ покое въ теченш несколькпхъ столе- 
тш , пли о последств1ЯХЪ, сопряженныхъ съ войнами. Поэз1я конечно, 
касалась преимущественно только того, чтб выходило изъ ряда обык-
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новеннаго течешя скромной жизни; а самыми видными событиями въ 
этой жизни были войны; само собою разумеется, во время войны 
являлись личности, выходивппя изъ ряда обыкновенныхъ уже тТмъ, 
что имели храбрость и силу, —  и на нихъ то поэз1я перенесла 
свое внпмаше. Поле битвы , покрытое трупами, всегда упо
добляется п и ве , засеяшшой костями или буйными головами мо
лодецкими, политой не осеннимъ частымъ дождичкомъ, —  горю
чими слезами, или кровью человеческою. Это мы видимъ и 
въ Слове о полку игореве, и въ думахъ украинскаго народа, 
и во многихъ русскихъ песняхъ; эта же сторона народной поэзш, 
собственно тожество эпическихъ выражешй въ Слове и въ думахъ, 
достаточно раскрыто г. Буслаевымъ, и потому было бы излишне 
повторять его доводы. Но мы не можемъ оставить безъ внимашя 
друпя стороны, какъ поэзш XII века, такъ и былииъ позднейшаго 
времени. Эти стороны дороги для насъ темъ, что въ нихъ про
бивается наружу жизнь и сквозягъ действительный чувства народа, 
чего мы пе видимъ въ поэзш по преимуществу мноологпческаго 
цикла. После битвы при Каяле, где полегло столько храбрыхъ го- 
ловъ, сама природа сочу^ствуетъ общему горю, и «ничить земля 
жалощами, а древо съ тугою къ земле преклонилось;» встали распри 
между князьями, начались кругомъ опустотешя, —  и вотъ плачутъ 
руссшя жены о своихъ мужьяхъ, «встона бо, браэте, Шевъ тугою, 
и Черпиговъ напастьми, тоска разл1яся по русской земли.»— Везде про- 
глядываетъ скорбное чувство; видно, что сердце болитъ за всехъ, не 
за себя только, и сколько повпдимому ни радуютъпевца победы, онъ и 
тутъ не можетъ забыть, какъ дорого оне обошлись русскому народу. 
Во всемъ этомъ воззреши столько человечности, столько иетшшаго 
чувства, п такая неподдельная прелесть разсказа, что только жизнь, 
сознательно понимаемая, могла высказаться подобпымъ образомъ, 
только она могла научить поэта говорить и просто, и трогательно. 
Такъ и во всей русской народной поэзш: где больше действительной 
жизни, тамъ больше и чувства, и неподдельной красоты. Радости 
жизни редко служили темою поэтическихъ сказан!II, можетъ быть 
потому, что елпшкомъ бедна была эта жизнь и радости не часто 
выпадали на долю человека; напротивъ, что отравляло эту жизнь, 
то надолго оставляло по себе память въ народе, можетъ быть 
потому, что елпшкомъ часто напоминало о себе, и наконецъ стано
вилось источникомъ для нредашя, разсказа и поэтпческаго вдохно-
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вешя. Ничто такъ живо не чувствовалось народомъ, какъ бедств1е 
войны, и потому битва, борьба съ врагами и внутреншя усобицы 
давали богатую пищу народному творчеству. Оттого такъ картинны 
описашя битвъ въ Слове о полку игорев-Ь; оттого съ такими воз
мутительными подробностями поэты всехъ народовъ рисуютъ сечи, 
резню и последсгая эгихъ событий. Было бы излишне приводить 
здесь места изъ Слова о полку пгорсве, изъ русскихъ и мало- 
русскихъ пасешь, потому что все это более пли мепее известно
каждому, сколько нибудь знакомому съ народной поэзией; но нельзя
при этомъ не заметить, что и поэз1я другихъ Славянъ не менее
яркими красками умеетъ рисовать кровавыя сцепы сражсшй, по
тому что отъ войнъ и безчелов'Ьчныхъ битвъ, къ несчастью, не 
спаслась ни од,на народность. Въ ссрбскпхъ историческихъ несняхъ 
есть не мало мЪстъ, при чтенш когорыхъ какъ-то обидно стано
вится за человечество, доведенпое до такого необъяснимого зверства, 
что поэтъ какъ-будто съ любовью проводигъ передъ вами целый 
рядъ самыхъ жсстокихъ сценъ убшства. Не мало такихъ мВстъ на- 
ходимъ и въ краледворской рукописи, где поэтъ говоритъ о битвахъ 
Чеховъ съ врагами своей родины. Въ «ЯрославЬ» при описанш 
сражешя съ Татарами, не забыты мельчайшая подробности схватки: 
и какъ у кого голова па-двое разсечена, у кого обе руки отрублены, 
какъ иной съ коня валится, другому въ сердце мечъ вонзили по 
самую рукоятку, а тому Татаринъ ухо отрезалъ, —  стукъ и звя
канья мечей, страшный свнстъ калсныхъ стрелъ, ломъ древокъ, 
трескъ нерсбитыхъ кошй, стонъ и радость, ручьи крови, какъ дож
девая вода, и груды телъ, какъ деревья поваленпыя въ кучу, —  
все это такъ какъ и у насъ, какъ и везде, съ одинакими эпиче
скими сравнениями и уподоблешями.

Только въ томъ разница между эпическими пр1емами Слова о 
полку игорсве и малорусскнхъ думъ, что въ первомъ случае въ 
подвиги людей мешаются как1я-то неведомыя силы, туманный лично
сти миоологическнхъ существъ: и «дивъ кличеть връху древа, ве- 
литъ иослушати земли незнаеме,» и князь рыщетъ волкомъ и поспе- 
ваетъ въ ночь, до петуховъ изъ Шева въ Тмутаракань, и ветры 
олицетворяются, какъ живыя существа. Все это еще далеко отъ 
действительной жизни. Между темъ во всехъ другихъ отношешяхъ 
—• тожество пр1емовъ удивительное: внешнее тожество или одинако
вость выражешй, эпическое повтореше однихъ и техъ же словъ было
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с.гЬдств1е,мт> —  тожества воззреши на известный, большею частш 
внешшя явлешя; но эта внешняя сторона поэзш, столь важная для 
уразумВшя стилистики народиаго эпоса, менее важна, когда мы бу- 
демъ смотреть на поэзш не съ лингвистической только точка зре- 
шя, а разсмагривать ее, какъ выражение народной мысли, духовной 
и общественной жизни массъ, —  однимъ словомъ, какъ выражсше 
всего человека, существа не только говорящаго и способлаго мыс
лить, но и действительно мыслящаго, радующагося и страдающаго, 
имеющаго, свой взглядъ на жизнь ]1 чоловечесшя огношешя, суще
ства способнаго къ развнтно и еще более способнаго чувствовать 
свое положеше. Для этой внутренней стороны ноэзш мы певольио 
забываемъ внешнюю чисто-лингвистическую, потому что когда встрй- 
чаемъ тожество поэтическихъ пр1емовъ въ томъ, напримеръ, что 
орлы являкшцеся на трупы воиновъ, везде сопровождаются одинако
выми эпитетами, или что выражеше «быть убитымъ» везде заме
няется эпическими Фразами —  «кровью море дополнять, а бЬлымъ 
теломъ орловъ и волковъ, корм ить,»— эти Фразы не такъ хватаютъ 
за сердце, какъ те, которыя самъ народъ иронзносилъ неравно
душно, въ которыхъ проглядываетъ его человеческое чувство, въ 
которыхъ прнковываетъ ваше внимаше не столько внешняя Форма 
или эпичность выражешя, сколько тотъ внутреннш смыслъ, прикры
тый этою Формою, который ценнее всякой внешности. Русская на
родная П 0Э 31Я , кроме эпичности нршмовъ, певучести и музыкально
сти стиха, кроме образности и выразительности языка, не чужда и 
общечеловеческаго смысла, и внутреннее, историческое ея значеше 
имеетъ несравненно большую цену, чемъ все эти, по нашему мне- 
шю, чисто виЬшшя достоинства. Эти-то, жизненныя стороны нашей 
поэзш, эти-то, такъ сказать, проблески действительной, разумной 
жизни пЬвучаго, но къ сожаленпо мало развитаго народа мы и 
будемъ преимущественно иметь въ виду при дальнейшемъ знакомстве 
съ изеледовашями г. Буслаева, въ полной уверенности, что только 
такое изучение памятииковъ внутренней самодеятельности народа по- 
кажетъ намъ, что выпесъ онъ изъ своего недеятельнаго, хотя про- 
должительиаго историческаго существовашя и чего не достаегъ ему.

Д. МОРДОВЦЕ ВЪ.

(Окончанге будетъ.)
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У л и ч н ы е  т и п ы . Текстъ А. Голицынскаго, съ 20-ю рисун
ками М. Пикколо. Пздаше К. Рихау. 1860. Москва.

«Если хотите знать народъ, изучайте его на улице», сказалъ 
одпнъ ф и л о с о ф ы  Къ русскому человеку скорей всего можно сде
лать такое приложеше. Нашъ просголюдинъ —  гость у себя дома, и 
часто гость очень церемонный: тутъ вы отъ него иногда слова не 
добьетесь. Онъ является домой большею частью для того только, 
чтобъ поесть, отдохнуть, да пожалуй умереть. Вся его жизненная и 
общественная деятельность выражается на у л и ц е: здесь онъ рабо- 
таетъ, ньегъ, гуляетъ, бранится, торгуегъ, мошешшчаетъ, зиачитъ, 
весь на распашку; наблюдай и рисуй, сколько хочешь».

Такъ г. Голицынскш иачннаетъ вступлеше къ своей книге: «Улич
ные типы». Это его программа. Изъ этихъ словъ видно, что авторъ 
придаетъ своему пронзведенно довольно важное значеш е; онъ пола- 
гаетъ, что оно можетъ познакомить читателя съ народною яшзнью, 
и конечно, всякш образованный читатель согласится, что узнать свой
ства и потребности нашего народа,— насущная задача нашего времени. 
Мы съ живейшимъ сочувспйемъ встречаемъ комедш Островскаго и 
Писемскаго, потому что оне открыватотъ черты иароднаго характера; 
каждое собрате песснъ, сказанш, легендъ подвергается серьезной кри
тике и внимательному изучение; каждая черта народной жизни, зане
сенная въ летописи или въ разгульную неспю бурлака, съ любовью и съ 
жаднымъ внимашемъ отмечается талантливыми и добросовестными пз- 
следоватслями нашей отечественной исторш.— Мы недавно принялись 
за изучеше народности, и какъ будто въ разъясненш ея хотимъ про
верить свои недостатки, слабости, несчасття, однимъ словомъ, под
метить и определить истинныя черты своего характера. Мы прихо- 
димъ къ созпанйо, что историческая маска вовсе не передаетъ вер- 
иаго портрета народной ф п зю н о м ш . И вотъ, памъ обьщаютъ пред
ставить рядъ картипъ, изображающнхъ жизнь народа на московскпхъ 
улицахъ. Это любопытно. Не ожидая глубокаго пзучешя, мы одна- 
кожъ нозволяемъ себе падеяться, что встретимъ несколько сценъ, 
полныхъ жизни и здороваго юмора, несколько метко схвачениыхъ 
чертъ иароднаго характера, несколько типическихъ, бойко очерчен-
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ныхъ Фпгуръ. Надеемся, наконецъ, что авторъ, согласно своему обе- 
шашю, отнесется къ предмету серьезно и тепло, какъ должно отно
ситься къ свежему и молодому организму, не успевшему развернуть
ся, но представляющему задатки здоровой силы и будущей самостоя
тельной деятельности. Во имя этихъ задатковъ надо извинить и оправ
дать существуюиця безобразныя уклонешя и ошибки; молодостью этого 
народа, его неразвитостью, объясняется большая часть его слабостей и 
недостатковъ. Мы не требуемъ онтнческнхъ обмановъ, мы не боимся тя- 
желаго впечатлешя, не отвертываемся отъ нравственного зла, но насто
ятельно требуемъ, чтобъ эго зло было намъ объяснено, чтобы наше об
личена е было не клеветой па действительность, не кампемъ, брошсп- 
нымъ въ грешника, а осторожнымъ и берсжнымъ раскрьгпемъ раны, на 
которую мы не имеемъ права смотр-Ьть съ ужасомъ и отвращешемъ. 
Наука и искусство должны мирить насъ съ жизнью, объясняя намъ 
ея смыслъ и внушая мягкое и осмысленное сострадаше къ самыми, 
по видимому, неизвинительнымъ уклонешямъ ея отъ законовъ разума. 
Законъ осуждаетъ уголовиаго преступника, отдЪляетъ его отъ обще
ства, наказываетъ его Физическою или гражданскою смертью, пови
нуясь грустной необходимости оберегать большинство и во имя его 
иптересовъ и безопасности жертвовать отдельною личностыо; но че- 
ловекъ, п темъ более художннкъ, долженъ видеть въ преступнике 
человека, смотреть па него какъ на болыгаго, и не клеймить его свснмъ 
презрешемъ. Объясняя преступлеше, мы уже до некоторой степени 
его извиняемъ; человекъ дурно воспитанный, не виде.вшш съ детства 
ни ласки, ни совета, можетъ сделаться бездушнымъ эгоистомъ, мсл- 
кпмъ или крупнымъ взяточникомъ, уличнымъ воромъ или грубымъ 
деспотомъ въ семействе, смотря по темъ обстоятельствами, при ко
торыхъ сложилась его жизнь, смотря но тому положению, которое 
онъ займетъ въ обществе, смотря по темъ жизненными средствами, 
которыя достанутся ему па долю. Пороки, которому они предается, 
конечно будетъ протнвенъ нашему нравственному и эстетическому 
чувству, но одержимая ими личность возбудить наше сострада
ние; если дерево ростетъ въ су к ъ , его надо выправлять, разу- 
зпавъ сначала причины, заставивппя его уклониться отъ нормалькаго 
направлетя; если ребенокъ капризепъ, или склопенъ ко лжи, надо 
изучить его характеръ и подъискать средства, способныя действо
вать на него благотворно, а не презирать его и не глумиться иадъ его 
слабостями. А разве больной не тотъ же ребенокъ? А разве человекъ,
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испорченный въ нравственномъ отношеши,— не больной? А разве по
роки цВлаго сослов1я или даже цВлаго народа не болтни? Относиться 
къ этимъ порокамъ съ легкою шуткою— непростительно. Это значитъ 
зубоскалить иадъ темъ, отъ чего мнопе страдаютъ и плачутъ. Отно
ситься къ нимъ съ безпощаднымъ осуждешемъ, хладнокровно презирать 
ихъ, значитъ бить ребенка за то, что онъ не понимаетъ заданнаго уро
ка. Есть, конечно, нравственное зло до такой степени наглое,есть люди 
до такой степени испорченные, что противъ нихъ возмущается вся 
напш природа; отъ такихъ людей отступится самый гуманный педа- 
гогъ, самый великодушпый Филантропъ, какъ самый просвещенный 
медикъ можетъ отказаться отъ больнаго, уже нревращающагося въ 
трупъ. Но съ такими исключешями литературе нечего делать. Рас
капывать грязь, чтобы показать, какъ она грязна, раскапывать ее 
безъ малейшей надежды, и даже безъ желашя огънскать въ ней что 
нибудь, заслуживающее онравдашя пли объяснешя— трудъ безнлод- 
ный н неблагодарный. Что говорятъ намъ злодеи разныхъ парпж - 
скихъ и лондонскихъ тайпъ, наводпявшнхъ Французскую литературу? 
Что есть негодяи, мошенники и разбойники. Это всякш знаегъ. Кто 
желаетъ по этому предмету навести статпстичесшя справки , тому 
всего удобнее обратиться въ архивы уголовпыхъ судовъ. Тамъ, по— 
крайней мере, найдется действительность, а пе подделка, не вымы- 
селъ. Со стороны художника нельзя считать законнымъ ни враждеб
ное отношеше къ выводимой имъ действительности, ни холодное рав- 
нодуипе. Кто смотрптъ па предметъ неприязненно, тотъ впдитъ или 
слншкомъ мало или слншкомъ много, тотъ вместо картины предста
вить каррнкатуру. Кто смотрптъ на предметъ совершенпо холодно, 
тотъ не имеетъ достаточной побудительной причины вглядеться въ 
пего и изучить его, тотъ пе имеетъ достаточно внутренней силы и 
теплоты, чтобы выносить его въ груди и вдохнуть ему живое ды - 
хаше жизни. ФотограФ1Я не картина, и ремесленнпкъ не худож- 
никъ, хотя бы онъ довелъ до высокаго совершенства техническую от
делку своихъ произведешн. Дайте намъ въ художнике человека, и 
хорошаго человека, способпаго хоть въ минуты творчества любить 
горячо и сильно, стремиться къ добру и красоте и, ненавидя зло, 
прощать и щадить злодея, какъ слабаго и больнаго человека! Что
бы возеоздавать сцены народной ж изни, всего необходимее эта сно- 
собпость любить, способность спускаться въ м1росозерцаше людей, 
стоящихъ ниже насъ по своему развитш, и не относиться къ ихъ
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радостямъ и горестямъ, къ ихъ ошнбкамъ и страдашямъ съ холодной 
высоты отвлеченной мысли.

Эти замечашя вызваны не самою книгою г. Голицынскаго, а теми 
ожидашями и требовашямп, на которыя даетъ намъ право самоуве
ренный и самодовольный тонъ его вступления. Трудно, впрочемъ, со
гласиться съ темн словами , которыя я принелъ въ начале статьи. 
Росс1я —  не Итал1Я, Москва —  не Рпмъ; ни климатъ, ни характеръ 
народа не располагаютъ къ такому обширному развитию наружной 
жизни, при которомъ изучать народъ было бы всего удобнее на ули
це. Мысль о томъ, что русскш «проетолюдинъ гость— дома, и часто 
гость очень церемонный» высказана г. Голицынскимъ смело и голо
словно, какъ неопровержимая аксшма. Доказательства, которыя онъ 
выдвигаетъ на поддержку ея, состоятъ въ общихъ Фразахъ, которыя 
въ свою очередь должны быть доказаны. «Вся его жизненная и об
щественная деятельность», говоритъ авторъ, «выражается на улице». 
Въ чемъ же состоять эта жизненная и общественная деятельность? 
Вотъ въ чемъ: «здесь, нродолжаегъ г. Голицынскш, онъ работаетъ, 
пьетъ, гуляетъ, бранится, торгуетъ, мошешшчаетъ, значитъ весь на 
распашку »

Работаетъ русскш человекъ, сколько мне известно, не на улице, 
а въ мастерскихъ или у себя дома, —  стало быть съ этой сторо
ны изучить его на улице мудрено; самъ г. Голицынскш, кроме из- 
вощнковъ, не нашелъ въ уличныхъ гинахъ ни одного ремесла, про
изводимого на улице. Торгуетъ руссшй народъ, действительно, от
части н на улице, ио что же изъ этого? Если вы будете наблю 
дать русскаго человека съ одной этой стороны, то рискуете или не 
сделать никакого заключения о его характере, или придти къ не- 
вернымъ выводамъ. Глядя на суетливость московскихъ мелкихъ тор- 
говцевъ, вы пожалуй, подумаете, что деятельность и подвижность 
составляютъ осиовныя черты народнаго характера. Затемъ, изъ 
всехъ проявленШ «жизненной и общественной деятельности» рус
скаго человека остается только то, что онъ на улице «пьетъ (?), 
гуляетъ, бранится и мошешшчаетъ». Чтобы но этимъ проявлешямъ 
составить себе поняпе о народномъ характере, надо быть ясиови- 
дящимъ или пророкомъ, а ясновидящему не нужно вовсе никакихъ 
паблюдешй; онъ и такъ угадаетъ духъ народа. Но г. ГолицынскШ 
не цророкъ и потому ему следовало бы вглядеться въ свой пред- 
метъ попристальнее и подумать посерьезнев. Считать вычислен-
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ныя имъ проявлешя существенными моментами народной жизни, зна
чить не понимать народа, не любить и не уважать его. Если мы 
хотимъ знать о народ!; только то, какъ онъ работаетъ, торгуетъ, 
ньетъ, гуляетъ, бранится и мошенничает!, то мы этпмъ самымъ 
или отвергаем! въ немъ присутсш е другихъ, бол!е благородныхъ 
пнстинктовъ, или не интересуемся пмп. Какъ мужнкъ любить, какъ 
онъ жнветъ въ семейств!, какъ онъ воепитываетъ своихъ дТ.тей, 
что думаетъ и чувствуетъ, —  зтого мы, стало быть, и знать не 
хотимъ. Если народность даетъ намъ поводъ съострить, разсказать 
забавный анекдотъ или нарисовать бойкую каррикатуру, тогда мы 
ей рады, какъ случаю выказать наше остроумие, а иначе намъ до 
нея и д!ла н1;тъ. Приступать съ такими идеями къ изучении рус
ского народа —  по меньшей м !р ! несовременно. Но, можетъ быть, 
подумаетъ читатель, это только неудачное выражеше, употребленное 
въ предисловш г. Голидыпскаго случайно, и пенм!нщее логической 
связи съ характеромъ всей книги. Посмотримъ ж е , что даетъ 
намъ книга и на сколько въ своихъ очеркахъ авторъ остается в ! -  
рснъ идеямъ, высказаниымъ въ вступлеши. Во всей книг! четыре 
очерка: Пицце, ПрИ;зж1е мужички, Прислуга и Представители тол
ку чаго рынка. Въ очеркахъ «ПргЬзяпе мужички» авторъ описываетъ 
т !  иллюзш и м и с т и ф и к э ц ш , который приходится встр!тпть просто
людину провинщалу на московских! улицахъ. Вотъ идетъ по тро
туару мужпкъ, спрашивая у каждаго встр!чнаго, гд! живетъ «н!м- 
ка Мантилья Карловна, б!лобрысая такая, дюжая изъ себя» (стр. 
24); вотъ мужнкъ хлебнулъ московской водки и отплевывается, 
говоря, что у нихъ «водка въ Смоленск! хмельн!е и лучше» (стр. 2 3 ); 
дал!е мужики разговариваютъ о томъ, какъ «Н!мецъ по пружин! 
на телеграп! чихвири нишетъ» (стр. 2 3 ). Дал!е за!зжш извощикъ- 
ванька терпптъ горькую долю то отъ госнодъ, дешево платящпхъ 
за далеше концы, то отъ козака, везущаго въ часть арестанта, 
то отъ такихъ людей, которые отъ нзвощнковъ уходятъ въ проход
ные дворы. Въ этомъ очерк! остроумие г. Голнцынскаго разыгры
вается самымъ роскошнымъ образомъ. Не см!шпо ли въ самомъ 
д !л ! , что мужнкъ говорнтъ М ант илья  вм!сто М ат ильда , т еле- 
грапъ вм. тслеграфъ, чихвирь  вм. цыфра?  Не см!шно ли, что 
мужнкъ не знаетъ, что справляются объ адресах! въ адресномъ 
стол! или въ полицш, что въ московских! кабакахъ продаютъ раз
бавленную водку, что отъ Сухаревой башни до Зубова очень далеко,



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 63

и что бываютъ дома съ проходными дворами. Выставить на показъ 
это незнаше и посмеяться надъ нимъ съ полпымъ удовольсшемъ и 
съ беззаветнымъ увлечешемъ —  вотъ цель автора въ названпомъ 
очерке и, конечно, цель достигается вполне. Народность выводимыхъ 
личностей тоже выражается вполне, какъ въ ихъ незнашн, такъ и 
въ ихъ произношенш. У насъ еще до сихъ поръ не перевелись пи
сатели, которые характеризуютъ русскаго мужика темъ, что онъ 
почесываетъ затылокъ, говоритъ эфтотъ вместо этотъ, и ковер- 
каетъ иностранныя слова. Гуманность этихъ писателей вообще, и г. 
Голпцынскаго въ особенности, заключается по большей части въ томъ, 
что они, считая слово муж икъ  грубымъ и обпднымъ, представля
й те  его въ смягченпомъ виде муж ичекъ. Совершенно одобряя 
такого рода гуманное смягчеше, я позволю себе заметить, что въ 
такомъ случае было бы очень хорошо и удобно, а, главное дело, 
гуманно говорить: козачокъ  вм. козакъ, солдат икъ  вм. солдат ъ, 
бабочка  вм. баба, смягчая такимъ образомъ постоянно слова, обоз- 
начаклщя собою низння ступени сословш.

Въ разсказе «Прислуга» вся соль заключается въ томъ, что ла
кеи, кучера, кухарки и горничныя на чемъ светъ стойте ругаютъ 
своихъ господе, разсказываютъ о ихъ любовныхъ похождешяхъ, и 
отиускаютъ друге другу площадныя любезности и ташя же остроты. 
Вотъ, напр., сцена за воротами (стр. 3 5 ).

—  Какой же это клубе на цветочномъ бульваре? спросили лу
каво девушки.

—  А мы тамъ свой завели (отвечаете кучеръ) тальянскШ, зна
чите, съ Французскимъ угощешемъ... йа немецкш ладъ.

Кучеръ опять откашлянулся, наклонилъ голову на сторону, п 
занелъ подъ свою гармонш: «Вотъ н а-а пути-и-и  село-о боль-
ш о-о-е, ту да .... Чтожъ орешками то не попоштуете, крикнулъ онъ 
неожиданно, щиппувъ за талыо одну лзъ слушательнице.

—  Ахъ, чтобъ тебе лопнуть! Ж идъ ты эдаюй! Перепугалъ до 
смерти! крикнула та въ свою очередь, изо всехъ силе треснувъ 
его по спине ладонью.

—  Попоштуйте орехами то, хоть крепки ли зубы попробовать.
—  На те вотъ, берите, коль не побрезгаете.
—  Изъ вашего платочка завсегда очинно пр1ятно, отвечалъ 

Ловеласе съ необыкновенною галантерейностью.
—  Ночемужъ это?
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—  А потому не въ прим’Ьръ скуснЪе орехи будутъ... его за
билось ре-е-ти-во-о-е, и по-о-тих—  и т. д.

Были и до сихъ порь есть писатели, приниманнще тргдаальность 
за народность; употребляя слова треснуть, лопнуть, тальянскги, 
галантерейность, поштопать, скусите, и восклицаюя въ род'Ё: 
жидъ ты эдакш\ г. Голицынсюй убежденъ въ томъ, что во 1-хъ, 
онъ уловнлъ букетъ народности, и что, во 2-хъ, он1; создалъ сце
ну, исполненную неподд-Ьльнаго комизма и самаго живаго юмора. 
Писате.ти съ посредственнымъ талантомъ и съ ограниченнымъ да- 
ромъ наблюдательности не ум'Ьютъ возсоздавать народное м1росозер- 
цаше и часто вовсе не иодозр'Ьваютъ его существовашя. Они под- 
м'Ьчаютъ- только внТншйя угловатости и резкости, и потому ихъ 
сцены изъ народной жизни, при бедности и безцвг1;тности внутрен- 
няго содержания-, отличаются аФФектащсю и подделкою народнаго 
разговорнаго языка. Инымъ это нравится, и не мудрено; романы 
гг. Зотова и Воскресенскаго находятъ себе многочисленныхъ чита
телей; выходки Фарсеровъ въ водевиляхъ, дающихся для съезда и 
разъезда публики, возбуждаютъ въ райке громий хохотъ и руко
плескания. Эстетичосшя поняпя и требовашя разлнчныхъ людей от
личаются безкоиечиымъ разпообраз1емъ; почему же и г. Голицын- 
скому не прослыть въ известномъ кругу читателей юмористомъ и 
знатокомъ русской народности? Паше дело — показать, что въ его 
книге можно встретить, чтобы предостеречь более разборчивую пуб
лику отъ разочарования. Комизмъ г. Голнцынскаго далеко не изя- 
щенъ, но смеется каждый тому, что ему кажется смТшнымъ; смеял
ся же сослуживецъ Жевакина надъ тТ.мъ, что ему показывали па- 
лецъ, а между тймъ, у кого же досганетъ духу быть за эго въ 
прстензш на добродушнаго мичмана? По если писатель позволнтъ 
себТ, смеяться надъ тТ.мъ, что въ каждой гуманной личности доли;— 
но возбудить чувство грусти, сострадашя или ужаса, тогда мы въ 
нравТ. сказать и доказать, что такой смТхъ— кощунство, и что в.йя- 
ше его, но крайней мере на ту часть публики, которая вЪритъ 
авторитету печатной буквы, безнравственно и вредно. Это гаерство, 
которому луженъ канатъ и дурацкая шапка, чтобъ развлекать пуб
лику, а не любовь и симпатия къ пароду. Читая очерки г. Голи- 
цынекаго «Нпнце» и «Представители толкучаго рынка» я не могъ 
отдать себе отчета въ томъ, съ какою целью напнсалъ ихъ авторъ. 
Я даже сомневаюсь, чтобы самъ авторъ сознавалъ въ нихъ какую
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нибудь Ц-ЁЛЬ. ХотЁлъ ли онъ обличить плутни ншцихъ и москов- 
скихъ жуликовъ и должно ли поставить эту статью на ряду съ кни
гою г. Зоркина, обличающаго плутни шуллерской игры? Хотелъ ли 
онъ представить рядъ очерковъ съ чисто-эстетическою целью, какъ 
писатель, изображают!и «бедность, да бедность, да несовершенства 
нашей жизни?» Что онъ хотелъ сделать, мы не знаемъ; посмот- 
рнмъ же, что онъ сд1;лалъ.

Въ очерке «Пинце» представлены салопница, «бедный, но бла
городный человекъ», шарманщикъ, и наконецъ очерченъ вертепъ 
или подвалъ, въ которомъ жпвутъ калеки ншще, пробавлякшцеся 
милостынею у входа въ церкви, на паперти, на бульварахъ и на 
улицахъ. Почти во всехъ этихъ сценахъ мы нмГ.смъ д-Ьло съ под
дельною бедностью, и авторъ везде обращаетъ внимаше не на сте
пень матер1альнаго недостатка, а на средства, которыя употреб- 
ляютъ бедняки, чтобы возбуждать сострадание народа. Онъ отно
сится къ самой бедности ихъ холодно, а но поводу ихъ пронырства 
и искусства притворяться даетъ полную волю своему натянутому 
юмору. Онъ чрезвычайно игриво острить и надъ салопницею, и 
надъ «беднымь, но благороднымъ человекомъ», и даже надъ 
бедною девочкою, сопровоящакмцею шарманщика и делающеюся жерт
вою разврата въ такомъ возраст-1;, когда еще ни фнзнчссюя, ни 
нравственный силы не окрепли и не способны поддержать и предо
хранить ее отъ пагубнаго вл!яшя окружающей среды. О салопнице 
онъ говорить, наприиеръ, что салопъ «слуяпггъ такимъ же отличи- 
тельнымъ призиакомъ ея звашя, какъ, напрнмеръ, для Испанки ман
тилья» (стр. 9). О «бтьдномъ, но благородномь человеке» прива
дится целая сцена (стр. 11), въ которой такой проситель на ло- 
маномъ Французскомъ языке обращается къ состраданпо порядочно 
одетаго господина. Остроум1е г. Голицынскаго остается верно себе: 
вся соль этой сцены заключается въ искаженш французскихъ словъ, 
которыя даже для большей картинности напечатаны русскими бук
вами. Напрнмеръ:

—  Хоиз (1еташ1е/. Гайтопе? (спрашиваетъ господинъ).
— Фи донъ, лимонъ... (отвечаетъ проситель), жё п р и  сюръ по

врете, мусье.
Веселость г. Голицынскаго не помрачается дая;е тогда, когда онъ 

разсказываетъ о томъ, что одного «бтьдпаю, но благородною чело
века» нашли замерзшимъ на улице. Остроум1е его не сдерживается 

Отд. I I .  5
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и передъ трупом!). Д'Ьло вотъ въ чемъ. Однажды отставной чинов- 
никъ выпросилъ у г. Голицынскаго гривенникъ, говоря, что ему не
обходимо ехать на Амуръ; на другой день утромъ, въ присутсгвш г. 
Голицынскаго, нодшшаютъ на улпцТ. чей то замерзшш трупъ. «Пред
ставьте же мое удивлеше, когда взглянувъ на его посинелое лицо, 
продолжаетъ авторъ, я узналъ вчерашняго амурца. И даже бронзо
вая медаль болталась у него въ петлице. Доехалъ! подумалъ я, и 
спросилъ у квартальная: куда жъ вы теперь его повезете?» —  
Человеке умеръ какъ собака, подъ заборомъ, безъ прнота, безъ 
ласки н не возбуждаетъ въ г. Голицынскомъ даже той жалости, 
какую невольно чувствуешь къ страдашямъ животпаго. Я  могу 
объяснить этотъ Фактъ только гипотезою; вероятно, г. Голицынсшй 
занодозрилъ своего Амурца въ пьянстве и, возмущенный этою сла
бостью, отнесся къ его жалкой кончин!! съ добродетельнымъ равно- 
дупнсмъ и презр'Ъшемъ. Но любопытно то обстоятельство, что сцена, 
разсказанная г. Голицынскимъ, производитъ на читателя совсемъ не 
то впечатл!;ше, какого ожидалъ авторъ. Если кто нзъ трехъ лич
ностей, действуют,ихъ въ сцен!;, разсказанной г. Голицынскимъ, спо- 
собенъ подействовать на читателя тяжело и враждебно, то это ко- 
нечно тотъ л,  отъ лица котораго идетъ весь разсказъ. Бродяга, 
собиравшийся !;хать на Амуръ, умеръ мучительною смертно, онъ по- 
гибъ, какъ «собака подъ заборомъ.» Если квартальный, отзывает
ся о смерти человека совершенно равнодушно, то это извиняется 
его необразованностью или давнишней привычкою. Но что же 
сказать въ оправдаше того я,  который, закутываясь въ шубу, 
думаете о замершемъ бедняке: «доехалъ!» что значите дру
гими словами: «околелъ! туда и дорога!» А всего любопыт
нее то, что г. Голицынскш даже не выделяете себя изъ этого 
я,  не замечаете, что это я нуждается въ оправданш или въ нрез- 
рптельномъ состраданш, и довольный своею теплою шубою и не- 
изсякаемымъ остроум1емъ, переходите къ другимъ забавнымъ сце- 
иамъ. К ъ  числу такихъ забавныхъ сцепе относится аукцюнъ на 
ребенка, происходящей въ вертепе (стр. 48). К ъ  числу такихъ же 
сцене относится смерть ребенка въ этомъ вертепе, смерть, которая 
разсказана такъ: «Мать видите, что ребенокъ действительно кон
чается и начинаете выть и причитать по привычке. Жильцы вер
тепа, Богъ знаетъ почему, хохочутъ. Черезъ часе, маленькш ге
рой наше умираетъ п— Япка 1а сотссНа (стр. 20)». Что за наглый
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цинизме! Кто далъ право г. Голицынскому относиться такъ грубо къ 
лучшимъ чувствамъ человеческой природы! Мать— нищая, развратная, 
безносая женщина, какъ неоднократно (стр. 49, 20.) съ какимъ 
то особенными удовольствие повторяете г. Голицынсшй; такъ что 
же пзъ этого? Разве она не можетъ любить своего ребенка? Она 
отдаетъ его на прокате другими нищимъ старухами, она торгуете 
имъ, она поступаете отвратительно, но что же изъ этого? Разве въ 
минуту агонш ребенка въ ней не можетъ проснуться материнское 
чувство, усиленное внезапно выступившими угрызешями совести. 
Надо быть сердцеведцемъ, надо быть Богомъ, чтобы осмелиться 
сказать, что эта несчастная мать востъ и причитаете по привычкгь. 
Жильцы вертепа смеются— не мудрено! Образованный человеке, ли
тераторе находите сказать только —  йпИа 1а сотесНа; было бы удиви
тельно, если бы ниице не смеялись и не глумились надъ смертью бедна- 
го ребенка; осуждать ихъ за это несправедливо, можно только заме
тить, что сцены, подобный описанной, составляйте клевету на челове
чество. Оне могутъ войти толыф въ протоколе уголовного процесса; 
многое совершенно не правдоподобное случается иногда въ действи
тельности, но мы не поверимъ художнику, если онъ представите намъ 
въ своей картине эти случайности и исключешя, потому что ис
ключительный личныя ноложешя не даютъ материала для типа, а 
только могутъ быть до некоторой степени объяснены случайными и 
странными стечсшемъ обстоятельстве. Въ природе встречаются, мо
жете быть, совершенные злодеи, но нуженъ колоссальный таланте, 
чтобы заставить поверить въ возможность такого злодея, представ
ленного въ литературномъ произведешп. Если смерть ребенка въ 
вертепе нищихъ происходила переде глазами самаго г. Голицыискаго, 
тогда холодный цинизме, съ которыми она разсказаиа, приведете 
читателя въ ужасе. Если эта сцена создана Фантазиен» автора, тогда 
это лишнш камень осуждешя, брошенный безъ особенной причины 
въ классе людей, который нуждается въ состраданш, и который 
безъусловно презирать —  несправедливо, чтобы не сказать больше. 
Народные пороки— вопросъ до такой степени серьезный, что къ нему 
надо относиться осторожно, съ знашемъ и понимашемъ д1;да, съ полною 
способностью сочувствовать несчастному и съ полными желашемъ 
простить и оправдать то, что унало въ грязь случайно, и стре
мится изъ не я выйти. Въ нодобныхъ случаяхъ всегда лучше быть 
слншкомъ мягкими, нежели слншкомъ жестокими; изящнее, справед
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лив'Ье и гуманнее тотъ сердобольный купецъ или мужикъ, который 
подастъ нищему грошъ, не справляясь даже о его нравственности, 
чемъ тотъ писатель обличитель, которому во всякомъ оборванномъ 
просителе мерещится тунеядецъ, обманщикъ или мошенникъ. Г. Го- 
лицынскШ такъ презираегъ поддельную бедность, что рядомъ съ нею 
решительно не даетъ места истинной бедности. Эта брезгливость 
не достойна ни художника, ни развитаго человека. Подумайте, что 
такое поддельная бедность? Заслуживаете лн она действительно 
такого безжалостнаго осуждешя? Если просить милостыню человекъ, 
имеющш состояние, то это бол’Ьвнь, мономашя. Если человекъ, дей
ствительно не имеющей средствъ и даже работы, прикидывается ка
лекою, то онъ выставляегъ только яркую вывеску того положешя, 
въ которомъ действительно находится. Нищенство— занятие очень 
не изящное; нищенство развращаетъ того, кто имъ питается —  это 
справедливо, по нищенство пе излечивается темъ величавымъ пре- 
зрешемъ, съ которымъ вы будете смотреть на бедняка. Амурецъ, 
которому г. Голицынскш далъ гривенникъ, былъ очень здоровъ, 
однако это не помешало ему замерзнуть; стало быть, онъ действи
тельно былъ въ крайности, потому что дайте авторъ уличныхъ ти- 
повъ, строгш сеняог тоги т , не говорить положительно о томъ, что 
онъ замерзъ въ пьяномъ виде. Зачемъ, скажете вы, здоровому 
человеку нищенствовать и пить, когда оиъ можетъ работать? Да 
разве, отвечу я, всякому здоровому человеку такъ легко найти 
себе работу? Вы безъ рекомендацщ не наймете дворника, не пус
тите къ себе въ домъ кухарку, темъ более не дадите работы чело
веку, протягивающему вамъ руку на улице. А, можетъ быть, есть 
между нищими и таше люди, которые душою рады были бы найти 
себе заня’пя. Можетъ быть, униженные случайно, эти люди стре
мятся выйти изъ своего тяжелаго положешя, но ихъ отталкнваетъ 
окружающее общество, и они медленно развращаются и мирятся съ 
жизнью тунеядца и бродяги. Сидя безъ хлеба и безъ места, отве
давши случайно, въ крайности, дароваго пропиташя, молодой и здо
ровый малый можетъ совершенно испортиться, отбиться отъ рабо
ты н поступить въ разрядъ поддйльныхъ калекъ. Жалкое надеше, 
скажемъ мы, но это падете, какъ и большая часть человеческихъ 
пороковъ, простительно и заслуживаетъ сострадашя, а не презре- 
шя. Съ распространешемъ грамотности развивается обыкновенно 
трудолюбие и следовательно уменьшается число тунеядцевъ и ни-
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щихъ. Содействовать такого рода усовершенствовашямъ —  дело ка- 
ждаго честнаго гражданина, но кто же станетъ этому содейство
вать. У кого хватитъ духу смеяться надъ темъ, въ чемъ проявляет
ся слабость человеческой природы во всей своей ужасающей наго
те? Кто способенъ стать къ очерку г. Голицынскаго въ критичесмя 
отношения, тому онъ покажется жалокъ и смешонъ; кто увлечется 
юморомъ автора, тотъ вместе съ нимъ иогрешптъ нротпвъ справе
дливости и здраваго смысла.

«Представители Толкучаго рынка» конечно бледнеютъ передъ 
очеркомъ «Нидце». Автору не приходится иметь дело съ такими мрач
ными явлешями жизни, и потому остроум!е его уже не производитъ 
на читателя такого сильнаго и страннаго впечаглешя. Въ этомъ очер
ке любопытно и поучительно заметить только то, что авторъ съ осо- 
беннымъ удовольств1емъ напираетъ на подробности, напоминаюнця ро
маны Поль-де-Кока; но у Поль-де-Кока эти подробности наивны и 
веселы, а у г. Голицынскаго оне просто плоски и грязны. Онъ лю- 
битъ останавливаться па такихъ подробностяхъ, въ которыхъ, по его 
мнешю, лежитъ и особенность русскаго народа, и местный колорита 
московскаго толкучаго рынка. Какъ естъ руссмй мужнкъ, и чемъ 
отъ какой рыбы нахнетъ, и какъ поддерживается теплота въ кушанье 
на открытомъ воздухе, —  все это описано съ такою любовью, что 
иностранецъ могъ бы подумать, что русская народность безъ этихъ 
особенностей невообразима. Опять мы скажемъ : «вольному воля!»
Остроухие г. Голицынскаго мне кажется плоскимъ и натянутымъ, но 
ведь много у насъ на Руси такой публики, для которой двусмыслен
ный, часто очень топорный анекдота стоитъ любой комедш Остров- 
скаго; что же съ этимъ делать ? Какъ ни грустно признаться въ 
этомъ, а можно быть увереннымъ, что книга: «Уличные типы» ра
зойдется хороню, н что, читая ее, мнопе православные будутъ над
рывать животики. Пр1ятно, по крайней мере, встретить въ этой же 
самой книге приговоръ надъ нею въ беседе двухъ букинистовъ. Об
суживая состоите современной книжной торговли, одинъ изъ этихъ 
промышлешшковъ замечаетъ между прочимъ, что книжка: «Стари- 
чокъ-весельчакъ , разсказывающш сТаринныя московстя были» вы
шла шестымъ издашемъ и «ходко идетъ». Этими Словами букиниста 
г. ГолицынскШ очевидно даетъ публике урокъ и старается показать 
ей, что она раскупаетъ дрянь и ею услаждаетъ свои досуги. По мы 
пожалели бы и букиниста и публику, еслибъ этотъ урокъ нослушклъ
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въ пользу и былъ прим’Ьненъ къ оценке разобранной нами книги. 
«Уличные типы» г. Голицынскаго составляютъ на русской почве но- 
дражаше безчисленнымъ юмористическимъ издашямъ, наводняющимъ 
Французскую литературу и потешающимся надъ смешными и плачев
ными сторонами народности. Все эти издашя, начиная съ самаго рос- 
кошнаго: «Ье (НаЫе а Раг1я», отличаются гласированною бумагою, 
прекрасными выполпешемъ рисунковъ и замечательною пустотою со
держала. Все зги качества замечаются въ книге г. Голицынскаго, 
конечно въ оелабленномъ виде, какъ и следуегь ожидать отъ подра- 
жашя. О пустоте содержашя мы уже говорили; о внешности издашя 
нельзя не отозваться съ похвалою. Бумага и шриФтъ хороши; а ри
сунки напомпнаютъ собою манеру Баварии и выполнены опытной и 
искусной рукой. Даже жаль, что издержки издателя и талантъ ху
дожника потрачены на такую ничтожную книгу. Эта книга, сама по 
себе, конечно не стоила такого иодробнаго разбора, по я решился 
отдать ей несколько страницъ, потому что она грубо и неловко за- 
трогиваетъ предметъ, близкш сердцу каждаго честнаго человека. 
Грустно видеть, когда грпмасничаютъ, кривляются и глумятся надъ 
такимъ предметомъ, который любишь горячо, искренно и сознатель
но, надъ предметомъ, которому даровитые деятели посвящаютъ луч
ине труды свои, къ которому избранные люди приступаюгъ съ лю
бовью и уважешемъ. Тутъ но неволе зашевелится въ душе негодова- 
ще и невольно подумаешь, что проходя молчашемъ постыдное кощун
ство, делаешься его пассивнымъ соучастникомъ и ободрите лемъ. Въ 
оправдаше книги г. Голицынскаго сказать нечего. Въ извинеше са
маго автора можно привести разве то обстоятельство, что онъ самъ 
не ведаетъ, что творигъ: и въ этомъ лучшее оправдаше его передъ 
судомъ критики.

Д. ПИСАРЕВЪ.
1861.

13 января.
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З а п и с к и  н/в к о т о р ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  ж и з н и  и  с л у ж 
б ы  дЪйствительнАго тайнаго  советника, сенатора  И. В. Лопу
хин а , соч и н ен н ы й  имъ самимъ. Москва 1860. 111 4° (стр  172).

Появлешемъ въ светъ .этихъ замечательныхъ и интересныхъ ме- 
муаровъ обязаны мы г. 0 . Бодянскому, который самъ сверилъ ихъ 
съ нисколькими списками. Известно, что Лопухинъ роздалъ доволь
но списковъ своихъ «Записокъ» въ разный места и руки, а въ 
томъ числе одинъ и для хранешя въ архивъ государственной кол- 
легш иностранныхъ делъ, откуда, какъ кажется, и взялъ его г. 
Бодянскш. Записки эти темъ бол1;е интересны для насъ, что по 
свидетельству издателя, «изъ нихъ ни одно место, ни одно выра- 
жеше, даже слово не исключены ник'Ьмъ, но все въ нихъ именно въ 
томъ самомъ виде, какъ въ подлинник!;». Конечно, нельзя не по
радоваться за это отческое сннсхояадеше господъ исказителей и ис- 
ключителей къ Запискамъ Лопухина, потому что эти записки при
надлежать къ тому роду сочинеиш, которыя представляютъ собою 
лучшхя характеристики какой либо эпохи, следственно являются та- 
кимъ матерьяломъ, въ важности и глубокой пользе котораго могли 
бы поусомниться разве только головы вышеиазванныхъ господъ; но 
и те, слава богу, наконецъ какъ будто начали прозревать важность, 
безвинность и благонамеренность подобныхъ матерьяловъ.

Мы съ яшвымъ интересомъ и любонытствомъ прочли записки Ло
пухина и вынесли изъ нихъ кроме ясйаго предетавлешя ж и з н и  т о й  

э п о х и , еще и полное представлеше светлой, передовой личности 
того времени, какою является Иванъ Владшйровичъ Лопухинъ. Дей
ствительно, на основанш этихъ мемуаровъ, мы можемъ смело ска
зать, что онъ представляетъ собою тнпъ передоваго человека, про
грессиста и заметьте, русскаго прогрессиста конца ХУIII и начала 
XIX вековъ.

Во всякомъ случае, для насъ будетъ не безъинтсресно бросить 
взглядъ па подобный тнпъ прошлаго времени, которое отодвинулось 
уже отъ насъ на историческое разстояше, какъ целая, замкнутая 
въ себе эпоха, и съ этого разстояшя освещается для насъ свонмъ 
настоящимъ, такъ сказать, естественпымъ свонмъ светомъ. Попро- 
буемъ же сделать по возможности более яркШ очеркъ этой лично
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сти, которая рисуется передъ нами въ запискахъ то въ о т д ё л ь -  

ныхъ мысляхъ, брошенныхъ кое гд;1;, то въ ц ё л ы х ъ  Факгахъ и д ё й -  

ств1яхъ своихъ при столкновенш съ адептами консерватизма и ста- 
рыхъ порядковъ того времени. Все па землЁ подлежитъ прогрессу,—  
прогрессъ существуетъ для всего и для е с ё х ъ  и , слЬдственно, въ 
силу высказаннаго нами сейчасъ положешя, существуетъ онъ также 
и для самаго себя, —  и прогрессъ въ свою очередь подлежитъ про
грессу. Поэтому, любопытно бы было сличить моральную разницу 
между прогрессистомъ современнымъ, идеалъ котораго, конечно, сло
жился въ г о л о в ё  каждаго образованнаго человека нашего времени и 
прогрессистомъ конца прошлаго и начала н ы н ё ш н я г о  с г о л ё т ш .

Въ то время въ ЕвропЁ распространилось масонство. Знамя 
этого ордена держала тогда одна изъ самыхъ с в ё г л ы х ъ  и благороднЁй- 
шихъ личностей того в ё к з , мученикъ своей идеи Новпковъ. Лопухинъ по 
своему образованно и въ особенности по своимъ убЁждетямъ, конечно, 
не могъ с т о я т ь  в н ё  э т о г о  кружка— онъ весь и душой и состояшемъ 
принадлежали ему. Мы сказали состоятемъ потому, что этотъ чс- 
л о в ё к ъ  действительно безкорыстно жертвовали имъ для распростра- 
нешя грамотности и образовала въ народЁ, такъ что почти совер
шенно раззорился и впалъ даже въ долги. Лопухинъ былъ одинъ изъ 
самыхъ нолезныхъ и дЁятельныхъ членовъ общества, и его запис
ками обязаны мы многими интересными с в ё д ё ш я м и  о Н о в н к о в ё  и 
самомъ обществе, которыя, насколько позволяютъ намъ предЁлы 
журнальной статьи, мы постараемся разсказать читателями въ из
влечении Какъ и з в ё с т н о , одна изъ отлнчнтельно-характерныхъ черти

*

Фраикъ-масонства была чрезвычайная, релппозность и в м ё с т ё  с ъ  

нею мистпцизмъ, который былъ тогда въ нЁкоторомъ родЁ ман1ей 
вЁка и который естественно вытекали изъ идеи масонства, какъ 
идеи поборничества религш духа. Лопухинъ съ этою релтчоз- 
ностью, чисто христианскою, въ с м ы с л ё  нервобытнаго и нестЬс- 
неннаго разными Формальностями духа этой релнгш, соединяли и 
глубокш мистпцизмъ. Онъ составили о т д ё л ь н ы й  «нравоучительный 
катихизисъ истинныхъ франкъ-масоновъ», переведенный имъ на 
французский языкъ и напечатали его съ ц ё л 1ю  уяснить тогдашнему 
обществу истинный духи, смысли и направление ордена; эго отчасти 
было сдЁлано имъ и для того , что при екатерининскомъ дворЁ 
начали тогда уже довольно-таки подозрительно и весьма неблаго
склонно посматривать на орденъ и его адентовъ. Мы позволимъ
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себТ. привести зд-Ьсь бол'Ье характерные и интересные тезисы это
го катехизиса, эпнграфомъ къ которому былъ выставленъ текстъ 
евангел1я: «Аще сынъ вы освободигъ, тогда свободни будете». Этотъ 
текстъ является вслТ.дспе этого какъ бы краеугольнымъ камнемъ идеи 
франкъ-масонства.

Вотъ зги тезисы.
Вопросе. —  Ч'ёмъ наипаче отличается истинный Ф. М.?
Отвтътъ. — Духомъ собратства, который одинъ есть духъ съ 

хриспанскпмъ.
—  Какой главный долгъ истиннаго Ф. М.?
— Любить Бога паче всего, и ближыяго, какъ самого себя, или 

еще болте, по примеру Св. Павла, который желалъ даже быть 
анаоема и отлученъ быть отъ 1исуса Христа, ради своихъ братш.

—  Гд’Ь истинный Ф. М. долженъ совершать свою работу?
— Посреди сего м!ра, не прпкасаяся сердцемъ къ суетамъ его 

и въ томе состоя/пи, въ которое каждый былъ призванъ.
—  Какая должность истиннаго Ф. М. въ разсужденш своего 

государя?
— Онъ долженъ царя чтить и во всякомъ страх!; повиноваться 

ему, не токмо доброму и кроткому, но и строптивому.
—  Какъ истинный Ф. М. долженъ поступать съ подвластными 

ему?
— Наиболее онъ долженъ пещпсь о ихъ вЪчномъ блаженств!;, 

воспитывая ихъ во страх!; и учеши Госиоднемъ; обязанъ наблюдать 
между ними правду и уравнеше, оказывать имъ снисхождеше и об
ходиться съ ними безъ жестокости, памятуя, что вс!; югйютъ об- 
щаго владыку на неб!;, у котораго н1;гъ Л1щёпр1ят1я.

— Какъ долженъ онъ поступать со всЬми людьми вообще?
— ВсЬхъ долженъ любить для Бога, желать имъ вс!;мъ вся- 

каго въ немъ блага, и вспомоществовать имъ сколько ему возможно.
— Какъ онъ долженъ расноложенъ быть иротиву своихъ враговъ.
— Любить ихъ.
— А противъ т!;хъ, кои клянутъ его?
— Благословлять ихъ.
— Какъ онъ долженъ поступать съ ненавидящими его?
—  Дйлйть имъ добро.
— А съ гЬми, которые гонятъ его?
—  Молиться за нихъ.
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—  Какъ долженъ истинный Ф. М. поступать съ т-Ьми, кото
рые у него просятъ?

■—  Оиъ не долженъ отказывать тому, кто хочетъ у него занять; 
просящему долженъ давать; и когда даетъ милостыню, то чтобъ его 
л'Ъвая не знала что дЪлаетъ правая. Истинные Ф. М. должны на
блюдать ае  правило во всЬхъ добрыхъ поступкахъ, также должны они 
молиться тайно, постясь, умащать голову свою и умывать лицо, какъ 
сказано въ евангелш, и следовать всПшъ принятымъ въ общежитсль- 
ств-Ь обычаямъ, какъ то: въ нарядахъ, въ обхождеши, въ образа до- 
машней жизни и прочимъ, тому подобнымъ, избегая и виду лнце-
М Т .р 1 Я .

—  Что долженъ истинный Ф. М. делать съ гЬмъ, кто хочетъ 
съ нимъ судиться и лишить его принадлежащаго ему?

Если кто хочетъ съ нимъ судиться и отнять у него платье, то 
долженъ онъ отдать ему и рубашку; и если кто пожелаегъ заста
вить его идти съ собой версту, то идти съ нимъ и двЪ.

—  Катя чувства истинный Ф. М. долженъ им’Ьть къ своимъ 
родителямъ?

-— Долженъ ихъ почитать, слушать и любить, но такою любо
вно, которая бы не препятствовала ему быть ученикомъ 1исуса Хри
ста, рекшаго: «Аще кто грядетъ по ми!;, и не возненавидитъ отца 
своего и матерь, и жену, и чадъ, и брат1я, и сестръ еще же и 
душу свою, не можетъ мой быти ученикъ; т. е. не можетъ быть 
пстшшымъ посл1;дователемъ Христовымъ тогъ, кто не только всЬми 
оными естественными связями, но даже и любовш къ самому себ!; 
и всякимъ къ себ* прил'Ьплешемъ пожертвуетъ деятельному испол
нен™ учешя Христова, и изъ ревности къ нему не возненавидитъ, 
или не отвергнетъ въ оныхъ всего того, что можетъ ему препят
ствовать.

— Какъ истинный Ф . М. долженъ поступать съ своею женою?
—  Долженъ ее любить, какъ Христосъ возлюбилъ церковь, бе

речь ее и содержать, какъ свое собственное тЪло и стараться, 
чтобъ она была освящена и омыта чистотою крещешя въ словТ; жизни.

—  Когда иерестанетъ всякш трудъ и работа (*)?
— Когда не останется на земли ни единой воли, которая бы не 

совершенно предалась Богу; когда золотой в'Ькъ, который Богъ хо-

С ) Т .  е. дЪло истиннаго Ф . М .
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щетъ прежде внутренне возстановить въ маломъ своемъ избранномъ 
народе, распространится везде и явится внешне, и когда царство 
самой натуры освободится отъ проклятш и возвратится въ средото- 
1пе солнца».

Мы выписали эти положешя катпхнзиса, какъ более всего ха- 
рактеризукнщя духъ общества; какъ сказано уже, катихизнсъ этотъ 
принадлежитъ Лопухину, который и въ жизнь твердо и неуклонно 
иереносилъ начертанный имъ правила и, конечно, но общей и непре
ложной участи всехъ Фанатиковъ идеи, перенесъ немало за нее не* 
пытанш.

Иервыя непр1ятности для общества, съ щйездомъ въ Москву 
главнокомандующего графа Брюса, обрушились прежде всего на Ло
пухина. Оставшись однажды съ нимъ наедине, граФЪ сталъ гово
рить, будто ему известно, что Лопухниъ находится «въ ономъ об
ществ-);» и что хотя онъ и самъ бывалъ «въ подобномъ» и зная всю 
святость его цели и упражнешй, понесетъ въ сердце своемъ ува- 
жеше къ нимъ и во'гробъ, однако въ некоторыхъ чинахъ и лЪтахъ 
уже непристойно симъ заниматься. «Если это таково, какъ ваше 
с)ятельство сказывать изволите, отвЪчалъ ему Лопухинъ, то мн1; 
кажется, что чЪмъ больше летъ и чиновъ имеетъ человЪкъ, и чемъ 
важнейшею обязанъ должностью, темъ пристойнее и нужнее упраж
няться ему въ томъ, что его иросвещаетъ, учить добродетели и 
заставляетъ исполнять ея правила». Однако Брюсъ продолжалъ на
стоятельно требовать, чтобы Лопухинъ оставилъ общество и свои 
занятия, говоря, что это будетъ угодно государыне.

—  Волю ея о семъ, что ли, объявляете вы мне? снросилъ его 
Лопухинъ.

—  Нетъ, отвечалъ грае-ь, но можете разуметь, что не отъ себя 
говорю я вамъ это.

—  Чтожъ, неужели государыня нзволитъ знать о моихъ связяхъ 
и упражнешяхъ? продолжалъ Лопухинъ, я думаю, едвали ей извест
но мое имя и существовате на свете.

— Да, вы ей слишкомъ известны, подтвердилъ Брюсъ, и она 
непременно требуетъ отъ васъ того, что вы отъ меня слышите.

—  Позвольте мне усумниться, возразить ему Лопухинъ, чтобъ 
такой мудрой государыне было неугодно такое доброе дело, какими, 
и вы его иризнаете.

—  Да она не такъ думаетъ...
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—  Можетъ потому, что оно ей непрямо известно; такъ стоить 
только ей объяснить; а объ дЬлахъ добрыхъ не только полезно, да 
н долгъ вЪрнаго подданного объяснять государямъ правду.

—  Ты поди, объясняй ей! разгорячась, сказалъ ему, Брюеъ и еще 
съ силыгЪйшимъ жаромъ сталъ требовать его согластя на свое пред- 
ложеше.

Однако Лопухннъ, предупредя графа что если ему угодно, то онъ 
можетъ слова его донести хоть самой государынТ., возразить, что онъ 
никакъ не можетъ поварить, чтобы ея величеству угодно было за
ставлять кого бы то ни было оставить столь хороппя занятая. «Если жь 
она того желаетъ, по противному объ нихъ понятно, не имТя 
способовъ получить истиннаго, продолжала, онъ, то я думаю, угож
дать въ такомъ случай мыслямъ ея, была бы слабость и чувство 
противное тому уважений, какое естественно им1;ть къ такой госу
дарынь; а великодушие ея представляю я ссбт, въ столь высокой 
степени что таше-то цодлые угождатели должны быть ей болЬе всего 
неугодны.

■—  Знайте же, сказалъ ему на это граФЪ, голосомъ, дрожавшимъ 
отъ досады, что съ теперешней минуты буду я всякое вамъ зло де
лать! и побЬжалъ вонъ, хлопнувь дверью. «Лопухинъ спокойно уЬхалъ 
домой.

Наконецъ, въ Апрель 1792 года решилось много разъ и нисколько 
Л’Ьтъ предпринимавшееся поражеше общества.

•Вдругъ всТ, книжныя лавки въ Москва запечатали, типограФШ и 
книжные магазины Новикова, также и дома его, наполнили солдатами, 
а самъ онъ изъ подмосковной взятъ былъ подъ тайную стражу съ 
крайними предосторожностями и «съ такими воинскими нарядами, 
какъ будто на волоскЬ тутъ висЬла цЬлость всей Москвы».

Новиковъ содержался недели три въ МосквЬ и нотомъ отвезенъ 
окольными дорогами въ Шлиссельбургъ. Его везли на Ярославль и 
на Тихвинъ. Приставу отъ князя Нрозоровскаго предписано было «съ 
особливою опасностно проезжать Ярославль, иотому-де, что въ немъ 
была некогда масонская ложа, подъ нокровительетвомъ бывшаго тамъ 
генералъ -  губернаторомъ Алексея Петровича Мельгунова, котораго 
тогда и съ ложею уже нисколько лЬтъ небыло на свЬтЬ. Въ Пе- 
тербургъ Новикова не привозили даже ни на часъ; а извЬстный Шеш- 
ковскш Ьздилъ допрашивать его въ Шлиссельбургъ. Месяца три не
было ничего известно о томъ, что такое тамъ происходило, какъ
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вдругъ князь Прозоровскш получаетъ секретный имянной указъ, что 
бы князя Николая Никитича Трубецкого, Ивана Петровича Тургенева 
и Лопухина, какъ главныхъ сообщннковъ, допросить по приложен- 
нымъ отъ государыни пунктамъ и потомъ объявить имъ ссылку на 
житье въ далышхъ отъ Москвы деревняхъ, подъ присмотромъ и безъ 
выезду изъ т’Ьхъ губершй, въ который они будутъ отправлены.

Началось следствие. Какъ интересный образчики следования мы 
перескажемъ здесь два неболыше места изъ «занисокъ», весьма до
стойный внимашя но своей характерности; конечно это дело прошлаго, 
что же касается до настоищаго времени, когда Росш и прогрессъ и 
благодетельная гласность и т. д... то мы можемъ питать себя сла-
достнымъ утЪшешемъ, что ныне подобный дела производятся верно 
ужъ и не такъ, какъ во время оно, о которомъ смело можно сказать:

Свежо предаше, а верится съ трудомъ.

хотя для пекоторыхъ, весьма можетъ статься, оно вовсе еще не пре
даше...

Но дело вотъ въ чемъ: главнаго следователя, князя Прозоров- 
скаго весьма интересовали письма и бумаги Лопухина, такъ что онъ 
особенно налегалъ на пунктъ о переписке.

—  Однако, говорилъ онъ ему, съ Французами-то вы имели пе
реписку?

— Кто? возразилъ въ виде обрагнаго вопроса Лоиухинъ.
—  Бы, и именно шы, сирЬчь, ты?
—  Имелъ, отвечалъ просто и прямо Лопухинъ.
Обрадовался князь несказанно и вдругъ съ веселымъ лицомъ и 

самымъ ласковымъ тономъ продолжаетъ:
—  Это хорошо, что вы чистосердечны, да и дело уже известное. 

Скажи, пожалуй, о чемъ же и когда вы къ нимъ писывали?
— Не упомнишь всего, о чемъ и когда.
—  Одпако, сколько можешь вспомнить.
—  Ну, я пиеывалъ къ нимъ, чтобъ прислать табаку, вина, 

конФектъ, сукна какого нибудь, игрушекъ въ подарки детямъ.
—  Вы шутите!., осердясь замЬтилъ ему любопытный князь, къ 

какимъ же Французамъ вы писывали это?
— Къ лавочникамъ здешшшъ, а то къ какимъ же?
— Нетъ! Вы были въ переписке съ Якобинцами!
—  А ваше штельство бывали съ ними въ переписке?
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—  Можетъ ли это быть, чтобъ я съ ними переписывался? воз
разить гешально сообразительный следователь.

—  Такъ знайте жъ, ответилъ ему Лонухинъ, «сидя п гораздо 
не учтнвясь,» что въ чести, въ верности къ государю и отечеству 
я никакъ вамъ не уступлю, и не смейте мне делать такихъ вонросовъ!

— Что жъ ты эдакъ на меня нападаешь: ведь не я ,—государыня 
объ этомъ тебя спрашнваетъ! сказалъ ему на много посбавивши своего 
жару князь Прозоровский

— Где же этотъ вопросъ? спросилъ допрашиваемый.
— Вотъ будетъ..
—  А я буду отвечать.
—  Что жъ отвечать будешь, скажи, пожалуй?
—  Тогда увидите.
—  Лучше скажи, пожалуй, прежде, такъ можетъ быть мы и 

посоветуемся, иастаивалъ князь, прилежно уговаривая его разсказать 
ему напередъ этотъ ответь.

—  Скажу вамъ только, что ежели государыня изволптъ меня 
объ этомъ спрашивать, ответилъ ему подсудимый, то я конечно, въ 
ответе своемъ ей шутить не буду; и чемъ онъ будетъ серьезнее, 
темъ основательнее отразится клевета.

Между темъ Лопухинъ нродолжалъ писать ответы н ни въ од- 
номъ пункте не нашелъ нодобнаго вопроса. Онъ прямо въ глаза вы- 
сказалъ Прозоровскому, что «такой поступокъ съ его стороны слиш- 
комъ явно доказываете его неблагорасположеше къ нему, и, конечно, 
не нрннесетъ ему никогда славы.«

А вотъ н другой образчика, следован!я неумыгнаго судш, его ш -  
тельства князя Прозоровская:

Во время допросовъ ему почему-то хотелося сочинить изъ от
крытого общества масоновъ, общество иллюминатовъ и по этому онъ, 
безъ далышхъ церемошй обратился къ Лопухину, со словами: «вы 
иллюминаты,» какъ буто бы это было дело уже доказанное и решен
ное.

Лопухинъ возразили ему: они отнюдь не иллюминаты, что обще
ство ихнее даже расходится въ убеждешяхъ съ ними и что они дав
но уже постановили меры предосторожности противу сближешя этнхъ 
двухъ обществъ, чему даже наконецъ и планъ за несколько 
летъ сочиненный имъ имеется у него, и что если князю угодно, то 
онъ тотчасъ же лрнвезетъ къ нему этотъ планъ, написанный вчерне
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его собственною рукою.— Очень' хорошо, отвЪтилъ князь, привезите 
завтра. «Привезъ Лопухинъ эту бумагу, только вдругъ князь Про
зоровскш прочитавъ ее, возвращаетъ ему обратно, говоря что она 
ровно ничего не значитъ.

•—■ Она только то значитъ, что мы не иллюминаты, возразилъ 
ему Лопухинъ, такъ прошу принять ее въ оправдаше.

—  Пусть вы и не они, да это все тоже! настаивалъ князь Про
зоровскш,

—  Ужь какъ скоро это доказываегъ, что мы не иллюминаты, 
какими ’иасъ считаютъ, то естественно доказываегъ и ложность 
заключешя объ насъ, и оправдываетъ, возразилъ ему въ свою 
очередь Лопухинъ, но если бъ это мн-Ь и казалось только оправ— 
дашемъ, то я думаю, ваше штельство должны отъ меня принять 
эту бумагу; ибо я не думаю, чтобъ было нам*реше только винить 
насъ.

— Не приму! отв'Ьчалъ решительно князь Прозоровские
Между т1;мъ продолжая писать ответы на допросные пункты, Ло

пухинъ увид'Ьлъ, что въ одномъ изъ нихъ сказано, чтобъ оиъ пред- 
ставилъ все свои бумаги, нодъ опасешемъ наистрожайшей казни за 
сокрытие хотя одной. Лопухинъ весьма обрадовавшись этому обстоя
тельству, и весьма законно думая, что теперь, уже князь не посмЪетъ 
отказаться отъ этой бумаги а гЬмъ более скрыть ее, предложилъ 
ему сделать всемъ имъ общш реестръ; отчего князь посиешилъ от
казаться, говоря, что этого вовсе ненужно.

На другой день, когда князь нринялъ привезенные ему Лопухи- 
нымъ бумаги, то этотъ последшй, вынувъ изъ кармана неугодную 
ему, просилъ принять ее особо.

— Я уже вамъ сказалъ, что не приму ее, и отнюдь не приму! 
отвечалъ ему Прозоровскш. Однако Лопухинъ продолжалъ настаивать:

—  За что такъ особливо не нравится эта бумага вашему сиятель
ству? говорилъ онъ.

—  Она ничего не значитъ, и я уже сказалъ, что не приму ее! 
отвЪчалъ ему князь.

—  Такъ позвольте же сказать, продолжалъ подсудимый, вы 
должны принять ее, какая бъ она ни была. Когда государыня при- 
казываетъ представить ми* ваь мои бумаги, то я обязанъ вс* ихъ 
отдать, а вы обязаны принять.

— Извольте, я ее приму, если то вамъ непременно надобно,
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одумавшись норешилъ наконецъ князь, съ некоторою торопливостью 
принимая отъ Лопухина бумагу, который просилъ его позволить ему 
въ отв'Ьтахъ своихъ прибавить, что опъ, въ нсполнеше требования, 
отдалъ следователю есть свои бумаги. Князю однако жъ этого не 
захотелось.

—  За чемъ же? возразилъ опъ, государыня мне и безъ того ве
рить.

—  Не сомневаюсь, отвечалъ Лопухинъ, но признаюсь, что я не
множко педантъ и въ приказной службе къ Формамъ сдЬлалъ при
вычку.

—  Пожалуйте, извольте! И онъ вынулъ изъ бюро тетрадь отве- 
товъ въ которой Лопухинъ нрпписалъ то, что .ему хотелось; о вру
чении же спорной бумаги напиеалъ особо, представя обстоятельно ея 
содержаше и причину по которой долженъ былъ вручить ее особо.

—  Проч1е вопросы сочинены были, продолжаетъ онъ въ своихъ 
запискахъ, только для расширешя, той завесы, которая закрывала 
главный предметъ подозрешя; а предметъ сен столько же казался ва- 
жнымъ, сколько въ основанш своемъ мечтателенъ былъ.

Окончаше этого дела счастливее всехъ обошлось однакожъ для Ло
пухина: вследспйе совершенно непредвиденной высочайшей милости 
онъ былъ оставленъ въ Москве, конечно, подъ достодолжнымъ и 
благодетельнымъ нрисмотромъ и попечениями полпцш. Князь же II. И. 
Трубецкой и И. 11. Тургеневъ безъ дальнейших'!, разговоровъ были 
отправлены на житье въ дальшя деревин. II. И. Новпковъ на пят
надцать летъ заключенъ въ казематы Шлиссельбургской крепости; 
студенты Колоколышковъ и Невзоровъ оставлены также подъ тайною 
стражею.

Повиковсше дома и книжные магазины все еще находились подъ 
арестомъ, и разборъ этихъ книгъ продолжался несколько легъ: мно
жество сожжено и все почти исчезло. Это обстоятельство нанесло 
огромный убытки многимъ, участвовавши ;ъ въ типографической ком
пании и въ особенности Лопухину, для котораго оно было главною 
причиною долговъ его. При новиковскомъ аресте были запечатаны 
также въ Москве н все остальныя книжйыя лавки, при разборе ко- 
торыхъ нашлись у некоторыхъ книгонродавцевъ въ продаже занрещен- 
ныя книги. Книгопродавцы были преданы публичному суду. Такъ 
кончилось 'знаменитое новиковское дело.

Лпчность Лопухина достаточно уже рисуется вамъ и въ этихъ,
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приведенныхъ нами Фактахъ изъ новнковской исторш; вы видите 
передъ собою образъ этого честнаго, энергичнаго человека, человека 
съ железной, непоколебимой волей, безкорыстпо жертвующаго всЪмъ 
своей идеи и упорно нреслЪдующаго свою цель. Девизъ всей жиз
ни этого человека была правда, прямота уббждешя, иногда даже дерз
кая и неподкупное, строгое нравосуд1е. Надобно сказать еще, что 
онъ былъ юристъ н судья замечательный. Эта дерзкая прямота уб1;ж- 
дешя не разъ служила ему камнемъ преткновения на гражданскомъ 
поприще, —  но, къ чести этой личности, надобно сказать, что онъ 
никогда ле споткнулся. Несколько ниже мы разскажемъ одинъ слу
чай столкновения его ст. имнераторомъ Павломъ, —  случай какъ съ 
гой, такъ и съ другой*стороны чрезвычайно характеристичный. Теперь 
же для большего уяснены чнтателямъ этой замечательной личности, 
какъ судьи и юриста, мы попросимъ позволешя привести здесь ни
сколько его мыслей, касательно наказаний н уголовнаго суда вообще:

— Я думаю что предметъ наказаний долженъ быть исправление на- 
казуемыхъ и удёржаше отъ преступлешй, пишетъ онъ въ своихъ 
«Запискахъ.» «Жестокость въ наказашяхъ есть только плодъ злоб- 
наго нрезрЪшя человечества и одно всегда безполезиое тиранство.»

— Мщеше, какъ зверское свойство тиранства, ни одною каплею 
не должно вливаться въ наказашя. Вся ихъ цЬль должна быть ис- 
нравлсше наказуемаго и примЪръ для отвращешя отъ преступлений. 
Все же, превосходящее сто'МЪру, есть только безп.тодное терзаше че
ловечества и дЪйсыпе неуважения къ нему, или лютости.

— Су;йя, который не истощаетъ всего своего внимашя, судя че
ловека вт. уго.товномъ деле и безъ совершеннаго увЪрешя или хотя 
съ малымъ нсбрежешемъ, осуждаетъ его на тяжкую казнь, —  столько 
же самъ ее заслуживает'!., и столько же преступникъ, если не больше, 
какъ' неумышленный убшца, и даже такой, который убилъ, разсер- 
женъ будучи. Кто наклонилъ вТ.сы суда, и хотя не изъ мздоимства, 
но изъ уважения къ нр1язни, или въ угождеше лицу сильнаго, и че- 
резъ то лишилъ кого либо собственности его несправедливо, конечно 
виноватъ не меньше бЬднаго невежи, укравшаго отъ крайности и отъ 
того, что не имелъ при ней довольно разума и твердости духа одо
леть себя при соблазне.

—  Думаю, что также не должно определять наказашй безконеч- 
ныхъ въ здешней жизни, потому, что въ хрисЯанскихъ правитель- 
ствахъ исправлеше наказуемаго и внутреннее обращеше его къ добру

Отд. I I .  6
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надлежитъ иметь важнейшим'!. при наказашяхъ предметомъ, и что нетъ 
такого злодея, о которомъ бы можно решительно заключить, что 
предметъ оный въ немъ неисполнится, и что онъ не можетъ еще сде
латься полезньшъ для общества, въ лучшемъ и свободномъ состоянии 
жизни.

—  Что касается до смертной казни, то она, но мнЬшю моему и без- 
полезна, кроме того, что одному только Творцу жизни известна та 
минута, въ которую можно ее пресечь, не возмущая порядка его бо- 
жественнаго строешя.

Думаемъ, что подобный мысли н подобный правила, какими руковод
ствовался Лопухинъ въ своей служебной деятельности . должны были къ 
одно и тоже время казаться большинству сослуживцев'!, и дикими, и не
лепыми, и оказывать на общество или, но крайней мере, на самую угне
тенную часть его высокое и благодетельное вл1яше. Надобно вспомнить 
только знаменитое «Слово и дело,» застенокъ и дыбу, плеть и кабылу, 
клейма и цепи, наконецъ колесо и виселицу, чтобъ понять, на какой 
нравственной высоте стояла эта светлая, гуманная личность среди 
грязнаго п темнаго прнказнаго м1ра того времени!

Отъ этихъ правилъ, сделавшихся нравственными принципом ъ, под- 
креплеинымъ всею силою независимаго убеждешя, Лопухинъ не отсту- 
палъ нигде и не передъ К'Ьмъ. Достаточно вспомнить случай столк- 
новешя его съ Павломъ I, который мы хотели пересказать читате- 
лямъ. Случай, повторяем!., чрезвычайно характерна; зицш какъ ту, 
такъ и другую личность.

Однажды Государь приказываете Лопухину съездить къ Трощин- 
скому, разсмотреть конфирмованный уже имъ докладъ сената о не- 
которыхъ осужденпыхъ по делу объ утрате денегъ въ государственном'!, 
банке, начавшемуся еще при жизни покойной Екатерины; надо было 
остановить исполнение и найдти способе оправдать, или гораздо облег
чить участь одного изъ осужденныхъ, иностранца.

—  Меня объ немъ просилъ сыне, Александре Павловиче, сказалъ 
Лопухину Государь, а его разжалобила жена этого арестанта, кото
рую онъ вид'Ьлъ у мужа ея, посещая арестантовъ по должности во- 
еннаго губернатора петербугскаго.

Лопухинъ поехалъ къ Трощинскому, у котораго изъ короткой за
писки объ этомъ деле, увиделъ, что осуж денны й этотъ признанъ 
равно виноватымъ съ несколькими, другими и приговорена, къ одина
ковому публичному наказашю, Конфирмованный государемъ докладе
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былъ уже возвращена, въ сепатъ, а изъ сената посланъ уи;е указъ 
ко второму военному губернатору обл. исполнено!.

—  Сообразивъ обстоятельства д1;ла, иишетъ Лопухинъ, я думало, 
что простить или облегчить казнь всегда прилично мплосердт само
властного Государя; но нзъ осуж денны х'!, къ равному наказании рав- 
ныхъ преступников'!, одного исключить, или очень меньше наказать 
передъ другими, было бы нарушить правосудие съ наглымъ презрЪ- 
шемъ къ человечеству. >

Съ э т и м и  мыслями возвратился онъ къ Государю. Павелъ былъ 
тогда у себя въ кабинет!; вмТ.ст!; съ наследником'!, Александромъ 
Павловичемъ и княземъ Безбородко. ВскорТ, онъ вышедъ въ секре
тарскую комнату, которая находилась передъ самымъ кабинетомъ н 
подойдя къ Лопухину, спросилъ его потихоньку, о томъ что онъ 
сд1;лалъ? Лопухинъ доложила, ему о своей справке и представилъ 
свое мн’Ьше объ этомъ предмет’!;, прося помиловать всЬхъ.

—  Какъ же, всЬхъ? они виноваты! отозвался государь.
—  Да н онъ вшшватъ, отв’Ьтилъ ему на это Лопухинъ.
Павелъ отошелъ отъ него и подойдя къ Безбородко, началъ тихо

говорить съ нимъ. Лопухинъ остался у своего секретарскаго стола. 
Поговоривъ нисколько времени съ Безбородко, Государь снова обра
тился къ нему.

—  Чтожъ не подойдешь ты къ намъ, Иванъ Владим1ровичъ? нро- 
говорилъ онъ; мы говоримъ о твоемъ деле... Вотъ и Александръ 
Андреевича, говоритъ, продолжалъ онъ, указывая на Безбородко, когда 
Лопухина, подощелъ къ нимъ, что можно его освободить и послать 
только какъ хорошаго художника, (не помню, какого только мастер
ства), на житье въ бывдпй городъ Воскресенскъ московской губер- 
1П11, где она, н полезенъ будетъ для отделки монастыря.

— А нрочиха,-то, съ комии она, равно виноватъ, куда же? до- 
ложилъ въ вид'); вопроса Лопухинъ.

—  Вт, ссылку, по приговору! отвЬчалъ государь.
—  Воля ваша, возразилъ секретарь:— только это будетъ несходно 

съ правдою и порядкомъ.
— Да онъ же почти и не виновата,, выговорилъ при этомъ князь 

Безбородко.
—  Какъ же невиноватаго еенатъ осудилъ и |'осударю казнь его 

подписать далъ? возразилъ Лопухинъ.
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—  Полно, братецъ, перестань!... крикнулъ ему государь съ гие- 
вомъ.

И онъ замолчавъ, снова отошелъ къ своему секретарскому столу.
—  Ну, что жъ ты думаешь сделать? проговорилъ уже милости- 

вымъ тономъ Павелъ, переговорнвъ съ Безбородко и подойдя къ Ло
пухину.

—  Я сделаю то, что ваше величество приказать изволите, твердо 
отвЬтилъ этотъ после дшй:— а думаю, что не сравнять наказание бу- 
детъ несправедливо и несходно съ вашимъ великодупнемъ.

—  Нетъ, сказалъ государь:— эдакъ нельзя: я прикажу Архарову,
И съ этой последней сцены при дворе уже положительно реши

ли, что Лопухинъ не останется при государе. Действительно, вскоре 
онъ былъ удаленъ въ Москву, впрочемъ, при ночетномъ званш се
натора.

Въ «Запискахъ» Лопухина на каждой почти странице разбросано 
множество характерныхъ и иитересныхъ ф э к т о в ъ , которые живо и яр
ко рисуютъ вашему воображение картину прожитой имъ эпохи. Въ 
особенности интересны описываемые имъ юридичесше случаи и след- 
ств1Я, въ которыхъ онъ по большей части иринималъ самъ личное 
учасНе. Надеемся, что читатели не посетуютъ на насъ, если мы за- 
хотимъ познакомить ихъ, нанримеръ, хоть съ интереснейшимъ деломъ 
о духоборцахъ, возникшимъ но случаю рвешя земскихъ и духовныхъ 
властей о обращенш ихъ въ лоно православ1я. Зная, сколь мало из
вестны у насъ большинству нашего общества подобный дела, собствен
но по недоступности ихъ для общественной критики и суда, мы ду- 
маемъ, что для читателей будегъ не безъинтересно познакомиться съ 
однимъ изъ подобныхъ делъ, хотя оно уже и дело давно минувшнхъ 
дней и относится къ 1801 году.

Лопухинъ былъ посланъ вместе съ товарищемъ Неледннскнмъ- 
Мелецкимъ для осмотра слободско-украинской губерши. Проезжая въ 
Харьковъ, остановились они на сутки въ Белгороде. За обедомъ у 
архшрея всиомнилъ Лопухинъ, что еще при Екатерине поручено ему 
было увещашс окрестныхъ духоборцевъ и полюбопытствовалъ нообстоя- 
тельнее узнать отъ него объ этомъ деле. Но арх1ерей только ругалъ 
отщепенцевъ и нохвалялся строгостями своего усердствования и суда, 
такъ что Лопухинъ долженъ былъ прекратить разговоръ. Тутъ же 
обедалъ одниъ чиновнике, бывший земскимъ исправникомъ во времена 
розысковъ надъ духоборцами, который помогалъ хозяину ругаться. По-
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еле об^да Лопухинъ, вместе съ этииъ чиновникомъ, пошелъ прогу
ливаться по городу п разспрашивалъ его наедин1; о духоборцахъ. Но 
тотъ продолжалъ только ругаться.— «Извольте ихъ посмотреть, гово- 
рилъ оиъ: —  похожи ли хоть мало на хриспанъ: кровинки въ лице 
не.тъ! Они, злодеи, н въ церкви хаживали; да полно что въ церкви 
стоитъ, а не это думаетъ. Только, бывало, и отрада душе, что от
туда ихъ вытащишь, да въ однихъ рубашкахъ палбчьемъ дуть!

—  Почему-жъ знать вамъ, что они думаютъ?
—  Какъ же-съ, это видно! отвечалъ ему ревнитель-иснравникъ.
Пр1ехавъ въ Харькова,, Лопухинъ, между прочими ведомостями,

нотребовалъ еще особую ведомость о томъ, что происходило и проис
ходите съ духоборцами, живущими въ тамошней губернш. Изъ ведо
мости оказалось, что въ царство Екатерины некоторые изъ нихъ за
ключены были въ тесное заключение и не возвратились, а при Павле 
всякш генералъ-прокуроръ, вследсше губернаторскихъ представлен^, 
объявляла, именной указа, о ссылке ихъ целыми семействами въ раз
ном места на поселеше и въ каторгу, и сослано ихъ такимъ обра
зомъ не одна сотня.... Александре I освободилъ ихъ, приказалъ во
дворить ихъ на места прежнихъ жительства, и оставить ихъ въ покое.

Въ августе возвратились они нищими на места опустошенныхъ до- 
мовъ ихъ, а въ октябре, но отзывамъ некоторыхъ поповъ и чинов- 
никовъ земской полицш, начали ихъ опять увещевать. И для этого 
отряжены были епарх1альнымъ арх1ереемъ два ученейшие, какъ въ ве
домости было сказано, священника и земскаго суда заседатель съ 
командою.

—  Вы сделаете бунтъ, говорилъ Лопухине губернатору:— люди 
не успели вздохнуть спокойно, а ихъ опять тревожатъ! За нослед- 
ств1Я вы будете отвечать! прикажите команде возвратиться; а чтобъ 
священники теперь погодили трудиться, о томъ переговорите съ пре- 
освященнымъ.

И действительно: на другой день утромъ къ Лопухину вбегаете 
губернаторе, весь бледный, съ бумагою въ рукахъ, въ которой за
ключалось извесые о бунте.

—  Ваше превосходительство отгадали, говорилъ онъ.— Въ Изюм- 
скомъ уезде, где происходило увещаше, бунтъ,— и я пропалъ! Ду
хоборцы не слушаются; говорите, что они государя номазанникомъ 
божшмъ не признаютъ, распятому господу Тпсусу Христу не покла
няются и никакихт, податей платить и государствепиыхъ повинностей
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исполнять не хотятъ. Вотъ о семъ и секретный рапортъ ко мне отъ 
заседателя съ нарочнымъ (при которомъ приложенъ и нап1;въ ихъ. 
песнь или нсаломъ, дурными стихами сочиненная), доказывающш ихъ 
безбояне. Некоторые изъ нихъ взяты подъ стражу и земсюй судъ 
отправился на место следствия. Что прикажете делать?! спрашйвалъ 
его струсивши! губернаторе.

—  А вотъ что: говорилъ ему Лопухинъ,— поверьте, что все это 
произошло отъ того, что стали увещевать этихъ людей безъ нужды, 
не вб-врсмя, неискусно, ожесточили ихъ и не такъ поняли. Доказа
тельство тому самый присланный къ вамъ напевъ ихъ; читайте его: 
онъ ирисланъ въ обличение ихъ невер1я къ спасителю, а нреиспол- 
ненъ благоговешя къ нему (*). Верно ихъ спрашивали, что думаютъ 
о коронацш, которая недавно была. Известно, что обрядовъ они ни- 
какихъ не уважаютъ, то, конечно, и о семъ надлежащаго поня'пя не 
имеютъ. Да какая же нужда всякаго теперь мужика, который встре
тится, спрашивать, что онъ думаете о коронацш? Верно ихъ застав
ляли кланяться образу, и они, но своимъ ноняттямъ, не послушались. 
Верно ихъ спрашивали, будутъ ли платить подати? Они, будучи те
перь раззоренные шшце, которые сами требуютъ помощи, ожесточи
лись такимъ вопросомъ и проч.

—  И такъ, вотъ что вы сделайте, продолжалъ Лопухинъ давать 
наставлешя струсившему и растерявшемуся губернатору: —  пошлите 
тотчасъ туда нарочиаго, прикажите всехъ, взятыхъ подъ стражу, осво
бодить. Донесете объ увещанш припишите тому, что не такъ ихъ 
поняли, какъ и подлинно. Земскому суду сделайте самый строгш вы
говоре за то, что онъ въ такомъ деле не описавшись къ вамъ и 
безъ вашего наставлешя, осмелился отправляться на место для след- 
ств1я; прикажите ему и съ командою тотчасъ выехать въ городъ, а 
заседателю явиться сюда къ ответу. О возвращенш же увещателей- 
свящешшковъ извольте отнестись оФищально къ преосвященному, а 
мы на нынешней же почте донесемъ о всемъ томъ государю.

Возвратнвипеся увещатели подтвердили догадку Лопухина.
Въ отчете своемъ они показали, что действительно, первый во- 

нрос/ь ихъ духоборцами былъ .о коронацш. Духоборцы, не имеющее

*) Вь напЪве этомъ написано было : « П о к л о н я е м ся  Христу, не медному, 
не серебряному, не золотому, не кованному и не литому, и не писаному, а 
Христу, Сыну бож!Ю, Спасу м1ра», и проч.
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къ обрядамъ уважешя, не могли, конечно, и дать имъ удовлетвори
тельна™ ответа, а сказали только, что всякаго царя почитаютъ они 
отъ Бога ностановленнымъ, добраго— даромъ божшгь, а злаго— би-' 
чемъ за грехи. Поставили передъ нихъ образъ спасителевъ и спра
шивали ихъ, вЁруютъ ли они въ нредстоящаго передъ ними спа
сителя? Духоборцы отвечали: «это не Спаситель, а доска росписан- 
ная.» Наконецъ ихъ спрашивали: «будутъ ли они платить подати и 
рекрутъ ставить?» Они, конечно, съ досадою отвечали: «мы ншще: 
чемъ намъ подати платить? Каше отъ насъ рекруты? Остался ста
рый, да малый, да изувеченный. Мы прежде служили государю, какъ 
и друпе, а теперь —  власть его, не можемъ!»

Скоро въ Харькове собралось много духоборцевъ. Лопухинъ ча
сто беседовать съ ними и нашелъ въ нихъ понятая о хрисНанствЁ 
самыя чистыя и правильный. «Никто почти изъ нихъ грамоте не 
знаетъ хорошенько, замечаетъ онъ: —  писать изъ многихъ, бывшихъ 
тогда у насъ, худо умелъ только одинъ, а всякш о законе говорить, 
какъ книга. »

—  Для чего жъ, спрашивалъ онъ у нихъ: —  перестали вы хо
дить въ церковь? ведь вы прежде ходили и исполняли все, какъ и 
проч1е?

—  Признаемся въ грехе своемъ, отвечали они ему:— что пере
стали ходить отъ досады, и теперь не можемъ переломить себя.

—  Отъ какой же досады?
—  Ну, да какъ насъ начали изъ церквей-то таскать, да въ од- 

нихъ рубашкахъ иалочьемъ бить, приговаривая: «въ церкви стоишь, 
а не то думаешь!»

Вскоре последовать отъ Александра [ благодарственный рескринтъ, 
въ которомъ, между прочимъ, заключались следуюнця замечательный 
слова: «Вместе съ симъ вразумляю я губернатора, какимъ обрззомъ 
должно располагать ему назначенное при возвращешн сихъ духобор
цевъ увещаше, и, находя между темъ, что прежде иредпринятаго та- 
мошиимъ нравительствомъ наряднаго просвещены ихъ умовъ, пристой
нее и нужнее бы было помыслить о ихъ пропитаны и водворены, и 
что прежде настоятельныхъ вопросовъ о ихъ обязанностяхъ къ пра
вительству, должно бы было дать имъ почувствовать, что правитель
ство с1е въ раззоренномъ ихъ положены готово простерть имъ руку 
помощи и покровительства, я предписываю ему, войдти въ ихъ состоя
ние и, описавъ ихъ нужды, представить мне, имЬютъ ли они домы,
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и  если нс и м ё ю т ъ , то сколько потребно будетъ на ихъ построете, 
дабы можно было дать имъ немедленно нужное пособ1е. Александръ.»

Въ начала нашей статьи мы назвали Лопухина прогрессистомъ 
русскими', подъ этимъ п о с л ё д н и м ъ  словомъ разумели мы челов1жа, 
держащагося въ убеждешяхъ своихъ на своей родной н о ч в ё ; в о  в с ё х ъ  

нреобразовашяхъ и нововведешяхъ, обращавшаго взглядъ свой на на
родъ, стараясь при этомъ соображаться съ его пользами и потреб
ностями, человека, не нринимавшаго съ безусловнымъ благоговЁшемъ 
всякое иноземное нововведеше, привитое къ русской жизни, даже 
проникнутаго къ такимъ нЁкоторымъ недовЁр1емъ и враждебностью; 
короче, это былъ руссоФилъ своего времени. Онъ, напрнмГ.ръ, выска- 
зываегъ мысли такого рода:

«Хотя я мало свЁдущъ въ делахъ ииостранныхъ и коммерческихъ, 
однако при семъ могу, кажется, не безъ основания осмелиться ска
зать, что главное искусство россшской политики должно состоять въ 
томъ, чтобъ сколько можно не только меньше зависеть отъ Европы, 
но и меньше связей съ нею иметь, какъ политическими сношешями, 
такъ и нравственными. Подъ именемъ последнихъ разумею я обычаи, 
коихе заразительная гнилость стьдаете древнее здравге душе 
и  гтьле росстскихе.. ..»  «Хорошо бы было при нужномъ знанш 
ииостранныхъ языковъ, при упражнешяхъ въ изящныхъ и нолезныхъ 
иаукахъ и художествахъ, не стыдиться многихе своихе старин- 
ныхе обычаеве—  » «Истинный натрштизмъ въ томъ, чтобъ желать 
отечеству истиннаго добра и содействовать тому всеми силами; же
лать, чтобъ не на Французовъ или Англичанъ походили бы Руссие, 
а были” бы столько счастливы, какъ только они быть могутъ.»

По вотъ что замечательно: что это былъ человекъ истинно гу
манный , въ томъ не можетъ быть ни малейшаго с о м н ё ш я  ; что это 
былъ человекъ искренно любившш народъ, тоже не подлежитъ сомне
нии : —  стоитъ вспомнить длинный рядъ действш его на гражданскомъ 
поприще, чтобъ вполне убедиться какъ въ томъ, такъ и въ другомъ; и 
при всемъ этомъ былъ нунктъ въ которомъ Лопухинъ совершенно ста
новился въ разрезъ съ убеждешями не говоримъ уже, нашего времени, 
но своего—же. Пунктъ этотъ заключался во взгляде е]'о на 
крестьянский вопросы Впрочемъ, надо вспомнить, что въ то время 
весьма и весьма не миопе еще начинали провидеть и сознавать настоя
щее отношеше къ этому делу; это были светлые умы, далеко опередивнпе 
свое время, дозрЁвипо до созндшя иныхъ Формъ общественной жиз-
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нп, да и тЬ еще молчали и держали про себя эти идеи въ ту нору, а 
Лопухинъ при вс1;хъ своихъ блестящихъ сторопахъ ирннадлежалъ все 
таки своему в!;ку, былъ вскормлеиъ и воснитанъ имъ въ принципах!, 
хотя и благод-йтельныхъ, и благородных!., но не выстуиавшихъ за 
уровень развитая вЬка. Вотъ его мысли объ этомъ предмет!;:

—  Въ Росстп ослаблеше связи подчиненности крестьян!, помещи
кам ъ опаснее самаго нашесттня ненр1ятельскаго, и не въ настоящемъ 
положен!!! вещей. Я могу о семъ говорить безнрнстрастно, никогда 
истинно не дороживъ правами господства, стыдясь даже выговаривать 
слово холонъ, до слабости можетъ быть, снисходителенъ будучи къ 
своимъ крестьянамъ. Первый можетъ быть желаю, чтобъ небыло на 
русской земле, ни одного несвободнаго человека, еслибъ только то 
безъ вреда для иея возможно было.

—  Народъ требуетъ обуздашя и для собственной его пользы. Для 
сохранешя же общаго благоустройства нетъ надежнее полицш, какъ 
уцравлеше помещиковъ. Тираны изъ нихъ должны быть обузданы, но 
с!е должно быть такъ расположено, чтобъ начальники губершй при 
обуздашяхъ тиранства, столько же страшились бы наказашя за ма
лейшее въ томъ излиипе или пристрастие, и столько же бы уверены 
были неизбежать того иаказашя, сколько тираны за тиранство.

Мы выполнили задачу нашей статьи— очертить личности граждан
ского деятеля-нрогрессиста начала нынЫшшго века; на основанш 
собственныхъ его занисокъ, мы показали резко характерный стороны этой 
личности, отнесясь къ ней, какъ къ простому историческому Факту. 
Намъ хотя и пришлось уже услышать хулы на этого человека, за его 
последнее только-что высказанное нами убеждеше, несходное съ убеж- 
дешями нашего времени, но мы въ свою очередь не повторимъ этой 
хулы; не повторимъ не потому, что бе тогПив аиI Ьепе, аи1 шЫ1, 
но потому что уважаема, всякое честное и прямо высказанное убеж
дение, хотя бы и ложное, хотя бы оно было и совершенное заблуж- 
деше, но заблуждение искреннее, честное, безкорыстное. Мы на это 
смотримъ несколько другими глазами; оно для насъ является только 
нодтверждешемъ мысли, что и для прогресса есть свой нрогрессъ. Не 
бросимъ же въ него камень осуждешя, а лучше вспомнимъ старую 
мысль высказанную когда-то Гегелемъ, что «всякая личность, есть 
дитя свое!'о времени^.

В. К-Ш.
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Ж и 'п е  И в а н а Я к о в л е в и ч а , и .з в * с т н а г о п р о р о к а вт, 
М оек в-в (съ нортретомъ) соч. И. Прыжова. Спб 1860 г.

Бываютъ явлешя, повидимому, незначительным, но которыя 
въ сущности бросаютъ св'Ьтъ на известную эпоху н составля- 
ютъ драгоценный матер 1алъ для историка. Оставаясь неизменными 
въ течений тысячнлетш, страсти человечесюя постоянно проявля
ются въ новыхъ Фор.махъ: та или другая Форма развивается подъ 
в.шшемъ личиыхъ и общественныхъ уеловш человека, въ связи съ 
направленной,, эпохи и народной жизни: сатурналш, описанныя въ 
Сатирикон!; Петрошя, возможны 61,1.111 только въ императорском’!, РингЬ; 
саббаты— только въ средневековой Европе, орпи Филиппа Орлеан- 
скаго и Людовика XV только во Францш XVIII века. Но при 
всемъ разнообразш среды, въ которой совершаются подобный явлешя, 
мы находимъ въ пихт, одно общее —  это унижеше личности. Въ об
ществах'!, варварскихъ госнодствустъ жестокость: побежденные пере
носить всю тяжесть необузданной воли победителя: они покоряются 
насидно, но не ндутъ сами добровольно подъ иго; тогда какъ въ об- 
ществахъ вымирающихъ на всякомъ шагу встречается не уважеше къ 
самому себе, презрение человеческаго достоинства, готовность для лич
иыхъ выгоде жертвовать общественными интересами. Такимъ образомъ 
совершенное невежество и дурно-понятое образоваше приводите къ 
одинаковымъ результатами съ тою только разницею, что для неве
жества есть исходе въ просвещенш, тогда какъ раст.гЬше ведетъ 
прямо къ смерти. На той и другой ступени общественнаго быта у че
ловека является потребность искать помощи въ темныхъ, сверхъ-есге- 
ственныхъ силахъ; онъ относится къ нимъ съ темн вопросами, кото
рые тревожа те его и не находит ь ответа въ его сачосознанш н са
моуверенности. Онъ тупо преклоняется иредъ всемъ, выходящимъ изъ 
ряду обыденпыхт, явлешй. Страшный душевным болезни евпренствуютъ 
въ такая эпохи; релишозныя стремления отличаются мистицизмомъ и 
нетерпимостью. Истор[я XVI и XVII ото лети! ужасаетъ своими жер- 
твами; варварство и нелепость процессов'!, противъ волшебниковъ изу
мительный; они гибли тысячами; въ 161.') въ Женеве сожгли до 
600 человекъ, обвиненныхъ въ колдовстве и въ нрнсутствш на 
шабаше; въ Лотарпнгш отъ 1680 до 1696 погибло более 900



РУССКА Я ЛИТЕРАТУРА. 91

человека: въ Вюрцбург*' въ два года до 160  человека; во Францш 
при Карл* IX истреблено до 3 0 ,0 0 0  мнимыхъ волшебниковъ и столь
ко же въ Испаши въ царствоваше Филиппа 11. Швсщя и А нш я не 
отстали отъ другихъ, и въ первой въ знаменптомъ блокульс-комъ про
цесс* (1 6 6 9 — 70) обвинили въ колдозс-тв* 70 челов*къ; мнопе изъ 
нихъ были казнены: сверхъ того подверглись смертной казни 15  д*- 
тей; во второй Яковъ I нздалъ статутъ нротивъ волшебниковъ, и Гон- 
киисъ иринилъ титулъ генеральнаго открывателя колдуновъ.

Вс* эти данный подтверждаютъ наше положеше, что суевЬрш и 
гонешя составляютъ принадлежность больнаго общества. Народный 
б*дств!я возбуждаютт. иногда Фанатизма до высшей степени: вс* силы 
душевный и т*лесныя напрягаются, организма не выдерживаетъ, и 
валяются пророки: одни увлекаясь игрой разстроеннаго воображешя, 
добросов*стно выдаютъ свои вид*шя за божественный; друпе искусно 
притворяются и служатъ изв*стиымъ, политическимъ целима. Жанна 
д’ .Аркъ, севенсше пророки, пуритансые проповедники нредставляютъ 
разительный доказательства этому. Чемъ невежественнее масса, тема 
бол*е для нея авторитетов!., т*мъ менЬе критики: это справедливо какъ 
въ отношен!!! къ ц*лымъ народамъ, такъ и къ отдЬльнымъ личностямъ: 
самоотречеше и идолопоклонство в*рный признака неразвитости или 
угнетешя: въ этомъ состояши. состоянш непосредственности, даже 
лучнпя качества подъ в.ншмечъ ложныхъ начала нринимаютъ другой 
характера. Ни общество, ни отдЪлъиый кружокъ не могутъ существо
вать въ такомъ вид*: они должны переродиться или уничтожиться.

Древняя Русь по единогласному свидетельству дошедшихъ до насъ 
намятниковъ была наполнена ханжами. Дашилъ Заточника, Стоглава, 
указы Михаила Оедоровича и Алексея Михаиловича ноказываютъ какъ 
сильно они были распространены у насъ; это было для нихъ золотое 
время; Уровень народнаго образовали понизился такъ, что въ поло
вин* ХАН в*ка с-о ф ш с к Ш  соборъ въ Новгород* шшакъ не можетъ 
отыскать себе грамотнаго ризничаго. Титулъ, борода, табака, да 
сложеше нерстовъ важиейнпс государственные и общественные вопросы. 
Замера русски! языка, а вместо народа— толпы холоновъ и рабовъ; 
вместо международнмхъ отношенш нетерпимость всего чужаго и 
страшная боязнь за свое; вместо любви— проклят ил; вместо народнаго 
богатства логовище нищнхъ; и заключенная въ самой себе, покрывает
ся русская земля кромешной тьмой, где, не видя друга друга, бо- 
рятся на смерть фанатизма, ереси, крамолы, язычество, пьянство, бед-
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дность п разврагь. (ж. Ив. Як. стр. 31) Тщетно соборы 1666  и 
1681 годовъ пытаются исцелить зло: усплш ихъ пропадаютъ, только 
въ конце ХУИ в1;ка являются первыя решительный меры противъ 
ханжества. Въ 1 6 9 0  году всехъ этихъ, которые за святыхъ-то счи
тались, велятъ бить кнутомъ и ссылать въ Сибирь, а въ 1 6 9 4  брать 
въ стрелецкш приказъ (ж. Ив. Як. стр. 8) Въ XVIII веке ханжи 
становятся заметнее. Петръ справедливо сказали о нихъ: «въ церкви 
лоютъ: спаси отъ бедъ, а на паперти на убийство деньги даютъ». 
Берхгольдъ рисуетъ так1я картины ханжества и разврата, что стано
вится страшно. Немудрено, что указы 17 1 7  и 19  годовъ велятъ ло
вить ханжей, а духовный регламентъ иазываетъ ихъ бездельниками и 
тунеядцами. Увещаше св. синода, указы Анны Ивановны, комедш 
Екатерины И доказываютъ, какъ крепко у насъ укоренилось ханжен- 
ство. Меры строгости были недействительны, потому что гонеше при- 
даегъ только -силу гонимымъ; насмешки не действовали, потому что 
не проникали въ тотъ кругъ, где гнездилось ханженство. Оставалось 
ожидать лекарства отъ распростраиешн образованности, отъ просве- 
щешя народа...

—  Въ различныхъ родахъ ханжей, говоритъ г. Прыжовъ, первое 
место занимаютъ уроды, юроды и убопе... Уроды въ нравствснномъ 
смысле, т. е. дураки, безумные и,йоты были уродами высшей школы 
и назывались юродивыми. Искуственные юроды приготовлялись или 
изъ детей или изъ иищихъ съ юродствеиными наклонностями, которые 
сманивались старцами. Были также притворные юроды, ибо юродство 
считалось почетнымъ и выгоднымъ заняпемъ... Какъ много было 
въ древней Руси юродивыхъ и блаженныхъ, мы можемъ заключить 
изъ того, что въ одномъ только синодике Синод, библ. полууст. 
XVII в. Л? 66 3 ) после именъ царей, царицъ, святителей и патр1ар- 
ховъ, помещено 2 о юродивыхъ, въ числе которыхъ три женщины 
(ж. Ив. Як. стр. 10 . 11 . 12).

Неудивительно, что таюя явлешя существовали прежде, но удиви
тельно, что они сущесгвуютъ теперь, какъ будто до нихъ не косну- 
лись ни время, ни общественное двнжсше.

Да, у насъ, въ Москве можно еще изучать древнихъ юродовъ въ 
особе Ивана Яковлевича и Семена Дмитрнча!

Внрочемъ Иванъ Яковлевичъ замечателснъ не столько своими ве
рованиями, сколько темъ культомъ, который окружаетъ его и служи
тельницей котораго является русская женщина.
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Кто-же такой этотъ Иваиъ Яковлевичи?
—  Онъ изъ смоленскихъ священническихъ детей, учился въ ду

ховной академш, нотомъ жилъ въ Смоленск'!;, занимаясь управлешемъ 
чего-то, что-то нанроказилъи ушелъ въ д'Всъ, решившись юродствовать. 
Крестьяне построили ему избушку и стали къ нему ходить. Молва 
объ немъ распространилась. Одна изъ знатныхъ и богатыхъ барынь, 
жившихъ въ Смоленск'!;, выдавая дочь свою за 1’. Э -а (но другимъ К .) 
вздумала посоветоваться съ Иваномъ Яковлевнчемъ. Тогь засгучалъ 
кулаками но столу и закрнчалъ; «разбойники, воры, бей, бей!». Жениху 
отказали. Узнавъ причину отказа, онъ отправился къ пророку, поко- 
лотилъ его и просилъ смолеискаго губернатора, избавить общество 
отъ этого изувера, который разстроиваетъ семейныя связи. Ивана 
Яковлевича отправили въ московскш «безумный домъ». Здесь опт» 
жилъ сорокъ три года и собнралъ обильную дань съ людскаго не
вежества.

Обращеше его съ посетителями доходило до крайней степени ци
низма: «девушекъ онъ сажаетъ къ себе на колени и вертитъ ихъ; 
пожилыхъ женщшгь онъ обливаетъ и обмазываетъ разными мерзо
стями, заворачиваегъ имъ платье, дерется и ругается, безъ сомне- 
шя, придавая тому и другому символическое значеше; «княгиню В— ю 
онъ ударилъ яблоками но животу; а купчихе Ш-ой, известной не
когда красавице, поднявъ подолъ, сказалъ: все растрясла, ступай 
прочь» (стр. 24).

Наружность этого юродиваго внушаетъ невольное отвращеше, и 
надо иметь особенное терпеше, чтобъ не возмутиться, видя до ка
кого скотскаго состояшя можетъ дойти человекъ. «На вс!;хъ дру
гихъ больныхъ надето белье изъ полотна, а у Ивана Яковлевича и 
рубашка, и одеяло, и наволочка изъ темиоватаго ситца. И этотъ тем
ный цвегь белья и обычай Ивана Яковлевича совершать на постели 
все отправлешя, какъ то обеды и ужины (онъ все естъ руками —  
будь это щи или каша) и о себя обтираться, все это делаетъ пзъ 
его постели какую-то темно-грязную массу, къ которой трудно и 
подойти. Лежитъ онъ на спине, сложивъ на груди жилистыи руки. 
Ему около 80 летъ. Лобъ высоки!, голова лысая, лицо какое-то 
придавленное и такъ нещнятно, что у меня не достало духу его 
разсмотр'Ьть» (стр. 20 ).

На вопросы людей образованныхъ Иванъ Яковлевичъ ничего не 
отвечаетъ, или говоритъ общ!я места; пошлыхъ дураковъ выгоняетъ,
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по за то верующнмъ въ него никогда не отказывает!. въ ответах!,. 
Такъ одна дама, вышедшая изъ Екатерининского института, впродол- 
женш 20 л1;тт. обращалась къ нему за советами. Г. Прыжовъ при- 
водитъ коши съ МО писемъ, адресованиыхъ Иваномт. Яковлевичем'], 
къ этой дамб.

Таковъ московски! иророкъ, и таково общество, почтившее его. 
Грустно вид1;ть, что подобный явлешя совершаются въ нашей древ
ней столиц'!;, гд1; есть унпверситетъ, где столько д-Ьльныхъ орга
нов!. гласности. А между темъ разсмотр1;въ хладнокровно дело, увн- 
димъ, что подобное явлеше возможно именно только въ МосквЕ.

Причина этому заключается въ праздности. Составленное изъ 
богатыхъ пом’Ещнковъ, живущихъ доходами съ Своихъ деревень, изъ 
купцовъ и аФО.рнстовъ, московское общество находится еще въ мла
денческом!. допетровском!, состояши, разумеется, исключая иеболь- 
шаго кружка мыслящихъ людей.

Москва живетъ преимущественно чувствомъ и ворожить на ко- 
ф о й н о й  гуще по увлечению. Она ни какъ не можетъ отделить сво
его теплаго патрютизма отъ Ивана Великаго и Кремля; ея консер
вативный ноня'пя остановились на бороде и кафтане, е.ч цивилиза- 
н!я никогда не шла дальше подражаш'я Петербургу. Она составила 
себе всесветную славу длинными и жирными обедами, и слыветъ за 
гостеприимную матушку. Къ ней относится вся остальная Россия за 
двумя главными продуктами —  за спелыми невестами и превосход
ными сайками. И Москва съ избытком!. надЕлястъ тЬмъ и другимъ. 
ЛюбнмейшШ городъ спокойных!, ученыхъ и неудавшихся поэтовъ, 
она возводит!, обрядность, визиты и карты па степень не менее серьез- 
наго дела, чемъ старую земскую думу или колокольный звонъ. Милая 
и набожная старушка, она никакъ не можетъ вындти изъ состояши 
барыни —  экономки, а ужъ чему не учили ее, чего только не по
сылала ей Европа, начиная съ Французских!, актрисъ и оканчивая 
англшскимн жокеями.

Чье сердце не билось при слове Москва, кто не любовался ея 
майскими ночами съ кремлевскаго холма, кто не з а п л а т и л ! ,  ей дань 
молодой мечты въ стихахъ или прозе, но никто еще не заметить 
въ ней одного величайшаго достоинства —  способности претворять 
все чужое въ свое собственное добро. Кто бы и откуда бы ни явил
ся въ Москву, она тотчасъ положить на него «свой собственный от- 
иечатокъ». У нея есть свой типъ женщины, чиновника, купца и
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работника. Ея женщина, прекраснейшая изъ женъ М1ра, еще не со
всем!, освободилась отъ предашя теремовъ и сэфьяныхъ нлетокъ.

После этого неудивительно, что Москва открыла даръ пророчества 
н въ Иване Яковлевиче.

Спасибо г. Прыжову, что онъ вывелъ наконецъ на светъ этого 
ханжу и дурака, съ его браттей. Теперь мы видимъ, насколько правы 
его защитники и насколько виноваты его противники. Нройдетъ еще 
несколько десятковъ летъ, настунитъ нора сознательной жизни, и 
мы съ трудомъ новеримъ, чтобъ какой нибудь юродивый Иванъ Яков- 
левичъ былъ предмегомъ боязни, уважен!я и иоклонеш'я для рус
ской женщины и русскаго общества.

п. РУДНЫЙ.

Очерки заграничной жизни. А . Забелина.
Москва. 1861.

Путешеств1я въ западную Европу всегда были для насъ чемъ-то 
въ роде мусульманская ноклонешя Мекке. Въ XVII столетш мы 
отправлялись заграницу съ длинными обозами холоповъ, меховъ, по
суды и образовъ, желая вчуже сохранить свой образъ жизни и при
вычки и боясь заразиться отъ иностранцев!, чЬмъ нибудь бусурман- 
скимъ. Смесь дикой роскоши съ более дикимъ невежествомъ от
личала эти поезди нашнхъ бояръ. Приезжая въ Германию или Фран- 
Ц1Ю они соблюдали посты, отплевывались отъ чужпхъ обедовъ, брани
ли чуж1е нравы и везде оставляли за собой свой московскт за- 
п а х 5. Въ XVIII веке Европа открываете памъ свои университеты, 
музеумы и сту.ни; обривъ широюя бороды и обрезавъ длинный полы 
каФтановъ, мы приходимъ сюда со всеми наружными услов1Ями обра
зованным, людей и наперерывъ стараемся усвоить новую для насъ ци- 
вилизацйо. Насъ принимают!, не лучше, чемъ въ прошлом!, веке, 
но мы шцемъ, въ качестве робкихъ учениковъ, сближешя съ други
ми народами и ставимъ французск!е парики, языкъ и салонныя ужим
ки отлич!емъ человеческаго имени. Въ старыхъ боярскихъ гостиныхъ 
появилось странное смешеше допетровских!, кокошниковъ и тело-
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грЬекъ съ парижскими модными платьями и прическами, тупоумней- 
шихъ недорослей съ заморскими Франтами, старыхъ, тяжелыхъ обы- 
чаевъ домашней жизни съ новыми и черезъ-чуръ свободными нра
вами, набожиыхъ старушекъ, воспитанных], на ностномъ масле и въ 
страх!; Бож1емъ съ питомицами французскихъ гуверцантокъ, и все 
это обрисовалось на одной картине общественной жизни комическими 
контрастами, яркой пестротой разнообразных!, нонятш, взглядовъ и 
желанш. Это былъ маскерадъ, начатый Петромъ и цродолжаемый ис- 
тор1ей. Общество распалось на две половины; на одной сторона стоя
ла густая масса народа, въ его неночатомъ, самородиомъ состоянш, 
на другой— такъ называемое цивилизованное сослов1е, одетое въ мун
диры и Фраки, съ канцелярскими манерами и университетскими ди
пломами. Вторая половина стояла къ первой какимъ-то угломъ, на
сильственно вдвннутымъ въ плотное тело. Между т е м ъ , какъ бро- 
жеше оседало, контрасты сглаживались, понятая изменялись, время 
привело насъ къ серьёзной потребности образовашя, и мы начали 
учиться не изъ одного подражания, по и для действительныхъ целей.

Еще шагъ впередъ, и отношешя наши къ западной Европе сде
лались бол!;е сознательными и менее рабскими. Теперь мы ищемъ 
за—границей не одной чести познакомиться съ Лабулэ или удостоить
ся лестнаго отзыва Французской академш наукъ, теперь .мы менее 
шжунаемъ нЬмецкихе докторскихъ дпиломовъ, убедившись наконецъ, 
что они продаются также легко, какъ оберточная бумага въ мелоч- 
ныхъ лавочкахъ; правда, мы еще дорожимъ мнешемъ Европы и го- 
товц платить ей за одно поставлеше нашего имени на столбцахъ 
иностранной газеты, какого бы она знамени ни была, но это 
всениж айшее искательство сдерживается некоторой гордостью и 
уважешемъ къ своему личному достоинству. Этого мало; въ 
насъ открывается кригичесшй даръ, и .мы начинаемъ сознавать 
недостатки европейской жизни, поверять своп старый мнЬшя о ней 
и во многомъ разочаровываться. Иные даже иаходятъ, что въ Са
ратов!; или Тамбове гораздо лучше живется и спится, чемъ въ Бер
лин!; или Лондоне; иные (и это разряда, самыхъ храбрыхъ крити- 
ковъ) думаютъ, что если есть будущее у человечества, то зародыши 
его въ Москве или Тобольске, но ужъ никакъ не въ западной Ев
ропе, видимо одряхлевшей и умирающей. Завсемъ темъ, мы не 
можемъ жить безъ того или другаго идеала; намъ, какъ детямъ, на- 
чнпающимъ ходить, непременно нужна посторонняя опора, и потому
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Европа доселТ не потеряла въ нашихъ глазахъ своего мусульманскаго 
авторитета. Мы выиграли только въ одномъ,— разделили свои мнЬшя 
на разныя рубрики и отъ общаго ноклонешя всему Западу перешли 
къ специальному удивленно отдЪльнымъ нацюнальиостямъ. Для однихъ 
пдеалъ скрывается въ Англ 111, гдТ. все— и Пальмерстонъ и админи- 
стративная рутина и грязная Тэмза кажется верхомъ совершенства. 
Для другихъ вели'ис цивилизацш лежитъ въ Германш, особенно въ 
дрезденской галерее и карльсбадскихъ водахъ. Для третьихъ— и это 
наше большинство,— нетъ лучше въ лпрг1; страны, какъ Франщя, 
гдТ, живется такъ легко, где развлечения такъ дешевы, гд-ь
уличныя наблюдешя такъ богаты, где такъ много модныхъ ма-
газиновъ и коФеенъ, что только одни варвары не могутъ вос
хищаться такими удобствами. Заменить однакожъ, что поклон
ники Парижа съ н1;котораго времени стали более скромны въ
своихъ восторгахъ, потому, что Евгешя Туръ и г. Оеоктистовъ по
хоронили Францш вместе съ своими именами на листахъ Русскаго 
Вестника. И чего только не досталось отъ нихъ Французамъ!— и 
рутинеры они, и пустые болтуны и грубые невежды, и все это от
носилось къ целой нацш, какъ будто дюжина жандармовъ, да ни
сколько чиновниковъ составляютъ нацш. Такимъ образомъ въ на
шей литератур!; произошелъ решительный расколъ въ вЬроисповеда- 
1пи европейскаго гешя, такъ что не знаешь, чего держаться и кому 
в!;рить. Одно ясно, что Англоманъ ни за что не похвалитъ Фран-
цпо, и немецкий Р усш й  ужасно обидится, если вы назовете Герма-
1пю ученымъ кёльнеромъ.

Но позвольте спросить, на какомъ основаши мы произносимъ свои 
диктаторсюе вердикты? Действительно ли мы знаемъ западную Евро
пу такъ, чтобъ судить и рядить о ней, что называется, съ-плеча? 
Какъ трудно изучать народную жизнь, какихъ необыкновенныхъ уси- 
лш стоитъ точное наблюдете коренныхъ и глубокихъ сторонъ ея, 
въ этомъ мы убеждаемся каждый день. Конечно, всего ближе знать 
свою собственную жизнь, а между темъ мы не только не знаемъ, но 
и не чуемъ ее. Передъ нами проходатъ колоссальный явлешя едва 
замеченными, а мелюя и пустыя события возводятся нами въ исто- 
ричесие начала. Но если это такъ въ отношенш своей собствен
ной иацшнальности, съ которой мы связаны родственными инстинк
тами, то что же должно быть въ отношенш чужой, имеющей съ 
нами такъ мало общаго? Понимаше западной Европы темъ труднее, 

Отд. I I .  7
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что Формы ея социальной жизни чрезвычайно разнообразны и много
сложны; он1; развились подъ в.няшемъ долговременнаго исторпче- 
скаго процесса, и на почве несколькихъ отдВльныхъ цивилизацШ. 
Гречесшй миоъ, римское право, германскш обычай, восточный ис- 
ламизмъ— все эти элементы вошли въ ея нлоть и кровь. Прнтомъ, 
изучая иностранную народность, не легко отделиться отъ личныхъ 
воззрешй, отъ тЬхъ нащональныхъ нредразсудковъ, которыя засло- 
няютъ отъ насъ истинныя черты другаго общества и другой жизни. 
Наконсцъ мнопе ли изъ насъ потрудились добросовестно ознакомить
ся съ внутренней, нстшшо-народной стороной Европы? Описаше 
монумеитальныхъ соборовъ, дворцовъ, гостинницъ, площадей и па- 
мятниковъ еще не составляетъ знашя народной жизни; тВмъ менее 
составляюгъ его случайно схваченный впечатлешя, изъ окна вагона 
или на городской улице, подслушанныя въ ресторане или просто 
придумаиныя у  себя, на досуге, за неимешемъ действ ительныхъ наб- 
люденш.... А между темъ, надо признаться, что заграничные очерки, 
письма, вп ечат лпш я  нашихъ путешественннковъ состоятъ именно 
изъ этого рода наблюдений. Одинъ спешнтъ заявить своему отече
ству, что въ гейделберскомъ университете есть знаменитый проФес- 
соръ; другой сообщастъ, что въ Лондоне въ воскресные дни ужас
но скучно и нелюдимо; третш нишетъ, что на берегахъ Рейна, ме
жду зеленью виноградниковъ и базальтовыми горами —  решительное 
блаженство для души поэта и гемороидальнаго желудка профессора; 
четвертый не обинуясь совретъ, въ роде того ех-ннженера Кома
рова, который удобрялъ Фельетоны петербургскихъ ведомостей не
лепейшими сказками. Но чтоже можно извлечь нзъ всей этой 
болтовни, не имеющей ни взгляда, ни интереса ф э к т о в ъ , н и  ж и в о й  

связи съ общнмъ ходомъ европейской жизни? Нельзя сказать, чтобъ 
мы, неречитавъ въ последше четыре года безчисленное множество 
заграничныхъ корреспондепцш, узнали Европу лучше, чемъ нзъ пи- 
семъ Карамзина; нельзя сказать, чтобъ мы, выселяясь за-границу 
сотнями тысячь, особенно близко познакомились съ ея современ- 
нымъ состояшемъ и л и  истор1ей. Т е же обнця места, те же воз
гласы о прелести итальянскаго неба, о лондонскихъ туманахъ, о 
французской любезности и немецкой чистоте, только съ темъ един- 
ственнымъ разлгннемъ, что къ этимъ возгласамъ мы прибавили не
много пристрастия къ одной нацш и к н и ж н о й  антипатии къ другой. 
Таше же вопросы, какъ народные кризисы 4848  г ., ретроградный дви-



/ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 99

жешя Германии и Францш пос.тЬдниха, лТ.тъ, состояше рабочихъ 
классовъ въ Англ'ш и Ирландш, значешс иароднаго воспнташя въ 
зависимости отъ разныхъ политическихъ системъ, и верная харак
теристика людей, управляющнхъ ходомъ современныхъ событШ,—  
все это и множество другихъ насущныхъ сведепш объ общественной 
европейской жизни понрежнему остаются для насъ нетронутыми во
просами. Говоря откровенно, немнопе изъ насъ съумЬютъ удовлетво
рительно ответить, напримЪръ, на такую тему: почему, переезжая 
границу П1вейцар1и, мы не открываемъ своихъ чемодановъ для та- 
моженнаго осмотра и почему Анг.ш, при всемъ ея гостепршмстве, 
подоврительно смотритъ на иностранца?

Но отчего же наши ученые и недоученные путешественники огра
ничиваются одними поверхностными наблюдешями, не проникая глу
бже въ народную жизнь Европы? Отчего мы останавливаемся на 
однихъ Фасадахъ, колоннахъ, озерахъ и магазинахъ, не затрогивая 
более серьёзныхъ вбпросовъ европейскаго общества? Причина очень 
понятная: большинство переезжаетъ за-границу безъ всякой поло
жительной цели, такъ-себе, ради заведеннаго обычая, чтобъ Мак- 
симъ Иванычъ не укорилъ Петра Тимофеича, что последний не 
внделъ елисейскнхъ полей или не завтракала, на птальянскомъ буль
вар!;. Какъ можно! необразовакиымъ назовутъ, если я не нобы- 
ваю въ Рим!; или Неаполе, хотя бы мое иребываше тамъ было пу
стее самого небыванья. Нельзя: хоть съ толпой пирожнпковъ, квас- 
никовъ, толмачей, но надо проехаться по Европе. Эго первый раз- 
рядъ нашихъ туристовъ. Друпе едугъ за темъ, чтобъ высндеть из
вестный срокъ въ бонскомъ университете или сорбонской лаборато
рии , заучить несколько математнческихъ Формула,, какъ будто въ 
Москве или Шсве нельзя заниматься математикой, и потомъ, воз
вратившись въ Росспо, сказать вступительную речь, где первой 
Фразой будетъ признаше въ томъ, что меня ночтилъ знакомствомъ 
такой-то докторъ. Это разрядъ людей деловыхъ, серьёзныхъ, но сби- 
тыхъ съ толку худо-понятой доктриной. Пама, было жалко смотреть 
на нихъ за-границей; передъ ними несется живая общественная дея
тельность, составляются громадные планы, собираются одушевленные 
митинги, негодуютъ целыя сослов1я, решаются капитальныя задачи 
м!ра, а они зябнутъ и дрожатъ въ нетоплениыхъ комнатахъ надъ со- 
ставлешемъ интегральныхъ вычислений или затверживашемъ непра- 
вильныхъ глаголовъ изъ Французской грамматики. Само собою разу
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м'Ьется, что мы далеки отъ того, чтобъ не уважать ихъ ученаго 
спокойств1я или полезныхъ трудовъ, но мы не понимаемъ одного, 
неужели чтеше Нибура или Грота наставителытЪе или удобнее въ 
Мюнхен*, ч*мъ въ Петербург*? Отдавая справедливость любозна
тельности молодаго поколения, мы объ одномъ ножалеемъ, что оно 
мало обращаетъ внимаше на т* предметы въ заграничной жизни, ко
торые только тамъ и можно изучить: такъ, напримеръ, воспита- 
1Йе въ себе современнаго человека, сознаше личнаго достоинства, 
знакомство съ т*ми наглядными, но необходимыми понятиями, безъ 
которыхъ ни наука, ни ученыя отличая не прибавятъ къ нашему ум
ственному капиталу ни одной копейки,— теряются изъ виду большей 
части русскихъ путешественниковъ. Отъ нихъ нечего и ожидать но- 
выхъ св*д*шй о европейской жизни. Наконецъ замйтимъ, что вооб
ще мы являемся въ Европу съ отсталыми взглядами, съ идеальны
ми в'Ьровашями и, озадаченные на первомъ же шагу, строгимъ и 
совершенно новымъ характеромъ политической и общественной дея
тельности, становимся къ ней почти въ такое же положеше, въ ка- 
комъ находится тамбовскш помЬщикъ передъ памятникомъ Минина 
и Пожарскаго, въ первый разъ посетившей Москву. Наша неловкость 
чувствуется т*мъ более, что мы (говоря между нами) плохо вос
питаны въ гражданскомъ отношены: мы какъ будто тяготимся рав
ными отношениями и если не приказываема , то служ има. Поэтому 
общш тонъ нашего обращения съ иностранцами за-границей или 
очень спесивый или крайне заискивающей. Этотъ недостатокъ м*- 
шаетъ намъ сливаться съ другими народностями такъ, чтобъ пользо
ваться ихъ искрешшмъ расположешемъ, чтобъ не отталкивать ихъ 
отъ себя или не обращать въ своихъ льстецовъ и нахлебииковъ.

Теперь посмотримъ, къ какому разряду путешественниковъ при- 
надлежнтъ авторъ книги, поставленной въ начал* пашей рецензш? 
Повидимому, г. Заб'Ьлниъ не увлекается безусловно ни одной стра
ной Европы; онъ нос*тилъ Германии, Францш и Англио, везд* на- 
шелъ свои недостатки и достоинства, везд* пожилъ недолго, вид*лъ 
мало, но наговорилъ въ своихъ письмахъ чрезвычайно много. Самый 
методъ наблюденёя г. Забелина очень интересенъ. Само собою разу
меется, что отъ туриста мы не въ прав* требовать строгой систе
мы въ изучены вид*нныхъ имъ предметовъ; онъ смотритъ на нихъ 
мимоходомъ и часто сообщаетъ свое мн*ше по первому виечатл*шю. 
По при такой быстрот* взгляда, путешественнику надо иметь боль
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шую проницательность или самое разностороннее образоваше. Иначе 
онъ, поддаваясь своимъ личнымъ убеждешямъ или капризамъ фэн- 
тазш, легко можетъ изъ слона сделать муху, и обратно. Нельзя ска
зать, чтобъ г. Забелишь доходилъ до такой крайности, но нельзя и 
положиться на его суждешя и отзывы. Иногда онъ подступаетъ 
къ наблюдешю предмета уже съ готовымъ мшЬшемъ и вырая;аетъ 
его безъ всякаго достаточна™ основашя. Такъ, папримеръ, нрИ;хавъ 
въ Страсбургъ, онъ посылаетъ куннть себ1; страсбургскш пирогъ и, 
сторговавшись съ посланнымъ за пять су (т. е. 7 к. сер.), за ко- 
миссно, прибавляетъ: «Я твердо решился съ назойливы ми  Францу
зами торговаться такъ же, какъ съ нашими лавочниками въ ножовой 
лиши и на Щукиномъ двор-Ь. Что нашимъ прощается но невежеству, 
того нельзя простить грамотному хваст уну  и прогрессисту Фран
цузу» (стр. 2 1 3 .) На какомъ основаши г. Забелинъ называешь 
Французовъ назойливы ми  и хваст унам и , мы не знаемъ; онъ не 
приводить ни одного Факта, который бы подтверждать его рЪзсше 
эпитеты. Кто знаетъ Французовъ ближе, тотъ скорее упрекнетъ ихъ 
въ слншкомъ неуместной гордости съ иностранцами, чемъ въ на
зойливости. Эта черта ярко выдается въ характере Швейцарца и 
Итальянца, разумеется, въ самыхъ бедныхъ людяхъ, но отнюдь не 
составляетъ типическаго свойства Францш. Мы не заметили также 
и особенна™ хвастовства въ Французахъ, если только станемъ судить 
о народе не по трактирнымъ лакеямъ и какому нибудь страсбург
скому комисшонеру. «Отъ всякаго Немца, продолжаешь авторе, мож
но узнать что нибудь дельное, отъ Француза же очень редко; хотя 
объ чемъ бы вы пи завели речь, онъ будетъ говорить съ тономъ зна
тока, и будетъ лгать не краснея» (стр. 217 ). Здесь опять говорит
ся вообще о нащональномъ свойстве, и говорится совершенно н а- 
обумъ. Тамъ, где решаются самые важные судебные процессы на 
одномъ ноказаши свидетелей, где большая часть промышленныхъ сде- 
локъ ведется на осиованш даннаго слова, тамъ не совсемъ удобно 
лгать и не краснеть. Притомъ смеемъ думать, что мы въ этомъ от- 
ношенш далеко перещеголяли Французовъ, если захотимъ быть без- 
пристрастны къ себе. Чтобъ не ходить далеко за прнмеромъ, обра
тимся къ самымъ письмамъ г. Забелина. Такъ, пр1ехавъ въ Лон- 
донъ, въ воскресенье, въ 11 часовъ ночи, онъ находить его мерт- 
вымъ городомъ, что совершенно несправедливо. Съ 7—ми часовъ ве
чера строгость воскреснаго дня теряетъ свою силу для Англш, и жи
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тели огромной столицы спешагъ вознаградить себя съ избыткомъ въ 
ночные часы за скучно-проведенный день. Кто жилъ более двухъ 
недель въ Лондоне, тотъ знаетъ, что вечеръ воскресенья проводит
ся тамъ вовсе не такъ монотонно, какъ полагаетъ русскШ путеше- 
ственппкъ. Нотомъ, осматривая знаменитое кладбище Лашеза, онъ 
вндитъ громадную колонну, подходить, оглядываетъ ее и потомъ пи- 
шетъ : «Это памягнпкъ какому-то богатому Французскому купцу» 
(стр. 266). Ш ;тъ, г. З аб ели н е ,—  это памятнпкъ бывшему мини
стру Лудовика-Фнлиппа, Казюпру Перье, а не Французскому купцу. 
Далее описывая парижсше балы, авторъ одушевляется ихъ прили- 
Ч1емъ, уважешемъ къ закону, нередъ которымъ, изволите видеть, 
все ])авны; одно обстоятельство немножко обезнокоиваетъ нашего ту
риста: именно то, что дамы, танцуя, «слишкомъ часто и высоко под- 
нимаютъ своп платья и выкпдываютъ ногами разныя штуки. Но око 
сержанта, замечаете г. Забелине, за всемъ следить зорко и никому 
не даетъ пощады: даму выведетъ вонъ, а кавалера, кто бы онъ ни 
былъ, хоть какой-нибудь посланникъ, за нарушеше нравилъ приличия 
представить въ полицейскш судъ» (стр. 276). Ужасно строго! Но 
действительно ли такъ ? Мы знаемъ другой случай : одинъ богатый 
Англичанинъ, находивнпйся подъ особеннымъ иокровительсгвомъ сво
его посольства, постоянно напивался пьянъ и шумелъ въ кафе и на 
улицахъ. Полпщя знала его и, желая избавиться отъ скандала, все
гда очень деликатно сажала его въ карету и привозила домой, но не 
тащила въ префектуру. Кезъ особенно-важнаго повода она не имеете 
нрава арестовать не только посланника, но самого нростаго смер- 
тнаго, въ роде медицинскаго студента. Разбирая дальше книгу г. За
белина, мы могли бы указать много иодобныхъ нромаховъ, но то
гда намъ привелось бы заключить, что и мы, руссше путешественни
ки, тоже любимъ говорить съ топомъ знатока о томъ, чего не знаемъ, 
а иногда и солгать не краснея.

Но если г. Забелинъ часто выражаете своп мнения наугадъ или 
по давно составленной программе, то еще чаще онъ ошибается по
тому, что верить всякому слуху. Избраннымъ предметомъ его любо
пытства въ Париже былъ Наполеонъ Ш ; всячески онъ искалъ увидеть 
его, но никакъ не удалось, и вотъ г. Забелинъ начинаете разспраши- 
вать и разведывать о правителе Францш. «Наиболее сведенШ о немъ, 
говорить онъ, сообщилъ мне одииъ нашъ соотечественпикъ, давно жи- 
вущш въ Париже, мнешя котораго, какъ человека безпристрастнаго,
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имели для меня наибольшей интересъ. По его словамъ, Наполеонъ III 
еще более Наполеона I умеете привязывать къ себе ветреный Фран- 
цузскёй народъ, и делая ему добро, въ то же время не упускаетъ и
своихъ собственныхъ разсчетовъ » (стр. 229). Вероятно, чготъ же
безпристрастный соотечественникъ разсказывалъ г. Забелину, что им- 
ператоръ 2-го декабря «имеете на своей сторон* консервативный 
элементъ простаго народа » , что « богатый классъ несетъ на 
своихъ плечахъ всю тягость налоговъ и наполеоновскихъ преднрёятёй 
для доставленёя болыиихъ средствъ земледельческому и особенно без- 
покойному ремесленному классу» (стр. 230). За такими сведешями 
не стоило ездить въ Парижъ; ихъ можно было вычитать на серыхъ 
страницахъ какого-нибудь «Сына Отечества», —  куда сваливает
ся соръ изъ разныхъ жиденькихъ газет.ъ и немудрыхъ головъ 
завода г. Старчевскаго. Но кому же неизвестно, что богатые 
классы францш пользуются особенными прнвиллепямн второй имперш и 
служатъ ея главной подпорой. Далее г. Забелинъ «слышалъ несколь
ко разсказовъ о прекрасныхъ чувствахъ великодушия императора къ 
врагамъ и благодарности къ прежнимъ друзьямъ» (стр. 233). Что 
у Наполеона III было много враговъ, это не подлежитъ сомнеюю; но 
мы не знаемъ, кого же назвать въ числе его друзей? Относительно 
великодушия къ первымъ поясняетъ истину смерть Орсини, а бла
годарность ко вторьшъ доказывается несколько савойскимъ воиросомъ 
и его отношешями къ либеральной партш, съ которой онъ былъ со- 
единенъ политической судьбой до имперш. Объ одномъ только жа- 
леетъ г. Забелинъ, что Наполеонъ III «воспитываете своего сына 
не какъ ф н л о со ф ъ ..., а какъ прежше Французсше короли, — 
въ той же роскоши и съ той же обстановкой солдатскихъ мундировъ» 
(стр. 233). Конечно жалко; но какъ же иначе воспитывать, когда 
консервативный элементъ народа лежитъ краеугольнымъ камнемъ 
Французской имперш?

Вообще надо сказать, что г. Забелинъ чрезвычайно впечатлитель
ный туристъ. Если какое нибудь уличное явлеше попадается ему на- 
глаза, онъ торопится дать ему смыслъ общаго закона и вывести изъ 
него принципе. Такъ онъ видите, что парпжше извощики иногда по- 
зволяютъ себе развалиться на козлахъ, или зрители театра шагаютъ 
черезъ кресла, и г . Забелине приходите къ такому результату: «Во
обще здесь не терпятъ никакого нринуждешя и стесненья человече
ской свободы, даже извощики.» — А какъ же нолищя—то можетъ
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арестовать посланника на публичномъ балу за нарушеше приличш? 
Мы сказали выше, что г. Забелине, невидимому, не увлекается бе
зусловно ни одной страной Европы, но нельзя не заметить особен- 
наго сочувств1Я его Англш. Правда, онъ пробылъ здесь только нЪ- 
сколькнхъ дней, но это не мешаете ему восхищаться всемъ, что онъ 
вид’Ьлъ въ Лондон!;, за исключешемъ «мертвящнхъ тумапомъ» н «от- 
чаянныхъ мошенниковъ НЪмдевъ.» Особенно понравился нашему ту
ристу стеклянный дворецъ, гд’Ь онъ нашелъ н музыку огромнейшего 
органа, и тропичесшя растешя со всего св’Ьга, и дикарей, и тоски, 
и сады, н Фонтаны, и картинную галлерею, но не вид!ш> —  чего 
бы вы думали? —  именно слона, между разными мошками и букаш
ками —  нижняго этажа, иаполненнаго земледельческими орудиями но- 
ваго изобретешя, составляющими главное богатство кристальнаго двор
ца. По крайней мере, объ этомъ ничего не говорится въ его очер- 
кахъ.

Но чему же новому наконецъ могутъ научить насъ заграничный 
письма г. Забелина? Па эготъ вонросъ очень трудно отвечать. Точ
но также не легко сказать, зачЬмъ они иаинсаны и напечатаны? 
Кому нужны тате Факты —  что городъ Островъ замечателенъ мо- 
стомъ черезъ реку Великую, что въ Берлине можно обедать дешево 
и надо ложиться спать рано, что въ Нюрнберге можно курить на 
улицахъ и т. п., а между темъ издается книга въ 374 страницы 
п продается по рублю за экземпляръ. Мы ничего не сказали бы о 
нодобномъ сочнненш, если бы не сознавали той горькой истины, что 
богатыя литературы обусловливаются богатствомъ содержаша самой 
народной жизни, и что тамъ, где жизнь бедна, умственный капи- 
талъ обращается въ рыночную сиекуляцпо.

Г . Р .
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К р е п о с т н о е  население в ъ  р о с с ш , по 10-й н а р о д н о й  
п е р е п и с и . Статистическое изсл^доваше А. Тройницкаго. (Из- 
даше Статистическаго Отдела Дентральнаго Статистическаго 
Комитета) СП Б. 1861.

Въ настоящее время, или правильнее въ настоящую минуту, когда, 
вся Росс1я съ такимъ напряженнымъ внимашемъ сл1'.дитъ за разреше- 
шемъ крестьянскаго вопроса и старается предугадать его окончаше, 
появление такого труда, какъ Кртьпостное населенге въ Росст, 
конечно и въ высшей степени интересно, и весьма важно. Интересно 
оно потому, что касается одного изъ самыхъ совремснныхъ, живо- 
трепещущихъ вопросовъ нашей жизни; важно потому, что статисти- 
чесшя данныя разливаютъ новый св-Ьтъ на мноия стороны крестьян- 
скаго дела и еще более рельэляю выставляютъ его огромное значеше. 
Поэтому, несмотря на скромную цель изеледоващя г. Тройницкаго— 
исчисленге кртьпостнаю населенгя въ Росст, въ нышыинсмъ его 
составгь,— какф сказано въ предисловш къ этому труду, мы долж
ны быть весьма благодарны за обнародоваше такихъ о ф и щ э л ь н ы х ъ  

данныхъ, которыя прежде, по правиламъ отжившаго немецкаго бю
рократизма, погребались въ архивной пыли. Выходъ въ светъ Ертъ- 
постпнаю населенгя въ Росст  подаетъ надежду, что наконецъ на- 
ступаетъ время разрешешя этого м1роваго вопроса нашей сощальной 
жизни.

Трудъ г. Тройницкаго разделяется на три отдела. Первый со- 
держитъ въ себе краткое обозреше существа и разныхъ видовъ кре- 
постнаго состояшя въ Россш. Для уяснешя же того, какимъ образомъ 
сложились общгя для всехъ и особенный для некоторыхъ видовъ 
крепостныхъ людей обязанности, этому обозрешю предпосланъ краткий 
очеркъ происхождения и установлешя крепостнаго сослов1я въ Рос
сш. Второй отделъ состоитъ изъ главныхъ ведомостей и общей та
блицы о разныхъ разрядахъ крепостнаго населешя, къ которымъ при
ложена статистическая карта европейской Россш и Кавказскаго на
местничества, относительно распределешя губернш по крепостному про
центу. Наконецъ въ третьемъ отделе изложены главнейнне выводы 
изъ числовыхъ ведомостей, вошедшихъ въ составъ втораго отдела.

Въ очерке происхождешя и установлешя крепостнаго сослов1я,
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авторъ говорить, между прочимъ:» Русское крепостное состояше не 
есть рабство въ томъ смысле, въ какомъ рабство принималось по 
римскому н германскому нраву, или въ какомъ удерживается и ны
не въ Северо-Амсрнканскихъ Соединенный. ИГгатахъ. Такого рода раб
ство существовало въ древней и средневековой Россш, въ виде хо
лопства и кабалы. По стариннымъ русскимъ узаконешямъ: Русской 
Правде, судебникамъ и уложенно, холопы, закупы и кабальные люди, 
попадавшее въ неволю вследсше шгЁнешя, покупки, прпсуждешя 
за преступлена или долги, и добровольно запродававппе себя на не
определенный срокъ или по смерть, считались полною и безусловною 
личною собственностью, или имуществомъ господина или владельца. 
Законы охраняли, въ некоторомъ отношенш, ихъ человечесшя права, 
но не давали имъ никакихъ правь гражданскпхъ. Рабство въ этомъ 
виде никогда, однакожъ, не распространялось въ значигельномъ раз
мере н въ древней Россш.»

Хотя приведенная г. Тройницкимъ мысль о кабале принадле- 
житъ къ числу общепрпнятыхъ у насъ въ Россш, и хотя онъ до
вольно точно онрсделяетъ происхождение и значеше кабалы; темъ 
не менее, намъ кажется, что для болыпаго и окончаьельиаго его под
тверждения не мешало бы провести параллель между кабальными и кре
постными, для того, чтобы еще более выяснить разлячде между этими 
двумя состояньями Пе ГасТо и (1с ]иго. Несмотря на то, что крепост
ное право не установлялось у насъ ни нленешемъ, ни добровольною 
запродажею, ни судебнымъ приговоромъ, но незнакомые съ псториче- 
скпмъ его происхождешемъ могутъ затрудниться провести предельную 
черту между кабальными и крепостными, такъ какъ и те и друпе прю- 
бретались покупкою и составляли личную собственность владельца. 
Впрочемъ, при далыгВйшемъ изложеши законодательства о крепост- 
номъ состоянш въ Россш, это недоучете исчезаетъ и делается оче- 
виднымъ, что крепостнаго состоя1Йя вовсе не было въ древней Рос
сш, что сельсше обыватели или земледельцы были совершенно свобод
ны отъ начала русскаго государства до конца XVI столеНя, и что, 
въ противоположность кабале, которая была преимущественно результа- 
томъ победы и насил1ячаетныхъ лицъ, свободный состояшя прикрепля
лись исключительно постановлешями верховной власти сперва къ зем
ле, потомъ къ лицу землевладельца и наконецъ къ разнымъ предме- 
тамъ: церквамъ, моиастырямъ, мечетямъ, ч>абрикамъ, заводамъ, до- 
мамъ и т. и.
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Такимъ образомъ изъ историческаго очерка кр*постнаго состоя- 
Н1Я ВИДНО, ЧТО первый СЛ*ДЪ прпкр’ьплешя СВОООДНЫХЪ СОСЛОВ1Й явил
ся еще подъ татарскимъ владычествомъ, но случаю народной пере
писи, учрежденной Монголами въ половин* XIII в*ка (1257 г.), 
для обезпечешя исправнаго взноса податей. Вс*мъ городскимъ жи- 
телямъ и сельскимъ обывателямъ, носеленнымъ на казенныхъ земляхъ, 
указано было не переходить, безъ разр*шешя, съ этихъ земель на 
друпя. Мало по малу, однакожъ, этотъ законъ потерялъ силу и кре
стьяне снова переходили съ своей земли на другую, но не иначе, 
какъ продъ началомъ, или по окопчанш полевыхъ работъ. Обычай 
этотъ, съ положительнымъ установлегпемъ осенняго Юрьева дня (26-го 
ноября), срокомъ для пере*здовъ, узаконенъ былъ въ судебникахъ кан
на III, 4497 г., и 1оанна IV, 1550 г. При цар* веодор* Ивано
вич*, съ развиНемъ потребностей и государствепнаго хозяйства, и 
государственной службы, признано было нсобходпмымъ прюстановить 
переходъ крестьяпъ съ однЪхъ земель на друпя. По сов1;ту и 
ВЛ1ЯН1Ю сильнаго тогда Бориса Годунова, издапъ былъ указъ 24 ноя
бря 1597 г., которымъ воспрещено было вс*мъ крестьянамъ сходить 
съ т1;хъ земель, гд* ихъ засталъ этотъ указъ, а удалившимся по
ведано возвратиться на земли, на которыхъ они были водворены за 
пять л*тъ передъ т*мъ, т. е. около 1592 г., когда составлены были 
переписныя книги или когда, какъ думаютъ, былъ изданъ первый 
указъ, воспрещавши! переходъ въ Юрьевъ день. Это прикр*плеше къ 
земл* подвергалось потомъ разнымъ изм*нешямъ и окончательно утвер
дилось уложешемъ царя АлексЪя Михайловича въ 1649 году. Ирикр*нле- 
ше къ земл* по уложешю вовсе не было, однакожъ, юридическимъ ак- 
томъ, отдававшимъ крестьянъ въ чью либо собственность: оно было 
только административно-полицейскою м*рою, относившеюся ко вс*мъ 
вообще сельскимъ обывателямъ и им*вшею ц*лыо обезпечеше исправ
наго отбыватя ими повинностей ихъ къ государству и прес*ченпо 
бродяжничества, сильно развившегося, всл*дств1е обстоятельствъ того 
времени, голода, внутренннхъ смутъ и войнъ. Но такъ какъ прави
тельство обращалось преимущественно къ зсмлевлад*льцамъ съ тре- 
бовашемъ по взыскаппо податей и повинностей, а также съ призывами 
къ военной служб*, въ сопровожденш ратниковъ, то должно было 
предоставить землевлад*льцамъ н*которыя права и на личность по- 
селенныхъ на земляхъ ихъ крестьянъ. Всл*дств1е этого землевлад*льцы 
стали переселять крестьянъ съ одной изъ своихъ земель на другую,
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переводить еъ пашни на дворъ, и наконецъ отчуждать посредствомъ 
продажи и зав'Ьщашй. Такимъ образомъ, крестьяне, по закону прикре
пленные • еще только къ зем.т , стали прикрепляться на деле и къ 
лицу землевладельца. Этотъ второй видъ прикреплешя крестьянъ 
получилъ более определительпыя Формы, при великомъ преобразователе 
Россш— Петре Великомъ, который, замЬнивъ взимаше податей «позе- 
млямъ» и отбываше воинской повинниости «по дворамъ» общею 
поголовною повинностью или «подушнымъ окладомъ», закономъ (1718 
г.) возложилъ на владельцевъ земель полную ответственность въисправ- 
номъ сборе подушнаго оклада и отбываши воинской повинности всеми 
водворенными на ихъ земляхъ какъ крестьянами, такъ и деловыми, 
задворньши и дворовыми людьми, т. е. бывшими холопами и ка
бальными людьми. Такимъ образомъ, крестьяне, бывнне до этого вре
мени если уже не вполне свободнымъ, то полусвободнымъ сослов1емъ, 
сравнялись теперь съ сослов1емъ положительно несвободнымъ и зачисле
ние ихъ за землевладельцемъ не но дворамъ, а по душамъ было 
нервымъ законнымъ распоряжешемъ объ укреплении крестьянъ лично 
за владельцами земли... При Петре же Великомъ, въ видахъ развитая 
горнозаводской и Фабричной промышленности, введено было принисываше 
крестьянъ нетолыто къ земле, по и къ Фабрикамъ и заводамъ (1721 
г.) Въ последующ:я затемъ царствовашя Анны Ивановны и Ели
заветы Петровны, прикреплеше крестьянъ къ лицу землевладель
ца утвердилось еще иоложительнее, безусловнымъ обращешемъ въ 
полную крепость кабальныхъ люден, все еще считавшихъ себя времен
но-крепостными, воснрещешемъ крепостнымъ вступать въ военную 
службу безъсогласия помещика, запрещешемъимъ приобретатьнедвижи- 
мыя имеши и окончагельнымъ уравнешемъ поместш съ вотчинами. 
При всемъ томъ исключительное право дворянъ владеть населенными 
имешями считалось, по смыслу закона, все еще какъ бы условными, 
т. е. соедипсннымъ съ непременною обязанностш нести государствен
ную службу; но когда въ царствоваше Екатерины И дворянство было 
положительно освобождено отъ обязанности непременно вступать въ 
государственную службу, съ подтверждешемъ права его покупать де
ревни, то крестьяне окончательно и безусловно были закреплены 
за землевладельцами. Наконецъ сенатскимъ указомъ 7 октября 1782 г., 
по одному частному делу, было определено, что «крепостные вла- 
дельчесше люди и крестьяне заключаются и долженствуютъ за
ключаться въ числе ш иы ш , на которыхъ по нродажамъ отъ од
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ного другому кушая пишутся и совершаются у крепостныхъ Д’Ьлъ, со 
взяНемъ въ казну пошлинъ, такъ какъ на прочее недвижимое гинь
те». Следовательно къ концу XVIII столетия крепостные люди вошли 
въ составъ недвижимыхъ именШ и установлеше крепостнаго состояшя изъ 
адмшшстративнаго и Фииансоваго сделалось юридическимъ. На осно
ванш действующихъ ныне постановлена!:, вошедшихъ въ составъ Т. 
IX Св. Зак., общее крепостное право слагается изъ нравъ и обязан
ностей владельца, въ отношеши къ принадлежащимъ ему людямъ, и 
изъ обязанностей крепостныхъ въ отношенш къ ихъ владельцу и къ 
государству.

Переходя затемъ къ обозрения существа и разныхъ видовъ кре
постнаго состояшя въ Россш, г. Тройницкш подразделяетъ кре
постныхъ людей, на основами существующихъ постановлено!, на сле
ду юнце разряды:

I, крестьяне помещичьи.
1, на общемъ креностномъ праве.

а, крестьяне поселенные на помещичьей земле.
б, дворовые люди.

аа, приписанные къ населеннымъ имешямъ. 
бб, приписанные къ домамъ своихъ или постороннихъ вла- 

дельцевъ.
вв, записанные за безпоместными дворянами приденежномъ

V обезпеченш.
гг, записанные за безпоместными дворянами безъ денеж- 

наго обезпечешя.
2 , на условномъ крепостномъ праве.

а, владельчесше ординацше.
б, по1езуитсюе.
в, ленные.
г, подлежанце обращешю въ казну.
д, обязанные.

аа, водворенные въ помещичьихъ имешяхъ, 
бб, водворенные въ ма1оратныхъ имешяхъ.

II, крестьяне, принадлежанце разнымъ ведомствамъ и недворян-
СКИМЪ С0СЛ0В1ЯМЪ.

1, благотворительнымъ и воспитательнымъ учреждешямъ.
2, городамъ западнаго края.
3, церквамъ и монаетырямъ западнаго края.
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4, ведомству коменданта с.-петербургской крепости.
5, разнымъ вТ.домстамъ, состоящямъ въ казенномъ управле-

нш.
6, однодворцамъ.
7, обельнымъ вотчинникамъ.

III, крестьяне, приписанные къ частньшъ заводамъ п Фабрикамъ.
1, на владЪльческомъ прав1!.
2, на поссеешнномъ прав!;.

IV, крестьяне въ Закавказскомъ крае, состояние на особомъ
положенш.

Такъ какъ трудно дать понятие о числовыхъ ведомостяхъ, заклю
чающихся въ труд!; г. Тройшщкаго, безъ представлешя самыхъ ве
домостей, поэтому мы нерейдемъ прямо къ третьему отделу этого 
труда, т. е. къ выводамъ, извлеченнымъ изъ числовыхъ данныхъ.

Число помещичьихъ кр!;постныхъ людей, въ Европейской Россш 
и Сибири, по тремъ последнимъ ревиз1ямъ, представляется въ сле- 
дующемъ виде:

но 8 ревизш по 9 ревизш по 10 ревизш,

крестьянъ. 21,163,099, 20,576,229, 20,158,231, д. об. п. 
дворовыхъ людей. 914,524, 1 ,035 ,924 , 1,467,378, —  « —

итого . . 22,077,623; ^ 7 6 1 2 ,1 5 3 , 21Тб25,609Г—  « —
Итакъ съ уменьшеш'емъ числа крестьянъ, постепенно увеличи

валось число дворовыхъ. Изъ этого необходимо следуетъ заключить, 
что меры, принимавнняся правительствомъ, въ последнее время, къ 
уменьшен™ числа дворовыхъ людей не достигли успеха, и что зна
чительное число крестьянъ постоянно перечислялось съ пашни на 
дворъ. Хотя дворовые люди составляютъ неоседлый классъ кре- 
постпыхъ помещичьихъ людей, который за пищу и одежду употре
бляется владельцемъ въ работу на определенное число дней, н по
стоянно, но такъ какъ перечпслеше крестьянъ въ дворовые, въ пе- 
рюдъ времени между 9 и 10 ревиз]ями, произошло преимущественно 
въ губершяхъ земледельческихъ, где трудъ селянина весьма важенъ 
для помещика, то нельзя не предположить, что поводомъ къ такому 
перечислен™ былп слухи, что, при предстоящемъ преобразовано! 
положешя крепостнаго сословия, дворовые люди будутъ выкуплены 
правительствомъ или, покрайней мер!;, изъяты изъ поземельна™ наде
ла; естественно, что въ губершяхъ, куда проникли подобные слухи, 
и наиболее въ техъ, где мало мелкопоместныхъ владельцевъ и где
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земля им*етъ особенную ц1;пу но черноземной почв*, помещики не 
желали воспользоваться возможностью ограничить наперед* размеры 
надела своихъ крестьянъ землею въ пользоваше (*). Наибольшее чи
сло дворовыхъ, по 10-й ревизш, показано въ курской губернш, 
именно 136,499 душъ обоего пола; наибольшее же увеличеше чи
сла дворовыхъ, между 9 и 10 ревпз1ями, произошло въ харьков
ской губернш, именно это число возрасло въ 3 '/2 раза. Понятно, 
что, въ отношенш нищи й одежды, еще могутъ быть обезпечены 
дворовые люди такихъ владельцев*, которые им*ютъ населенный 
им*шя или дома; дворовые же люди, приписанные къ домамъ по- 
стороннихъ владельцев*, при денежномъ обезпечеши (въ72 р. сер., 
въ исправной уплат* податей) и безъ всякаго обезцечешя не мо
гутъ быть гарантированы и въ отношенш своихъ первыхъ жизнен- 
ныхъ потребностей, потому что сами влад*льцы ихъ могутъ им*ть 
въ томъ крайнюю необходимость.

Что касается кр*постныхъ людей на условномъ прав*, то къ этому 
разряду принадлежатъ таюя населенный им*шя, влад*ш'е которыми обу
словливается выполнешемъ особенных* обязанностей. Вмполнеше этихъ 
обязанностей лежитъ собственно на влад*льдахъ им*шй; водворен
ные же въ посл*днихъ крестьяне, хотя и носятъразныя названия по 
наименовашямъ т*хъ им*шй, но, въ отношенш къ своимъ пом*щи- 
камъ, состоятъ на общемъ крепостном* прав*,съ н*которыми толь
ко ограничешями. Число кр*постныхъ на условномъ прав* не пре- 
вышаетъ 354,324 и по присоединен^ ихъ къ кр*постнымъ на об
щемъ прав*, число носл*днихъ возрастет* до 21,979,933.

Число крестьянъ, принадлежащпхъ разнымъ в*домствамъ и не- 
дворянскимъ сослов1Ямъ, простирается въ европейской Россш до 
40,554 душъ обоего пола. Вс* они управляются на ном*щичьемъ 
прав*. Изъ числа крестьянъ этого разряда обращаютъ на себя 
внимаше принадлежанце церквамъ и моиастырямъ заиаднаго края. 
Хотя со второй половины прошлаго стол*’пя, православное духо
венство не влад*етъ более крепостными людьми, но въ занадныхъ гу- 
бершяхъ (населенных* преимущественно неправославными) это право

(’) Замечательно также, что съ 1830 по 1859 годъ, число заложенных* 
въ кредитныхъ учреждешяхъ крестьянъ увеличилось почти на 000000 душъ, 
а сумма ссудъ возрасла почти на 27*/а мил.Поповъ руб. сер., хотя въ это 
время ни не урожаевъ, ни другнхъ особенных* б-Вдетый не было.
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сохранилось и до настоящаго времени за некоторыми церквами и 
монастырями бывшаго Базшпянскаго ордена греко-ушятскаго испо- 
в1;дан1я, ныне возсоединенными съ православною церковью. Управле- 
ше крестьянами этпхъ именш, на помещичьемъ праве, предоставле
но илебан1ямъ пли настоятельствамъ и церковнымъ прнчтамъ этихъ 
церквей и монастырей. Сверхъ нринадлежащихъ православному ду
ховенству, въ западномъ же крае, сохранились еще, какъ странный 
остатокъ стариннаго крепостнаго права, понесколько душъ кресть- 
янъ, припнсанныхъ къ раскольничьему Куриневскому монастырю, въ 
ольгопольскомъ уезде подольской губернш (26 душъ), и къ му
сульманской—  Режевской мечети, въ трокскомъ уезде внленской 
губернш (24 души); первые управляются инокомъ монастыря, а по- 
следше муллою мечети, также на помещичьемъ праве. Не менее за
мечательны и принадлежаице также къ этому разряду обильные 
крестьяне. Обельные вотчинники (семейства Ключаревыхъ), жнву- 
нце въчелмутскомъ погосте, повенецкаго уезда, олонецкой губернш, 
составляютъ особое исключительное въ имперш сошнйе. Предку ихъ, 
священнику Ермолаю Герасимову, за особыя услуги, оказанный 
имъ царице-пнокияе Марое Ивановне, и сыну его священнику же 
Исааку, пожалована была царемъ Мпхаиломъ, по грамоте 1614 года 
марта 18, царская волостца, при впаденш реки Камени въ Онеж
ское озеро, въ вечное и потомственное владеше, съ освобождешемъ 
отъ всякпхъ государственныхъ повинностей.

Поныне действующему своду законовъ обельные вотчинники при
числены къ сословш государственныхъ поселянъ, но за ними сохра
нено обтьлепге ихъ, т. е. освобождеше отъ подушной подати, и 
сверхъ того право, присвоенное позже только дворянству, владешя 
пожалованными имъ крестьянами, которые, и съ своей стороны со
ставляютъ особый видъ крепостныхъ, подъ назвашемъ обплъныхъ 
крестьяне. Эти крепостные, подобно владельцамъ своимъ, освобож
дены отъ всякихъ государственныхъ, денежныхъ и нагуральныхъ по
винностей; но они закреплены навсегда въ родъ своимъ владельцамъ, 
не могутъ быть ни отпускаемы на волю, ни перекрепляемы въ дру
гая руки, ни отчуждаемы, ни закладываемы; на нихъ не распростра
нилось и ограничеше крепостпой обязательной работы тремя днями 
въ неделю; они все состоятъ на барщине и у нихъ число рабочихъ 
дней зависитъ отъ произвола владельца и отъ количества обрабо— 
тываемой земли, съ темъ только, что, въ случае ежедневнаго упо-
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треблешя пхъ на работы, владельцы обязаны содержать ихъ (подоб
но дворовымъ) нищею. Число этихъ крестьянъ простирается въ на
стоящее время до 205 душъ обоего пола. Они остаются до сихъ 
поръ, въ отношенш къ своимъ вотчипникамъ или «барамъ», почти 
въ томъ же положеши, въ какомъ были вообще, въ XVII столетш, 
холопы и кабальные люди, относительно къ своимъ владЪльцамъ. 
Это остатокъ кабальнаго права въ Россш. Нрава обЪльныхъ вот- 
чинниковъ въ посл1;дш'й разъ были подтверждены В ы с о ч а й ш и м ъ  ука- 
зомъ 10 сентября 1837 года, въ царствоваше въ Бозе почившаго 
императора Николая I.

Хотя г. Тройницкш въ н'Ьсколькихъ мТ.стахъ упоминаетъ о пред- 
стоящемъ преобразоваши въ быт!; крТ,постного сослов1я, но мы не 
могли найти въ его книге указами/, будетъ ли относиться это прео- 
бразоваше только къ помянутымъ крестьянамъ, или оно распростра
нится и на крестьянъ, принадлежащих!, разнымъ вЬдомствамъ и ие- 
дворянскимъ сослов1ямъ. Мы нпкакъ не можемъ допустить мысли, 
чтобы 40,354 души были оставлены бсзъ внимания.

Общее число крестьянъ, нриписанныхъ къ заводамъ и Фабри
кант., по 10-й ревизш простирается до 542,599 душъ обоего ио
ла; въ томъ числе на полном'/. владельческом’/. праве 151,815 и 
на поссефнномъ— 390,784. Наибольшее число Фабрнчныхъ кресть
янъ находится въ пермской губернш, именно 277,717 душъ обоего 
пола, т. е. почти половина общаго числа вс/1;хъ крестьянъ этого 
разряда.

Наконецъ въ закавказскомъ крае крепостное состояние образо
валось на услов!яхъ существенно различных'/, съ условиями образо
вания его во внутреннихъ губершяхъ Россш. Въ мусульманскнхъ 
областяхъ этого края креиостнаго состояшя не существовало и не 
существуетъ; въ Грузш же, Имеретш, Мингрелш и Абхазш, оно 
возникло и укрепилось въ виде нодчинешя сельскихъ жителей 
высшимъ сослов1ямъ края, нутемъ завоевашя, раздачею бывши
ми владетелями этихъ областей своимъ вассаламъ и церк- 
вамъ земель съ крестьянами, и продажею и покупкою такихъ 
земель, следовательно ближе къ средневековым'/. Формами Феодаль
ной системы, нежели къ русской Форме прикрепления крестьянъ къ 
земле. Но црисоедннещи этого края къ Россш, крепостное ноложе- 
ше въ немъ постепенно подводилось подъ обнця Формы имцерш, съ 
которыми оно уже почти слилось, и закавказсшс крестьяне со
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стоять ныне на общемъ русскомъ крепостномъ положеюи, съ неко
торыми только изменешнми, обусловливаемыми местными обстоя
тельствами. Крепостными людьми въ Закавказскомъ крае могутъ 
быть только туземцы н въ настоящее время они находятся только 
въ губершяхъ Тнфлиской и Кутаисской и во владешяхъ Мингрелш 
н Абхазш. Общее число крепостныхъ въ закавказскомъ крае про
стирается до 506,545 душъ обоего пола; изъ нихъ помещичьихъ 
304,943 и разныхъ ведомствъ 201,002. Внрочемъ, г. ТройницкШ 
замечаетъ, что это разделеше только приблизительное по непол
ноте собранныхъ сведенШ, и что, по всей вероятности, число поме- 
щичьихъ крестьянъ более четырехъ пятыхъ всего количества тамош- 
нихъ крепостныхъ.

Общее число крепостныхъ людей въ Россш, по народоисчислешю, 
произведенному въ 1858 и 1859 годахъ, простирается до 23 миллю- 
новъ душъ обоего пола. Въ томъ числе считается: въ европейской 
Росши и Сибири, по 10-й народной переписи, более 22(/ 2 мил 
люновъ, и въ Закавказскомъ крае, но вновь повереннымъ камераль- 
нымъ опнсашямъ, полмиллюна д. об. п., а именно:

муж. пол. ясен, пол. об. пол.
въ европейской Рос

ши и Сибири. . . . 10,974,944 11,588,142 22,563,086
въ закавкаеекомъ крае . 269,969 236,576 560,545

итого . . 11 ,244,913 11,824,718 23,069,631.
Въ итогахъ крЬпостнаго паселешя виденъ значительный числовой 

перевесь жепскаго пола надъ мужскимъ: на 100 крепостныхъ 
мужчинъ приходится 105,16 женщинъ. Въ общемъ народонаселенш 
имперш, число женщинъ также выше числа мужчинъ, но этотъ пе- 
ревесъ далеко не такъ ощутителенъ, какъ въ крепостномъ. По «Ста- 
тистпческимъ таблицамъ Росшйской имперш за 1856 годъ», на 100 
мужчинъ приходилось по всей имперш 102,16 женщинъ; по исчи- 
сленш же, произведенному центральнымъ статистическимъ комнтетомъ, 
на 1858 годъ, на 100 мужчинъ оказывается около 101 женщины: 
следовательно перевесъ женскаго пола надъ мужскимъ, въ крепост
номъ иасслепш, на 4 процента выше, чемъ въ общемъ. Перевесъ 
этотъ, въ обопхъ видахъ паселешя, т. е. и въ общемъ и въ кре
постномъ, относится къ европейской Росши, потому что въ Сибири, 
и особенно въ Закавказскомъ крае число мужчинъ вообще более 
числа женщинъ.
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Къ сожа ленда, г. ТройиицкШ не разъясняетъ причины такого пе
ревеса въ кр1;постномъ состояши женскаго пола надъ мужскймъ. 
Таблицы рождаемости конечно обнаружили бы, отчего происхо- 
дитъ числовое преобладаше женскаго пола, всл1;дстте ли большого 
числа рождающихся дТвушекъ, или велТ.дстше особенной убыли 
въ мужскомъ поле. Конечно, ноложеше крепостнаго сослов1я мало 
обнаружитъ некоторое вл1яше па Физшлогичесшё законы роЖдешя, 
но едвали это в.йяше могло такъ сильно изменить числовыя отноше- 
шя половъ, и потому гораздо вероятнее, что преобладаше женскаго 
пола скорее завнеитъ отъ большей, чемъ въ другихъ сос.пшяхъ, убы
ли мужскаго пола. Эта убыль можетъ, въ свою очередь, зависеть 
отъ рекрутской повинности, лежащей исключительно на ревизекпхъ
душахъ, и отъ числа умнрающнхъ. Во всякомъ случае таблицы 
смертности крепостнаго сослтия бросили бы светъ на этотъ вопросъ.

По главнымъ разрядамъ, крепостные люди распределяются, въ 
европейской Россш и Сибири, въ следующей нропорцш:

муж. 110.1 . жен. пол. об. пол.
I Иомещичьихъ (на 
общемъ и условномъ
п р а в е ) .........  10,696.139 11,283,794 21,979,933
II Разныхъ ведомствъ . . 19,330 21,204 40,354
III Приписанныхъ къ 
частнымъ заводамъ и
Фабрикамъ...........................  259,455 283,144 542,599

итого. 10,974,944 11,588,142 22,553,080.
Следовательно, преобладающее большинство крепостнаго населешя 

въ Россш состоитъ нзъ иомещичьихъ крепостныхъ людей, и все 
остальные разряды крепостныхъ составляютъ только 37-ю часть 
количества иомещичьихъ.

По тремъ послЬдиимъ ревшнямъ число крепостныхъ людей обо
его пола представляется въ следующемъ виде:

по 8 -й  ревизш  по 9 -й  ревизш но 10 ревиз|'и
иомещичьихъ (на об
щемъ и условномъ
праве) . . . .  22,305,998 21,845,762 21,979,933
разныхъ ведомствъ. . 376,521 86,933 40,554
заводскихъ и Фабрич-
ныхъ .........................  95571 435,021 542,599

итого. 22,778,090 22,367,716 22,563,086.
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Изъ сравнешя этихъ результатовъ трехъ последний, ревизш обна
руживается, что числовой составь кргъпостпаго пасе летя остал
ся почти неподвижнымъ и даже уменьшился, въ течете 
2 2 -х ъ  лгътъ (т. с. со времени производства 8-й, до окончания 
10-й ревизш). Отъ 8-й до 9-й эготъ составъ уменьшился весьма 
ощутительно, что слВдустъ приписать отчасти обращение въ госу
дарственные крестьяне, въ этотъ промежутокъ времени, значитель
ного числа крестьянъ нринадлежавшихъ прежде иноверческому духо
венству, въ' западномъ край, и крестьянъ однодворческихъ, въ томъ 
же кра’Ь; отъ 9-й до 10-й ревизш итогъ кр1шостнаго населешя 
несколько увеличился, но не дошелъ до того размера, въ какомъ 
онъ былъ при заключеши 8-1! переписи, въ 1830 году. Но 10-йре
визш, сравнительно съ 8-ю оказывается уменьшение около 2 5 0 ,0 0 0  
душь обоего пола. Между темъ, въ тотъ же 22-хъ-летшй иерюдъ 
времени, общее народонаселение ш терт  (не включая Царства 
Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго, равно какъ и не вхо- 
дящихъ въ перепись регуляриыхъ войскъ и оренбургскйхъ Кирги- 
зовъ), но сравнешю итоговъ 8-й и 10-й ревизш, возрасло отъ 
33,600,000 до 62,600,000 душь обоего пола, т. е. увеличилось 
на девять миллгоновъ душь обоего пола.

Очевидный, такимъ образомъ, застой, или даже уменыпеше чис- 
леннаго состава креностпаго сословия России, въ то время, какъ 
Другая сословия увеличивались въ своей числителыюсти, не можетъ 
не обратить на себя особенного внимашя. Безъ сомнешя, главною 
причиною такого пеотраднаго авлешя въ значительной части госу- 
дарствеинаго населения с.гВдуетъ считать особенное в.шше на кре
постное сословие отбываше въ натуре рекрутской повинности. Это 
предположение подтверждается и темъ, что въ крепостномъ населе- 
ши уменьшается преимущественно мужской полъ. Только весьма не
значительное число крепостныхъ перечисляется въ свободный сосло- 
В1Л и по другими прнчинамъ. Во всякомь случае, уменыпеше со
става крепостнзго населен!!! объясняется, главнымъ образомъ, пере- 
числетемъ части этого населешя въ друп'я сословгя. Но, если та
кое перечисление и принять главною, то едва ли его можно при
знать единственною причиною указапнаго явлешя. Нетъ сомнешя, 
что и услов!!! естественнаго приращения въ этой части народонасе
ления, т. е. заключеше браковъ (въ крепостномъ сословш пе сво- 
бодныхъ), рождаемость п смертность, находятся въ положенш менее
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выгодномъ и менее нравилыюмъ, нежели въ друтпхъ сослов1ЯХЪ го
сударства; нельзя не предположить, что весь экономическШ бытъ 
крепостнаго сослов1я находится въ ненормалыюмъ положеши. Одни, 
приведенные здесь, статистичесше выводы, не говоря о другихъ 
побудительныхъ нричинахъ, доказываюгъ, следовательно, что пред
принятое ныне преобразоваше, имеющее въ виду улучшеше быта это
го сослов1я, и необходимо и своевременно. Едва-ли можно было 
оставить долее в ъ  настоящемъ, явно неудовлетворительномъ положе- 
шп цтълую треть государственного населешя, темъ более, что 
эта неудовлетворительность отражается преимущественно на глав
ной производительной его части, мужскомъ ноле. Уравнеше, въ воз
можной степени, положеше нынешнихъ крТиостныхъ съ положешемъ 
свободныхъ сельскихъ сословш не замедлить, конечно, обнаругкнть 
благодетельное в.пяшс и на естественное приращен 1е этого миогочи- 
сленнаго класса трудящегося государственного населения.

Число влад’Ьльдевъ въ европейской Россш и Сибири, въ отно- 
шенш пргшадлежащихъ имъ крепостныхъ людей, представляется въ 
следующемъ виде:

у нихъ крестьянъ 
муж. пола.

мелкопомЪстныхъ, т. е. имГ.ющихъ до
100 душъ крестьянъ . . . .  79,171 2,037,500

средненомТ.стпыхъ, т. е. нмТ.ющихъ отъ
•101 до 500 д у ш ъ .........................  20,165 3,974,629

великоном'Ьстныхъ, т. е. имКлощихъ
более 500 д у ш ъ ..............................  3,858 4,671,724

Итого . . 103,194 П О ,683,853.

Изъ этихъ общихъ выводовъ следуетъ, что среднимъ числомъ на 
одного помещика приходится по 103,53 мужскаго иола души, а 
обоего пола значить придется около 210 душъ.

Безноместныхъ дворянъ числилось 3,703; у нихъ дворовыхъ 
12,286; въ средней сложности на каждаго изъ безноместныхъ 
дворянъ приходится но 3,з2 души. Самое значительное число такихъ 
владельцевъ— более 200 на губершю, оказывается въ трехъ мало- 
россшскихъ губершяхъ: полтавской, харьковской и черниговской. 
Са.чыя огромный, населенный крестьянами, имения находятся въ 
пермской губерш’и (на 1 владельца приходится по 2,621 д. м. п., 
т. е. около 5,200 д. об. п.), где болыше горные заводы и про



118 РУССКОЕ СЛОВО.

мысль», съ зиачительнымъ заводскимъ населешемъ, сосредоточены 
во владенш весьма не многихъ богатыхъ ф э м и .н й ,  устроившихъ свои 
имешя на обширпыхъ, издавна занятыхъ ими земляхъ; на этпхъ про- 
мыслахъ п заводахъ работаютъ нетолько крестьяне, приписанные 
собственно къ нимъ, на заводскомъ праве, но и значительная часть 
помещичьихъ крестьянъ, принисанныхъ къ деревнямъ (около 122,000 
душъ мужск. пола). ЗатТ.мъ слЪдуютъ три юго-западныя, хлебород- 
ныя губернш (ыевская, подольская и волынская), замечательный 
по богатству многихъ, болынихъ дворянскихъ поместШ, устроившихся 
тамъ еще во время польскаго владычества, и две изъ северо-во- 
сточныхъ: нижегородская, где сохранилось въ целости несколько 
большнхъ старинныхъ вотчинныхъ имешй, и вятская, въ которой 
значительное число крестьянъ приходится, въ средней сложности, на 
одного помещика, по причине весьма небольшаго числа помести! въ 
этой губернш.

Въ 1858 году считалось въ имперш 65 губернш и областей. 
Но 10-й ревизш, крепостные люди показаны приписанными только 
въ 56 губершяхъ и областяхъ: 47-ми въ европейской Россш, 6-ти 
въ Сибири и 3-хъ въ закавказскомъ крае, нзъ числа которыхъ въ 
бессарабской области крепостными могутъ быть только Цыганы; въ 
губершяхъ же архангельской и шемахинской (ныне бакинской) и 
въ областяхъ забайкальской и якутской есть только дворовые люди, 
а населениыхъ и заводскихъ или Фабричиыхъ крестьянъ нетъ; точно 
также въ иркутской губернш нетъ населениыхъ крестьянъ, а есть 
только дворовые и заводсше. Въ остальныхъ 9-ти губершяхъ п об
ластяхъ (не включая амурской, которая не была еще отделена отъ 
соседнихъ съ нею при 10 -й ревизш) вовсе нетъ крепостныхъ лю
дей; а именно въ европейской России — въ трехъ остзейскихъ гу
бершяхъ и въ земле черноморскаго войска; въ Сибири —  въ трехъ 
областяхъ: приморской восточной Сибири, семипалатинской и сп- 
бирскихъ Киргизовъ, и въ закавказскомъ крае — въ двухъ губер- 
шяхъ: дербентской съ прикасшйскимъ красмъ (ныне дагестанской об
ласти) и эриванской. Такимъ образомъ, за исключешемъ техъ гу- 
бершй и областей, въ которыхъ вовсе нетъ крепостныхъ, а также 
техъ (архангельская, шемахинская, забайкальская и якутская), въ 
которыхъ считается только нонескольку дворовыхъ людей, находящихся 
тамъ въ услужешп у своихъ господъ, получатся съ крепостиымъ населе
шемъ 52 губернги и области. Изъ числа ихъ наибольшее число кре-
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постныхъ людей всехъ разрядовъ показано въ шевской губернш 
(1,121,002 души об. пола), наименьшее же, по европейской Россш 
и закавказскому краю, въ бессарабской области (10,844 души), а 
по всей имперш, въ енисейской губернш (260 д. об. п.).

Что касается распределена крепостнаго сослошя но уЪздамъ, то 
на число 474 уЪздовъ европейской России (въ 47 губсршяхъ, въ 
которыхъ приписаны крепостные люди), въ 10  уЪздахъ (С архан
гельской, 2-хъ вологодской, 1 -го вятской и 1 -го олонецкой) вовсе 
нетъ крВпостныхъ; наибольшеее число помещичьихъ крестьянъ му
жеского пола показано въ м1усскомъ округе (принимаемомъ за уездъ) 
земли донскаго войска— 62,483 души и въ каневскомъ уезде шев- 
ской губернш— 61,144 души; наименьшее же число въ устьсысоль- 
скомъ уезде вологодской губернш— 6 душъ поселепныхъ крестьянъ, 
и въ орловскомъ уезде вятской губернш —  2 души дворовыхъ. 6 
сибирскихъ губернш и областей, съ крепостными помещичьими людь
ми, делились, въ 1838 году, на 32 округа. Въ 14-ти изъ нихъ 
вовсе нетъ крепостныхъ; наибольшее число помещичьихъ крепост- 
ныхъ мужскаго пола показано въ тюменьскомъ округе тобольской 
губернш— 319 душъ, а наименьшее въ верхнеудинскомъ съ нер- 
чйнскимъ забайкальской области —  1 душа.

Въ начале 1839 года общее число жителей имперш и число кре
постныхъ обоего пола составляли:

на 100  д у ш ъ  с о 
ж ител ей  о б о е го  к р Ь п о с т н ы х ъ  щ а г о  н а се л е ш я п р н -  

п о ла . о б о е го  п о л а , х о д и т с я  к р Ь п о с т н ы х ъ .

Въ европейской Россш . 60,143,478 22,338,748 37,31
Въ Сибири......................  4 ,239 ,334  4,338 0,10
Во владеши северо-аме-

риканской компанш . 9,982 —  —
Въ закавказскомъ крае . 2 ,688,173 306,543 18,84

Итого. . . 67,081,167 23,069,631 34,39.
Изъ этихъ чисслъ следуетъ, что изъ всего пародонаселетя им- 

перги болтъс третьей пасти находится въ кргыюстномъ пли пе- 
свободномъ состояшн; собственно же въ европейской Россш кре
постное населеше составляегь гораздо более трети, именно три ось- 
мыхъ части общ аго  числа жителей. Сравнивая, затймъ, крепостной 
процентъ по тремъ ревиз1ямъ только относительно европейской Рос
сш, находимъ, что этотъ процентъ ощутительно уменьшился и, въ
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теченш 22 летъ, т. е. съ 8-й до 10-й ревизш, показался, съ 4 4 ,93 
до 37,51, или почти на 7 ‘/ 2 со ста. Положеше крепостнаго про
цента, въ теченш означепнаго перюда, общее для всей европейской 
части Россш, въ большей или меньшей степени обнаруживается и 
по всЬмъ почти губершямъ въ частности. Сущность этихъ выводовъ, 
т. е. общее, ощутительное положеше крепостнаго процента въ им- 
перш, въ последнюю четверть столе™, ясно подтверждаетъ приве
денное выше заключеше, что между свободными сословиями видно 
постоянное и прогрессивное ирнращеше населешя; несвободпыя же 
сословия, вследствш экопомнческихъ и другихъ причинъ, уменьши
лись въ своемъ численномъ составе.

Мы, съ своей стороны, прибавимъ, что эта безснорпо-вЪрпые вы
воды г. Тройницкаго сделались бы еще более рельэфными и осяза
тельными, еслибъ онъ включилъ въ свой трудъ сравнительную ведо
мость смертности и средняго числа летъ свободныхъ и несвобод-
ПЫХЪ С0СЛ0В1Й.

Приведенное, въ средней сложности, для всей имперш, отношеше 
крепостнаго населешя къ общему числу жителей представляется 
чрезвычайно разпообразнымъ, при разсмотрВши его въ частности, по 
губершямъ. КрI;постной нроцентъ, по европейскимъ и закавказскимъ 
губершямъ, изменяется отъ высшаго 69,от, въ смоленской губер— 
ши, до низшаго 1,17, въ бессарабской области.

Для более нагляднаго распределения губершй, въ отношенш къ 
крепостному проценту, къ труду г. Тройницкаго приложена стати
стическая карта европейской Россш и кавказскаго наместничества. 
На этой карте губершй, въ отношенш къ крепостному проценту, 
разделены на 4 группы и означены четырьмя разными оттенками.

Въ первую группу, съ креностиымъ населешемъ, нревышающимъ 
половину, а въ шЬкоторыхъ губерш'яхъ доходящнмъ до двухъ третей 
общаго губернскаго, входятъ 16 губершй въ европейской Россш и 
одна закавказская. Первая составляете почти сплошную массу въ 
центре и на юго-западе имперш; изъ нихъ десять, съ велнкорус- 
скимъ населешемъ, составляли ядро московскаго государства, во 
время устаяовлешя въ нсмъ едйнодержав1я и, потомъ, во время пер- 
ваго прнкреплешя сельскихъ обывателей къ земле. Въ остальныхъ 
6 губершяхъ, съ населешемъ бВлорусскпмъ, литовскимъ, польскими 
и малороссШскимъ, сельское населе1Йе было уже прочно водворено 
въ XVI столВтш, а потому ранее подпало крепостному положенно,
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во время первоначальнаго его установления. Нельзя не обратить вни
мания, что въ первую группу не вошла московская губерния, бывшая 
средоточиемъ московскаго государства въ пернодъ перваго ннрикреп- 
ления сельскаго паселешя къ земле; но если изъ числа жителей гу
бернии исключить 386 тысячъ жителей столицы, въ числе которыхъ 
не более 724-хъ душъ крепостныхъ, прпппсанныхъ собственно къ 
столице, то собственно для губернии, безъ столицы, крепостной про- 
центъ возвысился бы до 51 и московская губершя вошла бы, въ 
такомъ случае, въ первую группу.

Вторая группа состоитъ изъ 19 губернии, съ крепостнымъ про- 
центомъ отъ 50 до 25. Къ числу этихъ губерний принадлежатъ 
лежаицйя къ югу отъ первой группы и составлявший русскую Украи
ну, жители которой, въ XVI и XVII столетняхъ, вели жизнь под
вижную, къ чему вынуждены были пограничными волнениями; по
этому и прикрепление къ земле оказалось въ этой полосе не столь 
всеобпцимъ, какъ въ губершяхъ центральныхъ. За темъ ко второй 
группе принадлежатъ губернии малороссййския, где въ XVII столетии 
сельское населений находилось подъ влйянйемъ волынаго козачества. 
Накопецъ къ этой же группе пршнадлежитъ и новгородская губер
ния, находившаяся долго вигЬ влияния московских!, государей ни удель
ной системы, а потому въ ней менее образовалось къ XVII столе
тию княжескихъ и боярскихъ вотчинъ и поместий.

Къ третьей группе, съ крепостнымъ пироцеинтомъ отъ 25 до 10, 
относится с.-петербургская губерния, въ которую, по позднейшему 
ея населению, крепостное состояние проникло позже нежели въ со
седний съ нею губернии; затемъ къ ней же принадлежитъ вологодская 
губерния, бывшая долго подъ влйянйемъ Новгорода, и наконецъ при- 
волжския губернии, въ которыхъ также крепостное состоипние проникло 
позже.

Въ четвертую группу, съ крепостиымъ нироцентомъ менгЬе 10, 
вошли две северный губернии (олоииеии,кая и вятская), где по бед
ности природы не могли устраиваться болынйя помещичьи имения, и 
четыре самыя иожииьия въ европейской Россини, которыя ипозже подо
шли подъ обнцЯ' Формы русскаго государственна™ устройства.

Конечно, большее пли меньшее распространение крТ.июстнаго со
стояния, кроме историческнхъ причинъ, не мало также зависитъ и
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отъ племенных/ь свойстве народонаселения; но этотъ вонросъ у насъ 
далеко еще не разработанъ (*).

Въ заключеше повторимъ за г. Тройницкимъ, что при народ- 
ныхъ переписи» у насъ къ последнш разъ являются сослов1я крп, 
постныя или несвободный и что составленный имъ чнеловыя ве
домости п карта, нредставляющ1Я теперь статистичесмй указатель 
того, что есть, скоро сделаются историческимъ документозгь того, 
что было.

(*) Къ числу замечательныхъ трудовь, по части этнограми и статистики 
России, безь сомнешя принадлежать этнограФичесюя пзследовашя воро
нежской губерши, произведенныя, въ последнее время, действительиымъ 
членомт, русскаго  гсотраФ мческаго общества Н. И. Второвымъ. Въ тексте, 
нриложенномъ къ № 31 Русскаго Художественнаго Листка 1860 года помещено 
извлечение изъ этого труда, издание котораго приняло на себя географиче
ское общество,
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П осл'Ьд ш е  д н и  р и м с к о й  и м п е р ш . (КёсПз (1е ГЫзЫге 
г о т а т е  аи V з1ёс1е. Бегшегз 1стрз с1е Гетрдге сГОссЫепС 

Раг Ате,Лбе ТЫеггу. Р апз. 18С0.)

Предислов1е къ своему новому труду Амедей Тьерри начинаетъ 
жалобой на всеобщее равнодуипе къ эпох!:, ознаменованной падешемъ 
классическаго м1ра и рождешемъ новаго общества. Въ самомъ д1;л1;, 
эта эпоха не пользуется большимъ почетомъ въ наук!;. Уже болйе 
тридцати лйтъ прошло съ тйхъ поръ, какъ разработка средневеко
вой исторш, изучеше политической и нравственной жизни средне- 
вйковыхъ народовъ, выступили на первый планъ въ исторической 
наукй, заняли въ ней очень видное место; а между тймъ, мы съ 
трудомъ можемъ назвать двй-три замйчательныя книги, посвященныя 
эпохе иадешя западной римской имперш,— эпохе, изъ которой вы
росло средневековое общество. Причина тому очень понятна: кого 
заинтересуютъ эти жалшя, безцвйтныя личности, въ томительномъ 
однообразш проходянця передъ глазами историка, эти выдохннеся и 
выродивнйеся потомки цезарей, историчесшя марионетки, вступаю- 
Щ1Я на шаткш тронъ Августа, чтобъ заключить свое позорное цар- 
ствоваше не менйе позорною смертью? Что оставили послй себя вей 
эти Максимы, Авиты, Северы, Антемш, Олибрш, Гликерш, Непоты, 
Августулы? Какое намъ дело до именъ, болйе пустыхъ, чймъ звукъ, 
и менйе интересныхъ, чймъ белая страница исторш, Гиббонъ, при
нимаясь за свою «ШзАоту оГ Иде бесПпе аш1 Га11 оГ 1йе Кошан е т -  
рше», вполне сознавалъ историческую безцвйтиость этой жалкой въ 
лйтописяхъ Рима эпохи и старался одушевить ее высшей нравствен- 

Отд. I I .  1
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ной идеей; ф и л о с о ф с к ш  ригоризмъ, который онъ внесъ въ свой 
нснолннсшй трудъ, иоыогъ ему придать всему творению характеръ 
цельности и  систематичности. Но Гиббонъ писалъ въ то время, 
когда законы исторической критики только что начинали вырабаты
ваться, и потому въ знаменитомъ труд!; его въ настоящее время 
легко подметить места непростительно-слабыя; при томъ же, глу
боко изучивъ жизнь Рима въ носледнйя времена империи, онъ былъ 
очень неудовлетворительно знакомь съ бытомъ германскихъ и галь- 
скихъ народовъ, и потому варварский элементъ, на которомъ преи
мущественно должна сосредоточиваться история IV и V века, получилъ 
у него крайне недостаточное развнИе. Въ главахъ посвященныхъ 
собственно римской империи, онъ навсегда останется темъ же ве- 
ликимъ Гиббономъ, какимъ знали мы его на школьной скамейке; но 
тамъ, гд'Ь онъ переносится въ глубину заповедныхъ лесовъ Германии, 
гд-Ь перо его следуете за передвнже1пемъ новыхъ народовъ, за исто- 
рическимъ ростомъ новыхъ народныхъ ассоцйацш, тамъ онъ долженъ 
уступить первенство другнмъ, более близкимъ къ нашему времени 
талаитамъ. При всемъ томъ, въ современной исторической литера
тур!; добросовестный трудъ Гиббона стоить совершенно уединенно; 
до сихъ норъ онъ служить почти единственнымъ источннкомъ све- 
д!;шй о времени падения римской имперш для всякаго, кто не мо
жетъ или не хочетъ изучать эту эпоху по летописнымъ памятникамъ. 
Новые историки, посвятившие себя разработке средиев!;коваго перио
да, впали въ крайность, противоположииуио той, которая составляете 
главный недостатокъ твореиийя Гиббона: 01ии обратиились исключи- 
тельно къ варварскому элемепту и забыли и1мперйио. Исторйио послЬд- 
нихъ времеииъ Риима свЯзываютъ обьикииовенно съ историей Византии,—  
а известно, что Византйя, это несчастное «Вав-Ешрйге» Французовъ, 
сделалась ругателыиьимъ и1ме1иемъ въ политической науигГ,. «Вак-Еш- 
рйге» на совремеишыхъ языкахъ служить сипоиииимомъ всякой мертвой, 
бюрократической державы. Кто же, после этого, захочетъ писать 
историю последнихъ времеииъ римской империи?

А между темъ, эта эпоха запечатлена высоко-драматическимъ 
характеромъ. Это драгоценнейший момсиитъ для ииривержеиицевъ исто- 
рическаго Фатализма. Нигде теорйя провиденциальной миссии народовъ, 
проповедуемая Лора1иомъ, не ииолучаетъ такого шиирокаго и, повиди- 
мому, закоиниаго применения, какъ въ истории V* века. Есть что-то 
мистаческое въ этой смутной поре. Древний мйръ, съ его разрабо-
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тайной цивилизащей, съ его художественной релипой, съ его без- 
смертныии памятниками науки и искусства, разлагается по всТ.мъ на- 
правлешямъ своей жизни; новый м1ръ, еще не высвободившшся изъ 
оковъ простаго, естественнаго быта, неудержимо стремится разру
шить величественное, но обветшавшее здаше иредшествовавшнхъ сто
летие Какая то таинственная сила унравляетъ движешями варваровъ. 
«Аларихъ шелъ на Римъ; пустынникъ останавливаетъ завоевателя, 
умоляетъ его пощадить городъ, и предсказываетъ, что рТзня и убш- 
ства будутъ гибельны для него самого.

—  Я не по своей вол!; иду на Римъ, отв!;чаетъ Аларихъ:-г-я 
чувствую, что кто-то безостановочно гонитъ меня туда и заста- 
вляетъ раззорить городъ.»

Что же делалось въ это время въ Рим!;, когда варвары со вс!;хъ 
сторонъ облегали и давили его?

Римъ былъ въ это время занятъ многочисленными праздниками... 
казалось онъ хотЪлъ заранее отпировать свою похоронную тризну. 
Императоры сменялись одннъ за другнмъ, какъ въ кукольномъ те
атр!;; но каждое новое восшесте на престолъ сопровождалось бли
стательными оващями, невиданными даже въ лучння времена импе- 
рш— «Вотъ, я въ самомъ разгар!; свадебнаго праздника», писалъ 
къ своему другу Геронпо Апиолинарш Сидошй, присяжный панеги- 
ристъ каждаго новаго императора, попавшш въ Римъ какъ разъ на 
свадьбу Рицимера и дочери Антем1я, только что вступившаго на пре
столъ цезарей. «Патрицш Рнцимеръ женится на дочери нашего ав- 
густ'Ьйшаго императора, что подаетъ надежду на возстаиовлсше об- 
щественнаго спокойствия. Ты догадываешься, что посреди этой всеоб
щей радости твой Транзальппнецъ (*) нредпочелъ скрыться, и пиша 
къ теб!; эти строки, только прислушивается къ отдаленному эху 
праздничныхъ п*сенъ, которыя раздаются въ театрахъ, храмахъ, пре- 
тор1яхъ, гимназ1яхъ, во всемъ город!;. Среди этого оглушающаго шу
ма, ученье везд!; прекратилось, дела отдыхаютъ, судьи безмолвству- 
ютъ, посольсш ауд1енц1и отложены на неопределенное время. Отецъ" 
уже отпустилъ невесту, женихъ взялъ уже в!;нецъ, консулярш на- 
д!;лъ свое парадное платье, сенаторъ величается въ своей тог!;, про
стонародье сбрасываетъ свои будничные плащи и надеваетъ нразд 
ничное платье».

(*) Аполлинарш  Сидонш былъ урож енецъ люнскаго округа въ Галлш .
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За этимъ празднеством!, тотчасъ следовало другое: приближа
лись январсше календы— день, назначенный дли торжественнаго 
вступления новаго императора въ должность римскаго консула. Иародъ 
въ нарадныхъ одеждахъ съ утра толпился на площадяхъ; сенаторы 
шли въ торжественной процесса!; ликторы съ пучками розогъ раз
гоняли передъ ними толпу; солдаты выступали длинными рядами, въ 
б'Ьлыхъ ман'пяхъ, волочившихся сзади но земл’Ъ, великол!шныя но
силки стояли у дома новаго консула, чтобъ пронести его въ цере- 
Мошяльной процессш но городу. Шеетв1е продолжалось почти цЬлый 
день, нзъ капитол1я въ курио, изъ курш на «юрумъ, съ Форума въ 
театръ или въ циркъ. Въ одной изъ залъ пмператорскаго дворца, 
въ торжествснномъ собранш сенаторовъ и знатн’Ьйшихъ гражданъ 
города, АполлинарШ Спдонш нроизнесъ свой знаменитый панегнрикъ 
Антемпо...

Но Римъ, бывшш свид!;телемъ этихъ блистательныхъ празднествъ, 
въ то время былъ лишенъ своего прсжняго великол!;шя. Два раза 
варвары наносили свою тяжелую руку на столицу М1ра, и пхъ опус
тошения оставили тяжелый сл!;дъ въ сгЬнахъ некогда богатаго и 
славнаго города. Многочисленные памятники печально стояли на пло
щадяхъ, обнаженные отъ ихъ золотыхъ украшешй; капитолш под- 
нималъ къ небу только половину своей вызолоченой крьипп—д])уган 
была вывезена Гензерихомъ въ Кароагенъ. Безчисленныя статуи, 
избитыя и изломанныя, валялись въ ныли но улицамъ, и никто не 
хогЬлъ поднимать ихъ. Большая часть общественныхъ зданш была 
разрушена въ конецъ; друпя уединенно возносили къ небу свои 
обезображенныя ст1;ны и кровли, иочериКшнйн и потрескавнняся отъ 
страшныхъ пожаровъ. Дворецъ цезарей, сохранявший еще наружную 
роскошь, внутри носилъ сл!;ды опустошенш: всТ. пышныя нмиератор- 
ск1я декорацш были вынесены, золото и серебро расхищено, ста
туи побиты.

Но среди этихъ безпрерывныхъ празднествъ и пошлыхъ чув- 
ственныхъ наслажденШ томительная тоска н апаня господствовали 
надъ людьми. Веселье Римлянъ было наружное: подъ нимъ крылось 
глухое, мертвое отчаяюе. Это было вспышка жизни на трун1;, ко
торый весь прииадлежалъ могил!;, но еще дышалъ и боролся съ
смертью.

И Римляне чувствовали свое отчаяше и безвыходное поло-
жеше. Они видели нередъ собой неминуемую гибель, ц безнадеж
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ность ихъ была т!;мъ мучителыгЬе, что никто не могъ указать 
средствъ для предотвращешя грозящей опасности. Варвары все гЬс- 
н!;е и тЪснЪе окружали имперш, которая съ каждымъ десятилЪ'п- 
емъ теряла то ту, то другую провинцпо; движения и удары ихъ съ 
каждымъ годомъ становились с и л ы г ё й  и систематичной. Уже давно 
миновало то время, когда дишя орды Готовъ или Гунновъ врыва
лись неожидаинымъ набОгомъ въ римешя области, разрушали все 
огнемъ и мечемъ, гнали и убивали жителей, и иаконецъ, влача за 
собою награбленную добычу, уходили за Альпы или за Дунай. Эти 
времена могли бы почесться золотымъ вОкомъ для имперш въ срав- 
ненш съ тЬмъ, что совершалось во второй половин!; \'*-го столОт1я. 
Теперь варвары уже не были хищными, бездомными дружинами, 
искавшими одного грабежа, они требовали поземельной собственности 
и вырывали изъ рукъ Римлянъ одну за другой ихъ обширныя об
ласти. Въ сЬверовосточной Галлш, на верхнемъ Рейн!;, на Дуна!;, 
образовались самостоятельные центры германскнхъ племенъ, откуда 
варвары производили по времснамъ опустошительные пабЪги, пов
торяя въ бол'Ье скромныхъ размЪрахъ то, на что прежде смотр!;ли, 
какъ на эпоху въ исторш. Эти центры съ каждымъ годомъ все 
ближе и ближе придвигались къ Риму и, казалось, можно было 
вычислить время, когда они должны были подступить къ самому 
средоточйо имперш. Въ самомъ Рим!;, варварскш элементъ вы
давался на первомъ план!;, и патрицш-варваръ давно уже поставить 
въ тЪни императора-римляшша. Судьбы имперш уже нисколько 
десятковъ л!;тъ находились въ рукахъ германекихъ военачальниковъ, 
которые, по какому то инстинктивному благогов!;нно къ император
скому сану, не решались сами вступать на тронъ цезарей, а пред
почитали управлять Римлянами при помощи эависЬвшихъ отъ нихъ 
и поставленныхъ ими нмператоровъ. Съ гГ.хъ поръ, какъ Рицимеръ 
низложилъ Авита и возвелъ себя въ достоинство римскаго патрищя, 
варвары окончательно стали въ голов!; имперш. Въ Италш сложи
лось п ё ч т о  въ род!; постояннаго варварскаго гарнизона, который 
контролировалъ дЪла правлешя, см!;нялъ нмператоровъ, какъ выс- 
шихъ государственныхъ чиновниковъ, и ревниво слЬдилъ за каж
дымъ проявлешемъ римской нащональности. Титулярные императоры, 
поставляемые варварами и зависЪвпне отъ варваровъ, напрасно упо
требляли в с ё  усилш, чтобъ возвратить себ-Ь хоть что нибудь изъ 
прежней самостоятельности. Они интриговали, подкупали, грозили,
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умоляли, прибегали къ посредничеству христанскихи 1ерарховъ, 
взывали къ константинопольскимъ императорамъ,— и все было на
прасно. После того какъ Майоранъ, лучинй изъ последнихъ римскихъ 
цезарей, палъ въ борьбе съ Рицимеромъ, нреемникамъ его не ос
тавалось никакой надежды на возстановлеше ирежняго значения им
ператорской власти. Собственно говоря, вс-Ь эти Антемш, Гликерш, 
Непоты, въ сравиеши съ ихъ более-знамснитыми предшественниками, 
не были людьми положительно дурными: они не запятнали себя, по 
крайней мере, громкими злодКшшями, а некоторые изъ нихъ были 
даже наделены многими весьма похвальными качествами. Аитемш, на- 
нримеръ, былъ, говоря относительно, человеке очень не бездарный 
и не безъ добрыхъ иамерешй. Проведя молодость въ Коистанти- 
н оно л 1!, онъ усвоилъ себе тамъ разностороннее образоваше, какого, 
конечно, были лишены мнопе изъ его болЬе достойныхъ нредшест- 
венниковъ. Аноллинарш Сидоиш въ своемъ панегирике оставилъ 
намъ очень обстоятельный перечень всего, что изучалъ Аитемш въ 
столнц1; восточной имперш. Изъ его словъ мы узнаёмъ, что будущш 
имнераторъ съ жадностью читалъ греческихъ историковъ, Геродота, 
Оукидпда, Ксенофонта, не забывая также и римскаго Тита Лив1я, 
и обнаруживая особенное нристраспе къ суровому разсказу Тацита. 
Римсше поэты, комики и ораторы были для Антем1я также любимыми 
предметомъ изучения; но крайней мере Сидошй упоминаете о его 
заняш хъ Цнцерономъ, Вирпшемъ- и Нлавтомъ. Не забыты были 
также н римсше грамматики— Квинпшинъ и Варронъ. Изъ всего 
этого можно заключить, что Аитемш обладали весьма достаточными 
но тому времени запасомъ знашй, а его законодательная деятель
ность показываетъ, что онъ не чуждъ были нТжоторыхъ достойныхъ 
стремленШ. И, однако, все это не помешало ему быть самыми 
ничтожными правигелемъ. Съ самаго въезда въ Римъ онъ поста
вили себя въ крайнс-двусмысленное ноложсше. Онъ выдали дочь 
свою за Рицимера, но действовали при этомъ такъ неловко, что 
гордый варваръ сразу поняли, сколько презреши и ненависти пи
тали къ нему его венчанный тесть. Этого было довольно, чтобъ по
ставить ихъ другъ къ другу въ самое непр1Язненное ноложеше, и 
такими образомъ Аитемш, ножертвовавъ своей дочерью, ничего не 
выиграли со стороны Рицимера. Они не могъ также расчитывать 
и на содейсш е народа: Римляне всегда питали сильное нераспо- 
ложеше къ Византшцамъ, и «греческш имнераторъ», какъ называли
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Антем1я въ Италш, не могъ внушить имъ никакого до1гЬр1я . Даже 
лучнпя качества Ли теш а послужили только къ усиленно народной 
неприязни. Этотъ ученый императоръ, воспитанный въ Константи
нополь, привезъ съ собою въ Римъ капризный, д1алектпческш умъ 
среднев'Ьковаго Грека, страсть къ метафизическимъ тонкостямъ, къ 
богословскимъ и схоласгическимъ прешямъ, которыя сильно возму
щали Римлянъ и возбуждали въ нихъ сомнете въ правоверш импе
ратора. АнтемШ держалъ при своемъ дворе множество византшскнхъ 
философовъ, риторовъ, софистовъ, съ которыми нроводилъ ПО Ц’Ь- 
лымъ днямъ, забывая о д'Ьлахъ правлешя. Его величайшимъ насла- 
ждешемъ было— призвать къ себй какого нибудь злополучнаго ере
тика и публично опровергать его заблуждения. Самыми приближен
ными къ нему лицами были— софистъ Северъ и ерстикъ Филооей, 
которыхъ онъ вынисалъ изъ Константинополя, чтобъ всегда имЪть 
при себе людей, способпыхъ потешать его своими прешями. Северъ 
былъ человйкъ очень ученый и одаренный богатыми способностями, 
которыхъ онъ однакожъ не умЬлъ применить къ делу. Онъ долго 
странствовалъ по востоку, изучая всевозможный релипозныя и фило-  
софсшя системы, и наконецъ утвердился въ ЕгипгЬ, куда навезъ съ 
собою толпу инд'Ьйскихъ браминовъ, совершавшихъ по его нриказа- 
П1Ю свои мистичесте обряды, къ великому скандалу Египтяиъ. 
Особенно ужасала всЪхъ его лошадь, отъ нрикосновешя къ которой 
сыпались искры, и даже брызгала• молюя. П р^хавъ, по приглаше— 
нпо Антемля, въ Римъ, онъ началъ производить тамъ т а т е  опыты, 
которые заставили Римлянъ думать, что императоръ имйетъ тайную 
наклонность къ чернокнижно. Другой неизменный спутникъ Антем1я, 
Филооей, проявилъ себя въ Риме подобнымъ же образомъ: при
надлежа къ секте Македошя, который виделъ въ св. духе божес
твенную силу, разлитую во вселенной, оиъ бЬгалъ по улицамъ, 
вызывая на состязаше хриспанъ, собиралъ вокругъ себя еретиковъ 
нзъ всехъ закоулковъ, вступалъ съ ними въ торжественный ирешя, 
и своими воинственными наклонностями перетревожилъ все римское 
духовенство. Все эти обстоятельства, сами по себе очень не зна
чительный, сильно возбуждали народное негодоваше, потому что 
Римляне смотрели на нихъ, какъ на затеи ненавиетныхъ Грековъ.

При наследникахъ Антешя, нечего было думать о возстановлешн 
прежняго значешя имперш: новые цезари не имели и тени гЬхъ до- 
стоинствъ, которыми, хотя и скудно, былъ наделенъ АнтемШ, а на-
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родъ, иривыкшш къ безпрерывиымъ переменамъ императоровъ и де
морализованный возраставшими успехами варваровъ, потерялъ всякое 
учасНе къ нацюнальному делу и съ апатическимъ равнодуинемъ 
ждалъ «совершешя судебъ.» — Значеше императоровъ съ каждымъ 
годомъ все бол-Ье и бол'Ье ослабевало. Въ АнтемгБ еще можно было 
заметить сгремлеше возвыситься на счетъ варваровъ, поддержать 
блескъ своего сан а; получивъ корону изъ рукъ константиноноль- 
скаго императора , онъ счнталъ себя незавнснмымъ отъ варваровъ, 
держалъ себя въ отношенш къ Рицимеру съ иекоторымъ достонн- 
ствомъ, но крайней мере сносился съ нимъ, какъ равный съ 
равньшъ. Но при нреемпикахъ его изменились даже самыя воз- 
зр1ипя на отпошсшя императора къ патрищю. Если Антемш внде.гь 
въ римскомъ патрище своего соперника, силою присвоившего себе 
незаконную власть въ государстве, то иоследше цезари смотрели 
на варварскихъ военачальниковъ какъ на своихъ естествеиныхъ по
кровителей, которымъ оии были обязаны свопмъ титуломъ, и безъ 
которыхъ они не могли бы удержаться на троне. Поэтому, Антем1я 
можно считать последнимъ цезаремъ, умевшимъ сохранить хотя тень 
нрежняго императорскаго достоинства; после него, императорство 
сделалось пустымъ титуломъ, а императоры— жалкими прислужниками 
римскихъ натрищевъ.

А между темъ, нельзя не заметить, что для имперш еще не 
все было потеряно: удачная деятельность Анолинар^я Сидошя въ 
Оверни и мужественный патрштизмъ Экдищя ясно свидетельствовали, 
что если пе въ самой Игалш то но крайней мерЬ въ провинщяхъ было 
еще много жизнениыхъ соковъ, миого народной силы. Тревога, под
нятая въ Галлш ностыднымъ малодуипемъ Гликер|'я и Непога, была 
натрштическимъ воззвашемъ къ Ыталш: мужественные Овернцы зва
ли Рнмлянъ къ союзу на общее дело, къ соединенной борьбе съ 
врагами имперш. Но Римъ оставался глухъ къ патрттпческимъ при- 
зывамъ Транзалышнцевъ, и императоры малодушно предавали варва- 
рамъ ировинцш, защищать которыя сами вызывались ихъ подданные.

По что всего печальнее видет ь въ исторш Рима У -го  века это 
страшный императорскш деспотизме внутри, рука объ руку съ без- 
си.пемъ извне и ностыднымъ равнодуинемъ къ народнымъ интере- 
самъ. Эти картонные цезари, треиетавине нередъ грубымъ варваромъ и 
нродававипе изъ позорной трусости народную собственность, хотели быть 
страшными тиранами у себя дома. Никогда иолитическая и граждан-
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екая свобода Римлянъ не была такъ дерзко поругана, какъ при по- 
сл’Ьднихъ императорахъ. Какой нибудь Гликерш, унижавппйся до 
рабскаго ничтожества передъ вождемъ дикихъ Бургундовъ, Гундо— 
бальдомъ, былъ нестерпимымъ деспотомъ въ Риме и съ комическою 
важностью толковалъ объ «оскорблешп величества» или наряжалъ 
с.тЬдстя надъ небывалыми заговорщиками... Неосторожное слово, 
вырвавв!ееся въ беседе съ самыми близкими родными, воодушевлен
ный тостъ, провозглашенный на дружеской пирушке— и этого было 
достаточно, чтобъ десятки гражданъ шли на казнь но мановение того, 
кто вчера еще нолзалъ въ пыли передъ Рицимеромъ или Орестомъ 
и постыдно торговалъ народными интересами. Есть много поборни- 
ковъ деспотизма (римскаго), старающихся оправдать его велич1емъ 
императорской диктатуры и возвышенностью правительственныхъ ц*Ь— 
лей; но та узкая Форма самовластья, которая проявилась въ д!>я-* 
тельности послЪднихъ римскихъ цезарей, лишена всякаго нравствен- 
наго оправдания и ничего не можетъ возбудить въ душ!; историка, 
кроме глубокаго омерзешя.

Мудрено ли, что народъ, погрязший въ рабств!; и не умЪвшш 
различить идею имперш отъ идеи цезаря, оставался глухъ ко вся
кому патрштическому призыву?

Впрочемъ во второй половин!; V—го века политическая и нрав
ственная жизнь имперш очень слабо тяготела къ Риму. Пробегая 
летописные памятники этой эпохи, безнрерывно встречаешься съ Фак
тами, свидетельствующими, какъ сильно успели къ тому времени вы
двинуться на первой плаиъ провинщальные интересы, и какъ мало 
по малу ослабела внутренняя связь, соединявшая некогда траизаль- 
шйсшя области съ столицей Италш. Бюрократическая язва, всосав
шаяся во вс!; поры народиаго организма, успела окончательно загу
бить только аппепинскш полуостровъ, между темъ какъ въ Галлш, 
Иллирш, Панноши и верхне-дунайскихъ провиищяхъ бродило еще 
много свежихъ народныхъ силъ. Нравственпое обаяш с, которымъ 
облечена была идея имперш, сохраняло только очень слабое в-няше 
въ этихъ полу-римскихъ странахъ, и едва ли могло повести къ ка
кимъ нибудь смелымъ и р!;шительнымъ проявлешямъ народиаго па- 
грштизма. Ита.йя съ малодушнымъ эгоизмомъ продала провинцш вар- 
варамъ; имела ли она право требовать отъ нихъ деятельнаго сочув- 
ств1я ея собствсннымъ, императорскимъ интересамъ? Провинцш не 
хотели более знать имперш, пе считали себя связанными съ ней
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никакими нравственными узами, и каждая изъ нихъ старалась на 
самой ссбТ» сосредоточить всю свою деятельность. Римская история въ 
эту эпоху, по выражешю Амедея Тьерри, дробится точно также, какъ 
и римская территор1я. Галл1я, Испания, Бриташя, чувствуютъ въ себе 
призывъ къ самостоятельной жизни и снешатъ замкнуться каждая 
въ отдельное независимое целое. Изучать ихъ въ непосредственной 
связи съ Ита.пей становится невозможно: каждая изъ нихъ заявляетъ 
уже программу своей собственной личной исторш, и стремится рас
торгнуть последняя звенья, прнковываюшдя ихъ къ Риму.

Говоря такъ, мы въ отношенш Галлшнесколько опередили исторш: 
въ разсматрнваемую нами эпоху, эта нровинщя— и особенно юговосточ
ная часть ея— не только состоитъ въ самой непосредственной связи 
съ импер1ей, но даже, можно сказать, сосредогочиваетъ на себе 

"весь интересъ римской исторш. Возсташе Оверни на защиту гальской 
нацюиалыюсти, мужественная борьба Экдищя съ Готами, патршти- 
ческая деятельность Аноллинар1Я Сидогпя, возведеннаго въ то время 
въ достоинство епископа— вотъ единственный явлешя последнихъ го
довъ римской имперш, вызывающая симпатно историка. Гал.пя одна 
сохраняла еще идею прежнихъ лучшихъ временъ имперш, въ ней 
жило еще сознаше нащоналыюсти и стрсмлеше къ деятельной борь
бе съ врагами классическаго м1ра. Можетъ быть, то же самое про
явилось бы и въ другихъ провинщихъ; но, къ несчастно, въ то время 
только одна Галл1я, благодаря своему географическому положенно и 
некоторымъ чисто внешпимъ и случайиымъ нричинамъ, находила въ 
себе достаточно силы къ продолжительному отпору варварамъ. Въ Испа
ши, Бриташи, Африке, римскш элементъ былъ слишкомъ слабъ для 
того, чтобъ отстоять идею римской нацюиалыюсти посреди наплыва 
германскихъ народовъ; при томъ же, эти нровипцш были оторваны 
отъ имперш еще за долго до той эпохи, которую мы разематриваемъ, 
и въ каждой изъ нихъ бродила уже закваска новой, не-римской, гра
жданственности. Что касается до дунайскихъ провипцШ, который въ 
теченш пяти вековъ были иредметомъ ожесточенной борьбы между 
Римлянами п варварами, то оне представляли въ эго время самое 
печальное зрелище. Незащищенныя никакими природными рубежами 
отъ виешияго нападешя, отделенныя высокими горными кряжами отъ 
Италш, оне никогда не принадлежали имперш безраздельно, и рим
скш элементъ никогда не могъ тамъ прочно укорениться. Это было 
перепутье всехъ германскихъ племепъ, большая дорога народныхъ
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передвижешй. Сюда, въ течеши в-Ьковъ, врывались все гальсшя, 
германсшя и ф и н ш я  племена, стремивиняся на западную имперго, и 
переходы нхъ оставили во всей стран!; неизгладимые следы опусто- 
шешя и смерти. Утвердить прочный гражданственный быть здесь не 
было никакой возможности. Вся страна представлялась изрезанною 
обширными становищами германскихъ племенъ, безнрерывио передви
гавшимися съ места на место, и откуда варвары производили вне
запные набеги другъ на друга или на соседнихъ Рямлянъ и обра
зовывали во вс-Ьхъ гористыхъ местностях-!, многолюдные разбойничьи 
центры. Между этими становищами хищныхъ варварскихъ дружинъ 
встречались кое где иеболышя полосы земли, заселенный Римлянами, 
робко жавшимися другъ къ другу подъ стЬнами какого пибудь уце
левшего города или въ затишьи дикой горной котловины. СообщенШ 
между этими жалкими обрывками западной имнерш почти не суще
ствовало: каждый шагъ за рубежемъ сслешя грозилъ рабствомъ или 
смертью. Слабость и бсзнечность правительства доходили зд-Ьсь до 
крайнихъ нределовъ: часто населеше ц1;лыхъ городовъ подвергалось 
голодной смерти, потому что никто не заботился о народномъ продо
вольствии, никто не думалъ делать заблаговременныхъ занасовъ. Ч а
сто шайка бездомовныхъ варваровъ перехватывала обозы съ съест
ными припасами, и городеше жители , не смея показаться за сте
нами, съ мучительнымъ безнокойствомъ ждали, не доставить ли имъ какой 
нибудь случай новнхъ нодвозовъ. Во внутрсниемъ городскомъ управ- 
ленш царствовалъ совершенный хаосъ; магистрата не имелъ ника
кой силы, высшихъ муниципальныхъ чиновниковъ часто но нескольку 
летъ не было на лицо. Все связи гражданственности распались, все 
узаконешя потеряли силу н приложимость; въ общественной жизни 
господствовали произволъ и грубое насилю, и эгоизма, былъ для 
каждаго едпнетвениымъ правомъ и единственной релипей.

Но чувство законности, стремлеше организоваться во что-бы то 
ни стало и какимъ бы то нн было образомъ, никогда не умираетъ 
въ обществ!;. Въ эпоху страшныхъ потрясентй общество нахо- 
дигъ въ самомъ себе какое нибудь жизненное начало, уцелевшее 
посреди вссобщаго погрома, и вручаетъ ему на время верховную 
диктатуру. Этотъ новый норядокъ всегда бываегь уродливъ, всегда 
носитъ на себе характеръ той ненормальной, критической эпохи, 
которая его породила; но онъ нринимаетъ на себя высшее нолномо- 
ч!е— удержать общество отъ конечнаго распадешя до той поры, когда
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изъ всеобщаго хаоса вознпкнетъ новый, более законный строй его. 
Такой диктатурой облеченъ былъ нацюнальный конвентъ среди раз
грома Французской революцш; съ такой же миссией выступила хри- 
сНанская теокрапя въ эпоху падешя древняго лнра.

«На западномъ склоне горы Каленберга (ЦеттШ у древнихъ), 
говоритъ Ам. Тьерри, па покатости долины, поросшей виноградниками, 
показываютъ следы древней пустыни, не вдалек1; отъ которой воз
вышаются два селешя и две церкви, носяиця имя св. Северина. 
Изредка богомольцы приходятъ еще по преданно къ этимъ развали - 
намъ, которыя въ средше века привлекали безчисленныя толпы вер- 
ныхъ, стекавшихся сюда съ обонхъ береговъ Дуная, чтобъ посетить 
землю, по которой некогда ступалъ великий апостолъ Норика. Т ы 
сяча четыреста летъ тому назадъ эти холмы, какъ и теперь, были 
усажены виноградниками, что доказываетъ ихъ древнее латинское 
ирозваше а<1 Угпеа.ч; но въ половине У-го века, въ эпоху, съ ко
торой начинается иашъ разсказъ, война уничтожила винод1ше, раз- 
сЪяла жителей и превратила веселую долину въ пустыню. При всемъ 
томъ, эта долина была мЪстопребывашемъ правительства, деятель
ность когораго обнимала четыре провницш и продолжалась не менее 
двадцати восьми летъ, —  страннаго правительства, въ одно и тоже 
время кроткаго и деспотическаго, безъ всякихъ другихъ узаконенШ , 
кроме заповеди о любви. Это былъ добровольно признанный десно- 
тизмъ, у котораго капнто.пемъ была келья, а тираномъ —  монахъ.» 
(р. 1 4 1 — 1 4 2 ).

Это явлеше запечатлено такимъ орпгинальнымъ характеромъ, 
такъ ясно отражаетъ въ себе своеобразный черты той смутной, кри
тической поры, которая вызвала его существоваше, что мы позво- 
лимъ себе разсказать о немъ здесь съ некоторыми подробностями.

Чрсзъ годъ после смерти Аттилы, въ Паннонш появился бед
ный странникъ, одетый въ рубище и милостынею добывавинй себе 
прбпиташе. Его чистый латинскш выговоръ, его образованность и 
благородство обращешя обличали въ немъ уроженца Италш и чело
века знатнаго нроисхождешя. Но грязные лохмотья отталкивали отъ 
него очерствевшнхъ среди постоянныхъ бедствш Паинонцевъ, и ни
кто не хотЬлъ подать ему милостыню, никто не хотелъ прштить 
его у себя въ доме. Бедный странникъ погибъ бы отъ голода и
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ненастья, еслибъ одинъ набожный привратникъ не прннялъ его въ 
свою скромную хижинку.

Этотъ безвестный пришелецъ называлъ себя Севериномъ. Ему 
было тогда около тридцати летъ. Никто не зналъ, откуда пришелъ 
онъ, где провелъ свою молодость: непроницаемая тайна покрывала 
его происхождеше и первые годы его жизни. Изъ отрывочныхъ, 
неясныхъ намековъ, вырывавшихся иногда противъ воли изъ устъ 
молчаливаго монаха, можно было только заключить, что еще въ ран
ней юности, увлекаемый страстью къ созерцательной жизни, онъ по- 
кинулъ родину, долго странствовалъ по востоку, подвергаясь много- 
различнымъ оиасностямъ, которыя все, по его словамъ, преодолей 
онъ чудеснымъ образомъ, и наконецъ, следуя веленыо божьему, 
вернулся въ Европу. Более ничего не могли узнать отъ него о его 
прошлой жизни: на все распросы онъ хранилъ упорное молчаше.

Городъ, въ которомъ поселился Северпнъ, назывался Астуроц. 
Это было важное складочное место на берегу Дуная, сохранившее 
еще следы своего прежняго богатства. Здесь иачалъ Северинъ ту 
высокую миссию, къ которой, какъ онъ твердо верилъ, былъ при- 
званъ самимъ Богомъ, и которая наполнила последняя тридцать летъ 
его безпокойной жизни. Едва прштившись у бЬднаго церковпаго при
вратника, онъ сталъ ходить по городу, призывая богатыхъ къ воз
держанно н милостыни, вымаливая одежду и иропиташе для бедныхъ, 
проповедуя покаяше, постъ и молитву; указывая на варваровъ, бро- 
дившихъ день и ночь подъ стенами города и ежеминутно угрожав- 
шихъ нападешемъ, онъ называлъ ихъ вестниками гнева Божьяго. 
Самъ онъ велъ жизнь, исполненную трудовъ и лншенш. Онъ сиалъ 
на голой земле, подославъ только власяницу, и не зналъ, что та
кое теплая одежда. По глубокимъ снегамъ, наметеннымъ горнымъ 
ветромъ, ходилъ опъ босыми ногами; пищу его доставляла трава, и 

употреблялъ онъ ее разъ въ сутки.

Въ первые годы своей миссш, Северинъ не имелъ никакого 
успеха. Общество оставалось совершенно равнодушно къ его уве- 
щашямъ, а духовенство, утопавшее въ разврате и оскорбленное его 
смелыми обличешями, готово было поднять противъ него знамя ире- 
следовашя. Раздраженный упорствомъ Астурцевъ, Северинъ про- 
клялъ ихъ городъ и предсказалъ ему близкую гибель отъ руки вар
варовъ. Ко всеобщему изумлешю и уа;асу, пророчество Северина
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исполнилось очень скоро: варвары, давно ужо сторожпввне удобную 
минуту, воспользовались какимъ то шумнымъ полу-языческимъ празд- 
никомъ, на которомъ вей жители перепились пьяны, напали на го- 
родъ и наполнили его убшствами. Предсказать это собьгпе, конечно, 
было очень не трудно, но, т!:мъ не менее, удачное пророчество 
Северина произвело по всей стран!; сильное впечатлите. Жители 
Комагена, куда удалился Ссверинъ нзъ Астуры, признали его свя- 
Т Ы М Ъ , пророкомъ, II  С Ъ  ЭНТу31ЯЗМ0МЪ ПОДДаЛИСЬ его ВЛ1ЯШЮ. По все
му Норику распространился слухъ объ этомъ будто-бы необыкно- 
венномъ событш; везде только и говорили, что о пророк!;, пришед- 
шемъ съ востока, и отовсюду стекались къ нему толпы легковер- 
ныхъ, частью изъ любопытства, частью но релипозному увлечению. 
Ссверинъ вдругъ сделался оракуломъ всей страны: къ нему прихо
дили совещаться объ общественныхъ делахъ и домашнихъ нуждахъ, 
города стали приглашать его въ свои стены, съ уверенностью, что 
присутствие его нринесетъ имъ счастте. Съ каждымъ днемъ репу- 
тащя Северина, какъ пророка, возрастала; довольно было самаго 
нросгаго случая, самаго незначительного события, чтобъ прибавить 
новый чудесный расказъ къ исторш подвиговъ «человека Божьяго». 
Однажды жители города Тибурнш медлили выслать къ Северину 
взносъ одеждъ и нровизш, котораго тотъ энергически требовалъ отъ 
нихъ для бедныхъ. Разгневанный такимъ равнодуяпемъ къ его 
просьб!; о милостыне, Севсринъ вскрпчалъ: «верно, они берегутъ 
свое богатство для варваровъ!»— и когда черезъ несколько времени 
Тибуршя была разграблена Готами, народъ прпписалъ это чуду, 
хотя каждый зналъ, что предсказать нападете варваровъ въ то вре
мя было более чемъ не трудно.

Ссверинъ, съ своей стороны, старался извлечь всевозможную 
пользу изъ рода предвидешя, и оказалъ много истинныхъ благодея- 
1пй стране. Его предусмотрительность не знала границъ; советы 
его, всегда основанные на здравомъ соображенш п глубокомъ знаш'н 
местныхъ условШ, были спасительны для каждаго, кто прибегалъ 
къ нимъ. Однажды многочисленная и хорошо вооруженная шайка 
варваровъ напала на одно селенье близь города Фав^ана, въ кото
ромъ съ н!;котораго времени жилъ Севсринъ, разграбила домы, уг
нала стада и увлекла въ рабство множество жителей съ ихъ же
нами и детьми. Некоторымъ изъ этихъ несчастныхъ удалось бе
жать. Одни отправились прямо къ Северину. «Человекъ божш! го-
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сорили они ему, обнимая его колена; возсрати намъ нашихъ брать- 
евъ, похшценныхъ разбойниками, освободи нашихъ женъ и детей отъ 
постыднаго рабства!» Северинъ распросилъ ихъ подробно о всемъ 
случившемся, и иолучивъ удовлетворительныя сведешя о числе хнщ- 
никовъ и о направленш, какое они приняли, успокоила, колоновъ и, 
не теряя ни минуты, отправился къ трибуну Мамертииу, коменданту 
Фав1ана, и передалъ ему все, что слышалъ. «Достаточно ли у 
тебя солдатъ, чтобъ пуститься въ иогошо за разбойниками?» спро- 
силъ онъ его. «У меня только горсть людей, плохо вооруженных'],, 
съ которыми нельзя отважиться на подобное предщ ш те», отвЪчалъ 
Мамертинъ. «11е отчаивайся, возразилъ Северинъ, —  если у твоихъ 
людей мало оружия, они добудутъ его отъ непр1ятеля.» И затВмъ, 
изложивъ псредъ комендантомъ обдуманный имъ планъ аттаки, Севе
ринъ убедилъ его отправиться на поимку хищниковъ. Планъ этотъ 
былъ такъ хорошо составленъ, что нредщняпе увенчалось иолнымъ 
успЬхомъ. Гарнизонъ иакрылъ варваровъ среди шумной оргш, за- 
бралъ многихъ изъ нихъ въ шгЬнъ, снялъ дЪпп съ рнмскихъ коло
новъ, уведенныхъ въ рабство, и съ торжествомъ вернулся въ го
родъ. Съ этихъ поръ, варвары стали бояться Северина и не при
ближались более къ т'Ьмъ мЬстамъ, где утверждалъ онъ свое нре- 
бываше.

Среди подобной деятельности, Северинъ вдругъ ощутилъ въ себе 
непреодолимое стремлсше удалиться въ пустыню и зажить отшель- 
никомъ. Онъ неожиданно иечезъ изъ Фав1ана, стараясь скрыть следы 
свои, и когда, после долгихъ поисковъ, Фав1анцамъ удалось найти 
его —  опъ я;илъ уже въ той самой долине а<1 Угпеаз, о которой 
мы приводили слова Ам. Тьерри, на скале цегтшской горы, въ келье, 
построенной собственными руками его. Скоро однакожъ Северинъ 
почувствовалъ необходимость возвратиться въ городъ, и объявилъ 
обрадованпымъ Фав]анцамъ, что онъ намеренъ жить среди людей и 
основать монастырь въ окресгностяхъ Фав1аиа.

Монастырь этотъ возникъ очень быстро, потому что Фав!анцы 
ревностно работали надъ его построопемъ, надеясь этимъ средствомъ 
навсегда удержать Северина въ пред-Ьлахъ своего округа. Слова 
основателя скоро привлекли въ эту обитель такое множество желав- 
шихъ принять пноческш санъ, что Северинъ пашем, возможнымъ 
открыть другой монастырь, близь Пассау. Самъ онъ жилъ попере-
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м'Ьнно то въ томъ, то въ другомъ, но везде изб1;галъ общества и даже 
редко являлся въ кругу учениковъ своихъ, предпочитая всему уеди- 
неше н подвижничество.

Съ зтихъ поръ, задушевный намерешя и надежды Северина на
чали ясно обозначаться: онъ иостроилъ въ уме своемъ громадный, 
величественный по замыслу планъ —  обновить общество носредствомъ 
любви, вдохнуть въ омертвевши! организмъ разлагавшагося м1ра новую 
жизнь, исполненную самоотвержешя и дЪятельпаго со ч у в с тя  къ 
ближнему. Но этотъ нланъ, конечно, былъ слпшкомъ великъ и гран- 
дшзенъ, чтобъ придти къ осуществление въ грубой и зачерствевшей 
въ эгоизме среде того общества, которому посвятплъ Северпнъ свою 
деятельность. Это была утошя, —  правда, высокая и благородная, 
но безплодная и неприложимая къ делу.

Надо, впрочемъ, отдать справедливость Северину: онъ пзбралъ 
прямой и честный путь къ осуществление своей мечты. Въ его ха
рактере не было Фанатизма; онъ не хоте.лъ знать, къ какой секте 
принадлежалъ тотъ или другой членъ общества и каковы были его 
богословсмя убеждешя; католикъ, ар1анинъ, даже язычннкъ —  все 
находили у него одинаково радушный щпемъ и сочувствие. Находясь 
въ самыхъ близкихъ сношешяхъ съ ар1анами-Руч1ЯМи, онъ ни разу 
не позволилъ себе сделать попытку къ обращение ихъ въ правосла- 
в!с. Самая религия, которую онъ пспове.дывалъ, не имела въ себе 
ничего нсключительнаго и богословскаго: это былъ хриспанскш эн- 
туз1азмъ, чуждый всякой нетерпимости и Фанатизма. Всякш нуж- 
дающШся, къ какому бы племени и къ какому бы исповедашю онъ 
ни принадлежалъ, смело стучался въ дверь его кельи и получалъ 
отъ него въ помощь все, что только было въ его распоряжении Об
ладая обширными по тому времени познашями въ медицине, онъ со- 
биралъ целебный травы и лечилъ больныхъ; пользуясь своимъ вл!Я- 
шемъ на страну, онъ убеднлъ всехъ достаточныхъ колоновъ устроить 
въ разныхъ мЬстахъ запасные магазины для бедныхъ, куда каждое 
селе!пе доставляло въ известное время приходившуюся на его долю 
часть взноса хлЬбомъ и готовымъ платьемъ. Его заботливость о 
бедныхъ увлекала его часто даже къ деспотпческимъ мерамъ: онъ 
съ неумолимою строгостью требовалъ отъ каждаго известной части 
его имущества для своихъ занасныхъ магазиновъ и безпощадно пре- 
следовалъ эгоизмъ и равнодудпе къ ближнему. Въ отноше1пп къ 
духовенству, онъ былъ суровъ, неумолимъ; никто не могъ сравниться
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съ нимъ иъ безпощадной смелости обличения. Для народа онъ былъ 
единственнымъ правнтельетвомъ, единственной властью; кромТ. пего, 
другаго авторитета не знало населеше четырехъ провинцш. Подъ 
его добровольно признаннымъ господствомъ образовалась вполне само
стоятельная и независимая теокра'пн, территор]я которой обнимала 
обширную полосу по берегу Дуная и неприкосновенность которой 
почти тридцатъ лТ,ть уважали варвары. Въ послЪдше годы жизни 
Северина, это была единственная провинщя, въ которой римскш эле- 
ментъ сохранялъ еще следы самостоятельности; и этой провинщсй 
тридцать летъ самовластно управлялъ монахъ, безъ всякаго права и 
титула, и деятельность котораго была вызвана и узаконена един
ственно неодолимою силою обстоятельствъ!

Но трудъ Северина рушился вместе съ его смертью. ХрисДан- 
ская теокраНя не въ сплахъ была въ эту эпоху противустоять неу
держимому напору варваровъ. Едва умеръ Северинъ, какъ монастыри 
его были разграблены, селешя раззорены, жители избиты или уве
дены въ рабство. Всю страну затопили варвары, и надолго она утра
тила всякш следъ жизни.

Но даже въ самую блестящую эпоху деятельности Северина, его 
правительственная мнсшя не была признана всеми. То самое обще
ство, которое опъ силился снасти подъ своей верховной диктатурой 
отъ конечпаго истреблешя, представляло кое где въ ту эпоху стран
ное и мрачное зрелище предсмертной агонш. Въ пекогорыхъ горо- 
дахъ, уцелевшихъ по какому нибудь счастливому случаю среди все- 
общаго разрушешя, граждане собирались другъ къ другу на шумныя 
оргш н, увенчанные цветами, съ кубкомъ въ руке, —  ждали, пока 
мечъ варваровъ положить конецъ ихъ постыдному существовашю. Въ 
другихъ концахъ издыхавшей имперш, Рнмляне-хрнспанс отрекались 
отъ своей релнгш и приносили человечесыя жертвы богамъ древней 
Грецш ... Эти жертвы были похоронною тризною древняго М1ра.

Въ заключеше прибавнмъ, что книга Ам. Тьерри, очень интерес
ная по выбору предмета, далеко не удовлетворяетъ читателя. Въ 
ней иетъ ни зоркаго псторпческаго взгляда, ни смелой критической 
оценки фэкто въ , ни художественна™ воспроизведена, какъ въ цель
ной ц живой картине Останавливая взглядъ на этомъ першде рим
ской жизни, намъ любопытно знать не ходъ внЬшнпхъ событШ (они 
были однообразны и безцветны) а внутренний процессъ разложешя са- 
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маго общества; намъ любопытно подметить, какъ въ этомъ обще
ств!; замирали силы одна за другой, какъ порывались связи и жиз
ненной ткани огромнейшаго сощальнаго организма и какъ, наконецъ, 
съ последними ударомъ его пульса, римскШ м)ръ умеръ поел!; не- 
сколькихъ вековъ ужаснейшей агонш. Такое всем1риое явлеше ожи- 
даегъ еще великаго историка.

В. Г. АВСВЕНКО.

111з1о1ге ро1111дие с1е§ рарез, раг  Р . ЕапГгеу. Р а п з . ип хо1. 1 8 6 0 .
П о л и т и ч е с к а я  и с т о р г я  п а и ъ . ЛанФрэ.

Г . ЛанФрэ принадлежитъ къ числу людей, ничЬмъ ие запятнав- 
шихъ себя въ эту грустную эпоху, замЬчательныхъ по твердости н 
чистоте своихъ убеждении Его «Истор1я Французской революцш» 
наделала много шуму: изъ за нее онъ лишился места инспектора 
въ Нормальной школе, по за то обратили на себя общественное внима- 
ше и получилъ ириглашеше отъ ,Гоигпа1 без ВеЬа1з быть постоян- 
ньгаъ его сотруднпкомъ.

Новое сочинеше г. ЛанФрэ представляетъ замечательное явле
ше во Французской литературе, хотя и не можетъ выдержать стро
гой критики. Обнце законы ангогонизма между папствомъ и импе- 
рдей, значеше папства въ итальянскомъ развитш, отношеше Италш 
къ Францш выражены превосходно; но какъ скоро дело касается 
частностей исторш Италш,— авторъ оказывается несостоятельными: 
онъ смотрнтъ на нихъ съ Французской точки зрешя: ему не до- 
стаетъ того полптпческаго смысла, которыми такъ богаты сочи- 
нешя Англичанъ и Итальянцевъ; сверхъ того нельзя не заметить 
некоторыхъ мелкихъ иромаховъ его въ Фактахъ и совершеннаго пе- 
знашя исторш Росс1и. (*)

Приступая къ исторш папъ, г. ЛанФрэ ставитъ въ начале сво
его сочииешя следуюнця два положешя, или, лучше сказать, две 
акешмы.

(*) Напр. см. стр. 110.

/
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1) Дело касается учреждения, а не человека, вопроса п о л и т и -  

ческаго и историческаго, а не релипознаго; интересовъ Италш, а 
не какой нибудь парижской котерш.

2) Надш, исповедуюпця в-Ьру, основанную на милосердш, пе 
могутъ требовать, чтобъ народъ пожертвовали своей независимостью 
п нацшнальностыо учреждеппо, котораго сами они не захотелп-бы 
сохранить за такую ц1п1у.

Принявъ эти положешя за безспорныя, авторъ переходитъ къ 
определенно первобытнаго значения хрнспанства. По его мийшю, это 
былъ прежде всего гигантский порывъ человйческаго духа, чтобы 
вырваться изъ царства силы. У чете это нравилось массами: оно 
было понятно имъ, оно равняло ихъ съ знатнейшими патрнц1атомъ 
вселенной. Такпмъ образомъ, по самому характеру своему, христиан
ство не могло допустить олицетворения духовнаго авторитета въ 
одномъ человеке. Правда, въ первое время встречается имя папы, 
но оно придается всемъ арх1епископамъ безъ различ1я. Не только 
римсте архипастыри не имеютъ никакого преимущества надъ своими 
товарищами, но и не обнаруживаютъ на то прптязашя; все преро
гативы, которыми они впоследствш пользовались, принадлежали со
борами__

По вскоре обстоятельства сложились такъ, что власть должна 
была сосредоточиться въ рукахъ одного лица. Это совершилось не 
вдругъ, не рядомъ постоянныхъ успеховъ, по было куплено тяже
лой ценой нравственнаго унижешя, отвержешемъ основнаго начала 
религш, соединешемъ непрерывныхъ обмановъ и злодеяний.

Первое усилеше церкви принадлежптъ Константину. При немъ 
христчанство сделалось господствующими веропсиоведашемъ въ импе
рш. Въ 342 г. онъ запретили жертвы богами, подъ страхомъ смер
тной казни и конФискацш имущества; тому-же наказании подверга
лись губернаторы провипцш, осгавлявийе подобный преступлена безъ 
наказашя. Церковь преследуете во имя единства, какъ прежде пре
следовала импер1я. Указы Аркадия, Гонор1я, Оеодотя и Валентишана 
еще более успливаютъ вл1яше арх1епископовъ (*); по какъ скоро

Г) Эти указы объявляли ересь манихеевъ государствеиньшъ преступле- 
шемъ; виновные въ ней подвергались конФ искацш  и лпшенпо всехъ прлвъ 
(тоП С1уЦе); д-ьти не могли наследовать имъ (Аркадш и Гонорш). Потомъ 
эти наказания были заменены смертною казнью; за друпя же ереси винов
ные подвергались коноискацш и ссылке, и только въ случае собрашй или
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церковь стала тождественна съ империй, она захотела стать па 
первомъ месте— съ этпхъ поръ духовенство пережило в с ё  нерипе- 
тш королевства. Какъ скоро арх'юпнскопы увидели возможность уси
литься, онп приступили къ д'Ьлу съ редкой осторожностью н после
довательностью. Во всехъ городахъ, где существовалъ защитникъ 
народа (последнее восиомииаше о трпбунахъ) доляшость эту зани- 
малъ арх1епископъ (*). Опеки и попечительства также по большей 
части были въ рукахъ духовенства. Вообще оно присвоило себе все 
благотворнтельныя должности, оставпвъ светской власти те , кото
рыя были непопулярны.

Перенесеше столицы въ Византпо, разумеется, способствовало 
независимости западного духовенства более, чемъ восточнаго. По
стоянный нашествия варваровъ сделали власть восточныхъ пмперато- 
ровъ въ Италш номинальною. Папы мастерски умели воспользовать
ся обстоятельствами; съ одной стороны они обращались къ нацю— 
нальному чувству Римлянъ, еохранивншхъ еще восиомннашя о про- 
шедшемъ величш; съ другой старались не доводить нмператоровъ до 
крайности. Самыми опасными врагами папства были варвары: Ге- 
рулы, Готоы, Лонгобарды, потому что лишали папъ возможности сде
латься светскими государями. Характеръ панства —  космополитизм!; 
характеръ королевства— нащональность; естественно, эти два начала не 
могли ужиться... Паны решились пожертвовать народностью Италш для 
увелнчсшя своей власти. Пепинъ захотелъ быть королемъ; ему нужно 
было освятить чемъ нибудь похищен:е короны у законнаго государя,
н онъ обратился къ папе  Дарственная грамота Пепина и Карла
Великаго подлежать большому сомненйо: известия объ ннхъ встре
чаются только у одного Анастасия, бывшаго папскимъ бпблштекаремъ 
сто летъ спустя после описаниыхъ событ1Й. Весьма вероятно, что 
нрава папъ были весьма ограничены. Карлъ былъ не такой чело- 
векъ, чтобы покориться кому-бы то ни было; какъ мало онъ ува-

крещеш.я— смерти. ТВ, которые знали о маинхеЪ и не доносили, наказыва
лись смертью (Оеодосш и Валентшпанъ). Отступники лишались всехъ правъ; 
возбуждавшее къ отступничеству другихъ теряли имущество и жи:нь. Ев- 
реямъ было предппсанб пмиераторомъ Львомъ креститься подъ страхомъ 
тЪхъ-же наказанш; протпвъ аруспнцеевъ и другихъ гадателей былъ издапъ 
целый рядъ постановлетй, пазначавшш имъ костеръ и друпе виды смерт
ной казни (Константннъ, Копстанщй, Ю.панъ).

(*) Некоторые арх1епископы занимали даже места преФектовъ.
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жалъ духовенство видно изъ того, что онъ былъ девять разъ же- 
натъ, уничтожалъ рТ.шешя духовныхъ судовъ, какъ скоро онъ каза
лись ему неправильными, йринялъ титулъ итальянскаго короля, чека- 
нилъ монету съ своимъ пзображсшемъ, разбиралъ споръ между па
пой и патр1архомъ равенискимъ. Жалобы и докуки Адр1ана подтверж- 
даютъ это мнЪше; сверхъ того все письма папъ начинаются датой 
царствовашя восточныхъ нмператоровъ, что доказываетъ что преж
няя зависимость еще существовала, хотя и номинально. Посл’Ьдшй 
разъ эта Формальность встречается десять л1;тъ спустя после под
тверждения Карломъ дарственной грамоты Пепина.

Короновашемъ Карла начинается новая эпоха исторш папъ. Ко
рона была возложена папой, какъ представптелемъ римской респуб
лики, едииственнаго источника императорской власти. Императоръ 
сделался жертвой своего слаколкния; онъ былъ обманутъ Львомъ III онъ 
полагалъ, что право подтверждать избраше папъ достаточно гаранти- 
руетъ его; но онъ ошибся: разве случайности наследдя могли спо
рить съ учреждешемъ основапнымъ на расчете и благоразумш, оли- 
цетворявшемъ въ себе самое умное и опытное въ сове-гахъ церкви. 
Него не могло быть при Карле, то легко могло случиться при его 
елабыхъ преемникахъ.

Договоръ этотъ не нмелъ ничего общаго съ древними предашями, 
онъ походилъ на Феодальный; на взаимное обязательство сеньера и 
вассала.

Съ этого времени въ Италш вознпкаетъ антагонизмъ между гра
фами и арх1епископами. Папство становится духовной монарх1ей, 
сдинствомъ, и нспыгываетъ борьбу съ арй епископами, подобно тому 
какъ королевство борется съ баронами; другая борьба вознпкаетъ 
между властью светской и духовной. Въ лице папы соединяются 
два несовместимый начала: нацшнальность и космополитизм и осуж- 
даютъ его на безконечную войну.

По смерти Карла Велпкаго начинаются прнтязашя папъ на пра
во располагать короной. Въ основанш правъ своихъ они положили 
ложныя декреталш Изидора и мнимую дарственную запись Констан
тина. Впосле.дстши времени къ этому былъ прпбавлеиъ подлож
ный указъ Гращана. Лудовнкъ простякъ (ВеЬоннаше) былъ именно 
такой государь, какого только они могли желать. Единственное серьез
ное сопротивлеше встретили они во Французскомъ духовенстве; но 
не безкорыстная привязанность къ королямъ заставляла его такъ дей
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ствовать. фрапцузсие прелаты надеялись сами управлять королями. 
Тотъ самый Гинкмаръ, который нпсалъ къ Адреану III огъ имели 
своего государя «знайте,что мы, короли Францш, рождены отъ царской 
«крови н до сихъ поръ были владыками земли, а не наместниками рпм- 
«скихъ первосвящешшковъ. Короли и императоры, которыхъ Богъ 
«поставнлъ управлять м1ромъ, позволили епископамъ управлять эпархлей 
«сообразно съ закономъ, но никогда не были ихъ экономами; пере- 
«смотрите послашя своихъ предшественниковъ, вы нигде не найдете, 
«чтобъ они писали кънашпмъ предкамъ въ томъ тоне, какъ вы», этотъ 
самый Гинкмаръ писалъ нотомъ къ Лудовнку III: «не вы избрали меня, 
«чтобъ править церковью, но я съ моими товарищами избралъ васъ 
«для управлешя королевствомъ. съ темъ, чтобы вы соблюдали за- 
«коиы». Такимъ образомъ и въ церкви отразился общш законъ раз
витая— децентрализащя. Въ Игалш борьба светской власти съ духов
ной кончилась ипзложешемъ граФовъ; борьба панства съ епископами 
—  торжсствомъ последнихъ. Нравственный авторнтетъ епископата 
былъ выражаемъ такими людьми, какъ Гербертъ, св. Дунстанъ, Ро- , 
муальдъ, Бонифаций, Адальбертъ. Что могъ протнвоставнть имъ Римъ? 
папъ въ роде 1оанна XII. Но скоро является человекъ, который по
няла, въ чемъ состояла спла папства, который понялъ, что только 
централизация можетъ возвратить папскому престолу прежнее значе
ш е. Это возможно было только съ помощ1Ю д ем о к р ат . Низшее ду- 
веиство и монахи были главными его орудиями.

Реформа церкви была необходима: СтеФапъ IX началъ ее съ по- 
мощпо Гильдебранда. Симошя и бракъ духовенства делаются глав
ными предметами гонения; затронутые такъ жнво въ своихъ интере- 
сахъ, арх1епископы противятся римскому первосвященнику всеми си
лами. Итальянская ари стократ  впдптъ въ светской власти паны 
препятствие своему самоволие; римская дем ократ  защищала его по
тому, что онъ льстйлъ ея тщеславно всем^рнымъ владычествомъ, а 
не но убежденно.' Григорий VII прежде всего былъ человекъ ка
сты; напрасно прпппсываютъ ему демократичесюа стремлешя: онъ 
легитимпровалъ завоеваше Апглш Впльгельмомъ, Спци.нп Робертомъ 
Гискаромъ; онъ пршшлъ однообраз1е за порядокъ, неподвижность за 
прочность; безсознательнос послушате за гармошю, всеобщее угне
т е т е  за спокойств10. Онъ добросовестно верплъ этому ц дозволялъ 
себе все средства для достпжешя дели. Г . ЛанФрэ уверяетъ, что 
этотъ папа пе можетъ упрекнуть себя ни въ одномъ изъ техъ кро-



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 2 3

вавыхъ жертвоприношешй, который обагряли впоследствш римскШ 
пурпуръ; онъ говоритъ, что оиъ былъ великодушенъ и милосердъ 
къ личнымъ врагамъ. Ио разв-Ь война, зажженная происками Григо
рия, раззорпвшая Гермашю, обагрившая Итално кровью лучшихъ д-ь- 
тей ея, не стоитъ войнъ Ю.ня II и Льва. Можио-ли назвать мило
сердным* человека, который для удовлетворения своего честолюбия, 
требовалъ, чтобы тысячи бросили семейство и, такимъ образомъ, не 
имея на землТ; никакихъ прочпыхъ привязанностей, предались впол
не ему. Эта мера была темъ более несправедлива, что духовенство 
Германш не было въ то время такъ развращено, какъ духовенство 
Италш.

Программа Григор1я УН ясно доказала еще разъ невозможность 
всем1рной монархш; съ него начинается падешс папства. Урбаиъ II 
продолжает* войну противъ Генриха но не противъ принципа. На 
самый крестовый походъ смотр-Ьлъ онъ съ своекорыстной точки зрЬ- 
шя: онъ считалъ его средствомъ къ возстановлешю своей власти 
въ Рим* и удалепш императорскихъ войскъ изъ своихъ владенШ.

Еще разъ поднимаетъ папство голову при Инпокентш III. Это 
былъ достойный преемникъ Григория. Таже железная воля, тотъ-же 
глубокий умъ, но только бол*е жестокости, болЬе безсовЬстностп въ 
выбор* средствъ. Онъ превосходно понималъ, что начало индивиду
альной свободы опаснЬе для его владычества чемъ вс* ереси. Папы 
охотно мирились съ демократическими тенденщями, стремившимися 
къ равенству, потому что он* вели къ деспотизму. Самыми опас
ными врагами папства были тгЬ идеи и учреждения, которыми пыта
лись поднять человека посредствомъ его личной энергш и свободна- 
го развиНя нравственной и умственной деятельности. Въ короткое 
время, честолюбие Иннокепта облило кровыо всю Европу: 4-й кре
стовый походъ; преслЬдоваше Албигойцевъ, война съ Альмогадамп; 
смуты въ Англш; в о й н ы  Филиппа-Августа и Оттона— все это было 
плодомъ его соображение Сознавая, что главнейшая опора его вла
сти въ монахахъ, онъ учредил* новые ордена ихъ: Францисканцевъ 
п доминиканцевъ. Эти легюны разрушили Феодальную церковь, темъ 
легче, что она во многихъ странахъ была подкопана коммунами; но 
выиграв* здесь, ИпнокеитШ потерялъ въ Англш, которая вырвала 
Великую Хартпо изъ рукъ Ивана Безземельнаго, не смотря на папу; 
потерялъ во Францш, въ которой Филиппъ Августъ, разбив* вой
ска Оттона при БувшгЬ, послалъ сына своего въ Англш, не обра
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щая внимашя на запрещеше Иннокентия. Разгневанный первосвящен- 
пнкъ решился воздвигнуть на ослушниковъ все христианство, но 
смерть прекратила его замыслы.

Разсматривая правлеше ИннокенНя III, мы видимъ, что онъ лри- 
велъ въ д'Ьйств1е все пружины всшрной монархш. Запрещешя, от- 
лучеще отъ церкви, крестовые походы, помазашя, инквизшця, индуль- 
генцш, составлеше ф э л ы и и в ы х ъ  докумснтовъ-все было употреблено 
для того, чтобы остановить уснехн человеческаго разума. И протнвъ 
какихъ противниковъ употребляется столько средствъ: протнвъ по
следователей бедныхъ ФИЛОСОФОВЪ, сильиыхъ только мыслью. Не 
прошло ста летъ по смерти Абеляра и уже Арнольдо Бреипанскш 
успе.гь поколебать папскш престоле въ Италш, а многочисленныя 
толпы Албигойцевъ грозили отнять у ианъ югъ Францш; въ Англш- 
же Готье Мансъ и Мэтыо Парисъ являются какъ-бы предшествен- 
ннкамп ВиклеФа .и громягъ духовенство за его пороки. Такое поло
жение вещей не могло продолжаться: государи видели, что папы при
бегали постоянно къ возбужден™ бунговъ, какъ единственнаго сред
ства для достижешя своихъ целей, какъ-бы малы они не были. II 
вотъ вскоре является достойный сопернике папства, императоре Ф ре
дерике II. Онъ сражается съ папами, обращаясь къ общественному 
миенно; онъ раскрываете тайны римской политики въ своихъ маии- 
Фестахъ и пнсьмахъ къ государямъ; онъ, вместе съ трубадурами 
Прованса, въ едкихъ сирвентахъ смеется надъ папами, выставляя 
нхъ пороки на посмеяше свету.

Папство поразило своего противника, но за то онъ нанесъ ему 
такой ударъ, после котораго оно никогда уже не могло стать на 
прежнюю высоту.

Первые признаки упадка теократш обнаружились въ истощенш 
Фннансовъ: панская- казна была бездонная бочка, которую не могли 
наполнить ни приношешя верующпхъ, ни церковный подати. Для 
Италш настаете перюдъ синьоровъ и кондотьеровъ, а при такихъ 
услов1ЯХЪ папа могъ поддержагься только деньгами. Б о н и ф з ц ш  V III 
былъ полное олицетвореше этого пертда. Онъ обогатился, но истра- 
тилъ все сокровища на безплодную борьбу съ Филиппомъ Краспвымъ 
н Фредерпкомъ III, королемъ Тринакрш.

Съ перенесешя папской резиденцш въ Авиньоне начинается но
вая эпоха: паны делаются покорными слугами французскихъ коро
лей. Они утрачнваютъ свое космополитическое зпачен1е п теряютъ
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светскую власть въ Италш: Римъ раздирается парнями Колонна и 
Орсшш. Иародъ страдаетъ; сенаторъ и напскш викарш не въ си- 
лахъ остановить безпорядковъ. Съ отсугств1етъ налы Римляне поте
ряли н оболыцеше предашя, и возможность наживаться отъ пплигри- 
мовъ. Эго заставило ихъ сблизиться съ папами, которымъ, съ своей 
стороны, тоже наскучило быть въ зависимости у Французскпхъ ко
ролей. Но прежде чемъ переселиться въ столицу каголическаго м!ра, 
римсше первосвященники захотЪлн возвратить себе хотя часть преж
ней власти. Револющя Р^енцн, совершенная съ помощью арх1епископа ор- 
в1еттскаго, казалось выполняла ихъ иамерешя, по они не поняли характера 
трибуна. Духъ Арнольда жилъ въ немъ: онъ мечталъ о возрожденш 
церкви съ помощью первоначальнаго предашя и нищенствующихъ ор- 
деновъ; но Р1енцн прнсоеднннлъ къ этому еще римско—республн- 
капское предаше, сильное языческимъ классицнзмомъ: т. е ., слилъ 
два элемента, которые не могли существовать вм’ЬфгЬ. Напрасно г. 
ЛанФрэ обвиняетъ трибуна въ трусости и непоследовательности; на
прасно называетъ его Фразеромъ безъ характера. Очевидно авторъ 
пользовался анонимной бшграФ1ей Р1енци, помещенной у Муратори, въ 
томе, заключающемъ отрывки итальянской исторш (РгаттепИ  <П 
81опа б’НаПа). Къ этому источнику нрибегастъ большая часть фран
цузскихъ историковъ; но болонская хроника и Флорентинсше исто
рики совершенно другаго мнЪшя о характере трибуна. Трусость его 
опровергается битвой нодъ стенами Рима, где онъ выказалъ бле
стящее мужество; воля его не сломилась ни пзгнашемъ, ни загоче- 
шемъ; Фразерство его заставляло плакать и увлекало массы, пото
му, что всякое слово исходило изъ сердца, наболевшаго отъ бед- 
сгвш народа; непоследовательность его происходила отъ хода собы- 
тш: сперва онъ былъ чисто народнымъ трибуномъ и мечталъ о на- 
родномъ единстве въ Форме республиканской Федерацш; потомъ, не 
отказываясь въ душе отъ этого плана, онъ хотелъ совершить его 
съ помощью папства. Иародъ въ обоихъ случаяхъ изменилъ ему, по
тому что не былъ достаточно развить, потому что сражался про- 
тпвъ личностей, а не протнвъ нрннцнповъ. Правлеше папъ остави
ло глубоюе следы въ народной жизни. Жадность, бсзсовестность н 
эгоизмъ Римлянъ обратились въ пословицу. Предаше республикан
ское, на которое опирался р 1енци, было несвоевременно и не вязялось 
съ жизнью народа, умышленно развращаемого въ течеши вековъ.

Гсяоре после возвращешя папъ въ Римъ начинается велпкш рас-
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колъ. Это было самымъ страшнымъ ударомъ для папства. Взаимныя 
прокляНя, открьше закулпсиыхъ тайнъ рпмскаго двора, раздробление 
власти— все это выставило папъ въ очень незавпдномъ свете; веру
ющие утратили къ нимъ остатки уважешя: соборы стали выше ихъ, 
императоры, поддерживая соборы и опираясь на юристовъ, освободи
лись совершенно изъ подъ папской опеки.... Папы поняли, что имъ 
надо было сделаться первенствующими государями въ Италш, чтобы 
иметь довольно матер1альныхъ средствъ для приведешя своихъ прн- 
говоровъ въ дейс'пне.

Съ этого времени начинается новая эпоха для папъ, эпоха усп- 
лешя ихъ власти, какъ итальяискнхъ государей. Честолюб1е ихъ, раз- 
вратъ и злодеяшя привели страну въ самое печальное положеше. Ни
кто справедливее Макмавеллп не высказалъ результатовъ ихъ поли
тики. Вотъ что говоритъ онъ: «Порочные примеры рпмскаго двора 
потушили у насъ остатки набожности и релпгш, что влечетъ за со
бой пропасть затрудненш и безпорядковъ  Церкви и ея служнте-
лямъ одолжены мы, Итальянцы, нашимъ безвер1емъ и безнравствен
ностью; но мы обязаны имъ еще более, обязаны источникомъ нашей 
гибели: церковь постоянно поддерживала и поддерживаетъ раздоръ въ 
нашей несчастной стране  Причина, почему Нта.пя не могла сое
диниться ни подъ какимъ нравлешемъ, пн подъ моиархнческпмъ, ни 
подъ республиканскимъ —  римская церковь, которая, изведавъ пре
лесть светской власти, не имела ни довольно силы, ни довольно му
жества, чтобы овладеть остальной Ита.ней; съ другой стороны она 
никогда не была такъ слаба, чтобъ нзъ боязни лишиться светской вла
сти, не могла призвать на помощь пноилемешшковъ.» ^ з с о ш .  НЬ. 
4 , сар. XII.)

Эти иноплеменники пролили потоки итальянской крови, по нисколь
ко не возвысили могущества папъ. Пора ихъ обаяьйя миновалась. 
Классическая древность и потомъ реФормащя потрясли ихъ тронъ въ 
самомъ основанш. Централизащя светской власти проявилась въ гро- 
мадныхъ размерахъ во Францш и монархш Карла V ; Анг.йя отде
лилась окончательно; самый Римъ былъ разграбленъ и Клименте VII 
принуждепъ былъ согласиться на все мирныя услов1Я императора. 
Но неожиданная помощь спасаетъ одряхлевши! католицизмъ. ИгнатШ 
Лойола предлагаете проектъ ордена шзуитовъ. Паиа съ восторгомъ 
ухватывается за эту мысль, п повая милнщя идетъ повсюду утвер
ждать поколеблеиное могущество главы католнческаго хп’ра . Такимъ
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образомъ монашесме ордена въ трстш разъ спасаюгъ папский пре- 
столъ, действуя съ удивительнымъ тактомъ. При Иннокентш надо 
было действовать на Фанатизмъ народа, на его невежественный стра
с т и —  п вотъ являются доминиканцы и Францисканцы. Шестнадцатое 
столе™  представляло друпя условия: безнравственность и скептицизмъ 
достигли до высшей степени; все мелшя пружины политики синьоровъ 
были изучены до тонкости; думать о быстромъ возрождс1Йн центра
лизации посредствомъ добродетели въ такомъ обществе было безум!- 
емъ; темъ более, что врядъ ли человеке съ здравымъ умомъ и чи
стою совестью, могъ чистосердечно стать за панство. 1езуиты знали 
это, знали, что довольно казаться добродетсльнымъ, чтобъ внушить 
уважение людямъ, и потому притворство сделали главнымъ догматомъ 
своего общества. Действуя такимъ образомъ, онп въ скоромъ вре
мени прюбре.ш огромное в.няше на дела. Трентский соборе еще бо
лее усплнлъ власть папъ въ ущербе епископату. Имперш стало вы
годно соединиться съ церковью, потому что у нихъ были обице вра
ги: демократия и протестантство, тесно связанный между собою. Та
кимъ образомъ, утративъ половину католическаго м1ра, папство взду
мало сохранить остальную учреждешемъ инквизицш и другими спо
собами, недействительность которыхъ имъ показали века опыта. Хо
роша власть, которая основывается на тираши, лицелгЬрш и униже- 
н!и человеческаго достоинства!

II такъ, изъ трехъ целей, которыя папство задало себе въ на
чале XVI века, ни одна не была достигнута: светская власть папъ 
стала въ зависимость отъ политики пмператцровъ; освобождеше Ита- 
лш кончилось испаискимъ протекторатомъ; истреблеше ереси отде
лили емъ отъ католицизма Англш и части Гермаши. Конечно, въ со
хранившихся областяхъ духовная власть папъ усилилась, но какой це
ною: Испашя бросила въ Италпо целые лепоны Фанатпковъ-мопаховъ 
и безсовестпыхъ казупстовъ. Плодомъ этого пашсств1я было образо- 
ваше поколешя выроднвшагося, безнравственнаго, лицсмериаго. Папству 
предстояло пли царствовать надъ рядомъ нодобныхъ поколений, или 
трепетать за свою власть при малЬйшемъ развитш народа. Оно из
брало первое, и теперь Римъ представляетъсамое печальное зрелище 
во всей Италш; стоите только прочитать книгу Лбу объ Риме, чтобъ 
убедиться, до чего довели папы свою столицу: нищенство покровн— 
тельствуется правительством!); воровство остается безъ наказашя; 
семейный разврате вошелъ въ систему по милости духовенства; окрест-
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ноети Рима приведены въ запустеше папскими указами —  везде за
стой, везде сл!;ды панскаго абсолютизма. А между темъ сколько разъ 
собьтя показали, что нельзя управлять такимъ образомъ. Но все это 
оставалось тщетно для римекихъ первосвященниковъ: ни Французская 
револющя, ни танныя общества, ни возеташя 1 8 4 9  года, ни послед
няя происшеств1я не вразумили ихъ. При всякомъ удобномъ случае 
они хватались за все, чтобъ возвратить утраченное зиачеше. 1езуиты 
были самыми верными ихъ помощниками. Пока Лудовпкъ XIV нахо
дился подъ вл1яшемъ галлнкаискаго духовенства, онъ не обращалъ 
внимашя на п ап сш  притязашя; но едва подчинился яезуитамъ, ко
торыхъ питересъ былъ тождествеиъ съ папекимъ, какъ напнсалъ къ 
Иннокентия» XII извинительное письмо, отрекаясь отъ декларант 1 0 8 2 . 
Самое уничтожеше ясзуптовъ было только номинально и стоило жиз
ни несчастному Ганганелли. Вскоре потомъ они были возстановлеиы 
н получили еще больше в.пяшя на дела, чемъ прежде. Бедств1я Испа
ши, страдашя ея колошй, развращеше юношества въ цбломъ свете 
яезуитскимъ воспнташемъ —  вотъ плоды папства.

Возможно ли его сущесгвоваше, полезно ли оно, законно ли? Вотъ 
вопросы, на которые мы должны отвечать отрицательно.

РазсмотрЬвъ исторно его, мы нашли, что светская власть его 
основана на обман-6, на ф э л ь ш и в ы х ъ  документами», что поддержаше 
ея влекло за собой пропасть злоупотребленш и неудобствъ въ духов
ной части. Какъ св-Ьтсше государи, папы раззори.ш свои владешя, 
не доставили счаспя своимъ ноддапнымъ и вообще отличались за
мечательной административной тупостью. Мы не говоримъ уже о 
иорокахъ ихъ  Кому нензв-бстпы злод'6я1Йя Александра VII, тиран
ство Павла IV , симошя БопнФащя VIII, безхаракгерность и уклон
чивость пос.гбдннхъ папъ? Много ли найдется пзъ 2(54 папъ людей, 
подобныхъ Сиксту V и Клименту XIV? Мнопе ли изъ ннхъ заботи
лись о иуждахъ народа, а не о расширенш принципа о своей непо
грешимости и праве разрешать отъ самыхъ евнщенныхъ обязательствъ, 
принциповъ, вредныхъ для общественной нравственности.

Идея всем1рной. монархии, какой-бы то ни было, давно уяш осу
ждена разумомъ и опытомъ. Какъ только принимались за нее, съ 
помощью или безъ помощи папъ, честолюбцевъ ожидало совершенное 
падеше. Паполеонъ I сталъ въ положеше Карла Великаго и былъ 
осуждепъ пережить все борьбы папства съ импер1ей. Нанрасно оиъ 
заставилъ Шя VII подписать знаменитый конкордатъ 1813  года:
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едва союзники возстали на Францно—  папа сиЬшилъ отречься отъ 
своего обещашя. Точно также и теперь, пока папа находится иодъ 
французскнмъ в.ияшемъ; онъ можетъ делать незначительныя уступки, 
но какъ скоро придетъ благопр1ятная пора для пего, кто поручится, 
что онъ не откажется отъ нпхъ. Ведь подобные примеры были не 
разъ. Г. ЛанФрэ думастъ, что персселеше паны во Францно 
поможетъ злу; оно только польститъ народному тщеславно, но 
кажется, не принесетъ никакой пользы; вместе съ панами пере
селятся туда и пороки панскаго двора; содержашс его обойдется 
чрезвычайно дорого, а Франщя и безъ того страдаегъ многочислен
ностью непропзводительныхъ классовъ. Усилеще Французской центра- 
лизацш централпзащей католической не произведетъ техъ результа- 
товъ, какъ прежде. Пора крестоныхъ походовъ миновалась, проклят 
римскихъ нервосвящеинпковъ не ироизводятъ впечатления даже на ка- 
толнковъ. Ими трогаются только те, которыхъ интересы тесно свя
заны съ интересами панства, а таше люди и безъ релипозныхъ по-' 
буждеюй сганутъ горой за него. Вазсматривая-же вонросъ съ исто
рической точки зрешя, мы видимъ, что цТ.тъ никакихъ данныхъ для 
прочнаго утверждешя папства, какъ поддержки правительства, во 
Франции Истор!Я ея показываетъ удивительную изменчивость мнЬшй: 
абсолютизмъ имелъ либеральный мгновешя и лпбералпзмъ деспоти- 
чесшя; литература колебалась между древне классической свободой 
и хрнспанскнмъ Фанатнзмомъ; парламенты были то покорны до ни
зости, то непослушны до бунта; Сорбонна поддерживала сегодня нрава 
государя, завтра нрава народа; 1езуиты проповЪдывали въ политике 
начала демократичесюя, а въ религш деспотпзмъ. Следы этой не
урядицы сохранилась до спхъ поръ; но темъ не менее развит нацш 
совершилось.

Духъ независимости, не имея возможности проникнуть въ роман- 
сюя расы нутемъ релппознымъ, проннкъ въ нихъ посредствомъ ли
тературы и прнвелъ ихъ къ национальной деятельности и политиче
ской свободе. Были моменты, когда абсолютизмъ останавлпвалъ это 
движете, по никогда пе могъ его прекратить: оно совершалось под
земными путями и прорывалось народными возстатями. Такимъ об- 
разомъ при переселенш папы во Франции представляются две проб
лемны : пли Франщя сделается совершенно 1езуптской и лишится сво
его зиачешя, или панство должно остаться въ 11011 какъ безполезный 
иаростъ, замедляющий ся развит; въ этомъ последпсмъ случае пап
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ству предстоитъ переродиться или сделаться совершенно ннчтожнымъ. 
Для Италш-же нсреселеше паны куда-бы то ни было будетъ благо
детельно , освобождая ее отъ одного изъ злВйшихъ враговъ ея—нре- 
дашя. Какая польза для ней въ учреждеши, которое постоянно было 
враждебно нацшнальности; которое оставило по себ-Ъ самыя кровавыя 
воспоминашя. Конечно для Италш пана, лишенный светской власти, 
менее вреденъ, чемъ для Францш, иотому что Пта.пя прожила болЪе 
Францш. Но папство, лишаясь свТ»тской власти должно будетъ 
радикально переродиться; потому что большая часть его духовныхъ 
учрежденш устроена для поддержки светской власти. Какое-же 
перерождеше возможно для 1езуитовъ, составляющихъ главную опо
ру папскаго престола? Не вызоветъ-ли безконечныхъ неудовольствш 
отня’пе доходовъ у гЬхъ лидъ, которыя питались отъ дурнаго устрой
ства римской админнстрацш? Безъ столкновешй дело не обойдется 
п единственное действительное средство нротивъ нихъ это гласность 
и повышеше уровня народиаго образовашя; чемъ просвещеннее стра
на, чемъ более индивидуальной свободы, темъ менее опасны папство 
и друпя темныя порождешя срединхъ вВковъ, основанный на вооб- 
раженш п народномъ невежестве.

В. поповъ.

Л и т е р а т у р н а я  к о р р е с п о н д е н ц и я .

Я былъ бы пеправъ и оставилъ бы васъ безъ ответа, если бъ 
не указалъ на одно явлеше, въ высшей степени замечательное. По 
мере того, какъ внешнее давлеше съуживало кругъ нашей литера
турной деятельности, общественная мысль темъ глубже уходила въ 
себя, темъ сильней работала внутри своего собственного сознашя. 
Мы чувствусмъ, что въ насъ происходить серьезный умственный про- 
цесъ, обшшающш все сословия, въ особенности ремесленный; до ни
когда небыло видно такой тревожной деятельности среди рабочпхъ 
классовъ, такого самоотвержения съ ихъ стороны въ пользу элемен- 
тарнаго и высшаго образованы!. Залы университета полны блузами;
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техническая школы считаютъ до двенадцати тысячи воспитанниковъ 
самыхъ бедныхъ семействъ. Это подаетъ надежду и служить призна
ков. живучести Францш, въ которой иногда нельзя не усомниться.

После декрета 24 Ноября появилось множество новыхъ журналовъ, 
еще больше желашя издавать ихъ, но едвали все эти увлечешь не 
ограничатся пустяками.

Вотъ ночему появлеше такой книги, какъ « очерки ф и ло с о ф ск о й  и  

релипозной критики» Эдмонда Шерера производить нр1ятное впечат- 
л’Ьше. Авторъ ея— бывши! проФсссоръ въ Ж еневе, некогда наделав
ши! столько шуму въ лагере англШскаго и Французскаго протестан
тизма своимъ знаменитымъ нисьмомъ, въ котором! онъ разрушали 
поетическш докладъ защитниковъ буквальной и мертвой религш, зако
ванной въ прежшя и старыя отживийя Формы. Кто желаетъ знать 
крайше пределы протестантской критики, за которыми начинается 
СФера чистаго разума, тотъ съ удовольс'шемъ прочтетъ это сочн- 
неше.

Оно обдумано довольно глубоко и превосходно изложено. Понято 
о свободе совести и философского анализа выступаете въ немъ такъ 
полно и логично, что намъ уже давно не приводилось читать ничего 
подобнаго въ этомъ роде.

Между темъ неистощимая мастерская Дантю (*) работаете съ 
прежнимъ усерд1емъ. Не проходитъ дня, чтобъ она не бросила въ 
публику какой нибудь книжонки о совремсппомъ состоянш Европы. 
Въ числе этихъ случайныхъ норождешн дельнаго интереса, въ послед
нее время обратила на себя вннмаше брошюра, которую общи! голосъ 
приписываете Эмилю Перейра. •

(*) Дантю— парижскш кнпгопродавецъ и издатель всехъ мелкихъ и сов- 
ременныхъ монографий, которыя пмЪютъ предметомъ вопросы настоящей ми
нуты. Какая бы тема и къ какой бы отрасли литературы она не относилась: 
но если общественное мнЪше интересуется этой темой, Дантю первый ста
рается подать голосъ о ней. Извеспе сообщенное вчера телеграФической 
нитью, на другой день написано Дантю и передастся публике въ виде брошюры. 
Это деятельность необыкновенная, удовлетворяющая любопытство публики 
по первому ея запросу. Разумеется, Дантю, какъ кнпгопродавецъ по за
ботится о н'апрзвленш или нравственной стороне вопроса; главная цель его 
въ томъ, чтобъ прежде другпхъ заявить политическую или спещальную 
новость, въ более иодробпомъ виде, чемъ передаютъ ее на листахъ газеты, 
и заявить, какъ можно выгоднее для своей лавки. Магазинъ Дантю находит
ся въ Пале-Рояле, въ самомъ центре города, и каждый годъ выпускаетъ но 
менее 4-0,000 брошюре. Отъ Ред.
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Въ ней доказывается Австрш, что продажа Венецш за нисколько 
сотенъ мил.поновъ поставить вТ.нскш кабннетъ въ возможность спасти 
свое достоинство и, можетъ быть, существоваше. Но мнешю автора, 
такая онеращя имеетъ двойную выгоду: во первыхъ она пополнить 
пустую казну правительства, которое за исключешемъ денегъ и кре
дита, не можетъ предпринять не только атаки, но даже выдержать 
обороны со стороны Дуная плн Альпъ; вовторыхъ эта сделка разомъ 
распутала бы тотъ горд1евъ узелъ, который затягиваетъ Австрш съ 
каждымъ днемъ больше и больше. Перейра, разсматрнвая вопросъ съ 
точки зр1;шя капиталиста и пмТ.я въ виду своп непременные процен
ты, не останавливается передъ темъ, чтобы продажа цВлаго народа 
есть дело довольно щекотливое даже для репутацш Австрш. При томъ 
мы сомневаемся, чтобы неловкая политика Габсбурговъ могла хорошо
воспользоваться такимъ пршбретсшемъ, если бъ оно и удалось ей;

, /
мы боимся, чтобъ эта наличная сумма вместо поправлешя внутренняго 
кредита, не пошла на выделку бомбъ, висельныхъ веревокъ и тому 
подобнаго матер!ала.

За герцогомъ следустъ маркизъ Рошжаклэнъ, бывшш орлеаниетъ 
на пешни, а теперь сснаторъ съ 30,000 Фр. годоваго оклада, на
божный католнкъ и человекъ, не имевши! никогда ни одной здравой 
идеи въ голове. Онъ громко возвещаегь, что современное либераль
ное движете, хуже всем!рнаго потопа, и окончится самыми чудовищ
ными результатами, а именно, оно, по мнешю маркиза, разрешится 
раеколомъ въ роде германской реформы или въ роде отступничества 
Генриха VIII въ Англш. Ита.пя по сдовамъ его, отделяясь отъ рнм- 
скаго папы, имеетъ тайную цель организовать нащональную церковь, 
первосвшценникомъ которой будетъ Викторъ Эммануилъ, а Кавуръ и 
Гарибальди придворными кардиналами. Рошжаклэнъ заклинаетъ Францию 
не вдаваться въ это пагубное движете и заставляетъ Лудовнка На
полеона отвечать себе: «будьте спокойны, маркизъ!»

Какъ ни парвдоксально такое мнешс, но въ Париже нашлись люди, 
озабоченные имъ. Первый толчекъ далъ ему г— редакторъ газеты 
А’аИопа1с, г. Кайль; въ двухъ нздашяхъ: «Пана и Имиераторъ», ц 
«Франщя безъ папы» онъ требуетъ полной независимости галликанской 
церкви и переносить духовный авторптетъ на Лудовика-Наполеона. 
Увлекаясь казарменнымъ патрштизмомъ, онъ видитъ въ этой реформе 
какое-то новое ведшие Францш и, что особенно трудно объяснить,
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какую-то нацюнальную прерогативу страны, которая будетъ созерцать 
на одной голове корону и 'пару.

Всего этого я коснулся здесь единственно потому, чтобъ пока
зать до какихъ нелепостей можетъ доходить литература, когда ли- 
шаютъ ее дЪйствительныхъ силъ, когда ханжи и ультрамонтаны ме
шаются въ вопросы нашего времени. Я  уб'Г.жденъ, что умная и добро
совестная оппозиц1Я помогаетъ разъяснен]'ю задачъ, занимающмхъ об
щественное мнеше, она вноситъ противореч1е за темъ, чтобъ лучше 
осмотреть то положеше, на которомъ надо остановиться.

Вследсппе этого, самыя ретроградный партии заслуживаютъ неко- 
тораго внимашя, когда они выражаютъ свои мнешя искренно. Но я 
не понимаю оппозицш, основанной на одномъ матер^альномъ разсчете, 
на техъ узкнхъ и часто пошлыхъ надеждахъ, которыми не переста
ете утешать себя католическое духовенство, руководимое шайкой 1е- 
зуитовъ. Напрасно они думаютъ, что если несколько глупыхъ париж- 
скихъ купцевъ еще продолжаютъ верить ихъ запоздалой пропаганде, 
то имъ веритъ и большинство народа. Напротивъ, нащональному чув
ству Францш всегда было противно это систематическое лицемер1е 
черпаю сослов1я; иначе, песни Беранже не были бы такъ популярны 
во Францш.

Вероятно, настоящее мое письмо кончилось бы очень желчно, 
если бъ не освежила его сейчасъ доставленная мне книга, темъ бо
лее интересная, что она говоритъ о личности, знакомой Россш, хотя
и не съ той стороны, съ какой следовало бы знать ее  Это-бш-
граопя народнаго поэта Венгрш, несчастнаго ПетёФИ, написанная
той же опытной рукой, отъ которой мы недавно приняли исторш Гу- 
шади или последней венгерской революцш и прекрасный разборе про- 
изведешй Эдгара Кине.

ПетёФИ былъ самаго темнаго происхождетя, сынъ содержателя
пивной лавки; убежавъ изъ школы, онъ служилъ два года простымъ 
солдатомъ. Бедняке и балагуре, опт, былъ дитя народа и остался всю 
жизнь блнзокъ къ нему. Онъ разде.шлъ все его горе, и не отре
кался отъ него во время народныхъ бедствш, онъ честно служилъ 
своей стране и въ совете и на ноле битвы,— всегда и везде....

Вышла еще новая книга Мишле. Съ того времени, какъ 
импер1Я закрыла историку доступе къ университетской ка'оед— 
ре и лишила его возможности продолжать историческая работы
такъ, какъ онъ начале ихъ, Мишле обратился къ природе

Отд. I I .  3
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Его «Птицы» и «НасБкомыя» были популярными эскизами, съ удо- 
'  вольств1вмъ прочитанными Франщеё. Въ нихъ нЪтъ ни глубокихъ 

идей, ни строгаго плана, ни см1!лыхъ соображешй, свойственныхъ 
его сощалышмъ взглядамъ, но въ нихъ есть сочувсте всему жи
вому, теплота сердца, которая соединяетъ писателя съ массой. Миш
ле читается охотно особенно потому, что отвлеченный идеи обле
каются у него въ осязательные образы, и сила языка достигаетъ 
истинной поэзш. Для критики, изъ стана католическихъ иоповъ и 
трактирныхъ ф и л о с о ф о в ъ  Парижа, послЬдшя произведения Мишле ка
зались жалкими комнилящями ума, оставившаго бол1;е серьёзное на- 
правлеше. Па вопросъ одного изъ такихъ критйковъ: «почему г. 
Мишле, долго писавши! о людяхъ, вдругъ иачалъ изучать и гово
рить намъ о насЬкомыхъ?» авторъ Фронды отвЬчалъ очень метко: 
«что д'Ьлать? людей стало мало, а насЬкомыхъ развелась тьма, осо
бенно въ Парижа»....

Новое сочинеше Мишле называется «Море». Въ немъ нетъ ни
чего целаго, но отдельный картины, взятыя изъ природы и жизни 
человека, кром1; литературнаго художества замечательны оригиналь
ностью мыслей. Взглядъ автора на плодовитость моря, которое онъ 
называетъ «маткою вселениой,» отличается величавой силой. Его заме- 
чашя о жизни, объ умствениыхъ снособмостяхъ, о нравахъ и обы- 
чаяхъ жителей моря заставляютъ думать читателя, не изучавшаго 
спещально этотъ предметъ.

Напрасно мы стали бы требовать отъ популярной книги точнаго 
знашя естественныхъ наукъ. Мишле не ф и з ю л о г ъ , но коротко зна- 
комъ со многими первостепенными умами, которыхъ сильно зани- 
маютъ эти вопросы; онъ воспрннялъ ихъ воззрения, и, какъ должно 
было ожидать отъ такой поэтической организацш, преимущественно 
обратилъ свое внимаше не на спещально научные ихъ опыты и из- 
с.гЬдовашя, а на теоретически гипотезы и обтще взгляды. Мы слши- 
комъ уважаемъ Мишле, чтобъ относиться къ его произведешямъ 
съ шуговскимъ тономъ, мы слишкомъ цЬнимъ таюя личности, 
чтобъ говорить о нихъ съ пренебрежешемъ или гримасой, но мы 
не ослеплены настолько, чтобъ не видеть недостатковъ въ новомъ 
сочиненш Мишле.

По поводу первой книги, мы жал’Ьемъ о томъ, что живое пони- 
маше действительности, составляющее принадлежность автора, не
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опирается иа основательное знакомство съ географическими подроб
ностями. Это сожалеше возбуждено въ насъ не погрешностями, къ 
которымъ подала поводъ эта недостаточность Фактическихъ знанШ; 
нетъ, дело въ томъ, что эстетическое чувство остается неудовле- 
твореннымъ. Впечатление, произведенное на умъ читателя, не полно, 
потому что читатель видитъ, что авторъ не вполне владеетъ опи- 
сываемымъ предметомъ, что онъ какъ будто мимоходомъ и робко 
заходитъ въ такую область, которая остается для него чужой. Пока 
авторъ не освоится съ наукою, пока онъ не переработаетъ мыслью 
гндрограФШ, до техъ поръ его выводы будутъ носить на себе пе
чать случайности и произвола.

Вотъ другое замечание, более важное. Намъ кажется, что кни
га г. Мишле много выиграла бы, если бы изъ нся выбросить не
сколько слишкомъ откровенныхъ страницъ. Мнопе люди нарочно отъ- 
искиваютъ подобный страницы, читаютъ ихъ, ссылаются на нихъ, 
разносятъ ихъ по свету и комментируютъ ихъ по-своему. Наша 
Французская публика не совсемъ заслуживает'!, то благородное дове- 
р!е, съ которымъ авторъ разоблачает, передъ ней самые завет
ные тайники своего ума и сердца. Какъ доверчивый хозяпнъ, 
онъ вводитъ носторонняго человека въ свое жилище, ноказываетъ 
ему все комнаты, даетъ ему полюбоваться статуями, картинами и 
художественными драгоценностями; но иногда приходится проходить 
и по такпмъ комнатамъ, въ которыхъ сложенъ или разбросанъ въ 
безпорядке разный хозяйственный хламъ. Показать его друзьямъ не 
беда. Но именно друзьямъ то н больно, когда онп вндятъ, что не
доброжелатели и празднословны отпускаютъ грубые каламбуры на- 
счетъ слишкомъ доверчиваго п гостепршмнаго старика.

Если необходимо подтвердить наше замечаше примеромъ, мы обра- 
тимъ внимаюе читателя на окончаше главы о раковпнахъ. По по
воду. жемчужнаго ожерелья, авторъ увлекается въ страстное и неж
ное лирическое отступление, которое было бы гораздо уместнее про
шептать за кисейнымъ заиавесомъ, чемъ напечатать въ числе 10 
или 20 тысячъ экземпляров!., могущихъ попасть въ руки читателей 
СотШи(10п»е1 или Саге Не йен ТпЪипаих. И эти нежный, быть 
можетъ, слишкомъ иежныя строки поставлены рядомъ съ довольно 
циническимъ разеказомъ о восточныхъ женщинахъ, который, не боясь 
нечистоплотности, носятъ свои шелковыя туники, пока оне не раз
валятся на куски.
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Скажемъ окончательное наше мн1;ше. Сочинете было бы очень 
хорошо, еслибъ въ немъ не было этихъ мелкихъ недостатковъ, на 
которые намъ не хотелось бы указать, изъ любви къ искуству и 
къ художнику. Твореше Мишле было бы превосходно, если бы въ 
новомъ издаиш иаучнаа часть была разработана полнее и основатель
нее, такъ чтобы создаше воображешя могло пршбрести въ ней бо
лее прочную и незыблемую основу. Въ настоящем!, своемъ виде 
книга Мишле, но красотВ и Фнзюлогическому строение, похожа на те 
блестящая морсшя астры, когорыя онъ описалъ намъ съ такою лю
бовью. Хрупшя и нежныя, странныя и прелестный но своей Форме, 
полупрозрачный, нолуокрашенныя мягкими цветами, эти астры ожи
влены лучомъ света и ночью блещутъ на поверхности моря ф о с -  

Форическнмъ блескомъ. Этотъ блескъ-символъ ихъ жизни, символъ 
искры, мелькнувшей на море времени,— на этомъ г.тубокомъ, безбреж- 
номъ и таинственпомъ океане.

Э. РЕКЛЮ.

Ш е с т ь  л е к ц г й  о р а з л и ч н ы х !  си  л а х ъ  м а т е п и  и 
взаим ны хъ  отнош еш яхъ  ихъ между собою. С оч . Фарадэ. 
1861. В ъ  8-ю д. л. Стр. V I и 179. (А собкзе ор згх ьестбкез -
ОХ ТНЕ УАВЮЕЗ Р0КСЕ8 ОК МАТТЕК АКБ ТНЕШ КЕЬАТЮХЗ ТО
еасн отнек ву Мгс1ше1 РагаЛау. ХУггн хемекобз Шбзтка- 

тгохз. Тшкю ЕМТЮХ. Ьохбох АХЮ Сг.азооту. 1861.)

Раскройте любую Физику, на первой же строчке васъ поражаетъ 
оФищальность колорита и поражаетъ даже тамъ, где, во пзбежа- 
ше непр1Ятпаго впечаглешя, производнмаго этою офищалыюсшо, хо- 
зяииъ-авторъ старается удержать на лице вашемъ улыбку, сгремглавъ 
убегающую и заговариваетъ съ вами по дружески или языкомъ ло
щенной гостиной. Напрасный трудъ; все это краснобайство —  пло- 
х1я кулисы; реторика скользить мимо ушей и вы слышите, что вы 
имеете дело съ наукою, которая занимается изслВдовашсмъ законовъ 
движешя, связи и другихъ свойствъ матерш. Вы узнаете, что Фи
зика делится, напримВръ, на общую и частную; потомъ вамъ изла-
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гаютъ, коротко или пространно, ясно или запутанно, популярно или 
педантически, все эти свойства вещества явлешя, которыми обнару
живается присутствие въ магерш различныхъ силъ, обусловливающих'!» 
какъ существоваше матерш вообще, такъ и отпошешя ея къ обнимающей 
ее сред-Ь. Короче сказать, васъ знакомить систематически и съ мат ерг- 
ею, насколько она доступна чувственному изсл’Ьдовашю, и съ присущимъ 
ей таинственнымъ археем ъ—  силою. И такихъ Физическихъ курсовъ 
чуть не лепонъ; но пересмотрите всю ихъ Фалангу, и в ы  убедитесь, что 
одни изъ ннхъ доступны для чтешя не иначе, какъ ех оГПсю, съ гим*- 
назической или университетской скамьи; что друг1е, если и прино
равливаются къ общимъ гребовашямъ века и говорятъ съ слушате- 
лемъ гуманно и нросто, подлаживаясь нередко даже къ складу его 
р-Ьчи, то при всемъ томъ не достигаютъ, въ  большей части слу- 
чаевъ, главной цели, не приводить души читателя въ теплое созву
чие съ природой, ясными созиашемъ обязанности явлешй, излагаемыхъ 
ими. Они или вовсе упускаютъ изъ вида или ставятъ на второмъ 
плане идею, въ силу которой матер1я не представляется уже однимъ 
только Фактическнмъ от рицангемз  жизни, а нанротивъ того, Физика 
представляется однимъ изъ т1;хъ звучныхъ наречш, которыми служи
тели истины провозглашают^ великое слово природы, понятное намъ, 
когда мы принимаемъ его изъ устъ людей, подстунающихъ къ изу- 
чешю природы не съ однимъ сухимъ анализомъ подробностей, 
но общимъ взглядомъ на ея идею. Даже въ тЪхъ сочинешяхъ, 
въ которыхъ обращено болЬе или менее внимашя на общность явле- 
нш, представляемыхъ Физическимъ м1ромъ, идея зтой общности не про
изводить своего отраднаго умилительнаго впечатлЪшя, заслоняясь и 
ослабляясь множеством'!» занимательныхъ подробностей и опытовъ, ко
торыми объясняются различном явлешя обыденной и м1ровой жизни. 
Никому не приходило на мысль начать съ конца; начать темъ, чемъ 
друпе кончаютъ; то есть начать идею о силе, провести эту идею 
чрезъ различный категорш Физическихъ явлешй и, связавъ ихъ та
кимъ образомъ неразрывною нитью, показать возможность превраще- 
шя одной Формы этой силы, этой деятельности въ другую, наглядно 
совершенно отличную отъ первой, но въ сущности, но всей вероят
ности, тождественной съ нею.

Фарадэ начинаете именно темъ, чемъ друпе, кончаютъ. Мудре
но, или, вернее сказать, невозможно найти сочинеше, которое было 
бы такъ доступно и занимательно по изложение для лицъ, еще мало
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знакомы.хъ или почти попсе незнакомыхъ съ ф и з и к о ю , и  которое въ 
то же время было бы до такой степени увлекательно даже для по- 
священныхъ въ ея таинства. Техничесшя выражешя въ этомъ сочп- 
неши въ совершенной опале и только изредка являются, чтобы слу
жить не исходною точкою блестящей нмпровнзацш маэстро науки, 
но чтобы, наиротивъ того, настоящею точкою остановить внимание 
слушателя или читателя на общности изложенных!, ф э к т о в ъ . Иску
сство необычайное. Не развлекая внимания онйсашемъ употребляемыхъ 
имъ снарядовъ и употребляя нхъ съ величайшею умереиностно, не 
пускаясь въ подробности, Фарадэ при всемъ томъ умЬстъ дать ясное 
Н0НЯТ1С о сущности предмета и утвердить, укоренить въ уме слу
шателя идею о вездесущности деятельной силы. Обходя педантиче
ское и всегда неудовлетворительное оиред'Ьлеше силы, несмотря на 
то, что именно силы составляютъ главную тему его лекцш, авторъ 
искусными выборомъ явлешй, соноставляемыхъ имъ нредъ глазами 
слушателя, нристунаетъ къ одной изъ самыхъ сухихъ невидимому 
темъ Физическаго курса, къ силе тягогЬшя. II тутъ, лицемъ къ лицу 
съ простотою изложешя автора, не знаешь, удивляться ли находчиво
сти, съ которою Фарадэ наводить на мысль о земиомъ нритяженш 
и, наконецъ, возводить эту мысль на степень убеждены; или уди
вляться тому, что такое доступное здравому смыслу объяснеше яв- 
лешя надешя гЬлъ такъ долго ускользало отъ человеческаго разума, 
и необходимо было явиться одному нзь величаёшихъ мыслителей, 
чтобы указать источникъ этого явлен!)! и дать ему значеше лировой 
созидающей силы. Но тугъ же становится нонятнымъ, что, несмотря 
на обыденность явлешя, непонимаше его весьма естественно. Сколько 
бы ни повторялось явлеше нередъ глазами даже разсуждающаго че
ловека, последнему скорее придетъ въ головх спросить и доискивать
ся, почему дымъ подымается вверхъ, нежели осведомиться о при
чине надешя гяжелаго тела; па то оно и тяжело, чтобы падать, и 
ладаегь оно, потому что тяжело. Въ этомъ случае, какъ и во мно- 
гихъ другихъ, значеше Факта затрудняется для уразумеши неподго
товленному уму именно темь, что тутъ идея заслоняет ся , такъ 
сказать, словомъ.

Тела падаю т ъ ; и пока слушатель нонулярнаго курса не отре
шится отъ затемняющего в.шшн, которое имеетъ на него значеше 
этого слова -— падаютъ, лектору мудрено будетъ убедить аудитор™ 
свою въ тождестве между падешемъ тела и прптяжешемъ послед-
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няго къ зем.г!;. Напротивъ того, явлеше не менее чудное и на пер
вый взглядъ решительно непонятное, притяжеше, напримеръ, кусочка 
бумажки наэлектризованной палочкою сургуча, доступное разуме- 
1Йю; слушатель охотно допускаетъ тутъ действ1е притягательной 
какой-то силы, именно потому, что лекторъ называетъ ему видимый 
актъ дейс/шя этой силы ттьмь же словомъ, которымъ называетъ 
его и слушатель. Убеждаясь въ этомъ случае, безъ всякихъ затруд- 
ненШ, въ присутствш особенной притягивающей силы, слушатель зат
рудняется объяснить себе падете телъ также притяжетемъ имен
но потому, что въ поняпяхъ его къ явлешямъ последней категорш 
никогда не применялось и потому неприменимо слово, применяемое 
къ явлешямъ первой категорш. Положимъ, что передъ лекторомъ на 
столе нескодько лоскуточковъ бумаги; лекторъ придвигаетъ къ себе 
одинъ изъ нихъ рукою: всякому ясно, что тутъ бумажка придвинута, 
притянута силою, действующею въ руке; къ другой бумажке привя
зана нитка; прибирая къ себе последнюю, вы притягиваете къ себе 
н бумажку; всякому понятно, что бумажка притянута той же силою 
руки, но действующею уже при посредстве другаго тела. Вы ставите 
на некоторомъ рязетоянш отъ1 третьяго лоскуточка наэлектризованную 
палку сургуча, и бумажка притягивается иоследшшъ; если вы те
перь скажете, что тутъ, въ сургуче, действуетъ па бумажку при
тягивающая, —  какая бы то ни была, дело не въ названы —  сила, 
то и тутъ, въ третШ разъ, никто не усомнится въ верности объя- 
снешя, видя подъ в.мяшемъ этой силы результата, тождественный 
съ темъ, котораго достигло непосредственное или посредственное в.йя- 
ше силы руки. Если теперь опустить половину стола, на которой 
лежитъ чертвертая бумажка, и сказать, что и тутъ сближете между 
павшею бумажкою и землею завиеита также отъ силы, действующей 
въ земле, на бумажку;— отъ силы, которая точно также притягнваетъ 
къ себе лоскутокъ бумаги, какъ его притягивала за минуту палка сур
гуча; —  то такое объяснеше покажется если не убедительнымъ, то 
но крайней мере весьма вероятнымъ, въ ожидаши другихъ осязатель- 
ныхъ доказательствъ тому, что всякое сближете между телами есть 
только видимый актъ какой-нибудь действующей въ нихъ силы.

Сочинение Фарада поражаетъ именно уменьемъ автора привести 
слушателей къ уразумешю истинъ, повидимому самыхъ недоступныхъ, 
простейшимъ путемъ, обходя все затруднешя и препятств!я, противу- 
полагаемыя привившимся неправильнымъ взглядомъ на сущность ве-
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щей и явленШ, но не входя въ борьбу съ этими идеями. Сильный 
словомъ свонмъ и въ то же время умный и искусный тактикъ, Фа
рада обходить ихъ словно укрВплешя, которыя могли-бы задержать 
его ш есте , истощить его силы въ случай правильной осады, но 
которыя должны неминуемо пасть сами собою, какъ скоро онъ, оста- 
вивъ ихъ встороне, ударитъ, хотя бы окольнымъ путемъ, къ главной 
цели своей. А главная цель автора— ознакомить читателя съ теми 
взаимными соотношешямн, которыя существуют'!, между различными, 
такъ называемыми, физическими силами; рядомъ самыхъ порази- 
тельныхъ доводовъ онъ доказываегь возможность воспроизвести явле- 
1НЯ, относпмыя обыкновенно къ действие или приеутствш одной силы, 
дйпсшями другой, и обратно. Фактъ замечательный, уже давно преду
гаданный и провозглашенный умозрйшемъ, но признанный только весьма 
недавно, потому что, несмотря на тщательное изследоваше различныхъ 
категорЩ ф и з и ч с с к и х ъ  явлен#, эксиерементаторы, нашедши удовлетво
рительное объяснеше какому пибудь явлению въ приеутствш или дей
ств# той или другой силы, считали свое дКло конченнымъ и пере
ходили къ новымъ опыгамъ, не обрагивъ надлежащаго вниман1Я на то 
полное глубокаго значешя обстоятельство, что дейсте всякой силы 
всегда и везде находится въ связи съ частичнымъ движешемъ ма
тер#; что действ)е всякой силы посредствуется или выражается 
этимъ движешемъ, такъ что видимый актъ влшшя такой силы есть 
только сложный результагъ этого частичнаго движенш матерш. При
знавши разъ непременную связь между видимымъ результатомъ дей
ств# Физическихъ силъ и частичнымъ движешемъ, трудно было бы 
упустить нзъ вида естественное зак.ночеше, вытекающее само собою 
изъ этой истины: возможность взаимнаго воспроизведен# явлен# од
ной силы дейспнсмъ другой, возмояшость превращен# одной силы 
въ другую. Заключение, подтвержденное многочисленными опытами 
и указывающее умозрение другую высшаго порядка истину —  тож
дество всехъ силъ, составляющихъ только видоизменен# одного 
м1росоздающаго принципа. .

Передъ нами зеркальное стекло; если мы разобьсмъ его, то какъ 
бы мы ни старались потомъ, мы никогда уя;е не сложимъ кусковъ 
его такъ, чтобы они составили искусную сплошную пластинку, по
тому что, несмотря на все у сил#, мы не въ состояши сблизить на 
микроскопическое, или, сказать вернее, па неизмеримо малое раз- 
стояще такое количество отдельныхъ частнцъ матер# въ нзло-
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махъ, чтобы массы этихъ частицъ силою взаимнаго нритяжсшя со
ставили сплошное целое; что тутъ дело именно въ масс!; сближас- 
мыхъ между собою частичекъ доказывается т!;мъ, что если взять два 
зеркальныхъ стекла и положить ихъ одно на другое полированными 
и, следовательно, въ нредЪлахъ человеческой возможности сглажен
ными поверхностями, то они могутъ соединиться между собою въ 
сплошную массу, такъ что ихъ скорее можно будетъ разбить, не
жели разъединить. Мы имеемъ тутъ дело съ такъ называемою си
лою сценлешя, то есть, съ силою нритяжешя, присущею малейшимъ 
часгичкамъ матерш, и дейсттне .ъ которой эти частички, нришедшн 
на неизмеримо малое разстояше между собою, сплачиваются въ сплош
ное для органа зрешя целое, въ тело, которое, въ свою очередь, 
массою своею, то есть, сложностью всехъ частичныхъ притяжешй сво
ихъ, действуетъ притягивающимъ образомъ на окружаюнця тела и вза
имно ими притягивается; тяготеетъ въ большей или меньшей степени 
какъ къ нимъ, такъ и къ земле. Действуя въ каждой матер1альноп 
частице, иезмеримо малой, и нритомъ въ неизмеримо малыхъ раз- 
мерахъ, эта сила изменяется относительно своего напряжешя, а 
вместе съ этимъ изменяется и обусловливаемое ею относительное 
положеше частичекъ материк Это положеше частичекъ изменяется 
отъ малейшихъ в.пяшй, изменяется въ большей или меньшей сте
пени, но пзмтъияется ежеминутно, такъ, что можно почти поло
жительно сказать, что частички всякаго тела находятся въ посто- 
янномъ дву же п т . Что тело не изменяется видимымъ для глаза 
образомъ, нисколько не опровергаегь предположешя объ этомъ ча- 
стичномъ микроскопическомъ движешн. Происходя въ неосязаемыхъ 
для зрегпя малыхъ размерахъ, это движеше совместимо съ сохране- 
шемъ Формы тела. И это уже не умозрен1е; есть средства доказать 
передвнжеше частичекъ матерш безъ видимаго нзменешя въ Форме 
тела. Проведите, нанримеръ, железнымъ ключемъ легонько по чистой 
поверхности зеркала; зеркало не поцарапано; ниглазъ, ни мнкроскоиъ 
не откроютъ ни малейшаго изменения въ его поверхности, а между 
темъ этого самаго легкого прикосновешя къ стеклу было достаточно, 
чтобы по всему протяжешю проведенной черты изменить расположе
на частичекъ и сделать эту черту шероховатою; стоитъ дохнуть на 
зеркало и проведенная черта или надпись явственно обозначится на 
немъ. Известно, что съ возвышешемъ температуры тела расширяются, 
съ понижешемъ ея сжимаются; другими словами, всякое колебаше
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температуры въ теле,— а эти колебашя происходите непрерывно,— со
провождается, какъ причина или какъ с.гЬдств1е, частичными дви- 
жстсмъ натер ш. Мы находимъ въ оптике интересный оиытъ, дока
зывают, ш существовате такого частичнаго движешя. Известно, что 
лучъ света, отраженный плп преломленный подъ известнымъ угломъ, 
изменяется въ нТ,которыхъ свонхъ свойствахъ, такъ, что онъ уже 
не отражается или не пропускается другими прозрачными телами при 
такпхъ услов1яхъ, при которыхъ обыкновенный лучъ отражается или 
пропускается ими. Такой изменишшйся въ свойствахъ свонхъ лучъ 
света называюгт, поляризованнымъ, и оптики съумели устроить 
снаряды, сообщаюпце проходящему чрезъ нихъ лучу света свойства 
поляризованнаго. Установимъ снаряде такимъ образомъ, что введен
ная въ пего стеклянная пластинка не нропускаетъ падающаго на нее 
поляризованнаго луча света и поставленный за нею экране остается 
въ тени. Ясно, что при томъ ноложщпи, въ которомъ находятся ча
стички стекла, последнее, несмотря па свою прозрачность, непро
зрачно для поляризованнаго луча. И чтожс? Стоите только на
греть стекло и положение частички его изменится; оно становится 
прозрачными для поляризованнаго луча света и экране осветится 
светлыми кругами и полосами. Если принять въ соображеше, что въ 
■ге.тахъ происходите безпрерывныя колебашя температуры, то можно, 
повторяемъ, безъ малеГинаго преувеличения сказать, что частички 
теле находятся въ безпрерывиомъ движенш. Вдумайтесь въ эту 
мысль, п все что мы привыкли называть безжизнениымъ, все мер
твое, неорганическое царство преобразится нашимъ умственнымъ очамъ; 
все закипите двпжешемъ, вездесущею жизнью.

Но если всякое колебание температуры поддерживаете частичное дви
жете, то и последнее, съ своей стороны, постоянно вызываете колебаше 
температуры, такъ, что уменынешенъ силы сцеидешя, разъедпнешемъ 
частичекъ тела вызываются авлешя нонижеш'я температуры, и наобо- 
ротъ. Возьмите уксусокислой соды и присыпайте эту соль въ стакане 
кипящей воды до т1;хъ поре, пока последняя продолжаете раство
рять въ себе этотъ поро'шокъ; если полученный такимъ образомъ 
насыщенный растворе снять съ огня и дать ему постепенно охла
диться, взбегая при этомъ наималейшаго еотрясешя сосуда, то охла
дившаяся жидкость не имеете невидимому особенно замечательного свой
ства; по стоите только помешать или взболтать ее, чтобы весь ра
створе мгновенно обратился въ кристаллическую массу. Это быстрое
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оближете частицъ сопровождается такимъ возвышешемъ температуры, 
что стакаиъ, содержавшей жидкость, часто лопается. Напротивъ тогр, 
растворете какой-нибудь соли въ иод1з, разъедйнеше частичекъ пер
вой частичками последней, сопровождается понпжешемъ температуры. 
Въ этомъ состояши сила сцЪплешн между частичками т1;ла, разъе
диненными частичками воды, приведена почти къ нулю, ослаблена до 
потери Формы тела, частички котораго при такомъ состояши въ выс
шей степени подвижны и какъ нельзя бол1;е способны подчиниться 
в л )Я 1ПЮ всякой движущей ихъ с 1лы. II действительно , именно въ 
этомъ растворенномъ состояши, преимущественно передъ всякимъ 
другимъ, въ частнчкахъ матер1и обнаруживается нрисутств1е новой 
невидимому силы, подъ в.пяшемъ которой частичка материи притяги
вается окружающими ее другими частичками въ различной степени 
и, следуя в.нянйо сильнейшего црцтяжешя, сильшьшиаго сродства, 
какъ выражается наука, соединяется въ этомъ повомъ паправленш 
съ другими частичками въ совершенно новое и ирйтомъ однородное 
тело. Это новое видоизменение силы наука называетъ химическиш  
сродствомъ, химическою сплою. Присмотримся къ ней поближе. 
Вотъ два раствора; въ одномъ стакане расгвореиъ обыкновенный со
довый порошокъ, который, какъ известно, съ шумомъ вспенивается 
отъ при.пгпя къ нему кислоты, изгоняющей изъ него углекислый газъ; 
въ другомъ стакане голубой растворъ медпаго купороса, соли, полу
чаемой чрезъ растворен’»; меди въ серной кислоте. Отъ прилитая 
содоваго раствора къ купоросному носледшй сильно мутится и даетъ 
обильный голубой осадокъ; продолжайте приливать растворъ соды до 
техъ норъ, иока купоросный растворъ не перс-стаиетъ мутиться, и 
потомъ изследуйтс какъ образовавшШся осадокъ, такъ и отстоявшуюся 
гадъ нимъ светлую и безцветпую жидкость. Въ этой жидкости, со
державшей до начала опыта растворъ меди, пе найдется и с.гЬдолъ 
этого металла; вся медь окажется въ осадке, и притомъ уже не въ 
соединен!» съ серною кислотою, но съ углекисльгаъ газомъ, присут- 
ств1е котораго тогчасъ обнаружится вскипешемъ порошка, если при
лить къ последнему какой-нибудь кислоты. Напротивъ того, отстояв
шаяся светлая жидкость уже пе вскипаетъ отъ прилитая къ ней 
кислоты; она ие содержать въ себе углекислого газа, къ ней иерешелъ 
весь въ осажденную медь; углекислый газъ заменился серною ки
слотою, образовавшею вместе съ содою слабительную соль— известную 
подъ йазвашемъ глауберовой. И такъ, вь слитыхъ вместе раство-
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рахъ произошло полное перемЛщетс частицъ; приведенный въ со
стоите крайней подвижности, почти отрешившись отъ силы сценле- 
шя, частички солей расположились совершенно иначе подъ влшшемъ 
химическаго сродства своего; частичка серной кислоты перешла отъ чТ,- 
ди къ сод*, углекислота перешла отъ соды къ меди. И подобпьгаъ иере- 
мещешемъ частичекъ матерш сосонровождаегся всякое химическое дЬйст- 
в1е; ф эктъ , ведущШ къ заключенно, что всякш хнмичесюй процессъ долженъ 
сопровождаться изменешемъ температуры, которое неизбежно вызывается 
всякимъ частичпымъ двкжепгемъ. И действительно, нетъ такого хи
мическаго акта, при которомъ не обнаружилось бы сродство между этими 
двумя видоизменешями силы химическим* сродством* и теплородом*. 
Обратимся, для примера, къ тому же медному купоросу, который 
мы только что употребляли для химическаго опыта, но на этотъ 
разъ пустили его въ дело не въ виде раствора, но целиком*, 
каков* онъ есть, въ кристаллах*. Если поместить несколько таких* 
кристаллов* въ перегоночный снаряд* и нагревать ихъ, то лазоревые 
кристаллы купороса начинают* белеть и, наконецъ, совершенно рас
падаются въ бплыи порошокъ; въ то же время въ подставленном* прЕ 
емнике получается чистая вода; этотъ белый порошок* существенно 
отличается отъ взятаго для опыта купороса, единственно отсутстш'емъ 
воды, отделенной отъ него действием* жара. Охладите порошок* и пе
регнанную воду, прилейте последнюю къ первому: бтьльш порошокъ 
мгновенно обращается въ синги, смесь сильно разгорячает ся, во
ды нтътъ и елгъдовъ; взятый для опыта купорос* возстановлеиъ.

И обратно; если химичесте акты вызывают* явлешя тепла, въ слу
чае крайней энергичности своей и явлешя света, какъ это мы видимъ 
ежедневно при гореши тела, то изъ этого следует*, что нзменешя 
температуры, неизбежно вызывавшей частичное движеше, должны иметь 
сильное в.йяше на химичесте процессы, способствуя имъ разъедине
нием* частицъ, крайним* ослаблешемъ силы сцеплешя. И действи
тельно, известная степень температуры постоянно составляет* одно 
изъ главных* условШ для достижешя требуемаго химическаго процесса. 
И нетолько разъединяющее нлшше теплорода, нетолько разъединение 
частичекъ тела растворешемъ въ какой нибудь жидкости, вызывают* 
къ действ™ химическую силу матерш. Всякое вообщ е в.няше, осла
бляющее силу сцеплешя, до известной степени определяемой степенью 
химическаго сродства, можетъ способствовать химическому частич
ному движешю. Если смешать въ известной пропорцш порошокъ
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б С ]1 т о л л е тт о в о п соли съ порошкомъ сернистой сюрьмы, то въ этой 
смеси сила сцТ.плелпя до такой степени уравновешена силою хими— 
ческаго сродства, химическимъ притяжешемъ, что достаточно силь- 
наго потрясешя этой смеси, чтобы такимъ мгновеннымъ измене— 
темъ силы спеплешя произвести мгновенное химическое перемещеше 
частичекъ, сопровождаемое сильными взрывомъ. Сотрите вместе одну 
часть бертбллеттовой соли съ тремя частями сахару, прикоснитесь къ 
массе стеклянною палочкою, обмокнутою въ купоросное масло,— смесь 
загорается въ точке соприкосновешя съ кислотою; вызванное прико- 
сновешемъ химическое частичное движете распространяется отъ ча
стички къ частичке и гореше прекращается только тогда, когда хи
мический актъ пройдетъ по всей массе смешанныхъ веществъ. Тамъ 
наконецъ, где химическое притяжеше очень сильно, а сила сцепле- 
1ня приведена къ нулю, тамъ достаточно бываетъ даже того неизмеримо 
легкаго сотрясешя или колебашя, которымъ сопровождается или по
средствуется явлеше света, световая волна, достаточно падешя сол- 
иечнаго луча на смесь, чтобы произвести химическое соединеше. Такъ, 
если смешать въ темноте водородный газъ съ хлориымъ, то газы со
единяются со взрывами, какъ скоро въ смесь паподаетъ солнеч
ный лучь.

И такъ, уже этого краткаго обзора было достаточно, чтобы ука
зать на средство, существующее между явлениями, относимыми къ 
силе притяжешя, силе сцеилешя, къ теплороду, химическому срод
ству, световому колебашю. Между всеми этими явлешями есть по
средствующая связь; все они разрешаются въ общей среде— часпгич- 
номъ движенги, и въ этой среде вызываются одни другими, пре
ображаются одни въ друпя. Фарадэ замечаетъ, что химическое ири- 
тяжеше резко отличается отъ силы сцеплешя и тяготешя тела, 
что явлешя, которыми они обнаруживаются, продолжаются только до 
техъ поръ, пока продолжается самый химически! нроцессъ; какъ 
только последний, то есть химическое соединеше состоялось, хими
ческое притяжеше уже прекращается. Не отрицая этого различая, 
какъ Факта, мы, однако же, видимъ въ этомъ различш лучшее до
казательство тому, что химическое притяжеше— не самостоятельная 
сила, но только видоивИнеше притягательной, действующей непре
рывно. И действительно, если ношгпе о силе соответствуетъ чему- 
нибудь самостоятельному, то сила должна действовать непрерывно; 
видимо или невидимо, но она должна действовать, потому что самая
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сущность силы заключается въ вечной деятельности, въ вфчномъ 
двнжснш; идея силы несовместима сь идеен абсолютнаго бездейств1Я, 
потому что она тождественна съ идеею вечной деятельности. Мы 
видимъ это на силе тяготешя или притяжения; насколько вЬчно 
бытте матерш, настолько вечно и явлеше притяж'ешя. Сказать, 
что съ даниаго мгновешя какая нибудь сила, присущая матерш, пе
рестала действовать, значить сказать, что эта сила никогда не су
ществовала самостоятельно. Если химическое притяжеше, какъ ско
ро соединешо разъ состоялось, нрекращаегь действовать, то это до- 
казываегъ только то, что химическое притяжеше не составляетъ са
мостоятельной силы, но только было видоизменешемъ притягатель
ной силы, въ которую оно и переходить (имея результатомъ точно 
также образоваше тела, какъ и сила притяжения), съ уетранешемъ 
условш, нарушившихъ обыкновенную Форму действия притягательной 
силы. Мы уже видели, что все в.пяшя, вызывавшая химическое 
действ!е, всвязн съ чаетичнымъ двнжешемъ матерш; все они дей
ствуют’)., изменяя силу сценлешя, следовательно изменяютъ на- 
правлеше, по которому действуетъ эта сила въ матерш. Пе слЬ- 
дуетъ ли заключить изъ этого, что явлешя химнческаго притяжешя 
принадлежать гой же притягательной силе, и обусловливаются толь
ко изменешемъ нанравлешя-, но которому действуетъ притяжеше. Съ 
перваго взгляда кажется страннымъу что явлешя, которыми обнару
живается дейспйе силы, могутъ измениться съ измФнешемъ напра
влешя действ 1и, но мы имеемъ совершенно аналогическое этому явле- 
ше въ световомь колебннш, въ поляризацш света. Светъ поляри
зуется, т. е. пршбретаетъ свойства, отличныя огъ обыкновеннаго 
свЬта, какъ скоро онъ отраженъ или преломлено подъ известнымъ 
угломъ. Въ' поляризованномъ свете колебашя идутъ вс/Ь по одному 
направленно и происходить все въ одной плоскости, тогда какъ въ 
обыкновеиномъ свете колебашя происходить но всемъ возможнымъ 
направлешямъ; и этого изменения въ направлен!)! свЬтовыхъ волнъ 
достаточно, чтобы резко отличить обыкновенный лучъ света огъ по- 
ляризованнаго. Не вправе ли мы принять подобное же огношеше 
между силою притяжешя, действующею но всемъ направлешямъ, и 
силою химнческаго сродства, действующею вероятно только по из
вестному, определенному направленно? По крайней мере аналопя 
тутъ очевидна. Если ко всему этому принять въ соображеше, что 
явлешя теплорода также вызываются или непосредственнымъ измене-
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темъ въ услов1Яхъ сцИплешя частицъ матерш, или составляют!, 
спутники химической деятельности, то есть вндоизменеше той же 
силы притяжешя, то трудно отказаться отъ мысли, что и эта ка
тегория явлено! лмЪетъ источником!, не самостоятельную силу, но 
только своеобразное направление притягательной силы, частичнаю 
движения.

Очередь за магнетизмомъ. Что магнетизмъ— сила, мы это види- 
ли изъ притягательнаго его д1;йств)'я на железо, и это явлеше у асе 
ставить магнетизмъ въ сродство съ силою притяжения. Но въ свя
зи ли магнетизмъ съ частичнымъ движешемъ или нетъ? Персдъ нами 
магнитная полоска; магнитная сила ея сосредоточивается на кон- 
цахъ ея; отъ полюсовъ къ середине сила магнита ослабевает’!, и па 
самой средине приводится къ нулю. Уже это обстоятельство дока
зывает!., что явлешя магнетизма обусловливаются не относительным!, 
положешемъ частичекъ магнита, подобно тому, какъ обусловливает
ся этимъ положешемъ степень твердости или цветъ магнита, не
смотря на то, что магнетизмъ принадлежит!, нетолько целому ма
гниту, но и каждой частице его. Если переломить магнитную по
лоску, то получаются два новыхъ не однополюсных!, магнита, но 
двуполюсныхъ, и въ каждомъ изъ нихъ частицы, лежашдя въ рав- 
номъ разстоянш отъ полюсовъ и прежде, то есть, въ целомъ маши
те, выказывавийя известную степень мапштнаго прптяжешя,— отли
чаются совершеннымъ отсутетемъ магнитной силы. Какъ бы далеко 
ни простиралось делеше магнитной полоски, результате будетъ тотъ 
же, такъ, что не остается сомнешя, что магнетизмъ свойство ире- 
сущее каждой частице магнита. Но- это же обстоятельство доказы- 
ваетъ, что магнетизмъ не обусловливается подобно цвету, твердости, 
относительным!, положешемъ частей матерш, потому что иначе ма
гнетизмъ выказывался бы въ магните въ равной степени по всей 
массе его и не могъ бы концентрироваться на полюсах!,. Это явле
ше было бы возможно только въ такомъ случае, сслибы магнетизмъ 
былъ следажемъ своеобразнаго частичнаю движение матерш; 
Фактъ, подтверждаемый и неремещешемъ полюса, но мере дроблешя 
магнита, и передачею магнетизма куску железа, пока этотъ кусокъ 
въ прикосновенш съ магнигомъ. Въ чемъ именно заключается свое
образность этого частичнаю движенгя неизвестно, но ясно, что 
оно совершается но двумъ направлешямъ, такъ, что равнодействующая 
всехъ частичныхъ притяженш сила иадаетъ именно на точки, пазы-
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ваемыя магнитными полюсами. Какъ бы то ни было, но какъ только 
мы признали магнетизмъ всвязи съ частичнымъ движешемъ, мы уже 
заранее должны допустить и сродство магнитнаго притяжешя съ дру
гими видами частичнаго движешя, и возможность взапмнаго ихъ в.ш- 
Н1я и преображешя. И действительно, мпогочисленныя наблюдешя, 
особенно носледняго времени, подтвердили вполне это сродство, пред
угаданное умозрешемъ. Сродство, доходящее до того, что даже све- 
товыя колебашя въ состоянш возбудить то частичное движете, ко
торое обнаруживается намъ подъ видомъ магнетизма. Фарадэ окан- 
чиваетъ свое сочинеше обзоромъ взапмнаго соотношешя между Физи
ческими силами, налегая особенно на отношеше химической деятель
ности къ тому виду частичнаго движешя, которое известно подъ на- 
звашемъ электричества и галванизма. Мы не носледуемъ за авто- 
ромъ. ИзслЬдовашя надъ этими двумя видоизменешями силы приве
ли къ темъ же результатамъ. Везде движете; везде, вследств1е 
этого частичнаго движенья, возможность вызвать явлешя, прису- 
Щ1Я действ 1Ю одной силы, действ1емъ другой. Эта же общность глав- 
наго у с .то в I я, лежащаго въ основаши всехъ явлений, вызываемыхъ 
Физическими силами природы, и состоягцаго въ частичномъ дви- 
женхи матерш, объяснястъ, почему все эти силы общи, присущи, 
въ большей или меньшей степени, всякому телу, всякой матер1аль- 
ной частице.

Если нетъ абсолютно, химически иейтральныхъ телъ, - абсолютно 
холодныхъ или теплыхъ, точно также нЬтъ телъ, которыя были бы 
абсолютно нечувствительны къ магнитному притяжешю или были бы 
абсолютно непрозрачны или прозрачны. Везде и все движете. Са
мый покой, на который поводимому обречены неорганичесшя тела, 
только наружная Форма для деятельности, происходящей въ преде- 
лахъ, недоступныхъ матер1альному созерцанию; такъ, что самыя 
тгьла составляютъ только видимый актъ частичнаго движе
нья, видимый актъ вездесущей деятельности, вездесущей жизни, 
сведенной на неизмеримо, безконечно малые размеры.

В. ХАНКИНЪ,
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С о в р е м е н н а я  н е м е ц к а я  л и те р а ту р а .

Г-.ермашя лишилась, одного за друпшъ, трехъ деятелей съ раз
ными улети с иным и силами, но почти въ равной степени доставившихъ 
ея литератур!; славу и историческое значеше. Эти деятели были: 
Варкгагенъ Фонъ-Эизе, Алекеапдръ Фоиъ-Гумбольдтъ и Артуръ Шо- 
пеигауеръ. Ихъ генШ и заслуги были различные. Варнгагенъ обязанъ 
своей славой болйе общественному положенга, воспфмипашямъ о Ра- 
хели (*) п литературной эно.\1; двадцатыхъ годовъ, соединяющимся съ сшо 
нменемъ. Его труды ноказываютъ въ исмъ замйчдтельнаго эсеиста, 
который иногда чистотой отдйлни свонхъ произведший соперничаетъ 
съ Маколв, хотя далеко не нмйетъ его силы. Варнгагенъ не въ од- 
помъ отношенш былъ нохожъ на Французскихъ писателей мемуаровъ 
XVIII столйтчя; онъ пе имйлъ той глубины мысли, какой отличался 
Сепъ-Спмопъ, по за то его злость и любовь къ анекдотамъ и сплет- 
кямъ ие уступаютъ версальскому лйтописцу. Варнгагенъ въ отноше
нии къ двору Фридриха Вильгельма IV пгралъ почти такую же роль, 
какую пгралъ Сенъ-Скмонъ въ отпошенш къ Лудовику XIV. Онъ нрези- 
ралъ старое правительство н дворъ, быть можетъ вслйдстще врож- 
денныхъ ресиубликанскихъ наклонностей, быть можетъ потому, что 
псныталъ равнодушие и даже пренебрежете въ этой сред!;. Часто не
справедливо приписывали его перу самый рйзшя статьи демократи
ческой «Уо1к82сНип§»; но это доказываетъ, что его считали способ- 
нымъ къ иодобнымъ выходкамъ. Этими двумя причинами, болтливо-

(■) Рахель —  жена Варнгагена.
Отд. I I I . 1
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етыо Варпгагсиа и его либерализмомъ, не отвергавшими никакого ору- 
Д1Я для поражетя враговъ, объясняется содержаше книги «Перепи
ска между Гумбольдтомъ и Варнгагеиомъ» (Ье1рх1§, Р . А. ВгоскЬаия). 
Эта книга произвела много шуму не только въ Германш, но и да
леко за ея пределами; она во многихъ отпошешяхъ самая знамени
тая изъ всехъ кнпгъ, вышедшихъ въ прошедшемъ году. На сколько 
превозносила ее демократическая парня, на столько топтала ее въ 
грязь парт!я консерваторовъ. Дворъ и духовенство были возмущены 
появлешемъ этой переписки. Мнопе охотно бы подвергли судебному 
преследовании и книгу и ея издательницу, Людмнллу Ассингъ, пле
мянницу Варпгагена. Мн1;ше, чуждое этихъ крайностей, казалось 
обеими париями изменой н иреступлешемъ. Теперь эти страсти 
улеглись и публика стала смотреть на книгу хладнокровно. Кто толь
ко зналъ Варпгагсиа и Гумбольта, тотъ не сомневается, что оба они 
желали обнародовашя свопхъ пнеемъ и разговоровъ. Гумбольдтъ, не 
смотря на свой гешй, отличался несколько духомъ рекламы и имели 
причины мстить Раумеру и клерикальной партш, окружавшей короля, 
точно такъ же, какъ и Варнгагенъ. И тотъ и другой были обижены, 
оскорблены этими людьми; и въ то же время слишкомъ стары, слиш
комъ связаны обстоятельствами, слишкомъ осторожны для того, что
бы бить своихъ враговъ въ виду цЪлаго света : какое впечатлеше 
могли бы произвести эти резмя п горыпя слова, еслибъ были про
изнесены громко, въ приеутствш целой Европы, при Гинккельдее (*), 
которого народъ удачно нрозвалъ «берлнпскимъ пашою»; тогда какъ 
теперь эти самыя слова служатъ, не более не менее, какъ отлич
ными Ьопто1з во время десерта! Чсловекъ, подобный Гумбольдту, дол
женъ иметь свое мнете и выражать его для общей пользы, во вре
мя государственныхъ кризисовъ, открыто, а не въ четырехъ стенахъ, 
съ затворенными дверями у добрыхъ пр1ятелей; если же онъ отъ при
роды несообщителенъ, сосрсдоточснъ въ самомъ себе, то долженъ 
оставаться таковымъ всегда, а не являться после смерти более какъ 
Флюгеръ, нежели какъ знамя. Въ самомъ Берлине образъ мыслей 
Гумбольдта не былъ тайной; въ конторе своего друга, банкира Мен
дельсона, этотъ писатель не разъ, въ досаде, выражался о клери
кальной партш такимъ топомъ, который не оставляли никакого со- 
мнешя относительно настоящаго Значешя его словъ. Поэтому ничего

С)  Шпеке Ыеу —  бывшш дяректоръ полиц'ш (РоИгеГОйесГог;
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существенно новаго пе представляетъ для насъ эта переписка. Но 
она служить торжественным!, доказательством! ничтожества людей, 
управлявших! Прусшей въ тсчешс десяти летъ; она содержит! при
говор! человека, который, при всГ.хъ своихъ слабостях!, носитъ на 
себе образъ безсмерыя. Этому нравственному впечатлТлпю нисколько 
не вредить то обстоятельство, что местами въ этой книг! ветре— 
чаются ошибки, и что не всегда можно отказаться отъ убЪждешя, 
что перо Варнгагена, омоченное желчью, неведомо для пего самого, 
усилило некоторый черты, переданный Гумбольдтом! въ минуту него— 
довашя, по возвращеши изъ Сансуси. Иначе представится дело, ко
гда мы самихъ авторов! подвергнем! суждение. Правда, что для обоихъ 
это собраше писемъ не служить почетным! памятником!; имена Варнга
гена и Гумбольдта блестели въ какомъ-то лучезарном! св1;т1;, который 
теперь меркиетъ. Нельзя не признать человеческой слабостью желаше 
смеяться за спиною своего господина, что напоминает! камердинера, для 
котораго не существует! героя;, но безпристрастиаго читателя неприятно 
поражает! бедность мыслей этихъ двухъ велнкпхъ умовъ, проявляю
щаяся въ пхъ переписке! Разсмотрите страницы этой книги: ни одна 
строка въ нихъ не представляет! подо61я той глубины мысли и той 
ясности пзложешя, которыя делаютъ беземертными и, въ полном! 
смысле, поучительными письма Вильгельма Гумбольдта, Шиллера, 
Гёте, Тика и Сольгера. Какпхъ высоких! идей можно было бы ожи
дать отъ автора Космоса, и какъ велико паше разочароваше по про- 
чтеши его писемъ! При всемъ томъ успех! ихъ былъ огромный; и 
неудивительно: популярность именъ ручалась за интерес! книги. Къ 
сожаление, онъ далеко не удовлетворил! самыя скромныя надежды ихъ 
почитателей. Одинъ Француз!, если не ошибаемся, Ренанъ, очень 
метко заметил!: «спешите читать письма Гумбольдта; они скоро бу
дут! забыты.» Вероятно, вследсппс необыкновеннаго успеха этой 
книги, появились «Переписка Варнгагена съ одной щнятелышцей» 
(ПатЬоиг§, ИоГГтап ипй Сатре), съ Амели Бёльте, содействовав
шего къ сближешю Варнгагена съ Томасомъ Карлилемъ (Саг1у1е), и 
«Переписка Гумбольдта съ однимъ молодым! пр1ягелемъ» (ВегМп, Ггапх 
Пипсксп), которому онъ сообщил! рекомендательное письмо въ Аме
рику, почти можно сказать, къ Америке. Оба эти собрашя пи
сем! подтверждают! высказанное нами миеше; въ нихъ видна ка
кая-то скудность мыслей, которая только въ сравнсши съ бедностью 
другпхъ можетъ считаться богатством!. Въ Гумбольдте, такъ же какъ
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н въ Варнгагсн'Ь, Форма преобладала падъ содержашемъ; нзслЪдова— 
шя Гумбольдта не ершнкомъ высоко ценятся снещалисгамн; у Варц- 
гагена редко встречается критическое изеледоваше псточниковъ. Но 
оба они въ необыкновенной степени обладали ясностью и красотой 
слова; они пзумительиылъ образомъ успели сделать то, что до без- 
конечностн трудно, почти невозможно для германекнхъ ученыхъ: об
работать науку популярно. Въ этомъ отношенш Гумбольдтъ, но спра
ведливости, заслужнваетъ назвашя народиаго наставника, тогда какъ 
глубокомысленный и гешальнын братъ его, Вильгельмъ, всегда будетъ 
держаться въ сфере, высокой, но холодной, которая, по словамъ 
Гёте, насъ всехъ укрощаетъ.

Почти весь м1ръ нровожалъ Гумбольдта на могилу н праздновалъ 
его память; между темъ, въ'сентябре нрошлаго года, во Франкфур
те на Майп1;, скончался Артуръ Шоненгауеръ, мало известный и по
чти незамеченный. Ему было ссмьдесятъ летъ, а потому и онъ, мо
жетъ быть прпчнелепъ къ той генерацш, которая разцвела подъ 
взмахомъ крыла Гёте п Шиллера. Участь этого человека не была счаст
лива. После несколькихъ нсбольшпхъ ф и л о с о ф с к н х ъ  работъ, доставив- 
шихъ ему академнческ1я нремш и некоторую известность въ начале 
иынешняго сто.тЬ'пя, онъ поселился въ Берлине. Но здесь онъ не 
могъ возвыситься падъ состояшемъ ириватдоцента и, наконецъ, уе— 
халъ отсюда, чтобъ стать подальше отъ гегелевской ф п л о с о ф ш .  После 
того онъ почти тридцать летъ нрожнлъ уединенно во Франкфурте, окру
женный немногими друзьями. Огромное нмеше освобождало его отъ не
обходимости сблкжсшя съ другими людьми. Онъ отъ природы былъ жел— 
ченъ, честолюбивъ и отличался нещмятиою, отталкивающею наружностью. 
Его главное сочпнешс «П;е \УеН а!я \Уп1е ип<1 УогЫеПипм» (м)ръкакъ 
выражеше волн и разума) теперь вышло третьимъ издашемъ (Бегргцг, 
Е. А. Пгоекнаик). Шоненгауеръ жестоко ошибался, сслн всображалъ,. 
что сто учеше осталось нёзамечениымъ и не удостоилось даже нападокъ 
единственно потому, что университетская ф и л о с о ч я я  умалчивала о немъ 
съ памерешемъ, н что могущество мпимыхъ нророковъ заставило тол
пу отвергнуть истину. Его ф и л о с о ф и я  представляла отъявленный пес- 
епмизмъ. Шоненгауеръ, подобно Будде, у котораго онъ любить заим
ствовать изречения, видитъ въ жизни только бедс/ше, болезнь и 
смерть; для него, какъ н для шщйскаго ф я л о с о ф я ,  существуетъ 
одно только средство для перенесшая этого бедстя: умерщвление 
-нобвп къ жизни, сосредоточено былая въ возможно—мсньшемъ кругу
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л возможно большее ограничеше жёланш. Единственный подвиге, 
допускаемый Шопепгауеромъ , состоите въ сочувствш и помощи 
вс1;мъ темъ, которые разд!;ляютъ съ нами сградашя жизни. При 
этомъ должно заметить, что не ус.пшя существовашя, а самое быпе 
представлялось зломъ этому угрюмому Философу. Всеобщее б1;д- 
СТВ10, ВЪ ОТНОШС1ПН сощальныхъ условй, применялось Шопепгаус- 
ромъ ко всему М1ру. Безъ сомнения, такое учеше не могло иметь 
успеха въ Европе въ трндцатыхъ годахъ, когда все умы испол
нены были высокпхъ политпческихъ, сощальныхъ, художествеп- 
ныхъ идеаловъ, когда перспектива надежде еще была довольно за
манчива. Въ таюя минуты жизнь, при всехъ своихъ бедств!яхъ, 
представляется въ более отрадпомъ свете; въ конце этой эпохи, иде
алы представлялись близкими къ осуществление, н тогда мрачное 
учеше Шоненгауера должно было показаться отр-Ьчешемъ отъ чело
веческого достоинства. Бапротнвъ, въ '1850 году распространился въ 
Германии духъ нсудовольстя и отчаяшя, и этому настроенно умовъ 
соответствовало учеше объ абсолютномъ б'Ьдствш и ничтожестве 
М1ра. Оно нашло пламенныхъ последователей, и благодаря ихъ ста- 
рашямъ, и въ особенности сочиненно Фрауепштедта: «Письма о ф н -  

л о с о ф ш  Шопенгауера», иршбрело необыкновенную популярность. Изъ 
СФеры чистой науки, оно перешло въ область искусства. Изъ этого 
воззрешя на м!ръ возникли романы, прнпадлежанце къ числу луч— 
шнхъ въ новейшей германской литературе, каковы: «81игт иш1
Кошраяг» (буря и компасе) Лииднера, «Запяага» Альфреда Мей- 
сиера, «Повести» н «Ме]изте» Карла Фреицсля, «РгоЫеша- 
ПясЬе ХаШген» (загадочный натуры) Фридриха Шпильгагена. Со- 
чннеше Шопенгауера не представляете строгой системы; оно есть 
только собрате мыслей, заключенпыхъ въ обширную раму и едва 
касаетск одной пзъ важпейшнхъ отраслей ф н л о с о ф ш :  л о г и к и .  Шо— 
пенгауеръ существенно заботится о ясности изложешя, п его слогъ 
чрезъ это нршбретаетъ беллетристическое достоинство. Пекоторыя 
страницы этого писателя могли бы служить превосходной Фельетонной 
статьей. Его иногда слишкомъ р1;зше нападки на Гегеля и Фихте, 
который, какъ человЬкъ, безенорно превосходилъ его и энерпей н 
самоотвержешемъ, напоминаютъ собой ссоры ф и л о л о г о в ъ  XVI стол,Ь- 
Т1Я н заставляютъ безпристрастнаго читателя приписать ихъ не столько 
желанш защитить истину, сколько желанно отмстить за оскорблен
ное самолюб1е.
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Было замечено, что на учеши этого человека отразились, въ не
которой степени, его личный свойства, характеръ и даже наруж
ность. Действительно, Шопеигауера характеризуете каждая напи
санная имъ строка, независимо отъ анекдотовъ, распространившихся 
о немъ во Франкфурте. Пренебрежете, испытанное этимъ писаге- 
лемъ, рано сделало его угрюмымъ и заставило искать уедипешя. 
Онъ съ горечыо смогрелъ на свете и па жизнь. Отсюда происхо
дила односторонность его учешя; оиъ смЬшивалъ свою личную судь
бу съ судьбою м!ра; онъ виделъ только дурныя, а не хороппя на
чала жизни. Его утешешс— удалеше отъ житейскаго шума—приме
нимо только къ такому капиталисту, какимъ онъ былъ самъ; онъ, 
повидимому, паходилъ выражение чсловеческаго достоинства въ од- 
нихъ только «гепИегз». Это утешешс прекращается, какъ скоро 
человекъ, въ качестве профессора ф и л о с о ф ш ,  обязанъ заботиться о 
жене и детяхъ. Поэтому, Шопенгауеръ, кроме проФессоровъ, всего 
более иенавиделъ женщинъ и любовь. Онъ виделъ въ этомъ чувстве 
безконечпып обманъ иидивидуумовъ, существующий для поддержания 
человеческаго рода. Но, какъ обыкновенно бываетъ съ строго-отри
цательными учешями, въ системе Шоненгауера не было полной 
выдержанности. Страдаше жизни, возведенное имъ въ ф и л о с о ф с к и ! 

принцииъ, часто покрывается блестящими лохмотьями оптпмпстиче- 
скаго воззрешя па м]'ръ. Главная заслуга этого писателя состоите 
въ томъ, что онъ безжалостно обнажилъ рапы нашей эпохи. Въ 
этомъ отношенш оиъ могучь, какъ демонъ, и смЬлъ, какъ умъ 
перваго разряда. По онъ забылъ, что страхъ передъ этимъ бЬдствь 
емъ, мучившш его и удаливши! отъ базара житейской суеты, по- 
хожъ на лихорадочную дрожь неопытного солдата, въ первый разъ 
стоящего подъ непрхятельскими выстрелами; что мужественный, даже 
просто человечесшя натуры, вследств1е ли необходимости, или доб
ровольно, одолеваютъ эту боязиь и борятся съ жизнпо, какъ морякъ 
съ противнымъ ветромъ; что отречеше, принятое имъ въ осповаше 
своего учешя, въ сущности есть подражание устройству монастырей 
въ средшс века, признающее своими пророками отшелышковъ оиван- 
скоп пустыни и предпочитающее исключительно «внутреннюю жизнь» 
жизни сощальной.

Вообще, въ германской ф и л о с о ф ш  повеяло какимъ-то более све- 
жимъ духомъ. Въ ней заметно стремление применить разнообразные 
результаты, добытые естественными науками и Физхолопею, къ разъя-
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сйешю техъ высшихъ, окончательныхъ вопросовъ, которые, не смотря 
па насм1;шкп надъ пдеализмомъ Германцевъ и надъ ихъ попытками 
достигнуть истины путемъ, независимымъ отъ простаго человеческаго 
смысла, все же будутъ составлять для высшихъ иравственныхъ ор
ганизаций такую-же насущную потребность, какъ воздухъ и св!;тъ. 
Сноръ, повидимому безплодный, между матер1алистами и ф и л о в о ф я м п  

нантской школы, воздвигнутый некогда речами Молешота и сочине- 
шемъ Бюхнера «КгаП ипй 8{о1Т», (Сила и матер1я) наконецъ привелъ 
къ определенно того, что именно прнпадлежитъ и что не принадле- 
житъ къ области наблюдешя и пзследовашя; онъ помогъ снова дока
зать единство человека и неразрывную связь его съ остальной природой.

Само собою разумеется, что эти воззрения еще недоступны для 
массы; времени предоставляется обобщить истины между народами. 
Сочинеше Шопенгауера снова поддержало славу Германцевъ, какъ 
представителей ф и л о с о ф ш .  Сравните хоть несколько страницъ этого 
писателя съ жалкими книжками Жюля Симона, котораго Французы 
готовы признать повымъ Декартомъ, и вы убедитесь на какой низ 
кой степени находятся теперь ф и л о с о в с ш я  воззрешя за Рейпомъ не 
только сравнительно съ Гермашею, но и сравнительно съ прежними 
Французскими деятелями, напримеръ съ Дидро. Въ самой герман
ской публике, ФИЛОСОФ1Я нашла сильную соперницу въ политике и 
исторш, которыя ежедневно отпнмаютъ у ней все большую долю ин
тереса. Пн художественные, ни метафизические вопросы не занима- 
ютъ въ настошцее время общество; театръ, поэз1я, живопись воз- 
буждаютъ только незначительное, мимолетное участие. Даже въ от
ношенш музыки стропй взыскательный вкусъ северной столицы Гер- 
манш прпнялъ опасное направлеше, удаляясь отъ классичеекаго 
идеала къ легкпмъ и нустымъ пта.йянскпмъ мелод1ямъ. При такомъ 
упадке иравственныхъ ннтересовъ, все еще утешительно, что почти 
во всехъ кружкахъ замечается значительная и все более возрастаю
щая склонность къ такой строгой и серьозной наставнице, какова 
истор1я. Особенно замечательныхъ сочинешй, которыя бы имели ии- 
тересъ 'не для однихъ спещалистоцъ, въ прошедшемъ году по этой 
части не появлялось. Мы можемъ упомянуть только о второмъ изданш 
книги «СеясЫсМе бег йсиксйеп Ка'шеггси». (Истор1Я германскихъ 
императоровъ) Гизебрехта, о второй части «Англшской исторш» Лео
польда Ранке, о третьемъ томе сочинешя «СезсЫсЫе Пег 81ай1 Вот 
т  МШекПег» (Истор1я города Рима, въ среднихъ вЬкахъ) Ф- Грегоро-
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шуса н о маленькой статье Зпбеля «1/еЬег Ме ЫзЬеп§е АиЯаззшц* 
(1ег (1еи1зсЬеп Ка18ег§е8сЫсЫе» (О взгляде, существовавшемъ до на
стоящая времени на исторш германскихънмператоровъ), направленной 
исключительно противъ Гизебрехта. Историческое изложеше Леопольда 
Ранке известно. Этого писателя много хвалили и много бранили. По не
зависимо отъ новой, свежей жизни, внесенной имъ и его учениками въ 
изсл1;доваше исторш, никто не станетъ отрицать, что онъ одпиъ изъ 
первыхъ сд’Ьлалъ немецкое историческое сочинение доступнымъ и удобо
читаемыми для вс!;хъ. У Ранке есть художественные пр1емы: его 
характеры изображены живо и увлекательно, подобно лучшимъ го- 
ловамъ художника Денвера; сражешя, напрнмеръ, при Равенне и 
МюльбергЬ, написаны какъ будто кистъю Рубенса. Предпочтете, 
какое ниталъ Ранке къ костюмамъ и аристократа! XVI и ХУII сто- 
лбтШ, сделалось для него роковымъ; оно перешло въ его образъ 
мыслей, въ его воззрение на м1ръ. Представлеше всего величествен
ная, гешальнаго превратилось для этого писателя въ пошгпе поли
тическая, полезная. Подобно венещяпскнмъ иослашшкамъ, которыхъ 
депеши и реляцш оиъ такъ охотно чнтаетъ, и которые, быть мо
жетъ, доставили ему самый существенный матер^алъ для сочинешя, 
Ранке каждый ф з к т ъ  разсматриваетъ такъ долго со всехъ сторонъ, 
пока не лишигъ его всякой резкости, такъ что наконецъ вся ответ
ственность за совершенный злодеяшя падаетъ не на человека, а на 
какую-то неосязаемую, таинственную силу, политику. Онъ нисколь
ко не сочувствуетъ страстямъ и движешямъ народа и до крайности 
смягчаетъ ужасъ, внушаемый событиями варооломеевской ночи. По
добно тому какъ во Французской исторш Катерину Медичи, онъ въ 
англшекой извиняете испанскую Марио и кровавое преследование, воз
двигнутое ею на иротсстантовъ. Вторая часть этой исторш обни- 
маетъ тридцать летъ, отъ 1610 до 1642 года, до начала междоу
собной войны между Карломъ I и парламентомъ. Отъ воззренШ 
Ранке следовало ожидать, что онъ, на сколько позволптъ его на
тура, избегающая крайностей, приметъ сторону Карла Стюарта и 
СтраФФорда, въ противоположность Гизо, вообще отдающему спра
ведливость парламенту, н еще более въ протнвуположность Маколэ, 
который придерживается мнешя индепендентовъ и восхищается Кром- 
велемъ. Ранке, какъ ни осторожно выражается на счете этого пункта, 
но видите въ действ1яхъ парламента иарушеше королевскихъ правъ; 
онъ готовъ не только извинить, но даже признать справедливою ге-
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зегдаИо теп1аПз, мТ.ру коварную, совершснпо согласную съ ду- 
хомъ Стюартовъ, и къ которой король приб'Ьгалъ во всъхъ свонхъ 
обЬщашяхъ, съ тймъ, чтобы имйть мнимое право нарушить впо- 
слйдствш свои клятвы. Съ удивлешемъ читаешь о правдивости мо
нарха, котораго даа;е друзья всегда считали шаткпмъ въ своихъ мн!;- 
шяхъ, лукавымъ и невйрнымъ и который нротпвпикамъ справедливо 
казался «непоколебимымъ только во лжи». Предпочтете, даваемое 
этимъ псторпкомъ нЪкоторымъ полнтическимъ системамъ, доходитъ 
до того, что онъ въ 1яков1; I, одномъ изъ самыхъ презрйнныхъ лю
дей, когда либо сндЪвшихъ на тронТ,, впднтъ чудо мудрости, втораго 
Соломона, какъ этотъ безумецъ охотно иозволялъ себя называть сво
имъ приблпженнымъ. Въ управлеши СтраФФорда Ранке упорно огвер- 
гаетъ основную мысль превратить конститущояную мовархпо Англии въ 
деспотическую; планъ Карла I захватить въ январй 1642 года всЬхъ 
членовъ парламента онъ объяеняетъ предшествовавшими событиями и 
не находнтъ вполнТ. беззаконным'!,. При всемъ кажущемся безнрпстра- 
ст1И, англшекая пстор!я Ранке основана на мнт.ши парНи, которая 
хотя и не искажаетъ ф э к т о в ъ , но грунпируетъ ихъ благовнднымъ 
для себя образомъ. Ш>тъ въ ней н слйда глубокаго возбуждешя ан- 
глШскаго народа. Какую нротивуположность съ нею представляетъ 
статья Маколэ о Гамидеяй, въ которой такъ открыто и такъ тепло 
говорить человйкъ, вдохновленный любовыо къ свобод-!; и справедли
вости. Ранке, подобно веймъ дипломатамъ, болйе на мйстй за зелс- 
нымъ канцелярскимъ столомъ, чймъ на народиомъ Форумй. Такъ какъ 
въ немъ самомъ п1;тъ воодушевлешя, то онъ не возбу;кдаетъ энту- 
з1азма и въ свонхъ чнтателяхъ. Черта, особенно отличающая его 
н придающая достоинство его англшекон псторш, заключается въ 
чрезвычайномъ остроумш и политической тонкости, съ какими онъ 
представляетъ неуловимое в.ннше общнхъ европейснихъ событий 
на Англш и показываетъ неразрывную связь между тридцати-лйтней 
войной н смутами, происходившими въ Велпкобриташн. Въ этомъ 
отношенш онъ всегда привлекателеиъ и орнгппаленъ и при этомъ 
онъ жертиуетъ своею наклонностью, заставляя вмйсто себя говорить 
всемйрно-историчешя идеи.

На другую, совершенно национальную точку зрйшя ноставнлъ себя 
Зибель въ своей, названной выше стать!;. Споръ, переходящш те
перь изъ устъ въ уста по всей Гермаши: па сколько гермаисые 
интересы замйшаны въ дйлй возстансвлешя ита.нянскаго королев
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ства, переносится Зибелемъ изъ области политики въ область исто
рш. Между темъ какъ Гизебрехтъ въ римскихъ походахъ и въ прь 
обретенш императорской короны Оттономъ I видитъ главнейший мо- 
ментъ германской исторш, Зпбель прпзиаетъ въ нихъ — и кажется, 
справедливо —  тотъ принципъ, который пТ,сколько сто.гЁттй препят- 
ствовалъ единству и нащональиой самостоятельности Германии Фан- 
тастическШ походъ въ Итал1ю и мечта объ идеальной всем1рной мо- 
нархш лишили Германцевъ лучшихъ еи.гь, благороднейшей крови и 
въ цродолжеше всехъ среднихъ вЪковъ отклоняли отъ важнейшей и 
ближайшей задачи: сосредогочешя и соедниешя германскихъ племенъ 
неразрывными узами. Реальная потеря, по мненно Зибеля, была зна
чительнее идеальнаго пршбретешя. Правда, раземотреше Факта, дав
но окончившагося, не можетъ служить основашемъ для осужден1я 
техъ, которые совершили этотъ ф э к т ъ  вследсппо необходимости и 
въ пылу страстей. Хотя мы не намерены отыскивать за Альпами 
великихъ нодвиговъ Германш, но пельзя, съ другой стороны, не 
признать, что въ этихъ ита.шнскихъ походахъ въ-первые обнаружи
лась универсальность горманекаго народа. По ф э к т ъ  о т ж и л ъ  свою 
историческую идею, и движете народовъ поворачиваетъ ее въ дру
гую сторону.

Объ исторш Рима въ среднихъ векахъ, Грегоровхуса, мы бы 
здесь не упомянули, еслибъ предметъ ея не обращать на себя все- 
общаго внимашя и еслибъ обработка не придавала ей значешя худо- 
жественниаго пронзведешя, хотя и несколько тяжелаго и всего болЬе 
похожаго на церковь, построенную въ романскомъ стиле, едва развив
шемся изъ древней постройки базплнкъ. Грегоров1усъ елпшкомъ ув
лекается любовью къ римскимъ древностямъ; онъ, именно въ этомъ 
•гретьемъ томе, содержащемъ першдъ отъ 810 до 1002 года, сме- 
ншваетъ антикварешй интсресъ съ историческимъ. Въ числе обиль- 
ныхъ ф э к т о в ъ , сообщасмыхъ имъ, только незначительная часть при- 
надлежитъ истории Рима; остальные относятся къ церквамъ, мона- 
стырямъ, напамъ и императорамъ. Трудно освободиться отъ того 
мнешя, что неутомимая деятельность и б.хистательное пзложе1Йе, 
погрешающее, быть можетъ, только тЬмъ, что покрываетъ пуриу- 
ромъ даже ничтожныя обстоятельства, расточаются здесь на небла
годарный предметъ. Германское трудолюб1с опять подшшаетъ одно 
покрывало за другимъ, чтобы впоследствш, быть можетъ, какому 
нибудь Англичанину дать случай сказать, что это толстое ученое чу-
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довшце отличается полаьшъ отсутсшемъ мыслей и даже недостат- 
комъ реэстра, какъ насмешливо замЬтилъ Томасъ Карлиль о сочи- 
ненш Фойхта «СеясЫсЫе Ргеияяепя» (Истор)я Пруссш).

РаздЬлеше, существовавшее прежде между различными отраслями 
исторической жизни, между искусствомъ и литературой, съ одной 
стороны, и государственными переворотами, съ другой, давно уже 
прекратилось. Хотя въ каждомъ историческом!, сочинеиш, смотря по 
его цели, преобладаетъ одинъ изъ трехъ элементовъ, исторически!, 
художественный или литературный, но все новейипс германсше исто
рики сохраняютъ ихъ взаимную связь, зная, что все три происхо
дить отъ одного корня и что люди и времена могутъ быть поняты 
только тогда, когда представляются въ своемъ в.пянш другъ на дру
га. Какъ въ «Римской исторш» Грсгоров1уса вместе съ исгориче- 
скимъ развипемъ города описываются также его памятники и древ
ности, его художественный сокровища и ноэ:ня, такъ сочинешс Гер
мана Гримма «Жизнь Микеля Анджело» (Напиоусг, Саг1 Ш'ипр1ег) 
содержитъ въ себе, кроме бшграФШ автора, нсторпо Италш XVI 
столетя. По мненйо автора, это лучший, единственный ф о н ъ ,  на 
которомъ можетъ быть выставленъ благородный, могущественный 
образъ этого великаго художника. Ж аль, что Германъ Гриммъ, 
вследсше предстоящаго обнародоватя новыхъ документовъ и писемъ 
маэстро, былъ принужден!, остановиться на смерти РаФаеля. Такимъ 
образомъ, его сочинеше представляетъ драгоценный отрывокъ, бо
гатый тонкими и остроумными замечаниями объ искусстве вообще и 
о некогорыхъ художественныхъ нронзведешяхъ въ частности. Оно не 
вполне свободно отъ некоторой напыщенности слога и отъ ошибокъ, 
а местами н растянутости изложешя, за исключешемъ изображешя 
доминиканца Савонаролы, которое представляетъ образецъ, исполнен- 
ный истины н жизни. Съ ббльшимъ сочувсшемъ къ предмету, Эне 
(А. V. Еуе) написалъ «Жизнь и нронзведс1Йя Альбрехта Дюрера». 
Описаше это верно, основано на хорошнхъ изеледовашяхъ и чуждо 
прикрась, какъ прилично бюграФШ немецкого художника, который 
отличался простотою отъ своихъ ита.пянскихъ современниковъ, .Лео
парда да Винчи, Микеля Анджело и Рафаэля.

Изъ сочинеиш по исторш литературы мы упомянемъ о книге 
Гетнера: «СсясЫсЫе бег ГганхошясЬеп 1л1сга(,иг 1т XVIII .ГаЬгВип- 
бег1» (Истор1я Французской литературы XVIII столетия). Предметъ 
этотъ благодаренъ и богагъ. Правда, Гетнсръ не изеледовалъ его со
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всехъ сторонъ и вообще представнлъ только поверхностно. Онъ слиш- 
комъ мало освободился изъ-подъ зависимости ближайщихъ своихъ 
источниковъ: Шлоссера, Вильмена, Сентъ-Бёва, и почти совершен
но оставилъ безъ впимашя интересную переписку императрицы Ека
терины И съ Вольтеромъ и д’Аламберомъ и пребываше Дидро въ 
Петербург!;— предметы, поучительные по заискиванно дитературиаго 
внимашя. Не совсЪмъ онъ также знакомъ съ драматическимъ 
искусствомъ той эпохи. Но, надо отдать ему справедливость, 
онъ, по крайней мЪрТ., верно изобразнлъ основныя черты раз- 
вит1я Французскаго духа и протпвупоставилъ ходячимъ, часто до 
смЪшнаго, пелЬпымъ суждешямъ Французовъ объ ихъ велпкихъ 
писателяхъ спокойную, ясную и справедливую критику. По пТ,кото
рый!. своимъ статьямъ, книга Карла Фррнцеля: «ШсЫег иш1 Ргаиеи» 
(Поэты и женщины), также относится ко временамъ рококо. Она 
почти во всехъ отношешяхъ хороша. Содержа1Йе ея основано на стро- 
гомъ изсл1;дован1И источниковъ и скудные, повидимому, Факты ожи
вляются въ ней посрсдствомъ сблйжешя ихъ съ произведешями поэ- 
товъ и посредствомъ блистательнаго слога, только местами черезъ- 
чуръ искусственнаго

Истор1я литературы находится въ самой тесной и неразрывной связи 
съ самой литературой. Доказательством!, тому можетъ служить книга; 
«Вег П1из1пг1е пеиЬосМеШзсйе Рагпазг» (Иллюстрированный новогер- 
мапскШ Парнасъ, Ье!р21§, АгпоЫ18сЬе ВисЬЬашПнпд), КЫуса Мпнквица. 
Эта книга нредставляетъ примЪръ того, какъ въ самой Гермаши крити
куются пемецше поэты. Въ сущности, она есть антолопя, въ которой, за 
•короткими бюграФ1ями ноэговъ, помещена бол!;е длинная и злобная крити
ка издателя. Минквицъ извЪстенъ какъ хороши! переводчикъ Эсхила; съ 
тйхъпоръ, можно сказать, онъ какъ будто опьяпЪлъ отъ греческихъ мс- 
ровъ. Онъ обожаетъ Шатена. Действительно, когда д!;ло идетъ объ очп- 
щенш иЬмецкаго Фарса, глубоко погрузившагося въ грязь, и опревраще- 
П1 и его въ художественное произведеше, то должно обратиться къ ко- 
мед1ямъПлатена: «1)1еувгйапдтззуоПс СаЬе1» (РоковаяВила) и «Бегго- 
тапВзсЬе Оесйриз». (РомантическШ Эдипъ) По все же должно согласить
ся, что этотъ писатель далеко не прннадлежнтъ къ числу велпкихъ поэ- 
товъ,такъ же, какъ превосходный живописецъ Аннибалъ Каракчи не мо
жетъ быть иоставленъ рядомъ съ РаФаэлемъ пли Кореджш. Нлатсиъ отли
чается подражательного, а не творческою способностью. Даже Форма у него 
изученная, заимствованная, а не самородная, основанная на существе его
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гешя, какъ у Шекспира п Гёте. Ие его стихотворешя, а песни 
Гейриха Гейне, горько и несправедливо осужденнаго Мипквицомъ, 
будутъ предметомъ нЬшя, пока будетъ существовать немецки! языкъ. 
Но есть книги и писатели, которые съ особыми удовольств!емъ чи
таются любителями древностей и въ пТ,которыхъ исключительныхъ 
кружкахъ. Къ числу такихъ писателей принадлежитъ и Плагенъ. 
Такъ некоторые, вслЬдств1е ли дЬйствительпаго или мнимаго увле- 
чешя, равнодушно проходятъ мимо превосходнейшей картины Галлета 
или Каульбаха, чтобы предаваться воображаемому восторгу при видь 
античиаго торса, лишеннаго головы и рукъ. Минквнцъ производить 
въ поэты перваго разряда всякого, кто чуть-чуть умЬетъ пролепе
тать какую-нибудь альдейскую оду. Имена, никому неизвестный въ 
Гермаиш, какъ-то: Агпесъ ле-Граве, Аугустъ Петсрсъ, А д о л ьф ъ  

Петерсъ, Ю.пусъ Гросе, онъ ставить на ряду съ именами Гёте и 
Шиллера. Напротивъ, стихотворешя Геббеля, по мнешю Мипквица, 
«бездельны, безъ определенного содержашя, неточны, напыщенны и 
непонятны..., въ драмахъ этого писателя нигде нетъ следа истин
ного ноэтическаго таланта..., авторъ предсгавляетъ одне только кар- 
рикатуры или характеры кукольныхъ комедШ»; Густавъ Фрейтагъ 
«только на иоловцну поэтъ» ; его «Валентина съ каждымъ актомъ 
становится хуже», это произведете предсгавляетъ «пошлую и пеструю 
смесь приключен!» , нс имЬющихъ пикакого пдеальнаго, возвышаю- 
щаго душу, Фона», въ «8611 ипД НаЬеп» только некоторый удачпыя юмо- 
рнстичесюя сцены и некоторые либеральные намеки на политическое 
состояше Гермаши, едва вознаграждаюгь читателя за множество ну- 
сгыхъ и мергвыхъ (зю!) изображен^»; Гейне, наконецъ, «жалкш 
острякъ», а Гуцковъ «эфемерный писатель». Мы бы слишкомъ рас- 
пространнлись, еслибъ привели все изречения этой странной книги, 
свидетельотвующ1я о чрезмерномъ тщеславш издателя; ириведенныхъ 
здесь достаточно для того, чтобы представить немецкую критику съ 
еа .мелкими дрязгами и литературными буршами.

Французскими ценителями искусства, занимающимся иногда не
мецкой литературой, если они не зависать отъ суждений Ю.нана 
Шмидта и журнала «Вгепу.Ьойню. только то представляется немец
кими, что носить на себе печать романтизма и туманности. Но ихъ 
мнешю, отъ Рейна до Одера странствуютъ Феи, въ каждой развали
не обнтаютъ демоны, на каждомъ кладбище пляшутъ ведьмы н приви
дения, въ каждомъ озере скрыто какое-нибудь нибелунгенское сокровище.
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Крестьяне зд1;сь заняты только темъ, что любуются утренней зарей п 
прислушиваются къ пешю утренняго жаворонка; босонопя девушки про
износить золотыя изречешя, на манеръ Спинозы п Гёте; страпствую- 
пце князья, одетые какъ ремесленники, составляютъ явлеше обыкно
венное. Французы считаютъ невозможнымъ, чтобы немецкая поэз1я 
имела реальное основаше; Бальзакъ объяви ль, что только католиче
ская женщина годится для романа. Писатели новой имперш оконча
тельно потеряли всякую идеальную мысль; только самые пошлые, 
ничтожные и скучные предметы обыденной жизни считаются у нихъ 
достойными внимашя. Въ виду этихъ «йатез аих сатёПаз» и «аих 
рег!ез», и этихъ «Ш1ез йо шагЬге» или «Пе р!а1ге», немецкая поэ- 
31 я еще сохраняетъ неприкосновеннымъ благородство искусства и 
стремлеше къ высшему идеалу, какими бы путями она ни старалась 
его достигнуть. Обыкновенный рынокъ беллетристической литературы 
не подвергается нашему разсмотренйо; онъ служить только для до- 
ставлешя легкаго развлечения масс* читающей публики. Въ литера
тур* же, которая можетъ иметь прптязаше на критическую оценку, 
потому что произведешя ея более или менее носягъ на се б* печать 
таланта и художественности, замечаются три направлешя: академи
ческое, реалистическое и юно-германское. Последняя школа, разъ- 
яснивъ свои прежше принципы, сознательно и безсозпательно стре
мится къ сближеппо реализма съ идеализмомъ. Всехъ древнее ака
демическая школа; во главе ея находятся: Грильпарцеръ, Гальмъ, 
Гсйбель, Пауль Гейзе, Боденштедтъ и некоторые присоедпннвийеся 
къ нимъ молодые мюнхенсте деятели; въ Берлине, не смотря на 
неизбежное различие въ частностяхъ, можно причислить къ этой шко
ле: Германа Гримма, Карла Френцеля, Эд. Темпельтея, Фонтана, 
Рокетта и другихъ. Она произошла отъ соединешя романтизма съ 
классицизмомъ, тиковскаго содержашя съ Формою Платена. Поэтому, 
у всехъ названныхъ нами писателей, замечается особая тщатель
ность слога и изложешя, нечто независимое огъ содержашя, не все
гда приятно действующее на читателя и оставляющее въ душе его 
какой-то холодъ. Быть можетъ, въ этомъ и заключается причина, 
почему ни одной нзъ многочисленныхъ драматпческихъ попытокъ ака
демической школы не удалось долго удержаться на сцене. Лавровый 
вепокъ, который мюнхенская коммисш, для назначенш премш за 
лучшее драматическое произведете, съ такою готовностью присудила 
Гейзе за его «Сабипянокъ», скоро былъ смятъ свободной критикой.
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Эта шеса, кром1; н’Ъкоторыхъ нревосходныхъ стиховъ и разсказа Тул- 
лш, описывающей уб1еше своего мужа, не представляетъ ничего, 
возвышающагося надъ посредственностью. «Элизабета Шарлотта» бы
ла бол'Ье благосклонно принята публикою, конечно по причин!; эле— 
ментовъ, которые Наулъ Гейзе, совершенно забывъ свою аристокра
тическую натуру, заимствовалъ у драмъ госпожи Бирхъ-ПфейФФеръ. 
Въ отношенш поэтическаго содержашя, эта шеса еще уступаетъ «Саби- 
нянкамъ». Наконецъ, драма «Б1е СгаГеи у о п  Еясйе» (ГраФЫ Эше), кото
рая недавно была представлена на в1;нской сцен!;, есть переложеше анек
дота, взятаго пзъ хроникъ Фруассара, и въ нФкоторомъ род!; им!;етъ 
сходство съ шесами Ахнма Фонъ-Арнимъ, пзъ которыхъ одну самъ 
авторъ справедливо назвалъ кукольной комед1ей. Наулъ Гейзе не 
нмЬетъ драматическаго таланта; онъ насильственно ноналъ на это 
попршце, которое противно его уму. Онъ отъ природы лирикъ, вос
питанный въ школ!; Гёте и древнихъ классиковъ. Принадлежа къ но
вому времени и къ романтнкамъ но своей склонности къ онпсашю н 
изсл1;довашю духовныхъ явлешй, онъ всего свободнее проявляетъ свой 
талантъ въ пов^ствоваши, какъ прозой, такъ и стихами. Здесь онъ 
съ успГхомъ скрываетъ недостатокъ драматизма и внутренней борь
бы страстей повествовательными топомъ и спокойно изображаетъ м;ръ 
въ томъ вид!;, какъ его понимаетъ; не смотря на страдашя героевъ 
и потряссшя, которыми они подвергаются, разсказсчикъ, подобно го- 
мерическимъ богамъ, спокойно остается на высот!;, защищенный отъ 
бурь и трсволиешй, потрясающпхъ созданный имъ лица. Въ сущно
сти, Гейзе и своимъ героямъ любитъ, поел!; перенесенныхъ ими бед- 
ствш, доставлять ту гармонпо, которою наслаждается самъ. Въ от- 
пошенш воззрешя на м1ръ, онъ придерживается оптимизма Лейбница. 
Столкновешя, въ кашя оиъ нриводитъ свои действующая лица въ раз- 
сказахъ, наконецъ объясняются заблуждениями, обстоятельствами, пре
пятствовавшими счастно, но не нарушившими его окончательно. Если 
Гейзе и не зпачнтелыгЬйипй, за то трудолюбивРйнпй изъ талантовъ 
академической школы •—  если только такое назва1Йе, основанное на 
сходств!; стремленш и на одинаковости нрнпциповъ относительно ху
дожественной Формы, можетъ быть отнесено къ людямъ, не им1яо- 
щимъ между собою никакой другой связи и дая;е часто приходящимъ 
другъ съ другомъ въ нещнятныя столкновешя. Въ драм!;, Гейзе пре- 
восходитъ н Гримма, котораго, «БетсШия» совершенно не удался, 
и Темпельтея, у котораго всякая характеристика и всякое представ-
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лете д-1.«стал превращается въ какой-то лиризмъ, всл!;дств1е лири- 
ческаго увлечешя автора, доставпвшаго намъ прелестное собрате шб- 
сенъ, подъ заглав1емъ: «Мапеп§аг1еп». Вообв;е нрошедшш годъ не 
благопр1ятствовалъ драмЪ. Коммишя, учрежденная пын!;шинмъ ко- 
ролемъ Пруссш еще въ то время, когда онъ былъ регентомъ, 10-го 
ноября 1869 года, для назначения премии за лучшее драматическое 
произведете, не признала ни одной пзъ прсдставлениыхъ ей шесъ 
достойною награди. Она не хотВла ни подвергнуться критик!;, ни 
высказать публично своегП собственнаго мн!ипя относительно драма
турги. Вообще, подобнаго рода учреждешя—  д!;ло весьма щекотли
вое и въ наше время совершенно бездолезное. Еще въ 1869 году, 
кром!; многихъ голосовъ, хвалившихъ эту м!;ру, раздались и тате, кото
рые ее порицали. ГлавнЬйшШнзъ нихъ былъ голосъ Гуцкова, который 
въ н'Ьсколышхъ остроумныхъ статьяхъ иредставилъ всю смЪшную сторону 
этого учреждешя и весь вредъ, какой оно должно обнаружить непосред
ственно на литературное производство, заставляя поэтовъ, вопреки пхъ 
собственному желанно, подвергать своп пронзведешя, кром!; суда публи
ки, еще суду особой коммнссш. Покровительство талантамъ должно быть 
со стороны самого общества. Къ этому протесту присоединился также 
Фрептагъ. Мнопе думали, что его трагедия «Фабш» удостоится пре
мии Откровенно говоря, мы также считали зто произведете доетой- 
нымъ награды, по причин!; его превосходства, удачной характеристи
ки и мастерскаго языка. Коммишя разеудпла иначе; ужъ не ожн- 
даетъ ли она появлешя новаго драматического Мессш? Нроизведещя 
доставленныя на этомъ поприщ!; нрошедшимъ годомъ, едва ли допу- 
скаютъ подобную надежду. Вейлеиъ въ своихъ драмахъ: «Трисганъи 
Изольда» и «Гартманъ фонъ деръ Ауе», тщетно старается придать дра
матически! ннтересъ этпмъ двумъ средиев!;ковымъ сагамъ. Единствен- 
нымъ украшешемъ этихъ шесъ служить лирический паоосъ, который 
большею частно не производить никакого внечатл’Ьшя, такъ какъ онъ 
пасильственнымъ образомъ влагается въ уста дТ.йствугощихъ лицъ. 
Самый значительный усн!;хъ, кажется, пршбрВла шеса Густава Пут- 
лица: «Поп 1иап (ГАиШпа». Въ этомъ автор!;, который прежде пз- 
в’йстенъ былъ нисколькими маленькими комедиями, во вкус!; Фран- 
цузскнхъ ргоуегЬез, неожиданно проявился новый поэтически! даръ. 
Его шесы: «Зав!пцаше великаго курфирста» и «Доиъ Жуанъ д’Ау- 
стр1Я», по своей Форм!;, достойны замВчашя; он!; отличаются и удач- 
ныыъ выборомъ предмета п хорошимъ выполиешемъ. Правда, он!;
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пАсколько напоминаютъ собою пронзведешя госпожи Бирхъ-ПфейФ- 
Феръ, и сюжетъ ихъ обработанъ не вполнА поэтически; но надо при
нять во внимаше ту жалкую посредственность, какою отличаются 
шесы, наполняюцйя въ настоящее время репертуаръ немецкой сцены, 
чтобы отдать должную справедливость этимъ искусственнымъ цвТ;— 
тамъ Путлица. Въ трагедш «Донъ Жуанъ австрШской представлена 
катастрофа этого молодаго героя, послЬдняго Йъ рыцарей. Поэтъ 
превратилъ его мать, аугсбургскую гражданку, въ бельпйскую бла
городную даму, которая, изъ ненависти къ своему прежнему любов
нику, императору Карлу V, неиавидитъ всЬхъ Испанцевъ и, какъ 
пламенная патрштка, во время войны за независимость нидерланд- 
скихъ провинцШ, принимаетъ сторону свонхъ возмутившихся сооте- 
чественниковъ. Для прекращения этой войны, Донъ Жуанъ австршскш 
отправленъ въ Брюссель своимъ братомъ, Филипномъ II. Но онъ вн- 
дитъ, что за нимъ наблюдаютъ слуги короля, который ему не впол
не довАряетъ; онъ узнаетъ, что въ МадригЬ его вЪрн-Ьйшш другъ, 
Эсковедо, умерщвленъ но приказание Филиппа; онъ уступаетъ тре- 
бовашямъ бельгшскаго дворянства и готовъ объявить себя правите- 
лемъ Нидерландъ, но преданный въ руки враговъ, отчасти своею 
собственною матерью, слишкомъ поздно узнавшею тайну его рожде- 
шя, умираетъ отъ испанскаго яда. Основный недостатокъ этой тра
гедш легко заметить. Авторъ, вслЪдстгие ли каприза или всл1;дств1е 
сознашя собственнаго недостатка силъ, ослабляетъ подъ конецъ .тра
гический элементъ своего пронзведешя, основанный на ненависти ма
тери къ сыну: Донъ Жуанъ долженъ былъ бы умереть исключитель
но отъ руки этой женщины. Такимъ образомъ, Путлицъ превращастъ 
свою трагедш въ драму, съ печальнымъ концомъ, который даже не 
обусловливается какою-нибудь виною главнаго дАйствующаго лица. 
При этомъ велишя творешя «Валленштейнъ» и «Эгмонтъ» сами со
бою приходятъ на умъ читателю и своимъ лучезарнымъ блескомъ 
ослабляютъ блескъ этого пронзведешя, которому они служатъ образ- 
цомъ. Въ то время, какъ «на востокЬ зашла заря» Путлица, —• 
мы заимствуемъ выражеше изъ одного Французскаго письма Фри
дриха Великаго —- «на запада заходило солице» Брахфогеля. ПослА 
успАха, какой имАлъ его «Нарцисъ», вслАдств1е гешальностн, про
глядывающей въ цАломъ творении, пе смотря на тысячу недостат- 
ковъ въ частности, БрахФогель ни въ романА, ни въ драм!; не удер
жался на занятой имъ высот-Ь. Его романы: «Фридемавъ Бахъ» и 
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«Бенони», по своему пестрому и Фантастическому содержашю, при- 
падлежатъ къ произведешямъ романтической школы. По недостатку 
въ нихъ связи и но непоследовательности изложешя, они напоми— 
наютъ собою самыя жалшя подражашя романамъ Жанъ-Поля. Ме
стами въ нихъ проглядываетъ пристрастие къ жалкому историко-ро
мантическому роду, которымъ Луиза Мюльбахъ сплела се61; золотые 
в ё н к и . Гораздо выше* но достоинству, трагедш БрахФогеля: «Адаль- 
бертъ ф о н ъ  Бабенбергъ» Монйегаиз», «Узурпаторъ». Во в с ё х ъ  этихъ 
нропзведешяхъ видна буря дикаго, блуждающаго, съ самнмъ собою 
борющагося духа, который не можетъ освободиться отъ собственныхъ 
заблужденш. Въ БрахФогелЪ иедостаетъ того элемента, которымъ от
личается античное искусство. Недостатокъ полнаго образовашя мститъ 
этому гшсатедю, т ё м ъ  сильнее, чемъ болЪе онъ, какъ писатель, старает
ся освободиться отъ этого гнета и подняться па высоту ФилосоФека- 
го воззр'Ьшя. БрахФогель читаетъ много, но безъ толку; многое изъ 
прочтеннаго онъ поиимаетъ, многое же остается для него непонятымъ. 
Такимъ образомъ, пронзведешя этого автора представляюсь хаосъ 
мыслей и чувствъ, нечто въ род1; того, что Горацш называегь шсН- 
§ез1а шо1ез; они отличаются тривгальнымъ содержашемъ и натяну
тою Формою; д'Ёйстиующ1я лица въ нихъ похожи на карлнковъ, иду- 
щихъ па котурнахъ. Но первоначальному своему таланту БрахФогель 
мелодраматпкъ. Французсшя чудовищныя шесы театра <1е 1а роНе 
81.—МагИп подожгли его Фантазш; во всехъ его нропзведешяхъ за
метно стремлеше къ чему-то чудесному и непонятному. Также и въ 
«Узурпатор-!;». Эта пьеса представляетъ жизнь Оливера Кромвеля, 
не столько въ государственно—историческом!., сколько въ семеиномъ 
отношенш. Уб^еше Карла I въ ней превращено въ пустую интригу, 
более годную для какой-нибудь комедш, въ род1; скрибовской «Гп 
хеггс (1’еаи». Угрызешя совести и сграхъ Кромвеля нередъ портре- 
томъ обсзглавленнаго короля отличаются мелодраматическимъ харак- 
теромъ. Столкновешя между главнымъ действующпмъ лицомъ и его 
сыномъ, Ричардомъ, который возстаповлеше королевства предпочи- 
таетъ республик-!; и своему собственному господству, напомннаютъ 
собою ссоры старыхъ, угрюмыхъ огцовъ съ ихъ вспыльчивыми сы
новьями, изъ ф э м н л ьн ы х ъ  шесъ Иффланда.

Въ области лирической и романтико-эпической поэзш также не 
много произведено!, достойныхъ особой похвалы; въ числе и х ъ  н ё т ъ  

и и  одного, огличающагося прочнымъ досгоипствомъ; в с ё  они пред-
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ставляютъ полевые цветки, съ запахомъ, по безъ плодовъ. Куда да
вались те дни, когда настраивали свою лиру Гейне, Ленау, Грюнъ 
и Фрейлигратъ и когда но временамъ шумела буря восторга по зо- 
лотымъ струнамъ старой арфы Уланда?! Гейзе, Гейбель и Фрейлиг- 
ратъ большею частш занимаются переводами, итальянскихъ, испан- 
скихъ и англШскихъ стихотворешй. Въ маленькихъ эпическихъ раз- 
сказахъ, распространившихся посл1; успеха «Амаранты», Оскара Ред- 
вида, и -сделавшихся, в следствие изящества издашя, необходимою мод
ною прннадлеждостыо каждаго дамскаго стола, п па этотъ разъ не 
было недостатка. Къ числу зам'Ьчательныхъ произведешй этого рода 
мы отиосимъ; «ТЬек1а», разсказъ Поля Гейзе, содержаний исторно 
святой, заимствованную изъ хриспанскихъ иредаыШ; «Баз МайсЬен у о п  

Сарп» (капрШская девушка), Юл:уса Гросе, который, къ сожале
ние, не вполне еще владЬетъ гекзаметромъ, и «Ланцелотъ и Гепо- 
вева», Вильгельма Герца. Последнем у произведен™ мы готовы от
дать преимущество; оно отличается какою-то чувственною, слишкомъ 
резко представленною, по местами упоительною страстью, какою-то 
полнотою и глубиною чувства. Не вполне еще обработанный талантъ 
автора, нисколько отзывавшийся схоластическою школьною пылью, 
обещаете въ будущемъ много прскраснаго. Всего лучше эта школа про
является въ области новеллы и романа; здесь она снова присвоила себе 
покинутую Форму Тика и наполнила ее новою жизнью. Новеллы Гей
зе, Гримма, Френцеля, съ его суровымъ, трагическимъ воззрешемъ на 
м!ръ, немецкая критика приветствовала какъ мастерсюя произведешь.

Въ сравнешисъ деятельностью этихъ юныхъ силъ, которыхъ осо- 
беннос'Н. и стремлеше къ прекрасному проявляется даже въ произведе— 
шяхъ, не удавшихся въ этомъ отношенш, реалистическая школа произ
вела немного. ГлавнТ.шше ея таланты, Густавъ Фрейтагъ и Отто Луд- 
внгъ, которого произведшие «ХмчзсЬен Ш тте1 иш1 Егйе» (Между пебомъ 
II землей) всегда останется образцомъ глубочайшего изследовашя челове
ческой души и изумительно прскраснаго изложешя, на этотъ разъ не пред
ставили ни одного сочинешя. Удары ихъ критика, КГпапа Шмидта, 
въ журнале «СгепгЬо1еп» теперь уже не падаютъ такъ часто и 
такъ разрушительно на головы великихъ и малыхъ писателей, какъ 
прежде. Очевидно наступила реакщя. Реалистическая школа возник-, 
ла отъ одиосторошшго пристрастия къ англШскимъ ромапамъ; начало 
ея совпадаотъ съ 1849 годомъ. Такъ какъ все идеальное превра
тилось въ ничтожество или тумапъ, то литература снова устре-

*
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лилась къ действительному М1ру. Только въ немъ одпомъ, въ де- 
ревняхъ, купеческихъ конторахъ, полагала она найти реальную жизнь, 
здоровыя натуры, не поврежденный образовашемъ. Кроме образца, 
Боза, можно было назвать и несколышхъ немецкихъ писателей, шед- 
шихъ по тому же пути, какъ-то: 1ерем1аса ГоттгельФа и Бертголь- 
да Ауербаха. У перваго съ намерсшемъ не замечали, что его про
изведет» имели педагогическую цель, а у Бертгольда Ауербаха — что 
за его искусственною шварцвальдскою естественностью скрывался 
прежнш романтизмъ. Правда, въ первомъ пылу борьбы Ю-йанъ Шмндтъ 
цредалъ проклятпо все то, что, по его мнешю, имело «Фантастнч— 
сскш» или «безнравственный» характеръ— оба понятая сливались у 
него въ одно. Но теперь начииаетъ господствовать более умерен
ный взглядъ. Никто не станетъ отрицать, что действительность бога
та источниками поэзш, что народный сцены въ«Телле», «Эгмонте» 
н «Лагерь Валленштейна» созданы на прочномъ основашн точныхъ 
и вЬрныхъ наблюдешй народной жизни. По, съ другой стороны, за
щитники реализма должны также признать, что и противники ихъ 
справедливы съ своей точки зрЬшя. Такимъ образомъ, готовится 
соединеше обоихъ направлена!. Единственное замечательное произ
ведете, принадлежащее реалистамъ, —  «бокерй 1111 ЗсЬпее», Ауер
баха, Это одна изъ техъ календарныхъ исторШ, которыя авторъ, 
со всевозможными украшешями, переносигъ изъ первоначальной уз
кой, скромной сд>еры въ более высокую. Талантъ Ауербаха къ пред
ставлению мелкихъ сюжетовъ обнаруживается здесь, какъ й во всехъ 
его произведешяхъ. Его оннсашя природы имеюгь какую то таинствен
ную прелесть и заставляютъ забыть неестественность созданныхъ имъ 
лицъ. ВсякШ смеялся надъ «ВагГЙ821е» (Босоногая) и ея велемудрыми 
изречешями и надъ крестьянами, которые топотъ коня называютъ 
«серебренымъ» («зПЬеНгаЪ»). Но что прикажете делать? Не даромъ же 
Ауербахъ такой пламенный поклошшкъ Гёте; возможно ли после то
го, не смотря на избранный дсвизъ «здравый смыслъ», устоять про- 
тивъ обольсгительиыхъ сетей Фантазш! Последователей Ауербаха —  
целый лепонъ. Мы упомянемъ здесь только о Мельхюре Мейре и 
его «Егха1ип§ еп аиз бет Шез». Этиразсказы, въ отношенш къ исти
н е  и въ особенности въ отношенш къ верности описашя деревни, 
ея жителей, нравовъ и нредразсудковъ, по нашему мненно, выше 
произведенш наставника, которымъ они, правда, уступаютъ въ отно
шенш Формы,
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Подъ назвашемъ юно-германской школы мы разумеет кори— 
н-еевъ литературы прежнихъ годовъ, съ 1830 по 1840: Гудкова, 
Лаубе, Кюне, Мундта. Къ нимъ же причисляемъ и Геббеля, кото
рый правда имеетъ очевидное сходство съ последователями академи
ческой школы. Быть можетъ, здесь всего более уместно указать 
на литературное шарлатанство, обнаружившееся ноявлешемъ въ Ам
стердаме собрашя стихотворений въ несколькихъ томахъ, подъ за— 
глав1емъ «НетпсЬ Иете’з N80111382.» Более жалкаго подражашя 
этому поэту намъ никогда не случалось видеть. Положимъ, что въ 
стихотворенш «Ьагагив 111 бег Рапзег Ма1гагеп§гиГ(» остроты заим
ствованы у господъ Штрудельвица и Прудельвпца, изъ берлинскаго 
Кладдерадача; все же такая проделка служитъ оскорблешемъ памя
ти писателя, бывшаго любимцемъ «всехъ музъ». Чье ухо въ со
стояши сочувствовать ритму стиха, тотъ не поверить, чтобы перо, 
писавшее «Атта Тролля» и зимнюю сказку «ОсиГчсЫапб,» унизи
лось стихотворешемъ, въ такой степени лишеннымъ вкуса и гармо- 
ши, какое въ этомъ собрашн намъ нредставляетъ издатель, госпо- 
динъ Штейнмаинъ, въ «Берлине». Гуцковъ всегда былъ одннмъ изъ 
самыхъ деятельныхъ литераторовъ юно-германской школы. Онъ въ 
такой степени соеднняетъ въ себе все превосходства и недостатки 
другихъ, что въ иолномъ смысле слова можетъ служить ихъ пред- 
ставителемъ. На поприще поэзш онъ возвысился только путемъ мы
сли и изследовашя. Поэтому, въ его произведешяхъ, не смотря на 
встречавшиеся въ нихъ проблески чувства, главиымъ элементомъ 
служитъ проницательный умъ. Гуцковъ съ необыкновеннычъ остро- 
ум1емъ следитъ за движен1ями вкуса н взглядовъ общества и умеетъ 
подметить въ нихъ какую нибудь новую, никемъ не замеченную 
сторону. Онъ припималъ самое живое участие во всехъ вопросахъ, 
занпмаввшхъ совремеиниковъ. Иногда онъ разсматривалъ зти вопро
сы какъ журналиста, иногда употреблялъ ихъ матер1аломъ для сво- 
нхъ драмъ и романовъ. Поэтому, во всехъ его творешяхъ появляет
ся ФИЛОСОФ1Я, политика, теолог1я. Гуцковъ не можетъ себе пред
ставить искусства безъ такого соединешя. Всякое литературное произве
дете, но его мненпо, доляшо иметь современную теиденцпо. Новейший 
романъ Гуцкова «бег ХаиЬегег уоп  К о ш » ( Р имский чародей) основаиъ на 
этихъ началахъ. Онъ не оконченъ, а потому еще невозможно судить 
о це.ломъ твореши. Только то не подлежитъ сомнешю, что романъ въ 
девяти частяхъ, по самому отсутствие въ немъ Формы, уклоняется
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отъ вс1;хъ законовъ, требуемыхъ этого рода прозаическими разска- 
зами. Эпизоды въ немъ, по необходимости, делаются все многочи
сленнее и обширнее, чемъ тонкая нить главнаго действуя. Интри
га становится все запутаннее и целое твореше принимаете темъ 
более Фантастичесий тонъ, чемъ более авторъ старается поставить 
на реальную почву свои символическая Фигуры, которыя должны 
представить только отдельный стороны его идеи. Гуцковъ самъ раз- 
сказалъ первую поэтическую мысль, подавшую поводе къ этому ро
ману: виде двухъ медленно сгоравшнхъ свечей, стоявшихъ другъ 
нротнвъ друга на алтаре церкви, представился ему символомъ не
счастной любви, которая, вследств1е невозможности удовлетворения, 
медленнымъ огнемъ пожираете католическаго патера и католическую 
девушку, отличающуюся чистымъ, безнорочнымъ сердцемъ. Но этотъ 
сюжете, чисто поэтическШ, казался автору педостаточнымъ; Гуцковъ 
тотчасъ присоедшшлъ къ нему цель: представить сущность католи
цизма и в.няш'е, которое Римъ «своими чарами» обнаруживаете на 
м1ръ и въ особенности на Германию. Между темъ, какъ романе 
«(Не НШег у о ш  Се151» изображаете состояшс и политичесте вопро
сы северной Германш, въ романе «бег 2аиЬегег у о п  Рот» выстав
ляется картина южной Гермаши, Италш и католической церкви. Какъ 
мы уже заметили, нельзя еще сделать суждешя относительно целаго 
произведешя н основной его интриги. Частности превосходны. Кар
тины вестфальской жизни, папнеанныя широкою кистью, принадле
жите къ лучшимъ страницамъ Гуцкова. Книга не бедна также поэ
тическими сценами. Независимо отъ растянутости романа, мы счи- 
таемъ главнымъ его недостаткомъ то обстоятельство, что авторъ 
елншкомъ часто смешиваете средневековую католическую церковь съ 
новейшею и относите къ последней образы и явлешя, которые воз
можны были только въ среднихъ векахъ. Во всякомъ случае, это 
произведение служите новымъ доказательствомъ ума и богатой ф э н -  

тазш Гуцкова.
Ни Лаубс, ни Кюне не представили въ нрошедшемъ году ни од

ного творешя; «Ннбелунгн» Геббеля существуютъ еще только въ ру
кописи, а Мундтъ пишете «мсторпчесше романы» на перегонку съ 
своею женою, Луизою Мюльбахъ. Здесь мы касаемся той точки ли
тературы, где, само собою разумеется, прекращается всякая кри
тика. Напрасно было бы бороться съ плодовитостью Левина Шюк- 
кинга, Теодора Мюгге и Эрнста-Виллькомна, которымъ, при всей
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ихъ поспешности, нельзя отказать въ изобретательности и искусстве 
изложсшя. Ио критика стыдливо должна опустить свой ф л э г ъ  передъ 
Луизою Мюльбахъ. Нетъ ни одного писателя, который бы съ такою 
неустрашимостью и беззаботностью пзъ каждаго листка исторш вы- 
краивалъ романъ. Этой даме стоить только опустить руку въ исто
рическую жизнь, чтобы черпать оттуда сюжеты. Одно произведете 
влечетъ за собой другое: зц Фридрихомъ II является 1о с и ф ъ  II, по- 
томъ Леонольдъ II, далее картины «нанолеонскнхъ временъ»: Гор- 
теиз1я, Жозефина, Паполеонъ въ Гермаши. Крохи, надаюшдя со стола 
богатой госпожи, подбираетъ ея супруге и превращаетъ въ новые 
образы. Такъ возникли: Мпрабо, Робесшеръ, царь Павелъ. Фабри
канта этнхъ «романовъ» легка: все они состоите изъ какой-нибудь 
несчастной любовной интриги, къ которой присоединяется извлечете 
нзъ мемуаровъ и собратй анекдотовъ, частно представляемое въ виде 
простой выписки, частно перелагаемое въ Форму разговора. Нримеръ 
госпожи Мюльбахъ обнаружилъ поджигательное дейсше: везде стали 
являться подражатели и подрая;ателышцы на открытомъ ею попри
ще. Частою такой маши содействуетъ вкусъ публики къ историче
скому чтешю. Эти такъ называемые «историчесше романы,» заим
ствованные изъ мемуаровъ, занимаютъ въ литературе такое же ме
сто, какое па сцене занимаютъ Фарсы, сто разъ дававипеся на вто- 
ростепенныхъ столичныхъ театрахъ. Они представляютъ жа.шя тво- 
решя, лишенныя всякаго огня. Гораздо более отраднымъ явлешемъ 
служатъ историчесше романы Георга Гезешеля: «Е т СгаГ уоп Кое- 
ш§5тагк»-и «Ьих е1 ПтЬга» (Светъ и тень), содержащШ исторш 
прелестной Филиппины Вельзеръ. Въ этнхъ произведешяхъ виденъ 
свеяпй живописный таланте псторическаго депге. Они не проникнуты 
художественной идеей, но связаны только личностью главнаго действу
ющего лица. Это блистательные эскизы, часто поражаюице верностью 
изображешя. Некоторое сродство съ ними имеютъ прслестныя опи- 
сашя путешествш Ю.йуса Роденберга: «Островъ святыхъ» и «Страи- 
ствоваше въ Ирландпо.» Въ нихъ превосходное знаше страны и на
рода соединяется съ юмористическими приключешями путешествен
ника и съ блистательнымъ описашемъ природы. Некоторый страни
цы этнхъ описашй, по своему остроумному излоятенпо, могутъ вы
держать сравнеше съ «Сентимеитальнымъ путешеств1смъ» Стерна.

Такимъ образомъ, немецкая литература 1860 года, хотя и не 
представляетъ ни одного сочинешя, производящего эпоху, пи одного
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таланта, на которомъ бы взоръ Германш останавливался съ особен- 
нымъ удовольстглемъ, но въ общемъ итог!; ея современная литера
тура стоитъ выше Французской и во многихъ отношешяхъ соперни- 
чаетъ съ английской. Идеализмъ, въ которомъ такъ долго и такъ 
безплодно носилась наша мысль, начинаетъ сближаться съ реализ- 
момъ; но между этими двумя направлешями еще есть огромное раз- 
стояше, наполняемое посредственностями нашей эпохи. Нельзя не за
метить, что литературы всей Европы, какъ и политическая судьбы 
ея, находятся въ переходномъ состоянш: есть идея, неосязаемая 
для чувства, неясная для ума, но эта пдея тревожнтъ человечество 
и неоспоримо влечетъ его на новый, можетъ быть, более широкш 
путь. Что касается нацюнальнаго ума Немцевъ, онъ развивается все 
более и более рельефно. Быть можетъ, на поприще поэзш явится 
новый гейш, который будетъ иметь то превосходство нередъ Гёте и 
Шиллеромъ, что въ его пропзведсшяхъ отразится народное чувство 
и народная самобытность, какъ въ трагед1яхъ Эсхила и С о ф о к л э ,  въ 
идеалыюмъ величш, отражался образъ каждаго аоипскаго гражданина.

Д. ФРЕНЦЕЛЬ.

П и сьм о  А. П у ш к и н а  А. А. Б е с т у ж е в у .

Безъ означешя числа и года.

Отвечаю на первый параграФъ твоего взгляда. У  Римляпъ векъ 
посредственности предшедствовалъ веку генгевъ —  трехъ отнять это 
титло у таковыхъ людей, каковы ВиргилШ, Горацш, Тибуллъ, Ови- 
Д Ш  н Лукрецш, хотя они (*) —  кроме двухъ носледнпхъ, шли стол
бовою дорогою подражашя. Критики греческой мы не пмеемъ. Въ 
Ита.пи Вап1е и РеНагса предшествовали Тассу и Ар1осту, сш 
предшествовали АЮегх и РозсоЬ. У Англпчанъ Мильгонъ и Шек- 
спнръ писали прежде Аддиссона н Попа, после которыхъ явились

(*) В и н оват ъ ! Горацш не подражатель.
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8ои1Ьеу, ЛУаНег 8со11, Моог и Вугоп —  изъ этого мудрено вывести 
какое нибудь заклгочеше или правило. Слова твои вполи1; можно при
менить къ одной Французской литературе.

У  насъ есть критика, а птътъ литературы. Где-жь ты 
это нашелъ? именно критики у насъ и недостаетъ. Отселе репу- 
тацш Ломоносова (*) и Хераскова,-и если последний упалъ въ об- 
щемъ мненш, то верно ужъ не отъ критики Мерзлякова. Кумиръ 
Державина %  золотой 3/ 4 свинцовой доныне еще не оцененъ. Ода 
къ Фелице стоитъ на ряду съ Вельможей, ода Богъ съ одой на Смерть 
Мещерскаго, Ода къ Зубову недавно открыта. Княжнинъ безмятежно 
пользуется своею славою, Богдановичь причисленъ къ лику, вели- 
кихъ ноэтовъ, Дмитр1евъ также. Мы не имеемъ ни едпнаго комен- 
тар1я, ни единой критической книги. Мы не знаемъ что такое Кры- 
ловъ, Крыловъ который столь и;о выше ЛаФонтена, какъ Державинъ 
выше Б. Руссо. Что же ты называешь критикою? ВЬстникъ Европы 
и Благонамеренный? библюграФичесюя нзвеспя Греча и Булгарина? 
свои статьп? но признайся что эго все не можетъ установить ка
кого нибудь мнЬшя въ публике, не можетъ почесться уложешемъ 
вкуса. Каченовекш тупъ и скученъ; Гречь и ты остры и забавны —  
вотъ все что можно сказать объ васъ. — Но гдЬ-же критика? Нетъ, 
Фразу твою скажемъ на оборотъ, литература кой какая у насъ есть, 
а критики нетъ —  Внрочемъ ты самъ не много ниже съ эгимъ 
соглашаешься.

Отъ чего у насъ шьгпъ генгевъ и мало та.шнтовъ? Во пер- 
выхъ у насъ Державинъ и Крыловъ, —  во вторыхъ где-же бываетъ 
много талантовъ.

Ободренгя у насъ шьтъ —  и слава Богу\ Отъ чего же нетъ? 
Державинъ, ДмигрЙевъ были въ ободренй сделаны министрами. 
Векъ Екатерины —  векъ ободрений, отъ этого онъ еще не ниже 
другаго. Карамзинъ кажется ободренъ; Жуковск1й не можетъ жало
ваться, Крыловъ также. Гиедичь въ тишине кабинета совершаетъ 
свой подвнгъ; посмотримъ когда появится его Гомеръ. Изъ необод- 
ренныхъ впя;у только себя да Баратынскаго —  и не говорю слава 
Богу! Ободрснге можетъ оперить только обыкновенный даро-

(*) Уважаю въ немъ великаго человека, но конечно не великаго поэта. 
Онъ понялъ истинный источникъ русскаго языка и красоты онаго; вотъ его 
главная заслуга.
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вант. Не говорю объ Августоволъ вМЬ. Но Тассъ и Аршстъ оста
вили въ своихъ поэмахъ сл1;ды княжескаго покровительства. Шек- 
спиръ лучвпя свои комедш написалъ по заказу Елисаветы. —  Мольеръ 
былъ камердинеромъ Людовика; безсмертный ТартюФЪ, плодъ самаго 
сильнаго напряжешя ' комическаго гешя, обязапъ бытьемъ своимъ 
заступничеству монарха; Вольтеръ лучшую свою поэму писалъ подъ
покровительствомъ Фридерика  Державину покровительствовали три
царя  Ты не то сказалъ, что хот’Ьлъ; я буду за тебя говорить.

Такъ! мы можемъ праведно гордиться: наша словесность, усту
пая другимъ въ роскоши таланговъ, т1;мъ предъ ними отличается, 
что не носитъ на себ1; печати рабскаго унижешя. Наши таланты 
благородны, независимы. Съ Державниымъ умолкнулъ голосъ лжи —  
а какъ онъ льстилъ?

О вспомни какъ въ томъ восхищсньи 
Пророча, я тебя хвалилъ:
Смотри, я рекъ, тр!ум Ф Ъ  минуту 
А добродетель вТ.кт. живетъ.

Прочти послаше къ А. (Жук, 1846 году), вотъ какъ русскш 
поэтъ говорить русскому Царю. Пересмотри наши журналы, все те
кущее въ литератур!;—  Объ нашей-то лир1; можно сказать, что 
Мирабо —  сказалъ о С1осТ;: 8оп зПепсе ея1 ине са1ашкё риЬ%ие. 
Иностранцы намъ изумляются —  они отдаютъ намъ полную справед
ливость —  не понимая какъ эго д-блалось. —  Причина ясна. У насъ 
писатели взягы изъ высшаго класса общества. —  Аристократическая 
гордость сливается у нихъ съ авторскимъ самолюбгемъ, мы не хо- 
тимъ быть покровительствуемы равными. Вотъ чего В. не понн- 
маетъ. Онъ воображаетъ, что русскШ ноэтъ явится въ его передней 
съ посвящешемъ или съ одою —  а тотъ является съ требоватемъ 
на уважете какъ шести-сотъ-лЬтнш дворянпнъ— дьявольская разница!

Все, что ты говоришь о нашемъ восниташ'н, о чужестранныхъ 
и междуусобпыхъ (прелесть!) нодражагеляхъ —  прекрасно, выраже
но сильно, и съ красиор-Щпемъ сердечнымъ. Вообще мысли въ тебт, 
кипятъ. —  Объ Опгъгпптъ, ты не высказалъ всего, что им1;лъ на 
сердц-Ь, чувствую почему и благодарю —  но зачЬмъ-же ясно не- 
обнаружить своего мшЬшя? —  покамйсть мы будемъ руководство
ваться личными нашими отношешнми, критики у насъ не будетъ —  
а ты достоишь её создать,
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Твой Турнпръ напоминаете турниры V/. 8соКа. Брось этихъ 
немцевъ и обратись къ намъ православньшъ; да полно теб-Ь пи
сать быстрый повести съ романтическими переходами •—  это хо
рошо для поэмы байронической. Романъ требуетъ болтовни; вы
сказывай все на чисто. Твой Владюпръ говоритъ языкомъ немец
кой драмы, смотрптъ на солнце въ полночь (*), е1с. но опиеаше 
стана литовскаго, разговоръ плотника съ час. прелесть, конецъ 
такъ же. Впрочемъ везд-Ь твоя необыкновенная живость, а ты пе
решли мне свои возражешя, покамйсть обнимаю тебя отъ души.

Еще слово: ты умйлъ въ 1822 году жаловаться на туманы 
нашей словесности —  а нынешшй годъ и спасибо не сказалъ ста
рику Шишкову. —  Кому же какъ не ему обязаны мы нашимъ 
оживлешемъ?

Отъ А. П у ш к и н а  А. А Б е с т у ж е в у .

30 Ноября, безъ означешя года.

Я очень обрадовался письму твоему, мой милый, я думалъ уже 
что ты на меня дуешься,—радуюсь и твоимъ заня'пяме. Изучеше 
новейшихъ языковъ должно въ наше время заменить латинскш и 
греческш— таковъ духъ века, и его требования. Ты— да, кажется, 
ВяземскШ-—один изъ нашихъ литераторовъ— учатся; все прочая ра- 
зучаются— жаль, высокш примере Карамзина долженъ былъ ихъ об
разумить. Ты едешь въ Москву; поговори тамъ съ Вяземскимъ обе 
журнале; онъ самъ чувствуетъ въ немъ необходимость— а дело было бы 
чудно— хорошо. Ты пеняешь мне за то, что я не печатаюсь-—надоела 
мне печать— опечатками, критиками, защищенщмн е1с... Однако по
эмы мои скоро выдутъ. И оне мне надоели; Руслане— молокососе; 
Пленнике зеленъ и передъ поэз1ен Кавказской природы,— поэма моя — 
Голиковская проза. Кстати: кто нисалъ о горцахъ въ пчеле? вотъ

О  Стр. 330.
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И0Э31Я! нс я-.ш, герой моего воображенья? когда я вру съ женщи
нами, я ихъ уверяю, что я съ нимъ разбойничадъ на Кавказе, про- 
стреливалъ Грибоедова, хоронилъ Шереметева— въ немъ много, въ 
самомъ деле, романтизма. Жаль, что я съ нимъ не встретился въ 
Кабарде—поэма моя была бы лучше!—Важная вещь, я написалъ 
трагедно, и ею очень доволенъ, но страшно въ светъ выдать— робкш 
вкусъ нашъ не стерпитъ шстиннаго романтизма. Подъ романтнзмомъ 
у насъ разумеют';, Ламартина. Сколько я не читалъ о романтизме, 
все не то; даже К. вретъ. Что такое его духи? до снхъ поръ я’ихъ 
не читалъ. Жду твоей новой повести да возьмись-ка за целый ро
мана,— и пиши его со всею свободою разговора или письма, иначе 
все будетъ слогъ сбиваться на Коцебятину. Кланяюсь плаищику Р. 
какъ говаривалъ покойникъ Платовъ, но я право более люблю стихи 
безъ плана, чемъ планъ безъ стиховъ.

Желаю вамъ, друзья мои, здоровья и вдохновешя.

30 Ноября.

Приндъ Уэльсшй на могила Вашингтона.

'Грудныя эпохи народной жизни богаты замечательными личностя
ми, на которыхъ нсторикъ останавливается съ отраднымъ чувствомъ. 
Когда общество слагается, или изменяетъ прежшя Формы политиче- 
скаго быта, когда новыя начала и новыя идеи вводятся въ жизнь,—  
въ народе всякш разъ закипаетъ брожеше.

Первыя волненья; поднятая въ СЬверо-Американскихъ колоньяхъ 
незаконными пошлинами застали Вашингтона на его плантацш, Мо— 
уитъ-Верноне. Онъ принималъ энергическое участие во всехъ ме— 
рахъ противъ песнраведлпвыхъ притязать! Англнь. Скоро голосъ граж- 
данъ вызвалъ его изъ уединешя. После сражешя при .1ексингтоне 
ему поручили начальство надъ арм;ею. Вашингтонъ принялъ эту обя
занность съ скромпымъ недовер1емъ къ себе и прежде всего отка
зался отъ жалованья главнокомандующаго. Лучшаго выбора нельзя
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было сделать. Вашингтопъ соединилъ въ себе терпеше и мужество, 
искусство выжидать п смелую решимость действовать, когда насту
пала удобная минута. Но его положеше въ начале войны было въ 
высшей степени тяжелое. ОбщШ голосъ признавалъ Вашингтона ду
шей всего, что делалось для защиты Америки, и между темъ съ 
своею властью главнокомандующаго онъ едва могъ обезпечить содер- 
жаше армш: собрать запасы пронкшта и Фуража, пополнить кадры, 
дать направлеше народнымъ силамъ среди разъединена и всевозмож- 
ныхъ препятствие здесь надо убедить одного, тамъ склонить другаго, 
везде говорить громко, навесь народъ, и вътоже время такъ осторожно, 
чтобъ не задеть демократической щекотливости. Эта зависимость до
рого стоила Вашингтону. Но онъ пожертвовалъ всемъ благу народа 
и передъ общими интересами страны сдержалъ свое личное самолю- 
бде. Это едва ли не высшая черта гражданской доблести! Его само- 
отвержеше, твердость и благородство помогли Америке выйти изъ 
труднаго ноложешя и стать прочно въ ряду пезависимыхъ госу
дарства

Еще более достойна удивлешя роль Вашингтона по окончанш вой
ны. Образовалась пар™, которая мечтала о возстаиовленш мопархш 
н хотела вручить верховную власть победителю. Въ этой партш бы
ли вл1ятельные люди. Они искренно верили въ опасность и даже 
невозможность республики и считали британское государственное ус
тройство лучшимъ въ М1ре. Самъ Вашингтопъ думалъ, что эта демо
кратическая Форма правлешя невозможна для Америки. Для достп- 
жешя верховной власти ему стоило только воспользоваться ошибками 
конгресса и принять власть изъ руке армш.

Въ то время, когда Вашингтопъ добровольно отказался отъ вер
ховной власти, его родина управлялась временною конститущею; онъ 
легко могъ предвидеть больная затруднен!н и сильный нотрясешя; об
щественное мнете распалось; политическая страсти волновали всехъ; 
грозила даже опасность отъ разрушительныхъ утошй. «Бедность, 
банкротство, социальная борьба внутри отдВльныхъ шгатовъ, граж
данская война между ними, оскорблешя со стороны иностранныхъ 
державъ, —  все эти бедств1я обрушились на юное государство, или 
грозили въ недалекомъ будущемъ». Кто не подумалъ бы, на месте 
Вашингтона, что онъ судьбою прнзванъ спасти отечество отъ бед
ствий и не захватите бы власти въ свои руки? Но великШ амери-
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кансюй патрштъ не поддался эгоистическимъ ннушевшмъ и сталъ вы
ше всего.

Все для народа и ничего для своего честолюбия и сво
ихъ личныхъ выгодъ— было девизомъ общественной деятельности Ва
шингтона. Неудивительно, что Англичане смогрятъ на него съ глу- 
бокимъ уважешемъ: имя его принадлежитъ не одному англосаксон
скому племени, но всему человечеству. Съ техъ иоръ, какъ особен
ный обстоятельства вызвали его на борьбу съ Ашчпею, прошло во- 
семьдесятъ-три года. Въ течете этого, небольшаго въ жизни народовъ 
перюда, изгладились въ Англии все следы враждебныхъ чувствъ къ 
памяти Вашингтона. Теперь всяшн Англичашшъ, путешествуя по Аме
рике, считаетъ долгомъ поклониться его могиле. Не врага они ви- 
дятъ въ немъ, а великаго творца американской свободы.

Блистательное доказательство этого благороднаго образа мыслей 
мы видимъ въ недавнемъ путешествш принца Уэльскаго по Амери
ке. Объехавъ англо-амернкансшя владешя, молодой нринцъ посе- 
тплъ также Соединенные Штаты и не забылъ отдать честь могиле 
Вашингтона. Передадпмъ разсказъ объ этомъ историческн-замеча- 
тельиомъ Факте словами очевидца, корреспондента газеты «Тшез».

Принцъ и его свита провели ночь въ Вашингтоне. На другой 
день (5 октября н. ст.) огромное общество рано утромъ спустилось 
къ докамъ, где былъ приготовлеиъ пароходъ Горр1етъ Лепъ, такъ 
названный по имени племянницы пынешняго президента. Прогремелъ 
двойной салютъ въ честь принца и президента; общество размести
лось на параходе и онъ пустился внизъ по широкимъ и светлымъ 
водамъ Потомака. Видъ города Вашингтона не прнвлекателенъ съ 
реки. Задуманный въ огромныхъ размерахъ куполъ капнто.йя те
перь отделанъ только на половину и глядитъ довольно странно; па- 
мятникъ Вашингтону отсюда еще больше, чемъ вблизи, ноходитъ на 
маякъ; городъ лежитъ на низкомъ месте, разбросанъ и представ- 
ляетъ что-то ровное; взору не на чемъ остановиться на этой глади 

все такъ бедно. Современемъ онъ непременно разростется; по мне 
нетъ дела до того, что будетъ; я описываю то, что есть теперь. 
Ниже по реке гнездится на зеленой косе городокъ Александрия. 
Миль на десять по дальше, берега становятся выше и грандшзнее;



е л и с ь . 3 1

Горр1етъ Ленъ направился къ самому видному м1>сту, сталъ на якорь 
и все общество вышло на берегъ въ катерахъ; въ одномъ сид'Ьлъ 
прпнцъ у руля и правилъ; рядомъ съ нимъ президентъ. Съ лодки 
ступаешь прямо на виргинскую территорш, у подошвы Моуитъ-Вер- 
нона, крутаго лЪсистаго мыса, который разомъ поднимается отъ 
уровня Потомака. Зелень вьющихся деревьевъ и толегаго густо расту- 
щаго кустарника выдается р1;зко на красноватой землЪ, отличитель- 
номъ цвЪтЪ виргинской почвы. На вершину утеса ведетъ извили
стая тропинка, вся изрытая ямами; мТ,стами земля обвалилась и ни
сколько толстыхъ досокъ брошено поверхъ. УзкШ и трудный всходъ 
забросанъ обломками кирпича и камней, усынанъ сухими листьями и 
заваленъ ветвями, а кругомъ, на сколько можно окинуть глазомъ, 
глухой кустарникъ, не тронутый рукою человека, растетъ привольно 
и роскошно; дикая, разбросанная густая чаща ясно говорить о запу
щенности, о медленномъ и долгомъ небрежеши. Даже деревья по
крылись нездоровымъ мохомъ, зачахли и смотрятъ не весело, какъ 
разбитая старость; на прогалпнахъ нога тонетъ въ кучахъ листьсвъ 
н сух1я, поб1;л1;внпя, хрушпя в-Ьтки попадаются на каждомъ шагу и 
угрюмо торчать изъ густой переплетшейся травы. Неужели это 
Моунтъ Вернонъ, родной уголокъ Вашингтона? Неужели эго его соб
ственность, которую признательная иащя купила и сберегаетъ отъ 
падешя и разрушения? Увы! и республики часто отличались 
неблагодарностью! Съ такими мыслями пробиваешь себЪ дорогу впе- 
редъ сквозь эту неровную, заглохшую пустыню и выбираешься на
конецъ на поросшую травою покатость; теперь она глядитъ забро- 
шеннымъ лугомъ, а прежде, вТ.рно, была красивою чистенькою поля
ною. По ней тамъ н сямъ насажены деревья небольшими группами; 
подъ деревьями нисколько скамеекъ съ широкими спинками. ОнЬ на
сквозь поб-Ьл-Ъли отъ времени и погоды и Почти разсыпались на ча
сти. По середин!; луга стоить длинный, широко раскинутый, старин
ный деревенскШ домъ. Домъ этотъ деревянный, въ три этажа, съ 
шнрокимъ балкономъ, который поддерживается очень высокими, че- 
твероугольнымп колоннами и бросаегъ тЬнь на весь Фронтопъ. Подъ 
балкопомъ, на каменномъ помост-1; вделано длинное деревянное си
денье, поб-Ьленное и тоже почти развалившееся; рядомъ съ нимъ 
узкая, двухстворчатая дверь. Она была когда то окрашена, но жел
тая краска давно сгладилась й вся дверь покоробилась и потреска
лась. Досчатая р-Ьшетка вдоль балкона разсыпалась и торчитъ, слов
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но оборванный кружева, а повыше черепичная покатая кровля вся 
покрылась зеленымъ мхомъ и пропиталась многолетнею влагою. По бо- 
камъ кровли, изъ за водосточныхъ трубъ, боязливо выглядываюсь 
четыре остроконечный оконца, а на самой середине поднимается ма
ленькая стеклянная башня съ огромнымъ заржавевшимъ Флюгеромъ 
и громовымъ отводомъ, необыкновенной толщины. По сторонамъ до
ма, видны остатки неболынихъ крытыхъ ходовъ; они когда-то вели 
къ иадворнымъ ностройкамъ, теперь развалившимся. Слева допол- 
няетъ сцену большой, крытый черепицею Флигель, который сохра
нился несколько лучше, по и онъ, въ уровень со всемъ осталь
ными идетъ къ быстрому .разрушешю. Вотъ первое внсчаглеше, 
вызываемое остатками этого всем1рно-славнаго здашя! Вотъ како
ва верная истине, простая картина дома, где жилъ и умеръ Джоржъ 
Вашингтонъ! А здесь каждое окно на этомъ нрпчудливомъ Фасаде 
возбуждаетъ интересъ; стоя среди этой мертвой тишины хочется 
всмотреться въ каждую мелкую особенность, хочется навсегда запе
чатлеть въ памяти каждый предметъ до последней черты, и потомъ 
любоваться имъ, какъ дорогимъ сокровищемъ и перебирать на досу
ге. Поблеклый зеленый занавески въ гостиной опущены, какъ будто 
домъ оделся въ трауръ; въ другнхъ комнатахъ окна не завешаны, 
но они такъ тусклы и пусты, что напоминаютъ широко раскрытые 
глаза слепаго, недоступные лучамъ света. Да! закрытая окна го
ворить только о смерти; но есть что-то особенное въ этихъ не- 
прозрачныхъ, тускло светящихся стеклахъ, почерневшихъ отъ пыли 
и затканныхъ паутиною; они какъ будто силятся не пропустить 
дневнаго света въ мрачный комнаты; немая, молящая скорбь слы
шится въ ихъ разрушеши. Вы тронуты до глубины души и видите, 
что здесь не только смерть прошла, но хозяинъ давно умеръ и давне 
позабыть. Т0Щ1Я высота белыя колонны потрескались и готовы 
разсыпаться; проволоки колокольчика около дома обратились въ тон- 
к1я нити, порвались и осгавляютъ пятна ржавчины и плесени вдоль 
деревянныхъ стенъ. Верхшя окна совсемъ, кажется, развалились и 
потеряли бдескъ и светъ; верно, оттого, что долго не отворялись. 
И въ самомъ деле, годы приходили и уходили —  а ничья рука не 
касалась ихъ, ни одно живое лицо не глядело въ нихъ. Даже шаги 
подъ аркадами пробуждаютъ какое—го слабое холодное эхо прошлаго; 
одиноюй плескъ, плескъ капель воды разносится съ шумомъ среди 
этой тишины; старая, позеленевшая кровля оседаетъ медленно, какъ
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будто и она, отслуживъ свое, гоже задремала и разрушается вместе 
со всемъ окружающимъ. Вокругъ этого места, пустаго, заглохшаго, 
одинокаго, такая тишина, какой негь и на могнлахъ: эхо звучно от
кликается въ тишине опустелаго дома, дома, который покинуть ве- 
ликпмъ человекомъ н осужденъ на вечную пустоту. Трубы камн- 
новъ, острыми лишями рисуясь на холодномъ октябрскомъ неб*, 
стоятъ неподвижно; надъ ними не клубится дымъ, прнв'Ьтъ гостенрь 
нмства, не видно признаковъ жизни за этими безмолвными, поседев
шими стенами. Подле дома нетъ ласточекъ; кругомъ двора нетъ 
людей; самый Флюгеръ надъ башнею неподвижно заржавелъ и какъ 
будто прислушивается; но кругомъ тишина, ннчемъ невозмутимая: 
разве листокъ зашелеститъ, разве ветеръ прошумитъ да капля воды 
упадетъ. И стеклянная башня на кровле глядитъ привидешемъ: сто- 
итъ она вся белая и пустая; железный ея колокольчикъ не звеннтъ, 
окна потускнели и лучи холоднаго октябрскаго солнпа слабо отра
жаются на маленькихъ стеклахъ.

Самый черствый иностранедъ, входя въ эту свящснпую ограду, 
не можетъ смотреть кругомъ безъ волнешя, не можетъ прогнать съ 
души горькаго чувства и думаетъ: какъ можно было довести до та
кого состояшя эти трогательные остатки, напоминаншце благородней- 
шаго изъ людей? Какъ можно было предать ихъ такому запустенпо?

Чтобъ видеть внутренность дома, надо зайти слева; тамъ, вни
зу, въ погребу негритянка и ея семейство живутъ, какъ въ берло
ге. Раба служитъ здесь едннственнымъ чичероне, раба показываетъ 
опустелое жилище того, кто далъ свободу и независимость целому кон
тиненту. У этой женщины хранится ключъ отъ дома; угрюмо вхо- 
дитъ она подъ крытую аркаду и протяжно, съ заученною Фразою, 
указываегъ на кресло, на которомъ Вашингтоиъ любилъ сидеть у 
дверей; съ боку кресла нриделанъ небольшой столикъ; здесь оиъ пи- 
салъ ответы на депеши; оне сложены тутъ же, въ нижнемъ ящике. 
Мы выдвипулп кресло и, въ знакъ особаго почета, усадили принца 
на несколько минутъ. Но негритянке соскучилось стоять долго 
подле этого кресла; она спешить къ двери и, доставая ключъ изъ 
кармана, бормочстъ извинешя: не оиа-де виновата, что домъ такъ 
запущенъ. О, суета суетъ! Грязная негритянка за мЬдныя деньги 
показываетъ домъ Вашингтона и горько, подъ в.пяшемъ хмеля, 
изливаетъ свои жалобы на его мрачное запустеше!

Внутренность дома открывается старинною залою, широкою и низ- 
Отд. Ш .  3
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кою; стены ея отделаны тяжелыми, досчатыми карнизами; двери съ резь
бою; отъ угла залы ведетъ на верхъ широкая, съ золотыми ступеньками 
лестница. Доски скрипятъ громко, когда вы всходите по ней и эхо мрачно 
разносится по всему дому; двери и ставни развалились, потрескались и 
пропускаютъ острые лучи света; но светлымъ лучамъ жутко среди 
мрачныхъ комнатъ, и они, окунувшись въ пыльныхъ, облакомъ кру
жащихся атомахъ, снешатъ вырваться на просторъ. На одномъ кар
низ-1; лежитъ нисколько грубыхъ камней: это окаменелости, которыя 
собраны рукою Вашингтона; подумаешь, что они окаменели съ техъ 
поръ, какъ положены хозяиномъ: столько вековъ, кажется, прошло 
надъ всемъ, прииадлежащимъ ему, здесь, въ его собственномъ доме. 
Налево, въ маленькомъ ящике виситъ массивный ключъ грубой ра
боты; онъ замыкалъ когда-то преступлешя и тайны, о которомъ светъ 
знаетъ теперь но однимъ догадкамъ. Это ключъ Бастилии, первый 
трофей Французской революцш. Рядомъ съ нимъ — маленыпй, черны
ми красками вортретъ ЛаФайета, подаренный имъ Вашингтону.

Невольно глаза обращаются на противоположную стену и ищутъ 
какого нибудь символа свободы, воспоминашя о томъ, кто далъ ее 
Северной Америке; но потрескавипяся и почерневийя обои говорятъ 
только о разрушенш. Нетъ признака, чтобъ память о немъ жила въ 
сердце благодарной иацш. По что делать? Пойдемъ дальше. Дверь изъ 
залы ведетъ въ его гостиную. Въ ней пусто, холодно, нещчятно; од
но тусклое окно едва нропукаетъ дневной светъ; въ \ глу маленыпй 
очагъ; кто-то сорвалъ съ него решетку и осталось одно черное от- 
верстте, печальное, какъ могила. Надъ очагомъ, въ резной рамке, 
стоитъ картина, когда-то изображавшая светлый летшй день; но вре
мя и долгое забвеше стерли живыя краски; тусклая, вся въ дырахъ, 
въ лохмотьяхъ, она глядитъ теперь изъ подъ пыли такъ же уныло, 
какъ комната. Въ другомъ углу поставлено единственное украшеше—  
огромный земной глобусъ, съ зодгакомъ, на-половину съЬденнымъ 
ржавчиною, н изломаннымъ компасомъ; самый глобусъ обратился въ 
черноватый шаръ; вс® очергашя почти изгладились на немъ отъ сы
рости. Поворотите его кругомъ и на месте Соеднпснныхъ Штатовъ 
вы увидите черное, неузнаваемое пятно. Это та страна, судьбы кото
рой великш человекъ изучалъ на этомъ глобусе. Но воздаяше ли 
эго за грубую небрежность? Въ Св. Писаши сказано: «Не надейтеся 
на князи»; съ такою же истиною можно сказать: «Не надейтеся на 
народы»; ихъ преходящую любовь такъ трудно заслужить и такъ лег
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ко потерять. Следующая комната служила столовою и приемною и ни- 
чЪмъ не отличается отъ гостиной по величин1!;, мрачности и пустотЬ; 
только въ одномъ ея углу стоитъ Фортепьяно генерала, старинный, желтый 
бренчаний клавиръ. Но средин!; клавира, на эмалевой дощечк’Ь, въ 
вид!; циферблата, написано: «Лонгменъ и Еродерипъ, инструменталь
ные мастера, Чипсайдъ, Лондонъ». Бъ другомъ углу лежитъ куча 
грязной кожи и старыхъ тряпокъ. Какъ они попали сюда? Неужели 
домъ этотъ упалъ еще не довольно низко ? Неужели еще надо было 
обратить его въ складъ старой ветоши? «Ветошь!» говорить провод- 
ца: «сколько помню, это сЬдла и чепраки, принадлежавшее генералу». 
Такъ оказывается на самомъ д М , Эти заплеснЬвипя, гнилыя тряпки, 
въ дырахъ и оборванныя, остались отъ шитыхъ ченраковъ; с!;д!;ль- 
ныя подушки источены молью, распались на клочки и валяются на по
лу, какъ безобразная подстилка. Въ этой же комнат!; находится пре
красная мраморная доска для камина, подаренная Вашингтону его пре- 
даннымъ другомъ и почитателемъ ЛаФайетомъ —  богатая, прекрасно 
отд-Вланная вещь,— единственный предметъ въ цТ.ломъ дом!;, который 
сохранилъ свою прежнюю чистоту и Форму и блесгитъ, какъ яршй 
цв'Ьтокъ среди развалинъ. Комната, гд!> умеръ Вашингтонъ, находится 
на верху; но никому не позволяется входить туда. Можетъ быть, это 
святилище въ такомъ разрушеши, что посетителям!. не безопасно ви
деть его. Больше нечего смотреть, да если бы и было что— вамъ не 
захочется. Дадпмъ улечься пыли въ комнатахъ, въ которыхъ Ва
шингтонъ жилъ, мыслилъ и работалъ для своей страны! Эхо разно
сится глухими и слабыми звуками по этимъ покоямъ, какъ будто они 
свыклись съ своимъ разрушешемъ и имъ больно отъ непривычнаго 
шума. Опустимъ занавески: пусть ихъ тл!;ютъ въ безмолвш. Этотъ 
домъ не долго будетъ бременить землю. Какъ глубоко-справедлива эта 
вечная истина: «Зло, которое люди сделали, живетъ подл!; нихъ; доб
ро часто погребается съ ихъ костьми». Ключъ Бастилш сохранится 
еще долго, а место въ которомъ онъ теперь хранится, исчезнетъ 
безъ слайда, кат звут  пропгьтой пгъсни.

Въ сторон!; отъ дома нерасчищенная ухабистая дорожка проле- 
гаетъ по заброшенному пустырю. Зд!;сь целая руина упавшнхъ деревьевъ 
и зданШ. Принцъ, президентъ и все общество, веселое собрате около 
100 человеке, направились по этой дорожк!; къ могил!; Вашингтона. 
Не стану повторять, въ какомъ жалкомъ состояши это тропа, проло
женная но колючему дикому кустарнику и напоминающая заброшен-
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вый сл'Ьдъ, по которому давньшъ-дашю гоняли скотъ. Наконецъ сквозь 
деревья мы выбрались на каюя-то развалины кладбища. Здесь, передъ 
красною кирпичною стеною нисколько б1;лыхъ мраморныхъ колоннъ, 
обнесенныхъ железною решеткою, стоять какъ часовые, охранякнще 
мертвыхъ. Иоворотимъ къ этой стене и передъ нами откроется въ 
углубленш арка съ двойною решеткою. Подъ темнымъ ея сводомъ 
поставлены два саркофага изъ б'Ьлаго мрамора, въ Форме гробовъ; сла
бый св1!т ъ  падаетъ на нпхъ сверху. На л1;вомъ саркофаг!; написано; 
«Марта, супруга Вашингтона; на другомъ только и вырезано массив
ными , тяжелыми буквами одно слово:» Вашннгтонъ. «Кроме этихъ 
буквъ нетъ ничего; и ничего более не нужно: нстор1я новаго м;ра 
вылита въ этихъ 10 буквахъ. Кругомъ не видно велнкол1;пны\ъ сим- 
воловъ печали. Но такъ и хочется, чтобъ они были; безъ нихъ мо
гила поражаетъ простотою, близкою къ небрежности, а небрежность 
не замедлитъ привести къ быстрому упадку. Старыя красный стены 
исчерчены ничтожными именами; кой-где вынуты кирпичи и даже 
каменная дощечка на верху съ надписью:» Въ этой оград!; покоятся 
останки Генерала Джоржа Вашингтона» осквернена царапаньемъ путе
шественниковъ, которымъ не стыдно было оставить но себе эти 
пошлые знаки воспоминашя. По кирпичамъ ползетъ дикш густой ку- 
старникъ; сух1я раетешя, щебень, известь лежатъ подл!; кучами, — 
и все кругомъ такъ не чисто, такъ запущено, какъ на м!;ст!; давно за- 
глохшаго жилья. Видно что любящая , и нежная рука никогда не каса
лась этой заброшенной могилы. Она стоитъ одинокая въ своей слав!;, 
забытая, редко посещаемая, ник!;мъ не охраняемая; только ночной 
вЬтеръ плачетъ надъ нею, проносясь вздохами по заглохшимъ деревьямъ 
и пепломъ разсыпая побитые черные листья. Таково место погребе- 
шя Вашингтона!

Передъ этою скромною могилою принцъ, президентъ и вс!; ихъ 
спутники сняли шляпы. Несколько минутъ все общество стояло 
безмолвно и неподвижно; потомъ принцъ началъ сажать ореховое 
дерево подле могилы. Царственный юноша зарылъ маленькое зер
но— н казалось, что съ эгимъ онъ предалъ земле последшй слабый 
сл!;дъ раздора между Англичанами и ихъ западными братьями. Да 
будетъ такъ! Да хранится долго въ памяти обеяхъ нацш этотъ 
благородный поступокъ и да послужитъ онъ прнмеромъ...

По окончанш этой простой церемон 1И общество возвратилось на 
Горртетъ Ленъ н сбросило ст> себя елтьды грусти. Увы! я дол-



СМ'ЬСЬ, 3 7

женъ сказать правду: наше странствоваше къ могиле Вашингтона ско
рее было похоже на празднество, чВтъ на печальный долгъ. По свЬтъ 
полонъ непоследовательностей и; какъ говорить Теккерей: «Мы часто 
видимъ слезы подъ венкомъ невесты и слышпмъ веселый шутки въ 
погребальныхъ поездахъ.» '

Я. БАЛЯСПЫЙ.

о т в е т ъ  о т е ч е с т в е н н ы мъ зл н и с к а м ъ .

Въ январской книге Отечественныхъ Записокъ мы прочитали, 
между прочимъ, заметку неизвестнаго рецензента, имеющую прямое 
отношете къ редакщи «Русскаго Слова» и ея рецензенту. Авгоръ 
этой заметки разсматриваетъ новые учебники русской исторш г.г. 
Соловьева и Иловайскаго. Оставимъ въ стороне мнеше его о тру— 
дахъ того и другаго историка, а займемся только темъ, что имеетъ 
прямое отношеше къ намъ. Онъ такъ выражается о нашемъ обзоре 
книги г. Иловайскаго, помещенномъ въ сентябрскомъ № Русска
го Слова: «Русское Слово поступило еще храбрее (т. е. храбрее, 
чЬмъ Московская ведомости) съ книгою г. Иловайскаго: рецензентъ 
этого журнала объявилъ, что кратше очерки исторш ничто иное 
какъ сокращение учебника г. Соловьева и темъ доказалъ, что не 
читалъ ни той, ни другой киши. Не думаемъ, чтобъ въ ка
кой нибудь литератургъ, кролиь русской, можно было бы без
наказанно шутить такимг, образомъ съ публикой. Мы упомянули 
объ этомъ отзыве потому, что до сихъ поръ еще не встречали его 
опровержешя».

Какое сильное негодоваше въ словахъ рецензента «Отечествен- 
ныхъ Записокъ»! Да, за словами мы не полеземъ въ карманъ. Те
перь слова и Фразы въ болыиомъ ходу. Что за важное дело обви
нить человека въ недобросовестности! Очень возможно, г. замаски
рованный рецензентъ, что вы не оценили достаточно своего поступ
ка; даже можетъ быть, что ваша неистовая Филиппика, явно на-
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прав ленная противъ Русскаго Слова, вытекала совершенно изъ дру
гаго нобуждешя, ч!;мъ чистый литературный укоръ. На страницахъ 
«Отечественныхъ Занисокъ» много найдется такихъ безпристраст- 
ныхъ возгласовъ, пускаемыхъ на базаръ житейскихъ спекулящй. Но 
позвольте доказать вамъ, что не я и не редакц1я «Русскаго Слова» 
безнаказанно шутятъ публикой, а вы и редакщя «Отечественныхъ 
Занисокъ.

Внимательное чтеше моей рецензш могло бы показать вамъ, что 
я, если не сказалъ ничего дальнего въ своемъ разбор!; книги г. 
Иловайскаго, то во всякомъ случай изъ этого никакъ нельзя вы
вести того заключешя, что я не читаю книгъ, о которыхъ пишу 
отзывы. Конечно, бываютъ и таше случаи, и я думаю, что вы ближе 
другихъ знаете ихъ. Принесутъ, положимъ, изъ магазина г. Кожан- 
чикова груду книгъ; статья должна быть готова черезъ день; 
разобрать ихъ дЬлыю н-Ьтъ времени и охоты, а отказаться отъ ра
боты не совсБмъ удобно. Что д!;лагь? А, вотъ счастливая мысль. 
Поставлю въ параллель оба учебника. Уничтожу Соловьева и по 
дорог!; зацеплю Русское Слово:—да и иод'бломъ ему! Однимъ мол- 
чашемъ не похоронишь его. На основаши такихъ соображешй, го
воря откровенно, крайне иезамысловагыхъ, вы решились обвинить 
нижеподписавшегося въ недобросов’Ьстномъ исполнеши принятой имъ 
на себя обязанности, зам’Ьтивъ, что онъ не читаетъ книгъ, о ко
торыхъ пишетъ отзывы.

Не правда; кромЬ обязанности рецензента, я читаю вс!; книги, 
относящаяся къ русской исторш, какъ преподаватель этого предмета. 
Учебникъ г. Иловайскаго введенъ мною въ среднихъ, а учебникъ г 
Соловьева въ старшихъ классахъ того заведешя, гд’Ь я преподаю. 
Ясно, что я нетолько читалъ, но и сравнивалъ ихъ.

Реценз1я моя, можетъ быть, дастъ ошибочное воззр!;ше на учеб
ники г.г. Соловьева и Иловайскаго,— это вопросъ другой. Ошибать
ся можетъ всякш, но все-таки она положительно говоригъ въ поль
зу близкаго моего знакомства съ книгами того и другаго историка. 
Повторяю еще разъ: учебникъ посл!;дняго есть сокращеше, безъ со- 
мн’Ьшя, очень удачное, учебника Соловьева. Перейду къ Фактамъ.

Первый важный поворотъ нашей истор1и совершился при Андре!; 
Боголюбскомъ, который полагаетъ закваску будущему дЪлу москов- 
скихъ князей, иначе сказать, полагаетъ закваску развит1ю идеи москов- 
скаго самодержав!я. Андрей какъ будто говоритъ своимъ нотомкамъ:
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оставьте югъ, полный емутъ и крамолъ, идите на сЬверъ въ Суз
дальскую область; здесь вамъ будетъ легче совершить ваше дело.

Вотъ какъ иишетъ объ этомъ г. Соловьевъ: «Андрей, рожден
ный и воспитанный на севере (мы пронуетимъ некоторый вврдныя 
предложешя: они ничего не доказываютъ) съ самаго начала пока- 
зывалъ нерасноложеше къ югу, и когда отецъ его Юрш, утвердив
шись окончательно въ Шеве, хот1;лъ, чтобы Андрей поместился 
подл* него въ Вышгороде, то Андрей вопреки воле отцовской ушелъ 
изъ Вышгорода на северъ и сталъ тамъ княжить».

Вотъ что говоритъ г. ИловайскШ: «Андрей Боголюбскш не нод- 
ражалъ своему отцу въ стремлеши къ югу: известно, что получивъ 
старшинство въ роде Мономаховичей, онъ не поехалъ въ Шевъ и 
продолжалъ житъ на севере, который представлялъ более тишины 
и безопасности отъ русскихъ усобищъ и половецкихъ набеговъ. И 
здесь старымъ городамъ Ростову и Суздалю великш князь нредно- 
челъ молодой Владмиръ. Возвеличенный и украшенный Боголюб- 
скимъ, этотъ городъ сделался столицею суздальской области».

У  Соловьева: Жители Рос- У  Иловаискаго: «Племянни-
това, какъ жители другихъ стар- ковъ Боголюбскаго поддерживало 
шихъ русскихъ городовъ: Шева, вече старинныхъ городовъ Ростова 
Новгорода, Полоцка, Смоленска, и Суздаля ,которые завидовали воз- 
въ важныхъ случаяхъ сходились по вышенш Владинра, города млад- 
звуку колокола на совещашя или ншго (или пригорода) и хотели от- 
веча, решали тутъ дела и при- пять у него первенство, 
говору этихъ повиновались города 
младнпе или пригороды.

Зависть ростовцевъ развита у г. Соловьева въ другомъ месте 
более подробно. Онъ говоритъ: «Владим1рцы приняли къ себе Ми
хаила, какъ своего законнаго князя. Владюпрцы должны были это 
сделать поточу, что въ случае торжества ростовцевъ, они должны 
были отказаться нетолько отъ первенства, которое далъ имъ Ан
дрей, утвердившш у нихъ свое местопребываше, но даже и отъ не
зависимости, потому -что ростовцы, озлобленные притивъ нихъ за 
предпочтеше, оказанное ихъ городу Андреемъ, говорили: Владюпръ 
нашъ пригородъ; тамъ живутъ наши холопы, каменыцики, сожжемъ 
ихъ городъ или иосадимъ у нихъ своего посадника».

У  г. Иловаискаго: «Ожесто- У  г. Соловьева: «Скоро после 
ченные его, т. е. Боголюбскаго, не- этого приближенные къ Андрею 
померною строгостью, бояре нако- люди, ожесточенные его строго-



РУССКОЕ СЛОВО.

нецъ составили заговоръ и убили сгью, составили заговоръ и убили 
великого князя въ его любимомъ его». 
селВ Боголюбов!;».

У  г. Иловайскаго: «Вообще 
Всеволодъ III можетъ служить 
образцомъ сЬверно-русскихъ кня
зей, у которыхъ отличительными 
свойствами были; осторояшость, 
бережливость и постоянство въ 
достижеши своихъ цТ.лей». Дал!;е 
у него же о Мстислав!; Удаломъ: 
«Мстиславъ Удалой считается об
разцомъ южнаго русскаго князя, по 
своему безпокойному воинственно
му характеру; по своимъ блесгя- 
щимъ, но безплоднымъ подвигамъ.

У  г. Соловьева: «Самымъ зна- 
менитымъ по храбрости былъ сынъ 
Мстислава Ростиславича Храбра- 
го, Мстиславъ Удалой, бывшш но- 
добно отцу образцомъ стараго юж
наго русскаго князя: онъ не ду- 
малъ объ усиленна себя и д'Ьтей 
своихъ на счегъ другихъ князей; 
не думалъ объ умноженш своихъ 
волостей, но заботился только о 
томъ, какъ бы прославить себя 
воинскими подвигами, любилъ ре
шать споры битвами, въ которыхъ 
вид!;лъ судъБожш. Этимъ характе- 
ромъ своимъ Мстиславъ Удалой 
цредставлялъ противоположность 
характеру Всеволода Ш-го, кото
рый въ свою очередь былъ образ- 
цомъ большей части погомковъ сво
ихъ, князей с-Ьверныхъ: былъ очень 
остороженъ, не охотникъ дор!;ши- 
тельныхъ дМствШ, до р!;шитель- 
ныхъ битвъ, которыми можно 
вдругъ выиграть, но можно и 
вдругъ много потерять» и проч.

Г. Иловайскш также слЪпо держится за идеи г. Соловьева и 
цри разсмотр’Ьнш внутренняго состояшя Руси уд!;льно-в!;чевой. Въ 
нос.гЬднемъ названш только и заключается вся разница во взгляд!; 
его на первый нершдъ нашей исторш.

У  г. Иловайскаго: «Верховная 
власть принадлежала князю. Онъ 
устроивалъпорядокъ въ своей воло
сти, нроизводилъ судъ н распра- 
ву, велъ войну и обыкновенно 
самъ начальствовалъ надъ вой- 
скомъ. Доходы его состояли: во- 
первыхъ, изъ дани;— сначала князья 
сами съ дружиною объезжали свои 
волости, чтобы собирать дань съ

У Соловьева: «Назваше князя 
на Руси принадлежало только чле- 
намъ рюрикова потомства, и не 
отнималось ни у кого изъ нихъ ни 
въ какомъ случа!;; етаршш между 
ними назывался великимъ кннземъ. 
Князь былъ призванъ для того, 
чтобы княжить и владеть; по ело- 
вамъ лЪтописи, онъ заботился объ 
утверждеши порядка на земл’В, о
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нодвластныхъ племенъ и творить дЕлЕ военномъ, о законахъ. , Князь 
между ними судъ; такой обычай обыкновенно былъ главнымъ вож- 
назывался полюдьсмъ, но потомъ дсмъ во время войны и верхов- 
оии стали поручать судъ и сборъ нымъ судьею во время мира; онъ на- 
дани въ областяхъ своимъ намЕ- казывалъ преступниковъ; его дворъ 
стникамъ н слугамъ. Эта дань пла- былъ мЕстомъ суда; его слуги 
тилась преимущественно естествен- были исполнителями судебныхъ 
ными произведешями, одни дава- прнговоровъ. Князь собиралъ дань 
ли хлЕбъ, другие мЕха; только нЕ- съ жителей своей области; кроме 
которые богатые города, напри- того въ его пользу шли пошлины, 
мЕръ Новгородъ, платили сере- который собирались съ провози- 
бромъ. Кром!; даней въ княже- мыхътоваровъ, съ обвиненныхъпрн 
скую казну собирались пошлины: рЕшенш д!;лъ судныхъ; наконецъ 
торговый —  съ ировозимыхъ то- большой доходъ князьямъ приноси- 
варовъ и судныя съ престунииковъ ли прпнадлежавнпя имъ земли, на- 
и тяжущихся. Князья получали селеиныя рабами. На этихъ земляхъ 
еще доходы съ деревень, населен- князья устраивали себе дворы, где 
ныхъ княжескою челядью; тутъ складывались всякаго рода ве- 
устраивались ихъ загородныедво- щи, нужный въ хозяйств!;, медъ, 
ры и складывалось всякое добро: вино, мЕдь, желЕзо и т. н. Эти 
скирды хл!;ба, стоги сЕна, запасы земли, доставлявиня множество 
меду, вина и проч.; тутъ жена- съЕстныхъ припасовъ, давали воз- 
слись стада рогатаго скота и мно- можность князьямъ угощать без— 
гочнеленные табуны лошадей. Въ престанно дружину, духовенство, 
дЕлахъ, касавшихся внутреннихъ иногда всЕхъ жителей городскихъ. 
междоусобш или внешней защиты, 
добрые князья им!;ли обычай соби
рать своихъ родичей для общаго 
совета.

Выписывать-лн то, что говорятъ оба историка о дружине, о го- 
родскомъ п сельскомъ населенна, о законодательств!; и проч.? Ду- 
маемъ, что иЕтъ нужды. Если приведенный выше выписки не убе
дить васъ, любезная маска Отечествснныхъ Записокъ, то не убедить 
и выписка цЕлой книги. Вы, между прочимъ, говорите въ своей 
замЕтк!;: г. ИловайскШ не перечисляетъ всёхъ  сражешй, не упоми- 
наетъ именъ миогихъ и многихъ князей; но за-то лишь собьше осо
бенно замечательно въ ходЕ-ли русской исторш или для характери
стики времени, г. ИловайскШ останавливается на его подробностяхъ 
и собыпе запечатлевается въ памяти ученика.

Мы нарочно старались выписывать именно ташя мЕста, въ ко— 
торыхъ выдавались бы особенно замечательный собьшя или въ ходе 
нашей исторш или характеристики времени. Читатели могутъ сами
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после этого поверить справедливость словъ г. неизвестнаго рецен
зента. По нашему мнешю, мы опять должны повторить прежнее: 
г. Иловайсюй только передалъ сокращеннее то, что г. Соловьевъ 
нередалъ более подробно. Изъ этого никакъ не следуетъ, что г. 
Иловайсмй просто списывалъ изъ учебника своего предшественника. 
Мы говоримъ только, что первый неуклонно держался, какъ за пу
теводную нить, за идеи и воззрешя иоследняго и до такой степени 
неуклонно, что ниразу не свернулъ съ торной дороги, указанной ему 
его образцомъ. Если подобную систему составлешя учебника мож
но назвать сокращешемъ другаго учебника, то мы были совершенно 
правы въ своей первой рецензш. Всего осязательнее наше мнеше под
тверждается теми выводами, въ которыхъ г. Иловайскш указываетъ 
обстоятельства, способствовавнпя возвышенш Москвы. Эти обстоя
тельства, но мнешю г. Иловайскаго следующая:

1) Выгодное географическое положеше —  вдали оть сильныхъ 
внешнихъ враговъ.

У г. Соловьева то же. На первой странице его исторш вы найдете 
большую статью о значенщ геограФическаго иоложешя нашей страны.

2) Целый рядъ даровитыхъ личностей на московскомъ столе, 
настойчивая политика и расчетливая хозяйственная деятельность.

У г. Соловьева мысль эта проходитъ сквозь всю исторш. Онъ 
бьетъ на нее по преимуществу.

3) Покровительство хаиовъ Золотой Орды.
У г. Соловьева это покровительство хановъ является прямымъ 

следств1емъ умной и расчетливой политики московскихъ князей. Точ
но также смотритъ на это и г. Иловайскш.

4) Малочисленность княжеской фэмилш (сравнительно съ другими 
отраслями Рюриковичей) и отсутств1е внутреннпхъ междоусобш до 
времени Васи.ня Темнаго.

Въ учебнике г. Соловьева хотя и не встречаемъ прямаго ука- 
зашя на это обстоятельство, но оио вытекаетъ само собой изъ мно- 
гихъ его положенШ.

5) Утверждеше новаго порядка нрестолонаслед1я —  отъ отца къ 
сыну (или старшинство илемяиника надъ дядею) и сочувсше насе- 
ле1пя къ этому новому порядку.

Мы считаемъ безполезнымъ выписывать все строки иэъ учебника 
г. Соловьева, въ которыхъ, чуть не на каждой странице, высказы
вается и разсматривается эго обстоятельство, способствовавшее воз-
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вышешю Москвы. Да, наконецъ кто не знаетъ: родовыя отношешя—  
исходный нунктъ всехъ положений г. Соловьева. Борьба дядей съ 
племянниками для насъ дело уже давно знакомое, со времени ио^ 
явлешя перваго труда московскаго профессора.

6) Неустройство и раздроблеше сос'Ьднихъ княжествъ.
Дело не въ томъ, что сосЬдшя княжества были неустроены и 

раздроблены, а въ томъ, что московсые князья умели воспользоваться 
такимъ положетемъ княжествъ. Эго обстоятельство можно прямо от
нести къ политик^ московскихъ князей, умевшихъ довести соседшя 
княжества до совершеннато разстройства, что не разъ высказано г. 
Соловьевымъ.

Отступаете г. Иловайскаго отъ взгляда г. Соловьева заключает
ся только въ томъ, что г. ИловайскШ смогритъ па разстройства со- 
сёднихъ княжествъ какъ на какой-то самостоятельный нунктъ или 
выводъ, хотя онъ на самомъ деле вполне раздЁляетъ мнеше своего 
предшественника, т. е. считаетъ главнымъ фэктомъ наследственный 
умъ и наследственную ловкость московскихъ князей. Словомъ, и г. 
Соловьевъ и г. ИловайскШ и въ настоящемъ случае сходятся въ сво
ихъ главныхъ воззрешяхъ.

Нродолжаемъ выписки.

У  г. Соловьева: «Взявши ире- 
столъ съ бою противъ сильныхъ 
враговъ, противъ вельможъ, Васи- 
лШ не могъ питать къ нимъ рас- 
положешя, долженъ былъ смотреть 
на нихъ враждебно, удаляться отъ 
нихъ. Если вельможи жаловались 
и на 1оанна III, что онъ переме- 
нилъ обращеше съ ними и при
писывали перемену эту внушешмъ 
великой княгини Софьи, то еще 
больше стали жаловаться на сына 
Софьи: по ихъ отзыв^м ъ , при 
1оанне III было имъ еще легко; 
1оаннъ III еще советовался съ ни
ми и позволялъ противоречить се
бе; но Василий не допускалъ про- 
тиворечШ и решалъ дела безъ бо- 
яръ у себя въ комнате, съ сво
ими приближенными людьми, ко-

У  г. Иловайскаго: «Неудо- 
вольсш я бояръ (на перемену въ 
обхожденш великаго князя), нача- 
випяся при 1оашгЁ III, еще более 
усилились при Васи.тгЁ, который 
не терпелъ противоречШ и только 
для виду отдавалъ дела на обсу- 
ждеше боярскаго совета или Ду
мы. Знатный лица, слишкомъ яв- 
о выражавнйя свое неудовольств1е, 
подвергались строгому наказание. 
Такъ, князь ВасилШ ХолмскШ, 
женатый на сестре государя, от- 
правленъ въ заточсше. Бояринъ 
Бсрсень-Беклемишевъ вздумалъ 
громко жаловаться на то, что ве- 
ЛИК1Й князь следуётъ новымъ обы- 
чаямъ, нривезсннымъ его матерью 
СоФьею, и что онъ решаетъ все 
дела «запершись, самъ-третеи, у
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торыми были дворецкш Шигона 
Ноджогинъ, да чсловекъ плтьдья- 
ковъ; хотя по Форме, дела были 
отдаваемы на обсуждетйе совета 
изъ бояръ или, какъ тогда назы
вали, думы. Такимъ образомъ 
Василш, но словами одного ум- 
наго и наблюдательна™ иностран
ца, Герберштейна, кончилъ то, что 
начато было отцомъ его, и властью 
своею" надъ подданными нревос- 
ходилъ вс1;хъ монарховъ въ це— 
ломъ св1гг1;, имЪлъ неограничен
ную власть надъ жизнйо, имуще- 
ствомъ людей свЪтскихъ и духов- 
ныхъ, изъ советников!. его, бо
яръ , никто не см1;лъ противоречить 
или противиться приказанйо. Пер
вое место между боярами зани- 
малъ сначала князь Васи.пй Холм- 
ск1й; но, какъ видно, онъ но
ше лъ но следамъ Патрикеевыхъ, 
потому, что былъ заключенъ въ 
тюрьму; боярину Берсешо отреза
ли языкъ за то, что онъ вздумалъ 
жаловаться на великаго князя и 
на перемены, произведенный, но 
его мнешю, С офьсю; митронолитъ 
Варлаамъ былъ свергнутъ».

постели»; Берсешо за ташя ре
чи отрубили голову. (Два лица, 
съ которыми Василш самъ-третей 
решалъ государственныя дела, бы
ли: любимый его дворецкш Ши- 
гоиа Поджогинъ и одинъ изъ при- 
ближенныхъ дьяковъ). Митропо- 
литъ Варлаамъ, неодобрявшш по- 
ступковъ Васил1я, лишился сво
его сына и заточенъ въ монастырь. 
Баронъ Герберя1тейнъ, бывшш въ 
Москве посломъ германскаго им
ператора, говорить въ своихъ лю- 
бопытныхъ запискахъ о Россш, 
что Василш властью надъ под
данными нревосходилъ всехъ мо
нарховъ въ свете.

Теперь спросимъ, на какомъ основанш рецензентъ Отеч. Занисокъ 
написалъ въ своей заметке следующее: «Читатель, знакомый съ 
«взглядомъ г. Соловьева на русскую исторш и его снособомъ изло- 
«жешя, пойметъ, что и въ учебнике онъ не могъ отказаться ни отъ 
«того, ни отъ другаго.» Действительно будущимъ ноколешямъ русской 
земли суждено еще на гимназической скамье познакомиться со взгля
дами Соловьева на родовой бытъ, съ его нпотезою о старыхъ и но- 
выхъ городахъ. Пропускаем?, несколько строкъ и выннсываемъ да
лее: «Развивать молодые умы носредствомъ парйдоксовъ, какъ
некогда предлагалъ г. Погодинъ въ своемъ Московском. Вестнике, 
значить внушить съ самаго начала умственной деятельности недо
весе къ науке. Вотъ почему составители лучшпхъ учебннковъ ста-
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раются навести ученика на мысль искусною группировкою фэктовъ , 
а не собственными разсуждешями и заключениями. Въ этомъ отно
шенш книга г. Иловайскаго почти безукоризненна.»

Потрудитесь, г. рецензентъ, заглянуть въ вышеприведенный нами 
выписки и посмотрите, что говорить въ нихъ г. Иловайскш.— Разв!; 
онъ не говорпгъ, что вся идея усобнщъ заключалась въ борьб!; дя
дей съ племянниками, т. е., иначе сказать, въ борьб!; за родовое стар
шинство.—Если г. Иловайскш не часто унотребляетъ слово: «родо
вой» и вообще, какъ будто, изб!;гаетъ его, то это еще не значитъ, 
что онъ положилъ какое-то новое начало въ осиоваше своихъ нсто- 
рическихъ пзсл!;дованш.— Вотъ что онъ говорить на стр. 20-й: «На 
великокняжескомъ престол!;, по поштямъ того времени, долженъ 
былъ спд1;ть старнп'й въ ц!;ломъ княжескомъ род!;, и такъ какъ 
дяди считались старше своихъ племянниковъ, то К1евъ пере- 
шелъ не къ сыну Изяслава, а къ его брату Всеволоду.»— Черезъ 
весь учебникъ г. Иловайскш проводить идею борьбы стараго порядка 
насл!;довашя престола съ новымъ.— Загляните въ 6 п. перечислен- 
ныхъ авторомъ обстоятельствъ, способствовавшихъ возвышенно Моск
вы.— А новые и старые города? Разв!; г. Иловайскш сказалъ намъ 
что нибудь новое по поводу роли этихъ городовъ въ нашей исторш? 
Разв-Ь у него Андрей Боголюбскш, старые и новые города не состав- 
ляютъ главныхъ явлешй, около которыхъ группируются всё осталь- 
иыя явлешя?— Разв!; онъ не смотритъ на Ростовъ, Суздаль какъ на 
старые вГ.чевые города, которые составляли реакции стремлешямъ 
Боголюбскаго, ибо хотёлн отстоять свое прежнее устройство?— Г. Ило
вайскш говорить: «И зд’Ьсь (т. е. на сТ.вер’1;) Андрей предпочелъ 
старымъ городамъ Ростову и Суздалю молодой Владмнръ.» А почему 
онъ предпочелъ, спрашпваемъ мы? Потому что ему было легче осу
ществить свои стрем л с 1п я во Владюпр!;, город!; новомъ, ч!;мъ въ 
городахъ старыхъ, взросшпхъ па в!;чевомъ устройств!;. Разница 
только въ томъ, что у г. Соловьева всё  эти отношешя объяснены 
подробнее и ярче бросаются въ глаза, между гём ъ  какъ г. Иловай- 
ск1й многаго не договариваетъ, а только на это многое намскаетъ. 
Кажется, теперь можно убедиться, что если учебникъ г. Соловь
ева построенъ на ппотезахъ, то точно на такихъ же ииотезахъ но- 
строенъ н учебникъ г. Иловайскаго.— Дал!;е рецензентъ Отечествен- 
ныхъ Записокъ говорить, что г. Соловьевъ развпваетъ молодые умы 
посредствомъ . парадоксов!,. А какъ назвать то, что г. Иловайскш
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описываетъ события пос.гЬднихъ десяти л1ггъ и крымской войны?! 
Мы въ первый разъ слышимъ, что могутъ быть учебники исторш 
нетолько минувшихъ событш, но и современныхъ, совершающихся 
въ—оч!ю. Конечно, не хорошо искажать воспиташе носредствомъ па
ра доксовъ, но едва-ли не хуже сообщать юношетству такте Факты, 
которые не могутъ подлежать въ данное время даже критика. Мы 
непременно указали бы на этотъ фэктъ  въ  нашей первой статье 
(въ Сент. кн. Рус. Слова), еслибъ вторая часть учебника г. Ило- 
вайскаго не явилась • позже. Но почему рецензентъ Отечествен- 
ныхъ Записокъ умолчалъ объ этомъ, имея подъ рукой полное сочи- 
неше г. Иловаискаго,— этого мы не понимаемъ. Равно не пони- 
маемъ и того, почему онъ хвалитъ одну книгу и иорицаетъ другую, 
тогда какъ недостатки ихъ обнце,— и вторая компилируетъ первую. 
Ужъ не подсказала ли вамъ, г. рецензентъ, какая ннбудь крыса:

Молчи; все знаю я сама;
Да эта крыса мнЪ кума.

И. БЪЛОВЪ.

Землякамъ.

Н адъ ггоеомъ Т. Г . Ш евченка.

Еще одной жизни не стало! Еще одна могила въ числе народ- 
ныхъ могилъ! 26 Февраля, въ пять съ половиною часовъ, умеръ Шев
ченко. Поэтъ Украины закрылъ глаза далеко отъ своей милой ро
дины, подъ серымъ небомъ Петербурга.

Впечатаете еще слншкомъ тяжело, могила еще слншкомъ св1;жа, 
чтобъ хладнокровно говорить о любимомъ певце; но нельзя и не ска
зать, хоть сквозь слезы, о такомъ покойник1!;.

Въ нын1;шнемъ году Шевченко былъ бол1;нъ, но выходилъ, нав!:- 
щалъ близкихъ ему людей, работалъ и не думалъ о смерти, еще 
надеялся и мечталъ. Какъ старый знакомый я вид'Ьлъ его въ по- 
сл1!дн1Й разъ въ академ1И, въ его труженической студш; онъ при- 
слалъ за мной посоветоваться объ изДатпи книгъ для народиаго чте-
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шя. Заставь его за работой, я дружески унрекиулъ Шевченко, что онъ 
не послушался меня и выходилъ въ сырую погоду. Онъ отвВчалъ съ 
добродушпой улыбкой: «Скучно было, не вытерпелъ». О литературе 
мы говорили однакожъ очень мало, а все время делали предположе- 
шя о поездке весной на родину: куда направиться, где разойтись и 
гд1; потомъ встретиться. Шевченко собирался купить себе землю по 
берегу Днепра и построить хату. Онъ показывалъ мне планъ этой 
хаты, утешался, какъ дитя, мыслью, что огромное окно мастерской 
будетъ выходить на ДшЬпръ, который онъ страстно любилъ. Сколько 
задушевной теплоты было въ этихъ грёзахъ о тихомъ прпоте среди 
добраго и простаго народа, которому искренно желалъ образовашя и 
счаст1я. Онъ былъ разговорчивее чемъ когда нибудь, и каждое слово 
его въ дружеской беседе падало мне тяжелымъ камнемъ па сердце, 
въ которомъ шевелилось подозреше въ неизлечимости его болезни. Я 
оставался сколько могъ долее у Шевченко, словно предчувствуя веч
ную разлуку. Наконецъ я взялся за шляпу. «Посиди, покури еще, ска
залъ онъ, мне не хочется работать, песдужаю, побалакав.т.» На 
окне стоялъ у него горшекъ цветовъ съ бледной тощей зеленью. 
Знаешь ли «началъ онъ,» что теперь меня больше всего печалить: это—  
невозможность пойдти въ какую нибудь хорошую оранжерею и побыть хоть 
полчаса среди цветущихъ деревьевъ. Я тотчасъ же предложилъ ему при
слать кустъ камелШ весь къ цвету, который мне недавно подарили. «Спа
сибо, не надо, отвечалъ онъ, у тебя у самаго, можетъ быть, это един
ственное наслаждеше. Не надо». Уходя, я совътовалъ ему не садиться 
близко къ окну, но онъ разсмеялся и заменить, что заюгпя его требуютъ 
много света. Я жаловался на распутицу и скорбелъ на невозмож
ность посещать его часто, но просилъ уведомить, еслибъ болезнь 
задержала его въ квартире. Прошло несколько дней... меня никто 
не уведомилъ, а вчера вечеромъ я обнялъ уже бездыханный трупъ 
поэта... После краткой лили мы перенесли покойника въ академи
ческую церковь. Мало было посетителей, одни близше люди, но все 
лица были глубоко опечалены, во всехъ глазахъ дрожали слезы... 
М]ръ праху твоему! благородный поэгъ! Да будетъ надъ тобой « зе
мля перомъ» по выраженно Украинцевъ. Ты нмелъ слабости, какъ 
н всякШ, но слабости эти выкупались и теплой любовью къ челове
честву, ц чистотой души, и той строгой честностью, которая такъ ред
ка въ М1ре, и темъ безкорыспемъ, которое ценилъ ты выше всего 
въ горячо любимомъ народе. Прощай же, нашъ славный кобзарь!
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При жизни не было у тебя радостей, да и по смерти не исполнилось 
твое давнишнее зав'Ьщаше, выраженное во время юности гармониче
скими стихами: тебя хоронятъ не на родин'Ь, надъ любнмымъ ДшЪпромъ, 
а подъ сн'Ьгами, на далекомъ с1>вер1;. Но ты и здгЬсь не среди чу- 
жихъ: на гроб1; у тебя лежали цв1;ты, а на могилу твою не одна 
Украинка положптъ душистый вЬнокъ, орошенный теплой любовной 
слезой.

А. ЧУЖБИНСКШ.

1861. Февраля 27-го.
П етербургъ.



ФЕЛЬЕТОНЪ

(ДНЕВНИКЪ ТЁМНАГО ЧЕЛОВЕКА) (*).

Не помшо какой именно мыслитель сказалъ, что у каждаго чело- • 
вЛзка есть свой гсшй; изъ итого я вывожу самое простое и прямое 
слЪдсттпе, что какъ вообще вей люди, такъ и я— человйкъ гешаль- 
ный. Но въ гешальности, какъ во всякомъ проявленш нравственной 
силы, есть свои степени и переходы: къ разряду всликихъ людей 
равно можно отнести и И. А. Гончарова п Вильгельма Шамни, г. 
Дудышкина и Елизавету МурФи. Они вей, каждый въ своемъ роДй—  
велите люди п игра природы, —  разница только въ степеняхъ и 
въ томъ, что всликановъ роста иоказываютъ за деньги, а велика- 
новъ слова и мысли читаюгъ и слушаютъ за деньги на разныхъ ли- 
тературныхъ чтешЙъ въ пользу и т. д. Для болыиаго сблпжешя 
слйдуегъ заметить, что тйхъ и другихъ простые смертные могутъ 
слышагъ и видйть на одной общей арен!; —  въ штейнбоковскомъ 
пассажй. Несмотря на то, что во мий ийтъ ни художественной 
силы автора Обломова, ни Физической мощи художника въ своемъ 
род1; Вильгельма Шампи, ни величественной красоты М-11е МурФИ, 
наконецъ ни убйдительнаго, ншроко-расплывающагося краспорйлня 
М-г Дудышкина, — несмотря на все это, я — темный челой1;къ, 
сознаю, что я тоже гешй весьма не мелкаго достоинства и высшей 
пробы. Я гешй самъ по себь, а они —  сами по себй, замйчу я,

(*) У  моихъ любезныхъ соотечественниковъ слово челоапкъ употребляется  
часто какъ каламбуръ, —  поэтому с п й ш у  зам ети ть, что здЪсь оно унотреб*  
лено новее не въ иереносномъ смыслЪ.
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пародируя Хлестакова. Говорю это безъ всякаго жеманства и скром
ности, которая у насъ теперь постоянно связана съ поняНемъ без
дарности. Притомъ же скромность — понятие совершенно условное; 
высшая натура гешя чужда ея узкихъ законовъ. Если ты (**), бла
городный читатель, веруешь въ нашихъ современиыхъ русскихъ ге- 
шевъ, то я могу сослаться на ихъ авторитетъ и указать на ни
сколько ф э к т о в ъ  ихъ гешальной смелости. Разве не она внушила, 
напримеръ, г. Дудышкину смелый прпговоръ протнвъ Пушкина, раз
ве не она руководила грозной полемикой Современника съ москов- 
скимъ проФессоромъ, разве не при ея наитш критикъ того же жур
нала такъ безцерсмоино обошелся съ гг. Пироговымъ, Майковымъ, 
Лермонтовымъ и многими другими, и всехъ русскихъ поэтовъ про- 
извелъ въ нисинй чинъ поэтиковъ, рази!; не она внушила извест
ному литератору въ своемъ журнале расхвалить свою собственную 
драму, разве наконецъ не та же самоуверенность руководила Краев- 
скимъ, цровозгласившимъ, что Отсчествеиныя Записки постоянно 
продолжали деятельность Белинскаго, и что даже ихъ деятельность 
въ последнее время была полнее и плодотворнее деятельности Бе- 
линскаго. Ясно, что для всего этого нужна была гешальпая реши
мость н  самоуверенность. Б ю ф он ъ  говорилъ, _что гений —  есть тер- 
нешс въ высшей степени; у нашихъ же велпкихъ людей выходитъ 
обратно: но ихъ мнешю —  нетерпеше въ высшей степени — есть 
уже тотальность.

И такъ, господа, теперь мое шуточное прпзнашо въ своей соб
ственной гешальности вамъ не должно уж.с казаться слншкомъ стран- 
нымъ.

ВЬдь ныне кто не генш?...

Мюнстеръ насчитаетъ вамъ этихъ гешевъ несколько дюжинъ съ 
указашемъ на ихъ изображешя въ своей портретной галлерее рус
скихъ знаменитостей, а г. Старчевскш укажегъ на целый рядъ ли- 
тогравированныхъ нортретовъ своихъ сотрудниковъ, разосланиыхъ при 
его газете въ виде премш. Я самъ нолучилъ такой же подарокъ съ

( " )  Называю тебя ты соверш енно не по одному принципу съ те м ъ  Фелье- 
топистом ъ, которы й плакалъ о томъ, что въ воскресны хъ ш колахъ къ у ч е -  

никамъ обращаются съ вЪжлпвымъ м Ъ сто и м е тем ъ  вы. Называю тебя ты, 
любезный читатель, единственно изъ любви къ высокому слогу.
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изображешсмъ г. Кушнерева —  и былъ не мало утешенъ милымъ 
сюрпризомъ.

Но обращусь теперь къ главной задач!; своихъ заметокъ, къ за
дач!; —  явиться передъ публикою съ огрймнымъ запасомъ новостей, 
которыхъ такъ жадно н свпр!;по пщутъ повсюду безпокойные совре
менные Фельетонисты, постоянно плачущее о скудной бедности на
шей общественной жизни. Пожалуй я и самъ готовъ воскликнуть 
вместе съ ними: «о, тяжела ты шапка Фельетониста», но восклик
нуть совершенно по другой причин!;. Пора намъ перестать смотреть 
на Фельетонъ, какъ на легкую болтовню объ улнчныхъ и бульвар- 
ныхъ новостяхъ, о пикникахъ камелШ, о разпыхъ трактирныхъ ге- 
рояхъ и хлыщахъ. Неужели въ этихъ мелкихъ новостяхъ, въ этихъ 
поношенныхъ типахъ —  заключается вся наша общественная жизнь 
и деятельность? Поневол!;, стянувъ Фельетонъ въ ташя тесныя рам
ки, скоро не найдешь для него содержашя. Фельетонъ —  перене
сенный къ намъ съ чужой почвы, еще до сихъ поръ не освоился съ 
новой ролыо н не могъ принять своего собственнаго характера. Не 
смотря на легкую и игривую Форму, этотъ отд!;лъ журнала пм!;етъ 
назначеше говорить обо всемъ, поднимать всевозможные вопросы, 

если они жизненны, и опускать всевозможные авторитеты, если 
они мертвы. Вотъ почему, придавая такое серьезное значеше Фель
етону, я «темный человекъ» не безъ малой робости принимаю на 
себя облачеше современнаго летописца и начинаю писать свои за
метки. И такъ —

Хоть поздно, а вступленье есть,

а о дальнейшихъ моихъ усн!;хахъ или неудачахъ кто мне предска- 
жетъ?.. Да я бы ни кому и не поверилъ, дая;е самому спещалисту 
по части предсказапш, знаменитому доктору Кеммину, который сво
ими прорицашями смутилъ такъ еще недавно всю суеверную часть 
Европы отъ Фраицузскихъ аббатовъ до петербургскихъ извощиковъ. 
Весь зтотъ шумъ произвела брошюра, изданная этимъ шотландскимъ 
оракуломъ. Разгневавшись на весь жпвущш человеческш родъ за его 
безпрестанныя войны и междоусобия, докторъ Кемминъ возвестилъ, 
что м1ръ дожив аетъ теперь своп последше годы и что не пройдетъ 
еще восьми л!;тъ, какъ земной шаръ разобьется въ дребезги и все 
живущее ляжетъ костьми. Вотъ какого рода предсказашя д!;лаетъ 
шотлаидскш учепыи\ Кто то недавно сравнивалъ этого иноземнаго
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кудесника съ нашимъ роднымъ московским'!» блаженнымъ —• Икаиолъ 
Яковлевичемъ, но мне пришло теперь на умъ другое сближеше, ко
торое кажется будетъ правдоподобнее. Я нашелъ, что у насъ есть 
еще'иной ближайший прототипъ д. Кеммина съ теми же самыми 
принципами, и имепно г. Воскобойниковъ. Почти въ одно и то же 
время раздалось ихъ громоносное анаеема отлучешя, одного —  отъ 
жизни, другаго —  отъ литературы. Съ одной стороны, докторъ Кем- 
мннъ, видя гибельный скандаль везде, где только кипитъ война и 
народное движете, мрачно-гробовымъ голосомъ восклицалъ: «пере
станьте драться гг. Французы, Китайцы и Итальянцы, —  стыдно 
вамъ, — кончина м!ра близка», —• съ другой стороны, на берегахъ 
Невы —  такимъ же зловещимъ голосомъ взывалъ г. Воскобойниковъ: 
перестаньте драться гг. литераторы! стыдно: кончина литературы 
близка».

—  Вотъ онъ антихристъ! вотъ онъ! кричитъ д. Кемминъ, 
указывая на бюстъ Наполеона III: вотъ онъ, виновникъ и родона- 
чальникъ всехъ народныхъ демонстрацш п ужасовъ государственныхъ 
войнъ!

—  Вотъ онъ, вотъ распространитель и первый запевала въ ли
тературе скандаловъ!—надрываясь кричитъ въ свою очередь г. Вос- 
кобойииковъ, обеими руками указывая на две книжки очерковъ но- 
ваго поэта.

Такимъ образомъ, въ лице доктора Кеммина г. Воскобойниковъ 
нашелъ себе достойиаго собрата съ одинакимъ м1росозерцашемъ. 
Живи докторъ Кемминъ въ Россш —  онъ непременно бы точно такъ 
же ополчился за скандаль на всехъ нашихъ лптераторовъ вообще, 
а на новаго поэта въ особенности. Это можно бы смело предсказать.

Кстати теперь о главномъ враге г. Воскобойникова. Прежде чемъ 
начать говорить о нашихъ новыхъ надеждахъ, иовыхъ журналахъ, 
новыхъ обществахъ, я хочу сказать несколько словъ о Новомъ Поэте. 
Все гонимое, преследуемое всегда и везде возбуждало во мне не
притворную спмпатпо и сожалеше, и теперь нападки на новаго по
эта, летание на него отвсюду, невольно заставляютъ меня съ 
чувствомъ говорить объ этомъ ночтенномъ старце. Я никогда, не
смотря на мое сильное желаше, не видалъ Новаго Поэта, но всегда 
почему-то очень любилъ его. Въ моемъ воображешн уже много летъ 
вполне обозначился его полный образъ со всеми малейшими подроб
ностями Фотограччи, и никто меня долго не могъ разуверить,
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что я хоть сколько нибудь ошибаюсь къ своемъ представ лепш. Но
вый Поэтъ всегда представлялся мнг1> маститымъ стардемъ,

Съ бородой Анакреона 
И съ сединами до плечъ,

стардемъ тихимъ и беззлобнымъ, кротко и спокойно, съ тихою яс
ною улыбкою старика Беранже, восп’Ьвающимъ невскихъ камелш. 
Новый Позтъ иначе не являлся въ моихъ мечтай», какъ маститымъ 
стардемъ, въ длинномъ драдедамовомъ сюртук^, съ гладкими и всег
да чистыми воротниками рубашки, выпущенными а ГепГап!, пзъ-подъ 
его широкаго галстуха, съ плавною и спокойною рТ,чью и походкою. 
Сколько разъ, въ посл’Ьдше годы, встречая Новаго Поэта попреж- 
нему на страницахъ Современника, я горько сожалЪлъ объ участи 
этого старца въ чуждой ему сред1; новой редакцш журнала, гд1; 
никто не сочувствовалъ болыие Новому Поэту съ его мечтами о 
пикникахъ и таинственныхъ баликахъ съ комедиями и ихъ поклонни
ками. Виноватъ-ли былъ сердце-юный старецъ, что новая среда (лю
дей д’Ьла будто-бы, а не слова) не разделяла его увлеченш эроти- 
ческаго свойства и предложила ему вместо прежней свирели своей 
железный «Свистокъ», съ просьбой навсегда позабыть своихъ лю- 
бимыхъ б.ожковъ —  Эрота и Пр1апа. И вотъ —

Армансъ и Минъ — его рука 
Чертить не смЪла силуэтъ,
И сталъ онъ въ лагерЪ «Свистка»
Съ инымъ призвашемъ поэтъ.
Но прежнимъ преданный страстнмъ —
(Не измЬнилъ его Свистокъ)
Камел1Й милыхъ даже тамъ
Онъ воспевать лишь только могъ (*):
ТаКъ храмъ оставленный — всё храмъ,
Кумиръ поверженный — все богъ.

Вотъ что значитъ оставаться вйрнымъ — первымъ молодымъ но- 
рывамъ своего сердца и не изменять имъ «ни въ жизни, ни въ 
Свистк’Ь». Такъ за что же теперь отвсюду изъ стана газетныхъ

(*) См. Современникъ 1861 г. № 1, Свистокъ. Грезы и видЪшя Новаго 
Поэта.
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витязей летятъ на Новаго Поэта стрелы за стрелами? За что на 
беззащитныя седины старца эти громы обличешй въ его бездарности, 
чуть не въ тупости, какъ будто то и другое преступаете и личная 
кому нибудь обида, какъ будто отсутствие даровашя (ноложпмъ даже 
и это) равносильно похищешю денегъ у пр!ятеля или убшетву на 
большой дорог!;?

Недавно я встретился съ однимъ изъ такихъ недоброжелателей 
Поваго Поэта, впрочемъ съ человекомъ весьма порядочпымъ. Я самъ 
заговорилъ о Повомъ Поэт!;, доказывая, сколько могъ, что въ его 
«Очеркахъ петербургской жизни» есть много наблюдательности и 
даже таланта.

— Помилуйте! ув!;рялъ меня знакомый: вс!; герои вашего лю
бимца есть не что иное, какъ ходяч;е мацкены для постояпнаго вы- 
вйшивашя разиоцветныхъ брюкъ и повязыванья пестрыхъ галстуховъ. 
Это все сколки съ какой-то одной личности, которая, за обедъ у 
Дюссо и новыя панталоны, готова, какъ за чечевичную похлебку, 
отдать каждый добрый порывъ, каждое мимолетное человеческое дви
ж ете. Во вс1;хъ разсказахъ ни искры правды, а главное ни капли 
любви и тенлаго чувства къ человеку. Л безъ этого что такое пи
сатель? Кстати —  я вамъ скажу одну эпиграмму, —  она не моя; 
эту эпиграмму смело можно бы поставить вместо эпитаччи на «Очер
кахъ». Сказать вамъ?

—  Пожалуйста. Во всякомъ случае это назидательно.
—• Всего только три стиха:

Фортуны баловень! Ты веймъ меня плЬнилъ:
БЪльемъ батистовымъ, речей свободныхъ тономъ,
Жилетомъ Шармера и легкимъ Фельетономъ!

Когда мой знакомый кончилъ, я ничего не сказалъ, но только 
нокачалъ головою. Явное пристрастие!.. Ничего я не жду теперь 
съ такимъ нетерпешемъ, какъ продолжетя Литературныхъ воспоми- 
нашй И. И. Панаева, и именно техъ главъ, где долженъ будетъ 
явиться Новый Поэтъ. Г. Панаевъ, такой безпристрастный разскащикъ 
о жизни лнтераторовъ прошлой эпохи, что вероятно нарисуетъ намъ 
полный художественный портретъ Иоваго Поэта и не поскупится на 
краски. Будемъ же ждать этнхъ .нобопытныхъ страницъ.... Онъ же 
обещалъ дорисовать слегка обведенный портретъ милой личности г.
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Краевскаго, какъ оказывается, всего более замечательной выра
зительными глазами.

Но тго же новаго въ Петербург!;? Еслибъ нужно было говорить 
мне только объ ежедневныхъ, мелкихъ и летучихъ новостяхъ сто
лицы, то я действительно сталъ бы въ тупикъ. Прислушайтесь—  
чемъ занята была наша публика во время всехъ зимнихъ праздни- 
ковъ? что волновало ее? о чемъ говорила она? Я разумею здесь подъ 
словомъ публика не ту часть занятыхъ людей, сидящихъ за деломъ, 
не тружениковъ канцелярн!, кабинетовъ и безсониой работы, где ни
будь на чердаке, а ту наслаждающуюся, праздную публику, публику 
Невскаго проспекта, «вечно свободную, вечно довольную". Говорить 
о томъ, какъ проходитъ жизнь этихъ баловней и баловницъ Фортуны 
въ калейдоскопе мелкихъ новостей, крупнаго мотоства и скучной 
пышности— какъ-то дико, а главное совестно. У этой публики есть 
свои присяжные Фельетонисты, которые съ удивительной способностью 
умеютъ занимать ее, раздражать ся нервы и болтать на двенадцати 
столбцахъ газеты о томъ, о сёмъ, а больше ни о чемъ т. е. о нрн- 
возномъ иГ(Иег-е Кравцева, о классической походке Ристори въ 
Медее,

Объ искусстве Тамберлика,
О таланте Розснгенма,

или о розовыхъ ногтягъ красавца— эквалнбриста Жюля Леотара. И 
вотъ гращозняа публика съ удовольств1емъ пробегастъ гращозную 
болтовню летучей гасеты. Но есть еще другая публика въ Петер
бурге, которая далеко не блажснствустъ, а где-то тамъ, далеко 
отъ пышныхъ газовыхъ улицъ города, глухо и терпеливо несетъ на 
себе все неудобства и темиыя стороны дорогой столичной жизни. 
Холодная зима ныиешнаго года, 30-тп °/0 морозъ, дороговизна квар- 
тиръ и вообще всехъ жизненный, продуктовъ —  все это деластъ тя- 
желымъ сущсствоваше бедиаго класса. Въ то время, какъ дрова и 
квартиры дорожали у насъ съ каждымъ часомъ, морозъ становился 
решительно ни почемъ, и тяжело становилось беднымъ жителямъ да
лекой Коломны и выборгской стороны, дрожавшихъ отъ холода и сы
рости. По не такъ свидетельствовалъ у насъ морозъ, какъ наши 
домовладельцы. Морозъ все-таки уступчивее, —  опъ былъ, а по
томъ и смягчился, —  но наши домовладельцы, не смотря ни на каш  
наставлсшя гласности въ лице своего' представителя Сорокина, про-
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должаюгь нодрежнему свирепствовать и набавлять д1;ны на свои 
квартиры. Для людей съ ограниченными средствами, даже еамыя 
неболышя квартиры отъ 400 до 600 р. р-Ъшителыю становятся не
приступными. Неужели ;кс противъ этого безгравичнаго произвола 
домохозяевъ нельзя принять ннкакихъ мЬръ? Неужели эго еще долго 
не кончится?.. Поговаривали у насъ одно время объ учреждеши но- 
ваго Филантроничсскаго общества, съ целыо устроить дешевыя поме
щения для людей действительно нуждающихся и несущи хъ на себе 
всю тяжесть баснословныхъ ценъ петербургскихъ квартиръ, но эти 
общества после многихъ обещашй вдругъ замолкли и куда-то скры
лись. Какъ видно, это былъ одинъ изъ тЬхъ добрыхъ, но безцель- 
иыхъ и мимолетныхъ порывовъ, на которые мы все такъ щедры. 
Мы всегда готовы, и надо заметить очень искренно —

Въ богато убранной палате
Потолковать о бедномъ брате.
Погорячится о добрЬ,

а потомъ при нервомъ новомъ впечатленщ готовы забыть и добро и 
беднаго брата.. II такъ, въ то время, когда наши Филантропы стро
или воздушные замки съ дешевыми квартирами, неутомимые спеку- 
ляторы тоже строили замки, только уже не воздушные, а каменные. 
Дома этихъ спекуляторовъ всегда выростаютъ быстро, какъ грибы и 
строятся на-живую руку: главная цель домовладельца не въ томъ, 
чтобъ здаше вышло прочно, сухо и удобно, а въ томъ, чтобъ какъ 
можно скорее кончить его постройку и набить домъ сверху до низу 
постояльцами. Теперь можно себе представить, какъ хороши должны 
быть квартиры въ такихъ домахъ— съ хозяйскимъ отоплешемъ только 
одинъ годъ после постройки. Особенно возмутительны небольшая по
мещения, похожая на подвалы, сырыя, холодный, съ стенами посто
янно влажными , съ постояльцами, которые за-живо рнскуютъ по
дернуться плесенью и больные умереть въ ногребахъ, выдаваемыхъ 
имъ за квартиры.

Я знаю въ Петербурге одного домовладельца, который не давно 
выстроилъ себе великолепный по виду домъ, —  что вашъ замокъ 
МонФерана! Все квартиры скоро были заняты жильцами, кроме бель
этажа. Бсль-этажъ стоялъ пустой, по хозяннъ не жилъ въ своемъ 
доме, а нанималъ большую квартиру въ другой улице. Это меня 
удивило.
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—  Сколько вы платите за квартиру? спросилъ я домовладельца.
—  Тысячу двести рублей.
—  Ну, а бель-этажъ въ вашемъ доме почемъ ходитъ?
—  Да за ту же цену, да вотъ тысячи двухъ сотъ рублей никто 

не дастъ!
—  Такъ отчего же вы сами не живете въ своемъ доме? удив

лялся я.
—  Да такъ, не совсЬмъ удобно...
—  Да почему же? допытывался я.
—  Да вотъ видпте-ли,. отчего, отвечалъ онъ мне очень наивно: 

квартыры тамъ не совсемъ сухи, стены сырыя, и мне съ семьей 
жить тамъ, меагду нами будь сказано, неудобно.

Почтенный домовладВлецъ вероятно действительно иредполагалъ, 
что это можетъ остаться между нами.

—  Отчего же это, иродолжалъ я допытываться: вашъ домъ но- 
строенъ уже два года и притомъ же за его постройкой вы сами 
следили!..

—  Следить-то следилъ, но ведь я его строилъ не съ темъ, 
чтобъ въ немъ жить самому, а съ темъ, чтобъ отдавать подъ квар
тиры, кончилъ съ самымъ добродушнымъ видомъ домовладелецъ. Ему 
и въ голову, какъ видно, никогда не приходило, что у его постояль- 
цевъ также могутъ быть семьи, дети, которыя способны заболеть и 
страдать отъ заразительного воздуха и сырости комнагь. Вопросъ о 
домовладельцахъ такъ важенъ въ настоящее время, что на него ну
жно бы взглянуть серьезнее, не ограничиваясь только одними лег
кими преследованиями гласности. Эта яге самая гласность бываегь 
же иногда более сурова и настойчива въ своихъ нреследовашяхъ; на
шла яге она нужнымъ обратить свое внимаше на одну русскую даму, 
которая не давно наиечетала статью о поездке своей къ Гарибальди. 
Дама эта, знакомая съ итальянскимъ языкомъ и литературой и по
стоянно следившая за ходомъ дЬлъ въ Мталш, увлеченная, какъ и 
все мы, честной личностью диктатора, захотела сама быть у него и 
— «поднести ему вепркъ,» пишетъ она, «изъ настоящаго лавра, сде
ланный наподобге техъ венковъ, какге мы видимъ на статуяхъ Рим- 
скихъ нмператоровъ. Па связке былъ сдВланъ большой бантъ изъ 
широкой цветной ленты съ двумя длинными концами. По белому 
Фону было напечатано золотыми буквами:» «тпа ПпсотрагаЬЙе егое 
СапЬаШ рег зетрге, рег зетрге.» Въ Казерте русская дама иод-
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несла Гарибальди этотъ в!;нокъ въ «знакъ ея сочувств1я и удивле- 
шя,» и выхлонотавъ себе чрезъ генеральскаго адъютантанта Гвемо- 
рало, «ьуляръ съ шеи героя, уехала. Что-же страпнаго и дикаго 
находятъ въ поступи!; этой дамы? Въ русской женщин!; увлечешя 
такого рода такъ р-Ьдки, она такъ мало сочувствуетъ вс!;мъ нашимъ 
общечеловЬческимъ и гражданскнмъ интересамъ, что подобное дви
жете въ ней нужно скорее уважать, чемъ смеяться надъ нимъ за 
одну его эксцентричность. Поступокъ этотъ потому только и эксцен- 
триченъ, что опъ не въ характер!; нашей русской женщины, кото
рая скорее увлечется шляпкой или плащемъ а 1а Гарибальди, ч!;мъ 
самой его лнчностыо. Я вотъ ув-Ьренъ, что такая дама, какъ т а -  
йате йс-Борисова, на которую гласность тоже обратила свое внима- 
шс, вероятно никогда бы не нодумала делать венки для Гарибальди 
и отправляться ему на поклоненье въ Италш. Эта почтенная дама, 
живущая близъ Новгорода на мыз!; Тырковой, вероятно нрослышавъ, 
что въ г. Тамбов!; открыть коммерческш-коннозаводскт клуби, 
тоже придумала открыть на своей мыз!; клубъ собачьей псарни 
Клубная псарня,— прьученная ради забавы малолгътнихь дтьтси 
госпожи Борисовой бросаться на проходящихъ, заела па-смерть ни
сколько человЪкъ. Когда на г. Борисову подали жалобу, то она въ 
своемъ отзыв!; начальнику губершй, опиралась на то, что она 
пользуется мноюлтътнимъ авторшпето.т въ лучшемъ аристо- 
кратицескомъ кругу первой столицы имперш!!.. На мызу былъ 
носланъ сперва исправникъ; исправникъ оказался человЪкомъ вполне 
ловкимъ, чслов!;комъ, о которомъ можно смело сказать, что онъ собаку 
сыълъ, потому что, по его донесен по, злобныхъ собакъ вовсе не ока
залось, но нашлись четыре кроткгя, ласковый, безвредный бо
лонки. По нос л!;, по новому сдЪдствно, дознались, что собаки, раз- 
терзавипя девочку, действительно были, но неизвестно куда съ мызы 
скрылись.

Вотъ такая Новгородская собачпица, забавляющая свонхъ детей 
собачьей травлей, верно не способна увлечься итальянскими героями, 
— н ея похождешя гласность обязана поднимать и выводить на Б'ожш 
свЪтъ изъ тьмы тайны. А такихъ тайнъ у насъ, кажется, но зани
мать стать.

Заговоришь о гласномъ раскрыты тайнъ, я вспомнилъ теперь о 
томъ, какъ кр!;пко еще стоятъ за эту тайну и вообще за всякую 
замкнутость въ деятельности и жизни, нетолько люди рутины и
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отживающей дряхлости, но даже те, которые некогда съ такимъ не- 
годовашемъ возставали на все укрывающееся, избегающее гласности 
и открытаго образа дВйствш. Даже эти крикуны и тонеры (выра
жаясь по Розенгенму) стали прикрывать свои дВла ■ и деятельность 
винограднымъ листкомъ скромности и тайны. Они поняли, что съ 
гласностью шутить нельзя, что она не кого ни щадитъ, и того гляди 
заглянетъ и въ ихъ собственный карманъ и совесть, и поэтому 
тотчасъ-же отступили и перешли въ чужой лагерь. Еще двухъ летъ 
не прошло, напрнмеръ съ те.хъ поръ, какъ г. В. А. Кокоревъ на 
страницахъ Русскаго Вестника являлся иредъ нами смВлымъ рыца- 
ремъ правды и чести, съ такимъ благороднымъ иегодовашемъ гово- 
рнлъ, что «долгъ и честь обязываютъ давать доверителямъ откро
венный отчетъ; что въ дВлахъ акщонерныхъ обществъ тайна, неогла- 
шешс подробностей, прикрьгпе ошибокъ должны быть признаны 
за гражданская преступлетя... Но вотъ прошло два года, г. Ко
коревъ самъ сталъ директором'!, акцюнериаго общества «СельскШ 
хозяина,,» и когда у новаго директора попросили откровеинаго отчета 
въ его д'Ьйсттаяхъ, то куда девался нрежнш рыцарь прогресса! Ко
коревъ вдругъ отрекся отъ прежинхъ своихъ мненш и началъ пЬть 
другую песню —  о необходимости тайны въ дгьлахъ коммерче- 
скихъ.

И такой ре.зкш переломъ въ миеши могъ произойти въ прогрес- 
сивпомъ директоре въ продолженш всего только двухъ летъ! Удиви
тельно смелое отречешс въ виду обществеппаго мнешя!

—  Наша журнальная гласность, съ такою неутомимостью начав
шая свое обличеше во имя всеобщей пользы еще не всегда и не 
везде решается заявить свой голосъ и свою силу. Журналы и 
газеты, верные еще старымъ авторитетамъ, не решаются часто 
сбросить съ этихъ авторнтетовъ ложную мишуру и показать ихъ 
намъ въ настоящемъ свете. Это чувство невольной подчинен
ности и молчалинской терпимости —  нельзя не заметить повсюду. 
Авторнтетъ (ученый пли литературный) сделался контробандой нашей 
гласности. Едва только кто нибудь печатно подыметъ свой голосъ 
противъ какого нибудь застарЬлаго вслшня или Олимпшца, какъ тот- 
часъ все закричатъ «разбой! пожаръ! скандалъ! Зачемъ вы ихъ 
трогаете! Идите къ другимъ: къ Аскочеискому, къ Козляинову, 
тВхъ все браиятъ, а ихъ нельзя, они чолов'Вкъ таланта! Никакъ 
нельзя!



60 РУССКОЕ с л о в о .

Знаю я , нанршгЬръ, одного господина, который создашь себе ре- 
нута юю неприкосновенности двумя-тремя повестями изъ народнаго 
быта, неутомимой болтовней, доходящей до художественаго цинизма 
лжи и неправды. Господинъ этотъ шатался но Европа, ездилъ въ 
Парижъ на поклоненье Дюма-отцу и канканирующимъ грнзеткамъ на 
маленькихъ парнжсклхъ баликахъ и везде цринимаемъ былъ какъ 
одинъ изъ первоклассныхъ русскнхъ талантовъ.

Теперь посмотримъ, какъ этотъ первоклассный русскш таланта, 
явиввшсь за границей, знакомить ипостранцевъ своей собственной 
личностыо съ типомъ русскаго писателя.

Былъ онъ въ Апглш. Явившись тамъ въ одномъ высокообразо- 
ваниомъ семейств!;, онъ былъ принята съ истиннымъ радуииемъ и 
уважешемъ, какъ одинъ изъ образованпТ.йшихъ людей Россш.

Хозяинъ дома, после первыхъ приветствш спешили представить 
его молодой девушке гуверпанткТ,, воспитывающей его детей, а ему 
представилъ эту девушку какъ поклонницу его даровашя и перевод
чицу нйкоторыхъ его повестей на аншйскгй языкъ.

Гость сели, вставили въ глазъ лорнетъ и заболтали безумолку, 
смеясь безпощадно надъ всеми русскпмъ.

Все были удивлены его тономъ и какими-то бездушнымъ, нелю- 
бящимъ смйхомъ.

—  Но какъ же, въ вашихъ повестяхъ, наконецъ заметили ему, 
такъ много любви къ русскому человеку, къ его простому быту? 
Неужели все это было съ вашей стороны не искренно?

— Утопш, утопш! уверяли русскш таланта, развалясь на ди
ване. Все, что въ моихъ повЬстяхъ писано, смею заверить васъ, вее 
это вздоръ, чисПйшш вздоръ! Русской простой человекъ... это 
ужасный, ужасный зверь! Неопрятность, варварство, глупость... все 
это чудовищно, безобразно, отвратительно!., говорили онъ съ крп- 
комъ, махая руками и широко, съ какимъ-то ужасомъ, раскрывая ротъ. 
«Дикость этого человТ.ка —  необузданна, продолжалъ онъ, и ни что 
не можетъ подействовать на его грубую натуру, кроме иобой и по
стоянной палки надъ спиною. Варварство ужасное, непостижимое!

После одного такого визита, русскаго путешественника въ этотъ 
домъ въ другой разъ уже не приняли, но это ему нисколько не ме
шало въ другомъ и третьемъ месте ради гримасы и какой-то дикой 
оригинальности продолжать клеветать на русскую жизнь и рускаго 
человека.



СМЕСЬ. 61

II вотъ такой-то госиоднпъ им1;етъ у насъ некоторый автори- 
тстъ неприкосновенности, въ Д'Ьл'Ь гласности, авторитетъ решительно 
ни на чемъ неоснованный. Подобна г о господина мы никогда не ре
шимся причислить къ небольшой и благородной касте русскихъ писа
телей, горячо любящихъ и русскую жизнь и литературу и не играю- 
щпхъ своими убеждешями по методе В. Кокорева.

—  О, какъ невозвратно далеко ушло отъ насъ то время, когда 
печатный станокъ не пугалъ насъ своей силой, когда земскчй и 
уездный судъ казался намъ страшнее суда общественнаго мнР.шя и 
еще неизвестной тогда гласности,— невозвратно прошли для насъ

Золотые дни покоя,
Безнаказнаго стяжанья,
Золотые дни застоя,
Произвола и молчанья.

И теперь какой то новый духъ,» духъ отрицашя и сомнешя» 
смутилъ этотъ долгой мнръ и тишину огромной обломовки облпчи- 
тельнымъ словомъ и надъ всеиъ живущимъ засверкали его два прон
зительные, безстрастные и суровые глаза. Моя муза, до техъ поръ 
молчаливая и неспособная воспевать соловьевъ, даже курскихъ, и 
весну и звезды, вдругъ въ первый разъ была вдохновлена этимъ но- 
вымъ духомъ и навеяла на меня следующее стихотвореше.

ДЕМ ОНЪ В Ь К А .

Въ тЬ дни, когда намъ были новы 
Все впечатленья раннихъ дней,
Пленялъ поэтовъ шумъ дубровы 
И звонкШ курской соловей,
Когда ихъ песни съ пыломъ чувства 
Встречали мы съ прппевомъ-Ыа,
Когда «искуство для искуства»
Былъ неизменный нашъ девизъ,
Когда во все.хъ лишь видя гномовъ,
Отъ сна раскрыть не въ силахъ глазъ,
Съ зенками свежими Обломовъ 
В сходи лъ съ одышкой на парнасъ,
Когда не верили, какъ въ миоъ мы 
Въ грядущи! гласности восходъ,
Когда певецъ лишь трескомъ риемы
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Дивилъ доверчивый иародъ:
Следы невинныхъ наслаждетй,
Желая съ сердца отогнать,
Тогда какой-то злобный генш 
Сталъ насъ все чаще навещать.
Печальны были эти встречи:
Его улыбка, мрачный жестъ,
И обличительный речи 
И непрощающШ протсстъ—
Намъ обливали душу ядомъ;
Сталъ лпръ и мраченъ и суровъ 
И только пели предъ посадомъ 
Всё обличающие рядомъ 
И Розенгеймъ и Кушнеревъ.
Злой генш гласностью одною 
Людей коварно искушалъ,
Онъ «Накануне» звалъ мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ.
Весеннихъ пЬсенъ, иесенъ майскихъ 
Онъ петь поэтамъ не велЪлъ 
И даже-«Бабушку» и «Райскихъ»
Благословить онъ не хотЬлъ.

Кончивъ это сгихотвореше, я не могу теперь не упомянуть о 
«Бабушке» И. А. Гончарова, явившейся въ № 1 Огечественныхъ 
Записокъ на новый годъ. Первыхъ книжекъ журналовъ на новый 
годъ въ публике ждутъ всегда не безъ любопытства, предполагая 
найти въ нихъ какой нибудь неожиданный и пр)ятный для себя но- 
дарокъ. Въ числе прочихъ ожиданШ, съ особеннымъ шггересомъ все 
готовились встретить и «Бабушку», о которой уже всюду прокри
чали. Въ публике ходили слухи о невероятной, баснословной плате 
редактора за каждый лисгъ новаго пропзведешя.

•— За каждый лпстъ-но 400 р. с., говорили везде: верно вещь 
превосходная!

—  Скоро-лн выйдутъ Отсчественныя Записки?— спрашивали дру- 
пе. Тамъ будетъ «Бабушка» Гончарова!

Вшшаше было напряжено. И вотъ наконецъ последовалъ выходъ
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Бабушки,— но въ публике царствовало гробовое молчаше. Я долго 
ждалъ криковъ, восторговъ, восклнцапш— и ошибся.

— Что же Бабушка? спрашивалъ я у всехъ. —  Отрывокъ, ни 
чего ' ц'Ьлаго, иолпаго? —  отвечали кругомъ; впрочемъ написано 
хорошо.

Я понялъ наконецъ въ чемъ дело, и только могъ воскликнуть 
про себя: «вотъ тебе, бабушка, юрьевъ день».

Когда я самъ дочиталъ последнюю страницу «Бабушки,» кото
рую все-таки не могъ не признать за капитальное произведете, 
принявъ въ соображеше плату за каждый листъ, тогда мной овла
дело какое-то непонятное, тихое, благоговейное чувство и я неволь
но склонилъ къ книге лице свое. Некоторые люди, «ншще духомъ», 
говорили мне после, что будто бы я спалъ надъ книгой, но это 
была клевета: я только благоговелъ надъ пей.

Но преклонялся я пе передъ одиимъ только авторомъ «Бабуш
ки,» но п передъ самимъ редакторомъ Отечественныхъ Занисокъ, 
который прюбретешемъ «Бабушки» доказалъ всемъ своимъ врагамъ, 
какъ высоко ценитъ онъ руссше таланты н какъ въ то же время 
подымастъ высоко литературный трудъ всей плачущей братш. И я 
не могъ, умилясь при этомъ, не воскликнуть:

Въ своемъ упоренъ идеале,
Таланты всюду онъ стерегъ,
И даже-скученъ и убогъ 
Прштъ найти въ его журнале 
«Праздношатающийся» могъ.

И после всего этого, еще есть люди, которые постоянно удив
ляются тому, что г. Краевскш находится въ числе литераторовъ и 
учепыхъ въ портретной галлсрее Мюнстера. На это замечаше мож
но было бы сказать много въ защиту Андрея Александровича, но 
теперь онъ самъ печатно ответилъ на это, уведомлешемъ, что кри
тически! отделъ русской словесности въ Отечеств. Записи, онъ бу
детъ вести вместе съ С. С. Дудышкинымъ. Чему же вы смеетесь, 
господа? Что же въ самомъ деле удивительнаго въ томъ, что по
чтенный редакторе будетъ’ писать критичесшя статьи о русской ли
тературе? Если г. Воскобойниковъ могъ обратить ваше виимащо 
своей статьей о литер ату рныхъ скандалахъ и Цыганахъ Пушкина, то 
отчего же издатель энциклопедическаго лексикона не можетъ папи-
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сан. «нечто о водевиле,», или «о значенш Маколея въ русской 
духовной музыке?» Отчего же не хотятъ признать въ г. Краевскомъ 
литератора и даже обвиняютъ его въ незнанш слова —  сен-симо- 
нистъ? Ясная клевета!

Недавно, напрнмеръ, въ города разнеслись слухи объ одномъ 
случай съ почтеннымъ редакторомъ, находящимся въ дружескнхъ 
сношешяхъ съ Ицкой. Слухъ этотъ, которому я решительно не верю, 
привожу теперь единственно для того, чтобъ показать, до-чего ино
гда простирается недоброжелательность некоторым. изобретатель- 
ныхъ людей. ■"

Въ конце прошлаго месяца, въ бепефисъ г-жи Ланской, на сце
не Александринскаго театра шла въ первый разъ комед1я Остров- 
скаго— «Свои люди— сочтемся». Какъ известно всемъ, эта пьеса уже 
была написана и напечатана давно и только на сцене являлась какъ 
новость.

Театръ былъ полонъ, пьеса съиграна ровно и добросовестно и 
публика, не избалованная хорошими комедиями, встретила ее востор
женно и несколько разъ вызывала ав‘гора.

Маститый старецъ-редакторъ былъ тоже въ театре свпдетелемъ 
восторженного нр1ема комедш публикой. Слыша отъ всехъ, что 
пьеса ндегъ на сцепе въ первый разъ, онъ вообразилъ, не такъ 
сильный въ исторш русской литературы, что она, т. е. пьеса, толь
ко недавно написана Островскнмъ. Редактора., быстро взвеспвъ 
успехъ и достоинство пьесы, понялъ, что она была бы хорошнмъ 
пршбретешсмъ для его журнала. Целый вечеръ эта мысль его за
нимала, и онъ уВхалъ домой съ твердыми решешемъ, во что бы то 
ни стало, нрюбрести комедпо Островскаго.

На следующее утро, рано, опасаясь, чтобъ его не предупредили 
журнальные собратья, редакторъ явился въ квартиру автора ко
медш «Своп люди-сочтемся».

Раннее посещеше и торжественный впдъ редактора показались 
не много странными удивленному хозяину.

Наконецъ все объяснилось, когда «среброкудрый старецъ» при- 
ступилъ къ автору съ просьбой продать комедш въ его журналъ.

Авторъ изумился.—Какъ продать? во второй разъ?
Пришла очередь изумиться и «среброкудрому старцу.»— Какъ во 

второй разъ? прошептали онъ почти машинально.
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— Да ведь моя ком ед!Я  уже д аш ю  была напечатана! Вы ошиб
лись. Старецъ-редакторъ былъ пораженъ и стоялъ какъ убитый.

Разумеется, весь, компзмъ въ этой последней сцене, которая 
темъ больше смешна, чемъ менее вероятна. Ясно, что этому анек
доту также много можно верить, какъ и тому, что Андрей Алек- 
сандровичъ Краевскш не знаетъ значения слова сеи-симопистъ.

Заговоривъ теперь о первомъ представлена; комедш «Свои лгодп- 
сочтемся», считаю нужнымъ сказать несколько словъ объ ея испол- 
1 капн на нашей сцене. О самой комедш, которая всемъ знакома уже 
более десяти летъ—и которая сразу доставила ея автору почетней 
шее место въ среде русскихъ литсраторовъ—толковать кажется не 
чего. Можно только сказать, что все достоинства этого образцового 
произведена выступили еще ярче при игре пьесы на сцепе. Можно 
было только заметить, что пятый актъ комедш, приделанный авто- 
ромъ впоследствш — для морали—  н для другихъ причинъ— не со
всемъ ладится съ общей художественной полнотой произведеш’я. Но 
обращусь къ самому исполнение на сцене комедш Островскаго. Если 
игра актеровъ въ этой пьесе не могла вполне удовлетворить всемъ 
эстетическимъ требовашямъ, что почти невозможно, то покрайией ме
ре исполнители нигде .не портили пьесу своей игрой и умели пе
редать мнопя ея сцены очень типично. Притомъ же, самая комед1я 
до такой степени - проникнута жизиеннымъ пачаломъ и элементами 
правды, что сама уже много говорила за себя. Первое место, меж
ду исполнителями мы безспорно должны отдать г. Васильеву 2, 
взявшему на себя не легкую и сложную роль плута-прикащика Под- 
халюзина. Г. Васильевъ, молодой артпетъ, такъ еще не давно 
я в и в ни йен на петербургской сцене, обратилъ на себя всеобщее внн- 
маше своимъ талаптомъ и миопе кажется не напрасно надеятся, что 
нзъ него можете выйти замечательный русскШ комикъ, комнкъ въ 
строгомъ значеши этого слова. Г. Васильевъ, видимо хорошо понялъ, 
что компзмъ артиста заключается не въ паясничестве и балаганстве 
для удовольезтпя райка н что не слишкомъ лестна такая репутация, 
и популярность, которую выкрнчалъ и выломалъ себе Бурднпъ; по
этому въ игре Васильева видна всюду вдумчивость и сдержанность, 
въ его комизме— самыя злыя слезы. Личность Нодхалюзина, хнтра- 
го и мелкаго плута, который делаетъ свою карьеру — очерчена въ 
игре г. Васильева удивительно рельефно и полно.

Отъ ограднаго понвлешя даровитаго артиста на нашей сцене, пе- 
Отд. I I I .  5
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рейду теперь къ явлешямъ менее отраднымъ, но также въ своемъ 
роде артистическимъ.

Кому изъ насъ неизвестно, что мпопе наши учителя и настав
ники, придерживаясь своей старой методы обучешя, несмотря ни 
на кашя завЬрешя новой науки воспиташя, никакъ не могутъ еще 
освободиться отъ одного педагогическаго лишая, который ихъ по
стоянно безнокоитъ. Этотъ педагогически: лишай, —  есть телесное 
наказаше и розги въ деле воспиташя детей. Въ розге—  такой пе- 
дагогъ— боится потерять силу и опору; розга — это его гордость, 
его знамя, его педагогическое сладостраспе. Розга! Въ самомъ деле:

ВЬдь это мозгъ костей, кровь нашихъ русскихъ жилъ, 
ВЬдь это съ молокомъ мы матери всосали.

И вдругъ, слышптъ седовласый педагогъ всеобщее проклятие этой 
розге и ея поклонникамъ, слышптъ протесты протнвъ старой мето
ды наказания  Чтожъ было ему делать? Какъ безъ боя уступить
педагогнческнмъ новобранцамъ? И началъ онъ думать, долго думать, 
и —  наконецъ вотъ что придумалъ.

Исгор1Я эта случилась въ Воронежскомъ округ!:, где мысль о 
новой системе наказашя ученнковъ осенила одного находчивого и 
изобретательного штатного смотрителя.

Получилъ онъ отъ своего начальства стропй выговоръ за слабые 
успехи воспитанпиковъ въ наукахъ, съ нреднисашемъ принять над
лежащая мгъры къ возбужденно въ нихъ охоты къ заняНямъ. Пе
дагогъ смутился духомъ и созвали совЬтъ учителей для обсуждения 
дела, какъ имъ быть и что предпринять? Въ совете заикнулись бы
ло о розгахъ, но вспомнишь о строптпвомъ духе времени, объ эпи
демической гласности п о прочнхъ напастяхъ— замолчали и мрачно 
опустили головы, съ волнешемъ ожидая, что скажете самъ смотри
тель. И —

Педагога знать не даромъ 
Ждали съ трепетомъ ответа:
Кйкъ глаза его сверкнули 
На смущеше Совета.

* *
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Онъ какъ барсъ въ железной клЪткЪ 
Вскрикнулъ вдругъ... и громко, внятно,
Предъ собратьями нЬмыми 
Говоритъ смотритель штатный:

* *
— Пусть, ш альная н а ш а  гл а сн о сть  

Сторожить лю дск1Я души,
Въ городахъ, въ судахъ, въ управахъ,
Въ селахъ, на морЪ, на сушЪ;

* «
Пусть стоить она незримо 
Съ жидкимъ словомъ правды голой 
Межъ исправникомъ и сотскимъ,
Между будкою и школой!

* *
Пусть! теперь ея нападокъ 
Не должны бояться всЬ мы,
ВсЬ мы будемъ подъ охраной 
Мной придуманной системы!

* *
Чтобъ уопЪшнЪй шло ученье,
Божш страхъ былъ въ дЪтскомъ мозгЬ:
Мы не сЬчь ихъ будемъ,—только 
Подводить для страха къ розгЪ.

ж ж

Смолкнетъ гласность; визгомъ розогъ 
Слухъ ея не возмутится,
И тогда намъ, о собратья!
Все простится! все простится!»

Такимъ образомъ, предложение совета— не сгьчъ учениковъ, а толь
ко подводить ихъ къ рознь, было принято съ удовольсппемъ.

Но этотъ воронежскш педагогъ долженъ больше смешить пасъ, 
ч1;мъ огорчать. В1;дь эго иослЪдшя шалости отживающаго покЬл’Ьшя, 
последняя п'Ьсня дряхлаго и отсталаго лебедя ,̂ вЪдь это предсмерт
ная блажь старости, безвредной даже въ самомъ своемъ озлобленш. 
Но вотъ грустно и тяжело бываетъ тогда, когда люди новой расы,
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люди образовашя и свВжнхъ силъ, на которыхъ опирается наше общее 
будущее, являются нредъ общсственнымъ миешемъ въ невыгодномъ 
свете л т’Ьмъ подрываютъ въ нашелъ обществе веру въ молодое 
поколете, веру и безъ-того слабую. Грустно н тяжело видеть, что 
люди нзъ среды этого юнаго ноколешя даютъ право своими поступ- 
ками какой нибудь грязной домашней беседе съ циннческимъ тор- 
жествомъ восклицать: вогъ, посмотрите! Не нравы-ли Мы, называя 
вашъ нрогрессъ окаяинымъ, а его юныхъ поборпнковъ— нечестивыми 
и развратными? Посмотрите: вотъ что делаютъ ваши прославляемые 
прогрессисты!

Вотъ иотому-то мы съ болышшъ нсгодовашемъ и готовы встре
тить каждую недобросовестность въ людяхъ, только, драпирующихся 
въ манттю прогресса, въ людяхъ красвыхъ «ьразъ и темныхъ делъ, 
н готовы такихъ людей выдать нетолько на съед^не Аскочеискаго, 
но н на всеобщш позорь общественного мнешя. На все эти мысли 
навела меня последняя истор;я въ харьковскомъ благородномъ со- 
бранш. Такъ какъ объ этой печальной исторш все уже, я думаю, 
слышали, го нередамъ ее только вкратце. Въ Харькове, въ благо
родномъ собраши былъ маскарадъ. Въ числе прочихъ масокъ, яви
лась одна въ горномъ карпатскомъ костюме, обратившая на себя 
всеобщее 'внимаше изящными манерами и гращозностыо въ танцахъ. 
Въ конце вечера эта маска, изъ верхней залы где таицовали, спустилась 
въ нижшою, почти пустую залу. Когда она была уже на средине 
комнаты, вдругъ нодбегаетъ къ ней меднкъ В курса Страховъ и по 
какой-то чудовищной Фантазш хвагаетъ маску за ногу. Оскорблен
ная маска, въ ту же минуту отвечала на дерзость звонкой пощечи
ной. Не прошло пяти минуть, какъ вокругъ маски столпилась тол
па студснтовъ, которые бросились на псе съ крикомъ: бить ее, 
бить! Маску начали защищать три француза и часть публики, ста
раясь объяснить наиадающимъ всю недобросовестность ихъ поступка 
съ дамой. Но несмотря на заступничество— съ дамы все-таки, къ 
довершенпо оскорблешя, сорвали маску; дама упала въ обморокъ н 
была .тотчасъ же увезена домой. Большинство голосовъ обвинило 
студента, но онъ и его товарищи съ запальчивостью стали доказы
вать, что маска достойна была нанесенной ей дерзости, потому что 
она.... модистка, ч>]ншцужснка изъ магазина! О ирошя, ирошн! Я 
будто уже слышу при этихъ словахъ злобный хохотъ и свистъ ме- 
ФистоФеля надъ мелочными прогрессистами, которые еще умЬютъ
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мирить въ себе Европы лоскъ и варварство татарства. Невольно 
применишь къ этимъ госиодамъ жесткое и суровое восклпцаше На
полеона 1: «поскоблите русскаго— и вы найдете татарина!»

—  Съ харьковскаго маскарада, съ его воинственными прогресси
стами, которые публично оскорблшогь беззащитныхъ жснщннъ, и пе
ренесу теперь тебя, «любезный читатель, въ совершенно другое ме- 
сто: —  въ далекую Сибирь, въ неизвестный м1ру Минусинскъ, и 
разскажу тебе совершенно другую повесть. Въ то время, когда у 
насъ въ Россш,

Огъ потрясеннаго Кремля,
До стЪнъ недвижнаго Китая,

почти всюду заводятъ безнлагныя школы для образования нростаго на 
рода, выказываютъ полную симпатпо къ его участи, въ то же самое 
время некоторые печальные Факты доказываютъ намъ, какъ еще д а 
леко не везде и не все разделяюсь эту симпатию н любовь къ рус
скому простому человеку. Въ газете «Л м уръ»  недавно былъ номе- 
щенъ любопытный разсказъ одного крестьянина о томъ, какъ они про- 
аснлись и Лмуръ п какъ было удачно это нереселеше.

Заключая свои заметки, я приведу одну выдержку изъ этого не 
чальнаго сказашя, которое стоить того, чтобъ на него обратить вни 
маше.

—  «Помнится, говоритъ крсстьишшъ Оотш Шавкуновъ, начали 
мы хлопотать объ Амуре назадъ тому году четыре. Да, какъ толь
ко заслышали, что «ссть-де указъ», —  вызываютъ охотнпковъ на 
Лмуръ; желающнхъ нашлось много. Мы собирались было подать про
шейте по начальству; да спустя несколько времени стали толковать 
въ народе, что—де золотопромышленники, заслышавъ, что миопс хо- 
тятъ собираться на Лмуръ, просили стаиоваго исправника на Лмуръ 
много народа пе отпускать, а то-де хлебъ-то нодорожастъ, да и па 
промыслы нанимать народъ будетъ трудно.» И исправникъ съ ними 
согласился. Л мы ужъ, какъ порешили идти на Лмуръ, то оста
ваться въ Минусинске сильно не хотелось! Собрались между собой, 
потолковали, да и решили: что если проситься на Лмуръ у ме.ст- 
иаго начальства, то только потратишь время, а па Лмуръ не отпу
стить, а лучше попробовать отправить нрошеше въ Петербурга Такъ 
и сделали. Отослали нрошеше съ почтой, и ждемъ, что намъ вый- 
детъ. Месяца черезъ четыре объявили намъ въ волостпомъ нравлен1н,
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что во прошение нашему мы бы ожидали распоряжешя отъ местнаго 
начальства. И деньги съ насъ взыскали за гербовую бумагу. Сто
роной же мы узнали, что пришла о нашемъ дЧзл'Ь бумага губернатору 
изъ Иркутска. Пу, вЪстимо д1;ло, что губернаторъ передастъ дело 
исправнику, а исправникъ заседателю. *

Недели черезъ две прибежалъ къ намъ въ деревню (Екатеринин
скую) нзъ волости заседатель Харченко съ благочиннымъ Угрюмо- 
вымъ, да привели съ собой палача. Прошло два дня; заседатель ни
кого, не сирашивалъ; на третей день собра.гь все общество, да и го
ворить : «кто изъ васъ писался на Амуръ, становись особо, а кто 
не писался, оставайся на месте.»,

Когда мы отошли въ сторону и стали особо, подошелъ къ намъ 
благочинный, сталъ спрашивать насъ, какимъ крестомъ мы молимся? 
Мы отвечали ему, что мы молимся крестомъ благословеннымъ (двух- 
перстнымъ). Тутъ онъ закричалъ на насъ, называя раскольниками и 
еретиками, нриказалъ подать розогъ и начали сечь Трофима Шав- 
купова и Родшна Гостевскаго. А заседатель между темъ спрашивалъ 
насъ: «съ чего вы взяли проситься на Амуръ?» Мы ему отвечали: 
что былъ-де указъ, вызывали желающихъ на Амуръ!» Вдругъ бла
гочинный какъ прйкрикнетъ на насъ : «да откуда вы взяли такой 
указъ? Такого указа совсемъ не было!»

Опроспвъ всехъ насъ, заседатель вышелъ на крыльцо, да и объ
явить всему обществу, что онъ нрнкажетъ наказывать насъ за 
Амуръ. Въ тогъ день наказали Брагина, Аббакума Гостевскаго, да 
меня, а на следукмцш день и другихъ, которые просились на Амуръ. 
Когда насъ секли, заседатель все стоялъ на крыльце, приказывалъ 
бить сильнее, да все приговаривалъ: квотъ вамъ Амуръ! вотъ 
вамъ Амуръ! пе проситесь на Амуръ! не смущайте народъ!»

Горьки! и мрачный смыслъ этой исторш делается еще мрачнее 
отъ простоты и наивности самаго разсказа.

—  Боже мой! Сколько темнаго, тяжелого, печальнаго во всемъ 
этомъ! скажетъ читатель. Где нашъ прогрессъ? Что такое мы все 
сами наконецъ, н наше время? На все эти вопросы мы можемъ при
вести вместо ответа слова М. П. Погодина, произнесенный имъ 12-го 
января въ зале московскаго дворянского собрашя. Въ этотъ день, 
бывнне студенты московскаго университета праздновали годовщину 
его оснбв'ашя. Па обеде,  даиномъ по этому случаю, въ присутствш 
2оЗ человекъ, г. Погодинъ, провозгласнвь первый гость за здоровье
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Г о с у д а ря  И м п е р а т о р а , н р о и з н е с ъ  р е ч ь ,  в ъ  к о т о р о й , м е ж д у  п р о ч и м ъ , 

г о в о р и л ъ  с л е д у ю щ е е :

«Мы жпвемъ въ мудреное время. Говорить легко на другой день, 
а накануне —  это совсЬмъ другое дТ;ло. Мы теперь именно нака
нуне важнейшихъ государственныхъ преобразовано! и улучшений: 
улучшешя крестьянскаго быта, гражданскаго судопроизводства, бан
ковой системы, городскаго уиравлешя, путей сообщения и пр. и пр. 
Что же можно сказать безъ дерзости о такихъ великихъ преднр1я- 
Т1яхъ до ихъ утверждешя, исполнешя, поверки опытомъ? Можно толь
ко молиться, можно только желать, чтобъ все начатое было совер
шенно успешно, согласно съ требовашямн закона, разума, права, 
времени, къ истинной, прочной пользе всехъ сословий, всехъ рус- 
скихъ людей, въ равной степени; можно только желать, чтобъ Рос- 
С1Я, устроясь или хоть положивъ твердое основаше внутри того вож- 
деленнаго порядка, за которымъ предки наши, тысячу уже летъ на- 
задъ, ездили нарочно за море, заняла место въ системе государствъ, 
завещанное ей истор1ей и назначенное геограччей; можно только же
лать, чтобы все европейск1я племена, въ случае нужды, родиыя и 
чуж!я, находили въ ней свою естественную покровительницу и за
ступницу, безкорыстную и безпристрастную... чтобъ все честный и 
благородный дела европейсюя встречали у насъ всегда доброжелатель
ный, согласный, сильный отзывъ? Начало такому новому порядку ве
щей положнлъ ныне царствующш Г о с у д а рь  И м н е р а т о р ъ , в ъ  знаменн-
томъ рескрипте объ улучшенш быта крестьянъ  Позвольте мне,
мм. гг., какъ старому школяру, отдать дань педантизму и заключить 
мое слово строгимъ снллогнзмомъ, составленнымъ изъ аксюмъ, съ 
подтверждешемъ, по правнламъ риторики, изъ сочиненш славнаго 
писателя.

«Наука, отъ сотворешя м1ра, никогда не была, не могла и не 
можетъ быть, по естеству своему, за тесноту, за рабство.

«Упиверситегъ никакой, никогда, по существу своему, не мо
жете изменить науке.

«Мы все, сколько насъ здесь пи есть, принадлежимъ универси
тету. Следовательно?

«Следовательно , нетолько по обычаю, но и по логике, по вле- 
чешю благородиаго сердца, мы должны воскликнуть мнопя лета Го
с у д а р ю , начинающему улучшение быта, освобождеше.

«А вотъ, въ обещанное подтверждеше и стихи иашего вещаго
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поэта, безсмертпаго Пушкина, пророчеств стихи, которые сорокъ 
летъ лежали подъ спудомъ и которые ныне, въ-очно исполняюнпеся, 
вскрыть торжественно мы им1;емъ полное, сладкое право:

Увижу ль, о друзья, народъ неугнетенный 
И рабство, павшее по машю Царя,
И надъ отечествомъ свободы просвещенной 
Сзондетъ ли наконецъ прекрасная заря?»

Всл'Ьдъ за этими теплыми словами г. Погодина —  было сказано 
еще не одно горячее слово. Укажомъ напр, на речь профессора О. 
М. Дмитриева. Предлагая тостъ за Москву, онъ говорплъ объ отно
шешяхъ, о связи, сущеществующей между Москвой п московскимъ 
университетомъ; опъ коснулся при этомъ нравствениаго долга, нала- 
гаемаго кастоящпмъ положешемъ вещей на всехъ членовъ общества 
н на членовъ универсптетскаго сословия въ особенности. «Въ наше 
время, сказалъ опъ, общественный задачи умножаются; он!; требуютъ 
отъ всехъ н каждаго особенно строгаго надзора за собою, особаго 
иапряжешя силъ. Будемъ надеяться, что московски! универсптетъ 
выдетъ съ честыо изъ этого новаго испыташя. Преподаватели и сту
денты! Будемъ строго п внимательно следить за собою; не забудемъ, 
что более, чЬмъ когда нибудь, мы должны принести на служеше 
обществу серьезную мысль, положительный знашя, которыхъ оно 
вправе требовать отъ насъ, и прежде всего —  способность и любовь 
къ труду. Эта задача не превышаетъ нашихъ сплъ. Она въ особен
ности ясна и понятна московскому университету. Въ нашемъ уни
верситет’!; живо доброе предаше; въ немъ есть духъ, никогда не но- 
кидавшш его....»

Далее г. Дмитр1евъ переходитъ къ главной цг!;лм своеП речи: 
«Серсмлешямъ пашего университета иридетъ на помощь и москов
ское общество. Здесь его живое отношеше къ университетской дея
тельности будетъ особенно плодотворно. Оно будетъ столько же под
держивать насъ строгостью своего надзора, какъ и теплотой своего 
учасття. Общественное мнТ.ше видимо слагается и крепнегъ въ Рос
ой. Чемъ более оно будетъ развиваться, темъ спасительнее ока
жется связь университета съ Москвою »

«Пожелаемъ же Москве все болываго и болынаго развиыя въ 
ней общественной жизни. Начало уже положено. Съ последнее вре
мя литературная деятельность Москвы, почти замолкшая прежде,
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снова оживилась, вступила въ новый нершдъ, полный силы и жиз
ни »

Дал'Ье проФессоръ упоминаетъ о готовящихся въ Москва реФор- 
махъ: о преобразована! полицейскаго управлешя, о новомъ устрой
ств’!; Думы, по образцу петербургской, съ участтемъ въ ней всЬхъ 
сословий; наконецъ— о благотворительномъ вл1янш, которое уже ощу
тила Москва отъ недавно-возникшаго тамъ (также но образцу петер- 
бургскаго) новаго учреждешя— коммисш словеснаго суда для разбора 
дЪлъ между рядчиками и работниками.

Этотъ университетсшй праздникъ не ограничился одними речами: 
отъ словъ перешли и къ д’Влу. Приведенное г. Погодинымъ четверо- 
стшше Пушкина послужило поводомъ къ открытию подписки на соору
жаемый нашему незабвенному поэту памятникъ, который уже дозво
лено поставить, А. С. Пушкину, въ бывшемъ лицейскомъ саду, 
въ Царскомъ СелЪ.





т  И С Т  О Р I И  Г Р Е Ц 1 И ,  Г Р О Т А .
(Продолжеше).

С о Л О Н О В А  К О Н С Т И Т У Ц 1 Я .

Посредствомъ изложенныхъ нами меръ облегчешя (#), Солонъ до- 
стигъ результатовъ, далеко превосходящихъ все то, чего онъ могъ на
деяться. Онъ совершенно прекратилъ существовавшее въ обществе не
довольство, и внушилъ своизгь согражданамъ такое довер1е и такую 
благодарность, что вслйдъ за темъ онъ былъ призванъ начертать кон- 
ститущю и законодательство для обезпечешя хода общественныхъ делъ 
на будущее время. Конституцюнныя положешя его важны и драгоцен
ны: что же касается до законодательства въ тесномъ смысле, (уго
ловный и граждански! кодексъ) то дошедппя до насъ сведен 1Я о немъ 
более любопытны, чемъ особенно важны въ юридическомъ отношении.

Было уже объяснено, что до временъ Солона граждане Аттики 
подразделялись на четыре шшйсшя ф и л ы , заключающая въ себе но 
одной системе деления Фратрш и роды, а подругой тритии инаукрарш—  
государственная же власть находилась вся въ рукахъ сослов1я евпатри- 
довъ, которое состояло или изъ нЬсколькихъ особенно уважаемыхъ ро- 
довъ или изъ совокупности знатныхъ Фа мил ий,  принадлежащихъ къ 
разнымъ родамъ. Солонъ ввелъ новое начало подразделения, которое 
у Грековъ названо было тимократическимъ. Онъ разделили гражданъ 
всехъ ФИЛЪ, безъ всякаго отношен]я къ ихъ родамъ и Фратр1ямъ, на 
четыре класса, по количеству принадлежащей имъ собственности, ко
торое онъ приказалъ привести въ известность и внести въ общую го
сударственную роспись. Те, которых!, годовой доходъ равнялся пяти—

(’ ) Солонъ, Отр. 27, изд. Шнейд.
1



стамъ медимнамъ хлеба (около семисотъ англшскихъ бушелей) или пре- 
вышалъ это количество (медимнъ хлеба считался равноцЬннымъ мо
нетной единиц!;, драхм!;) составили высший классъ. Те, которые по
лучали отъ пятисотъ до трехсотъ медимновъ или драхмъ, состави
ли второй классъ, а отъ трехсотъ до двухсотъ—третш классъ (*). 
Въ четвертый и самый многочисленный классъ включены вс);, не полу- 
чавппе и двухсотъ медимновъ. Граждане перваго класса, называвшееся 
пеитакосюмедимнами, одни только могли быть избираемы въ архонты 
и во вс); друпя выеипя должности , граждане втораго класса называ
лись всадниками республики, такъ какъ у нихъ были достаточныя 
средства къ тому, чтобы держать лошадей и исполнять военную служ
бу на кон!;; третий классъ называвшийся /тицИае составлялъ тяжелую 
п'Ъхоту и долженъ былъ являться на службу въ полномъ вооруженш. 
Вс); граждане этихъ трехъ классовъ были внесены въ государственную 
роспись съ обозначешемъ капитала, служащего оенрвашемъ при взи- 
манш налоговъ и расчитаннаго, до известной степени, соответственно 
годовому доходу, но съ уменынешемъ пропорцшналышмъ пониженно 
суммы самаго дохода. Каждый платилъ подати соответственно сумм); 
капитала, съ которою онъ значился въ росписи; такъ что эготъ пря
мой налогъ имТ.лъ значеше пропорщональнаго налога на доходы. Капи- 
талъ гражданина, принадлежащего къ самому богатому классу, къ пеита- 
косюмеднмнамъ, исчислялся въ двенадцать разъ более противъ его годового 
дохода: капиталъ всадника въ десятеро, а капиталъ зевгита въ пятеро 
противъ его дохода. Такимъ образомъ пентакоешмедимнъ, котораго до- 
ходъ составлялъ ровно пятьсотъ драхмъ— тщгтит  для этого класса, 
былъ означенъ въ росписи съ податнымъ капиталомъ въ шесть тысячъ 
драхмъ или въ одпнъ таланта, что составляетъ произведете отъ пом- 
ножёшя его дохода на двенадцать,— еслибы доходъ его простирался до 
тысячи драхмъ, то онъ былъ бы обозначеиъ съ капиталомъ въ двенад
цать тысячъ драхмъ или въ два таланта, при чемъ отношеше дохода 
къ податному капиталу осталось бы тоже. Но когда мы переходимъ ко 
второму классу или всадникамъ, пропоршя изменяется,— всадннкъ, нмЪ- 
ющш дохода ровно триста медимновъ или триста драхмъ, былъ вне- 
сенъ въ роспись съ капиталомъ въ три тысячи драхмъ — въ десятеро 
противъ его действительна™ дохода—и такъ да л); с въ той же пропор- 
цш для всЬхъ цнфръ дохода, выше трехсотъ и ниже пятисотъ драхмъ. 
Въ третьемъ классе, ниже трехсотъ драхмъ, пропорщ'я во второй разъ

(*) Плутар. Солонъ 18— 23; Поллуксъ УШ  130; Арист. Полит. Ц: сц 4,; 
Л р и с т :  Отр; ™р1 к о Х ш ш у  51 изд: Неймана; ГарпокраТ: нФ отш У  с—тго:̂ -, Е 1у- 
Ш01о§: М а § :  Ъгч'цет, Оъпх'оч, СхОЛ: АриСТОФ : Ецийез:



изменяется — зевгитъ, обладающий ровцо двумя стами драхмъ дохода 
значился съ капиталомъ, исчисленнымъ еще по низшей пропорцш,—- 
въ одну тысячу драхмъ,— только въ пять разъ больше годоваго дохода; 
также и вей доходы этого класса, отъ 300 до 200 драхмъ, помножа
лись на пять для получешя окладнаго капитала. Сообразно сумме внесен- 
ныхъ въ роспись капиталовъ, взимались вей прямые налоги: если госу
дарству нужно было взыскать по 1% прямаго налога, то беднейший 
изъ пеитакосюмедимновъ платилъ (съ капитала въ 6000 драхмъ) шесть- 
десягъ, беднейший всадникъ (съ 3000 драхмъ) тридцать, а беднейший 
зевгитъ (съ 1000 драхмъ) десять драхмъ. Этотъ способъ раскладки на- 
логовъ имйлъ значеше пропорцюнальпо изменяемаго налога на доходы, 
если принимать въ соображеше все три класса, относительно же лицъ, 
принадлежащихъ къ одному и тому же классу— это составляло совер
шенно уравнительный налогъ (*).

Все грал:данс, которыхъ доходъ составлялъ менее двухсотъ медим- 
новъ или драхмъ, составляли четвертый классъ, и изъ нихъ должно бы
ло образоваться огромное большинство членовъ общины. Они не под
лежали никацимъ прямымъ налогамъ и можетъ быть сначала даже но 
были внесены въ окладную роспись— это тймъ болйе вероятно,, что мы 
не знасмъ взимались ли действительно каше нибудь налоги по этой рос
писи въ Солоновы времена. Говорятъ, что все были граждане четвер- 
таго класса названы тэтами, но ничто не подкрйплястъ этого Факта, 
который потому и не можетъ быть принятъ: четвертый отдйлъ въ пони
жающейся постепенности имуществъ действительно назывался сепяив 
ЛеИсиз, потому, что все тэты заключались въ немъ и составляли 
большинство его членовъ; но нельзя предположить, чтобы владйлецъ, 
получающий съ своей земли 100, 120, 140 или 180 драхмъ, могъ ко
гда нибудь быть причисленъ къ классу тэтовъ ('"'*).

Таковы были разделешя въ политической системе, установленной 
Солономъ и названной Аристогелемъ тимократйею; въ этой системе 
права дЬйствитсльныя и почетный, служебный обязанности и повинно
сти каждаго гражданина определялись соответственно упроченной соб
ственности каждаго. Хотя постепенность установлена такъ, какъ будто бы 
ею должно было измеряться только поземельное имущество, однакоже 
мы можемъ скорЬе предположить, что и собственность другихъ родовъ 
предполагалось включить въ роспись, такъ какъ основашемъ для онредйле-

(*) Воеск1 81аа1зй. (1. АПъ Т; III гл: 5; Поллуксъ VIII 130; Демосе. соЩ. 
Макаг1а1.

(**) Воекй 31аа1з. (1сг АШ. т. III Платона Ье§д. V. VI; ТШгаапп СпесЬ 81а- 
а1зй. и К, Т. Негтанп ЬейгЬисй (1. СпесЬ. 81. АП.

*
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шя лежащихъ на каждомъ гражданин!; повинностей служилъ. капиталъ 
Высшая почести въ государств!;, то есть места девяти ежегодно избирае- 
мыхъ архонтовъ, также какъ и членовъ ареопага, въ который всегда 
поступали отелужившге архонты—можетъ быть также место пританиса 
наукраровъ,— были предоставлены Первому классу: бедные евнатриды 
не могли занимать этихъ должностей, а богатые люди, не принадле- 
жагще къ ихъ сословию, допускались къ избрашю. Друг1Я места, менее 
важныя, предоставлялись второму и третьему классамъ, которые сверхъ 
того были обязаны служить на войн!;: одни — всадниками, друпе— 
тяжело.вооруженными пешими воинами. Сверхъ того государственныя 
литургш, какъ нхъ называли— не вознаграждаемый должности, прино
сящая исполнителю ихъ только безпокойство и издержки— какъ то дол
жности тр1ерарха, хорэга, гимназ1арха— были распределены такъ или 
иначе между тремя классами, хотя мы и незнаемъ какимъ именно об- 
разомъ распред'Ълеше было сделано въ эти раншя времена. Съ другой 
стороны члены четвертаго или нисшаго класса были лишены права 
занимать государственныя должности, неучаствовали въ литурпяхъ, а 
на войне служили или легковооруженными или въ паногшяхъ (полныхъ 
вооружешяхъ), заготовляемыхъ на счетъ государства. Неправильно бы
ло бы сказать, что они совсемъ не платили податей—косвенный подати, 
какъ напримеръ пошлины со ввозимыхъ товаровъ, падали на нихъ на 
равн!; со всеми— и не должно забывать, что въ течешн весьма дол- 
гаго перIода исторш Аоинъ, косвенные налоги взыскивались посто
янно, между темъ, какъ прямые взимались только въ рЬдкихъ слу- 
чаяхъ.

Но хотя этотъ четвертый классъ, заключающш въ себе огромное 
большинство свободныхъ гражданъ, былъ лишенъ права занимать дол
жности, но въ другомъ отношенш совокупное значеше этого класса' 
весьма существеннымъ образомъ возвысилось. Онъ иолучилъ право 
участвовать въ избранш годовыхъ архонтовъ изъ класса пентакосшме- 
димновъ и— что было еще важнее— архонты и все друпе сановники, 
по окончанш года своего служешя, вместо ответственности передъ 
ареопагомъ, были обязаны отдавать отчетъ во всехъ своихъ действ 1яхъ 
народному собранно, получающему вследствш того характеръ судилища. 
Они могли быть обвиняемы и вынуждены оправдываться, а, въ случае 
доказанныхъ злоупотреблен1й, подвергались наказан1ямъ и лишались 
обычной почести— места въ совет!; ареопага.

Если бы народное собрате должно было действовать одно, безъ 
сод!;йств1я и руководства, эта ответственность оказалась бы только 
мнимою. Но Солонъ сделалъ ее действительною посредствомъ другаго 
новаго учреждешя, которое, какъ мы увидимъ въ послЬдетвш, много



содействовало къ тому, чтобы выработалась авинская демократия. Онъ 
учредилъ пробулевтичесшй или предварительно обсуждающёй сенатъ, 
имеющей тесную связь и особыя отношенёя съ иароднымъ собранеемъ: 
онъ приготовлялъ дела къ его обсуждению, назначалъ собранёя и ру- 
ководствовалъ ими и заботился объ исполнен]'» состоявшихся поста
новлены. Этотъ сенатъ или советъ, въ томъ виде, какъ его устано
вила. Солонъ, заключалъ въ себе четыреста членовъ, взятыхъ въ рав- 
номъ числе изъ всехъ четырехъ ф и л ъ — не по жребёю, какъ мы уви- 
димъ при дальнейшемъ развитёи демократёи, но по избранёю ]1арода, 
такимъ же образомъ какъ архонты— при че.мъ граждане четвертаго 
или беднейшего класса, хотя и участвовали въ выборе, но сами не 
могли быть избраны.

Но между темъ какъ Солонъ создавалъ новый пробулевтичесшй се
натъ, сливающейся съ народнымъ собранёемъ и содействующей ему, 
онъ не выказалъ никакой вражды къ существовавшему издревле со
вету или сенату Ареопага: иапротивъ онъ усилилъ его значенёе, далъ 
ему обширный права по наблюденёю за исполненёемъ законовъ вообще 
и возложилъ на него денсорскуео обязанность— наблюденёе за образомъ 
жизни и занятёями гражданъ, равно какъ и наказанёе людей празд- 
ныхъ и развратиыхъ. Онъ самъ, какъ бывшёй архонтъ, былъ членомъ 
этого стараго сената, и говорятъ, что онъ надеялся посредствомъ 
двухъ советовъ, удержать государство, какъ бы на двойномъ якоре, 
отъ всякихъ ударовъ и бурь (*).

Таковы единственныя политическёя учрежденея,— за исключенеемъ 
некоторых!, законовъ, подлежащихъ теперь нашему обсужденёю,— ко
торыя мы имеемъ основанёе приписать Солону, озаботившись долж- 
нымъ образомъ о разлйченёи того, что принадлежитъ Солону и его 
веку, отъ дальнейшихъ преобразованей аеинской конституцёи. Многёе 
весьма достойные повествователи о делахъ Грецёи, примеру которыхъ 
отчасти последовалъ и д-ръ Тирльуолль {**), имели обыкновенёо соеди
нять имя Солона со всеми теми явленёями политической и юридичес
кой жизни Аеинъ, которыя они встречали въ промежутке времени отъ 
Перикла до Демосеена—учреждешя сената пятисотъ, множество общест- 
венныхъ судей или присяжпыхъ, по жребёео избирасмыхъ изъ народа, 
коммиссёя такъ называемыхъ номотэтовъ, ежегодно избираемая для ревее- 
зёи законовъ, и уголовный процессъ,— такъ называемая граФЭ пара-

(*) Плутарха Солонъ 18, 19. 23; Фнлохора Отр, 60 над: Дидо; Атенея IV"; 
Валер: Макс: И 6.

(” ) Меурзёя Солонъ; Сигонёя бе ВерееЫ. А 1Ьеп. Ваксмутъ Не11еп АПегПш- 
гаег. т. I, 0тд. 46, и 47: Титманъ ОгёесЬ. 81аа(.8УегГ; Платнеръ, бег АШвсйе 
Ргогезв, т. II гл. 5, д-ръ Тирльуолль Исторёя Грецев т. II гл. XI.
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ноионь,— который могъ быть начать протнвъ всякаго, предложившего 
м'Ьру незаконную, противную конституцш или нисшую. Есть дейст
вительно некоторый поводъ къ ем'Ъшешю временъ послЬдовавшнхъ 
за Солоновыми съ самымъ врсменемъ его, въ образе выражешя орато- 
ровъ: Демосеенъ и Эсхииъ употребляютъ имя Солона безъ разбора и 
навываютъ его гворцомъ учреждено!, принадлежавшихъ явно къ позд
нейшему времени, такъ напримЬръ разительная и вполне характеристи
ческая клятва избираемыхъ по жребию присяжныхъ, которую Демос
еенъ (") прнписываетъ Солону, сама заключаетъ въ себе множество 
доказательствъ, что она установлена после Клисеена— между прочимъ 
уже то, что въ ней упоминается сенатъ изъ пятисотъ, а не пзъ че
тырехъ сотъ членовъ. Все граждане, которые служили въ качестве 
присяжныхъ или дикастовъ, смотрели на Солона съ благоговешемъ, 
какъ на творца аеинскаго законодательства; потому ораторъ могъ легко 
употребить его имя для усилсшя своей речи, не возбуждая критическихъ 
изследованш о томъ принадлежало ли то именно учреждение, на кото
рое онъ призывалъ внимание своихъ слушателей, самому Солону или 
позднейшпмъ временамъ. Мнопя изъ тЬхъ учрежденШ, которыя д-ръ 
Тирльуолль соединяетъ съ именемъ Солона, принадлежать кь явлеш- 
ямъ последней утонченности и выработки демократическаго начала въ 
Аеинахъ— бъзъ сомнешя постепенно подготовленнымъ въ промежутокъ 
времени между Клисоеномъ и Перикломъ, но не приведеннымъ въ 
действ1е до появлен1я последияго; такъ какъ едвалп возможно себе 
представить все эти многочисленный дикастерш съ правильною, часто 
требуемою и продолжительною деятельностью, безъ определенной платы 
составляющимъ ихъ дикастамъ. Но эта плата начала производиться около 
временъ Перикла, если даже не по его собственному предложению (**) 
и Демосеенъ имелъ полное право утверждать, что если бы она была пре
кращена, то все судебное и административное устройство Аеинъ раз
рушилось бы (***). Было бы чудомъ, которому мы могли бы поверить 
только при самыхъ ясныхъ доказательствахъ, если бы Солонъ, живя въ 
ташя времена когда даже самый начальный примЬнешя демократии было 
неизвестны,— возъимЬлъ мысль о подобныхъ учреждешяхъ. Еще боль- 
шнмъ чудомъ было бы, если бы полуосвобожденные тэты и ме.ше вла
дельцы, для которыхъ онъ писалъ законы, еще трепещущее подъ же-

(*) Демосе. сопЬ. ТппокгаС Эсхииъ сон(. КЬез1рЬ.) Д-ръ Тирльуалль Ист. 
Грец т. II; гл. XI Эсхииъ соп(,г ЬерИп; Валцъ СоНесГ В1ш1ог. т. II стр. 223; 
Демосе. соп1. АпзЬосгаС; Андокидъ Ог. I, Ис Мув1егпз.

(**) См. ВоескЬ 81аа1з11. с1. АИт. т. II, кн. 15.
(***) Демосо. соп1; ТттокгаЬ. гл. 26 ср. АристоФ. ЕкЫев^ахизае 362.



лИзиою рукою евпатридовъ— архонтовъ, оказались вдругъ способны къ 
исполнен™ высокихъ обязанностей, къ которымъ граа:дане торжеству- 
ющихъ Аеинъ, при Перикл!;, полные сознантемъ своего значешя и 
совершенно сливаннще свою личность съ велшпемъ общества, стали 
годными лишь понемногу-—и то не бол!; о, какъ годными. Предположить, 
чтобы Солонъ придумалъ и устаиовилъ, чтобы обезйечить псршдичес- 
сшй пересмотръ и постепенное развипе его законодательства, такое 
учреждеше, какъ комиссия присяжныхъ помотэтовъ, которую мы ви- 
димъ действующею во времена Демосеена— по нашему ми&йо несо
гласно ни съ какою правильною оценкою, какъ этого человека, такъ 
и его времени. Геродотъ .говорить, что Солонъ, погребовавъ отъ Аон- 
нянъ торжественныхъ клятвъ въ томъ, что они не изменять ни одно
го изъ его законовъ въ продолженш десяти летъ, удалился изъ Аоннъ 
яа все это время, чтобы граждане не принудили его самого изме
нить законодательства. Плутархъ уведомляете, насъ, что онъ придалъ 
своимъ законамъ обязательную силу на целое столетие Солонъ 
самъ и прежде него Драконъ были призваны къ делу составлешя за- 
коповъ по особымъ обстоятельствами; мысль же о частомъ пересмотре 
законовъ собрашемъ избранныхъ но жребйо дикастовъ, принадлежитъ 
временамъ несравненно большаго развития, и но могла быть присуща 
уму пн того, ни другаго. Деревянные свертки Солона, подобно табли- 
цамъ римскихъ децемвировъ ('"*), безъ еомнЬшк были назначены къ 
тому, чтобы служить постояинымъ: Гоп8 оюшз риЬНел рпуаИдие рш в 
( и с т о ч н и к о м ъ  всего общественна™ и частнаго права).

Разсмотревъ существо дЬла мы увидимъ, что Солону разумными, 
образомъ можетъ быть приписано только, такъ сказать, заложеше пер- 
ваго камня того здан1я аоннской демократы, которое мы находимъ 
во времена Перикла. «И далъ народу,» говорите Солонъ, въ одномъ 
изъ сохранившихся отрывковъ его сочинений, (***) столько участия во 
власти, сколько требовали его нужды, не расширяя и но уменьшая 
его значен1я: объ техъ также, которые дотого пользовались властью 
п богатствомъ, я позаботился, чтобы они не подверглись недостойному 
обращен™. 51 закрывали, могучими пщтомъ, обЬ стороны, такъ, чтобы 
не допустить ни ту, ни другую до несправедлива™ торжества. «Арис
тотель также говорите, что Солонъ далъ народу не болГ;е власти, ч!;мъ 
того требовала необходимость: (****) избирать должностныхъ лнцъ и под

(*) Герод. I, 29, Нлутар, Солонъ, гл. 25 Авлъ Гелл, II. 12.
Г )  Лив. III, 34-.
(***) Солонъ Отд. II. 3 изд. Шнейдев.
('***) Л р и с т а т .  Полит. II- 9. 4.
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вергать ихъ ответственности; еслибы народъ имЪлъ менее этого, то онъ бы 
не могъ оставаться—спокойнымъ: онъ долженъ былъ бы впасть въ со
стоите рабства и смотреть враждебно на весь существующШ порядокъ 
вещей. Не менее ясно выражается Геродотъ, повествуя о перевороте 
впоследствш совершенномъ Клисееномъ, который— говоригь онъ нашелъ 
аеинскш народъ лишеннымъ всякихъ правъ. (*) Эти места повидимому 
положительно опровергаютъ предположите, само по себе довольно 
невероятное, что Солонъ былъ основателемъ особыхъ демократическихъ 
учреждстй аеинской республики, какъ напримеръ назиачешя постоян- 
ныхъ и многочисленныхъ собратй дикастовъ для реш етя судебныхъ 
делъ и для пересмотра законовъ. Настоящее демократическое движе
т е  въАеинахъ— съ того времени, когда этотъ знаменитый Алкменидъ 
или по собственному желанно, или потому, что онъ былп побежденъ 
въ борьбе съ парНею Исагора, широкими уступками въ пользу на
рода пршбрелъ его деятельное содейот1не въ своихъ трудныхъ об- 
стоятельствахъ. Между те.мъ, какъ Солонъ и по своему показатю и 
по Аристотелеву, далъ народу столько власти, сколько требовала 
небходимость,— Клисеенъ (по энергическому выражешю Геродота) (**) 
будучи побежденъ своимъ соперникомъ въ борьбе партш слилъ свои инте
ресы съ интересами народа. Такимъ образомъ аеинсшй народъ былъ 
обязанъ своимъ первоначальнымъ допущешемъ къ политическому зна- 
четю , расчетамъ слабейшей стороны въ борьбе, происходившей между 
аристократами— если не вполне, то по крайней мере отчасти,—хотя 
впрочемъ действ1Я Клисеена доказываютъ искреннее сочувств1е къ инте- 
ресамъ народа. Но эта конституцюнная уступка народу не была бы 
такъ изумительно богата положительными результатами, если бы ходъ 
делъ, въ продолженш целаго полувека после Клисеена, не возбудилъ 
такъ сильно въ массахъ самоуверенность, единодуппе и честолюб1е. 
Мы будемъ говорить далее объ техъ исгорическихъ причинахъ, ко
торый, действуя на характеръ Аеинянъ, дали такое развиНе великому 
демократическому движенш, начатому Клисееномъ:въ настоящее же 
время достаточно будетъ сказать, что эго движете начато Клисееномъ, 
а не Солономъ.

Но Солонова конституц1я, хотя и послужила только основашемъ, была 
о д н а к о ж енеобходимымъоснован1емъ последующейдемократш, и еслибы 
интересы несчастнаго аеинскаго народа, вместо того, что бы быть 
поручены его безкорыстному и благотворному попечешю ,попали 
въ руки эгоистовъ, ищущихъ только собственнаго возвышен1я, какъ

(*) Герод. V . 69.
(“ ) Герод. У . 66— 69. Арист. Полит. VI. 2. 11, Ш. 1. 10.



Килонъ или Пизистратъ, то достопамятное развитёе аеинскаго ума 
въ теченёи послЬдуютаго века вовсе бы не совершилось, и вся даль
нейшая исторёя Грецёи вероятно приняла бы другой оборотъ. Солонъ 
оставилъ главныя проявления государственной власти въ рукахъ олл- 
гархёи; борьбы партёй, происшедшёя между Пизистратомъ, Ликургомъ и 
Мегакломъ, тридцать летъ спустя после его законодательства, и окончив- 
шёяся деспотизмомъ Пизистрата, имеютъ тотъ же самый олигархическёй 
характеръ, которымъ отличались подобный движенёя ,до Солона. Но 
устроенная имъ олигархёя была очень различна съ безусловною олигархё- 
ею, которую онъ нашелъ, приступая къ законодательству, и которая 
подвергала простолюдина самому тяжкому угнетенёю, не оставляя ему 
никакого выхода изъ его скорбнаго иоложенёя — какъ это изображено 
въ поэмахъ Солона.

Онъ былъ первый, который далъ и людямъ средняго состоянёя и 
всей массе народа точку опоры противъ евпатридовъ; онъ далъ на
роду возможность отчасти защищать самого себя и ознакомилъ его 
съ понятёемъ объ этомъ самозащищенёи посредствомъ мирнаго употреб- 
ленёя конституцёонныхъ правъ. Новою властью, посредствомъ которой 
самозащищенёе народа могло проявляться, было народное собранёе, 
названное гелёэя, (*) которое было приведено въ правильную Форму, 
вооружено расширенными привилегёями и подкреплялось необходимымъ 
союзиикомъ — пробулевтическимъ или предварительно обсуждающимъ 
сенатомъ. Пока образъ правленёя, учрежденный Солономъ, сохранялъ 
свою силу, собраиёе это имело власть только второстепенную, данную 
ему исключительно съ целью защитить слабыхъ отъ притЬсненёя со 
стороны сильныхъ; но после преобразованёй, введеиныхъ Клисееномъ 
оно сделалось преобладающимъ. Оно постепенно разделилось на т* 
многочисленныя народныя дикастерёи, которыя такъ сильно изменили и 
общественную и частную жизнь Аеинянъ, прёобре.то исключительное 
уваженёе и повиновенёе народа, и мало по малу подчинило себе всехъ 
отдельныхъ сановниковъ, облеченныхъ судебною властью. Народное 
собранёе, въ томъ виде, какъ оно учреждено было Солономъ, съ из- 
мененньшъ кругомъ действёя и постоянною обязанностёю контролировать и 
обсуждать деятельность отслужившихъ сановниковъ, представляло нечто 
среднее между пассивною гомерическою агорою и теми могущественными 
собранёями и дикастерёями, которыя внимали рЬчамъ Перикла и Демос- 
еена. Въ сравненёи съ этими последними учрежденёями, оно имело 
только слабый оттйнокъ демократизма и въ такомъ виде, естественно, 
представлялось Аристотелю, писавшему съ практическимъ знанёемъ

(*) Лизёя сот. Т1;еотпез1. Ноллуксъ VII. 5.! 22; Титманъ СгёесЬ. з1аа1. 
стр. 215— 16; Демосе. соп1. ТётокгаС гл. 21.
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состояшя Аеинъ во времена ораторовъ. Но въ сравненш съ агорою, 
представляемою Гомеромъ, или съ порядкомъ вещей существовавшимъ 
въ Аттике до Солона, оно безъ сомнЪшя, доли;о было казаться зна
чительною уступкою демократическому элементу. Подвергнуть архонта 
изъ евпатридовъ необходимости быть избраннымъ массою народа, или 
подчинить его, по окончанш служешя, ответственности передъ чернью 
(какъ безъ сомнЪшя выражались евпатриды) должно было быть жес- 
токимъ унижешемъ гордости господствовавшаго класса; надобно за
метить, что конституция Солона была самымъ обширнымъ планомъ 
правительственной реформы, когда либо предложеннымъ въ Греги и. и 
что въ то время деспоты и олигархичесюя правительства разделяли между 
собою господство надъ всЬмъ греческимъ м1ромъ. Такъ какъ Солонъ, 
учреждая народное собрате, вместе съ его совещательнымъ сенатомъ, 
не им’Ьлъ ничего противъ ареопага и даже увеличилъ его власть, то 
надо полагать, что онъ главнымъ образомъ нмелъ въ виду не ослаб- 
леше олигархш вообще, но улучшите управлешя и уничтожете зло
употреблений отдельныхъ архонтовъ, и даже этой цели хотелъ дости
гнуть не уменьшая власть ихъ, а сделавъ некоторую степень попу
лярности съ ихъ стороны необходимымъ услов1емъ, подчииивъ ихъ воле 
народа и при вступленш ихъ въ должность и при полученш устано- 
влеиныхъ почестей по окончанш срока служешя.

По нашему мнЪнш, неосновательно предполагать, что Солонъ судеб
ную власть архонтовъ передалъ иароднымъ дикасте]мямъ; эти верховные 
судьи по прежнему оставались независимыми и продолжали творить судъ, 
не подвергаясь никакой аппеляцш. Они не были председателями собра- 
И1Я присяжныхъ какими сделались потомъ, въ следующсмъ столетии. (*) 
За исполнение свонхъ обязанностей они отвечали по окончанш года, 
въ продолжение котораго исправляли должность. Эта ответственность 
служила обезпечешемъ противъ злоупотреблен)й съ ихъ стороны,— 
обезпечешемъ весьма недостаточнымъ, но не совсЬмъ безполезнымъ. 
Мы увидимъ, однакожъ, что эти архонты, нмЬвиш; полную возмож
ность усмирять, быть можетъ, даже угнетать бЬдпыхъ, незиатныхъ 
людей, были безеильны противъ возстанш людей знатныхъ, принад- 
дежавшихъ къ ихъ сословию, и окруженныхъ воинственными привер
женцами, какъ Пнзистратъ, Ликургь и Мегаклъ. Сравнивая кровопро
литную вражду этихъ честолюбивыхъ соискателей власти, кончившуюся 
деспотическою властью одного изъ нихъ, съ жаркою борьбою краснореч1я 
происходившею въ последствии въ народномъ собрании между бемис- 
токломъ и Аристидомъ, и мирно решенною верховнымъ голосомъ

С) Плутарха 8о1оп 18. Д-ръ Тирльуоллъ ШвЮгу оГ Сгеесе т. II. гл, XI.
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народа, ни разу не нарушит, общественна™ спокойстш'я,— мы должны 
согласиться, что демократическое правлеше последующего столЦдчя 
несравненно лучше удовлетворяло требоватямъ порядка и прогресса, 
нежели устройство данное Солономъ.

Чтобы прюбрести должное поняые о движсши греческаго ума и въ 
особенности аеинскихъ делъ, необходимо строго отличить Солонову 
конституцш  отъ последовавшей за нею демократии. Этотъ образъ пра
вления достигъ полнаго развития постепенными шагами, какъ мы уви- 
димъ въ последствии Демосеенъ и Эсхииъ жили уже тогда, когда онъ былъ 
въ полной силе, какъ окончательно развившаяся система и когда уже 
отчасти забыты [были прежнге переходы его изъ одного Фазиса въ 
другой; дикастамъ, собиравшимся въ судъ, было щпятно соединять 
съ этимъ устройствомъ имена Солона, или Тсзся, котораго они такн;е 
ио предатйю очень уважали. Проницательный ихъ совремепникъ, Ари 
стотель, не обманывался на этотъ счетъ; а столЬттемъ раньше даже самые 
необразованные Аоиняне не могли бы впасть въ подобное заблужде- 
ше. Во все продолжите демократическаго движетя, начиная со 
вторжения Псрсовъ и до пелопоннезской войны, и въ особенности во 
время перемЬнъ, предложенныхъ Перикломъ и Эф1алтомъ, в ъ  Аеинахъ по
стоянно существовала ревностная оппозицшная парня, которая старалась 
напоминать что оно уже отступило и идетъ къ тому, чтобы отступить еще 
бо.г!,е отъ границъ, начертанныхъ Солономъ. Знаменитый Периклъ 
подвергался безчисленнымъ нападсшямъ и въ народномъ собранш, со 
стороны ораторовъ, и въ театре, со стороны комическимъ писателей. 
Къ  числу сарказмовъ, поражавшихъ иолитичесское направлеше того 
времени, по всей вероятности, должно отнести и жалобу, произнесен
ную поэтомъ Кратииомъ, на забвешс, въ какое пришли имена Солона 
и Дракона. Въ одной изъ своихъ комедШ, этотъ поэтъ говоритъ, 
между прочимъ: «Клянусь Солономъ и Дракономъ, которыхъ деревян
ный скрижали теперь употребляются народомъ па то, чтобы жарить 
ячмень.» (*) Законы Солона относительно уголовныхъ преступлен)!!, 
относительно наследства и усыновлен:я, вообще относительно частныхъ 
делъ, и т. д. сохранялись во всей силе; его цензъ, разделявшийся 
на четыре степени, также продолжалъ существовать, по крайней ме
ре съ Финансовой цЬлыо, до вступлешя въ архонты Навзшшка, въ 
377 году до Р- X . Поэтому нельзя признать ошибочнымъ мнете Ци
церона, что въ его время законы Солона господствовали въ Аеинахъ; 

но политическое и судебное устройство, данное этимъ закоиода-

(’ ) Кратинъ у Плутарха, 8о1оп. 25.
(**) Цицероиъ, Ога1. рго 8ех1, Козсю, с. 25; Эл1анъ. V . II. УШ, 10.
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телемъ, подверглись такой же совершенной и замечательной перемене, 
какъ и вообще характера» н духъ аеинскаго народа. Избраше пос- 
редствомъ жребия архонтовъ и другихъ судей и разделеше, также по- 
средствомъ жреб1Я, вс.ехъ дикастовъ и присяжныхъ на особые раз
ряды для судебныхъ делъ решительно нельзя отнести къ Солону: оно 
было введено после переворота, произведеннаго Клисееномъ; по всей 
вероятности также и выборъ сенаторовъ посредствомъ жреб1я. Этотъ 
способъ нзбрашя былъ симптомомъ ясно выразившагося демократиче- 
скаго духа, какого нельзя найти въ учреждешяхъ Солона.

Трудно съ точностью определить, каково было политическое по- 
ложеше древнпхъ родовъ (§еп1е8) и Фратрш въ томъ виде какъ ихъ 
оставилъ Солонъ. Все четыре ф и л ы  состояли изъ этихъ родовъ и 
Фратр1й, и никто не могъ быть причисленъ къ какой инбудь Филе, 
не бывши въ то-же время членомъ какого нибудь рода и Фратрш. 
Въ совещагельномъ сенате находилось четыреста членовъ, но сту изъ 
каждой ф и л ы :  по этому лица, не принадлежавппя ни къ одному рору 
или фратрш, немогли вступить въ это собраше. Услов1я выбора, согла
сно древнему обычаю, были одинаковы для вебхъ девяти архонтовъ,—  
поэтому также для сената ареопага. Такимъ образомъ Аеинянинъ, 
не бывппй членомъ этихъ ф и л ъ  м о г ъ  участвовать въ одномъ только 
народномъ собрании: но въ качестве гражданина онъ имелъ право по
давать голосъ при выборе архонтовъ и сенаторовъ, ежегодно разбирать 
ихъ действ1я и кроме того лично требовать удовлетворена за злоупо- 
треблемя со стороны архонтовъ, тогда какъ не гражданинъ въ этомъ 
случае могъ только представить за себя свидетеля гражданина, прос
тата. Поэтому, кажется, все лица, не принадлежавшая къ четыремъ 
ф и л э м ъ ,  каково бы ни было ихъ состояше, въ отношенш полити- 
ческихъ правъ находились на одномъ уровне съ четвертыми, бедней- 
шимъ классомъ солоновскако ценза. Мы уже заметили, что даже 
прежде Солона число Аеинянъ, непринадлежавшихъ ни къ одному роду 
или Фратрш, по всей вероятности, было значительно: оно должно 
было увеличиваться все более и более, такъ какъ эти корпорацш пред
ставляли замкнутые кружки, между те.мъ» какъ новый законодатель 
старался привлечь въ Аеины трудолюбивыхъ переселенцевъ изъ другихъ 
частей Грецш . Такое значительное и возраставшее неравенство по- 
литическихъ правъ отчасти объясняетъ слабость правительства въ де
ле подавлешя замысловъ Пизистрата и доказываетъ важность перево
рота, произведеннаго въ последствш Клисееномъ, уничтожившимъ 
четыре древн1я ф и л ы  и  учредившимъ на место ихъ десять новыхъ, 
обнимающихъ все населен1е.

Объ устройстве, какое Солонъ далъ сенату и народному собранш.
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мы не имЪемъ решительно никакихъ свЬд'Ьнхй; тб изв&сйя который 
мы имЬемъ относительно состояшя этихъ учреждена! во время позд- 
нЬйшаго господства демократическаго правлешя сюда отнесены быть 
не могутъ.

Законы Солона были написаны на деревннныхъ валахъ и на треуголь- 
ныхъ дощечкахъ письменами, называемыми ЪоизПюрЬёбоп, въ ко- 
торыхъ строки попеременно направлялись съ лЬва на право и съ 
права на лево, подобно бороздамъ, производимымъ плугомъ земле
дельца. Они сначала хранились въ акрополисе, а потомъ въ при- 
тануме. На дощечкахъ, называвшихся кугЬегя, главнымъ обра
зомъ помещались законы относительно священнодействШ; (*) на 
столбахъ, или валахъ, которыхъ было по крайней мере шестнадцать, 
находились законы относительно дйлъ М1рскихъ. Эти постановлен!!! 
дошли до насъ только въ небольшихъ отрывкахъ; пригомъ многое 
приписывалось ораторами Солону, что на самомъ деле относится ко 
временамъ позднейшимъ. Поэтому едва ли возможно составить крити
ческое мнеше относительно целаго законодательства и изложить общ!я 
начала* и цели, руководивпия законодателя.

Солонъ оставила неизменными нрежн1е законы относительно 
убШствъ, такъ какъ эти законы имели связь съ релипозными чувст- 
вовашямп народа. Такимъ образомъ, постановлешя Дракона по это
му предмету сохранились въ прежнемъ виде, тогда какъ другимъ 
предмегамъ они, по мнЬнйо Плутарха, были совершенно отменены: 
(**) есть, однакожъ, причины думать, что эта отмена не была такъ 
решительна, какъ полагаетъ этотъ бюграч*ъ.

Законы Солона более или менее касались всЬхъ отраслей чело- 
веческихъ ннтересовъ и обязанностей. Въ нихъ находились постанов
лешя политичесшя и релипозныя, общественный и частныя, граж
дански и уголовный, торговый, земледельчесшя исправительный и 
направленныя протнвъ роскоши. Солонъ назначаетъ наказашя за 
преступлешя, определяетъ промыслы и положеше гражданъ, пред- 
писываетъ подробный правила относительно браковъ и похоронъ, 
употреблешя общественныхъ колодцевъ и ключей и иользовашя зем
лями, составляющими смежное владеше несколькихъ земледельцевъ. 
Сколько можно судить по достигаюсь до насъ не полнымъ отрыв- 
камъ, въ этихъ законахъ не было никакого систематическаго распре- 
делен]я или классиФикацш. Некоторые изъ нихъ были выражены 
только въ общихъ, неопределенныхъ чертахъ, друпе, напротивъ, оп
ределяли самыя мелшя подробности правъ и обязанностей гражданскихъ.

(’ ) Плутархъ, 8о1оп, 23—26.
(**) Плутархъ, 8о1он с. Суп11. соп1. .ГиНап У. (1169. об. Враийени,
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Самыми главными постанонлсшсмъ было изменены закона относи
тельно должниковъ и кредиторов!., о которомъ упомянуто уже прежде, 
и уннчтожеше права отцовъ и братьевъ продавать въ неволю своихъ 
дочерей и ссстеръ. Запрещсше всякихъ условШ относительно личной 
свободы само по себЬ уже было достаточно, чтобы произвести зна
чительное улучшеше въ характере и положены бЬднМшаго класса. 
Результат!., достигнутый въ этомъ отношены законодательствомъ Соло
на, былъ такъ очевидепъ, что Бекъ (Воеск) и некоторые друпе 
знаменитые писатели приписываютъ этому законодателю уннчтожеше 
рабства и наделеше бЬдиыхъ арендаторов! собственностью въ зани- 
маемыхъ ими земляхъ, посредствомъ уничтожения правъ богатыхъ 
землевладельцев!.. Но это мн-Ьше не подтверждается полояытсльнымъ 
образомъ; въ отношены по земельныхъ правъ, мы не можемъ приписать 
Солону другой, более сильной меры, чЬмъ уничтожение прежнихъ 
закладовъ земель (*)

Первый столбъ законовъ содержали постановлешя относительно 
вывозной торговли. Въ немъ запрещался вывози всЬхъ произведен!» 
аттической почвы, за исключешёмъ оливковаго масла. Мера, имевшая 
целью поддержание этого закона, заслуживаете внимашя, потому что 
она объясняете понятия того времени. Архоптъ обязывался, подъ опа- 
сен1емъ пени въ сто драхмъ, подвергнуть торжественному проклятию 
всякаго, кто нарушить это постановлете. (**) Эта запретительная 
мЬра, по всей вероятности, имела связь съ другими целями, за
думанными Солономъ, какъ полагаютъ некоторые, въ особенности съ 
поощрешёмъ ремесленниковъ и Фабрикантовъ. ЗамЬтинъ, что многие 
эмигранты пргЬзжали въ Аттику съ темъ, чтобы поселиться въ этой 
стране, представлявшей более безопасности каждому жителю, законо
датель старался обратить ихъ более къ мануфактурной промышле- 
ностй, чемъ къ обработке бедной отъ природы земли. (***) О нъ 'за 
прещали вступать въ число гражданъ всеми переселенцами кроме техъ, 
которые оставляли свое прежнее местопребывание навсегда и пр1- 
езжали въ Аонны съ цЬлью занятия какими инбудь промысломъ. Чтобы 
предупредить праздность, онъ вменили сенату ареопага въ обязанность 
наблюдать за образомъ жизни всехъ вообще гражданъ и наказывать 
всякаго, кто не имЬлъ определенного рода занятий, для поддержашя

Солонъ освобол;далъ его отъ всякой обязанности содержать родителя

О  Бекъ , 81аа18Й. бег АШепег зес1. III, отд. 8. 
(“ ) Плутархи, 8о1оп, 24- 

, 8о1оп.

жизни. Если сынъ не былъ обученъ отцомъ какому нибудь промыслу,
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въ старости. Съ целью увеличить число ремеслённиковъ, опъ обсз- 
печилъ, или старался обезпечить за всеми постоянными жителями 
Аттики монополпо туземныхъ землед1ш>ческихъ продуктовъ, за 
исключеш'емъ оливковаго масла, производившагося въ количестве, 
превышающемъ местное употреблеше. Онъ желалъ, чтобы торговля съ 
чужими краями поддерживалась отпускомъ ремесленныхъ, а не земле- 
дельческихъ произведетй. Эта запретительная система въ существе 
основывалась на такихъ же началахъ, какъ и запретительные законы, 
господствовавиме прежде въ Англш , относительно хлеба и шерсти, а 
также въ другихъ европсйскихъ странахъ относительно разныхъ пред- 
метовъ торговли. Она, на сколько была действительна, клонилась къ 
ограниченно производства аттической почвы и такимъ образомъ къ 
предупрежденш возвышешя цЬиъ на земли,— цЬль менее предосуди
тельная, нежели та, какую представляюгъ прежше хлебные законы 
Англш , клонившееся къ предупреждение падешя ц1.нъ на хлЬбъ. Ко 
законъ Солона должно быть не имелъ силы въ отношёнш главпыхъ 
предметовъ человеческой потребности; Аттика ввозила постоянно въ 
большомъ количестве хлЬбъ и соль,— вероятно также шерсть, ленъ 
н строительный лЪсъ. Относился ли этотъ законъ также къ 'виниымъ 
ягодамъ и меду, подлежитъ сомн'Ънпо; по крайней мЬре, эти произ
ведено! Аттики въ послИдствш употреблялись и славились во всей 
Грецш . Вероятно также серебренный руды ЛауреГла едва обра- 
ботывались во время Солона: работы въ нихъ сделались весьма зна
чительными въ последствии и доставляли Аеинянамъ удобное и вы
годное средство для производства торговли съ чужими краями. (*) 

Замечательно, съ какою заботливостью и Солонъ и Драконъ ста
рались усилить въ своихъ согражданахъ любовь къ деятельности и 
труду; ('"*) мы увидимъ, чтоэто самое чувство распрострапялъ и Пе- 
риклъ, въ то время, когда Аоины находились на высоте могущества. 
Нельзя оставить безъ внимашя этого рашшго проявлешя въ Аттике 
уважешя къ ремесленному труду, которыйвъ большей части Греши срав
нительно считался унизительнымъ. Вообще Греки, тогда, признавали 
только войну, земледел1е, гимнастичесмя и музыкальный упражнения 
зашгпями, достойными свободнаго гражданина. ПримЬръ Спартанцевъ, 
освобождавшихся даже отъ земледЬл1Я и предоставлявшнхъ это заня- 
п е  своимъ гелотамъ, возбуждалъ всеобщее удивление, хотя и не могъ 
найти подражателей въ большей части греческйхъ земель. Даже лю
ди, подобные Платону, Аристотелю и Ксенофонту, значительно содЪй-

0  Плутархъ, 5о1оп, 22— 24.
КсеноФонтъ, До ВесИ^аПЬиз, III, 2.

(’*) вукидидх, II, 40.
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ствовали къ распространению этого чувства, которое они оправдывали 
на томъ основанш, что заняпя ремеслами не совместны съ воинскими 
способностями. Городская промышленность обыкновенно обозначалась 
словомъ, выражавшимъ какое-то презреше*, и хотя она признавалась 
необходимою для существовашя города, но считалась приличною толь
ко для низшаго, полупривилегированнаго класса гражданъ. Это-то 
общепринятое мнйше, господствовавшее не только въ Грецш , но и у 
иностранцевъ, нашло сильную оппозиидю въАеинахъ и въ Кориной ('*). 
Торговля въ Кориной, а равно и въ Халкидй, на острове Евбей, уже 
была значительна въ то время, какъ въ Аоинахъ она едва существо
вала. Но деспотизмъ Пергандра долженъ былъ обнаружить пагубное 
вл1яше на промышленность Коринеа, тогда какъ современное ему за
конодательство Солона доставляло торговцамъ и ремесленникамъ новый 
п р т г ь  въ Аоинахъ, привлекая, какъ въ акрополисъ, такъ и въ Пи
рей, то многочисленное городское население, которое мы находимъ 
здесь въ слйдующемъ столйтш. Увеличеше числа городскихъ жителей, 
какъ гражданъ, такъ и метэковъ, или людей несвободныхъ, было 
весьма важнымъ Фактомъ въ дйлй прогресса Аоинъ. Оно не только 
содействовало распространению торговли этого города, но также спо
собствовало преобладав по его морскихъ силъ и вместе съ тймъ при
дало особенное могущество его демократическому правленш. Нритомъ, 
оно, повидимому, составляло отступлеша отъ вроя;деиной наклонности 
Аеинянъ къ сельской жизни. Поэтому для насъ особенно важно упомя
нуть о немъ, какъ о слйдствш законодательства Солона.

Солонъ первый въ Аоинахъ допустилъ право делать завйщаше въ 
пользу постороннпхъ лицъ, въ тйхъ Случаяхъ, когда нйтъ законныхъ 
дйтей. До него, повидимому, имущество умершаго, не оставившаго ни 
детей, ни кровныхъ родственниковъ, переходило, по принятому обы
чаю, какъ въ Риме, въ родъ и Фратрш, къ которымъ владетель при- 
надлежалъ при жизни (**). У  большей части народовъ, находящихся 
въ грубомъ состоянш, какъ напрнмеръ, у древнихъ Германцевъ, у 
Римлянъ, до издания двенадцати габлицъ, у древнихъ Индусовъ, и т. 
д., завйщашя неизвестны- Членъ общества можетъ пользоваться сво- 
имъ имуществомъ только при жизни и его собственность въ некото
рой степени считается принадлежащею сто родственникамъ, которые окон
чательно вступаютъ въ свои права после его смерти. Эти п о н я т ,  
по всей вероятности, существовал^ и въ Аоинахъ, тймъ болйе, что

(*) Геродотъ, II, 166— 167; сравни Ксенофонта, О е со п о гш с . IV, 3.
(**) См. диссертащю Бунсеиа (Випвеп), Ве 1вге 11егесИ1апо Аищтепвшт, 

рр. 28, 29; н Германна Шеллинга, Ве Зо!ош8 Ье§1Ьиз ар. ОгаН. АШсоз, с. 
XVII.
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тамъ наследственность семейныхъ священнодействий, въ которыхъ могли 
участвовать и дети, и ближайпие родственники, казалась дЬломъ, касав
шимся и обществсннаго и частнаго интереса. Но законамъ Солона каж
дый гражданинъ, умирающий бездетно, имелъ право завещать свое 
имущество, кому захочетъ, и это завещание имело законную силу, 
если только оно не было вынуждено или выманено обманомъ. Вообще 
говоря, это постановлеше господствовало во все продолжете историче- 
скихъ временъ Аеинъ. Если по смерти умершаго оставались сыновья, 
то они наследовали имущество отца въ равныхъ доляхъ и обязывались 
выдать своихъ сестеръ замужъ, назначивъ имъ определенное приданое. 
Если не было сыновей, то наследство переходило къ дочерямъ, но 
отецъ, передъ смертно, въ некоторой степени имелъ право назначить 
имъ мужей, съ которыми он!, должны были делить доставшееся имъ 
имущество. Въ случае соглашя дочерей, отецъ могъ делать также 
друпя распоряжсшя относительно своей собственности. Человекъ, не 
имевший ни детей, ни родственниковъ по прямой нисходящей лиши, 
могъ завещать свое имущество, по собственному усмотрЬтю, кому 
захочетъ; если онъ умиралъ безъ завещашя, то права на наследство 
принадлежали сначала его отцу, потомъ его брату или детямъ брата, 
а потомъ его сестре или детямъ сестры; если не существовало ни 
одного изъ такихъ родственниковъ, то наследовали двоюродные братья 
со стороны отца, или двоюродные братья со-стороны матери; причемъ 
мужескШ полъ имелъ преимущество передъ женскимъ. Таковы были 
главныя основания законовъ Солона относительно наследства, хотя ча
стности, въ некоторой степени, темны и сомнительны. Солонъ, опвидимо- 
му, первый установилъ право устранять, посредствомъ завещашя, иасто- 
ящихъ родственниковъ и сочленовъ по роду отъ наследования имуще
ства,— мера, согласовавшаяся съ его целью поощрить и промышленный 
заняыя, и вместе съ т!;мъ, увеличен 1в собственности частныхъ лицъ (*).

Мы уже заметили, что Солонъ запретилъ отцамъ и братьямъ про
дажу дочерей и сестеръ въ неволю,— запрещение, показывающее, 
до какой степени женщины считались прежде предметомъ собст
венности. Повидимому, до этого времени изнасиловаше свободной 
женщины наказывалось по благоусмотр$нш судей. Солонъ же первый наз- 
начилъ за такое преступление пеню въ сто драхмъ, а за оболыцеше 
свободной женщины пеню въ двадцать драхмъ. Кроме того полагаютъ, 
что онъ. запретилъ невЪстамъ, отдаваемымъ замужъ, брать съ собою 
драгоценности и разныя другая вещи, кроме трехъ платьевъ и нТ>- 
сколькихъ не очень дорогихъ уборовъ (**)• Солонъ определюсь также

(') Плутархъ, 8о1оп, 21.
(") Плутархъ, 8о1оп, 20; Бунсенъ, Юе Ь ге  Неге б. А Л . р. 43.
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правила, каю'я должны соблюдать женщины при похоронахъ своихъ 
родственниковъ: онъ запретилъ чрезмерное изъявлеше печали, пеше 
плачевныхъ пТ.сенъ и цТ.нныя жергвоприношешя по поводу этпхъ слу- 
чаевъ и строго опредЪлилъ количество яствъ и пигей, допускаемыхъ 
на погребальныхъ пиршествахъ. Повидимому, какъ въ Риме, такъ и 
въ Грецш, чувства долга и любви къ усопшимъ побу;кдали ихъ род
ственниковъ къ чрезмерному выражение скорби и къ разорнтельнымъ 
издержкамъ на похороны и на угощеше лицъ, участвовавшихъ въ по
гребальной процессш. Всеобщая необходимость вмешательства закона 
въ эти дела подтверждается также примЬчашемъ Плутарха, что и въ 
его родномъ городе, Херонее, существовали подобный запретительный 
меры

Мы должны еще упомянуть о другихъ законахъ Солона, опреде- 
лявшихъ наказание за разнаго рода преступлешя. Законодатель реши
тельно запретилъ злословить людей, какъ умершихъ, такъ и живыхъ, 
въ храмахъ, передъ судьями или архонтами и на публичныхъ пирше
ствахъ, и назначилъ за такое преступаете пеню въ три драхмы въ 
пользу обиженнаго и въ две драхмы въ пользу общественной казны. 
Умеренность наказаний, опрсделенныхъ Солономъ, доказывается не 
только этимъ закономъ противъ злослов1я, но и закономъ противъ 
грабежа, о когоромъ было говорено прежде; и то и другое преступ- 
леше гораздо строже наказывались впоследствш, во время господ
ства въ Аеинахъ демократическаго правлешя. Хотя законъ, запре
щавший злословить умершихъ, безъ сомнешя, основывается на есте- 
ственномъ чувстве отвращешн къ подобному гнусному поступку; но 
онъ объясняется также отчасти страхомъ, какой питали древше Греки 
къ гневу усопшихъ.

Повидимому, Солонъ определилъ также меру расходовъ на публичныя 
жертвоприношешя, хотя подробности этого закона намъ неизвестны: го- 
ворятъ, что законодатель оценивалъ овцу, или медимнъ шесПшпи» (пше
ницы или ячменя?) въ одну драхму и установнлъ также цену за каж
дого отборнаго быка, назиачаемаго для такихъ торжественныхъ случаевъ. 
Но удивительна щедрость награды, выдававшейся изъ общественной 
казны победителю на олимшйскихъ или истмшскихъ играхъ: первый 
получалъ пятьсотъ драхмъ, сумму, равняющуюся высшему ежегодному 
доходу, показанному въ цензе, а второй сто драхмъ награды. Такая 
щедрость наградъ особенно поразительна въ сравнеши съ умеренно
стью штраФовъ, назначенныхъ за грабежъ или злослов!е. Неудиви

— 18 —

(*) Плутархъ, тамъ же.
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тельно, что ф и л о с о ф ъ  КсеноФанъ строго нападалъ на такую чрезмер
ную оценку подобнаго рода подвигов!,, распространенную во всехъ 
греческихъ городахъ ('"')• Но мы должны заметить, что эти священ- 
ныя игры служили главиымъ наружным!, признаком!, мира и симпатш 
между многочисленными общинами Грецш и что во времена Солона 
он!-, еще нуждались въ поощрительных!, мТ.рахъ. Въ видахъ освобож- 
деш’я земли отъ хищныхъ животных!,, законодатель назначилъ премию 
въ пять драхмъ за каждаго убитаго волка и въ одну драхму за каж- 
даго убитаго волченка. Онъ также предписалъ правила относитель
но употреблешя колодцевъ и относительно посева оливковыхъ деревъ, 
на земляхъ, находившихся въ совокупном!, владЪнш нЬсколькихъ лицъ. 
Сохранились ли эти постановлешя въ продолжении более извЬстнаго 
перюда аеинской исторш, мы не можемъ сказать съ достовер
ностью (**).

Въ отношенш кражи, полагаютъ, что Солонъ огмЬнилъ смертную 
казнь, назначенную Дракономъ за эго преступаете, и что онъ за- 
мЬнилъ ее возмсзд1емъ, вдвое превышавшим!, цЬну похищенной соб
ственности. Простота такого постановлешя, быть можетъ, даетъ по 
водъ приписать его Солону; но законъ, существовавший во времена 
ораторовъ, относительно кражи, по всей вероятности, изданъ въ позд
нейшее время, такъ какъ въ немъ излагаются разный подробности 
относительно места и Формы судопроизводства, которыя не могутъ 
быть отнесены къ 46-й олимшаде. Общественные обеды въ пританеу- 
ме, въ которыхъ участвовали архонты и немнопя избранный лица, 
также не были учреждены Солономъ. Они существовали еще прежде, 
и Солонъ, быть можетъ, далъ этимъ обедамъ только более опреде
ленную Форму: онъ приказалъ употреблять ячменные хлеба въ обык
новенные дни, и пшеничные въ торжественныхъ случаяхъ, и опреде- 
лилъ сколько разъ одно и то же лицо могло занимать место за об- 
щимъ столомъ (***). Учасые въ обществснныхъ обедахъ, въ пританеуме, 
считалось почетной наградой, находившеюся въ распоряженш прави
тельства.

Въ числе законовъ Солона немнопе обратили на себя такое 
внимаше, какъ законъ, объявлявший лишенным!, чести и граждан- 
скихъ правъ всякаго человека, который во время возсташя не при- 
метъ стороны одной изъ врождующихъ партий. Подобный законъ, 
повидимому, имеетъ более характеръ нравственнаго осуждешя или 
релипознаго проклятйя, нежели меры, действительно годной для при-

(’ ) Плутархъ, 8о1оп, 23. КсеноФанъ, Гга§. 2, ей бсЬпеШяуйп. 
(*') Плутархъ, 8о1оп, с. 23. См. Свидаса (8ик1аз), V, {лито/деЭа. 
(***) Демосеепъ, сопС ТйпокгаС рр. 733 — 736.

*
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менсшя въ изв'Ъстномъ случай и после судебпаго слЬдств1я. Но 
мы можемъ представить себе взглядъ, побудивший Солона къ этой 
мере, и отыскать сайды подобныхъ я;е идей въ позднййшемъ законо
дательств^ Аттики. Очевидно, этотъ законъ могъ быть примйняемъ 
только къ тймъ случаямъ, когда действительно вспыхивало возсташе: 
предположимъ, что Килонъ занялъ акрополисъ, или что Пернклъ, Ме- 
гаклъ и Ликургь, съ оруяпемъ въ рукахъ, находятся во главй своихъ 
приверженцевъ. Предположимъ также, что эти предводители богаты 
и могущественны, какъ действительно и должно было быть; въ такомъ 
случае правительство, въ томъ виде, въ какомъ оно существовало при 
Солонй, даже после его преобразованШ, не въ состоянш было бы 
возстановить спокойствие; оно бы само сделалось одною изъ вою- 
ющихъ сторонъ. При такихъ обстоятельствахъ, чемъ скорее каждый 
гражданинъ объявнтъ себя въ пользу той или другой партии, темъ 
скорее, повидимому, должны кончиться безпорядки. Ни что не можетъ 
быть вреднее равнодушия массы, предоставляющей спорящихъ на про- 
изволъ ихъ собственной судьбы и потомъ подчиняющейся победите
лю (*); ни что, повндимому, не въ состоянш такъ сильно содейство
вать возсташю, какъ уверенность со стороны честолюбиваго искате
ля власти, что онъ, нобеднвъ слабый силы, окружаюния архонтовъ, 
и сделавшись обладателем!, притансума или акроиолиса, безусловно 
подчинитъ себе всехъ остальныхъ свободныхъ людей. Но когда все 
граждане должны принять деятельное участёе въ споре, объявивъ себя въ 
пользу той или другой стороны; то такое предпр1ятче становится более 
опаснымъ. Тогда возмутитель можетъ расчитывать на успйхъ только 
въ томъ случае, если пользуется большою популярностью, или если 
существующее правительство составляетъ предметъ всеобщей ненави
сти. Это обстоятельство должно удержать его отъ честолюбивыхъ за- 
мысловъ, если нетъ надежды на то, чтобы большинство желало успеха его 
предпр1ятмо. Въ маленькихъ политическихъ обществахъ Грецш, въ 
особенности во времена Солона, когда число деспотовъ въ другихъ 
частяхъ этой страны особенно было значительно, каждое правитель
ство такъ было слабо, что ниспровержение его въ случае возста 
1ня являлось дйломъ сравнительно легкимъ. Оно могло удер
жаться только привязанностью большинства населешя, — если не 
предположить найма иностранныхъ войскъ, что превратило бы его 
власть въ насилте и чего не могъ иметь въ виду аеинскШ законода
тель. Равнодушие со стороны гражданъ могло бы предать правитель

(*) ПримТф-ь такого равнодушия, обнаружившейся въ Аргосе, см. у Плу
тарха, въ его описанш жизни Арата, главу 27.
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ство въ жертву всякому отважному богачу, которому бы вздумалось 
явиться возмутителемъ. Для предотвращешя такого случая необходимо 
было, чтобы граждане держали сторону своихъ правителей нетолйко 
на словахъ, но и на деле, съ орулйемъ въ рукахъ, и чтобы готов
ность ихъ къ этому была заранее известна. Такимъ образомъ законъ 
Солона данъ былъ съ целью предупредить возсташя; онъ имЪлъ ха
рактеръ миролюбивый, даже въ случай действительна™ возсташя, — 
потому что тогда граждане должны были бы разделиться на неравный 
партш, что заставило бы слабейшую отказаться отъ осуществлешя 
своихъ плановъ.

Должно заметить, что въ этомъ постановленш Солона существую
щее правительсто выставляется только какъ одна изъ борющихся пар
тш. Добрый граждаиинъ не обязывается именно поддерживать его; 
можетъ идти за него или прогивъ него, смотря по обстоятельствавъ; 
ему предписывается, какъ долгъ, только положительное и заблаговре
менное п р и н я т  учасля въ деле. Во времена-Солона не было никакой 
политической идеи или системы, которая могла бы быть принята 
какъ неоспоримая, данная, никакого знамени, подъ которое граждане 
могли бы считать себя обязанными становиться при всевозможныхъ 
обстоятельствахъ. Выборъ былъ между умеренною олигарх1ею въ дей
ствительности и могущимъ явиться деспотомъ; причемъ редко можно бь!ло 
разсчитывать на расположеше народа къ существующему правитель
ству. Но вообще равнодуппе гражданъ къ государственному устройству 
изсчезло после революцш Клисвена, когда мысль о самоуправленш на
рода и демократичесшя учреждешя стали знакомы и драгоценны каж- 
дому гражданину. Мы увидимъ тогда Аоинянъ обязующихся самыми 
искренними и торжественными клятвами защищать свою демократш 
отъ всехъ попытокъ ниспровергнуть ее; и найдемъ въ нихъ чувство 
стольже положительное и непоколебимое въ своемъ направлении, какъ 
и энергическое въ своихъ проявлешяхъ. Но, замечая эту весьма важ
ную перемену въ ихъ характере, мы увидимъ въ тоже время, что 
мудрая мысль Солона— предупреждать мятежи обязашемъ безпристраст- 
наго большинства высказаться въ пользу того или другаго изъ двухъ 
соперничесгвующихъ предводителей— не осталась безполезною. Цель 
спасительнаго учреждешя, называемаго остракизмомъ, въ существе 
было гаже самая. Въ прежшя времена аеинской демократии, когда 
два предводителя партш, могущественные по числу приверженцевъ и 
значенш своему, вступали въ ожесточенную и продолжительную борьбу, 
противодействие могло довести которую нибудь изъ нихъ до наснлтя. 
Кроме свойственной всякому надежды на успехъ, каждый изъ пред
водителей могъ опасаться, то если онъ останется въ границахъ закон-
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пости, то сделается жертвою наетупательныхъ д:1>йствш своихъ против- 
никовъ. Чтобы предотвратить эту опасность, отъ народа требовали 
подачи голосовъ, о томъ, кому изъ двухъ предводителей идти во времен
ное изгнаше, которое не почиталось безчсстчемъ и не сопровождалось 
лишешемъ собственности. Известное количество гражданъ, не менее 
шести тысячъ, должны были, подавая голоса тайно—а следовательно 
н независимо—произнести приговоръ, но которому одинъ изъ двухъ сопер- 
никовъ подвергался десятилетнему изгианпо; тотъ, который оставал
ся, хотя становился еще могущественнее, но уже не былъ въ помже- 
нги побуждатцемъ его къ нарушенш существующихъ учрежденШ. Не
сколько ниже мы опять поговоримъ объ этой благоразумной предос
торожности и оправдаемъ ее отъ некоторыхъ ошнбочныхъ толкова- 
шй; теперь же заметимъ только аналогии ея съ прежнимъ закономъ 
Солона и направлеше ея клонящееся къ тому, чтобы прекращать борьбы 
партш, искуственнымъ вызовомъ мн1>нш безпристрастныхъ гражданъ 
противъ одного изъ соперннковъ,—съ темъ важнымъ разлшйсмъ, что въ 
то время, какъ Солонъ представляетъ партш уже действительно взяв
шимися за оруяйе, остракизмъ предотвращаетъ эго бедствие, прила
гая врачеваше къ первымъ признакамъ болезни.

Въ предъидущей главе мы уже разсмотрЬли положешя Солона от
носительно правильнаго чтения поэмъ Гомера. Любопытно противопо
ставить его уважеше къ древней эпопе-Ь отвращешю, обнаруженному 
имъ къ беспйсу и драме, тогда только что рождавшейся и еще мало 
обещавшей въ будущемъ. Трагедия, и комедия только что начинали 
прививаться къ лирической поэзш и хоровой песне. Сначала одинъ 
актеръ только помогалъ хору; впоследствш явилось два актера, ко
торые, представляя вымышленный лица, вели между собою разговоръ, 
такимъ образомъ, что ихъ беседа и песни хора составляли непревыв- 
ный ходъ пьесы. Прослушавъ Оесннса, игравшаго (какъ и все траги
ческие н комичесше писатели того времени) въ своей комедш, Солонъ 
спросилъ его, не стыдно-ли ему говорить такую ложь предъ мно- 
жествомъ слушателей? И когда веспиеъ отвечалъ, что не находить 
въ этомъ ничего вреднаго, потому что эго говорится и делается един
ственно для удовольешя, Солонъ, стуки у въ палкою, съ негодовшйемъ 
воскликнулъ: (■) Если мы стаиемъ ценить и уважать подобный удо- 
вольств1я, то скоро увидимъ носледств1я ихъ въ нашнхъ еж'едпевныхъ 
сношешяхъ между собою» Было бы опрометчиво ручаться за подлин
ность этого анекдота; но мы можемъ принять его покрайней мере 
какъ протестъ некоторыхъ древнихъ ф п л о с о ф о в ъ  противъ заключаю

сь Шутархъ—Солонъ, 29—Дюгенъ Лаэрцш, I, 59.
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щагося въ драм!, обмана— протестъ темъ более любопытный, что 
онъ обозначаегъ начало борьбы, вызванной тЬмъ родомъ литературы, 
въ которомъ Аеиняне достигли потомъ такого безпримЬрнаго совер
шенства.

Казалось бы, что законы Солона были объявлены, записаны и 
приняты безъ всякаго противорЬня или сопротивлешя. Говорятъ, что 
онъ самъ сказалъ объ нихъ, что это не лучине законы, которые онъ 
могъ бы выдумать, но лучине, къ принятш которыхъ онъ могъ бы 
убедить народъ. Онъ далъ имъ действительную силу только на десять 
л^тъ, а сенатъ цЬлымъ собрашемъ и архонты лично поклялись соблюдать 
ихъ въ течете этого перюда; (*) въ случае же несоблюдения клятвы они 
должны были воздвигнуть въ ДельФахъ золотую статую въ человеческий 
ростъ. Но хотя законы были приняты безъ затруднешя, однакояп, на
роду нелегко было понимать ихъ и повиноваться имъ, а составителю 
объяснять ихъ. Каждый день приходили къ Солону разныя лица— 
одни съ похвалами, друпе съ критическими замЬчашями, или съ 
требовашемъ объяснить имъ смыслъ того или другаго постановлешя, 
пока наконецъ ему не наскучили эти безконечные ответы и объяснешя, 
которыя редко удовлетворяли жаловавшихся и редко устраняли темно
ту въ смысле закона. Предвидя, что, "оставшись въ отечестве, онъ 
принужденъ будетъ допустить перемены, Солонъ испросилъ у своихъ 
соотечественннковъ разрешение оставить ихъ на десять летъ, полагая, 
что до истечешя этого срока они привыкнутъ къ его законамъ. Онъ 
оставилъ свое отечество въ полной уверенности, что его законы оста
нутся неизменными "до его возвращешя, ибо, говоритъ Геродотъ, 
«Аоиняне не могли изменить ихъ, такъ какъ они торжественною клят
вою были обязаны соблюдать ихъ въ теченхе десяти летъ.» 'Гонъ, 
какимъ историкъ говоритъ о клятве, какъ будтобы она составляла 
Физическую необходимость и исключала всякую возможность против- 
наго действия, достоинъ замечашя, какъ черта, характеризующая Гре- 
ковъ. (**)

Отправившись изъ Аоинъ, Солонъ посетилъ сперва Египетъ, где 
вошелъ въ сношсшя съ ПсеноФисомъ изъ Гелшполя и Сонхисомъ изъ 
Саиса, египетскими жрецами, которые могли многое сообщить ему о 
своей древней исторш; отъ нихъ онъ иолучилъ сведения, въ действи
тельности или только по уверешямъ ихъ, превосходивнпя древностью 
самый древшя гречесшя предашя и особенно предаше объ обширномъ 
затоплеиномъ острове Атлантиде и о войне, которую предки Аоинянъ

(') Плутархъ— Солонъ 15. 
(") Геродотъ, I, 29.
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очень успешно вели съ жителями этого острова за девять тысячъ 
лЪтъ передъ тТшъ. Говорятъ, Солонъ началъ писать объ это.мъ пред
мете эпическую поэму, которую онъ не успЬлъ окончить; отъ нея ни
чего не осталось. Изъ Египта онъ отправился въ Кипръ, где посе- 
тилъ небольшой городъ Эрею, первоначально основанный, какъ гово
рятъ, ДемоФономъ, сыномъ Тезея. Онъ находился, тогда подъ влады- 
чествомъ Филокипра, такъ какъ вообще всякШ городъ въ Кипре имелъ 
своего особаго мёлкаго владельца. Эрея лежала близъ реки Клар1я, 
въ мЬстоположенш крутомъ и безопасномъ, но неудобномъ и недоступномъ 
для подвозовъ. Солонъ совЬтовалъ Филокипру оставить старый городъ и 
выстроить новый въ плодоносной равнине. Онъ самъ остался и при- 
нялъ на себя обязанность распорядителя новаго поселения, принимая 
всЛ; мЪры, необходимыя для успЬшнаго хода его; и действительно, 
переселенцы толпами переходили въ новую колошю которую Фило- 
кипръ, въ честь Солона, назвалъ Соли. Къ сожаленш, мы не зна- 
смъ, въ чемъ состояли эти распоряжения; но самый ф э к т ъ  подтвер
ждается въ общнхъ чертахъ поэмою самого Солона; строки, въ кото- 
рыхъ онъ прощается съ Филокипромъ, покидая островъ, дошли до насъ. 
Въ этой поэмЬ все распоряжения царя осыпаны похвалами.

Кроме того разсказываютъ, что Солонъ посЬтилъ Сардесъ, где 
бесЛ;довалъ съ Лндшскимъ царемъ Ксерксомъ; эта беседа обращена 
Геродотомъ въ нравоучительный разсказъ, составляющий одннъ изъ 
прекраснейшихъ эпизодовъ во всей его исторш. Хотя этотъ эпизодъ 
разсказывали и пересказывали, какъ совершенно достоверный;, одна- 
кожъ онъ песогласенъ съ хронолопсю; впрочемъ, очень вероятно, что 
Солонъ когда нибудь посетилъ Сардесъ, где могъ видеть Креза еще 
наследнымъ принцемъ.

Но если бы и не было иикакихъ хронологическихъ противореча, 
нравоучительная цель разсказа такъ ясна и такъ систематически про
ведена отъ начала до конца, что эти внутрешпя основашя сами по 
себе достаточно сильны, чтобы поколебать достоверность Факта, если 
только сомпЬте не перевешиваются положительными современными 
свидетельствами, которыхъ въ настоящемъ случае нбтъ. Разсказъ о 
Со.тоне и Крезе можно принять только какъ нравоучительный вымыселъ, 
заимствованный Геродотомъ у какого нибудь ф и л о с о ф я  и  облеченный 
имъ въ свойственную ему прекрасную Форму, которая въ настоящемъ 
случае даже поэтичнее, чЬмъ обыкновенно. Л не могу выписать весь 
этотъ разсказъ и едва осмеливаюсь сократить его. Тщеславный Крезъ, 
счастливый завоеватель и богачъ, старается убедить своего гостя, 
Солона, что онъ счастливейший изъ смертныхъ. Дважды предпочтя 
ему скромнейшихъ, но достойныхъ греческихъ гражданъ, Солонъ на-
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конецъ напоминает'!,, что обширныя владешя и власть слишкомъ не
надежны, чтобымогли служить доказательствомъ счастья; что боги 
завистливы и любятъ вмешиваться въ наши д-Ьла и нередко посылаютъ 
человеку кажущееся счастье, какъ бы въ виде приготовленья къ край- 
нимъ действ1ямъ, и что жизнь человека можно назвать счастливою только 
тогда, когда она кончилась и превратности стали въ ней невозможны. 
Крезъ почелъ это мнете нелепымъ, но после удалешя Солона »судъ 
боговъ палъ на него, вероятно, потому (замечаетъ Геродотъ), что онъ 
почиталъ себя счастливейшимъ изъ всехъ людей.» Сначала онъ ли
шился любимаго сына Атиса, смелаго и даровитаго юноши— другой 
его сынъ былъ немъ. ОлимпШсше Миз1яне, раззоряемые хищностью 
страшнаго дикаго вепря, съ которымъ они не могли совладать, просили 
помощи Креза; царь послалъ къ нимъ избранный отрядъ охотниковъ, 
и позволилъ, хотя оченъ неохотно—потому что виделъ зловещш сонъ— 
отправиться съ ними своему сыну. Юный князь былъ нечаянно убитъ 
фрипйскимъ изгнанникомъ Адрастомъ, которому Крезъ далъ у себя 
убежище (*) лишь только онъ оправился после этого несчасия, какъ 
быстро возросшее могущесто Кира и персидской монархш вовлекло 
Креза въ войну съ нимъ, вопреки мн'Ъшю благоразумнейшихъ его со- 
ветниковъ. После борьбы, длившейся около трехъ легь, онъ потсрпелъ 
окончательное поражеше; столица его, Сардесъ была взята присту- 
помъ и самъ онъ взятъ въ пленъ. Киръ приказалъ приготовить кос- 
теръ и возвести на него Креза, обременениаго цепями, вместе въ 
четырнадцатью лидШскими юношами, я намереваясь сжечь ихъ жи
выми, въ виде релипознаго жертвоприношешя или во исполнение 
особаго обета, или, «можетъ быть, (замечаетъ Геродотъ), для того, 
чтобы увидеть, не вступится-ли который нибудь изъ боговъ за че
ловека, столь релипознаго какъ царь лидшскш.» (**) Въ такомъ 
бедственномъ положенш Крезъ вспомнилъ когда-то презренное имъ 
предсказаше и три раза со стономъ произнесъ имя Солона. Киръ 
потребовалъ черсзъ персводчиковъ объяснешя этихъ восклицашй, и 
ему въ ответь разсказали анекдотъ объ аоинскомъ законодателе и о 
торжественномъ предостережеши, которое онъ сде.талъ Крезу во вре
мена его могущества, относительно бренности человеческаго велшпя. 
Разсказъ глубоко запалъ въ душу персидскяго государя, какъ намекъ 
на то, что и съ нимъ можетъ случиться тоже самое; онъ раскаялся 
въ своемъ намЬренш и приказалъ погасить костеръ, который былъ 
уже зажжешь. Но приказаше было дано слишкомъ поздно; напере-

П  Геродотъ, I, 22-34-. 1
(**) Геродотъ, I, 85-
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коръ ревностнымъ усил1ямъ присутствовавшпхъ, погасить пламя было 
невозможно и Крезъ сгорЬлъ бы, еслибъ не воззвалъ о помощи къ 
Аполлону, котораго храмы д сл ь ф Ш с к н й  и  еивсшй онъ украсилъ велико
лепными дарами. Его молитва была услышана: совершенно чистыя небеса 
покрылись тучами и пошелъ проливной дождь, который погасилъ 
пламя. ('")

Таковъ въ общемъ очерке разсказъ, переданный вполне и весьма 
трогательно у Геродота. Онъ могъ служить назидательнымъ чтешемъ 
аеннскому юношеству, равно какъ прекрасная сказка о Выборе Ге
ракла, (Геркулеса) которая въ разсказЬ Философа Продика (**), нес
колько младшаго современника Геродота, пршбрела такую популярность. 
Онъ ярко уясняетъ рслипозныя и нравственныя понятая древности: 
глубокое убЬждеше въ ревности боговъ, недопускавшихъ гордости ни| въ 
комъ, кроме себя самихъ, въ невозможности для человека осущест
вить для себя больше чемъ весьма скромную долю счаспя въ опасности, 
которою грозитъ ему божественное мщсше, если онъ когда нибудь псре- 
ступаетъ эти границы, и, въ необходимость принимать въ основаше всю 
жизнь для рацшнальнаго сравнешя степени счаспя разныхъ личностей, и 
какъ практическое следствие этихъ попятно,— постоянный протестъ мора- 
лнстовъ противъ пылкихъ иорывовъ и невоздержанныхъ стремлешй. (***) 
Чемъ драгоценнее для насъ нравоучительная сторона этого разсказа, 
темъ менее мы можемъ принять его за исторический ф я к т ъ .

Очень жаль, что мы не имеемъ никакихъ сведений о собьтяхъ, 
происшедшихъ въ Аттике непосредственно после обнародовашя со- 
лоновыхъ з&коновъ и учреждений (въ 594 г. до. Р. X .) ,— по кото
рымъ мы имели бы возможность понять практически последствия 
этихъ переменъ. Все, что мы далее знаемъ о действ 1яхъ Солона въ 
Аттике, относится къ першду, предшествовавшему первому нохищешю 
власти Пизистратомъ въ 500 году до Р. X .,— после возвращешя 
Солона изъ его продолжительнаго странствования. Мы опять видимъ 
некоторый олигархичесшя замешательства, как1я господствовали до 
законодательства Солона: пед1эи или зажиточные собственники аин- 
скихъ окрестностей подъ предводительствомъ Ликурга; парал1и южной 
Аттики подъ иачальствомъ Мегакла, и беднЪйппй изъ трехъ разря- 
довъ,—Д1’акрш или жители горъ восточнаго к р а я , надъ которыми 
начальствовалъ Пизистратъ, вели ожесточенную междоусобную борьбу. 
По словамъ Плутарха, Солонъ возвратился въ Аенны во время самаго

(*) Геродотъ I, 86, 87; сравни Плутарха Солонъ 27-28. См. подобный 
разсказъ о ГнгесЬ, царе лидшскомъ (Валерш Максимъ VII, 1, 2).

(**) КсепоФОнтъ. II, 1, 2,
(***) Герод. VII 10.
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разгара этого мятежа. Онъ былъ съ уважешемъ принятъ всеми пар
нями, но его совЬтовъ уже не слушали, а годы не позволяли ему 
начать снова общественную деятельность. Онъ употребилъ все усилия, 
чтобы смирить вражду парий и особенно старался противодействовать 
честолюбш Пизистрата, дальнейшие замыслы котораго онъ скоро открылъ.

Будущее велшпе Пизистрата, какъ разсказываютъ, еще до его рож- 
дешя было предзнаменовано чудомъ, которое видЬлъ его отецъ Гиппок- 
рагъ на Олимшйскихъ играхъ. Предзнаменоваше это осуществилось, от
части вследс'ше его личной храбрости, обнаруженной при завосваншИизеи 
отъ Мегарянъ, отчасти вслЬдств1е популярности его речи и обращешя, 
лицемйрнаго п р и н я т  имъ на себя защиты б6дныхъ(*) и хвастливаго отрЬче 
шя отъ всякихъ себялюбивыхъ притязаний отчасти наконецъ вслЬ дсте ис- 
куснаго употреблешя хитрости и силы. После безполезныхъ увещаний са
мому Пизистрату, Солонъ публично объявилъ его планы въ сгихахъ, обра- 
щенныхъ къ народу. Обманъ, посредствомъ котораго Пизистратъ окон
чательно привелъ въ исполнеше свои замыслы, памятенъ въ греческихъ 
предашяхъ. (**) Онъ явился однажды предъ Аоинянами въ колеснице, 
запряженной парою муловъ; онъ самъ и его мулы были съ нам^реш- 
емъ переранены; въ_ этомъ виде онъ возбудилъ сострадаше народа и 
просилъ его защиты, утверждая, что иолитичесшя враги съ орунпемъ 
напали на него. Онъ умолялъ народъ дать ему стражу и когда та
кимъ образомъ пробуждено было сочувствие къ нему и враждебное 
чувство къ его мнимымъ убШцамъ, Арнстонъ прсдложилъ сделать 
Формальное опрсделеше— сенатъ, состоявший нзъ друзей Пизистрата, 
заранееутвердилъ предложение (***)— о предоставленш Пизистрату иметь 
телохранителями пятьдесятъ человекъ вооруженныхъ палицами. Со
лонъ сильно возсталъ противъ этого предложешя; (****) но его преодо
лели и даже обошлись съ нимъ, какъ съ человекомъ, лишившимся 
здраваго смысла. Бедные действительно стояли за эту меру, между 
темъ какъ богатые боялись выразить свое несогласие, и когда роко
вое решеше было постановлено, Пизистратъ имелъ полное право утешить 
себя восклицашемъ, что онъ оказался умнее первыхъ и решительнее пос- 
леднихъ. Это было одиимъ нзъ первыхъ известныхъ примеровъ упо
треблешя изъясненной хитрости для похищения свободы греческаго 
государства.

Неумеренное народное расположение, вследствие котораго соверши
лась эта уступка, еще сильнее выразилось въ томъ, что не было при

(*) Аристотель—РоШ. V , 4, 5.; Плутархъ, Солонъ.
(*') Илатонъ—КсвриЬИса, УIII, 565.
(***) Дюгонь Лаерц. I, 49.

(**“ ) Плутархъ, Солонъ 29— 30., Дюгенъ Лаэрт. I, 50— 51.
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нято никакихъ предосторожностей, кътому чтобъ Пизистратъ не перешелъ 
за ея пределы. Число телохранителей не долго ограничивалось пятью
десятью и палицы вскоре были заменены мечами. Такимъ образомъ 
Пизистратъ увиделъ возможность сбросить маску и овладеть акрополи- 
сомъ. Главные его противники, Мегаклъ и Алкмеониды немедленно 
бежали изъ города; только почтенныя лета и неустрашимый патрю- 
тизмъ Солона тщетно противустояли похитителю. Солонъ публично явился 
на площади, ободрялъ и упрекалъ народъ, стараясь пробудить въ немъ 
духъ независимости. Предотвратить деспотизмъ, говорилъ онъ, былобы 
легко; свергнуть его теперь труднее, за то и представляетъ более 
славы; (*) но слова его были тщетны— всякш. кто не былъ действительно 
преданъ Пизистрату, находился подъ влйяшемъ страха, и оставался 
въ бездействш; даже и тогда, когда Солонъ прибегнулъ къ послед
нему средству— и вооруженный сталъ въ дверяхъ своего дома, при
зывая всехъ къ оружпо, никто не присоединился къ нему. «Я исполнилъ 
свой долгъ», воскликнулъ онъ наконецъ; «Я употребила все силы на 
защиту отечества и законовъ» и отказался отъ всякаго дальнейшаго проти- 
водействйя, хотя впрочсмъ отвергъ советъ своихъ друзей, настаивавшихъ, 
чтобы онъ удалился изъ города; когда его спросили, на какую защиту 
онъ надеется, онъ отвечалъ: «на мою старость». Онъ даже несчигалъ 
нужнымъ подавить вдохновение своей музы; до насъ дошло несколько 
стиховъ, написанныхъ, кажется, въ ту минуту, когда сильная рука но- 
ваго деспота дала себя почувствовать народу; онъ говорилъ въ нихъ 
народу: «Если вы страдаете отъ собственной низости, не приписы
вайте этого богамъ. Бы сами отдали власть этнмъ людямъ и темъ 
повергли себя- въ презренное рабство».

Мы съ удовольствйемъ узнаемъ, что Пизистратъ, действ1я котораго 
во все время его владычества были сравнительно мягки, не тронулъ 
Солона. Какъ долго этотъ знаменитый деятель пережилъ практическое 
ниспровержеше своей ко петиту иди, мы не можемъ определить съ точ
ностью; по наиболее достовернымъ сведешямъ, онъ умеръ въ следую- 
щемъ году, будучи отъ роду около восьмидесяти летъ.

Намъ остается пожалеть, что мы лишены срсдствъ съ большею 
подробностью проследить эту благородную, примерную личность. Она 
совмещаетъ въ себе лучшая стремлешя своего века, соединенныя со 
многими чисто личными достоинствами: высоко развитое нравственное 
чувство и не уменьшавшаяся съ годами жажда знашй, соединялись въ 
ней съ способностью создать правильно организованный народныя 
учреждешя, видимо отличавпияся отъ обыкновеннаго въ то время типа

(*) Плутархъ, Солонъ 30.— Дюгенъ ст. I, 49.— Дюдоръ Ехсегрйа НЪ. V II— X  
еф, М ай. Рг. X I X — X X I V .
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и духа правительствъ и расчитанныя на то, чтобъ пробудить въ аоин- 
скомъ народ! новыя стремления,—и съ глубокимъ сочувств^емъ къ стра- 
дашямъ б'Ьднаго класса, который Солонъ желалъ не только освободить отъ 
гнета богатыхъ, но и пр1учить къ трудолюбш и самостоятельности. Нако- 
нецъ, во время обладания неограниченною властью, онъ выказалъ не толь
ко совершенное отсутствие эгоистическихъ и честолюбивыхъ стремленШ, 
но и р-Ьдкое благоразуше въ выбор! средины между протдвуположными 
требовашями. При чтенш его поэмъ доляшо всегда помнить, что все, 
что кажется теперь общимъ мЬстомъ, тогда было ново, и что для того 
сравнительно непросв!щеннаго времени, картины общества, очерчен- 
ныя Солономъ, казались св-Ьжими, а вс! его сов!ты должны были вр!- 
зываться въ памяти народа. Поэмы, относяпцяся къ предметамъ нравствен
ности, вообще внушаюгъ кротость въ отношенш къ другимъ и ум!ренность 
въ стремленш къ личнымъ ц!лямъ; въ нихъ боги награждаютъ добро 
и наказываюгъ зло, хотя иногда и очень поздно. По его сочинешя, 
вызваиныя текущими обстоятельствами, вообще созданы въ бол!с энер- 
гическомъ дух!—въ однихъ онъ обвиняетъ богачей въ угнетенш б!д- 
ныхъ, въ другихъ возстаетъ противъ робкаго нодчннешя Пизистрату 
и высказываетъ гордое сознаше, что былъ всегда защитникомъ массы 
парода. Изъ первыхъ его поэмъ едвали что либо сохранилось; въ нс- 
многихъ строкахъ, дошедшихъ до насъ, высказывается веселый харак- 
теръ, впослЬдств1и естественно измЬненный политическими невзгодами, 
съ которыми онъ дола;енъ быль бороться— съ б!депиями, возникшими 
изъ мегарской войны, изъ святотатственнаго умерщвлешя Килона 
и изъ упадка народнаго духа, изц!леннаго Епименидомъ, и наконецъ 
доставшеюся ему ролею посредника между жадною олигарх1ею и страж- 
дущимъ народомъ. Въ одной элегш, надписанной Мимнерму, онъ назы- 
ваетъ шестидесятый годъ лучшимъ пред!ломъ челов!ческой жизни, а 
не восьмидесятый, на который указывалъ этотъ поэтъ; но моя;но 
думать, что самъ онъ долшлъ до восьмидесяти л!тъ, и одно изъ луч- 
шихъ его д!лъ— противод!йств1е Пизистрату— совершилось передъ са
мою его смертою.

Существовало предаше, что прахъ его былъ собранъ и разсЬянъ 
вокругъ острова Саламина; Плутархъ почитаетъ этотъ слухъ не основа- 
тельнымъ, хотя впрочемъ прнбавляетъ, что Аристотель и друпе замЬ- 
чательные люди в!рилн ему. Время его происхождеюя никакъ не позж<; 
поэта Кратина, который намекаетъ на него въ одной изъ своихъ ко
медий и мы не расположены опровергать его (**)• Судя по надписи на

(*) Солонъ— отрывокъ 22.
(*') Плутархъ— Солонъ, 32: Кратпнъ Дюгепъ Лаэрт. I, 62.
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статуЬ Солона, онъ былъ Саламинецъ; во всякомъ случай онъ былъ од- 
нимъ изъ главныхъ деятелей при пршбрйтенш острова во власть Аеинъ, 
и очень вероятно, что подобно многимъ новымъ аеинскимъ гражда- 
намъ, тамъ поселившимся, онъ получилъ участокъ земли и былъ записанъ 
въ число саламинскихъ дсмотовъ. РазсЪяше его праха въ разныхъ мЪстахъ 
острова связываетъ ого съ нимъ, какъ будто бы основателя колоши, 
и мы можемъ принять это, если не какъ выражеше общественнаго 
желашя, то по крайней мЪрТ;, какъ выражеше тщеславной привязан
ности къ нему пережнвшихъ его друзей.

Мы дошли до перюда деспотизма Пизистрата (560 г. до Р. X .), 
династия котораго управляла Аеинами— съ небольшими промежутками 
при жизни самого Пизистрата— въ течете  пятидесяти лТ.тъ. Присту
пить теперь къ изложенпо исторш этого владычества, оказавгаагося 
бол'Ъе мягкимъ, ч1.мъ вообще бывалъ гроческш деспотизмъ, и произ- 
ведшаго весьма важныя последствия для Аеинской республики.
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ОБЪ ИЗДАНШ

Р УССКЛГО П Е Р Е В О Д А

П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н Ы  С О Ч И Н Е Ш Й

М А К О Л Е Я .

До настоящаго времени вышелъ 4-й томъ Полнаго Собра
та, который содержитъ въ себ'Ь «Критическге и  историческге 
опыты» (4825 —  1834 г.), портрете автора и подробную 
статыо профессора Вызинскаго о жизни и сочиненпяхъ лорда 
Маколея.

Ц ’Ьна этому тому 2 р. с.; ц4ша остальныхъ томовъ из
дания будетъ по 1 р. 50 коп. за каждый.

Издание кОпытовъ» (Еззауз) и «Истории Англш» будетъ 
идти параллельно и до апреля 1864 г. выйдетъ т ри тома.

Каж дый томе изданы будете продаваться отдгьльно; для 
желающихъ же подписаться на 3 тома ц4ша:

Б ъ  П етербург^ и МосквЪ . . . . 4 р. 40 к.
Съ пересылкою во всЪ города Импе

рии  5 » —

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

В ъ  С. П е т е р б у р г а: у книгопродавца Як. Ал. Исакова, 
въ гостиниомъ двор'Ъ, № 24.

В ъ М осква: въ книжномъ магазин^ И. М. Щ епкина и К0.
О тъ  г .г . и н о г о р о д н ы х ъ : исключительно въ контор!» ти

пографии Николая Тиб лена и К0, на Васильевскомъ Ост., 
въ 8 линии, № 25.
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ВЪ М Ш В В Ъ  Р Ш Ш ' Ь  И ИНОСТРАННЫЙ ВНЙГЬ
коммиссюнера И м п е р а т о р с к и х ъ университетовъ Св. В ладимдра

и Дерптскаго

Д. Е. КОЖАНЧИНОВА,
въ С .-Петербурга, на Певскомъ Проспекта,, противв Публичной 

Библиотеки, въ домгь Дем идова , поступили въ продаж у:

О писанхе некоторыхъ сочиненхй написанныхъ рус
скими раскольниками, въ пользу раскола. Записка Але
ксандра Б ... Изд. Д. Е . Кожанчикова. Большой томъ, въ 8. д. 
л. на веленевой гласнрованной бумаге, съ рисунками крестовъ. 
Спб. 1861 г. Ц. 3 р., съ пер. 3 р. 50 к.
А втору этого сочиненхя старался следовать такому плану: 

при описанхи каждой рукописи, въ начал!; опъ излагаетъ свйд’Ь- 
шя о самомъ писателе, времени когда и гдф» онъ зналъ, об- 
стоятельствахъ вызвавшихъ его на такую д^ятельносль; затймъ 
говоритъ о влхянш, которое имело сочиненхе на ходъ и уваже- 
нхе расколоученхя, на образованхе и распространеше раскольни- 
чьихъ понятш. Наконецъ главную и существенную часть описа
ния составляетъ изложеше господствующихъ мн'Ьтий писателя, 
причемъ заключательныя места сочинешя приводить буквально 
словами раскольничьихъ рукописей.
Сборникъ русскихъ духовныхъ стиховъ. Сост. В. Ва-

ренцовъ. Изд. Д. Е . Кожанчикова. Содержаше: Обшде Исто- 
рическхе. —  Раскольничьи стихи. —  Вирши ХУП и ХУШ 
столетия. —-  Белоруссия и Малороссхйскхя стихи. Спб. 1860 
г. Ц . 1 р ., съ пер. 1 р. 25 к.

Исторические очерки русской народной словесности и 
искусства. Соч. 0 . Буслаева, Академика и ПроФесора Мо- 
сковскаго Университета. Изд. Д. Е . Кожанчикова. Два боль- 
шихъ тома, въ большую 8. д. л. великолепное издашо, ня 
веленевой гласнрованной бумаге, съ 212 рисунками, грави
рованными на камне. Спб. 1861 г. Ц. за оба тома 7 р., 
съ пер. 8 р.

И с т о р х я  завоевания Англш Норманами. Соч. Огюстена 
Тьерри; перев. съ Франц. 3 тома. Спб. 1859 г. Ц. 3 р., 
съ пер. 4 р.

Исторхя Англхйской револющи (съ 1625 по 1658 г.). Соч. 
Гизо, перев. съ Франц. 3 тома. Спб. 1860 г. Ц. 3 р., съ 
пер. 4 р.

Исторхя царствованхя Филиппа-Втораго, короля Испан-



скаго. Соч. В. Прескотта; перев. сь АпглШск. 2. тома. Саб. 
1858 г. Ц . 2 р., съ нер. 2 р. 75 к.

ИстоР1я XVIII столЬт1я. Соч. Шлоссера; перев. съ нЬмец.
8. томовъ. Спб. 1860 г. Ц. 10 р., съ пер. 12' р.

Истср1я цивилизации в-ь ЕвропЬ. Соч. Гизо,, пер. съ Ф р а н ц .

Спб. 1860 г. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 2 р.
История Германш. Соч. Кольрауша; перев. съ нЬмец. П. Бар

тенева. 2 тома. М. 1860 г. Ц. 3 р., съ пер. 4 р. 
Всемирная йстортя (А11§етете ^еЙцевсЫсЫе) д-ра Георга 

Вебера, для чтенля образованного общества; перев. съ нЬмец.
B. Игнатовича и Н. Зуева. Томъ 1-й ДревиЬшпая История. 
Спб. 1860 г. Ц. 1 р. 75 к., съ пер. 2 р.

Курсъ Всеобщей Исторш д-ра Г. Вебера; перев. съ нЬмец.
C. и В. Корша. 8 выпусковъ. Древняя, Средняя и ^Товая Ис- 
тор1я до первой Французской имперш. М. 1861 г. Ц. 7 р. 
25 к., съ пер. 8 р.

Демократия вть АмерикЬ. Соч. А. Токвиля, пер. съ Франц. 
А. Якубовича. 4 тома (на 4-й выдается билетъ). К. 1860 г. 
Ц. 5 р. 50 к., съ пер. 6 р.

Ф и л о с о ф с к ш  Лексикоиъ. Томъ П-й Г. Д. Е . Ж. 3 . И. Сост. 
С. Г. К. 1860 г. Ц . 3 р. 50 к., съ пер. 4 р. Томъ 1-й. Ц . 
2 р. 50 к., съ пер. 3 р.

Крепостное населеше Россш по 10 народной переписи. 
Статистическое изслЬдоваше А. Тройницкаго, съ Хромолито- 
граФированною картою, относительно къ крепостному про
центу. Спб. 1861 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 г 25 к.

Крестьяне на Русси. Изсл'Ьдоваше о постепенпомъ измЬпе- 
нш значешя крестьянъ въ русскомъ обществЬ. Соч. И. БЬ- 
ляева. М. 1860 г. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 2 р.

Очеркъ исторш Земнаго Шара. Соч. Россмесслера; перев. 
Пузыревскаго; часть 1-я съ политипажами. Спб. 1861 г. Ц. 
1 р ., съ пер. 1 р. 25 к.

Письма о Химш Юстуса Либиха. Перев. съ 4-го испра- 
вленнаго и доирлненнаго нЬмец. издашя съ цЬлымъ рядомъ 
новыхъ писемъ, посвященныхъ сельскому хозяйству П. Але- 
ксЬева. 2 тома. Спб. 1861 г. Ц. 4 р., съ пер. 5 р .;; 

Ботаничесше БесЬды Б. Ауэрсвальда и Э. Россмесслера; 
перев. съ нЬмец. въ примЬнеши къ отечественной ФЛорЬ, Бе~ 
кетовымъ съ 48 хромолитографированными рисунками и мно- 
жествомъ политипажей. Спб. 1861 г, Ц. 3 р. 50 к., съ пер. 4 р

Печатать позволяется.. 0 . -П етербурга., 18 Ф е в р а л я  1861 года.
Ценсорт. П. Н овпсилъокт .
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Въ приложении Изъ исторхи Грецш, Грота. Пер. 0 . II. НЕНА- 
Р0К0М0ВА.



Р У С С К О Е  СЛОВО
въ 1861 году

будетъ выходить каждый м Ъ сяцъ книжками отъ 2 5  до 3 0  
листовъ съ особыми учеными и литературными прпложешями.

ЦЪНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНШ
Б езъ  п е р е с ы л к и ..........................................................................................................12 р. 30 к .
Съ пересылкой п д о с т а в к о й  14 » —  »

Подписка и ск лю чи тел ьн о принимается
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ:

въ Главной КонторЪ Русскаго Слова, у Гагаринской пристани, въ 
домЪ Графа Г. А. Кушелева-Безбородко и Контор!; этого журнала, 
на Невскомъ проспект!;, противъ Публичной Библютеки, въ дом!; Де

мидова, при книжномъ магазин!; Д. Е . Кожанчпкова.

ВЪ МОСКВЪ:
Въ КонторЬ Русскаго Слова, на углу большой Дмитровки, противъ 
университетской типограФШ, въ домЬ Загряжскаго, при книжномъ ма

газин!; И. В. Базунова.

Въ означенныхъ Копторахъ Русскаго Слова и во всЪхъ 
извЪстныхъ кпижныхъ магазинахъ продаются издашя Графа 
Г. А, Кушелева-Безбородко.

СОЧИНЕН1Я А. МАЙКОВА.
Спб. 1838 г. 2 т., Ц'Ъна..............................2 р. сер. — к.
Съ пересылкою ....................................................... 2 » я 75  я

СОЧИНЕНЫ А. ОСТРОВСКАГО.
Спб. 1839 г. 2 тома, цЬна . . . . .  3 р. сер. — к.
Съ пересылкою  ................................ 3 я я 73  я

РИСУНКИ БОКЛЕВСКАГО,
представлякиш е типы и сцепы изъ  сочииеш й О стровскаго, выш ли въ 4 

вы пускахъ и поступили въ  продаж у.
Каждый вы пускъ состоитъ  изъ  пяти  рисунковъ ( т  ТоНо). ЦЬна каждому—

1 р. 50 к . сер . безъ  пересылки.
2 руб. съ  пересылкою .

СОЧИНЕНЫ ПАНАЕВА,
В ъ 4 томахъ; цЬиа за 4 тома —  3 руб. —  коп.

съ  пересылкою  4 я 50 »

Д л я  подписчиковъ Русскаго Слова па помянутыя сочиненгя дгь- 
лается въ Редакцт уступка 2 0  проц. съ продажной цгьны.

У нЪкоторыхъ кнпгопродавцевъ подписная ц1ша на Русское Слово 
1861 года означена въ пхъ каталогахъ по 17 р. 50 коп., какъ было 
въ прошломъ году. Редакщя счптаетъ долгомъ поправить эту ошибку, 
считая не 17 р. 50 к., а 14 р. какъ означено выше.

Гг. иногородные благоволятъ адресоваться съ своими требовашями 
в ъ  Г л а в п у ю  К о н т о р у  Р у с с к а г о  С л о в а , въ  С. П е т е р б у р г е .


